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ПРЕДИСЛОВ:tIЕ 

Практическое использование результатов палинологических исс.де
дований в стратиграфии, систематике растений и в других областях нау

ки и народного хозяйства неуклонно возраотает. Палинологические ис

следования незаменимы при поисках и освоении природных энергетиче

ских ресурсов, связанных с континентальными и прибрежно-морскими 
отложениями в обна}нениях и на закрытых площадях. Возрастающие 
требования к детальности расчленения осадочных т_олщ побуждают па
линологов искать новые пути, методики для решения поставленных задач . 

. Накопленный за про.шедшие десятилетия палинологич;еский материал 
Днет возможность решать вопросы не только прикладного характера, 
но и обратиться к разработке методических и ;теоретических проблем. 
Статьи советских палинологов, подготовленные к очередной VI Между
народной палинологической конференции, демонстрируют проблемы гео
логии и ботаники, в решении котор:Ьlх уча.ствуют палинологи, используя 

новейшие достижения техники микроскопирования. 
Многие работы посвященьi обоснованию стратиграфии RазЛ:ичных под

разделений фанерозоя от кембрия до голоцена, выявлению общих зако
номерностей развития палинофлоры, приуроЧенности миоспоровых комп
ле:ксов :к определенным 'стратиграфичес:ким интервалам, зависимости со

става спорово-пыльцевых :компле:ксов от изменения фаций. Значитель
ный объем сборника занимают статьи методичес:кого характера, представ
ляющие· новые возможности для интерпретации результатов палинологи
чес:кого анализа. 

Особый интерес приобретают сведения о результатах изучения: и 
описания морфологии современной и ис:копаемой пыльцы с использова
нием трансмиссионного и сканирующего элект1ронных микроскопов. Та
:ки� приборы позволяют выявить те детали строения оболочек пЫльцы и 
спор, которые ранее не были доступны наблюдению при работе с обычны
ми световыми ми:крос:копами. 

В публинуемых материалах демонстрируются успехи в развитии па: 
линологичес:ких исследований, расшцрении :круга ·проблем, решаемых с 
применением палинологичесного метода, а таRже достижения в новых 
методичесRих и тео

_
ретичес:ких разработRах. 
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Раздел 1. ОБЩИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

РАЗВИТИЕ ПАЛЕОПАЛИНОЛОГИИ В· СССР 

Е .  Д. ЗАRЛИНСl{АЯ · 
Геологический ипститут А Н  СССР, J\Iосква ! 

Палеонтологическое направление в палинологии насчитывае_т не 
более 50 лет" что совпадает со временем введения в практику палеопали
нологии сепарационного метода В. П. Грйчука для обогащенl1я осадоч
ных пород, бедных растительными остатками. С этих пор потенциальное 
число местонахождений палинологических остатков стало неограни
ченным. 

Большинство пыльцы и спор высших растений в вегетационный пе
риод обретают автономность. В количествах, значительно превосходящих 
число производящих растений, пыльца и споры, как .правило, развеива
ются ветром на огромные расстояния и, оседая на поверхность почв и ак
ваторий, становятся компонентами осадочных отложений. · Таким обра
зом, их «ископаемая» история связана с процессами седиментогенеза, что 
и обусловило особенности их поиска и изучения, а также широкий круг 
решаемых проблем. Влияние условий седиментации и последующих пре
образований вмеща1О1!1;ИХ пород в значительной степени усложняет за
дачу реконструкции растительных ценозов, продуцировавших так назы
ваемый «пыльцевой дождь» ·, однако флористическая их приур.оченность и 
эволюционный уровень производящих таксонов, а также географическая 
дифференциация для палинологических исследований доступна. 

Территория рассеивания пыльцы и спор обычно не заходит за пре
делы флористИ'!еских областей, а также ботаника-географических зон. 
Поэтому реконструкция последних широко применяется в пределах позд
него кайнофита. В то же время разнос спор и пыльцы обеспечивает на:
хождение палинологических комплексов единой . флоры в одновременно 
формировавшихся осадках на суше и в акваториях. Именно это обстоя
тельство обусловило интенсивное 1шедрение палеопалинологии � геологи
ческую практику при решении таких вопр9сов стратиграфии, как корре
ляция и реконструкция природных условий прошлого, а также прогно
зирование будущего природной среды, в перестройку которой активно 

·включился человек. Дисперсность, связь степени сохранности оболочек 
пьJльцы и спор с процессами седиментогенеза, возможность совместного 
захоронения с крупномерными остатками растений и с любыми группами 
ископаемых животных, возможность совместного нахождения с остат
ками планктонных водорослей придает палинологии несомненную цен
ность в комплексных исследованиях. Осмысление их результатов требу
ет времени, чтобы не делать поспешные выводы из недостаточно критиче
ски оцененных данных. Мне представляется, ЧТО в подкрепление палино
логических исследований очень полезны и данные абсолютного возраста, 
и палеомагнитные реперы, и все возможные вариации анализа изотопов. 
Но никогда не следует забывать, что прочтение летописи прошлого нашей 
планеты за тот период, как на ней возникла жизнь, зависит прежде всего 
от квалифицированного изучения сохранившихся палеонтологических 
остатков. С помощью палинологии в настоящее время привлекается весь. 
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комплекс знаний для восстановления той части геологической летописи, 
которая охватывает около 400 млн. лет. 

Некоторая настороженность к палинологии и даже скепсис со. сторо
ны исследователей макроскопических остатков флоры теперь значитель
но ослабли. Этому способствовало введение в практику совместных иссле
дований палеозойских, мезозойских и кайнозойских разрезов континен
тальных отложений, в некоторых случаях содержащих богатые местона
хождения флоры. Автохтонный их генезис в значительной степени по�ю
гал реконструировать локальный тип растите.льности в пределах широ
кого распространения флоры определенного типа, установленного по па
линологическим данным. Постепенное развитие исследований пыльцы и 
спор iц situ позволяет связать 'некоторые виды спор или пыльцы с гене
ративными органами ископаемых растений и тем самым утвердить их 
связь с естественными таксонами высокого ранга. Широкий диапазон 
комплексных исследований при изучении стратиграфии морских и кон
тинентальных отложений неизбежно требует тещ1ейшего контакта со все-. 
ми направлениями в палеонтологии. Но каждое направление должно 
иметь квалифицированных специалистов, владеющих своим материалом, 
методами и не всегда· общим кругом проблем. 

:Комплексные исследования с широким привлечением геофизических 
-·методов наряду с палеонтологическими (в том числе и палинологически
ми) позволили достичь чрезвычайно дробного стратиграфического под
разделения плейстоцена. и в то же время на основании только флористиче
ских данных (в основном палинологических) удалось восстановить исто
рию плейстоценовой растительности для всей территории СССР. Успехи 
советской палинологи'и в значительной степени зависят от ее теснейшей 
связи с биостратиграфией, палеогеографией, с корреляцией· разнофаци
альных отложений. Для обоснования и правильного прочтения палино
логических данных во многом помогает владение единственной в мире 
естественной лабораторией - территорией нашей страны, охватившей 
все природные зоны от субтропиков до ЗапоЛ:ярьЯ:, все типы рельефа, рай
оны с различной степенью тектонической активности, внутренние и окра
инные моря и берега, омываемые водами океана. Эта природная лабора
тория позволяет широко развивать экспериментальные работьi для раз
работки методических приемов прочтения паJtинологических данных. 
На территории СССР вскрываются все основные типы осадочных форма
ций - зеркала палеоклиматов, с которыми были и, связаны древние 
ландшафты. 

В наиболее благоприятнЬrх условиях развивается палинология шrей
стоцена, неогена и позднего палеогена, так как флора в это время уже 
была представлена почти всеми известными современными родами. С по
мощью палинологических данных для позднего кайнофита составлены 
ландшафтные картьt всей территории Союза и установлены критерии для 
корреляции различных фаз ледниковых и межледниковых периодов в 
районах покровного и горного оледенения, а также в перигляциальной 
зоне. Ландшафт перигляциала и его флористическая характеристика для 
азиатской части СССР разработаны впервые. В распор�жении палиноло
гии позднего кайнофита имеется прекрасный инструмент для iзосста.нов
ления всей гаммы природных' ландшафтов и соответствующих им климатов 
в виде пыльцы травянистых растений. Такой палеоботанический элемент 
полностью выпадает ИЗ· сферы исследователей листовых отпечатков. При
сутствие пыльцы трав в палинологических комплексах служит индика
тором для определения близости береговой линии ири изучении морских 
осадков. 

В1 СССР . была заложена методическая основа маринопалинологии, 
·актуальность которой возрастает и в нашей стране, и за рубежом в связи 
с расширением исследований в акваториях внутренних морей и океанов. 
:КQмплекс�ые исследования донных морс.ких осадков, а также шельфовых 
зон океана за последние годы подкреплены новейшими данными совет
ских ученых. Ими установлено, что компоненты «пыльцевого дождя», 
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принесенного с континента, претерпевают значительные изменения под 
влиянием гидродинамического режима, и количественные характеристики 
его компонентов значительно изменяются в зависимости от грануломет
рического состава отложений, сохраняя особенности 'типа растительного 
покрова побережий и флористическую характеристику. Все эти данные 
Имеют прямой выход в Практику, в особенности в связи с широким рар
вертыванием поисковых работ в пределах шельфовых зон. 

Результаты изучения морфологии пыльцы и спор современнЫх расте
ний показали, что основные признаки вида, рода, семейства растений от
ражены в с:rруктуре оболочек пыльцы и спор, что подтверждено с помо
щью исследований на СЭМ и ТЭМ. Это обстоятельство раскрыло возмож
ности изучения палинофлор раннего кайнофита, мезофита, и палеофита 
вне зависимости от того, что большинство палинологиЧ:еских таксонов 

. этих флор классифицируется в пределах формальных таксонов. Каждой 
флоре соответствует морфологически выраженный комплекс пыльцы и , 
спор. Заметные или коренные изменения во флоре выражены столь же за
метными или корщшым.и изменениями в морфологи�;rески выраженных 
кdМплексах пыльцы и спор. Н� �том основании строятся стратигр1'/.фиче
ские схемы в ·пределах палеозоя, мезозо,я и раннего кайнозоя, где пали
нофлоры могут быть связаны с естественной системой растений только в 
пределах высоких таксонов. 

, ·Филогенетическое древо высших растений в настоящее время под
вергается серьезной ревизии силами советских ученых. Палинология по.:.. 
степенно вовлекается в сферу фундаментальных исследований филогене
тического профиля, и вполне возможно, что богатейший палеофлористи
ческий и . биостратиграфический материал, накопленный палинологами, 
послужит для расшифровки «темных мест» в построении классических 
растительных филумов. 

· Геологическая история раннего кайнофита, охватывающая Поздний. 
мел и ранний палеоген, связанная с коренной и необратимой Перестрой
кой и растительного, и животного мира, долгое время была слабо освеще
на палеоботаниками ввиду разбросанности местонахождений флоры. С по
мощью палинологических данных был вскрыт переломный характер фло
р:µ этого времени" завершившийся господством покрытосеменных расте
ний, до раннего эоцена почти нацело принадлежащих· неизвестным до 
сих пор ·растениям; не оставившим после себя никаких следов, кроме 
исключительно выразительной пыльцы. На основании изучения пыльцы 
покрытосеменных палинологамИ СССР и ГДР впервые даны схемы эта
пов и фаз в развитии этогQ класса растений (разумеется, с учетом сопутст
вующих представителей других классов) и выявлена флористи;ческая 
дифференциация палеофлор позднего мела и раннего палеогена на терри
тории: Север!fого полушария. Дальнейший анализ этапов и фаз в разви
тии флоры раннего кайнофита и сопоставление их с этапами развития на
земной и морской фауны позволили установить палинохроны J рааличной 
длительности, а из комплекса быстро эволюционирующих таксонов пыль
цы покрытосеменных :Выделить серию ключевых (для межконтиненталь
ных), коррелятивных (для межрегиональных) и характерных (для ло
кальных корреляций). В настоящее время имеется целая серия палеофло
ристических карт, раннего кайнофита. Система районирования флор ме
зофита и палеофита вошла в традицию и внесла много нового в подтвер
ждение вновь ожившей идеи Вегенера о дрейфе материков, значительно 
модернизированной тектонистами. ·, 

В последнее десятилетие палинологами совместно с палеоботаника
ми-макроскопистами И с привлечением литологических, nалеогеоморфо
логических и пелеокЛ:иматических данных, предпринимается реконструк
ция палеофитологической дифференциации в мезозое. Карты помогают гео-
логам направлять поисковые и съемочные работы. ' 

Настоятельные требования практиЧеской геологии, связанные с ши
.роким развертыванием крупномасштабной геологической съемки, для 
успешного осуществления которой необходимо обоснование дробных стра-
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тиграфических подразделений и корреляции их в региональном, а затем 
и более широком плане, вызвали необходимость пересмотра методики 
местной и· региональной паJJ,Инологической корреляции и обоснования 
страт:Играфических подразделений с перспективой соiюставления их с 
подразделениями общей стратиграфич�ской шкалы. Видимо, в этой за
даче палинологии суждено сыграть не последнюю роль, так как 'до сих 
пор из серии палеонтологических групп только пыльца имеет в своем рас
поряжении ключевые таксоны для сопоставления морских и континен
тальных отложений. В то же время в процессе развития палинолоцш по
стоянно возникает необходимость разраf?атывать ряд методических прие
мов исследования и интерпретации пол.ученных данных с на:Иболее эф
фективным выходом в практику. 

В последнее десятилетие интенсивно и всесторонне изучается состав 
спорополленинов как о,дного из значительных компонентов органическо
го вещества, участвующего в формировании углеводородов различного 
типа, и имеющих промышленное значение. В связи с пробл'емой обеспе
чения энергетическими ресурсами палеопалинология нацелена на рекон
струкцию природных палеообстановок, соответствующих седиментацион
ным процессам в различные геологические эпохи на континентах и в· ак
ваториях. Основные нап.равления современной палинологии в CCCJ;> ос
вещены в настоящем сборнике. С большей частью работ советских пали
нологов, опубликованных за ближайшее пятилетие, можно ознакомиться 
в библиографическом указателе литературы по палинологии (1976 .__ 
1980 гг.), изданном ИГиРГИ в 1981 г. � 

Sp.m m a r y  

Development of paleopalynology in the USSR is closely related to geology and Ьio
stratigraphy. The methods of palynological studies sш·ve the basis for correlation of ma
rine and continental deposits. 

The vast territory of the Soviet Union provides an experimental basis for validity 
of methods of palynological investigations in paleogeographical aspect. 

СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН 
И РАСПРОСТРАНЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ТИПОВ 
МЕЛОВОЙ ПЫЛЬЦЫ. ПОКРЫТОСЕМЕННЫХ 

А. Ф. ХЛОНОВА 

Ипститут геологии и геофизики СО А Н  СССР, Новосибирск 

За последнее десятилетие опубликованы многочисленные сведения 
о находках первых д9стоверных пыльцевых зерен покрытосеменных рас
тений на различных континентах. Представилась возможность сравнить 
палинологические данные для территории СССР с этими материалами и 
оценить стратиграфическую роль эволюционных рубежей, выражающую
ся в появлении различных морфологических типов пыльцы покрытосе
менных на первых этапах их развития. 

· В меловых отложениях на территории .СССР наиболее ранние наход
ви мелвой трехбороздной И трехбороздно-поровой пыльцы покрытосе
менных изредка упом.И.наются в· доальбских отложениях. ·К сожалению, 
эти находки большей частью не документированы ни ссылк_ами на по
ложение в изученных разрезах, ни изображениями пыльцы. Между тем 
мелвие орнаментированные тонной сеточкой и гладвие трехбороздно-по
ровые типы пыльцы поврытосеменных, определяемые как формальные ро
ды Retitricolpites, Tricolpites, Phymopollenites, Tricolporopollertites, и мор
фологически близкие им роды распространены в более или менее одина
ковых по возрасту отлqжен.иях в середине мелового периода буввально 
по всему земному шару. 
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Однако палиноJюги, рассматривающие эволюцию пыльцы меловых 
покрытосеменных, начинают свои схемы стратиграфической последова
тель}fости основных морфологических тип_ов не трехбороздной, а гене
рализованной однобороздной пыльцой [Doyle, 1 977 и др. }. Я. Муллер 
[Muller, 1981 } показывает моносулькатные Clavatipollenites в качестве 
первой пыльць1 покрытосеменных, обнаруживаемых в искоriаемом состоя
нии. Однобороздные типы пыльцы покрытосеменных обычно упо�iинают
ся в работах зарубежных палинологов, изучающих отложения верхней 
части нижнего мела на различных континентах. И только территория 
СССР казалась лишенной моносулькат в таких же по возрасту осадочных 
образованиях. Лишь в последние годы моносулькатная пыльца и морфо
логичесни близкие ей формы были найдены в Сибири, на Дальнем Восто-
ке и в Прикаспийсной впадине. 

· 

Пыльца Clavatipollenites впервые обнаружена при палинологичесном 
изучении альб?-сеномапских отложений в бассейне р. Кии в Западной 
Сибири [Хлонова, 1976 J. Она отмечается в комплексе кийского типа, в 
нотором чаще других встречается мелкая трехбороздная и трехбороздно
поровая пыльца; единичные зерна Fraxinoipollenites и Polyporites clarus 
N.  Mtch. Пыльца Clavatipollenites incisus Chlon. составляет незначитель
ный процент, в редких случаях содержится -в более заметных коли
чествах. 

К описанию пыльцы Clavatipollenites incisus Chlon. [Хлонова, 1976 , 
1 977}, сделанному в результате изученriя ее с обычным световым микро
ск,оиом, следует добавить те морфологические особенности, которые вы
являются при исследовании ее на сканирующем электронном микроско
пе. На минрографиях 1, полученных с различными увеличениями (табл. I, 
фиг. 1 -8) ,  округлая пыльца Clavatipollenites видна с дистальной сторо
ны или в наклонном положении, так что борозда протягивается во всю 
длину или частично. Поверхность зерна орнаментирована округлыми го
ловками столбикового слоя экзщ:1ы, сгруппированными в однорядну10 се
точку, не прикрытую надпокровной мембраной. Нередко наблюдается 
менее правильно организованная сетка. Можно различить несколько ва
риантов поверхностного узора: а) головки столбиков, группируясь, об
разуют четкую, мелкую сетку с ячей1,ами неправильной формы, одинако
вого размера на всей поверхности зерна, со стенками из одного ряда го
.11овок (фиг. 1 -4) ; б) головни тесщ) примыкают друг к другу, но не слива
ются между собою, местами оставляя просветы (фиг. 6); в) г.оловки тесно 
ттримыкают, почти не оставляя просветов, и сетчатый узор становится 
плохо различимым (фиг. 8). 

Сравuения морфологии Clavatipol lenites incisus с пыльцой прочих ви
дов Clavatipollenites, изученных Другими авторами с помощью светового 
и электронного сканирующего микроскопов из отложений различного 
возраста, показывают существенные различия. Поверхностный узор ЭR
зины С lavatipolienites incisus на световом микроскопе выглядит как неяс
ная меш,оячеистая сетRа; сетчатый узор иногда 01,азывается неразлич1r
мым даже при изучении пыльцы с иммерсионным объентивом. Такая же 
картина, в общем, вырисовывается при изучении пыльцы на СЭМ. 

Имеющиеся в литературе микрографии riы.Льцы Clavatipollenites и 
Asteropollis, сделанные на СЭМ, в отличие от С. incisus показывают, что 
головки столбиков покрыты надпо1,ровной мембраной, которой нет у 
С. incisus. Отличие сибирского вида Clavatipollenites альб?-сеноманского 
возраста от С .  hughesi i ,  описанного в Англии из барремских отложений, 
заключается в более крупных размерах (29- 42 против 17-29 мкм). Если 
уtiесть тенденцию эволюции размеров зерен меловых покрытосеменных, 
отмеченную Дж. Дойлом [Doyle, 1978} �от мелких и средних к более круп
ным (и очень мелким:), то пыльцу Clavatipollenites incisus, вероятно, моп;
но отнести К ЭВОЛЮЦИОЮIО продвинутому виду. Дж. У олкер [W alkee, 
1 974} указывает на эволюционную тенденцию структуры экз

_
ины от тектат-

i Все минрографии в виде таблиц помещены в нонце нпиги. 
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но-неперфорированной к интектатной . По этому признаку Clavatipolle
nites incisus также следует отнести к продвинутой пыльце , у которой рети
пилятная экзина составлена из несливающихся головок столбиков.  

Достоверные и широко распространенные находки Clavatipollenites 
известны, начиная с баррема , на различных континентах. В альбе и на
чале сеномана разнообразие видов увеличивается и достигает максимума. 
Именно в этом возрастном интервале встреЧ:аются сибирские находки 
Clavatipollenites. В туроне число извест.ных во всем мире находок Clava
l ipollenites уменьшается до одного , и на границе мезозоя и кайнозоя род 
Clavatipollenites, по-видимому , ис�езает. Сокращение · видового разнообра
зия Clavatipollenites совпадает со времене�г появления , в разных Частях 
света других морфологических типов пыльцы покрытосеменных , таких 
как Normapolles, Aquilapollenites, Nothofagidites, Hexaporotricolpites и т. п :  

В средних горизонтах мела по изученным скважинам в 3ея-Буреин
ском районе [Хлонова,  1 969 ] пыльца Clavatipollenites не обнаружена. 
В спорово-.пыльцевом комплексе, захватывающем в основном альб , пыль
ца покрытосеменных участвует в очень незначительных ноличествах 
(единицы или доли процентов). Она представлена многопоровыми P9ly
porites clarus, Fraxinoipollenites constrictus, Utriculites visus и единичными 
мелкими трех бороздными зернами . В этом комплексе ос.обый интерес 
представляет Utriculites visus . Cblonova.  По типу строения эта пыльца , 
видимо , наиболее близ на Stephanocolpites fredericksburgensis Hedlund et 
Norris,  однако у зее-буреинской пыльцы сетчатость экзины менее отчет
ливая, борозды плохо обозначены, немного ме.ньший размер . В р,аботах 
палинологов ,  изучавших альб-сеноманские ·комплексы ,  можно найти упо- · 

минания о сходстве и ср?-внения строения экзины Clavatipollenites, Step-
hanocolpites и Asteropollis. · 

В последние годы появились сведения о находках пыльцы Clavati
pollenites и Asteropollis на территории СССР, главным образом в азиатской 
части . Это· Asteropollis asteroides Hedlund et Norris из баррем-альбских от
ложений Забайкалья , Clavatipollenites sp .  в раннем - среднем альбе При
каспийсной впадины и Asteropollis asteroides. - в среднем альбе (совмест
но с Tricolpites и Phimopollenites [Котова,  1979 ] .  В Приморье В. С. Мар
кевич [ 1 982 ] указывает С. incisus с раннего альба совместно с первым 
Tricolpites и Retitricolpites; в среднем альбе она находит С. hughesii и 
Asteropollis asteroides совместно с Retitricolpites. 

Таним образом, несмотря на то , что в палицологических комплексах , 
установленных в меловых отложениях , большинством советских палино
логов указаны трехбороздные и трех.бороздно-поровые типы ,  на террито
рии СССР в последнее время обнаружены редкие зерна lliоносулькатных 
истинно покрытосеменных Clavatipollenites, с которыми , вероятно , гене
тически связаны Asteropollis, Stephanocolp ites, Utriculites и ,  может быть , 
Phimopollenites. Такую связь хорошо показывают и сравнения с рецент
ной пыльцой сем. Chlorantl1aceae. Моносулькатные ,  с · одной дистальной 
бороздой зерна Ascarina и Ascarinopsis близко сопоставимы с Clavatipol
lenites, а Hedyosmum со звездчатой апертурой хорошо сопоставляется с 
иснопаемым Asteropollis asteroides, у которого сульнус трех-пятираз
ветвленный [Куприянова ,  1981 ] .  

Пыльца покрытосеменных , обнаруЖенная в наиболее древних (бар
рем - альб - сеноман) меловых толщах , nредстаВJ1ена некрупными од
но- и трехбороздными (моносуль)'аты и трикольпаты) типами , распрост
раненными бунвально по всему земному шару. Такая пыльца кажется 
для нас обычной , так как по форме зерен, снульптуре экзины , строенюо 
апертур морфологические типы пыльцы первых покрытосеменных срав
нимы достаточно хорошо с современной пыльцой . Более поздние меловые 
пыльцевые зерна оригинального строения кажутся «странными» по срав
нению с современнымИ типами . Они появились к началу сенона или в се
ноне , процветали в самом конце мелового периода , территориально были 
распростра1:1ены довольно широко , но не повсеместно , просуществовали 
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сравнительно недолго, исчезнув, в начале кайнозоя, и как морфологиче
ские типы не сохранились среди пыльцы современных растений. 

Такая особенность эволюции морфологических типов пыльцы свиде
тельствует о Т?М, что становление флоры покрытосеменных происходило 
не по линии прямого и последовательного увеличения роли современных 
таксонов в течение мелового периода. Первая- пыльца покрытосеменных, 
хотя и не тождественная современным родам, была представлена морфоло
гическими типами, сохранившимися до настоящего времени, обычными 
для современных растений. Вполне возможно, что такую пыльцу проду
цировали малоспециализиро11анные и пластичные группировки растений. 
Наоборот, оригинальные морфологические типы пыльцы, появившиеся 
позднее, в конце мелового периода, могли принадлежать растениям спе
циализированным, приспособленным к определенным, . специфическим ус
ловиям обитания, менее пластичным. Эти растения не оставили своих 
морфологических аналогов в современной флоре. Они, по-видимому, пред
ставляли слепую ветвь, не получившую дальнейшего развития. 

Примечательно то, что палинофлористическая дифференциация, осно
ванная на эндемичности пыльцы покрытосемен·ных, особенно заметна в 
тот момент, когдЕJ. появляется много специализированных, оригинальных 
типов. ТЮ\овы схемы палеофлори_стической дифференциации для сенона, 
составленные советскими и зарубежными палинологами. Однако уже в 
середине мелового периода проявляются некоторые особенности в распре
делении пыльцы покрытосеменных в различных районах земного шара. 
Эти особенности заключаются в том, что время появления различных мор
фологических типов пыльцы не везде совпадает. Моносулькатная п:ыльца 
покрытосеменных в Африке, Европе и на восточном побережье США по
является значите�ьно раньше прочих типов. В Австралии, Канаде и Се
верной Азии пыльца Clavatipollenites появляется позднее и лишь немного 
раньше или одновременно с трехбороздными типами ,пыльцы покрытосе
менных. Эта пыльца обнаружена на всех континентах. Почти· столь же 
широко распространены Asteropollis asteroides (не найден пока лишь в 
Африке) и близкие ему Stephanocolpites fredericksburgensis, Utriculites 

· visus, Huitrinipollenites transitorius Volkheimer et Salas. , 
Повсеместно встречаются мелкие зерна трехбороздного, · трехборозд

но-порового типов и моносулькатная пыльца покрытосеменных, морфо
ло:Гически мало Рj:lЗЛичающиеся в различных местонахожде.ниях; Много
поровые типы пыльцы обнаружены также почти на всех континентах, но 
они представлены разными · формами. Совершенно неодинаковые трехпо-· 
ровые типы обнаруживаются в разных районах на различных континен
тах. Этот тип, довольно поздно обнаруживаемый в меловом периоде, пред
варяет четкую пал�нофлористическую дифференциацию, выража�ощую
ся в появлении оригинальных морфологических типов сенонской пыльцы. 
Родовой состав пыльцы покрытосемещiых в комплексах различных гео
графических областей становится в значительной степени неодинаковым. 
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S u m m a r y  

The finds of monosulcate Clavatipollenites and relationships with Utricиl i tes v.isиs 
and A steropoll i s  asteroides are discussed. The first to Ье described was шonosulcate and tri
colpate angiosperm species of very similar types in :(,ate Early Cretaceous occurences of all 
the continents in the \Vorld .  Sоше of the ·1ater morphological types such as triporate and . 
polyporate pollen grains \Vere represented Ьу diverse palynomorphs in various geogra
phical regions. The most remarkaЫe palynofloral differentiation in Senonian coincides 
with the appearance of numerous Ьizarre pollen types belonging рrоЬаЫу to specialized 
branches of the Cretaceous angiosperms that became extinct in Paleogene. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАССЕЛЕНИЕ 
СЕМЕИСТВА CHLORANTHACEAE 
(по давным паливологИи) 

Л. А .  RУЦР И Я НО В А  

Ботанический институт АН С ССР, Ленинград 

Биологи наших дней стоят накануне больших открытий. Одно из 
них - решение вопроса о происхождении покрытосеменных растений. Ду
мается, что палинологи при этом сЬ1грают не последнюю роль. 

Лишь неr.:шогие из ранних покрытосеменных дожили до настоящего 
времени . Наиболее интересно в этом отношении семейство Chloranthaceae, 
объединяющее 5 родов : Ascarina, Ascarinopsis, _Hedyosmum, Chloranthus, 
Sarcandra, всего около 75 видов. 

Безлепестные цветки хлорантовых, по-видимому, свидетельствуют 
о приспособлении растений к опылению ветром; однако они обладают при
ятным запахом, служащим, вероятно , для привлеченця насекомых . Пыль
цевые зерна имеют типичный энтомофильн.ъ1й облик - заметную сетчатую 
скульптуру, часто липкую поверхность экзины с разбросанными по ней 
каплями масел . Отсутствие явной специализации к определенному типу 
опыления,  возможно , указывает на древность семейства.  

К семействам, с которыми сближали Chloranthaceae, относятся Mo
nimiaceae , Lactoridaceae, Lauraceae, Platanaceae, Myrotl1amnaceae, Me
nispermaceae, Austrobaileyaceae, Trimeaiaceae, Lacistema taceae ,  Sauru- · 
raceae, Piperaceae ,  Gomortegaceae, Myristicaceae,, Aristolochiaceae. Пере
числение названных семейств явно по называет , что установление родст
венных связей Chloranthaceae -:- нелегкое дело. Видимо , наиболее пра
вильное решение вопроса о положении Chlorantl1aceae - установление 
особого монотипного порядна Chlorantl1ales. 

Ordo Chloranthales Kuprian . ordo nov. 

Flores trimeri, inflorescentiae - spicae, pan iculae vel capitula,  axil
lares vel terminales , hermaphroditi vel unisexпles . Perigoniпm vix evolп
tum vel sпbnullпm. Stamina 3, 1 ,  rarius 2, filamenta ovarii adnata ; anthe
rae rima longitudinali dehiscentes. Grana pollinis пnisulcata vel distali -
stellato - aperturata, fissuris (3)4, 5 (8) radiatim dis_cedentibus, inapertu
rata vel polyporata. 

Typus: Chloranthaceae R .  Br. ех Lindl . 
Цветки трехчленные,  соцветия - колосья, метелRи или головки , па

зушные или конечные, обоеполые или однополые. Околоцветник. зачаточ
ный или почти отсутствует. ТычинRи 3 ,  1 ,  реже 2, нити приросшие R за-
2 Заназ М 67t 17 



вязи , пыльники вскрываются продольной ще�ью. Пыльцевые зерна дис
.тально-однобороздные или Дистально-звездчато-о.пертурные, с (3)4, 5 (8) 
радиально расходящимися щелями , безапертурные или многопоровые. 

Тип: Cbloranthacea:e R .  Br. ех Lind•l. 
Пыльцевые зерна семейства 'разделяются на 4 типа:  1) тип 

·
Ascarina -

дистально-однобороздный, роды Ascarina, Ascarinopsis (табл . 1 1 ,  фиг . 2,  
3) ;  2) тип Hedyosmum - дистально-(3)-5, 6(8)-щелевой, род Redyosmum 

· (табл . I ,  фиг. 1 ,  3) ;  тип Ch1or'anthus - экваториально-щелевой и много
поровый (табл. 1 1 ,  фиг. 4) имеет три подтипа, род Chloranthus; 4) тип Sar
candra - многопоровый, безапертурный, скульптура сетчатая, с гребен
чатыми стецками , род Saгcandra (табл. 1 1 ,  фиг. · 1 ) .  

Пыльцевые зерна голосеменных, а также покрытосеменных «рана
лиевого комплекса» имеют в основном полярные, дистально-боро3дные 
апертуры, в связи с чем полярные апертуры Ascarina, Ascarinopsis и He
dyosmum можно считать более древними по сравнению с экваториальны· 
:ми и глобальн�1ми апертурами родов Chloranthus и Sarcandra. Этот вывод 
подтверждают и ранние ископаемые находки пыльцы хлорантовых. 

Пыльца 5 родов и 1 1  видов семейства хлорантовых описана и изуче
на с электронными микроскопами (ТЭМ и СЭМ), а также со световым 
:микроскопом (СМ) в работе Л. А. Куприяновой [1981 ] .  Строение экзины 
хлорантовых, хотя и соответствует наиболее широко распространенному 
колумеллярному типу, но не лишено своеобразия. Головки колумелл по
крыты тонкой· надпокровной мембраной, несущей островатые или притуп
ленные бугорки . Изучение ультратонких срезов показало, что колумел
лы ОТJ)одят от толстого гомогенного слоя, ниже которого расположен тон
кий , плотный, также гомогенный слой ; между слоями имеются полости 
различной протяженнqсти. Эволюция экзины прослеживается в ее посте
пенном утончении и исчезновени.и полостей. 

Поиски родичей Chloranthaceae среди покрытосеменных показали, 
что пылЬЦi'J. древних семейств, имея общие черты с Chloranthaceae, стоит 
с ними на одном эволюционном уровне или выше, как, например, Pipe
raceae (табл. I ,  фиг. 5 ,  6) .  Можно предполо�ить, что предки хлорантовых 
:могли · быть обнаружены среди голосеменных. Так, R. Наказава [Naka
zawa, 1956 ] нашел сходство в васкуляризации органов цветка у Chlorant
hus и Ginkgo, но пыльца этих растений, как известно , ничего общего между 
собой не имеет. 

Исходной формой для пыльцы Chloranthaceae , возможно , былIJ пыль
цевые зерна, совсем лишенные апертур . Это rtредположение высказывал 
еще Д .  Уол�:ер [Walker, 1974 ] .  Действительно, на это указывает характер 
самих апертур Chloranthaceae , представляющих часто простые погруже
ния экзины и ее разрыхленность . 

Палинологические данные об истории происхождения и расселения 
Chloranthaceae все еще недостаточны, но и то, что известно о наиболее 
· ранних находках, дает основание для некоторых выводов. Приходится · 
сожалеть, что листовые отпечатки и плоды Chloranthaceae в геологических 
отложениях не обнаружены. Представители ChlO'ranthaceae, во3'Никнув 
на территор:Иях, прилегаюЩих к Атлантике, уже в середине мелового 
периода заняли огромные пространства на американских континентах, 
в Африке, Австралии, Европе и Азии. Разрыв современного ареала се
мейства между американской· и восточно-азиатской его частями возник в 
результате геологических событий мелового времени. Автором [Куприя
нова,  1981 ] было высказано предположение о том, что геологические со
бытИ:я в районе Атлантики, а не Тихого океана сыграли основную роль 
в ·создании обстановки, способствующей возникновению покрытосемен
ных . Rак и для многих древних покрытосеменных, местами консервации 
стали не только районы Юго-Восточной Азии, но и экваториальная и тро
пическая области Западного полушария. Ранняя пыльца покрытосемен-. 
пых была обнаружена в Юго-Восточной Азии даже позже, чем в других 
районах земного шара. В недавней работе Я. Муллера [Muller, 1981 ] при
водятся подтвер'f'дающие данные. 
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Огромная разрешающая способность электронных микроскопов вы
вела палинологические исследования па более высокий уровень и позво
лила надежно устанавливать прщщдлежность ископаемой пыльцы к ес
тественн:Ы:м группам. ·. 
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1 
S u m m a r y 

Evolution of pollen grains structures is discussed in connection 'vith the phylogeny 
of the family Chloranthaceae . The discription of the ne\v order Chloranthales is given. 
Pollen data on fossil representatives of the family are considered and opinion is expressed 
concer'lling the place of origin and possiЫe directions of d ispersal.  

New SEM micrographs of the representatives of the family, and micrograph of Piper 
pollen are presented. . · 

КОРРЕЛЯЦИЯ ПОЛИФАЦИАЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ПО 

.
ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ 

С. М. Б Л ЯХОВА, Е. Д. 3АIШИНСRАЯ 

Южкаагеология, A л.iia�A ma; Геологический ипститу·m А Н  СССР, Москва 

В последние годы особенно остро стоят проблемы методиЧ:еского ха
рактера при использовании палинологических данных для целей корре
л·яцriи. Учитывая дифференциацию флор ,  различную степень рассеивания 
пылы:(ы и спор,  зависимость сохранности спорополлениновых оболочек 
от .условий седиментогенеза,  приходим к выводу, что при изучении отло
жений различного генезиса, формировавшихся в пределах даже одной
флористической области, ее провинции· или округа, возможно получение 
одновозрастных палинокомплексов с различным количественным соот
ношением компонентов . Это обстоятельство освещалось в печати неодно
кратно (на.иболее полный список рiiбот по этому вопросу c�r . у А. Ф. Хло
повой [1974 ] ) .  И хотя оно известно большей части палипологов, по , к со
жалению,  не всегда принимается во ,внимание при интерпретации пали
нологических данных . Между тем в настоящее время, когда развертыва
ется крупномасштабная геологическая съемка, на палинологическую кор
реляцию возлагается львиная ДОJIЯ ответственности, и погрешности в ин
терпретации палинологических данных крайне нежелательны. 

Прекрасным ·примером · достаточно падежного анализа палинологи
ческих данных для региональной корреляции могут_ служить хорошо изу
ченные отложения нижнего эоцена в Южном Казахстане . В пределах Сыр
дарьинской и западной части Чу-Сарысуйской впадин в нижнем эоцене 
формировались среднеглубинные сероцветные литофации, состоящие из 
смеm апослойных монтмориллопитовых гидрослюдистых глин и алевроли
тов , реже опок . В окраинных частях впадин отлагались мелководные ли
тофации глинисто-алевритопесчаной зоны с включением фосфоритовых 
горизонтов . В этой зоне формировались тонкодисперсные «Ш околадные» 
глины бурых и красновато-бурых топов , а также черные и серые глины и 
П(3СКИ с маломощными прослоями карбонатов .  Они обогащены алеврито
вым материалом и сипгепетическим органическим веществом. В восточ
ных частях впадин в условиях прибрежных аллювиальных равнин и 
2* 1 9. 



дельт отлагались преимущественно пески и песчаники,, которым подчи
нены пестроцветные глины и алевролиты, иногда с прослоями карбо
натов. 

С общей палинологической характеристикой нижнеэоценовых отло
:1-нений Южного Казахстана можно позна'комиться в работе С. М .  Бляхо
вой с соавторами [1971 ] .  В настоящей статье основное внимание уделено 
влиянию фациал·ьных условий на формирование палинокомплекса и по
иску критериев для корреляции полифациальных толщ. 

В мацерациях изученных образцов помимо спор и пыльцы высших 
растений иногда присутствовал'о значительное количество микрофито
планнтона. В полученных из срещrеглубинных литофаций образцах встре
чены Hystrichosphaeridium, Hystrichosphaera, Hystrickosphaeropsis, а также 
Baltisphaeridium, Leiosphaeridium, Def.landrea и др. В мелководных фациях 
наряду с перечисленными таксонами присутствуют Wetzeliella, Lingu
ladinium, Pterospermella; в континентальных и дельтов_ых осадках содер
жатся представитеЛи пресноводных микрофоссилий Pediastrum, A zolla, 
Schizosporis. Данные По микрофлоре используются в качестве индикато
ров фац11й наряду с литологическим и геохимичес�им· методами .  

Влияние фаций особенно заметно на  количественных соотношениях 
между пыльцой покрытосеменных и спорами. В комплексах, формировав
ш ихся в более погруженных участнах морского бассейна, меньше спор 
(10-38 % ) ,  чем в мелноводных (26-56 % ) ,  и количество пыльцы покрыто
семенных соответственно в первом · случае колеблется от 47 до. 88, во вто
ром - от 38 до 65 % (см. таблицу) . В прибрежно-морских и лагунных фа
циях, на участках развития надводных дельт количественные соотноше
ния в комплексах еще контрастнее. 'Неустойчивое содержание спор осо
бенно характерно для озерно-аллювиальных отложений: споры могут от
сутствовать в комплексах, встречаться ·в виде' единичных зер·ен либо пре-
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обладать . Указаннь�е в таблице колебания· количественных параметров , 
могли бы привести в смятение палинолога , если бы он посчитал возмож
ным опираться при корреляции только на колиqественные показатели. 
Однако, имея сведения об установленных этапах в развитии флоры кайно
фита ·На территории Северного полушария, а также об известных для фло
ры Голарктиса достаточно надежных палинологических коррелянтах, 
мо�но без труда установить возрастные рамки изучаемой флоры. Иссле
дования показывают, что одна и та же группа руководящих таксонов по
стоянно присутствует в фациально различных отложениях. 

Известно [Заклинская, 1977 ] ,  что раннеэоценовое время охватывает 
вторую половину фазы «б» третьего этапа развития флоры кайпофита. Ее 
эволюция опр�деляется пыльцой покрытосеменных, выпол'Няющей роль 
ортостратиграфической группы. Пыльца голосеменных растений и сп·оры 
папоротникообразных , а �акже представители :микрофлоры водных бас
сейнов служат в данном случае _своего рода парастратиграф.ическими эле
ментами. 

Применяя общие приемы биостратиграфического анализа , мы, как и 
А .  Ф.  Хлонова [ 1974 ] ,  в спорово-пыльцевых комплексах нижнеэоценовых 
отложений различаем четыре группы пыльцы покрытосеменных. Перва� 
группа наиболее представительных руководящих такс_онов , опредеJiяю
щая физиономию раннеэоценовых палиноцомплексов ,  представлена ln
·terpollis supplingensis (Pfl . )  W. Kr. , l .  tenuiplicus (Zakl . )  W .  Kr . ,  Pompeck
joidaepollenites p latoides (Pfl . )  W .  Kr. ,  tTriatriopollen ites excelsus (R . Pot . )  
Pfl . ,  Plicapollis pseudoexcelsus (Weyl. et  Krieg . )  W .  Kr. ,  Tricolporites erdt
manii Zakl . ,  Triporopollenites robustus Pfl . ,  Т.  festatus Takah . , ' Т .  nointe
lensis Kedves, Т .  spackmanii (Trav. )  Ked ves , Subtripompollenites anulatus 
Th. et Pfl . ,  S .  palaeogenicus Kedves, S .  subporatus Yii . Kr. ,  Plicatopollis 
pl icata Fred . ;  вторая - «доживюощих» от раннего палеогена таксонов 
. состоит из Triatripolleni(es CO!ffusus Zak l . ,  Т. pseudorurensis Pfl . ,  Т. robo
ratus Pfl . ,  Caryites ventricosus Martyn . ,  Casuaгinidites ca inozoicus Cook.  et 
Pike, Spoгopollis sp . ;  третья - «появляющихсю� - Rlioipites pseudocin
gulum (R .  Pot . )  R .  Pot . ,  R. villensis (R .  Pot . )  R .  Pot . ,  Araliaceoipollen ites 
spp. ,  TricolpopollenЩs miaohenгici (R . Pot.) Th . et Pfl . , Pistilipollenites 
mcgregoгi i  Rouse,  Castanea aenataefoгmis Sam ig . ,  Castanopsis sp. ,  а также 
Meliaceae, Sapotaceae, Cornaceae, Anacardiaceae, Nyssaceae. И наконец, 
группа <<Транзитных» таксонов , в нашем примере не имеющих стратигра
фического значения, - Sparganiaceae, Betulaceae, Hamamelidaceae, J ug
landaceae , Ulmaceae, Dipsacaceae, Ericaceae, Fagaceae , Pentapolleriites sp . ,  
н о  не обходимых для палеофJiористических реконструкций, как и пыльца 
голосеменных и споры папоротникообразных . 

Наибольший интерес для корреляций изохронных стратонов пред
ставляет первая груnпа, ·а в сочетании со второй и третьей она позволяет 
устанавливать эволюционные уровни и проводить стратиф:Икацию изуча
емых толщ. На примере этих групп авторы проследиш1 зависимость ко
личественных и качественных палинологических характеристик от фаций.  
Общее для всех изученных спектров, независимо от фациальных обста
новок , в которых шло их формирование; - расцвет ПЫJIЬЦЫ первой груп
пы, подчиненное зщэ.ч�ние третьей и незначительное участие второй . За
висимость от фаций выявляется в распределении отдельных слагающих 
первой группы. Так, пыльца Triat1·ipollenites excelsus, Plicapollis pseudo
excelsus наиболее многочисленна в спектрах, полуqенных из районов раз
вития мелководного ш ельфа и прибрежной части моря (до 34% ). В спект
рах озерно-аллювиальных равнин, в отложениях пристрежневых и косо
вых частей русел максимального количества .(22 % ) достигает пыльца 
lnterpollis, наряду с которой в массовом количестве встречаются таксоны 
«Транзитной>У- группы, особенно А lnus и Sparganiaceae. К прибрежно-мор
ским и озерно-аллювиальным фациям приурочено и максимальное разви
тие P istillipollenites mcgгegorii и Restionaceae.  

- Таким образом, приведенные данные показывают, что флористиqе
ский состав спорово-пыльцевых комплексов не зависит, от фаций . Пали-
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нокомплексы представляют флору одной провинции. В то же время фа
ции определяют :количественные показатели отдельных компонентов . 

' Они· особенно контрастны при сравнении синхронных палинокомплексов , 
сформированных в · аллохтонных и автрхтонных условиях . Первый тип 
характерен для морских и прибрежно-морских фаций и отличается раз
нообразием таксономического состава,  отражая флоры обmирных терри
торий. Второй тип имеет обедненный состав с доминированием одного или 

· нескольких таксонов и характерен для континентальных фаций. 
Определяющий критерий для 'возрастной характеристики отложений 

по палинологическим данным - выявление среди всего многообразия 
спорово-пыльцевого комплекса руководящей. группы таксонов. Их со
став не· зависит от (раций, а максимальное содержание приурочено· к опре
деленному стратиграфическ?МУ уровню и оqусловлено Эволюционными 

· ступенями в Р
.
азвитии флоры • 
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S u m m a г y �i 

Lower Eocene .deposits of the Southern Kazakhstan are composed of marine, ma
rine-coastal and continental facies. They are chэ,racterized from the palynological point 
of vi(,)w. The spOI'e-pollen complexes are characterized Ьу low coцtent of Gymnosperms 
over the fern-like forms.' The facies affects the quantity indexes of separate components 
of speetra, particularly the ratio bet\veen the Angiosperm pollen and spores. There are 
less spores in the subsided parts of sea basin and more pollen then in shoals. The marine
coastal and lagoon facies as \Vell as the sites of the deltas lack the spores, or they occur 
as single grains, or prevail. : 

Taxonomic composition of the spectra depends slightly on fapies. The set out of evo
lutionary stages in palynoflora and revealing of guide-taxa sho\V that the maximum of 
these taxa is confined to the certain �tratigraphic levels; 

1 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАСЧЛЕНЕНИЯ 
И КОРРЕЛЯЦИИ ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ПО ДАННЫМ ПАЛИНОЛОГИИ 

В .  И.  ИЛЬИНА 
Ин,ститут геологии и геофизик� СО А Н СССР, 

Новосибирск 

Расчленение и I<оррешщия отложений палинологическим методом 
отработана на примере ·послойного изучения опорных разрезов морских, 
расчлененных по фауне, и· континентальных толщ юры: Сибири. Анализ 
истории развития флоры, палеоклимата, ботаника-географической зо
нальности позволил проследить общее направление и ход переформ:иро
вания флоры, в_ыявить характер, причины � · определить время основных 
перестроек ее на территории Сибири в течение юрского периода. Эт<? дало 
во.зможность составить Историко-геологическую последовательность па
линокомплексов ·юры Сибири [Ильина, 1978а, 1980, 1981 ; и др . ] .  Преоб
разования флор во времени, обуслов.ценные как их эволюцией, так и 
трансформацией вследствие изменений климатических условий, нашед
шие отражение в последовательной смене палинокомплексов, были взяты 
в основу расчленения и корреляции разнофациальных толщ юры Сибири. 
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Медленное развитие флоры и долговременnость существования мно
гих видов растений в юрс�ий период осложняет применение для дробного 
расчленения и Rорреляции юры по данным палинологии метода руRо.во
дящих форм, основанного на быстрой эволюции видов. В этом случае для 
детальной стратиграфии р.азнофациальных 'отложений юры перспеRтив
нее иqпользование биостратиграфичесRого · анализа Rомплеl}сов ,  прово
димого с учетом RaR эволюционных изменений в составе палиноRомпЛеR
сов, таR и миграций · отдельных форм или групп растительных таRсонов 
в пространстве . 

Изучение последовательности палино�омплеRсов поRазало, что био
зоны многих родов и видов юрских спор и пыльцы охватывают интервалы, 
равные несRольRим отделам и даже всей системе и могут служить Rрите
риями тольRо для выделения Rрупных стратиграфичесRих подразделений. 
При разработRе детальной стратиграфии палинологичеСRИМ методом боль
ший эффект дает корреляция юрсRих отложений по маRсимуму раз
вития - эпиболи - одного или несRольRих хараRтерных видов, пони
маемых по Д .  Л .  Степанову [ 1958 ] .  Хараюерные формы, RaR и руRоводя
щие, должны обладать четRими морфол.огичесRими признаRами, встре
чаться в осадRах различного фациального состава и иметь широRое 
·географичесRое распространение. В палиноRомплеRсах они чаще RaR субдо
минанты или сопутствующие формы. Количество форм, отвечающее рас
цвету тaRCo)Ia, может быть неоцинаRовым в разрезах, но наибольшее в 
тейльзоне вида. · 

По максимуму развития - . эпиболи - одного или группы· хараRтер
ных таRсонов, приуроченных R определенному стратиграфичесRому ин
тервалу, возможна Rорреляция синхронных отложений различного мас
штаба: региональная, межрегиональная внутри одной и реже несRОЛЬRИХ 
фитохорий и очень редRо межRонтинентальная. Ранг Rоррелятивности 
палинологичесRого таRсона, а отсюда и масштаб Rорреляции отложений 
находятся в прямой зависимости от величины ero ареала.  Чаще по эпи
болям видов юрсRих .миоспор проводится Rорреляция толщ внутри от
дельных бассейнов или же межрегиональная в пределах одной палеофло
ристичесRой области, Например, анализ стратиграфиЧ:есRого диапазона,' 
а!,)еала и тейльзон спор Camptotri letes cerebrifoпnis Naum . ех J arosch., 
определяемых таR же, RaR Perotrilites rugulatus Coup . ,  Lycopodiacidites 
rugulatus Schulz , L . . cerebriformis Semenova, Camptotriletes rugulatus Vi
nogradova , позволил признать его хараRтерным видом для СибирсRой 
nалеофлористичесRой области и Rоррелятивным таRсоном для межрегио
нальных сопоставлений геттанг-синемюрсRих отложений (см. рисунок). 
' НеRоторые юрсRие миоспоры сравнительно узRого стратиграфиче

ского диапазона имели эпиболи на рдном уровне в разных палеофлористи
ческих областях . TaR, эпиболь Neoraistrickia rotundiforma (К .-М. )  Ta
ras . ,  включая близкие и, возможно , виRарирующие виды, приурочена во 
многих регионах Сибири, в Средней АзИи; на Северном I-\.aвRa::ie, в Дон
бассе , Англии и в Южной Швеции, а таRже, в Западной Канаде и Западной 
Австралии R байосу или байосу�низам бата. Это дает право считать ее 
Rоррелятивным таRсоном для межрегиональных и межRонтинентальных 
сопоставлений байос-батсRих отложений разных фитохорий. _ 

При анализе палиноRомплеRсов наряду с маRсимумом развития учи
тывалось таRже время появления и исчезновения отдельных видов или 
группы таRсонов . ОднаRо установить момент эволюционного появления 
или исчезновения таRсона праRтически очень трудно. Использование вы
мирания таксона как критерия Для корреляции разрезов, Rроме того , 
осложняется длительностью . и постепенностью процесса,.. исчезновения 
многих видов и родов юрсRих растений . В большинстве случаев, при ха
рактеристике палиноRомплеRсов фиксируется f{e момент вымирания, 
а фаRт уменьшения содержания таRсона в течение определенного отрезка 
·геологичесRого времени. Например, пыльца D ipterella oЫatinoides Mal . ,  
приуроченная к Северному полушарию, встречается от верхов триаса до 
тоара с маRсимумом в геттанг - синемюре Сибири, в плинсбахе Rоличест-
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во ее постепенно падает до редких единичных находок в тоаре. Распреде
ление таксона по его биозоне также учитывается при выработке крите
риев для палинологической корреляции разрезов . 

Формы· с узким стратиграфическr;�:м интервалом -крайне редки в юре, 
и обычно их руководящее значение ограничено регионом или пределами 
одной палеофлористической области. Один из таких видов - Lophotrile
tes torosus Sach. et Iljina со стратиграфической амплитудой байос - ниж-· 
ний келловей . В южных регионах СССР (Мангышлак и др . ) ·и в Западной 
Европе он имеет руководящее значение для байос-нижнебатских отложе
ний, на юге Сибири - для батских толщ Западно-СибирСI\ОЙ равнины и 
Rанско-Ачинского бассейна, на севере - для бата и нижнего келловея. 
Более позднее появление вида в Сибири и перемещение ареала обуслов
лено миграцией, вызванной в бате, с одной стороньi, надвигающейся ари
дизацией с юга и, с другой,-постепенным потеплением климата на севере. 

Существенную часть палино·комплексов юры составляют таксоны с 
ш ироким стратиграфическим интервалом. R ним относятся: Osmundaci
dites spp . ,  Cyathidites spp . ,  Leiotriletes spp . ,  Stereisporites spp . ,  Ginkgoales, 
D isaccites и др . Большое количество этих та:цсонов в известной мере обус
ловл·ено тем, что сюда Же входят трудноопределимые на видовом и даже 
на родовом уровнях формы ввиду невыразительной морфологии, плохой 
сохранности и недостаточной изученности. Таксоны с ш ироким диапазо
�ом имеют непрерывное или прерывистое распространение и могут иметь 
несколько вспышек, часто обусловленных повторением благоприятных 
экологических обстановок. Например,  Группа сфагноидных спор рода 
Stereisporites, наиболее ш ироко развитая 11 Северном полушарии, дает в 

. юре несколько пиков, очевидно , приуроченных к моментам относитель
но прохладного и влажного климата . В Сибири наибольш ая встреqае
мость И разнообразие Stereisporites зафиксированы в палинокомплексах 
пл:iшсбаха (время Am altheus) и пики меньшего масш таба - в аалене 
и реже - в байосе. Максимум Stereisporites - один из осно1шых призна
ков палинокомплексов морских и континентальных отложений верхщэго  
плинсбаха различных регионов Сибири. 

При расч.Ленении и корреляции юры :µалинологическим методом уqи
тывались таюке таксоны одного эволюционного уровня, в частности груп
па очень крупной Примитивной пыльцы хвойных, появившаяся в Северном 
полушарии на рубеже триаса и юры. Она имела максимум в геттанг -
синемюре Сибири и в течение плинсбаха - тоара постепенно .к средней 
юре была вытеснена пыльцой, более близкой по морфологии к пьшьцевым 
зернам современных Pinaceae .  По эпиболи этой группы, в состав .которой 
включены D ipterella oЫatinoides Mal . ,  Pseudopinus pergrandis Bolch . ,  Pa
leoconiferus asaccatus (Mal . )  Naum . ,  Protopicea cerina Bolch . и другие, про
водится .корреляция геттанг-синемюрских отложений Сибирской палео
флористичес.кой области . 

На �римере· юры Сибири показано , что детальность расчленения па
линологическим методом зависит в значительной степени от частоты пере
строек флоры, обусловленных общим ходом изменений климатических ус� 
ловий . В этапы медленного и постепенного развития флоры в обстановке 
равномерного климата , .к которым в Сибири относились геттанг - боль
шая часть цлинсбаха, аален (вторая половина - средний бат) ,  палино-

Диаграмма етратиграфичес1юго и географического раепроетранения епор Camptotri
letes cerebri/ormis Naumova ех Jai·oschenko в юре1шх отложениях различных регионов 
Евразии. Составлена по данным Г. Ф.  Снрипиной, А .  Ф.  Фрадюшой, М. М.  Одинцовой и др" Л. Н. Гутовой и др" Л. В. Равниной,  В. В. Зауер, З. П.  Просвиряновой, К А. Алимова , :/\ .  Г .  Носенновой ,  Н. В .  Виноградовой, О .  П .  Ярошенно, М. А .  Петросьннц, Е .  В .  Семеновой, А .  И. Веножинснене и 
Н. С. Васильевой, А. И. Веiюжинснене, R. Couper, Е. Schul z ,  Е. Антонеску, G. F. Herngreen and К . . Р. De Boer, Н. Tralau, 1 968; D .  Guy, 1 9 7 1 ;  Н. Tralau, К. Artursson, 1 972;  А. Van Erve

1 
1977 ;  А. Ashrat, 1 97 7 ,  автора и других исследователей (см. библиографию н работам В .  И. Ильиной L 1 978а, 

1 979,  1 9 8 0 ] ,  Ashraf [ 1 97 7  J ,  Van Erve [ 1977 ]) .  Условные обозначения н содержанию тансона в nалинономплснсах : 1 - мансш1rм; 2 - 3-4 % ; 
3 - 2-1 % , регулярно; 4 - единичные анземп.т1яры, редно; 5 - очень редно. 

25 



комплексы соответствуют ш ироким: стратиграф11ческим: интервалам, по
степенно сменяют друг друга и с трудом раз�:раничиваются. Выделение 
их проводится на .основе биостратиграфического анализа. В моменты же 
колебаний климата , которые были в юр(.:кий период наиболее резкими в 
Сибири в конце плинсбаха - аалене и на рубеже бата и келловея, про
исходИ:т быстрая смена лалинокомплексов, · отраа�авших преобразования 
флор в резудьтате изменений кдиматических · условий за короткие отрез
Rи времени. В перестройках флор при �том главенствующее положе�ие 
за"Ни11шют миграции отдельных форм и целых сообществ , адаптация видов 
и трансформация внутрп самого фитоценоза. в данном случае при био
стратиграфической Rорреляции в качестве критериев служат появление, 
максимум и исчезновение таксонов - иммигрантов из другой палеофло
ристической области в момент изменения климатической обстановки !Иль
ина , 1978б, 1980; Вахрамеев и др. ,  1982 ] .  Так, в интервале конец плинс
баха - аален фиксируется смена пяти палинокомплексов·, 1 что вполне 
согласуется с неоднократным перефqрмированием флоры .Сибири в ре
зультате резкоrо потепления в раннем тоаре и похолодания в аалене. 
Каждый палинокомплекс соответствует флоре определенной стадии изме
нения климата: Палинокомплекс с максимумом Tripartina vaгiaЬilis Mal. , 
спорами Cyathidites minor Coup . ,  единичными Marattisporites scabratus 
Coup . . совпадает с , начало�� потепления в конце плинсбаха - начале 
тоара ; палинокомплекс с разнообразными спорами индоевропейских па
поротников и Classopollis, марRирующий для всей Сибири,- с максиму
мом раннетоарского потепления; палинокомплекс с редкими Marattis
лorites и Dipteridaceae на фоне сибирских форм - с ослаблением потеп
-ления в конце тоара, и, наконец, сравнительно бедные, в основном пред
ставленные Osmundacidites spp . ,  Cyathidites minor Coup . ,  Piceapollenites 
и Ginkgoales комплексы аалена свИ:детельствуют о похолодании. Комп
.ч:енсы установлены в морских осадках, приурочены к узким: биострати
графическим интервалам, надегrшо прослежены в континентальных раз
резах. Все это позволяет исi:rользовать их для детального расчленения и 
норреляции то.ар-ааленских отложений различн:Ь1х регионо'в Сибири .  

Таким образом, для Детальной стратиграфии юрц: Сибири был приме
нен наряду с биостратиграфическим климатоётратиграфический метод. 
Именно сочетание указанных методов дает возможность, по . данным па
линологии, более дробно расчленять и пр0водить ш :Ирокие корреляции · 
разнофациальных толщ юрских отложений. 
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S u m m a r y  

Subdivision and coпelation carried out Ьу palynologic methods \Vere used when 
stнdying the key sections of both the marine and non-marine Jurassic sediments in Central 
Siberia. The history of the floral evolution, paleoclimate. botany and geographic zonation 
were taken into account. The floristic variations during the J urassic time caused Ьу their 
evolution and .transformation due to the climatic changes reflected in а historic-geologic 
sequence of palynologic assemЬlages estaЫished fr0m hete1·ofacial J urassic sediments from 
various Siberian regions. The biostra�igraphic and climatostratigraphic methods are 
shown to -Ье most reasonaЬly applied to detailed Jurassic st1·atigraphy. 

МИКРОФОССИЛИИ В НЕФТЯХ И КОНДЕНСАТАХ 
ЮРСКИ� ОТЛОЖЕНИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

• А. М. МЕДВЕДЕВА, Л. П. JШИМУШИНА 
Ипститут геологии и разработки горючих ископаеА�ых, 

Москва 

Нефтегазоносность юрских отложений Западной Сибири установлена 
в начале 50-х Годов , тогда же эти отложения были выделены [Ростовцев , 
1956 ] в самостоятельные нефтегазоносные комплексы с продуктивными 
горизонтами в морских пеианиках верхней юры (свиты: вогулкинская -
пласт П и васюганская -пласт Ю1) и кровле � подошве субконтинен
тальных алевритов нижне-среднеюрской тюменской свиты (пласты Ю2 -
Ю10). Позднее, в 1968-1970 гг . ,  была доказана промышленная нефтенос
ность глинисто-трещиноватых коллекторов баженовской свиты (пласт 
Ю0) в верхней части юрского разреза. 

Нефтепродуцирующей толщей для всего нефтегазоносного мезозой
ского разреза Западной Сибири также считаются юрские отложения 
{Геология нефти . . .  , 1975 ] как наиболее богатые органическим веществом 

и достигшие стадии мезокатагенеза. К типично материнским отложениям 
отнесены битуминозные кремнистые глины баженовской свиты (мощность 
10-60 м) , и ,  следовательно , залежи нефти в них рассматриваются как 
сингенетичные образования. Однако некоторые исследователи настаивают 
на тектонической нарушенности бажеповских глин. НаличИе залежей 
нефти они объясняют широкой вертикальной миграцией, видя тому дока
зательства в пространственном совмещении АВПД- в пласте Ю0 с аномали
ями по температуре и дебита,м скважин, . в геофизических материалах , 
свидетельствующих о наличии нарушений в доюрских породах и низах 
осадочного чехла, в геохимических аномалиях (фильтрационной природы) 
состава пефтей и растворенных газов , а также в присутствии· в пефтях 
спор и пыльцы палеозойского вовраста· [Medvedeva, Klimushina, 1980 ] .  
Действительно , для решения этого круга вопросов данные по палинологии 
нефтей и конденсатов могут быть полезными [Медведева ,  1978 ] .  Б азальное 
(к объему мезо3ойского чехла) по.Ложение юрских пород делает их наибо
лее удобным объектом для исследования процессов миграции , связаннЬrх с 
перетоком флюидов из подстилающих пород палеозоя. 

С целью выявления механизма миграционных процессов и связи их 
с конкретной геологической ситуацией нами исследован ряд месторожде
ний Западной Сибири ё нефтяными залежами в нижне-среднеюрском комп
лексе (Краснолепинский свод, пласты Ю2 - 1010 ) ,  в верхнеюрском комп
лексе - на Верхнетарском (пласт Ю1) и СаJrымском (пласт Ю0) месторож
дениях. 

КрасноленинскIIЙ свод располагается в пределах Мансийской сине
клизы па резком погруже:�;�:ии оси Ш аимского мегавала. Юрские отложе
ния свода представлены как морскими , так и континентальными образо
ваниями. Измщ1ение мощностей осадочного чехла подчеркивает блоковую 
структуру фундамента [Чепиков и др. , 1976 ] ,  указывает на первоначаль-
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ное высокое стояние Ендырского поднятия (в своде которого отложения 
тюменской свиты отсутствуют) и резкое опускание его по системе Rруто
реченского сброса в последующем. Поисково-разведочное бурение (более 
150 скважин) подтвердило наличие для всего свода массивной залеrI{И 
нефти в песчаных пластах тюменской свиты , частично в коре выветрива
ния фундамента и двух пластово-сводовых залежей нефти в викуловской 
свите (альб) .  . 1 

В кровельной ·части тюменской свиты (пласт Ю2_3 келловей-батского 
возраста) исследовались пробы нефти из с.кв . 1 Е:М:-Еговской (инт. 2257-
2315 м),  с.кв. 13 Каменной (инт. 2417-2424 м) , скв . 53 Rальмановской 
(инт. 2309-2580 м) и фильтрат из скв . 55 Rальмановской (ищ. 2374-
2483 м) . :М:инрофоссилии оназались идентичными , но в снв . 55 комплекс 
наиболее беден и представлен только акритархами. В с.кв . 13 комплекс 
растительных микрофоссилий оказался наиболее богат, он представлен 
43 % юрских спор,  пыльцы и акритарх:  Sphagnum putillum Purt" Ginkgo 
parva (Bolch.) Naum " Osmunda sp" Lycopodium rotundum К . -:М: "  Palae
oconiferus asaccatus Bolch . ,  Classopollis sp. , Cupressaceae - Taxodiaceae 
и др. Единично встречаются пермо-триасовые виды: Striatopiceites Sedova,  
Bennettites sp .  и др. Значительное место (10 % )  принадлежит древнепалео
зойским анритархам: Synsphaeridium soredijorme Tim . ,  S. conglutinatum 
Tim" Margominuscula antiqua Naum. , M. verrucosa Naum" Trematosphaeri
d ium sp. и др. Прочие 47 % микрофоссилий составляют формы щирокего 
стратиграфического распространения . 

Из типичных нефтей нижней части тюменсной свиты (плинсбах-тоарск:ие 
отложения) на юго-западной периклинали свода в с.кв . 103 (инт .2643-2652 м) 
и за его пределами в с.кв . 8 (инт. 2324-2354 м) Яхлинской площади опре
делен сложный комплекс микрофоссилий, состоящий из 49 % 19рских: спор, 
пыльцы и анритарх: Osmunda jurassica К.- :М: "  Selaginella papillata 
К .-:М: " Clathropteris obovata v ar. таgпа Tur. - Ket" Lepidolepidites verru
catus_Couper и др. Единично в компленсе отмечены тр�асовые споры и 
пыльца: Vittatina striata Lub" Granisporites osmundae (Sam. )  War" Cordai
tina subrotata (Lub.)  War" Azonaletes microdictyus Lub.  и др. До 1 0 %  комп
ленса, составляют поздн�палеозойские акритархи. Наибольшее RОJЩЧе
ство ( 18 % ) древних элементов в комплексе встречено в пробе из CRB . 43 
Пальяновской (инт. 2430-2702 м) , в створе Rрутореченсного пропrба 
Здесь oбнapyжeны -Synsphaeridium sorediforme Tim . ,  S. conglutinatum Tim " 
Zonoleiosphaeridium sp. ,  Leiominuscula minuta N aum . ,  М argominuscula 
'antiqua Naнm. и др. Наличие акритарх палеозойсного возраста и увелиле
ние их ноличества в районе Rрутореченского приразломного пр_огиба 
уназывают на существование связей -УВ-флюидов с подстилающими до
юрскими образованиями . Эта связь , судя по данным о нонденсатном соста
ве основной части флюида с.кв . 43 , 38, 49 Польяновских и других ,  осу
ществляется путем подтока слабонасыщенного нщrденсата из палеозой-
сних . пород фундамента. 

· 
Верхнетарское месторождение с основной залежью в пласте Ю1 ва

сюгансной свиты верхней юры и ограниченной по размерам залежью в 
горизонте «М» - выветрелых известняках палеозоя - приурочено к ан
тинлинальному поднятию на погружении · Rолгачсного выступа на юго
востоке Западно-Сибирского .нефтегазоносного бассейна. По мнению 
неноторых . исследователей [Геология нефти . .  " 1975 ; Запивалов , Плуман, 
1976 ] ,  геологичесное строение месторождения представляется простым: 
песчано-глинистые отложения iющностью 2780-2697 м .  Это юрсние, ме
ловые, палеогеновые и четвертичные породы, залегающие на структурно
эрозийной поверхности палеозойских отложений. Доюрские отложения 
(снв . 5, 8 ,  1 1 -14) представлены трещиноватыми, Rавернозными м ассивны
ми девонскими изве<;тнянами с включением порфЙритов диабазового и 
базальтового · состава (с.кв . 3 ,  2) .  Исследованиями с привлечением всех 
данных по опробованию снвашин , физино-химичесной и палинологиче
СRОЙ характеристиR нефтей установлено [Чепинов, и др" 1982 ] , что гео
.до:Гичесное строение залежи более сложное,  с дизъюннтивной нарушен-
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ностью не только отложений фундамента, но и низов осадочного чехла. 
Залежь в горизонте «М>) является тектонически экранированной , а в плас
те Ю1 - пластово-сводовой с рядом тектонических нарушений небольшой 
амплитуды" 

Данные палинологического анализа палеозойской нефти скв . 3 
(инт. 2692-2784 м) Верхнетарского месторождения свидетельствуют 
о тесной связи ее с вмещающими палеозойскими известняками . Комплекс 
l>fИкрофоссилий на 80 % состоит из додевонских акритарх и микрофора
минифер (до 50 % )  - группы, установленной в последнее время благодаря 
сканирующиму микроскопу [Медведева ,  1978 ] .  Из-за повышенного удель
ного веса оболочек микрофораминиферы обладают слабой миграционной 
способностью , и значительное их количество в нефти указывает на бли
зость источника поступления. Этот комплекс совершенно идентичен комп
Jiексу из палеозойской нефти Мало-Ичского месторождения . 

Все комплексы проб нефтей из юрского песчаника Верхнетарского 
месторождения (скв . 3, 9, 12) ,  за исключением скв . 11 и 7, характеризуют
ся сложностыо состава,  постоянно содержат «миграционную>) часть -
палеозойские споры , пыльцу и акритархи , иногда со следами пермо
триасовых форм и «местную>) ,  представленную юрскими микрофоссилия
ми. МаксимаJiьное количество юрских спор и пыльцы отмечено в скв . 12  
(62 % )  и скв . 9 (55 % ) .  В районе скв . 3 количество местных форм уменьш,а
ется до 35 % ,  а в пробах скв . 1 1  и ' 7 они нацело отсутствуют. «Миграцион
наю) часть состоит в основном из палеозойских акритарх и микрофорами
нифер , как и в палеозойских нефтях горизонта «М». Количество древних 
микрофоссилий увеличивается от 10-15 % в скв . 12 ,  до 50 % в скв . 3 
и до 100 % в скв . 1 1  и 7 .  Можно Думать, что район перетока нефтей под
черкивается максимальной величиной миграционной части комплекса. 
В силу этого пробы нефтей из скв . 7 и 1 1  прямо указывают на локализацию 
такого перетока в районе 'названных скважин. При более затрудненном 
перетоке (скв . 1 1 )  в фильтрате белой нефти преобладают как самые транс
портабеJiьные акритархи нижнего палеозоя. Скважины 1-3,  судя по по
вышенному количеству «миграционной>) части , также приближены к райо
ну перетока . 

. Палинологическая характеристика пластовых вод (скв . 13) является 
типичной:  :номплекс практически нацело состоит из юрских микрофосси
Jiий, представленных Lygodiumsporites .sp . ,  Toroisporites sp . ,  Cyathidites 
sp . ,  A nemia -exilioides Bolcl1 . ,  Ginkgocycadophytus sp . ,  Gleicheniaceae и др. 
Как правило, именно такой комплекс микрофоссилий , состояЩий из форм 
резервуара, встречается в пластовых водах, исследованных ранее [Медве-
дева ,  1978 ] .  

· 
ПаJiинологический анализ нефтей Верхнетарского месторождения 

показывает ,  что основным процессом, формирующим залежь в пласте 
Ю1, является вертикальная миграция нефти из палеозойских отложений 
по разрывным нарушениям и зонам повышенной трещинова.тости. -В отли
чие от Красноленинского свода здесь наблюдается переток жидких флюи
д0в - нефти - из палеозойского маточного скопления, а не конденсата. 

Промышленная залежь нефти в глинистых коллекторах пласта Ю0 
баженовской св.иты (волжский .:._ берриас) Салымскоrо месторождения 
приурочена к локальному поднятию меридионального простирания на 
юго-западном погружении Сургутского свода. Палинологическая обра
ботка нефтей баженовской свиты Салымского месторождения была выпол
нена в 11 сква�-кинах , причем исследованы нефти различного состава 
(легкие и средние), принадлежащие сводовым и крыльевым участкам, как 
в полосе картируемых нарушений [Климушина , Гусева ,  1980 ] ,  так и 
вне их. · 

Насыщенность проб микрофоссилиями значительно варьирует : наи
большая в пробах скважин 28 , 32; 42, 109 , 1 17 ,  141 . Во всех пробах комп
лексы .оказались сложными , состоящими из «местных» спор и пыдьцы 
юрского возраста и «:мигра,ционных» палеозойских спор и акритарх. Но 
соотношения «местной>) и «миграционной» частей комплексов в них раз-
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лично. В нефти сводовой скважины 32 (инт .  2745-2785 м) преоб.падают 
юрские епоры и пыльца (34 % ) . «Миграционная» часть состоит из каменно
угольных спор (8 % ) и позднепалеозойских акрита рх ( 16 % ) . В пробах 
нефти из скв . 42 (инт. 2845--:-2885 м) и 141 (инт. 2374-2'483 м) юрских спор 
и пыльцы всего 14 и 1 1  % соответственно, возрастает «:миграционный» 
комплекс, представленный палеозойскими акритархами (45 и 32 % ) .  
3f(аЧительпое количество поздщн�алеозойских форм (12 % ) определено и 
в скв . 1 1 7  (инт. 2856-2975 :м) . Следует отметить хорошую сохранность 
микрофоссил'ий «миграционнога>) комплекса. Лучшую среди каменно
угольных форм имеют Euryzonotrile�es planus N aum . ,  Trilobozonotrile_tes 
p lanus N aum . ,  Trilobozonotriletes solidus Kedo, Simozonotl'iletes intortus 
N aum. и др. Минимальное количество «миграционных>) форм верхнепалео
зойского комплекс'а отмечено в пробах 'нефтей из крыльевых скв . 145 ,  
38 и 1 13 ,  что Подтверждает эффект фильтрации при латерально:м переме
щении нефти от зоны АВПД, приуроченной к осевой части залежи. Спо
рово-пыльцевой спектр пород баженовс1щй свиты получен из образцов 
керна скв . 49 , 73, 125 и 118 .  Во всех случаях этот комплекс был бедным и 
содержал только юрские формы. Приведенный материал Салымского мес
торождения указывает на решающее влияние вертикальной миграции прй 
формировании залежи нефти в баженовской свите и еще раз пощверждает 
:мнение о ее тектонической нарушенности и весИнгенетичности скоплений 
углеводородов вмещающим глинам. 

Известно , что устойчивость. микрофоссилий к внешним: воздействишr 
и высокая миграционная способность при четкой стратиграфической при
вязке де.чают их. надежными указателями путей миграции углеводород
ных флюидов [Medvedeva ,  Klimushina, 1980 ] .  Поэтому вывод о решающем 
значении вертикальной миграции при формировании залежи нефти мопшо 
считать вполне корректным. Такая миграция может происходить в зонах 
дизыонкт:Й:вных нарушений и повышенной трещиноватости как в жидкой 
фазе (Верхнетарское, Салымское месторождения) при существенной диф
ференци;щии их углеводородного состава ,  так и в газово-конденсатной 
(Красноленинский свод). В первом случае имеется переформирование 
нефтяных залежей, и, следовательно, можно рассчитыв·ать на открытие 
новых в палеозойско:м структурном этаже, во втором .:..._ только газовых. 
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S u m m a r y  

The data on characteristic of microfossil complexes from J urassic  oils and condensa
tes and those of the reservoir of oil fields in West Siberia are represen ted . 

The prevailing role of hydrocarbon fluid vertical migration proceeding througb the 
zones of disjunctive disturbance in the rocks.o'f Paleozoic basement and J.urassic lowerшost 
strata sediments in the process of oil fields formation is shown. 
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:КЛАССИФИ:КАЦИЯ ОРГАНИЧЕС:КОГО ВЕЩЕСТВА 
ОСАДОЧНЫХ ПОРОД 

, 

НА ОСНОВЕ ПАЛИНОЛОГИЧЕС:КОГО ,МЕТОДА 

Л . . В. РОВ НИНА 

Институт геологии и разработки горючих ископае.;�tых, 

Москва 

Состав и тип органического вещества (ОВ) в значительной мере обус
ловливают состав и количество продуцируемых углеводородов . Широко 
известны классификации ОВ , составленные по геохимическим данным и ' 
петрологии углей. В последние годы к составлению классификаций рас
сеянного ОВ стали привлекаться объекты палинологических исследова
ний : споры, пыльца, микрофитопланктон и органомацерат в целом. 

Орган.омацерат - ,концентрат нерастворимого рассеянного ОВ,  ко
торый получается в результате технической обработки породы для паJJино
логического анализа. В состав органомацерата, или , как его часто назы
вают, керогена, входит основная масса органической части породы , 
лишь небольшая доля которой гидролизуется и удаляется при химической 
обработке. Известны некоторые классификации ОВ по органомацерату 
либо по, органомацерату в комплексе с данными углепетрографов . Под ор
ганическими компонентами осадочных 110род А .  Комба [Co.m baz , 1968 ] 
под,;разумевает углеводородистые вещества ,  среди к9торых различают 
органические микрофоссили:И . (споры , пыльцу, жгутиковые водоросли 
и т. д. ) , органические фрагменты животных или растительных тканей 
(древесину, кутикулу) , аморфное органическое вещество бо.Лее или менее 
плотное . до коллоидального. На основании микроскопического изучения 
ОВ К. Каратини с соавторами [Caratini е. а . ,  1975 ] выдел.Нют аморфоген
ное ОВ,  растительные остатки , органические м:икрофоссилии , споры и 
нити грибов , пирит. Б азируясь на этой группировке органическ�х состав
ляющих породы, они предполагают возможным определить содержание 
в породе всех органических комплексов , характеризовать среду осадко
накопле�ия , а также оценить роль и разнообразие 'диагенетических изме
нений ОВ. Дж. Б ужак с соавторами [Вujak е. а"  1977 ] приводят класси
фикацию ОВ по Бурджику , который выделяет четыре типа ОВ: :мелано
генный, хилогенный , фирогенный и аморфогенный. Последний тип охва
тывает несистематизированный , бесструктурный органический :материал 
(рассеянные частицы или коагулированные в рыхлые - комки) ; фироген
ный - включает эпидермис растений , споры и динофлагеллаты ; хилоген
ный - частицы волокнистого растительного материала древесного про
исхождения; меланогенный - весь непрозрачный темный угли�тый ор-
ганический материал . . 

