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О ПЕРЕРЫВАХ В ОТЛОЖЕНИЯХ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ДЕВОНА 
В САЯНО-АЛТАЙСКОЙ ГОРНОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ПАЛЕОБОТАНИЧЕСКИМ ДАННЫМ

А. Р. Ананьев
(г. Томск)

Существует два резко противоположных мнения относи
тельно наличия перерывов в формации древнего красного пес
чаника, широко распространенной во всех межгорных впади
нах Саяно-Алтайской горной области. Наиболее ярко эти 
мнения охарактеризовал В. С. Мелещенко (1953), противопо
ставив свою точку зрения об отсутствии во время накопления 
девонских отложений сколько-нибудь крупных, регионального 
значения, перерывов точке зрения А. Г. Сивова и «главным 
образом сибирских геологов», которые фиксируют проявление 
н девоне многочисленных фаз тектогенеза. Действительно,
А. Г. Сивов (1954), расчленяя минусинский девон на ряд 
формаций, считает, что все они отделены друг от друга реги 
онально выраженными несогласиями. В противоположность 
мнению В. С. Мелещенко он считает, что в основу корреля
ции разрезов должен быть положен принцип диастрофизма.

Однако большинство других геологов, изучавших страти
графию красноцветного девона под различными углами зре
ния, не смогло принять крайних взглядов В. С. Мелещенко и
А. Г. Сивова, но все признали наличие тех или иных переры
вов, но в общем умеренных масштабов. И. В. Лучицкий (1960) 
признал наличие в Минусинском прогибе почти повсеместно
го перерыва на границе между нижней вулканогенной и верх
ней осадочной сериями девона, за исключением его юго-запад
ной части и вообще наиболее погруженных участков, где раз
рез девона непрерывен. По его представлениям, на отдельных 
участках (Арамчакская антиклиналь, подножье хр. Ахыртал 
между ст. Уйбат и горой Чирковой) осадочная серия налега
ет на вулканогенную с угловым несогласием; несогласия име
ют не региональный, а чисто местный характер. Г. И. Теодо
рович и Б. Я. Полонская (1958) в ряде разрезов всех Мину
синских впадин признали наличие перерыва, охватывающего 
весь эйфельский ярус. Наличие перерывов местного значения 
признают С. М. Дорошко (1959), И. М. Варенцов (1959),
А. И. Ливенко (1960), В. И. Краснов (1960). А. А. Моссаков- 
ский (1960) предживетскому перерыву и угловому несогла
сию в девоне Минусинских впадин посвятил отдельную ста-
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тью, в которой он обосновывает угловое несогласие в осно 
вании живетского яруса на нескольких участках и даже скло 
нен предживетский перерыв распространить на другие меж 
горные впадины.

Наши палеоботанические исследования полностью подтвер 
ждают наличие крупного перерыва в красноцветном девою 
Саяно-Алтайской горной области и вместе с другими пале 
онтологическими данными и стратиграфическими наблюдени 
ями помогают даже определить продолжительность этого пе 
рерыва и его широкое региональное распространение.

В Уйбатском районе Южно-Минусинской котловины вряд 
jjh удалось бы определить масштаб предживетского переры
ва, если бы в верхах нижней вулканогенно-осадочной толщине 
была найдена нижнедевонская псилофитовая флора, образу 
ющая местами пропластки листоватых углей типа барзасскоч 
рогожки. В разрезах по р. Уйбат и у кошары Чазы-Койза го 
ризонт с нижнедевонскими растениями отделяется от выше 
залегающей морской бейской свиты верхнеживетского возра 
ста однородной красноцветной грубообломочной толщей кон 
гломератов и песчаников сравнительно небольшой мощности 
(по наблюдениям В. И. Краснова не более 240 м). Эта тол 
ща как бы замещает собою целую группу свит, известных на 
этом стратиграфическом интервале в юго-западной части 
Южно-Минусинской котловины (толочковскую, таштыпскую. 
сиринскую, аскизскую и илеморовскую). Но в действительнос
ти она может оказаться либо нижнедевонской, либо прибреж 
ной фацией бейской свиты. При любой возрастной трактовке 
этой промежуточной пачки пород мы не можем не признап 
здесь наличия большого стратиграфического перерыва, охва 
тывающего весь эйфельский век и нижнюю часть живетского 
века. Как известно, большинство геологов считает, что в Уй 
батском районе был не только перерыв в отложениях, но д 
предживетские тектонические движения, вызвавшие несоглас 
ное налегание бейской свиты на вулканогенно-осадочную толшд 
нижнего девона. В районе Шира между нижней осадочно-вул 
каногенной серией отложений с нижнедевонской псилофитовои 
флорой и живетскими отложениями залегает фациально сильна 
изменчивая толща эффузивов и красноцветных песчаников. В 
основании последних залегает базальный конгломерат на явно 
развитой поверхности эффузивной толщи. Наличие здесь пс 
рерыва признают многие геологи. Г. А. Иванкин (1960) но 
без оснований доказывает здесь несогласное налегание живе 
та на подлежащих толщах. В Барзасском районе Кузбасса 
А. В. Тыжнов (1938) подозревал перерыв и несогласное нале 
гание горизонтально залегающего верхнего девона на слабе 
дислоцированные отложения раннедевонского возраста, вен 
чающиеся барзасской угленосной толщей. Листоватые угли 
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Варзасского и Уйбатского районов, по нашим палеоботаниче
ским исследованиям, являются одновозрастными и имеют 
одинаковый нижнедевонский возраст. В связи с такими фито
стратиграфическими сопоставлениями кажется очень вероят
ным, что в Барзасском районе масштаб перерыва в отложени
ях девюна еще больший, чем в Уйбатском районе, и охваты
вает весь средний девон. В разрезе девона по р. Мрассу (Гор
ная Шория) наблюдается непосредственное налегание гори
зонтов с элементами археоптерисовой флоры верхнедевонско
го возраста на вулканогенно-осадочную толщу (тельбесскую 
свиту) с псилофитами нижнедевонского возраста. В разрезе 
девона Крапивинского купола осадочно-вулканогенная оси- 
повская свита имеет по флоре нижнедевонский возраст, но 
она перекрывается непосредственно прибрежно-морским верх
ним девоном. Таким образом, по восточной и южной окраинам 
Кузбасса в красноцветном девоне определенно намечается 
крупный стратиграфический перерыв в отложениях, охваты
вающий весь средний девон, и обосновывается он в первую 
очередь фитостратиграфическими данными.

Несомненно имеется предживетский перерыв и в Тувин
ской впадине, который проявляется не только в виде резкого 
уменьшения мощностей отложений эйфельского возраста или 
размывов, но и в несогласном налегании живетских отложе
ний на подлежащих толщах. Об этом перерыве писали мно
гие геологи, изучавшие в последнее десятилетие девон Тувы, 
но они почти все придавали ему узколокальное значение. Для 
того, чтобы уменьшить или ликвидировать совершенно пере
рыв в тувинском девоне, обычно саглинскую красноцветную 
свиту с  типичным псилофитовым комплексом нижнедевонско
го возраста помещают в нижнюю часть эйфельского яруса 
только на том основании, что она перекрывается непосредст
венно морской таштыпской свитой верхнеэйфельского возрас
та. Тажую аргументацию за эйфельский возраст толщи с ти
пичной нижнедевонской флорой мы не можем признать объек
тивной и обоснованной. Что же касается утверждения о так 
называемом постепенном переходе (путем переслаивания 
смежных частей разреза двух свит) между саглинской конти
нентальной и таштыпской морской свитами (так же, как и 
между толочковской и таштыпской свитами в Южно-Мину
синском котловине), то такой переход можно признать за ар
гумент для близкой возрастной сопринадлежности этих свит 
юлько в том случае, если это подтверждается палеонтологи
ческими и палеоботаническими данными. Любая трансгрессия 
моря мюжет прийти в данный район, сложенный полого залега
ющими континентальными отложениями, через какой угодно 
промежуток времени и в то же время дать самый «постепен
ный» тереход в виде переслаивания континентальных и мор-
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ских слоев (результат частичного перемыва морем подлежа
щих континентальных отложений). Но если нижняя континем 
тальная толща имеет по флоре нижнедевонский возраст, а вы
ше залегающая морская толща имеет по фауне верхнеэйфель- 
ский возраст, то мы имеем все основания заключать, что на 
их границе, выраженной «постепенным» переслаиванием, был 
перерыв в отложениях, охватывающий нижнеэйфельский век. 
Если две смежные континентальные свиты в районе устья 
рек Уюк и Атыкташ в Туве содержат нижнедевонскую флору 
в атыкташской свите и среднедевонскую флору и живетскую 
фауну филлопод в илеморовской свите, то мы вправе предпо
ложить, что на их границе, выраженной каким угодно кажу
щимся постепенным переходом, имеет место перерыв в отло 
жениях в объеме целого эйфельского яруса.

Изучая вулканогенно-осадочный красноцветный девон в 
северных отрогах Кузнецкого Алатау (Мариинская тайга) в 
1940— 1944 гг., где в разрезах нет морских горизонтов, мы 
долгое время не могли понять, почему он хорошо расчленяет
ся всюду только на две серии: нижнюю осадочно-эффузивную 
и верхнюю осадочную, имеющую всюду в основании базаль 
ный конгломерат. Если теперь сопоставить этот разрез с оха
рактеризованными выше разрезами приминусинского и при- 
кузнецкого обрамления кузнецко-алатаусского антиклинория. 
в которых ясно фиксируется перерыв в отложениях, охваты 
вающий то эйфель, то весь средний девон, мы не можем не 
сделать заключения о том, что этот перерыв имел не узколо
кальное, а более широкое региональное распространение. Те
перь у нас имеются достаточные основания считать, что отло
жения среднего девона в Кузнецком Алатау частично' или 
полностью отсутствуют. Они были уничтожены денудацией 
прежде всего на самом теле Кузнецкого Алатау и вероятно 
на других подобных каледонских положительных струк
турах Саяно-Алтайской горной области в большем степени, 
чем в прибортовых частях окружающих их межгорных 
впадин.

В заключение следует сказать, что в эйфельеком веке в 
Саяно-Алтайской горной области проявились не узколокаль 
ные, свойственные только отдельным избранным межгорным 
прогибам, а гораздо более широко распространенные диффе
ренцированные радиальные тектонические движения, которые 
так осложнили и уменьшили эйфильский ярус, что мы его все 
время тщетно пытаемся восполнить за счет необоснованного 
поднятия в него нижнедевонских толщ. Принимая во внима 
ние широкие масштабы этих тектонических движений и опре
деленную их приуроченность к эйфельскому ярусу, возможно, 
уже сейчас следует поставить вопрос о существовании отдель
ной самостоятельной фазы тектогенеза, охватившей значи- 
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тельную часть территории Саяно-Алтайской горной области на 
границе нижнего и среднего девона.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ К ВОПРОСУ РАСЧЛЕНЕНИЯ СРЕДНЕЮРСКИХ 
ОТЛОЖЕНИЙ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ НИЗМЕННОСТИ

3. А. Бойце ль, Е. А. Иванова, С. А. Климко
(г. Новосибирск)

Юрские отложения на территории Западно-Сибирской низ
менности пользуются чрезвычайно широким распространени
ем. В настоящее время в результате изучения фауны и флоры 
удалось выделить все три отдела юрской системы. Наиболее 
полно палеонтологически охарактеризованы отложения сред
ней и верхней юры.

Спорово-пыльцевые комплексы из отложений средней юры 
были изучены в разрезах 30 скважин: Александровской, На- 
зинекой, Амба рекой, Лукашкин-Ярской, Усть-Сильгинской*
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Пудинской, Колпашевской, Нарымской, Ново-Васюганской. 
Нижне-Мысовской, Ново-Васильевской, Завьяловской, Боль 
шереченской, Бочкаревской, Саргатской и Тегульдетской пло 
щадей.

К отложениям средней юры относится большая часть тю
менской свиты, имеющая распространение в центральных и 
западных частях низменности.

По характеру осадков тюменская свита представляет со
бой, в большинстве разрезов, типичную континентальную тол
щу. В некоторых районах отложения этой свиты выражены в 
прибрежно-морской фации (Барабинск, Завьялово, Ново-Ва- 
сюган, Александрово, Локосово и другие районы) и типично 
морские осадки встречены в пределах Усть-Енисейской впа
дины.

Отложения татарской свиты являются пестроцветной фа
цией верхних горизонтов тюменской свиты и развиты в основ
ном в районах Камышловской, Саргатской, Омской, Завья
ловской, Большереченской и Татарской площадей.

При движении на восток, север и северо-запад татарская 
свита замещается породами, обычными для тюменской свиты.

Отложения тюменской свиты представлены частым пере
слаиванием аргиллитов, алевролитов, песчаников. Отмечают
ся редкие тонкие прослои известняков, сидеритов, углей в от
дельных разрезах — доломитов и гравелитов, часты включе
ния галек. Общим для всех разрезов является преобладание 
темно-серой окраски пород, зеркал скольжения, наличие уг
лей, многочисленного детрита, растительных остатков (листья 
папоротников, древесины и т. д.).

Возраст рассматриваемых континентальных отложений ус
танавливается обычно на основании отпечатков листовой фло
ры и присутствия спорово-пыльцевых комплексов. Наиболее 
часто встречаются отпечатки различных видов папоротников 
и гинкговых, определенные А. Н. Криштофовичем, В. А. Вах
рамеевым и Ю. В. Тесленко из разрезов скважин западной и 
центральной частей низменности.

Ряд скважин центральной и южной части низменности 
(Завьяловская, Барабинская, Ново-Васюганская, Ново-Ва- 
сильевская, Ново-Логиновская и Нижне-Мысовская), верхняя 
часть средней юры, представленная морской фацией, охарак
теризованы находками фауны пелеципод, фораминифер и ост
ра код.

Кроме перечисленных палеонтологических остатков, отло
жения среднеюрского возраста на низменности повсеместно 
богато насыщены спорами и пыльцой растений, но отсутст
вуют в пестроцветных отложениях татарской свиты.

При тщательном анализе палинологического материала с 
привлечением данных электрокаротажных диаграмм по раз-
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резам удалось проследить изменение состава комплексов, что 
дало возможность выделить три горизонта снизу вверх: боль- 
шереченский, александровский и васюганский, характеризую
щиеся каждый своим составом флоры (см. диаграмму). Н а
иболее распространенными и чаще всего встречающимися в 
разрезах скважин являются комплексы двух верхних гори
зонтов: александровского и васюганского.

Большереченский горизонт

Наиболее полно отложения большереченского горизонта 
охарактеризованы в разрезах скважин Большереченской пло
щади (3-Р и 2-Р) и, кроме того, верхняя часть этого горизон
та вскрыта разрезами скважин Колпашевской и Усть-Силь- 
гинской площадей.

Характерной особенностью комплекса большереченского 
горизонта является господство пыльцы древних хвойных — 
Paleoconiferae, со слабо развитыми воздушными мешками и 
нечетко выраженной структурой экзины. Кроме пыльцы Paleo
coniferae. здесь обнаружена древняя мезозойская пыльца 
Paleo- u Protopicea крупных размеров, Paleo- u Protopinus, 
Protopodocarpus,, морфологически напоминающая современ
ную пыльцу Picea, Pinus и Podocarpus. Наиболее распростра
ненной оказалась пыльца Paleopicea, меньше Paleopinus и 
почти единична пыльца Paleocedrus. В количественном отно
шении пыльца Podocarpus не является значительной, но не
обходимо отметить довольно богатое видовое разнообразие 
ее. Наряду с примитивными хвойными, наиболее развитыми в 
описываемом горизонте, здесь уже встречаются более моло
дые представители Coniferales, близкие к семейству Pinaceae. 
с более четкой скульптурой экзины и более резкой дифферен
циацией мешков. Не менее характерным для данного комплек
са является высокий процент пыльцы Ginkgo» меньше цикадо- 
фитов. Весьма характериы в спектре представители семейства 
Araucariaceae, особенно род Podozamites. Единично встречены 
здесь реликты палеозойского времени пыльца Cardoitales и 
Florences.

В споровой части спектра наибольший процент участия 
принадлежит спорам нижнемезозойских папоротников семей
ства Cyahteaceae с родами Coniopteris, Cibotlum и Aksophy- 
1а. Кроме того, определены споры папоротников Matonia, 
Dicksonia и сем. Osmundaceae. Единично присутствуют споры 
Cheiropleuria parilis Bolkh и Onychium baccatus (Mai.) Bolkh. 
Большое видовое разнообразие обнаружено среди спор груп
пы Leiotriletes. Здесь встречены Leiotriletes incertus Bolkh. 
L. lineatus Bolkh., L. glaber (Naum.) Waltz., L. plicatus 
(Waltz.) Naum., L. microrugosus (Jbr.) Naum. L. rotundis, не
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которое из них ведут свое начало с палеозоя или триасового 
времени.

Большим видовым разнообразием представлены споры 
разнообразных морфологических групп Trachytriletes, Acant- 
hotriletes, Lophotriletes, различных Hymenozonotriletes с ви
дом Н. bycicly (Mai.), Stenozotriletes и Triortina variabilis 
Мак Кроме спор, которые обычно встречаются в отложениях 
мезозоя, хотя и в небольшом количестве были обнаружены 
реликты палеозойского времени — опоры Azonotriletes gibbe- 
rulus Lub., Archaeotriletes sp., Acanthotriletes cf. microspinosus 
Lub., Noeggerathiopsiodoronotriletes psilopteris Lub. и др.

Довольно распространенной группой спор в этом комплек
се являются споры плаунов Lycopodium и Selaginella. Среди 
многочисленного количества спор Selaginella наиболее распро
страненным видом здесь является юрский вид S. rotundifermis
К.-М., который широко развит в отложениях среднеюрскот 
времени. Споры плаунов Lycopodium также представлены не
сколькими видами с наибольшим развитием Lycopodium sub 
ratundum К.-М. и Lycopodium sp. со своеобразной сетчатой 
скульптурой экзины, стенки которой представляют собой из 
вилистые валики с шипами.

Характер спектра большереЧенского горизонта несколько 
меняется снизу вверх. В нижней части спектра в больщннст- 
ве анализов наблюдается преобладание спор папоротникооб
разных растений, в верхней — пыльны голосемянных.

Александровский горизонт

Спектр александровского горизонта широко развит на тер 
ритории низменности и довольно постоянен по площади с не
большими отклонениями во флористическом составе для не 
которых районов, что, конечно, не объясняется наличием ка 
кой-либо зональности распределения флоры в данное время, 
а скорей всего указывает на локальные особенности района

Характерной особенностью описываемого комплекса яв 
ляется резкое преобладание спор папоротникообразных рае 
тений, в основном Coniopteris и Osmund'a, и появление ксеро- 
фитных хвойных — Pagiophyllym. и Brachyphyllym.

Флористический состав папоротникообразных здесь д<> 
вольно разнообразен. Ведущее место занимают споры Coniop 
teris — типичные представители юрской флоры, достигшие на
ивысшего расцвета и представленные наибольшим количест
вом вцдов. Беднее представлены, но устойчиво присутствуют 
папоротники Cibotium с видом С. junctum К.-М. Значительное 
место занимают споры гладкие с трехлучевой щелыо развер- 
зания группы Leiotriletes, часть из которых может быть отне
сена к спорам папоротников Coniopteris. Наиболее характер»
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ными видами являются: L, incertus Bolkh., L. bujargiensis 
Bolkh., L. lineatus Bolkh.

Очень большой процент составляют споры родов Osmunde, 
Osmundopsis Tobites с руководящими видами Osmunda juras- 
sica К.-М., О. echinata Klim., О. diversispinulata Klim., О. obso- 
letovimosa Klim., O. sparsituberculata Klim., O. crassivimosa 
Klim., Todies kolpaschevinsis Klim., T. spinulata Kl., T. trivia- 
lis Kl., Osmundopsis rotundis Klim., имеющие широкое геогра
фическое распространение.

Спорадически в комплексе и чаще в восточных и северных 
районах встречаются споры Cheiropleuria compacta Bolkh., Ch. 
congregata Bolkh., Hymenozonotriletes bycicla (Mai.), Campto- 
triletes cerebriformis Naum., Tripartina variabilis Mai., Chomot- 
riletes anagrammensis K.-M.

Помимо спор папоротников, значительного развития до
стигли споры плаунов Selaginella и Lycopodium, встречаю
щиеся равномерно по всему разрезу. Наиболее характерными 
их представителями являются Lycopodium marginatum К.-М.,
L. subratundum К.-М., L. lobatum К.-М., L. cf. tener Naum., 
Selaginella trigona K.-M., S. rotundiformis К.-М. и др.

Исследуя пыльцевой комплекс александровского горизон
та, отмечаем его изменение снизу вверх. Основная роль в 
спектре принадлежит пыльце мешковых хвойных порядка 
Coniferales. В нижней части разреза она представлена мно
гочисленными видами различных хвойных примитивного стро
ения Proto- и Paleoconiferae, Proto- и Paleopicea, Paleo- и Pro- 
topinus и Protopodocarpus.

В верхней части разреза чаще уже встречается пыльца бо
лее близких по морфологии пыльцевым зернам современных 
представителей семейства Pinaceae, особенности строения ко
торых позволили сопоставить их с пыльцой современных ро
дов Picea и Pinus. Ведущее место среди них принадлежит 
пыльце Picea. Повсеместно встречается пыльца Podocarpus.

Таким же обязательным компонентом для данного гори
зонта является пыльца Ginkgo с видами: Ginkgo parva (N a
um.) Bolkh., G. mutabila (Naum.) Bolkh., G. Typica (Mai.) 
Bolkh.

Отмечается количественно небольшое распространение ци- 
кадофитов: Bennettit dilucidus Bolkh., В. medium Bolkh., Cycas 
glabra Bolkh.

Одной из характерных черт данного спектра, имеющего 
важное стратиграфическое значение, является постоянное 
присутствие, особенно в верхних слоях, пыльцы ксерофитных 
представителей юрской флоры Pagiophyllum и Brachyphyllum. 
Пыльца этих родов представлена несколькими видами: Bra
chyphyllum striatellus (Bolkh.) Mark., Pagiophyllum connivens 
Kend., Compatum (Mai.) Mai. et Mark.
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Васюганский горизонт

Верхняя часть тюменской свиты, выделенная в васюган 
ский горизонт, характеризуется появлением прослоев морские 
осадков с фауной пелеципод, фораминифер и остра код. Та
кие прослои известны нам в разрезах скважин Нижне-Мы- 
совской, Ново-Логиновской и Ново-Васюганской.

В разрезе Нижне-Мысовской скважины 1-Р в почти чер 
ных аргиллитах В. Ф. Козыревой был выделен комплекс фо
раминифер, наиболее близкий к комплексу из батских отло
жений бухты Кожевникова с общими видами: Trochammina 
aff. praesgumata Mjatl., Lenaticulina ex gr. semiinvoluta (Ter 
quern), Pseudognlandulina pygmaea (Terquem), Globulina со 
lithica Terq., Frondicularia ex. gr. spatulata Terquem. Своеоб
разие состава нижне-мысовского комплекса, сочетание видов 
имеющих распространение в бате северных разрезов Сибири 
и представителей рода Recurvoides дает некоторое основание 
предполагать о переходном характере комплекса бат-кело- 
вейского (?) возраста.

При исследовании черных аргиллитов в скважине 1-Р и 
Новом Васюгане вместе с Lingulina sp. и единичными створ 
ками Pseudomonotis sp. С. П. Булынниковой обнаружены На- 
plophragmoides sp. indiet., Lenticulina sp. indet., Globulina coli- 
thica Terquem. и отнесены условно к бату (?).

Сопоставить фораминиферовый комплекс из Нижне-Мы 
совского разреза с находками фораминифер в Ново-Васюган
ской опорной скважине не представляется возможным, так 
как они приурочены к различным слоям толщи: один из них— 
к низам, другой — к верхней части васюганского горизонта: 
единственным общим видом является Globulina oolithica Ter 
quern.

Спорово-пыльцевой комплекс васюганского горизонта хо
рошо прослеживается почти во всех разрезах скважин на 
низменности. Этот комплекс очень устойчив и выразителен, и 
выделение его в разрезах не вызывает особых затруднений. 
Отсутствует спектр васюганского горизонта в разрезах сква
жин, где отложения верхней части средней юры представлены 
породами пестроцветной татарской свиты, в которых обычно 
споры и пыльца отсутствуют.

По флористическому составу спорово-пыльцевой спектр 
очень близок комплексу среднего горизонта, но, кроме черт 
сходства, комплекс имеет ряд отличительных признаков, по 
которым он легко выделяется в разрезах скважин. Сравни
тельно резкого изменения в нем достигло процентное соотно
шение спор папоротникообразных и пыльцы голосемянных 
Подавляющее число комплексов в разрезах имеет довольно 
резкое преобладание пыльцы голосемянных растений. Но в
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СПОРОВО-ПЫЛЬЦЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ ОТЛОЖЕНИЙ 
( РЕДНЕЙ ЮРЫ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ НИЗМЕННОСТИ

Васюганский
горизонт

Условные обозначения:
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отдельных спектрах васюганского горизонта наблюдается не
значительное преобладание спор папоротникообразных. Из 
менение флористического состава по отношению к нижеле
жащему горизонту выражается в дальнейшем развитии пред 
ставителей ксерофитной флоры Pagiophyllum и Brachyphylluni. 
достигших своего максимума на низменности в верхнеюрскую 
эпоху. В комплексах описываемой толщи содержание этих 
представителей колеблется уже в пределах от 10 до 30%. На
ибольшее распространение Pagiophyllum и Brachyphylluni, 
видимо, не связанное с зональным распространением их, от
мечено для васюганского горизонта района Александрово и 
Скргата, где в отдельных образцах они достигают 43,0 и да 
же 50,0% всего состава спор и пыльцы. Вторым отличитель 
ным признаком васюганского горизонта, который обращает на 
себя внимание, является значительное уменьшение роли пыль 
цы древних хвойных и увеличение значения пыльцы, близкой 
к сем. Pinaceae, современных представителей Picea, Pinus 
Cedrus и Adies с преобладающим значением пыльцы Picea.

Несколько увеличилось в комплексах разрезов Колпашевп 
■ Ново-Васильевска содержание пыльцы Podozamites с вида 
ми Р. grandis Bolkh. Р. clavatus Bolkh и Р. lanceolate .Bolkh 
’равнителыю резко снижается содержание пыльцы Ginkgo и 

особенно цикадофитов.
Не удалось подметить существенной разницы в составе 

спорового спектра данного горизонта. Отмечается только ко
личественное изменение, которое выразилось в том, что споры 
^певовидного папоротника Coniopteris и Leiotriletes уступали 
аю е господство пыльце голосемянных. Но среди споровой 
засти комплекса по-прежнему доминирующее значение при 
надлежит спорам Coniopteris, Leiotriletes и Osmunda. Только 
в комплексах трех разрезов Саргата, Пудино и Колпашево! 
наряду с высоким содержанием пыльцы Brachyphylluni, P a
giophyllum, до 54% всего состава принадлежит спорам Coni
opteris. Довольно устойчиво в комплексе васюганского гори
зонта отмечаются споры Gleichenia, встреченные в наиболь 
шем количестве в разрезе скважины Колпашево 2-Р. Заметно 
сократилась роль спор плаунов Selaginella и Lycopodium.

Новосибирское территориальное 
геологическое управление
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭПИДЕРМАЛЬНОГО АНАЛИЗА В ИЗУЧЕНИИ 
ИСКОПАЕМЫХ РАСТЕНИЙ АНГРЕНА

И. П. Гомолщкий
(г. Ташкент)

Изучение эпидерм ископаемых растений имеет большое 
значение для стратиграфии, палеогеографии, систематики, 
эволюции и филогении растительного мира.

Первичная покровная ткань листьев и стеблей — кожица 
(эпидерма) имеет способность сохраняться в ископаемом со

стоянии, при наличи фрагмента обугленного листа (фитолей- 
мы) вероятно потому, что покрыта у наземных растений плен
кой-кутикулой, состоящей из кутина.

Возможность применения анатомического метода в изуче 
нии ископаемых растений отмечена уже в работах Гепперта 
(Goppert, 1864). Успешное применение эпидермального анали
за с описанием анатомического строения покровных тканей 
ископаемых растений приводится в ряде отечественных работ:
В. Д. Принады (1928), А. И. Турутановой-Кетовой (1936), 
И. Н. Свешниковой (1952, 1955, 1957, 1959), В. А. Самыли- 
ной (1956 а, б, 1961), Е. Ф. Чирковой-Залесской (1957),
I . В. Делле (1959 а, б), В. П. Владимирович (1959), М. Ф. Ней- 
бург (1960 а, б) и др. Среди зарубежных исследований осо
бое значение в этой области имеют работы Т. М. Гарриса 
(Harris, 1926, 1931, 1932, 1935), Р. Флорина (Florin, 1931, 1933, 
1940 а, б, 1958).

Эпидермальный анализ возможен только в том случае, ес
ли сохранилась фитолейма, которую возможно отделить от по
роды. Фитолейма мацерируется с последующим приготовле
нием из нее прозрачных препаратов. Методика приготовления 
препаратов эпидерм излагается в статье И. Н. Свешниковой 
(1955).

Морфологический метод не всегда оказывается применим, 
когда сохраняются небольшие обрывки фитолейм. В этом слу 
чае эпидермальное изучение является единственно возмож 
ным методом определения растений. В настоящее время изу
чение фитолейм ископаемых растений проводится во всех воз 
можных случаях.

Остановимся на значении эпидермального анализа в изу 
чении ископаемых растений из юрских отложений Ангрена. В 
ангренской свите встречаются замечательные по сохранности 
фитолеймы, способные быстро мацерироваться. Препараты, 
приготовленные из ангренских ископаемых растений, имеют 
редкую сохранность, которая не уступает препаратам, приго
товленным из современных растений. Наибольшая неудача
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постигла при изготовлении препаратов из хвойных, из кото
рых, кроме Taxus Harrisii F1., 'препараты эпидермы оказались 
неудовлетворительные. Из ангренской коллекции препараты 
приготовлены для следующих растений: Hausmannia aff. leeia- 
na Sze., Nilssoniopteris aff. taeniata Sam., Nilssoniopteris integ- 
rifolia Gom. sp. nov., Pterophyllum oppositifolius Gom. sp. nov., 
Cycadolepis aff. corrugata Zeil., Ginkgo sp., Czekanowskia lati- 
folia Tur.-Ket., Phoenicopsis angustifolia Heer., Pseudotorellia 
aff. nordenskioldii (Nath.) FI., Podocarpophyllum singulare Gom. 
gen. et sp. nov., Taxus harrisii FI.

Интересен сам факт получения препарата эпидермы из па
поротника Hausmannia. До последнего времени считалось, что 
в тех случаях, когда неизвестно к каким растениям принадле
жит фитолейма, папоротникам или птеридоспермам, но воз
можно получить из нее препарат эпидермы, уже принадлеж
ность к первым исключалась.

Наибольшее стратиграфическое значение этот метод по
лучит тогда, когда будут составлены эталонные коллекции, 
что и предпринимается сейчас. В настоящее время морфоло
гический метод оказывается бессильным в определении не
большого обрывка фитолеймы. Приготовленный из нее хоро
ший препарат без эталонной коллекции получает только ус
ловное определение. Такие препараты в нашей коллекции 
имеются. Особую ценность получают те препараты, которые 
приготовлены из фитолеймы растений, микроскопически точ
но определенных. В тех случаях, когда эталонные препараты 
имеются, а в дальнейшем встречаются неопределимые мор
фологически фитолеймы, их определение в препаратах затруд
нений не вызывает, потому что ряд анатомических признаков, 
таких, как форма и расположение клеток и, главным образом 
устьиц, наличие включений в клетках являются не только ро
довыми, но и видовыми признаками. Так, например, клетки 
верхней эпидермы Czekanowskia и Phoenicopsis по строению 
и расположению очень близки между собой, но наличие па- 
гшл в клетках Phoenicopsis не позволяет спутать оба растения 
даже без наличия устьиц. Остатки Czekanowskia и Phoenicop
sis по небольшому кусочку фитолейм совершенно не разли
чимы.

Хорошим примером, иллюстрирующим стратиграфическое 
значение анатомического метода, показывает определение 
Pseudotoreallia. В ангренской коллекции на небольшом шту
фе не сохранилось даже одного целого листа этого растения, 
а по небольшим обрывкам фитолейм макроскопически нельзя 
было бы ничего сказать, кроме того, что эти остатки принад
лежат к гинкговым, что для стратиграфии не имело бы абсо
лютно никакого значения. Возможность получения прекрас
ных препаратов эпидерм этого растения не позволяет сомне-
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ваться в принадлежности его к Pseudotorellia aff. nordenskiol- 
dii (Nath.) FI. Неточное видовое определение допущено толь 
ко из-за того, что в нашем распоряжении оказалось недоста
точно литературы, необходимой для определения этого вида. 
Нет сомнений, что ангренские остатки родственны виду Pst 
udotorellia nordenskioldii (Nath.) FI., известному из отложений 
нижнего мела Ленского бассейна в Сангарском районе. Та
ким образом, остатки, морфологически неопределимые при 
анатомическом изучении, дают ценный материал для страти
графических выводов.

Другим не менее важным для стратиграфии оказалось 
беннеттитовое растение Nilssoniopteris aff. taeniata Sam. из 
ангренской свиты. В Ангрене из юрских отложений уже дав 
но известны остатки листьев типа Taeniopteris, которые опре
делялись ранее как Taeniopteris jourdii Zeil., который был опи
сан из рэтских отложений Вьетнама. Возможность изучения 
покровной ткани этого растения позволила уточнить система 
тическое положение ангренских остатков, ранее относимых к 
искусственной классификации листовых органов Cycadophy 
ta, и установить их принадлежность к порядку Bennettitales 
естественной классификации, уточнив тем самым и их страти
графическое положение. Nilssoniopteris taeniata Sam. описан
В. А. Самылиной (1961) из нижне-меловых отложений Южно 
го Приморья. Изучение эпидермального строения остатков 
листьев типа Taeniopteris, как оказывается, имеет практиче 
ское стратиграфическое значение, заставляя пересмотреть воз 
раст вмещающих их отложений. Род Taeniopteris и даже от 
дельные его виды не могут иметь того стратиграфического 
значения, потому что являются сборными и включают изоли
рованные листья разных порядков Bennettitales и Cycadales, 
имеющих различное строение покровных тканей. При изуче 
нии эпидерм листьев Taeniopteris различаются роды Nilssoni 
opteris, Jucutiella, Kryshtofovichiana, относимые к порядку 
Bennettitales, и род Doratophyllum, принадлежащий к поряд
ку Cycadales.

Изучение эпидермального строения листьев Pterophyllum 
дало возможность установить, что они принадлежат к беннет- 
титовым.

В ангренской свите встречены многочисленные остатки 
листьев типа Pityophyllum. Род Pityophyllum также является 
сборным, в него помещаются все изолированные неширокие 
листья с одной жилкой на листовой пластинке и часто с попе
речной морщинистостью. Основная масса листьев, относимая 
к этому роду, принадлежит к хвойным, в меньшем количест
ве — к хвощевым и даже могут быть цикадофиты. Ясно, что 
такой объем рода Pityophyllum дает ему широкое вертикаль
ное распространение и обесценивает его значимость для стра
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гиграфических сопоставлений. Изучение эпидермы ангренских 
листьев показывает, что они принадлежат к новому роду Ро- 
docarpophyllum, сближаемому с сем. Podocarpaceae. Страти
графическое значение в юрской толще Ангрена нового рода 
пока невелико, так как еще не выяснено его вертикальное 
распространение. Вероятно, Elatocladus mesozoica Kir., опи
санный А. И. Киричковой (I960) из среднеюрских отложений 
восточного Урала, принадлежит к новому роду. Листовые ос
татки из ангренской свиты будут полезны при дальнейшем 
выяснении филогенетических отношений сем. Podocarpaceae. 
В изучении подобных листьев хвойных возможно применить 
только анатомический метод потому, что морфологически 
нельзя различить по изолированным листьям не только от
дельные виды или роды, но даже семейства. Известно, что 
каждое растительное сообщество для определенного места 
делится на экологические группы. Как пример современно
го сообщества можно взять долину р. Чимган, где встречают
ся горные ксерофиты и мезофиты сравнительно на большом 
пространстве. Анатомическое строение этих групп растений 
изучалось на Чимганской горной ботанической станции под 
руководством П. А. Баранова (1925). Этими работами было 
установлено, что для обеих групп типичен лист с устьицами 
на обеих сторонах листовой пластинки. У ксерофитов устьица 
преобладают на верхней стороне листа, а у мезофитов — на 
нижней. Вероятно, будет возможно в некоторых случаях раз
делять комплексы ископаемых растений на экологические 
группы по анатомическим признакам. Выяснение экологиче
ских условий произрастания ископаемых растений будет по
лезно при палеогеографических построениях.

Предварительное изучение эпидермального строения ан- 
гренских растений показывает, что они не имеют типичных 
как ксерофитных, так и мезофитных признаков, свойственных 
современным горным растениям, а занимают промежуточное 
положение. Сделать какие-либо палеогеографические выводы 
по имеющемуся материалу из ангренской свиты пока прежде
временно.

2- .-»к. G634.
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К СТРАТИГРАФИИ КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ ТРЕТИЧНЫХ 
ОТЛОЖЕНИИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

ПО ПАЛЕОКАРПОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ

П. И. Дорофеев
(г. Ленинград)

Третичные отложения Западной Сибири изучены еще пло
хо. Палеоботанически лучше изучена средняя часть третичной 
толщи — олигоцен, миоцен. Вполне возможно нахождение хо
роших флор в континентальных фациях чеганской свиты, по 
крайней мере в приуральской, а возможно и в приенисейской 
частях низменности. Совсем неизвестны в Западной Сибири 
настоящие плиоценовые флоры. Все флоры, ранее относимые 
к плиоцену (Киреевское, Кожевникове на р. Оби, бещеуль- 
ские флоры р. Иртыша), намного богаче мэотических и не
сомненно до-плиоценовые.

Известные олигоценовые и миоценовые флоры четко рас
полагаются в хронологический ряд и воспроизводят историю 
одной западносибирской третичной флоры: от времени ее до
вольно пышного развития (олигоцен) до времени вымирания 
экзотических элементов и появления в ее составе первых эле
ментов современной западносибирской флоры (конец миоце
на). Западносибирская третичная флора была очень богатой 
и разнообразной в сравнении с современной. По типу она бы
ла теплоумеренной, лесной, в основном листопадной, со зна
чительным участием субтропических и даже немногих тропи
ческих элементов. По имеющимся данным, эоценовые и верх
немеловые флоры Западной Сибири были еще богаче и разно
образнее.

Формирование и существование теплоумеренных флор на 
территории современных арктической и умеренной зон не 
только в палеогене, но и в мелу, юре, карбоне и девоне обус
ловлены главным образом и по-видимому исключительно со
вершенно иными географическими условиями, и прежде все
го—огромными морями, простиравшимися от Индийского до 
Ледовитого океана. Из них последним было море Чеганское 
(верхний эоцен — нижний олигоцен).

Формирование олигоценовой (послечеганской) флоры на 
территории Западной Сибири было обусловлено существенно 
новой обстановкой — сначала обмелением а затем и полным 
уходом Чеганского моря, возникновением на юге горных сис 
тем, изолировавших Западную Сибирь и Казахстан от влия
ния теплых вод Индийского океана, и образованием на севе
ре замкнутого и холодного полярного бассейна. Климат З а
падной Сибири становится более холодным, сухим, континен- 
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тальным, но еще достаточно благоприятным для сохранения 
даже немногих элементов от верхнемеловой флоры. В основ
ном же к среднему олигоцену третичная флора Западной Си
бири пополнилась новыми элементами, возникшими на основе 
раннетретичной.

Развитие миоценовой флоры Западной Сибири шло в усло
виях дальнейшего усиления континентальное™ климата и 
похолодания, вызвавших, вымирание архаичных и древних 
элементов флоры, и появления неофитов. Резкой границы меж
ду олигоценом и миоценом в истории западносибирской фло
ры нет. Миоценовая флора Западной Сибири сохраняет зна
чительную долю олигоценовых элементов, которые постепен
но вымирают и заменяются новыми, чисто миоценовыми эле
ментами и элементами, которые станут господствующими в 
плиоцене, но еще остаются подчиненными в миоцене.

С территории Западной Сибири уже известно много иско
паемых, главным образом семенных флор, выявлено много 
форм, установлены границы их распространения по свитам и 
на этом основании выделены типичные флоры с набором ха
рактерных видов. Установлены последовательность смен флор 
и приблизительные эквиваленты местных свит общей страти
графической схемы для третичной системы.

Флоры из обнажений р. Тавды (Белоярка, Васьково, 
Нижняя Пристань, Антропово) — наиболее древние из извест
ных послечеганских. Они несомненно олигоценовые, возмож
но даже нижнеолигоценовые, и соответствуют пресноводной 
фации олигоценовой части чеганекой свиты. Эти флоры со
держат много весьма архаичных форм, свойственных только 
этой толще: Sparganium elongatum Dorof., Potamogeton tav- 
derise Dorof., Najas tavdensis Dorof., Sagisma tavdensis Dorof., 
Epipremnum rugosum Dorof., Polygonum tavdense Dorof., Mo- 
roidea reticulata Dorof., Ceratophyllum tenuicarpum Dorof., Bra- 
senia rotundata Dorof., B. nymphaeoides Dorof., Nuphar sibiri- 
cum. Dorof.

Флоры атлымокой свиты почти совсем не изучены, но, по- 
видимому, именно они заполняют заметный перерыв между 
названными тавдинскими флорами и флорами новомихайлов
ской свиты. Небольшая флора с. Малый Атлым на р. Оби и 
флоры низовьев р. Оби вплоть до р. Казыма характеризуются 
древними элементами и высказанное предположение подтвер
ждают.

Флоры новомихайловской свиты изучены наиболее подроб
но, так как отложения этой свиты с большими скоплениями 
растительных остатков вскрываются в естественных обнаже
ниях и в доступных местах. В прошлом это флоры «аквитан
ского» типа, и олигоценовый их возраст не вызывает сомне
ний. Архаичные тавдинские формы в них уже не встречаются, 
о* 19

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 



хотя еще много типичных арктотретичных форм с широкими 
стратиграфическими границами. Флоры этой свиты встреча 
ются в песчаной и буроугольной фациях. Большая часть пес
ков этой свиты залегает ниже бурых углей, да и сами фл оры 
песков и бурых углей, будучи очень сходными, все же разли.г 
чаются.

Типичными флорами из песчаной фации новомихайловской 
свиты являются флоры Лагерного <;ада в г. Томске, Реженки 
на р. Б. Киргизке, флора из песков у с. Козюлино в устье
р. Томи, флоры Компасского бора на р. Тым. Характерными 
формами этой толщи являются: Morus glabra Dorof., Magnolia 
parvisperma Dorof., Nyssa cf. pachycarpa Miki, Halesia crassa 
(Reid) Kirch., Styrax dravertii Dorof., Phyllanthus compassica 
Oorof., Staphylea tymensis Dorof., Brasenia sibirica Dorof., Pa- 
liurus sibirica Dorof., Polygonum reticulatum Dorof., Scirpus 
ragozinii Dorof., Trichosanthes tymensis Dorof., T. antiqua Do
rof. В этот же век вымирают Агаlia pusilla Dorof., Nyssa mac- 
rocarpa Dorof., Brasenia cf. ovula R. et Ch.

Флоры буроугольной фации новомихайловской свиты (Ека
терининское на р. Абросимовке, Красный яр на р. Иртыше, 
Козюлино в устье р. Томи, буроугольные глины в скважинах 
близ ст. Туган) характеризуются следующими формами: M ag
nolia tomskiana Dorof., Ampelopsis pedunculate Dorof., A. ter 
tiaria Dorof., Caldesia baluevae Dorof., Boehmeria nikitinii Do
rof. В этот же буроугольный век вымирают: Aralia longisper 
т а  Dorof., Aldrovanda intermedia R. et Ch., Parthenocissus elon
gate Dorof., Ampelopsis rotundatoides Dorof., Aphananthe tenu 
icostata Dorof., и др.

Нижнекиреевские миоценовые флоры, типом которых яв 
ляется флора из горизонта глин на урезе воды у с. Киреевско- 
го на р. Оби, в схемах И. Г. Зальцмана и В. П. Казаринова, 
по-видимому, соответствуют их зятьковской свите верхнего 
олигоцена. С нижнекиреевской флорой очень сходны (но воз 
можно немного моложе) флоры сел Новоникольского и Ебар 
тульского на р. Иртыше. Во флорах этого типа сохраняется 
еще много олигоценовых форм, что свидетельствует о сохра 
нении в значительной степени прежних, олигоценовых уело 
вий. В то же время в этих флорах представлены новые фор 
мы, отсутствующие в более древних флорах, которые широко 
распространены в миоцене и частично перешли в плиоцен: Mo
rus tertiaria Dorof., Sambucus pulchella Reid, Sparganiurn 
juzepezukoanum Dorof., Caldesia cylindrica (Reid) Dorof., Duli- 
chium vespiforme Reid, Scirpus palibinii Nikit., Carex flagellata 
Reid, Boehmeria sibirica Dorof., Azolla aspera Dorof., Salvinia 
intermedia Nikit. и др., поэтому более правильно относит], 
нижнекиреевские флоры к миоцену.

Верхнекиреевские флоры, типом которых являет 
20

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 



ся флора из песков с. Киреевского на р. Оби, по-види- 
мому, широко распространены в восточных районах Западной 
Сибири. К этому же типу относится флора пос. Прииск на 
р. Б. Юксе. С этого века во флоре Западной Сибири 
появляются Juglans cinerea L., Pterocarya kireevskiana 
Dorof., Alnus flexilis Dorof., почти современные восточноазиат
ские виды магнолий — Magnolia cordata Dorof., M. denudatae- 
forrnis Dorof., M. lilistellata Dorof., M. kobus DC, Euryale su- 
kaczevii Dorof., E. teniucostata Dorof., Brasenia tuberculata Re
id, в массе остатков представлена Сагуа nikitinii Dorof., ка
кой-то особый верхнекиреевский Trichosanthes.

Флора с. Кожевникова на р. Оби (Заобский яр) изучалась 
П. А. Никитиным и Т. Д. Колесниковой. По их данным, в этой 

флоре еще сохранились: Metasequoia, Taxodium, Pterocarya, 
Betula apoda Nikit., Carpinus sibirica Dorof., Morus, Brousso- 
netia, Liriodendron, Vitis, Parthenocissus, Nyssa, Aralia, Phylla- 
nthus, наличие которых отрицает плиоценовый возраст этой 
флоры. В то же время в кожевниковской флоре представлено 
множество современных или почти современных видов, кото
рых еще нет в верхнекиреевских флорах, что дает основание 
считать кожевниковскую флору несколько более молодой, но 
также миоценовой флорой.

Более молодой представляется флора с. Вороново на 
р. Оби, которая П. А. Никитиным сопоставлялась с кожевни
ковской и даже с киреевской, хотя и эта флора, по-видимому, 
останется в миоцене.

Бещеульские флоры р. Иртыша (Чернолучье, Лежанка, 
Исаковка, Карташово) еще сохраняют немногих представите
лей арктотретичной флоры, но в основном в них господству
ют формы, появившиеся частично в нижнекиреевское время, 
когда эти формы были еще явно подчиненными, и позже, 
вплоть до времени отложения бещеульской толщи. Это совер 
шенно новый тип флоры, охарактеризованный так называе
мым «плиоценовым» комплексом видов, поэтому неудивитель
но, что П. А. Никитин, впервые изучавший эти флоры, и
В. А. Николаев отнесли эту толщу к плиоцену. Как. теперь 
выяснено, этот «плиоценовый» комплекс видов появляется с 
сармата, как и фауна гиппариона, на которую ссылается 
В. А. Николаев, ранее также считавшаяся плиоценовой. Ха
рактерными формами бещеульских флор являются: Salvinia 
cerebratella Dorof., S. nikitinii Dorof., Selaginella pliocenica 
Dorof., Typha pliocenica Dorof., Potamogeton irtyshense Dorof., 
Najas irtyshensis Dorof., Stratiotes besczeulicus Dorof., Scirpus 
longispermus Dorof., Aralia depressa Dorof., Menyanthes mioce- 
nica Dorof., Teucrium elongatum Dorof., и современные вш 
ды — Potamogeton pectiinatus L., Sparganium simplex Huds., 
Najas marina L., Thesium ramosum Hayne, Cicuta virosa L.
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Бещеульские флоры приблизительно соответствуют евро 
пейскому сармату. Европейский мэотис, и тем более нижний 
средний плиоцен, беднее бещеульских флор. И. Г. Зальцман. 
В. П. Казаринов и В. В. Лавров, относившие бещеульскую сви 
ту Западной Сибири к верхнему олигоцену, очевидно, имели 
в виду что-то другое, а не бещеульскую толщу Иртыша, ко
торая и является стратотипом этой свиты. Растительность 
Западной Сибири в бещеульский век представляется в виде 
безлесных равнин. Лесные сообщества в это время, по-видм 
мому, были только в долинах, оврагах и только островами па 
водоразделах. О безлесности водоразделов свидетельствуют 
представители, хотя и не эдификаторы современной степной 
зоны — Srirpus melanospermus, Thesium ramosum, Damasoni- 
um и др. Об этом же говорят и находки в отложениях беше- 
ульской свиты гиппарионовой фауны.

Современная западносибирская флора формировалась час
тично за счет позднемиоценовой, в которой мы находим се 
элементы, но в основном за счет плиоценовой, значительно бо 
лее близкой к современной. О настоящем плиоцене Западной 
Сибири еще ничего не известно. Конечно, состав плиоценовых 
западносибирских флор был особым, сибирским, но в общих 
чертах все же сходным с восточноевропейским, если не более 
бедным. Одну из последних плиоценовых стадий флоры За 
падной Сибири, по-видимому, воспроизводит флора из верх 
ней пачки песков у с. Чернолучья на р. Иртыше, почти совре
менная по составу, но сходная с верхнеплиоценовыми (домаш 
кинскими, апшеронскими) флорами Поволжья. Это очень 
возможно, так как плейстоценовые флоры Западной Сибири не
русской равнины между собою очень сходны.

Ботанический имститvi 
АН СССР

НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ О ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЯ КУЗБАССА

В. И. Ильина

(г. Новосибирск)

Стратиграфическое расчленение юрских континентальных 
отложений связано с большими трудностями, которые объяс
няются, главным образом, почти полным отсутствием марки
рующих горизонтов, однообразием литологического состава и 
редкой встречаемостью фауны.
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В этих условиях, наряду с определением крупных расти
тельных остатков, большое значение приобретает спорово
пыльцевой анализ.

Изучение и сопоставление спорово-пыльцевых комплексов 
одновозрастных отложений различных районов способствуют 
более детальному подразделению и корреляции геологических 
разрезов, помогают проследить закономерности распределе
ния растительных сообществ прошлого.

Мы изучили и сопоставили юрские континентальные отло
жения Тутуясской мульды Кузбасса, проанализировав кол
лекцию образцов сотрудника Института геологии и геофизи
ки СО АН СССР И. Н. Звонарева.

Исследование юрских отложений Кузбасса началось еще в 
70-х годах прошлого века. Впервые эти отложения были выде
лены в отдельную конгломератовую свиту В. И. Яворским 
(1923). О возрасте этой свиты существуют разноречивые мне
ния. Так, М. Ф. Нейбург (1929) относила ее к лейасу, 
В. А. Хахлов (1929) считал нижнеюрскими только отложения 
северной части Центральной мульды, а юго-восточную окраи
ну мульды относил к средней юре.

В пределах Центрального района И. В. Лебедев (1945, 
1956) собрал флору и фауну, на основании анализа которых 
он разделил конгломератовую свиту на толщи снизу вверх: 
барашевскую ( / 1), сартаковскую ( /2) и чусовитинскую ( /2) и 

• терсюкскую, предположительно верхнеюрского возраста.
Позднее И. Н. Звонарев (1961), основываясь на литолого

фациальных комплексах, циклах осадконакопления, а также 
принимая во внимание имевшийся палеонтологический мате
риал, предложил следующую стратиграфическую схему для
юры К узб асса  (снизу в в ер х ):

С в и т а Индекс Мшцн. в  м
от ДО

1. Распадская 1, ПО 100 120
2. Абашевская 1. 0 80 210—230
3. Осиновская i . СО 400 — 410
4. 'Гереюкская Ij 00 150 200

Этого расчленения мы и придерживаемся в своей работе.
Из угольных пластов распадской свиты, лежащей в осно

вании юрских отложений Тутуясской мульды, был выделен 
нами палинологический комплекс, для которого характерны: 
бедность видового состава, присутствие значительного количе
ства пыльцы Bennettites orbicularis Sach., В. percarinatus 
Bolch., наличие древних хвойных типа Dipterella oblatinoides 
Mai., Protopicea pergrandis (Bolch.) Sach. и Camptotriletes ce-
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rebriformis Naum. Все это позволило считать его нижнеюр
ским.

Сходные спорово-пыльцевые спектры получила А. Б. Ми
хеева из отложений той же свиты по правому берегу р. Томи, 
охарактеризованных фауной и флорой.

Из вышележащей абашевской толщи А. Б. Михеева уста
новила также нижнеюрский комплекс спор и пыльцы, но не
сколько отличный от рассматриваемого. Он имеет, наряду с 
преобладанием пыльцы голосемянных растений над спорами и 
сравнительно большим количеством беннеттитовых, более бо
гатый видовой состав, особенно хвойных. Ведущее положение 
занимают древние хвойные: Dipterella oblatinoides Mai. (до
11%), Protopicea cerina Bolch., Podocarpus permagna Bolch., 
появляются Quadraeculina limbata Mai., Tripartina variabilis 
Mai.

Основываясь на сравнительно богатом видовом составе 
пыльцы хвойных, появлении некоторых более молодых форм 
(Tripatrina variabilis Mai., Quadraeculina limbata Mai), мы 
приходим к заключению о более высоком стратиграфическом 
уровне нижнеюрского комплекса, выявленного А. Б. Михее
вой, по сравнению с нашим, что дает основание предполагать, 
что нижнеюрские отложения Кузбасса характеризуются дву
мя несколько отличными комплексами спор и пыльцы, воз
можно соответствующими различным подотделам нижней 
юры. Следует отметить, что такое разграничение палинологи
ческих комплексов хорошо увязывается с расчленением ниж
неюрских отложений Кузбасса на две свиты: распадскую и 
абашевскую.

Комплексы спор и пыльцы нижней юры Кузбасса имеют 
общие черты с палинологическими комплексами одновозраст
ных отложений северо-восточного Казахстана, Чулымо-Ени- 
сейского и Канско-Ачинского бассейнов. Однако некоторое 
разнообразие спор, более высокое содержание пыльцы хвой
ных крупных форм в комплексах этих районов приводят нас 
к мысли, что они ближе к комплексу из абашевской свиты, 
чем к выделенному из распадской.

Осиновская свита является наиболее мощной юрской тол
щей Кузбасса и представляет собой, как и абашевская, пол
ный цикл осадконакопления.

Мы проводили исследования той части свиты, где наибо
лее развиты процессы угленакопления, и выделили комплекс, 
отличительными чертами которого являются: разнообразный 
состав спор, увеличение количества спор рода Coniopteris при 
одновременном снижении беннеттитовых, появление более мо
лодых видов спор (Dicksonia densa Bolch., Selaginella perfec- 
ta (Naum.) Sach., Aletes striatus Sach., Lycopodium Intortival- 
lis Sach. и др ). Приведенный состав спор и пыльцы и еоотно- 
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шения между отдельными растительными группами несом
ненно говорят о среднеюрском возрасте изучаемых отложе
ний.

Интересно отметить, что несколько лет назад Н. С. Саха- 
новой (1957) удалось разделить среднеюрскую толщу Чулы- 
мо-Енисейского и Канско-Ачинского бассейнов на три части: 
нижнюю, среднюю и верхнюю. По ее мнению, особенно четко 
выделяется спорово-пыльцевой комплекс средней части, к ко
торой относится бородинская свита Рыбинского района, верх
няя подсвита итатской свиты Чулымо-Сережского района, 
коркинский горизонт Красноярского района. Указанные стра
тиграфические подразделения отличаются наибольшим разви
тием вообще спор папоротникообразных, и в частности таких, 
как Selaginella perfecta (Naum.) Sach., Lycopodium intortival- 
lis Sach., Dicksonia densa Bolch., Aletes mariformis (Thierg.) 
Sach. Этот комплекс H. С. Саханова сопоставила со спорово- 
пыльцевыми комплексами аалена, байоса, бата Усть-Енисей- 
ской впадины и Северного Кавказа с якутской свитой Вилюй- 
ской впадины и пришла к выводу, что выделенная ею сред
няя часть среднеюрских отложений наиболее близка к бай- 
осу.

Совершенно аналогичные спорово-пыльцевые спектры бы
ли получены нами из образцов Мариинской опорной скважи
ны в интервале 840— 1000 м. Сравнивая комплексы из верх
ней половины осиновской свиты Кузбасса с коркинским и 
аналогичными ему горизонтами Чулымо-Енисейского и Кан
ско-Ачинского бассейнов, мы приходим к заключению, что 
они очень близки и, вероятно, представляют собой один и тот 
же горизонт среднеюрских отложений. Такое же предположе
ние, но на основании анализа комплекса флоры с р. Худяши- 
\и, сделал Ю. В. Тесленко.

Результаты исследования позволили нам наметить следу
ющие выводы:

1. Отложения распадской и абашевской свит Кузбасса от
носятся к нижней юре, но к разным ее подотделам.

2. В верхней половине осиновской свиты выделен горизонт 
обильного угленакопления, подобный коркинскому горизонту 
итатской свиты Красноярского края, который датируется 
Н. С. Сахановой байосом. Его распространение прослеживает
ся в разрезах Кузбасса, Чулымо-Енисейского и Канско-Ачин
ского бассейнов.

3. По нашему мнению, наиболее ярким элементом споро
во-пыльцевого комплекса этого горизонта является Dicksonia 
de.nsa Bolch., которую можно признать в качестве руководя
щей формы.

Институт геологии и геофизики 
СО АН СССР.
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ДЕВОНСКАЯ ФЛОРА УССР

Т. А. Ищенко
(г. Киев)

Первые сведения об ископаемой флоре девонского времени 
на территории УССР появились в работе И. Ф. Шмальгаузе 
на, описавшего из верхов южнодонецкого девона несколько 
видов ископаемых растений и отнесшего, на основании этой 
находки, всю толщу девонских осадков к верхнему девону. По 
своему габитусу найденные растения являлись типичными 
представителями археоптирисовой флоры.

Несколько позже в более высоких горизонтах девонской 
толщи, залегающих непосредственно под известняками тур- 
нейского возраста, Е. Ф. Чирковой обнаружено значительное 
количество декортицированных остатков коры плауновых, 
впоследствии описанных М. Д. Залесским, ошибочно отнес
шим их к сигилляриям. Неправильное определение система
тического положения этих остатков, обусловленное плохим со
стоянием сохранности, послужило поводом для их критиче
ского обсуждения в целом ряде отечественных (Криштофович. 
Ананьев, Сенкевич) и зарубежных (Лютц, Ионгманс) работ. 
Внести ясность в решение этого вопроса могли лишь допол
нительные сборы каменного материала хорошей сохранности.

Со времени появления работ Шмальгаузена и Залесского, 
основывавшихся на случайных находках, изучением девон
ской флоры УССР не занимался никто. Между тем, в связи с 
газонефтеносностью и рудоносностью девонские отложения 
стали привлекать внимание все большего числа исследовате
лей, став предметом интенсивной разведки, получившей осо
бенно широкий разворот после великой Отечественной войны.

Всестороннее изучение девонских осадков требует углуб
ленной разработки вопросов стратиграфии и уточнения суще 
ствующих стратиграфических схем. Для решения этих вопро
сов одним из важнейших моментов является выяснение бно- 
стратиграфических данных. В этом отношении наряду с фа
уной и литологией большую роль играют и остатки ископае
мых растений.

Широкие геологические исследования, проводившиеся в 
последнее время, сопровождались интенсивными буровыми 
работами, способствовавшими накоплению обширного керно 
вого материала, представляющего широкие возможности для 
палеонтологического изучения. В результате этих работ в Ин
ституте геологических наук АН УССР стал накапливаться ма 
териал, свидетельствующий о том, что данные о девонской 
флоре юга Донбасса далеко не полные, не говоря уже о фло- 
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ре Днепровско-Донецкой впадины, которая не изучалась- 
вообще.

Исходя из вышеизложенного, в Институте геологических 
наук АН УССР с 1956 г. была поставлена разработка темы па 
изучению девонской флоры УССР.

С этой целью автором были изучены все известные по ли
тературным данным обнажения девонских осадков южнодо
нецкого девона и собран обширный материал из кернов раз
ведочных скважин южных окраин Донбасса и Днепровско-До
нецкой впадины, охватывающий в целом около 70 местона
хождений девонской флоры (до настоящего времени их было 
известно 3). Собранная коллекция насчитывает более 3 ты
сяч образцов, заключающих отпечатки 50 видов растении 
(было известно около 10).

В противовес предыдущим исследованиям, носившим, как 
уже отмечалось, случайный характер, впервые проведены си
стематические сборы каменного материала, который благода-. 
ря точной увязке местонахождения флоры с геологическими 
разрезами, является строго стратиграфически ориентирован
ным. Вследствие этого удалось выявить определенные, строго, 
фациально приуроченные флористические группировки, сме
нявшие друг друга на протяжении девонского периода, в за 
висимости от смены физико-географических условий, а такж^ 
выделить определенные фитостратиграфические горизонты. 
В южнодонецком девоне растительные остатки обнаружены 
во всей его толще — «белом», «буром» и «сером» девоне. Пер 
вые находки их сделаны в самых нижних горизонтах девон
ской толщи — «белом» девоне, где они в изобилии обнаруже
ны в кернах разведочных скважин, расположенных в самой 
южной полосе распространения южнодонецкого девона в рай
оне сел Ольшика и Николаевка.

До настоящего времени палеонтологическая характеристи
ка толщи «белого» девона ограничивалась находкой в ее вер 
хах скудной фауны брахиопод Ambocoella (?), Athyris (?) и 
Spirifer altovae Nal., послужившей А. П. Ротаю основанием 
для отнесения ее к фаменскому ярусу верхнего девона.

В последние годы (1947) в самых низах этой толщи, зале
гающей непосредственно на кристаллических породах и пред 
ставленной аркозовыми песчаниками и сланцами, Ю. М. Пу- 
щаровским и Д. В. Обручевым были найдены остатки ихтио
фауны Coccosteus sp., Laccognatus sp., Dipterus pouciporus sp.; 
п., на основании которой она отнесена ими к живетскому яру
су среднего девона.

К этой толще приурочена главная масса найденных нами 
растительных остатков. Основные черты их морфологического 
строения свидетельствуют о том, что они принадлежали к не
большим дихотомически ветвящимся травянистым растениям.
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имеющим более примитивный облик, чем растения верхнего 
девона.

В самых нижних горизонтах, контактирующих непосредст 
венно с докембрийскими гранитами, нами найдены остатки 
Taeniocrada decheniana (Goepp.) Кг. et Weyl., выше—обилие 
остатков Asteroxylon elberfeldense Кг. et Weyl. и редкие ос

татки Calamophyton primaevum Кг. et Weyl.
Такой характер флоры, а именно наличие Teniocrada dec

heniana — руководящей формы нижнего девона. Зап. Европы, 
совместно с видами Asteroxylon elberfeldense и Calamophyton 
primaevum, руководящих форм среднего девона Зап. Европы, 
свидетельствуют о том, что накопление вмещающей их песча
но-аргиллитовой толщи «белого» девона происходило на ран
них стадиях среднедевонского времени.

Остатки вида Asteroxylon elberfeldense найдены также в 
верхних аргиллитово-известняковых горизонтах «белого» де
вона, которые на основании этой находки автор склонен так 
же отнести к живетскому ярусу среднего девона.

Типично среднедевонский комплекс форм, представленный 
однако значительно более богатой флористической группи
ровкой, обнаружен также на левом берегу р. Мокрой Волно- 
вахи в небольшом овраге, расположенном в 300 м выше устья 
балки Гадючей.

В нижней части флороносной толщи в песчано-глинистых 
породах, залегающих между слоями крупнозернистых косо
слоистых песчаников, найдены обильные остатки Taeniocrada 
decheniana совместно с остатками Protolepidodendropsis и Рго- 
tolepidodtendron.

В вышезалегающих прослоях серых глин обнаружен более 
богатый комплекс форм, принадлежащих псилофитам, члени
стостебельным прапапоротникам, плауновым и голосемянным.