Н. Балтеш [Вaltes , 1980 ] различает 5 групп ОВ: 1 )  углеродогенное, 
представленное . углистыми остатками , которые не могу·r быть определены 
таксономич·ескими методами ; 2) ксилогенное, включающее лигнитовые ком
поненты структурных растительных фрагментов (сосудистая ткань , ку
тикула и т. д. ) ; 3) фитопланктоногенное, представленное динофлагелля
тами , акритархами" тасманитами ; 4) спорогенное, состоящее из спор и 
пыльцы всех крупных таксонов растений; 5) аморфогенное "  имеющее самые 
разнообразные формы от мелких капелек до агломератов лигнитовых ком
понентов , жиров , белковых компонентов , спорополленинов ; из ·этой груп
пы были выделены парафины, смолы, битумы. 

На основании, изучения оптическим методом в проходящем свете 
П .  Роберт [Robert , 1981 ] подраздел.лет ОВ на репродуцирующие органы 
растений или спориниты: алифатические секреции растений (в основном: 
тесно связанные � тканя�m) и мембраны одноклеточных водорослей. 
Обобщая работы nалинологов , раб0тающих в нефтяной промышленности , 
Дж. Хант [ 1982 ] приводит разработанную ими номенклатуру для керо
гена (органомацерата) , остающегося после растворения большей части 
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Сопоставление классификаций рассеянного органического вещества по Л .  А. Польстер, 
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фатические и ацикличе-
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минерального вещества пород в соляной и плавиковой кислотах. Он пере
числяет водорослевый, аморфный, травянистый , древесный и углистый 
(инертинитовый) керогены. 

· 
Все рассмотренные классификации сходны тем, что в них проводится 

различие между гумусовыми и сапропелевыми компонентами керогена и 
угля. Важность этого разделения заключается в том, что большая часть 
нефти и газа образуется из сапропелевого ОБ.  Гумусовое ОВ продуцирует 
в основном га1 .  Угли повсеместно характеризуются гумусовым типом ОБ, 
поэтому они обычно не являются источником нефти. :Когда обнаружива
ется нефть, выходящая из пластов гумусовых углей, она иногда обязана 
своим происхождением лейптенитовой фракции угля, т. -е. воскам и смолам 
[Хант, 1982 ) .  . 

Состав ОБ не только предопределяет фазовое состояние и ко.лич�ство 
углеводородов , но и качественный их состав . В результате изучения нефте
материнских пород Румынии Н .  Б алтешу [Baltes , 1980 ) удалось устано-
32 



1 
П. И. Садыковой, Л .  Г .  Шустовой [ 1981 ] ,  дополненное автором 

Л. В. Равнина (по ор ганомацерату ) ,  даннак статьк 
УВ ;ющ1ше 
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0,5 Энзинито-
вый Гиннгоцинадофиты, цшшдо- Моносульнатная пыльца голо-

фиты семенных 

Хвойные Пыльца хвойных. с воздушны-
ми мешнами 

Хейролепидиевые Пыльца типа Classopollis 

Н.утиновый 
Фрагменты растительных тrш-

ней, эпидермиса _ 

0,1  
Углефицированные частиць 

детрита в виде обломков не 
0,2 правильной формы различно 

Углистый 
го размера (от неснольних 

единиц до десяпюв минрон) 

вить связь исходного органического вещества с качеством· нефти . Так, 
преи�rущественно парафиновая нефть , образовавшаяся в отложениях ордо
вика и: силура, имеет в основном микропланктонное происхождение (акри
тархи и хитинозоа) , в то время как девонская полупарафиновая нефть по
лучена из отложений , в которых присутствует также спорогенное веще
ство.  Отмечается большое значение ОБ,  образованного из хвойных и прес
новодных диатомовых водорослей при· формировании Qлигоценовой цикло
парафиновой нефти Карпатского флиша. 

Учитывая в ажность определения генетического типа исходного ве
щества при оценке потенциальных возможностей осадочных пород к про
изводству углеводородов , автором предложена классификация рассеянного 
ОБ по органомацерату с акцентом на более детальный анализ ботаниче
ской принадлежности исходного ОБ.  

Выделено шесть -типов ОБ:  аморфогенный , резинитовый, альгинито
:ВыЙ, экзинnтовый , кутиновый и углистый (см. правую часть таблицы) . 
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Альгипитовый и э:кзинитовый типы подразделены соответственно па три 
и шесть подтипов, отражающих связь исходного ОБ с тем или иным клас
сом растений. В э:кзинитово111 типе предполагается возi\iожпость выделения 
нес:коль:ких экологических групп, в частности , для спор папоротников , 
которые могли бы хара:ктеризовать (с большой долей условности) палео
биоценозы и некоторые элементы палеогеографических условий формиро
вания осад:ков· и ОБ. 

В предлагаемой классификации типы аморфогенного и углистого ве
щества понимаются так , как это принято многими исследователями. 
Ярний пример аморфного вещества можно видеть в отл�жениях баженов
сной свиты и ее аналогов в Западной Сибири. О_еганомацерат баженовс:кой 
свиты в поле зрения под микроскопом предельно насыщен различной ве
личины рыхлыми час11рцами с ложной ячеистой или губчатой структурой. 
Возможно , · это микрофрагменты водорослевых талломов . Альrинитовый 
тип ОБ с участием экзинитового (хвойного подти:па) характерен для аля
совско:j:i свиты северо-западных районов Западной Сибири (Березовский 
район) . Примеры экзинитового ОБ различных подтипов "(хвойного , па
поротникового и др. )  многочисленны в отложениях тюменс:кой, вартов
сной и других свитах Западной Сибири. Резинитовый тип ОБ , кан прави-' 
ло, присутствует вместе с кутиновым, углистым и экзинитовым типами ОБ 
в отложениях целого /ряда свит триаса, нижней и средней юры. 

Выделение типов , подтипов и . экологических групп в сосrаве исходно
го рассеянного органического вещества может осуществляться палиноло
гами-нефтяниками при проведении биострат:играфических исследований, • 
на . одних и тех же препаратах , что позволяет без допощштельного обору
ДованиЯ получить важную геохими:ескую информацию об исследованных 
отложениях. 
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S u m m a r y  

The six, genetic types of organie matteг have separated on
.
concentrat of dispersed 

organi c  matter - organomacerate. The suggest classific11t.ion allo,Yed to determine the 
genetic na ture of organic matter·. 
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ДЛЯ РЕКОНСТРУRЦИИ ОБСТАНОВОК 
ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ · 

М. А. ПЕ ТРОСЬЯ НЦ 

Всесоюзпый паучпо-исследовательский геолого-разведочпыii пефтяпой ипститут, 

lvl осква 

Палинологические данные в нефтяной геологии испол�зуются при 
решении многих вопросов , в тolll числе в последние годы для реконструк
ции обстановок нююпления осадков . Анализ литературных данных и 
собственных материалов , полученны.х при изучении юрских и меловых 
отложений Северного Кавказа и запада Средней Азии, показал целесооб
разность исследования всего коlllплекса микроскопических органических 
остатков в мацератах.  Такой метод значитедьно повышает эффективность 
палинологических исследований, что особенно важно при решении задач, 
связанных с выявлением древних обстановок осадкона:копления нефтега
зоносных пород. 

О воююжности использования палинологических данных для нефтя
ной геологии в 1954 г .  впервые заявил В .  Гоффмейстер [Hoffшeister, 
1954 ] .  Его методику дополнили аlllериканские,  голландские и многие 
другие палинологи. В СССР , независимо от работ зарубежных коллег , 
аналогичные исследования были начаты Е .  В .  Кореневой с 1955 г .  и про
должены возглавляемой ею ,рабочей группой по l\Iаринопал:инологии 
[Koreneva ,  1980 ; и др. ] .  . 

· 
:К настоящему времени в стратиграфических и специальных палино

логических статьях можно найти сведения о · приуроченности тех или иных 
палиноморф к определенным генетическим типам пород различного воз
раста. Кроме спор и лыльцы некоторые исследователи используют такие 
объекты , как кутикулы, трахеиды, споры грибов , акритарх:И, диноцистьr , 
а та:кже микроскопические объекты проблематичного и даже животного 
происхождения (ми:крофораминиферы, сколекодонты). Основные группы 
микрофоссилий, наблюдаемые в J11ацератах , предназначенных для изуче
ния спор и пыльцы, представлены в таблице. Из ее данных видно , что для 
выявления морской и прибрежно-llюрской обстановок осадконакопления , 
древней береговой линии, оконтуривания рифовых тел необычайно важны 
акритархи , динофлагеллаты, зеленые водоросли. Отношение диноцис
т�/щ,шьЦа + споры (так называемый коэффициент мористостИ) надежно 
цроверено на огромном иcкoпaelllolll и современном материале. 

По:казателем условий осадконакопления может служить также раз
личная степень сохранности спор, пыльцы и других микроскопических 
объектов : Возможно использование и характера мацерационного остатка 
в начестве показателя фациальной принадлежности пород. Еще Р. Чуди 
[Tschudy, 1961 ]

. отмечал , что фюзеновые фрагменты характерны длЯ отме
лей, пляжей , лагун, тогда как обилие кутикул ограничено почти исключи
тельно дельтовыми и близкими н берегу районами . Наблюдения палИноло
гов указывают, что ' характер и происхождение разных групп мацератов 
дают .материал для установления различных обстановок осадконакопле
ния . В последние годы широко учитывается наличие аморфного органиче
сного вещества в качестве продукта морских седиментационных процес" 
сов . Происхождение аморфного вещества ,  наблюдаемого в палинологиче
ских nрепаратах ,  неизвестно и является предметоlll изучения палиноло
гами-нефтяниками. · 

Все перечисленные типы органичесного вещества А.  Комба [Coшhaz , 
1964 ] называет палинофацией. Он посчитал необходимым часть органиче
сного вещества ,  изучаемую после химической обработни , отграничить 
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Состав некоторых палиноморф из 'юрско-меловых отложений тропичес1шх и субтропи
ческпх областей 11 их связь с )·сдовиями осадконакопления [по Шахмундес, 1973; Ba!ten, 1 974; Hablb, 1979 ;  и др. ) 

Пошшоморфы 

Акритархи (с мелкими шипами - более прибрежные усло-
вия; с длинными - более глубоководные) 

Динофлагеллаты 
Микрофораминиферы 
Снолекодонты 
Споры преимущественно мелкие ; пыльца в основном с воз

душными мешками 

Акритархи и диноц,исты: разнообразие систематичес1>ого и 
численного состава, с преобладание�1 округлых, мелко
шпповатых, шагреневых оболочек 

А:нрптархи папилятные 

Акритархи и
· 

динофлагеллаты (первые могут доминироват
1
ь 

над цистами) 
Мегаспоры типа A rcellites (фрагменты разного размера с 

преобладанием мелких) 
Rут1шулы (фрагменты разного размера с преобладанием мел-

юп:) 
Акритархи подгруппы сфероморфит 
Динофлагеллаты 
Зеленые водоросли 
Мегаспоры типа A rcellites с преобладанием: нрупных фраг

ментов 
Споры' разные, в том числе нрупные и орнаментированные 

Пыльца хейролепидиевых, покрытосеменных, в том числе 
пальм и их морфологичесних аналогов 

Обстановки осадконаиоп
• ления 

От1>рытое море 

Относительно глубокий 
шельф и граница с об
ластью мелного 

О1юлорифовые 

Мелководный шельф 

П риб режно-морсние 

Rупшулы (преимущественно крупные фрагменты) -Прибрежно-морс.1ше 
Переотложенные споры и пыльца (до 12-16% у предпола-

гае)ЮЙ береговой линии) • 
Мегаспоры A zolla (массулы) Лагуна 
Диноцпсты и анритархи (уменьшецие разнообразия или от-

сутствие) 
Споры грибов, гифы 
1-\утп:нулы разного размера (могут быть в большом ноличе- Дельты 

стве) 
Переотложенные споры и пыльца - До 17% 

Пыльца Pontederiaceae Озерные пресноводные 
Pediastrurn 
Динофлагеллаты 

Botryococcus Озерные пресноводные и 

Мегаспоры · (преимущественно целые экземпляры): мор-
фологические аналог:ц Hydropteridae 

Rутщкулы (крупные фрагменты хорошей сохранности) 
Споры и гифы грибов • · 

Мегаспоры с преобладанием мелких фрагментов 
Rутпкулы с преобладанием м:елних фрагментов 
Споры и пыльца могут быть со следами механичесного пов-

реждения 
· 

солоновато-водные 

Озерно-болотные и бо
лотные 

Аллювиальные 1 

от микрофации:. Основанием для этого послужили ':мелкий размер, при
рода (палеонтологические объекты в основном :минерализованы) и их 
незначительное участие среди: минеральных и других частиц. Термин <ша
линофацию) используется в работах · зарубежных пали:нологов , занимаю
щихся реконструкцией обстановок осадконакопления И геохимическими 
исследован_иями. В последние годы установленьi Экзинитовая, трахеаль
ная, :микри:нитовая и ксеноморфная палинофации , показано их соответст
вие определенным литофациям и содержанию органического углерода 
[ НаЬiЬ,  1979а,  Ы .  ' 
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В, публикациях советских палинологов этот термин практич:ески не 
употре-бляется. Сущность изучаемых палинологом объе:ктов , по-видимому, 
ТО!IНее отражают такие термины, как «компле.кс микрофоссилий (или пали
номорф) различного происхождению) или «палиноориктоценоз». Под ними 
подразJмевается совокупность микроскопических остатков ра�тений и 
,животных , захоро:ненных в определенных фациальных условиях . Но тер
мин «палинофацию) широко применяется и на VI Международной палино
логической конференции будет рассматриваться в качестве самостоятель
ной темы. 
, Основываясь на литературных материалах , частично представл

.
енных 

.в таблице, автором проведен анализ встречаемости различных составных 
частей органического вещества для выявления палеогеографии седимента
ционных бассейнов по некоторым разрезам юры и мела Северного Кавка
за, Горного Мангышлака,  Устюрта , Центральных и Юго-Восточных Кара
кумов . Данные комплексного изучения спор, пыльцы, микрофитопланкто
на, а также дисперсных кутикул , · трахеид, спор и гИфов грибов , микро
фора�щнифер были опубликованы ранее [Долицкая , Петросьянц, 1977 ; 
Петросьянц, 1980; и др. ] .  Новые палинологические материалы по ряду 
разрезов юры и мела Юга СССР в целом показали , что комплексы микро
фоссилий растительного и животного происхождения соответствуют уста
новленным литофациям. Но в pJ,Jдe случаев имеется более детальное опре
деление обстановки осадконакопления по сравнению с приведенными по 
литологическим и :µалеонтологическим данным. В то же время автору не 
удалось с помощью комплексов палиноморф подтвердить дельтовые и 
озерные фации , несмотря на совместные исследования по литофация:м юры 
Устюрта , проведенные Т. Т .  Радюшкиной и автором. Из озерных , дельто
вых фаций и фаций заливов получены однотиnные комплексы палиноморф. 
Палинологически в этом районе более или менее подтвержденными оказа
лись лиmь болотная и морская литофации. 

В морских, прибрежно-морских и континентальных отлтнениях са
рыдиирменской свиты Горного Мангышлака (верхний байос - средний 
бат) установлено три комплекса микрофоссилий (три палинофацип , по 
Ха9ибу) . Из континентальных отложений разрезов Тонаша и Караман 
выделены комплексы с различной степенью сохранности спор и пыльцы, 
мещшм:и фрагментами трахеид и большим количеством фюзеновых частиц. 
Из прибрежно-морских пород разреза Сарыдиирмень получены комплексы· 
с большим количеством прекрасно сохранившихся кутикул и пыльцой 
хейролепидиевых. В морских образованиях разреза Карачимирау при 
доминировании спор ,и пыльцы обнаружены диноцисты , микрофорамини
феры и очень мелкие фрагменты кутикул. Таким образом , все три типа 
комплексов микрофоссилий· находятся в полном соответствии ·с установ
ленными литофациями. 

Анализ микрофоссилий тоарских разрезов р .  Чегем (Северный Кав
каз) свидетельствует о более детальном расчленении одной литофации. 
Здесь из морских отложений одной аммонитовой зоны выделено два типа 
спектров. Один характеризуется большим количеством мелких акритарх и 
двухмешковой пыльцы, указывая на обстановку открытого моря. Другой 
тип с обилием пыльцы хейролепидиевых , кутикулами и единичными на- · 
ходками ,акритарх свидетельствует об обстановке седиментации близ бере
говой линии.  

Перечисленные примеры показывают, что комплексное использова
ние· литолого-фациального и палинологического методов дает определен
ный материал для выявления древних обстановок осадконанопления и 
понимания палеоrеографического распределения нефтегазоносных толщ. 
В некоторых случаях при помощи анализа комплекса микрофоссилий раз
личного систематического состава возможна и более детальная характерис
тика установленных литофаций, но это положение следует проверить на 
более представительном материале по сравнению с имеющимся у автора. 
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S µ m m a 1· y  

l t  is purpose here to estimate tl1e importance of microfossils of different genesis for 
depositional envi1·onшents. As гevealed · Ьу puЬl ished marinopalynological studies, the 
miCI'ofossils of d Шeгent genesis ar·e possiЫe used to determine the sedimentological re
constгuctions. Tl1e pattern о[ fossil d istribпtion f1·om the J шassic апd the C1·etaceous 
rocks in the North Caucasus and the CentraI Asia indicated that in some seqнences the 
changes of microfossils associated '\Vith the l ithofacies and i n  the another sequences tl1ey · 
made it possiЬle to define а more detaiI inte1·pretations of the depositional environments. 

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ СЕДИМЕНТАЦИИ 
НА СОХРАННОСТЬ ПЫЛЬЦЫ И СПОР 

Г. В.  МУСИНА, Р. С.  САХИБГАРЕЕВ 

Московский государственный университет; 
Всесоюзный научно���ссл.едовательский геолого-рааведочн.ый пефтяпой ипстиrпут, 
Ленинград 

Оболочки пыльцы и спор в осадочных порода� · могут подвер
-гаться разрушению в различные стадии литогенеза .  В субфоссильных 
спектрах, из поверхностных проб количество и видовой состав пыльцы и 
спор, обнаруживаемый при анализе, не всегда соответствует составу рас
тений-продуцентов [Сукачев , 1905 ; Тюремнов , 1962; Заклинская, 19'51 ; 
и др. ] .  Это, по современным исследованиям, отчасти зависит от степени 
сохранности оболочек пыльцы и спор_. У становив характер и степень раз
рушения оболочек пыльцы и спор в процессе литогенеза ,  можно рекон
струировать условия осадконаю,шления. 

Изучение хар�ктера разрушения оболочек пыльцы и спор в современ
ных осадках (субрецентные спорово-пыльцевые спектры) различного ге
н
.
езиса (морского , континентального) показывает, что в зависимости от 

типа пород, одни и те же таксоны пыльцы и _ спор подвергаются разным ти
пам повреждения: физическому и химико-биотическому. Каждый тип 
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повреждения может быть классифицирован, а виды пыльцы сгруппирова
ны по признаку устойчивости [Мусина,  1980 ] .  В настоящее время выявле
но еще небольшое количество видов по устойчивости их к процессам лито
генеза,  однако наметились классы устойчивости пьiльцы и спор, с по
мощью которых удается выявлять переотложенные таксоны. Это особенно 
важно · при изучении отложений морского генезиса. , 

Исследование 50 поверхностных проб из бассейнов Б елого и Черного 
морей с применением сканиру1ощего электронного микроскопа позволило 
·детально изучить · форму и степень разрушения оболочек спор и пыльцы 
(A lnus ,  Betula, Pinus , Picea и д·р.) .  Учет форм и степени повреждения обо
лочек на примере поверх_ностных осадков современных морей, располо
женных в субарктическом и субтропическом поясах, демонстрирует воз
можности спорово-пыльцевого анализа для восстановления некоторых ус
ловий физико-географической обстановки времени формирования споро
во-пыльцевого комплекса. , 

Белое море относ:ц:тся к типу внутриконтинентальных плоских морей 
[Страхов, 1954 ] .  Поверхностный слой осадков в нем представлен в основ
ном илами с участием песка, гальки и. раковин морских моллюсков . 
На возвышениях дна и по направлению к берегу илы фациально переходят 
в пески и галечники. В Белом. море выделяются следующие морфометриче-

. ские зоны: 1) мелководная зона береговой отмелИ: заливов , на которой 
формируются пески различной степени сортировки и реже алевриты; 
2) склон, · на котором развиты в основном глинистые алевриты; 3) цент
ральная впадина г·лубоководной зоны, покрыт�я глинистымк илами [Rа
линенко , . Невесский , 1977 ] .  Зональное различие перечисленных типов 
осадков отражается на распределении в них пыльцы и спор.  Наибольшая 
концентрация пыльцы и спор наблюдается в глинистых илах (от 4000 до 
5600 зерен на 1 г осадка) ; в алевритах она снижается (155�800 зерен на 
1 г) и в песках наименьшая (5-200 зерен на 1 г) .  

Соотношение основных групп палинокомплекса в пробах всех зон 
бассейна более или менее однотипно . Преобладает пыльца древесных по
род, в мелководной зоне количество ее несколько меньше (55-88 % ) , чем в 
других зонах. В спектрах из осадков глубоководной зоны и на матери
новом склоне уЧастие древесной пьшьцы достигает 98 % • Пыльца елn в 
бощ,шей степени оседает в прибрежной зоне, в глубрководной части_ моря 
содержание ее несколько падает. Пыльца сосны распределяется по зонам 
моря в обратном порядке. 

В поверхностных пробах Белого моря в глинистом иле на глубине 
240-258 м обнаружено от 2 до 15 % разорванных пыльцевых зерен. 
Они принадлежали в основном Pinus. ПроЦент разрушений невелик : 
преобладали слабо поврежденные оболочки (6-15 % ) ,  сильно поврежден
ных пыльцевых зерен встречено 2-5 % . Поверхностные осадки второй 
фациальной зоны - материкового склона на глубине менее 50 м представ
лены илами алевритовыми , в меньшей степени - глинистыми. Процент 
поврежденной пыльцы и спор почти тот же, что и в глубоководной зоне, 
но уже намечается некоторое возрастание сильно поврежденных экземn
ляроiз . В прибрежной фации, сложенной мелко- и среднезернистыми пес
нами, количество поврежденных оболочек колеблется от 17 до 50 % и резко 
увеличивается содерЖание сильно поврежденной пыльцы ; слабо разру
шенные пыльцевые зерна составляют 5-10 % . Образцы с минимальным 
ноличеством разрушенной пыльцы ( 17 % ) приурочены к области наиболее 
высоких скоростей, осадконакопления. В песчанистой фации обнаружены 
едпничные (переотложенные) оболочки пыльцы и спор с кавернами 
(табл.  I ) .  . 

Учет пыльцы и спор со следами разрущения в поверх�остных осадках 
Белого моря показал, что в глубоководной зоне подвергаются разрушению 
в основном пыльцевые зерна хвойных пород - -сосны и ели ; в прибрежной 
::�оне, в песках, повреждения обнаружены и на пыльце покрытосеменных 
растений (в нашем случае главньrм образом Betula) и единично на спорах 
-�фагнового мха. Во всех фациальных зонах степень проявления различных 
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. типов повреждения (трещины , разрывы) зависит от гранулометрического 

. состава осадков , скорости осадконакопления и морфологического строения 

. пыльцы и спор. Наиболее повреждена разрывами пыльца сосны и ели ; 
_количество зерен со слабой степенью разрывов увеличивается от песков к 
глинам ; степень поврежден:Ий возрастает от относительно глубоководных 
к прибрежным фациям. с возрастанием количества разрушенных зерен 
уменьшается и содержание этой пыльцы в спектрах. В однотипных по 
гранулометрическому составу осадках степень разрушеJiия пыльцы увели
чивается там, где меньше скорость осадконакопления' [Мусина, Сахибrаре
ев , 1981 ]. При высоких скоростях осадконакопления даже в песках за
хороняются слабо измененные оболочки пыльцы и спор;  степень физиче
ского повреждения в этих условиях в песках и глинистых осадках· оди
накова. 

В современных осадках Б елого :моря пыльца практически лишена 
химико-биотических· форм разрушения, которые связаны с процессом 
диагенеза и начальной стадией -катагенеза. Поэтому обнаруженные круп
ные каверны на спорах Osmunda и .некоторых оболочках пыльцы Pinus 

. и Picea являются показателем переотложения. К тому же папоротник 
Osmunda - субтропическое растение и не произрастает близ Б елого моря . 

В поверхностных осадках Черного моря , представленных илами 
глинистыми , алевритами, песками на глубине до 100 м ,  обнаружено от 2 до 
10 % пыльцы (в основном Pinus) со следа��и разрушения. Х арактер разру
ш ения главным образом 'физический , преобладают оболочки пыльцы с 
сильной степенью разрушения - 2,4-6,8 % , слабо поврежденные пыль
цевые зерна занимают 0,6-4,9 % . С увеличением глубины моря несколько 
уменьшается общее число разрушенных оболочек. 

, В Поверхностных пробах Б елого и Черного морей из одинаков,Ых .лито
генетических типов осадков и фациальных зон отм�чается общая -тенден
ция в характере физического типа разрушения пыльцевых зерен и спор:  
общее числО' разрушенных зерен увеличивается от глубоководноj: зоны к 
прибрежной; в самых тонких осадках найдены слабые, а в песках более 
глубокие разрывы оболочек . В алевритах оба типа разрывов находятся 
примерно в равных соотношениях. 

Преобладание физического типа разрушения над химико-биотическим 
в общих морских бассейнах позволяет сделать вывод о том, что исследо
ванные осадки относятся к седиментационной стадии литогенеза. Соотно
шения степени разрывов (слабой, сильной) соответствуют зональному рас
пределению осадков. В глубо:ководной зоне характерно преобладание сла
бых разрывов на пыльце и спорах , в спектрах из осадков прибрежной 
зоны оболочки пыльць� сильно разорваны. -Кроме общих закономерностей 
физического типа разрушения имеется и различие, связанное с узкой зо
ной ш ельфа · Черного моря как · глубоководного типа бассейна по 
сравнению с мелководным Б елы_м морем . Кроме того,  бассейн Б е.тюго 
моря является более �рупньш водосбором, чем бассейн Черного .  В бассейн 
Черного моря до 90 % пыльцы . и спор приносится ветром , водным путем 
доставляется лишь 10-12% [Коренева ,  1955 ; Вронский , 1974 ] .  В бассейн 
Б елоrо моря пыльца транспортируется чаще водным путем, нежели воз
душным. В общем, учет степени физического типа повреждения пыльцы и 
спор позволяет характеризовать стадию литогенеза,  зональное распреде
ление осадков , тип бассейна и в некоторой степени :Источник поступления 
пыльцы. 

Исследования степени разрушения оболочек пЬlльцы в поверхностных 
слоях донных морских отложений показали , что характер ее определяется 
в самом начале седиментогенеза, причем устойчивость оболочек зависит 
от систематической принадлежности. Учет форм и степени разрушения 
различных спор и пыльцы дает дополнительную информацию о связи усло
вий формирования спорово-пыльцевых спектров и седиментации вмещаю
щих пород. Количественные соотношения таксонов в комплексах из отло
жений различных фаций могут колебаться независимо от того , что состав 
растительности в этом регионе относится к одному зональному типу· 
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S u rn m a r y  

Investigatioл of the destructed pollen and spore from surface sedirncnts of the vVhite 
and Black Seas allo\vs нsing of spore-pollen analysis for the reconstrнction of some the 
conditions of the sedimentation. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПАЛИНОЛОГИЧЕСКОГО РАСЧЛЕНЕНИЯ 
ВУЛКАНОГЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ТУНГУССКОЙ СИНЕКЛИЗЫ 

В. В. Н РУГОВЫХ 

Краспоярскгеология, Краспоярск 

В Тунгусской синеклизе Сибирской платформы завершена средне
масштабная геологическая съемка и осуществляется переход на крупно
масштабное геологическое картирование ,  требующее детальных палеон
толого-стратиграфических исследований. Существующая обоснованность 
стратиграфической схемы · Пермо-триасовьiх вулканогенных образований 
лишь частично удовлетворяет потребностям крупномасштабной геологи
чесной съемки. Особенности геологического строения и вещественног(} 
состава полифациальных вулканогенных образований определяют особый 
подход к разработке региональной стратиграфической схемы . Большие
трудности представляет корреляция так называемых «немых» толщ. Для 
расчленения , норреляции и возрастной датировки отлоЖений, полный раз
рез которых вскрыт только скважинами, первостепенное значение при-
обретают палинологические исследования. 

· 
Автором проведены детальные послойные палинологические исследо

вания вулканогенных образований по образцам из естественных обнаже
ний и колонковых скважин на плато Путорана (оз . Дюпкун) , по рекам 
М аймеча и Котуй, в среднем течении Нижней Тунгуски, в междуречъе
Нижней Тунгуски и Чуни , в среднем течении Подкаменной Тунгуски , 
в междуречье Чуни и Подкаменной Тунгуски. 

В изучении вулканогенных образований Тунгусской синеклизы сло
жились два на�равления - стратиграфичес_!'ое и палеовулканологиче-
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ское. Стратиграфическое направление, опирающееся на, методы, апроби
рованные при геологических исследованиях толщ, закрепилось в офици
альных документах. Представление о том, что вулданогенные породы 
стратифицируются и выделяемые свит� прослеживаются на большие рас
стояния , отражено в региональной стратиграфической схеме триаса Сред
ней Сибири [Решения, 1981 ] .  В схеме выделены тутончанский, двурогия
ский, путоранский горизонты с соответствующими свитами в ра11шах 
нижнего триаса. · В основу палеовулканолог�ческого направления, которого придержи
в ается автор, положено представление о том, что вулканогенные толщи -
более сложные геологические объекты по условиям формирования геоло
гических тел и в пространственно-временном плане.· В пределах развитиЯ 
вулканогенных образований на базе метода актуализма с использованием 
диагностических критериев , разработанных Е. Ф. М алеевым [1977 ] ,  в ряде 
районов достаточно четко выделяются прикратерные, промежуточные и 
удаленные фациальные зоны палеовулканов . 

У исследователе.й данного региона до настоящего времени нет един
ства взглядов на роль ко11·шлексов миоспор в определении возраста. 
Из отложений, относимых к тутончiнскому и двурогинско:му горизонтам, 
слоrненных различными туффитами , "туфогенно-осадочными породами , 
туфами , установлены пермские и ' раннетриасовые комплексы миоспор, 
а -из отложений путоранского горизонта, представленных базальтами с 
редкими прослоями и линзами туфогенно-осадочных пород , выявлены 
только раннетриасовые комплекстr:. Одни исследователи считают пермские 
комплексы миоспор переотложенными [Обоницкая, 1973 ] ,  другие - за
хороненными in situ [I{руговых и др. ,  1982 ;· Ярошенко , 1967 ; и др. ] и воз
раст вмещающи4 отложений определяют как пермский. Четкой закономер
ности в распределении этих комплексов в стратиграфическом разрезе не 
установлено. Когда в непрерывном разрезе толщи, содержащей триасовые 
миоспоры, наблюдались прослои с более древними миоспорами ,, то опреде
ление возраста вмещающих их отложений · не представляло особых труд
ностей. ЗначИтельно сложнее различать переотложе�ные спектры . мио
спор, когда они принадлежат близким по возрасту стратиграфическим под
разделениям. 

Автором разработана экспериментальным путем методика палиноло
гического опробования вулканогенных отложений. Совместное изучение 
отложений прикратерных , промежуточных и удаленных фациальных· зон 
палеовулканов палинологическим методом в комплексе с палеомагнитным 
и литофациальным позволило установить закономерности распредел'ения 
миосnоровых спектров в стратиграфическом разрезе. Для каждой фаци
альной зоны выявлены наиболее благоприятные для захоронения миоспор 
точки отбора проб. Прослежена связь между условиями захоронения 
миоспор в породах с их �шrнитньши свойствами. На рисунке приведены 
рекомендации палинологиЧеского опробования этих отложений. 

В прикратерных фациальны.х зонах миоспоры чаще всего отсутство
вали . Однако в с.реднем течении Подкаменной Тунгуски (скв . 2, 4) , в меж
дуречье Подкаменной Тунгуски и Ангары (скв . 1 ,  3, 6 ,  8) , на Нижней Тун
гуске (�кв . 2 ,  10,  6 ,  36) ,  на р .  М аймече (обн. 28-32) автором обнаружены 
миосцоры. Rак правило , изученные породы слабо насыщены микрофос
силиями . Спектры имеют смешанный состав ; в них содержатся формы, 
свойственные разным горизонтам подстилающих · пермских, каменно
угольных и даже девонских отложений. Видовое- разнообразие спектров 
очень незначительно (5-20 видов) .  Многие формы имеют плохую сохран
ность , нередко встречаются обугленные, оплавленные миоспоры. Такие 
спектры приуроЧ:ены, по-видимому, к породам: фундамента вулканов и 
являются переотлошенными. У становить их принадлежность к определен
,ному стратиграф�ческому горизонту невозможно. Эти спектры встречают
ся среди и пермских, и триасовых толщ. Они не должны приниматься во 
внимание при корреляции и определении возраста_вулканогенных образо:.. 
в аний. 
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Рекомендации ·для палинологического 
опробования вулнаногенных образова
ний Тунгусской синеклизы. 
I - базальты; 1I - туфы (Rсенотуфы) агло
мераrовые; III - туфы лапиллиевые, гра
вийные; IV - туфы шла1<оподобные; V -
Т)lфы псам�шrовые; VI - туфы алевритовые; VII - 1<онrломерато-бренчии; VIII - ту- . 
фопесчаникi<, песчаники вуш;аноми1<товые; IX - алевро-аргиллиты , вулканомиктовые; Х - аргиллиты; XI - погребенные почвы; ХП ..--- рекомендуемые места отбора проб на 
спорово-пыльцевой анализ. 
Г е в  е т и ч е с R и е т и п  ы п о  р о д: А .  
Прщ;ратерная зона: 1 - лавовый поток 
долеритовой струнтуры, поверхность �ото
рого длительное время подвергалась вы
ве·rр11ваю1ю; 2 - туфы агломератовые (воз
можны ксенотуфы) - продукты начального 
взрыва одного из нратеров; з - туфы гра
вийные литокластические массивные; 4. -
туфы псаммитовые лито-витрокластические с 
mшзами обломочных пород и признаками 
почвообразования в прикровлевой частн; 5 - туфы лапиллиевые с агломератовыми в 
QСНованиrr; б - туфы псаммитовые; 7 - ла" 
ва, завершающая :эффузивно-энсплозивное 
извержение, до начала следующего изверже
ния подвергалась выветриванию; 8 - агло
мератовые туфы и нсенотуфы начальных 
взрывов с обломнами пород фундамента 11 
обугленной, окремненной древесины; 9 - ту" 
фы и ксенотуфы гравийные и лапиллиевые 
без признаков окатанности и сортировки 
материала; 10 - туфы лито-витрокластпче
сние гравпйные и псаммитовые неслоистые; 
11 - лава, завершающая длительное :эффу
зивно-:энспло:эивное извержение. В. Проже
жуточная аона: 1 - гравийные туфы витро
нластические нверху сменяются псаммито
вым" туфами, а затем туфопесчанинами. 
На разрушенную поверхность слоя налегает 
лавовый покров слоя No 2; 2 - лавовый 
понров базальтов; з - туфы лапиллиевые 
и гравийные с линзами лавовых потоков. 
Следов обработки и сортировки материала 
нет; 4 - туфы псаммитовые витрокластиче-
ские, со слабо 1JЬ1раженной слоистость ю; 
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5 - туфопесчаники, в верхней части 
_рлоя сменяются туфоалевролитами со следами погребенных 

почв: 6 - туфы лапиллиевые и грави'иные, массивные, автохтонные с линзами псаммитовых туфов;  
7 - туфопесчаш1ки, аллохтонные туфы со следами эоловой обработки; 8 -. туфы псаммитовые 
лито-витрокластичесние массивные; 9 - туфопесчаю1ю1 массивные; 10 - туфы лапиллиевые рит
рокластичесние шланоподобные со следами фу�1арольной проработки. В. ПроАtежуточная аона 
(пери.ферическая часшъ): 1 - псаммитовые слоистые туфы, сменяющиеся кверху обломочными по
родами; 2а - лавовый поток, перекрывающий древиrm :элюво-делювий туфов с развитым почвен
ным гор11зонтом; 26 - лавовый поток, перекрывающий выветрелую поверхность более раннего 
потока; з - алевро-псаммитовыс обломочные породы с линзами почвенных горизонтов - вывет
релые аллохтонные туфы, формировавшиеся при длительном извержении; 4 - туфы алевритовые 
с растительным детритом; 5 - алевро-аргиллиты вулканомиктовые с примесью гумусового веще
ства и линзами погребенных древних почв; б - лавовый покров, предшествовавший появлению 
пирокластическйх продуктов этого же извержения; 7 - туфы витрокластические, завершившие 
одно из извержений; 8 - песчаники вулканомиктовые - элювий слоя М 7; 9 - лавовый поток 
базальтов, подвергшийся выветриванию до формирования слоя М 1 1 ;  10 - песчаники вулканомик
товые - древний элювий слоя No 9 ;  11 - туфы псаммитовые витронластические, подвергшиес�t 
выветриванию до формироваюш сло11 No 1 3 ;  12 - алевро-аргиллиты ....,. древний элювий слоя· No 1 1 ;  
1 3  ,-- конгломерато-брекчии тефроидные; 1 4  - песчаники вулнаномиктовые массивные; 1 5  - алев
ро-аргиллиты вулнаномиктовые с примесью гумусового вещества, имеют сходство с углистыма алев
ролитами; 16 - аргиллиты массивные плотные :элювиального генезиса; 1 7  - алевро-аргrрrлиты 
вулканомиктовые, внешне сходные, с угmrстыма алевролитами. Имеются следы почвообразования.; 
18 - вулканомиктовые песчаники. 

· 

Наиболее пригодными для целей расчленения, корреляции и воз
р астной датировки оказались материалы из промежуточных и удаленных 
ф ациальных зон. Породы этих зон содержат большое количество ископае
м ых органических остатков , в частности миоспор, которые захороняются 
jn situ. Благоприятны для Захоронения ми9спор туфогенно-осадочные 
по рiщы с низкими значения.ми магнитных параметров И ·исl).рпаемые 
погребенные почвы. Последние обнаружены среди покровов базальтов 
.(среднее течение Нижней Тунгуски , плато Путорана) , что позволяет ис
пользовать их как м,аркирующие горизонты для детальной стратиграфии 
и корреляции разрезов , практическr1 лишенных органических остатков . 
Из отложений промежуточных и удаленных фациальных зон установлены 
:к.омплексы миоспор как пермского , так и раннетриасовог.о во3растов . 
Н ередко в тех же местонахожден'иях , где обнаружены ыиоспоры, находили 
отпечатки крупных частей растений и семщш [:М:огуqева и др . ,  1982 ; :Кру
говых , 1982 ] .  В9зраст отложений по разным группам органиqеских остат-
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ков во всех совме�т ых местонахождениях определялся однотипно . 
В результате пал нологических _исследований установлено девJIТЬ 

комплексов миоспор , п ослеженных по площади : два раннепермских -
для бургуклинского , т и позднепермских - для пеляткинского , дегалин
ского , гагарьеостровск го , четыре раннетриасовых - для тутончанского , 
двурогинского и путо1анского отратиграфических горизонтов перми и 
триаса Тунгусской сип клизы . Установленные комплексы миоспор дают 
возможность использов ть их д"ля детальной стратиграфии [Круговых 
и др. ,  1982 ] ,  позволяя ыдел:ить одновозрастные стратиграфические уров-
ни в разнофациальных толщах . ' · · 

· Таким' образом, оц яка условий захоронения помогает уточнить воз
растную интерпретацию спектров миоспор из вулканитов . 
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S u m m a r y  

Some ne\v methods o f  palynological study of volcanic sedi ments \Ver·e \vorked out 
permitting one to evaluate the conditions of miospore bшiance and the peculiarities in 
volcanite formation. The p1·esence of redeposited miospores contained in volcanites of 
:the near crater facial zones has been fixe<l . The miospore spectr·a bшied «iг. sitш fr·om both 
the iriterm_ediate and remote zones ar·e most useful for the pшposes of subdivision, coпe
lation and age dating. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАСЧЛЕНЕНИЯ ФЛИША 
ПО ДАННЫМ ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Л .  А. П О РТНЯГИНА 

УкрНИГРИ, Львов 

Флишевая формация, принадлежащая к наиболее распространенным 
формаццям мезо-кайнозоя Альпийско-Г_ималайской геосинклинальной об
ласти , все чаще становится объектом палинологических исследованиft 
[S amuel , ·snopkova ,  1962 ; Badoux , Weidmann , 1963 ; Портнягина , 1964 ; 
Olaru, 1968, 1978 ] .  Общеизвее-тна трудность стр'атификации отложений 
геосинклинальных областей с присущей ю.I сложностью геологического 
строения и интенсивной дислоцированностью осадков . Она еще ()олее ос
лоЖняется такими особенностями флиша,  как. отсутствие надежных :мар-
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кирующих горизонтов , изменчивостью . объема выделяемых литострати
графических единиц (свит) , почти полным отсутствием макрофаунистиче
с1шх остатков , обедненным составом комплексов фораминифер (послед
ние являются группой, на которой главным образом базируется расчлене
ние флишевых толщ) . Именно это обстоятельство побуждает геологов 
обращаться к другим, относительно недавно изучающимся органическим 
остаткам: спорам , пыльце и нанопланктону. Применение пы1инологи
ческого анализа для расчленения карпатского флиша убедительно дока
зало перспективность этого метода,  однако вопрос о формировании споро- · 
во-пыльцевых спектров в слолшьtх условиях флишеобразования все еще · 
остается неразработанным. 

Характерная черта флишевых отлтнений , выделяющая их из ряда 
других осадочных образований, - ритмичное чередование наборов пород 
(обычно двух или трех компонентов : песчаников с глинистыми , а иногда и 
карбонатными поро.[];ами - известняками или мергелями) , называемое 
флишевым ритмом. В пределах ритма более крупнозернистые породы 
всегда залегают под породами с меньшим размером зерна. Мощность фли
щевых ритмов может изменяться от десятков сантиметров до нескольких 
метров. Каждой свите присущ свой определенный набор пород, свой ха
рактер ритмичности. Динамика формирования флишевых осадков сложна. 
Фор:мирование флиша связано с процессами измельчения грубокластиче
ского материала ,  привнесенного из различных областей сноса (куда могут 
попасть органические остатки из более древних отложений) , с переносом: 
его в более глубоководнуiо часть шельфа и накоплением в глубоководном: 
ж.елобе. По мнению большинства ученых , в конечном итоге флиш явля
ется продуктом деятельности 11rутьевого потока.  Последний может размы
вать неконсолидированные донные отложения, что , естественно , может 
привести: к переотложению фаунистических и флористических остатков . 

Переотложение во флише,  вытекающее из самой природы флише
образования , - досадный , но объективный факт ( 1-\руглов и др . ,  1967 ;  
S ашнеl , Snopkova ,  1�62 ; и др. ] ,  к сожалению, мало еще освещенный в 
.11итературе. В среде биостратиграфов бытует ошибочная точка зрения: 
писать о переотложении и даже упоминать о нем: - значит дискредити
ровать метод. Между тем известно 11rnение некоторых геологов , в частности 
М .  Нетланда [Natland, 1968 ] ,  утверждающего , что фауна in sitli заключена 
только в верхней пелитовой фракции , образующейся в результате нор
мальной ·морской седиментации в промежутке между двумя мутьевыми по
токами. Все остальные элементы включают только переотложенную фау
ну из отложений , через которые проходит мутьевой поток , и не содержат 
местных видов . 

Таким образом, ставится под сомнение возможность использования 
для стратификации органических остатков , если неясно, в какой части 
турбидита они были обнаружены. Поэтому вопрос о распределении орга
ники в турбидите требует специального рассмотрения. Ф. Кюненом [Kнe
nen , 1968 ] установлено , что существует определенная связь между лито
логией отдельных элементов ритма и таксономическим составом органиче-

, ских остатков . К низам турби:дита (песчаная и алевритовая составляю
щие) тяготеют бентосные неритические фораминиферы, а бентосные глубо
ководные формы встречаются как в нижней, так и в верхней (пелитовой) 
составляющей ; пелаГические формы фораминифер отмечены по всей части 
турбидита. Радиолярии , диатомеи и известковый нанопланктон фикси
руются только в верхней части турбидита , а спикулы губок сосредоточены 
в средней его части. Н. В .  Маслун [ 1982 ] ,  изучавшая характер распреде
ления фораминифер в пал�оценовой части карпатского флиша,  пришла 
к следующему выводу: в нижней , наиболее грубозернистой части ритма 
фораминиферы не найдены. В тонкозер1щстых песчаниках и алевролитах 
фораминиферы представJiены единичными экземплярами плохой сохран
ности. Далее следует комплекс , где наблюдается смешение различных 
ценотических групп. В завершающей ритl\[ пачке алевролитов и аргил
литов содержится обильная и разнообразная фауна форамини:фер·. 
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н .  в .  Маслун не указывает на случаи переотложения. Можно Пред
положить: либо автор изучал разрезы , где его действИтельно не наблюда
лось, либо на имеющемся материале, т. е. на агглютинированных- фора
миниферах , обладающих довольно широким вертикальным диапазоном, 
переотложение действительно прошло незамеченным, тем более, что здесь 
очень часто именно хор'ошо сохранившиеся формы находятся во вторичном 
залегании. 

Между тем наблюдаемое 1;1втором переотложение, особенно в узком 
стратиграфичещюм интервале, может привести к ошибочной трактовке  
возраста тех или иных стратиграфических подразделений и является серь
езной помехой в разработке детальных стратиграфических схем. 

Группа фауны, по которой может быть замечено переотложение в 

близком стратиграфическом интервале, должна обладать узким верти
кальным диапазоном. Именно такому требованию отвечают планктонные 
фораминиферы и нуммулиты. Но и те, и другие встречаются в карпатсRом 
флцше довольно редRо. Представители пыльцы покрытосеменных сте:ммы 
Normapolles быстро эволюционируют во времени, их биО,стратиграфиче
СRая значимость доRазывалась неодноRратно [ЗаRл'инская, Лаухин, 
1979 ] .  В отрезке времени поздний сенов - ранний эоцен по скорости 
эволюции они вполне :могут быть приравнены к планRтонным фора:мини-
ферам. , , 

· 

Любой формирующийся в желобах спектр является аллохтонным, 
достаточно усредненным, отражающим общий состав флоры , закономер
ности развития Rоторой отражены в шкале последовательной смены пали
ноко:мплеRсов [Портнягина , 1973 ] .  Споры и пыльца вместе с терригенньш 
материалом из одной области сноса транспортируются в другую мутьевы
ми потоками - танатоценоз переходит, в ориктоценоз с обязательной при
месью переотложенных форм. Чтобы выработать методику отбора проб и 
методику интерпретации спорово-пыльцевых спектров , необходимо было 
выявить заRономерности в формировании палиноориRтоценозов , пере-смот
рев весь имеющийся материал и в:ыбрав наиболее детально отобранный 
разрез с достаточн;о спокойной теRтониче,сRой обстановкой. Такому требо
ванию отвечает разрез верхней части верхнестрыйсRОЙ подсвиты и ярем
чансRИХ слоев у с .  Яремче. Рассмотрим наиболее прfстую схему турбиди
та, в Rотором споры и пыльца р'аспределены следующим образом: · · 

1 .  Первый элемент ритма _о_ грубозернистый песчаник .  В пяти образ
цах из 20 проанализированных все формы находятся во вторичном залега
нии и перемыты из более древних толщ. Содержатся зерна нескольких 
генераций (нижний · мел , пермь) . Все переотложенные зерна плохой со
хранности с деформированными , корродированными оболочками , более 
темной ОRраски. 

2 .  Второй и третий элементы ритма . - аргиллиты и алевролиты. 
Для них хараRтерна высокая споронасЫщен:Ность. Ведущая роль принад·
лежит спорам и пыльце, .синхронным образующемуся осадку. Формы, 
переотложенные в узком стратиграфическом интервале (камiiанская , 
маастрихтская в танете) , составляют 1 0% . 

3 .  Пелитовая составляющая на границе со следующим турбидитом. 
Наиболее богатые спеRтры. Переотложенные формы отсутствуют. Обна� 
руженный здесь спорово-пыльцевой комплекс :можно рассматривать' как 
наиболее благоприятный для стратификации и выявления характерных 
такСОН(>В . 

выводы 

1 .  Схема распределения спор и пыльцъ1 в турбид
.
ите в некоторой мере 

согласуется со схемой Нетланда, с той только разницей, что , по данным 
автора ,  вероятность встречи переотложенных форм в первом и втором эле
ментах ритма велика,  но необязательна. ПеRеотложенные формы содер
жались не во всех, а в четв�ртой части образцов . 
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2. Пробы па сп_орово-пыльце:Вой анализ надо. отбирать крайне осмот
рительно , преимущественно из верхней nелитовой фракции , содержащей 
только синхронные осадку спектры. 

3. Следует также крайне осторожно относиться к керновому �iатериа
лу, в особенности к грубозернистьш фракциям, где нахождение переотло
женных форм более вероятно. 

4. 'Гетерогенные палинокомплексы (в особенности содержащие пыль
цу и споры нескольких генераций) представляют ценный материал для 
палеогеографических выводов. Переотложенные формы позволяют су
дить об объе�iе размытых отложений и восстанавливать палеотечения. 

5 .  При интерпретации результатов пал:Инологического исследования 
флиша необходимо учитывать возможность переотложения. Обязательно 
надо проводить сравнение полученных данных с разработанной ранее
шкалой последовательной смены nалинокомплексов .. 
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1 S u m m a r y  

Spore-pollen spectra Ьeing for·med undcr complicatcd conditions o f  tпrЬidi ty cur
rents include гedeposited fo1·ms. They are usually distгibuted in t.Ье first and second ele
ments of the turЬidity.  Pelite fгaction iпcludes the forms synch1·onous to the foгming se-
diments. 

· · -

РАЗВИТИЕ ПАЛИНОФЛОРЫ . 
КАК ОСНОВА ФИТОСТРАТИГРАФИИ 
JРРСКИХ И :МЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИИ 
ЮГА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

В. С. :МАР RЕ ВИЧ , О. В. Ш УГАЕВСRАЯ 

В иолого-почвеппый ипотитут ДВНЦ АН СССР, Владивосток 

в последн�е годы в палинологических исследованиях для целей стра
тиграфии кроме :градиционных сопоставлений по общему видовому соста
ву спорово-nыльцевых Rомплексов широко используется метод руководя-, 
щих видов [Хлонова, 195� ] ,  ключевых , коррелятивных , характернЫх 
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[3юшинская, 1977 ] и определяющих таксонов [ lliугаевская и др . ,  1974, 
1975 ] .  Значение самостоятельного стратиграфического критерия приобре
тает таксономическое разнообразие [Красилов , 1979 ] .  

В меловых отложениях наибольшие возможности для широкой кор
реляции дают ребристые споры формальных родов Cicatricosisporites 
R .  Pot. et Gell . ,  1 933, A ppendicisporites Weyl . et Greif. , 1953 emend .  Po
cock, Contignisporites Dett . ,  1963, и лопастные споры с гладкой, бугорча
той и шиповатой экзиной формальных родов Concavissimisporites Delc . e t  
Sprнm. ,  1955 emend. Delc . ,  Dett . et Hнgl1es , 1 963 emend . Singl1 , 1964 ; 
Lygodiumspori tes R .  Pot . ,  Thoms. et ·тhierg . ,  1 950 ; Trtlobosporites Pant, 
1954, R .  Pot . , 1 956, emend .  Pocock ,  1954 ; Pilosisporites Delc . et Sprнm . ,  
1955, а также пыльца покрытосеменных. Первое появление ребристых 
спор Cicat1·icosisporites и особенно Appendicisporites в палинокомплексах 
Сибирско-Канадской. палеофлористической области [Вахрамеев , Котова ,  
1 980; Маркевич, 1 980 ; и др . ]  свидетельствует о меловом возрасте. 

Стратиграфическое распространение ребристых ц лопастных спор , 
прослеженное в разрезах некоторых впадин юга Дальнего Востока с от
четливым увеличением или уменьшением числа видов в отдельных родах, 
позволяет наметить картИ:ну изменчивости разнообразия (эволюцию раз
нообразия) .  В .  А. Красилов [ 1979, с. 7 ]  определяет разнообразие как 
«число таксонов n ,  различимых среди определенного чщ:ла индивидов N .  
Оно зависит от  общего числа таксонов, составляющих конкретную фауну 
или/флору,  и от равномерности распределения особей по таксонам». 

Изменчивость разнообразия ребристых и лопастных спор ,. а также 
пыльцы цветковых прослежена в палинокомп-лексах , Хiарактеризующих 
отложения верхней юры, нижнего и верхнего мела ;по разрезам Буреин
ской и Тырминской впадин, междуречья Уссури- - Амура и Южного 
Приморья (см .  таблиц

.
у) . Палинологическому обоснованию возраста юр

ских и меловых толщ юга Дальнего Востока посвящены работы многих 
исследователей {Котова, 1 961 ; Вербицкая, 1962, 1 965; Хлонова, 1 969, 
1970 ; Братцева ,  1965 , 1969 ; Шугаевская, 1977 ; Шугаевская и др . ,  1974, 
1 975;  Маркевич, 1980, 1981 ] .  Возрастные пределы отдельных стратигра
фических подразделений нами приняты по этим данным, с учетом новых 
материалов , полученных В. С. Маркевич (1981 ) .  

Первые представители ребристых и лопастных спор появились н а  юге 
Дальнего Востока в отложениях верхней юры - берриаса, разнообразие 
их закономерно возрастало , достигнув максимума в барреме-апте, с альб
ского времени происходит сокращ�ние видового и ко.цичественного уча
с:гия спор этих таксонов до минимального в дании. Первые пыльцевые зер
на покрытосеменных растений , появившись в альбе, в позднемеловую 

· эпоху достигли значительного разнообразия .  В дании оно сокращается 
вследствие почти полного исчезновения сенонских таксонов (см. таблицу) . 

Эволюция разнообразия отдельных таксонов, в том числе ребристых и 
лопастных спор и пыльцы цветковых, проходила в тесной связи с общей 
закономерной и последовательной эволюцией расти.тельных сообществ. 
Разнообр_азие - важный показатель состояния экосистем, а его рост 
или сокращение - следствие изменения· климата и палеоландшафтов . 
В .  А.  Красиловым прослежено изменение разнообразия растительных фор
маций на· юге Дальнего Востока. В Буреинском бассейне в конце юры -
берриасе во время климатического оптимума господствовали теплолюби
вые хвойно-цикадофитовые формации . Сокращение их участия, миграция 
с возвышенностей в низины отмечается в валанжине, а затем в баррем -
апте [Красилов, 1972 ] .  В Приморье раннемеловая растительность пред
ставляла собой преимущественно хвойные леса с господством цикадофИ:тов 
до апта включительно . · Резкое сокращение хвойно-цикадофитовых кустар
никовых сообществ и брахифилловых лесов В .  А. Красилов [Красилов и 
др� , 1 981 ] связывает с похолоданием и аридизацией . В конце альба - се
номане происходит обеднение растительных сообществ , которое объяс
няется ухудшением климата и развитием интенсивного вулканизма. Тем-

. пературный оптиму111 приходится на вторую половину позднемеловой эпо-
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Количество в11дов ребристых п лопастных спор п пыльЦы покрытосеменных в 111еловых 
отложеюшх (свиты, серии, толщи разного возраста) юга Дальнего Востока 
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хи (кампан) . В 'начале сенона фиксируется похолодание, в дании - общее 
обеднение растительности, исчезновение сенонских реликтов .  · · 

Таким образом, в меловых палинофлорах юга Дальнего Востоr<а важ
ное значение имеют ребристые и лопастные споры и пыльца цветковых. 
Эволюция их выглядит следующим образом. Единичные ребристые и ло
пастные споры появляются в отложениях верхней юры - берриаса, роль 
их мала, в палинокомплексах доминируют голосеменные Monosulci tes, 
Clasopollis, двухмешковая пыльца хвойных . Максимального развития реб 
ристые и лопастные спqры достигают в барре�1-аптских отложениях, гос
подствуя в палинокомhлексах наряду с глейхениевыми . Среди голосе
менных возрастает учас1тие двухмешковой пыльцы хвойных с четко диф
ференцированными воздушными мешками п безапертурной пыльцы, 
сближаемой с таксодиевыми и кипарисовыми . [{ концу нижнего мела (в 
альбе) происходит смена видового состава спор и пыльцы голосеменных. 
Доминантами становятся среди спор однолучевые Laevigatosporites, среди 
голосеменн'ых - пыльца Taxodiumpolleni tes и lnaperturopolleni tes. Глав
ным событием в альбе является появление одно- и трехбороздной пыльцы, 
полное исчезновение архаичных юрских таксонов .  :М:акс.имальное разви-1 тие цветковых отмечается в маастрихтских r;rалинокомплексах. На рубеже  
верхнего мела � палеогена происходит общее обеднение палиноф лоры,  
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участие спор папоротникообр:з.зных резко падает, доминантами становятся 
цветковые, получившие дальнейшее развитие в позднекайнозойских па
линофлорах. 
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S u ш m a r y  

Diversity of the costate ancl loЬ,ate spOl'es and also the angiospeгm pollen grains \Yas 
stuclicd iн the J ш·assic and Сге \1ceo11s palynofloras of the southeш Soviet Fa1· East. 
The costate ancl lobate spores fi1·st appeared in the La te J UI"assic-Berriassian tiшe. They 
reached maximнш diversity iн tl1e Barгemian and Aptian. After that they gгadнally dec
l ined to•vard they decreased а шinimнш in the Danian. The angiosperm pollen g1·ains 
first appeared i n  the AlЬian and their diversity increased steadily up to the Maastri
chtian. 
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ПАЛЕОБОТАНИЧЕСRОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
СТРАТИГРАФИЧЕСRQГО РАСЧЛЕНЕНИЯ 
ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ·ОТЛОЖЕНИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ СССР 

В .  П. ГРИЧУI{ 
И//,ctnumym географии А Н  СССР , Jl,,Jocк.вa 

При использовании палеоботанических :материалов для биострати
графических построений исследователь имеет дело с результата:м_и опре
делений остатков большого числа таксонов (десятки их и даже сотни) ,  
в большей или меньшей мере адекватно характеризующих всю флору· и 
растительность данного времени в изучаемом районе. Однако знцчптель
ная часть таксоно'В определяется только до рода или семейства (в особен
ности при спорово-пыльцевом анализе) . Определение возраста ископаемой 
флоры и:меет свои Особенности . Поскольку филетические линии развития 
установлены еще лишь для очень небольшого числа родов растений , такое 
использование этого , традиционного для палеозоологии пути в дащюм 
случае исключается . В палеоботанике традиционный путь определения 
возраста выявленной флоры - сравнение с характеристикой стратотипи
ческих разрезов. Однако то обстоятельство ,  что значительная часть видов 
растений имеет сравнительно ограниченные ареалы , приводит к тому, что 
реально обоснованная корреляция со стратотипами возможна лишь на  
расстояниях немногих сотен километров . В силу этого для определения 
относительного возраста ископаемых флор на таком обширном простран
стве, как территория СССР, реальным путем является их сопоставление с 
этапами формирования флоры этой территории . Rак известно, в измене
ниях состава флоры эволюционные процессы проявляются наиболее от
четливо [Szafer , 1953 ; Красилов , 1 972 ] .  

Основной источник палеоботанических материалов по четвертичным 
отложениям - результаты палинологического и карпологического ана
лизов.  Обобщение сотен опубликованных работ дает в руки обширные па
леоботанические материалы практически для всей территории СССР. 
Специальным анализом палеоботаничеоких и историко-флористических 
материалов установлено , что на пространстве· внетропической Евразии 
выявляется 10  историко-флористических регионов , в которых изменения 
флоры и растительности в четвертичном периоде протекали с существен
ными различиями [Гричук , 1973 ] .  R территории СССР полностью или -ка
кой-то частью приурочены следующие регионы : арктический, европей-· 
ский-, сибирский, притихоокеанский, средиземноморский, туранский, 
среднеазиатский горный . Территории большинства регионов очень веJ.Iики , 
и палинологические материалы показывают , что в истории растительности 
их частей имеют'ся существенные различия и особенности . Это яв.цяется 
основанием для разделения территории регионов на более мелкие едини
цы - историко-флористические районы. 

Такая историко-флористическая дифференциация требует различного 
подхода к выбору палеобочшических критериев при стратиграфическом 
расчленении и корреляции отложений на разных по площади территори
ях:  если· расчленение четвертичной толщи в пределах, например , бассейна 
Верхнего Днепра и Верхней Волги вполне обеспечивается ·данными о р.ас
пределении находок характерных видов - [Величкевич, 1979 ] ,  то расчлене-
ние ее. и корреляция на площади , например , всей. Русской равнины воз
J\ЮЖНЫ лишь на основании сопоставления обобщенных характеристик 
выявленных флор . . 

Анализ данных по позднекайнозойским флорам лесного типа показал , 
что такой обобщенной характеристиной , однозн.ачно применимой на всем 
пространстве СССР, является состав географических групп древесных по
род - ведущего номпонента лесных флор . Роды древесных пород, пред
ставители ноторых определены в составе nоздненайнозойских флор,  по 
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Изменения состава географпчес1шх групп родов ·дендрофлоры в отложениях позд
него I\аЙН�ЗОЛ. 
А - бассейн Нижней Камы и Ульяновского Поволжья; В - IОжное Прибайиалье, 

современному распространению объединяются в шесть географических 1 
групп: панголарктическая , амерпкано-евразиатская , американо-среди-
земно-азиатская , американо-восточно-азиатская , восточно-а.зиатская , се
вероам�риканская . 

Автором выполнен детальный анализ состава дендрофлоры в семи 
районах в пределах современной лесной области Евразии [Гричук, 1982 ] .  
В каждом и з  них проанализирован родовой состав древесных пород во 
всех представленных в данном районе стратиграфических горизонтах. 
В качестве примера на рисунке А приведены данные по бассейну Нижней 
:Камы, где, 1шк и на последующем (В) ,  помещены данные только по го
ризонтам с четко выраженной лесной флорой . График показывает , что 
состав древесных пород и представленrые ими географические группы за
кономерно изменяются с изменением возраста . Наиболее древняя флора 
горицкой свиты содержит представителей четырех групп родов , чуждых 
современной флоре данного района . Присутствие в ней таких родов ,  как 
нисса ,  ликвидамбар , либоцедрус и другие, бесспорно указывает на ее 
субтропический характер . Флора трех последующих стратиграфических 
горизонтов включает представителей д�ух чуждых групп родов : америка
но-ср едиземно-азиатеких И американо-востоЧн:о-азиатских . Она должна 
быть отнесена к типу умеренной флоры и может быть названа п р а н е
м о р а л ь �  о й . Флора последующих нижнекривичской и жигулевской 
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свит, также умерен.ного типа, содержит представителей только одной чуж
дой группы - американо-средиземно-азиатской . Она может быть названа 
п р о т о н е м о р а л ь н о ·й флорой. Флора микулинского горизонта 
и голоцена уже не имеет чуждых элементов и является типичной н е, м о
р а л ь н о й. 

Данные о родовом составе дендрофлоры позднекайнозойских отло
жений южной �асти Прибайкалья представлены на рисунке В .  Здесь так
же фиксируется очень последовательное изменение состава дендрофлоры 
по разрезу. В двух наиболее древних горизонтах присутствуют роды, от
носящиеся к 4-5_группам, чуждым современной флоре. Они также харак
тер:И:зуются наличием субтропических элементов - магнолии , вейгелы и · 
др . В вышележащих горизонтах предетавле;в:а флора уже умеренного ти
па. В наиболее древнем горизонте - в отложениях охристой евиты -
определены представители трех чуждых групп родов . Эта флора сущl!ст
венно беднее нижнекамс�ой пранеморальн9й флоры, но присутствие та
ких характерных родов ,  как тсуга, орех и другие, позволяет считать ее 
также пранеморальной. В вышележащих горизонтах , включающих только 
одну чуждую группу родов , состав дендрофлоры уже резко отличается от 
нижнекамской . Эта флора может быть названа к в а з  и б о  р е а л ь н о й . 
В последующих горизонтах представлена уже типичная бореальная дендро
флора . 

Очень сходная картина изменений родового состава дендрофлоры по
лучена по бассейну Нижнего' Амура, северо-западной Камчатки , западно-
му побережью Кавказа и Памиру. , 

Обобщение материалов анализа родового состава дендрофлоры по 
всеш районам внетропической Евразии 'Показывает, что толща верхнекай
нозойских отложений отчетливо делится на. горизонты, содержащие в себе 
остатки арктотретичной (позднетургайской) дендрофлоры субтропического 
типа и более МОfIОдые горизонты с флорой умеренного типа. В этой более 
молодой толще представлены .три возрастные , группьi флор : 

I - характеризуется присутствием американо-средиземно-азиатских 
и а:мерикано-восточно-азиатских родов : сходная по своему составу на всем 
континенте п р а н е :м о р а л ь н а я флора ;  . 

I I  - характеризуется присутствием только одной гру:rшы родов , 
чуждых современной флоре данного района: п р  о т о н  е м  о р .а л ь
н а я в Европе и на Дальнем: Востоке и к в а. з и б о р е а л ь н а я в 
Сибири и на Камчатке с участием американо-евразиатских родов ; 

I I I  - характеризуется полным отсутствием родов , не представленных в 
современной местной флоре:  н е м: о р а л ь н а я в Европе и на Дальнем 
Востоке и б о р е а л ь н а я в Сибири и на Камчатке. 

По стратиграфическому положению пранеморальная флора соот
ветствует верхнему плиоцену (апшерон, акчагыл) и нижнему плейстоцену 
по стратиграфической схеме . МинИ:стерства геологии СССР. Исходя из 
палеомагнитных данных по Приуралью и Средней Азии, время ее сущест
вования охватывает эпоху обратной полярности Матуяма. Протонемора1rь
ная флора в Европе и на Дальнем Востоке соответствует выделяемым здесь 
межледниковь.ям среднего плейстоцена. Очевидно, такое же стратиграфи
ческое положение должна за,Нимагь и квазибореальная флора в Сибири . 
Неморальная и бореальная· флоры соответствуют верхнему плейстоцену 
и голоцену. Палеомагнитные данные по бассейну Камы, Средней Азии и 
Дальнему Востоку показывают, что время существования флор П и I I I  
групп соответствует эпохе Брюнес. , 

Более дробное стратиграфическое расчленение - выделение межлед
никовых горизонтов � требует привлечения других дополниТ€льных кри
териев , таких как а) состав и соотношение географических элементов всей 
флоры в целом (на, видовом уровне) ; б) комплекс показательных видов ; 
в) специфические особенности в процессе формирования растительно�ти на 
протяжении· межледниковья . Конкретные значения этих критериев выдер
живаются на ограниченных территориях и допускают . обоснованную 
корреляцию отложений только в пределах одно.го историко-флористиче-
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с,кого региона или . его части (историко-флористического района). 
Палеоботанические материалы свидетельствуют о том, что в истории 

растительных формаций выявляются также черты эволюционных , необра
тимых изменений. Однако эти сведения еще не настолько обобщены и· сис
тематизированы, чтобы их можно было привлечь для решения общих стра
тиграфичеGКИХ и в особенности корреляционных вопросов. 

Результаты спорово-пыльцевого анализа, представляемые в виде тра
диционных споровО-Пijiльцевых диаграмм, имеют исключительно важное 
значение при выделении в толще четвертичных отложений слоев, относя
щихся к межледниковым и .Ледниковым эпохам. Однако прИ решении кор
реляционных задач реальное значение полученных данных сравнительно 
невелико . Достаточная достоверность корреляционных построений в каж
дом отдельном случа� существует лишь в пределах ограниченного райщrа 
СО ' сходными природнымИ условиями . Более удаленные корреляции у;не 
неизбежно включают Значительный элемент субъективизма . 

· 
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S u ш ш а 1· у 

The syn thesi s  of palaeobotaп i c  data ot1 the Pleistocene о[ extl'ateopical E urasia шаdе 
i t  с lеа'г tltat tl1c teпi to гy o f  t l1e USSH consists of six i·egions \vi t h  d i f ferent speci[ic Jeatu-
1·es of the p1·ocess o f  Пoral and vegeta t ioнal evolutiun. Each of these l'egioпs can Ье subrl i 
v i clerl iпto а нншЬеl' of агеаs, possess iпg i шl ividнa l  floral chaгacteгistic of  the second 01·
del'. This i·eq ui  геs var· i oнs шetlюdological а ppr·oaches usecl to selec t palaeobotaнic c l'Heгi a  
for sLr·atigr·aphic subcl i visioн and coпclatio11 of  t h_e deposits i n  te1тito1·ies c!Шc1·ent Ьу i ls 
ai·eas. 

Tl1e analysis of  the data 011 Pleistocene and Uppe1· P l i oceпe Jщest floras in thc  ea
tiгe U SSH terr i tu1·y sho\Yed Lhat they сан Ье sнbd ivirlecl i nto thl'ee sнccessive age g1·oups 
on the basi s  oI t he sа ше cr·i tel'ioп. Sнch а , coюmon c1·iteгion is t he generic coni posi t, ioп 
of geogl'aphical . gl'oнps of  d eacl r'oflмa. 

Spec i fi c  J'eat ш·es o f  t he vegetatioa evolнtion dнring i nter·glacial t ime  (\\·hicl1 аге l'c[
lectecl in pullen cl i ag1·a ms) аге significant Гоr caпying out co1тelatio11s '\h i t h i n  the т·estric
ted i·eg·ioн. 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИКИ . ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ СПОРОВО-ПЫЛЬЦЕВОГО АНАЛИЗА 

Л .  А. IЮЗ Я Р  

Л lf  осковский государственный у пивер9ит'ет 

Прогрессивное 'развитие всех отраслей микропалеонтологии и споро
во-пыльцевого анализа в 50-е годы в Советском Союзе в значительной мере 
объясняется притоком огромного материала,  полученного в результате 
опорного бурения . Всестороннее почти 30-летнее изучение этого материала 
показало , что многие методы, первоначально казавшиеся надежными и 
достоверными для расчленения, корреляции и обоснования возраста от
ложений , на самом деле не всегда оказываются таковыми . Поиски подхо-
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дящих критериев до сих пор остаются актуальнейшей задачей всех ветвей 
микропалеонтологии· и спорово-пыльцевого анализа ,  потому что именно в 
конечных результатах этих методов по-прежнему заинтересована биостра
тиграфия .  

Спорово-пыльцевой анализ (ботанический по сущности метод науч
ных исследований) долгое время развивался, как и другие палеонтологй· 
ческие методы, главным образом в направлении совершенствования опи
саний и детализации определений выделенных остатков , а также по линии 
накопления все возрастающего числа характеристик спорово-пыльцевых 
спектров,  комп:Лексов отдельных районов ·И стратиграфических подразде
лений. Несмотря на все достигнутые успехи, по мере накопления мате
риалов становится все более ясным, что при датировке отложений 
нельзя исходить из оценки значения каких бы то ни было таксонов , 
определенных к тому же заqастую по количественным показателям. Роль 
отдельных таксонов или их групп изменяется во врюшни и в пространстве,  
И представление О НИХ все время варьирует С ПOJiyqeниei\'I НОВЫХ сведений . 
Это же полностью относится и к основным категориям спорово-пьщьцево
го анализа (спектрам, компJiе:ксам , группам компJiе1<сов).  

Несl\iотря на первостепенное значение палеонтологических. иссJiедова
ю1й дЛя стратиграфии,  теперь уже наметились не:которые серьезные 
проблемы, связанные с трудностями использования в биостратиграфиче
ских целях паJiеоJ-rтологuчес:кого материала [Современное значение . . .  , 
1982 ] .  Среди этих проблем, видимо , наиболее труден вопрос о взаимоот
ношенпп зон (в том .ч·исле и паJiинозон) , выдеJiенных на основании изуqе
нпя разных групп организмов ,  и о :корреJiяционном значении их в про
странстве, поскольку совершенно очевидно , qто темnы эвоJrюционного 
развития разных групп оргаI):измов различны. 1-\роме того,  выясняется, что 
границы зон часто определяются фациальной обстановкой и что роль стра
тотипов зачастую сильно преувеличена . Все· чаще встреqаются сообщения 
о том, что «комплексы спор и пыльцы большей частью по своим объемам не 
соответствуют ярусному делению по фауне» [Безру:кова и др . ,  1982, 
с. 137 ] .  Таким образом, новый уровень развчтин биостратиграфии требует 
RСестороннего ( снстэмного) подхода к оценке ф'антического палеоботани
ческого материаJiа .  

Указанным требованиям отвечают способы интерпретации ПоJiучен
ных результатов,  заимствованные из ботаники и относящиеся I\ области . 
сравшrтельно-фJiористичесн:их и ботанико-географиqеских исследований. 
Рацее автором были показаны возмогЕность и преимущества использова
нпя в спорово-пьшьцевом: анализе некоторых вероятностных статистиqе
ских ботаниqеских методик и приююв изуqения флор [ Козяр , 1978а , б ,  
1980, 1982 ] .  В тано�r случае флористические списки кайнозойских споро
во-пыльцевых компле:ксов,  дополненные результатами других палеобо
танических методов изучения тех же осадков ,  рассматриваются с позиций 
статистпчес1шх флористичеснпх исследований . В первую очередь выде
ляетсн ядро флоры, т. е. определяется 5-10 семейств , наиболее полно оха.:. 
рактеризованных родами и видами . В пределах ндра флоры полезно также 
определить семейства ,  занимающие первые три места .  Относительное зна
чение ядра и значение пер1зых трех семейст� по отношению ко всему фло- . 
рпстическому списку, выраженное в процентах ,  а также их  ботаническая 
представленность имеют важное значение для сужденин об уровне раз
вития и ха'рактере флоры. Изменение же этих параметров во времени сви
детельствует и о важнейших моментах в эволюционном развитии изучае
мых флор,  т. 'е .  непосредственно указывает на те рубежи, в вынвлении 
которых так заинтересована биостратиграфия.  

Известно, что флоры сохранюот свое постоянство в пределах естест
венных флористических областей. В таких рамках не изменяютсн ни сос
тав их ядра , ни колиqественное участие трех или пяти его основных се
мейств , ни ботаническая их представленность .  Эти структурные признаки 
фл'ор с достаточной определенностью устан·авливаются при неполной ин
вентаризации флор,  а сравнение флор по этому признаку носит более неза-
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висимый чт других факторов характер и выявля_ет процесс изменения флор 
задолго до изменения их видового состава .  Подобный подход к изучению 
флор вполне объективен, поскольку все необходимые параметры :могут 
быть охарактеризованы с помощью простейших способов вариационной 
статистики . Мате�rатически выраженные показатели (не только процент
ное содержан�е тех или иных групп , но и легко выводимые коэффициенты 
ранговой · корреляции , особенно в сочетании с :Коэффициентами общности 
флор) , а также флористическая представленнесть 3-6 ведущих: семейств 
и представленность главных классов растительности (домин.ант и субдо
минант) , определенная на основе их истинной встречаемости , 'а не по ко
личественной характер:Истике определенных палиноостатков , - явл'яются 
именно теми надежными и о.бъективньши критериями , которые необходи
мы для корреляции отложений. Они· действенны не только в пределах од
ного региона, но пригодны и для межрегиональных корреЛяций и могут 
ИСТТОЛЬЗОВаТЬСЯ В ПОСТрОеНИИ реги°оН[lЛЬНОЙ стратиграфической схемы.  

При таком нетрадиционном подходе к интерпретации результатов спо,.. 
рово-пыльцевог'о анализа основу палеоботанического обосновани;я состав
ляют законюrерности изменения флор , связанные с естественно-историqе
скими и отчасти экологическими причинами . Выявление закономерностей, 
осуществляемое при флористическо:11 и палеоэкологическом ана изах па
леоботанического материала ,  дает возможность получить основные :Важ
нейшие показатели для характеристик флор -'отдельных врю1енных про
межутков.  К ним относятся: а) богатство флоры, в том числе коэффициент, 
выражающий отношение числа семейств к числу родов (его увеличение сви
детельствует об обеднении флоры) ; б )  состав и колилественная характери
стика ядра флоры; в) полтнение .  во флоре отдельных наиболее пред.стави
тельных по числу таксонов семейств ; г) роль эндемичных и реликтовых 
таксонов ; д) отношение флористи'rеских элементов к основньп1 экологи
ческим факторам - влажности _и температуре.  Эти критерии позволяют 
обеспечить палеонтологичесное обоснование выделяемых стратиrрафиqе
ских подр�зделений по палинологическим данным. Резулыrаты спорово
nыльцево'го · анализа, обработанные таким путем, будучи использованы 
совместно с палеозоологическИ:ми материалами , приобретают уже значение 
характеристик экосистем . 

Следовательно , флористические построения на базе спороцо-пыльце
вого анализа и палеоботанических исследований являются пменно теми 
признаками , которые отвечают требованиям стратиграфического кодек
са ,  ибо с их участием можно обоснованно установить стратиграфическое 
подразделение как «совокупность горных пород , составляющих определен
ное единство и обособленных по признакам , позволяющим установить 
последовательность их формирования и положение в стратиграфическо�1 
разрезе» [Стратиграфический кодекс СССР,  1977 ,  с .  43 ] .  Определение рас
пространения разнЫх типов флор по площади и выявление отношения их 
г.riавнейшИх элементов к основным климатическим факторю1 позволяет 
использовать эт:U материалы также и при палеогеографических исследо
ваниях . 

Применение новых , нетрадиционных еще для спорово-пыльцевоt'О 
анализа методов интерпр'етацnи полученных· результатов соответствует 
современным задачам биостратиграфии . Получаемые таким пуrгем крите
рии устанавливаются, не по отдельным таксонам,  а на основании _анализа 
практически всей флоры . Возюшает возможность связать условия форми
рования и смен флор с изменением экологических факторов среды . В то 
же  время внедрение в . практику спорово-пыльцевого анализа чисто бота
нических :методов исследований открывает ему новые возможности выхода 
в теоретические области ботаники, а именно для решения спорных или 
неясных воhросов флорогенеза, ботанической географии , установления . 
рОДСТВеННЫХ СВЯЗеЙ И фИЛОГ(')НИИ ТаКСОНОВ,  ВЫЯСНеНИЯ происхождения OJ'-· 
дельных типов растительности . 