Здесь найдены: Asteroxylon elberfeldense Кг. A. Weyl. Ana 
erophyton germanicum Kr. et Weyl., Hyenia elegans Kr. et We
yl., Calamophyton primaevum Kr. et Weyl., Protolepidodendron 
cf. Scharyanum Krejci, Duisbergia mirabilis Kr. et Weyl., Boe- 
gendorfia semiarticulata Goth, et Zimm., Barinophyton citrulifor 
me Arnold., B. richardsoni (Daws.) White, Protolepidbdendrop- 
sis pulchra Hoeg, Taeniocrada decheniana (Goepp.) Kr. et Weyl, 
Cordaites Robbi Dawson, Rhacopteris gracilis sp. nov., Spenop- 
teridium subbifidum sp. nov., Ewiostachya Hoegi Stockm. Enig- 
mophyton superbum Hoeg. Svalbardia polymorpha Hoeg., Pro- 
topteridSum minutum Halle.

Из перечисленных форм первые шесть являются руководя 
щими формами среднего девона, и совместное их нахождение 
всегда с достоверностью свидетельствует о среднедевонском 
возрасте содержащих их осадков. Поэтому вмещающую их 
толщу пород, относимую ранее некоторыми исследователями 
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к верхнему девону (Карлов, Устиновский) на основании фло
ры, следует относить к среднему девону.

Суммируя вышеизложенное, можно сказать, что накопле
ние осадков «белого» девона, содержащих обильную флору 
среднедевонского габитуса, происходило в среднедевонское 
время, причем следует предположить, что одни из них (слои 
с Taeniocrada) накапливались в более ранние, вторые (слои 
с Calamophyton и Hyerlia) — в более поздние отрезки средне
девонского времени.

Совсем иного характера флора обнаружена нами в отло
жениях «бурого» и «серого» девона. В ней совершенно отсут
ствуют псилофиты, а также примитивные типы хвощевых пла- 
уновых и папоротникообразных и главное развитие получа
ют древовидные формы хвощевых плауновых и папоротнико
вых, среди которых большое развитие имеет род Archaeop- 
teris.

Такого типа флора найдена автором в отложениях «буро 
го» девона на левом берегу р. М. Волноваха против балки 
Хайна-Чехрак, на правом берегу р. М. Волновахи в балке 
Рыбьей и в отложениях «серого» девона на левом берегу 
р. М. Волноваха в 3 км западнее с. Раздольного, а также в 
скв. № 101.

В целом видовой состав найденных в этих местонахожде
ниях форм выражается следующим списком: Archaeopteris 
Archaetypus Schmalh., A. fissilis Schmalh. A. fimbriata Nath., 
A. acuta Tschirk. Zal., A. roemeriana Nath., A. sp., «Sphenopte- 
ris» recurva Daws., Lyginopteris pecopteroides sp. nov., Tellandi- 
um caracubensis sp., nov., Rhacophyton incertum (Daws.) Kr. 
et Weyl., Cyclostigma kiltorkense Haugh., Pseudobornia ursina 
Nath., Asterocalamites scrobiculatus (Schloth.) Zeull. и Callixy- 
lon sp.

Видовой состав этого комплекса убедительно свидетельст
вует об ее верхнедевонском возрасте.

Наконец, стратиграфически выше слоев с археоптериевой 
флорой, в толще туфогенных пород, залегающих в прикон- 
тактных между девоном и карбоном горизонтах, в небольшом 
овражке, расположенном на левом берегу р. М. Волновахи у 
горы Маср-Хоя, была обнаружена богатая лепидодендропси 
совая флора, получившая широкое развитие на всей земной 
поверхности уже в более позднее, а именно раннетурнейское 
время.

В составе ее, на южной окраине Донбасса, определены 
следующие виды: Lepidodendropsis hirmeri Lutz, L. Vander- 
grachti Jongm., Goth, et Dorrah. L. sigillarioides Jongm., Goth, 
et Dorrah., L. cyclostigmoides Jongm. goth, et Dorrah.

На основании находок этих форм можно предположить,
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что содержащая их толща туфогённых пород является обра
зованием раннетурнейского времени.

Кроме южных окраин Донбасса, растительные остатки об
наружены автором в Днепровско-Донецкой впадине, где ус
тановлено около 15 местонахождений девонской флоры. По
следняя найдена в терригенных отложениях скв. № 1, 3, 5, 6, 
колайдинских, № 2, 4, 8. 9, 10, 11 петривцевских и в Зачепи- 
ловке.

Флора трудна для изучения. Подобно девонским флорам 
Сев. Сосьвы (Урал, Залесский, 1937), с. Петино Воронеж
ской обл. и Урало-Поволжья (Чиркова-Залесская, 1957), фло
ра Днепровско-Донецкой впадины имеет смешанный состав, 
в котором наряду с верхнедевонскими флорами присутствуют 
остатки псилофитов. Видовой состав девонской флоры Днеп
ровско-Донецкой впадины в целом следующий: Psilophyton 
princeps Daws., Psilophyton sp., Archaeopteris Archetypus 
Schmalh., A. fissilis Schmalh., Archaeopteris sp., Cephalotheca 
mirabilis Nath., Pteridorachis punctulata Nath., Pseudobornia 
ursina Nath., Sphenophyllum subtenerrimum Nath., Asterocala- 
mites scrobiculatus Schloth., Lepidodendropsis cf. hirmeri Lutz., 
Sphenopteridium sp.

Для составления более четкого представления о девонской 
флоре Днепровско-Донецкой впадины требуются дополни
тельные сборы материалов и тщательное изучение их.

Институт геологических наук АН УССР

ИСКОПАЕМЫЕ ФЛОРЫ КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ И ПРИБРЕЖНО
МОРСКИХ ОТЛОЖЕНИИ ЮЖНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТЕЙ 

ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ НИЗМЕННОСТИ 
И ИХ СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

(ПО ДАННЫМ ИЗУЧЕНИЯ ПЫЛЬЦЫ И СПОР)

Л. И. Конданская
(г. Новосибирск)

Материалом для палинологических исследований являлись 
образцы керна из колонковых скважин и скважин ручного бу
рения, полученные от разных партий Новосибирского терри
ториального геологического управления, проводивших геоло
госъемочные и сопоставительные работы с целью составления 
геологической карты, а также буровые, поисковые работы на 
нефть и осадочные железные руды на территории Западно
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Сибирской низменности. Спорово-пыльцевой метод преследо
вал цели стратиграфического расчленения отложений.

Данные исследования позволили в какой-то мере предста
вить картину изменения флоры и растительности во времени 
и выяснить наиболее характерные черты растительности от
дельных районов на низменности для сопоставления их с со
предельными регионами.

Во многих случаях, особенно для континентальных отло
жений, палинологические данные являлись почти единствен
ной палеонтологической основой для стратиграфической увяз
ки разрезов.

Обширный палеонтологический материал с огромной тер
ритории Западно-Сибирской низменности дал возможность 
проследить переформирование «древних» мезозойских флор во 
флоры более «молодые», характеризующие отложения кай
нозоя.

Характеристика и особенности «древних» флор этих же 
районов Западно-Сибирской низменности освещены в ‘работах 
палинологов Е. А. Ивановой, С. Б. Климко, 3. А. Войцель 
(1961) и других исследователей.

В настоящей статье описывается ископаемая флора, выяв
ленная из отложений палеогеновой толщи в южной и цент
ральной частях Западно-Сибирской низменности, где просле
живается наиболее полный и последовательный разрез конти
нентальных и прибрежно-морских осадков.

Спорово-пыльцевые комплексы верхнего мела — палеоцена

Переходный комплекс от верхнего мела к палеоцену выяв
лен из континентальных отложений песка, глины алевритовой, 
некрытых скважинами в с. Красноселькупское Томской обла
сти, с. Благовещенка Томской жел. дор. и других пунктах в 
пределах Западно-Сибирской низменности.

Полученные спорово-пыльцевые спектры характеризуются 
большим видовым разнообразием и своеобразным сочетани
ем форм, свойственных меловым и одновременным палеоге
новым комплексам, а также присутствием совершенно новых 
видов в составе Pteridophyta и Angiospermae. В составе папо
ротникообразных присутствуют типичные меловые формы, от
несенные к сем. Schizaeaceae рода Mohria, Aneimia, Lygodium; 
найдено несколько видов спор, принадлежащих вымершему 
ныне водному папоротнику, отнесенных к искусственно наз
ванному сем. Hydtopteridaceae, определены споры родов Se- 
laginella, Gleichenia семейства Cyatheaceae.

Из пыльцы голосемянных присутствуют специфические ви
лы рода Cedrus, Podocarpus, Pinus.
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В составе пыльцы, принадлежащей покрытосемянным рас
тениям, вместе с пыльцой широколиственных мезофильных 
растений Juglans, Carya, Ulmus присутствует пыльца тропи
ческих и субтропических растений из сем. Proteaceae, Myrtace 
ае, много пыльцы, которая отнесена Пфлугом в обширную 
морфологическую группу Trudopolles, Extratriporopollenites, 
Sporopolles и т. д. Найдена пыльца, отнесенная к Triporina 
Cnlonova и пыльца Angiospermae sp. 1, Angiospermae sp. 2 
и т. д.

Ранее из отложений, вскрытых скважинами в с. Ключи 
Алтайского края, и по ряду точек из обнажений на реках 
Сым, Дубнес, Ратта палинологом И. Г. Ковалевским (19481 

были выявлены спектры, изучение видового состава и свойств 
которых позволило выделить растительность, рисуемую ими 
в совершенно самостоятельную флору, названную еымско- 
ключевской, отнесенную ко времени от верхнего мела до па
леоцена. Приуроченность вышеназванных форм к определен 
ному стратиграфическому горизонту указывает на специфиче
ские условия, сложившиеся для существования этой группы 
растений, вымерших в последующее время в связи с изменив 
шимися физико-географическими условиями.

Спорово-пыльцевой комплекс верхнего палеоцена — нижнего
эоцена

Этот комплекс установлен в разрезах, вскрытых скважи 
нами 171/172 и 181 в районе работ убинской партии (пред
горья Алтая). Литологически породы представлены глиной 
углистой, плотной и песком тонкозернистым, слюдистым.

Состав спорово-пыльцевого комплекса своеобразен и от 
личается от известных нам верхнемеловых — палеоценовых и 
эоцен-олигоценовых, полученных ранее по низменности. Спо 
ры принадлежат папоротникообразным из сем. Lycopodiaceai. 
Polypodiaceae и р. Selaginella; меловые формы присутствуют 
в единичном количестве, это — Gleichenia, Aneimia, Lygodium 
Преобладает пыльца голосемянных растений сем. Taxodiace 
ае, Cupressaceae, встречена пыльца р. Ginkgo наряду с пыль
цой из сем. Pinaceae, встречаются пыльцевые зерна «древних■> 
хвойных примитивного морфологического строения и поэто 
му определенные как Coniferae.

Пыльца покрытосемянных растений принадлежит сем. 
Betulaceae, Fagaceae и Myricaceae, в небольшом количестве 
найдена пыльца субтропических и тропических растений Rhus, 
Nyssa, sterculia, пыльца сем. Myrtaceae; уменьшается количе 
ство проблематичной трехпоровой пыльцы Пфлуга, находки 
крторой в большом количестве отмечались в верхнемеловых— 
палеоценовых спектрах Западно-Сибирской низменности.
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Уменьшается количество пыльцы, отнесенной к Angiospermae 
sp. 1, Angiospermae sp. 2 и т. д„ исчезает пыльца Triptycha 
striata Chlcnova. Увеличивается количество пыльцы покрыто
семянных растений различного морфологического строения: 
Angiospermae 3-бороздные и Augiospermae 3-бороздные 3-по- 
ровые,—которая в спектрах, характеризующих верхнюю часть 
лолинворской свиты и чеганскую свиту Западно-Сибирской 
низменности, составляет основную часть комплекса.

В спектрах, известных из палеогена среднего Поволжья, 
Приазовья, из палеоцена южной части Иртышской синеклизы, 
из палеоцен-эоцена Тургайского прогиба, из нижнего эоцена 
Волгоградского Поволжья, также описывается большое фло
ристическое разнообразие и обилие пыльцы типа Normapolles 
РП. и типа миртовых, отмечается присутствие пыльцы Casta- 
nea, Proteaceae Leguminosae, при участии пыльцы широколист
венных пород, хвойных и спор субтропических папоротников. 
Все вышеописанные признаки позволяют в какой-то мере со
поставить с ними убинские спектры. Однако следует отме
тить и своеобразие убинских спектров, которое заключается в 
присутствии огромного количества пыльцы сем. Taxodiaceae, 
небольшом участии трехпоровых проблематичных форм типа 
Pollenites РП., в единичном количестве пыльцы типа Extratri- 
poropollenites pompeckji (R. Pot) Pfl., особенно широко рас
пространенной в эоцене, присутствии в большом количестве и 
разнообразии пыльцы родов Myrica, Betula, Alnus и Angio
spermae 3-бороздные и 3-бороздные 3-поровые.

Отмеченное своеобразие комплекса заставляет предполо
жить, что убинские спорово-пыльцевые спектры относятся ко 
времени несколько позднее, чем начало палеоцена, однако и 
не захватывает средины эоцена, так как спектры из люлинвор- 
ской свиты низменности качественно иные, чем убинские. 
Очевидно, их следует отнести ко времени, переходному от 
верхнего палеоцена к нижнему эоцену.

Спектры отражают существование субтропической и хвой
но-широколиственной растительности, а присутствие пыльцы 
болотного кипариса указывает на наличие заболоченных про
странств в ландшафте этого времени.

Спорово-пыльцевые спектры эоцен-нижнего олигоцена*

Эоцен-нижнеолигоценовые спектры выявлены в отложени
ях, вскрытых рядом скважин, пробуренных в южной и цент
ральной частях низменности.

Прибрежно-морские осадки представлены глинами зелено
вато-серыми, плитчатыми, с прослоями песка. В некоторых

* Спектры характеризуют верхнюю часть люлинворской и чеганскую 
свиты.
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разрезах (Омск) отложения этого времени представлены зе
лёными глинами, в которых пыльцы и спор не оказалось. 
Здесь были найдены остатки фораминифер и спикулы губок, 
что указывает на формирование осадков в условиях морско
го бассейна. Состав спектров качественно иной, чем описан
ные выше, и отчетливо выдерживается в своем видовом содер
жании и характерных признаках. Так, в составе папоротнико
образных для южной части низменности (Кулунда, Омск) ос
новное место в спектре принадлежит спорам вымершего ны
не водного папоротника— Hydropteris indutus Kovalevskaja, 
ископаемые формы которого характерны для данного страти
графического горизонта.

В спектрах из центральной части низменности споры Hyd
ropteris indutus Kovalevskaja встречаются спорадически или 
совсем отсутствуют. Споры отнесены к р. Selaginella, сем. Ро- 
lypodiaceae, р. Osmunda, меловые формы отсутствуют, умень 
шается количество пыльцы голосемянных из сем. Taxodiaceae 
и Pinaceae. Единично отмечается пыльца р. Ginkgo. Спектры 
богаты мелкой пыльцой, принадлежащей покрытосемянным 
растениям различного морфологического строения и отнесен
ных к Angiospermae 3-бороздного и 3-бороздного 3-порового 
типа. Исчезает трехпоровая проблематичная пыльца Порлуга. 
Флора, отраженная спорово-пыльцевыми спектрами, рисует
ся как субтропическая с примесью ксерофитов и мезофильных 
листопадных форм.

Полученные спектры хорошо сопоставляются со спектрами 
из одновозрастных глин в Павлодарском Прииртышье, Тур- 
гае, Приаралье.

Спорово-пыльцевые комплексы некрасовской серии

Нижний, средний, верхний олигоцен. Эоцен-нижнеолигоце- 
новые глины на низменности почти повсеместно перекрывают
ся сероцветными угленосными континентальными отложени
ями, представленными переслаивающимися слоями песка с 
глиной и алеврита с растительными отпечатками и остатками 
в виде мелкого детрита или в виде плотных прослоев лигнита 
или угля.

Отложения характеризуются по всей толще спорово-пыль
цевыми спектрами, которые флористически близки и рисуют 
флору умеренную с незначительным участием субтропическо
го элемента.

Спектры в значительном количестве содержат пыльцу 
древесных мелко- и широколиственных пород; пыльцу хвой
ных, особенно из сем. Pinaceae.

Постепенно к верху разреза континентальной толщи умень
шается количество пыльцы субтропических растений и пыль- 
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цы Angiospermae 3-бороздного и 3-бороздного 3-порового 
строения, увеличивается значение пыльцы травянистых рас
тений.

Спектры из континентальных отложений некрасовской се
рии можно разделить на три группы:

П е р в а я ,  нижняя по стратиграфическому положению 
[ руппа спектров, выделена из песка и глины с переслаивани
ем песка.

Характерным для этой группы спектров является усилив
шееся значение, по сравнению с эоцен-нижиеолигоценовыми 
спектрами, пыльцы хвойных и пыльцы широколиственных рас
тений из типа «тургайских», уменьшается значение пыльцы 
субтропических растений и пыльцы Angiospermae 3-бороздно- 
го и 3-бороздного 3-порового типа, исчезают споры Hydropte- 
ris undutus Kovalevskaja.

Спектры характеризуют отложения алтымской свиты не
красовской серии и вполне сопоставимы со спектрами, Полу
ниными из отложений кутанбулакской свиты в Павлодар
ском Прииртышье, возрастной предел которой определяет 
нижний — средний олигоцен.

В т о р а я  группа спектров выделена из стратиграфически 
вышележащего горизонта, представленного преимущественно 
глинами, алевритами и песками с пластами лигнитов или бу- 
эого угля.

В разрезе ряда скважин, вскрывших отложения некрасов
ской серии в южной части низменности, осадки, отнесенные к 
новомихайловской свите, подстилаются песками алтымской 
свиты.

Общим признаком для этой группы спектров является д о 
минирующее значение пыльцы хвойных из сем. Pinaceae, со 
значительным количеством пыльцы сем. Taxodiaceae, при ши
роком участии пыльцы широколиственных пород: Juglaus,
Tilia, Сагуа, Pterocarya, Quercus, Ulmus и т. д. Отмечается 
присутствие пыльцы трав луговых и прибрежно-водных рас
тений. Определены споры сем. Polypodiaceae, Osmundaceae, 
Cyatheaceae.

В спектрах из центральной части низменности доминиру
ет пыльца покрытосемянных растений. Спектры, отражая ос
новные черты атлымских, приобретают и новые черты: в комп
лексах господствующее положение принадлежит пыльце хвой
ных и широколиственных растений со значительной примесью 
пыльцы трав прибрежно-водных растений рр. Alisma, Sparga- 
nium Тгара, и пыльцы лугового разнотравья. Количество 
пыльцы субтропических вечнозеленых растений невелико. 
Спектры, приуроченные к отложениям новомихайловского го
ризонта, сопоставляются со спектрами из индрикотеревой сви- 
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ты Тургая и чиликтинекой свиты в Павлодарском Приир
тышье.

Возраст свит определен на основании нахождения в от
ложениях индикотеревой свиты в первичном залегании костей 
млекопитающих среднеолигоценового возраста.

Т р е т ь я группа спектров континентальной толщи, выде
ленная из верхней ее части, представленной глиной светло-зе
леной или песком тонкозернистым, флористически близка ко 
второй группе, но отличается от нее следующими особенно
стями:

1. Увеличивается значение спор из сем. Polypodiaceae, уси
ливается участие спор зеленых и сфагновых мхов.

2. Уменьшается количество пыльцы хвойных растений и 
она в основном принадлежит р. Pinus; пыльца р. Tsuga и 
р. Podocarpus единична. Мало пыльцы сем. Taxodiaceae.

3 . Пыльца покрытосемянных растений довольно обильна 
и принадлежит в основном растениям умеренного климата: 
Salix, Alnus, Betula, Ulmus; пыльцы pp. Juglans, Pterocarya, 
Quercus немного, пыльца субтропических растений единична 
или не отмечается вовсе.

4. Пыльца травянистых растений найдена в несколько 
большем количестве и принадлежит в основном ксерофитным 
и прибрежно-водным растениям.

5. Спектры имеют сходство с верхнеолигоценовыми из Пав 
лодарского Прииртышья и Тургая.

Спорово-пыльцевые комплексы неогена (?)

Немногочисленные спорово-пыльцевые комплексы, отне 
сенные к неогену (?), получены из глин и суглинков, часто 
обохрененных, карбонатных. Осадки бурлинской серии зале
гают стратиграфически выше лигнитоносного горизонта.

Состав комплексов довольно резко отличается от спектров 
олигоцена.

Характерными признаками для спектров этого времени яв 
ляется присутствие в большом количестве пыльцы травянис 
тых растений ксерофитного, лугового и водно-болотного мес 
тообитания.

Количество пыльцы древесных покрытосемянных растений 
невелико и принадлежит она сем. Betulaceae, Salicaceae; пыль 
ца широколиственных Quercus, Juglans, Ulmus — единична, 
пыльца хвойных немногочисленна.

Краткие выводы

Довольно смешанный характер флоры верхнего мела 
палеоцена Указывает на специфические физико-географиче-
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ские условия, существовавшие в это время. Флора эоцена^-1-1 
нижнего олигоцена через ряд переходных ступеней приобрета
ет черты ксероморфности с меньшим числом теплолюбивый 
форм. Состав этой субтропической растительности с чертами 
ксероморфности позволяет предположить наличие теплого 
климата с сезонным дефицитом влаги.

Очевидно, на склоне невысоких гор по берегам моря рос
ли кустарники, принадлежащие ксерофитным мелко- и жест
колистным растениям; более влаголюбивые растения, как, на
пример, водные папоротники, обитали в замкнутых водоемах, 
типа лагун с опресненной водой; теплолюбивые и мезофиль- 
ные растения росли в долинах.

В связи с изменением физико-географической обстановки 
• сменой морского режима континентальным, выравниванием 
поверхности, постепенным похолоданием) создается опреде
ленный тип растительности, с несколькими не резко отличны 
ми друг от друга чертами. Растительность в олигоцене доволь
но однообразная, здесь отмечается лишь постепенная заме
на к концу олигоцена теплолюбивых форм современными хо-, 
лодолюби'выми, сибирскими.

Среднеолигоценовая флора, содержащая богатые хвойные 
п широколиственные леса со значительным участием болотно
го кипариса, сменяется другим типом растительности, посте
пенное развитие которой прослеживается изменением в со
ставе спектров. Из состава среднеолигоценовой флоры наи
большего развития достигают виды, наиболее приспособлен
ные к новой, постепенно наступившей обстановке более хо
лодного климата. В верхнеолигоценовой флоре господствует 
умеренно-теплолюбивая растительность из древесных и кус
тарников—береза, вяз, лещина, ольха. Флора имеет сходст
во с современной сибирской, но является индивидуальной, так 
как сохраняет в своем составе болотный кипарис, сумах, пе
речное дерево, грецкий орех. Состав растительности заставля
ет предположить наличие в рельефе местности повышенных, 
участков, на которых расселялись хвойные и широколиствен 
ные леса, в пониженных местах, заболоченных долинах рос 
болотный кипарис, по берегам рек заросли образовывала 
ольха. На существование болотных фитоцёнозов указывает 
присутствие в значительном количестве пыльцы водных рас
тений: рогоз, рдест, водный орех.

В неогене широколиственная растительность уступает мес
то хвойным бореального типа и травянистым вследствие даль
нейшего похолодания климата. Происходит довольно замет
ное изменение растительности: сокращаются и почти пол
ностью исчезают леса, появляются степи с березовыми 
колками. Данные пыльцевого анализа указывают «а сущест-
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вование в это время степных ландшафтов с отдельными осг 
ровками лесной растительности, приуроченных главным об 
разом к долинам рек.

Новосибирское территориальное 
геологическое управление

МИОЦЕНОВЫЕ ФЛОРЫ КОЧКОРСКОИ И ТЕКЕССКОИ ВПАДИН
В ТЯНЬ-ШАНЕ

В. С. Корнилова
(г. Алма-Ата)

Третичные отложения в горах Тянь-Шаня обнажаются не
редко в предгорьях и по депрессиям продольных долин 
(Шульц, 1948). Одной из таких, наиболее типичных, является 
Кочкорская впадина, расположенная на высоте 1750—2000 м 
н. у. м. в Северной Киргизии. Она отделяет восточную часть 
Киргизского хребта от западной оконечности Терскей Алатау 
Вдоль этой впадины с запада на восток протекает река Коч 
корка, образующая после слияния ее с р. Джуван-Арык р. Чу

Начало изучения геологии Кочкорской впадины положено 
И. В. Мушкетовым (1906). Более же подробные исследовании 
проводились с 1935 г. Б. А. Федоровичем, А. Я. Петросян 
цем, А. А. Лавровым и С. С. Шульцем (1948).

Кочкорская впадина рассматривается геологами как круп 
ный синклинорий, с лежащим на нем третичным покровом. В 
основании последнего обнажаются кирпично-красные конгло
мераты и серые песчаники нерасчлененного палеогена, подстп 
лающие «кочкорскую» толщу неогена (Шульц, 1948), наибо 
лее полно выраженную на южной стороне р. Кочкорки в го 
рах Каракатты и Джумголтау.

Впервые замечательная кладовая фауны и флоры в горах 
Каракатты была открыта А. Я. Петросянцем в 1936 г. в об 
нажении правого берега р. Чон-туз у места ее слияния с 
р. Кичик-туз. Позднее из этого же пункта остатки растений 
и животных собирали в разное время А. А. Лавров,
С. С. Шульц, А. В. Ярмоленко и сотрудники Палеонтологиче 
ского института АН СССР. В 1958 г. В. Н. Яковлев (1959) со 
брал в ущелье Чон-туз и Шубар-коль коллекцию рыб, насе 
комых и несколько штуфов с отпечатками растений, передан
ных автору для определения.
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Первое сообщение о составе флоры Кочкорской впадины 
было сделано Т. А. Сикстель (1939), а коллекция С. С. Шуль
ца определялась А. Н. Криштофовичем. Позднее сохранившие
ся сборы А. А. Лаврова, А. В. Ярмоленко и С. С. Шульца 
обработала Е. Ф. Кутузкина (1957). Она описала из обнаже
ний по речкам Чон-туз и Кичик-туз 20 видов растений, среди 
которых преобладают виды Populus, Salix, Ulmus, характери
зующие тип лесов; Sambucus, Acer, Lonicera — элементы гор
ных лесов, а также растения водоемов — Potamogeton, Тгара.

Стратиграфическое 'положение кочкорской флоры до по
следнего времени оставалось неясным. Т. А. Сикстель и 
А. Н. Криштофович полагали, что она захоронилась в осадках 
не древнее верхнего миоцена. А. Г. Эберзин, основываясь на 
составе моллюсков, считал возраст осадков этого же гори
зонта скорее всего плиоценовым, а Е. Ф. Кутузкина высказа
ла предположение о еще более молодом их возрате. Сотруд
ники Палеонтологического института АН СССР, на основании 
обработки насекомых и рыб, определяют эти же осадки сред
ним миоценом.

С целью сопоставления флоры, фауны и стратиграфии тре
тичных отложений межгорных впадин Тянь-Шаня, сотрудники 
отдела палеобиологии Института зоологии АН КазССР пред
приняли в 1959 г. исследование Кочкорской впадины. Изуче
ние обнажений в горах Каракатты и далее на запад до горы 
Орток позволили установить 24 новых пункта с захоронением 
флоры по речкам Шубар-жоль, Чон-туз, Кичик-туз и ряде бе
зымянных сухих оврагов между ними и к западу от них до села 
Урбаши. В них собраны многочисленные остатки растений 
(1416 штуфов), насекомых, рыб, моллюсков и перья птиц, со
хранившиеся в горизонте озерных осадков, зеленовато-серых и 
серых, часто тонкоплитчатых глин, алевритов спрослоями мер
гелей, желтовато- и зеленовато-серых мелкозернистых песча
ников нижней части пестроцветной свиты (В и В 1 С. С. Шульц). 
В коллекции, обработанной еще не из всех пунктов, кро
ме огромного количества неопределимых остатков класса од
нодольных, из 335 штуфов установлено 45 видов растений, из 
них 12 новых. Наибольшее число отпечатков принадлежит 
ивовым — 71,4%. Среди них 6 видов ив (31,9%): Salix varians 
Goepp., S. brevipes Goepp., S. babylonica L. fossilis, S. argyra- 
ceae E. Wolf, fossilis, S. cinerea L. fossilis и новый вид S. kat- 
titauca mihi из секции Helix. Пять видов Populus (29,5%): 
P. pruinosa Schrenk. fossilis, P. praeuphratica Kutuz., P. balsa 
moides Goepp., Populus cf. tremula L. и новый вид P. kotzkori- 
ensis mihi, близкий современным P. iliensis Drob. и P. kanjila- 
liana Dode.

Среди вязов (18,2%) два вида: Ulmus carpinoides Ung. и 
впервые указываемый для СССР — U. miopumila Hu et Cha-
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пеу. Из водных и прибрежновогГных трав (113,5%), кроме 
ранее известных, найдены: Arundo Goeppertii А. Вг., Bolbos 
choenus splettii (Ceyl und Kink.) comb, nova, Potamogeton mu- 

canica sp. nova, Trapa irtyschensis Dorof., Utricularia czolpon- 
sis sp. nova.

Остальные растения встречены единично: Jungermanites 
czontusicus sp. nova, Juniperus czolponica sp. nova, Picea sp. 
(simenum), Zelcova ungeri Kov., Humulus lupulus L. fos- 
silis, Celtis trachytica Ett., Berberis czontusica sp. nova, Sor- 
bus proaria Pimen., S. shubarkolica sp. nova, Amygdalis pereger 
Ung., Gleditschia allemanica Heer, Podogonium knorii Heer, Le- 
guminosites sp. (carpus), Chesneya ortokia sp. nov., Legumi- 
nosites astragaloides sp. nov., Ailanthus shubarkolicus sp. nov., 
Acer kotschkoriensis Kutuz., Acer sp., Fraxinus sogdiana Bge. 
fossilis, Ligustrum priscum Ett., Chamaedaphne palaeocalycula- 
ta sp. nov., Lycium mucanicum sp. nov., Lonicera sp., Periploca 
graeca L. fossilis, Loranthus europaeus L. fossilis.

Приведенный состав флоры вместе с моллюсками, остра- 
кодами, насекомыми, перьями птиц и рыбами захоронены и 
более древних осадках, чем гиппарионовая фауна горы Орток 
(Кочкорская впадина), сохранившаяся в горизонте зеленова
то-серых глин почти синхронных верхнемиоценовым осадкам 
Есекарт-кана в системе гор Кетмень-тау, также содержащими 
комплекс гиппарибновой фауны (Бажанов и Корнилова, 1961). 
Этот факт позволяет считать осадки флороносного горизонта 
в Кочкорской впадине, стратиграфически расположенными за 
метно ниже, отложенными в эпоху среднего миоцена, что до
казывается и результатами обработки остатков рыб и -насе
комых (Яковлев, 1959).

Результаты изучения состава и стратиграфического поло
жения кочкорской флоры и ортокской гиппарионовой фауны 
позволили разобраться в стратиграфии неогеновых отложений 
и в восточной части Советского Тянь-Шаня. Заслуживает 
внимания находка геологом А. Б. Ли в 1960 г. остатков флоры 
в Текесской впадине, которые сохранились здесь в горизонте 
зеленоватых глин с прослоями алевритистых, часто расслан 
цованных глин. Как и в Кочкорской впадине, подавляющее 
большинство растительных остатков принадлежит травам од
нодольных растений, среди которых установлены: Phargmites 
oeningensis A. Br., Sparganium sp., Potamogeton sp. cf. P. cris- 
pus L., Potamogeton sp. cf. heterophyllum Schreb., Lemna sp. 
В составе двудольных .определены: Populus balsamoides
Goepp., P. nigra L. fossilis, P. praeuphratica Kutuz., Salix baby- 
lonica L. fossilis, S. kattitauca mihi, Ulmus miopumila Hu and 
Chaney, Podogonium knorii Heer, Amygd'alus sp.

Небезынтересно заметить, что вместе с флорой в Текесской 
Епадине, как и в Кочкорской, захоронены остатки насекомых
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и мягких перьев водоплавающих птиц. Последние установле
ны пока только в этих двух пунктах — единственных в СССР.

Сопоставление палеонтологического материала Кочкорской 
п Текесской впадин позволяет считать их одновозрастными и 
относить к среднему миоцену.

Многие виды, слагающие «кочкорский» комплекс флоры, 
представлены ископаемыми формами современных видов (Ро 
pulus, Salix, Fraxinus, Humulus, Periploca и д р .), или морфоло
гически близки переднеазиатским, среднеазиатским, нередко 
уже палеоэндемичным видам, обитающим ныне на склонах гор 
и по речным долинам Тянь-Шаня, Памироалая (Salix, Populus, 
IJlmus, Berberis, Sorbus, Chesneya, Acer, Celtis, Arundo). Неко
торые виды относятся к родам, ныне вымершим на изученной 
территории, но распространенными в лесах Закавказья, Сре
диземноморья, Южной Европы (Periploca, Ligustrum, Lorant- 
hus, Gleditschia и др.), или Китая (Ailanthus).

Характерной особенностью кочкорской и текесской флор, 
как отмечала для первой из них и Е. Ф. Кутузкина (1957), яв
ляется мелколистность растений, свидетельствующая о перио
дическом недостатке влаги. Однако теплые и влажные ветры 
с юга, доступу которых не мешал рельеф, невысокий в то вре
мя, горной страны Тянь-Шаня и наличие озерных бассейнов, 
умеряющих сухость воздуха, еще благоприятствовали разви
тию таких растений, как Ligustrum, Acer, Gleditschia, Periplo
ca и др.

Сопоставление кочкорской и текесской флор с другими 
флорами Киргизии и Казахстана дает основание рассматри
вать ее как новый этап в развитии третичных флор по пути ее 
дальнейшей ксерофитизации, сокращения лесных массивов, 
обеднения их флористического состава и расширения откры
тых пространств, которые в эпоху верхнего миоцена — время 
широкого распространения гиппарионовой фауны — заняли 
еще более обширные пространства, чем в нижнем миоцене.

От известных миоценовых флор европейской части СССР 
(исследования Т. Н. Байковской, И. А. Ильинской, А. Н. Кри- 
штофовича, Е. Ф. Кутузкиной, Ю. В. Тесленко и др.) кочкор- 
т кая и текесская флоры отличаются отсутствием вечнозеле
ных растений, за исключением Ligustrum, бедностью видового 
состава древесных пород, обилием’видов, свойственных сооб
ществам Средней Азии, Южного Казахстана, Западного Ки
тая и Передней Азии.

В отличие от миоценовых флор Западной Сибири (рабо
ты М. Г. Горбунова), характеризующихся типичным тургай- 
ским оёликом, кочкорская флора носит средиземноморский 
характер.

Несомненно, проявления широтной и меридиональной зо
нальностей в распределении флоры и растительности имели
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место на территории Евразии как в нижнем миоцене (Корни - 
лова, 196|) , так и в среднем.

Институт зоологии АН КазССР.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ДРЕВНИХ ВОДОРОСЛЕЙ 
И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СТРАТИГРАФИИ

К. Б. Кордэ
(г. М осква )

1. Водоросли—чрезвычайно широко развитая на земле труп 
па организмов. В ископаемом состоянии лучше всего сохра 
няются остатки минерализующихся при жизни водорослей. 
Одними из них являются известьвыделяющие водоросли. Ид 
остатки и остатки их жизнедеятельности (строматолиты и он 
колиты) обнаружены в осадочных морских и Континенталь 
ных отложениях всех возрастов, начиная с докембрия.

Однако обнаружены случаи сохранения водорослей, не ми
нерализованных при жизни. Скопления их составляют суще 
ственную часть горючих сланцев и углей (Bertrand, 1892; За 
лесский, 1917; Bradley, 1929; Ларищев, 1947 и др.).

Значительное количество водорослей было породообразую
щими организмами.

Многочисленные исследователи во всех странах мира мно
го внимания уделяли древним водорослям. Из них особо нуж
но отметить Ч. Д. Уолкотта (Walcott, 1884— 1928), П. Лему 
ан (Lemoine, 1909— 1938); Ю. Пиа (Pia, 1912— 1943); Р. Энд< 
(R. Endo, 1924— 1961); О. А. Хёга (Heg, 1929— 1962); Е. Гар 
вуд (Garwood, 1913 — 1945): Ч. Джонсона (Jonnson.
1933— 1961); Р. Е. Пека (Pack, 1934— 1954), давших очень 
интересные, часто сводного характера работы.

В Советском Союзе изучению древних водорослей посвя 
тили свой труд М. Д . Залесский (1917— 1928); П. С. Красно- 
пеева (1937— 1940); В. П. Маслов (с 1929 г. до настоящего 
времени); А. Жузе (с 1936 г ) ;  А. Г. Вологдин (с 1932);
К. Б. Кордэ (с 1944 г.).

2. Сведения о древних водорослях появляются в литерату
ре, начиная с начала прошлого столетия.

Однако первоначально, особенно многочисленные работы 
конца прошлого столетия и начала XX века, были описатель
ными или указывали на местонахождения водорослей, на и.\ 
роль в породообразовании. Это был период ознакомления с
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материалом, учета его количества и разнообразия, распрост
ранения в пространстве и во времени, — период накапливания 
знаний о родовом и видовом составе древних водорослей. В-. 
это время были установлены рода: Mastopora Eichwald, 1840; 
Cyclocrinus Eichwald, 1840; Lithophyllum Phillip!, 1837; Pseudo- 
chaetetes Hang, 1853; Solenopora Dybowski, 1877; Girvanella 
Nicholson et Etherige, 1880; Dasyporella Stolley, 1893; Palaeopo- 
rella. Stolley, 1893; Chaetocladus Whitfield, 1894; Apidium, 
Stolley, 1896; Vermiporella Stolley, 1893; Rhabdoporella Stolley. 
Gyroporella Giimbel, 1872, и многие другие.

В это же время появляется много работ, отмечающих рас 
пространение продуктов жизнедеятельности водорослей (стро
матолитов) в отложениях разного возраста, особенно в до- 
кембрийских. Сведения о водорослях в большинстве случаев 
связаны с изучением отложений, имеющих практическое зна
чение.

3. Накапливавшиеся постепенно часто отрывочные сведе
ния о древних водорослях позволили уже в начале XX столетия 
делать более широкие заключения о их морфологии и систе
матике. Появились работы, обобщающие эти сведения (Lemoi- 
пе 1910, 1911; Pia .1917; Ishijima, 1933; Modler, 1953, 1955: 
Кордэ, 1958, 1961 идр .).

Одновременно велись работы по выяснению родственных 
связей среди водорослей и их филогении. В направлении раз
решения этих вопросов работало значительное количество ис
следователей. С течением времени и накапливания соответ
ствующих данных работы по вышеуказанному вопросу стано
вились все более и более обобщающими. По выяснению про 
исхождения красных водорослей и их родственных связей 
значительные исследования были проведены П. М. Лемуаном 
(Lemoine, 1919, 1923, 1928); В. Ишиима (Ishijima, 1932, 1936), 
по группе сифоновых водорослей дал очень ценные работы 
Ю. Пиа (Pia, 1920, 1922 и др.). Геологическую историю харо 
фитов дает Ж. Гров (Groves, 1920) и затем Р. Е. Пек (Peck, 
1934, 1938).

В 1928 г. Ж. Е. Тильден делает общую сводку предполо
жительных филогенетических связей водорослей на основе 
изучения известных в то время ископаемых форм. Несколько 
позже Ю. Пиа (Pia, 1931) дает работу такого же порядка. 
Эмбергер (Emberger, 1944) рассматривает вопрос родства во
дорослей и наземных растений. Р. Эндо (Endo, 1961) обобща
ет все сведения о филогении известковых водорослей, извест
ных к настоящему времени.

Одновременно исследователей стали интересовать вопросы 
экологии древних водорослей, вскрытие которых позволило ис
пользовать водоросли для установления фаций бассейнов, где 
они обитали (Glock, 1923; Pia, 1936; 1940; Marayano Rao,
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1939; Lemoine, 1941; Johuson, 1942; Moulfet, 1945; Плотни
ков, 1947), их палеогеографии (Иванова, 1947; Кордэ, 1961; 
Fjerdingstad, 1954 и т. д.).

4. В связи с изучением водорослей решались вопросы стра
тиграфии. Их значение для корреляции одновозрастных отло 
жений было подмечено давно. Имеется целый ряд работ, от 
мечающих приуроченность определенных видов и родов к от
ложениям того или иного возраста. Указывалось, что они мо
гут быть маркирующими.

Водоросли неоднократно с успехом использовались для 
стратиграфии: ордовика (Kiaer, 1897, 1921; Heg, 1956?); де 
вона (Garwood a. Goodyear, 1924; Le Meitre, 1930); карбона 
(Garwood, 1912, 1916; Elias, 1932; Eastwood, 1935; Dangeard. 
1948); триаса (Pia, 1926, 1928, 1930, 1931, 1935, 1936; Horn, 
1953); мела (Rama Rao, 1952); третичных отложений (Pia a 
Bruckner, Peck, 1945).

В настоящее время работами многочисленных исследова
телей выяснены с той или иной степенью детальности комп
лексы водорослей, характеризующие отложения разного воз
раста.

В Советском Союзе была выяснена стратиграфическая 
приуроченность водорослей к различным горизонтам кембрий
ского разреза Сибирской платформы. Выделены погоризонт- 
ные комплексы водорослей, которые были использованы для 
стратиграфии (Кордэ, 1955, 1961). Так же велись работы для 
выяснения распределения водорослей в разрезе девона' у 
г. Гурьевска (Зап. Сибирь) и меловых отложений Кавказа 
(Маслов, 1956). Установлен комплекс водорослей каменно
угольных отложений Русской платформы и Азии.

5. Таким образом, к настоящему времени установлено, что:
а) имеется около 400 родов древних водорослей (кроме 

диатомовых, которых насчитывается около 200 родов). Из 
них — тридцать с лишним доживают до наших дней. Осталь
ные рода вымершие;

б) древние донные водоросли, будучи сравнительно мелко
водными организмами, населявшими в основном прибрежную 
зону водных бассейнов, могут служить для выяснения палео
географии;

в) по остаткам водорослей можно выяснить условия их су
ществования, а также экологию сопутствующих им организ
мов — компонентов древнего биоценоза (глубину их распро
странения и до некоторой степени температуру окружающей 
среды);

г) изучение древних водорослей позволяет восстановить 
пути1 развития органического мира;

д) ископаемые водоросли, при достатрчной изученности,
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могут служить для корреляции одновозрастных фациально 
одинаковых толщ.

Это особенно важно для отложений раннего палеозоя к 
докембрия, где часто, кроме водорослей, нет никаких других 
органических остатков.

Изучение водорослей необходимо для отложений любого 
возраста, даже изобилующих различной фауной, так как 
только при учете данных, основанных на исследовании всего 
комплекса фауны и флоры, можно получить более точное за 
ключение о возрасте пород. Донные водоросли, сохранившие
ся в прижизненном положении, могут служить для установле
ния крыши слоев в тектонически дислоцированных районах

Палеонтологический ин-т АН СССР.

К ВОПРОСУ О ПОЛОЖЕНИИ ГРАНИЦЫ ПЕРМИ И ТРИАСА 
В КУЗНЕЦКОМ БАССЕЙНЕ по  ДАННЫМ СПОРОВО-ПЫЛЬЦЕВОГО

АНАЛИЗА

А. А. Курбатова
(г. Томск)

Границей между пермью и триасом в Кузнецком бассейне 
считается, как известно, граница между ерунаковской и ниж- 
немальцевской свитами. Эти свиты, взятые в целом, хорошо 
различаются палеонтологически и литологически: ерунаков- 
ская свита сложена сероцветными угленосными породами с 
верхнепермской флорой и фауной пелеципод и остракод; для 
кижнемальцевской свиты характерны туфогенные породы с 
триасовой флорой и фауной преимущественно эстерий. Но в 
ряде разрезов отложения нижнемальцевской свиты очень бед
ны органическими остатками (О. А. Бстехтина, 1959). Обычно 
в таких разрезах за границу между названными свитами, а 
следовательно, и между пермью и триасом принимается сме
на угленосных пород туфогенными. Положение однако ослож
няется тем, что в некоторых разрезах на этой границе рас
полагается пачка сероцветных пород, подобных ерунаковским, 
но без углей и часто без органических остатков.

Для уточнения данной границы должны использоваться 
все имеющиеся возможности, в частности, спорово-пыльцевок 
метод. Но до недавнего времени споры и пыльца нижнемаль
цевской свиты не были изучены. В нашем сообщении мы даем  
сравнительную характеристику спорово-пыльцевых комплекс
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сов нижнемальцевской и ерунаковской свит и их распределе
ние по некоторым разрезам.

Пермский спорово-пыльцевой комплекс Кузнецкой котло
вины достаточно изучен рядом авторов: Е. М. Андреевой, 
И. Э. Вальц, А. А. Любер, Л. Л. Дрягиной. В нем обнаруже
но более 106 видов спор и пыльцы, среди которых много эн-

У Г Л Д В Н Ы Е  О Б О З Н А Ч Е Н И Я

■ iz z z )  *annum « ш и  m e e d  ’K s s  ai— i
’1: 1

1. П ы льца  кордаитов; 2. П ы льца гинкгообразны х; 3. П ы льца хвойны х•; 
4 П ы льца  S tr ia tocon ifera ; 5. П рочие голосем янны е (араукариевы е и не- 
кот ор. др.); 6. П ы льца квйт ониевы х; 7. Ш иповат о-бугорчат ы е споры  
папорот ников; 8. Г ладкие споры папорот ников; 9. Споры плауновы х;  
10. Споры членист ост ебельных; 11. Споры Incertae sedls.

демичных форм. Среди спор преобладают шиповатые, бугор
чатые и мелкобугорчатые споры папоротников. Гладкие спо
ры каламитов немногочисленны; оторочковые формы редки, 
споры плауновых также присутствуют в небольших количе
ствах. Из голосемянных преобладает пыльца кордаитов 
<40—60% ), присутствует пыльца гинкгообразных (от 4—5 и до
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15—20%). Обязательна пыльца хвойных (4—6%).
В нижнемальцевском комплексе споры преобладают 

(58,2%) над пыльцой (41,8%). Среди спор встречены споры 
папоротников, плауновых и членистостебельных. Из плауно- 
вых (6,48%) преобладают споры селягинеллиевых. Споры 
членистостебельных встречаются, но их немного (2,18% ). Сре
ди папоротников преобладают споры семейства Osmundaceae 
(до 18%), которые отличаются мелкой бугорчатостью экзины 
(например, споры рода Todites); есть споры семейства Marat- 
tiaceae (6,5%), в меньших количествах присутствуют споры 
семейства Hymenophyllaceae, Cyatheaceae, Gleicheniaceae, 
Schizaeaceae, а также опоры невыясненной систематической 
принадлежности. Характерно, что среди последних встреча
ются споры коричневого цвета с плотной экзиной.

Из пыльцы голосемянных здесь обязательно присутству
ют хвойные (до 15%), среди них преобладают древние пред
ставители семейства Pinaceae (13,5%), среди которых много 
зерен типа Oblatinella vulgaris Mai. (6%). Здесь обязательно 
присутствуют полосатые хвойные — Striatoconifera Sed. (до 
2,5%). Присутствуют кордаитоподобные (3—4% ), среди кото
рых есть зерна типа Walchiites u Florinites, сохраняются ти
пично пермские формы, но в малом количестве (не более 
2.5%), остальные зерна мелких размеров, типа Corollaria Mai. 
В малых количествах встречены зерна араукариевых, подоза- 
митовых, таксодиевых. Обращает внимание довольно боль
шое количество кейтониевых (до 8,6%). Для хвойных необхо
димо отметить сравнительно небольшие размеры пыльцы. Р аз
личие споровых комплексов ерунаковской и нижнемальцев- 
ской свит иллюстрируется прилагаемой диаграммой. В перм
ском комплексе в составе пыльцы преобладают кордаиты, в 
нижнемальцевском комплексе количество их резко убывает, 
причем меняется также их морфологический облик и видовой 
состав. Количество пыльцы хвойных в нижнемальцевском 
комплексе увеличивается более чем в два раза, наблюдается 
большее разнорбразие и появляются новые формы, присущие 
раннему мезозою. Среди гинкгообразных нет существенной 
разницы в количественных отношениях, но состав заметно 
меняется: обязательно присутствуют еще немногочисленные 
беннеттитовые (которые редки в перми), среди гинкговых 
преобладают зерна с гладкой, либо слабо точечной экзиной, 
чпять-таки присущие мезозойским комплексам. Появляются 
новые элементы пыльцы в виде араукариевых, подозамитовых 
и некоторых других. В мальцевском комплексе еще довольно 
высокое содержание спор птеридосперм, но и здесь следует 
отметить некоторые особенности: убывает количество спор 
членистостебельных, но увеличивается количество гладких 
спор папоротников за счет появления новых мезозойских се-
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мейств (например, Cyatheaceae, а также пока еще в малых 
количествах спор Gleicheniaceae, Hymenophyllaceae, Schizae 
асеае). Среди шиповато-бугорчатых спор папоротников мно 
го представителей семейств Osmundaceae (Todites), Marattia 
ceae (Angiopteris и др.), появляется много гладких оторочко- 
вых форм типа Stenoronotriletes. Naum, отсутствующих в 
пермских отложениях. Довольно высок процент спор неопре
деленного систематического положения, именно: своеобразных 
тёмных спор, видимо, реликтов пермской флоры, а также обя
зательно присутствуют в небольших количествах полосатые 
хвойные Striatoconifera Sed. Все вышеуказанное позволяет 
нижнемальцевский комплекс считать мезозойским, точнее 
нижнетриасовым. Этот комплекс достаточно своеобразен, хо
рошо отличается от верхнепермских и юрских комплексов 
Кузбасса, позволяет определять положение границы между 
пермью и триасом, в особенности там, где отсутствуют дру 
гие органические остатки.

В Кузнецкой котловине известен ряд разрезов, где вскры
та эта граница. Наиболее изученным является разрез у Бабь
его камня на р. Томи (И. В. Лебедев, 1956), граница Пермь— 
Триас известна также в бассейне р. Терси, в окрестностях 
д. Кыргай и по ряду профилей, разбуриваемых в последние 
годы трестом Кузбассуглегеология — Североталдинскому, 
Большереченскому, Инскому и некоторым другим.

Во всех этих разрезах, за исключением Кыргайского и Се 
вероталдинского, наблюдается постепенный переход между 
пермскими и триасовыми отложениями, отсутствие видимого 
несогласия и сколько-нибудь заметного перерыва в осадкона 
коплении. И. В. Лебедев (1959) отмечает, что на Бабьем кам 
не первые 30 м разреза нижнемальцевской свиты сложены 
породами, подобными ерунакбвским, и только выше появля
ются туфогенные разности. Однако не везде эта граница име 
ет такой характер. Для Североталдинского (О. А. Бетехтина 
и Ю. П. Казанский) и Кыргайского (А. Ф. Адлер, Н. Ф. Кар 
пов, М. Ф. Нейбург, В. И. Яворский) разрезов отмечается рез
кая смена состава пород: угленосные пермские осадки без пе 
реходов сменяются туфогенными триасовыми. Болес того, з 
Североталдинском разрезе имеется кора выветривания монт- 
мориллонитового типа мощностью около 6 м. Залегает она 
не* на границе между указанными типами пород, а в нижней 
части триасовой туфогенной толщи.

Спорово-пыльцевой комплекс нижнемальцевской свиты 
был изучен из пограничных отложений разреза у Бабьего 
камня. Он зарегистрирован в 15 м стратиграфически выше 
верхнего угольного пласта, тогда как споры и пыльца, извле
ченные из этого угольного пласта, а также из слоя, располо 
женного в 8 м выше него, являются еще типично ерунаков-
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сними. В то же время в трех метрах выше этого пласта най
дены нижнетриасовые эстерии (Лебедев, 1956). Следователь
но, здесь мы встречаем обычную для непрерывных разрезов 
картину: наличие переходных слоев со смешанным палеонто
логическим содержанием и некоторое несовпадение границ, 
проводимых по разным группам органических остатков. По 
фауне эта граница должна пройти непосредственно вблизи 
кровли верхнего угольного пласта, по спорам и пыльце — на 
уровне 10— 12 м выше.

Нижнемальцевский комплекс спор и пыльцы был обнару
жен в Североталдинском разрезе в 82>м стратиграфически вы
ше коры выветривания, пермский комплекс — в 60 м ниже 
коры выветривания. Кора выветривания спор не содержит; к 
сожалению, образцы для спорового анализа из слоев непос
редственно выше и ниже коры выветривания не были нам до
ставлены.

По Большереченскому профилю, по данным Л. В. Глухо
вой, как и на Бабьем камне, нижние десять метров разреза 
нижнемальцевской свиты сложены светло-серыми породами, 
ничем внешне не отличимыми от пород верхних горизонтов 
ерунаковской свиты.

Триасовый комплекс спор и пыльцы обнаружен здесь в ос
новании этой сероцветной толщи, в шести метрах выше верх
него угольного пласта, а нижележащие слои содержат еще 
ерунаковский комплекс. Таким образом, здесь, как и на Ба
бьем камне, смена споровых комплексов происходит в очень 
узком стратиграфическом интервале.

Томский политехнический институт 
им. С. М. Кирова, 

кафедра палеонтологии 
и исторической геологии

О ДРЕВНЕЙШЕМ КАРБОНОВОМ СПОРОВОМ КОМПЛЕКСЕ 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

А. А. Курбатова
(г. Томск)

Основными формационными типами разрезов карбона З а 
падной Сибири являются кульмовый, морской карбонатно- 
терригенный и угленосный. Первый из них наиболее типично 
представлен так называемыми г л и н и с т ы м и  с л а н ц а м и  
г. Т о м с к а .
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Как известно, выходят они по правому берегу р. Томи, об 
разуя ряд обнажений, тянущийся с перерывами вверх по ре
ке от г. Томска на протяжении более 20 км. Представлены 
они темными, местами пиритизированными глинистыми и але
врито-глинистыми сланцами, среди которых встречаются про 
слои алевролитов, песчаников и реже маломощных прослоев уг 
ля и углистого аргиллита. Породы интенсивно рассланцованы 
и значительно метаморфизованы, в частности, угли прибли
жаются к графиту.

К. В. Иванов (1960) расчленил эти отложения на три тол
щи: лагерносадскую, барандайскую и коларовскую (снизу 
вверх). В этой монотонной сероцветной толще имеется ряд 
разобщенных фаунистических и флористических горизонтов 
Органические остатки изучались рядом специалистов 
(М. Э. Янишевский, Л. С. Либрович, А. П. Ротай, Р. Н. Бе 
недиктова, Г. П. Радченко и др.).

Но в последние годы вопрос о возрасте этих отложений 
привлек к себе внимание, главным образом, в связи с дискус 
сией по поводу возраста острогской свиты Кузбасса и ее ана
логов. Большинство палеозоологов, начиная с М. Э. Янишев- 
ского (1915) и кончая Р. Н. Бенедиктовой и В. А. Лапшиной 
(1960), относит томские глинистые сланцы к нижнему карбо 
ну, но А. П. Ротай (1956) приписывает им возраст верхнего 
карбона — нижней перми.

Довольно многочисленные флористические горизонты со
держат неопределимые сколько-либо точно остатки главным 
образом членистостебельных растений. В районе дер. Аники- 
по флористический горизонт более богат; из него Г. П. Рад 
ченко (1956) были определены следующие формы: Angaroden- 
dron Obrutsechevi, Asterocalamites charaphylloides, Cardiopteri- 
dium parvulum, Cyclostygma, Koretrophyllites vulgaris, Khacas- 
sopteris concinna, Angaropteridium abaeanum, A. vescum, Anga- 
rocarpus ovoides и др.

Г. П. Радченко отмечает присутствие здесь таких исклю
чительно позднедевонских и кульмовых родов, как Cyclostyg
ma, Asterocalamites и Cardiopteridium. Возраст этих отложе
ний он определяет как нижний карбон — намюр.

В связи с разногласиями по поводу возраста томских 
сланцев естественно возникла мысль использовать палиноло
гический метод. Еще в 1951— 1953 гг. была предпринята по
пытка сотрудниками Сибирского филиала ВНИГРИ извлечь 
споры, однако эта попытка оказалась безрезультатной: спор 
обнаружено не было. Позднее, в 1956— 1957 гг., нами эта по
пытка была повторена и увенчалась скромным успехом: споры 
в томских сланцах были найдены, но в очень ограниченном 
количестве, нередко в единичных экземплярах и далеко не во 
всех тщательно отобранных образцах.
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Заметный метаморфизм пород является причиной того, что 
палинологические остатки здесь встречаются далеко не во 
всех разностях; в частности, угольные пластики и даже поро
ды из флористических горизонтов оказались «пустыми». Оп
ределимые споры и пыльца обнаружены в углистых и глинис
тых сланцах басандайской толщи.

Выделенный нами комплекс спор оказался довольно бед
ным, но своеобразным. В основном присутствуют споры из 
группы Triletes Reinsh. Среди них встречены как оторочко- 
вые, так и безоторочковые формы, как со скульптурной экзи- 
ной, так и гладкие. Интересно отметить, что шиповатые фор* 
мы нами не встречены. Формы из группы Aletes Ibr. встреча
ются в значительно меньших количествах, группа Monoletes 
Ibr. отсутствует.

a) A zo n o trile tes  g la b ra tu s  Lub.; б) A zo n o tr ile te s  d ickso n ia lis  
Naum .; в) A zo n o tr ile te s  tr iv ia t is  N aum  ; г) A zo n o tr ile te s  m ic- 
ro ru g o su s  (L dr.) W a ltz.;  d) A zo n a le te s  s im il is  L ub.; e) A zo 
no trile tes  su b in to r tu s  W a ltz .;  ж ) A zo n o tr ile te s  trichacan thus  
Lub.; 3 )Z ono tr ile tes  p u s il lu s  (L b r .) W a ltz, x  1350; u) Z ona le-  
te s  st. angu ste lim b a tu s Lub.; к ) Z o n o tr ile te s  su b tr iq u e tru s  
Lub.; A )Z ono triie tes p s ilo p te ru s  Lub.

Список форм этого древнейшего карбонового комплекса 
Сибири следующий: Azonotriletes (Calamotriletes) microrugo- 
sus (Ibr.) Waltz, A. (Asterocalamotriletes) glabfatus Lub., A. 
subintortus Waltz., A. trivialis Naum., A. dicksonialis Naum., A. 
(Angaropteritriletes) trichacanthus Lub., Zonotriletes (Lepidozo- 
notriletes) subtriquetrus Lub., споры типа Z. pusillus (Ibr.) 
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Waltz, Z. psilopterus Lub., Azonoletes simillis. Lub, Zonalete? 
cf. angustelimbatus -Lub.

По группам растений здесь встречены споры коломитов и 
хвощевых, плауновых, папоротников и птеридосперм. Совер
шенно отсутствуют хвойные и гинкгообразные. Водоросли 
также не встречены.

Вышеприведенный споровый комплекс не противоречит 
определенным Г. П. Радченко флористическим остаткам. В нем 
встречены споры каламитов и хвощевых (A. microrugosus, А 
glabratus), плауновых, относимые А. А. Любер (1955) к лепи
додендронам (Z. subtriquetrus, споры типа Z. pusillus), споры 
папоротников (A. subintortus, A. trivialis, A. dicksonialis) и 
птеридосперм (A. trichacanthus).

Среди спор, извлеченных из томских глинистых сланцев, 
имеются виды, индиферрентные в стратиграфическом отноше
нии, как A. microrugosus, проходящая от нижнего девона до 
мезозоя включительно. Но наряду с ними имеются и такие, 
которые позволяют определенно высказаться о возрасте вме
щающих их пород: а именно: типичными для нижнего карбо 
на являются Z. subtriquetrus, A. glabratus, A. trichacanthus и 
некоторые другие. Еще большее значение имеют A. trivialis 
и A. dicksonialis: хотя и имеются указания на находки их в ниж
нем карбоне, но особенно широко распространены они в де 
воне. Наличие этих архаичных форм сообщает данному комп 
лексу древний облик и позволяет говорить о принадлежности 
его к нижней половине нижнего карбона.

Этот вывод подтверждается и отличием нашего комплекса 
от известных в Сибири более молодых комплексов, в том чис
ле и от намюрского. Он обнаруживает некоторое сходстве 
только с комплексом из нижней части острогской свиты 
(Л. А. Коваленко, 1956).

Таков древнейший в Сибири карбоновый споровый комп
лекс, подтверждающий нижнекаменноугольный возраст гли 
нистых сланцев окрестностей г. Томска.

Томский политехнический институ: 
кафедра исторической геологии 

и палеонтологии
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К ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ УССР В АНТРОПОГЕНЕ

Е. Т. Ломаева
(г. Киев)

История развития территории УССР в антропогене имеет 
ряд особенностей. Здесь, на юго-западной окраине Русской 
равнины, на протяжении антропогена было одно оледенение, 
оставившее комплекс гляциальных отложений, — максималь
ное, днепровское с двумя стадиями. Валлайское оледенение, 
не дошедшее до границ УССР, оставило на ней свои следы в 
виде водно-ледниковых песков, покрывающих широкие прост
ранства Полесья. Таким образом, здесь нет многослойных 
ледниковых отложений, упрощающих стратификацию чет
вертичной толщи.

Некоторую помощь в изучении четвертичных отложений, в 
том числе в восстановлении истории развития растительности 
УССР, может оказать метод спорово-пыльцевого анализа.

Изучением спорово-пыльцевых комплексов четвертичных 
отложений УССР занимался ряд исследователей, но большин
ство из них изучало преимущественно органические отложе
ния современных, реже погребенных болот и озер (Климентов, 
1929 и др.; Лавренко Е. М., 1936; Нейштадт М. И., 1957 и др.: 
Кочвара М., 1932 и др.; Кульчинский С., 1930 и др.; Шафер, 
1952; Тымракевич, 1929 и др.; Козий Г. В., 1934 и др.). За по
следнее время большая работа по этому разделу проведена 
Д. К. Зеровым (1931, 1933 а, б, 1934, 1936 и мн. др.),
А. Т. Артюшенко (1950, 1955, 1957 и др.). Этими исследовате
лями восстановлена история развития растительности голоце
на на Украине, установлены эталонные комплексы голоцена 
по различным природным зонам.

Отложения плейстоцена изучены методом спорово-пыльце
вого анализа слабее. Известны данные В. Н. Сукачева и
3. К. Домой о пыльце в лёссах г. Киева (1937), Д. К. Зеро- 
ва (1946 и др.), В. П. Гричук (1940 и др ). Д. К. Зеровым да
ны диаграммы межледниковых торфяников, из которых осо
бенно ценной является диаграмма торфяника у с. Семиходы, в 
нижнем течении р. Припяти, где отражена вся днепровско- 
валдайская межледниковая эпоха с ее оптимумом и ухудше
нием климатических условий после днепровского и перед вал
дайским оледенениями.

В. П. Гричук (1940) привел спорово-пыльцевые спектры 
лёссовых пород юга Украины и сопредельных территорий. Он 
установил, что во время отложения толщи лёссов существова
ла изреженная степная растительность со значительным при
сутствием полыней, маревых.
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' Нами в Институте геологических наук АН СССР изучают 
ся методом спорово-пыльцевого анализа отложения четвер- 
тичной системы равнинной части территории УССР по трем 
профилям: 1) юг — нижнее Приднепровье, Приазовочерномор- 
ская низменность, 2) широта среднего (по территории респуб 
лики) Приднепровья и 3) Полесье. Профили в общем охваты
вают степную, лесостепную и лесную растительные зоны.

Спорово-пыльцевые спектры верхнеплиоценовых и четвер
тичных отложений, известные в настоящее время, дают воз
можность установить в общих чертах историю развития расти
тельности на территории УССР в четвертичное время.

Уже в плиоценовое время на юге республики, как показы
вают данные Е. Н. Анановой (1954), В. П. Гречука (1940) и 
автора (таблица № 1, 1957 и др.), существовала степная рас
тительность с преобладанием в ее составе полынно-лебедовых 
группировок с умеренным распространением злаковых и раз
нотравья. Нередко в травостое встречались представители сем 
Plumbaginaceae. Древесные группировки имели место только 
в долинах рек, причем большого разнообразия древесных 
форм в них не отмечается. Очевидно, климат в это время на 
юге был достаточно сухим.

В то же время на севере республики — в Житомирской, 
Черниговской областях, где отлагались толщи песчано-глинис 
тых осадков, росли преимущественно леса, а травянистые 
группировки принимали небольшое участие в растительном 
покрове. Хвойные и широколиственные леса включали значи 
тельное количество реликтов более древнего третичного вре
мени— Tsuga, редкие Taxodium, Podocarpus; довольно часты
ми обитателями были Nyssa, Rhus, Cornus и другие, а также 
вечнозеленые восковниковые (Myricaceae), местами довольно 
широко распространенные. Травянистая растительность до 
вольно бедна по составу и по участию пыльцы в спектрах 
Экзотические формы среди нее не найдены. Споровые расте 
ния росли в лесах или на заболоченных участках. В их состав 
входили не только Lycopodium, Bryales, Sphagnum. Polypodi 
aceae, но и редкие Gleichenia, Osmunda.