Спорово-пыльц�вой анализ ,  заняв достойное место в ботанике, бе
зусловно , скажет свое слово в такой важной отрасJ,Iи природоведения, 
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как охрана природы. С помощью этого метода можно выявить не только 
исторический путь ра;:шития типов растительности , но и восстановить путь 
образования отдельных формаций или даже ассоциаций, без уЧ:ета чего 
·нельзя правильно подойти как к выбору территорий , подлежащих: запове
дыванию,  так и к определению исторически сложившихся типов ландшаф
тов , отдельных растительных группировок и даже таксонов , особо нуж
дающихся в охране. 
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S u m m a r y  

Spore-pollen afialysis !щs developed into t\vo b1·anches: descriptinn о[ spOl'e and pol
len in every possiЬle detail and collection of spore-pollen complex chai·acteristics fгom 
clifferent stratigraphical units and regions. Both of the branches have serious dra\Ybacks 
and· they can't solve proЫems of Ьiostratig1·aphy, . the latter is the sphere \Vhere the spore-
pollen analysis тesults are practically applied to. _ 

Practical a'pplication of spore-pollen methods p1·omises much in studying tl1e fos
sil flora \Vith the help of seve1·al statistic methods, \vhich arc used in botany (the study o f  
the variety and structure o f  flo1·a , role and тepreserltation in main families, genera etc . ) .  
They еnаЫе t o  find out natural stages of flora development and ne\Y possiЬilities are open 
for botany and geology. 

К АНАЛИЗУ МЕЖЛЕДНИКОВЫХ ФЛОР 
ЦЕНТРА РУССКОИ РАВНИНЫ 

Э. М .  ЗЕЛИНСОН 
Институт географии А Н  СССР, Москва 

, Единственный источник информации о реальной флоре, существовав
шей в определенный интервал геологического прошлого ,- ископаемые 
остатки растен;ий (тафофлора) этого возраста : они включают материал , про
дуцентом которого была реальная флора. Однако тафофлора· не является 
точным, зеркальным отображением реально существовавшей флоры:· она 
значительно меньше по численности и селективна . В современных кон
кретных фло:r�ах Среднеевропейской флористической области насчитыва
ется 1000-1100 видов ,  на Кавказе и на юге Западной Европы - 1400-
1500 [Толм.ачев ,  1974 ] .  Межледниковые флоры Русской равнины были во 
всяком случае не беднее современных среднеевропейских и, по всей в е
роятности , сопоставимы по численности с современными южноевропей- • 
скими и кавказскими флорами . Даже наиболее богатые из  известных ис
копаемых флор включают не более .1/10 реально существовавшей флоры.  
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Цель анализа ископаемых флор - не только характеристика тафо
флоры, но и выявление свойств реальной флоры. Именно реальная флора 
служит носителем информации,  используемой при решении ра3личных 
историко-флористических , хроностратиграфических и палеогеографиче
ских задач. Поэтому исследователи стремятся .применять те методы ана
лиза,  которые способствуют снижению искажений, обусловленных не
достаточной численностью ископаемой флоры и ее селективностью .  :К та
ки:м методам, в частности , относится выявление как центров современной 
концентрации видов ископаемой флор'ьr, так и ценогенетических комплек-
сов в составе ископаемой флоры . · · . 

При . анализе флоры оптимальных интервалов межледниковых эпох 
на территории центра Русской равнины эти методы позволили дополнить 
·и уточнить характеристики межледниковых флор . Объектом исследования, 
проведенно:Го автором при участии М. Х. Моносзон, которой автор выра
жает признательность и благодарность за ценную помощь, послужили 
обработанные повторно образцы из стратотипич,еских разрезов Микули
на,  Подруднянский, Глазова,  Лихвин. Ранее они изуt�:ены В .  П .  Гричу
ком [ 1961 и др . ] .  :Кроме того , учитывались и другие оriределения указан
ных флор [Сукачев , 1938 ; Доктуровский , 1930, 1931 ; .Дорофеев , 1960, 
1963 ; Гричук, 1961 ; Гричук, Моносзон, 1962 ; Ананова,  l{ультина , 1965; 
Якубовская , 1976 ; Еловичева ,  1979;  Величкевич, 1982 ] .  

· Лихвинскую флору удалось дополнить более чем 20 видами , среди 
них такие важные для характеристики флоры растения,  как Corylus colu1·
na, Ulmus propinqua, а также Pterocarya, Buxus, Vi tis. Общий список на
считывает 160 такс.'онов ; кроме видовых определений , составляющих 
большинство ,  в него (как и в списки других рассматриваемых здесь флор) 
включены немногочисленные определения моно- и олигот:Ипных в совре
менной флоре родов со сходными у всех видов эколого-ценотической при
уроченностью и типом ареала .  

Флора оптимальных интервалов одинцовского межледниновья оха
рактеризована по подруднянскому и глазовскому 'разр.езю11 . Новые опре
деления дополнили характеристику как раннего ,  глазовского,  так и в осо
бенности позднего,  рославльского оптимумов . Сейчас в ископаемой флоре 
подруднянского разреза установлено 99 видов , в том числе в рославльско:I! 
оптимуме 79 видов,  в глазовском - 60. Во флоре разреза Глазова ,  где 
глазовский оптимум выражен более полно , установлено 80 вид0в . Обе 
флоры глазовского оптимума близки между собой. Во флоре этого опти
мума уже отсутствовали многие компоненты сложных мезофильных "тrес
ных формаций теневого строя, господствовавших на Русской равнине в 
лихвинское межледниковье . .  Однако наличие P inus sect .  Strobus, Picea 
sect .  Omorica , A Ьies, P icea aЬies указывает на то ,  что элементы формаЦий 
древнего облика еще сохранились в этот период. Во флоре рославльского 
оптимума выявляется дальнейшая «децимация» лесного термофильного 
ко�шлекса: на РусскоЦ равнине уже не произрастали Celtis, Zelcova, Pi
cea sect.  Omorica. 

В Ископаемой флоре микулинсного разреза по пыльце и спорам· опре
делен 71 вид . Более 50 видов обнаружено в этом разрезе В .  С .  Доктуров
ским и П. И. Дорофеевым по крупномерным остаткам. Многие виды уста
новлен'ы обоими методами , так что в целом флора насчитывает 1 1 9  видов.  

В составе основных групп географических элементов и в их соотно
шении во флорах стратотипических разрезов межледниковых отложений 
Русской равнины подтверждаются закономерности: , установленные ранее 
по коллективным флорам [Гричук , 1961 ] :  возрастной ряд флор определя
ется постепенным уменьшением роли американо-восточно-азиатских и 
балкано-колхидских элементов и происходившим параллельно возраста
нием роли европейских видов . 

Район современной концентрации видов лихвинской флоры располо
жен в северо-западной· части Б алканского полуострова. Здесь многие ви
ды имеют прерывистое распространение и приурочены к разным высотным 
поясам. Видимо , это связано с тем, что они сохранились здесь в неболь-
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ших популяциях , · в реликтовых местообитаниях . Центр современной кон
центрации видов глазовской флоры охватывает Венгерское Среднегорье 
и прилегающие части Венrерской низменности, районы, относящиеся к 
зоне дубовых лесов и дубовой лесостепи . Территория современной код
центраЦ'Ии видов рославльской флоры расположена между районами кон
центрации видов глазовской и микулинской флор , на юго-западе Карпат. 
Естественные ценозы на небольших высотах представлены здесь дубовыми, 
березово-дубовыми и грабово-дубовыми лесами . Виды растений, произ
раставшие на Русской равнине в оптимум :М:икулинского межледниковья, 
теперь концентрируются в верховьях Эльбы, в низкогорных районах Су
дет . Естественная растительность · здесь - западные варианты дубово-. 
граб.овых формаций . ' 

Районы современной концентрации видов,  определенных в одинцов
с1шх и микулиыской флорах, являются близкими флористическими и фи
тоц�нотическими аналогами центра Русской равнины в соответствующие 
хронологические интервалы . Флора и растительность этих районов может 
служить своего рода моделью при изучении реальной флоры и расти
тельности межледниновий. Флористические аналогии между районом 
современной концентрации видов лихвинской флоры и центром Русской 
равнины· в лихвинсное межледниковье гораздо более далекие ,  данный 
район не является и близким фитоценотическим аналогом. Это свидетель
ствует о том, что флора,  существовавшая на Русской равнине в оптимум 
лихвинсного межледниковья, хотя и родсз;венна современной не.мораль
ной, но относится R протонеморальной флоре [Гричук , 1982 ] .  

Выявление. ценогенетичесних компленсов в составе иснопаемых 
флор - метод, новый для палеофлористичесних исследований. Термин 
«ценогеветический комплеRС» применяется для обозначения группы видов,  
связанных общностью riроИсхоЖдения ('исходные флористические комплек
сы; время формирования,  его природные условия) и общностью эволюции 
(в одних и тех ;r>e ценозах) . В ходе эволюции растения приспосабливались 
R среде, создаваемой всем населением ценоза,  между ними возникали тес
ные взаимосвязи , обусловливающие их совместную встречаемость. Это 
позволяет говорить о присутствии в реальной флоре данного ценогенети
ческого комплекса в цел;ом в том случае,  когда в тафофлоре определе;Ны 
остатки лишь неснольних его видов. Как ясно из определения, ценогене
тические комплексы практичесни идентичны «ценоэлементам» Ю. Д .  Клео
пова [ 1 941 ] ,  «историчес1шм свитам растительности» Г. И. Зозулина [1973 ] ,  
но предлагаемый термин более четно отражает сущность явления.  

Лесная флора Евразии и- ее история в четвертичное время рассматри
вались ботаниками , основывавшимися главным образом па изучении аре
алов растений и их систематичесних связей. Их исследования позволили 
установить в современной лесной флоре ряд ценогенетических комплексов 
(пеморальныИ, бетулярпый, темнохвойный и др . )  и выявить их проис
хождение .  

При анализе состава ценогенетических комплексов во флорах опти
мальных интервалов межледпиновых эпох на Русской равнине в связи ; 
необходимостью сопоставления состава флоры и споро-пыльцевых спен
тров принимались во внимание растения , определенные тольно по пыльце 
и спорам. Анализ встречаемос'ти характерных видов неморального и тем
нохвойного ценогенетических компленсов в сочетании с данными , полу
ченными путем палеофитоценотической интерпретации палинологических 
материалов , показывает, что свойственное современной флоре расчленение 
неморального ценогенет:Ического компленса и четкая временная диф
ференциация его субкомпленсов выявляются только в микулинское меж
ледниновье (см. таблицу) .  На протяжении оптима,r:rьных интервалов один
цовсного межледниковья существовал единый неморальный номпленс , 
виды которого формировали зональные ценозы. В оптимуме лихвинского 
межледниковья уже существовали растения, ставшие впоследствии ха
рантерными в:Идами неморальных ценогенетичесних субкомплексов. Одна
RО они сохраняли тесные ценотические связи с хвойными породами , 
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Распределение неморальных и те11шохвойно-лесных видов на Русской равнине в мику-
линское межледвиковье 

Господствующие лесные 
формации 

Сосновые ц еловые леса с участием березы 
Еловые леса с участием 
широlfолиственны.х пороd 
!ра6ов61е лесq (сучастvен щuро
trО111.1ственных ПbpoiJ 1.1 ели) 

Липовые лесq (с участием цщ
ро!fолиственнь1х n_opod) 

Неморальный ценогенетиче
с1шй номпленс 

1--------------- темнохвойный 
Суб1юмпленсы ценогенетиче-

1 -----, -------.,..,--..,.,- с1шй номnленс 

т
н
а�r��Й . дубравный о,�ееса�Й 

1 1 1 1 

Д!f6ов1>1е t! ея.Jовые леса / 1 1 1 [ [ J \ 1 
игравшими суще�венную роль в зональных ценозах . Это обстоятельство 
подтверждает предположение, что лихвинсная флора европейсной части 
СССР является предшественн:Ицей неморальной и относится н типу прото-
пеморальных флор . · ' 

Перестройна зональных лесных формаций на протяжении среднего 
и позднего плейстоцена определялась процессом сужения ценотической 
амплитуды эдифинаторов . Это и обусловливало дифференциацию ценоге'
нетичесних номплен·сов и субномпленсов, а в результате привело R образо
ванию олиго- и монодоминантных формаций, столь харантерных для 
современного растительного понрова Руссной равнины. 

В послед1;1ее время ряд исследователей рассматривает флору одинцов
сного межЛедниновья нан древнюю,  долихвинсную. Изложенные данные 
свидетельствуют о том, что по всем поназателям обе одинцовсние флоры 
занимают положение, промежуточное между лихвинской и м:µкулинской. 
Они сохраняют неноторые особенности протонеморальных флор , но 'по 
многим свойствам ст9ят ближе R минулинсной флоре ,  чем к лихвинсной . 
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S u m m a r y  

The fossil floras of the stratotypical and hypostratotypical sections of the intщ:la
cial deposits in R ussian Plain: Likhvin (Likhvin-Holstein interglacial ) ,  Podrudnyansky 
and Glazovo (Odintsovo, 2d Middle Pleistocene interglacial) and Mikulino (Mikulino
Eem interglacial) 'v�re studied . Such methods as the determinatio:q of regions of present
day occurence of. the greatest number of plant species recorded in fossil floras and the exa
mination of the ceno-genetic complexes in its composition 'vere used among other palaeof
loristic methods . . 

К МЕТОДИКЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
СПОРОВО-ПЫЛЬЦЕВЫХ СПЕКТРОВ 
В ГОРНЫХ РАЙОНАХ МОНГОЛИИ 

Г.  Н. ШИЛОВА 

Аэрогеология, Москва 

Горный характер рельефа Монголии приводит к большому разнообра
зию растительного покрова; наблюдается сложное сочетание широтной 
зональности и вертикальной поясности. На территории страны А. А. Юна
тов [ 195Ь ] выделяет пять широтных зон: горно-таежную, горно-лесостеп
ную, степную, пустынных степей, пустынь. 

Рис. 1. Местонахожденин отобранных проб из современных отложений . 
.Зоны:· 1 - горно-таежt1ая; 11 - горно-лесостепная; 111 - степt1ая; IV - горt10-степная; V - пу• 
.стыt1t10-степная; VI -' пустьшt1ая. 
Точки с цифрами обозt1ачают пробы, спорово-пыльцевые спектры которых представлены на рис. 2; 
111рочие точки обозначают пробы; спорово-пыльцевых спектров которых нет на рис. 2.  
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Применение палинологического метода для изучения кайнозоя  гор
ных стран сопряжено со значительными трудностями . Пестрота расти
тельного покрова приводит к тому, что происходит частичное наложение 
спорово-пыльцевых спектров различных вертикальных поясов и полу
чаются спектры «смешанного» типа [Алешинская , Шумова ,  1973 ] .  При 
расшифровке палинологических данных из плиоцен-четвертичных отло
жений Монголии сравнивали ископаемые спорово-пыльцевых спектров с 
субфоссильными . ('70 прdб дерновин и аллювия) из  разных ландшафтных 
зон. В спорово-пыльцевых спектрах поверхностных проб 1 -5 (рис . 1 ,  2) 
из  межгорных котловин горно-таежной зоны пыльцы древесньд и кустар
никовых содерЖится не менее 41 -51 % (пыльцы лиственницы - 13-
26 % , кедровой сосны - 13-30 % ) ,  постоянно присутствует пыльца ели , 
пихты , вересковых , лугово-лесного разнотравья (кипрейные , лютиковые, 
розоцветные) , споры папоротников , плаунов,  мхов. Если разрез находится 
в степной котловине современной горно-таежной зоны на той же абсолют
ной высоте и имеет сходную палинологическую характеристику,  можно 
счИтать , что отложения сформировались в межледниковье.  Если же спек
тры отражают сокращение горно-таежных элементов и расширение расти
тельности высокогорий (кустарниковых берез , злаков , гвоздичных) ,  х а-
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Р ис. 2. Спорово-пыльцевые диагра�шы проб из современных отложений. 
Треугольнинамп обозначены]!пробы -из аллювнл, остальныеl-ilпочвенные пробы. 

рактерных для высот 2300 м и  выше, где нлиматические условия более влаж
ные и прохладные, такие спектры можно относитll к натегории ледниковых . 

В спорово-щrльцевых спектрах проб 6 ,  12-14,  25-27,  32 (см . рис . 1 ,  
2 ) ,  взятых н а  высоте 1800-2500 м в ПQЯСе горных разнотравно-злаковых 
степей , содержание пыльцы древесных и нустарниковых снижается до 
19 % , что вполне соответствует значительному остепнению территории. 
В группе пыльцы древесных и кустарниновых преобладает пыльца кедро
вого стланика (30 % ) и недровой сосны (18 % ) , единична пыльца листвен
ницы, ели , березы, нустарниковы,х: берез, ольховника .  В гр уппе пыльцы 
трав и кустарничковых обильна (30-50 % ) и разнообравна (9-12 семейств) 
пыльца разнотравья . 

Спорово-пыльцевые спектры проб 18 ,  22-24 на высоте 2300-2500 м 
в поясе горных лиственничных лесов отличаются увеличением ноличества 
пыльцы древесных и нустарниновых до 30-58 % , обилием пыльцы лист
венницы (32-58 % ) ,  а в группе пыльцы трав и кустарничковых - раз
нотравья (21 -60 % )  и осоковых (1 1-22 % ) , в группе спор - спор папорот
нина.  Постоянно присутствует пыльца вересковых и лугово�лесных трав 



(валерьяны, василистника ,  спиреи , лютиковых) . В поверхностных пробах 
15-17,  19 ,  21 , 28-31 на высоте 2400-2800 м в  поясе кобрезиево-осоковых 
лугов · и, кустарников количество пыльцы древесных и кустарниковых 
снижено до 8 % (обильна пыльца кустарниковых берез - 38 % ). В группе · 
пыльцы трав и кустарничковых возрастает роль пыльцы осокqвых. (13-
30 % ) ,  что отражает растительность осоково-кобрезиевых лугов. Среди 
разнотравья появляются ·характерные для высокогорий .камнеломковые, 
дриада, рододендрон, обильны · гвоздичные и гречишные. 

Сходные палинологические характеристики ископаемых спектров , 
полученные для разрезов на соответственных абсолЮтных высотах в сов-: 
ременной горно-лесостепной зоне, могут ·приниматься за межледниковые 
спектры. Если спектры отражают растительность· вышележащего верти
кального пояса (осоково-кобрезиевые луга,  рододендрон, кустарниковые 
березы, кедровый стланик) ,  их · можно квалифицировать как лед-
никовые. , , 

В спорово-пыльцевых с:i:rектрах проб 33, 34 (см. рис. 1 ,  2) степной зо
ны обильна пыльца полыни (40 % ) и :маревых (30 % ). в спектрах карага
ново-злаковых степей повышено содержание пыльцы разнотравья (17 -
24 % ) за счет пыльцы караганы. В пробах 35-37 обильна и разнообразна 
по составу пыльца маревых (40-46 % ); среди разнотравья отмечены расте
ния,  характерные для пустынно-степной зоны (ннтрария ,  вьюнковые). 
В спектрах поверхностных проб пустьшной зоны много пыльцы эфедры 
(44 % ) ,  :маревых (30 % ) ,  полыни (20 % ) , нитрарии (5 % ) .  

Искодаемые спектр):>! разрезов,  расположенных в пределах пустынно
степной зоны с близкими палинологическими характеристиками , можно 
считать межледниковыми. Спектры, отражающие растительность более 
высоких: вертикальных поясов с более прохладными и влажными клима
тическими условиями (Горно-степного , лесного , высокогорного) , можно 
считать синхронными оледенениЯ:м в горах . 

Ана.н:из поверхностных проб из разных л'андшафтных зон Монголии 
дал возможность установить спектры ледниковых и :межледниковых эпох 
и использовать их для разработки климатостратиграфии. 

· 

Для ледниковых отложен:Ий, изученных в Хангае на ·высоте 2200-
2800 :м, выделены спектры с повыше�ной ролью:пыльцы осоковых, злаков 
и разнотравья, отражающие холодную и влажную стад·ию оледенения, 
и спектры с обильной пыльцой ксерофитов (эфедры) ,  свойственные, вероят
но,  холодной и сухой стадии оледенения. Спектры с большим количеством 
пыльцы кедрового стланика и кустарниковых берез отражают условия 
интерстадиала (или межледниковья) . · 

Изучение флювиогляциально-озерных отложений Дархатской котло
вины (высота 1500 :м) позволило выделить ·две холодные эпохи (соответст
вующие, видимо , зырянской и сартанской) с двумя-тремя стадriями , отли
чающимися обилием пыльцы кустарниковых берез и ксерофитов . Разде
ляющая их эпоха потепления (вероятно, каргинская) характеризуется 
разнообразием пыльцы хвойных , а в группе трав пыльцы растений -
сп�тников тайги. Во вне.ледниковой области (высоты 800-1500 :м) ледни
ковым эпохам соответствуют периоды похолодания и увлажнения клима
та , проявляющиеся в спектрах обилием пыльцы кустарниковых берез и 
разнотравья, присутствием хо.irодолюбивых видов. плауно� . Межледни
ковья выражены в спектрах повышением роли пыльцы ксерофитов (ма
ревых , полыни) .  

Таким образом, анализ поверхностных проб показывает, что каждой 
ботанико-географической зоне Монголии соответствует опреде.тrенный зо
нальный тип спектра. Соотношение основных групп растений среди тра
вянистых и кустарничковых отражает вертикальный пояс растительности. 
Если ископаемые спектры сходны со спектрами выше ·расположенного 
вертикального пояса, то они свидетельствуют о похолодании климата. 
'Установленные закономерности использовались при интерпретации иско
паемых спорово-пыльцевых спектров . 

64 



ЛИТЕРАТУРА 

Алешинская 3. В . ,  Шу�10ва Г. М. О методинс пр�шепения с порово-пыльцевоrо анализа 
в горных у_сдовиях на прпмере Тянь-Шаня. - В нн. : Методи'1ес1<ие вопросы 
паJшJiолоrии. М . :  Нау!{а, 1973, с. 70-74. 

· 
IОнатов А. А. ОсновН/:,1е черты растительного по1<рова Монгольс1шй Народной Респуб

л ини. - Тр.  Монrольс1>0Й I\омиссии А Н  СССР .  М.- Л . :  Изд-во А Н  СССР, 1950, 
. вып. 39 . . 223 с. 

S u m m a 1· y  

Spo1·e-pollen spectra о[ tl1e surface samples taken f1·om diffeгent landscape zones 
and veгtical belts oI :М:ош�о!iа have been гeceived. Fossil spectгa of sections situated 
\Yit.h in the same landscape zone ог ve1·tical belt and having пеа1· palynological chaгacte-
1·ist i cs, can Ье conside1·ed iпteгglacial ones. l•'ossil spoгe-pollen spectш 1·eflecting the ve
g·et.a tion of the above ve1·tical belt \Yith mоге cold and moisty climate conditions can Ье 
conside1·ed synchгonous to glacials i n  mountains. 

· 

СРАВНЕНИЕ ПАЛИНОЛОГИЧЕСКОГО 
И РАДИОУГЛЕРОДНОГО МЕТОДОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
СТРАТИГРАФИИ ТОРФЯНОЙ ЗАЛЕЖИ 

К .  Е. И В А Н О В ,  Г .  И. КЛЕ Й М Е НО В А  

Л e1iu1tгpaд1;r.uй го1;удар1;твеппый у пиверситет 

В последние годы ведется систематическое и детальное изучение строе
ния и возраста торфяной залежи типичного выпуклого болотного массива 
бассейна р .  Волхов . 

В современном состоянии гидрология массива характеризуется ра
диально расходящимся потоком вод от центра моховика к его периферии ; 
в плане это почти nравильный круг с диаметром около 3,2 км и общей пло
щадью около 8 км2 • Превышение эпицентра выпуклости торфяного массива 
над его о_краи;нами составляет 5-6 м.  Заболачивание здесь происходило 
на почти горизонтальном дне неглубокой депрессии , сложенной глинисты
ми отложениями [Иванов, :Клейменова , 1980 ] .  

Чтобы выяснить возраст торфяной залежи и ход развития самого 
болота , заложили шесть разрезов, для которых выполн.ялся детальный' 
пыльцевой анализ [ Иванов , :Клейменова, 1 982 ] .  Параллельно с палиноло
гическими исследованиями .определяли абсолютный возраст 7 обраЗцов 
торфа методом С14 в лаборатории НИИГ ЛГУ им. А. А. Жданова М. Г. :Ко
зыревой под руководством Х .  А. Арсланова . 

Пыльцевой анализ торфозалежи дает полное . представление о 
послеледниково:Ц истории этого массива, отражая смены растительных 
сообществ, начиная с предбореы1ьного ,периода . На диаграммах просле
живаются все характерные палинологические уровни голоцена Северо-За
пада , что позволило выделить девять пыльцевых зон: РВ, ВО, АТ-1 , АТ-2 , 
SB-1 , SB-2 , SA-1 , SA-2 , SA-3. Серия определений абсолютного возраста 
показала лишь частичную сопоставимость с относительными определения
ми по пылы.1;е и спорам (см. таблицу) .  

Так , иссл�дованием торфа в центральн(')Й части массива обоими мето
дами установлена си.нхронность полученных данных: отложения дати
руются бореальным возрастом. В то же время для разрезов , расположен
ных на склоновых участках ролота, наблюдается резкое расхождение в 
определениях . На восточном склоне слои торфа на глубине 2,6-2,4 м по 
палинологическим данным явно относятся к бореалу, абсолютный возраст 
указывает на их атлантический период . 

Еще большее расхождение наблюдается на западном склоне мохови
ка .  Накопление торфа здесь в интервале 3 ,25-2 ,80 м, по данным опреде
ления абсолютного возраста, происходило в суббореале, а по пыльцевому 
анализу - в бореальное время. Большие расхождения в результатах двух 
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СравнеНJ1е возраста отложениii торфа, полученного методами пыльцевого ана
лиза 11 спектроскошш 

"' :i: :: \О 
;., �  Глубины взя-

Расположение разрезов торфяной " "'  тин проб от :.. . 
з<jлежи на массиве t:: � поверхности 1 

болота, м "' "'  3 ""  
� [  
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6,05-6,25 

Восточный склон массива , . 5,0 2,65-2,90 
1200 м от центра 2,45-2,65 

Западный СИЛ ОН �1ассива, 3,25 3,20-3,25 
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П р 11 м е ч а н 11 е. В спорово-пыльцевых спе1<трах осад1<ов бореального времени господ

ствует пыльца берез (40-8 0 % ) . Пыльца сосны не превышает 30-1,0 '}9 ;  подъем ее 1<ривой цо 50-65 %  на �;онта�;те ВО-АТ. Пыльца ел11 11  ольх11 - в равных 1<о;;т11чествах: 1 0-20 % наждая. Отме
чена пыльца шпро�;олпственных пород, пыльца вяза образует эпмиричес1<ую �;рввую. 

методов нельзя отнести за счет неточности опытов ; они проводились при 
строгом выполнении методини и вполне надежны. Вознинает, естественно , 
вопрос о причинах лесовпадения , тем более, что ранее уже отмечался по-
добный факт · [Елина., 1981 ] .  . 

Более тщательный анализ строения и формирования во времени тор
фяных залежей указывает на то , что причиной несовпадения является дви
жение воды в болотах , ноторое в процессе развития болотных массивов и 
изменения :их рельефа имеет различное направление в разные периоды 
голоцена.  В моховинах центрально-олиготрофного х9да развития на ран
них стадиях торфонанопления рельеф массива �мЕ;Jет вогнутую форму : 
фильтрационньfй поток в торфяной залежи направлен от периферии мас
сива к его центральной части, имеющей са�1ые низние отметни поверхно
сти . Постепенно в процессе торфонаноплени� болотный массив приобре
тает выпу�tлую форму, и направление фильтрационных потоков изменяет
ся на прямо противоположное - от центра массива к его Периферии . Так 
как выпуклый рельеф создается лишь в атлантический период и позже, то, 
начиная с этого времени и во все последующие периоды голоцена, вместе 
с фильтрационным потоком на склоны и периферию массива выносятся 
·растворимые продукты разложения растительного покрова. Они содерщат 
углерод уже более поздних . периодов и, попадая на склоновые части масси
ва ,  «омолаживают» тем самыl\I возраст их отложений . Это подтверждает и 
тот факт , Что радиоуглеродный метод при явном несовпадении с данными 
пыльцевого анализа · да.ет обычно значительно заниженные датировки 
(см .. таблицу) .  

П о  данным палинологических исследований, н а  периферийных участ
ках болота торфяная залежь сохраняется не полностью. Тем не l\Ieнee диа
граммы отражают, как правило ,  четние занономерности развития природ
ной среды и позволяют установить возраст анализируемых тол;щ довольно 
точно . 

Сравнение полученных результатов поназывает , что применение мето
да определения абсолютного возраста для торфяной залежи из-за возмож
ности интенсивного массооб;:1-1ена в болотной среде не llюшет давать надеж
ные результаты без тщательного учета палеогидродинамич�сю1х условий и 
без нонтроля методом пыльцевого анализа. Это особенно касается болот
ных систем сложного строения - манроландшафтов ' состоящих из ряда 
сли'вшихся болотных массивов , в которых развит:Ие гидродинамичесних 
условий протенает по гораздо более сложным закономерностю1, чем в изо
лированных llюховинах центрально-олиготрофного хода развития. При 
этом наиболее репрезентативными местаllfи для взятия проб на возраст 
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являются эпицентры выпуклой поверхности современных болотных �ас
сивов. Именно . здесь в процессе торфонакопления отсутствует приток 
фильтрационных вод ·с территории, окружающей болота. Эти участки лег
ко определяются с помощью построения сеток линий стекания на основе 
аэрофотосъемки. В то же время многочисленными палинологическими ис
следованиями торфяной залежи в различных частях болотных систем 
установлено , что пыльцевой · анализ - основной и надежный метод для 
датирования осадков. 
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S u m m a r y  

The discгepancy bet\veen the Ci4 and fossil pollen dating of peat deposits has the 
санsе in that the percolative t1·ansport of dccornposition products th1·oнgh the peat for
rnation layer chang·es i ts direction clшing the• Holocene. Tl1e sampling sites of gr·eater 
representativity for the age deterrninations are a t  epicen tres of the domed topog1·aphy 
in recent peatbog areas. The epicen tres may Ье f ind out Ьу plotting the flo\v l ine · patteш• 
with use of the ae1·ial sшvey с!а ta fo1· peatbogs. 

ЗА ВИСИМОСТЬ СОСТАВА 
СПОРОВО-ПЫЛЬЦЕВЫХ СПЕКТРОВ 

. ОТ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ИХ· 
В БАССЕЙНАХ РАЗНОГО . ТИПА 

Е ,  С. :МАЛЯСОВА 

Ленинградский государственный университет 

Встречаемость пыльцы и спор в осадках всех генетических типов" 
возможность получения качественной и количественной характеристик 
ископаемых комrrлексов , состав которых в значительной степени зависит 
от 'условий их фор'мирования , - вот качества,  обеспечивающие примене
ние сri:орово-пыльцевого анализа для прямого сопоставления морских и 
континентальных отложений. , . 

В настоящее время исследователи единодушно отмечают , что систе
матический состав спорово-пыльцевых спектров проб , отобранных в раз
ных участках озер и морей•, а также торфяНиков с прилегающих участков 
суши , оказывается довольно близким . Это подтверЖдают многолетние ис
следован:Ия донных осадков озер и внутриконтинентальных 'морей, ' по
бережья которых заняты лесной растительностью, продуцирующей огром
но�э количество- пыльцы и спор . Примером соответствия спорово-пыльце
вых спектров составу растительности побережий является Балтийское 
море .  Центральная и юго-восточная части его расположены в предел.ах 
таежной зоны и спектры донных осадков также .относятся к таежному 1и
пу. Юго-западная и юr�пrая части этого бассейна находятся в зове широко
лиственных лесов , спектры поверхностного слоя , относятся к такому же 
типу [Rлейменова, Хомутова,  1981 ] .  В Белом море наблюдаетс,.я большое_ 
таксономическое разнообразие спектров прибрежной зоны по ·сравнению с 
глубоководной, но все они отражают лесной тип растительности . В Ба
ренцевом море,  побережья которого заняты безлесными ассоциациями , 
правильная оценка соотношения состава спектров с растительностью по-
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бережий приобретает особое значение. Одним из кл.ючевых вопросов яв
ляется выяснение роли заносных пыльцы и спор таежных растений. 

Детальное изучение субфоссильных спектров в пределах арктических , 
северных, южных тундр , лесотундры и тайги , а также привлечение лите
ратурных д!lнных позволило получить осредненную палинологическую 
характеристику зональных типов растительности Севера и Северо-Запада, 
откуда заносятся пыльца и споры в Белое и Баренцrво моря . Такая ха
рактеристика способствует выяснению того , как , за счет выпадения или 
появления каких компонентов происходит осреднение спектров в морских 
осадках. · ' , 

Основные критерии в распознавании зональных признаков спорово
пыльцевых спектров следующие: 

арктические тундры - наличие пыльцы ивы, участие почти в равных 
количествах пыльцы злаков и разнотравья (30-40 % ) , значительное коли
чество пыльцы дриады восьмилепестной ; 

северные тундры - содержание пыльцы карликовой березки свыше 
30 % , наличие в равных количествах пыльцы злаков , осок , верескоцвет
ных , разнотравья (до 20 % ) , постоянная встречаемость пыльцы ивы и во
роники ; 

южные тундры - значительное участие в спектрах пыльцы карлико
вой березки (до 70 % ), верескоцветных и разнотравья богатого видового 
состава ;  

лесотундра - присутствие в спектрах пыльцы кустарниковой бере
зы , сосны, ели, обилие ·пыльцы вороники (до 15 % ), верескоцветных 
(30 % ) ,  осок , небольшое участие пыльцы карликовой березки , ивы, злаков. 

Спектры таежной зоны отличаются полным преобладанием пыльцы де
ревьев . Спектры подзон различаются соотношениями пыльцы �ли и сосны, 
а также степенью участия · пыльцы ольхи и широколиственных пород. 

Количество дальнезаносной пыльцы деревьев больше всего в спектрах 
арктических тундр , здесь же велико значение пыльцы l{арликовой березl{и , 
безусловно ,  занесенной из северньrх и южных тундр , так как в современ
ных арктr.iческих тундрах это растение в основном стерильно . В других 
зональных типах спектров количество заносной пыльцы деревьев изме
няется . в больших пределах в зависимости от рельефа и характера расти
тельности в месте отбора проб ; больше ее, отмечается на возвышенных уча
стках. 

Озерные пробы. В качестве простейшей модели для выЯснения меха
низма распределения и захоронения пыльцы в водной среде использованы 
исследования на небЬльших озерах . Улавливание пыльцы на пластинкщ 
установленные на плотах в разных точках бассейна, и в ловушки на его 
дне поl{азало , что за 4 летних месяца на поверхность воды и на дно 'выпало 
близкое количество пыльцы, но состав спеl{тров ра�личается существенно . 
На пластинках зарегистрир9вано явное преобладание пыльцы трав (71 % ) 
разнообразного состава, µ среди небольшого количества пыльцы деревьев 
доминирует пыльца липы, произрастающей на берегу (14 из 29 % пыльцы 
деревьев) .  в донных пробах пыльца деревьев составляет 84 % ' из них на 
долю пЬшьцы сосны приходится 40 и березы - 17 % . Пыльца липы отме.,. 
чена единично . Из 21 компонента пыльцы трав , зарегистрированных в 
поверхностной пробе , выпало 1 1 .  

·Различия в количестве и составе пыльцы на пластинках и н а  дне во
дое;.-rа связаны с дифференциациеjf пыльцевых зерен и спор в воде в зави
симости от :морфологического строения и удельного веса, которая происхо
дит в течение нескольких дней после заноса их в озеро по воздуху. Этот 
процесс детально изучен М. Б. Дэвис [DaYis , Brubaker, 1 973 1 .  Построен
ные и:ми :модели осаждения в озере пыльцы дуба IJ амброзии убедительно 
показали значение размеров , формы, веса пыльцы , а также термической 
стратификации и турбуjrентного перемешивания в процессе разноса и за
хоронения пыльцевых зерен. Они отмечали , что пыльца плавает до тех 
цор , пока вода не вытеснит из нее все пузырьки в,оздуха . В лабораторных 
условиях нарушалась целостность экзины пыльцы сосны, после чего она 
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быстро опускалась на дно сосуда. Этот опыт хорошо объясняет наличие 
большого количества пыльцы сосны в грубых песках прибрежной зощ,1 , 
где механические повреждения оболЬчек вполне вероятны. 

Следующие этапы формирования спектров в озерах моделировались 
М .  Rабайлене [ 1969 ] и автором при изучении озер Rарельского перешейка 
[Малясова , 1 976 ] .  Выявлены следующие закономерности : 1) распреде1:1е
ние основных компонентов спектра в озерах находится в прямой зависи
мости от размеров акватории• - чем крупнее бассейн, тем больший про
цент составлЯет пыльца древесных пород ; 2) пространственное распреде
ление пыльцы древесных пород зависит от формы и глубины кот.Ловины 
озера .  В озерах, занимающих плоские и неглубокие котловины , пыльца 
всех деревьев распредел'яется по дну более или менее равномерно. В глу
боких озерах с хорошо выраженными морфодинамическими зонами пыль
ца древесных пород распределяется неравномерно . В прибрежной зоне 
оседает больше пыльцы сосны, на склоне - пыльцы ели ,  а в глубинной 
зоне - пыльцы мелко- и широколиственных пород. 

В спорово-пыльцевых спектрах из донных отложений озер всех типов 
повсеместно и абсолютно господствует пыльца сосны - одной из основных 
пород таеЖной зоны. Второе место по обиJiию занимает пьшьца ели .  Пыль
ца мелколиственных пород содержИтся в небольшом количестве . В круп
ных озерах пыльцы этих растений больше в глубинной зоне, в меJiковод
ных небольших бассейнах выявляется обратная зависимость: высокое со
держание пыльцевых зерен ольхи � березы характерно ДJГЯ спектров' проб 
из прибрежной зоны . Пьшьца широколиственных пород встречается еди
нично или спорадически в поверхностных пробах со дна всех типов озер . 
Пыльца травянистых растений и споры мхов в спектрах озерных проб 
присутствуют в незначительном количестве (1 -10 % ) . Часто преоблада
ет пыль.ца зл�ко,в и осок , особенно в пробах из береговой отмели . НощI
чество спор мхов и папоротников зависит от степени участия этих расте
ний в составе растительных группировок на · побережьях. 

Распределение пыльцы в озерах , по существу, зависит от морфомет
рии котловин. Наиболее заметные различия в захоронении пыльцы на
блюдаются в глубоких котловинах с ярко выраженными морфоДинами
ческими зонами. 

Таким образом, в сложном процессе формирования спорово-пыльце
вых спектров озерных осадков выделяется несколько основных этапов.  

I этап - сортировка выпавших из воздуха пыльцевых зерен и спьр 
в поверхностном слое воды. Определяющее значение на этом этапе имеют 
флотационные способности пыльцы и спор . 

I I  этап - сортировка пыльцы и спор в толще воды, определяемая их 
размером, весом и морфологическим строением. Дополнительное влияние 
на этот процесс в озерах оказывает температурная стратификация воды. 

I I I  этап - с.ортировка пыльцы и спор под влиянием разной гидро
динамической активности воды в глубоких котловинах . В результате 
выявляется существование взаимосвязи ме:11щу составом , флористическим 
разнообразием спектров, а также гранулометрическим составом осадков. 

В мелких и неглубоких озерах пыльцевые зерна и споры сортируются 
в два этапа ( I-11 ) .  Поэтому качественное соотношение компонентов спек
тров из поверхностных проб здесь наиболее полно отражает и региональ
ные и локальные особенности растительности побережий. В крупных и 
глубоких озерах влияние гидродинамического режима приводит к значи
тельному осреднению спектров за счет обогащения их пыльцой и спорами , 
приспособленными к дальнему переносу воздухом и водой. Это обычно · 
проявляется в абсолютном господстве ПЫJ1ьцы деревьев-доминантов зо
нального типа растительности . 

Морские пробы. В спорово-пыльцевых спектрах поверхностных проб 
северных морей обычно преобладает пыльца деревьев . В составе пыльцы 
древесных пород госпqдствует сосна. В значительных количествах участ
вуют споры сфагновых мхов и плаунов . Пыльца травянистых растений 
представлена незначительно. 
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Пыльца не всех растений, произрастающих на побережье, попадает и 
оседает в море·. В спектрах из морских осадков часто отсутствует пыльца 
осины, лиственницы, пихты ,  можжевельника , в малом количестве пред
ставлена пыльца ветроопыляемых травянистых растений · и верескоцвет
ных , воронпкИ, черники (северные и южные тундры) . Спектры из поверх 
постных морских ,пр9б · не отражают большую роль разнотравья в составе 
растительности арктических, северных и южных тундр. Обилие же спор 
плаунов ,  сфагновых мхов и папоротников чаще не соответствует их зна
чению в фитоценозах . 

:Избирательное поiiадание в осадок пьiЛьцы и спор дополняется меха
нической дифференциацией и:Х: в водной среде. Взаимодействие только этих 
двух факторов уже определяет относительную обедненность спе1'тров, 
ведущая роль в которых принадлежит ·зернам, обладающим хорошей пла
вучестью. Но условия захорон,ения пыльцы в :море, а следовательно , и ос-

. реднение состава спектров зависит и от многих других причин, среди ко
торых основными оказываются факторы гидродинамические (величина и 
глубина водоема,  течения , рельеф дна, конфигурация берегов и др . ) ;. 
Влияние отдельных факторов на распределение пыльцы и спор в донных 
осадках Бе.11ого и Баренцева морей детально рассматривается в специаль
ных работах [Малясова ,  1976, 1981 ] .  

Основной вывод , который следует из сравнения особенностей форми
рования· спект-ров на суше и в морских водоемах состоит в том, что разли
чия закладываются в самом начале процесса формирования. Если судьб'а 
«пыльцевого дождю> в континентальных отложениях определяется. химиз
мом среды и устойчивостью оболочек к действию различных агентов, то в 
морях решающее значение приобретает гидродинамический фактор . Вот 
почему, по нашему мнению, не имеет принципиального значения вопрос о 
том, каким путем попала пыльца в море, - воздуuiным или водным, ибо 
состав спектров донных осадков определяется г.идродинамическим режи
мом бассейна. 
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� u m m a r y  

As а result of the study of the sublossil spectra the mean palynological characteris
tic of the zone types of the No1·th and No1·th West vegetation is \Vorked онt \Vhich is the 
foundat.ion fo1; the estimation of the extent of mean spectra in the sediments of  different' 
genesis. · 

The models of process of the formation of spore-pollen spectra in lakes and seas are 
investigated. · 



Раздел 1 !. МОРФОЛОГИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
И ИСКОПАЕМЫХ ПЫЛЬЦЫ И СПОР 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ 
ПАЛИНОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ СЕМЕ�СТВ 
STYLIDIACEAE И DO NATIACEAE 

Е. -М. АВЕТИСЯ Н 

Ипститут ботапики А Н  ApJiCCP , Еревап 

Интерес к семействам Stylidiaceae (5 родов ,  160 видов) и Donatiaceae 
(1 род-, 2 вида) вызван спорностью таксономического положения и фило
генетических связей . Многие авторы [Cronqнist ,  1968; Takhtajan, 1980 ; 
и др. ]  на основании ряда призш).ков специалпзации включают Stylidia
ceae в порядок Campanulales, сближая его с Caшpanulaceae. Вместе с тем 
стилидиевые отличаются от колокольчиковых , что дает основание другим 
ботаникам сомневаться в их родстве и сближать Stylidiaceae с сем. Saxi
fragaceae [Carolin, 1978; Tl10rne, 1976 ] ,  Goodeнiales [Hutcl1iнson, 1967 ] ,  
Соrшйеs [Dablgren, 1975 ] .  П о  морфологии, эмбриологии и ареалу Sty
l idiaceae очень близко Donatiaceae. Самостоятельность последнего и его 
место в Campanнlaies таюI\е обсуждаются.  

Имеющиеся в литературе палипоморфологические сведения по Sty
lidiaceae и Donatiaceae ,  полученные на с�етовом .микроскопе [Эрд:rман, 
1956 ; Аветисян, 1973; Bronckers , Staiнer , 1972 ] ,  автор дополняет резуль
татами _ исследования на электронном сканирующем микроскопе 
(CWI KSCAN - 100) в лаборатории палеоботаники на материале герба
рия Ботанического1. инститра АН СССР. 

1 

СЕМ.. STYLIDIACEAE 

Тип Stylidium. Пыльцевые зерна 3-6-бороздные , 19 , 5-40,0 х 21 ,0-
22,0 мкм. У льтраскульптура мембранЬr борозд неравномерно крупнобо'
родавчатая: бородавки округлые, 1 ,0-2,0 мкм в диаметре ,  с острием на 
верхушке, редко шипикоiшдные; сэкзина 1 ,2-1 ,8 мкм, толще нэкзины, 
по:кровная, на мезокольпах иногда перфорИрована , шипиковатая, шипики 
конические, 0 ,5-1 ,0 мкм. Ультратекстура складчато-бородавчатая ,  с не
равномерно расположенными бородавками разной · величины. Изучена 
пыльца Phyllachne clavigera F. Muell ,  Forstera tenella Hook, Levenhooki'(t 
duЬia Sond . ,  Stylidium graminifo lium S\.v. , S .  a'dnatum R. Br. (табл. 1 ,  
фиг .  1 -6 ;  табл. 1 1 ,  фиг. 1 -2) .  

СЕМ. DO NATIACEAE 

Тип Donatia .  Пыльцевые зерна 3(4)-бороздно-поровые, 29,0-30,0 х 
х 26,5-27 ,5 мкм. Борозды опоясаны тонкой полосой эктэкзины, края их 
на экваторе сужены в виде зубцов . Поры глубокие. Ультраскульптура 
мембран пор и борозд бородавча.тая; сэкзина толще нэкзины, 1 ,0 мкм, 
тонкопокровная, волнисто-складчатая, местами с анастомозирующими 
более короткими тяжами низкого рельефа ; эктэкзина утолщена к бороз
дам (большой выступ с полюса) и вдоль краев борозд (маленький выступ 
с полюса) . Изучена пы.тrьца Donatia fascicularis Forst (табл. 1 1 ,  фиг. 3-4). 
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По типу и характеру апертур отмечено сходство пыльцы Stylidiaceae 
с бороздными зернами Ca·mpanulaceae (Codonopsis, Cyananthus, Leptocodon , 
Ostrovskia) [Эрдман, 1 956; Аветисян, 1973 ] .  На уровне улыраструктуры 
Cyananthus [Dunbar, 1 975а ] и некоторые виды Stylidium похожи также 
перфорированным покровом. , · 

Пыльца стил:идиевых отличается от пыльцы колокольчиковых ,лишь 
ориентацией складок текстуры , восходящих от конических типиков к их 
основанию, в сочетании с бородавками . У колокольчиковы'х при наличии 
бородавковидных или , скорее, выростовидных (Ostrovskia) типиков улы
ратекстура сетчатая (Codonopsis, табл . I I I ,  фиг. 1-2) ,  гранулярная (Cya
nanthus, табл. I I I ,  фиг. 3) или коротко складчатая (Platycodon) . · В то же  время заметно сходство улыраструктуры пыльцы Stylidiaceae 
с поровым типо11{ пыльцы Campanulaceae. Например, тенденция 1< раз
ветвлению оснований типиков наблюдается и у колокольчиковых A syne
uma , Campanula , Petromarula, J.l!lichauxia и др. [собств исслед . , D unbar, 
1 975а ] .  Кроме того , складчато-бородавчатой текстурой экзИны стилидие
вые весьма близки Symphyandra tubulosum (Boiss . )  Ten . ,  Legouzia penta
gonia Tl1el .  (табл . Ц I ,  фиг. 5 ) ,  отдельным видам рода A syneuma 
и др . [Dunbar, 1975а ] ,  у �оторых складки идут, однако , не от типи
ков. Поверхность ' пыльцы других колокольчиковых - Azorina vidalii 
(Wats . )  Feer (табл. I I I ,  фиг . 4) , Campanula rapunculoides L .- при сход
ной со стилидиевьши ориентации складок лишена бородавок . 

Таким образом, в ультратонком строении оболочки пыльцы Styli
diaceae и Campanulaceae участвуют сходные структурные элементы раз
ного сочетания, что еще больше сближает эти два семейства .  Такие осо
бенности пыльцы стилидиевых , кан 3 ,  4-бороздность , тенденция к уве
_личению числа борозд [Bronckers, Stainer, 1972 ] ,  своеобразие текстуры, 
позволяют думать , Что в эволюции пыльцы Campanulales сем. Stylidia
ceae представлено небольшой самостоятельной ветвью общих с Camparш
laceae предков . 

На основании наших исследований, а танже литературных данных 
[Dunbar, 1975Ь ] по типу апертур и харантеру утолщения энзины установ
лено сходство Donatiaceae с подсемействами Lobelioideae - Cyphioideae 
сем. Campanulaceae (род Cyphia , табл. I I ,  фиг. 5-6) . 

Несмотря на различие в улыраснульптуре энзины, обнаруженная ав
тором у Monopsis kowynensis Е .  Wimm. из лобе.)Iиевых (табл. I I I ,  фиг. 6) 
скульптура; сходная с Donatia (табл. I I ,  фиг . 3-4) , сближает их. Тем 
более, что не исключается наличие подобной снульптуры у зерен других ,  
nона н е  изученных родов подсемейства Lobelioideae. 

Различный тип апертур и снульптуры пыльцы Donatia и Stylidiaceae 
оправдывает выделение самостоятельного сем. Donatiaceae. Элентронно
минроснопичесное исследование nодтверждает предположение о близо
сти Stylidiaceae и Donatiaceae с Campanulaceae . . 
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S u m m a r y  

The morphology of the pollen gгains of 4 S tylidiaceae 
'
gencra , monotypic family 

Donatiaceae and 5 Campanнlaceae gene1·a has been studied Ьу the means of the seanпing 
micгoscope. The monomoгphy of the ult1·astl'UCtlll'e of Stylicliaceae pollen and its l ikeнess 
wi th some Campanнlaceae gene'\:a is d iscove1·ed .  This data , together \Vith the common 
colpa te pollen type of the above mentioned families is giving ргооf fo1· inclнding them 
in the oгder Campanulales. The originality of Donatiaceae, and likeness of tЦе Lobelioi-
deae and Cyphioideae pollen is confirшed .  

· 

У ЛЬТРАСТРУКТУРА СПОРОДЕРМЫ 
В СЕМЕИСТВЕ SCHIZAEACEAE 

Т. Д. СУРО ВА 
Ботапический ю�ститут, А Н  СССР ,  Лепипград 

Результаты исследований спор современпЬl:х папоротников [Lugar
don , 1971 ; Pettitt, 1971 ] ,  проведенных с помощью трансмиссионного элек
тронного микроскопа ,  в значительной степени изменили представления о 
структуре спородермы у этой группы растений. Электронно-микроскопи
ческие данные о развитии спор у папоротника A nemia phyllitidis [Суро
ва ,  1 981 ] ,  а также результаты исследований на све_товом ю сканирующем 
электронном микроскопах зрелых спор 46 видов схизейных позвоJ1или 
уточнить стр·оение и ·периоды заложения различных слоев спородермы у 
представителей семейства Schizaeaceae. 

Спородерма зрелых неацетолизированны� спор состоит из двух ос
новных слоев : экзины и перины (табл . 1 ,  фиг .  2) .  Интина в- зрелых покоя
щихся спорах схизейных отсутствует. Ее появление приурочено к началу 
прорастания спор . Экзина двухслойная. Внутренний слой - эндэкзина 
закладывается первым и лучше заметен у не вполне еще зрелых спор 
(табл . 1 ,  фиг .  3) .  Эндэкзина формируется на ламеллах , отчетливо замет
ных на ранних стадиях развития оболочки . В зрелых спорах ламеллы 
эндэкзины маскируются; спорополленином и на срезах не выявляются. 
Rак и у других паrюротников ., у схизейных толщина эндэкзины не превы
шает 0 , 1  мкм. Эктэкзина значительно толще и у разных видов схизейных 
колеблеп;я от 2,5 до 7 ,0-8 ,0 мкм. На ранних стадиях в эктэкзине обна-' 
ружены :микроканалы (табл . 1 ,  фиг .  3) . Они пересекают эктэкзину в ра
диальном направлении вплоть до эндэкзИны, не пересекая последнюю. 
Эктэкзина схизейных у большинства видов 'гомогенная, скульптурная. 
Необычное для папоротников строение эктэкзины обнаружено · у спор 
рода Mohria :и некоторых видов A nemia из подрода Coptophyllum. У Moh
ria внутри каждого ребра имеется узкий п_олый канал , параллельный его 
поверхности (табл. 1 ,  фиг. 7). У A nemia anthriscifolia , А .  flexuosa, А .  schim
periana экзина внутри ребер имеет губчатое строение за счет присутствия 
многочисленных мелких полостей и канальцев .. В монографии Дж.· Ми
кела [Mickel , 1 962 ] ,  посвященной роду A nemia, помещены ·рисунки-схе
мы строения спородермы такого типа�. Б .  Люгардон [Lнgardon, 1971 J 
приводит микрографию среза через оболочку споры А .  madagascariensis, 
обладающей экзиной подобного строения. Не вызывает сомнения, что в 
ребрах спор изученных видов присутствуют именно полости , а не зернис
тость, как предполагала 'Н .  А .  Болховитина [ 1961 ] .  

В семействе Schizaeaceae по характеру скульптурных элементов вы
явлены пять основных ТИПОВ экзины: 1 .  Скульптура ультрагранулярная 
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(диаметр скульптурных элементов меньше 1 мкм) Представлен.а у Lygodium 
japonicum, L. circinnatum, L. scandens, L. polymorphum, L. mexicanum, 

1L .  venustum, L. heterodoxum, Schizaea robusta, S .  fistulosa, S . . incurvata. 
2 .  Скульптура гранулярная (диам:етр гранул равен или больше 1 мкм) 
представлена у Schizaea pectinata, S. tenella. 3. Скульптура ребристая 
(ширина ребер 1 ,0-8,0 мкм) представлена у всех видов A nemia и Mohria, 
а также Scliizaea/ digitata, S .  boninensis (табл. 1 ,  фиг. 1 ,  · 5, 7; табл. 1 1 ,  
фиг. 1 1 -12) .  4 .  Скульптура бугорчатая (диаметр бугорков 3,0-12,0 мкм) 
представлена у Lygodium flexuosum, L. micans, L. lanceolatum, L. volublle, 
L. smithianum (табл. 1 1 ,  фиг. 8, 9). 5. Скульптура сетчатая (наибольший 
диаметр ячей 1 ,5-7,0) представлена У.спор Lygodium reticulatum, Schizaea 
pennula, S .  pusilla (габл. 1 1 ,  фиг. 13) .  

Больше всего разногласИй высказано по поводу присутствия пери
ны у представителей семейства Schizaeaceae. В сообщениях об исследо
вании ряда видов Lygodium и A nemia на СЭМ [Planderova, 1976; Hill , 
1 979 ] местоположение скульптурных элементов в спородерме не 
уточняется. 

Сравнительное изучение ацетолизированных и неацетолизированных 
спор схизейных на СЭМ, ТЭМ и СМ позволило обнаружить у всех изучен
ных видов . перину различной толщины и 'строения ,  растрескивающуюся 
при ацетолизе и утрачивающуюся полностью или частично . НаибоЛее 
разнообразное и сложное строение перины наблюдается у спор рода Ly
godium. У видов с ультрагранулярной экзиной перина достигает 2 ,0-
3,0 мкм толщины, неоднородна по структуре, бугорчатая (табл. 1 1 ,  фиг. 10) . 
У спор с бугорчатой экзиной перина более тонкая, гранулярная, ультра
гранулярная или почти гладкая (табл. I I ,  фиг. 8) . В перине большинства 
видов Lygod�um обнаружены крошечные (диаметром Ьколо 0 , 1  мкм) от
верстия, расположенные обычно у основания бугорков. Шипиковидные 
или игольчатые выросты различной длины ПОI)рывают перину некоторых 
спор A nemia из подрода Coptophyllum (табл. 1 ,  фиг. 6) . . У остальных ви-
дов этого рода, а также у спор Mohria и Schizaqa перина тонкая (до 
0,5 мкм) , ультрагранулярная (табл. 11 ,  фиг. 12) .  На поверхности спор 
многи;х: видов часто встречаются' сферические тела - глобулы. 

Скульптура экзины и перины - надежный признак при определе
нии родов и видов семейства Schizaeaceae. 
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S u m m a r y  

Spores of  46 species in the family Schizaeaceae have been 
.
ex'amined uдcler SEM, 

ТЕМ and LM microscopy. ln exine structure t\vo layer·s \Ver·e dlstinguished - endexine 
(less 0,1 mkm thickness) and ectexine (more than 2 ,5  m km) . Five types of exine sculp
ture: ultrag1·anuiate, granнlate, st1·iate, veгrucate and reticнlate 'vere estahlistied. Perine 
has different projections, closely enveloping exine . . 
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К МОРФОЛОГИИ ПЫЛЬЦЫ 
СЕМЕЙСТВА CYPERACEAE 

В. Ф. ТАРАСЕВИЧ 

Ботаfl.ич,еский ufl.cmumym АН СССР, Лefl.ufl.гpaд 

Осоковые - одно из обширнейших семейств . Оно ·объединяет около 
90 'родов и свыше 4000 видов, произрастающих по всему земному шару, 
но наиболее широко распространено в умеренном и холод.пом поясах Се
верного полушария. Во флоре Советского Союза Имеется 22 рода. Све
дения о морфологии пыльцы рассматриваемого семейства незначительны. 
в палинологическом о.тношении ОНО считается однообразным. Однако про
веденное нами исследование пыльцевых зерен всех родов осоковых Совет� 
сного Союза и некоторых -:rропических показало, что это семейство можно 
разделить на морфологические типы. 

Осоковые имеют уникальные среди понрытосеменных пыльцевые 
зерна - псевдомонады, которые образуют«_я в результате реду1щии в тет
раде трех rvrикроспор .  Поэтому экзина осоковых является общей экзиной 
(«синэкзиной») ,  покрывающей псевдомонаду, а не экзиной единичного 
пыльце�ого зерна, что и служит отличием в ее стратификации [Dunbar ,-
1973 ; Ярошевская, 1974 ] .  Форма пыльцевых зерен различная: пирами
дальная с ребрами, яйцевидная, эллипсоидальная или шаровидная. На
иболее характерная скульптура - бугорчатая, мелкозернистая, сгруп
пированно-зернистая и сетчатая. Последняя отмечается у родов М apania 
(табл. I I ,  фиг. 5) ,  Lepironia, Diplasia, существующих в Южном 
полушарии. 

Автором установлено 6 типо� и 4 подтипа пыльцевых зерен. 
1. Тип Eleocharis. Пыльцевые зерна пирамидальной формы, с (5)6 

апертурами, латеральные апертуры бороздовидные: а) подтип Eleocha
ris. Пыльцевые зерна крупные, 32,5.-61 ,1  м�м, с длинными латеральны
ми апертурами, с мелкотрещиirоватыми краями . К нему относятся: Eleo
charis, Blysmus, Bae'othryon , Bolboschoenus, Holosclioenus, Schoenus, Bulbo
stylis, Scil"pus lacustris, S. tabernaemontani ,  Rhynchospora (табл. I ,  фиг. 1 -
4 )  (видовые назв.ания приводятся в тех случаях , когда виды одного рода 
относятся к ра:шьш морфологическим типам); б) подтип Juncellus . Пыль
цевые зер·на мелкие,  27 ,8-35 ,5 мкм, с более нороткими латеральными 
апертурами , с ровными или слабоволнистыми краями . К нему · относятся: 
Juncellus, Cyperus longus, С. badius, С.  esculentus (табл. 1 ,  · фиг .  7 ) .  

I I .  Тип Fimbristyl is. · Пыль:р;евые зерна яйцевидные, скрыто-однопо
ровые, пора полярная , скульптура сгруtшированно-зернистая. К нему 
относится Fimbristylis (табл. I ,  фиг .  9, 10 ;  табл. I I ,  фиг. 1 -2) .  

III .  Тип Cladium. Пыльцевые зерна яйцевидные, продолговато-яйце
видные, с 5 округлыми или овальными порами. К нему относятся: Cla
diц,m, Scirpus sylvaticus, S. radicans (табл. 1 ,  фиг .  1 1 ) .  

IV. Тип Pycreus. Пыльцевые зерна шаровидные,. с (5)6-8 округ
лыми, овальными и бороздовидными апертурами: а) подтип Pycreus. 
Пыльцевые зерна с округлыми и овальными порами . К нему относятся: 
Pycreus, · Cyperus fuscus, С. difformis, Kyllinga (табл. I I ,  фиг. 3) ;  б) подтип 
Dichostylis. Пыльцевые зерна с округлыми , овальными и бороздовидными 
апертурами . К нему относятся: Dichostylis, Cyperus glaber, С. glomeratus, 
Ma"iscus, Torulinium (табл. 1 ,  фиг. 6 ;  табл. 1 1 ,  фиг. 4) .  

V. Тип Carex. Пыльцевьrе зерна пирамидальные и яйцевидные, с 5 ок
руглыми , реже овальными порами, с трещиноватыми краями. К нему от
носятся: Carex, Kobresia , Eriophorum, Schoenoxiphium (табл. 1 ,  фиг. 8). 

· IV. Тип Mapania. Пыльцевые зерна эллипсоидальные и шаровидные,1 
с одной (двумя) ободковой порой. К нему относятся: М apania, Lepironia, 
D ip lasia (табл .  1 1 ,  фиг .  5 ,  6).  

Большой интерес предмавляет распространение установленных ти
пов по подсемействам. Подсемейство Caricoideae характеризуется только 
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одним типоllI Carex·. Все остальное разнообразие морфологических типов. 
приходится на подсемейство Scirpoideae. Обособленное положение в HIOF 
занимают типы Fiшbristylis и Mapania ,  обладающие резко отли'):ны111и 
пыльцевыми зернюrи с одной порой и своеобразной скульптурой . Род 
Fimbristylis имеет скрытую пору и сгруппированно-зернистую (крупно
бугорчатую при СЭМ) скульптуру. Роды Mapania, Lepironia и D iplasia 
обладают ободковой порой и сетчатой скульптурой , которую можно на� 
блюдать у ·11шогих насекомоопыляемых однодольных растений. Некоторые· 

· сщстематики выделяют эти роды в .отдельное подсемейство Mapanioideae. 
Для большинства представителей осоковых характерно обилие де

формированных пыльцевых зерен, достигающее у целого ряда--'видов поч
ти 100 % .  Выявлено также, что неноторые из видов Fimbristylis, Kobresia 
и Rhynchospora имеют пыльцевые зерна двух морфологических типов . 

Больiпая дефор11Iация пыльцевых зерен почти у всех родов и ви'дов. 
семейства ,  смешение разных морфологических типов пыльцы у одного· 
вида, а также наличие особого .типа пыльцевых зерен - псевдомонад -
свидетельствуют, по-видимому, о гибридном происхождении ·всего се
мейства осоковых . 
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S u m m a· r y  

The study o f  pollen gra i ns o f  21 gencгa from the Soviet Union and sоше tropical. 
representatives in the Iam ily Cyperaceae •vas undei·taken. Sjx шor·phologjcal types \Vi l h  
J'ош suЬtypes: Eleochar·is, r'i mbI"istylis, Cladiuш, Pycr·cus, Carex, M apania \vere estab-· 
l i shcd. Hybr·idogenic OI"igin of the family С урегасеае is  discussed. 

ЭЛЕКТРQННО-МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ПЫЛЬЦЕВЫХ ЗЕРЕН CRYPTOMERIA JAPONICA D. DO N. , 
SEQUOIA SEMPERVIRENS (LАМВ.)  . E NDL. , 
TAXOD{UM DISTICHUM (L.) RICH. 

Э .  В .  Н ВА ВАДЗЕ 

Институт палеобиологии АН ГССР, Тбилиси 

1 
Палинологическими исследованиями показана особая сложность оп-

ределения представителей семейства Taxodiaceae с помощью светового· 
микроскопа, ·  так как в отложениях чаще присутствует разорванная пыль
ца таксодиевых, которую порой трудно определить не только до вида, НО· 
и до рода. . 
' О морфологии пыльцы Taxodiaceae сообщается в работах Г. Эрдт
мана [Erdtman, 1 957 ) ,  В. В .  Зауер (1963) , Е .  Д .  Заклинской (1953) , 
И .  'Уено [Ueno , 1 960, 1 973 ) и др. · Применение новых методов ,  и прежде 
всего электронно-микроскопического , позволило установить ряд сущест
венных признаков в строении тонких структур оболоч1;ш пыльцевых зе
рен таксодиевых . 'У 1Taxodiaceae, как и некоторых представителей се
мейств Cupressayeae, Тахасеае, Araucariaceae, обнаружено присутствие
четвертой оболочки пыльцевого зерна - перины типа «con-peito-globu
les» либо «comfit»-тип [Ueno , 1 960, 1973 ) .  Перина покрыв;tет сэкзину не
сплошной оболочкой, а представлена отдельными бугорками округлой 

76 



·Формы, неравномерно расположенными по всему зерну. Изучением сре
зов пыльников на сканирующем микроскопе установлено , что перина 
.образуется уже на стадии нераспавшихся микроспор вокруг собственной 
·оболочки материнской клетки и кашrозы [Мейер ,  Бернард, 1973 ] .  

Как показали исследования автора, скульптура перины является 
одним из диагностических признаков при родовых и видовых. определе
ниях . Поэтому в предлагаемой работе наиболее детально рассматривается 
характер скульптуры и структуры перины и ее подстилающего слоя . Ни-" 
-чем не обработанные пыльцевые зерна изучались на сканирующем микро
скопе J EOL JSM-50A и световом микроскопе МБИ-15 .  

Пыльцевые зерна Cryptomeria japonica D .  Don.  (табл . 1 ,  фиг .  1-4) 
имеют шаровидную форму. В исследуемом материале смятых зерен не 
·отмечалось. Дистальная сторона выпуклая. Поровый вырост (напилла) 
четкий, чуть согнут:ь1й к концу. Кончик папиллы закрытый. Скульптура 
·околопорового пространства и сэкзины тела резко различаются. Харак
терный признак пыльцевого зерна - хорошо развитая перина:. При уве
личениях в 3000 раз перина имеет облик шари�ов ,  одИ:ночных . либо со
бранных вместе, которые покрывают тело неравномерно (табл .  1 ,  фиг .  1 ) .  

· Шарики местами налегают друг на  друга по 5-8, образуя м-ален-ькие 
скопления, что создает слегка неровный контур тела зерна. Перина по
крЬl:вает примерно 2/3 поверхности тела . · При увеличении в 8200 раз 
(табл . 1 1 1 ,  фиг .  5) видно , что шарики перины не округлые, а похожи на 
бородавчатые бугорки разной формы, но примерно одной величины. Слой 
сэкзины имеет зернистую структуру ,  отдельные элементы которой по 
форме сходны с шариками перины, уступая несколько в размерах . Плотно 
прилегая друг к другу, зерна сэкзины образуют сплошной слой , преры
вающийся Лишь в области апертуры, кото_рая занимает почти по.riовину 
дистальной стороны пыльцевого зерна . Здесь перина покрывает гладкую 
поверхность и развита хорошо . Часть папиллы лишена перины. Па не 
кdторых зернах сэкзина покрыта трещинами , что наводит на мысль о 
возможности ее сползания. На теле и кончике папиJiлы нередко наблюда
ются трифипы ( = остатки тапетума) . Присутствие трифин па теле пыль
цевых зерен Cryptomeria japonica отмечает И. Уено [Ueno , 1973 ] .  

Форма пыльцевых зерен Sequoia sempervirens (LашЬ.) Endl. (табл. 1 1 , 
ф�г .  1 -4) сфероидальная. Дистальная сторона углубленная, снабжена 
короткой закрытой наклоненной папиллой . Перина секвойи в отличие от 
криптомерии более плотная и покрывает 4/5 поверхности зерна. Большая 

_ часть шариков собрана в группы, которые могут состоять как из одного, 
так и из двух-трех слоев . Местами шарики перины налегают друг па дру
га беспорядочно (по 15-20 шт. )  и образуют холмики , число которых по 
экватору зерна насчитывается от 10 до 15 (у криптомерии не более 5-7) .  
Ввиду такого строения перины контур - тела зерна у секвойи неровный , 
чт_о 'хорошо видно и в световом микроскопе. Как и у криптомерии , сэкзи
на имеет зернистую структуру, но отличается плотностью и толщиной 
сЛоя. � области околопорового пространства перина расположена на 
Гладкой поверхности нэкзины. Перина образует холмики и на папилле. 
Присутствие трифин на пыльцещ.1х зернах секвойи не отмечалось .  

- Форма сухих свежих зерен Taxodiшn distichum (L . )  Ricl1. (табл . 1 1 1 ,  
фиг .  1 -4) выпукло-вогнутая. Дистальная сторона углубленная, с очень 
короткой закрытой папиллой. Иногда вмятины прослеживаются и на про
ксимальной стороне . Перина покр!>шает почти все тело зерна в виде оди
ночных шариков,  по размерам уступающих шарикам перины секвойи и 
криптомерии . Некоторые шарики расположены вместе по 2-3 шт. Плот
ность перины в области апертуры увеличивается .  Околопоровое простран
ство , занимающее не более 1/4 дистальной стороны зерна, лишено сэк
зины . В этой части перина показывает нэкзину, которая имеет более 
гладкую скульптуру. Папилла  целиком покрыта периной . Сэкзина имеет 
тонкозернистую структуру, трещиноватость не отмечается. 

Таким образом, изучение внешней оболочки пыльцевых зерен Cryp
tomeria japonica , Sequoia sempervirens, Ta:J:odium distichum показало ,  что 
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для всех них характерно присутствие хорошо развитой перины с различ
ной скульптурой. Этот признан имеет диагностическое значение. Что ка
сается слоя. сэкзины, то проследить какие-либо различия в ее скульпту
ре не удалось. Отдельные эле:менты перины сходны с таковыми слоя сэк
зины. Однако они расположены на разных уровнях стратифицированной 
оболочки , и различить их можно ·только с помощью электронноr,о микро
скопа.  Вероятно, этим обстоятельством до некоторой степени о,бЪясня
ется трудность определения деформирован:ных пыльцевых зерен семейст- . 
ва  Taxodiaceae с помощью светового микроскопа .  
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S u m m a r y  

· • 1study uf the e�tel'Пal \Vall
. 
o f  the pollea grains of Cryptome1·ia japonica, Seq uoia 

sempervirens and Taxodiшn clistichпm Ьу the scanning electron microscope has sho\vn 
that these three species 3l'e characteгised Ьу 'vell developed p erine \Vith с! ifferent sculptu·1·e 
elements. This featпre have diagaostic meaning. Sepa1·ate elements of perine possesed 
si milarity \Vith those of sexine. Ho,veve1· they are located on the difJ'e1·ent levels of stra
tificated sporoderm and it is  'possiЫe to distinguish them only Ьу the scanning roicro
scope. 

ПЫЛЬЦА РОДА SCIADOPITYS SIEB. ЕТ Z UCC. 
В ПЛИОЦЕНОВ1ЯХ ОТЛОЖЕНИЯХ ЗАПАДНОЙ ГРУЗИИ 

И .  И .  ШАТИJIОВА, И .  Ш. РАМИ ШВИJI И, Н. Ш. М Ч Е Д JI И Ш В И Л И  
Институт палеобиологи1� ·л н  ГССР , Тб1миси 

СциадопитИ:с - монотипный род, распространенный в настоящее 
время лишь в Японии , где он занимает весьма ограниченнуiо территорию, 
принимая участие в строении хвойно-широколиственных лесов средней 
полосы гор·. Систематическое положение сциадопитиса все еще остается 
неопределенным. Его относят либо к таксодиевым, либо рассматривают 
�щк единственного представителя семейства Sciaclopityaceae. По мнению 
Дж . "Уено [Ueno , 1973 ) ,  сциадопитис от.l�.ичается от .таксодиевых структу
рой спородермы, наличием примитивной зародышевой борозды , количест
вом хромосом и другими признаками . На  основании этого он выделяет 
отдельное подсемейство Sciadopityoideae. 

В прошлом сциадопитис был широно распространен в Северном ,по
лушарии, о чем свидетельствуют многочисленные ископаемые остатки 
.его , обнаруженные в отложениях различного .возрастq', начиная с триаса. 
В Грузии история рода Sciadopitys прослеживается лишь по палеопалино
логическим данным. Первые находки датируются юрой [Долуденно, 
Сванидзе, 1969; R арашвили , 1977 ] .  В меловых , палеогеновых и ранненео-
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геновых отложениях остапш сциадопитиса не обнаружены, что; вероятно, 
объясняется недостаточной изученностью флор этих отрезков времени. 
Единичные пыльцевые зерна встречаются в мэотических отложениях 
[Пурцеладзе, 1968 ] .  :Малочисленпостыо и неудовлетворительной сохран
ностью отличается пыльца Sciadopitys из понтических отложений Запад
ной Грузии. В списке юшмерийской флоры Н .  Д. :Мчедлишвили (1 963) 
приводит род Sciadopitys под знаком вопроса. Вероятно , и в данном слу
чае палинологический материал был -неважной сохрnнности. Присутствие 
пыльцевых зерен Sciadopitys отмечается: в слоя:х куяльника [Шатилова, 
1 967 ] .  В нижне-среднеплиоценовых отложениях пыльца Sciadopitys встре
чается крайне редко , что , по-видимому, связано с незначительной ролью 
:материнских растений в строении растительных сообществ первой поло
вины плиоцена. Вероятно , и: позднее в плиоцене это растение не образо
вывало чистых насаiндени:й и: было лишь компонентом тепло,JJюбивых 
хвойно-широколи:ственных лесов , несмотря на то , что в верхнеплиоцено
вых , в частности в гури:йсжих слоях , обнажающихся у сел. Хварбети 
(р-н :Махарадзе, Западная Грузия) , встречено значительное количество · 
пыльцевых зерен сциадопитиса .  Они отмечены во всех исследованных об
разцах , а в одном из них достигали 80 % общего колич€ства пыльцы дре
весных растений. Не Исключено, что в данном случае в захоронение по-" 1 
пала мужская шишка, олагодаря чему в одном спектре сохранились раз-
нообразные типы пыль:ц'евых зерен и: даже нераспавшиеся тетрады. Это 
позволило провести детальные морфологические исследов;ншя и щюсле
дить изменчивость тех или: иных признаков пыльцЪ1 на большом числе 
экземпляров. 

На данном этапе изученност:и можно говорить о существовании на 
территории Западной Грузии в позднем плиоцене нового вида сциадопи
тиса, близкого к современному. При�одим описание пыльцы . Sciadopitys 
из гурийсних отложений Западной Грузии. 

РОД SCIADOPITYS SIEB. ЕТ Z UCC . ,  1842 
\ 

Sciadopitys verticillatiformis Schatilova et Ramischvili sp. nov" 

(табл .  I, фпг. 1-14) 

Голотип. Табл. I, фиг. 1 .  Институт палеобиологии АН Грузинсной 
ССР, обр. 24/1 , Западная Грузия , :Махарадзевс�ий р-н, сел . Хварбети , 
разрез по р .  Гора, верхний гурий. 

Описание. Пыльцевые зерна округло-эллиптические, иногда с более 
или' менее явно выраженным носиком (papilla), однобороздные. 1Rрая бо
розды не всегда отчетливо прослеживаются. Диаметр зерна колеблется 
от 30 до 70 .мкм. На большинстве экземпляров хорошо видны следующие 
.слои спородермы: .эндэнзина" эктэкзина и перина. Энтэкзина гранулярно
ячеистая. В наружной ее части местами выявляются участки с более плот
ным слоем, образующим тегиллюм. Размер гранул колеблется от О,  7 до 
8,0 м:км. На проксимальной стороне они более крупные и по направлению 
к борозде постепещю Уl\'Iеньшаются. Перина крупнобугорчатая , образо
вана орбикулами - тельцами 'Убиша [:Мейер , Тахтаджян, 1978 ) .  Отдель
ные бугры, имеющие шарообразную форму, варьируют от 4 ,0  до 29 мкм. 
В некоторых случаях перина не дифференцирована и образует сплошную 
кайму , подобную оторочке c:riop некоторых папоротников . Недифферен
цированная перина особенно характер�iа для •зерен, находящихся в тет
радах . Иногда встречаются зерна с фрагментарной периной или без нее. 

Материал. 50 экз . пренрасной сохранности. 
Изменчивость.  Варьируют диаметр зерен , величина и форма отдель-

ных элементов э:ктэкзины и перины. - ' 
Сравнение. Пыльцевые зерна из гурийсних отложеций мы срqвнили 

с пыльцой Sciadopitys veгticilla.ta Sieb. et Zucc . Детально. исследована 
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пыльца ·как из �rужских шишек современного растения, так из образцов 
почвы, взятых непосредственно под деревьями сциадопитиса, произраста
ющими в Сухумском и Батумском ботанических садах . Ископаемая и 
современная пыльца имеет значительное сходство в расположении и ха
рактере борозды, во внутреннем строении спородермы. Главный отличи
тельный признак - наличие более устойчивой iI хорошо дифференциро-
ванной перины на ископаемых зернах. . 

У пыльцы, извлеченной нами из шишек современного сциадопитиса ,  
лишь в редких случаях отмечена полностью сохранившаяся дифференци
рованная перина. Основная ее масса хара1{теризовалась почти равным со
отношением экземпляров, снабженных недифференцпрованной периной 
и лишенных ·этого образования. 

В образцах , взятых из почвы, преобладала пыльца, главным образом 
лишенная перины . Лишь на отдельных экземплярах обнаружены фраг
менты этого слоя.  В палинологических работах , посвященных Sciadopi
tys verticillata, не и�ключается возможность наличия перины у этой пыль
цы, однако изображения ее не приводятся [Зауер ,  Мчедлишвили , 1966; 
Ueno , 1973 ] .  В. В. Зауер и Н. Д .  Мчедлишвили (1966 ] считают, что на 
ранних стадиях развития пыльца сциадопитиса снабжена периной, ко
торая постепенно дифференцируется и 'на зрелых зернах легко отслаива
ется . Материал , Извлеченный на�iн из шишек, по-видимому, отражает 
различные фазы созревания пыльцы, что доказывается также присутст
вием в препаратах большого ноличества нераспавшихся тетрад. В образ
цах же,  взятых -из почвы, сохранились главным образом достигшие пол
ной зрелости , ' естественно рассеявшиеся зерна. Перина,  по мнению 
Н. Р. Мейер [Мейер, Тахтаджян, 1978 ] ,  является архаическим образо
ванием. Наличие ее у плиоценовых пыльдевых зерен на всех стадиях раз
вития ,  очевидно , свидетельствует о примитивности цскопаемого вида по 
сравнению с современным. Сходство же остальных морфологических при
знаков позволяет опи:сать его под названием Sciadopitys vaticillatiformis 
и рассматривать как близкостоящую, возможно , предковую форму Scia-
dopitys verticillata. 