В раннечетвертичное, доледниковое время растительные 
ассоциации юга УССР мало изменяются в сравнении с верх 
неплиоценовыми по видовому составу и, возможно, несколько 
изреживаются за счет ухудшения климатических условий или 
за счет ускорения процессов накопления осадков в лёссовых 
породах. В средней полосе в это время отлагались лёссовые 
или другие озерные суглинки. Здесь существовала лесостепь 
Наиболее высокие участки занимали травянистые сообщест 
ва; лесные группировки существовали не только в долинах 
р.ек, но и на водоразделах. В лесах основное место принадле
жало сосне, березе, широколиственные же—дуб, липа, граб
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были постоянными их спутниками. В травянистом покрове 
большее участие по сравнению с южными районами принима
ли представители разнотравья, хотя преимущество оставалось 
за лебедовыми, злаковыми и полынями. В лесах были распро
странены и споровые растения — сем. кочедыжниковых (па
поротники), сфагновые и гипновые мхи.

На севере продолжали доминировать леса с третичными 
реликтами, ставшими в раннечетвертичное время более ред
кими их обитателями. По участию пыльцы таких растений, 
как Tsuga, Nyssa, Rhus, Cornus, встречающейся в спорово
пыльцевых спектрах изредка, определяется нижнечетвертич
ный возраст вмещающих их отложений. В травянистой части 
спектров довольно часты злаки, осоки, вересковые, а также 
водные растения, Nymphaeaceae, Potamogetonaceae и др. 
Chenopodiaceae и Artemisia участвовали в травостое, но не 
превалировали, как на юге.

В отложениях ледникового, периода пыльца и споры прак
тически отсутствуют. Особенно отчетливо это видно в районах 
распространения лёссовых пород, где ярус лёсса, образовав
шийся в ледниковое время, обычно пыльцы и спор не содер
жит так же, как и морена, распространенная в ледниковых 
районах.

В межледниковое днепровско-валдайское время быстро 
начинает развиваться богатая растительность. В ее состав 
входят многие теплолюбивые растения, границы ареалов ко 
торых проходят в настоящее время значительно южнее мест 
находок их остатков в межледниковых отложениях: Brasenia 
purpurea, Aldrovanda vesiculosa и др., Trapa natans (размно
жающаяся сейчас вегетативно, но не дающая плодов). Гра
ницы растительных зон в эту эпоху были значительно сдвину
ты на юг. На юге в это время в лёссовых породах образова
лась 1-я погребенная почва. В верхней ее части встречены до
статочно многочисленные и разнообразные споры и пыльцг. 
При неизменном господстве в травостое полыней, и особенно 
маревых, большое участие принимают и представители разно
травья, злаков. Лесные массивы небольших размеров хвойно
широколиственного состава, занимая долины рек, выходят и 
на водоразделы.

В средней полосе УССР в эту эпоху существует лесостепь 
с преобладанием древесной растительности над травянистой. 
Здесь также в верхней части погребенной почвы в лёссовых 
породах найдено много пыльцы и даже спор. Леса были хвой
но-широколиственными. Группировки Quercetum mixtum в них 
были постоянными обитателями. Принимали участие и бере
за, иногда ольха. Травы по составу растительных форм те же. 
но участие засухоустойчивых компонентов сильно снижено, по 
сравнению с другими эпохами. Нередко присутствие вереско-
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выл. Споры гипновых и сфагновых мхов, а также папоротни
ков из сем. Polypodiaceae не часты, но встречаются во всех 
спектрах соответствующих отложений. На севере республики 
господствуют в это время леса с заболоченными участками в 
них. В болотах много разнообразной, в том числе теплолюби
вой растительности (бразения, водяной орех, наяды). Окру 
жают болота леса, где среди хвойных узколистных и широко
лиственных деревьев растут такие, как Tilia platyphyllos, пло
ды которой найдены Д. К. Зеровым в болотных отложениях у
с. Семиходы.

Во время валдайского оледенения снова отмечается значи
тельное снижение пыльценосности пород; часто отложения 
валдайского времени стерильны. Особенно это касается лес 
совых пород. Изредка обнаружены пыльцевые зерна сосны и 
березы, изредка лебедовых во флювиогляциальных песках 
правобережного Полесья.

Новый расцвет растительности наступает в голоценовое 
время. Смена растительных формаций голоцена подробно изу 
чена рядом палинологов: Козием Г. В. (1933 идр .), Нейштад- 
том М. И. (1957 и др.). Зеровым Д. К. и Артюшенко А. Т. 
(1950, 1952 и др.).

Институт геологических наук УССР, 
лаборатория палеонтологии 

и углепетрографии

О МЕЖЛЕДНИКОВОМ ХАРАКТЕРЕ САМАРОВСКО-ТАЗОВСКОГО 
(ВАНЖИЛЬСКОГО) ВРЕМЕНИ

(из материалов палинологических исследований 
верхнечетвертичных отложений района д. Прохоркиной

на р. Оби).

Б. В. Мизеров, А. И. Стрижова
(г. Новосибирск)

В обнажении левого коренного борта долины р. Оби, из
вестном в литературе под именем яра «Чагина», расположен 
ного несколько ниже устья р. Тыма в окрестностях д. Прохор
киной, вскрывается наиболее полный и типичный для этого 
района разрез четвертичных отложений, описанный ранее 
П. А. Никитиным (1940), М. П. Нагорским (1950), Ю. П. Ка
занским (1954) и затем нами (Б. В. Мизеров, 1961) в поряд-
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ке подготовки материалов к увязочной межведомственной ко
ординационной четвертичной партии, проводившей в 1960 г. 
свои исследования в бассейне р. Оби.

В этом довольно хорошо вскрытом эрозией разрезе выше 
меженного уровня прослеживаются отложения двух отчетли
во стратифицируемых ритмов осадконакопления среднечет
вертичного возраста, перекрывающиеся незначительными по 
мощности верхнечетвертичными аллювиальными образовани
ями и желтовато-бурыми покровными суглинками.

Отложения первого ритма осадконакопления слагают 
большую часть обнажения. В их основании залегают серые, 
хорошо отсортированные среднезернистые пески, которые, вы
ше, при переслаивании с желтоватыми мелкозернистыми пес
ками, глинистыми тонкослоистыми супесями, глинами и суглин
ками, сменяются серовато-сизыми, местами неясно слоистыми, 
несколько песчаными глинами, включающими тонкие прослои 
п линзы торфяников автохтонного типа. Суммарная мощность 
описываемых аллювиально-озерных отложений составляет 
7—8 м.

Далее по разрезу следуют серовато-сизые глины с тонкой 
ленточноподобной слоистостью, сменяющиеся небольшим и 
невыдержанным по мощности и по простиранию прослоем 
комковатых и оскольчатых мореноподобных суглинков, по-ви
димому, описанных в этих широтах Р. С. Ильиным (1930) 
под названием безвалунной морены. На них, венчая ритм 
осадконакопления, залегают сизые карбонатные суглинки 
мощностью около 5 м, отличающиеся от нижележащих тонко
слоистых глин крупной горизонтальной слоистостью.

Общая мощность пачки слоистых глин и суглинков, по-ви 
димому, накапливающихся в условиях приледниковых, слабо 
проточных озерных водоемов, составляет 10— 12 м.

Формирование кратко охарактеризованных выше отложе 
чий первого крупного ритма осадконакопления среднечетвер
тичной эпохи отвечает во времени полному климатическому 
циклу, охватывающему межледниковье, на протяжении кото 
ного накапливались аллювиально-озерные осадки, и следую
щее за ним ледниковье, которому отвечают озерно-ледниково- 
I о типа глины и суглинки с тонкой и крупной горизонтальной 
слоистостью. Об этом достаточно убедительно свидетельству
ют их спорово-пыльцевые спектры.

Для базальной серии осадков аллювиального и аллюви
ально-озерного типа характерен спектр типичной лесной ассо
циации с преобладанием темнохвойной растительности, сос
тоящей из Picea, Pinussibirica (Rupr) Mayr., Pinus silvest- 
ris L., Abies при участии Betula, получившей наиболее широ
кое развитие при оптимальных условиях, отвечающих мини
муму ели. Последняя дает два отчетливо выраженных макси-
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мума, что является характерным для межледниковых -эпох 
Западной и Восточной Сибири (Гричук М. П., 1959, 1960, 1961; 
Марков К- К., Гричук М. П., 1961). При этом нижний макси
мум ели, составляющий 60—65%, падает на основание песча 
ной серии осадков, содержащих как в этом, так и во многих 
других разрезах семенные флоры «диагональных песков’ 
П. А. Никитина (1940); а верхний, после резкого спада кри
вой ели до 16%, сопровождавшегося соответствующей сменой 
растительного покрова в сторону некоторого преобладания 
сосново-березовых лесов с участием ксерофитной степной рас
тительности, отвечает серовато-сизым озерным глинам с тор 
фяничками. Здесь при содержании ели до 50% отмечается 
следующая фаза широкого распространения темнохвойной 
тайги. На фоне выше охарактеризованной растительности на
блюдается явное преобладание Picea над Abies, что также яв 
ляется характерным для вороновской (тобольской) межлед 
никовой эпохи.

В соответствии с постепенной сменой аллювиально-озер 
ных осадков озерно-ледниковыми также постепенно меняется 
и тип спорово-пыльцевых спектров, в которых, на фоне вытес 
нения таежной растительности и смены ее разреженными со
сново-березовыми лесами, постепенно начинает превалировать 
типичная тундровая ассоциация растений. В ее составе при 
доминировании травянистого покрова с явным преобладанием 
видов из рода Artemisia и семейства Chenopodiaceae при зна 
чительном участии из мхов Bryales, а также тундровых ви- 
дов — Lycopodium pungens La Pul., L. appressum (Desv), Se 
laginella sibirica (Milde) Hieron u Alnaster широкое распрост 
ранение получает Betula папа L., составляющая 50%, что го 
ворит о холодном ледниковом времени формирования отложе 
ний озерных фаций. Последние севернее сменяются типичны
ми ледниковыми отложениями, представленными бурыми ва 
лунными суглинками максимального оледенения, непосредст 
венно залегающими на уже охарактеризованных нами выии 
озерно-аллювиальных образованиях, содержащих там совер 
шенно аналогичные спорово-пыльцевые спектры. Как уже от 
мечалось, они являются типичными для предсамаровской (во 
роновской) межледниковой эпохи, отложения которой доста 
точно полно палинологически охарактеризованы М. П. Гричу 
ком (1957, 1960) в среднем Приобье.

Выше по разрезу со следами слабого размыва ложатся 
осадки второго ритма осадконакопления среднечетвертичной 
эпохи, также отвечающие полному, но менее продолжительно
му во времени климатическому циклу. Они начинаются жел
товато-серыми мелкозернистыми песками общей мощности 
около 4 м, переслаивающимися в верхней части с серыми гли 
нами и суглинками. Выше пески постепенно сменяются серо-
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вато-сизыми слегка песчаными глинами, включающими 
линзочками растительного детрита и содержащими в основа
нии тонкие выклинивающиеся прослои песков.

Верхняя граница описываемых отложений обычно доволь
но четкая. Местами она несет следы слабого перерыва, о чем 
говорит наличие небольших по размерам и неповсеместно про
слеживающихся морозобойных трещин с псевдоморфозами по 
жильным льдам, свидетельствующих о суровых климатиче
ских условиях времени формирования перекрывающих их от
ложений. Последние, имея мощность около 4 метров, пред
ставлены темными, серовато-сизыми, довольно плотными кар
бонатными суглинками, венчающими отложения охарактери
зованного нами заключительного ритма осадконакопления 
среднечетвертичной эпохи. Состав спор и пыльцы вышеопи
санной серии осадков, не превышающих здесь 11— 14 м, от
ражает последовательную смену климатических условий от 
более теплых к более холодным.

Для аллювиально-озерных песков и нижней части серова
тых песчаных глин характерен спектр лесной ассоциации рас
тений, в которой наряду с Pinus sibirica (Rupr) Mayr., Pinus 
silvestris L. u Betula при незначительном содержании Abies, 
отмечается преобладание Picea. При равнозначном участии 
травянистого покрова с преобладанием сем. Сурегасеае и 
присутствием из мхов Sphagbum отмечается наличие Lycopo
dium annotinum L., а из холодолюбивых форм Lycopo
dium appressum (Desv) Petr u Betula папа L, составляющей 
10— 12%, что говорите климатических условиях, уже значи

тельно отличных от условий вороновской межледниковой эпо
хи, отАожения которой слагают основание береговых обнаже
ний р. Оби.

При этом для спектра данной части разреза наблюдается 
постепенное нарастание ели, дающей только один максимум с 
содержанием до 45%, что также не является типичным для 
межледниковых эпох, спорово-пыльцевые спектры которых, 
как это отчетливо видно из материалов палинологических ис
следований М. П. Гричук (1960, 1961), отличаются двумя хо
рошо выраженными максимумами ели и трехфазной сменой 
растительности. Впервые растительность самаровско-тазовско- 
го времени была изучена М. П. Гричук из аллювиально-озер
ных отложений, вскрывающихся в районе с. Ванжиля на 
р. Тыме, где они и получили название ванжильских слоев 
(Богдашев В. А., Мизеров Б. В., 1960 г.), а затем в последу
ющем А. И. Стрижовой из других разрезов в бассейнах рек 
Тыма, Сыма, Пайдугиной и Оби,

Повсеместно она имеет аналогичный состав, которому, 
как уже отчетливо видно, присуща кедрОво-березовая ассо
циация при участии сосны с присутствием Lycopodium appres-
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sum (Desv) Petr, u Betula nana L. — свидетелей холодных ус
ловий при одном несколько растянутом максимуме ели, что 
позволяет на данном этапе исследований высказать мысль о 
межстадиальном, а не о межледниковом характере самаров- 
ско-тазовского (ванжильского) времени.

В связи с этим вышележащие осадки, представленные се
рыми песчаными глинами и сизыми карбонатными суглинками, 
сформировавшимися в холодных климатических условиях, мы 
относим к стадиальным. Состав заключенных в них спор и 
пыльцы при постепенной деградации выше охарактеризован
ной лесной растительности отражает типичную лесотундровую 
ассоциацию растений. В последней на фоне березового редко
лесья при содержании Betula до 15%, с небольшой примесью 
Pinus sibirica (Rupr) Mayr., Pinus silvestris L., при незначи
тельном содержании Picea и почти полном отсутствии Abies, 
отмечается широкое развитие травянистого покрова преиму
щественно за счет Сурегасеа, а в дальнейшем доминирование 
представителей ксерофитов из сем. Chenopodiaceae при учас
тии р. Artemisia. На фоне отмеченной выше растительности с 
присутствием из мхов Bryales и появлением индикаторов хо
лодного климата— Selaginella sibirica (Milde) Hieron. отме
чается резкое преобладание Betula папа L., с содержанием до 
80%'.

Особенности геологического и геоморфологического строе
ния тымского Приобья в комплексе с имеющимися палиноло
гическими материалами, полученными при изучении много
численных естественных разрезов и скважин, позволяют син
хронизировать характеризуемые осадки, содержащие спорово
пыльцевые спектры лесотундрового типа, с водно-ледниковы
ми и ледниковыми отложениями тазовской стадии максималь
ного оледенения, пользующимися довольно широким распро
странением в правобережной зоне р. Ваха (А. А. Земцов, 1957;
С. Б. Шацкий, 1956— 1958) и в бассейне верхнего течения 
р. Таза (Н. А. Нагинский, 1950; А. А. Земцов, 1953; Б. В. Ми
зеров, 1956— 1961).

Разрез четвертичных отложений, вскрывающихся в яре «Ча- 
гином», венчается серовато-желтыми мелкозернистыми аллю
виальными песками, относимыми к осадкам озерно-аллюви
альных равнин, знаменующих новый цикл осадконакопления 
«ерхнечетвертичной эпохи, следующий за длительным размы
вом водораздельных пространств. Формирование последних, 
как это видно из приведенного разреза, закончилось в сред
нечетвертичную эпоху — эпоху максимального (самаровского) 
оледенения. Последнему в пределах восточной половины низ
менности отвечает формирование . двух как литологически, 
так и стратиграфически обособленных комплексов, последо- 
лательно и закономерно сменяющихся в пространстве ледни-
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ковых, водно-ледниковых, аллювиально-озерных и субаэраль- 
ных отложений, образующих самостоятельный парагенетиче- 
ски-единый ряд. Их осадки, как нам представляется на данном 
этапе исследований, разделены межстадиальными отложени
ями, не получившими, к сожалению, палеоботанического обо
снования непосредственно в разрезах под водно-ледниковыми 
н ледниковыми послесамаровскими образованиями, которые 
одними исследователями относятся к отложениям стадии мак
симального оледенения, а другими — к отложениям самосто
ятельного оледенения, вошедшего в литературу под названи
ем тазовского, характер и распространение которого в насто
ящее время остается еще во многом не ясным.

Несомненно, что последующие исследования позволят бо 
лее обоснованно и достаточно аргументированно подойти к 
решению проблемы так называемого тазовского оледенения

Институт леса СО АН СССР

ИСКОПАЕМЫЕ ДРЕВЕСИНЫ ИЗ ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯ. 
ПРИЕНИСЕЯСКОЯ ЧАСТИ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЯ НИЗМЕННОСТИ

В. Д. Нащокин
(г. Красноярск)

Ископаемые древесины из верхнемеловых отложений Крас
ноярского края изучались автором по личным сборам и ма
териалам, собранным геологами Казачинской экспедиции 
КГУ и некоторых других экспедиций. Большая часть находок 
оказалась остатками древесины хвойных деревьев и лишь два 
образца представляли собой древесину лиственного дерева. 
По своей систематической принадлежности изученные остат
ки довольно разнообразны, причем основная их масса отно
сится к семействам и родам, чуждым современной флоре Си
бири, а в большинстве своем отсутствуют вообще во флоре 
Нвразии.

Остатки древесины хвойных относятся к четырем семейст
вам: ногоплодниковым, таксодиевым, кипарисовым, сосновым.

Древесины с признаками семейства ногоплодниковых ока
зались довольно частыми в верхнемеловых отложениях рай
она исследований, что представляет значительный интерес, 
так как это семейство в своем современном распространении 
тяготеет к странам южного полушария и вопрос о наличии
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его представителей в мезозойской флоре голарктики является 
дискуссионным.

Нами были описаны два новых вида древесины типа но
гоплодниковых из отложений симоновской и сымской свиты.

1. Podocarpoxylon spicatiformis Nast. sp. n.

Голотип — обр. № 288, p. Кемчуг в среднем течении, лиг- 
нитизированные обломки ствола из горизонта песков (нижняя 
подсвита сымской свиты). Сборы геолога Филиппова. Среди 
современных представителей семейства ногоплодниковых 
имеется вид — Podocarpus spicatus R. Вг., древесина которого 
но всех основных признаках сходна с изученными ископаемы 
ми остатками. Ископаемая древесина того же строения была 
также установлена по сборам с р. Кемчуг (геолог Калинин) 
и р. Пучеглазиха сев. Енисейска (геолог Свечников) из отло
жений того же возраста.

2. Podocarpoxylon sp. (Р. taymiriensis Lar. ?)
Подокарпоидная древесина чрезвычайно своеобразного 

строения была изучена по образцу из кампан-маастрихтских 
отложений с р. Лайда, любезно переданном нам для изучения 
В. В. Вдовиным. По всей вероятности, это остатки, тождест
венные с изученными ранее А. А. Ларищевым и названные 
им Podocarpoxylon taymiriensis Lar. К сожалению, все попыт
ки установить это точно оказались безрезультатными, а полу
чить подробное описание и изображение строения Podocarpo
xylon taymiriensis не удалось.

3. Circoporoxylon cemensis Nast. sp. n.
Голотип — обр. № 101, p. Кемь, обломки минерализован 

ных стволов из песков нижней подсвиты сымской свиты, сбо 
ры геолога Веселова. Ископаемая древесина, близкая по ря
ду признаков к описанному С. Залевской из третичных отло
жений Польши виду Podocarpoxylon dacrydioides Zal. Но нали
чие у нашего образца только округлых оконцевых пор на по
лях перекреста заставляет изученные остатки отнести к роду 
Circoporoxylon Krausel и выделить в самостоятельный вид. 
Из современных видов очень близкое строение имеет древе 
сина Podocarpus dacrydioides A. Rich. Аналогичные остатки 
были установлены также по образцам с р. Кас (сборы авто
ра и геолога А. Я. Чупахина и А. И. Дубинчик).

Наиболее широко среди ископаемых древесин в верхнеме 
левых отложениях распространены остатки древесины хвой
ных из семейств таксодиевых и кипарисовых. Сюда относят
ся следующие формы.
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4. Cupressinoxylon sibiricum Baranov et Nikolaeva

Остатки этого вида широко распространены в отложениях 
симоновской и сымской свит (образцы с рр. Дубчес, Сым, 
Кас, Кемчуг, Чулым, Ангара). По ряду признаков эта иско
паемая древесина может быть сближена с древесиной Lybo- 
cedrus (Cupressaceae), отпечатки веточек которого часто 
встречаются в тех же отложениях. Кроме верхнемеловых от
ложений, остатки древесины этого вида были нами найдены 
по образцам из верхов кийской свиты и среди лигнитов вель
ской свиты, так что эта форма имеет довольно широкое рас
пространение во времени.

5. Cupressinoxylon canadense (Schrot.) Krausel

Ископаемая древесина, современным аналогом которой 
считается гигантская секвойя — Sequoyadendron giganteum, 
встречается в отложениях симоновской и сымской свит до
вольно часто и так же, как предыдущий вид, сохраняет рас
пространение в отложениях палеогена.

6. Taxodioxylon gipsaceum (Penchal.) Shimacura

Отмечена из ряда местонахождений в отложениях симо
новской (рр. Чулым, Ангара) и сымской (рр. Сым, Дубчес, 
Кемь) свит, а также из лигнитов вельской свиты (р. Тасе- 
ева). Этот вид, в котором Р. Крейзель объединил свыше 50 
названий-синонимов, безусловно, является очень сборным, и 
остатки, отвечающие диагнозу, представляют древесину раз
личных вымерших видов секвойи и, вероятно, метасеквойи.

7. Taxodioxylon albertense (Penchalov) Shimacura

Близкий к предыдущему вид, современным аналогом ко
торого считается секвоя вечнозеленая — Sequoya sempervi- 
rens. Отмечен по ряду местонахождений с рр. Сым и Дубчес 
'сымская свита).

8. Taxodioxylon taxodii Gothan

Остатки древесины, близкие по своему строению к древеси
не, отмечены сравнительно редко из отложений сымской сви
ты, хотя отпечатки веточек Taxodium dubium в этих отложе
ниях встречаются часто.
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9. Taxodioxylon sp.

Это тип строения корней Taxodiaceae. Древесина с харак 
терными,очень низкими сердцевидными лучами, просветы кле- 
ток которых имеют округлую, как бы вздутую форму, была 
описана С. Залевской под названием Glyptostroboxylon' tene- 
гшп. Нами древесина совершенно того же строения была изу
чена по образцам корней, принадлежащих другим видам. По- 
видимому, остатки этого строения правильнее считать типом 
строения корня Taxodiaceae, без указания вида, если изучен
ные образцы не взяты от комля, у которого корни непосредст 
венно связаны со стволом (как это было у образца С. Залев
ской) .

10. Glyptostroboxylon tenerum (Kraus.) Convene

Древесина этого вида была определена нами по образцу 
с р. Сым из отложений сымской свиты.

11. Glyptostroboxylon senomanicutn Nast. sp. n.

Голотип — обр. № 230, лигнитизированная древесина, керн 
скв. № 10 в районе с. Абалаково. Низы симоновской свиты. 
По комплексу признаков древесина определяется как Glypto
stroboxylon, но от единственного описанного вида G. Tenerum 
отличается более примитивными чертами строения. Пока дру 
гих местонахождений этого вида в районе исследований нами 
не было зарегистрировано.

Древесины, относящиеся к четвертому из семейств хвой- 
ных-сосновых, распространены в верхнемеловых отложени
ях довольно широко, но очень часто степень их сохранности 
бывает настолько плоха, что точное определение оказывается 
невозможным. Для ряда находок приходится ограничиваться 
отнесением их к роду Pytioxylon, в котором, по рекомендации 
А. А. Яценко-Хмелевского, следует объединять остатки сосно
вых, в древесине которых разрушены эпителиальные клетки 
смоляных ходов, что делает невозможным отнесение их к Pi- 
nuxylon или Piceoxylon. Из форм лучшей сохранности отме
тим следующие.

12. Pseudolaricixylon firmoides Chudajberd

Остатки этого вида установлены из ряда местонахожде 
ний в отложениях верхней подсвиты сымской свиты с рр. Сым 
и Дубчес, из горизонта, в котором были обнаружены также 
чешуи шишек и пыльца Pseudolarix.
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13. Piceoxylon symiense Nast. sp. n.

Голотип — обр. № 89, p. Сым, пески верхней подсвиты сым- 
ской свиты. Пицеоидная древесина прекрасной сохранности, 
довольно резко отличающаяся от других, ранее описанных 
видов Piceoxylon. Остатки этого нового вида были установле
ны для ряда местонахождений по рр. Сым и Дубчес.

14. Pinuxylon sp.

Древесины рода Pinuxylon, представляющие остатки со
сен, отмечались неоднократно в верхнемеловых отложениях, 
но плохая их сохранность не позволила дать уверенное видо
вое определение. Большинство из них, по-видимому, принадле
жит соснам из группы Haploxylon.

15. Cedroxylon sp.

Ископаемые древесины с признаками рода Cedroxylon ус
тановлены по ряду находок из отложений симоновской сви
ты с рр. Чулым и Кас, а также из сымской свиты с р. Сым. 
Обработка их еще не закончена.

Таким образом, среди остатков ископаемой древесины 
хвойных из верхнемеловых отложений имеется ряд форм, ко
торые, встречаясь довольно часто в районе исследований, в 
то же время ограничены в своем вертикальном распростране
нии, что позволяет использовать их для целей стратиграфии.

Как уже говорилось выше, остатки древесины лиственных 
деревьев крайне редки в отложениях верхнего мела, несмотря 
на то, что листовые флоры этого времени по преимуществу 
образованы остатками листьев широколиственных пород. На
ми была изучена древесина, определенная, как:

16. Plataninium sp.

Голотип — обр. № 337, лигнитизированные обломки ство
ла из горизонта песков в обнажении на р. Чулым выше 
д. Сучково. По ряду признаков изученные остатки наиболее 
близки к древесине представителей рода Platanus.

Дальнейшее изучение, безусловно, значительно расширит и 
уточнит список форм ископаемых древесин, часто встречаю
щихся в верхнемеловых отложениях Красноярского края.

Институт леса СО АН СССР
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СПОРОВО-ПЫЛЬЦЕВЫЕ СПЕКТРЫ МЕЗОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ПРИЕНИСЕЙСКОИ ЧАСТИ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ НИЗМЕННОСТИ

В. Д. Нащокин, Г. К. Кондратьев
(?. Красноярск)

Изучение спорово-пыльцевых спектров мезозойских отло
жений восточной окраины Западно-Сибирской низменности 
велось в течение ряда лет коллективом палинологов палеобо
танической лаборатории Казачинской экспедиции КГУ в свя
зи С тематическими работами по стратиграфии, выполнявши
мися под общим руководством К- В. Боголепова. В итоге был 
составлен «Атлас спор и пыльцы», содержащий 129 таблиц, 
оригинальных микрофотографий и рисунков (более 1000 изо
бражений), для которого авторами настоящего сообщения 
была написана краткая характеристика выделенных из отло
жений разного возраста (от нижней юры до дат-палеоцена) 
спорово-пыльцевых спектров.

Изучение спорово-пыльцевых спектров мезозоя показало, 
что лишь малое число форм (видов) спор и пыльцы ограни
чены в своем распространении во времени рамками яруса (ве
ка). Поэтому сравнительно редко отдельные палинологиче
ские виды могут служить руководящими формами при дроб
ном стратиграфическом расчленении континентальных толщ 
мезозоя. Достаточно обоснованное заключение о возрасте от
ложений, их детальная стратификация по полннологическим 
данным могут быть даны только на основании анализа и со
поставления ряда конкретных спорово-пыльцевых спектров, 
выделенных из достаточно большого числа проб, отобранных 
послойно (К. В. Боголепов, 1957). Такой анализ позволяет 
установить состав спорово-пыльцевых комплексов, характер
ных для отложений определенной свиты. Более или менее у з
ко ограниченные в своем распространении во времени виды 
спор и пыльцы, которые носят характер «относительно-руко
водящих» форм, могут и должны быть использованы при 
этом, но только в сопоставлении со всем остальным составом 
комплекса. Необходимо учитывать, что помимо более дли
тельного существования во времени, по сравнению с много
численными эфемерными формами фауны, эти «руководящие» 
формы спор и пыльцы могут быть вмыты и переотложены со
вершенно без видимых повреждений значительно легче, чем 
фаунистические остатки.

Большие колебания в количественных соотношениях от
дельных компонентов конкретных спорово-пыльцевых спект
ров заставляют с особой осторожностью говорить о возрасте 
отложений по единичным образцам. В то же время нельзя 
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придавать абсолютное значение усредненным цифрам. При 
характеристике комплексов необходимо знать не только сред
нее обилие отдельных форм, но и частоту встречаемости их в 
образцах, а также амплитуду колебания обилия.

Для краткости и удобства сравнения мы даем ниже ха
рактеристику основных комплексов мезозоя в виде дихотоми
ческого ключа. Ясно, что объем настоящего краткого сообще
ния не позволяет сделать это с исчерпывающей полнотой и 
пользоваться таким схематичным ключом для определения 
нельзя.

1. Комплексы содержат только споры (мхов и папоротни
кообразных) и пыльцу голосемянных. Пыльца цветковых рас
тений отсутствует. (2)

Пыльца цветковых, хотя бы единично, является посто
янным, характерным компонентом в составе комплек
сов. (6)

2. В составе комплекса абсолютно господствуют древние 
формы спор и пыльцы мезозоя. Молодые формы (споры глей- 
хениевых и схизейных, типичная пыльца таких родов сосно
вых, как Pinus, Cedrus, Abies) отсутствуют или встречаются 
редко и единично.

Наряду с древними формами спор и пыльцы мезозоя по
стоянно присутствуют в комплексе молодые формы. (4)

3. Обычно преобладает пыльца голосемянных. Обильны 
древние формы: Palaeoconiferae, Pseudopicea, Palaeopicea, 
Pseudowalchia. Много Bennettitales (до 20—30%). Состав спор 
беден видами, обильны гладкие формы типа Coniopteris — 
Leiotriletes — н и ж н я я  юра ,  М а к а р о в с к а я  с в и т а .  
Чаще преобладают в комплексе споры, реже — пыльца голо
семянных. Очень обильны споры Coniopteris, иногда — Os- 
munda, в меньшем количестве— Selaginella, Lycopodium. 
Пыльцы беннеттитовых немного (2—5%), часто довольно мно
го гинкговых и цикадовых. Среди хвойных преобладают при
митивные пицеоидные формы, иногда Quadraeculina limbata 
Mai. Разнообразны, но не обильны ногоплодниковые. Харак
терны споры: Selaginella grata Sach. S. sanguinolentiformis 
Sach., Chomoanagramensis K M. — с р е д н я я  ю р а ,  ит а т -  
c к а я с в и т а .

4. Преобладает в комплексе пыльца голосемянных, реже 
споры. Молодые формы спор — глейхения, лигодиум, сравни
тельно бедны по количеству и разнообразию. Обычно много 
пыльцы Brachyphyllum, Quadraeculina, из сосновых преобла
дают примитивные формы Picea, довольно обильна пыльца 
гинкго, иногда — кипарисовых и таксодиевых — в е р х н я я  
ю р а  в а л а н ж и н ,  т я ж и н с к а я ,  к у л о м з и н с к а я  и 
н и з ы  т а р с к о й  с в и т ы.

Основное положение в комплексах занимают молодые 
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формы спор и пыльцы мезозоя (споры глейхения, лигодиум, 
анеимия, пыльца брахифиллюм, кипарисовых и таксодиевых, 
сосен, кедра и т. д.). Древние формы пыльцы присутствуют 
постоянно, но занимают подчиненное положение. (5)

5. Обычно преобладают споры. Характерно разнообразие, 
а иногда и обилие крупнобугорчатых форм спор лигодиум, 
селагинелла с крупном пленчатым переспорием. Среди голо
семянных еще много пыльцы брахифиллюм, но все возрастает 
роль кипарисовых, таксодиевых, сосны, кедра, пихты, раз
личных подокарпусовых — п о т е р и  в —  б а р р е м ,  к и я- 
л и н с к а я  с в и т а .

В комплексах преобладают обычно голосемянные — пыль
ца Cupressaceae-Taxodiaceae, Pinus (Р. subconcinua), Cedrus 
<С. pachiderma, С. parvisaccata), Picea. Древние формы игра
ют подчиненное значение. Отложения а л ь б а в северных 
районах; низы покурской свиты: на юге — нижняя часть
кийской (пировской) свиты.

6. Преобладают споры папоротникообразных или пыльца 
голосемянных. Пыльца цветковых бедна по составу, формы 
мелкие, неопределенного систематического положения или 
несколько напоминающие пыльцу Betula, Salix, Platanus. 
Обилие их до 5— 10%. Разнообразны и часто обильны формы 
спор глейхениевых и схизейных. Заметную роль играют бобо
видные споры кочедыжниковых. Обильна пыльца кипарисо
вых, таксодиевых, иногда различных родов сосновых 
а л ь б ,  к и й е к а я  ( п и р о в с к а я )  с в и т а .

В комплексах пыльца цветковых более разнообразна по 
составу и более обильна (до 10— 15% и более). Среди спор и 
пыльцы — характерные формы верхнего мела. (7)

7. Пыльца цветковых представлена главным образом фор
мами типа (Platanus, Castanea, Quercus, Acer (широколист
венные деревья), иногда Salix, Betula, Alnus. Пыльца тропи
ческих растений и своеобразная пыльца экстротрипоратного 
типа отсутствует или встречается очень редко, единично. Сре
ди голосемянных преобладают таксодиевые, кипарисовые и 
сосновые. Характерны споры Selaginella kemensis, Ophioglos- 
sum senomanicum, Chomotriletes reduncus, Stenozonotriletes ra- 
diatus, пыльца Pinus aralica, cedrus media — с е н о м а н - т у -  
рон,  с и м о н о в с к а я  с в и т а .

Пыльца цветковых обильна и разнообразна. Много форм 
из тропических семейств и неопределенного систематического 
положения. Пыльца широколиственных деревьев играет под
чиненную роль, характерные формы сеноман-турона встреча
ются, но обычно лишь единично. (8)

8. Пыльца цветковых представлена по преимуществу фор
мами типа Myrtipites, Miricaceae, Proteaceae, Lauraceae, Sant- 
halaceae, Castanopsis, Viburnum и мелкими трехбороздными и
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трехпоровыми формами пыльцы неопределенной систематиче
ской принадлежности. Из спор характерно разнообразие ви
дов рода Schizea, часто Gleichenia, Polipodiaceae, Cyatheaceae 
(Hemitelia). Из хвойных — Cedrus pusilla, Pinus aralica — 
с а н т  о h - k а м п а н, н и ж н я я  п о д с в и т а  с ы м с к о й  
с в и т  ы.

Среди пыльцы цветковых, составляющей часто до 30% и 
более от общего состава спектров, характерные формы: Tripo- 
rina unica Kov., T. myrifica, T. globosa, Tripticha striata. На
ряду c Palmae, A'iiricaceae, Proteaceae, Buxaceae часто при
сутствуют Almus, Castanea, Ulmaceae, Platanus, Quercus. Со
став и количество спор незначительны (кочедыжниковые, 
иногда споры сфагновых мхов). Из голосемянных-сосны, так- 
содиум, секвойя, глиптостробус встречается пыльца типа да- 
кридиума — м а а с т р и х  т-д ат  — п а л е о ц е н ,  верхняя под
свита с ы м с к о й  с в и т ы.

Приведенный выше «ключ» хорошо иллюстрирует сильные 
и слабые стороны «пыльцевого метода» как инструмента для 
оценки возраста отложений. С одной стороны, типичные спо
рово-пыльцевые комплексы отделов, подотделов, свит дЬста- 
точно четко отличаются друг от друга. С другой стороны, пе
реход от одного подразделения к другому происходит, как 
правило, очень постепенно, путем медленного накопления 
мелких изменений. Формы древние замещаются и вытесняют
ся новыми, молодыми, но довольно длительный период суще
ствуют сорместно, бок о бок, образуя флористические комп
лексы переходного типа. Четкую»» точную возрастную оценку 
отложений, точное их стратиграфическое расчленение по спо
рово-пыльцевым данным можно получить обычно тогда, ког
да осадконакопление шло не непрерывно и между отдельными 
горизонтами разреза существовали более или менее значи
тельные перерывы во времени образования их. Тогда и пыль 
цевой анализ дает картину резкой смены одних комплексов 
другими. Тем не менее, спорово-пыльцевой анализ остается 
едва ли не единственным методом, позволяющим оценивать 
возраст немых континентальных отложений, стратиграфиче
ское изучение которых имеет чрезвычайно большое практиче
ское значение.

Институт леса СОАН СССР, 
Красноярское геологическое 

управление
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МАТЕРИАЛЫ К ПОЗНАНИЮ ИСКОПАЕМОЙ ФЛОРЫ ИЗ ДОЛИНЫ 
РЕКИ ТЫМ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

П. А. Никитин } и М. Г. Горбунов
(г. Томск)

Летом 1946 г. М. Г. Горбуновым была предпринята экспе
диционная поездка в долину р. Тым, правого притока реки 
Оби, с целью сбора коллекций третичных растений в урочи
ще Компасский Бор и изучения стратиграфии третичных от
ложений. Во время лодочного маршрута от юрт Нюльядрово. 
находящихся в верхнем течении реки, и до устья р. Тым были 
изучены все крупные береговые обнажения третичных и чет
вертичных пород. При этом из слоев, содержащих раститель
ный детрит, были взяты образцы весом от 1 до 2 кг (в сухом 
состоянии) каждый. В 1952 г. геологические исследования и 
сборы растений были продолжены, но проводились только п 
урочище Компасский Бор.

В 1947 г. образцы растительного детрита были отправле
ны П. А. Никитину в палеокарпологическую лабораторию 
Западно-Сибирского геологического управления (г. Новоси
бирск) для палеоботанического исследования. Из пород и 
растительного детрита, в результате специальной обработки, 
были выделены многочисленные остатки семян, мегаспоры, 
обломки хвои и проч. По этим остаткам П. А. Никитиным 
были определены многочисленные виды растений. О резуль
татах исследований им был составлен отчет, в котором при
ведены списки установленных видов ископаемых растений, 
выводы о возрасте слоев с растениями и краткая характерно 
тика породы исследованных образцов.

Настоящее сообщение составлено по дневниковым записям 
геологических наблюдений М. Г. Горбунова и по материалам 
отчета П. А. Никитина*. Текст написан вторым автором, ко
торый стремился наиболее точно передать все суждения о 
возрасте слоев с растениями старшего автора. Списки видов 
растений публикуются почти полностью. Исключено только 
несколько названий недостаточно точно определенных форм 
семян или отнесенных к новым видам. Кроме того, остатки 
неопределенной систематической принадлежности объединены 
под названием формального рода Carpolithus.

А. ТРЕТИЧНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ

Выходы третичных пород на поверхность в бассейне 
р. Тым известны в двух районах: в районе верхнего течения

* Петр Алексеевич Никитин (1890— 1950) скончался в г. Новосибирск! 
16 мая 1950 года.
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(на р. Ванжиль и Ажарма) и в долине среднего течения 
р. Тым. В долине р. Тьгм они выходит на протяжении около 
65 км в основании коренного плато, так называемого «мате
рика», от района, находящегося примерно в 5 км к юго-запа
ду от юрт Лымбель-Карамо и до урочища Козин яр (обнаже
ние Высокий яр). Но обнажаются они всего в трех местах: в 
Черном яру, в урочище Компасский Бор и в обнажении Вы
сокий яр (урочище Козин яр).

Наибольший стратиграфический и палеоботанический ин
терес представляют обнажения третичных пород в урочище 
Компасский Бор, находящемся на правом берегу р. Тым в 
23 км ниже по реке от юрт Лымбель-Карамо. Третичные поро
ды, обнажающиеся здесь в двух длинных береговых обрывах— 
Белом и Дунаевском ярах, содержат многочисленные остатки 
растений в виде отпечатков листьев, семян, плодбв, шишек, 
стволов лигнитизированной древесины, пыльцы и диатомовых 
водорослей. По обидию остатков, видовому разнообразию и 
замечательной сохранности растений это местонахождение 
является уникальным в Западной Сибири и может быть пос
тавлено в ряд со многими прославленными местонахождения
ми третичных растений других стран.

1. Флора обнажения Белый Яр

Геологическое строение этого обнажения было изучено 
наиболее детально, так как находящаяся в нем линза озер
ных глин содержит многочисленные, прекрасно сохранившие
ся отпечатки листьев. Остатки семян из третичных пород Бе
лого яра были исследованы в 5 образцах. Местоположение 
образцов в геологическом разрезе показано на рис. 3, опубли
кованном в статье М. Г. Горбунова [1].

1. О б р а з е ц  № 3. Листоватый бурый уголь из глыбы, 
находящейся на уровне воды в реке, в слое глинистого конг
ломерата, в 310 м от нижнего конца обнажения.

Из угля определены следующие растения: Fungi — 4 скле- 
роция, Azolla turgida Nikit.—масса мегаспор, Salvinia sp.—8 
мегаспор, Pinaceae gen. — 1 тегмен, Sequoia — I веточка, 
Typha latissima A. Br. — масса тегменов, Typha sp. -  12 тег- 
менов, Potamogeton cf. planus Nikit. — 8 эндокарпов, Cypera- 
ceae (Dulichium sp. ?) — 1 фрагмент орешка, Spirematosper- 
mum wetzleri Chandl. — 3 фрагмента семян, Myrica decipiens 
Nikit. — более 30 плодиков, Hypericum septestum Nikit. — 7 се
мян, Decodon gibbosus E. Reid — масса семян, Diclidocarya 
Menzelii E. Reid— 13 семян, Lysimachia sp. — 4 семени.

По заключению П. А. Никитина, бурый уголь и содержа
щиеся в нем остатки семян имеют возраст, близкий к аквита-
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иу (конец олигоцена), но не исключена и принадлежность к 
началу миоцена.

2. О б р а з е ц  № 20. Песок с растительным детритом из 
прослоя, обнажающегося на высоте 1,6 м над уровнем ре
ки, в 370 м от нижнего конца обнажения.

Вблизи места взятия образца в канаве № 6, находящейся 
в 355 м от нижнего конца обнажения, в 1952 г. был записан 
следующий геологический разрез (сверху вниз):

1) песок террасовый, светло-серый, горизонтальнослоистый, среднезер 
нистый, кварцевый, с редкой мелкой кремнистой галечкой в основании (на 
границе с озерной глиной). Мощность слоя 3,85 м;

2) глина озерная, тонкоплитчатая, пластичная (от раамокания), средни
ми  ̂и очень плохо сохранившимися обрывками листьев третичных расте
ний. Кровля толщи глины неровная, размытая. Часть глины у кровли 
(мощностью 0,37 м) и у подошвы (мощностью 0,24 м) слоя имеет свет
. .о-коричневыи цвет, средняя пачка (мощностью 1,65 м) представлена 
темно-серой (в сухом состоянии) глиной. Мощность слоя 2,26 м;

3) песок речной, желтовато-серого цвета, косослоистый, среднезернистый, 
кварцево-полевошпатовый, в верхней части сильйо глинистый, с редкими 
окатышами (гальками) коричневатой третичной глины. Содержит два про
слоя растительного детрита: нижний—с почти чистым растительным детри
том, мощностью 15 см. с шишками Pinus thomasiana Goepp. sp. находится 
на высоте 10 см (обр. 20) и второй прослой, более мелкого растительного 
детрита — на высоте 1 м от подошвы слоя. Мощность слоя 2,25 м;

4) глинистый конгломерат, состоящий из беспорядочно расположенных 
глыб и кусков зеленоватой и коричневатой глины, плит листоватого буро
го угля и обломков лигнитизированной древесины. Над уровнем воды в 
реке слой возвышался на 1,45 м (15. VIII. 1952 г.).

Слой первый имеет четвертичный возраст, слои вторые-четвертые при
надлежат третичной системе.

В растительном детрите (обр. 20) из прослоя, находяще
гося в основании слоя 3, определены следующие растения: 
Azolla sp. — 9 мегаспор, Salvinia sp. — 3 мегаспоры, Pinus 
sp. — 4 фрагмента пыльников, Typha latissima A. Br. — 1 тег- 
мен, Sparganium multiloculare E. Reid et Chandl — 1 эндо 
карп, Sparganium sp. — 3 эндокарпа, Potamogeton sp. — 2 
эндокарпа, Caldesia proventitia Nikit. — 12 целых косточек, 
5 обломков и 6 тегменов, Epipremnum cristatum Nikit. — 2 це
лых-и 1 обломок семени, Carpinicarpus longistylus Nikit. — 3 
орешка, Brasenia tenuicostata Nikit. — 1 семя, Vitis teutonica 
A. Br. - 2 целых и 1 обломок семени, Decodbn gibbosus E. Re
id— 15 семян, Diclidocarya sp. 1 семя, Nyssa sp. — 1 эндо
карп, Spondiaecarpum turbinatum Men'zel. — 23 обломка пло
дов, Carpolithus sp. несколько обломков эндокарпов.

Эпоху отложения слоя песка с семенной флорой П. А. Ни
китин датирует нижним миоценом. Но, отмечая сходство этой 
флоры с комплексом семян из бурого угля (образец № 3), не 
исключает возможности отложения песка и в аквитане (конец 
олигоцена).

72

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 



3. О б р а з е ц № 6. Растительный детрит из прослоя, за 
легающего в озерной глине на глубине 1,5 м от кровли, в 250 м 
от нижнего конца обнажения.

Канава № 4, прокопанная в 1952 г. в данном месте, вскры
ла следующие слои (сверху вниз) :

1) песок террасовый, с редкой и мелкой кварцевой галечкой в самом ос
новании. Мощность слоя 4 м;

2) глина озерная, серого и коричневатого цвета, с отпечатками листьев 
и нижней части толщи. На глубине 1,5 м от кровли залегает прослой, 
мощностью 18—25 см, рыхлого растительного детрита с обрывками ко
ры, мелкими обломками древесины и веток (обр. 6). Мощность озерной 
глины 5,5 м;

3) песок серый, в отдельных прослоях светло-серый, среднезернистый, 
несколько глинистый. На высоте 0,5 м над уровнем воды в реке залегает 
линза темно-серой глины, мощностью 0,2 м, содержащей в верхней части 
растительный детрит. Мощность слоя песка над уровнем воды в реке 
1,2 м (3. VIII. 1952 г.);

Ниже уровня реки песок, имеющий в воде стально-серый цвет, был 
прослежен на глубину еще на 0,5 м, но подстилающий слой глинистого 
конгломерата не был обнаружен.

Слой первый принадлежит четвертичной системе, слои второй и третий 
имеют третичный возраст.

В растительном детрите из озерной глины (обр. 6) опреде
лены следующие виды растений: Fungi — 40 склероциев, Azol- 
la turgida Nikit. — более 30 мегаспор, Salvinia sp. — более 50 
мегаспор, Sequoia s p .— около 30 веточек, Taxodium sp. — 11 
веточек и 40 хвоинок, Typha latissima А. Вг — 7 тегменов. 
Sparganium multiloculare Е. Reid et .Chandl.— 2 эндокарпа, 
Najas marina L. 1 фрагмент семени, Caldesia proventitia Ni
k it.— 5 костянок, Carex sp. sp. — 9 орешков, Dulichium spat 
haceum Rich. var. marginatum C. et E. Reid — 3 фрагмента 
орешков, Pycreus sp.? — 9 тегменов, Scirpus sp. sp. — 5 ореш
ков, Epipremnum cristatum Nikit. — 3 семени, E. ornatum E. 
Reid et Chandl. — 1 семя, Aracispermum canaliculatum Nikit. — 
4 семени, Myrica decipiens Nikit. — 2 плода, Aldrovanda inter
media E. Reid et Chandl.? 1 фрагмент семени, Hypericum 
septestum Nikit. — 5 семян, Viola sp. — 1 семя, Decodon gibbo- 
sus E. Reid — более 50 семян, Diclidocarya Menzelii E. Reid — 
2 семени, Lycopus sp. — 1 орешек, Teucrium Tatianae Nikit. — 
27 орешков, Carpolithus sp. sp. более 50 остатков.

Время отложения озерной глины с остатками растений 
П. А. Никитин считает возможным отнести к нижнему мио
цену.

4. О б р а з е ц  № 1. Темно-серая плотная глина с мелким 
растительным детритом из толщи озерной глины, с высоты 
1,5 м от ее основания, в 295 м от нижнего конца обнажения.

В этом образце определены следующие виды растений: 
Fungi — порядочно мелких склероциев, Azolla turgida Nikit. — 
много мегаспор, Salvinia sp. — много мегаспор и микроспо-
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рангиев, Taxodium sp.? — 4 обрывка хвои, Typha latissima 
A. Br. — несколько тегменов, Dulichium sp. ? — 3 фрагмента 
орешков, Gramineae gen. — 4 тегмена, Hypericum septestum 
Nikit.? — немного семян, Decodon gibbosus E. Reid — много ce 
мян, Teucrium Tatianae Nikit. — 1 орешек, Carpolithus sp. - 
тегмены.

5. О б p а з e ц № 27. Коричневатая плотная, плитчатая, 
вязкая глина из толщи озерной глины, с высоты 5 м от осно
вания толщи, в 295 м от нижнего конца обнажения.

Из этого образца определены следующие растения: Azolla 
turgida Nikit. — 8 мегаспор, Salvinia sp. — 2 мегаспоры, Car 
polithus sp. — 1 тегмен.

Образцы № 1 и 27 происходят из средней части линзы 
озерной глины и являются одновозрастными с образцом № п 
из канавы № 4.

Рассматривая семенные флоры из трех фациально различ
ных слоев (бурого угля, слоя речного песка и толщи озерной 
глины), П. А. Никитин отмечает сходство их комплексов рас
тительных видов и потому считает всю третичную толщу, 
вскрытую в обнажении Белый яр, геологически одновозраст 
ной в широком смысле. Время образования этой толщи, по 
его мнению, укладывается на границе между палеогеном и 
неогеном (конец олигоцена — начало миоцена).

Этот общий вывод и заключение о возрасте каждого из 
слоев, по мнению второго автора, свидетельствуют о том, что 
семенная флора Компасский Бор, в отношении определения 
ее точного геологического возраста, является трудной флорой. 
Не касаясь общих причин подобных затруднений, определя
ющихся главным образом ходом постепенного развития трс 
тичной флоры Западной Сибири, обратимся к стратиграфиче
ским данным, поскольку они помогают нам глубже понять 
особенности данной флоры.

В 1946 г. из-за высокого уровня воды в реке стратиграфи
ческое положение бурого угля (обр. 3) не было выяснено 
Предполагалось, что он залегает в виде отдельного слоя. В 
1952 г. было твердо установлено, что этот образец происхо
дит от одной из глыб, находящейся во вторичном залегании 
в слое глинистого конгломерата. Таким образом, глыбы угля 
и глины в глинистом конгломерате происходят от угленосной 
(буроугольной) толщи, уничтоженной в процессе размыва. 
Принадлежность размытой толщи к олигоцену наиболее ве 
роятна.

Слой речного песка, из которого происходит обр. 20, отде
лен от мощной толщи олигоценовых песков, лежащей ниже 
уровня реки только слоем глинистого конгломерата, по-види 
мому, имеющим небольшую мощность и ограниченное геогра 
фическое распространение. Поэтому семенная флора из слоя
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песка является в значительной степени смешанной. Вместе с 
остатками семян, происходящими от растений, существовав
ших в эпоху отложения песка, в ней присутствуют формы се
мян, переотложенные из более древних слоев в результате их 
размыва. Эта особенность флоры из слоя песка была подмече
на П. А. Никитиным, который считал невозможным в данном 
случае отделить переотложенные остатки от сингенетичных 
форм семян. Семенная флора из толщи озерной глины 
(обр. 6), вероятно, является более однородной, хотя смешение, 

судя по довольно крупному растительному детриту, должно 
было происходить и здесь.

По мнению М. Г. Горбунова, семенная флора из третичных 
пород обнажений Белый яр и Дунаевский яр происходит из 
слоев, лежащих в основании геологического разреза, кото
рыми и начинается новый цикл геологических событий. Время 
отложения этих слоев он целиком относит к началу миоцена.

2. Флора обнажения Дунаевский Яр

Это обнажение в урочище Комнасский Бор находится ни
же по течению реки от обнажения Белый яр. Третичные от
ложения представлены здесь слоем глинистого конгломерата 
на уровне воды в р. Тым и толщей песков, лежащей на кон
гломерате. Из основания песка было исследовано два образ
ца с растительным детритом.

1. О б р а з е ц  № 5. Песок с растительным детритом, с 
высоты 1 м над уровнем реки, в 970 м от верхнего конца 
обнажения.

Определены следующие виды растений: Fungi — 6 склеро- 
циев, Azolla cf. pseudopinnata Nikit. — 23 мегаспоры, Typha cf. 
iatissima A. Br. — 1 тегмен, Alisma cf. plantago — aquatica
L. — 1 тегмен, Cyperus sp. — 1 орешек, Epipremnun cristaturn 
Nikit. — 1 семя, Spirematospermum wetzleri Chandl. — 1 фраг
мент семени, Morus tomica Nikit. ? — 1 семя, Nigrella sp. — 
1 семя, Lycopus sp. — 1 орешек.

2. О б р а з е ц  № 12. Песок с растительным детритом, с 
высоты 1,5 м над уровнем реки, в 1220 м от верхнего кон
ца обнажения.

Из этого образца определены следующие растения: Fun
g i — более 40 склероциев, Potamogeton sp. — 1 эндокарп, Epi- 
premnum cristaturn Nikit. — 3 семени, E. ornatum E. Reid, et 
Chandl. — 4 семени, Aracispermum jugatum Nikit.— 2 семени, 
Myrica decipiens Nikit. — 3 семени, Morus tomica Nikit. — 5 се
мян, Liriodendron sp. — 4 семени, Polanisia rugosa E. Reid’ — 
I семя, Hypericum septestum Nikit. — 1 семя, Decodon gibbo- 
sus E. Reid — 47 семян, Diclidocarya s p . - - 4  семени, Patrinia 
sp. — 1 семянка, Carpolithus sp. sp.
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Образцы № 5 и 12 с остатками семян происходят из само
го основания слоя третичного речного песка, который по стра
тиграфическому положению и возрасту совершенно аналоги
чен слою речного песка в обнажении Белый яр (обр. 20).

Остатки растений из линз растительного детрита, выступа
ющих в основании слоя речного песка в обнажении Дунаев
ский яр, позднее изучались М. Г. Горбуновым [2, 3] и 
П. И. Дорофеевым [4].

Б. ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ

Четвертичные отложения в долине р. Тым распространены 
очень широко и обнажаются во многих береговых обрывах. 
Но, как правило, они содержат мало растительного детрита. 
Поэтому в образцах, взятых во всех больших обнажениях, 
было определено очень немного растений (от 4 до 7 видов в 
каждом образце), которые не дают ясной картины о расти
тельности в эпоху отложения этих пород.

Больше всего растений было установлено из обнажения у 
деревни Белый Яр, находящейся на левом берегу р. Тым, в 
23 км по прямой линии от впадения ее в р. Обь. В нижней по
ловине этого большого обнажения был записан следующий 
геологический разрез (сверху вниз).

1) песок желтовато-серый, среднезернистый, кварцевый, горизонталь- 
иослоистый, с крепкими тонкими прослоями бурого цвета. Мощность 
слоя 5,5 м;

2) песок желтовато-серый, разнозернистый, глинистый, плотный, об
разует в обнажении крутую стенку. Слоистость горизонтальная, выра
жающаяся в чередовании светло-серого, более мелкозернистого перка, с 
прослоями более крупнозернистого песка. В самом основании он имеет 
тонкие прослои того эке песка ярко-желтого цвета от гидроокнслов же
леза. Мощность слоя 6,0 м;

3) глина темно-серая, местами почти черная, песчанистая, плотная 
Образует уступ высотой 3,2 м над уровнем реки. Кровля глины неров 
ная, размытая и потому мощность этого слоя над уровнем реки колеб 
лется от 1 до 3,2 м. Из-за неоднородность состава глина размывается 
рекой с образованием ниш и пустот, вследствие чего поверхность ее ме
стами имеет ячеистый вид.

На бечевнике реки, на поверхности глины встречается хорошо окатан
ная галька. Галька мелкая, редко до 4 см в диаметре. Изредка находятся 
почти неокатанные валуны. Самый крупный валун имел размеры 
2 4 X 2 1 X 1 4  см. Но, по словам местных жителей, они находили валуны 
якобы до 100 кг весом. Галька состоит из кварца, кварцитов, реже встре
чаются диориты, габбродиориты, эпидозит, гнейс, серицитохлоритовый сла
нец*. Состав валунов указывает на происхождение их из горных областей 
юга Западной Сибири. Ранее это обнажение кратко было описано 
И. И. Смирновым [5].

В образце растительного детрита, взятом из глины в 150 м 
от верхнего конца обнажения, определены следующие виды

* Названия пород валунов и галек приводятся по предварительному 
определению М. П. Кортусова.
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растений: Fungi — более 50 склероциев, Chara sp. — 1 ooro- 
ний, Bryales — много побегов, Picea sp.? — 2 побега, 1 тегмен, 
Potamogeton lucens L. — 12 эндокарпов, Carex ex gr. Acutae 
Fr. — более 50 орешков, Heleocharis ?— 1 орешек, Betula папа
L. — более 100 крылаток и несколько чешуек, Rumex sp. sp.— 
2 орешка, Cerastium sp. — 2 семени, Batrachium sp. — 1 семян
ка, Ranunculus sp. — 3 семени, Potentilla anserina L. — 2 семе
ни, Comarum palustre L. — 2 семянки, Myriophullum spicatum 
L .— 1 орешек, Valeriana sp .— 1 семянка.

По мнению П. А. Никитина, глина с растениями представ
ляет собой отложения застойного водоема, типа речной ста
рицы в долине реки. Возраст глины среднечетвертичный?, но 
не отрицается возможность отложения ее и в нижнечетвертич
ное время. Климат времени существования растений холод
ный.

В сосновом бору, к югу от дер. Белый Яр, наблюдается 
прекрасно сохранившийся древний дюнный рельеф, состоя
щий из гряд полулунной формы высотой до 5 м, и котловин 
выдувания, глубиной до 6 м и диаметром в несколько десят
ков метров. Поэтому толщу песков, вскрытую в обнажении, 
следует отнести к отложениям надпойменной террасы рек Оби 
и Тыма. Глина же, по-видимому, является цоколем террасы и, 
следовательно, имеет более древний возраст.

Заключение

В статье кратко описываются третичные отложения, обна
жающиеся в урочище Компасский Бор, находящемся в сред
нем течении р. Тым. Впервые публикуются списки видов рас
тений, установленных из этих отложений П. А. Никитиным по 
остаткам семян. По его мнению, семенная флора Компасский 
Бор имеет возраст от позднего олигоцена до нижнего миоце
на включительно.

Геологические наблюдения М. Г. Горбунова показали, что 
в урочище Компасский Бор обнажается основание толщи, ко
торую следует полностью относить к нижнему миоцену, так 
как она отделена от нижележащих олигоценовых отложений 
перерывом в осадкообразовании, засвидетельствованном в 
слое глинистого конгломерата.

•Семенная флора Компасский Бор, как происходящая из 
приграничных слоев, является смешанной. Наряду с формами 
семян, происходящими от растений, произраставших в одно 
время с отложением пород, в ней присутствуют остатки се
мян, переотложенные из более древних слоев в результате 
их размыва. Это смешение форм семян разного возраста и 
происхождения (от разных растительных ассоциаций) особен
но присуще комплексам видов растений из песчаных толщ. .
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Для четвертичных отложений список растений приводится 
только из одного обнажения, находящегося недалеко от устья 
р. Тым.
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К ВОПРОСУ О КЛИМАТЕ И РАСТИТЕЛЬНОСТИ СИБИРИ В ЭПОХУ
ГИППАРИОНА

В. П. Накатин
(г. Новосибирск)

Отложения павлодарской свиты широко распространены 
в южной части Западно-Сибирской низменности — грубо го
воря, к югу от транссибирской железнодорожной магистрали 
Сложена павлодарская свита существенно пелитовыми осад
ками— глинами бурыми, желто-бурыми, красно-бурыми, зе 
леными, темно-серыми; характерно чередование глин различ 
ной окраски. Подчиненное значение имеют прослои песков 
(2—7 м). Отложения павлодарской свиты обычно ожелезне- 
ны, содержат обильные известково-мергелистые стяжения,, а 
иногда и гипс.

Максимальная мощность осадков этой свиты зарегистри
рована по разрезам колонковых скважин в центральной Ку 
лунде: 50—60 м.

На правом берегу р. Иртыша у г. Павлодара в толще 
осадков этой свиты Ю: А. Орлов обнаружил местонахождение 
богатой гиппарионовой фауны. К сожалению, эта фауна до 
сих пор не имеет бесспорной датировки; сам Ю. А. Орлов в 
своей последней работе (1961), указывая на вероятность пон- 
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тического возраста павлодарской фауны, отмечает, что «за 
последние годы накопились данные, говорящие о нескольких 
исторических этапах фауны гиппариона, от верхов среднего 
миоцена до конца нижнего плиоцена». В. И. Громов (1940), 
подробно анализируя состав гиппарионовой фауны у Павло
дара, также датирует ее нижним плиоценом. К. В. Никифо
рова (1960), напротив, считает, что миоценовый (верхнемио
ценовый) возраст этой фауны «не вызывает возражений», Та
ким образом, возраст павлодарской свиты, судя по возрасту 
содержащейся в ней фауны гиппариона, может быть опреде
лен на современном уровне знаний лишь в очень широких пре
делах: от верхнего миоцена до верхов нижнего плиоцена 
нключительно.

В. А. Линдгольм (1932), изучавший пресноводную конхи- 
лофауну из отложений павлодарской свиты, пришел к выводу 
о ее нижне-среднеплиоценовом возрасте. В. В. Богачев (1924) 
считает изученную им фауну моллюсков из павлодарской сви
ты плиоценовой, возможно даже верхнеплиоценовой. Остатки 
рыб из этой же толщи, по данным Б. Д. Штылько (1934), 
имеют среднеплиоценовый возраст.

Флористические остатки чрезвычайно редки в отложениях 
рассматриваемой свиты и представлены бедными семенными, 
и также спорово-пыльцевыми комплексами, приуроченными 
главным образом к песчаным прослоям в толще глин. Д ан
ные спорово-пыльцевого анализа, проведенного Е. Д. Заклин- 
ской для Павлодарского Прииртышья и О. В. Матвеевой для 
предгорий Алтая (К. В. Никифорова, 1960; Е. Н. Щукина, 
1954), показывают существенно степной комплекс раститель
ности (Ranunculaceae, Chenopodiaceae, Umbelliferae, Artemisia, 
Compositae) с единичным участием пыльцы древесных пород 
(Pinus, Alnus, Betula).

В нашем распоряжении имеется четыре небогатые иско
паемые семенные флоры павлодарской свиты, полученные при 
изучении кернового материала полевых партий ЗСГУ и 
НТГУ1. Ниже мы приводим суммарный список этих флор.