· 
Местонахождение. Западная Грузия, Махарадзевский р-н, сел . Хвар

бети , разрез по р. Гора, серая песчанистая глщ1а , гурий�кий горизонт. 
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S . u m m a 1· y  

The descriptinn of the pollen grains of  the ne\v species Sciadopitus veгticillatiform.is 
Schat. et Rаш .  f1·om the Pliocene deposits of vVestei·n Geo1·gia is  given. The hystoгy of the 
genus ов. the territory of this i·egion, is t1·aced back. 
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ПЫЛЬЦА РОДА TSUGA 
В НЕОГЕНОВОМ РАЗРЕЗЕ САХАЛИНА 

Н. Я. БРУТМАН . 
Сахалипский государствеппый.  пау•то-иссЛедовательский 
и прое·кmпый ин.ститут газовой про.л�ышленпости, г. Оха 

Монографическое изучение пыльцы рода Tsuga, впервые предприня
тое для олигоцен-плиоценовых отложений Сахалина , послужило допол- _ 
нительным обоснов/!.нием установленной ранее по комплексу признаков 
палиностратиграфической зональности [Брутман, 1979; Brutman, 1980 ] .  
Отдельные виды пыльцы Tsuga имеют стратиграфическое значение и мо
гут быть использованы как коррелирующие таксоны. П'ыльц� род Tsuga 
сравнительно хорошо сохраняется в ископаем9м состоянии, она может 
с.цужить показателем климата и палеогеографических условий. 

Современный ареал рода Tsuga прерывистый, он ограничен западным 
и восточным побережьями Северной Америки , Гималаями, центральной 
частью Японских островов. По палинологическим данным род Tsuga 
был широко распространен во флорах Северного полушария, начиная с 
позднего палеогена (эоцена) . В Европе, по данным В.  Rр.утша [ Krutzsch , 
1972 ] ,  он достиг наибольшего расцвета в плиоцене. На Сахалине ,редкие 
находки пыльцы Tsuga в верхнемеловых отложениях отмечал В·. С. Буд
рин [Будрин, Громова, 1973 ] .  В палеогене она становится постоянным, 
хотя и незначительным компонентом пыльцевых спектров. С олигоцена 
в составе хвойных ведущая роль принадлежит пыльце Tsuga� которая 
сохраняется до середины миоцена. В современной флоре Сахалина Tsuga 
не встречается . . В разрезах на севере острова пыльца ее практически ис
чезает из состава спектров к концу плиоцена, а на юге и на шельфе про
должает встречаться вплоть до четвертичных отложений. Автором обна.:. 
ружено дев�ть видов пыльцы Tsuga , в том чис:71е два новых, которые опи
сываются ниже. 

В основу понимания морфологического строения пыльцы рода Tsuga 
положены исследования Дж. Сивака [Sivak, 1 973 ] по современным и ис
копаемым видам этого рода, а также использованы раqоты Г. Эрдтмана 
[Erdtman, 1965 ] ,  И. Уэно (Ueno, 1957) , В. Rрутша (Krutzsch , 1972) и др. 
История изучения . рода дана в перечисленных работах и подробно изло
жена Е .  Н. Анановой (1974) . 

СЕМЕЙСТВО PI NACEAE LI NDLEY, 1936 

Род Tsuga Carriere,_ 1867 

· Описание. Пыльцевые зерна - от 36 До 98 мкм в диаметре , однолеп
томные., сплющенно-сфероидальные, радиально-симметричные. Очертания 
пыльцевых зерен в полярной проекции: округлые ,  с оторочкой , ширина 
которой сильно варьирует в пределах вида, или без ясно выраженной 
оторочки. ЭкЗина двухслойная. Сэкзина обычно толще нэкзины. На прок
симальной стороне сэкзина образует пузыревидные или каплевидные 
вздутия или выросты («cloques» По Дщ. Сиваку) , полые или заполненные. 
Они могут различаться по величине, быть отчетливыми или расплывча
тыми, почти округлой или неправильной формы, равномерно или нерав
номерно расположенными. В плане пузыревидные вздутия образуют 
сложноморщинистый или сетчатый рисунок ,  к периферии переходят в 
петлевидные выросты, обраЗуя оторочку. Поверхность вздутий снабжена 
-игольчатыми, узкоцилиндрически:ми шиповидными или бугорчатыми вы
ростами , реже они отсутствуют. Размеррr их варьируют от мелких (мень
ше 1 мкм) до крупных (больше 1 ,5 мкм) ; плотность расположения раз-
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лична - от одного до нескольких на одном пузыревидном вздутии. Они 
могут быть прямостоящими, наклонными , лежащими_ и сплетенными. 

Руководящие признаки при определении видов : размер пыльцевых 
зерен, морфологические особенности строения оторочки, размер и форма 
пузыревидных вздутий, форма и расположение мелких выростов. 

Tsuga sauerae Brutman sp. nov. 

(табл. 1 ,  фиг. 1:___3) 

Вид назван в честь палинолога В .  В .  Зауер . 
Голотип. Табл. I ,  фиг. 1 ,  2 .  СахалинНИПИнефть, преп. 76895/2 , 

Мак9.ровски'й опорный разрез , р .  Коралловка, песчаник, чеховская сви-
та, нюнний - средний миоцен. . 

Паратип. Табл. I ,  фиг. 3. СахалинНИПИнефть, преп. 76810/1 , там 
же, туфогенный песчаник , свита и возраст те же. 

Описание. Диаметр пыльцевых зерен 63-79 мим. Пыльцевые зерна 
округлые, редко немного сплюснутые , оторочка широкая (8-13 мкм) , 
иголки мелкие, частые, контур зерен крупноволнистый. Толщина экзи
ны колеблется в пределах 1-4 мкм. Нэкзина и сэкзина по толщине рав
ны. Скульптура сэкзины пузырчатая. Пузыри . к периферии переходят 
в петлевидные выросты. Оторочка состоит из разновеликих слабозакру
ченных петлевидных выростов с тонкими прямыми стенками , с несколько 
уплощенными дистальными концами. Экзина снабжеца частыми , мелкими 
прямо и наклонно лежащими иголками'. Цвет зерен желтоватый до серого . 

Материал. 12  экз . из 5 :местонахождений. . 
Изъ�енчивость. Проящ1яется в коЛ:ебаниях размеров , ширине ото- . 

рочки , rустоте расположения и величине иголок. 
Сравнения и заъ�ечавил. Описанная пыльца по очертаниям, хара:к

теру строения отороч:ки , густоте расположения игл сходна с пыльцой 
Tsuga rueterbergensis K rпtzsch, описанной В .  Крутшем [Krпtzsch , 1972 , 
с. 157, табл. 45 ] из :миоценовых отложений Средней Европы, но отлича
ется более мелкой с:кульптурой э:кзины . Кроме того , в описании В .  Н'рут
ша отсутствует указание на расположение игл , которое является важным 
видовым призна:ком. 

Tsuga sauerae обнаруживает сходство с пыльцой современного вида 
Tsuga diversifolia (Maxim .)  M ast . ,  во отличается строением отороче:к , фор
мой петлевидных выростов и присутствием шипи:ков вместо игл . 

Распространение. Нижний - средний миоцен Сахалина . 

Tsuga parva Brпtm an sp.  nov. 

(табл. 1 ,  фиг. 4 -6) 

Название вида от parvпs (лат. )  - малый, небольшой. 
Голотип. Табл. I ,  фиг . 4-5. СахалинНИПИнефть ,  преп. 76681 /1 ,; 

Макаровс:кий опорный разрез , р .  Макарова,  песчаник, чеховс:кая свита, 
нижний - средний миоцен. 

Паратип . .  Табл . I ,  фиг. 6 .  Сахалинl:IИПИнефть, преп. 76698/2, р .  Ко
ралловка, песчаник, невельская свита ,  нижний миоцен. 

Описание. Диаметр пыльцевых зерен 37-55 м:км, наиболее часто 
встречаемый 42-47 :м::км. Пыльцевые зерна в очертании о:круглые, часто 
смятые, неправильнQй формы, с широ:кой (8-14 мкм) отороч:кой. Иглы 
мел:кие ,  частые. Н'онтур пыльцевых зерен :крупно-неравномерно-волни
стый. Э:кзина толстая (2-3 :м:км). Сэкзина толще нэкзины в 3-4 раза. 
Скульптура пузырчатая . Пузырьки различной величины, возрастающей 
:к периферии , где переходят в Петлеобразные выросты. Оторочка зерен пет
леобразная. Петли от уз:ких до широ:ких ,  на :концах закругленные, стен
ки более или менее прямые. Иглы частые, тонкие , большей частью прямо
стоящие ,  выоотой 1-2 мкм. Зерна темно-:коричневые. 

Материал. Встречено более 100 экз . из мноFих местонахождений. 
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Изменчивость. Варьируют размеры пыльцевых зерен, ширина ото
рочки , величина и форма ее петель. 

Сравнения и замечания. От наиболее близкой по размерам пыльцьr 
Tsuga torulosa Zakl. описываемый вид отличается более мелкими разме
рами , шириной оторочки и формой выростов . Наиболее близкий вид по 
размерам, ширине и стрQению оторочки Tsuga minima Krutzsch , описан
ная В .  :Крутшем [Krutzsch , 1972 ] из миоцен-плиоценовых отложений Сред
ней Европы . Отождествление этих видов не представляется возможным,  
поскольку в описании :Крутша отмечается присутствие игл ,  но не учиты
вается их расположение. 

Некоторые авторы [Ананова ,  1974 ; Шатилова ,  1974 ] склонны связы� 
вать мелкую ископаемую пыльцу Tsuga с пыльцой современного вида 
Tsuga siebold ii Carr . , но у последнего , по указанию Дж . Сивана . [Sivak, 
1973 ] ,  набшЬдается весьма харантерное сильно нанлонное, переплетаю
щееся расположение игл , лона не обнаруженное ни у одного из ископае
мых ВИДОВ . -

Распространение. Олигоцен, нижний - средний миоцен Сахалина. 
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S u m m a r y  

The monog1·aphic study o f  genнs Tsuga have Ьееn carried out and the regularities 
of the stPatig1·a phic distribution of nine species in the Ol i gocene - Pliocene deposits of 
Sakhalin have Ьееn t1·aced. T\vo ne\V species of genus Tsuga are Ьriefl y desc1·i bed. 

НЕIЮТОРЫЕ БОРОЗДНО-ПОРОВЫЕ 
ПЫЛЬЦЕВЫЕ ЗЕРНА ИЗ ПАЛЕОГЕНА 
ДОНЕЦКОГО БАССЕЙНА 

А. А. М И Х ЕЛ И С  

Т респ� А р п�е,1tгеология, А рте,11овск 

Боро�дно-ПО:(>ОВЫЙ (преимущественно- трехбороздно-поровый) тип 
пыльцевых зерен - один из основополагающих для понрытосеменных. 
Он известен уже в самых ранних палинофлорах найнофита и широно рас
пространен среди современных растительных групп. Формальный род 
Tricolporopollenites Pf. et Th . был выделен для иснопаемой пыльцы палео
гена и неогена ГДР и ФРГ [Thomson , Pflug ,  1953 ] и разбит на многочис
ленные виды в зависимости от снульптуры энзины и размеров пыльцевых 
зерен . Он охватывал собой пыльцу таних семейств современной флоры" 
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как Cupuliferae , Simarubaceae," Rutaceae, Araliaceae, Cornaceae , Vitaceae, 
Nyssaceae, M astixiaceae, Fagaceae, I cacinaceae, Anacardiaceae , S ai:nbu· 
сасеае и др. · . 

Наиболее распространены в палеогеновых и раннемиоценовых пали
нокомплексах Средней Европьi, по мате'риалам П .  Томсона и Г. Пфлюга 
[Thomson, Pflug , 1953 ] ,  виды Tricolporopollenites cingulum; Т. pseudocin
gulum, Т. villensis, Т. dolium. Это эллипсоидальная пыльца ·размером 10-
40 мкм с гладкой, шагреневой или столбчатой поверхностью. Для Т.  cin
gulum Томсон и Пфлюг проводили параллель с пыльцой Castanea ; для 
Т. villensis - с Castanopsis, а для Т. dolium и Т. pseudocingulum - с Ana
cardiaceae (частично) и, в частности , с Rhus. 

В палеогеновых и неогеновых отложениях Донецкого бассейна и 
Приазовья знач�ние этой пыльцы также велико , как и в синхронных от
ложениях юга СССР и Польши. В частности , значение пыльцы Т. pseudo
cingulum, Т. euphorii ,  Т. edinund i подчеркивалось ранее [Михелис, -Узиюк, 
1974 ] ,  причем различные Эl\земпляры ее сравнивались с пыльцой совре
менных видов родов Rhus, Hedera, Fatsia , Aralia, Cornus, A canthopanax. 

Автором предпринята по.пытка изучить ультраструктуру некоторых 
видов бороз�но-поровой пыльцы в сканИ:рующем электронном микроско-
пе при увеличениях 2000, 5000 , 10 ООО, 15 0,00. . 

Tricolporopollenites villensis (Th.)  Pf. 
(табл. 1 ,  фиг. 1 -3) 

, Экзогерминали представлены бороздами с плохо заметной внешней 
порой', что подтверждает мнение Г. ·Пфлюга об отсутстви:И складкоподоб
ного экзопоруса. Стр.уктура экзин'ы к_оротковолнистая, переплетающаяся, 
с углублениями между волокнами (ямчатость) . По величине и скульптуре 
поверхности этот формальный вид обнаруживает близость к Castanopsis 
chrisophylla , (Hook.) Spach, электронную микрографию которого приво
дит Эрдтман [Erdtman , 1967). 

Tricolporopollenites cingulum (R . Pot . )  Th. et Pf. 
(табл. 1 1 ,  фиг. 1 -2) ' 

В от.тшчие от Т.  villensis очертание более вытянутое, эллипсоидаль
ное. Внешняя пора представлена хорошо заметной 'маленькой складкой 
(узкое вытянутое тщутие вдоль борозды - каверны, расположенное в 
области экватора). Экзина ямчато-волокпистая , менее совершенная по 
сравнению с Т. villensis. 

Tricolporopollenites dolium (R. Pot . )  Pf. 
(табл. 1 1 1 ,  фиг. 3 -4) 

Размеры близки к Т. villensts. Экзопора представлена экваториальной 
складочкой, как у Т. cingulUm. Скульптура экзины в целом аналогична 
предыдущим видам, по более приближена к струйчатой .  Это подтверждает 
мнение Г. Пфлюга о ботанических связях с семейством Anacardiaceae., 

Tricolporopollenites sp . (cf. Querc'us) 
� (табл. 1 1 1 ,  фиг. 1 -2) ) 

Еще один вид трехбороздно-поровой пыльцы, совершенно не обнару
живавший скульптуры при светооптических исследованиях, сфотографи
рован в сканирующем электронном микроскопе. У нее более крупные зер
на,  имеющие отличную от предыдущих видов скульптуру экзины в СЭМ -
просто бугорчатую, веррукатную, приближающуюся к скульптуре · родов 
Quercus и Trigonobalanus [Erdtman , 1967, фиг. 4А, 4В ] .  

· 
. 
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Quercus sparsa Mart. 
(табл. I I ,  фиг. 3) 

Пыльцевое зерно четырехбороздно-поровое, mаровищ=ю-эллипсо
идальное, с узкими глубокими бороздами, суживающимися у полюсов 
и неясными порами в виде экваториаль:f{о вытянутых выступов (уплот
нений) экзины. Скульптура поверхности неясно бугорчато-складчатая, 
причем бугорки-складочки различной величины и формы. Самая скульп
тированная часть экзины приурочена к бороздам. Обнаруживает сходство · · 
с другими видами рода Quercus, детальн9 описанньши Л .  А.  Куприяновой 
с применением трансмиссионного электронного микроскопа [Куnрияно-
ва ,  1965 ; Куприянова ,  Алешина, 1972 ] .  

' 

Следует отметить . близость <?-кульптrры поверхности пыльцевых зе
рен описанных выше видов Т,ricolporopollenites villensis, Т. cingulum, 
Т. dolium к таковой рода Crossonephelis сем. Sapindaceae [М uller, 1973 ] ,  хо
тя в световом микроскопе группа названных видов мало похожа на Cros
sonephelis. 

Проведением электронно-микроскопических исследований . автор обя
зан µаборатории палеоботаники ВИН АН СССР, в частности старшему 
научному сотруднику Н .  С .  Снигиревской , и выражает благодарность. 
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S u m m a r y  

The colporate type of the роПеn grains is one of the significant t.ypes for Angiosper
mae since the earliest Cenophytic phases. The first investigated ult1·astгucture of some 
Tricolporo-and Tetracolporopollenites have been reported the ne'v mo1·phological features 
of their exine \Vhich \vas поt visiЬle in the Hght microscope. 

КОРРЕЛЯТИВНЫЕ ВИДЫ СПОР И ПЫЛЬЦЫ 
ИЗ МЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ЗАПАДНОГО УЗБЕКИСТАНА 

Е. М .  ШВЕЦОВА 

Ташкептгеология, Та1икепт 

На обширной территории Западного "Узбекистана,  перспективной на 
поиски нефти и . газа, · автором в течение многих лет изучались споры и 
пыльца из меловых отложений по материалам глубокого бурения. Пали
нокомплексами охарактеризован весь разрез мела.  Подмечено , что неr-ю
торые виды появляются в разрезах на одних и тех же уровнях , имеют до
вольно узкое стратиграфическое распространение и встречаются в неболь
ших количествах в разнофациальных , морских и континентальных от
ложениях. Эти особенности придают им важное стратиграфическое и кор
реляционное значение. 

На узкое стратиграфическое распространение отдельных видов ра
нее указывали автор и другие исследователи меловой палинофлоры Сред-
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Распростране1111е коррелятивных в11дов спор 
и пыльцы в 111еловых отложениях 3ападиого 

Узбекистана 

Сантон-
КОН6ЯК 

8 
Турон -

н 

1 

( 

ней Азии [Фокина,  1963; 
Мархасева ,  1965 ; Швецова ,  
1973 ;  Обоницкая, 1964 ; Спо
ры" . ,  1971 ] .  К основным 
ко_

рре-лятивным видам спор и 
пыльцы для меловых отло
жений Западного Узбекиста
на относятсЯ : Cicatricosispo
rites globosus Dor . , Trilobo
sporites bernissartensis (Delc . 
et Sprum. )  R .  Pot . , Heliospo
rites aff. kemensis (Cblon. )  
Srivastava ,  Collarisporites 
aequatorialis (Krutzsch) Fok . ,  
Asbeckiasporites hoennensis 
Brelia ,  Clavifera triplex 
Bolch. Clavifera foveolata 
Schvetzova sp. nov . ,  Pilosis
porites spinellosus Scl1vetzova 
sp. nov . ,  Foveosporites ceno
manicus (Cblon. )  Schvetzovщ 
Steevesipollenites turtculensis 
Obon . , Tricolporites striatellus 
N.  М tsch. , Steevesipollenites 
virgatus Schvetzo,va sp. nov . ,  
Kuprianipollis santaloides 
(Stelm. )  Кош" Borealipollis 
bratzevae Chlon. Указанные 
виды встречены в интервалах 

разре_за ,  содержащих фораминиферы, двустворки , аммониты, гастроподы, 
остракоды, крупномерные остатки растений, что достаточно надежно оп
ределяет их стратиграфическое положение и возрастную приуроченность . 
Стратиграфическое распространение видов показано в т�блице. 

Ниже даны описания новых видов спор и пыльцы , имеющих значение 
для дробной стратификации и корреляции меловых отложений Западно
го Узбекистана.  Изученная коллекция хранится в Музее Министерства 
геологии Узбекской ССР в Ташкенте. 

Род Pilosisporites Delcourt et Sprumont, 1 955 
Pilosisporites spinellosus Scl1vetzova sp. nov. 

(табл . I , фпr. 1 , 2) 

Название вида от spinellosus (лат . )  - мелкоколючковый. 
Голот1ш. Табл. 1, фиг. 1 .  Музей МГ · УзССР,' Ташкент, преп. 10514; 

Средняя Азия , Центральные Кызылкумьr, Кульджуктау, скв . 37, интер
вал 229-238 м ;  средний альб. 

Описание. Споры радиального тюrа, крупные , 68-96 мкм в диаметре ,, 
экваториальные очертания их округль�е и треугольно-округлые. Щель 
разверзания трехлучевая, слабо окаймленная утолщениями экзины ши
риной 3-·4 мкм. Лучи равны 1/2-2/3 радиуса споры, прямые, узкие. 
Экзина двухслойная , 2 ,4-4,0 мкм толщины, без шипов . . Эндэ'кзина очень 
тонкая (до 1 мкм) , эктэкзина значительно толще , поверхность ее равно
мерно покрыта короткими шипами. Шипы палочк·ови:дной формы со слабо 
заостренными вершинками: , часто изогнуты, густо расположены. Длина 
и:х 2,5-4,5 мкм, диаметр меньше 0,5 мкм. Контур спор ворсистый. 

Сравнение. От Р. grandis Dettmann [Dettmann, 1963,_ с. 38,_ табл.5 ,1 
фиг. 1-3 ]  экземпляры описываемого вида отличаются гораздо ме11ьшими 
размерами , меньшей густотой и равномерным расположением шипов. 
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Некоторое сходство имеют с Р.  echinaceus (Verbltskaja) Schvetzova [Вер
бицкая, 1962 , с. 105 ,  табл. X II ,  фиг . 54, а - г; Споры . . .  , 1971 , с. 1 19 ,  
табл. XXV, фиг. 1 3 ] ,  ·отлиqаются более округJrыми оqертаниями и мень-
шей ;длиной шипов . 

Распространение. Нижний и средний альб; Средняя Азия : Востоq
ный Устюрт , Южное Приаралье, Центральные :Кызылкумы. 

Материал. 36 экз. хорошей и удовлетворите.тrьной сохранности из 
девяти местонахождений. 

Род Clavi fera Bolchovitina , 1 966 
Clavifera foveolata Scl1vetzova sp. nov. 

(табл. I,  фиг. 4-5) 

Название вида от foveolatus (лат.) - ямqатый. 
Голотип. Табл. 1, фиг. 4-5. Музей МГ УзССР,; Ташкент, преп. 9422; 

Средняя Азия, левый берег р. Ам�iдарьи, 50 км к северо-востоку от 
г .  'Ургенqа , скв . 1 ,  интервал 429-440 м; верхний апт. 

Описание. Споры в полярном положении треугольные со слегка 
выпуклыми сторонами и булавовидными выростами на углах. Щель раз
верзания трехлучевая , слабо окаймленная, луqи прямые, узкие, доходят 
до углов спор, края луqеЙ неровные. Эк;шна образует по экватору широ
ние утолщения , которые постепенно утончаются и переходят в булаво
видные выросты , венчающие углы спор.  На _проксимальной стороне спор 
ОТ ОДНОГО угла К другому идут ВОЛНИСТЫе гребни, образующие треуголь
НИК , довольно густо. усеянный буграми, уплощенными и слабо заметными 
на -апексе. На дистальной стороне также от угла. к углу, слегка изгибаясь· 
н центру, протягцваются темные складки - гребни , отграничивающие 
приподнятый треугольник. Внутри треугольника на экзине имеются 
крупные округлые ямки, расположенные довольно равномерно , на рас-. стояниях, равных их диаметру или несколько больше. 

Размеры (мкlll) .  Экваториальный диаметр 46 ,5-52, 7 ;  ширина эквато
риальньiх утолщений энзины 4,5-5,5 , диаметр булавовидных выростов 
6 ,7-7,5 ;  высота булавовидных выростов 3,4-4,2 ;  диаметр бугорков на  
проксимальной стороне 3,4-5,0, высота бугорков 1 ,5-2,8; диаметр ямок 
на дистальной стороне 2 , 1-3,2 ;  расстояния между ямками 2 ,4-4,0. 

Сравнение. По радиальному типу строения,; экваториальным утол
щениям экзины и булавовидны�{ выростам на углах описываемые спо
ры принадлежат Clavifera. Они отличаются от известных видов этого ро
да присутствием ямок на дистальной стороне спор. 

Распространение. Верхний апт и нижний альб ; Средняя Азия: лево
бережье · среднего течения р. Амударьи, Центральные :Кызылкумы. 

Материал. Три экземпляра хорошей сохранности из двух местона
хождений. 

Род Steev_esipollenites Stover,, 1 964 
Steevesipollenites virgatus Scl1vetzova, sp. nov: 

(табл. I ,  фиг. 7) 

Название вида от v irgatus (лат . )  - плетеный. 
Голотип. Табл. 1 ,  фиг. 7. Музей МГ УзССР, Ташкент, преп. 10319 ;  

Средняя Азия , Центральные :Кызылкумы, :Кульджуктау, ·скв . 1 ,  интер
, вал 272-282 м ;  верхний турон. 

Оµисание. Пыльцевые зерна безапертурные, овальные, с широкими 
редкими ребрами , обвивающими тело по диагонали , и шапкообразными 
выростами на полюсах. Тело Пыльцевых зерен широкоовальное с волни
стым контуром за счет обвивающих его ребер. Экзина толстая двухслой
ная. Эндэкзина тонкая прозрачная, эктэкзина несет на себе грубые ребра 
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шириной 2,3-3 мкм .и высотой до 2 мнм. У полюсов ребра сужаются. и , 
снова расширяясь, переходят на про.тивоположную сторону тела. Обвивая 
тело по диагонали , в проекции они создаЮт вид ромбической сетни . .Ко
личество ребер небольшое'- 4-5 на одной стороне пыльцевого зерна, 
поверхность :Их слабошероховатая. Ребра разделены ложбинками , ши
рина которых варьирует от 2 до 4 мкм. Дно ложбинок более светлое, чем 
ребра. На . полюсах пыльцевых зерен имеются шапкообразные выросты 

· эктэквины высотой 4-4,5 мкм, диаметром 9-9,6 мкм . .Как и ребра, они 
шероховатые с поверхности , темноокрашенные. Длина пыльцевых зерен 
40-45 мк:м, цrирина 20--:-23 мкм. � . 

Сравнение. По очертаниям, нал:Ичию ребер и выростов на полюсах 
пыльца описываемого вида имеет сходство с S.  Ьinodosus Stover [Stover, 
1964; с. 151 , т.абл. 2, фиг. 7, 9 ) . Отличается широкоовальным телом, реб
рами , · диагонально переплетающими тело, а не параллельно сходящими
ся у полюсов, и более низними, приплюснутыми выростами на полюсах. 
Наибольшее сходство обнаруживает с S.  ferganicus Verblzk11ja [Б ойцова 
и др. ,  1979, с. 24, табл. VI , фиг. 15-19 ) ,  оДнюю значительно отличается 
размерами (длина тела сравниваемого вида 20-25 мнм, ширина �0-
20 мкм), более широкими желобками между ребрами и слабошероховаты
:ми, а не гладними ребрами . .Кроме того , 3. И .  В ербицная отмечает, что 
ребра прямые, «скрученные у данных форм, по-видимому, в силу смятию�. 
ПЫльца описы:1;3аемого здесь вида 'не имеет признаков скручивания , IJO 
тем не менее ребра на ней не прямые, а диагонально переплетающие тело. 

Распространение. Верхний турон; Средняя Азия, Центральные .Кы
зылкумы, .Кульджуктау. 

М�териал. Два экземпляра xopomeiri и удовлетворительной сохран
ности из одного местонахождения. 
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S u m m a r y  

. The correlative spore and pollen species from the• Cretaceous West Uzbekistan de
posits (East Ustyurt, South Peri-Aralia, left-rigjJ.t course of Amudarja · R iver, West and 
Central � yzilkнm) have Ь.е,еn i·ecovered. Their stratigraphic distribution is shown in the 
section. The description is given of the three ne\v spore and pollen species that are of stra
tigraphic and ·correlative fmportance. 
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НОВЫИ РОД СПОР PECHOROSPORITES YARO SHE NKO 
ЕТ GOLUBEVA GE N. NOV. ИЗ НИЖНЕГО ТРИАСА 

О .  П. ЯРОШЕЩ\О, ·л. П. ГОЛУБЕ ВА 

Геологический ипстшпу т  АН СССР, Москва; 
Тиlttапо-Печорское отделение ВНИГРИ, Ухта 

Споры нового рода Pechorosporites gen .  nov. изучены из нижней части 
чар.кабожс.кой свиты Печоре.кой сине.клизы, отложения .которой содержат 
богатый и разнообразный .комплекс миоспор .  Чар.кабожс.кая свита явля
ется- подразделением нижнего триаса, включающего отложения индс.кого 
и нижней Части олене.кс.кого ярусов [Енцова,  Калантар, 1966 ] .  На ·всей 
территории Печоре.кой сине.клизы чар.кабожс.кая свита бедна органиче
скими остатками. По филлоподам с не.которой долей условности выделены 
предположительно аналоги индс.кого и олене.кс.кого ярусов , а по ред.киl'tr 
остаткам позвоночнЬ1х проведена .корреляция изучаемых отложений с 
отложениями ветлужской серии . Московской . сине.клизы [Калантар, 
1979 ] .  Миоспоры Из нижнего триаса Печоре.кой сине.клизьi и прилегающИх 
районов изучены Л .  М. Варюхиной [1971 ] ,  А. Б. Вербиц.касо:м: [Хайцер, 
Вербиц.кас, 1979 ], Л. П .  Голубевой [1979 ] и др. 

· 
Исследованные на:м:и миоспоры происходят из образца серого алеври

та , отобранного из основания нижней части чар.кабожс.кой свиты по с·.кв. 12 
. (инт. 148-153 м) ,  дер. Филиппово в западной части Печоре.кой сине.клизы • 

. Выделяется нес.коль.ко важных :м:орфологичес.ких г.рупп :м:иоспор 
(табл . I ,  I I ) .  Наиболее типична груriпа спор .камерного строения, состав
ляющая более 50 % всего состава :м:иоспор .  Она представлена более 30 % 
однолучевых A ratrisporites и более 20 % трехлучевых. Kraeuselisporites 
saeptatus Balme, · К.  cuspidus Balme, Kraeuselisporites sp . ,  Densoisporite$ 
p layfordi (Balme) ·Dettni . ,  D .  poatinaensis Playf . ,  D .  nejburgii (Sclшlz) 
Balme, .LundЫadispora obsoleta Balme, L. willmotti Balme, Reшanispoгa 
foveolata De J ersey, а также Pechorosporites gen. nov. ,  описание .которого 
дается ниже. Многочисленны также Retusotriletes radiatus (К. -М . )  'Var. 
(7 % ) .  Небольшим �оличество:м: представлены A naplanisporites stipulatus 
!fans. , Camptotriletes 'sp . ,  D ictyotriletes sp . ,  Leptolepidites sp. ,  Naumovaspora 
sp. ;  Nevesisporites limatulus Playf . ,  Polycingulatisporites crenulatus Playf. 
et Dettm . ,  Proprisporites pocockii  Jans. и др. 

Другая характерная группа - двухмеш.ковая стриатная пыльца, 
состоящая из тениатных (8 % ) ,  Taeniaesporites pellucidus (GouЬin) Balme и 
Taeniaesporites spp .  и ребристых форм (более 5 % ) Protohaploxypinus micr·o
corpus (Schaar. )  Clarke, Strotersporites jansonii Klaus, Strotersporites sp . и др. 
Многочисленна моносуль.катная пыльца . Cycadopites (о.коло 30 % ) .  В не
больших · .количествах присутствуют А lisporites, Crustaesporites, Vittatina, 
Lueckisporites. 

· 
ИзученнЬ1й состав миоспор имеет общие таксоны с .комплексом из вох

минс.кого горизонта Московской сине.клизы [Ярошенко , Голубева ,  1 981 ] .  
Наблюдается также сходство с .комплексами нижнего триаса и более уда
ленных регионов - формации Тоад-Грейлинг Канады [ Jansonius, 1962 ] ,  
с раннегрисбахс.кими ассоциациями Protohaploxypinus и Taeniaesporites 
Восточной Гренландии [Balme, 1979 ] .  По не.которым руководящим: таксо
нам отмечается св"1зь с .комплексами раннего триаса Пакистана и Западной 
Австрашш [Balme, 1963, 1970 ] .  Таким образом:, сравнения с наиболее 
древними .комплексами раннего триаса различных регионов позволяют 
считать возраст изученного состава миоспор раннетриасовым, по-види
мому, индс.ким. 

Род Pechorosporites .Yaroshenko et · Go1 ubeva gen. n.ov. 

Название рода от Печоре.кой сине.клизы. 
Типовой вид - Pechorosporites coronatщ, sp. nov . ;  нижний триас; 

Печорская сине.клиза . . 
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Диагноз. Споры трехлучевые, камерные. Экваториальное очертание 
округлое; округло-треугольное до треугольного . В боковом положении 
проксимальная сторона низкопирамидальная, дистальная - полусфе
рическая. Экзина двухслойная. Внутренний слой образует тело с гладкой 
поверхностью округлого , округло-треугоJ1ьного или треугольного очер
тания. Внешний слой имеет губчатую структуру и покрывает полностью 
внутреннее тело с дистальной и проксимальной стороны. Rроме того,  
внешний слой скульптирован на дистальной стороне и в области экватора 
различными выростами : конусами, полуконусами, ш ипами, гребнями, 
пальцевидными ра3ве.твлениями, булавами, бородавками, зернами и иг
лам.и. Проксимальная сторона споры, лишенная скульптуры, с четким 
трехлучевым рубцом, лучи его прямые или извилистые и равны 3/4 радиу
са внутреннего тела или несколько превышают его . Область трехлучевого 
рубца орнаментирована выростами (нити, реснички, сосочки, зерна) , _ 
1<оторые окаймляют лучи . Количество, размер и форма выростов сильно 
варьируют. Благодаря им споры часто встречаются соединенными в диады 
и тетрады. 

Видовой состав. Типовой вид. 
Сравнение. Новый род отличается от трехлучевых камерных спор 

Kraeuselisporites и LundЫadispora нали<rием проксимальных нитей в об
ласти тетрадного рубца и более разнообразным характером скульптурных 
элементов. 

Замечания. Проксимальные нити как отличительный признак спор 
данного рода сходны с .нитями, установленными у пыльцы голосеменных 
растений грУ_ПП Triadispora и Circumpolles [Scl1euri11g, 1976 ] .  Возможно , 
этот признак отражает отдаленную таксономическую связь материнских 
растений; продуцировавших пыльцу указанных групп и спор описывае
мого рода. 

Pechorosporites coronatus Yarosheнko et Golнbeva,  sp .  nov. 

(табл. 1 ,  фиг. 1 -7) 

Название вида от coroнatus (лат. )  - с короной. 
Голотип· - ГИН АН СССР, .№ 4599/5752(3) , Печорская синеклизаf, 

СКБ.  12 - дер .  Филиппова , гл. 148-153 м; нижний ,триас, нижняя чачть 
чаркабожской свиты. 

Описание. Голотипом выбран экземпляр округло-треугольного очер
тания. _Внутрщшее тело гладкое, округло-треугольное, покрыто со всех 
сторон внешним: слоем губчатой структуры. Внешний слой на дистальном 
полюсе и в области экватора скульптирован различными выростами: кону
сами, полуконусами с двойными и тройны�i: разветвлениями; гребнями, 
иглами, шипами, бородавками. В боковом положении скульптурные вы
росты на дистальном полюсе образуют корону, а на экваторе они создают 
перфорированный «псевдопояс» благодаря переплетению и слиянию 
скульптурных элементов . В полярном плане корона на дистальном полюсе 
выглядит уплотнением, образованным бородавками не!правильной формы, 
на экваторе скульПтурные выросты создают сильно изрезанный или кру
жевной орнамент зоны. Проксимальная сторона без .скульптурных вы
ростов, за исключением узкой полосы экваториальной области. Трехлу
чевой рубец' четкий, лучи прямые, слегка утолщены, длина их равна ра
диусу внутреннего тела .  Лучи окаймлены проксимальными нитями, со
сочками, зернами. Длина нитей 1 - 15 мкм. 

Размеры (мкм) . Общий диаметр споры 45-90 (голотип - 74) . Диа
метр внутреннего тела 33-50 (голотип - 48) , высота выростов 1-15  (го
лотип - 2-15) ,  диаметр основания выростов 1 - 12 (голотип - 3-10). 

Распространение. Нижний триас. Печорская синеклиза. 
Материал. Помимо голотипа более 30 экз . хорошей сохранности 

из того же местонахождения. 
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S u m m a r y  

The ne\V gcnus Pechorosporites and type specics Р . coronatus [гот the Lo\ver Triassic 
of the Pechora synecli.se are described. - А brief characteristic assemЫage о[ miospores 
containing representatives of this geнus is given. 

СТРОЕНИЕ ЭКЗИНЫ 
ARCHAEOPERISACCUS NAUMOVA 
(результаты электронно-:микроскщшческого изучения срезов пыльцы) 

Н. Р. М:ЕйЕР,  Л. Г. PACl{ATOBA 

Московский государствеппый упиверситет; 
Воропежс1'ий государствеппый упиверситет 

Пыльца формального рода Archaeoperisaccus Naumova имеет узкое 
вертикальное распространение и является руководящей для средне
верхнефранских отложений. В настоящее время она известна в европей
ской части СССР, :Канаде, США, Аляске, :Китае. Важно отметить, что ее 
не обнаружили во Франции, Австралии, Северной · Америке, где франские 
отложения палинологически хорошо охарактеризованы [Richardson, 
1970 1 .  

Впервые Archaeoperisaccus выделен С .  Н .  Наумовой ( 1953 ] и з  петин
ских слоев с. Петино Воронежской области, где эти отложения выходят 
на дневную поверхность и представлщ1ы грубозернистыми кварцевыми 
песчаниками с прослоями глин и обильными раститецьными остатками .  
С .  Н .  Наумова описала 8 видов Archaeoperisaccus и установила их уз
кий стратиграфический диапазон (позднесемилукско-ливенское время). 
В нижнефранских отложениях Тимана Н. Г. Паш кевич (1964 ] обнаружи
ла два новых вида , которые отнесла к A rchaeoperisaccus. Выделенные ею 
виды в отличие от описанных ранее имеют бугорчатую скульптуру и рас
пространены в ранне-среднефранское время. 
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Пыльцу A rchaeoperisaccus С.  Н .  Наумова относила к древнейшим 
голосеменным и считала,  ч:rо она близка пыльце карбоновых птеридоспер
мов, описанных Галле и Флорином [Halle, 1 933 ] из репродуктивных 
органов Whittleseya и A ulacotheca. Основанием для таких суждений по-:
служили некоторые морфологические особенности, в частности наличие 
пленчатого мешка, внутри которого расположено тело (иногда со складкой 
и одной щелью разверзания).  Р. Потонье [Potonie, 1 958 ] описал пыльцу 
Archaeoperisaccus как одномешковую с овальным телом и веретенообраз
ным очертанием. · 

Однако существует и другая точка зрения. Так, Ч алонер [Chaloner, 
1959, 1 967 ] высказался в польsу того, что Archaeoperisaccus являются не 
пыльцевыми зернами, а представляют собой споры древнейших папорот
никообразных . Мак Грегор [McGregor, 1 969 ] изучил дисперсные микрофос
силии Archaeoperisaccus из франских отложений Канады (Imperial Forma
tion) и СССР (петинские слои :Воронежской области) и установил , что они 
идентичны макроспорам Kryshtojovichia ajricanii, выделенным и описанным 
р. А. Никитиным [ 1934 ] из петинских слоев Воронежской области. 
Изучая пыльцу форма.1Jьного рода Archaeoperisaccus из разрезов Тимано
Печорской провинции, С. И. Медяник [ 1980 ] приш ла также к выводу, что 
данный формальный род следует относить к спорам. Она отмечает, ч:то род 
A rchaeoperisaccus включает виды, различные по морфологическим призна
.кам и относящиеся к .различным турмам, и выделяет новый род A rchaeomo
noletes, в который вошли «споры» с буго·рчатым центральным телом 
(Archaeoperisaccus verrucosus и А .  timanicus) , описанные Н. Г. Пашкевич. 

Таким образом, систематическое положение A rchaeoperisaccus, имею
щего большое практическое и научное значение, дискуссионно. Для реше
ния вопроса о принадлежности формального рода Archaeopericaccus к 
папоротникообразным или голосеменным проведено электронно-микроско
пическое изучение срезов Arcliaeoperisaccus, описанног

'
о С. н: Наумовой 

[ 1953 ] . Пыльца была отобрана .из пети.неких отложений в с. Петипа В?ро-
нежской области. . · 

Споры и пыльцевые зерна в ископаемом состоянии обычно определя
ются по признакам, обнаруживаемым с помощью светового микроскопа, 
при этом не учитывается внутреннее строение их оболочек. :Rак ·показало 
электронно-микроскопическое изу'чение срезов спор и пыльцы современ
ных и ископаемых растений, внутреннее строение -спородермы чрезвычай
но различно , характерно для определенных таксонов и может быть с успе
хом использовано при изучении ископаемых остатков. 

Серию срезов можно получить с одного фоссильног.о пыльцевого зерна, 
взятого из осадка после ацетолизной обработки. Для этого пыльЦевое зер
но очищается от глицерина, контрастируется и заключается в полимер. 
Rонтрастирование, ил:И «электронное окрашивание», рсуществляется со
лями тяжелых металлов, что значительно усиливает электронное изобра-· 
жен:ие. В качест.ве контрастирующих ·веществ обычно используются че
тырехокись осмия, уранилацетат, свинец. 

Лучшая заливочная среда для ископаемой спородермы - метакрила
ты (смесь четырех частей бутилметакрилата и одной метилметакрилата) . 
В отличие · от эпоксидных смол, обычно используемых при элекrронно
микроскопических исследованиях, метакрилаты лучше проникают в ис
копаемую· спородер:му, более прозрачны после полимеризации, легко 
улетучиваются под влиянием электронного пучка, создавая тем самы1'>1 
лучший контраст при микроскопировании. Изменение объема метакрила
тов в процессе ·их полимеризации не меняет объем и не деформирует 
стру1пуру прочной и· твердой ископаемой спородермы. . · 

Все процедуры предварительной обработки спор и пыльцевых зерен 
проводят на предметном 'стекле, имеющем в це.нтре углубление.  Растворы 
Rапают на пыльцу тонкой пипеткой и заменяют их с пом@щью той же пи
ветки и фильтровальной бумаги. В том случае, Rогда материал выдержи
вается в каком-либо растворе относительно длительное время, Rоличество 
последнего увеличивается, а стекло с материалом закрывается колпачком. 
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Схема ультратонного строения ископаемой спородермы рода A rchaeoperisaccus Nau-
mova. 
1 -:лqеистал знтэкзина; 2 - мешок пыльцевого зерна; з - ламелллтнал эндэнзипа. 

Пыльцевые зерна Archaeoperisaccus отмывали от глицерина 70° спир
том, после чего промывалд дистиллирова_н:ной воДой и помещали на сутки 
в 1 %-й �зодный раствор четырехокиси осмия. З�тем :материал несколько 
ра'з отмывали дистиллированной водой и слабым раствором (10-20°) эти- . 
лового спирта. Далее спирт заменяли насыщенным раствором уранилаце
тата в 70° спирте . В этом растворе материал выдерживали от 6 ч до суток, 
затем его переводили в 70° спирт. Последний постепенно доводился до 
100° (70-85-96-100°) .  В абсолютном спирте пыльцу выдерживали 

. 1 ч ,  после чего ее переводили в метакрилат с постепенным увеличением 
концентрации последнего .  Эта процедура осуществлялась в три этапа. 
Вначале материал помер:�;алц в смесь, состоящую из трех частей абсолют
ного спирта и одной части метилкрилата. Через 10-15 мин в смесь добав-
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ляли наплю метанрилата, а еще через 10-15 мин смесь метанрилата со 
спиртом заменяли чистым метакрилатом, затем также через 10-15 мин 
материал переводили в метакрилат с катализатором. В качестве послед
него использовали перекисЬ бензоила,  которую предварительно в течение 
2-3 ч растворяли в смеси метакрилатов . 

Обработанный таким образом материал переносили в чистый раствор 
смеси бутил- и метилметакрилата с катализатором. Полимеризация про
исходила в термостате в течение . двух сутан при температуре 56-60°. 

Срезы пыльцы делали с помощью ультрамикротома и изучали на 
просвечивающем электронном микроснопе в электронной лабораториг1 
биологического факультета Московского государственного университета .  

На срезах пыльцы Archaeoperisaccus видно, что спородер�iа состоит 
из ячеистой эктэкзины и ламеллятной эндэк�ины. В ней отчетливо выяв
ляется утолщенная часть - область мешка и относительно тонкая обо
лочка, принадлежащая телу пыльцевого зерна (см . рисунок) . Эктэкзина 
рыхлая, ячеистая,  к периферии более плотная. Эндэкзина в области меш-· 
ка также более рыхлая, на срезах в ней отчетливо выявляются отдельные 
ламеллы, число которых достигает 10- 1 1 . Местами ламеллы соединяются 
друг с другом. Толщина эктэкзины в 3-4 раза превосходит толщину энд
экзины. В области тeJia пыльцевого зерна таюю.' выявляются экт- и эндэк
зина. Эктэкзина ячеистая ,  эндэкзина плотная, почти гомогенная, ламел
лятность в ней выявляется лиш ь в некоторых местах (табл . 1 ) .  

Строение ископаемой спородермы Archaeoperisaccus чрезвычайно сход
но со строением оболочек пыльцевых зерен современных и ·ископаемых 
голосеменных растений, особенно хвойных, для которых типичны ячеистое 
строение эктэкзины и отчетливо ламеллятная эндэкзина [Мейер, 1976, 
1 978, 1980 ] .  Вместе с тем она резко отличается от спородермы папорот
ников. Срезы различных спор папоротников даны в работах Б .  Люгардона 
[Lugardon , 1 976 ] .  Наиболее характерный признак строения экзины па
поротников - плотная эктэнзина и отсутствие ламеллятной эндэкзины. 

Таким образом, принадлежность изученной ископаемой спородермы 
рода Archaeoperisaccus к голосеменным, а именно хвойным, не вызывает 
со11iнений . 
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S u m m a r y 

Sections of pollen gщins of form - genus А rchaeoperisaccus Naum. have been st11-
died Ьу elect1·on microscope. Th is  investigation suggested that pollen g1·a ins A rchaeoperi
saccus Naum. had belonding to coni fe1·ous plants. 



Раздел I 11. ПАЛЕОПАЛИНОЛОГИЯ 

АКРИТАРХИ НИЖНЕЙ ЧАСТИ 
ОБОЛОВЫХ ПЕСЧАНИКОВ НА р. ИЖОРЕ 

Н. А. ВОЛКОВА, И .  Н. ГОЛУБ] 

Геологичес1'ий институт А. Н СССР, Мос1'ва; 
Всесоюзный научно-исследовательс1;uй геологический ии:ститут, Ленинград 

В настоящее время в составе оболовых песчаников Балтийского ре
гиона по особенностям их литологического состава выделяются две сви
ты: нижняя (ладожская) и верхняя (тосненская) .  Обе свиты до' недавнего 
времени [Плисов и др . ,  1977 ] относились к пакерортскому горизонту ниж
него ордовика. В самое последнее время пр находкам коноДонтов [Боров
ко и др. ,  1980; Боровко, Сергеева,  1981 ] ладожская свита отнесена к верх
ней половине верхнего кембрия, тосненская - к тремадоку. · 

Акритархи оболовых песчаников JI\)нинградской области изучались 
С. Н. Наумовой (1950 ] ,  Б .  В .  Тимофеевым (1966 ] ,  Н. И .  Умновой и 
Е .  К .  Фандерфлит [1971 ] ,  Е .  К .  Фандерфлит [Плисов и др. ,  1977 ] .  Комп
лексы акритарх, описанные указанными авторами, не имеют четкой стра
тиграфической привязки и, по-видимому, происходят с ,разных уровней 

· оболовых песчаников. Кроме того , объем оболовых 'Песчаников и их гра
ница с подстилающими отложениями оценивается разными авторами не
одинаково . Однако все исследователи считали акр!Iтархи оболовых песча
ников тремадокскими. · 

Авторы впервые в СССР приводят данные о позднекембрийских акри
,т архах, 'выделенных из база.тrьной части оболовых песчаников (ладожская 
свита) на левом берегу Ижоры в Ленинградской области. Общая мощность 
ладожской свиты здесь состав:Ляет около 1 ,5 м. Акритархи изучены из од
ного образца, отобранног9 Н .  Г .  Боровко в 1980 г .  в прослое глинистых 
алевролит9в в 0 ,3 м выше основания ладожской свиты с уровня место
нахождения нижнего комплекса позднекембрийских конодонтов [Боров
ко,  Сергеева, 1981 ] .  В •изученном образце обнаружено большое количе
ство акритарх хорошей сохранности, изображения которых показаны на 
табл. I и I I .  

· 
, 

В приведенном ниже перечне акритарх в скобках указа1;10 количе
ственное содержание в процентах; виды, для которых процент участия не 
указан, встречены не более 1 -'-4 экз. из 1000 .подсчитанных. Состав акри
тарх следующий: A,canthodiacrodium abortivum Tim . (4,5) ,  А .  mediale 
Tim . (29,0) ,  А .  polymorphum Tiin . (2,0)-, Acanthodiacrodium sp. (26 ,5) , 
Arbusculidium sp .1 (1 ,0), Arbusculidium sp .2 , Barakella? sp . 1 ,  (15,0),  Bara
kella sp . ,  Cristallinium cambriense (Slavikova) Vang . ,  Cristallinium sp . 1 ,  
Cгistallinium? sp .2 (1 ,5) , Cymatiogalea sp . ,  Cymatiosphaera sp. , Dasydiacro
dium trapezoideum (0,5) ,  Dasydiacrodium sp . (3 ,5) ,  lmpluviculus sp . ;  ·Leios
phaeridia sp. (6 ,5) ,  Lophodiacrodium sp . (1 ,5) ,  Micrhystridium sp . (1 ,0) ,  
Polygonium sp. (0,5) ,  Pterospermella sp . ,  Schizodiacrodium sp . 1  (0 ,5) , 
Schizodiacrodium sp. 2 ,  . Schizodiacrodium sp .:i (2,0),  lStelliferidium sp" 
Trichosphaeridium annolovaense Tim. ,  Trunculumarium revinium (Vang.) 
LoeЫicl1 et Tappan, Veryhachium sp. ,  Vulcanisphaera aff. africana Deunff. 

В основе акритарх доминируют представители· Acanthodiaaodium 
и формы, условно отнесенные к Barakella? sp . 1 ,  которые, по-видимому, 
принадлежат новому _роду. Обращают на себя внимание отсутствие Ti-
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mojeevia, а также единичные находки Stelliferidium и Cymatiogalea. Эти 
роды ш ироко представлены в отложениях. первой половины верхнего кемб
рия северо-западной части Восточно-Европейской платформы [Волкова, 
1980 ; Янкаускас,. 1980 ] ,  а также в верхней части ладожской свиты изу
ченного , разреза (наблюдение авторов) .  Своеобразие изученного состава 
акритарх, видимо, связано с какими-то особыми фациальными условиями, 
В. которых формировались отложения базальной части ладожской свиты. 
Прим.ечательно присутствие родов Acanthodiacrodium, A rbusculidium и 
Trunculumarium. Первые представители Acanthodiacrodium и Trunculu
marium отмечались Ф. Мартин [Martin, Dean, 1981 ] в минрофлоре 
А4 на о-ве Рандом, в восточной части Ньюфаундленда , первые представи
тели A rbusculidium -· в микроф.Лоре А5 . Обе микрофлоры происходят из  
отложений верхней части позднего кембрия : А4 - из слоев верхней части 
трилобитовой зоны Parabolina spinulosa - нижней части зоны Lepto
plastus, А5 - из слоев зоны Peltura . Присутствие указанных родов позво
ляет оценить возраст базальной части ладожской свиты по ю<ритархам тан
же в пределах второй п&ловины позднего кембрия, не древнее верхней 
части зоны Paraboliria spinulosa . Кроме того , изученный состав анритарх: 
сходен с комплексами акритарх верхнеквмбрийских зон 5 и 6 Бельгии 
[Vanguestaine, 1967, 1974·] .  Одним из характерных видов зоны 5 является 
Trunculumarium revinium, а зоны 6 - Acanthodiacrodium gr.1 ,  который 
имеет большое сходство с А .  mediale Tim . (табл. I ,  фиг. 1 ,  2, 4) . 

Дальнейшее систематическое изучение акритарх позволит более точно 
провести корреляЦию верхнекембрийских отложений Восточно-Европей
ской платформы, Бельгии и Ньюфаундленда. 
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S u m m a r y  
. ' 

An assemhlage of acrital'Chs of the basal part of the Ladoga suite characterized Ьу 
Upper1 Cambrian conodonts is .described. ' The assemЬlage incorporates representatives 
of А canthodiacrodium, А rbusculidium, Cristallinium, Dasydiacrodium, S chizodiacrodium, 
Trunculumartum, Trichosphaeridium, Vulcanisphaera etc. 
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СИЛУРИЙСRИЕ
. 
МИRРОФОССИДИИ 

СЕВЕРО-ЗАПАДА СИБИРСRОй ПЛАТФОРМЫ 

Н. М. ЗАСЛАВСRАЯ, Л. И. ШЕШЕГОВА 
Ипститут геологии и геофизики СО АН СССР ,  Новосибирск 

Силурийские отложения ш ироко развиты на северо-западе Сибирской 
платформы. Разрезы их чаще всего представлены терригенно-карбон'ат
ными и карбонатными осадками, содержащими большое количество 
микро.фоссилий ___:_ акритархов и хитинозой. 

· 

За последние годы нами проведено монографическое изучение �тих 
ископаемых групп, намечены комплексы видов для различных стратигра
фических уровней, выщ:нена их фациальная приуроченность н.е только 
на территории Сибирской платформы, но и в других районах СССР [Ше
шегова, 1975, 1978; Заславская, 1980, 1983 ; Заславская и др . ,  1978 ] .  По
дробное описание разрезов, распределение в них акритархов и хитинозой 
наряду с другими группами ископаемой фауны и флоры приведены в се
рии работ «Силур Сибирс,кой платформы» [1979, 1_980а, б, 1982 ] .  Акритар
хи изучались Л. И; Шешеговой, хитинозои - · Н .  М. Заславской · а 
А. М. Обутом. 

Самый низкий стратиrрафический уровень, на котором встречены 
акритархи,-мойероканский горизонт среднелландоверийс15ого· возраста . 
Это граптолитовая зона gregarius. Здесь �i:ногочисленные сфероморфные 
а}'ритархи родов Loph,osphaeridium, Pterospermella, Trachysphaeridium,. 
Zonosphaeridium, Favososphaeridium. Среди них - Zonosphaeridium p lica
tulum (N. Umn. )  Pisc . ,  Zonosphaeridium limpatum Tim . ;  Trachysphaeridium 
leptodermum Schesh. . Гистрихосфероидные формы немногочисленны: 
Baltisphaeridium bochemicum (Eis.) Eis . ,  В. echinodermum St. et Will . ,  
В.  microspinosum Eis. ,  Micrhystridiuтri acerbum Mart. и М .  сатроае St .  et. 
Will :  Всего выдел.ев 21 вид акритархов, относящихся к 14 родам. Часть их 
близка подобным из рестевских слоев Подолии и Брестской · впадины 
[Пискун, 1974 ; Шеm егова ,  197:4 ] .  · 

Следующий уровень распространения акритархов -:-- это хаастырский. 
горизонт верхнего лландовери, определяемый зоной sedgwicki. Акритархи 
здесь обильны и раЗнообразны. Самая многочисленная группа для этого. 
уровня - Diexellophasis caperoradiola Loeb . , Lophosphaeridium p licatulum 
(N. Umn.) Pisc" Baltisphaeridium microspinosum Eis .. и различные пред
ставители группы лейофузид. Всего . выделено 37 видов, принадлежащих 
18 родам. Хаастырский горизонт характеризуется также большим разно
образием представителей ис:Копаемых фауны и флоры. 

В агидыйском горизонте (самые верхи лландовери) акритархи не
многочисленны и представлены сфероморфными формами TrematosPhae
ridium . 

Самые древние из извест�ых в силуре Сибирской платформы хитино
зой относятся к основанию мойероканского горизонта, зоне acumin.atus· 
[Сенников, 1979 ] .  Оюr представлены многочисленными A ncyrochitina 
ancyrea �Щs\ Выше зоны acuminatus на Сибирской платформе выделяют 
зону modestus siЬiricпs= vesiculosus [Обут, 1955 ] .�на уровне которой отме
чены находки A ncyrochitina tumida Taug. et Jekh. Ч асть мойероканского 
горизонта , определяемая зоной greg·arius, . охарактеризована Conochitina 
acuminata .Eis" С. edjelensis Taug. , С. edjelensis elongata Taug. ,  С. clavifor
mis Eis. , С. armillata Taug. et J ekh. , С. latifrons Eis" С. simplex Eis". 
С.  tuba �is. , С. basirotundatq, Zasl . ,  Rhabdochitina regularis Zasl . ,  R. com
munis Zasl . ,  Eisenackitina catenulata Zasl. Следующий лландоверийский 
комплекс .(зоны convolutus-sedgwicki) представлен A ncyrochitina ancyrea 
(Eis.) ,  Conochitina acuminata Eis. , С. angustata Zasl . ,  С. emarginata Taug-. ,  
С. edjelensis elongata Taug" С. intermedia Eis. , . С. tuba Eis. , С. siberica 
Obut, С .  simplex Eis" Eisenackitina conica (Taug. et :fekh. ) ,  Lagenochitina 
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Распространение акритар.хов и хитинозой в идеализированном ряду фациальных 
Rомплексов силурийских отложений на Сибирсной ш�атформе. 
Тип бассейна оса·дRоНаRопления: I - морсиой; I I  - лагунно-морсRой; III - лагунный; I V  - RОН
тинентальный. Цифры в графах 1-8 соответствуют условным обозначениям: · 
1 - граптОлитово-аргиллитовый; 2 - трилобитрво-известняново-аргиллитовый; а - брахпоподо
во-известняRовый; 4 - раRуmняRово-мергельный; 5 - Rораллово-известняRовый; 6 - биостром
ный; 7 � водорослево-известняRово-доломитовый; 8 - пестроhветный гипсоносный терригенный; 
9 - распространение аRритархов; 10 - распростраnение хит�шозой. 

lageniformis Zasl . ,  Rhabdochitina regularis Zasl . ,  Steneyochitina OV{ltoelon
gata Zasl. 

Особый · интерес представляет верхнелландоверийский комплекс, 
соответствующий интервалу зон m inor, maximus, linnaei, turriculatus и ,  
по-видимому, основанию зоны spiralis [Заславская, 1983 ; Обут, Заслав
ская, 1982 ] .  Для этого видового комплекса характерно обилие эйзенакитин 
как для Прибалтики, так и· для Сибири. Таким образом, на этом страти
графическом уровне прослеживается эйзенакитиновая эпиболь-зона [Обут, 
Заславская, 1982 ] ,  соответствующая выделенной в Ю го-Западной Евро
пе биозоне Conochitina proboscifera f. truncata [Paris , 1981 ] .  

Венлокский ярус, который представлен толЩей кораллово-стромато
поратовых известнякрв, не содержит ни акритархов , ни хитинозой, что, 
вероятно, объясняется неблагоприятными условиями для обитания этих 
групп. 

Богат и разнообра,зен лудловский комплекс акритархов,  представлен
ный сфероморфными и гистрихосфероидными формами. Средд сфероморф
ных акритархов имеIQтся Favososphaeridium heterobrochatum Shesh. ,  Nu
cellosphaeridium deunffii Tim . ,  Tasmanites kaljoi Tim . и др. Среди гистрих
осфероидных форм отмече�ы виды родов Balt'isphaeridium, Micrhystridium, 
имеющие узкое стратиграфическое распространение;  они характерны толь
ко для лудлова.  Всего выделено 57 видов, относящихся к 22 родам. Луд
ловские акритархи Сибирской платформы подобны формам из силурий
ских отложений Англии, Бельгии и Испании. На территории европейской 
части СССР подобные микрофоссилии �стречены в силурийских отложени-
ях Брестской впадины. 

· 

:Комплекс хитинозой тукальско�о горизонта четко охарактеризов�н 
находками Sphaerochitina sphaerocephala Eis . ,  Lagenochitina elegans Beju 
et Danet, A ngochitina aff. echinata Eis . .  

В силурийских отложениях на Сибирской платформе изучение акри-; 
тарх и хитинозой проводилось в различных фациальных комплексах , 
классификация которых в трех типах бассейнов осадконакопления (мор
ском, лагунно-морском и лагунном) предложена Н. Н. Предтеченским 
и Ю .  И. Тесаковым в 1979 г .  Распределение в них акритарх и хитинозой 
приведено на рисунке. 

Граптолитово-аргиллитовый комплекс представлен известняковыми 
аргиллитами с прослоями горизонтально-слоистых мергелей и глинистых 
известняков .  Текстурные особенности пород свидетельствуют о спокойных 
тиховодных условиях их накопления. Акритархи и хитинозои· здесь много-
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численны, разнообразны по составу ,  хорошей сохранности. Везикулы хи
тинозой в . основном объемные, с черными или темно-коричневыми стен
ками. 

Следующий фациальный комплекс - трилобитово-известняково-
аргиллитовый .. Он представлен серыми известняковыми аргиллитами, 
глинистыми мергелями, чередующимися с комковато-органогенно-детри-
товыми известняками . Его формирование проходило в ·тиховодной лито
ральной зоне . Здесь многочисленны сфероморфные акритархи Lophospha
aidium parverarum St .  et Will .  и Trachysphaeridium leptodermum Schesh. 
Хитинозой тут несколько меньше,  чем в предьщущем, но они достаточно 
_многочисленны и представлены везикулами хорошей сохранности, отно
сящимися к известным родам и видам. 

Для брахИ:опод�во-комковато-известнякового комплекса характерно 
длительное накопление глинистых известняковых илов и полное отсут
ствие ритмичности . В этом комплексе встречены разнообразные по родово
му и видовому составу акритархи . Среди них - Baltisphaeridium echinodel'
mum St. et Will" В. microspinosum (Eis. ) , Favososphaeridium kozlowski i  
Tim " Leiofusa granulacutis Loeb" Leiosphaeridia laevigata St .  et 'Vill . ,  
Lophosphaeridium turulosum Pisc. и д р .  У хитинозой наблюдается резкое 
уменьшение видового и количественного состава или полное отсутствие 
их везикул. 

В ракушняково-мергельном фациальном комплексе хитинозои пред
ставлены единичными: экземплярами недостаточно хорошей сохранности. 

Кораллово-комкоnато-известняковый комплекс характеризуется 
крупнокомковатыми: криноидно-полидетритовыми коралловыми извест
няками, чередующимися с мергельно-ракушняковыми пачками. Этот 
комплекс формировался также в сублиторальной зоне с несколько большей 
соленостью воды, чем для предыдущего . Для него характерно значитель
·ное разнообразие (видовое и количественное) акритарх : Baltisphaeridium 
rarum Dow. , Favososphaeridium kozlowskii Tim " Leiosphaeridia figurata 
Shesh" Leiosphaeridia tenuissima E is" PolyedrixiиlТJ, aff. logoviense Gorka, 
Miahystridium flandrianum St. et 'Vi l l"  Pulvinosphaeridium pulvinellum 
Eis. Хитинозои здесь представлены либо небольшим количеством экземп
ляров (30-50) известных видов, .т�ибо наблюдаются значительные папуля-· 
ц:Ии (до 200-250 экз . )  эндемичных для силура Сибирской платформы 
видов . 

В биостромном фациальном комплексе акритархи и хитинозои .не 
обнаружены. 

Водорослево-известняково-доломитовый комплекс является проме
жуточным :между нормально-морскцми и сульфатоносными лагунными 
отложениями. Он формировался в мелководной обстановке тиховодного 
бассейна несколько повышенной солености . Акритархи здесь представле
ны многочисленными популяциями и небольшим числом видов ; хитинозои 
же разнообразны по родовому составу (7 родов) и немногочисленны по 
количеству экземпляров (меньш е 30) . 

Проведенное по единой методике исследование двух групп микрофос
силий позволило выявить ассоциации акритархов и хитинозой, наметить 
стратиграфическую последовательность их комплексов и определить фа
циальную приуроченность как каждой из этих групп, так и их соотноше
ния в разных частях единого седиментационного бассейна. 

Анализ всего имеющегося материала приводит к выводу, что �акоп
лен'ие силурийских отложений на Сибирской платформе происходило в 
огромном эпиконтинентальном бассейне, вдающе�ся в континентальные 
складчатые сооружения. По палео.климатическим и палеомагнитным дан
ным бассейн располагался в средних широтах (30-40°) , главным образом 
в районах аридного . климата. Текстурные особенности пород свидетель
ствуют о спокойных тиховодных условиях накопления осадков и благо
приятной обстановке для развития органического мира, в том числе и для 
акритархов и хитинозой. 

· 
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S u m m a r y  

The 1'esults of investigation of Acritarchs and Chitinozoa from Silurian deposits 
оп the Siberian Platform ю·е given. The associations of these microfossils have been estab
lished, vertical d ist1·ibution of the assemЬlages have been outlined. These g1·oups of mic
rofossils, bave been confined to Silurian facies assemЫages of the Siberian Platform. 

ПАЛИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
КАЗАХСТАНСКОЙ ПРОВИНЦИИ 
ЕВРАМЕРИИСКОИ ПАЛЕОФЛОРИСТИЧЕСКОИ 
ОБЛАСТИ КАРБОНА 

М .  В. ОШУРRОВА 

Всесоюапый паучно-исследователье1;ий -геологический ипститут, Л енипград 

Первые палинологические исследования карбона на территории 
Центрального :Казахстана начаты А. А. Любер [ 1955, 1960, 1974 ] ,  в�ще
лившей семь сi::юрово-пыльцевых комплексов для определенных интерва
лов разреза :Карагандинского бассейна и составившей атлас спор и пыльцы 
палеозойских отложений :Казахстана. Палинологические исследования, 
выполненные автором, позволили детализировать и уточнить характерис
тику смены спорово-пыльцевых комплексов по разрезу :Карагандинского 
бассейна и выделить ряд комплексов, характеризующих разрезы других 
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Гистограммы спорово-пылi.цевых комп· 
лексов угленосногокарбона - Централь" 
кого Казахстана. 
1 - ,Карагандинский бассейн; 11 - мссторож• 

деm1е Акжар; 111 - месторождение Бор

лы; IV - Экибастузский бассейн; . V - ме

сторождение Койтас; VI - месторождение 

Ymcop. 1 - Nigrisporites; 2 - Punctatispori· 
tes; 3 - Calamospora; 4 - Crassispoтa; 5 -
Planisporites; 6 - Cyclobaculisporites; 7 - Gra
nisporites; 8 - Crassosporites; 9 - Verrucosis· 
porites; 10 - Dictyotriletes; 11 - Convolutispo
тa; 12 - Reticulatispoтites; 13 - Leiotriletesi 
14 - Apiculatispoтis; 15 - Anapiculatispoтi· 

· tes; 16 - Spinosisporites; 17 - Granulatispo· 
тites; 18 � Acanthotriletes; 19 - · Lophotriletes; 
20 __;_ Turтispoтites; ii 21 - Stenozonotтiletes; 
22 - Acanthozonotriletes, Lophozonotriletes; 
Densosporites; 23 - Cristatisporites; 24 - Ly
cospora breviapiculata, Vallatisporites decres
cens; 25 - Lycospora suЬtriquetra, Vallatispo• 
rites ciliaris; 26 - Angulisporites; 27 - En• 
dosporites; 28 - Remysporites; 29 - Schopfipol· 
leniUs; 30 - Potonieisporites; 31 - Florinites1 
32 - Platysaccus; 33 - Str.iatopodocarpites; 
34 - Entylissa; 35 - Marsupipollenites; 36 -
Cordaitina. 

месторождений [Ошуркова, 
1976а ] .  С применением кластер· 
ного анализа проведено сопостав
ление выделенных комплексов по 
составу и процентному содержа
нию спор и пыльцы определенных.. 
формальных родов · Юшуркова,  
1976б ] .  Прослежена количествен
ная динамика основных формаль
ных родов спор и пыльцы ftкар
бона Центрального Казахотана, 
отражающая общую тенденцию 
смены спорово-пыльцевых комп
лексов Еврамерийской палеофло
ристической о'бласти. 

' Палинологическая характери
стика Казахстанской провинции 
д·ается по результатам личных па
шiнологических исследований по
род и углей из угленосных отло
жений карбона Карагандинского 
и Экибастузского бассейнов, а 

· также месторождений Борлы, Ак
жар, Койтас и Ушсор. В назван-. 
пых районах неодинаковая ин
тенсивность седиментационных 
процессов привела к формирова
нию в них угленосных толщ кар
бона различной мощности. Более 
полно продуктивная толща пред
ставлена в Карагандинском бас
сейне (3500 м) ,  где прослежива
ются отложения всех выделяемых 
свит (снизу вверх): ашлярикекой, 
карагандинской, надкарагандин
ской, долинской, тентекской и 
шаханской. При этом выше ниж
некарагапдинской · riодсвиты 
(угольные пласты К1 - К�) угле
носные отложения представлены 



исключительно континентальным · комплексом осадков. Заметно усту
пают по мощности разрезы бассейна Экибастуз (1300 м) и месторождения 
Койтас (1500 м) , хотя в них также присутствуют отложения, соответству
ющие почти всем свитам Карагандинского бассейна .  В разрезе Ушсорско
го месторождения (900 м) отсутствуют аналоги тентекской и шаханской 
свит, а угленосные толщи месторождений Борлы (1 100 м) и Акжар (900 м) 
представлены лишь ашлярикской и отчасти карагандинской свитами. 

Из отложений нижнего карбона, датируемых фауной брахиопод ви
зейским возрастом, почти во всех изученных районах установлено по два 
сцорово-пыльцевых комплекса (см. рисунок) .  Первый из них повсеместно 
характеризует ашлярикскую свиту, тогда как второй - нижнюю часть 
карагандинс1{0Й свиты (в интервале угольных пластов К1 - К�) Караган
динского бассейна и аналоги этих отложений в изученных районах. 
Для комплексов характерно постоянное присутствие в значительных 
количествах Vallatisporites decrescens Lub . ,  Lycospora breviapiculata (Lub . )  
Pot . e t  Kr. , L. echinata (Lub .)  Oshurk. ,  L. verriculifer Lub . ,  Acanthozonotri
letes cristifer Lub . ,  А .  inclusus Lub . ,  Lophozonotriletes fuscatus Lub . ,  Puncta
tisporites glabratus Lub . ,  Crassispora ignorata (Lub .)  Oshurk. ,  С. scrupea 
(Lub.) Oshurk. и немногим меньшее содержание Verrucosisporites scroЬicu
latus (Lub .)  Pot. et Kr. , Cyclobaculisporites trichacanthus Lub . ,  Densosporites 
applicatus (LнЬ .)  Oshurk. ,  D .  bialatus (Waltz) Pot . et Kr. , Stenozonotriletes 
marginellus Lub . 

Спорово-пыльцевые комплексы серпуховского возраста (намюр А) 
установлены в Карагандинском бассейне из отложений карагандинской 
свиты в интервале угольных . пластов К6  - К14, из отложений самых 
верхних частей разрезов месторождений Акжар и .Борлы, а также в бас
сейне Экибастуз в интервале угольных пластов 3 и 2 (см. рисунок). Для 
этих комплексов характерно преобладание Crassispora ignorata (Lub .)  Os
hurk. (в Экибастузском бассейне еще и Cyclobaculisporites trichacanthus Lub . ) ,  
несколько меньшее содержание Lycospora, Vallatisporites, а также наличи� 
в небольшом количестве Planisporites, Granisporites, Schopfipollenites, 
Florinites. Иногда в спорово-пыльцевых спектрах значительно участие 
Granu latisporites. 

Спорово-пыльцевые комплексы среднекаменноугольного возраста вы
делены из отложений карагандинской свиты (в интервале угольных плас
тов К15 - К20) , надкарагандинской, долинской и тентекской свит Кара
гандинского бассейна и аналогов этих свит на местороЩдениях Койтас и 
Ушсор, а в Экибастузском бассейне в интервале угольных пластов 1 -1 4  
(см. рисунок) .  Эти комплексы характеризуются доминированием Lycospora 
subtriquetra (Lub. )  Pot .  et Kr. , Vallatisporites ciliaris (Lub.)  Suliv . ,  значи
тельным содержанием Planisporites mallis Lub . ,  Granisporites testiculatus 
Lub . ,  Calamospora microrugosa (Ibr.)  S . ,  W . , В . ,  Schopfipollenites principa
lis Lub. Для ни:.�с характерно также присутствие, хотя и в небо.Льши� ко
личествах, Florinites grandis (Lub.)  Dibn. , Remysporites psilopterus Lub . ,  
A ngulisporites didymus Lub . ,  Cristatisporites latispinus (Lub. )  Oshurk. · 

Наконец, спорово-пыльцевые комплексы самых верхних частей угле
носного карбона Центрального Казахстана, изученные из шаханской 
свиты Карагандинского бассейна и отложений верхней части раареза 
месторождения Койтас, указывают на конец среднего карбона и возможно 
переход к позднему карбону. Эти комплексы характеризуются домини
рованием Schopfipollenites principalis Lub . ,  Remysporites psilopterus Lub . ,  
Florinites grandis (Lub.)  Dibn . ,  Granulatisporites piroformis Loose, Crassospo
rites sp . ,  а также присутствием единичных экземпляров Apiculatisporites 
curvispinus (Lub.)  Oshurk . ,  А .  inordinatus Lub . ,  Marsupipollenites sp . ,  
Entylissa sp . ,  Potonieisporites sp . , . Cordaitina sp. (см. рисунок) . 

Приведенная палинологическая характеристика углено�ного карбош� 
Центрального Казахстана позволяет провести аналогию в смене изучен
ных и известных в литературе комплексов из  каменноугольных отложений 
Донецкого басс�йна [Иносова и др. ,  1976 ; Тетерюк и др . ,  1978 ] ,  Западной 
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Европы [Clayton а .  о . ,  1 977 ] и Северной Америки [Barss, 1967 ; Kosanke, 
1 950, 1969 ] .  Основная и общая тенденция эволюции спорово-пыльцевых 
комплексов карбона Еврамерийской области выражается в том, что ранне
каменноугольные с доминированием Densosporites , Vallatisporites, Lopho
zonotriletes, Acanthozonotriletes сменяются комплексами среднего карбона с 
господством Lycospora, Planisporites, Granisporites, Schopfipollenites и ,  
наконец, с преобладанием пыльцы Florinites. Однако своеобразие Казах
станской провинции Еврамерийской палеофлористической области, вьr-

. деленной первоначально на основании изучения макроскопических остат-· 
ков растений [Мейен, 1970 ] ,  достаточно четко проявляется и по палино
логическим материалам. Во-первых, для Казахстанской провинции ха
рактерно наличие значительного числа эндемичных видов при сохране
нии общего с Еврамерийской областью родового состава спор и пыльцы. 
Во-вторых, наблюдается явное обеднение элементами: , типичными для 
Еврамерийской области : здесь отсутствуют в раннем карбоне Knoxispori
tes, Rotaspora, Tripartites, Grandispora, а в среднем карбоне - Triquitrites, 
C irratriradites, Laevigatosporites, Periplecotriletes. В-третьих, в составе 
спорово-пыльцевых комплексов Казахстанской провинции присутствуют 
элементы, характерные для Ангарской палеофлористической области: 
Cyclobaculisporites trichacanthus Lub . ,  Nigrisporites nigrUellus Lub . ,  Remy
sporites psilopterus Lub . ,  R .  miraЬilis Lub. , которые не встречаются в других 
районах Еврамерийской области карбона. 

· 
? 
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ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 
РАСЧЛЕНЕНИЯ И КОРР.ЕЛЯЦИИ 
ВЕРХНЕКАМЕННОУГОЛЬНЫХ ФЛИШОИДНЫХ ТОЛЩ 
ПРИКАСПИИСКОИ ВПАДИНЫ 

В .  И. Л Е В И НА, Н. Н. ПОДГАЙНАЯ 
][ижневолжскгеология, С аратов 

Флишоидные образования среднего - верхнего карбона юго-западной 
части Прикаспийской впадины развиты вдоль ее борта в зоне смыкания 
впадины с кряжем Карпинского . . Эти образования формировались на за
вершающем этапе миогеосинклинального развития кряжа Карпинского и 
сохранились лишь в узкой полосе древнего краевого прогиба на,погружен
ных участках крал платформы. В этой зоне флишоидные толщи карбона 
совместно с пермскими моласёа�и в результате инверсионных движений 
участвуют в строении линейно вытянутых кулисообразных складок Ка
ракульско-Смушковской · зоны , дислQкаций, ограничивающих с юго-юго
запада Прикаспийскую впадину .. 

Толща вскрыта многими скважинами в Каракульско-Смушковской 
. зоне и ·на прилегающих участках Карасальской моноклинашi, но на пол
ную мощность Пройдена лишь в Тормосинской опорной скважине - уже 
за пределами Прикаспийской вп·адины (мощность 1854 м) и в Смушковской 
параметрической скв. 2 (мощность 1250 м). Наибольшая мощность фли
шоидных образований установлена в крайней юго-западной точке борто
вой зоны Прикаспийской впадины в Степновской параметрической скв. 1 
(Во_лгоградскал область), вскрывающей от:Ложенил московского яруса 
(2050 м). 

Флишоидная толща представлена преимущественно аргиллитами и 
аргиллитоподобными глинами с редкими прослол?v.IИ известняков и карбо
натных глинистых песчаников и алевролитов. Фаунистические остатки' 
редки и приурочены в основном к карбонатным прослоям; Наиболее пред
ставительным _ для целей расчленения и корреляции разрезов оказался 
палинологический материал из верхней части толщи. 1 

Новые палинологические данные позволили установить позднека-. 
менноугольный возраст верхней части флишоидной толщи, осуЩествить 
более дробное расчленение ее, провести межплощадную корреляцию отло
жений и предпринять попытку параллелизации выделенных миоспор 'с 
таковыми из эталонных разрезов карбона северо-западных окраин Дон
басса и Урала. Изучаемая территория юга Прикаспийской впадины зани
мает промежуточное положение между уралидами на востоке, Предкав
казской платформой на юге и прилегающими районами Восточно-Европей
ской платформы на севере и западе. В связи с этим углубленное изучение 
встреченных палинокомплексов имеет важное значение как при палеофло
ристическом районировании, так и при восстановлении истории развития 
региона. 

Установлено пять последовательно сменяющихся комплексов миоспор 
(см. рисунок). Следует· отметить, что преобладающее количество спор в 
комплексах посжепенно снижается (94-53 %') ,  при этом увеличивается 
разнообра3ие и доля участия пыльцы (6-41 % ) .  

В 1 комплексе наряду с типично позднекаменноугольными формами 
еще встречаются миоспоры, характерные для среднего карбона. Довольно 
многочисленны Leiotriletes, Densosporites, Laevigafosporites. Среди сопут
ствующих можно назвать Latipulvinites mediocris I nos. et Teter. ,  Bifu1·ca
tisporites Ьifurcatus ,(Kalib . )  Inos . ,  Cadiospora таgпа Kos. Спорадически 
отмечаются различные Callisporites, в том числе С. herbarius Schwarts. 
Пыльца представлена единичными экземплярами примитивных Florinites, 
Potonieisporites, Limitisporites. Возраст комплекса определяется в диапазо
не конец московского - начало кас�мовского веков. Комплекс хорошо 
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Распространение характерных таr,соноu в отложениях верхнего r<арбона юго-запад
ной борто вой зоны Прикаспийской впадины. 
1 "--" Cristatisporites (Pot. et Kr.) Butt. е. а., Cirratriradites Wils. et Сое; 2 - Foveola!isporites perfo
rat.us Lub . ;  3 - Mtюreisporites Neves; 4 - Cingulizonates Ьialatus (Wa!tz) Smith et Butt" Radiizo
nates StapJ . . et Jans . ;  5 - Callispoтites herbarius Schwarts. ;  6 - Lophozonotriletes incrustatus Lub . ;  
7 - Microтeticulatisporites (Knox. )  Pot. e t  K r "  Dictyotrilites (Naum.) Pot. et Kr. ; 8 - Latipulvini
tes mediocris Inos. et Tet . ;  9 - Cadiospoтa таgпа Kos.;  10 - Cyclogranisporites Pot. et Kr" Granula

·t ispoтites (Ibr.) Pot. et Kr.; 11 - Lophotriletes (Naum.) Pot" et Kr" Verrucosisporites (Ibr.) Smith; 
12 - Lycospora S" W" В" 13 - Densoisporites (Berry) Butt. et а!. ; 14 - Laevigatospoтites uulgaris 
Ibr. ;  15 - L. minimus (Wils. et Сое) S" W" В.;  16 - Thymqspora Wils. et Venk. ;  1 7  - Cordaitina 
(Samol!.) Hart . ;  18 - Potonieispoтites Bhard.;  19 - Limitisporites (Leschik) Krus. ;  20 - Bifurcati
sporites Inos. ;  2•1 - Punctatispo1·ites confusus Inos.; 22 - Florinites S" W . ,  В . ; 23 - Comp lexispori
tes J izba; 24 - Wilsonia Kos . ;  25 - Striomonosaccites Bhard.;  26 - Lycospoтa deforma Schwarts. ;  
L .  pseudohirta Scl1warts. ;  .27 - Florinites lиЬетае Samoil.; 2 8  - Gardenasporites Kl.;  29 - Knoxispo
rites (Pot. et Kr.) Neves; 30 - Densipol/enites Bhard.; 31 - Verrucosisporites elegans Inos. ;  32 -
Acanthozonotriletes cornutus Scb\varts. ;  33 - Pseudopod�c.lrpites expressus Krus . ;  341.- Striatodiplo-
pi11ites lucidus Krus . ;  35 - Vittatina (Lub.) Jans, " 

сопоставим с комплексами свит CJ - С� Донецкого бассейна в интервале 
изве�тняков М6 - N4 !Иносова и др. ,  1 976 ] .  Первый комплекс установлен 
в разрезе скв. Сарпинская 372 в интервалах 1776-1786, 1796-1801 м.  
Эти отлоЖения условно коррелируются с самыми низами касимовского 
яруса. 

11 комплекс характеризуется более разнообразным составом пыльцы. 
Отмечаются Schopfipollenites, Wilsonia, различные Cordaitina и Florinites, 
единичные Striomonosaccites и Complexisporites. Среди спор · niироко пр.ед
ставлены Lycospora, Laevigatosporites, Thymospora. Им сопутствуют Tripar
tites aductus (Isch .) Schwarts. ,  Lophozonotriletes incrustatus Lub. ,  A nguli
sporites punctu1osus Lub. Спорадически наблюдаются Значительные ноличе
ства акритарх типа Tasmanites, lnderites. Комплекс датируется насимов
ским веком, что подтверждено в р·азрезе скв. Городовиковская 4 находка
ми фо:раминифер зоньi Montiparus montiparus (определения А. В .  Николь
СRой).· Рассматриваемый комплекс параллелизуется с комплексами свит 

. 1 . 2 -�- -- - ._....... 
· С3 - С3 Донбасса в интервале известняков N .i - 06• Второй; комплекс 

установлен в разрезах скв. Карасальская 5, инт. 4600\4602 м, Сарпин
ская 372, инт. 1 714-1 728 м, Городовиковская 4, инт. 4413-4422 м, Су
хотинская 4, инт . . 3910�3912 м. 

111 комплекс отличается наибольшим видовым разнообразием. Он 
вRлн;>ча·ет свыше 90 тансонов. В нем доминируют споры Azonomonoletes 
Lub. ,  спорадически :Встречаются единичные Torispora, Lycpspora pseudo
chirta Schwarts. ,  L.  deforma Schwarts. ,  Camptotriletes vermiculatus (Kos.) 
Inos. Состав пыльцы обогатился за счет Plicatipollenites, Vesicaspora, Gar
denasporites, Corda itina donetziana Inos. , Florinites cf. luberae Samoil . ,  
разнообразных Potoniesporites. Определен раннегжельский возраст комп-
лекса и сопоставляетСЯ сКо��ПЛексами� с�ит С� - С� Донбасса в интервале 
известняков 07 - Р 4• Третий комплекс прослежен в скважинах Кара
сальская 5, инт. 4414-4423 м, Сарпинская 373, инт. 131 1 -1540 м, Су
хотинская 4, инт. 3656-3845 м. 
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IV комплекс во многом сходен с предыдущим и отличаете!! от него 
исчезновением или уменьшением количества ряда таксо1:юв,  характерных 
для начала позднего карбона. ОтмеЧ:аются первые единичные Verrucosispo
rites elegans Inos . ,  чаще встречают_ся Complexisporites, Entylissa, Striatosac
cites. Определен гжельский возраст комплекса в разрезах скважин Восточ
но-Шарнутской 3 и Сарпинской 372, подтвержденный находками форами
нифер зоны Triticites stuckenbergi (опредецения А. В. Никольской). 
:Ко;мплекс параллелИзуется с донецкими комплексами в интервале извест-
няков Р 4 - Q1 свиты С� . Четвертый комnле:кс установлен в скважинах 
:Карасальская 5, инт. 4309-4321 м, Восточно-Шарнутс:кая 3, инт. 3954-
3958 м, Сарпинская 372, инт. 1 155-1161  м. 

· 
V комплекс характеризуется незначительным преобладанием спор 

над пыльцой. Многочисленны Florinites, Potonieisporites, Laeuigatosporites, 
а также акрцтархи. Отмечена группа таксонов, наиболее характерных 
для пограничных отлtт;ений карбона и перми Донец�,ого бассейна :  Ver
rucosisporites ·elegans Inos . ,  Lycospora pseudochirta var. petmica Schwarts . ,  
Acanthozonotriletes cornutus Schwarts . ,  Potonieisporites radiosus Schwarts . ,  
Pseudopodocarpites expressus Krt•s. и др. ,  свидетельствующих, по-видимо
му, · о переходном характере описЫваемого палинокомплекса. Однако его 
возраст определен как позднегжельский в связи с тем, что раннепермски.е 
элементы в нем еiце не играют существенной роли. Rомплекс сходен с ти-

з . 
повыми свит С3 - Р1 kr Донбасса в интервале известняков Q4  - Q7 •  
Пятый комплекс прослежен в скважинах Восточно-Шарнутскал 3 ,  
инт. 3569-3576 м, Rарасальскал 5, инт. 4143-4145 м ,  Rарасальскал 5 ,  
.IШТ. 4.232-4247 М. 

Анализ флористического состава выделенных комплексов и сопостав
ление их с комплексаl\m миоспор из эталонных разрезов Донбасса выяви
ли большое сходство сравниваемых палинофлор. Многие таксоны, имею
щие стратиграфическое и коррелятивное значение в эталонных разрезах, 
присутствуют в отложениях юго-западной части Прикаспил и появляются 
примерно на тех же стратиграфических уровнях. Однако имеются неко
торые отличия, . заключающиеся в разном количественном содержании 
миоспор, а также в незначительной роли таких важных для разрезов 
Донбасса родов, как Calamospora, Endosporites, Torispora, И'ilsonia, 
Guthбrlisporites, М arsupipollenites, Lueckisporites, С omplexisporites. :Кроме 
того , в палинофлорах Юго-Западного Прикаспия присутствуют Turrispo
rites, Latosporites, · Striomonosaccites, Entylissa, Azonaletes, Tasmanites, 
Inderites, не ·играющие существенной роли или отсутствующие в комплек
са:х Донбасса, но ш'ироко распространенные в позднегжельских и особен
но ассельских палинофлорах Южного и Среднего Урала [Дюпипа, 1979; 
Фаддеева, 1976 ] .  . 

Сопоставление комплексов Юго-Западного Прикаспил, близких к 
палинофлорам Донбасса, с опубликованными данными по Уралу выявило 
значительные различил в видовом разнообр.азии , ш�смотрл па присутствие 
ряда общих таксонов и сходную направленность в изменении состава мио
спор. Развитие палинофлор в позднекаменноугольное время, видимо , 
было подчинено общей закономерности, выразившейся в уменьшении ко
личества спор, увеличении содержания пыльцы и постепенном замещении 
каменноугольных элементов пермскими . 
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S u m m a r y  

Palynologic characteristics of the upper part of  flyshoid sediments from the south
\Vestern part of the Near-Caspian depression are reported. T\vo Kasimov and three Gzhel'sk 
miospore assemЬlages have been estaЬlished. The �imilarity bet\veen these assemЫages 
and palynofloгas from Donbass i·eg·ion has been noted. 

РАЗВИТИЕ ЮРСКОЙ ФЛОРЫ УКРАИНЫ 
(по палинологическим данным) 

Ю. В . ТЕСЛ Е НКО, М. А. ВОРОНОВА, Е .  В. СЕМЕ НОВА, Г .  Г. Я НОВСКАЯ 

Институт �еол.огич.еск_их наук А Н :УССР, Киев 

На территории Украины широко распространены юрские отложения 
как морского , так и континентального генезиса. Палинологические ис
следования этих образований в сочетании с данными палеоботаники и 
палеогеографии позволяют реконструировать особенности развития здесь 
растительного покрова в юрском периоде. _ 

В ранiз:еюрскую эпоху большая часть Украины представляла собой 
сушу, в пределах которой отмечались аллюв:Иально-о·зерные аккумуля
тивные равнины, особенно на востоке, и более возвышенные формы релье
фа, приуроченные в основном к Украинскому кристаллическому массиву, 
территори:И: Донбасса, Приазовья и Преддобруджа. На крайнем западе и 
на юге существовало море · [Атлас . . .  , 1960 ] .  Обширные территории возвы
шенных равнин Украинского кристаллического щита в это время были 
покрыты хвойными · лесами, в составе которых доминировали растения, 
продуцировавmие пыльцу Paleoconiferus, Protoconiferus, Paleopicea. В этих 
лесах появились формы, сходные с современными Pinaceae, произрастали 
гинкговые и беннеттитовые (последние наиболее многочисленны в запад-

• пых районах) . Озерно-аллювиальные равнины и пониженные формы релье
фа покрыты папоротниковыми зарослями, в которых преобладали диксо
ниевые и циатейные. Спорово-пыльцевые комплексы указывают на доста
точно большое таксономическое разнообразие папоротников. Однако в 
связи с локальным распространением озерно-аллювиальНЬJХ равнин эта 
растительная группировка не имела достаточно широкого распростране
ния [Семенова, 1970 ] .  Присутствие диксониевых и циатейных в сочетании 
с бенпеттитовыми свидетельствует о теплом климате. Увеличение количе
ства беппеттитовых' на западе связано , видимо, с влиядием тепловодного 
морского бассейна в районе Карпат. 

· 

В тоарский век произошла перестройка палеогеографической обста
новки из-за сокращения площадей суши и расширения морского бассейна 
на юге, востоке и частично западе изученной территории. Вероятно , 
расширились области пониженных форм рельефа и озерно-аллювиальных 
равнин па Побережье трапсгрессирующего моря [Атлас" . ,  1960 ] .  Данные 

· палинологических иселедований свидетельствуют о дальнейшем развитии 
папоротниковых зарослей с преобладанием циатейных и диксопиевых, 
значител'ьпым участием осмундовых. Отмечено присутствие матониевых, 
диптериевых. Наряду с папоротниками значительную часть пониженных и 
заболоченных участков рельефа занимали плауновидные. В хвойных ле
сах на возвышенных формах рельефа заметно уменьшилось количество 
таксонов растений, продуцировавших пыльцу Protoconiferus, Paleoconife
rus, Protopinus; получили развитие хвойные, сходные с Pinaceae и Podo
carpaceae. Крупномерные остатки растений в тоаре весьма редки ; на тер
ритории Большого Донбасса были зафиксированы обрывки листьев 
Podozamites и Otozamites sp. и остатки семян Carpolitlies [Станиславский, 
d.957 ] .  Наибольшие изменения в систематическом составе зафиксированы 
во флоре водоразделчных пространств, отмеченные бурным развитием 
ксерофитных хейролепидиевых (пыльца Classopollis) [Семенова, 1970 ] ,  
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ЭтQт процесс вызван, видимо, непродолжительной, но охватившей всю 
Евразию, аридизаци�й Rлимата, СRазавшейся в первую очередь на расти
тельных группировRах возвышенных форм рельефа с недостаточно увлаж
ненными почвами . В областях озерно-а.Плювиальных равнин , где не было 
дефицита влажности, аридизация' Rлимата не проявилась, цо сопровож- , 
давшее ее потепление отиечено развитием диптериевых папоротников .  

ПалеогеографичесRая обстанов.Rа аалена и раннего байоса почти не 
отличалась от обстановRи тоарсRого веRа [Атлас . . .  , 1960 ] .  В ::JTO время 
Rоличество хвойных, сходных с современньаш А Ьies, Pinus, Picea, Podocar
pus, Cedrus, на водоразделах возрастало на фоне постепенного угасания 
древних форм голосеменных. ИзредRа встречались представители гинкго
вых, беннеттитовых. РезRо соRратилось участие хейролепидиевых . В па
поротниRовых зарослях озерно-аллювиальных равнин . продолжали до
минировать плауновидные, селягинеллевые ,  ужовниковые и циатейные, 
диRсонИевые и есмундовые.  Встречались матониевые ,  диптериевые и не
Rоторые другие теплолюбивые папоротниRи, но в значительно меньшем 
Rоличестве, чем в тоарсRий веR . В спорово-пыльцевых RомплеRсах аалена 
и .раннего байоса в целом преобладают споры, над пыльцой голосеменных 
[Семенова, 1 970 ] .  Уменьшение Rоличества . хейролепидиевых (пыльца 
Classopollis) в аалене свидетельствует об отсутствии аридизации, произо
шедшей в тоаре. Отмечено неRоторое .похолодание ·климата, на что ука
зывает уменьшение роли теплолюбивых папоротников (Matoniaceae, 
Dipteridaceae) в растительном поRрове аллювиальных равнин . 

Во второй половине байоса и в батсRий век трансгрессия ;моря охва
тила почти весь север УRраины. Пониженные формы ре-�::rьефа окружали со 

· всех сторон возвышенную сушу УRраинского кристаллического массива 
[Атлас . . . , 1 960 ]. В лесах водораздельных пространств продолжалось 
постепенное увеличение числа таксонов растений , сопоставляемых с совре
менными Pinus, Picea, Podocarpaceae, Cupressaceae и др. НесколЬRо уве
личилось участие Podozamitaceae. Подчиненную роль в этих лесах играли 
гинкговые, изредка встречались' хейролепидиевые, .а R концу батского века 
их роль снова стала ощутима. На обширных аллювиальных равнинах 
большого видового разнообразия достигли плауновые, селягинеллевые, 
ужовниRовые. Среди папоротников продолжалось развитие _семейств 
Osmundaceae, D ickson iaceae, Cyatheaceae, Matoniaceae и др . [Воронова, 
ЯновсRая, 1982 ]. Флористический состав байос-батской флоры свидетель
ствует ' о достюочно теплом гу11шдном RЛИ�rате . Од:нако повышение роли 
ксерофитов (пыльца Classopollis) может свидетельствовать о наступлении 
новой волны аридизации климата, Rоторая не отразилась на ·раститель:ных 
группировRах озерно-аллювиальных равнин с их высоко увлажненными 
почвами . Такие палео:Климатические реRонструкции подтверждаются u б , u 1 Б находю�ми отпечат:ков растении в ат-Rелловеиских отложениях оль-
шог·о Донбасса и ДнеnровсRо-Донецкой впадины. Многочисленные остат
Rи хвощей, папоротников (Coniopteris и CladophleЬis) , беннеттитовых, 
саговниковых, гинкговых, · тиссовидных и арау:кариевых свидетельствуют 
о достаточно теплом и влажном климате. В самых верхних слоях разреза, 
где фиксируется повышение количества пыз,�:ьцы Classopoll is, указывающее 
на начало новой волны аридизации Rлимата, обнаружен отпечаток побега 
Brachyphy llum [Станиславский, 1 957 ] .  

Начало позднеюрской эпохи характеризовалось еще большИм раGши
рением площади морского бассейна в Rеллоl!ее и оксфор.де [Атлас . . . , 
1 960 ] .  В келловее и оксфорде возвышенные водоразделы по-прежнему 
были заняты голосеменными, однако в их сос.таве произошли коренные ·из
м·енения. Абсолютно доминировать стали ксерофиты хейролепидиевые, 
судя по обилию пыльцы Classopollis. Представители остальных хвойных, 
в том числе сближаемых с Pinaceae, а также гинкговые, беннеттитовые и 
другие компоненты этих Jiecoв количественно ' несколько сократились .. 
Уменьшились также площади озерно-аллювиальных равнин , покрытых 
папоротниково-плауновьши зарослями'. Значительно реже отмечаются 
диксониевые, осмундовые, матониевые и циатейные [Воронова, Яновская, 
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1982 ] .  Изменения систематического состава растительных группировок 
свидетельствуют о дальнейшем нарастании процесса аридизации климата, 
что выразилось во флоре водораздельных пространств и в сокращении 
участия влаголюбивых папоротникообразных в Р.астительном покрове 
в целом . 

. в кимеридже произошла крупная регрессия, в результате которой 
морской бассейн -локализовался на крайнем юге -и крайнем западе изу-". 
ченной территории. Вышедшие из-под уровня вод обширные пло:lцади на 
севере и востоке Украины превратились в огромные аккумулятивные рав
нины с многочисленными озерами и болотами [Атлас" . ,  1960 ] .  Возвышен
ная суша Украинского кристаллического :массива была ареной массового 
развития ксерофитных хвойных, продуцировавших пыльцу Classopollis. 
Только изредка встречались от.Цельные представители Pinaceae, Podocar
paceae; Podozamitaceae . Растительность озерно-аллювиальных раввин 
была обеднена папоротниками. Это в основном единичные предстаюцели 
диксониевых и циатейных, схизейных (споры 'Кlukisporites) , шире пред
ставлен род Lygodium (споры 1Lygodiumsporites) . Отмечается ·видовое раз
нообразие рода Selaginella, представленного спорами Selaginellid�tes 
[Воронова, Яновская, 1982 ] .  Максимальная · аридизация в кимериджский 
век на территории Украины привела к полной перестройке лесных груп
пировок водоразделов. Сухость климата была настолько сильной, что ока
зала угнетающее Действие и на растительность оз.ерно-аллювиальвых рав
нин.  Уровень увлажнения почв не мог компенсировать воздействия сухого 
воздуха на растения: Осушение сопровождалось значительным повыше
нием среднегодовой температуры. Сложившиеся климатические условия 
оказались губительными для ряда таксономических групп папоротников ,  
наиболее развитых в фитоценозах юры. 

· 

В волжский (титонский) век полностью завершилась юрская регрес
сия. Из-под уровня вод выmли значительные площади шельфа Черного 
и А1зовского морей и Степного :Крыма. Несколько отступило море и на за
паде Украины, а на востоке - в Степном :Крыму сформировались акку
мулятивные низменные равнины. Возвышенными формами рельефа по
прежнему оставалцсь территории ' Украинского .щита, Приазовского мас
сива [Атлас . . •  , 1960 ] .  В первую половину волжского века растительный 
покров изученной территории и структура его группировок практически 
ничем не отличались от таковых в кимеридже. На ·водоразделах и возвы
шенных местах также господствовали ксерофильные .леса с хвойными, 
продуцировавшими щ.шьцу. Classopollis, а низменные равнины были аре
ной угнетенной флоры папоротников ,  известных в кимеридже [Воронова, 
Тесл енко , 1 979 ] .  

Во второй половине волжского века н а  севере Украины произошла 
существенная перестройка внутри растительных группировок. В хвойных 
лесах, площади которых заметно сократились, почти исчезли хейролепи
диевЬ1е. Вновь начала развиваться лесная группировка хвойных, близких 
современным Pinaceae, с примесью гинкговых и беннеттитовых. Началось 
возрождение папоротниковых зарослей на низменных равнинах. Некото'
рое разнообразие от11�ечалось среди rлейхениевых и схизейных , которые 
стали доминантами этих группировок [Воронова, Тесленко , 1979 ]. На юге 
Украины и в :Крыму .сохранились хвойные леса, состояЩие из хейролепи
диевых. Незначительные по площад'и участки папоротниковых зарослей 
встречались крайне редко , в них продолжали свое развитие осмундовые, 
Диксовиевые, циатейные и схизейньiе'. 

Таким образом, в поздневолжский век на территории Украины про
слежена ботан:Ико-географичесиая зональность. На севере начался глубо
кий процесс .. гу:мидизации климата, что вызвало .почти полное исчезнове
ние ксерофитов в хвойных лесах и развитие циатейных, диптериевых, 
глейхениевых и схизейных в папоротниковых группировках"На юге Украи
ны оставался аридный жаркий климат, сложившийся в кимериджский 

· век. Здесь флора волжского века неотличима от таковой кимериджа.  
·Сравнительный анализ флоры, изменения палеогеографической и 

1 1 1  



палеоклиматической обстановки на территории Украиньr в юрщюм периоде 
позволяет установить, что эволюционные рубежи в развитии флоры не 
прослеживаются на изучаемом материале, так как эволюция шла крайне 
медленными темпами� Перестройки растительных группировок во време
ни и в пространстве определялись климатическими факторами: степенью 
влажности и температурным режимом. Аридизация_ климата в первую 
очередь сказывалась на составе лесных хвойных формаций водоразделов. 
Только продолжительное и глубокое воздействие этого процесса угнетало 
растительность озерно-аллювиальных равнин. Изменения среднегодовых 
температур в большей степени отражались на развитии папоротников. 
Влияние указанных факторов на растительный покров вызывало постоян
ные миграции . в пространстве, что создавало специфические растительные 
группировки. Это мотет служить основой для прослеживания тейльзон, 
имеющих большое значение при страти1 рэ,фических разработках. 
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S u m m a r y  

The J urassic history of  development of  the Ukrainian flora according to paleocli
matic conditions is investigated. It is finded out that there is no evolution bounclal'ies in 
the development of J urassic flOI'a. As to changement of  vegetation compositions, they 'vhe
re caused Ьу climatic factors such as the degree of humidity and the temperature I"egim. 
Influence of abov-e-named faёtol's provoked in the vegetation continuous migration of ta
xons. It has been the cause of appearence of  specific vegetational compositions. 

ПАЛИНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ГРАНИЦЫ 
БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ В КИМЕРИДЖ- ВОЛЖСКОЕ ВРЕМЯ 
НА ЮГО-ВОСТОКЕ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ПЛИТЫ 
(Томская область) 

Л. Г. МАРКОВА, А. В. CI-\YPATE HKO 

То.лtское отделепие СНИИГГиМС, То.лiск 

В настоящее время верхнеюрские отложения юго-востока Западной 
Сибири получили детальную палинологическую характеристику. Выде
лено три кqмпле:кса :  раннего (?) :келловея, среднего (?) келловея - окс
форда и кимеридщ-волжо:кого ярусов .  Эти комплексы весьма отличны 
друг от · друга по состав-у и_ содержанию входящих в них компонентов. 

Палинокомплекс кимеридж-волжского времени выделен из георгиев
ской и баженовс:кой свит, вскрытJ>IХ 54 скважинами на юго-востоке За
падно-Сибирской плиты. Георгиевская свита представлена маломощной 
толщей темно-серых, почти черных, аргиллитоподобных, иногда слабо �и
туминозных глин, содержащих различное :количество алевритового мате
риала и редкие зерна глауконита. Возраст свиты опреде.тrяется по наход
кам аммонитов и фораминифер как :кимериджс:кий. Баженовс:кая свита 
представлена черными и коричнево-черными битуминозными арг:Иллита
ми, массивными и тонкоплитчатыми. В породах встречаются обломки и 
1 12 



отпечатL< 1'1 пе:rеци под, а ммон и то в .  qеш уя и мел к о е  кости р ы б .  Воз ра( т с .в 111-
ты опреде;1 яется· к а к  nо:1шс1ш й .  . 

П ал �;� но 1<0мплекс ы ,  11ыде;1ен н ы е и з  этИх по род , п редставлены двумя 
типами . i.-:: п ервом н абонодается в ы сокое соде.ржан и е ' м :и к ро ф итоriланктона 
(до 100 % ) .  во вто ро м  - резкое п реобJ1адан ие пь1J1 ьцы 1·олосемен н ы х (до 
Н8 % ) ,  п ри чем до111ю1 и р ующая роль п р и н адлен\ИТ п ы л ьце Clatsopollis. 

Сrю ро щш часть 1юмпленсо �з обо.и х  т и п о в  о чен ь малоч и сленна или 
отсутств ует. Изред�а встреqа1отс я фо р м ы .  х а ра�\те р н ы е д11 я ниашемело
вы х  отл жени й : Gleiclieniaceae, A quitгir·adites vermrosus · (Coo k .  et Det t . }  
Cook.  e t  Det.t . ,  Densoisporites 1:elatus \\ieyJ . et Krieg. С р еди п ыльцы гыю
с емен н ы � с в небольшом l)ОJiичестве оп редед ены д р е в н и е  хвой ные Paleoco
n iferus и: Pr·otocon iferus, С inkgocycadopl1ytus . Podoc a rpaceae,  Podozam ita
c eae, P 1 n aceae (Protop icea и Pseudop icea. . P iceiles, Pseudop inus и др .) . 

В составе мин·рофи топлан:к1юна отмеqены 11 yst1·icliospaeridium s p . ,  
MicгJiyst;·idium s p . ,  Pter·ospennella sp . ,  Р. helios S a y . ,  Scriniodinium sp. , 
Cyclonephelium sp . ,  Scliisosporis sp . ,  Membmnosphae1·a s p . ,  Enreplialopyti.<> 
spectaЫ lis Defl. et Coo k . ,  Pe1·idiniaceae, Ba ltispliaeгidium s p . ,  A critarclia 
s u  bgr. iodet .  

Содерж а н и е  пы;1 ы(Ы Classopollis в комплеr<са х  поздней ю р ы  . и зме
н я ется с н и з у  вв ерх по разрез у .  В па11 и но:ком пл ексах ранне1·0 ('?) кеJ1J1овея 
о н а  вс;r речается в . небош"шом ноJшчес'i· в е ,  в с редн ем (?)  Rешювее-0 1<сфорде 
ее содержан и е  заметно возрас11·ает ; в киме р идж-волщское время о н а . доми
н и руе·r и до<"т1нает маl\с:имума во нто ром пше Rомплекс а .  

КолиtJественное рас п редеJ1 ен и е П ЫJ!ЬЦl·I Classopollis н а  о преде.r1 енны х 
временных уро внях и в с пецифичесR их условия х -рассмат ри в ает В .  А. Вах
ра меев L1 980 ] .  Он уназы вает , что пыльца Classopollis вст ре<шетс я глав
н ым образом в меJшо водн ы х ,  прибре1 1 ;но-мо рс к и х и деJ1 ьто в ы х  осадк ах .  
Р астения, r� родуцирующие эт у п ы JJ ьцу, отно<щтся к семейств у х ей роле
п и диевых., не роятно , п ро и з раставш и х  н а  дрени ро в ан н ы х  с кJю н а х  Или 
rшакорны х воз выrшш и я х .  Здес ь о н и  об разоны вали н и зко рослые р азре
женные 11еса . :ко1ор1".ю мо 1·л и с ущество в ат 1, в ус:пов и нх а р и д но го к л и мата , 
и стаFю в и л _и с ь  l\юнодо м и нантам. и .  

М и к роф1,1тою� ан :ктон стабилыю поя вJrя етс я в комш1 е�са х ,  тол ь ко 
н а чиная: со с реднего нелло вея..:о ксфо рда . и стано в и тс я  до м:ин антt:ш в :комп
J1 ексах 1н1 меридж-воJ1жсRого времен и .  В ю1 мер идщ- в·оюнс1юе в ремя боль-
1 1 1 ая част ь ю го-восто1(а З ападно-С и б и рс 1юй штиты была зан ята мо рски и 
бассейном: н только I\ восто н у морс к и е  фаци и  с меняли с ь  мел ководно 
м о рски м и ,  11ере;\1 ежающимисн с Rонти:нентаJ1 ь н ым и .  

А нал и з и руя пал и н0 Rомш1екс1,[ . в ыдеJ1 енн1,те· и з  отло;нен ий кимеридж
волжскоrо в рс�н;ши, в с к рыты х н а  э·rой тер рFtто ри и , мы р аздеюrли их no 
содержан и ю  l\ошрофи тошrаннтон а  и п ы.тт ъцы Classopollis н а  п ять г р у п п : 
1 )  преобладание м и  к рофитоплюшто н а .  2) п реобладание С lassopollis, 
3) болr.,.ше ми кроф-!Jтоплан ктона , мен ьше Cla.r;sopollis, 4) мен ьщ е мю\ро

ф итопланкто на,  боJ1 ьше Classopollis, 5) соотно шен и е  микрофитопдан кто на 
и Classopollis п римерно одинюю во е .  

П р 1!1  наложении 1юмпле1\со в на карту паи уда.rю с ь  п росJ1 едит ь с"J1едую
щую законо мерност ь : на з а паде и северо-зап аде и з у ченной терри торюi 
п реобладают :коыш1 енс ы первой и третьей гр у пп ;  в юго-за падной,  цент
ральной ff с е веро-восточной ч астя х встречены 1юм:nлексы всех типов ; на 
ю1·0-востоке и востоке :ком:п11еt\С Ы то.тr ько · вто рой 1�р у пп ы  . . Это поз волило 
к ритис�:ес ки пересмот рет ь  грани ц ы  мо рс к и х ,  п р и б ре;юю-мо рски х отлоше
н ий и фац11й,  где перемежаются п р и бреж но-мо рс ки е  и Rо нти н ентал ьные 
ос адки:. 

Обьгпю из глубо.1юводных и п рибреж но -мо рск и х  01•1rощений выде-
11 яются: ал1юхтон ные п а.rпшо ко м пJJе 1\С Ы, х а р;н;териз ующие растительность 
1шк береговых , так и бол ее удаJiеннь�х р а йо но в ,  отк уда мог · п роис ходить 
с нос пыл :ьцы и с по р .  l{омплексы авто хто н но 1'0 т и п а  ха ра�о·ерпы для рас
т ителыюсти близлежащей территории. В н а ш е�1 исследо ван и и  авто хтон
н ыми являются комшrенсы в�орого т.и па с абсо.rпотным п реобладание�[ 
пыльцы Classopollis, ук_азывающие ·н а н ал и rrие ос адко в конти нентал ьного 
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Р ис. 1 .  Схс.11атичсская карта фацн!r 
ю1ыери;:рк-волжс1.;оrо вре)1ени юго-во
стона Занадно-Сиб11рс1iоii 1 1л 11ты (То., 1-
сная обметь) [ Палеоландшафть1 . . . , 
1 968 f .  
1 - морсю1с отложен11n; · 2 - nр11бренню
морс1тс; 3 - псреме>кающ11ссn пр11брс»шо
морскне 11 нонпшснтальные; 4 - 1·ран�щы 
фац11й. -

Рис. 2. Схсщ�тп<1сс1шя IНJ рта фа.1�ий 
JШ.\!СрИДЖ-ВОJ1 шсного в рс)1ени ЮГО-IJО
СТОЮ\ За11адно-Сиб11рс 1\оii 11J1 11ты (Том
сная область) ( 1 10 палnнологическим 
данньш ) .  
Усл. обозн. см. н а  рве. 1 .  

генезиса или на чередование :мешюводных прибрежно-морсRих и Rонти
нентальных фаций. В прибреншо-:морсRих отложениях встречаются глав
ным образом третий, четвертый и пятый типы· палиноR0111ш1еRсов, являю
щихся аллохтонными . 

На схематичесRой Rарте фаций Rимеридж-волжского веRа [Палео
ландшафты . . . , 1968 ] показаны границы глубоководно-:морсRих и при
брежно-морсRих, прлбрежно-морсRих и континентальных отложений 
(рис. 1 ) .  На рис . 2 даны новые фациальные границы, СRОрректированные 
на основании распределения различных групп палинокомплексов и от
деJ1яющие :морские и прибрежпо-морские,  прибрежно-морски!'J и Rопти
пентальнъtе отложения .  По сравнению с первоначаJ1ьной схелюй фаций ки
меридж-вот-нского века (см. рис .  1 )  видно , что новые границы (см. рис. 2) 
заметно сдвuнуты в западноJiI направлении . 

Известно , что разнообразие :микрофитопланктона возрастает по мере 
удаления от береговой J1инии в глубь бассейна [Федорова-Шахмундес , 
1976 ] .  Что касается наших комплексов, то в них основную массу микро
фитопланктона составляли неопределенные формы, а родовое и видовое 
разнообразие очень незначительно . Это подтверждает тот факт, что в ки
меридж-волжское вре�ш морской бассейн был мелководным, а на основа
нии паJ1инологических исследований и меньших размеров, чем указыва
лось на более ранних . фациальных картах [Палеолапдшафты . . .  , 1968 ] .  
Изменение границ береговой линии в кимерид;-к-волжское время може·г 
бы1ь  использовано геологами при палеогеографических построен:uях и 
поисках ПОJiезных ископаемых . 
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S п m m a r· y  

Palyт10Jogical assemЬlages o f  Lwo types have been гecovered fгош the U ррег J u ras
sic deposits d 1· illed Ьу 54 \ve!J  i n  West Si be1·ia . Micl'ophyto plancton TJI'edo ш i nates i n  the 

· first type, \vhile С lassopollis pollen pl'edum ina tes in the secon d  one. The fi 1·st type i s  con
fined to tlic mar·ine sed i ments, tlie second one to tlie continental ones; the assemЬlages 
о[ mixed t ype \\·еге Jound to occur in the l i  ttoгal-mai·ine facies. 
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Palynological ass'embl ages plotted in the facial mal? о [  Кin;imericlgian time со1т�сt 
the boundai·ies of rnarine, li ttoшl-marine апd noп-mi: ll'IПC sed1ments. The boundaпes 

are sliifted in the 'vesteш direction as C<Jmpai·ed \Vi th the earlier ones. 

ПАЛИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОТЛОЖЕНИЙ: ВЕРХНЕЙ: ЮРЫ 
ВОСТОКА СРЕДНЕЙ АЗИИ 

\Е .  Ii .  Д У БРОВСКАН \  
Йпститут геологии и разработки горюч.их ископае.1�ых, 11Jосква 

Отложения верхнего отдела юрской системы широно распространены 
на востоRе · Средней Азии , однако стратиграфическая полнота разрезов,  
литологичесний состав, строение и фациальная принадлежноС1ь пород в 
пределах рассматриваемой территории изменяются с запада на восток. 
До последнего _времени верхнеюрсние отложения здесь известны в основ
ном в морсних фациях .  Автору удалось выделить их и в ко1�тинентальных 
осадках , сопоставить с морскими и проследить распространение по пали
нологическим данным с учетом находок крупномерных остатков растений. 

Наиболее полный и мощный разрез (до 1400-1700 м) верхней юры в 
юго-западных отрогах Гиссарского хребта представлен морскими карбо
натными породю1и верхней частп байсунскdй свиты (нижний келловей) 
и в полном объеме куг:итангской свиты (келловей-оксфорд) , хе:ногенньши 
дагунными образованиями гаурдаНСI{ОЙ свиты (ю1меридж-титон) и красно
цветными терригенньши отJrожениями прибрежной равнины карабильской 
свиты (титон) . Келловейские и онсфордские отлогт,ения охарактеризованы 
ю.1монитами и Двустворчатыми молшосками:, кимеридж-титонсю1е - дву
створками . Титонский возраст карабrшьской свиты условен, органические 
остатки в ней практически отсутствуют. На Юi1-.:ноы Гиссаре образования 
верхней юры значительно менее мощные и претерпевают сrщестnенные из· 
менения : внутри кугитангской нарбонатной ;rолщи появляются мощные 
терригенные пачки порqд, уменьшается количество прослоев внутри гаур
дакской свиты, отсутствует пачка песчаников в верхней части карабиль
ской свиты. Возраст обосновывается двустворчатыми МОJiлЮскы1и, изред
ка аммонитами [Объяснительная запиСI{а ""  1970 ; Решения" " 1977 ] .  

'Из прослоев мергелей прибрежно-иорских отложений верхней части 
байсунской свиты в разрезах Дибодом, Гуруд и Шаргунь установлен 
спорово-пыльцевой комплекс нел.iiовейского возраста . В разрезе по р. Лю
чоб выделяются аналоги байсунской свиты (мощностью 20:--25 м) , пред
ставленные толщей известновистых пестроокрашенных меш-юз�рнистых 
riесчаникоi:J и алевролитов с прослоями гравелитов,  в верхней части толщи 
установлен такой же  келловейский комплекс . 

На Дарвазе в составе верхней юры рассматриваются зар.бузская, 
сарынаманская и карабпльская свиты [Лучнинов ,  1973 ], представленные 
преимущественно красноцветными и пестроокрашенными песчано-гли
нистыми · породами . Зарбузсная свита охарактеризована келловей-онс- . 
фордским спорово-пыльцевьш J{омплексом [Сушкова, 1969 ] и сопостав
ляется с кугитангсной · свитой Юго-Западного Гиссара .  Две верхние сви
ты органических остатков не содержат, сопоставление их с гаурдакской и: 
карабильской свитами Юго-Западного Гиссара основьщается на ш1толо
гическом составе и подожении в разрезе. 

В Зеравшано-Гиссарсной горной области н верхней юре относится 
верхняя подсвита кухималекской свиты, представленная разнозернпсты, 
ми песчаниками ярной полосчатой окраски с линзами мелкогалечных 
конгломератов и . гравелитов . В нишней части встречены единичные отпе
чатки растений и установлен келловейский ,спорово-пыльцевой комшtекс. 
В последнее время В .  С .  Лучников [1979 ] установил в Зеравшано-Гиссар: 
8* 1 15  



Сf\ОЙ горной обл асти мо рс1\ и е  отложени я с редкими двуство р 1•ами о ксфорд 
кимеридщс1юrо возрас та , • выдеJJ яемые и м  в искандерскую с виту. 

В Ферганской впадине и н а  Ферганском х ребте в е р х н я я  ю ра пред 
ставлена континентальными образов ани ями . В Фер t'анс1ю й  в падин е  (раз·
резы J П ураб. Гарм , А ркит , Та ш т•у м ы р , A1iдьf..ffp )  к ним отнес е н ы  пестро 
ц ветн:Ь1е пес чано-глини стые образов а н и я  с линзами и nрос.лоями г равел и 
тов и меJ1 1ю галечных конгломератов балабансайской с виты. В А рю 1 те он� 
с.гюжена беJ1ыми н варцевыми п ес чаниками и г р аве.r�итаJ•I И ,  «С вита белы х: 
Liесчан и ко в» [ 1-\узич кип а  и др . , 1 959 ] .  Нелло вейсни й возраст ее устан а в
л и в ается: по палино.погичес к и и  да.в н ы м ,  , а в с'r ратотипе св иты (Ташк умыр) 
обосно вы вается комuленсом о рганических оста:rко н :  двуство рчатых мод 
люсков, щит1юв че репа х , фраr·ментов костей диноза н ров,  <J убо в и пла в ни 
ко вых ш и rю н  ак ул ы [Стратигр афи я  ССС Р,  J 972 ] . .В Фер 1 ·а11r ко:\r хребте 
верхней юре соот 11('тс·rвуст пест роо к раrпен пая толща меJt козе р н и сты х: 
nесчан и ко н  и ал евроJ1 и то в  1ю1нб у.11 а к с кой с в и ты , о х ар а кте р изо ваti н а я  кеJ1-
J1О .вейским :комш1 енсом спо р и пыJr ьцы [Алиен и др . ,  1 976 ] .  

Вер.х: н е ю рс к и е  отложе ни я восто ч ны х  районо в С редней Ази и очень 
бедны остатками к р уп н ы х  чаетей растен и й .  Сбо ры J1 и.стовой ф:�оры :и з  
�н1жней части :кещю вен (байсунс1'< а я  сви та) н а  южном сКJюне Гиcc apcI\Ol'IJ< 
хребта Шах рамеев, H�ti<'J ] не по.вто рен ы .  Позднеюрс кая. ф.по р а  [Савиц кая � 
1 969 1 из н иа> пей части б ы uшей ш у рабс ко й с 1111ты в

' Юашой Ферга не (раз
рез lU y paб) в и астоящее врю1Я Qтнесена к бату I Генюш а  и д р . ,  1980 1 .  

1-\елло вейс к и й  с щ) ро'во-пы.11 ьце.вой :комшrе1\с l\ЮiJieт быт ь подраздеJiен 
н а  два. �юдко м ш r екс а по раз.r:п1 ч ия м :в содерж а н и и м оrrлю во й: п ы л 1,цы хпой-
11ь1 х ,  с по р  J,eiotrileles (т 1ш а  Coniopte1·is) , п ыJ1 Ы ( Ы  С lassopollis, Quadгaecu 

/ina. Sciadop itys. В пер вои подrю щш е1'се ( р аз резы СаJ1 а м-А;ш к , АJJдыяр, 
· тюлкумы р', ,А р к ит)  содерг1·аrтсн 2 - 1 7 % с по р  J�eiotгilete.'i ,( к ро ме разреза 
по Ар 1> и т у . 1·де ее IЮJI И Ч('Стмо :и но гда дости гает 28�57 % ) ,  �1 рисутст вует 
разноо б р а з 1нн1 )J еш tю на н п ы.11 ы�а х войн ых (2!r-49 % )  ·1·и пu Picea , P inuii, 
Podocrцpus . uсоuенно н разреза х по Арк ит у и Салам-АJ1 и к у. Во всех спект
р<t х 11 меетс н 1 1 ыл ы \а Qu.ad1·aecu lina (до 2 % ) . Sciadop itys (до 2 % )  и Clas.�o
pollis (от 7,. д9 3;) % ) . Во втором под комш1 е�>се ( ра<J резы Д и бодом . Гу р уд , 

Н f аргу н h ,  J l ючоб) п ыл ь ца Classopolli.<: сост�нш яет 38-58 % ,  в Н гнобе -

22 % ;  ме t1 1 1ю 1юй п ы Jt ьцы х во й н ы х  - 2-7 % (в Я гнобе - 14 % ) ; в нем не 
встречаются Quadт·aecu lina , Sciadop il.ys . 

Сnо ро но-п ь1л ьце ю:.iе с пею·ры  разрезо н А рк ита и Я 1·ноба с.nедует с ч и 
тать п ромеа ; уто чн ы м и  :ме1 1;ду этими д11умн подко�tш1 ексам я .  Щ>3МОJЮЮ 
отрю!>ающи11ш фа 1 \и а111,н ые р аз;r и ч и я . Н ро ч и й  сос т а в  х а ракте р и зуете н ра3-
нообрааи ем с по р  Spliagnumspoгites - до 5 %  (особен но в р азреза х А р 1шта 
и Салам-Ади ка) ,  ·вст реча ютс н еди н и ч ные зерна Denso isporites vela.tus· Wcyl .  
et  l< xieg . ,  Selaginella g1·a na.ta H0Icl 1 . ,  Elю1·acia , D icksonia, K lukispoгites. 
Снорадичес 1ш появляю·1·с я cf. Anemia. sp . .  Lyg·odiuтn s p . , Leptolep idites 
s p . , 1'1·ilitisp01·ites vш·iceггuca tus Co u per. П остоя н но п ри с утст u у ют Plici
feгa s p . ,  (;/eichen i idiles s p . ,  С. laetus Во 1 с· ] 1 . ( BoJ c l t . ) .  В отдеJ 1 ы1 ы х сне1<тра х: 
дoвOJJ hHO не.'t и ко содер·, 1 , а н и е  с по р Leiotгiletes т и па Gonatosorus (до 1 8 % ) ,  
меJiки х L .  su Ьtilis Hoic l i . (до 9 % )  и раз н ых T1·ipaгtina (до 1 % ) . ) {о л и чест
во пы;r ьцы п1 н к г о в ы х  в а р ьи р ует от 4, до J8 % в спект рах · одн и х  и тех 11,е 
разрезо в ,  нст ре ,rаютс н 3е р 11 а типа Cupгessacites, cJ. Gne/:a.ceaepollen ites s p .  

О писан н ы й ком н.r1еl\с п о  содер;1-; а н и ю  о с п о нньrх фо р м  бл и зо l\ к дати
ро ван н ы м  �;;елло вейс 1 нш комш1 ексам .Восто <l f!ого 1 J. редк ан 1шз ья [Фокю1а,  
Гурова , 1 975 ] ,  :Манн1 ш .сr ак а  и 3а п адной Туркмении· [ В ино r ·р адо в а , 1 9J 1 1 ,  
�т1шог� с к1�она Гисс а рс :ко r ·о х ребта 1 [ {осен:ко uа , 1 97::> ] ,  Ассакеауданского 
прогиба 1 Радюшнина и др" 1 966 ] .  б айсунской с виты Бухаро-Х и:винс1ю й 
области [ Бархатная . 1 972 ] ,  некоторых райо но в Запад'но-Сиби рской ра в

нин ы  1 Ро вни.на,  1972 ] ,  Пер вы й подl\Оl\Шлекс нескол ько отJrи чаетсл мень

ruи11r содерж а н и ем п ъш ьц ы  C lassopol'lis, про цент ше мо.тrодых элементо в 
�десъ ино r да больше, чем JIO нто ром подно:м п.rrексе.  

Оксфо рдс к и й  спорово-пы.11 ьцевой 1\омплеJ'iС в ыделен тол ыш по раз 
резам IПа р г у н ь  и Ян еают ы "  :и а  пр ос.rюев мер ге.тrей вер х нем части к уг и 
тангской с в иты , дати.ро ва нпой морс кой фа уной , и из с к вю

,
1оrн J-\омсо �!ол ь- . 
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сщ>й шющади Д ушанбинского nрОL'и ба . В :ко"'mленсе домини рует 1 1ыльц.:1 
эа счет обилия Classopollis (74-98 �о ) .  ОстаJ1 ьные элементы п редставлен.ы · 
ги н:кговым и , Gnetaceaepolleni tes s p . ,  P icea ef. mesopliy tica Pok1· . ,  Pinш; 
divulgata Bolch. Спор ы хотя и м.а .1юч ис.1rен н ы , но разпообраз н h1 .  Содер
жание Leiotl"iletes с нижается до 4 % . В незначите.rrьном количестве обна
ружены Lycopodiurn paplicatum Bolc h . ,  Osmunda sp . ,  A diaлlurn glaber 
BqJch . ,  К lukispoгi tes sp . ,  Uvaespoгites sp .·, T1·ipa1·tina uar·iablliБ Mal . . не
еколы<о больше Densoispoгites vela tus vVey L. et K1·ieg . ,  D icksonia sp . •  Pli
cifera s p . ,  Р .  delicata (Bo1ch.)  B o ich . ,  Gleicheniidif;es s p . ,  G. laetus Bolch. 
( Bo1ch . ) .  В некоторых спектрах споры тица Лf atonia достигают 1 О �6 . 

Сnорово-пыJ!ьцевой :комшrекс подобного типа обнаружен в келловей
оксфордских отJrошениях Устюрта [Алимов, Хачиева , 1 973; Рацюш:кина 
.и др . ,  1 966 ] : и  в фаунисти чес.к и дат и ро в а н ных 01tсфорд-киммеридж-ниж не
-волжских отJrожениях Западно-Сибирсной равнины [ Ровняла , 1 972 ] .  

Кеrш овейски й  и оксфордски й  сnоро во-nыльцевые ·1<омпл:ексы ,  выде
ленны е из фаунистическ и  охарактеризованных морских отложений I<) го
Эападного Гиссара , могут рассмат ри ваться i•а к  этал онные. Они -бьiлп со
:поставJiены и увязаны с I{ОМПJJексам и  из верх неюрсRих отложен и й  конти
вентаJ1ьного генезиса боJ1ее восточ tJЫХ районов Средней Азии . КомплеRсы 
одновозрастн ых . раститеJiьных макро- и '"�и Rрофосси.r1 и й  в изу<1 енвы х раз
нофациал�:.ных разрезах б.ли31ш между - собой, что позволяет сра'енивать 
:11 х на паJiеоботанической основе. 

· 
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S u m m a r y  

The cornpai·ison and connection of sporcs and pollen complexes of U pper J шassic 
1·1·om coвtinental sediments have i mplemcnted \\'ith coшpicxes fгош sea sediшents cha
гacte1·ized Ьу faнna. 

СМЕНА ФЛОРЫ НА ГРАНИЦЕ · юры И МЕЛА 
В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
(по палинологическим данным) 

Н. К ГЛ У Ш I\О, С. И .  П УРТОВА 

Запад1ю-Сибирский пауч по-исследовательский 
геолого-разведочпый пефтяпой и пститут, Тю.депь 

Палеогеографии и развития юрских и меловых флор Западно-Сибир
ской равнины касаются работы В .  А. Вахрамеева [ 1970 ) ,  Л. Г. Марко
вой [ 1971 ) ,  Ю. В .  Тесленко [ 1 970 ) ,  В .  И .  Ильиной [ 1968 ) ,  А .  Ф .  Хлоно
вой [ 1 974 ) ,  Л. В .  Равниной [ 1972 ] и др. Нами прослежены изменения флор 
'При переходе от юры к мелу по результатам многолетних палинологи
ческих исследований в северной , северо-западной , юго-западной и цент
ральной частях Западно-Сибирской равнины . Палинологическая харак
·Jеристика континентальных и морских отложений юры и мела, широко 
распространенных на территории Западно-Сибирской равнины, дана в 
нескольких наших работах [Глушко , Пуртова, 1975, 1980 ; Глушко , 1982; 
и др . ] .  Развитие юрско-м:еловой флоры рассматривается на фоне палео
географических изменений исследованной территории .  

Как показано в Атласе литолого-палеогеографических карт юрского 
и мелового периодов Западно-Сибирской равнины [Атлас . . .  , 1976 ) ,  палео
географпческая обстановка _дифференцировалась начиная с келловея. 
Аридный пояс охватил равнину с юга. Начавшаяся трансгрессия (самая 
круnная в юре) распространилась на часть рассматриваемой территории; 
морской режим сохранился в течение всего позднеюрского времени . 

В келловее - окефорде на юго-востоке и особенно на юге обнаруже
но много пыльцы Classopollis. На севере распространение их очень ограни
чено, .здесь широко развиты споры папоротников . В спорово-пыльцевых 
комплексах сокращается количество видов, характерных для средней 
юры. На северо-западе равнины в комплексах фиксируется пыльца Scia
dopitys. На ким'ериджский nек приходится максимум Classopollis. Вошн
ский век харантеризуется расширением морской анватории, в связи с чем 
территория прибрежных зон по сравнению с оксфордом и кимериджем 
вновь сонратилась [Атлас . . .  , 1976 ] .  Морские осаднИ нак волжсного яру
са ,  тан и берриаса содержат споры и пыльцу в очень малых количествах . 
Однано Исследование многих образцов , содержащих харантерную для 
всех подъярусов волжского яруса фауну аммонитов и фораминифер [Бе
лоусова и др . ,  1 977 ] ,  дает возможноуть проследить изменения палинофлор 
на границе юры и мела.  В палинологичесних номплеRсах появляются спо
ры папоротнинов, получивших широное развитие в меловое время . Это 
единичные зерна ребристых спор Scl1izaeaceae (Cicatricosisporites) . 'Факт 
их появления в компленсах говорит о наличии уже в это время папорот-' 
нинов , продуцирующих тание споры. В западной части равнины доволь
но широко развиты споры Gleicl1eniaceae , также достигшие расцвета в 
меловое время . Среди пыльцы хвойных усиливается роль сосновых , осо
бенно Picea . Вместе с тем почти полностью исчезают споры диптериевых ,  
матониевых , мараттиевых , некоторые виды Selaginella (S . rotundiformis 
К .-М . )  и появляются тание споры, нак S. orЬiculata Krasn. , S. utriculosa 
K1·asn" Densoisporites velatus Weyl . et Krieg. В пыльцевых спе.нтрах запад
ных и северо-западных районов сокращается участие пыльцы Sciadopitys. 
В большей :мере эти особенности свойственны осаднам верхнего подъяру-
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са волжского яруса. Анализ полученных комплексов позволяет нам сде
лать вывод о зарождении. некоторых элементов меловой флоры в середине 
волжского века . 

Дифференциация флор на палеофлористические области в поздне
юрское время выражается в приуроченности отдельных таксонов к опре
деJ1енным территориям. Отложения верхней юры западной и северо-за
падной частей Западно-Сибирс1<0Й равнины содержат в заметных коли
чествах споры Gleicheniaceae , пыльцу Sciadopitys, что не свойственно одно
возрастным осадкам восточной и центральной частей равнины . В спект
рах южной части отмечено большое количество пыльцы Classopollis. Мож
но предположить [Пуртова, 1982 ] ,  что ист.очником сноса терригенного 
:материала для западной части равнины служили горные сооружения с 
элементами флоры Индо-Европейской области по В .  А. Вахрамееву 
[ 1970 ) .  Центральная , северо-восточная и восточная части равнины испы
тывали влияние восточных источi-Iико в сноса с востока, с территории Си
бирской палеофлористической области, юпшая а�е часть - с юга, где в 
обилии · произрастали хвойные , продуцирующие пыльцу Classopollis. 

В берриасский и ранневаланжинский века контур морского бассейна 
был таким 11>е, как и к концу юрсноrо времени . В первой половине бер
риаса, очевидно , существовали усJiовия, очень близкие таковым волжского 
века [Атлас" . ,  1976 ] .  Спорово-пылъце�ые комплен:сы по составу также 
очень близ:ки . Здесь,  как и в воЛжсни х отложениях , отмечаются немного
численные споры Scl1izaeaceae .  В западной части равнины в спектрах 
присутствует значительный Gleicl1eniaceae,  фиксируются Selaginellaceae, 
Osmundaceae , Coniopteris, Leiotriletes. Постоянно отмечается пыльца Gi нk
goaceae, Pinaceae ,  Classopollis. l\ai{ поздневош1<ским, так и раннеберриас
ским комплексам присуще обилие зерен неизвестной систематической 
принадлежности, относимых палино.гrогами к Psophosphaeгa, ни выше, 
ни ниже по разрезу эти зерна в таких 1<0личествах не отмечаются. Диф
ференциация флор на различные палеофлористические области , наметив
шаяся: в ·позднеюрское время: , здесь также выражена. Особенно четко она. 
прослеживается в неокомСI{ИХ палинологических комплексах . 

Rак показали многочисленные исследования неокомских спорово
пыльцевых комплексов , по линии Та:зовская губа - меридиан г .  Ханты
Мансийска отмечается ощутимая раз ица в составе одновозрастных комп
лексов . Можно предположить , что· влияние источников сноса терригенно
го материала,  с _которым в основной массе попадали в осадки споры и 
пы,льца с запада и востока ,  здесь уравновешивалось .  Участки суши , на  
которых существовала флора Индо-Европейской области, располагались 
западнее этой линии, Сибирской - I:осточнее. Характерные черты пали
иофлоры Индо-Европейской области в раннемеловое время -· большое 
количество Gleicheniaceae , Osm uшlace11e , D icksoniaceae, Scl1 izaeaceae,  
сосновых с Щ?имесъю погоплодниковых , елеподобных , гинкговых. Для 
палинофлоры Сибирской области характерно в это время отсутствие 
Gleicl1eniaceae. Здесь обильно предетавлены Coniopteris, больше , чем; в 
Индо-Европейской области , разнообразных схизейных , G inkgoaceae. На· 
южной окраине побережья широко распространены растения , продуциро
вавшие пыльцу Classopollis. Хотя раннемеловые палинологические комп
лексы не однотипны для обширной территории Западно�Сибирской рав
нины, все они отражают дальнейшее развитие меловой флоры, зародив
шейся в волжское вре11rя. 

В конце берриаса - начале валанжина произошла дифференциация 
морского бассейна, выделилась облаеть мелкого шельфа, которая на вос
токе отчетливо подчеркивается норм:.аш,ным распределением фаций. В юго
западной части· равнины накапливались vлинисто-песчаные осадки с галь
нами изверженных пород и с нормальной морской фауной [Ат лас . . .  ,- 1976 ] .  

П алщюфлора неокома постепенно развивается во времени .  Зародив
шись во вторую половину волжского века , она достигает расцвета в позд
неготеривско-барремское время . В спорово-пыльцевых комплексах бер
риас-валапжин-готерива и баррема постепенно повышается роль 
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' 
спор Sc11izaeaceae (особенно во фJrope, Сиби рской об.JJасти ) ,  у ве.11яч,е1 ваетс я 
их видовое р азнообразие. В западной части ра вни'н ы  Преоблада Ют спо р ы  
G l eicheni aceae,  обильны · coniopteris, Eboraciaspoгi tes, A equi tr·iradites. Сре
ди пыJ1 ъцы основная роль п ринадлежи т сосновънf , отмечается Gne taceaea
polleni tes, l; i nkgoacea e.  Пы.1Iьца C lassopo llis, 1<а к  п равил о ,  отмечается в 
оТJюжениях Ю'1аюй части р а вн и н ы: .  Однако, по исс.r1едованиям ь rrослед·


ние годы , содержание ее до 20 % отмечено в скважинах ,  р асполош енньtх 
по меридионал ьной .11и нии с юга на север в середи не неоr<омско 1'0 Эаnадно
Сибирско1·0 морского б ассейна .  Это явл е н и е  объясняется · н ам и  наличие'°'� 
IJодводного течения с юга , которое разносило терри: генный материал д а 
леко н а  севе р .  В nозднебарремс1ю-аптское время. наступа ют ·услО'ви я , 
уничтожившие границы между флор истическими областями на т�'рритор·ип 
Западно-Сибирской равнин.ь1 .  В а пте начи нается · новый этап в :р азвити и 

флор ы ,  однотипной для очень большой терр итори и .  
В заключение можно сделать с.1Iеду ющие выводы . 
Смена фJюры н а  1'ранице юры и мела п р едшествовала смене животно

го мира и наиболее отчетли во п роявляется в середине волжсно1'0 · вре
мени . 

При ана лизе паЛ:ино.11огичеСRОГQ матери ала для территори и 3ашщно
Сибирс1{QЙ равнины можно говорить о следующих эта пах в рнзвити и 

nозднеюрско-раннемеловой флоры: а )  господство юрской фJro ы -· :кед
;ювей _.:._ киме ридж ; б) зарождение меловой флоры - волжский век
берр и ас ; в) развитие и расцвет раннемеловой фл оры - валан:кl'lН-бар
рем ; г) _у гасание р аннемеJiовой фJюры - апт. 
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S u m m a r y  

Floral alteration on the Jurassic-Cт·et,aceous Ъoundai·y p1·eceded fauпal a.lteration 
;1Dd it occured in the middle of Volgia.n tirne acco1'd ing to sроге and pollen data. 
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ПАЛ:ИНОЛОГИЧЕСI{АЛ ХАР А:КТЕРИСТИ НА ВОЛЖСКИХ 
и · НИЖНЕМЕЛОВЫХ ОТJЮЖЕНИЙ ПОВОJIЖЬЛ

. 

И ЗАПАДА ОРЕНБУРГСНОГО ПРИУРАЛЬЯ 

Е . Д. О Р.ЛОВА 

Сараiпов'Скuй государственпы1� упиверсшпет, Саратов 

Ископаемые п ы л ьца и споры , встре'fающиеся в отлm�;еюнлi: разл И ч- . 
:ного генезиса,  п редставляют собо'й весьма ценный материал не тоЛьно 
дJIЯ стратификации разрезо в ,  но и ДJJЯ J<Орред я ц и и  KaI{ бJ1 и :з распо:южен
:ных , так и у щшенн ы х  регионов и нередко яв.ляются единственн ым Щ)ИТ -
рне}-( так и х  построений. 

ПаJrинологические комш1ексы в Саратовском Поволжье :изучены :ia 
впервые описаны из во;1жских; и валанжинских отJrоже1mй, дати рованн ых 
остатками характерных мою� юско в и фораминифер. Н а  западе Орев •ург
с кого При уралья миоспоры и зучены из фаунистпчески оха ра ктершюван
ных волжских и. валанж инсних образований. Валанжинс1> и е  вомплекс.ы 
описаны также впервые. Б ерриасс1шй пал:инокомплекс установлен тольно 
в районе г .  Гурьева. 

Палинокомплексы волжски х отложений Поволжья из учены по ра:з
резам многочисленных · скважин в районе городов Балаl:\о.во, Ершов и 
:озинни . ' 

Отложения волжс:кого я р уса ,  зал ега ющие н а  размыто.й nо.верх.н сти 
оксфорда и кимеридж а ,  представлены переслаиванием -зе.� е новато-с.ерых 
к� светло-серых и звестняков , ЗеJrеновато-серы'х , темно-серых г.л и н  и песча
ни:ков, реже I{Варцево-г:ТJау:конито вых песков ,  сер ы х  k1ергелсй , известня
:ко.в и мер�-еJ1 истых l'ЛИН , горючих �.н а н r_\ев и ,  �нш правил о ,  б с реподнеFl ы 
остап{ам:и ам мою�:тов , д вуст ворон и фо раминифер . :Мощност!> их колеб
л ется от 25 до 1 28 м .  

Споро .во-n ы Jrьце1ю й: -комn J 1  екс , вы я в л  ен н ы й,,. и 3 во.лжск и х  от.11 о ж е н  и й ,  
:и меет до во.пън о - бедный в идовой соста в .  В н е м  п реобладает пы.н ь ца гоJ1 0-
семен н ы х  растени й ,  гJшвным образом Classopollis (60-80 % ) , в виде тет
рад и отдеJrьны х зерен. Содержание других гоJrосеменных незначите.'lьно: 
пыль ца Pinaceae , Роdосю·расеае и Cupressaceae (Podocarpns rnultiform is 
Bo1ch" Р. aetacea (Nau m . ) Bolch. , Р. multesima BoJch" Р. ar·guata I\. .-M . ,  
Р .  paula Bolch." Pinus pernobilis B o lc h "  Pinus sp . ,  Picea exilioiqes Бobli . ,  
Cup1·essaci tes minor (Ma J . ) BoJcJ1" С .  co1"iaceus Во lch). Спорадиqесю1 iлме
чается пы.Тiьца прими т и вных х войных - Pseudop icea magnif ica Бolch" 
Р. vaгiablliformis (J\Ia l . )  Bo lcl1 . ,  Picei tes podocarpoides Bolc}1. Е:дшв:ична 
nылы�а Cayf;onipolleni tes и Ginkgocycadophytus. . 

Группа спор немногочисленна (7-2�, % ) . В ней 2,5-7 % составляют 
т.лейх ениевые (Gleicheniidites senonicus Ross . ,  Ornamentife1"a ecliinata 
(Bolch. )  Bolch . ,  Plicifeгa delicata Bolch.)  и 2-3 % _:_ схизейные (Lygodium
.�porites subsimplex (Naum . ) BoJch . ,  Lygodium gibbemlum (К .-М . )  БоiсЬ" 
]__,. ce1"eb1·ijo1·mi.� Bol ch. ) , а также Cyathidites (до 2 % ) . Отмечаются Oвmun
dacidites, Sphagnumspori tes и Leiot1·iletes miaomgosus N aum . .  /__, . 
typicus Naum . ,  L. tenuis. (:М а l . )  BoJch" Leiotriletes sp . Весьма характэр н о  
вначительно.е :количество микрофитоnJr ан:ктона . 

Палинономпле1<сы волжского яруса западной части · О ревбу ргс:кого 
П риуралья и з учены по :керну мно1·очи{;.леiiных <::кважин и в обнажениях, 
т1 районе сел Обдавск.ое-, Сергеевка,  Да1ниловка , Пlаболовка , О1·арая: Бе
логор к а ,  Новокостино , совхоз «Воджская коммуна» и др . Воджские отло
.жепия залегают на размытой поверхности оксфордских или J<елл ове3ски х 
образований и представ.пены перес.лаиванием и з вестняко :в ,  песчапrr:ков, 
�еемно-серых , почти черных гдин с прослоями горючих сланцев, с мБого
-.;�исленными остатRами аммони то в  и двустворон . Мощность отпог:кэн и й  
20-41 м .  
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Исследованиями- автора установлено , что спорово-пыльцевой I<омп
лекс из волжских отложений Оренбургского Приуралья по видов.ому 
составу и процентному· соотношению слагающих компонентов весьма ,бли
зок комплексу ·саратовского Поволжья. Отмечаются одни и те же ч1.рак
терные особенности - бедный И однообразный видовой состав , преобла-

,дание пыльцы голосеменных с доминированием: Classopollis (80-92 % в 
Оренбур;нье). Идентичны и прочие особенности комплексов - присутствие 
пыльцы .хвойных Pinaceae , Podocarpaceae, Cupressaceae , аналогичного ви
дового состава спор глейхениевых , схизейных , единичной пыльцы Gink
gocycadophytus и CaytonipollenUes. 

Похожий по всем: признакам 1\011шлекс м:иоспор отмечен автором 
· [Орлова ,  1976 ] для северо-западной и южной частей Оренбургского При
уралья,  а также на северном и западном: крыльях Советской мульды (бас

.сейн р. Илек) .  Сходный по составу и процентным соотношениям состав
ляющих компонентов палинокомплекс описан Г. В .  Шрамковой [ 1 970 ] 
из волжских отложений Воронеа;ской антеклизы. 

Спорово-пыльцевой комплекс из отложений берриасского возраста 
изучен автором в районе Заnадно-Н.усанбайской межкупольной мульды 
(район г .  Гурьева). Отложения берриасского яруса сло;.нены преимущест
венно глинами темно-серыми, почти черными , с фораминиферами разнооб-
разного состава. Мощность достигает 100 м .  

· 
Для спорово-пыльцевого комплекса берриаса по сравнению с волж

ским комплексом харюперно общее увеличение содержания спор (36-
54 % ) и ,  в частности , разнообразных Gleicl1eniaceae (9-22 % ) , представ-

. ленных Gleicheniidites carinatus (Bolcl1 . )  Bolcl1"  G. laetus (Bolcl1 . )  Bolcl1" 
G .  rasilis (Bolcl1 . )  Bolch . ,  G. umbonatus (Bolcl1 . )  Bolch. ,  G. senonicus Ross , 
Clavifera triplex (Bolcl1 . )  Bolcl1 . Отмечается появление единичных 'спор схи
зейных с ребрис'той скульптурой - Cicatгicosisporites minutaestriatus 
(Bolch. )  Pocock ,  С. dorogensis Pot . ,  Cicatricosispori tes sp . и Pelletieria cf. 
valdensis Se\vard . Как и в вош-1<ском комплексе, встречаются Lygodium
spoгi tes subsimplex (Naнm.)  Bolcl1 . ,  Lygodium gibberulum (К.-М . )  Bolch . 
Несколько больше , чем в волгr<ском комплексе , Cyatliidites (до 10  % ) и 
Leiotriletes (3-11  % ) , представленных L . fulvus Bolcl1" L. typicus Naum . ,  
L. · gradatus (Mal . )  Bolcl1 . ,  Leiotriletes sp . ,  пыльцы хвойных - Pinus subco
ncinua (Naum.) Bolcl1" Р. vulgaгis (Naнm . )  Bolcl1" Podocarpus dесога 
Bolch" Р .  macrophyllaeformis Bolcl1" Cupressaci tes coriaceus Bolcl1. и С .  mi
nor (Mal . )  Bolch. Преобладает пыльца Classopollis; хотя содержание ее рез
ко снижается - до 1 6-29 % . Довольно много микрофитопланктона (9-
16 % } .  . ' 

Аналогичный по всем критериям комплекс от�rечали Н .  А. Добруц
кая и В. В .  Филип�ова [ 1965 ] для берриаса центральных районов М осков
ской синеклизы, где по сравнению с волжским миоспоровым комплексом 

· также наблюдается увеличение количества спор глейхещrевых , появление 
ребристых схизейных, уменьшение процента пыльцевых зерен Classopol
l is, наличие микрофитопланктона. 

Палинокомплекс валанжинских: отложений изучен по скважинам 
Ершовс�ой. площади . Валан;нинские образования залегают здесь на раз
мытой поверхности волжских и представлены кварцево-глауконитовыми 
песками , кое-где уплотненными до рыхлого песчаника , с рассеянными 
гальками , желваками фосфоритов , кремней и известняков , кварцевыми 
тонкоплитчатыми песчаниками , темно-серыми глинами: с линзами сидери
тов и прослойками коричнево-бурых сланцев , с остатками характерных 
фораминифер . Мощность около 8 м. 

Для валаюкинского палинокомплекса характерно преобладание пыль
цы голосеменных (75 % ) с доминируюЩими С lassopollis в таких же пример
но количествах , как в берриасском комплексе. Существенное значение в 
вала_нжинском комплексе имеет чыльца хвойных , содержание которой 
увеличивается до 19 % ; разнообразнее здесь и ее видовой соста·в . Основ
ную роль играют Pinaceae - Pinus vulgaris (Naнm. )  Bolcl1" Р. subconci
nua (Naнm .) Bolcl1" Р. aequalis (Naum. )  Bo lcl1 . ,  Pseudopinus textilis (Mal .) 
122 



B olch . ,  Picea exilioides Bolcl1 . ,  Pseudopicea magnifica Bolch. ,  Piceites podo
carpoides Bolcl1 . ,  несколько меньше пыльцы Podocarpaceae - Podocarpus 
cretacea (Naum. )  Bolch . , Р .  major Bolch. ,  Р .  dесог.а Bolcl1. и Cнpressaceae -
Cupressacites minor (Mal . )  Bolch . ,  С .  coriaceus Bolcl1. Постоянно присутст
вуют гинкговые, кейтониевые, но количество их невелико , единичны и 
представители беннетти:товых. 

В споровой части· комш1екса существенное 11rе�то , как и в берриасе, 
нанимают G leicl1eniaceae (13 % ) - Р licifera delicata Bolcl1 . ,  Gleicheni idites 
.senonicus Ross , G. carinatus (Bolcl1 . )  Bolcl1 . , Ornamentifera echinata (Bolch .)  
Bolch . и Schizaeaceae (7 % )  - Cicatricosispoгites austгaliensis (Cook . )  Pot . , 
С. doгogensis Pot. , Cicatгicosispoгites sp . ,  Lygodiumspoгites subsimplex 
fNaum .) Bolch . , Lygodium gibbeгulU1n (К .-М . )  Bolcl1 . , Lygodium sp.  
Значительно содержание спор Leiotriletes (7  % ) - L .  gradatus (M al . )  Bolcl1 . , 
L .  typicus Nанш . ,  L ,  selectiformis Bolcl1 . ,  L. selectus Bolcl1 . , L .  tenuis (Mal . )  
Bolch. , Leiotrilites sp. и Cyathidites (7 % ) .  Немногочисленны Osmundaceae . 
Обнаружен ми:крофитопланктон (8 % ) . 

Отложения валанжина в Оренбургском Приуралье представлены ана
.т�огичными породами с остатками аммонитов и двустворок . Мощность их 
7 м. Палинокомплекс изучен по разреза�v�: скважин в правобережье 
р. Урал , на водоразделе рек Б уртя и Урта·-Б уртя , у сел Полгавки, Кар
повки. 

Сопоставление валюшшнских спорово-пыльцевых комплексов Сара
товского Поволжья и Оренбуржья выявило значительную · общность · их 
видового состава и процентных соотношюшй основных групп. В сравни
ваемых I{Омплексах преобладает пыльца голосеменных растений , в кото
рой ведущая роль принадлежит Classopollis и хвойным (соответствепно , 35 
и 25 % в Оренбуржье, 20 и до 19 % в Саратовском ПовОJrжье) . В валанжин
ском комплексе Оренбуржья присутствуют споры глейхени:евых (10% ) ,  
схизейных (4 % ) , Leiotriletes (5 % ) и немногочисленных Osnш ndaceae. 

Сходный по составу и процентному содержанию компонентов ко�ш
.тrекс миоспор был найден О. П .  Ярошенко [ '1965 ] в отложениях валаююша 
Северного Кавказа: Идентичны основные нризнаки - доминирование 
пыльцы голосеменных с большим количеством Classopollis, незначительное 

-:участие спор папоротников и бедный их видовой состав , постоянное при-
сутствие микрофитопJ':rанктона (2-8 % ) . · 

. Таким образом, иссJiедование показало , что волщские и раннемеловые 
комплексы миоспор Саратовского Поволн;ья и О ренбуржья очень сходны 
по составу коррелирующих таксонов п их количественным соотношениям . 
Кроме того ,, выявлена их идентичность по тем же признакам с компл-енса
ми из волжских отложений 'бассейпа р. Илек (Западный l{азахстан) , Во
ронежской антеклизы , берриаса центральных районов Московской синек
Jrизы , валанжинсrшх Северного Кавказа. Такая устойчиваЯ пространст
венная выдер;нанцость комплексов позволяет надежно стратифицировать 
и коррелировать разрезы удаленных регионов по данным палинологи
ческих исследований. 
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S u m m a r y 
The m iospo1·e assemЫages from tl1e Volgian and Lower Cretaceous depoнitf] fгom the 

Sara tov Volga 1·eg· ion ai·e clesc1·ibecl ancl cornpai·ed \vi th pa.lynological as8emЫ2ges о: si
:rrШa1· deposi ts 1·1·orn the Or·enbнeg Pr·eclш·al 'e 1·egion . The ci ssemЫages аге fa irly well por
.гelated Ьу thei 1· ex teвsional occurence, which pei·mits one to st1·a tify them шost reliably 
and correla te w i t h  the sections J'1·om tlre fai·-oH i·egions. 

· 

ПАЛИНОЛОГИЧЕСИА Я ХАРА КТЕРИСТИКА 
НИЖНЕМЕJЮВЫХ О'fЛОЖЕНИй МАРОКRАНСКОЙ ВПА\ЩМНЫ 
,(скв. 416) 

И. З: JIOTOBA 
Гtомгический ипститут А Н  СССР, kfосква 

Скважина 4.1 6  была пробурена во время 50-го рейса «Гло:мар Ч еллев:д
шер>� в Марокканской впадине Атлантического океана; примерно в 1 0(; RM: 
·от берегов Марокко. Общая мощность отложений, вскрытых скважиной . 
'1 624 м .  1\!lезозойские отложения обнаружены с глубины 762 м. В нIIжней: 
.части они представлены турбидитами, состоящими из известБов:истых .и 
кварцевых песчаников, алевролитов и аргидлитов, в верхней - n&ре
елаиванием арrиллитов , алевролитов и песчаников. Возраст мезозойских 
.отJюжений определен по нанофоссилиям, бентосным фораминифера:м и 
динофлагеллатам в пределах титон - средний адьб l �ancelot ,  W iпterэr·, 
1 980) . Автором проанализировано 26 образцов в ию;ервале 89 1 - 1 62� м ,  
Rаключающих бодьшое J{Оличество спор и ПЫJIЬЦЫ хорошей сох ра:н:нос.:и . 
Это позволило выделить четыре комплекса : берриас-ваJ1анжинскай, .<J;fH� 
ба рремски х и rредн'еа.тrьбсю1.й. . . 1 

l3 ерр и а с-ваданж и н с1шй 1шм п.1 1.ек.с в ыде.1 1 с н  в инте р в а .• 1 е  1. 529,  :)-<l 62-d �r 
( б с; - ,, ·1 00 1 0')  � с  · )  � о  � " - .-. '3 ·)·) ·) 4  - ·) '2 5L� о разцы: .J / - � , . - · _ t:м ; .J;1-. , .J - .J .:; см ; Од-· , - - - - см : :J_,- • . " '-

:i2 см : .)·t -·t , 7 - 9  с м �  Lt8-:3: J 1� - J 6  см ) .  В 1щмп.п ексе nреоб.л ад а Рт п ы л ьца rс•;:�о
ееменны х (66 ,О-!30 ,5 % ) , среди которой наибодьшая доJш при х одится в а  
Classopoltis (28 ,0- 74 ,5 % ) . Дру 1·и:е го.посе�rенные п редставл ен ы ( % ) :  .Cy
r:adopites sp. (О ,5- ' 11 ,0) , Exesipollenites sp. ( 1 - 3Lt ) ,  Monosulc ites sp. 1 
(0 ,5- 32 ,0), Ephed1·ipites spp: (0,5-8,0) . Единично встречены V'itreisporttes
pallidus (Reissinger) NiJsson, A raucariacites sp" Callialasporites spp . ,  Ce
rebropollenites mesozoicus (Сопре1·) N ilsson, пьIJiьца двух меuшо11ых :х еоЙЕ!:I_ • 
С образца 53-3, 22-24 см появляется пыл ьца D icheiropo llis etruscus TrE-vi
f;a n .  Споры составляют от 9 ,5 до 34,0 % комплекса 11 представ.л вы })а3?.:О
образны.ми родами и видами , среди которых много форм, ха р<штерн::.r х:  
·1·олько для меловых отлqжений многих регионов : С icat1·icosispori.tes cra,s
sistriatus Bпrger ,  С .  ·ludb1·ooki Dettmann, С. hughesi D ettn1 an n ,  С. apica
nalis Paden Philli ps and Felix,  Trilobosporites apiver-тucatus Couper., · 7.', tri
lюtrys Dettmann, Т. ivanovae B atten, Т. bernissartensis (Delcoшt 2nd Spru
шont) Potoni e ,  Converrucosisp01·ites venitus Batten, A equitrimdites ueгruco-
1;us (Cookson and Dettmann) Cookson and Dettman, Patellasporites dista:·e1·
rucosus (Brenner) Kemp. Rроме того, и в этом, и в других иаучщшых :tюип-· 
пексах скв. 41 6 обнаружены споры, родовая или видовая при·надJJежностъ 
.11оторых пока не установлена. Они изображены .на табJr. I и 1 1 .  Налис;:ие 
·пшично меловых видов спор и присутствие пыльцы D iclieiropollis etгuscu.'!, 
известной в отложениях, начиная с берриаса, убедительно свидетелит
вуют в пользу нижнемелового. возраста вмещающих отложений . Это щю-
1::иворечит титонскому возрасту, который был определен для большей ч&.c
:l'.la1 этого интервала i;ro динофлагеллатам, бентосным фораминиферам и н:э.
вофоссилиям. По · присутствию таких видов, как C icatricosisporites ora.s
,o;istriatus, С. apicanalis (-Biorecord 4 Cicatr AW),  T1·ilobosporites berniss�п
tensis, Т.  ivanovae, Converrucosisporites venitus, появ.тiяющихс·я с 'берриас ·
·валанжина в Англии, Франции, Голланди·и и ФРГ, можно предnоJJояшть. 