Суммарный список четырех ископаемых семенных флор 
павлодарского горизонта

P t e r i d o p h y t a
1. Azolla pseudopinriata Nikit. (1, 20)2.
2. Azolla tomentosa Nikit. (1)
3. Salvinia cerebrata Nikit. (1)
4. Salvinia intermedia Nikit. (1, 20, 21)
5. Salvinia sibirica Nikit. (1)
6. Pilularia sp. (1)
7. Selaginella pseudomnioides Nikit. (20)
8. Selaginella sp. (21)

79

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 



A n g i o s p e r m a e
9. Typha spp. (1, 20, 21)
10. Potamogeton sp. (21, 33)
Г1. Najas foveolata A. Br. ? (21)
12. Najas tenuissima A. Br. ? (21)
13. Alisma sp. (21)
14. Echinodorus sp. (21)
15. Sagittaria sp. (21)
16. Alismataceae gen. gen. (1, 20, 21, 33)
17. Stratiotes sp. (20)
18. Butomus sp. (21, 33)
19. Carex spp. (21, 33)
20. Pycreus flavescens Beauv. (21)
21. Scirpus cf. maritimus L. (33)
22. Cyperaceae gen. indet. (21, 33)
23. Lemna cf. trisulca L. (21)
24. Aracispermum sp. (1)
25. Allium ^p. (21)
26. Betulaceae gen. indet. (Pollen), (21)
27. Quercus sp. (Pollen) (20)
28. Morus cf. alba L. (21)
29. Urtica dlioica L. (21, 33)
30. Polygonum aviculare L. (21)
31. Rumex sp. (21)
32. Chenopodium album L. (20)
33. Chenopodium sp. (21)
34. Chenopodiaceae gen. (20)
35. Caryophyllaceae gen. (21)
36. Nuphar sp. ? (33)
37. Nymphaeacea gen. indet. (21)
38. Ceratophyllum sp. (21)
39. Ranunculus sceleratoides Nikit. (1, 21)
40. Ranunculus sp. (21)
41. Thalictrum sp. (21)
42. Potentilla spp. (21, 33)
43. Rubus cf. idaeus L. (21, 331
44. Vitaceae gen. indet. (21)
45. Hypericum coriaceum Nikit. (1, 21)
46. Hypericum septestum Nikit. (21)

1) Коллекция из скважины № 21 в с. Водино Андреевского района Но
восибирской обл., глубина 9,0— 14,2 м; 2. Коллекция из скважины № 33 в 
с. Чайковка Павлодарской обл., глубина 22,0 м; 3. Коллекция из скважи 
ны № 20 в с. Копкуль Купинского района Новосибирской обл., глубина 
31,5—35,0 м; 4. Коллекции из скважины № 1 в совхозе Борисовском 
Щербакульского района Омской области, глубина 41,0—44,5 м.

2) . Цифры в скобках, после названий растений, обозначают номера 
скважин, в которых встречены остатки данного растения.
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47. Elatine alsinastrum L. (21)
48. Viola cf. canadensis L. (21)
49. Viola sp. (33)
50. Decodon sp. (21)
51. Myriophyllum elongatum Nikit. (1)
52. Aralia sp. (21)
53. Umbelliferae gen. indet. (21)
54. Hartzia rosenkjaerii Nikit. (21)
55. Andromeda polifolia L. (21)
56. Naumburgia subthyrsiflora Nikit. (1)
57. Ajuga sp. (33)
58. Lycopus europaeus L. (21)
59. Thymus odoratissimus M. B. (21)
60. Labiatae gen. (21)
61. Diervilla kryshtofovichiana Dorof. (1)
62. Sambucus cf. pulchella C. et E. Reid. (21)
63. Compositae gen. (20, 21)

P l a n t a e  i n c e r t a  s e d i s

64. Gorbunovia complicata Nikit. (33)
65. Carpolithus bilobatus Nikit. (1)
Как мы уже отмечали (и как видно из приведенного спис

ка), ископаемые семенные флоры павлодарской свиты ветре 
чаются чрезвычайно редко и очень бедны по составу, что объ
ясняется не только и не столько скудностью растительности то
го времени, сколько своеобразными условиями формирова
ния и бытия осадков верхней половины бурлинской серии. 
Уже внешний облик пород павлодарской свиты, с их яркой 
окисной окраской, с обилием окислов железа, с преобладани
ем пелитовых фракций, указывает на седиментацию в обста
новке аридного по преимуществу климата, в условиях сухих 
солончаковых степей или даже полупустынь с редкими неглу
бокими солоноватыми озерами и со слаборазвитой речной 
сетью.

Тафоценозные семенные флоры, сформировавшиеся в этих 
мелких водоемах, и, естественно, отражающие главным обра
зом водную и прибрежную растительность, после пересыхания 
водоемов попадали под воздействие избыточной аэрации и в 
большинстве случаев бесследно исчезали. Слабый размыв и 
медленная седиментация лишь в исключительных случаях по
зволяли образоваться толще осадков, достаточно мощной, 
чтобы предохранить заключенные в ней растительные остат
ки от губительного воздействия сухого и, по-видимому, горя
чего воздуха.

Сделав эти необходимые замечания, приведем таблицу со
отношения основных биогеографических групп растений во
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Та вол ж а пека я свита Павлодарская свита

число ни- ! з ЧИСЛО ви- %док дов

Всего сравниваемых видов 139 100 62 100
В т. ч. древесных растений 
(включая кустарники и лиа
ны) > ' )  1 к> 9 14

Травянистых растений 1,7 | 84 51 86

Экологически определимых 
форм

1

139 100 62 100
В т. ч. водных растений 31 22 15 24
болотных 50 ; .36 22 36
мезофитов (считая с дре
весными) 58 1 42' 25 40

Географически определи
мых форм

J

w ! 100 44 100
В т. ч. вымерших видов 55 66 15 47
чужеземных видок 6 7 5 16
местных (западносибирских) 
видов 23 27 12 37

флорах павлодарской и для сравнения нижележащей тавол- 
жамской свиты (см. таблицу).

Рассматривая приведенную выше таблицу в сравнении с 
палеокарпологическими индексами более древних флор, сле
дует иметь в виду следующее.

1. Процентное соотношение водно-болотных и мезофитных 
растений во флорах павлодарской свиты, зафиксированное в 
данной таблице, может быть сравниваемо с соотношением 
этих групп в других флорах лишь с учетом двух обстоя
тельств:

а) вследствие уже отмеченного слабого развития речной 
сети на территории Западной Сибири в «павлодарское» вре
мя остатки мезофитных растений имели гораздо меньше шан
сов попасть в состав тафоценозной семенной флоры, чем в 
предшествующие эпохи седиментации;

б) относительному обогащению ископаемых семенных 
флор павлодарской свиты остатками водных растений способ
ствуют также своеобразные условия фоссилизации в аридной 
обстановке: споры Hydropteridineae, обладающие мощным и 
весьма устойчивым эписпорием, противостоят избыточной аэ
рации значительно лучше, нежели семена мезофитных расте-
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нии, и удовлетворительно сохраняются даже в тех случаях, 
когда многие семена, окислившись, бесследно исчезают.

2. Относительное процентное содержание остатков мест
ных, западносибирских растений во флорах павлодарской 
свиты фактически является более высоким, чем это показано 
в таблице; точный подсчет этого процента невозможен в свя
зи с тем, что семена и плоды представителей большинства со
временных местных родов (главным образом мезофитов) име
ют в большинстве случаев очень плохую сохранность, не до
пускающую видового определения.'

Рассмотрим основные характерные черты флор павлодар
ской свиты.

Группа Hydropleridineac представлена бедно; как и в та- 
волжанской свите, здесь преобладают Azolla tomentosa Nikit. 
(sect. Euazolla) и представители более молодой группы видов 
сальвиний — Salvinia intermedia Nikit. и S. sibirica Nikit. В то 
же время здесь еще встречаются Azolla pseudopinnata и Sal
vinia cerebrata — виды, являющиеся здесь реликтами более 
древних флор.

Остатки хвойных растений до сих пор неизвестны во фло
рах рассматриваемого типа. Хотя имеющийся у нас материал 
по флорам павлодарской свиты пока еще очень скуден, мы 
все же можем с высокой степенью вероятности предположить, 
что в ландшафтах того времени хвойные деревья не играли 
сколько-нибудь существенной роли. «Затаёживание» южной 
части Западной Сибири наступило значительно позднее — в 
самом конце плиоцена или, вероятнее, уже в начале антропо- 
гсша (в миндельскую эпоху).

Покрытосемянные растения во флорах павлодарской свиты 
представлены главным образом травянисто-кустарниковым 
комплексом. Остатки настоящих деревьев были отмечены 
лишь в двух случаях: пыльники дуба (Quercus sp.) во флоре 
скв. 20 (с. Копкуль) и немногочисленные, плохо сохранившие
ся семена. Morus cf. alba L. во флоре скв. 21 (с. Водино). 
Кустарники и кустарнички довольно разнообразны (Rubus, 
Aralia, Hartzia, Andromeda, реже — Diervilla и Sambucus), 
среди травянистых растений особенно характерны Urtica dio- 
ica, Polygonum aviculare, а также представители семейств 
Chenopodiaceae, Caryophyllaceae, Labiatae (Ajuga, Lycopus, 
Thymus) и Compositae. Еще раз подчеркнем, что во флорах 
павлодарской свиты весьма большую роль играют мезофит- 
ные растения.

И, наконец, чрезвычайно характерной чертой флор рас
сматриваемого типа является участие в их составе почти 40% 
современных западносибирских видов, причем эта цифра, как 
.мы уже отмечали, является даже несколько заниженной.
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Если флоры нижележащей таволжанской свиты могут 
быть в целом охарактеризованы, как резко обедненные тур- 
гайские флоры; если вышележащие верхнеплиоценовые фло 
ры могут быть названы флорами современного сибирского 
типа со значительным участием реликтов, то флоры павло 
дарской свиты занимают промежуточное положение. Почти 
полностью утратив облик, свойственный пышной теплолюби
вой арктотретичной растительности, эти флоры еще очень да
леки от флор современной Западной Сибири. И в то же вре
мя, несмотря .на скудость наших сведений о «павлодарских» 
флорах, мы можем со всей определенностью говорить об 
ухудшении климатических условий во время формирование 
отложений павлодарской свиты, о сухости тогдашнего клима
та- и о продолжающемся похолодании, постепенно уничтожаю
щем и в значительной степени уничтожившем теплолюбивы/! 
тургайский элемент в составе растительности.

Возраст флор павлодарской свиты может быть сопостав 
лен с возрастом нижне- среднеплиоценовых флор Воронеж 
ской области (Криборье, Чертовицкое, Урыв), описанных 
П. А. Никитиным (1957). Флоры кинельской толщи Башкир 
ского Предуралья, изучавшиеся П. А. Никитиным, а позднее- 
П. И. Дорофеевым (В. Л. Яхимович, 1958), по составу также 
близки флорам павлодарской свиты; П. И. Дорофеев датн 
рует отложения кинельской толщи плиоценом, указывая, что 
«по возрасту этот «кинель» кончается в акчагыле, а начинает
ся в понте». Приблизительно такой же, по-видимому, должна 
быть датировка и отложений павлодарской свиты: от нижнеп 
до среднего плиоцена включительно.

Нижне- среднеплиоценовые флоры Кривоборья, Чертовни 
кого, Татарии содержат в своем составе значительную при
месь темнохвойных (Picea, Tsuga, Pinus) и вообще древес 
ных (Betula, Alnus, Myrica, Pterocarya, Juglans, Corylus, Quer 
cus, Ulmus, Tilia etc) пород, что указывает на господство та 
ежных условий; флоры павлодарской свиты, как уже отмена 
лось, полностью лишены остатков хвойных деревьев, и ланл- 
шафты нижнего, среднего плиоцена южной половины Запал 
но-Сибирской низменности, со слаборазвитой речной сетью, 
редкими мелкими солоноватыми озерами и обширными степ 
ными и полупустынными водоразделами, резко отличались oi 
одновременных им ландшафтов европейской части СССР.

Любопытно, что Ю. А. Орлов (1961) приходит к выводу о 
«довольно мягком» климате Западной Сибири во времена гип 
Ларионовой фауны. Он считает, что «вряд ли можно сомне
ваться» в том, что в «гиппарионовое время» на территориях 
Западной Сибири и Северного Казахстана господствовала 
пышная растительность с обширными лесными массивами 
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(«болотный кипарис, метасеквойя... и многие листопадные де
ревья и кустарники: дуб, бук, ясень, вяз, ольха...» и др.)*.

Эта пышная растительность действительно была свойст
венна южной части Западно-Сибирской низменности, но не в 
«гиппарионовое время», а значительно раньше — в эпоху 
верхнего олигоцена и лишь отчасти — нижнего миоцена. Фло
ры же павлодарской свиты характеризуют сухие, по-видимо- 
му, существенно безлесные степи с редко разбросанными ро
щицами (типа оазисов) и с растительностью в общем не бо
лее пышной, чем растительность современной Кулунды.

В заключение отметим, что, пожалуй, ни одно из подраз
делений континентальной толщи кайнозоя не изучено пока 
столь недостаточно, как отложения павлодарской свиты. 
Практически полное отсутствие здесь листовых флор придает 
особое значение палеокарпологическому и палинологическому 
методам. Нам представляется совершенно необходимым даль
нейшее целенаправленное изучение отложений павлодарской 
свиты, причем не только по материалам колонковых скважин, 
но и путем детального исследования классических естествен
ных разрезов этой свиты, где имеется возможность поисков 
весьма вероятно небольших по простиранию флоросодержа
щих линз озерно-болотных отложений. Не менее существен
ным представляется вопрос о существовании возрастных ана
логов павлодарской свиты в центральных районах Западно- 
Сибирской низменности.
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СТРАТИГРАФИЯ И ИСКОПАЕМАЯ ФЛОРА ОЛИГОЦЕНОВЫХ 
ОТЛОЖЕНИИ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ НИЗМЕННОСТИ

В. А. Николаев
(г. Новосибирск)

Континентальные отложения олигоцена на территории 
Западно-Сибирской низменности распространены весьма шн 
роко. Залегают они большей частью на морских глинах ниж 
него олигоцена (чеганская свита) и перекрываются песчано 
глинистой толщей нижнего миоцена (ишимская свита), оха 
рактеризованной фауной мастодонтов. На основании новей 
ших литологических и палеонтологических данных континен
тальные осадки олигоцена подразделяются на ряд свит. К 
среднему олигоцену относятся атлымская, реженская, раки 
тинская и абросимовская свиты, а к верхнему — бещеульскаи 
свита.

А т л ы м с к а я  с в и т а .  В пределах подавляющего боль 
шинства районов Западно-Сибирской низменности атлымская 
свита представлена толщей разнозернистых песков светло
серого и белого, реже желтовато-серого и зеленовато-серого 
цвета, частично содержащей то большую, то меньшую при
месь алевритового и глинистого материала. Лишь только в 
зонах погружения Казахского нагорья ее песчаные осадки 
замещаются серией глинистых образований. По материалам 
бурения здесь наблюдается неравномерное переслаивание 
глинистых алевритов, алевритовых глин и тонкозернистых 
песков коричневато-серой, зеленовато-серой и светло-серой ок
раски. В районах Западно-Сибирской низменности макси
мальная мощность осадков атлымской свиты наблюдается в 
пределах Ханты-Мансийской и Иртышской впадин. В первом 
случае в бассейне нижнего течения р. Б. Югана она достига
ет 79 м, а во втором (г. Татарск) — 73 м.

Р е ж е н с к а я  с в и т а .  В составе свиты широким раз
витием пользуются глины, супеси и мелкозернистые пески 
светло-серого и серовато-коричневого цвета с подчиненными 
прослоями лигнита. Последние составляют наиболее харак
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терную ее особенность и почти повсеместно отмечаются как в 
естественных обнажениях, так и в разрезах многочисленных 
буровых скважин. Степень общей угленасыщенности осадков 
реженской свиты на территории различных районов Западно- 
Сибирской низменности претерпевает заметные колебания. С 
большим размахом она проявляется в восточной зоне припа- 
леозойского обрамления равнины (Томский район) и частично 
в Кулундинской степи. В областях развития значительных 
поднятий и, в частности, в наиболее изученных структурах 
тарского Прииртышья мощность ее осадков снижается до 
20—25 м. В пределах Ханты-Мансийской и Кулундинской 
впадин она возрастает до 65—80 м.

Р а к и т и н с к а я  с в и т а .  В литологическом составе сви
ты преобладают серые и зеленовато-серые алевриты, супе
си и тонкозернистые пески. Алеврито-песчаные фации в ос
новном характеризуют собой районы Иртышской впадины и 
не заходят на восток далее г. Барабинска. В ее пределах на
блюдается и максимальная мощность ракитинской свиты (до 
70—75 м ). В других районах равнины и особенно в областях 
развития положительных структур широко распространены ее 
чисто песчаные фации. В приобьи Кулундинской степи и Ба- 
рабы и в западных районах Нарымского края осадки раки
тинской свиты всюду представлены толщей довольно однород
ных тонкозернистых песков сероватой окраски. Очень редко в 
них отмечаются линзовидные прослои, реже более выдержан
ные горизонты сильно песчанистой глины. Мощность песчаной 
фации ракитинской свиты в среднем колеблется в пределах 
20—40 м.

А б р о с и м о в с к а я  с в и т а .  Наиболее высоким страти
графическим горизонтом в нормальном разрезе среднего оли
гоцена Западно-Сибирской низменности являются осадки аб- 
росимовской свиты, весьма широко распространенные в рай
онах ее центральной зоны. Рыхлые отложения этой свиты ха
рактеризуются большой выдержанностью литологического со
става. Повсеместно они слагаются толщей глин и суглинков, 
в которой прослои песков и супесей играют подчиненную роль. 
В окраске пород явно преобладают коричневато-серый и зе
леновато-серый цвета. Почти во всех естественных обнажени
ях и в разрезах буровых скважин осадки абросимовской 
свиты содержат в себе многочисленные пропластки и линзы 
бурого угля и лигнита. По исходной природе угли гумусовые, 
богатые остатками стеблей и корневых тканей высших расте
ний. Формирование угленосных пластов проходило главным 
образом в сильно обводненных условиях, на что указывает 
высокое содержание витренизированного вещества и неболь
шое участие компонентов группы фюзена. По материалам бу
рения, наибольшая мощность угленосных осадков абросимов-
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ской свиты (почти 100 м) отмечена в бассейнах нижнего те
чения рр. Иртыша и Б. Югана. К западу, югу и востоку от 
указанных районов повсеместно наблюдается последователь 
мое уменьшение их мощности и на юге Кулундинской степи 
она не превышает 20—30 м.

Б е щ е у л ь с к а я  с в и т а .  Отложения бещеульской сви 
ты на территории Западно-Сибирской низменности пользуют
ся весьма широким распространением. По совокупности всех 
новейших литологических и палеонтологических данных в со
ставе ее осадков могут быть выделены три основных фаци
альных комплекса. В пределах западных и центральных рай 
онов равнины всюду развита весьма характерная толща суг 
лино-супесей. В восточных частях Западно-Сибирской низмен
ности она постепенно замещается выдержанными горизонтами 
песчаных образований. Вдоль всего южного обрамления рав
нины ее осадки представлены сложно построенной серией кон
тинентальных образований. В их составе присутствуют желе 
зистые гравелиты, пески, мучнистые алевриты и пестроокра- 
шенные глины.

На большей части территории Западно-Сибирской низмен
ности бещеульскую свиту слагают мелкослоистые коричнева
то-серые суглино-супеси, реже глины и пески. Характерной 
особенностью свиты является оригинальная тонколистоватая 
текстура. Всюду наблюдается переслаивание светло-серой пы
левато-слюдистой супеси и коричневато-серого пылевато-слю
дистого суглинка, причем мощность отдельных прослоев не 
превышает 3 мм. Кроме подобной микрослоистости, наблю
дается чередование отдельных тонконаслоенных пачек, в кото 
рых, с одной стороны, преобладают супесчаные слои, а с 
другой — суглинистые. Мощность отдельных пачек колеблется 
в пределах от 0,10 до 0,15 м. Весьма своеобразная двойная 
слоистость отчетливо прослеживается как в верхних, так и в 
нижних частях бещеульской свиты. В некоторых местах про
слои супесей замещаются прослоями тонкозернистых слюдис 
тых песков, а пылеватые суглинки замещаются песчаными 
глинами. При этом характер слоистости остается тот же. 
Мощность бещеульской свиты в пределах большей части тер 
ритории равнины в среднем колеблется от 20 до 40 м, лишь в 
районах Ханты-Мансийской впадины она возрастает до 65 м.

Отложения среднего и верхнего олигоцена Западно-Сибир
ской низменности охарактеризованы богатыми комплексами 
листовых, семенных, пыльцевых и диатомовых флор, а также 
остатками ископаемой древесины и находками третичных гри 
бов. Наиболее полно изучена листовая флора. В настоящее 
время в сводном разрезе континентальных отложений средне 
го и верхнего олигоцена равнины могут быть уверенно выде- 
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лены три комплекса листовых флор: томский,тарский и бича- 
туртасский.

Т о м с к и й  к о мп л е к с .  Этот комплекс характеризует 
две нижние свиты среднего олигоцена Западно-Сибирской 
низменности. В его видовом составе присутствуют почти все 
ведущие представители типичной тургайской флоры. Олиго
деновая флора томского типа (реки Б. Киргизка, Томь, Тав- 
да) довольно хорошо отличается от вышележащего тарского 
комплекса наличием видовой архаичности отдельных элемен
тов и присутствием теплолюбивых форм.

Т а р с к и й  к о м п л е к с .  Остатки ископаемых растений 
тарского комплекса приурочены к отложениям ракитинской и 
абросимовской свит. В числе классических местонахождений 
этой флоры следует назвать с. Екатерининское на р, Б. Абро- 
симовке близ г. Тары и захоронение растительных отпечатков 
по р, Тым (урочище Компасекий Бор). К числу наиболее ха
рактерных особенностей тарского комплекса можно отнести 
отсутствие или предельно малое участие в его составе архаич
ных и вымерших форм растений и наличие тех видов, которые 
имеют близкое сходство с ныне живущими формами, широко 
распространенными в других климатических зонах. В отли
чие от флоры тургайского типа его видовой состав отличает
ся более богатым разнообразием листопадных форм. Если 
к одновозрастной точно стратиграфически привязанной флоре 
Тургая и северного Приаралья сейчас известно только 33 ви
довых разновидности, то в составе тарского комплекса З а 
падно-Сибирской низменности определено более 80 видов и 
нариететов.

Б и ч a-ту р т а с с к и й к о м п л е к с .  Видовой состав это 
ю комплекса охарактеризован еще недостаточно полно. М еж
ду тем все имеющиеся данные весьма убедительно говорят о 
том, что ископаемая флора бещеульской свиты имеет своеоб
разный облик и отражает в себе последний этап в развитии 
растительных ассоциаций тургайского типа на территории 
Западно-Сибирской низменности. Довольно однообразный ви
довой состав бича-туртасского комплекса явно свидетельству
ет о сильном обеднении широколиственных лесов за счет уве- 
тичения в их составе тех видов древесной растительности, ко
торые менее требовательны к климатической обстановке 
Флора бича-туртасского комплекса, так же как и вся флора 
гургайской палеоботанической провинции, представлена лис
топадными формами, но их общий облик дает прямые указа
ния на вполне определенное понижение средней годовой тем
пературы по сравнению с эпохой среднего олигоцена.

Институт геологии и геофизики 
СО АН СССР.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О НИЖНЕМЕЗОЗОЙСКОЙ ФЛОРЕ 
КЕТМЕНСКОГО ХРЕБТА

Э. Р. Орловская
(г. Алма-Ата)

На юго-востоке Казахстана близ советско-китайской гра
ницы располагается высокогорный массив, который начинает 
ся в Китае горами Темурлык-тау, вытянутыми в широтном 
направлении. На западе он расчленяется на ряд дугообразно 
изогнутых хребтов, обращенных выпуклостью к северу. На
иболее северным и наиболее длинным из них является Кет- 
менский хребет, «расчлененный эрозией, частью труднодос
тупный, особенно на северном склоне, но на вершинах со
хранивший сглаженные поверхности древней денудации и и 
восточной, наиболее высокой части, — следы оледенения* 
(Шульц, 1933). К северу он переходит в плоскую поверхность 
илийской депрессии.

Наиболее полные сведения о геологическом строении Кет - 
менского хребта содержатся в статье С. С. Шульца (1933), в 
которой даются описания и схематические колонки разрезов 
палеозойских и мезозойских осадков изученного района.

Немногочисленная флора из мезозойских отложений этоп: 
района определялась ранее А. Н. Криштофовичем и
B. Д. Принадой. В ее составе ими установлены Nilssonia gra
cilis Nath и Anomozamites. Найдены здесь и крыло несекомого, 
отнесенное А. В. Мартыновым к новому роду тараканов из 
семейства Mesoblattinidae, а С. С. Шульцем и С. Е. Чакабае 
вым — интересная и своеобразная фауна ракообразных, пред
ставленная, по определениям Б. И. Чернышева и Н. И. Но
вожилова, новыми видами и порядками.

На основе этих палеонтологических материалов
C. С. Шульц считал мезозойскую толщу северных' склонов 
Кетменского хребта нижнеюрской.

В 1959 г. младший научный сотрудник ГИН АН КазССР 
В. И. Власов и сотрудники Кетменской поисково-съемочнон 
партии Южно-Казахстанского геологоуправления собрали и 
передали автору доклада отпечатки растений и ракообразныл 
животных из мезозойских отложений северных склонов Кет 
менского хребта. Среди растительных остатков установлены 
Phyllotheca sp. cf. deliquescens (Goeppert), Phyllotheca sp., Pa 
racalamites sp., Neocalamites rugosus Sze, Neocalamites sp. 
Danaeopsis marantaceae (Presl.) Heer, Cladophlebis kamys 
chbachensis Brick, Taeniopteris sp., Glossophyllum sp.,

В 1960 г. в составе экспедиции ГИН АН КазССР авто, 
посетила обнажения северных предгорий Кетменского хребт.ч
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и собрала новые отпечатки флоры, ракообразных и рыб. В ос
новном список флоры повторяется, но собраны и новые, ра
нее отсюда неизвестные растения, такие, как Schizoneura sp., 
Glossophyllum sp.2 (другой вид), Anomozamites sp., Pterophyl- 
lum sp.

Новые материалы позволяют считать флору северных скло
нов Кетменского хребта интересной и своеобразной. Она 
представлена хвощовыми, цикадовыми, немногочисленными^ 
папоротниками и проблематичными гинкговыми. В ее составе 
наиболее часты хвощовые как в виде облиственных побе
гов— Phyllotheca sp. cf. deliquescens (Goeppert), так и в ви
де отливов внутренних полостей стеблей. В обнажениях лога 
Кыз-булак в плотно сцементированных зеленовато-серых пес
чаниках найдены два вида хвощовых с интересной рисунча- 
тостью на поверхности стебля. Один из них по этому призна 
ку тождествен Neocalamites rugosus Sze из верхнетриасовых 
отложений Яньчаньской формации Китая (Sze, 1956), дру 
гой, тоже отнесенный к роду Neocalamites, имеет иной харак
тер рисунка и, по всей вероятности, принадлежит новому ви
ду растений, ранее науке неизвестному.

Папоротники единичны и представлены Danaeopsis гпа- 
rantaceae (Presl.) Неег и Cladophlebis sp. cf. Todites kamv- 
schbachensis Brick, Cladophlebis sp. Тонкий прослой первого 
из них найден в одной из канав на светлых аргиллитах. Па
поротники из рода Cladophlebis очень фрагментарны и встре
чены преимущественно в песчаниках, реже в аргиллитах. Все 
они близки одноименным видам из верхнетриасовых отложе
ний Камыш-Баши и Китая.

Из цикадовых особенно многочисленны Taeniopteris в тем
но-серых аргиллитах в одной из канав по логу Кыз-булак, об
разуя целый прослой из длинных лентовидных листьев Taeni
opteris asiatica Brick, Taeniopteris sp., Macrotaeniopteris sp., 
здесь же найдены отпечатки рыб. В светлых аргиллитах вмес
те с Danaeopsis marantaceae (Presl.) Неег обнаружены Ano
mozamites sp., Pterophyllum sp.

Большой процент цикадовых падает на долю длинных лен
товидных Taeniopteris asiatica Brick. По логу Гужулук пре
имущественно в красных глинах найдены одиночные лопато
видные или обратно-ланцетные листья Glossophyllum. Все 
они принадлежат двум новым видам.

Таким образом, в мезозойских осадках северных склонов 
Кетменского хребта найдена флора более древняя, чем юр
ская. Наличие видов, близких или тождественных таковым из 
верхнетриасовых отложений Китая, Средней Азии и северо- 
западного Казахстана (бассейн р. Илек), позволяет датиро
вать эти отложения верхним триасом (древнее рэта) и дает
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тюзможность считать кетменскую флору связующим звеном 
между Китаем, Средней Азией и Илеком.

Наличие большого количества цикадофитов в верхнетриа- 
сорой флоре Кетменя говорит о жарком климате в эпоху об 
разования осадков. Удивляет в изученной флоре почти полное 
отсутствие побегов и листьев хвойных и гинкговых. В споро
во-пыльцевых же спектрах (Г. В. Сакулина) пыльца древних 
хвойных присутствует. По-видимому, они произрастали вдали 
от места захоронения и их побеги и листья не доставлялись 
в водоем.

Проведенные исследования позволили геологам А. К. Бу 
валкину и В. И. Власову (устное сообщение) по-новому но 
дойти к стратиграфии мезозойских отложений юго-восточной 
части Казахстана (Кетменского хребта и илийской депрес
сии). Среди мезозойских отложений, распространенных в вос
точной части илийской депрессии, в настоящее время ими, 
учитывая новые флористические данные, установлены отло 
жения верхнего триаса, а также всех трех отделов юры и 
верхнего мела.

В северных предгорьях Кетменского хребта по обнажени
ям оврагов Кольжат, Гужулук, Кыз-булак, Кызыл-там и др. 
на протяжении 15 км несогласно на породах верхней перми 
налегают верхнетриасовые отложения, выделенные А. К. Бу 
валкиным и В. И. Власовым в кольжатскую свиту, флористи 
ческая характеристика которой дается выше. В основании сви 
ты повсеместно отмечается пачка мелкогалечных и среднега 
печных конгломератов, окрашенных в невыветренном состоя
нии в серо-зеленый и буровато-зеленый цвета и постепенно 
меняющих свою мощность. Выше по разрезу расположена 
пачка разнозернистых полимиктовых песчаников серого и зе
леновато-серого цвета и переслоенная горизонтами алевроли 
тов, аргиллитов, реже гравелитов и мелкогалечных конгломе
ратов; в северном направлении увеличивается количество гру
бообломочных пород. Далее песчаники перекрываются серы 
ми и зеленовато-серыми, реже темно-серыми аргиллитами и 
алевролитами с резко подчиненным количеством прослоев 
мелко-, иногда среднезернистых песчаников, состоящих из 
слабооКатанных зерен кварца, кремнисто-глинистых сланцев, 
эффузивов и т. д. Мощность этой части верхнетриасовых отло
жений составляет 180—200 м в предгорьях Кетменского хреб
та и южной части депрессии и увеличивается до 235 м к ее 
центру.

Академия наук Казахской ССР, 
институт зоологии
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ОБ АНАТОМИЧЕСКОМ СТРОЕНИИ ВЕРХНЕПАЛЕОЗОИСКИХ 
РАСТЕНИИ КУЗБАССА

М. Д. Парфенова
(г. Томск)

Верхнепалеозойская флора Кузбасса очень разнообразна 
как по своему составу, так и по формам сохранения ее остат
ков. Общеизвестно разнообразие систематических групп этой 
флоры; относительно же ее сохранности нужно отметить, что. 
кроме прекрасно сохранившихся спор, пыльцы, отпечатков 
листьев, стеблей и плодоношений, часто встречаются окаме
невшие древесины, а на всевозможных отпечатках очень час
то сохраняется анатомическое строение кожицы, которое мо- 
жеть быть изучено с помощью несложной и общедоступной 
методики.

Эта флора достаточно хорошо изучена морфологически, и 
сейчас стоит задача более углубленного ее изучения с по
мощью широкого применения методов, позволяющих изучать 
анатомию ее представителей. Последняя монография 
М. Ф. Нейбург (1960) по листостебельным мхам Кузбасса и 
Печоры является прекрасным примером такого рода иссле
дований. Изучению анатомического строения ископаемых рас
тений большое внимание уделяется в зарубежной литературе.

В Советском Союзе изучением анатомического строения 
палеозойских растений занимался М. Д. Залесский: он опи
сал, а главным образом изобразил, несколько видов древесин 
и привел фоФографии кожицы листьев кордаитов при неболь
шом увеличении (Залесский, 1918). В наших работах (Арта
монова, 1956; Парфенова, 1959) описано анатомическое стро
ение эпидермиса листьев кордаитов и некоторых семян из 
верхнего палеозоя Кузбасса.

В этом сообщении мы намерены на нескольких примерах 
показать значение, возможности и перспективы изучения ана
томического строения ископаемых растений Кузбасса.