' берриас-валанжинский возраст комплекса. 
· 
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В интервале 1 454,5-1529,5 м с по ры и пю1 ьца отс утств у ют . В и нтерва 
.rtе 1 38�i - H50 м (об разцы 38-1 , 27-29 с м ;  34-4 , 19-21 см;  32,..3 , 32-31 см ; 
J.2-6,  1.:J __:. 1 i  ся) в ыде.r1ен с .тrед ующий ком плекс . 1ютор ы й  отм1 '1 аетс н  О'Г 
u писайв:о.ео появле н ие м  новы·х: в идов {'По р :  Tгilolюspoгi les t1·ioгeticu losus 
t:ookson. , 11 d Det.t.m nn n ,  Т .  canadensis Pococ k ,  Cicatгicosispoгites apiteгetщ; 
Paden Pr1 i l i ps а п сl l;"c l i x .  С.  pseudotгipaгtitus ( B o l c l1 . )  Dettшarш,  Cooksoni
te. variabilis Pocor k и однобороздной пыл ы�ы по к р ытосеменных Retimono
colpites s p .  Все п Р реq исJ1ен ны е в иды не иавестн ы  из отлтн:ений древ нее 
б а р рем& . .  Они от\It"fе п ы  в б а р ре.ме А н 1·;1 и и  IKem p ,  1 970; H ug l 1 es ,  1 977 1 ,  
J{анады [ Pococ k ,  HJ62 1 и Франr.�;и и  l l.leп1 g тeen , 1971 1 ,  поэто�tу воз рf\С.'1' 
комплекса 0Ii: реде.:1 нете·н к а к  б а рре�с . ' 

В комп.текес•. в ыделеююм в и нтерва.;rе 982- 137;) м (об разцы 29-6, 
1 2 - 14  с и ;  28-3, JО-'12·см ; 27-i , 1 .2- 1 1 с м : 26-5 . 22-24 с м ;  25-5 , 68-70 см ; 
19-2 , 1�0 -12 c,\r : 1 8-1 , 4U-51. с м ; 1 6-1 , ;:Ю-;18 е м ;  1 5-2 , 28-30 см ; 1 3-2 , 
32-34 см ; 10-1 . 112-14 01 ; U-5 , 100-102 с м ;  7-3 , 50-53 с м ;  7-1 , 1 02-
1 05 см ) ,  увеJш:q·и в а ете н в идовое р аз нооб разие Cicatl'icosispoгites, ср еди ко:
торых Iюя вJrя ются С .  b1·euilaesuгatu.s Co 11 per , С. s p . 1.5 ,  С. s p . 1 6 ,  п ри с утствуют 
A ppendicispo1·ites а Н .  гobu.slus K em p , A ppendicispoгites s p p . , небОJr ъш и е  тет
ра;:�;ы с отве рСТИ Я .\ f Н  н а · дистаJI Ь Н Ы .Х: ЛOJI IOC a x  (таб.rс J '  ф и с 8 ,  9 ) .  увеJf И 't И ·  
вается к ю1 qество н разfiообрааие П ЫJl l> l \ bl l•:plied1·ipi les. Отме<J аетсн D ic
Jieiropoltis et1·u.scus. J l остон 1шо вtт ре<н .t етсн одн обо розд н а н  пылы(а Bet i-· 
monocolpites s р .  Рас п рщт р а� ш н и е  С ica ll'icosispo1·iles /)l·euilaesш·a.tus и А р  pen
dicisporilf!:< r·obuslns в Ан 1·;ш и 0 1' р а н и qено ба р рсмом - ю1ж ш1 м а птом 
[ K em p ,  1 ':Н0 ] ,  о:t н я. ко D ic/1,ei1·opo llis el!'uscus пе вст реqается: в о'\·Jющени я х:.  

моложе барре�t а 1 J a l'< l i ne ,  B i e п s ,  Doere o k a m p ,  1 911t ] .  Н а  этои основани1<1: 
о пределен б а р ремr rш й  воа р ает 1ю!\нШеl\са . 

· 

В и нтер в а.rrе 89 'L -89(i �{ б ы.r�о и ссJrедо ва r ю  два. образ 1 \а (6-lt ,  19 -
,2 ·1 см ; 6-2 ,  ЗСJ-�;� c �r ) , ко м � rлекс· н а  кото р ы х от.;1 и ч аетс'н п р и с утст в и е it раз
п ообр ааной n ы.п ы \1,т п о 1> рытоссме н ны х  (9 и ,  ;И % ) :  C laPatipolLenites s p . ,  

· H.etimonocolpiles paol'elicu latu.� ( 8 re1 11 1e r·) V o y J e ,  A sle1·opollis. asleгoides Hed
] u n d an(i N orl'i� . 'l.'f'icolpol'opolleпiles t 1·ia.щщlus G mo t .  РРн 1 1 у  a 11 d  G too t ,  
.Retitгicolpi tes s p p . , Tel!·adopolleпiles s p . , Stгiatopollis s p . ,  Cгelacaeiµo1·ites 
polygonalis ( J a 1·(\ i nc а п d  Ni aglo i ee) 1 Le 1· 1 1 g ree п ,  С. mu lleгi 1 T e1·нg1�cen и A f
l'opollis jaгclinus IJo�r l e .  J a ed i пe а щ1 Doc[·e 11 ka m p . Здес 1э ; i ; e  отиеqены Pe-
1·otr-i lites pa 11 nuce1ls В r·е п п е е  :и Rey1·ea polymoгplius He1·ogree 11 . П е речис.гrен
н ые виды х а рактr рнh! дл н ал ъбс 1ш х от.rrощен ий ��а падной А ф р и к и  I J aed i
нe, М: ag lo i re .  1 (I05 1 и Б разидии [ l l e1·ngeeeп , 1 97: : 1 .  Рас п ространение Леу· 
1·еа polymoгplius в 1:) раа иJ1 и н  не в ы ходит ·за п редел ы с редне1·0 а.п ъба ,  поэтом у  
возраст компJrС 1-\С Н  мo<imo о п реде.rrит ь к а к  ал t,бсю1 й .  

R ыделе1·1ю,1 с 1юм ю1 еl\СЫ п ри над.гr ежат з а падно-аф р и к а н с ко-юж н о а м е
рикансн:ой 'прп в и н r� rнr l l l e 1·11.gree1 1 , C / 1 10 1 1o v a ,  HJ81 I з к в ато р и а;r ь н о й:  об
ласти . OG :.�тюr св 1щетс.;1 1,ств уст 06юн1е Пl>!J !Ы\Ы С lassopollis. раз нооб ра;те 
Е phedripites' на.:r 1-1 чи:е D icliei1·opolli.'> etruscus и небол ьшое КО.Шf ЧССТВО пыль
цы дв ухмешков ы х  х во й ны х .  

Слож и в ш еесн :'lf Hl'н 11 e  о n ебод ы 1 1 о �r раз нооб разии с пор в п ео ттме этой 
п ровин.ции [ J  a ecl .iл e ;  K iesee ,  В еу ее , 1 9 7 /i  1 п рот�шо речит по.тт у,rен н ы м  д а н 
ным. А вто ром о п рсде:1еп.о о т  !i.8 д о  57 в идов с п о р  в ко�1 п.r1ексах б е р р и а с  -
нал анж и 1н1 п ба р рс.\rа . М но 1 ·и с и з  них �t влнютсн тюсмо поJrитными , расп рост
ранение ,д р у пr .х , подобно П h!.Т! f,це D icliei1·opollis et,-uscus, по-в идимо111 у ,  ог ра 
ю1чено :ж в ато р 1 нtJн,ной обJi аст ыо . Jl oc.11eдfrи e изобра�н:ен: ы  н а  п р и веде н 
ных табл. I и 1 [ .  
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S u m m a г y  

T\venty s i x  samples f1·am D S  D P  coi·es 41 6А-57 to 41 6А-6 \veee palynologically ana
lysed. The secl irne11ts unde1· invcstigation wсге Beпiasian�Valanginian, Вапешiаn a11d 
A lblan accul'C! ing to sроге and pol len coшposi tioп. 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
СЕНОМАН-ТУРОНСКИХ ПАЛИНОКОМПЛЕКСОВ 
ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ СРЕДНЕЙ А3ИИ 

В .  М. Н И Т\ И ШО В А  

Ипститут геолог��и и р аарабат,ки горю•�их ископае.��ых, Москва 

В Гаурдат<ском, Гиссарско:м и Раватском районах изучены спорово
nыльцевые комплексы пз верхнесепоманских и нижнетуропских отложе
ний, представленных породами морского происхо;кдения . При движении 
с запада на восток от Гаурдакского района к Раватскому наблюдается!из
менение литоJ1огического состава ,  обусловленное различной - глубиноИ 
морского бассейна.  В Гаурдакскю1 районе (юго�западные отроги Гиссар-· 
ского хребта) расположены наиболее глубоководные части бассейна. По 
мере движения на восток , в пределах Гиссарского района (южные пред
горыi: Гиссарского п I{аратегинского хребтов и Душанбинский прогиб) , 
происходило обмеление бассейн::�. ,  что повлекло за собою появJ1ение в от
ложениях верхнего сено:мана- нижнего турона прослоев известняков � 
Отлощения Этого возраста в Раватском районе (бассейн р .  Фандарьи -
леврrо притока Зеравшана) характеризуют наиболее меш,оводные участки 
:моря , находившиеся в непосредственной близости к береговой линии . 

По литологическо;-.rу составу отложения верхов сено;-.rана и нижнего 
турона близrш ,  и граница проводится по смене комплексов фауны. В Гаур
дакско111 районе эти отло?кен:ия объединены в газдаганинскую свиту, пред
ставленную темно-серыми глиню·�и в нюl,ней части толщи , с прослоями 
ракушняков. Возраст устанавливается по присутствию аммонитов Kopet
dagites aktaschensis I ljiв и м ediasiceras sagitta lis l lj in .  и�i:еются здесь также 
двустворки Korobkovitrigonia darшaseana Rom "  Spondylus balahanensis 
Bobkova и др" фораминиферы Gaudryina asiatica N .  Byk. , гастроподы , бра
хиоподы . К нижнему турону отнесена талхабская свита , сложенная пре
имущественно глинами серыми , темно-серыми и зеленовато-серыми алев
ролитами с подчиненными прослоями и линзами известняков .И Мf!ргелей. 
Возраст устанавливается на основании присутствия раковин Myt ilo ides 
labiatus Scbloth . ,  Koulahiceras koulahicum K ler и других двустворок и фора
минифер . Восточнее в Кафирниганском и :Вахшском районах в одновозраст
ных отложениях обнаружены аммониты Borissiakoceras -m irabilis Arkl1 . 
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Состав слор и лыльцы в комплексах Гаурдакского,  Гиссарского и Раватского районов, 
% 

1 Гаурдак 1 Ша
.
ргунь 1 Рават 

Споры и пыльца 
1 1\ончоч Ра ват 

S phagnumsporites sp. 
Lycopodium sp. 1 7 + 
Lycopodium maгginatiun К.-М. 2 
Lycopodium parvireticulatum 3 
SelщZifl:ella utriculosa .К1·asn. 1 
Selaginella tenuispinulosa Krasn. 10 
Cibotium junctum К .  -М. 1 1 
Leptolepidites verrucatus Сонре1· 2 
Osmunda sp. 14 
Osmunda Rranulata (Mal.) Chlon. 6 1 
Osmundacidites шellmanii Сонре1· 4 
Polypodium obscurum Bolch. 2 + 
Onychiopsis sp. 1 14 + 
Gleichenia sp. 4 3 + 
Gleicltenia rasilis Bolch. 2 
Gleichenia stellata Bolch. 1 
Gleicheniidites circinidites (Cooks.)  Dett. 4 
Gleicheniidiles umbonatus (Bolch.) Bolch. 4 
Gleiclteniidites laetus (Вolch.) Bolcl1. 1 
Plicifera delicata (Bolch.) Bolch. 5 
Clavifera triplex (Bolch. )  Bolch. 1 
Ornamentifeгa gгanulata_( Bolch .) Bolch. 2 2'-8 + 
Cicatricosisporites sp. 1 + 
С icatricosisporites niul ticostatus (Ve1·b.) Bolcl1. 1 

А ppendicisporites sp. 1 + 
Appendicisporites macrorliyzus (Bolch.)  Chlon. 3 
Lygodium valanjinensis К.-М. 2 
Lygodiumsporites sp. 1+2 + 
Trilobosporites trioreticulosus 'Cooks.  et Dett. 3 
Leiotriletes sp. 10 10 1 + 
Leiotriletes incertus Bolch. 1 2 
Tracltytriletes sp. f. 
Lophotriletes spurius Bolch. 13 
Tripartina variabllis . Mal. 2 
Foveosporites cenomanicus (Chlon) Schvetzova 1 
Taurqcusporites reduncus (Bolch.) Stover · 3  4 17  
.Т. segmentatus Stove1· 18 
Stenozono_ trilites radiatus Chlon. 1 
D ensoisporites velatus Weyl. et K1·ieg. 2 1 
Copiospora paradoxa (Cooks. et Dett.) Dett. 7 
Eucommiidites troedsson i  spp. 1 4 
Gnetaceaepollenites sp. 9 9 10 
Classopollis s p .  14 6 + 
Podocarpus sp. 1 

1 
Rugublvesiculites cf. aralicus (Bolch.) Chlon. 2 
Pinaceae sp. -1 2 + · 

Cedrus sp. 1 
Taxodium sp . 3 
Liliacidites sp. 6 
Myrica sp. 1 

Elyt1·anthe stгiatus Сонреr + 
Tricolpites sp. + 9 2 

Tripoгites sp.  + 



С:сrоры и ПЫЛЫ(it 

Tгicolpopollmi.t�s sp. 
'lгiatriopollenitP.� sp .  
A цuilapollenite.ч suЫilis N .  M lch. 

Polyporites clarus N .  Мtck. 
'1't>t1·apori.na horo/.ogia (Stap1 in) Playfoi·d 

О .к о н ч а 1I и е  т а б л и Ц ы  

1 1 1 Рава�1· Гаурда1t Шаргунь ' -----,-,----
Рават 

:Кончоq 

+ 
+ 1 

. 1 
2 
2 

Спо рово-а ,щ�цевой КО1\ШJ1е 11;с (см .  табл и цу)  изуqен по раз резу А:крабада, 
рпо рвоrо дл я Гаурдакс 1ю1·0 р айона. 

В раз ре;1е Шаргунь (Гиссарс кнй район) верхнем у сен о м а н у  соответ
ств ует яю·ыиы кская свита , сложенная тем.но-серыми пrиuами" содержащи
м и  дв уство рк11 К,01·obkovit1·igonia daгwaseanq R o m "  Spondylйs likliatsclievi 
Bobkov a ,  /,;ор/щ dicliotoma Bay le  и д р  . .К пи; � ;  нему ту рону отнесена ш арI' ун 
.t:кая с.в ита с е ры х , зеJJен о вато-се р ых глин с прос;ю � м и  р а .к у ш н н ко н  и из
вестня ков (п росдо:и И)-1 е ют подчиненное зJrачеппе) . В этн х  отJ1ожениях 
Р.ст речен ы остатки дв уство рчатых. мол.п юс ков J\1yliloides laЬialus Sc l·1 .l otl1 . , 
J,iostrea o.1:iana Rom " Co1·bu la musclikelowi Rol 1ш и др.  Состав чю р и ) l ЬШ Ь
цы ;пок аза н в табJJице.  

В Рав_ате к верхам сеномана (rазда1:анинский  горизонт) от несены низы 
кух иёта'нской свит ы ,  представленной серым и ,  зыrеновато-серыми комнова
т ы ll-rи песчаш1стыми г;ги н а м н  с п росдоя м л  р а:к уш н я:ков и песчан инов с фау
ной д.в уст о ро к  Korobkovit1·igonia, danvaseana Rош " Rliyncliostгeon cliapert 
Ho.1; l e  и д . l l 1r;rшeмy ту рон у соответствует вер х н я я:  часть кух нстанской 
е и т ы , СJJоже1-1 1 1 ая серьш и и аеJ1е:н ов ато-се р ы ми J 'Jп1н а·м и  и алевроли•там и ,  
с п �эос,.:1он м и  I I С'с •rанико в и nесчанv1сты х ко�\rковат.1>1· известнююв.  В этих 
от.r�оже н и  я х вст речен ы дв ус т во р к и  Eiost1·ea 0,1;iana Rom " G1·ypliae vesiculo.<>a 
ta1·kestanen.<.·i-" � о Ы< а v а  и редкие форамнниферы Gaudгyina asiatica N .  B yk .  
Отсюда в ыдс.r 1 е н  споро во-11 ы .11 ьце1юй хом лдекс. В раз резе Н.ончоч оrгисы
в;tемые отлож е н и я с ил ь н о' сок р а щ е н ы  в , мощности и обнажаются н есколь
Н ШJ И  раз ро:нr е нн ы�1и ш.1 х одам н . Из части разреза, CJJOiJ';eп нoй темными 
ПС'С 'l.ан исты м и  пш на:ми . в ыделен обедненный с пе l\т р спор и п ыльцы 
(с 1с табшщу) . 

· 

Все ·п ри uеденн ые одновозрастные с порово-пы.rr ьцев·1�1 е ко:мп.пексы 
и �rеют брл ьшое сходство , несмотря: на значитеJiы1 у ю  уда.тrепность разрезов , 
fl<1CПoлo11reнf11,1 .-.: в р азны х  структурно-фациальных зortax . В компЛексах 
н реобладаю1' с поры J.eiotriletes, Gleiclieniidites, Plicifem , Clavifaa , реб
рнстые A ppendicispm·ites и Cicatгicosispo1'ites. П рисутствуют споры Taura

cusporites !'eduncus (3 ,'3- 1 8 % ) , пыльца Gnetaceaepollenites (9--1 0 % ) ,  в не
бол. ьших количествах пыльца Classopollis1 Podocaгpus, P i n aceae и споры 
C opto рDга pamdoxa , Stenozoriotгiletes гadiatus. Значительное содерж а�ие 

· в  с пектрах переч ислен н ых компонентов с видетельств ует о 11-rеловом во3-
расте этих отлщкений, а П РJ!Сутствие :меJ1 к и х  трехбо роздпых , т рехборозд
но-поровых 3ерен пок рытосеменных , A quilapollenites, фю<си руемых в не
Г.о.1 ьших ко.r1 11 <tествах , подтверждает его сеном:ан-туронский возраст . 

1-\ омплекс ы ,  установденные из верхнемыювых отдожений Таджикской 
де п рессии и - ее обрамJJени11, сопоставляются с т уронски м  ко11шдексом 
Тургайской р а в нины [ J{ома рова .  1973 ] и .сеноман-туронскими комплекса
ми 1шйской и си:моновс кой свит Чулымо-Е нисейской впадины [ Хлонова ,  
1960, ·1 976 1 ,  r;;оторые подчер1шв ают сравнительно небольшое участи е  пыль
цы покрытрс еменных , п редставленны х мелкими невыразитедьными зер·
нами . Сеноман-ту ронские комплексы Тадщикской депрессии и ее обрамле
I• ия отличаютс я очен ь небоJrьшим уqастием пыльцы Taxodiaceae-Cupres
. асеае,  что мож но объяснить более жарним, засушливым климатом н а  изу
чаемой территории. 
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П риведенные спорово-пыльцевые 1\0:-.шлексы дополюпот палеоботани
ческую характеристику района. Их следует использовать для более де
тального расчленения верхнемеловых 01'ложений восточных районов 
С ре дней Азии. 
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S u m m а r у· 

The charactel'istic о[ Cennmanian-Turonian sроге and pollcn complexes from Upper 
C1·etaceous deposits dated Ьу fauna in south-\vest Gissar Riclgc ancl Ta(ljik depression 
arc givcn. 

ЛОЗДНЕПАЛЕОЦЕНОВАЯ ПАЛИНОФЛОРА 
ЗАЙСАНСIЮЙ ВПАДИНЫ 

Л. А. ПАН:ОВА 
В сесоюзпый 11ау•шо-исслед овательский геологичес�;и ii  1шсти тут·, Л еты�град · 

. ПалеоценоваЯ флора Зайсанской впадины, изученная из осадков дю
сюмбаевской и киинкеришской свит ( северозайсанская серия) , по данным 
изучения отпечатков растений, щюр и пыльцы, край·не специфична.  Пали
покомплексы , установленные из указанных выше осадков ,  датировались 
различными авторами [Ржаникова,  1968 ; Сотникова, 1971 ; Заклинская , 
Братцева ,  1973 ] в разном возрастном диапазоне, иеходя· в основн1ом из 
таксономическщо состава и сходства в общих чертах с ко:мплексами палео
гена близлежащих регионов - Казахстана и Западно-Сибирской рав
ницы . 

В последнее время автору удалось выявить ряд характерных таксо
нов (табЛ. 1 - I I I ) ,  которые позволяют датировать комттлексы миоспор 
поздним палеоценом и коррелировать вмещаiощие их осадки. Различают
ся три пал:инокомплекса·: 

1 комплекс миоспор с И lmus zaisanica - Н amamelis scotica, чрезвы� 
чайно богатого разнообразного систематиЧеского состава ,  установлен из 
песков и алевритов с отпечатка11Iи растений дюсю,rбаевской свиты , выходя
щих в разрезе горы Чакельмес . В этом 1ю11шлексе преобладает (большей 
част�ю) пыльца голосеменных растений ,  много P inus stгoblformis Zakl . , 
Р .  banksianaeformis Z akl . и других видов , меньше P icea , Cedrus, A Ьies, 
Glnkgo , Dacгydium , Podocш·pus (в том числе Р. nage�ajormis Zakl . ) ,  Тахо
с 1  i aceae , C нpressaceae, Araнcariaceae. Покрытос�м:енные очень р азнообраз
ны,  среди них наиболее типична пыльтщ JV!yrica , Comptonia , Platycaгya, 
несколько. видов Ulmus, в том числе И. zaisanica , Ulmoideipites · krempii  
Anders" И. tricostatus Anders" Ulmoideipi tes sp.,  Celtis, Zelkova , Hamame
·zis scotica S im psoн , Hamamelis sp . , Coгylopsis scotica S impson , Coгylopsis 
sp . ,  Liquidambar zaisanica Pan . ,  Liquidambaг sp. , Platanus spp . ; Trochodend
ron , S apindaceae, Reevesiapollis eocaenicus W. К1·. , Quercus sparsa M art. , 
CaryapollenЩs triangulris (P.f.) W. Kr. , Triporollenites constaщ Takahashi , 
Т. confusus Zakl . ,  Т. nointelensis Ked . ,  Triatriopollen ites corypliaeus sнbsp . 
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punctatus (R . Pot.)  Pfl . ,  Т.  plicoides Zakl . ,  Tricolpopollen ites spp . ,  Tripro-
jectus sp.  и др. , 

. Номп.тrенсоn ,  аналогичных по пщсопомичесRой струRтуре, аnтору не 
изнестпо . Одн ако n 'но:мплеRсе 1 присутстnуют такие тю\соны , нак Ulmoi
deipites krempi i ,  И. tricostatus, Caryapollenites triangulatus, T1·ip9ropolleni
tes constans, 1' . nointelensis, Т. confusus, Troprojectus sp. и др. , которые, по 
Данным ряда .исследоват�лей [Заюпшсная , 1977 ; Leffingwell , 197·1 ; и др. ] ,  
1н1иболее хараRтерны для комплексов дат-палеоцена и раннего эоцена 
некоторых районов Западной Европы, советского Дальнего Востока, Се
верной Америки и других регионов . Разнообразие пыльцы субтропичесю1х 
растений и присутствие харакгерной для отложений верхнего палеоцена 
Н.рьшсно- I{авказской области мелной трехбороздной и трехбороздно-по
ровой пыльцы дает основание считатr, этот 1юмплекс позднепалеоценов.ым. 
Определенrнr лнстовых отпечатков [Илышская,  1962 ; и др. ] свидетельст
· вуют таю1'е о палеоценовом возрасте вмещающих Их осадков . 

11 :ко111плекс миоспор с Ulmus zaisanica - Tetrapidites laevigatus выяв
лен из ню1.;ней части ю1иш•еришской сnи·1;ы (мощностью 5-6 м) , представ
ленной песками и темно-шоколадными алевритами с отпечатками растений 
в разрезах гор Киин-:Кериш , Кызыл-l{ара (сборы Б .  А. Борисова) , а так
же Кара-Б ирюк (сборы И .  В. Васильева). :Комплекс резко отличается от 
рассмотренного выше, хотя в систематическом отношении· близок 1< ню-rу. 
Нак и в I\O.\rtlлeкce 1 ,  здесь домпнирует пыдьца голосеменных растений, 
rлавным образом P i n aceae , при йебольшои участии Ginkgo, Cycadopites, 
Cupгess()ceae, Taxo c1 i aceac (количество, ее увеличивается) ,  Epheclгa , A rau

' caria и др. 
В составе пыльцы покрытосеменных также господствуют разлнчные 

в иды Ulmus, Celt is , Zelkova и Ulmoideipites при постоянном участии в не
большом чисJт с пыльцы Plioenixpollenites, SaЬalpollenites, Comptonia impe
гfecta G lacl . ,  Aiy1·ica , Сагуа, Cш·yapollenites eogracilis W .  Kr. , .Juglans, 
A lnus ,  JИagnolipo ll is ova lis 'vV . Кт . ,' Platanus., .Hamamelis scotica S i mpson . ,  
Proteaceae ,  Pen tapol len i tes , SuЫri poro pollenites constans Pf l . ,  I n ter pollis 
sup plingensis (Kr . )  W. Кс и различных видов Tricolpopollenites" Triat
riopo llen i tes , Tгipoгopollenites. Отмечается пьшьца водно-болотных рас
тений - Sрш·gапiшп , NelumЬium , Nupliaг и др. Споры в комплексе су
щественной роли не играют , обнаружены редкие Lycopodium , Leiotri lё
tes , Po lypodiaceae,  Osmunda , а таюне массулы Azolla и мегаспоры Sa lvinia . 
Характерная особенность данного I<омплекса - обилие разнообразного 
планктона: Ovoidites elongatus (Kr . )  W. Kr. , О. ligneolus minor, R aatz . и др . ,  
P lanctonites quadгilobatus W .  Kr. , Tetrapidites laevigatus W .  Kr. Последние 
описаны В .  Н:рутшем [Krнtzsc1 1 ,  Van11oorne , 1977 ] из верхнепалеоценовых 
лнгнитов Бельгии (верхний лапцений - I I  зона) . 

Из пачю;r алевритов с фдорой в разрезе горы :Киин-:Кериш в одном из 
образцов , отобранных М- . А. Ахметьевы:м в кровле слоя (обр.  23/3) ,  выяв
лен очень интересный и довольно богатый в систематическом отношении 
комплекс .миоспор. В общих чертах оп близон рассмотренному выш е ,  но в 
нем установлены тание таксоны, юш Pistillipollenites mcgregorii Roнse , 
Compositoipollen ites ·miaoch inatus Kecl . ,  С. гliizophorus rhizophoгus, Tricol
p01·opollen i tes megaova lis W. Kr .  Особенно интересны нахоДiш' пыльцы 
Pгojectoporites с[. sp inulosus N .  М tch . и OrЬiculapollis globosus СЬ!оn . ,  кото
рые не оп1ечались  позднее позднего палеоцена. Это дает основание отно
сить отло;нения , Вilrещающие Rо:мплекс 1 1 ,  к верхнему палеоцену. 

111 ко111плекс миоспор с Р latycaryapollis ant icyclus - U lmoideipites 
krempii у�тановлен из средней и верхней ·частей киинкеришской свiпы, 
представленных пестроцветны:-.ш глинами с прослоями серых глин и алев
ролита:ми и алевритистьв.rи глинами с прослоями ш околадю;тх алевритов 
в разрезе горы Чакель:мес. . 

КомшrеRс очень богат и довольно заметно отличается от предыдущего . 
В нем значительно :иеньше пыльцы хвойных растений тех же таксонов. 
Спор :мало , это единичные Cyatl1eaceae , Polypodiaceae , Gleicheniaceae и 
Azolla .  Господствует пыльца покрытосеменных растений с Myrica spp. , 
130 



Comptonia sp . ,  Р latytaryapollis a·nticyclus W .  К t' . , Cмyapo.zten"ites praesipm
lex W .  Kr. , Juglans sp . ,  Que1·cus s p . , Ulnioideipites !.тemp i i  And e1·s . ,  Ulmus 
zaisanica Pan" Ulmus spp" . Liquidambaг zaisanica Р а п "  Hamamelis sco tica 
L Ltbш . ,  Corylopsis sp . , Buklandia sp . ,  А се1· sp . ,  Platш;ius sp . ,  1'1·ochodendгon 
sp . ,  M yrtaceae , Araliaceae , Oleaceae и др у гих: . п редставителей с убтропи
ческой флоры . И нтересны находки Nudopollis exemploides vV" K r . , Plica
pollis cf .  pseudoexelsus. W .  Kr. , Compositoipollenites гli izophoгus magnus 
W. Кг. , Interpollis supplingensis (Kr.) W. 1<.r. , р азл 11чпы х Tгiatriopolleni tes 
и др.  По сравнению с к омплексами I и I I  здесь резн.о уnели чиn аетсн со
держание пыльцы влаголюбивых , водно-болотных и к устарниковых расте
ний - Lil iaceae , $alix, Spaгganium, A lnus (осооенно много) ,  Nelumbo , 
Рагшпеа , Dipsacaceae, Caprifoliaceae и д р .  В это�r компле1\се отсутствует 
микропланкто н ,  кроме единичных представителей , изобилующий в ко�ш
J1ексе I I .  

П о  систюrатическому состав у и 1-юррелятивны.м пшсош1м комплеJ{С 
I I I  аналогичен рассмотренным ранее , но в нем р азнообразнее представJiе
ны таксоны сов ременной с убтропичес1юй флоры , которые пол у<1аю т  широ
ное развитие в эоцене. 

В цедом р ассмотренные J{омпле1{СЫ отрю\\ают разв 11тие тепло умерен
ной флоры с большим участием. и разнооб разием тропических и с убтро пи
ческ их элементов .  Д альнейшее монографи<1еское из учение 11rиосрор трех 
уста110ВJ1енных ко.мшr енсов б удет способствовать детал ьню1 у р асчлене
нию и 1ю рреляции палеогеновых отJюа;ений Восто чного Назахсташ1 нри 
проведении к рушюмасштабных геолого-съемочных работ.  
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ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
.КАЙНОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИ И СЕ ВЕРНОЙ АТЛАНТИ КИ 

Г .  М .  БРАТЦЕВА 
Гео.�оJ�иескпй lil{C/lui mym АН СССР, llfocliвa 

Изучены образцы из J{ерна сквааш н ,  проб уренных во врсщ� 48-.го рей
са «Гломар ЧеJшендн;ер» в ю го-западной части подводного плато Роколл . 
Были опробованы образцы и з  н0Jюпо1\ 34 и 35 скван-.ины 403 (интерв аJI 
глубин 305-327 ,5 м) и колонок 17 и 18 скважины 404 (интерв аJI 294--
313 м) . В ЭТИХ интерв алах СКВаЖИНЫ ВСI\рЫШI ОТJIОН\еНИЯ , п редстав ленные 

9* 1 3 1  



аргиллитами с примесью туфогенно�о матсриа�1 а ,  cJiaбo 01<ремненные и со
держащне рассеянный г Jiауконит. 

В :ИССJl едуеМЫХ осадках встречены беНТОСНЫе И ПJНlНКТОННЫе форами
ниферы С ibiciclo ides prop ius, Pulsiphorina ргiта , Globigeгina eocenica ,

' 
G. па

па и огромное количество · разнообразного нанопланктона. По даины:м 
1 \ .  Мюллер [Mii l ler, 1976 ) , осадки относятся к зоне M artl1aste1'ites contor
tus/D iscoaster Ъinodosus (NP 10/NP 1 1 ) . По микрофауне был опредеJ1ен . 
ниаше<Jоценовый возраст оп1ожений. Палинологичес1<ие данные подтверш
дают <Этот вывод. 

Р ыльцу и споры хорошей сохранности содержаJ1и только �iетыре об
раз.ца (по два образца из каi!.;дой скважины�. С9став палинокомплексов в 
обеих скважинах одинаков , незначительно . меняются лишь процентные 
соотношения' отдельных таксонов . Преобладает разнообразная пыльца 
покрытосеменных растений (60-70 % )  формальных таксонов Tгicolporo
pollen ites cingulian subsp.  fusus Th. et Pfl . ,  Т. sp. , Tripo1·opollenites 1·obustu'S 
РН . ,  Т. sp . , T1·icolpopollenites sp. , Tгicolpor·opollenites m icгoporites Pf.  et 
Tli . ,  Tr·icolpites paт·vus S tan ley, Tгicolpopollenites m icгoclienгici (R .Pot . )  
Tl t .  et Pf. , а также естественных родов и семейств Castanea sp. , Сагуа sp . ,  
Ciclocar·ya sp . ,  C(p·yapollenites tr·iangulus (Pfl . )  , W .  Kr. , С .  ciгculus (Pfl . )  
W. Kr. , P laticaгya sp. , Engelha1·dtia sp . ,  Comptonia sp. , Nyssa sp. , L iliacidi
tes sp . ,  Myr·ica sp. , Betula sp. , A lnus sp . ,  Salix sp. , Que1·cus sp . ,  _ Pal m ae ,  
Hamamelidaceae,  S apotaceae , L egllmirюsae, · M 11gnoliaceae, O leaceae,  Еп- . 
pl1orЬiaceae. 

· 
Голосеменные представлены в основном семейств9м Taxodiaceae ( Ta

xodium, Sequoia , Cryptomeгia, Cunninghamia , Glyptost"obu.s) и родом Ced
гus. Присутствует незначит.еJ1ьное количество пыльцы Pinus. Состав спор 
сравнительно беден , обнаружены Polypod i aceae', Osmunda , Sphagnum , 
Leiotгiletes, Cicatгicosispoгites doгogensis K edves. На табл. I и I I  изобрюнены 
споры и пыльца изученного комплекса нижнеэоценовых , отлоа;ений . 

Анализ флоры показывает ,  что она включает :Как умеренные, тан: и 
субтропические и тропиlrеские элементы, но основу ее -составляют 11шзо
фильные теплоумеренные растения. Такое с�rешение состава набтодается 
у большинства эоценовых флор Северного полушария: Кроме того , в ней 
присутствуют некоторые руководящие таксоны - Plicatopollis pl icatus 
( R .  Pot.)  \V . Kr. , TТ"ipoгopollenites robustus РП. , Tгicolporopollenites cingu
lum sнbsp. fusus ( R .  Pot.)  Th . et РЛ. , установленные ДJIЯ· нижпего эоцена 
Евразии и Северной Америки . Однако в исследуемых палинокомплексах 
совершенно отсутствует пыльца группы Normapolles , характерная для 
uижнеэоценовых оТJюжений Европы и АтJiантиЧеского побережья Север-
ной Америки. 

· 
В Северной АТJrантике в Лофотонской котловине 'Е .  В .  J{орепевой 

[ 1976 ] 1 в нижнеэоценовых отJrожениях, датированных по пыльце , найдено 
боJiьшое количество представителей Normapol les .  Сопоставление система
тического состава исследуемых палинокомш1ет{сов с палинокомплексо:м 
цижнего эоцена Лофотенской котловины уназывает' на сходство между 1ш
ми , несмотря на отсутствие пыльцы группы Norm apolles, так как боJ1ь
шипство таксщ�ов в названных двух сопоставляемых палиноко111 1шетюnх 
общие. -Систематический состав палиноко:мплекса Лофотенс1\0Й нотJюви
ны значительно богаче, нежели палинокомплекс плато Рокошr . Возмож
но, это в какой-то · мере зависит от поJlо;:кения береговой линии . 

Раннеэоценовые палинофJюры Северного полушария хорошо изуч:е
ны по :многочисленным местонахождениям на континентах. СопоставJiение 
с ними флористического состава изуч'енного раннеэоценового ко:мп·Jiекса 
плато Роко.тш указывает на 'те же особенности , которые выявлены при 
сравнении с паJ1инофJiорой Jlофотенской 1щтловины . . 
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S u m m a г y  

Lo\VCl' Еосспе deposi Ls rc11et 1·atecl Ь:v l lu l cs 403 U t1 l l  40';  i r t  t l tc souLh-11·estcJ'll рш·L 
о[ tl1e Hockall P l ateau h a ve Ьееп stud ied . 

А chai·acteristic Of t l 1e Earl y Eocene pal yпologica1 asseшЫage is g i vco , :шсl i ts со!\1� 
.parison to synclнonous palynological assemЫages of Ll1e NoгL heш Hcmisphel'e lщs been 
caiтiecl o ut. 

:ИЗМЕНЕНИЕ ПАЛИНОФЛОFЬI НА ГР .АIIИЦЕ ЭОЦЕНА 
И ОЛИГОЦЕНА В СИБИРИ 

1 

И .  А. I СП lЫШ JЗА 

Ипспш тут геологии и геофиаи1щ СО 1! 11 СССР, Ноаоси бирт 

В настоящее время проблема грашщы �1ш1.;ду эоценом п олигоц еном не 
решена как в нашей стране , та�{ и За рубежом. Так , она неоднократно об
сушдаJiась на международных симпозиумах в с в я зи с уточнениеы ноJю
;�.;ения латторфсl\ИХ CJioeв Западной Е оропы . С рубеаюм ::юцена и оJшго
цена связано глобаль�ре изменение !\ли мата , х араl\тсра осаднонакiшления 
и изменение состава биот. Для решения этой проблемы особенно вю1шоt> 
значение приобретают данные палинологичес1шх :исследований , позволяю· 
щие ре1щнструировать почти непрерывную исторню растительного мира и 
с помощью которых возможна I\орреляция морских и I\ОНтиненталы-1ы х 
отл0t1\ений. Данные палинологичес1щго анализа позвоJшют восстановить 
общий облик древней растительности п с достаточной доJ1ей вероятности 
судить о климаткческих изменениях во времени и простр анстве . _ 

Изучение палинокомшйшсов эоцена И о..�игоцена За,падной и Средnей 
Сибири;  Северного l{азахстана и Северо-Востока СССР позво.п ило выде
JJить в истории развития фJюры эоцена и олиго цена два этап а ,  обусловлен
ных эnошоцией флоры и :климат ическими из111енения:ми. I{оррелш.J, 1ш па
Л(1огеноnых ОТЛОЖеНИЙ отдельных реГИОНОВ опирается Н а  аналиа флоры.  
Родь nюююго стратиграфического репера играют наиболее теплолюбивые 
фJiоры второй половины эоцена .  Субтропические флоры с Nipa , Sabal ,  
Cardiospermum ,  Castanopsis, A ralia,  Steгculia и другими отражают ю1и111ати
ческий оптимум эоцена ,  фиксируемый на Тазовском полуострове [ Ulахцун
дес , 1 966; и др . ] ,  в То:мс:ком Приобье [Александрова, 1 979 ) ,  на Енисей
сном :крю.1.;е [ :Кулькова, Лаухин , 1 975 ) ,  на юго-западе Прианабарья 
' [Нульнова и др . ,  1 978 ) ,  на Северо-Востоке СССР [Н.улы{ова ,  1 973 ; Фр ад
кина и др. , 1 979 ) .  Возраст палино1юмпленсов ,  отражающих КJПВ!ат1ие-

. ский оптимум, устанавливается по присутствию в них руководящи х  тю\
сонов среднего эоцена (Castanopsis pseudocingulum Boitz . , Castanea cгena
taeforniis Saш ig" A raliaceoipollenites euphorii  (R . Pot . )  R .  Pot . ,  Pistillipol
lenites mcgregorii  Roпse) и позднего эоцена (Castanea cгenataefonnis Saшig . ,  
Que1'cus graci lis Boitz . ,  Q .  gгaciliformis Boi t z . ) ,  которые выявлены путем 
сопоставJ�:ения местных стратиграфичес1<и� подразделенпй: е- подраздеJ1 е
н:иями стратиграфичесю1х шкал , охарактери:зованны х ра:зличн ы ыи груп
пами фауны в Тургайско� прогибе, Успорте, Приаралr.е н в :Крыиу .  По
добная корреляция ослабляется на рубеше· эоцена и олигоцена широтной 
�опалыюстью, особенно ярко проявляющейся на втором, олигоценоном 
этапе, еопровт1.;дающемся активны:>� видообразованием в пределах родов 
и семейств и заменой субтропических палинофлор теплоумеренными тур
гаЙСI\ИМИ . Увеличение в составе палипоl\омш1ексов олигоцена та�<их се
мейств , ка1\ Betu laceae и Pinaceae, уназывает на прогрессирующее обед
нение флор ,  наступившее, по-nидимому, вследствие общепланетарного 

похолоданин. 
В стратиграфической схеме Западной Сибири,  принятой на Тюмен

ском совещании в . 1 976 г . ,  основным регионал ьным норреляционныы стра
тиграфическим ·подраздеJiением принят горизо1iт.  В эоцене различается 
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л юлинво рсний горизонт с раздеJrением на ниш не- , средне- и nерхнел ю
· ли1-шорсний подгоризонты и тавдинснпй в объеме верхов верх него эоцен,а 
и низов пишнего олигоцена . АтJiымсний горизонт в сх еме соответствует 
щ;rжнему и среднему оли гоцен у .  

По данньп1 С .  Б .  ШаL щого ( 1 978 ] ,· в нонце л юлинворсного в ремени 
н абшодается неноторое о;кивление тентоничесной деятельности в об
л астях обра;Чления и в не.1<оторых р айонах Западно-Сибирской плиты , 
уыеньшается гл убина ба�сейна и увеличивается приnнос J'ерригенного 
1'iатериала.  В тавдинсное в ремя начи нается сонращение б ассейна седимен
тации , он был ыелководным, нанаплиnались · тонколисговатые глины с 
п рисыпн ами алеврито в  и песчани нов. Регрессии моря р азвивались не
одинанов о ,  на севере преобладашт поднятия и произошJrО отделение За
п адно-Сибирсного моря от Северных морей . ТоJ.iьно в юJ-Iшых и централь: 
ных р айонах сох рашшся мореной режим. 

При изуqении палинофлор нонца среднего и позднего эоцена Запад
ной и ,Средней Сибири выяснилос r, ,  что эти в ц�лом с убтропичесние флоры 
неоднорощ1ы в рез ул ьтате ::>nол юции , изменения тентоничесного рюкима и 
:климата . П аJ1 инофлор ы  этого врс�1ени в р ассматри ваемых регионах пред
ставлены по материалюr многих п ал и ноJ1огов [ Любомирова , 1 976 ;  К ул ь
:ков а ,  Л а ухин,  1 975 ; К улькова , 1 981 ; Але1<сандрова,  1 979 ] .  В составе п а
шшофлор господствуют покрытосеменные и среди них р астени я ,  проду
ци рующие мелк у то трехбороздно-поровую и трехбороздную пыльцу ,  п ри
надJ1е:r1.; ащую се?1rейстнам Fagaceae', Ara l i aceae, S tercL1 l i aceae , Aлacar d i a
ceae, N yssacea!'J и р азличн ы м  фор111альным та неонам. Н аиболее р азнообр аз
но -п р едставлены Fagaceae - Castanopsis, Castanea , Lithocarpus, по-впди
мому ,  !\ этому семейству относятся 111еJшие зерна неноторых видов г руппы 
Tгicolpoгopollenites, сходн ые по ряду п ри знанов с пы:J1 ьцой наиболее д рев-
него в с емействе р ода: · Cyclobalanopsis. 

· 
1-\ вечнозелен ым древним. вида.м д убов относится вероя тнее всего и 

мелкая пыльца Queгcus gmcilis и Q. gгaciliformis. И.  С .  Ш тэriа ( 1 942 ] 
в ыяснила,  что р азмер п ы J1ьцы ДJIЯ дубо в я nлнется одним и з  с ущественных 
видовых призню<оn .  Об этом же свидетельствуют р аботы П .  Ч ерня вского 
[Ce1т1j avski,  1 935 ] и Jl . А. l�уприяновой ( 1 965 ] ,  поназавши х ,  что виды 
древних групп и м еют меJ1ю1е пыль'цевые зерна. 

В п ериод от с реднего эоцена к i:юзднеыу в палиноф.11орах .Западной и 
Средней Сибири п роисходят и зменени я в составе представитеJiеЙ сеыейот
nа буновы х .  В с реднем эоцене господствуют н астанопсисы,  :кото рые,  по 
данным Л .  А .  К уп ри нновой [ '1 965 ] ,  иитаются наиболее п римитивными в 
сю1ействе , к позднеуrу эоцену увеличивается ноличество наштанов и веч-
1юзеJ1ены х дубов, а n c ai\toM конце верхнего эо1\ена первое место занимают 
дубы - Quacus gгacil is, Q .  gгacilifonnis, Q .  confeгta . Все ::>ти представите
ли с емейства б ун:овы х могут считаться соответственно �уко:водящи:-.rи ви- · 

. дюш ДJШ отло;.1.;ени:й верхов с реднего и верхнего эоцена не тольно на -За-
u адно-С нбирс кой р авнине и в Средней_ Сибири , но п росле;.�,иваютея в од
новозрастных отдожениях Северного Казахстана [ l-\ уш,нов а ,  1 981 ] ,  на 
Северном У стюрте [ /Ке;+;ел ь ,  t 973 ] ,  в « региональных я р усах» бах чиса рай
с1\ого разреза , в 1<у111с1,ом (верхи среднего эоце:на) и белоглинско�r гори-
зонтах ( нерхш1й ::>оцен) lП апова , 1 978 ] .  · 

Тюшм обр азом , для п ашшофл о р  нонца с реднего эоцена х а р юперн ы 
Castarwpsis pseudocingulum - Castanea aenataefoтmis . . I-\po,\fe них иного 
A гalia,  Compton ia, R!ius, Nyssa , Hamamelis, Coгylopsis, Engelliardtia , 
Platycaгya, Sapi лclaceae и д р .  Присутствует таная в ажная для су;1-;депий о 
кш1мате пьшъца Palm a e .  1-\ошrчество пыльц ы  широнолиственных пород 
невел ико - Juglans polypoгata \To icel , Carya simplex Tr·av" Рtегосагуа, 
Ulmus, Т i l ia .  Гр уппа покрытосеменных содера;:и т  формаJ1ы1ые тансоны 
P istillipollenites mcgregoгi i ,  Tгicolporopollenites ' c ingulum, Rhoip ites pse
udocingulum ( R .  Pot . )  R .  Pot .  и д р .  Голосеменные Представлены пыJ1ьцой 
Pinaceae и Taxod i aceae. Состав спор беден . . 

' 

К позднеэоценовому времени в р астительных фор11щциях Средней и 
З ападной Сиби.р и ,  а также Северного 1-\ азахстана увеличивается ко-
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личество растени й ,  п родуn,ирующих �rелкую трехбороздпую пыльцу типа 

древних вечнозеJ1епъrх дубов - Que1·cus gгacilis, Q .  graciliformis, Tгicol

popollen ites l iЫarensis Т\ 1 .  е� Pfl . ,  у�rстт ы 1 1 nстсн ром, CastanoP_sis, A rn lia

ceioipollenites eupliorii ( R .  Pot . )  R .  Pol" ,  Caslanea crena laefomus, а к нон

цу позднего эоцена он·а с тановптс я  совею� незаметной . Постепенно выпа

дают та юrе тешrол юби в ы е  п р едставител н Jпg laпcl aceae,  как Engelliardt ia , 

Cyclocar·ya , Platycarya . Увел ичшзаетс я  родо вое разнообразтrе мезофил ь

н ы х  пород из с юrейств J ug lan cl aceae (Juglans, Сагуа , Ptaoca1·ya) п U l m aceae. 

И счезают тание теплол юб ы ,  как PaJmae .  l{ол пчество х войн ы х  и спор 

остается н а · п реж нем уровне.  Состав р астител ьных ассо циа т (и Й  свиде

тельствует о том ,  что к концу позднего эоцена (коне � (  та вди нского в ремени )  
.кшшnт становптс я  неснол ько п рохладнее . В ремя , п р 1 1 х одящеес я на г р а н п 

ц у  д в у х  э п о х  - эоцена и :  олигоцен а ,  в Снбп р.и: и нтерес но н е  только п о

том у ,  что оно к ас аетс я плnпетарпой смены кшшnто в ,  но и потому,  что здесь 

п роисх одпт коренная п ерестрой ка п алеогеографической обстановки , 

с в язанная с регрессией и по.1 пы :-.1 ис чезновением г ро:-.1адного мореного бас

с ейна 11 установ.ТfеНИЮI l\ОПТИ ПеНТL\Л r, НОГО ре;.1 ; rша ( ll iаЦКПЙ , 1978 ] .  
Д.тr я n алпнофло г  !'Торого этапа (атльшское время) в Западной Сиби ри , 

Северном l{азахстане [ l\ ул ьнов а ,  1 98 1 ] п в Средней Сиби р и  [ Кул ьк0ва , 
Лаухи н ,  1979 ] :наибол ьшего рас цвета дости гл и п р едставители с емейств 
J пgl an.daceae и Bet.н l aceae с род1шн Сагуа spackmania Tra Y . , Juglans po
lypomta Vojc . , J. sieboldian ifonn is Vojc . ,  Betula g1·acilis Р а п  .. , Caгp inus 

pe1·fectus Рап . и др.  Постоя 1 ш ы  в соста ве п ал ппоqшоры L iqu iclambar s p . ,  
Т ilia sp . ,  Nyssa sp.  и д р .  Довол ьно разнообразен состав водно-луг.ов ы х  
растений - Sparganium р . ,  Potamogeton sp .  и д р .  Доыпппр ующие в 
пали н.офло рах нонца та вдппского в реыени - Queгcus gracilis, Q. gmcili
fol"m is и неноторые с убтропические виды ОТ.\rечены n небол ьшом колпчест
J$е.  Разнообразны в· впдово�r отпошет-шн Pi1 1 aceae (разные виды сосен и в 
:-.1ен 1tшей степенп тс угн ) п Taxod i aceae. П ы л ьца формал ьных таксонов пол
ностыо исчезла п з  состава п ал п нофл о р  атл ьшс кого в ремени . 

Таким образо:--1 ,  в истории развптиЯ: палинофлор эоцена п олигоцена 
Снбирн установлены этап ы ,  которые слу;+.: ат осно вой для расчленени•я 
осаю<ов и могут б ыть испол ьзованы ДJIН обоснования в ыделения стратп
г р афпчесюп горизонто в .  На р убеже эоцен - о;ш го 1 (епа п ренращают с вое 
с уществование �шогие с убтроn11 чес кие растения,  составля ющие ядро 
::JО1 (ено вой фло р ы ,. п поя влятотс я п р едставпт.ел и шi1ро1<ол п ственной тур
гайс кой флоры , что подтвера.:даетс я изучением листовых отпечатков [ М а
к улбеков , 1982 ] .  Этот переломный �ю rент в и сторпи развпти я флоры не 
вс егда совпадает с данн ьli\1И о разв итии фауны (например,  фораминпфер) ,  
одпако шИ роко п рояв::r яется в истории фло р ы  :.>оцеп - олиrот (ена Север
ной Азии ·И в Е в ропе ( l{рьш п Север н ый Кавказ) . Н а  у к аз ан н ы х  террито
риях ч етки.\1 репером п ри кор.реляциях могут служ ить nал и нофл о р ы ,  
п озволя ющие с удить об и зменениях па.тr еогеографической обстановки и 
кл ш.1 атn . И сходя и з  дащ1ых п ал и нологиц, граню(у ие;тщу эо ценом и оли
гоценом 11 Сибири след ует п роводить по кровле таnдинского горизонта . 
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ВЫДЕЛЕНИЕ ОТ JЮЖЕНИЙ ВРЕМЕНИ: 
1\ЛИМАТИЧЕСl\ОГО ОПТИМУМА МИОЦЕНА 
НА СЕВЕРО- ВОСТОКЕ СССР 
,ПО ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ 

А. Ф .  Ф РАД IНН [А,  I. П. fl\ A P IП I O D A  

, Йнсти тут геолог1 1 11. t L  геоrfтзшт С О  'А Н  СССР, Новосибирсr.; 
· Ящ;тс�:геоло?uя, Я r.ymc1i · 

В последнее десятилетие во многих разрезах найнозоя северо-восто1ш 
Азии . выделены отложения времени 1шиматического оптимума миоцена -
вторая половина нпжнего - первая половина среднего подотделов.  Ре
констру1щия палеоклиматов со сменой кли�штических эпох и возраст 
отлоr1\ений обоснованы характероi1 изменений в ко�\[щ1е1{сах ископаемых 

iiоллюсков [Гладенков,  HJ78 ] ,  фора11шнифер [Серова, 1978 ) ,  отпечатнон 

листьев [Ахметьев , Челебаева,  1979 ) ,  спор и пыльцы [ I{артаmова; 197 1 ;  
ФраДнина, 1 979 ; Братцеiза,  1 980 ; и др. ] .  

Одной из отличител ьных особенностей палинокоыплс1{СОВ ыиоценового 

климатического оптимума по сравнению с ко:мпленсюrи подстилающих и 

перекрывающих отложений является повышенное содержание .термофиль

ных Покрытосеменных .  В палинономпле1<сах первой половины раннего и 

nторой половины среднего миоцена om;r состаuляют, кан правило , менее 

10 % . В номплексах же JШIIJVrатического оптимума они достигают 35 % и 

nыше п nредс'тавлены главнъв� образом п ыльцой Fa�aceae. Иногда опrе

чается повышенщ�е содержание Juglans (корфовскии разрез · Каыч.атки,  

навинский разрез Северного Приохотья) .  Кроме того , отмечается значи

тельное количество пыльцы Taxodiaceae ,  которая выше и ниже по разрезу 

мпоцена обычно не преnыш а..,ет 1 % . · 
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ОднакQ пыльца Fagaceae и Taxodiaceae в близких количествах обна
ружена iJакже . в палинокомплексах среднего - позднего олиго

.
цена ,  ко

торые на Северо-Востоке СССР наиболее детально изучены из омолойского 
и тандинского_ региональных стратигр�фических горизонтов [ :Кулькова ,  
1973 ; Фрадкина и др" 1 982 ; и др. ] .  В палинокомплексах климатического 
оптимума миоцена и1 среднего - позднего олигоцена имеются также и 
другие общие таксоны с близкими количественными показателями -
Bry;э.les, Lycop

'
odium, Polypodiaceae, Leiotriletes, Botгychium, Neogenisporis, 

Zlivisporis, Tsuga (несколько видов) , Picea sect. Eupicea, Р. sect. Omorica , 
Sparganiaceae, Salix, Betula, A lnus, Ulmus, А сег, Moraceae, Ericales и 
др. Это свидетельствует о возрождении достаточно богатой тургайской 
флоры на рубе�ке раннего - среднего миоцена после периода ее расцвета 
В среднем - ПОЗДНеМ ОЛИГОЦене И О НОВОМ 'Продвижении МНОГИХ термофи
ЛОВ в северные широты северо-востока Азии . в ТО же время значительное 
сходство этих разновозрастных палинокомплеl)СОв создает определенные 
трудности при интерпрет.ации результатов спорово-пыльцевого анализа 
и определении возраста континентальных отложени� на Северо-Востоке 
СССР. Однако можно выявитt> различия средне-позднеолигоценовых и 
миQценовых палинокомплексов и использовать их в пракцше па·линоло
гических исследований. 

В таблице приведены материалы для палинологической характеристи
ки олигоценовых тандинской (р. АЛ:дан) и· омолойской (р. Омолой) свит и · 
миоценовых отложенИй по , скв . 1 в низовьях· р .  :Колымы с выделенным 
здесь Л .  п·. Жариковой [Жарикова и др. ,  1982 ] и А.  Ф .  Фрадкиной по 
спорам и пыльце ·кли�атическим оптимумом миоцена: 

Различия между палинокомплексами среднего - позднего олигоцена 
и ·времени кщ1матического ·оптимума миоцена сводятся к следующему. 

1 .  В палинокомплексе климатического оптимума миоцена не встречена · 
пыльца Dacrydium, Podocdrpus, Eucommia, Sterculiaceae, Juglans polypora
ta Vojcel , отмеченная в комriлексах среднего - позднего олигоцена .  Н'.ро
ме ТОГО , ЛИШЬ · в  ПОСЛеДНИХ обнаружена, ХОТЯ Н СраВНИТеЛЬНО HeMHOrO 
(в долях процента) , пыльца Tricolpopollenites li Ыarensis (Th. )  Th. et Pfl . ,  
Tritolporopollenites heterobrachatus 1 .  Kulkova, Corylopsis, которая, судщ по 
степени сохранности, не является переотложенной и принадлежит к, ре
ликтам эоцена .  

2 .  В палинокомпл.ексах среднего - позднего олигоцена количест
венные соотношения между пыльцой Fagus, Quercus · и Castanea почти 
равные, при несколько меньшей роли последнего из родов .  В палиноком
плексе же климатического оптимума миоцена четко превалирует Fagus, 
а Quercus, как правило , не превышает 1 % ; не встречен Quercus conferta 
Boitzova, который вместе с Q. siЬirica Panova характерен для спорово-
пыльцевого комплекса стратотипа омолойской свиты. . · 

1 3 .  В палинокомплексе климатическогq оптимума миоцена пыльца 
Comptonia, Myrica, Ostrya, Zelkova, Ilex , Taxodium, Pinus sect. Strobus, 
Р. sect. PseudostroЬus и особенно Sequoia,  Sciadop itys,

_ 
Carya, Pterocarya, 

Nyssa , Liquidambar находится реже, чем в среднем - .позднем олигоцене. 
Отметим, что недавний повторньiй просмотр палинологических проб 

из стратотипа омолойской свиты с руч. Сергей (коллекция И. А. :Кулько
вой} покаэал , что пыльца таких ЭI{зотиче'Ских растений, I{ак Magnoliaceae ,  
Engelhardtia , Sterculiaceae, Rhus, Liquidambar, Nyssa , в омодойском ком
плексе составляе:r в сумме 1-2 % , и_з них наиболее многочисленна N yssa. 
В nалиноко!l'ШЛеI{Сах же климатического оптимума миоцена в · скважинах 
с низовьев р .  :Колымы изредка, обычно не более одного пыльцево'ГО· зерна , 
в единичных сtrектрах встречюотся Nyssa , Rhus, еще реже - Liчuidambar. 
Вряд ли можно согласиться с С. А. Лаухиным и др. [ 1982 ] ,  которые от
носят J\· климатическому оптимуму мИ:оцена палинокомплексы с Dacrydi
um, Sterculiaceae, Laurus. Современные предста'вители лавров , произра
стают в условиях тропического и субтропического климата, в то время как 
палинофлоры Н·а· рубеже раннего - среднего щюцена на северо-востоке 
Азии развивались в теплоумеренном климате. 
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Сравнение .качественных 11 количественных показателей ряда компонентов nашшоко!\f
плексов среднего-позднего олигоцена и миоцена некоторых разрезов Якути11 

Миоцен 

Олигоцен среднпй-верхний 
нижний \ нитний и \средний и 

средний верхний. 

' ' ;.. "- Приморская низменность, = "' :о 
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Усл. обозн.: (-. .,..--) - содержание компонента до 1 % в одном-двух спентрах (единично и 
очень редко); (---'-) - до 1 % в нескольких спектрах (единично и редко); (--) до 1 % в бо.ттьшин-. 
стве спектров (единично).;, < + + + )  - 2-5 % ;  (ооо) - 5-1 5 % ;  ( * * *) - 1 5-30 % ;  ( - + -) - че-
редование больших и меньших значений. · 

Палинолоrические дацньiе свидетельствуют о теплоумеренном юшма
те . .для обоих рассмотренных временных отрезков кайнозоя, однано в 
среднем - позднем олиго:Цене климатические условия бьiли более бла
гоприятными для развития на Северо-Востоке СССР лесной растительно
сти тургайского типа, чем в среднем миоцене. 

Вполне занономерно , что по мере накопления фактического материала 
могут быть выявлены и другие признаки7 которые позволят более уверен-· 
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но различать· палинономплеRсы уRазанных уровней кайнозоя . При этом 
надо принимать во внимание широтную зональность и провинци;альные 
особенности палинофлор . 
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S u m m a г y  

The simi larity and cl ifferences in  palynological assemЬlages belonging to Miocene· --
climatic optimum ancl Middle - Late Ol!gocene time are di scussed Ьу several Cenozoic 
Yakutian sections. The absence of а numЪer of taxa 11t Oligocene-Miocene boundary i s  
stressed as \vell as Jess frequent occurence o f  several o f  the -taxa. The conditions for the 
evolut.ion of Tнrgaisk - type vegctation \Vere шоrе favouraЬle in the Middle - La:te 
Oligocene time, thгough during the M iddle M iocene time floras \Vere rather typical Tur-
gaisk ones . 

. . 

ПЛИОЦЕНОВАЯ ФЛОРА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
: 

·В .  С. ВОЛRОВА 
Ипститут геологии и геофизики СО А Н СССР, Новосибирск 

В последние годы изучение щшоценовых отложений значительно прод
винулось вперед благодаря применению палеомагнитного , палеопедоло
гического методов , данных 'палинологии и карпологии, Испол�зование· 
палеомагнитного анализа позволило :�;rровести сопоставление и уточнить. 
возраст отдельных свит и слоев в естественных обнажениях и скважинах 
близ г. Павлодара в стратотипическом разрезе плиоцена «Гусиный Пере
лет» , пос. Лебяжье, Подпуск :Красный :Ключ [ Шкатова и др . ,  1980 ] j  на 
реках Битекей , Мукур [Гнибиденко , Поспелова ,  1981 ] и в Барнаульском 
Приобье. Новые · материалы по малакофауне и мелким млекопитюощим 
[Зыкин, 1979� Зю-r�игин, 1980 ) дали возможность уточнить и детализиро
вать строение щшоцена центральной и южной частей Западной Сибири . 
Несмотря на некоторые д:остижения 11 стратиграфии плиоцена ,  многие еще
вопросы остаются дискуссионными . Особенно большие затруднения вызы
вает корреляция литолог:ически сходных слоев и свит в разрозненных раз
резах , определение границ между подразделениями плиоцена, . плиоцена 
и миоцена, а также верхней границы неогеновой системы. 
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В 1 976 г . . на Межведомственном стратиграфическом. совещании в 
г-. Тюмени в составе плиоценовых отложений были вьiделены два горизон
та. Нижний , павлодарский , горизонт. ;включает павлодарскую свиту и 
новостаничные слои и верхний кочковский с двумя подгоризонтами -
нижним и верхним. Объем плиоцена принят от 0 ,7  До, 5 ,5 млн. лет. Ниж
няя· граница цроводилась по поверхности калкаманской и таволжанской 
свит. Она обусловлена сменой . комплексов млекопитающих .анхитериево
калкаманского на гиппарионовый павлодарский . Верхняя граница прово
дилась по поверхности верхнекочковского подгоризонта. Однако уже на 
совещании высказаны мнения о том, что верхнекочковский подгоризонт по 
палинологическим данным [Волкова, 1977 ] следовало бы относить к 
четвертичной системе и рассматривать плиоцен в · объеме 1 ,8:--5 ,5 млн. лет. 
Вопрос об объеме четвертичной системы и верхней Границе плиоцена рас• 
сматривался на: XI Международном конгресс� ИНКВА в г. Москве в ав
густе 1 982 г . ,  однако он не .· получил однозначного решения. В настоящей 
стаrье освещена палинологическая характеристика горизонтов , свит · и 
сл9ев , которые вошли в стратиграфическую скему Западной Сибири. Сле
дует отметцть, что на сосrав флоры и ее развитие в плИоцене кроме эволю
ции и вымирания ряда ;видов существ.еннуiо роль оказали колебания кли
мата. Они способствовали обогащению флоры новьр.ш формами , близкими 
к современным, · вымиранию ряда экзотов и созданию новых формаций. 

Ранний плиоцен. К раннему плиоцену отнесена павлодарская свита 
одноименного горизонта .  · Она представлена плотной глиной буроватой и 
красновато-бурой , иногда зеленовато-серой карбонатной с прослоями пят
нистых суглинков с ·включением известковистых конкреций. В стратотн
пическом разрезе на правом берегу Иртыша, в г . · Павлодаре у «Гусиного 
Перелета», г_лины вниз по разрезу сменяются голубовато-серым слюдистым 
алевритом, переходящим в песок с включением остатков мелких и крупных 
млекопитающих с Hippario 1 elegans. Биостратиграфические данные по
зволили сопоставлять павлодарскую сциту с отложениями Понта. 

Палеомагнитные исследования [Шкатова .и др . ,  1980 ] �оказали , что 
глины имеют обра'J;:ную полярность и относятся к эпохе Гильберт. Пески � 
алевриты «Гусиного Перелета» характеризуются пря�юй полярностью, 
которая соответствует событию Кочити. Ввиду отсутствия палеомагни:тных 
данных из вышележащих новостаничных слоев нельзя провести точные 
сопоставления внутри эпохи Гильберт. В последние' годы появились све
д�ния ,. позволяющие пересмотреть возраст павлодарской свиты. Комплею�
:ный анализ биострати.графических и Палеомагнитных материалов по опор
ному разрезу плиоцена Хиргис-Нур в Монголии [Певзнер и др . ,  1 982 ] дал 
возможность предложить новый варцант корреляции,  по которому кон
тинентальные отложения Средней Азии и прилегающ-их. к ней регионов, 
ранее сопосrавляемые с Понтом

' 
и низами киммерия, должны относиться 

к миоцену ( мессинию).  Следует отметить, ч�:о до 1976 г. павлодарская сви
та о�:нос'идась к позднему миоцену. В настоящее время пересмотр ее воз
раста в Западной Сибири требует допошiительных паirеомагнитных ис
следований. Независимо ОТ воараста рассмоrрение флоры павлодарского 
времени представляет интерес, так как эти флоры ·отлиЧ:аются от миоцено
вых таволжанских и более поздних . · 

Раннеплиоценовые фЛОJ?Ы изучались карпологами и палинологами . 
В .  П .  Никитин [ 1970, 1979 ] отмечал , что флоры павлодарской свиты очень 
бедны и отражают растительность степного тиriа. Из древесных им встре
чены только редкие остатки (плоды и семена) представителей широколист
венных формаций (Morus, Pterocarya, возможно , Tilia,  Quercus) , приуро
ченных к долинам J?ек и к редким плакорным оазисам [Никитин, 1979 ] .  
Для флор павлоцарской свить� характерны еще архаичные формы, такие 
как A racispermum, Vitaceae, Decodon, Myriophyllum elongatutn Dorof. , 
Hartzia, Weigela kry'shtofovichiana Dorof . ,  Sambucus cf. lucida Dorof. Не
смотря На присутствие ЭТИХ ВИДО В ,  флора На 40 % ОТ общего ЧИСЛа ВИДОВ 

была i:феДставлена современными западно-с:ибирскими видами [Никитин, 
1 970 ] .  Это Послужило основаниец для В. П. Никитина относить ее к понту 
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ИJl;f К .КИl11Мерию. П .  И .  Дорофеев ( 1 966 ] допускал ее ДОПЛИОЦеНОВЫЙ 
вQзраст. 

. Бедный состав флор подтверждаетсЯ данными палинологии .  Для флор 
павлодарского времени по сравнению с палинофлоро:И миоцена х.арактер_
но резкое с,окращение пыльцы: древесных пород за счет увеличения тра
вянисто-кустарничковой. Установлено два типа палинофлоры. Первый 
выявлен из песков и алевритов в разрезе «Гусиный Перелет» у г. П авлода
ра. Флора содерл<ит до 30 % рыльцы древесных пород, принадлежащих 
Betula , Alnus, Corylus, . Carp inus, Ulmus, Quercus, реже Picea , Tsuga . 
Травянисто-кустарничковая растительность представлена главным обра
зом. пыльцой злаков,  маревых и в меньшей степени слощн'оцветных. Ха
рактерно почти полное отсутствие спор .  Флора и ее соотношение отражают 
развитие степей с уча.стием широколиственных пород в долинах perc 

Второй т�п флоры установлен n стратотипическом разрезе из пестро
цветных глин , залегающих на ал.евритах . Флора чрезвычайно бедная . 
Почти Полностью отсутствовала пыльца древесных пород. Единичные 
зерна принадлежат Pinus cf. silvestris, Р. cf. cembra, Р. aff . strobus, Tsuga 
sp . ,  единичные зерна Ulmus, Quercus, Betula. 

· 

Р .  А .  Терещенко [Зинова, 1 982 ] в пестроцнетных глинах обнаружила 
единичные зерна Corylus, Cal'pinus, Platycarya, Ilex. Для палин_офлоры 
характерно резкое увеличенИе содера\ания пыльцы A rtemisia и Ephedra , 
а также других травянистых ксерофитов семейств Cl1enopodiaceae , Com
positae,· Plumbaginaceae, · Gramineae, Umbelliferae .  Количество пыльцы 
травянисто-кустарничковых растений достигает 80-95 % ,  что позволяет 
говорить· о 'существовании. открытых степных и полупустЬшных ландшаф-. 
тов .  Находки пыльцы Ephedra cf. prezewalski i  Stapf. дали возможность 
Е. Д .  Заклинской [ 1957 ] сделать заключение о тесной связи Прииртыш
ской флоры павлодарского времени с пустынными областями Азии.  Ма
рево-полынные степи и полупустыни с эфедрой и редким участием по до
линам рек широколиствепных пород, по нашим представлениям, были 
близки к восточно-китайским формациям. Резкое изменение состава фло� 
ры, выпадение широколиственных пород, вспышка представителей родов 
A rtemisia и Ephedra свидетельствуют об .аридизации и п_охолодании кли
.мата по сравнению с таволжанским временем миоцена .  Похолодание и 
аридизация сказались не только на изменении состава флоры и животного 
мира,  но и повлия.Ли в целом на процессы седи:м.ентогенеза. Совокупность 
этих .данных- позволяет г.оворйть о четком рубеже в истории геологического 
развития Северной Азии . 

Средний плищ1,ен.  В этот · период на юге .Западной Сибири и в Север
ном l\азахстане формировались сероцnетные озерные, частично субаэраль
ные суглинки, пески,- алевриты с включением растительных остатков , ре
же речные отложения. Во вторую 'половину среднего плиоцена шло забо
лачивание водоемов и накопление темно-серых глин с карбонатными кон
крециями и погребенными почваr.m с богатым комплексом моллюсков 
[3ыкин ,  1 979 ] и меJших млекопитающих [Зажигин, 1 980 ] ,  благодаря Чему 
и датировались осадки средним п.д:иоценом. Палеомагнитными данными 
·из перекрывающих их .отложений _[Шкатова и др" ·1 980 ; ГнибидеНI{О , 
Поспелова, 1 981 ] допускается, что их формирование ·'началось пе позднее 
4 млн .  лет назад. 

Из отложений сред'пего плиоцена установлено два типа палипофлоры . 
·Первый тип изучен из слюдистых горизонтально-слоистых песков с обиль
ным скоплением растительных остатКQВ . Песчаные отложения слаrают 
нижнюю ·часть разреза па р. Оми близ с. Андреевка и имеют мощность до 
5 ,5  м. Слюдистьrе' пески здесь залегают на голубовато-сером цлотпом суг
линке с мергельными конкрециями . Они , в свою очередь , по данным 
С. К .  Кривоногова ,  подстилаются прослоеr.i:, состоящим из мергельных 
конкреций, промежутки между которыми заполнены пестроцветной гли
ной. Видимая мощность суглинка 1 ,8 м. Сверху 'песок перекрыт по воста
ничпыми слоями , представленными темно-серым суглинком с мергельны-
ми конкрециями (средний плиоцен) .' " 
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Палинофлора андреевских песщ:Jв резко отличается от павлодарской 
присутствием пыльцы древесных растений: Picea, Pinus cf . silvestris, 
Р. siЫriciformis, Betula , Salix, Ulmus. Характерная особенность пали
нофлоры - большая доля участия пыльцы злаков и разнотравья. Среди 
спор отмечены Selaginella sp . ,  Polypodiaceae , Bryales .  В целом палинофло
ра отражает лесостепные условия . Леtостепь того времени была близка 
к причерноморским лесостепным формациям. Этот вывод с_огласуется с дан
ными В .  П .  Никитина. Он отмечал , что семенная андреевская флор·а на 
80 % представлена современными западно-сибирскими . видами , среди ко
торых присутствовали еще представители родов . Cm·pinus, м·orus, Vitis. 
По представлениям В. П .  Никитина, клима-г был . близок к современному 
:климату Днепра и Верхнего Дона. 

Второ'й тип флоры получен из сероцветных глин с Почвенными про
слоями из разреза у пос . Новая Qтаница. Для новостаничной флоры ха
рактерно присутствие Picea , A Ьies, Tsuga sp . В небольших количествах 
обнаружена пыльца вяза, ивы, дуба, березы, оJrьхи . Пыльцы древесных 
пород около 25-30 % . В более юЛ>ных районах Р .  А. Терещенко [Зинова, 
1 982 ] отмечает увеличение содержания пыльцы древесных пород до 50 % , 
по-видимому, за счет пыльцы сосны. В новоотаничных слоях :к северу от 
оз .  Селеты-Тениз :кроме перечисленных форм обнару;нена пыльца Juglans, 
Carp inus. Травы и :кустарнички представлены пыльцой злаков , нмеющих 
господствующее значение ,  затем маревых и по.тiыни . Для южных районов 
отмечено разнообразие водных и прибрежно-водных растений: 111yгiop
hyllum, Nuphaг, Polygonum, Alismataceae. Среди спор отмеченьt Bryales, 
Polypodiaceae , · Sphagnum , Lycopodium clavatum. Состав лесной флоры , но
во'станичного времени свидетельствует о боЛее влажном и прохладном кли
мате no. сравне;Нию с климатом павлодарского времени . Леса из хвойных 
nород, видимо , принимали участие по долинам рек и "берегам озер . Ново
станичная флора имела . сходств9 с маньчжурской флорой лесостеП:ного 
типа. 

По3дний плиоцен. С ним связано. формирование кочковского гори
зонта с двумя подгориЗонта:ми . К нижнему отнесены бите1{ейские ,  под
пуск-лебяжЬинские, барнаульские и :каргатские слои ; к верхнему - убин
ские и ерестюi:нские [Волкова , 1 971 , 1977 ) .  Прежде чем рассматривать 
флору позднего плиоцена из выше перечисленных слоев , остановимся .на 
описании :микрофоссилий из нижщшльинских слоев, которые вскрываются 
в естественном разрезе на правом берегу И рты ша близ с .  Нижняя Ильинка . 
Здесь они представлены в верхней части переслаиванием светло-серого 
слюдистого суглинка и зеленовато-серого песка :мощностью до 4 м. В ниж
ней части слоистая толща сменяется серым мелкозернистым песком с ра
ковинами моллюсков и остатками зубов мелких :млекопитающих. Мощ
ность песков пе превышает 1 · м. Нri:жпеиJrьинские сл.ои залега�от на миоце
новых песках и перекрыты толщей глины зеленовато-серой с охристыми 
пят'наМи и мергельными конкрециями. Мощность глины достигает 5-7 м .  
Возраст ее  толкуется различно . В .  П .  Никитин допускает среднепшiоцено
вый возраст (новостаничное время) ,· а нижнеильинские слои считает ба
зальными ·слоями новостаничных . В .  С. Зыкин ( 1 979 ] по моллюскам· с уче
том мелких млекопитающих относит их к верхнему плиоцену (средний 
виллафранк) и сопоставляеr с подпуск-лебяжьински:ми слоями . Перекры
ва·ющие глины датируются СQответственно нижнечетв_ертичны:м возрастом. 

Нижнеильинская флора изучена нами и приводится впервые. Ее 
· отличительная черта - она не содержит широколиственных растений и 
вся представлена ныне существующими западно-сибирскими формами . 
Для нее характерна малая доля участия (9- 15 % ) древесных растений и 
спор (до 4 % ) .  Обычно основу спектров составляет пыльца трав и кустар
ничков (до 85 % ) . Древесные растения состоят главным образом из . березы, 
реже ольхи , ивы. Хвойные представлены сосной обыкновенной и сибир
ской . Редко присутствуют ·ель и пихта. Среди трав Господствующее поло.:. 
;-нение (80 % ) занимают злаковые, затем: маревые и сложноцветные. В не
больших :количествах присутствует пыльца Ericales , Ephedгa, Cruciferae, 
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Thalictrum, Sparganium, Umbelliferae.  Состав флоры и количественные 
соотношен:Ия позволяют заключить о существовании в ранн�ильинское 
время злаковых степей с березовыми колками по долинам рек·. Флора и 

- тип ландшафта не сопоставимы с таковыми среднего плиоцена.  Следует 
отметить, что их нельзя считать одновременными и с подпуск-лебяжьин
скими, которые, по заключению Р.  А .  Терещенко [Зинова, 1982 ] ,  отра
жают аридные климатические условия. Н.е исключено , что нижнеильин
ская флора и растительность являются пром.ежуточными и- формирова
лись на рубеже среднего - по.зднего плиоцена . 

� позднему шшоцену относится битекейская флора , приуроченная к 
одноименным слоям, представленным речным песком с прослоями мелкого 
гравия и суглинков с перемытыми мергельными :Конкрециями . По остат-. 
кам млекопитающих битекейская свита (или слои) сопоставляется с верха
ми молдавского руссильона , с верхним горизонтом нижнего виллафранка 
Европы. [I3ангенгейм, 1 977 ; Зажигин, 1 980 ] .  Данные палеомагнитного 
анализа 'допускают возрастной диапазон формирования от 4 до 2 ,4  млн. лет 
[Гнибиденко , Поспелова,  1 981 ] .  -

Для битекейског� времени выявлено два типа флоры. Первая харак
теризует полынно-�ипчаковые и марево-полынные с эфедрой полупустыни 
и степи , которые неоднократно чередовались. В периоды увлажнения по 
долинам рек росли леса из липы, вяза, орешника , реже дуба. Эта флора 
отвечала первой половине битекейского времени . . 

Флора второй половины и конца битекейскоrо времени была представ
лена бореально-таежными видами: ель , пихта,  сибирская сосна ,  сосна 
обыкновенная , береза,  ольха . . Растительность была близка к современной 
южной тайге Западной Сибири. Расцвет темно�войных пород связан с по·
хо

.
лоданием и увлажнением климата. По направленности развития флоры 

этот этап сходен с позднеакчагыльским (воеводским) Южного Предуралья 
[Немкова, 1981 ] .  

Следующая флора - подпуск-лебю-1<ьинская относится така;е к позд
нему Плиоцену. Она получена· из песков и алевритов из одноименного раз
реза, расположенного на правом берегу Иртыша .  Отложения. по фа'уне 
мленопитающих сопоставляются с поздн.еанчагыльскими. Флора отражает 
два этапа развития и представ.Лена целином западно-сибирскими формами . 
Вначале господствовали злаки и разнотравье, присутствовали вяз и бере
за. Флора отражала степную растительность, близкую к волжско7казах
станским формациям. 

Во вторую половину. времени началос·ь похолодание , которое способ
ствовало оqогащению флоры сфагновыми и зелеными мхами , господству 
маревых формаций с участием полыни и ра;шотравья. 

К · позднему плиоцену также R концу акчаг.ыльской трансгрессии 
относятся своеобразные флоры, полученные из барнаульских песков в 
Кулундинсном Приобье . Б арнаульские флоры хорошо изучены карполо
гами и палинологами. В .  П .  Никитин [ 1970 ] в составе флоры _определил 
э-кзоты, .чуждые современной растительности. К числу их он отнес Brase
nia, Viiis, A ralia , -ряд видов A zolla и Selaginella и др. Палинологи отме
чают, что в состав барнаульской флоры входят береза,  вяз, дуб , ель ,  пих
та, сосна.  Особенно большую роЛ:ь играют �аревые и полынь.  Флора от
ражает развитие лесостепи. Древесная растительность была сосредоточена ·  
вдоль рек. Климат был все еще теплее современного . 

Следующая флора - убинская - получена из. отложений верхне
Rочновского подгоризонта ,  ноторые по биостр·атиграфической характери
стике и данньн.r · палеомагнитного анализ·а По времени образованиЯ: сопо.
ставляются с апшеронской трансгрессией Каспия. Эти флоры р езко отли
чаются от барнаульских и характер'изуют кач.ественно новый этап ·разви
тия. Их отличител'ьная черта - сокращение роли древесных форм и обо
гащение ее элементами арктической и субарктической растительности 
[Волнова ,  1971 , 1977 ] .  Широкое развитие впервые получили зеленомош
ные болота. Растительность была близка к современной тундре и лесо
тундре. Столь резкие различия во флоре позволяют исключить отложения 
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верхнекочковского гор:Изонта из соста�а третичной · системы и проводить 
НИЖНЮЮ границу КВартера ПО ПОДОШВе убиНСКИХ И ереСТНИНСКИХ с:Лоев 
верхнекочковского · горизонта. 1 
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S u m m a r y 

' .  The paper presents the description of the features of spore. and pollen spectra from 
the deposits of Early («Gusiny Pereljot» beds, Pavlodai·skaya suite} , Middle ( .\ndrejevsky, 

. Novostanichny, Nizhneil ' in'\kY beds) and Late (Kochkovsky horizon) Pliocene' age. The 
composition of floгa and the vegetation of Pliocene gave the grouнd. to sp�ak оч the sta
ges,in i ts development. D ifferent periods of Pliocene timfi! sho'v different number of sta
ges in the development. Change in the composition of flora and the structure of· ycgetatron 
is shown to Ье to the change in cliпiate. Iшportant changes in the coшposition of palyno
flora have taken place at the end of Late Pliocene (Pozclnekochkpvsky time) , that is at 
the time \'ihen steppe and forest-stepp,e landscape have given the place to tundra and fo-
1·est-tundra in the south of the West Siberia. · / · 

ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
НЕОГЕН-ЧЕТВЕРТИ�НОй ГРАНИЦЫ 
В ЮЖНОМ КАЗАХСТАНЕ 

Р. Б. БАйБУЛАТОВА, М. А. СОТНЮЮВА 

IОжказгеология, А лма-А т а  

М ногол'етнее изучение стратиграфии и органических . остатков И3 
неоген-четвертичных отложений Южного Казахстана выявило два возмож
ных в а рианта проведения границы на этой территории . Первое положение
границы в СССР радиологич,ески датируется в 3 ,3-3,5 млн . лет и совпадает 
с подошвой' акчагыла П рикаспия, а в Юлщом К азахстане - с подошвой 
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Сводная с.rюрово-пыльцевал диагра�9rа плиоценовых и нижнечетвертичных отложе
ний Южного J{азахстана. 
1 - песнп; 2 - глины; 3 - глпна пссчанпстаlfl; 4 - rлнна с - г11псом; 5 - галечнли; 6 - споры; 

7 - Пыльца древесных; 8 - пыльца травянистых 11 нустарни:ковы,х; 9 - присутствие пыльцы; 
10 - число семейств. 

илийскоrо горизонта .· Второе положение датируется в 0,69-0,70 млн. лет 
и отвечает подошве бакинских отложений · Прцкаспия. В Южном Казах
стане оно отвеч·ает подошве нижнечетвертичныхотложений. Приводимые ни
же спорово-пыльцевые комплексы являются обобщенными результатами 
изучения обнажений и скважин в междуречье Каратал -:- Или в Южном 
'Прибалхашье, Восточном Приаралье, в низовьях р. Чу и в восточной чщ:
ти Б етпак-далы. 

· · . ' 

С начала олигоцена на большей части Казах.стана наступил эт�п 'кон
тинентального раз'Бития. Крупная палеогеографическая перестройка' 
происходит и к середине :члиоцена. На обычн.о красноцветные отложения 
павлодарского горизонта . (верхний миоцен - нижни� плиоцен) с размы
ВО?\f и · несогласием налегают палевые или сероцветные осадки илийского 
горизонта (эквивалент акчагыла) . В павлодарское время в Южном Казах
стане отлагались на западе красные, кирпично-красные, красно-бурые, 
коричневые карбонатные глины, палевые песчанистые известняки, разно
зернистые пески, гравий, а также конгломераты с палевым песчано-кар
бонатным цементом.· На востоке накапливались коричневато-буры'е ,  крас
новато-бурые, зелено-серые, желто-:се.рые карбонатн:ы� глины, разнозер
нистые полимиктовые пески и песчаники , гравелиты и мелкогалечные конг- · 
ломераты, содержащие представителей гиппар:Ио"новой фауны [Бажанов , 
1961 ) .  . 

. 
' ' . . 

. Находки ·спор и пыльцы в красноцветных отложениях павлодарского 
горизонта крайне малочисленnы� · .В спорово-пыльцевых комплексах 
(см . рисунок) преобладает пыльца травянистых ксерофитов (96-98 % ) : 
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Chenopodiaceae, Graminae , P lumbaginaceae, A rtemisia , Ephedra, Пыльца 
древесных, в основцом P inus и Betula , составляет всего 2-4 % . Состав 
спектров отражает развитие открытых пустынных пространств с ксеро
фильной растительностью , свидетельствующих ь крайне засушливом кли
мате в павлодарское время. 

Поздний плио:Цен (илийское время) ознаменовался усилением привно
са терригенного материала, что обусловлено тектоническими подвижками 
окружающих _горных сооружений, и некоторым увлажнением климата. 

· В Юго-Восточном Тянь-Шане, Джунгарии и предгорьях отлагаются па
левые и пепельно-серые глиньi ,  алевролиты, песчаники , мергели, граве
л·итьi. В западных районах Южного Каза·хстана накапливаются преиму
щественно · глины, алев�олиты, мергели, Возраст отложений датируют 
млекопитающие, остракоды, моллюски [Аубекерова, 1973; Кожамкулова,  
1973 ; Кондрашкина,  1970 ] .  Палинокомплекс из .отложений илийского го
ризонта указывает на развитие в этот период степных пространств . Ко
личество пыльцы травянистых растений по-прежнему велико (98-72 % ) , 
но ·меняется соотношение компонентов - .уменьшается доля ,пыльцы 
Chenopodiaceae (12-30 % ) ,  A rtemisia (20-40 % ) ,  Ephedra (10-20 % )  и 
становится значительным ·(до 40 % ) участие и разнообразие · пыльцы мезо
Фил:лов (Rosaceae, Caryophyllaceae, L eguminosae, Geraniaceae, Caprifo
l iaceae и др " ) ,  а также прибрежно-водных (Sparganium, Cyperaceae , 
Hydrocharytaceae , .Typha).  

Пыльца древесных растений, в основном сосны, ели и березы, соутав
ляет 10 % .  В- небольших количествах встречается пыльца ·представителей 
тургайской флоры - Tsuga , Juglans, Corylus, Morus, Tilia, которые , ви
'димо , сохранились в экологических •«нишах>� с аральского времени. 

На основании _анализа приведенного комплекса можно предположить, 
что в илийское время на большей части Южного Казахстана бJ?IЛИ разви
ты открытые равнинные пространства,  занятые полынно-разнотравно-ле
бедовыми степями с водоемами . В благоприятных для существования 
местах прои.зрастали Betula , A lnus, Pinus и реликты тургайской 
флоры. . 

В позднем плиоцене (хоргосское время - эквивалент апшерояа) про-
. исходят интенсивные тектонические поднятия горных массивов , идет на
копление грубообломоЧного материала ,  продолжающееся и в раннем ан
тропогене. Нижнеантропогеновые отложения (аналог бакинского горизон
та) представлены преимущественно разнозернистыми полимиктовыми 
песками с подчиненными , небольшими по мощности прослоЯми суглин
ков и супесей. Возраст отложений определ,яется костными остатками кош
курганского фаунистического комплекса [Кожамкулова ,  1973 ] ,  комплек
сами моллюсков [Бажанова, 1961J , а также археологическими находками 
[Алпысбаев , Костенко" 1968 ] .  

В раннечетвертичных спорово-пыльцевых комплексах преобладает 
пыльца ксерофитов - эфедры, маревых, полыни , злаковых. Роль мезо
фильных растений становится незначительной , встречаются Leguminosae , 
Umbelliferae. Древесные представлены пыльцой Betula, Alnus, Pinus. Исче
зают представители тургайской флоры. Расти'l;ельность приобретает об-
лик , близкий к современной. 

· 

Таким об_разом, изучение спор и пыльцы из отложений павлодарской , 
илийской свит и нижнечетвертичных отложений Южного Казахстана позво
Jrлет пр0следить , изменение комплексов , связанных с определенными эта
пами развития растительности. 

Спорово-пыльцевые комплексы илийской свиты отражают степной 
тип растительности с небольшим участием элементов тургайской флоры. 
В раннечетвертичное время растительный покров формировался в услови
ях прогрессирующей засушливости. ОтЛичия комплексов спор и пыльцы 
·Илий�кого и ':lетвертичного времени свидетельствуют о смене раститель
ности , что может служить основанием для проведения границы между нео
геном и антропогеном в Южном Казахстане по подошве нижнечетвертич
_ных отложений. 
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S u m m a i· y  
Неге are adduced the spore·-pollen cl1ai·acteristics of " the Pi;tvlodar, I l ian suites and 

Lo\ver Q uatcrnary of the Southern Kazakhstan. The received data permitted us to fix 
the changes of the vcgetation \iчririg the Pliocene and Qнateшary, and place the boundary 
at the bottom of Lo\\re1· Qнate1·na1·y deposits in the investigated region. 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА СИБИРИ 
В ЧЕТВЕРТИЧНОЕ ВРЕМЯ 

В . С. ВОЛ RОВА, �. Р. НОТАХ, В . А.  БЕЛОВА 

Институт геологии и геофизшш СО АН С С СР, Новосибuрск ; 

Ли,�шологич,еский институт СО А Н  СССР, Ир кутск 

Обширный биостратиграфический материал, а также палеомагнитные 
исследования, результаты калий-аргонового датиро�ания базальтов , бро� 
пирующих неоген-четвертичные отложения на юго-востоке региона и со
предельных территорий, Монголии , многочисленные радиоуглеродные и 
термолюминесцентные· данные позволили не только разработать деталь
ную стратц_графию и получить информацию по палеогеографии отдельных 
отрезков четвертичного времени , но и проследить в строгой хр.онологиче
ской . последовательности основные этапы в изменении природной обста
новки .Сибири на протяжении всего четвертичного периода. 

Четвертичные отложения Западной и Восточной Сибири рассматри
ваются нами в расширенном объеме (1 ,8 МJЩ. лет) , а· нижняя граница про
водится по подошве аналогов апшерона 1 Анализ палеоботанического ма
териала дал возможность получить целый ряд климатических показателей , 
которые послу;-нили основой для выде.дения климатических этапов . 

Ранний эоплейстоцен (1 ,8-1 ,0 млн. лет назад) в Западной и Восточ
ной Сибири характеризуется шии>ким развитием аллювиальных отложе
ний [Равский, 1972 ; Белова,  1975 ; Б азаров и др . ,  1976 ; Волкова ,  1977 ; 
Девяткин , 1981 ] .  С началом данного этапа связано расширение площадей 
темнохвойных лесов за счет сокращения площадей с бореальными лесосте
пями" и степями на юге ре'гиона и оформление тундровой растительности 
как зонального типа на севере. Все это свидетельствует о значительном 
похолоданИ:и к.rrимата и увеличении его влажности. Сумма положите·ль
ных температур была немногим нюне современной. Годовое количество 
осадков составляло 300-350 мм на юге , 500-600 мм. - в горах и на севе
ре региона. В Западной Сибири резкое похолодание климата обуслови.т.10 
развитие на юге· равнины своеобразных ландшафтов , отличных ,от совре:
.:менных · и близки·х к тундре. Широкое расселение арктических и гипо
арктических видов далеко (на 1000-12000 к:м) на юг от границ современ
ных ареалов позволяет говорить о глубоком похолодании, равно·м по ам-
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' Р ис. 1 .  Rлшrатическая криnая четвертиЧного перi1ода 3anaднoii Сибири по палино-
лоп1ческим данным. · 

плитуде ледниковым э:�;юхам. Есть все о-снования д9пускать на севере рав: 
нины существование покровного ол.едешшия и становление тундровои 
растительности как зонального типа. 

Дальнейшее похолодание климата. отмечено в поздне:м эоплейстоцене 
(на рубеже 1 ,0-0,7 млн . лет назад) . С этим временем связана ю\тив'иза
ция тектонических процессов в горах Южной Сибири , особенно в Б айкаль
ской рифтовой зоне: · · 

Растительность в позднем эоплейстоцене на юге реr:цона была пред- • 
ставлена остепненными соспово-лиственничными лесайи , причем в состав 
травяного покрова входили такие ангаридские в:И:ды , как плаун.ок сибир
ский и др. Характерно почти полное исчезновение широколиственных эле
ментов . Тошшо в котловинах на юге рифтовой зоны и Западного Забай
калья сохранились ильм , лещина, дуб. Похолода:ние .климата сопревшнда-. 1 лось усилением его континентальности, увеличением амплитуд зимних и 
летних температур , сокращением продолжительности вегетационного 
периода, снижением суммы годовых осадков . В Западной Сибири щщного
численные палинологические данные. указывают на климат холодцее сов
ременного . 

Раине- и среднеплейстоценовый этап (0 ,7 млн. до 1.20 тыс. лет ца3ад) 
совпадает с в ременем · формировандя аллювия VI I -VI надпойменнЬl:х 
террас основных крупных магистральных рек Сибири . Отсутствие четких 

· палеонтологических и палинологических критериев и абсолютных дати
.Ровок созцает определенные трудности в периодизации палеогеографи
ческих событий в таком сложном регионе. ,  как юг Восто_чной Сибири. 

В Зач:адной Сибири, обширный геологический и палеонтологический 
материал , данные палеомагнитного и термолюминесцентного анализов 
позволили выделить в этом интервале три ледниковых (шайтанский, са
маровский , т�зовский) ·и три теплых Горизонта (талагайкинск:�:�й , то
больский, ширтинский) .  Объем горизонтов , и, следовательно , продолжи
тельность потеплений и похолоданий , а также а1v1плитуды климатических 
колебаний gыли разл;ичны. Характеристика теплых отрезков времени 
приводится ниже. . 

Талагайкинское время , возможный аналог кромера (0 ,8-0,7 млн. лет 
назад) , в климатическом отношении не было однородщ.:rм. По палинологи
ческИм данным выделяются две теплые и две холодные фазы в развитии 
растительности (рис. 1 ) .  Rлимат первого потепления был теплее современ
ного. Бореально-таежная растительность продвинулась Далеко на север , 
заняв современную лесотундровую зону [Волкова ,  1977 ] .  Среднегодовые 
температурь� были выше современных на 1 ,5-2°. Сумма годового коли
чества осадков не превышала 450-500. мм, а сумма температур вегетацион-
ного периода достигала 1900-2000°. Rлимат второй менее продолжитель-

1 ной теплqй фазы был близок к с6временному климату низовьев Иртыша. 
Rрат�овременные похолодания были значительными. В этапы похолода-
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ния бореалЬно-таежная лесная растительность сменялась лесотундровой. 
Тобольское· время, , разделяющее шайтанскую и самаровскую ледни

новые эпохи , аналог миндель-рисса , имеет меньшую продолж.ительность 
(от 0,34 до 0,4 м·шr. лет) . RЛ:и11щт данного о�резка межледниковый , оДюцю 
оценка его по различным группам органическоrо мира неоднозначна. ' 

Палинологические данные свидетельству�рт о трех фазах развития 
растительности. Первая и третья характеризуются климатом холоднее 
современного в низовьях Иртыша. Вторая фаза , во время которой господ
ствовала лесная. растительность,  отвечает нлиматическому оптимуму. 
Северные границы ели , пихты были смещены на 300-500 км к северу от
носительно современного положения. Ряд растений с более южными 'ареа
лами uродвинулся i::ro долине Иртыша па 500-700 км к северу. Следует 
заметить, ЧТО КЛИМаТ ЭТОГО МеЖЛеДНИКОВЬЯ был СЛОЖН:ее, чем ОН Пред
ставлен на рис . 1 (по палинологическим данным из одновозрастных обра
зов::�.ний на Русской равнине установлено не три , а шесть фаз в развитии 
растительности [Волкова ,  1977 ] ) .  

В течение ширтинского межстадиального ·времени трехкратная смена 
. растительности в центральной части Западной Сибири проявилась сле
дующим образом : елово-кедровые леса сменились березовыми и кедровы
ми , 15оторые позднее уступили место елов!'!м лесам и болотам. На севере 
низменности (район Белогорья) выявлены фазы начала и оптимума шир
тинского межстадиала. Здесь они представлены редкостойными березово
сосновыми лесами с примесью темнохвойных пород северотаежного типа 
и среднетаежными смешанными хвойными и березовыми" 

лесами. 
Ш�йтанская (раннечетвертичная) , самаровская и тазовская - сред

нечетвертичные ледни:1щвые эпохи характеризуются суровым арктическим 
и субарктическим климатом, который привел к Широкому расселению рас
тений Арктики и, СубарктИкИ н� территорию современной южной тайги и 
лесостепи. Зона лесов располагалась за 'пределами Западной Сибири . Сос
·rав флоры и характер растительности позволяют допускать среднегодовые 
температуры ниже современных на 7-8°. Относцтельны·е потепления вну
три ледниковых 'эпох происходили дважды. Они были кратковременными. 
и обусловили лишь продвижение растений Гипоарктики к северу. Чрез
вычайно большую роль имела не только тепло-, но и влагообеспечен
ность. Тазовская эпоха была более холодной и сухой, о чем ,свидетельст-

·. вует широкое развитие перигляциальной лугово-степной и степной ра_сти-
тельности. , 

Позднеплейстоценовый этап (120___.:. 10 · тыс. лет / назад) может быть 
подразделен на четыре подэтапа, характеризующи:�сся · чередованце�1 
межледниковых (казанцевское, каргинское время) и ледниковьд (зы-
рянское; сартанское) эпох. 

· 
Отложения казанцевского времени (микулинское, рисс-вюрм) широко 

распространены в регионе: Они слагают IV и I I I надпойменные террасы 
в долине среднего течения Енисея, Ангары, Нижней Тунгуски , 'Лены, три 
террасы Селенги , Чикоя: и др. В котловинах байкальского типа развиты 
озерные , а в Западной ,Сибири морские и озерно-болотные образования. 
Растительность ка3анце.вского времени на юг_е Восточной Сибири была 
представлена смепiанными темно- и светлохвойными лесами с участием 
широколистщшных элементов : липы , ильма,  дуба ,  лещины, iшена. В За
падном Забайкалье ильм ,  монгщ1ьский .дуб и лещина. были постоянными 
номпонентами сосновых тр·авяных лес·ов и сосново-лиственничных: остеп
ненных ·лесов и лесостепных группировок. В казанцевское время сумма 
положительных температур в зоне распространения смешанных хвойных 
лесов с широколиственными элементами составляла 2000-2200° , средне
годовое количество осадков 600 мм, продолжительность безморозного • 
периода 130-'-145 дней. 

В Западной · Сибири климатический оптимум фиксируется . по ши
рокому распространению в северных и центральных районах формации 
темнохвойных пород (кульминация · кривых пихты, ели , с'ибирского нед
ра) . В лесах по долинам рек принимали участие липа и дуб . .  Лесотундра и 
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северотаежные леса занимали всю территорию арктической области. Сме
щение границ темнохвойной формации на .600-700 км севернее совре.,
менного положения ука3ывает на повышение среднегодовых температур 
на 5-6° по 01ношению к современным. Об этом же свидетельствует значи
тельная роль остатков· региональных экзотов и находки А ldrovanda vesu
culosa , ранее не встречавшейся в сибирских флорах. 

Зырянское время - ранний шорм (95-90 тыс. лет назад) рассматри
вается как эпоха прояв.цения ледниковых процессов не только на севере 
региона ,  но и в ropax Южной Сибири . С климатичесной точ�и зрения эта 
ледниковая эпоха была более влажной и менее холодной, чем следующая , 
сартансная . Так , для перигляциаЛ:ьной зоны сумма положительных тем
ператур составляла до 1000° ; среднегодовое количество осадков 250-
300 к:м, .продолжительность безморозного периода 45-50 дней (средняя 
температура января -35°, июля 10-15°) . В котловинах . байкальского 
типа среднеиюльские температуры достигали 10-13° ,  среднее годовое 
ноличество осадков 600-800 мм [Белова ,  1975 ] .  Палинологические мате� 
риалы из отложений, переходных от нижнезырянсних к средним (70-
50 тыс. лет - назад) на севере Западной Сибири , по называют, что во время 
их ню\Qпления облесенность территории была незначительной. Состав 
растительности свидетельствует , .что климат · был еще холодным и су
хим. В это время почти полностью дrаградировали темнохвойные леса, 
а южные степи превратились в холодные перигляциальные . в раннюю 
фазу лесная зона оказалась занятой лесотундрой, а в позднюю, когда 
климат становился резко континентальным и . более сухим,- перигля• 
циальными тундiюстепями.  
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Рис. 2. Основные этапы раавитил растительности и 1шиматическал кривая средне
аырянского СJ!ожного межстад1;1ала [Архипов, Ботах, . 1 !177 ) .  

В Западной Сибири (в Нижнем Приобье) , наиболее изученным оказа
лось среднее звено зырянской ледниковой эпохи (средний вюрм) , пример
но от 50 до 22 'тыс. лет назад. Осадки подразделяются на три подгоризон
та - харсоимский, лохподгортский ц каргинский. Данные, которыми мы 
располагаем, свидетельствуют о том, что среднезырянское время нельзя 
рассматривать ни как холодный интервал, ни как единое теплое межлед
никовье. Детальные диаграммы По среднезырянским отложениям, вскры
тым вдоль цолины Оби между 57 � 66,30° с. ш. и датированным по радио
углероду, ' позволили построить палеоклиматическую кр:Ивую (рис. 2) . 
Она показывает колебания климата от холодного �лимата тундр до сов.ре
менного и даже теплее. ПQ колебания·м выделены три теплых интервала 
различной длительности [Архипов , Ботах ,  1 973 ; Архипов и др . ,  1973 ; 
Последнее оледенение . . .  , 1977 ] .  · 

Два первых - шурышнарское (50-45 тыс. лет назад) и золотомыс
ское (от 44 до 40-38 тыс. лет нэ,зад) - были кратковременными, не более 
двух-трех тысячелетий. Они разделены относительным , похолоданием на 
рубеже 44-45 тыс .  лет. Шурышкарский интервал характеризуется раз
витием . на широте Полярного круга северотаежных лесов (южная под
зона) , что и позволяет предполагать в то время климат несколько теплее 
современного. Это потепление по термическому режиму, возможно , будет 
сопоставляться с Назанцевским межледниковьем. Наиболее продолжи
тельным, около 7-10 тыс._ лет, было последнее каргинское, или липовско-
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новоселовское [Кинд, 1974 ] ,  потЕщление .  В Восточной Сибири оно сопро
вождалось расширением площадей с лесостепными группировками, обога
щенными неморальным.и элем:енrами на юге региона. Каргинское время 
характеризуется .более континентальным климатом по ср;шнению с ка
занцевским. Сумма Положительных температур на юге региона достигала 
2000° , продолжительность безморозного периода · 1 20 дней , среднеянвар
ских т'емператур - 25-30° , июльских 20°. Годовое количество осадков 
колебалось от 300 �fм на юго-востоке региона до 500 мм на севере таеж
ной зоны. 

Каргiшское цо;rепление отделено от золотомьi:сского лохподгортским 
похолоданием . (аналог конощельского - по Н .  В .  Кинд, ' 1974) , которое 
продолжалось около 7-10 тыс. лет. Его максимум с климатом тундр па
дает на интервал 30-33-35 тыс. лет. 

С сартанской ледниковой эпохой (поздний вюрм, 22-10 тыс. лет) 
связано формирщ�ание ·аллювия П и 1 надпойменных террас, интенсивного 
развития ледниковых процессов на севере региqна и . ледников карового 
типа в горах Южной Сибири. Растительность была представлена разно-. ' 
травно-полыннЬ1ми ассоциациями с участием тундровых и гипоарктиче-
ских элементов. В Западной Сиби;ри лесов не 'быЛ.о [Волкова, 1980 ] .  На 
щге Сибирской платформы сформировался своеобразный лесостепной ком
плекс с лиственницей даурской и степными обедненными элемщ1�ами. 
Климат перигляциальной зоны отличался большой суровостыо . . Сумма 
положительных, температур не превышала 900° , годовое количество осад
ков составляло 190-200 мм, продолжительность безморозного периода 
,30-40 дней, . среднегодовая температура - 16°. Внутри сартанской эпохи 
фиксИруются два пqтепления. По палеоботаничес:Ким данным, они отчет
.Пиво прояв:Ились на севере региона .  На юге установлено кокоревское по-

. тепление на рубеже 13-12,2  тыс. лет [Кинд , 1974 ] ,  с которым свтано фор
мирование позднесартанских погребенных· почв и позднепалеолитических 
стоянок. По мнени� С. :М: .  Цейтлина [ 1964 ] ,  оно длилось не более 500-
600 лет. Климат был немного холоднее современного в тех же 
широтах. , , 

В целом общий ход климатических изменений показывает удовлетво
рительную сход·имость наших материалов с имеющимися мировыми дан
ными для валдая и вюрма Европы и висконсина Северной Америки , сви
детельству'я о синхронном проявлении климатических колебаний во всем 
Северном полушарии. · 

· 

Следу1ощий наиболее четкий рубеж , связанный с потеплением климата 
на юге Восточной Сибири� отмечен 10200 лет назад. Он вызва� деградацию 
ледников в горах Южной Сибири и накопление озерных осадков (мощ
нЬстью до 1 м) н Западном Забайкалье. С этим этапом связана быстрая сме..: 
на растительных группировок и ландшафтов в целом, продвижение лесной 
растительности далеко на север . Некоторые колебания климата выяв'лены 
и для других этапов голоцена. Первое голоценовое похолодание в Сибири 
произоШ:ло около 9800 лет назад (пит�ко-щарское - по , Н .  · В .  Яинд, 
1974) . На юге Восточной Сибири Это похолодание пока не зарегистриро-

. вано . Следующее новосанчуговское · Похолодание датируется около 8300-
7900 лет назад, когда растительность северотаежного т:Ипа сме}Jилась ле
.сотундровой. В ЮЖНЫХ районах наблюдаеТСf! смена ХВОЙНЫХ пород березой. 

Существенные изменения климата произошли на рубеже 7800-
8000 лет назад. Огромные пространс'тва севера Сибири покрылись таеж
ными .лесами. Южная граница леса в первую tюловину атлантического пе
риода сместилась на 300-500 км к северу. Сумма положительных темпера
тур в · бассейнах Подкаменной и Нюkней Тунгусок увеличилась .на 500-
6000 по сравнению с. современной, продолжительность безморозного перио
да -составлю1а на · северном. пределе южной тайги 1 10-120 дней. Климат 
во вторую половину атлантического периода (оптимум голоцена -.. 6500-
5500 лет назад)' был значительно теплее современного : среднеиюльские 
температуры . выше ' современных на · 5-6°, среднеянварская изотерма 
(-20-25°) достигала широты устья р. Ангары. 

· 
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J.,.1 )Новая волна похолодания отмечается на рубеже 4500-3000 лет назад. 
В горных районах (Алтай, Саяны) в это время произошли крупные недни
ковые подвижки и развитие карового ,оледенения. Н а  севере Сибири таеж
ные леса вновь сменились лесотундрой. Прохладный климат установлен 
для последующего отрезка голоцена - субатлантического , с которым 
связано усиление роли сосны и лиственницы дау{fской на востоке региона. 
Малая ледниковая эпоха (800-700 лет назад) , выявленная по материалам 
Алтая и Восточного Саяна, оказала несомненное влияние на окончатель
ное оформление современных ландшафтов . 
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S u m m a r y  

Climatic evidence as oЬtaint>d f�om the analysing of palynologic material from the 
Western and Eastern Siberia allo,ved the distinguishing the follo\ving climatic stages: 
Early Eopleistocene (1 ,8-1 ,0 ml. у. ago) ,  Late Eopleistocene (1 ,0-0,7 ml. у. ago), Early 
and Middle Pleistocene (0,7 ml. у. to 1 20 thousand у. ago) . Late Pleistocene (1 20-1 0 
thousand у. ago) and Holocene. Each stage has the periods of time wit·h relatively warm 
(Interglacial and Interstages periods) and cold (periods of Glaciation and Interstages) 
climate. Some data on climate and vegetation characteristics are presented. 
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Раздел IV. ПРОЧИЕ АСПЕКТЫ 

ПРИКЛАДН ЫЕ АСПЕКТЫ МАРИНОПАЛ ИН ОЛОГП :И 
(впу1'ренние моря) 

В .  Л .  ВРОНСI \ИЙ 
Ростовсти'i-11а-Д ону государствеппый y 11iiвepcu mem 

МаринопадиноJ1огия приобретает ва�нное значение длн решения проб
лемы коыплексного хозяйственного освоения внутренних ).Юрей ССС Р ,  
а также для ОJ (енки и прогноза и зменений природной среды в и х  ассей
нах .  Автором проведены маринопалинологические исследования Арат,
с:кого , Каспийског о ,  Азовсного" Ч ерного и СредиземпегD морей. Д.ilя пра
вильной и нтерпретаци и п алинологических · данных с J (елью пал еогеогра
фичесних ре1нш:струнци й вн� полн ены :нетодические р аботы , в частности 
по и зучению п роцессов фор:мирования спорово-пьшьцевых спе1п:р ов в 
осадках совр еJ11 енных морей . 

Состав <шыдьцевого до;1щю> н а д  ан ваториюш · 111орей в цеJюм отражает 
х арактер· растительности онруа; а ющих побережий.  I lюrенение природ
ных ландш афтов фиксируется составом спентров проб воздушной взвес и .  
Та к ,  с одера;ание пыльцы :-.шревых у11rеньш аетс я от А р  ал а (70,3 % ) н Азов
ско11г у морю (44 ,6 % ) и в' этом r1;e направлении . увеличивается участие зла
ков ,  р азнотравья , ос ОI{ОВЫХ . Данные о закономерностях рассе в ания 
пыльцы и спор воздушньш путем важны для познания прошлого расти
тельного по�;рова аридных районов [Федоров а ,  Вронский , 1 980 ] .  Оюr 
:могут быть использованы таю1;е в медицине для ди агностикп аллергиче
ских заболеваний (поллипозов) ,  особенно в с вязи с р асшир еп и еi\r кур орт
ного строите.11ьства на побереа;ьях Каспийского и Азовс 1,ого J11 0рей . 

П али н0Jюгичесю1е спекrры донных осад�шв современ н ы х  морей до
статочно х орошо отраж ают зональные типы р астител ьности п рилега ю
щих побереа; и й .  По мере с мены п риродных • л андшафтов от пус тннных 
и IIол-уп устынн ых l{ сте п ным вполне закономерно и зыеннется и соста в 
средних спорово-пыJ1 Ъ 1 \С' 11 ы х  с пентро в .  Так ,  при двип; ении с вос тока па 
запад от А р альсного J{ сторону Азовс кого и северо-западного шельфа Чер
ного морей набшодаетс н у:меньшение содерж ания ПЫJI ЬЦЫ от 91� ,з  до 67 % • 
В тюr ж е  нап·равлел 1 1 и , н аоборот , увеличиваетс я участ и е п ы л ьцы древес
ных пород 0 1: 2 , 6  до 2 1 ) , 7  % и их ра знообразие (с 8 до 2 1 ) .  В с п ектрах вы
явлены узколокалы ш с  ::JJ1 ементы (злани,  осоковы е ,  водны е п приб режно
водны е),  J11 ю<симат, л ы е  содержания которых фиксируются в райош1 х 
де.пьт крупных рек . Здесь так;не отмечены по�зышенные количе�тnа (21 -
37 % ) переотложев н ы х  форм . Эти пали нологичесние критери u позво1rяют 
п р и  п алеогеографичес н 11 х  реноистру:кциях устанавливать д_ревние палео
дельты , весьма перс пснтивные ДJ1я nоиснов залежей нефти п газа . 

:И зучение процес с о в  с едиментации и. распредел ения пыльцы и спор 
в донных осадI{аХ сонреыенл ых морей юrеет :-.�етоди <rес кое значение при 
решении стратиграфи ч еских и палеогеогр афпчесних пробJiе:ч .  Авторо:,,1 
с оставлена схюrа корреляции голоценовых осадков юа;ных ]l[Орей СССР 
:по палинологическим данным [Вронский , 1 982 ] .  Для этого использова
ли с ь  количественные показатели (концентрация пыльцы в '1 г осадна , 
с одержание переотложенных фор м ,  подс чет· средних спорово-nыл ьцевых 
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спектров и т. д . ) , а также да нные изотошю-кислород но 1'0 , радиоуглерод
ного и друг н х  методов .  

Те 1не п ад и полщ· ичес кие нритер н 1 r и ха ра ктер. с пект ров поз воляют 
выдел ять трансгресси вные п р ег ресс и 11 ш.1е т и  11.ы отл оа.;ен и й .  Регресси1:1-
н ы е  осадю1 х а рактери зуются м а Л о й  к о 1 ще�-пр а 1 \ и ей п ы:1Ъ l \ Ы  С\lенее '1 зер
н а ) ,  абсол тотн ьнr п р еобладаниеч в сост а в е  сп е1«rров ш:>1пьц 1.r нсерофитон 
и I'алофнтов (:'rа р е в ы е ,  noJrыпu) и обил июr лереотлоi1 .;енн� .1 х  форм (22-
41  % ) . Последн и е  с ни детеш,ст вуют об усилении эрози о н н ых п р о цессов , свн
занных с попю1-:ен и ем у р о uня 1:1одою1а . Напри мер " во время \r а нг ышлан
ской регрессии уровень Н_ас п и я  б 1,1 л н а  20�25 м H НiJ\ e  с о н ре.,1 енного,  по
этому обш и рн ы е  п ространства Северного Касшr я  и п р н б р.е< r ; н ы е  у qастки 
шельфа Среднего и IОжно1'0 Н.асш1я п редставляли с обой с у 1 л у .  На этих 
Засоленны х уч астн ах полу.\али ш и роное распростране н и е  галофиты (ма
ревые) .  Аналог ичн ы е  типы растительности появлщr и с ъ  u ш е.;л ,фовой зоне 
Черного и Средиземного морей во нречя круп н ы-х регрес с нй в шr ейстоце
н е ,  что хоро 1 1 1 0  в и дно · на ка рте р nстнтсл ы юстr.1 Е в ропы 13 \ШКс имал ьн ую 
стади ю валдайс кого оледенен и я ,  с оста вле н ной В .  П .  Г р н ч уком [ Палео
гео графия . . .  , 1 982) . 

Транс 1·ресс ют ы е  отло;�; е�нr я от:н1 ча ются бол ы 1 1 о й  1.;он центра цией 
nътл ьцы и 1 1 о в ы ш енны м содер;-r.; анн е_,r в соста 1}е с ле l{т ров 1 1 ы .1 ы \ы древес
ных пород с участ н юr 1 1 1 и роко,тr ист ве11 н ы х  (дуб а ,  граба , в н :з а ,  бука , каш
тана,  нлена и д р . ) .  Наблюд11ется та юr;е унешr чени:е в с нектра х ко.1 и лест
ва П Ы JJ ЬЦЫ ЗJiaJ{ O H , р азнотр а 1J ья , осо l{ о н ы х  и п р и Gреп;�rо- 1mд1- 1 ь1_\: растений . 
Переотлт1;енu r .1 е  формы от,, 1ечены 11 небол ы 1 1 о�r н оJr н чес т в е .  Так , в с пект
рах , д ревнсазо вс ки х осадно в А зовского ыор я  · у вел и чи ваетс я до 23-31 % 
с одер; ч .;ан и е  л ы л ъ t \ Ы  дре11сс н ы х  р астен и й ,  с реди ното рой преобда,:щют 
сосна , береза с 1 1 р и м есью ольх 1 r  и ш 1 1 рон0Jr н стве1-111 ы х  н о ро;:�:. В п р об а х  
найде л ы  с пор ы п а поротн 1 1 ков  н сфагно в ы х  ых9в.  Опрсде:rсно 15 в идов 
пыльцы \1 а р е в ы х ,  и з  котор ы х  4 в и да (кохия нщрсп1 сто 1 \ uетп 11 я ,  марь г и б
р и дна я :и др . )  т rш и чн.ы для сосно в ы х  боров и леснh1 х  �- р �· п ш 1 роно·к .  

Выяснешrе IОJrоценовой · ис тор и п внутрен н и·х \IОрсй: ю1 сет при клад
н ое значен и е  для реп1епия т-а н п х  проблем , :к а к  про 1 (есс 1,r l\' r обал ьного . во
дообмена , 1ю:1 еба н и я  у ровня водое.,юв в п р о 1 шю:1-r , зв.ошо 1 \ 1 1 н  у влаrt-:нен
ности окру;."атощи х п ространств и др . Соста в JJ. с н ы  схе .,1 ы п алеоrео графи
чесних рекоuструнций :изучаю1 ых морей в голоцеu е ,  г,це даны х а р а нтер
ные компл енс ы фауны, изм енения уров ней водоемо в ,  основные тенденции 
разви ти я  клюrата п растите:r ъного покрова [ В р онс.1ш й .  1 980 } .  В пер1шды 
р егрессий ю;ю- 1ых водоелюн отмечалас ь р ез 1>ан а ри:д и з е1 ц и я  н.п имю'а : во 
в ремя нрупных транс гресс и й  кд 1в1'а т  изменнлся 1:1 сторо н у  С\1ят ч ения

· кон
тин ентальности и увеличен ия вла;ююсти.  Это н р и: вощr но 1< р а с ширени ю  
степн ы х  фо.рыаций в составе р астительного понрова и с пособствовало воз:
н июю веюr ю  J1 есн ы х  групп и ровок ·в до:нtНа х  к ру1п1 ы х  p C I\ ,  по бере га м оз!Jр 
и лимано в .  Учиты ваЯ ос обенноути фнто r (е J-юз о в - голо цена , �ю1юю рено
мендовать ДJLЯ и1продунци и те ниды дре вес н ы х  пород, !"отор ые :моп�и бJ .I 
существовать в а р идных усло в и я х .  

Примерно 8 тыс . л ет н азад ю1.ст у н п л  теплый и в:1 а ; r: н ы й  п е риод (ат
лантичес:юrй) , в течение ноторого п ро и с ходило накопл ение основной тол
щи голоценовых осаднов в н утрен н и х  )Юрей СССР .  ,Цш1 спорово-пыл:ьце
вых спектров древнеаральс к и х ,  н ово к ас п и йсни х ,  древнеазовсю1х и . древ
нечерноморс1ш х  осадко в  х арантерно з начи теJr ьное у сrастие пыльцы дре
весных пород с п рим,есыо mи р окоJ1иствен н ы х  (дуба , граба , вяза , липы " 
бу:н а ,  нлен а , шнuтана и др . ) .  В составе спектро в возрастает родь здаков,  
разнотра в ья ,  в одн ы х  и п рибрежно-нодных растен и й .  Появляются папо
ротнi ш и  и :м x i; i  (особенно сфагновые) . Нлюrати<tесюr е ус :ювия благоприят
ствовали возникновен и ю  лесных формаций с уqасти ем ш ироколиственн ых 
пород. Это та юне подтверждае1

;
ся резул:Ьтатюш. п ашшо,'югических .ис.1. 

следо в аний голоцеповых осадков торфянин о в ,  озер и лнманов п рилегаю
щих n ространив юашЬ1х ыорей · СССР. В кли мат ическ ий олтrпrум голоцена 
на юге европейской части СССР существовали степ и ,  но в то же вре:мя от
мечалось и нrенсивное распростр анение mироко.тти ственных .11есов по до-
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линам рек вплоть до Черного моря [Палеогеография" . ,  1982 ] .  
В позднем голоцене (суббореальный и субатлантический периоды) 

климат становится более засушливым. Это приводит к возраст.анию рол,и 
открытых ландшафтов и сокращению лесных группировок на окружающих 
побережыц. Например, в новоазовских отложениях определено 22 вида 
пыльцы маревых , приуроченных к мокрым солончакам и солонцам. 

Итак, для голоцена установлена такал же, как в плейстоцене, законо
мернрсть, заключающаяся в том, что в периоды крупных трансгрессий и 
регресс'ий водоемов происходили значительные изменения физико-геогра
фических условий . Полученные выводы могут . быть использованы в ка
честве палеогеографических аналогов при изменениях окружающей среды 
в бассейнах внутренних морей СССР для оценки и прогноза их в будущем. 

В последнее время маринопалинологические исследования находят 
применение . в облас:ги нефтл:ной геологии для решения важной народно
х:озяйственной проб.лемы - выявления · нефтематерищ:ких пород. Под
считано , что только за летний период на акватории внутренних морей 
СССР приносИтся воздушным и водным путями около 1 2  ООО т пыльце
вых зерен. В морских осадках различных районов Мирового океана от
мечены огромные концентрации пыльцы и спор, например , в тонкопели
товЫ_х глубоководных илах Черного моря содержание пыльцы в 1 г на
вески достиг'ает 100-160 тыс. зерен, что соответствует абсолютному весу 
пыльцы до 5 мг на 1 г осадка [Вронский, 1 979 ] .  Обнаружена зависимость 
между концентР'ацией пыльцы и содержанием пеЛ:итовой фракции в мор
ских осадках . Например , коэффициент корреляции Qпирмена [Вассое
вич и др·. ,  1980 ] между этими двумя явлениями оказался равным для Се
верного Каспия +0,7 , для северо-западного шельфа Черного моря +0,84 .  
·на содержание. пыльцы в донных отложениях влияют также медианный 
диаметр частиц, наличие раковинного материала ,  коэффициент сорти
ровки и др. [Вронский, 1 976 ] .  Для донных отложений внутренних морей 
СССР установлена связь между степенью дисперсности осадков и содер
жанием органического вещества и пыльцевых зерен. В Аральском море 
максимальная концентрация пыльцы (325 зерен в 1 г навески) отмечена 
в глинистых илах , в которых содержание пелитовой фракции достигает 
90 % . Значительно меньшие количества пыльцы (до 100 зi:Jрен) насчиты
ваются в аЛевритово-глИнистых и алевритовых илах , а минимальная кон
центрация (до 1 -5 зерен) фиксируется в песках [Вронский, 1977 ] .  Рас
четы по определению абсолютного веса пыльцы на единицу сухого осад
ка различных морей показали , что пыльца и споры наземных растений 
наравне с другими .Растительными микрофоссилиями могут участвовать 
в образовании углеводородистого органического вещества современных 
морских отложений. Учитывая химический состав оболочек пыльцевых 
зерен, их роль особенно во3растает на более поздних этапах формирова
ния органического вещества морских осадков . по сравнению с другими 
растительными компонентами . 

М\Jтодика количественных показателе'й маринопалинологии уже при
меняется в нефтяной геологии дJJЯ уточнения диагностики нефтематерин
ских пород, а рекомендуемый подсчет концентрации пыльцы в 1 г отло
жений может послужить добавочным критерием при поисках месторожде-

. вий нефти и газа [Вронский, Федорова ,  1 981 ] .  Данные маринопалиноло
гии найдут : еще более широк ее применение в исследованиях окраинных 
морей СССР при освое'ни:И ,их природных ресурсов. 
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S u m m a r y 

The marinopalynologic studies of inner seas fr·om the USSR area ar·e both theoreti.: 
cally and practically impor·tant. They are used for а regular intcrpretatiQn of the results 
of spore-pollen analysis of older marine sediшents for geologic prospeeting in aquatorial 
basins and adjoining areas. The evidence oЬtained for the Holocene histor·y of seas may 
serve as а basis for evaluation and predictions of their states in the futUI'e. The шarine pa
lynological data are no>v applied to pefroleuш geology to make the diagnosis of the oil
Ьearing rocks шоrе precise. 

АЭРОПАЛИНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 
И ПОЛЛИНОЗ В .ТУРКМЕНИИ 

С. Н. КУПРИЯНОВ, И, В. ГАЛАRТИОНОВА, Е .  С. RУПРИЯНОВА 

А шхабадский НИИ эпиде.миолог1щ и гигиепы 

В · медицинской литературе пыльца растений рассматривается как 
причина заболевания, вызванного внутренним со.цержимым живой пыль
цевой :клетки·. В результате попадания свежих пыльцевых зерен на сли
зистую оболочку или :кожу их содержимое вступает в :контакт с реагирую
щими системами организма, вызывая выработку антител к чужеродному 
субстрату. 1 У лиц, nредрасположенных :к аллергии , развивается состоя
ние повыш�ной чувствительности (сенсибилизация) . Возникает ·�ллерги
ческое заболевание поллиноз (от ·лат . поллен -· пыльца) ,  или сенная ли
хорадка,  характеризующееся острыми приступообразными реакциями со 
стороны слизистой оболочки носа, глотки , бронхов, глаз, кишечника, ко
жи, половых органов . Наблюдаются изменения со стороны иммунной, 
эндокринной, нервной систем. Болезнь отличается многосимпто:мностью , 
полиорганностью, хроническим течением с циклическим (сезонным) обост
рением во время цветения растений . 

Возникновение, острота и продолжительность - периода обострения 
поллиноза зависят от циркуляции в воздушном бассейне пыльцевой мас
сы, е'е :концентрации и видового разнообразия. Последние же подчинены 
вторичным (для поллиноза) факторам внешней среды: географическому 
положению :местности , климату, растительности . · 

В Туркмении , самой южв;ой в СССР Среднеазиаrской республике 
с \преимущественно пустынным ландшафтом (80 % территории занимает 
пустыня Кара:ку:м) и резко :континентальным аридным климатом, наблю
дается массовая заболеваемость поллинозом, составляющая 60 на 1000 
городских жи.телей [Куприяна�, Геринг-Галактионова, 1974 ] .  Диагнос
т.ика и специфическое лечение могут быть эффективными лишь при нали
чии достаточного набора экстрактов пыльцы (аллергенов) тех видов рас
тенИй, :которые вызывают заболевание. 

Поскольку в разных климатогеографических зонах растительность 
различна , неодинаков и состав растений, ответсз:венных за поллиноз . 
Важная задача - поиск наиболее полного списка растений с аллергенно 
активной пыльцой. Обычно изучение и отбор ведутся либо путем обобще-
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Сред11ссуто'lные IIOJJИ'lecтвa 11ыльцы, осевшей на 1 см\ шт • 
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ния резудьтатов выборочного разрозненного ис.следования случайно по
павших в поле зрения растений, проводимых: разными авторами ,  либо пу
тем ·постановки ножных проб с готовыми аллергенами (экстрактами) из 
п ыльцы, выпускаемыми промышленностью. В последнем случае в набор 
вводятся те аллергены, которые дают положительные реакции у местньrх 
больных. Оба Пути требуют больших сронов и ne гарантируют полноты 
отбора .  

· 

Нами разработан метод отбора аллергенных пыльцепродуцентов во 
вно:вь изучаемюr районе, позволяющий в короткий срок выявить макси- · 
'мальное число аш1ергенно акrивных растений и получить оптимальный: 
на6ор аллергенов для .тrечебно-диагностичесюrх целей . Графич{)ское изо
бражение годового хода вс пышек поллиноза сравнива:tот с графиком го
довой динамики концентра r \и и  пыJr ьцы в воздухе данной зоны, с учетои 
Rачественного спектра ПЬJ.1iЫ \евой массы . Принимая во внимание полевые 
наблюдения за цветущi1м:и растениями, их · способ опыления, сроки :мас
сового цветенпя разных видов, а така;е ·данные литеJ?атуры ,  отбирают 
:максимальное число видов ,  расnространяiощих пьшьцу во время вспъшJ:ек 
nоллиноза. Собирают nьшьцу со всех подозревае�1ых видов , изготавлива
ют аллергены и после проверки на животных ставят диагносtические про
бы у больщ,тх поллинозом, живущих в изучаемой :местности . Виды,  ока
завшиеся наиболее антивными, отбирают, а малоа�тивные исключают из 
набора . 

Аэропалино.-rогический реашм (количественный и качественный) изу
чался намИ в разных городах республики, расположенных вокруг пусты
ни КаракуJ\1. П ыл ьцу в воздухе учитывали гравиметрическим :методом с 
помощью .тrовушни Дюрама [Vaпgl1an ,  Black, 1 948 ] .  Пыльцевые зерна 
идентифицировали по палинологическим пособиям с использованием раз
работанного ню1и <�ориентаЦионного �люча», представляющего собой 
свод схематических: рисунков основных типов· пыльцы. 

Впервые выполненные нами аэропалинологические исследованиd в 
Туркмении велись в течение всех бессне;нных месяцев на протяжении 
1 970-1975 гг. (см .  таблицу и рис .  1 ) .  Годовая аэропалинологическая ди
намика характеризуется продолжительным периодом аэронавигации пыль
цы (9 мес и .боJТее) , высокой пыльценасыщенностыо воздуха в течение :мно
гих месяцев, двугорбым ходом кривой. Описанные в умеренно · жарком 
нли11штическом поясе . раздельные пики весеннего и весенне-летнего подъе
мов [Остроумов , 1 972 ; Поллинозы . . . , 1 974 ] здесь сливаются в один не
прерывный. Продош1штельный весщше-летний подъем подвержен резювf 
нолебанияl\1 суточного содержания пыльцы, связанным с частыми весен
ними дождями и активной деятельностью ветра .  Летне-осенний подъем 
:менее пьшьцеобилен, но отличается большой стабильностью . В этот пе
риод отсутствуют глубокие спады содержания пыльцы из-за многомесяч
ной сухости. Умеренные всплески, вызываемые ветрами ,  возвращаются 
к среднему стабильному уровню. В весенние месяцы набшодаются наи-
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Рис. 1. Годовая Дfшю1и1ш а:Jро1 1атшологи чссноrо реншма в Ашхабаде. 
j"'::.._ среднесуточное содср;�,аю1е пыJiьцы в nо:щухе (срсд"ее За 6 лет); 2 - нолсбаш1я п·ьщьцсвого 
уровпл в 1970 г . 

большие колебания остр'от ы  полшшо3а . Ре3кое обострен ие в ветреную 
по году сменяется 3атишьем в дон>дливую . В .�rетне-осеннее время обостре
ние. стабн.�rьно ,  его интенсивность наиб о.�rее вы ражена . 

Паибо.тrыпее пьш ьценасыщен п е  регис'Грируется в первой половине 
дн я (рис . 2) ,  особенно утром. Во втор ой половин_е днiI и в ечером концент
рация п ыл ьцевой иассы постепе нно у�rеньшается .  Ночью рна минимальн а .  

,С февраля по апрел ь  во3дух на-
с ыщен П ЫJlЫ\оИ р а н о 1\вет у щ и х  древес- % � '· 
ных растений : к а р а г ач а ,  ясеня ,  топо-
ля, п латп юнщус·а ,  1110;1-;;1-\ евыrьюrка ,  10 
юrена , пната на , шеJш о в н ц ы ,  б р ус соне
ции ,  сосны .н др . Папболее тяжелый 
полли ноз в это время в ыз 1,шаст п ы л ь 8 
ца клена ясенын1стноrо.  · Со второй 
п олов и н ы  а п ре.-ш .до середин ы  и ю ня 
н ыльцевой с пектр наиболее р аз пооб
разе н :  айл ант,  �'rюш ю р а ,  п1ед и ч п я ,  
орех, многочнсле�п1 ы е  .зла к и , подоро;н:
н и к ,  щаве:т ь , с �шvаул , шпинат,  осо

.ковые, к в е р к о идные и др. В у1{а3ан- 4l 
ны е мес я ц ы  отмечается наибольТL 1 ее чпс- · 
J JO обострен 11й ПОЛЛИНО3а . с l{O I O \ a  1 
и юля и в а вг усте 56 % об щей :-.rассы 
составл�ет ш.шьца софор ы японс 1,оii , 
32,5 % 11Iapeн 1.rx (лебед а ,  к ох и я ,  с веда , 
солянка ) ,  а таю-R:е зл.ак и ,  сло;" но ц
ветные , осоко н 1 .1е , к вер к оидные и д р .  К 
нонцу августа маревьш при надJrеж n:т 

6 

2 

4 
'{ (1 

8 12 16 20 24 ·с ы с у m о /( 
49 % массы, софоре японс кой - 32 % . 
В сентябре доминируrот маревые, з а
тем их с меняют сложноц ветные (по
л ыни). Во второй половине сентября и 
октябре преобладает пыльца полыней. 

Рис.  2. Почасовое
' 

содержание 
ныJ1ьцы в в03духе А 1 1 1 хабада (в про
l\еЕ1н1х I\ общему 1ю11ичеству зерен, 
вы11а)l;а ющих за сут 1ш). 
Часы суток приведены по меащународному поясно�1у вре�1ен�1, 
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В результате ·Исс.дедования удалось выявить, ' что в ·Туркмении наи
большей аллергенной активностью обладает пыльца маревых , затем зла
ков, сложноцветных, а также амарантовых , масличных , маковых , подо
рожниковых, гречишных, бобовых , розовых, мальвовых , осоковых , кле
новых , кактусовых , портулаковых , симарубовых . 
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S u m m a r y  

Thc aµthors studied aeropalynological regime in Turkmenia. The season here is 
characterized Ьу the length (9 months and mo1·e) апd high pollen concentration . Yearly 
pollen curve has two dц.rability humps.: spring-summer and s\цnmer-autumn \Vith а d1·op 
in July. · . 

. Spring pollen spectrпm is very various and. autumn one is more simple; На у fever 
diseases depend mainly on the representatives of Chenopodiaceae, Роасеае, Asteraceae 
pollen and othe1·s. 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ 
СОДЕРЖАНИЯ АЛЛЕРГЕННОЙ ПЫЛЬЦЫ 
В АТМОСФЕРЕ г. МОСКВЫ . 
И В ВОЗДУХЕ КЛИНИЧЕСКИХ ПАЛАТ 

С. Г. ГУБАНRОВА" Ю. А. П ОРОШИНА 

НИИ им.;1�унологии A JIIH СССР, Москва 

Изучение содержаниЯ аллергенной пыльцы в воздухе Москвы ведется 
с 60-х годов [Адо и др . ,  -1981 ] .  Установлено, что в атмосфере столицы с 
апреля по сентябрь обнаруживается пыльца различнЬl:х таксонов расте
ний, которые имеют неодинаковое по важности значение в этиологии пол
линозов [Губанкова, 1973 ) .  Однако в поле внимания аллергологов долж
ны быть все растения, пыльца которых Присутствует в воздухе в заметных 
количествах. Наиболее эффективный способ лечения полл:И:нозов - про
ведение специфической гипосенсибилизации в период, предшествующий 
Сезону. ПЫЛеНИЯ. В ЭТОТ СеЗОН у боЛЬНЫХ С обострением ПОЛЛИНОЗОВ , ПОМе

ЩеННЫХ в аллергологические стационары, контакт ·с nыльцевым аллерге
ном не прекращается, так как и в .помещениях содержится пыльца. Но 
каких растений и в каких количесrвах попадает она ,в помещение - эти 

вопросы еще не изучены, хотя имеют важное значение для аллергологов . 
Перед нами ставилась задача - провести сравнительное изучеюiе дина
мики содержания аллергенной пыльцы в атмосфере исследуемого райрна 
Москвы и в воздухе клинических палат аллергологического отделения, 
установить таксономический состав растений, пыльца которых обнару
Живается ·  в помещениях клиники в сезон пыления растений.  Наблюде
ния за содержанием пыльцы в атмосфере проводились с помощью аппара
та Дюрама , работающего по принцип.у гравиметрического оседания ВЗJ;Jе
шенных в воздухе частиц [Durhman, 1946 ) .  Аппарат установлен на кры
ше здания Институт� иммунолоfии АМН · СССР, расположенного по бо
танико-географическому районированию Московской области П .  А.  Смир
нова у границ южного района широколиственных лесов с елью. Пыльцу 
из вщщуха палат отделения «Общей аллергологии», находящегося в зда-
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нии Института иммунологии , улавливали без использования аппарата 
Дюрама , поскольку в помещениях нет необходимости проводить защиту 
образцов от воздействия атмосферных осадков и солнечных ·лучей. Для 
этой цели в двух обычных больничных палатах с оконной вентиляцией 
на гор:Изонтальной поверхности устанавливали покрытые глицерин-же
латином слайды на сутки. Для контроля улавливание пыльцы таким же 
образом . проводилось в двух так называемых «безаллергенных» палатах, 
организованных в институте в 1981 г . ;  воздух в которые поступал через 
специальный фильтр; Идентификация осевш.Их на . слайды пыльцевых зе
рен ,проводилась с помощью светового микроскопа . Результаты · оцени
вались средней величиной, ·пересчитанной на 1 с:м.2 • 

Распределение пыльцы, обнаруженной в воздухе Москвы за вегета
ционный uериод 1981 г . ,  соответствует ранее установленной схеме, соглас
но ·которой сезон пыления разделяется на четыре этапа: ранневесенний 
(с начала апреля до второй декады мая) - воздуХ насыщен пыльцой лист
венных растений ; поздневесенний (с последней декады мая по вторую ,де
каду июня) - доминирует пыльца Pinaceae ; летний (июнь - июль) -
цвет'ение растений Gramineae; позднелетний (август - сентябрь) _.:.... пре
обладание пыльцы двудольных травянистых растений [Ado, Gubankova, 
1 974 ] .  Следует отметить, что �981 г. в сравнеnии с предыдущим.и годами 
характеризовался относительно невысоким содержанием пыльцы в ат
мосфере .  За весь вегетационный период на 1 см2 уловлено 2646 пыльце
вых зерен, что составляет 21 % среднего многолетнего [Губанкова ,  ПоЛ:ь
нер , 1 982 ] .  · 

Появлени�э пыльцы в воздухе весной 1981 г .  отмечено. 1 1  апреля -
пыльцевые зерна A lnus spp . и Corylus evallana L. (рис . 1 ) .  В к.овце апре
ля 'появляется пыльца Populus spp . ,  затем Ulmus spp . с максимальныl\1 
подъемом содержания 1 -2 мая пыльцы обоих родов , которая пр�сутст
вует в воздухе о:коло 3 недель .  Пыльца Salix spp . ,  отдельные зерна кото-u • • \ рои начали улавливаться. в конце апреля , присутствует в воздухе до-
вольно долго - до 4 недель. Это объясняется последовательным, иногда u \ накладывающимся друг на друга цветениеи растении нескольких видов 
данного рода. В начале мая появляется пыльца A cer negundo L.- основ
ного источника содержащейся в воздухе пыльцы этого рода. Пыльца 
других видов A cer улавливается спорадически , так как они не являются 
ветроопыляемыми . Пыльца Fraxinus присутствует в возд'ухе в течение 
14 дней , максимальный подсчет 12 мая. С 15 мая в течение 16 дней оседает 
из воздуха пыльца Quercus robur L" наивысший подсчет 26 мая - 35 
пыльцевых зерен. Наиболее обильна за весь вегетационный период пыль
ца Betula spp . ,  время ее оседания длится более месяца , появление -
7 мая . Единичные зерна Betula продолжают улавливаться в июньских и 
иногда даже в июльских образцах . Пыление·растещ1й семейства Pinaceae 
заключв:ет весенний период цветения древесных растений. Первыми на
чинают улавливаться пыльцевые зерна Picea spp . ,  через неделю - Pi
nus silvestris L.  и пыльца Larix spp . спорадически . ' Главная особенносц, летнего сезона - постоянное присутствие в 
воздухе в тече:е:ие 7 недел� пыльцы сем .  Gramineae. Отдельные пыльце
вые зерна Gramineae начинают улавливаться . в конце мая и иногда при
сутствуют еще в августовских пробах . Кривая содержания этой пыльцы 
не дает классической картины подъема до максимального уровня с по
следующим снижением до минимума, так как присутствие пыльцы Gra
mineae в воздухе определяется цветением многих видов этого богатого 
семейства .  Наивысшая концентрация пыльцы Gramineae отмечается во 
второй половине июня', когда пыление растений нескольких родов совпа
дает по срокам. При изучении сроков и последовательности цветения рас
тений этого семейства ,  кожных реакций пациентов и клинических наблю
дений в качестве основных источников аллергенной пыльцы следует вь1-
делить Phleum,  Роа; Dactylis, Вопрос о том, какое из растений занимает 
первое место в этиологии поллинозов , может быть решен индивидуально 
для определенного лица и конкретной местности . Растения всех трех ро-
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O,uercus Artemisiд 

Graminece 
Atnus �s_л/vл___ /V'.--

100 

1 1 1 

!О 20 
Апрель , Май 

1 1 

Июнь Июль , Август 
Рис. 1 .  Дннашша соде ржания аллсрrенноii л ыJ 1 1 . 1 \ ы  в ат�юсфсрс r. i\Jо(;1шы (1 981 r . ) .  

дов широко распространены п продуцпруют огромн ы е  коJi и чес т в а  аJi л е р -
генной п ьш ьцьi.  

' 

В течение июня и июля р авномерно , хотя п нс обильно (не бo.ti:ee 10 
зерен з а  сутки ) , оседаrот зерна Нитех spp . ;  Plan tago spp . Со второй поло 
вин ы и юня по август в замет н ы х  J<оли чествах в воздухе п рис утствует 
пыльца Uгtica spp . Н:линичесное значени е п ыльцы Uгtica в этиологии пол 
линоз о в  пон:а неизвестно .  1{ концу и юл я ,  ногда суточ н ы й  улов пыльцы 
в основном определяется цнетением д в удоJiьных ' т р а в я нистых растений -
Plan tago , Нитех, Uгtica , появляются д бтльцевые зерна Cl1enopodiaceae , 
оседающие танже в пезначите.JJьных :коJi и чест в а х ,  и Aгtemisia spp" ко
торые постоянно оседают из возд'уха до середин ы  сентяб р я . Абсолютные 
з н ачения подсчетов пыл ьцы полыни невысо к и е .  Однано относительные 
ее количества составляют 90 % содерж ащейся в воздухе пыльцы , что по
зволяет определить эти р астения к а к  доминир ующие и,сточники а-ллерге н
ной. пыльцы поздним летом, тем более ,  что по к р айней мере один ее вид 
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Рис. 2. Дина�1ш;а содержаш1н а шrергснноii пыш.цы в во�духе 1шиничес1шх па J1ат 
(1 981 г . ) .  
1 - атмосфера; 2 - помсщсю1с; n - '!Нсло пыдьцевых зерен, оссвш11х на 1 см' за  24. ч. 

А "  vu,lgarls f_, , - преобладает в растительности неухоа\енных территорий 
города. 

Пыльца, оседающая из атмосферы· Мо�Rвы, 11tожет быть разделена на 
три группы: продуцируемая деревьями п RустарниRами, злaRa'llIИ и дву
дол ьными травянистыми· раС'l'ениями. По полуqенным резули·атам аэро
палинологических анализов следует выдешrть 20 таксонов растений, RО
торые определяют состав (95 % ) обнаруживаемой в воздухе пыльцы : Be
tula spp . ,  Populus spp . ,  Pinus silvestris L . ,  Fгaxinus spp . ,  А сег negundo L . ,  
Ulmus spp . ,  Grami ncae, Salix spp . ,  A lnus spp . ,  Artemisia spp . ,  Chenopodia
ceae, Quercµ,s robur L . ,  Corylus g,vellana L . ;  Uгtica spp . ,  Picea spp . ,  Rumex 
spp . ,  Tilia spp " Plantago spp . ,  Carex spp . ,  Larix spp.  (в порядке убыва-
1 1 ия  количества улоuленных . пылы�евых зерен) . 

Сравнительное изучение содержания пыльцы,  прмсутствующей в от
н рытом воздухе и в воздухе клиничесRих палат отделения аллергологии, 
проводююсь с 1 5  пюня по 1 5  августа 1 982 г.  В воздухе боль :ниqных палат 
была :зарегистрпрована пыльца тех же таксонов растен,ий,  что и в атмос
фере. Дополнительно в помещении Rлиники в относительно более замет
н ых количествах улавливалась пыльца Syгinga spp . ,  Ranunculus spp . ,  
Caryophyllaceae, Geranium spp . Среднее число пыльцевых зерен , осевших 
н а  1 с_ы2 в поыещении: больничных палат за указанный период , составило 
510 зерен. В отнрытом воздухе за тот rI�e период (GO дней) па 1 см2 осело 
1 210  пыльцевых зерен. Если содера\ание пьшьцы в ат�юсфере принять за 
100 % , то в воздухе помещений с обычной вентиляцией присутствует 42 % 
ны л ьцы. Интересно , что подобное отношение, высqи:танное для дней с за
регистрированными осадками , составило 51 % , а в отдельные дни с осад
н а ми значительно превышало это значение, иногда более 1 00 % - 16/VП , 
22/VП , 3/VII I  (рис. 2) .  Следоватеsrьно , сiжращающее действие осадRов 
на содержание пыльцы в воздухе [ Адо , Губанкова ,  1979 ]  не оказывает 
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отрицательного влияния на присутствие пыльцы в помещениях . Таким 
образом, больные поллинозом, испытывающие облегчение в период 
дождливой погоды на открытом воздухе, откуда пыльца �ымывается осад
ками , могут контактировать с ней в помещениях, где она сохраняется. Важ
но отметит·ь ,  что в помещении клиники обн-аруживалась пыльца Fraxinus, 
Quercus, Ulmus, давно· закончивших пыление,  и в открытом воздухе уже 
не определялась методом пыльцеулавливания. Таким образом, больные 
поллинозом в обычных условиях стацщшара контактируют с аллерге,н
ной пыльцой гораздо дольше, чем в атмосфере того же района, откуда 
пыльца быстрее уДаляется с помощью осадков , ветра.  

В контрольных «безаллергенных» палатах , куда воздух поступал че
рез специальный фильтр , за тот же период.времени на 1 см2 в среднем бы
ло уловлено 1 2,3 пыльцевого зерна , или 2 ,4  % содержания пыльцы в воз
духе обычных палат с ононной вентиляцией и 0 ,01 % - в открытом воз
духе. Специальный фильтр защищает возд·ух «безаллергенныХ:» палат от 
попадания пыльцевых зерен прантичесни полностью, на 100 % • Зарегист
рированная в этих палатах пыльца занос.илась · туда только с тоном воз
духа при входе и выходе больных и медицинского персонала .  

Таким образом, результаты сравнительных аэропалинологических 
исследований в пощ�щении нлинини и в открытом воздухе того же района 
nоназали , что в больничных палатах обнаруживается оноло 42 % содер
жащейся в атмосфере пыльцы. Тансономичесний состав растений, пыльца 
ноторых присутствует в помещениях и атмосфере ,  практичесни Иденти
чен. Если ноличество пыльцы, содержащейся в ·помещении, вдвое меньше, 
чем в атмосфере ,  то показатели времени содержания пыльцы в помеще
ни:И больше, чем в отнрытом воздухе. Полученные палинологические дан
ные следует учитывать при организации аллерrологичесних клищш, пред
назначенных для лечения больных поллинозами. 
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S u m m a r y  

Data of alleri�enic pollen content dynamics in the atmosphere of Mosco\v and in the 
hospital , ,vards' air  have analysed in comparison. Obse1·vations \vcrc done \vi th the help 
of Durham's apparatus. Sediment a tmospheric pollen \ve1·e distribute on 3 groups: pro
duced Ьу trees and shrubs, Ьу cereals, and Ьу \veeds. Plants of 20 taxons should Ье ma1·ked 
out pollen production of \vhich determines the composition (9? % )  of MosCO\V atmospheric 
polle:n.. In the air of ordinary hospital 's  \Va1·ds (\vith \Vindo\v ventilation) 42% atmosphe
ric pollen have been recorded, iн the air of «nonallergenic» \Vards (\fith special airconcJ i
tion vent,ilation) - 0,01 % ·� Obtained palynological data is recomended to use for orga.,. 
nisation of allergological hospitals. 



АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИХ ДАЦНЫХ ДЛЯ СТРАТИГРАФИИ 

· Н. Г. ПАШRЕ ВИЧ 

Я кутскuй государствен,н,ый ун,иверситет 

Автоматизированная обработка палеопалинологических данных раз
вивается в двух направлениях : 1) обработка данных , вводимых в ЭВМ 
наждый раз , непосредственно перед работой соответствующей програм
мы; 2) создание информационных систем, в которых даню�1е накаплива
·Ются , а затем обрабатываются., 

Первое направление в Советском Союзе положено работами А. Ф. Гра
чева и В. И. Гриmина [ 1974 ) ,  когда ими впервые была применена автома
тизированная· обработка· данных с целью корреля:Ции континентальных 
кайнозойских отложений Северо-Востока СССР. Второе направление на
чало развиваться с конца 60-х -:- начала 70-х годов в связи с ростом объе
ма палинологической информации и необходимости хранения, анал:Иза и 
переработки ее для решения стратиграфических и таксономических задач. 

В СощJтском Союзе первые попытки создания информационно-поис
ковых систем (ИПС) в палеопалинологии были предприняты Э .  А . .Глуз
баром [1971 ] для меловых и Ю .  С. Надлером [1975 ] для девонских расте
ний. Ими созданы массивы данных на ручных перфокартах для видовых 
определений миоспор . Впер.вые в отечественной палеонтологии вопросы 
комплексного использования информационно-логических систем из фор
мализованных методов !Обработки смысловой информации при изучении 
древних . организмов бщ1и поставлены в докладной записке в Геолком 
СССР, впоследствии опубликованной [Олейников , Жамойда, 1965 ) . . В 
дальнейшем работами А. Н .  Олейникова [ 1972 и др . ]  и многих других 
палеонтологов эти идеи были конкретизированы. А. Н .  Олейни'ковым 
[ 1 972 ) предложен полито.мический подход к разработке информационных 
систем в палеонтологии. 

Развивая те же идеи в отношении палинqлогии и палеозоя, автор ,со
здал информационно-поисковую систему (ИПС) ' «Палинолог» . Она состо
ит из трех подсистем: «Библиография», «Таксономия», «Стратиграфия», 
каждая из которых вьп'rолняет о.пределенные функции, условно подразде
ляющиеся на справочные, диагностические, логические. · 

Информационно-справочные функции выполняются всеми подсисте
мами . В подсистеме «Библиография» производится поиск документа (опуб
ликованной работы) следующими способами : а) по ключевому слову; б) 
по сочетанию нлючевых слов. Возможно и определение числа работ по 
уназанному вопросу, как это предусмотрено программами АСПИД. 

Обращение R подсистеме «Таксономия» позволяет ответить на запрос 
об описанных (или упомянутых) в названной работе таксонах. Выдается 
список та1.<сонов (инфратурм, родов и видов). Производится также поиск 
записей по заданным элементам или их сочетанию. Выдается: а) список 
инфратурм по запросу; б) полный состав инфратурмы по запросу, состоя
щему из кодового слова или номенклатуры инфратурмы; в) перечисление 
видов,  принятых в. данной версии системы (главных видов), по запро·су, 
состоящему дополнительно из кодового слова рода или его номенклату-
ры ; г) списон видов�ьинонимов по номенклатуре главного вида. . 

_ Обращение к подсистеме «Стратиграфия» позволяет ответить на з�
прос о стратиграфических единицах; охарактеризованных комплексом 
миоспор, упомянутых в названной работе. Выдаются индексы страти
графических единиц и списки таксонов миоспор.  ПоИск, записей по задан
ным элементам и/п:и их сочетанию дает возможность по'лучать харантерис� 
тику палинономплексов по регионам и стратиграфическим интервалам . 

. Иерархич�ское построение базы данных подсистемы «Стратиграфия» . 
позволяет получать информацию, касающуюся отдельных регионов (на
пример, , Кузбасс, Тунгусская синеклиза, Вилюйская синеклиза), а так-
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же всей Тун гус ской шш еофло ристической области (при J1> а зании регио
на А нг ариды - ANG) .  

Информа 1 �щшн о-диагн остичес1ше функцин. П о 1 �  с п с т е м а «Т а к
с о н о :11 и я »  п р едус�rа т р и в а ет три в а рианта ·д и а гно з а  nалеопаливологи
чески х объе1по в :  1 )  оп редел е н и е  Пошюго си но ни ма ; 2) оп ределение таксо
н а  по п р и з н а к юr с задав ае,\IЬШ <шесо:ш > ;  3) реш.е н и е  :ю�асспфи к ационной 
задач и  «Та ксо н» . 

О предеJ1 е н ие объекта п утем попс н а  п о .1ного си н они �r а сво ди тся к 
и дент и фик ю 1ии нодо .вого с ло в а ,  оп исьша юп.�;его объект, с одн 1ш из I{ОДО
в ы х  с ло в  эталонной м атр и ц ы , х р {lнящей с я  в памяти систем ы .  П о иск про
и з води тся в д в а этап а :  а) устанавли ваетс я инфратур�1а (пон с к  по mест11 
ц и фр юr) н н а х одrпся ну;. 1шая м атри ц а ;  б)  1нj утри н н ф р ю у рмы о ты ски

в ается вид по J{одо во�ч у  с л о в у ,  содер;п ащю1 у м о рфоло гичес к ую характе
рист}r"ку исно:.\rого о бъек т а ,  п утем noJrпoгo перебо р а  м а трицы .  Если об
наруа; ен о полн_ое со1шадеп н е  заданного :кодового сло:н а  с ·одним из кодо

вых сло в эта.нопной м атрю 11,r , то вид опредыrен и 1:1ыдается сообщение -

н а з вани е вида . ЕсJ1 и среди нодовых сло в эталонной м атри цы нет сино ни
м а кодо 1юrо с л о в а  и с комого о бъента , выдается соо бщен и е  «NEvV LINE», 
а :кодовое CJio нo тшоди тс я в с н с те�r у .  При этоы J ю з мо;.ю-1 ы четыре случая :  
1 )  о бъект отпоси тсЯ к по1зю1 у т и п у ,  н е  оiн 1 с ан пю 1 у ранее ; 2) о бъект отно
сится н виду , пе вв еденноNу .в си с тем у ;  3) о бъент о т носится н новому ва
р и а н т у  и з вестного вида ; ,'J) допущена 0 1 1 1 и б п а  п р и  код1 ,1 ро н ан И и  объекта .  
J{он н ретн ы й ' а н а л и з  п о з в о л яет. п а л и но л о г у  устан о :в и т ь ,  к а но й  сJrучю1 
и меет :1rесто . . 

Второй 1з ариант п реДпо .тr агает работу с миоспо ра�1и,  относящимисн 
к и н фратур;11 а·� r ,  :в к? ·1·орых уст апо .вл ен « uec» к аждо го из .при знаков . Т31{
соп оп ределя етс я п о  алгори т�г у ,  в J<отором д.1я п р и знаков задается «вес». 
Для уста н ош1 ен и я  родо в ы х ,  ю 1 довых и внутр и ви довых п р и ЗJi!аков прои з

·во днтся ан али з  п ри з нанq вого п ространс т в а ,  онер ацн я н:ы.чпсJt ения <шеса>>· 
п ризн анов и решение з адач и «Та нсош>. 

:И зучени е призн а ков п рои з води Jiос ь , IПI р азличных этапах постро ени я 
и реаJi и з а1\ии инфо р�r.а ц1 1онпой с истемы «П алиноJюг».  Сначала детэ.л ы ю  
и зучалисi-, объекты - с п о р ы  пал еозойсн п х растений . Бы:ш установлещ.1 
х а рактер и зующи е их п р изпани , cocтa ij;Jeн дескрипторпый с ло варь и код 
мо рфоло 1'и чес ки х п р и знаков . Ноди ровапие с п о р  по литерат урным дан
ны:м и пос·rроение при этоы по литО�\1ичеС ]{ И Х  табJiиц по казало , что часто 
не вс е не0Gходю1 ы е  п р и знаюr указы.ваютс я ,  ино 1·дn о бн а ружи ва ется: рае
,·ожден и е :11е;-r.;д у  

·
С .'ТОJjес н ьш о п ис а н и е�'r вида п его и зобраа.; е н и ем на р 1 t

сул к е  или 111 и к рофото графи и . Этr,т :вол росы снимаJп1 съ. путюr н ецоередст
венной нoucyJiьтa 1 (H l f  с а нто рю[ в и д а  Jп1.бо и зучени ем 1: 1 1 по1:1о го :материа�'li'\ 
и л и  м атер и аJ1 а ,  н о то р ы ,,r р а с поJ1а.гал а втор с нстем ы .  

В вод п о m 1 том н rrес к 1 1 х  та бшщ в «пюrя ты> ЭВМ п со здан н е базы дан
н ы х  п о з волиJю _ а втоматиз и ро вать опер11 ц и

,
и и з уч ею1 я п р и з.п аков . Этот 

юrасс задач а вто р  н ааьшает · а1 1аJ1 изом лризпюювого п ространства, n ко
тором и зучается р ас п ро стр ан ен и е и к о ррел яция не1юторых п ризнако в .  

П о д  с и е т е м  а «С т р  а т  и г р  а ф и  m > .  П еред с тр ат н графпей стоят з ;1-
дач и р а с '1Jrенеюш rоологичес н о 1·0 разреза (выдеден и я  определен ных стр ат 1 1-
гр афи .ч.ес ки х :и н те р в а л о в ) ,  к о рреJi я ц и и  ус·1·анов11 ет-ш ы х  с т р ат 1 1 г рафичес к н х  
интер в адо в внутри регионо в , с о п о с т а вления нх с М е;� ;дународпой стратн
графической nл{алuй . Первые два и.пасса з адач :1ю г у 'i б ы т ь  реш ены на ос
нове , qп е раци й с палинологичесн и :ми данн ы�1и,  тр!'тн й  - п р едполагает 
при менение прин ци п а  в з аимозаменяе1, 1ых призн а но в ,  т .  е. 1 1 споJiьзованн е  
дру ги х п ал еоптоJrогическ и х  методов .  По этому н а  осно не и нформационной 
с исте11·1 ы  «П алинолол> а л го р и т м и з и руiотся тольно п е р н ы е  дна н л ас с а  задnq 
(«Спектр» н «l{о:мшншс» ) . Задача «СпеI{Тр» я вляетс н р еа л и зацией диаrно
стичес н:и х функци й И ПС,  а «Номш1е кс» - ло гически х .  В реr л ение з адачи 
,<CneI<тp» входит по л учен и е  р абочего коыш1енса в ре3�·:1 .1лате объединенпн 
нес:ко л ьних спо рово-пы л ьцевых сnе�{тро в .  

R 11Нфор�iационн()-логичесю1111 функциям относится об р а ботка дан
ных, т. е. юrассификаn;ия объектов, нахожд�н и е  :м ежду пюш схрдства и 
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различия на о с нове анали з а  и логичесной обработки информаци и .  В ре
зультате в системе постепенно п а:капливается новая информаци я ,  непо
средственно туда н е  введенная.  

В п о д с и с т е м е «Т а : к  с о н о :м и ю> решаютсн задачи ·н лассн
фи R ации и систематини . П9станою< а  и решение н л ассифинационпо й  з а
дачи (построени е  формальной юrассифиRаци и )  н еоднократно прюпит <ова
лась к а н  биологами [Любище в ,  1 966 ; и др. ] ,  так и п аJiеонтологами [ В ан
чуров,  1973; Елкина и др . ,  1 967 ; Олейни ко в ,  1972 ;  и др. ] .  Н:лассифина
ционная задач� :моrкет быть сфор�rулирована 11 н а н  задача объединения . 
Объединить объекты а ; ,  aj , Ь; '\  Ьj- И т .  д. в групшiроюш, усло вно н азыв а е

.мые видами (а , Ь, _с, • • •  , 11 ) ,  в более н р уп ные - фо рмальн ы е  роды (А , 
В, С, . • . . N) таи,  чтобы к а; 1щый о бъен т  ajEA был бJiиже к п;ЕА, чюr к 
л юбом у  объект у других группировон (В, С . . . , N).  Длн этого предло-
жен и реализован аJrгоритм «Таксон-ЯГУ».  · 

П о  д с и с т  е м  а <1С т р а т  и г р  а ф и  я».  Задача <1Н:омш1е1\С». 
Проблеi\t а стратиrрафической кор реляции реш ается в д в а  этап а .  Эта п 1 -
фо рмиро вание стратиграфичесной �'r атрицы . Инфо рмацией длн нее с;1 уж ат 
рабочий комплекс и эталонные Rоыш1 енсы :и з стратиграфическ и х  таблт� , 
храннщихся в архиве. М атрица фо рi\1 и руется с л еду ющим образо м :  и з  ар
хи ва выпис ываются все Rомплекс ы ,  в кото рых содер;.ю1тс я вид (в .\lес:1,е 

. с харантеристиной «доыи н а�- 1тности}>) , п р и н адлеж ащий р nбочюгу Rолш
л еRсу.  При 3той м а т р и це определя ется стратиграфичес rю е значен ие так-, 
соно в для задан ного страти траф ичесRого и нтерв а л а ,  обычно яр ус а  или 
отдел а .  Затем производится о предел ение возраста по таксо н а м  с высо ю 1 м  
стратиграфпчесним значением (S > 1/3)  п утем :их ло гичес1\ого умноа>ени я ,  
что п о з но л яет либо получить оп ределение возраста до требуюrо й  точност1<I, 
либо сок ратить стр.а:rи графичесRу ю  ыатрицу. П р п  постро ении: с тр атигра
фичесной )J атрицы эталон н ы е  Rолшленсы сон раща_ ются по чн с.н у а на.'lизн
руемых видов до объема р абочего компл енса . Этап II - :ныч и сление но
эффици ента с ходства 1<омпленсов рабочего с эталон н ы .\rи . дл я данной мат
рицы .  В итрге выдаются три б rиа\ ай ш и х  Rомпленс а ,  дающих с р абочим 
м аRсима11ыюе з н ачение ' Rо эффициента с ходст.nа . 

В результате . реализациИ ИПС «Палинолоr» п роиз ведена систематн
зация миоспор позднего палеозо я .  И зучено о но;ю 2000 видо в  трех луче
вых и 37 видо в  однолучевых спо р .  Получены таю1;е страт играфи чес кие и 
палеобиоi'еографичесние резул ьтаты [ Паншеви ч ,  - 1 982 ] .  

И з  в ерхпедевонских отJrо;.r;ений Ке�rп ендяйсRой впадин ы  впервые 
·описаны три номплекса,  1ю торые датируют переходн ы е  франс Rо-фамен
ские слои и фаменск и й  я рус.  Тюr а;е Jшервые изуr1енный авто ром но�шлекс 
и а  второй n а ч 1ш курунгуряхс1щй свиты до казы вает т урнейс кнй во зраё·r 
вмещающи х его пород. Сопо с т fl нлением номш1 еRса м н оспор нз ш �· 1 J 1 у н
с но й  свиты юго-зап адной части Тупгуссноrо бассей н а ,  а т ана;е сорос сно
го номшrенса из RурунгуряхсRой с виты Кем пендяйсной впади н ы  с ::�та лон
ным кол� пленсо.м и з  верхотомско го горизонта Н узбасса до н азан в и зейсю1 й 
возраст эт�1х тоJLЩ. Из l{юшендяйсной вп адп ны 'f aJ\; 1;e впер в ы е  онисал 
компленс,  я вляюЩийся ана логщr I{ЮШJ1енсу из евсеевского го р1 1зонта 
Н уабасс а ,  что :Позвол ило оп реде л и ть возраст вмеща ющих е т  тол щ как 
серп уховс1ш й  (С1) . В веден ны е  в :И ПС «П ашшолог» рабо чие I{Оы1шексы и з  
средне-верхлена:и енноугольн ы х  и перысних отложений дали возмо;�аюсть 
определять возраст вмеща ющr1 х толщ с точностью до горизонта или под
гор:изонта . Три пал ююRол1штекса иа средне�верхнекаменно угол ьных о т-
Jюжений х араRтеризуют соот ветст венно янготойсRий (С� ) , нютшен атсни_й 
(с�) и верхнек атСRИЙ (Сз) I!Одго р�Зопты СибирсноЦ платфо р,rы . П а л и но.tю
гичесная харакгери стин а  семи: го р и ао нтов и подго ризонто в пер,rски х от
ложений Сиби рской платфо рмы, получен ная авторо м ,  полностью под-

, тверждает данные предыдущ и х н сс ледо вюел е й .  
В р азвитии флоры палеофита выявлена этапность, выраженная в 

смене палинофлор,  и фазность · (последо вательная смена п а линономп
лщ<сов). 
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. S u· m m а r у 

, А brief characteristic is given of the functions fulfнlerl Ьу the informational inquiery 
system «Palynolog». The informational functions are the inquiery, diagnostic and logic. 
The informational inquiery system provides а possibllity of а systematic classification 
of the Late Paleozoic miospores to get some stratigraphic and paleoblogeographic re-
sults. 
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ОБЪЯСНЕНИЯ R ТАБЛИЦАМ 

К статье А •. Ф. Х л о н о  в о й  «Стратиграфический диапазон и распростра
нение морфологических типов меловой пыльцы покрытосеменных» 

ТАБЛИЦА I 
Неацетолизированные пыльцевые зерна, СЭМ. 

1 -8. Clauatipollenites incisus Chlon. Западная Сибирь, бассейн р .  Нии, дер. Нонстантиновка, 
обнажение 1 2 ,  ?альб-сеноман: 1 - вид сбоку, видна часть борозды, Х 2400, 2 - то же, Х 5400, 
а - часть поверхности зерна, Х 7200, '4 - то же, Х 20000, 5 - дистальный вид, край борозды слег
ка виден с одной стороны, х 1 800,  6 - часть поверхности того же зерна, видны редкие просветы 
между головками столбиков, х 1 0000,  7 - вид на борозду, х 1800,  8 - часть поверхности того же 
верна, головкк столбиков тесно сливаются, ·х 5400. 

К статье Л. А. R у п р  и я н о  в о ii «Происхождение и расселение сеиейства 
Chloranthaceae (по данным палинологии) » 

Пыльдевые зерна сем. Chloranthaceae и Piperaceae (неацетолИзированные, СЭМ) 

ТАБЛИЦА I 
1, 2. Hedyosmum brasiliense Mart. :  1 - дистальная сторона, звездчатая апертура ,  Х ЗООО, 

2 - толстостенная, сетчатая скульптура, Х 1 0000; 3 ,  4 .  Hedyosmum racemosum D. Don . :  а - звезд
чатая апертура, кусочек трифины справа на экваторе, Х 1 500; 4 - тонкостенная, сетчатая скуль
птура экзины, х 1 0000; 5, 6. Piper salicaefolium Val1l. :  5 - проксимальная сторона, Х 6000,  6 -
край борозды и крупнобугорчатая скульптура на ме��бране борозды, Х 1 5000, 

.
ТАБЛИЦА I I  
1 .  Sarcandra chloranthoides Gardn" сетчатая скульптура с резко выступающими бугорками 

на поверхности покрова стенок сетки, расположенными в один ряд, Х 1 0000;  2, а. Ascarina rubтi
caulis Solms: 2 - сетчатая скульптура зкзины, бугорки на покрове стенок расположены в один ряд, Х 10000,  а - однобороздное пыльцевое зерно с дистальной стороны, Х 3200; 4. Chloranthus inconspicuщ Sw.: часть пыльцевого зерна с порам1r, Х 5000; 5, б. С. japonicus Sieb. :  5 - з1шаториаль
ное положение, Х 2600, б - сетчатая скульптура зкзины, х 1 0000. 

К статье М у с и  и о й  Г. В., С а х  и б г а  р е е  в а Р. С. « Влияние условий 
седиментации на сохранность' пыльцы и спор» 

ТАБЛИЦА 1 
1. Osmunda, поврежденная кавернами переотло>ненная спора , Белое море, СЭМ:, Х 1 9 6 0 ;  2-Picea, поврежденное кавернами пыльцевое зерно, Белое море, СЭМ, Х-1 700, 

R статье Е. М. А в е т и с  я н «Сравнительное палиноморфологическое изу
чение семейств Stylidiaceae и Donatiaceae» 

ТАБЛИЦА 1 
1. Stylidium graminifolium Sw" Х 2500; 2. Stylidium adnatum R. Br. , Х 5000; а, 4. Foтsteтa 

tenella Hookl 3 - Х 2200, 4 - Х 1 5000; 5 ,  6. Levenhoof<ia. d'ubla Sond. 5 - Х 3500, 6 - Х 10000, 

ТАБЛИЦА I I  
1 ,  2 .  Phyllac/1ne clavigera F. Muell.:  1 - Х 3500,  2 - Х 1 0000;  з ,  4 .  Donatia fascicularis Forst: 

& - Х ЗООО, 4 - Х 5000; 5, 6. Cyphia campestris Eckrl. et Zeyh . :  5 - Х 2500, 6 - Х 4000. 

ТАБЛИЦА I I I  
1 ,  2 .  Cod�nops.is D!1!1ta Bent. e t  Hook: 1 - Х 1 1 00,  � - Х 5000; з .  Cyananthus formosua Diels, Х 1 Зр0;  4. Azoriry.a "idalн �Wats.) Feer, Х 1 5000; 5, Legouzia pentagonia (L.) Tbel. ,  х 1 2500·  6. Mo-

11QJ>$1S ' kowynensia Е. W1mm.,  Х 1 0000. 
' 
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К статье Т. д .  С у р о в  о й  « Ультраструктура спородермы в семейст!lе Schi· 
zaeaceae» 

ТАБЛИЦА 1 
1-4. Anemia phyllitidis: 1 - общий вид споры с пронсимальной стороны, анзина ребристо

mиповатая (СЭМ, Х 1 000), 2 - оболочна зрелой неацетолизированной споры (п - пе.рина, аи -
витаизина, ан - эндэизина, ТЭМ, Х 1 2000); З - оболочиа развивающейся споры (1< - ианал, ТЭМ:, 
Х 1 6000); 4 - оболочиа зрело\'i ацетолизированной споры. Срез прошел через лезуру. Видны остат

ни перины (ТЭМ, Х 4000);  5, 6 .  Anemia fтichoттhiza: 5 - ацетолизированная спора с отслаивающей
ся периной, эизина ребристая (СЭМ, Х 500), 6 .,.-- неацетолизированная спора , 1перина сетчато-иголь
чатая (СЭМ, Х 7 50);  7 - Mohтia. caffтoтum. Ацетолизированная спора. Видны продольные наналы 
в ребрах и фрагменты перины (СМ, х 1 000). 

ТАБЛИЦА . II  
8 ,  9 .  Lygodium micans: 8 - неацетолизированная спора с происимальной стороны, 9 - де

таль поверхности аиваториальной стороны. Сиульптура эизины на дистальной поверхности ируп
нобугорчатая, на происимальной - почти гладиая, перина · гранулярная (СЭМ, х 700); 10 - Ly
godium scandens. Неацетолизированная спора, перина бугорчатая (СЭМ, Х 1 0 00); 1 1 .  Schizaea bo
nirnnsis. Неацетолизированная спора, аизина ребристая (СЭМ, х 1250);  12. Mohтia caffrorum. Де
таль поверхности неацетолизированной споры, эизина ребристая, перина улирагранулярная (СЭМ, 
Х 2500); 1 3 .  Schizaea pusilla. Неацетолизированная спора, зизина сетчатая (СЭМ, Х 1 000). 

К статье В. Ф. Т а р  а с е  в И ч «К морфологии пыльцы семейства Cyperaceae>) 

ТАБЛИЦА 1 
1 ...,-4.  Eltocharis palustris (тип Eleocharis, подтип Eleocharis) (1 - общ11й вид, Х 1 5 Q O ,  2 _:_ 

сиульптура мембраны апертуры, Х 1 0000); 5. Pycreus flavescens (ТllП Pycreus, подтип Pycreus); 6 . Ma
riscus hamulosus (тип Pycreus, подтип Mariscus);. 7. Juncellus pan11onicus (тип E leocharis, подтип Jun
cellus); 8. Eriophoтum latifolium (тип Carex); 9, 10. Fimbristylis dichotoma (тип Fimbrist)•lis); 11.Cla
dium mariscus (тип Cladium). Фиг. 1 ,  2 - СЭМ; про'!!Ие - СМ, Х 1 000. 

ТАБЛИЦА I I  
Все 'фигуры � СЭМ. 

1, 2. Fimbristylis dichotoma (1 - общий вид, Х 2000, z - ирупно(iугорчатая сиульптура, 
Х 1 0000); J. Cyrpeтus fuscus (общий вид, Х 2500);  4. Суретиs glomeтatu (общий вид, Х 2700); 5, 6. Ma

pania humilis (5 - сетчатая сиульптура, Х 1 0000, 6 - общий вид, Х 2000). 

, R статье Э. В. R в а. в а д  з е « Электронно-микроскопические исследования 
морфологических особенностей пыльцевых зерен Cryptomeria japonica D .  Don . ,  Se
quoia sempervireпs (Lamb.) Eпdl. ,  Taxodium distichwn (L.) Rich. 

ТАБЛИЦА 1 
1-4. Пыльца Стурtотетiа: 1-СЭМ, Х 3 000, Z - СЭМ; . Х 2750,  в1щвы трещины сакзивы, 

з -. сэм. х 550, 4 - см. х 1 000. 

ТАБЩЩА II  
1-4. Пыльца Sequoia: 1 - СЭМ, х 240Q, z - СЭМ, х 7200, снульптура перины в области 

апертуры (!\апилла полностью поирыта периной), .з, 4 - СМ, Х 1 000. 

, ТАБЛИЦА Ш 
1-4. Пыльца Taxodium: 1 - СЭМ, х 1 050; z - СЭМ, Х 3200, з1 4 - см. Х 1 0 00; 5. Пыльца Cryptomeтia, СЭМ, х 8200, строение сзнзины и· перины. 

К статье И .  И .  Ш а  т и л ,о в о й, И. Ш. Р а м и. ш в и л  п, Н .  Ш. М ч е д
л и  ш в п л  и «Пыльца рода Sciadopitys Sieb . et Zucc. в плиоценовых отложениях 
Западной Грузии>) 

ТАБЛИЦА 1 
С)Jигуры смонтированы из минрофотографий, сделанных в разных фокусных положе
ниях, чтобы' поназать на одном зерне детали морфологии пыльцы. 

· 
1 -14. Sciadopitys verticillatiformis Scbat. et Ram. sp. nov. Гурийсние слои, разрез по р. Го

ра, с. Хварбети, Махарадзевсиий р-н, Западная Грузия: 1 - rолотип, обр. 24/1 ; 2-4 - зерна 
с дифференцированной периной, обр. 1 ,  24;  5 - зерно со слабо цифференцированной периной, обр, 
24; 6,  7 - зерна с ост&тнами перины, обр. 25; 8-9 - дистаJJЬНая поверхность зерна с ясно выра
женной бороздой, обр . . 25/2; 10 - происимальная поверхность зерна, обр. 24/4; 11-13 - зерна 
с носином (papilla), обр. 24/ 1 ;  14 - тетрада, обр. 24/3. 15-17.  Sciadopitys veтticillata SieЬ. et Zucc. 
Современная пыльца: 15 - зерно, извлеченное из 111у1нс1;ой шишки, 16 -17 - зерна из ·образцов 
почвы. 1, 15 х 1 000; . прочие х 600. 

�R статье Н. Я .  Б р у т  м а н  «Пыльца рода Tsuga в неогеновом разрезе Са
ха:шна>) 

ТАБЛИЦА 1 
Для всех фигур Х 1000. 

·1-З J Tsuga sаиетае Brutmaп sp. nov. : 1 - голотщт, преп. No 76895/2, МаиаровсюШ опорный разрез, р. l\оралловиа, обн. 1 053,  обр. 5, чеховс!lая свита, щ1жвий, - средний_ миоцен; 2 -
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деталь с.троения оторочки с иголками: з - паратип, преп. No 769 1 0/1 , местонахошдение то ше, 
что и голотипа; 4-6. Tsuga parva в1·utrnan sp. nov.: 4 - голотип,  преп . .М 76681/1 , Манаровсюdi 
опорный разрез, р. l\оралловна, обн. 1 058, обр. 2, туфогенный песчаю1н, ни11<ю1й-средний ъшо
цея; 5 - деталь строения :наймы; 6 - паратип, преп. No "76698/2, Манаровсю1й опорный разрез, 
р. Манарова, обн. 47,  обр. 1 ,  песчанин, невельс1шя свита, ню1ший миоцен. 

R статье А. А. М и х е л и с (<Некоторые бороздно-поровые пыльцевые зерна 
пз палеогена Донецкого бассейна» 

Микрографии пыльцевых зерен в сканирующе:м электронно:м :микроскопе. Па
леоцен Донецкого бассейна. 

!АБЛИЦА 1 
1-З. Tricolporopo/lenites villensis (Th.) Pt.: 1 - положение пыльцевого зерна, близное н по

лярному, Х 5000, 2 - то же, Х 1 0000, 3 - э:нваториальное положение, Х 5000. 

ТАБЛИЦА 11 
1 ,  2. Tricolporopollenites cingulum (R. Pot.) Th. et Pf.: 1 - вид пыльцевого зерна- в экваrо· 

риальном положении, х �ООО, 2 - то ше, х 1 0000; з. Quercus sparsa Mart. Часть иыльцевого зерна 
в энваториальном положении, Х 5000. · 

ТАБЛИЦА J I I  
1 ,  2 .  Tricolporopol lenites sp. (ct. Quercus): 1 - на:нлонное полон<ение, Х 2000, 2 - ro же, 

часть зерна, х 5000; 3, 4 - Tricolporopollenites dolium (R. Pot. )  Pt. : 3 - энваториальное положение, 
х 5000, 4·- то же, часть зерна, х 1 5000. 

R статье Е. М, Ш в е ц  о в о й  (<Коррелятивные виды спор в пыльцы из ме· 
ловых отложений Западного Узбекистана» 

ТАБЛИЦА 1 , 
Для всех фигур Х 600. 

1-2. Pilosisporites spinellosus Schvetzova sp. nov. Центральные Rызыл:нуъ1ы, l\ульджуитау, 
сив. 37 ,  интервал 229-238 м, средний аJiьб. :  1 - голотип, про:нсимальная сторона , преп . .М 10514, 
2 - паратип, щ1стальная сторона, преп. М 1 05На; 3. Heliosporites aff. l<emensis (Ch!on.) Srivas
tava. Восточный Устюрт, Байтерен, сив. 1 ,  интервал 1 640-1644 м, валаюшш, дистальная сторо
на, преп. No 51 80; 4 ,  5. Clavifera foveolata Schvetzova sp. nov. Левый берег р. Амударьи, 50 нм н 
северо-востону от г. Ургенча, сив. 1 ,  интервал 429-440 м, верхний апт, препарат 9422, голотип: 
4 - дистальная сторона, 5 - пронсимальнан сторона; 6. Clavifera triplex Bolch. Восточный Ус
тюрт, Ассаиеауда:н , сив. 1 ,  интервал 1 74 1 - 1 743 м, нижний альб, преп. М 4702; 7. Steevesipolle
nites virgatus Schvetzova sp. nov. Центральные Rызылиумы, l\ульджунтау, с:ив. 1 ,  интервал 272-
282 :м, верхний турон, преп. М · 1 03 1 9 ,  голотип, з:иваториальный вид; 8. Steeveiipollenites turtcu
lensjs Obon. Центральные l\ызылнумы, I:\ульджунтау, с:нв. 1 ,  ивтервал 272-282 м, турон, преп • .Ni 1 (}3 1 9; 9. Tricolporites striatellus N. Mtsch. Восточный Устюрт, с:нв. 40п, интервал 483-501 11, 
верхний турон, преп. No 2922; 10. Kuprianipollis santaloidt!s (SteJm .)  Kom. Цеитj>альные I:\ызыл• 
нумы, l\ульджуитау, сив. 1 ,  интервал 1 85-193 м ,  нонья:н - сантон, преп. М 1 0307;  11.  Boreali·. 
pollis Ьтаtиvае Ch!on. Центральные l\ызылиумы, Rульджуитау, сив. 1 ,  интервал 91-98 м, нонья:и-
сантон, преп. · ;м 1 0297, · 

• 
· R статье О. П. Я р  о ш е н к о, Л .  П. Г о л у б е в  о й  

Pechorosporites Yaroshenko et Golubeva gen . поv . из нижнего 

ТАБЛИЦА 1 

(<Новый род 
триаса» 

спор 

Фиг. 1 . - Х 900, 6, 7 - Х 600, прочие - Х 750. Все номера - препараты ТИН АН 
СССР. 

1 - 7. Pechorosporites coroilatus Yaroshenko et GoJubeva gen. et sp. ljov.: 1 � голотип, М 4599/ 
/5752 (3); 2 - дистальная сторона, видна норова, М 4599/А5752(5); 3 - часть э:нваториальной зо
ны с отчетливой перфорацией. Тот же препарат; 4 - пронс11:мальная сторона ,  в•щны пронсималь
ные нити. М 4599/061 42/2; 5 - дистальная сторона. Тот же эиземпляр; 6 - nроно1мальная сто
рона, М 4599/5752(3); 7 - дистальная сторона. Тот же зиземпляр; 8. Drnsoispoтites poatinaensis PJayt . М 4599/06142(2); 9. Densoisporites playfordi (BaJrne) Dettm. No 4599/061 42(3); 10. Densois
porites nejburgii (SchuJz) Balrne, препарат тот же; 1 1 .  Kraeuselisporites aseptatus BaJrne, N2 4599/ 
/061 42(3); 12. Retusotriletes radiatus (К.-М.) War., М 4599/061 42(8); 1'3. Cycadopites sp. Препарат 
тот же. 

ТАБЛИЦА I I  

Фиг. 2 - Х 600, прочие - Х 750. Все номера - препарать11ГИН А Н  СС СР. 
1 .  Kтaeuselisporites sp. ,  М 4 599/06142(2}; 2.  Strotrespoтites 5ansonii KJaus, М 4 599/5752(5); 

3 .  Protohaploxypinus microcorpus (Schaar.) CJarke, No 4 599/А5752(3);  4. Propтisporites pococliii Jans., М 5499/061 42(6); 5. Rewanispora foveolata De Jersey, .М 4 599/061 42(3); 6. Crustaespoтites sp., М 4599/06142(8}; 7. Taeniaesporites pellucidus (GouЬin) BaJrne. Препарат тот же; 8 .  LиndЫadispo
ra willmotti Balrne. Препарат тот же; 9. Aratrisporites tenuispinosus PJayt . ,  М. 4599/061 42(1);  10. 
Aratrispoтites sp. ,  М 4599/061 42(6); 1 1 . Polycingulatisg>oтites cтenн latus PJayf. et Dettrn. ,  М 4599/ 
/А5752(5); 12. Nevesispoтites limatulus PJayt., М 4599/06142(1) ;  13. Ltptolepidites sp. ,  М 4599/О6а2 
(6). 

. 
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R статье Н. Р. М е й  е р, Л .  Г. Р а с к а т  о в о й  «Строение экзины Ar· 
(;/1aeoperisaccus Naшn . >� J 

ТАБЛИЦА 1 
1-2. Archaeoperisaccus Naumova. Срез Пыльцевого зерна, ТЭМ; цетали строения аизины, 

I - видна ячеистая зитэизина и ламелш1, Х 6 70 0 ;  2 - видны ламелли зндзизины, Х 1 6000. 

R статье Н .  А .  В о л к о в о й, И .  Н. Г о л  у б «Акритархи щ�:жней части 
обо.11овых песчаников на р. Ижоре» 

Все экземпляры, изображенные на табл. 1 и 1 1 ,  происхuдят от образца, взятого 
из прослоя глинистого алевролита в 0 ,3  м выше основания ладожс1<0й свиты; Ленин
градская обл" левый .берег р. Ижора, южнее совхоза «ФедорQвский», у разрушенной: 
плотины; верхний I>смбрий, ладожская свита. 

ТАБЛИЦ'\ 1 
Для всех фигур Х 1000; все номера - препараты ГИН АН СССР. 
1, 2 ,  4 .  Acantlwdiacrodium mediale Tim" М 3497/1; 3 .  Acantlwdiacroqium polymorphum Tim., No 3497/3; 5. Acantliodiacrodium abortiviLm Tim" .Ni 3497/1 ;  6. Dasydiacrodium sp" М 3497/1; 7. Da· 
sydiacrodiiLm trapezoideum Tim" .Ni 31,97/3; 8. Scliizodiacrodium sp.1 ,  М 3497/ 1 ;  9, 1 1 ,  13.  Barakel• 
la? sp.1 :  ·9, .13 - .Ni 3497/ 1 ,  11 - .Ni 3497/3; 10. Impluviculus sp" М 3497/ 1 ;  1 2 .  Cymatiosphaera 
sp " М 3497/1; 14. Schizodiacrodium sp. , ,  .Ni 3497/1;  15. Acanthodiacrodium sp" М 3497/3; 1 6 .  Schi· 
zodiacrodium sp." .Ni 3497/ 1 .  

ТАБЛИЦА 11  
�иг. 6 Х 600, остальные Х 1000; все номера - препараты ГИН АН СССР. 

1.  Trunculumarium revinium (Vang.) LoeЫich et Тарр�ш, М 3497/1 ; 2 .  Trunculumarium sp.,  No 3497/3; 3. Cristallinium cambriense (Slavikova) Vang" .Ni 3497/3;  4 .  Stelliferidium sp" .Ni 3497/1; 
5 .  Cymatiogalea sp" .Ni 3497/ 1 ;  6 .  Veryhachium sp" .Ni 3497/ 1 ;  7. Triclwsphaeridium annolovaenss 
Tim . ,  No 3497/1; 8. Arbusculidium sp.1,  М 3497/3; 9. Cristallinium s p . 1 ,  Na 3497/3; 1 0 .  Vиlcanis· 
phaera aff. africana D�uff" М 3497/3; 1 1 .  Pterospermella sp" М 3497/3; 1 2 .  Arbusculidium sp.2, 
.М 3497/ 1 ;  1 3 .  Cristallinium? sp.2,  М 3497/ 1 .  

R статье И .  3 .  R о т  о в о й  « Пал1шолоrическая характеристика нижнеме
ловых отложений Марокканской впадины :(скв ./ 416) »  

ТАБЛИЦА 1 
Для всех фигур Х 600. 

1, 2 .  Неопределенная спора. Берриас-валаююш и баррем; 3 .  Klukisporites sp�1 •  Берриас
�алаююш, баррем и альб; 4 .  Zlivisporis sp. Берриас-валанжин и баррем; 5. Неопределенная спо
ра (тетрада). Берриас-валанжин и баррем; 6. Неопределенная спора. Встречается редио. Вер· 
риас-валанжин и бар рем; 7. Echinatisporis sp. Берриас-валанжин и бар рем; ·9 ,  9. Неопределенная 
·спора. Встречается в тетрацах, верхний: иомплеис баррема; 1 0 ,  1 1 .  Неопределенная спора. Бер
.риас-валанжин и баррем; 12. Polypodiites sp. Берриас-валанжин и баррем; 13. Perotrilites pan· 
-nuceus. Альб; 14. Afropol/is jardinus. Альб; 1 5 .  Convolutispora. sp . Встречается тольио в берриас
f!аланжине. 

ТАБЛИЦА 1 1  
·Фиг. 10, 11 - Х 1000, остальные - X 600.J 

1 .  Cicatricosisporites sp." Берриас-валанжин; г. Cicatricosisporites sp.7•  Берриас - валан
.жин; 3. Cicatricosisporites sp.12•  Верхний: иомплекс барр·ема; 4, 5. Cicatricosisporites sp . " .  Верхний: 
оf(О�шлеис баррема; 6. Cicatricosisporites sp. 1 ,. Верхний: иомплеис баррема; 7. Morwsulcites sp.1•  Бер
риас - валанжин и.баррем; 8, 9.  Dicheiropollis etruscus. Берриас - валанжин и баррем; 10, 1 1 .  Re
tinomocolpites spp. Баррем; 12. Ephedripites sp.,.  Баррем; 1 3 ,  14. Ephedripites sp. Берриас - валан
жин и баррем; 15. Ephedripites sp. Верхний иомплеис баррема; 16. Ephedripites multicostatus. Бер
·риас - валанжин, . баррем и альб; 1 7 .  Reyrea polymorphus. Альб, 

R статье Л. А. П а н  о в о й  «Пьшьца из нижнепалеоценовых отложений 
.Зайсанской впад1шы» f 
Все фигуры Х 1000. 

ТАБЛИЦА IJ 

F1.  Pinus s/g. Diploxylon. Гора Rюш-Rериш, ииинкеришсиая свита ; 2-4. Comptonia imper· 
fecta Glad. Там же; 5. Comptonia sp. Там же; 6, 7. Myrica cf. intermedia Glad. Там же; 8. Platyca· 
ryapollis cf. semicyclus Kr. Там же; 9. Caryopollenites triangulus (Pf.) Kr. Гора Чаиельмес, дюсюм· 
'6аевсиая свита; 1 0 .  Caryopo llenites sp. Гора Rюш-RерИIП, иииниеришсиая свита; 1 1 .  Juglans sp. 
Там же; 12, 13. Alnus spp. Там же. 

ТАБЛИЦА 1 1  
� · Tricolporopollenites quercioides W .  Kr. Гора Rи1ш-Rериш, иииниеришсиа!I свита· 2 4 .  Ul

-mus zai�ni�a. Pan. _ Taм же; 3. Ulmoideipites R.rempii Anders. Гора Чаиельмес, дюсюмбаевс'иаk свита; 
5 . . Иlmoideip�tes !ricostatus Anders. Го!!а �иин-Rериш, иииниеришсиая сви:а (�ижняя часть) ;  6. Li
quidamЬar za�nica .Pan. Там же; 7. Liquidambar sp. Там же; 8, 9. Corylopsis princeps Lubm. Там же; 
10. Hamamelis scotica Lubm. Гора Чаиельмес, дюсюмбаевсиая свита; 1 1 .  Araliaceiopollenites sp. 
'Гора .�иин-Rериш, иииниери�сиа!I свита; 1 2 .  Tricolporopollenites poroovalis W. Kr. Там же; 1 3 ,  
15. _  Tilia s�p . . Там �_не; 14. Ericaceae, Там же; 16. Tricolporopollenites sp. Там же; 1 7. Tricolporopol· 

�enites graniquisqualis (R. Pot.) . W. Kr. Гора Ча�>ельмес, дюсюмбаевсиая свита; 1 8 .  Tricolporopolleni· 
tes fallax (R. Pot.) Th. et Pfl. Там же. 
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ТАБЛИЦА Ш 
1. Inteтpollis supplingensis (Pf.) W. Kr. Гора :Ню1н-:Нер11m, :ниин:нериmсная свита; 2. Pistil

lipollenites mcgтegorii Rouse. Там же; з. Oтblcu la!lюllis globosus Cblon. Там же; 4, 5. Tтiatriopolle
nites confusus Zakl. Там же; 6. Т. plicoides Zakl. Там же; 7. SuЫтipoтopollenites sp. Там же; 8, 9. 
Tтiporopollenites spp. Гора Чанельмес, дюсюмбаевс.ная св11та; 10.  ?Mimosaceae. Гора :Ниин-:Нериm, 
.ниинкериmская свита (нюнняя часть); 11. Pтojectopoтites cf . . spinu losus N. Mtch. Там же, юшнке
ришская свита; 12. Ovoidites ct. e longatus (Н.)  W. Kr. та�� же, юпшнеришская свта (нижняя часть); 
13. Tetrapidites sp. Там же; 14. Tetrapidites laevigatus W. Kr. Там же. 

R статье Г. М. Б р а т ц е в о й «Пашmологические исследоваmш кайнозой
ских отложсний Северной Атлантики» 

ТАБЛИЦА 1 
Для всех фигур Х 1000, коллекция 3948, ГИН АН СССР 

1 ,  2. Cedrus sp. ,  CI<B. 4 0 3 ,  I<ОЛ. 35, преп. 5А: з.  Taxodium sp. , скв. 404, кол. 1 7 ,  преп. 1А; 4. 
Sequoia sp. , скв. 403, I<ОЛ. 34, преп. 6А; 5,  6. Taxodiaceae, скв. 403,  кол. 3 5 ,  преп. 5А; 7. Cup
ressus sp . , скв. 403,  кол. 34,  преп. 6А; 8. Trilites multivallatus (Ptl . )  W. Kr. , скв. 403,  кол. 35,  преп. 
5А; 9. Polypodiaceae, скв. 4 0 3 ,  кол. 3 5 ,  преп. 5 А ;  10. · Gen. et sp. indet" скв. 404,  кол. 1 8 . ,  преп. 
2А; 11 .  O<!munda sp., скв. 4 0 4 ,  кол. 1 7 ,  преп. 1А. 

ТАБЛИЦА 11 
Для всех фигур Х 1000, коллекция 3948, ГИН АН СССР 

1 ,  2 .  Triporopollenites тobustus Pfl" снв. 403, iюл. 35, преп. 5А; 3.  Myrica sp , .  скв. 404, кол. 1 7 ,  преп. 1А; 4. Platycaтya sp" скв. 403,  кол. 3 5 ,  преп. 5А; 5. Plicatorpollis 1Plicatus ( R .  Pot.) W. Kr.,  CI<B. 4 0 4 ,  кол. 1 7 ,  преп. 1А; 6. Engelhaтdtia sp" скв. 404,  кол. 1 8 ,  преп. 2А; 7. Alnus sp" скв. 
403,  кол. 3 5 ,  преп. 5А; 8.  Caтyapollenites ciтcu/us (Pfl.) W. Kr" снв. 403, кол. 3 5 ,  преп. 5А; 9.  Ca
ryapollenites tтiangu/us (Pfl.) W. Kr., снв. 4 0 3 ,  I<ОЛ. 3 5 ,  преп. 5А; 10. Sapotaceae, скв. 4 0 3 ,  нол. 3 5 ,  
преп. 5А; 1 1 .  EuphorЬiaceae, снв. 4 0 3 ,  I<ОЛ. 3 5 ,  преп. 5А; 12. Palmae, снв. 403,  кол. 3 5 ,  преп. 5А; 
13. Nyssa sp., СКБ. 4 0 4 ,  I<ОЛ. 1 7 ,  преп. 1А; 14. Tricolpoтopol lenites micropoтitus Pf. et. ТЬ" CI<B. 403, 
кол. 3 5 ,  преп. 5А; 15,  16 . TтicolporoPollenites сiщ1иlит subsp. fusus Th. et Pf" скв. 404,  I<ОЛ. 1 7 ,  
преп. 1 А ;  1 7 .  Tтicolpites paтvus StanJey, 'снв. 4 0 4 ,  нол. 1 7 ,  преп. 1 А ;  1 8 .  Trico/pites s p . ,  снв. 404, 
11ол. 18, преп. 2А; 19.  Tтicolpopollenites micтohenтici (R . Pot.) ТЬ. et Pf" снв. 404,  кол. 18,  преп. 2А. 
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Уважаемые товарищи! · 

Для ускорения выпуска академических из
даний издательство «Наука» переходит на но
вую систему сбора заказов. 

Ежеквартально будут выпускаться бюлле-
. тени, включающие в себя обществеµно-полити

ческую, естественно-научную и техническую, а 
также научно-Популярную литературу. В них 
будет представлена литература, намеченная к 
выпуску в соответствующем квартале. ,Бюлле
тени заменят три годовых аннотированных те
матических плана, выпускавшихся раньше 
(кн. 1, кн. 2 и план выпуска научно-популяр
ной литературы). 

На книги Главных редакций физико-матема
тической и восточной литературы сбор зака
зов будет проводиться в прежнем порядке, т. е. 
по самостоятельным годовым планам. 

Тиражи кварталЬных бюллетеней на 1�84 г. 
поступают в книготорговую сеть в следующие 
сроки: , 

I квартал - в августе 1983 г. 
I I  l}Вартал - в н�ябре 1983 г. 

I I I  квартал - в феврале 1984 г. 
IV квартал - в мае 1984 г. 

Тиражи квартальных Qюллетеней на после
дующие годы будут поступать по такому же 
графику. 

Сбор заказов по каждому номеру бюллетеня 
будет производиться ' в течение 1,5 месяцев со 
дня его поступления. 

Для оформления заказа на книгу издатель
ства необходимо указать номер бюллет€ня и 
позицию. 

'Издательство «Наука# 



Внm�анию заказчиков! ' 
Книги можно предварительно заказать в мага

зинах Центральной конторы «Академкнига» ,  в мест
ных магазинах книготоргов или потребительской ко
операции: 

480081 Алма-Ата, ул. Фурманова, 91/97 ( «Кни'га -
почтой» )  

734001 Душанбе, проспект 
·
Ленина, 9 5  ( «Книга -

почтой» ) 
664033 Иркутск, ул. Лермонтова, 289 
660049 Красноярск, проспект Мира, 84 
191104 Ленинград, Литейный проспект, 57 / 
199164 Ленинград, Таможенный пер., 2 
196034 Ленинград, В/О, 9 линия, 16 
103009 Москва, ул. Горького, 8 
1 17312 Москва, ул. Вавилова, 55/7 
630076 Новосибирск, Красный проспект, 5 1  
630090 Новосибирск: Академгородок, Морской про-

спект, 22 ( «Книга - почтой» }  
700029 Ташкент, .ул. Ленина, 73 
700100 Ташкент, ул. Шота Руставели, 43 
700187 Ташкент, ул. Дружбы народов, 6 ( «Книга -

по�той» )  
634050 То:мск, наб. реки Утайки, 18  
720001 Фрунзе, бульвар Дзержинского, 42  ( «Кни

га - ПОЧТОЙ» )  . 



'Удн 581 : 33 : 551 .  1 .02 

Развитие палеопалинологии · в СССР. З а  к л и н  с к а я Е. д.� В 11п.:  Пробле
мы современной палинологии. Новосибирс11 : Нау11а, 1984. 

Развитие палинологии в СССР теснейшим обраао!1 связано со стратиграфией. Meтoдlffla 
палинологичес11их ·Исследований положена в основу 11орреляции морс11их и iюнтинентальных 
отложений . Обширная территория СССР обеспечивает е11спериментальную базу для раз· 
работки методических основ палеопалинологии и выработки единого пшша интерпретации 
палинологических данных для ре11онстру11ции палеогеоrрафических обстановок прошлого, 

'УДR (561  : 581 .33) : 5 5 1 .  763 

Стратиграфический диапазон и распространение морфологичешшх типов мело
вой пыльцы покрытосеменных. Х л о н о  в а А. Ф.- В и н . :  Проблемы современной 
палинологии. Новосибирс11 : Науиа, 1 984. · 

Рассматриваются находии однобороздной пальцы ClaТJatipollenites и морфологичесии 
близиих UtricuJites visus 1(1 AsteropoJJis asteroi_des на .территории СССР. Первая одноборозд
ная и трехбороздная пыльца поирытосеменных представлена морфологичесиими типами, по
хожими в различных местонахождениях на всех ионтинентах.  Последующие морфологиче· 
сиие типы - трехпоровый, многопоровый - были представлены неодинаиовыми формами 
:в разных географичесиих областях. Наиболее заметная палинофлористпчесиая дифференциа
ция в ·сеноне совпадает со временем появления множества оригинальных морфологичесиих 
типов, принадлежащих, вероятно, специализированным слепым ветвям меповых поирыто
семенных. Табл. (ил.) I. Библиогр . 1 0. 

'УДR 582.622 . 3  : 581 .331 .:,  

Происхождение и расселение семейства ChJoranthaceae (по данным пали11ологш1) . 
К у 11 р и я 11 ·0 в а JI. А.- В ин.:  Проблемы современной палинологии. Новоси
бирси : Науиа, 1984. 

Обсуждается эволюция пыльцевых зерен в связи с филогенией семейства ChJorantha· 
сеае. Дано описание нового порядRа ChJoranthaJes. Привлечены данные по пыльце искоnа
емых представителей семейства и высиазывается мнение о месте происхождения семейства 
и возможных путях расселения. Даны для сравнения новые минрографии СЭМ представите
лей .семейства 11 миирографии пыльцевых зерен рода Рiрет. Табл. (ил . )  2. Библиогр. 4 .  

'УДR 551 . 784.41 . 021 . 58 .081 . 35(574.5) 

Корреляция полифацпальных отложений по п:>линологическ11м данным. Б л я • 
х о  в а С. М. , З а  к л и н  с к а я Е. д.- В R н . :  Проблемы современной палиноло
пш. Новосибирсн: Науиа, 1 984. 

. Морские, прибрежно-морсRие и нонтинентальные отложения нижнего эоцена Южного 
Rазахстана охараитеризованы палинологически .  В спорово-пыльцевых номплеRсах преоб
ладает часто пылъца поирытосеменных над спорами папоротнииообразных; голосеменные 
участвуют незначительно . Влияние, фаций сназывается на ноличественных показателях от
дельных иомпонентов спектров, особенно на соотношениях межцу пыльцой поирытосемен
ных и спорами. В погруженных участи ах морского бассейна по сравнению с мелноводными 
:меньше спор и больше пыльцы. В прибрежно-морсних и лагунных фациях, на участнах раз
вития дельт споры иногда отсутствуют или встречаются в виде единичных зерен, либо пре-
обладают. , 

Таксономичесний состав спентров мало зависи-\ от фаций. 'Установление эволюционных 
ступеней в развитии палинофлоры и выявление руководящих таисонов поиазывает, что мак
симальное содержание последних приурочено н определенному стратиграфичесному рубе
жу. Табл. 1 .  Библиогр. 3 .  

'УДR (561 : 581 .33) : 551  : 762 

.Методические основы расчленения и 1юрреляции юрс1шх отложений по данным 
паJ1И11ологии. И л ь  и н  а в. и.- В н н . :  Проблемы современной палинологии. Но· 
восибирсн: Наука, 1984 . ...,..... 

Расчленение и иорреляция палинологичесRИМ методом отработаны на примере иссле
дования оЬорных разрезов мореной и нонтинентальной юры Средней Сибири. 'Учитьmались 
история развития флоры, палеоклимат, ботанико-географическая зональность. В основу по
ложены преобразования флор в течение юрщюго периода, обусловленные кан их эволюцией, 
таR и трансформацией вследствие иолебаний илимата. Это нашло отражение в историко-гео
логичесиой последовательности палинономпленсов, установленной в разнофациальных отло
жениях юры различных регионов Сибири. Поиазана перспентивность для детальной страти
графии юры совместного применения биостратиграфического и илимато�тратиграфического 
методов. Ил. 1 .  Библиогр . 9 .  

'УДR 553.982.061 .33(470 . 5 1 )  

11[1; � Г.,... Микрофоссилип в нефтях и конденсатах юрских отложений Западной Сибири. 
М е д в е д е  в а А. м . ,  К л и м  у ш и  н а  JI. П . - В кн. : Пробле111ы современной 
палинологии. Новосибирсн: Науна, 1984.  f)' � 

Приводятся данные по харантеристике номпленсов миирофоссилий из Юрских залежей 
нефтей и конденсатов, вмещающих их пород ряда месторождений Западной Сибири. 

Поиазано ведущее значение вертикальной миграции при формировании залежей, кото
рая осуществляется по зонам трещиноватости, связаюrым с дизъюннтивными нарушениями 
пород палеозойского фундамента и низов юрского осадочного чехла. Библ11огр. 8. 

177 



'УДR 581 .33 .66 1 . 7  

Классификация органического вещества осадоч11ых пород на основе паmноло
г11ческого метода. Р о в  н н н а  Л. В.- В кн.: Проблемы современной палинологии. 
Новосибирск: Наука, 1 984. 

Обсуждаются классификац11и и типы рассеянного органического вещества в осадочных 
породах в связи с их потенциальными · возможностяъш к производству углеводородов. Пред
ложена классификация рассеянного ор1•анического вещества по органомацерату на основе 
детального ботанического анализа исходного материала. Даны примеры различаемых типов 
органического вещества в породах конкретных свит ца территории Западной Сибири. В ыделе

. ние типов, подтиПО!! и экологических групп рассеянного органического вещества позволяет 
nалинологам-биостратиграфам полу'Iать геохимическую информацию об исследуемых отложе
юшх без допоJЩительны.х затрат на ооорудование. Табл. 1 .  Библиогр. 7.  

УДR 561 : 581 .33 : 551  

Значение м11кррфосснлиi1 различного происхожде1шя для реконстру1щии обста
новок осад1Ф1щкоиления. П е т р  о с ь я н ц М. А.- В кн.:  Проблемы современной 
палинологии. Новосибирск: Наука, 1984.  

Рас�матриваютс11 опубликованнЫе палинологиЧеские материалы о закономерност11х 
распределения палиноморф в отложениях различных фаций. Дан анализ встречаемости со
ставных частей органического вещества по разрезам юры и мела Северного Кавказа и неко
торых районов Средней Азии. Комплексное использование литолqго-фациального и палино
логического методов дает материал дл11 выявлени11 древних обстановок осадконакопления. 
Табл. 1 .  Библиогр. 1 0. 

'УДR (56f 5 5 1 .  7)00 1 . 8  

Влияние ycлof!11i1 седиме11таци11 на сохранность пыльцы и спор. М у с и -
и а Г. в" С а х  11 б г а  р е е  в Р. с . - В кн.:  ПробJiемы современной палинологии. 
Новосибирск: Цаука, 1984. 1 

Изучение поврежденных: оболоqек пыльцы и спор из поверхностных осадков Бе лого 
и Черного морей позвоJiяет использовать спзрово-пыльцевой анализ для восстановления не• 
ноторых: ycJioвиfi седиментации. TaбJI. (ил.) 1 .  Библиогр. 9,  

УДR (561 : 58_1 .33) 551 .736.76 1 (5 7 1 . 5 1 )  

Методиqеские аспе1tты палинологического расчленения вуюtа�югеняых .образова
m1й Тунгусской синекл1шы. К р у г  о в ы  х в. В.- В ю1.: ПробJiемы современной 
паJiинологии. Новосибирск: Наука, 1984 .  

Н а  основе изу•1ения закономерностей формирования вулканитов разработана нова11 ме
'!'Одина опробования вулканогенных образований на палинологические исследования, позво
лЛющая произвес·rи оценку условий захоронения миоспор. Установлено присутствие пере
отложенных: м1;юспор в вулканитах прикратерных фациальных зон. Для целей расчленения, 
норреллции и возрастной датировки наиболее пригодны миоспоровые спектры из промежу
точных и удаленных зон, захороненные in situ. Ил. 1 .  Библиогр. 7, 

УДR 561 : 5 5 1 .7 

Метод11ческие аспекты расчленения фл11ша по да1шым палnнолоr11ческих иссле
дованиl1. П о р т  н я г  и н  а л. А.- В кн. : Проблемы современной палинологии. 
Ново_сибирск: Наука, 1 984. 

Рассматриваются вопросы формировани11 спорово-пыльцевых спектров в сложных ус
ловиях флишеобразованин. Переотложение, набJiюдаемое во флише, может привести к оши
бочной трантовке возраста стратиграфических подраздеJiений. На основании закономер
ности распредеJiения спор и пыJiьцы в отдельных чацтях 'турбидита предJiагается методика 
отбора проб на спорово-пыльцевой анализ .  Библ>югр . 1 1 .  

· 

. УДR 561 ' : 581 .33 : 5 5 1 . 563 (571 .6) 

Развитие пал1шофлоры J>aK основа фитостратиграфии . юрскш�: И меловых ОТЛО• 
жениl1 юга Дальнего Востока. М а р к е в 11 ч в. С" Ш у г а  е в с к а я о. в.
В кн. :  Проблемы современной пашшологю1. Новосибирсн : Наука, 1984 . . 

ПрослеЖена изменчивость р азнообразия ребристых и лопастных спор, а также пыльцы 
понрытосеменных в юрских и меловых палинофлорах юга Дальнего Востока. Первые пред
ставители ребристых: и лопастных спор появились в поздней юре-берриасе, максимум их раз
нообj>ази11 приходится на бар рем, апт, затем разнообразие сокращается до минималь ного 
в дании. Пыльца пdкрытосеменных штвляется в альбе, ее разнообразие неуклонно возраста
ет впJiоть до маастрихта. Табл. 1 .  Бибш1огр. 1 ·8 .  

УДR 5 6 1  : 5 8 1 . 33 ( 1 1 9 )  

Палеоботани<1еское обоснование стратиграфического расчленiния четвертич
ных отложений на территории СССР. Г р  и ч у  к В. Н.- В кн.: Проблема совре
менной палинологии. НовосИбирск: Наука, 1984. 

Рассматр1шается система историко-фJiористических нр11териев стратиграфического рас
членения поздне•1етвертичных . отJiощений территории СССР. Приводятся примеры пране
моральной, протонеморальной, квазибореальной, немораJiьной и бореаJiьной флор в р азлич
ных районах внстропической Евразии. ИJI. 1 .  БибJiиогр . 5,  
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УДR /561 : 86 1 . 33/:561 : 5 5 1 . 7 8 1 + 782 

Новые возможност11 совершенствования методики ю1терпретац1ш результатов 
спорово-пыльцевого анализа. К о з я р  Л. А.- В кн.:  Проблемы современной µал�t
нологии. Новосибирск :  Наука, 1 984, 

В числе методических вопросов спорово-пыльцевого анализа наибольшее вн�mание 
до сих пор уделялось совершенствованию и детализ.ации описаний выделенных остатков 
спор и пыльцы как основе для видовых определений, а также накоплению характеристик 
спорово-пыльцевых компленсов разных районов и стратиграфических подразделений. 

Оба этих направления менее- перспективны, чем внедрение в црактику спорово-пыльце
вого анализа для изучения ископаемых флор некоторых статистических методов, заимство
ванных из ботаники (изучение богатства и структуры флоры, роли и флористической пред
ставленности основных ведущих семейств, родов и др . ) .  Они открывают новые возможности 
объективно подходить к вьшвлению естественных этапов развития флор для использования 
результатов спорово-пыльцевого анализа в геологии и ботанике. Библиогр. 7 .  

УДR 561 : 5 8 1 . 3 3 : 5 5 1 .793 

К анализу межледниковых флор центра Русской равню1ы. 3 е л и к -
с о н Э. М.-,- В к н . :  Проблемы Современной палинологии. Новосибирск:· Наука, 
1 9 84.  

Предложен новый метод палеофлористических исследований - выявление ценогене
тических комплексов на основании изучения спор, пыльцы и к_рупномерных остатков расте
ний. Дан пример распределения видов в неморальном и темнохвойном ценогенетическом ком
плексах на Руссkой равнине в ъшкулинское межледниковье. Табл. 1 .  Библиогр . 1 5 .  

УДR 5 6 1 . 0 1 7(571 .3 )+551 .782 

К метод1ше интерпретацш1 спорово-пыльцевых спектров в горных районах Мон
голии. Ш и л  о в а Г. Н.- В кн.: Проблемы современной палинологии. Новосибирск: 
Наука, 1 984. 

Получены спорово-пыльцевые спектры поверхностНЬ!Х проб, взятых из разн�х ланд
шафтных зон и вертикальных поясов Монголии. Ископаемые спектры разрезов, расположен
ных в пределах той же ландшафтной зоны или вертикального пояса и имеющие близкие па
линологические характеристики, можно считать межждниковы111и. Ископаемые спорово
пыльцевые спектры, отражающие растительность вышележащего вертинального пofica с бо
лее прохладными и влажными климатическими условиями, можно считать синхронными оле
денениям в горах. Ил. 2. Библиогр. 2, 

УДR 5 5 1 . 4 8 1 . 2  

Сравнение палинологического и радиоуглеродного методов при изучении стра
тиграфии торфяной залежи. И в а 11 о в к. Е" К л  е ·й м е 1t о в а Г. И.- В кн. :  
Проблемы современной пашшологии. Новосибирск: Наука, 1984.  . 

Причина расх
'
ождения в определении возраста торфяных отложений радиоуглеродным 

методом и методом пыльцевого анализа - перенос в торфогенном слое продуктов разложения 
фильтрационными потоками воды, направление которых изменяется в течение голоцена. Наи
более репреаентативны�ш местами для взятия проб на возраст являются эпицентры выпук- · 
лости рельефа современных болотных массивов, определяемые с помощью построения сеток 
линий стекания по азрофотосъеъше болот. · табл. 1 .  Бибшюгр . 3,  

УДИ 551 .561  (26 1 .3 ) .581  

Зависимость состава спорово-пыльцевых спектров от условий формирования 
их в бассейнах· разного типа. М а л  я с о в а Е. С.- В кн.:  Проблемы современной 
палинолоrии. Новосибирск: Науна, 1 9 84. 

Рассматриваются модели распределения и захоронения пыльцы в озерах и морях. На ос
новании сравнения со спектрами зональных типов растительности дана оценна степени осред
нения спект_ров в басqейнах разного типа. Библиогр. 6 .  

УДR 582.�92 - 331 . -
Сравнительное палнноморфологичесrюе изучеrше семейств Sty\idiaceae и Dona

tiaceae. А в е т и с  я н Е. М.- В кн.: Проблемы современной палинологии. Ново
сибирск: Наука, 1 9 84, r ,  

Приводятся результаты исследования пыльцы 4 родов сем. Stylid iaceae и монотипного 
сем. Donatiaceae на сканирующем электронном микроскопе. ВьiЯвлена мономорфность 
ультраструктуры пыльцы сем. Sty!idiaceae и некоторое ее отличие от бороздного типа сем. 
Campanulaceae. Вместе с тем установлена общность ультраструктуры пыльцы стилидиевых 
с паровым типом колокольчиковых. Обосновано выделение рода Donatia из сем. Stylidiaceae 
в самостоятельное семейство. Отмечены признаки палиноморфологическо1·0 сходства Dona
tiaceae с отдельными родами подсемейств Lobelioideae и Cypl1ioideae. Табл. (ил.) 3. Биб
лиогр. 1 1 .  

УДR 582.622.3 : 5 8 1 . 3 3 1 . 2  

Ультраструктура спородермы в семействе Schizaeaceae. С у р о . в  а Т ,  Д .  -
В кн. : Проблемы современной палинологии. Новосибирсн: Наука, 1 9 84.  

Споры 46 видов семейства Schizaeaceae исследованы н а  СЭМ, ТЭМ, С М .  Оболочна спор 
всех видов семейства состоит из зндзнзины (толщина менее 0 , 1  мнм), однослойной зктзкзины 
и плотно прилегающей перины различного строения. Установлены 5 основных типов снульп-· 
туры зкзииы: ультрагранулярная, гранулярная, ребристая, бугорчатая, сетчатаli. Табл. (ил.) 2, Библиогр. 7 .  · , 
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WДR 582.622.3 : 581 .331  . 2  

К морфологии пыльцы семейства Cyperaceae. Т а р а  с е  в и ч в .  Ф.- В 11в.:  
Проблемы современной палинологии. Новосибирс11: Наука, 1 9�4. 

Приводятся результаты изучения морфологии пыльцевых зерен всех родов семейства 
Cyperaceae, произрастающих в Советсиом Союзе, а таиже неиоторых тропичесиих предста
вителей. Установлено шесть морфологичесиих типов (с четырьмя подтипами): Eleocharis, 
Fimbristylis, Cladium, Pycreus, Carex, Mapania. Обсуждается гибридное происхождение се
:иейства Cyperaceae. Табл. (ил.) 2. Библиогр. 2. ._ 

УДR 5 8 1 . 3 3 1 . 2  

Элеитронно-миироскопическое исследование морфологичес1шх особенностей 
пыльцевых зерен Cryptomerla japonlca D.Doп., Sequolti semperolrens(Lamb.) Endl. 
Taxodlum dlstlohum ( L.) Rich. К в а в а д  з е э. в.-В кн. :  Пробле��ы современной 
палинологии .  Новосибирск: Науиа, 1 984. 

Изучение внешней оболочни пыльцевых зерен Cтy:ptomeria Japonica, 'Sequoia $empervi
rens, Taxodium distichum показало, что для всех трех родов хараRтерно присутствие хо
рошо развитой перины с различной сиульптурой. Этот признан имеет диагностичесное значе
ние. Отдельные элементы перины обладают сходством с таковыми слоя сзизины. Однано они 
расположены на разных уровнях стратиф1щированной энзины и различить их можно толъио 
с помощью электронного мииросиопа. Табл. (ил.) 3. Библиогр. 6.  

УДR 561  551 .782.2 

Пыльца рода Scladopltys Sieb. et zucc. в плпоценоцых отложениях Западной 
Грузии. Ш а т и л о в а  И. И . ,  Р а м ·и m в и л 11 И. Ш . ,  М ч е д л и ш в и 
л и н. m.- В ин. :  Проблемы современной палинологии. Новосибирси: Науиа, 1 984, 

Описана пыльца нового вида Sciadopitys verticillatiformis SchatiJova et Ramischvili 
из плиоценовых отложений Грузии, Прослеживается история рода на территории Грузии. 
Табл. (ил.) 1 .. Библиогр. 8.  

УДR 581  551.  782(57 1 . 64) 

Пыльца рода Tsuga в неогеновом разрезе Сахалина. Б р у т м а н н. я. -
В кн.:  Проблемы современной палинологии. Новосибирск: Науиа, 1 984. 

Монографичесиое изучение пыльцы рода Tsuga позволило установить заиономерности 
распределения в разрезе олигоцен-плиоцена Сахалина девяти видов. Rратио описаны два но
вых вида: Tsuga. Табл. (ил.) 1 ; Библиогр. 9 .  

УДR/561 581 .33/: 551 .781  (477 .61/62) 

Некоторые бороздно"nоровые пыльцевые зерна из палеогена Донециоrо бассей
на. М и х е л и  с ·А. А.- В ин. :  Проблемы современной палинологии. Новосибирси: 
Науиа, 1984.  

Бороздно-поровый тип пыльцевых зерен является одним из основополагающих для по-
11рытосеменных, начинал с самых ранних фаз кайнофита. Проведенные впервые исследова
ния ультраструитуры пыльцевых зерен, наиболее обычных в палеогене видов Tricol:poro
и Tetracolporopollenites, поиазали совершенно новые признаии строения оболочки, не фииси
руе:u:ые при светооптических исследованиях. Табл. (ил.) 3. Библиогр. 6 .  

УДR 561  5 8 1 . 33 : 551 .763 (57 5 . 1 72 . 1 6) 

Коррелятивные виды спор 11 пыльцы из меловых отложений Западного Узбе-
11истана. m в е ц о в а Е. М.- В кн. :  Проблемы современной палинологии. Ново
сибирск: Науиа, 1 9 84.  

�становлены иорреллтивные виды спор и пыльцы из меловых отложенi1й Западного 
Узбеиистана (Восточный Устюрт; Южное Приаралье, лево- и правобережье среднего тече
ния р. Амударьи, Западные и Центральные :Нызылиумы) .  Поиазано их стратиграфическое 
распространение в разрезе. Дано описание трех новых видов спор и ·пыльцы, имеющих стра
тиграфичесио

_
е и иорреллционное значение. Табл. (ил.) 1 .  Библиогр. 9 .  

УДR(55 1 . 7 6 1 . 1 (470 . 1 3) 

Новый род спор Pechorosporltes Yarosbeпko et Golнbeva gеп. nov. 11з нижнего 
триаса. Я р  о m е н и  о · о. п . ,  Г о л  у б е в  а л. п . - В ин. : ПроблеJ\JЫ совреиен
ной палинологии. Новосибирси: Науиа, 1 984. 

Приводится описание нового рода Pechorosrrorites с т1шовым видом.Р.  coтonatus из ниж
него триаса Печорсной синеилизы. Дана нратиал хараитеристииа иомппеиса ъшоспор ,  в 110-
тором встречаю:сл представители этого рода. Табл. (ил.) 2. Библиогр. 1 1 .  
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УДR 572. 3 5 : 581 .33 1 . 2 : 528.67 

Строение экзины Archa eoperlsaccus Naumova (результаты алектронно-микроско
пичес1юго изучения срезов пыльцы) . М е й  е р  н. Р. , Р а с к а т  о в а л. Г, -
В кн.: Проблемы современной палинологии. Новосибирск: Наука, 1 9 84, 

Электронно-микроскопическое изучение срезов пыльцевых зерен формального рода 
Archaeoperisaccus показало их принадлежность к пыльце хвойных растений. Ил. 1 .  Табл. 
(ил.) 1 .  Библиогр. 1 4 .  

УДR 561 .252 : 5 5 1 .732 (470) 

А1{р11тархи нижней части оболовых песчаюшов Eia р. Инюре. В о л к о в а Н. А., 
Г о л  у б и. Н.- В KEI.:  Проблемы совремеЕiной палиЕiологии. Новосибирск: Наука, 
1984.  '\ ... ... 

Описан комплекс акритарх базальной части ладожской свиты, охарактеризованной 
позднекембрийскими конодонтами. В комплексе встречены представители Acanthodiacrodium, 
Aтbuscutidium, Crista.llinium, Dasydiacrodium, Schizodiacтodium, Trunculumarium, Trichosphae
r idium, Vulcanisphaera и др. Табл. (ил.) 2. Библиогр. 1 1 .  • _.. 

УДК 56 (57 1 . 5) + 56( 1 1 3.3)  
' 

Силурийские микрофоссилии . северо-запада Сибирской платформы. 3 а с л а в• 
с к а я н. М.,. Ш е ш е  г о  в а . л. И.- В 1ш. :  Проблемы современной палиноло-
гии. Новосибирск: Наука, 1 9 84. ,... 

Излагаются результаты изучения акритархов и хитинозой из силурийских отложений 
на Сибирской платформе. Выявлены ассоциации этих микрофоссилий, намечена стратигра
фическая последовательность их видовых комплексов и приведена приуроченнрсть их групп 
:к фациальным комплексам силура Сибирской платформы. Ил. 1 .  Библиогn. 1 5 . 

УДR/561 : 581 .33/:5 5 1 .  735(57 4 . 3) 

Палинологическая характеристшш н:азахстанс1юi1 провинции Еврамерийской 
палеофлористической области карбона. О ш  у р к о в а М. в.- В кн.:  Проблемы 
современной палинолог11и. Новосибирс:к: Наука, 1 9 8 4 .  

Приведена краткая палинологическая характеристика нижне- и среднекаменноуголь· 
ных отложени!f Цент�!ального Казахстана. Сопоставлена смена миоспоровых комплексов кар
бона .Казахстанской провинции с общей тенденцией эволюции .каменноугольной раститель· 
ности Еврамерийской палеофлористической обл?-сти. Ил. 1 .  Библиогр . 1 2 ,  · 

УДR (561 : 581 ,33) : 5 5 1 .73 (470. 46/47) 

Палинологические критерии расчлене1шя и 1юрреляции верхнекаменноугольиы11 
флишоидных толщ Прикаспийской впадины. Л е в  11 н а  в. и., П о д  г а й ·  
и а я Н. н.- В кн.:  Проблемы современной палинологии. Новосибирск: Наука, 
1 9 8 4 .  

Приводится палинологическая характеристика верхней части флишоидной толщи юго· 
западной части Прикаспийской впадины. Выделено два касимовских и три гжельских комп· 
лекса миоспор. Отмечается сходство с палинофлорами Донбасса. Ил. 1 .  Библиогр. 3 .  

УДК 561 : 5 8 1 . 3 3 : 5 5 1 . 762(47.7) 

Развитие юрской флоры Украины (по палинологическим данным). Т е е л е н � 
к о ю. в., в о р о tJ о в а М. А" С е м е н  о в а Е. в . ,  Я н о  в с к а я г. г.
В кн.:  Пр.облемы современной палинологии. Новосибирск: Наука, 1984.  

История развития юрской флоры Украины рассматриваетск в связи с палеоклиматиче
с:кими условияыи. Эволюционные рубежи в развитии юрской флоры не обнаруживаются. Со· 
став растительности изменялся под влиянием таких климатических факторов, как степень 
вл·ажиости и температурный режим, вызывавших постоянную миграцию растений. 
Бпблиогр .  5 .  

УДК 561  : 5 5 1 ,  762.3(5 7 1 . 1 6) 

Палинологическое обоснование границы береговой линии в кимеридж-волжское 
время на юго-востоке Западно-Сибирской плиты (Томс�<ая область). М а р к о • 
в а л. г" С к у р а  т е  н к о А. в.- В кн. : Проблемы современной палинологии, 
Новосибирск: Наука, 1984,  · 

Палинокомплексы двух типов выделены из верхнеюрских отложений, вскрытых 54 скважинами в Западной Сибири. В первом типе преобладает микрофитопланктон во втором -
пыльца Classopollis. Первый тип приурочен к отложениям мореного генезиса; вт'

орой - к континентальным; в прибрежно-морских фациях встречаются комплексы смешанного типа. Палинокомплексы, нанесенные на фациальную карту кимеридж-волжского времени, корректируют границы морских, прибрежно-морских и континентальных отложений. Границы значительно сдвинуты в западном направлении по сравнению с показанными прежде. Ил. 2. Библиогр. 3 .  
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'УДН 561 5 5 1 . 762.3(575. 1/3) 
'\ 

Палшюлог11чес1;ая характеристш;а отложений верхней юры восто1;а Средней 
Азии. lд у б р о ·в с к а я Е. н.t- В ин.: Проблемы современной палинологии. Но· 
восибирси: Науиа, 1 9811 .  

Даны сопоставление и увязиа верхнеюрсиих спорово-пыльцевых иомплеисов, выделен
ных нз отложений ионтинентального гене'эиса, с иомплеисами �1з фаунистичесии охараите
рпзованных морсиих отложений. Библиогр. 1 8. 

УДН 561 ( 1 1 6.2/1 16 .3)  (571 . 12 )  

Смена флоры н а  границе юры н мела в 3апад110й Сибири ( п о  палинологичесмм 
данным). Г л у ш к о  Н. К., П у р т  о в а С. и:- В Ин.:  Проблемы современной 
палинологии. Новосибирси : Науиа, 1 9 84. 

На основании изучения палиноиомплеисов делаются выводы о развитии позднеюрс�<ой, 
· 'раннемеловой флоры, о смене ее в середине волжсиого вена. Библиогр. 1 2 .  - ' 

УДН 561 . 07(470.44+ 470.56) 

Палинологическая характеристика волжск1�х и 1111ж11емеловых отложений П&· 
волжья и запада Оренбургшюго Приуралья. О р л о в  а Е. д.- В ин.: Проблемы со
временной палинологии. Новосибирси: Науиа,, 1 984. 

Детально описаны ио�mлеисы миоспор волжсиих и раннемеловых отложений Саратов
сиого Поволжья и проведено их сравнение с палиноиомплеисами аналогичных отложений 
Оренбургсиого Приуралья. Номплеисы хорошо выдерживаются по простиранию, что позво
ляет надежно стратифицировать и иоррелировать разрезы :Удаленных регионов. Библиогр . 4 .  

;УДН (561  581 .33) : 5 5 1 .  763 

Па11ш10логическая характеристика нижнемеловых отложений Маро1Шанскоr1 
впадины (скв. 4 16). К о т  о в а И. 3.- В ин. :  Проблемы современной палинологии· 
Новосибирси: Науиа, 1 984. . 

Из сиваж1111ы 4 1 6  А (Проект глубоководного бурения) проанализировано 26 образцов 
(с 4 1 6А-57 по 4 1 6А-6). По . спорам и пыльце исследуемые отложения датированы иак 
берриас - валанжин, баррем и средний альб. Табл. (ил.) 2. Библиогр. 10 .  . 

УДН 551 . 763(575) 

Характер11сти1<а сеномаН-Т)'РОНСRИХ пал�шо1<омпл1шсов восточ11ых районов Сред
ней Азии. Н и  к и ш о в  а в. М.- В ин. : Пробле�1ы современной палинологии. Но
восибирск: Науи!l, 1 984. 

Анализируются сеноман-туронсиие спорово-пыльцевые иомnлеисы из датированных 
фауной верхнемеловых отложений разрезов Юго-Западных отрогов Гиссарсиого хребта и Тад--
жинсиой депрессии. Табл. 1 .  Библиогр. 4 .  , 

ДН/561  : 581 .33/: 5 5 1 . 7 8 1 .3(5 7 5 . 1 )  

Позднепалеоценовая палинофлорil 3айсансной впадины. П а н о  в а Л .  А.
В ин.:  Проблемы современной палинологии. Новосибирси: Наука, 1 984. -

На основании детального изучения 111иоспор из отложений дюсюмбаевсиой и нииние
·рпшсиой свит (из северозайсанской серии) палеоцена Зайсансной впадины по-новому осве
щается · возраст выделенных комплексов. Устащшлено три иомnлекса позднего палеоцена, 
иоторые позволят бuлее детально расчленять и иоррелировать отложения палеогена Восточ
ного Назахстана. Табл. (ил.) З. Библиогр. 7 .  

УДН ( 5 6 1  : 581 .33): 551 . 7 8 1 . 

Палинологические J1сследования Байнозойскпх 
·
отложен11й Северной Атлант11кп. 

Б р а т ц е  в а Г. М.- В ин. :  Проблеыы современной палинологии. Новосибирск: 
Наука, 1984 .  

Изучены отложения нижнего эоцена, всирытые скважинами 403 и 404 в юго-западной 
части плато Pot<OJJЛ. Дана характеристииа раннеэоценового палинокомплекса в сравнении 
с одновозрастными палиноиоьшлексами Северного полушария. Табл. (ил. )  2. Библиогр . 2 .  

УД1' 5 5 1 . 7 81/782(57. 1 + 574) 1 
Изменение nал�шофлоры на границе эоцена и олигоцена в С11бир11'. К у л ь " о� 

в а И. А.- В кн.: Проблеыы современной палинол?гии. Новосибирси: Наука, 1 984. 

Рассматривается два этапа в истории развития флор на границе эоцена и олигоцена, 
обусловленные эволюцией флоры и илиматичесиими изменениями. Резная смена палинофлор 
на этом рубеже - субтропической на тургайсиую теплоумеренную позволяет проводить гра
ницу ыежду эоценом· и олигоценом в Сибири по ировле тавдинского горизонта. Библиогр. 1 6 .  
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УДИ 5 5 1 .  782(5. 7 1 .6) 

Выделение отложений времени Rл11матичес1юго оптиму�ш миоцена на Северо· 
Востоке СССР по палинологическим данным. Ф р  а д  к и и а А. Ф., Ж а р и к о ·  
в а л. :П.- В 1ш. :  Проблемы современной палинологии .  Новосибирсн : Науна, ·1 984. 

Рассматриваются сходство и· различия палинономпленсов времени нлиматичесного 
оптимума миоцена и среднего - позднего олигоцена на примере неснольних разрезов найно
зоя Ннутии. Подчернивается выпадение ряда тансонов на рубеже олигоцена и миоцена 
и уменьшение Частоты встречаемости неноторьп:: из них. Условия для развитпя расти
тельности тургайского типа были более благоприятными в среднем - позднем олигоцене, 
хотя и в середине миоцена флора оставалась достаточно типичной тургайсной. Табл. 1 .  
Библиогр. 1 0. 

УДИ 561/571 . 1!+ 551 . 782.2 

Плиоценовая флора 3ападноii Сибири. В о ·Л 1< о в а в. С.- В и н . :  Проблемы 
современной палинологии. Новосибирсн: Науна, 1 984. 

. Приведены особенности спорово-пыльцевых спентров из отложений нижнего, среднего, 
верхнего плиоцеиа. Возраст палинофлоры рассмотрен с учетом данных биостратиграфии 
и палеомагнетизма.  Установлены этапы в развитии флоры, . обусловленные изменениями нли
мата. Отмечеио сходство палеоландшафтов с современными формацияыи, развитыми на тер· 
ритории СССР. Библиогр. 1 4 .  

УДИ 551 .782-5 5 1 .79 (574. 5): 58 .08 1 . 33 

Палинологичес�ие данные для проведения неоге11-четверт11чной грашшы в Юж· 
пом Казахстане. Б а й  б у л а т  о в а Р. Б . ,  С о т  н и  к о в а М. А.- В ни.: Проб
лемы современной палинологии. Новосибирсн: Науна, 1984.  

Приведены спорово-пыльцевые харантеристини павлодарсной, илийсной свит и шшше
. четвертичньrх отложений Южного Назахстана. Полученные д<!нные позволили установить 

изменения растительного понрова за плиоценовое и четвертичное время и проводить границу 
в исследуемом регионе по подошве нижнечетвертичных отложений. Ил. 1 .  Библиогр. 6. 

УДИ 551 .583 . 7 + 5 5 1 .79(571-. 1/5) + 5 8 1  
1 

Основные этапы изменения 1<л11мата С11б11р1t в четвертичное время. В о л " о • 
в а в. с., в о т  а х  м. Р., Б е л  о в а в. А.- В ин.:  Проблемы современной па· 
линологии. Новосибирсн : Науна, 1 984. 

В Западной и 'ВостОЧ!IОЙ Сибири в четвертичное время установлено шесть нлиматиче
сних этапов .  Приведены харантерист11ни ра·стительности и неноторЪ1е нлиматичесние данные .. 
Материалы поназали синхронность основных событий. Ил. 2. Библиогр. 1 1 .  

Уди 56 : 551 .79 

Прикладные а спе�<ты маринопали11олог1ш (ВН)'Трен1ше моря) . В р о н ·  
fc к п й В. А.- В нн. : Проблемы современной па�инологии. Новосибирсн: Наука, 
1 984. 

МаринопаЛ}IНОлогичесние исследования внутренних морей СССР имеют не только на
учно-теоретичесное, но и прантичесное значение. Они уже используются для правшiьной 
интерпретации результатов спорово-пыльцевоrо анализа более древних морсних отложений 
при геолого-поисновых работах на анватор11ях водоемов и сопредельных территорпях. Ма
териалы по голоценовой истории морей мог,·т служить основой для оценi<и и прогноза их со
стояния в будущем. Данные маринопали.нологии начинают применяться в нефтяной геоло· 
гии для уточнения диагностини нефтематсринщшх пород. Б и блиогр . 9.  

УДИ \581 .33 : 616(575 .4)  

Аэропалшюлогичеш;ий режим и поллююз в Т)'Рl<>1еню1. 1{ у п р 11 я н о в · С .  н. , 
Г а л а "  т и о 11 о в а и. в . ,  К у п р  и я н о в а Е. С.- В нн.:  Проблемы совре

[111енной палинологии . Новосибирсн: Наука, 1 984.'i 
Аэропалинологичесний режим Турнмении изучался 13 целях выявления причины мас

сового здесь аллергичесного заболевания - поллиноза. Сезон цирну.ттяции пыльцы равен 
9 мес и более (февраль - ноябрь). Столько же времени зафинсированы антивные проявлен11я 
поллиноза у местных больных. Нривая воздушно-пыльцевых подъемов двугорбая: с февраля 
по июнь и с августа по ноябрь. Первый подъем подвержен резним суточным нолеб;шиям 
иа-за частых дождей, второй - более стабилен. Иачсственный состав воздушно-пьtльцевой 
массы в весенне-летние месяцы очень разнообразен, в летне-осенние представлен меньшим 
числом видов длительноцветущих растений. Главная причина пол1шноза в Турнмеюш -
пыльца маревых, аланов, сложноцветных и других семейств . Табл. 1 .  Ил. 2. Би�лиогр. 4. 

f!3 



'УДR 5 8 1 . 3 3 . 5 5 1 . 5 1 0 (470 . 3 1 1 J + 6 1 6-056.3 

Сравнительное изучение дииамюш содержания аллергенной пыльцы в атмосфере 
г. Москвы и в воздухе клинических палат. Г у б а и к о в а С. Г . ,  П о р о ш  и -
н а  ю. А.- В кн. : Проблемы современной палинологии. Новосибирск : Наука, 1 9 8 4 .  

Проанаш1зированы данные сравнительного изучения динамики содержания аллерген
ной пыльцы в открытом воздухе исследуемого района и в помещении аллергологической кли
ники того же района. Наблюдения велись с помощью аппарата Дюрама. Оседающая из атмо
сферы пыльца распределена на 3 гр уппы: продуцируемая деревьями и нустарниками, злака; 
ми, двудольны�ш ·rравянистыми растениями. Выделено 20 таксонов растений, пыльцевая 
продукция которых определяет состав (95%) обнаруживаемой в воздухе пыльцы. В воздухе 
обычных клинических палат с оконной вентиляцией зарегистрировано 42% и в воздухе «без
аллергенных» палат, снабженных специальщ,�м фильтром,- 0 , 0 1 0% пыльцы, содержащейся 
в атмосфере. Полученные gалинологические результаты рекомендуется использовать при ор
ганизации ашrергологичесi<их клиник. Ил. 2. Библиогр. 6,  

'УДR 5 6 1 . 58 1 .33.68 1 . 1 42 . 2  

Автоматизация при исполЬ3овании палинологических данных для стратигра
фии. П а ш к е в и ч н. Г.- В кн. :  Проблемы современной палинологии. Новоси
бирск :, Наука, 1 9 84. 

Дана кратRая характеристика фушщий, выполняемых информационно-поисковой 
системой «Палинолог». Информационные функции условно подразделяются на спра
вочные, диагностические и логические. Реализация информационно-поисковой системы 
дает возможность производить систематизацию миоспор позднего палеозоя, получить 
�тратиграфические и палеобиогеографичесние .результаты. Библиогр. 9. 