Анатомическое строение кожицы листьев, семян и стеблей 
может быть изучено с помощью простого метода коллодионных 
пленок, который заключается в следующем: растворенный в 
эфире коллодий наносится на отпечаток, эфир быстро испа
ряется, а на отпечатке остается прозрачная пленка с деталя
ми анатомического строения кожицы. С помощью этого мето
да мы установили, что особенности строения эпидермиса раз 
личны не только у различных родов палеозойских растений, 
но и у разных видов одного « того же рода. Это дает возмож
ность более точно установить диагнозы родов и видов, а впо
следствии, после накопления достаточных сведений, по-види-
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мому, будет возможно вести определения даже по неболь
шим обрывкам листьев. Следует отметить, что эпидермис 
различен не только у различных родов и видов, но он разли
чен на одном и том же листе или семени в разных его частях 
Для примера охарактеризуем строение эпидермиса листьев 
трех разных растений: Noeggerathiopsis Derzavinii Neub. (кор 
даиты), Annulina Neuburgiana Radoz. (членистостебельные) и 
Borovuchkia kemeroviana gen. et sp. nov. (папоротники).

У N. Derzavinii эпидермис листа состоит из двух типов 
клеток, которые группируются по нескольку рядов в виде че
редующихся параллельных полос до 159 и шириной. Одни по 
юсы образованы из б—8 рядов слегка удлиненных или очень 
узких и длинных клеток 6,4 — 1 2 ,7 X 3 3  — 61,5 р величиной, 
хорошо ориентированных вдоль листа. Другие полосы, при
мерно такой же ширины, образованы более крупными округ
ло- или удлиненномногоугольными, плохо ориентированными 
клетками. Устьица встречаются преимущественно среди кле
ток второй группы; расположены они довольно густо, в шах
матном порядке. Размеры устьиц 28,6 — 31,8X 33,9 — 46,6 р. 
Устьица имеют овальные очертания и образованы полулунны
ми устьичными клетками, к которым примыкают по одной 
клетке-спутнице удлиненнотреугольных очертаний. Клеточная 
стенка довольно толстая (около 4 р  толщиной).

У A. Neuburgiana можно выделить три типа клеток эпидер
миса в зависимости от местоположения их на поверхности 
листа: по краю листа, на срединной жилке и по бокам жилки 
вдоль нее, т. е. между краевым типом клеток и клетками сре
динной жилки.

По краю листовой пластинки эпидермис состоит из узких 
длинных клеток, ориентированных в целом в поперечном на
правлении, но не перпендикулярно к краю листа: ряды таких 
клеток несколько косо отклоняются по отношению к краю и 
к верхушке листа. Стенки таких клеток тонкие (1—2 р тол
щиной), обычно более или менее параллельны. Концы клеток 
либо тупо закруглены, либо коротко приострены, или же мно
гоугольно округлены, несимметрично заострены и т. п. Нечет 
ко выдержанные ряды таких клеток тянутся вдоль края ли 
стовой пластинки, их насчитывается примерно 4—6 рядов с 
каждой стороны. Длина таких клеток 81,2— 160,4 р , ширина 
11,6—34,8 р . Эти клетки, очевидно, и обусловливают попе 
речную штриховку поверхности листа. С приближением к вер
хушке листа клетки становятся более узкими. По самому 
краю (по кромке) листа эти клетки отклоняются в сторону 
верхушки еще сильнее, и нередко можно наблюдать, что крае
вые клетки идут параллельно краю листа, иногда в два-три 
ряда. В целом описанные клетки у верхушки листа отклоня
ются сильнее и замыкают лист.
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Ближе к срединной жилке клетки становятся заметно ко
роче и шире, постепенно приобретают многоугольные очерта
ния и переходят в округломногоугольные, расположенные не
посредственно по обе стороны срединной жилки. Эти округло
многоугольные клетки составляют неширокую полосу из 3—4 
рядов неориентировочных клеток по обе стороны жилки. По 
лоса из таких клеток более отчетлива ближе к основанию ли
ста. Приближаясь к верхушке, она постепенно замещается 
клетками, преимущественно переходного типа между краевы
ми, только что описанными. Округломногоугольные клетки 
имеют размеры- 5 8 — 116 по наибольшему диаметру, кото
рый чаще расположен поперек листа. Переход этих клеток к 
клеткам на жилке не очень резкий, но довольно ясный.

На жилке клетки строго ориентированы вдоль листа. Они 
довольно крупные, удлиненномногоугольной формы. Это са 
мые крупные клетки на всей поверхности листа. Концы кле
ток имеют такую же разнообразную форму, как и у краевых 
клеток, но часто наблюдаются клетки в той или иной степени 
с приостренными концами. Длина клеток 92,8 — 208,8 ц , ши
рина их 29,2 — 69,6 р .

Род Borovuchkia gen. nov. имеет простоперистую или 
вильчатую вайю с продольно-морщинистым рахисом. Перыш
ки, языковидные или удлиненно-языковидные, прикреплены к 
рахису с помощью короткого черешка. Жилки грубые, широ 
кие и плоские. Имеется срединная жилка, которая как бы 
продолжает собой черешок, сразу же дает грубые боковые 
ветви, неоднократно дихотомирующие и отклоняющиеся в 
той или иной степени в стороны. Несколько выше основания 
перышек боковые жилки отклоняются слабее, направлены 
почти параллельно со срединной и маскируют последнюю, 
она как бы сливается с ними.

Растения этого рода своими отдельными признаками на
поминают различных представителей из родов Cardiopteridium 
Nathorst, Angaropteridium Zal., Cardiopteris Schimper, Neurop- 
teridium Schimper, Cardioneura Zal. Наш род отличается от 
всех перечисленных сочетанием таких признаков, как языко
видная форма перышек, прикрепление последних с помощью 
черешка и грубое жилкование с наличием срединной жилки 
Ни один из перечисленных выше родов не имеет всех подоб
ных признаков, вместе взятых.

Диагноз вида Borovuchkia kemeroviana sp. nov. в основ
ном соответствует диагнозу рода. Эпидермис у этого вида со
стоит из многоугольных, округломногоугольных, удлиненных, 
плотно прилегающих друг к другу клеток. Между жилками, 
вблизи основания перышка, клетки округлые, округломного
угольные, не ориентированы, размеры их 34,9—46,4 р. по 
наибольшему диаметру. Клетки по жилкам удлиненные, мно-
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гоугольные, четырехугольные с приостренными концами, ори
ентированы вдоль жилок; за счет полосок клеток на жилках 
создается общая ориентировка клеток перышка. Полоски клс 
ток на жилках состоят из 3—6 рядов клеток, размером 17,5 
2 3 ,3 X 8 1 ,5 — 116,5 р .

В средней части перышка клетки вытянуты по направле
нию жилок, а следовательно, и по длине листа, слегка петле
видные, преимущественно узкие. Размеры их такие же, как 
и размеры клеток на жилках.

В месте прикрепления листа, т. е. выхода жилок, клетки 
преимущественно удлиненные, но есть и округлые, много
угольные, расходятся веерно в виде пучка.

Устьица в массе рассеяны без определенного порядка меж
ду жилками и слегка погружены в ткань листа. Форма устьиц 
овальная, реже—округлая со щелевидным отверстием. Устьи
ца состоят из двух полулунных клеток. Отверстия устьиц на
правлены перпендикулярно или косо по отношению к жилкам. 
Длина устьиц 34,9 р , длина отверстия устьиц 23,3 р .

Близ края перышка клетки узкие и удлиненные, почти 
одинаковые с клетками на жилках, ориентированы перпенди
кулярно краю перышка, а по самому краю его находятся в 
беспорядке и загибаются к верхушке параллельно краю пе
рышка. Размеры клеток у края перышка 11,6—23,3X46,6—
116,5 р .

Приведенные примеры показывают характер различий 
анатомического строения эпидермиса листьев у представите
лей различных родов.

Характер различий строения эпидермиса различных видов 
одного и того же рода иллюстрируем на примере трех видов 
из рода Noeggerathiopsis Feistmantel: N. Derzavinii Neud.
(описан выше), N. aequalis (Goeppert) Zal. и N. angustifolia 
Neub.

У N. aegualis клетки эпидермиса многоугольные, плотно 
прилегают друг к другу, имеют довольно толстую клеточную 
стенку. Часто ширина клетки превышает ее длину. Заметна 
слабая или ясная ориентировка вдоль листа. Размеры клеток 
14,8 — 25,4 X  11,7— 15,8 р .

У N. angustifolia эпидермис состоит из небольших, узких, 
удлиненных, четырехугольных клеток, плотно примыкающих 
друг к другу, с тонкой клеточной стенкой. Клетки одинако
вые по всей поверхности листа и ориентированы по длине его. 
Иногда видны полоски из одного ряда таких же клеток, ко
торые соответствуют желобкам между жиЛками и, очевидно, 
выделяются из-за разницы фокусного расстояния. Размеры 
клеток 12,7 —: 20,1 X  39,2 — 66,8 р .

Далее, изучение анатомического строения эпидермиса 
листьев из рода Lepeophyllum Zal. (L. actaeonelloides (Gei- 
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АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ КОЖИЦЫ ЛИСТЬЕВ НЕКОТОРЫХ 
ВЕРХНЕПАЛЕОЗОИСКИХ РАСТЕНИЙ КУЗБАССА 

(Схематизировано и сильно увеличено)

J

1. A m u lin a  N euburg iana  Ra.dcz.
2. N o eg g era th io p sis  D erza v in ii Neub.
3. N o eg g era th io p sis  a n g u s ti fo lia  Neub.
4. B orovuchkia  kem eroviana gen. e t sp . nov.
5. N oeg g era th io p sis  aequa lis  (Goepp.) Zal.

nitz.) Zali. и L. acuminatum. Neub.) показывает, что эти виды 
сборные, объединяют кроющие чешуи различных видов из ро
да Noeggerathiopsis Feistmantel: отдельные экземпляры кро
ющих чешуй этих видов по строению эпидермиса имеют сход
ство с различными видами из рода Noeggerathiopsis. Но в оо- 
щей массе чешуй типа L. actaeonelloides большинство имеет 
сходство по строению эпидермиса с листьями N. aequalis, а 
большая часть чешуй типа L. acuminatum по характеру кожи
цы похожи на N. angustifolia
7. Зак. 6650. 97
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Семена по .анатомическому строению эпидермиса очень 
разнообразны, причем многие семена одинаковой внешней 
формы (особенно простые, округлые, овальные), нередко име 
ют резко различный характер эпидермиса. Другими словами, 
многие морфологические виды семян в действительности при 
надлежат к различным видам, которые могут быть распозна
ны лишь с помощью изучения их клеточного строения.

Полученные нами, еще достаточно скромные результаты 
позволяют сказать, что анатомическое строение ископаемых 
растений Кузбасса доступно для изучения и может иметь 
существенное значение для решения палеоботанических и 
стратиграфических вопросов.

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОСТАТКОВ ФЛОРЫ ПО РАЗРЕЗУ 
УГЛЕНОСНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ КЕМЕРОВСКОГО РАЙОНА 

КУЗБАССА

М. Д. Парфенова
(г. Томск)

Материалом для настоящего сообщения послужили кол
лекции, собранные Кемеровской и Глушинской геологоразве
дочными партиями треста «Кузбассуглегеология» за послед
ние пять лет. В процессе работы с этими коллекциями сдела
но свыше девятисот определений остатков растений, принадле
жащих 27 родам и 65 видам. При этом были уточнены диагно
зы некоторых видов, получены новые сведения о строении сору 
сов папоротников, для ряда видов описано анатомическое 
строение эпидермиса листьев и семян, а также прослежено рас
пределение флоры по разрезу угленосных отложений Кемеров 
ского района. Некоторым закономерностям этого распределе
ния и посвящено настоящее сообщение.

Применительно к сводной стратиграфической колонке 
Кемеровского района, предложенной Н. М. Беляниным («Воп
росы геологии Кузбасса», том 2, 1959 г.), изученная нами фло
ра в той или иной степени характеризует все подсвиты бала- 
хонской серии, но наиболее богато и разнообразно алыкаев- 
скую и промежуточную (см. прилагаемую таблицу). Система 
тический (групповой) состав флоры общий для верхнего па
леозоя Кузбасса. Приводим характеристику комплексов, пос
ледовательно сменяющих друг друга по разрезу.
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Флора мазуровской подсвиты в наших материалах пред
ставлена довольно бедно. Наиболее часто в этой подсвите 
встречаются: Neuropteris izylensis (Tchirk.) Neub., Angaridium 
Potanini (Schmalh.) Zal. и Angaropteridium cardiopteroides 
Zal.; появляются: Neuropteris siberiana Zal., Gondwanidium 
sibiricum (Pet.) Zal., Paracalamites (?) dialis sp. nov. и семе
на— Cordaicarpus rotundatus. sp. nov., Carpolithes agitabilis 
Part. Последние шесть видов встречаются здесь в единичных 
экземплярах. Это первый комплекс в нашем материале.

Вблизи пласта Уваровского отмечается исчезновение одних 
видов и появление новых, сопровождаемое массовым разви
тием некоторых, уже известных ранее, видов. По-видимому, 
в это время было заметное изменение внешних условий, ока
завшее влияние на растительность.

Далее, в этом самом составе, что и на уровне пласта Ува
ровского, растительный комплекс вступает в алыкаевскую 
подсвиту и без всяких изменений прослеживается до пласта 
Алыкаевского нижнего. Второй комплекс, имеющий переход
ный характер, гораздо беднее предшествующего и последую
щего комплексов. Широко распространен в этом комплексе 
только вид Angaropteridium cardiopteroides.

Несколько ниже и немного выше Алыкаевского нижнего 
комплекс растений несравненно обогащается. Наряду с суще
ствовавшими ранее Neuropteris siberiana, Cordaicarpus 
rotundatus, Angaridium Potanini, Carpolithes agitabilis, Paraca- 
iamites (?) dialis, появляются: Angaridium finale Neub.,
Noeggerathiopsis Theodori Tchirk et Zal., N. tomiensis Radcz., 
Angarocarpus ungensis (Zal.) Radcz. Отдельные, существовав
шие ранее виды в пределах описываемого комплекса начинают 
встречаться в массовом количестве (Neuropteris siberiana, Cor
daicarpus rotundatus), другие же наряду с количественными 
изменениями обнаруживают большое качественное разнообра
зие. Так виды Gondwanidium. sibiricum, Angaropteridium car
diopteroides и Noeggerathiopsis Theodori в период отложения 
осадков с пласта Алыкаевского нижнего до уровня несколько 
ниже пласта Румянцевского переживают свой максимальный 
расцвет. В это время указанные виды не только встречаются в 
изобилии, но и проявляют максимальную индивидуальную из
менчивость: наибольшего разнообразия достигает характер 
перышек, форма листьев, жилкование и размеры. У представи
телей вида Gondwanidium sibiricum на этом уровне встречают
ся различнее типы вай: широколанцетовидные, узколанцето
видные, линейные. Здесь же обнаружен и новый вид Gondwa
nidium kusbassicum sp. nov. С уровня, лежащего несколько ни
же пласта Румянцевского, G. sibiricum встречается с вайями 
лишь узколанцетного типа. Выше пласта Алыкаевского ниж
него с различных стратиграфических уровней появляются и
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продолжают свое существование следующие виды: Sphenopte- 
ris eurina Zal., Sph. Bellatula Zal., Sph. izylensis Zal., Neuro- 
pteris pulchra Neub., N. dichotoma Neub. Noeggerathiopsis 
Theodori (?) (мелколистная форма); N. sp., характерный не
обычно редким жилкованием; Angarocarpus oviformis Radcz., 
Annularia microphylla Sauveur, Phyllotheca paucifolia (?) 
Schmalh., Ph. plenusa sp. nov., Koretrophyllites triguetrus sp. 
nov. Это— третий комплекс.

В самых верхах алыкаевской подсвиты, в пределах пластов 
Семеновского и Степановского (последний no Н. М. Белянину 
относится к промежуточной подсвите), отмечаются значитель
ные изменения в составе только что охарактеризованного ком
плекса. На этом уровне перестают встречаться: Neuropteris 
dichotoma, N. siberiana, Angaridium Potanini, A. finale, Noegge
rathiopsis tomiensis, Annularia microphylla. Здесь же встрече
ны некоторые новые виды Kedrovkia trifoliate, Noeggerathiop
sis tchumychensis и впервые появляются виды: Prynadaeopteris 
tunguscana (Schmalh.). Radcz., Sph. intermedia Neub., в единич
ном экземпляре—Neuropteris aff. tomiensis (Zal.) Radcz., Noeg
gerathiopsis alata Neub., Biverticillaster (Equisetum) Czeka- 
novskii Schmalh., Paracalamites angustus f. multicostata Suchov, 
а несколько выше много семян Samaropsis acutula Parf.

В конечном итоге выше пластов Семеновского и Степа
новского мы имеем комплекс растений, состоящий, главным 
образом, из видов: Prynadoepteris tunguscana, Sphenopteris in
termedia, Gondwanidium sibiricum, Noeggerathiopsis Theodori, 
Angaropteridium cardiopteroides, Samaropsis acutula, Phyllot
heca plenusa. Этот комплекс (его следует рассматривать как 
переходный между флорой алыкаевской и флорой промежу
точной подсвит) является более бедным по сравнению с пред
шествующим и последующим; он без сколько-нибудь заметных 
изменений проходит до уровня примерно в 100 м ниже пла
ста Двойного-промежуточного. .С этого горизонта начинается 
новое заметное обогащение комплекса как в количественном, 
так и в видовом составе. Некоторые существовавшие ранее 
виды начинают встречаться в большем количестве по сравнс 
нию с переходным комплексом, таковы: Prynadaeopteris tun
guscana, Sphenopteris intermedia, Angaropteridium cardiopte
roides, Noeggerathiopsis Theodori, Samaropsis acutula Bug; 
Gondwanidium sibiricum выше этого уровня встречен лишь в 
единичных экземплярах: один раз в промежуточной подсвите 
и два раза в ишановской. Здесь же появляются столь харак
терные для верхнебалахонской свиты виды, как Noeggerathiop
sis Derzavinii Neub., представители рода Lepeophyllum, а так
же характерные для промежуточной подсвиты Angaropteri
dium ligulatum Neub., Angarocarpus proprius Parf., Samarop 
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sis srtychevensis Zal. и виды, появление которых с промежуточ
ной подсвиты неоднократно отмечалось другими авторами: 
Prynadaeopteris maneichensis (Zal.) Radcz., Sphenopteris asia- 
tica Zal., чаще встречаются Sphenopteris eurina Zal., Carpolit- 
hes agitabilis Part. На различных уровнях выше пласта Двой- 
ного-промежуточного появляются Cordaicarpus ellipticus 
Radcz., Pecopteris angaridensis Zal. Из других видов в неболь
шом количестве, а иногда и в единичных экземплярах, встре
чены: Sphenopteris izylensis Zal., Sph. ischanovensis Zal., Boro- 
vichkia kemeroviana sp. nov., Ginkgophyllum vsevolodi Neub., 
Noeggerathiopsis batschatensis Radcz., N. sp. . (характерный 
редким жилкованием), Annularia rarifolia Radcz., Phyllotheca 
Socolowskii (Schmalh.) Zal., представители рода Crassinervia.

На уровне пласта Лыжинского и выше Верхнего встре
чены отпечатки Angaridium mongolicum Zal., что является сов
сем неожиданным: в Кузбассе этот вид не встречен вообще, а 
в Минусинском бассейне неоднократно описывался из анало
гов алыкаевской подсвиты Кузбасса. То же самое нужно ска
зать о виде Angaridium finale Neub., отпечатки которого 
встречены в ишановской подсвите, на уровне пласта Жупи- 
ковского. Такого высокого стратиграфического положения 
представителей последнего вида еще нигде не приводилось, 
он характерен в общем для нижнебалахонской свиты. По уст
ному сообщению В. П. Петроченко, изучающего флору бала 
хонской серии юга Кузбасса, в Бунгуро-Чумышском районе 
в верхней половине промежуточной подсвиты вместе с типич
ными формами этой подсвиты встречены прекрасной со
хранности отпечатки Angaridium finale, а также A. mongoli
cum. Таким образом, реликты этого рода существовали гораз
до позже нижнебалахонского времени.

Расцвет комплекса растений промежуточной подсвиты в 
даном районе относится ко времени формирования толщи 
осадков между угольными пластами Двойным-промежуточным 
и Надабрамовскими 1 и 2. Учитывая в целом состав алыкаев- 
ского и промежуточного комплексов растений, а особенно по
явление очень характерных видов как для верхнебалахонсКой 
свиты, так и для промежуточной подсвиты, границу между 
нижнебалахонской и верхнебалахонской свитами точнее про
водить не по Семеновскому пласту, а примерно в 100 м ниже 
пласта Двойного-промежуточного. С этого уровня меняется 
не только видовой и количественный состав растений, но и об
щий облик комплекса флоры: встречается больше жестких, 
кожистых листьев, появляются листья типа кроющих чешуй,
т. е. явные приспособления к более ксерофитному и континен
тальному климату.

В верхах промежуточной подсвиты, выше Надабрамовских 
пластов комплекс промежуточной флоры сильно обедняется.
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Если не считать единичных находок, то в ишановскую гюдсвиту 
переходят лишь Noeggerathiopsis Derzavinii и N. Theodori. 
Здесь опять намечается переходный комплекс, но судить о 
нем пока трудно, так как флора вышележащих подсвит пред
ставлена у нас бедно.

Выводы из материалов, изложенных выше, могут быть 
сформированы в следующем виде:

1. Развитие флоры было неравномерным: моменты ее рас
цвета чередуются с моментами значительного обеднения.

2. Моменты расцвета характеризуются появлением ряда 
форм, не встречавшихся ранее. Они отвечают верхним частям 
подсвит.

3. Моменты обеднения характеризуются формами, перешед
шими из предыдущего комплекса и переходящими в последую
щий комплекс. Они отвечают нижним частям подсвит; в Кеме
ровском районе мощность отложений с этого типа комплекса 
ми в нижней части алыкаевской и промежуточной подсвиг 
равняется примерно 250 м.

4. Многие виды в момент расцвета обнаруживают большую 
индивидуальную изменчивость.

5. Некоторые руководящие нижнебалахонские формы (Ап- 
garidium finale, A. mongolicum) в виде реликтов продолжали 
существовать и в верхнебалахонское время.

6. Граница между нижне- и верхнебалахонской свитами в 
Кемеровском районе, по палеоботаническим данным, должна 
проводиться не по пласту Степ айовскому, а примерно в 100 м 
ниже пласта Двойного-промежуточного.

Томский политехнический институт 
им. С. М. Кирова

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ СВИТЫ 
ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ НИЗМЕННОСТИ И ИХ 

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Л. В. Ровнина
(г. Тюмень)

В составе довольно мощного чехла мезокайнозойских об 
разований значительную часть составляют континентальные 
осадки тюменской свиты. Эти отложения имеют широкое рас
пространение в Западно-Сибирской низменности, а в местах 
погруженной части достигают значительной мощности. В боль-
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шинстве изученных разрезов отложения тюменской свиты 
представлены преимущественно серыми и темно-серыми плот
ными глинами и аргиллитами, часто сидеритизированными, 
чередующимися с подчиненными по мощности прослоями мел
козернистых полимиктовых песчаников и алевролитов. Для 
алевролито-аргиллито-песчанистых пород характерно обилие 
растительного детрита и наличие пластов угля.

Возраст пород тюменской свиты установлен на основании 
отпечатков листовой флоры, макрофауны, а также спор и 
пыльцы. Наиболее обосновано возраст свиты установлен в раз
резах Уватских скважин. В разрезе Уватской скважины 2-Р 
(интервал 3008,4—3020,4 м) в алевролитах указанного интер
вала встречен отпечаток, принадлежащий, по определению 
Ю. В. Тесленко, вайе папоротника Glathropteris из семейства 
Dipteridaceae.

В первом приближении, по мнению Ю. В. Тесленко, ему 
можно придать видовое определение Clathropteris cf. elegans 
Oishi. Папоротники рода Clathropteris имели широкое распро
странение в триасе и нижней юре. Вид Clathropteris известен 
из рэтлейасовых отложений Дальнего Востока и Средней 
Азии. В Западной Сибири этот вид встречен в нижнеюрских 
отложениях Канского бассейна.

Близкий вид Clathropteris meniscoides Brong найден в ниж
неюрских отложениях Чулымо-Енисейской впадины. «Таким 
образом, — заключает Ю. В. Тесленко, — отложения, охаракте
ризованные остатками Clathropteris cf. elegans Oishi, древнее, 
чем среднеюрские, и, вероятнее всего, их следует отнести к 
нижней юре». Других более достоверных указаний на нижне
юрский возраст осадков нижней части тюменской свиты по
ка нет.

Спорово-пыльцевые комплексы, -изученные из интервала 
2953,3—3071,95 м, по составу форм очень напоминают комплек
сы, характерные для отложений средней юры. Интересно отме
тить, что все 8 образцов, взятых из вышеуказанного интерва
ла, содержали спорово-пыльцевые комплексы, в которых при 
однотипном составе наблюдалось различное процентное соот
ношение отдельных компонентов.

Наиболее характерным для этих комплексов следует отме
тить следующее: повышенное содержание пыльцы семейств 
Ginkgoaceae, Cycadaceae и присутствие в незначительном ко
личестве древней пыльцы Striatoconiferae. В большинстве об
разцов преобладает пыльца голосемянных растений. В одном 
образце из описываемого резко увеличивается процентное со
держание спор папоротника Osmundaceae (43%). Вместе с 
тем из 8 изученных есть образцы, в которых отмечается вы
сокий процент Coniopteris.

Отличия заключаются в процентных соотношениях отдель-
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ных форм и в присутствии в нижнеюрских осадках незначи
тельного количества древних спор и пыльцы. Значительно 
большее количество материала по флоре известно для средне
юрских отложений тюменской свиты. В Тюменской опорной 
скважине отложения тюменской свиты охарактеризованы сле
дующей флорой: Cladophlebis cf. denticulate Brongn, Pityo- 
phyllum lindstroemi Nord, Equisetites sp. и другие.

В Ярской скважине 3-р определены остатки среднеюрского 
папоротника Coniopteris Maackiana (Heer) Pryn. В породах 
тюменской свиты, пройденной Тебисской скважиной 1-р, 
И. Н. Сребродольской определены остатки растений Coniopte
ris hymenophylloides Brongu, Pityophyllum Nordenskioldi Nath, 
Podozamites angustifolium Eichn (Hr), Phoenicopsis angustigo- 
lia Hr, с несомненностью датирующей среднеюрский возраст, 
Известны в литературе и многие другие находки среднеюр
ской флоры.

Спорово-пыльцевые комплексы аргиллито-алевролито-пес
чанистой толщи тюменской свиты (за исключением самой ее 
нижней части, для которой спорово-пыльцевой комплекс опи
сан выше) на громадной территории низменности идентичны. 
Их наиболее характерную особенность составляют споры па
поротника Coniopteris, которые часто достигают 30—50, а в 
отдельных скважинах (Шеркалинская) до 90%. Среди сопут
ствующих форм выделяются своим повышенным содержанием 
(до 10— 17%) споры папоротника Osmundaceae. Заметную 

роль, несмотря на свое незначительное процентное содержа
ние, играют споры Lycopodiaceae, Selaginella rotundiformis 
К-М, Stenozonotriletes amplectiformis K-M и некоторые другие.

В пыльцевом спектре основной фон составляют хвойные с 
воздушными мешками (Coniferae с дифференцированными 
мешками, Podocarpaceae и.Ршасеае). В небольшом количестве 
(до 9%) обнаружена пыльца Ginkgoaceae и только в скважи
нах Уватской, Шеркалинской и Черкашинской площадях про
центное содержание ее возрастает до 20%. Пыльца Cycada- 
сеае составляет в комплексах незначительный процент. Харак
терно участие в пыльцевом спектре пыльцы Brachyphyllum. 
Небольшое количество ее в верхах тюменской свиты обнаруже
но в большинстве изученных скважин и только в Челноков- 
ской скважине 2-Р процентное содержание Brachyphyllum до
стигает 17%'.

Такова краткая палинологическая характеристика описы
ваемых отложений. К ней следует добавить, что общее про
центное содержание пыльцы и спор не остается одинаковым 
для различных районов. Так, например, в разрезах скважин 
Увата, Демьянской 9-р, Больше-Каменской 3-р, Нижне-Мысов- 
ской скважине 1-р, Шеркалы 131-р и 134-р опоры преобладают 
над пыльной. Вместе с тем в разрезах скважин Мулымьин-
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ской 13-р, Чуэльской 88-р, Игримской 114-р и Челноковской 
2-р преобладает пыльца над спорами. Колебание процентно
го соотношения спор и пыльцы голосемянных растений в ком
плексах, вероятно, связано с литологическими особенностями 
пород, с различными условиями осадконакопления. Анало
гичная картина в процентных соотношениях спор и пыльцы 
голосемянных растений отмечена палинологами Новосибир
ского геологического управления.

Преобладание голосемянных растений и однообразие фло
ристического состава спор папоротникообразных отмечено в 
районах Омска, Завьялова и Ларьяка. Для районов Александ
рово, Нарыма, Колпашево, Саргата, Тегульдета характерно 
преобладание и разнообразие спорового состава. Указанные 
различия не стирают общую характерную черту — высокое 
процентное содержание спор папоротника Coniopteris, кото
рая присуща спорово-пыльцевым комплексам отложений тю
менской свиты всех изученных районов Западно-Сибирской 
низменности.

Следует отметить, что совершенно отсутствуют какие-либо 
существенные изменения в составе спорово-пыльцевых комп
лексов и процентном отношении отдельных форм почти по 
всему разрезу тюменской свиты. Исключение составляет са
мая нижняя часть ее (датируемая в Увате нижней юрой по 
флоре) и верхняя часть тюменской свиты. В ряде скважин 
(Ларьякская 1-р, Тюменская 1-р, Челноковская 2-р и др.) из 
верхней части тюменской свиты получены спорово-пыльцевые 
комплексы, в которых характерная для верхнеюрских отложе
ний пыльца Brachyphyllum достигает 12— 17%. В скважинах 
Мулымьинской 13-р и Игримской 114-р получен комплекс, где 
наряду с высоким процентным содержанием спор Coniopteris 
в значительном количестве (до 20%) появляются характерные 
для верхнеюрских отложений северных районов споры Lopho- 
triletes affluens Bolch и пыльца Brachyphyllum (до 11%). Обе 
эти формы, как уже отмечалось выше, характерны для верхне
юрских спорово-пыльцевых комплексов. Возможно, что эти 
комплексы характеризуют постепенный переход к комплексу, 
характерному для морских осадков верхней юры. .

На основании совместного нахождения среднеюрской фло
ры и описанного спорово-пыльцевого комплекса отложения 
тюменской свиты датировались средней юрой. Однако в пос
леднее время все больше стало появляться фактов, свидетель
ствующих о том, что не во всех районах Западно-Сибирской 
низменности спорово-пыльцевые комплексы с большим содер
жанием спор Coniopteris характеризуют только среднеюрские 
отложения. В прибрежноконтинентальных отложениях, пред
ставленных аргиллитом темно-серым, плотным, Уватской сква
жины 3-р (интервал 2781—2786 м) найден обломок аммонита
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с частично сохранившейся наружной стороной. И. Г. Климовой 
ой определен как Quenstedticeras sp. indet (?) (Quenstedti 
ceras aff. praelamberty Donville, который является руководя 
щей формой для верхнего келловея. Следует отметить, что вы
ше аммонита, до глубины 2702, 75 м, спорово-пыльцевой ком
плекс не меняет своего облика.

Аналогичная картина совместного.нахождения комплекса с 
большим количеством Coniopteris и келлозейского аммонита 
отмечена в разрезе скважины Чуэльской 2-р. Это дало нам ос
нование установить среднеюрский-|-келловейский возраст спо 
рово-пыльцевых спектров прибрежноконтинентальной толщи в 
Уватском, Челноковском, Чуэльском И других районах. Реше 
нйем межведомственного совещания по доработке и уточне
нию унифицированной и корреляционной стратиграфических 
схем Западно-Сибирской низменности возраст тюменской сви
ты, в связи с находкой в разрезе Уватской скв. 3-р в верхней 
части свиты келловейского аммонита, повышен до келловея.

Вместе с тем известны данные, когда в морских отложе
ниях (абалакская свита), перекрывающих тюменскую свиту 
(Большереченская 1-р и Саргатская 2-р), найдены келловей 
ские аммониты. Спорово-пыльцевые комплексы, изученные из 
этих отложений, характеризуются уже другим составом. Руко 
водящую роль в нем играет пыльца Brachyphyllum.

Таким образом, приведенные палеонтологические данные 
подтверждают мнение геологов о том, что вполне возможен 
скользящий возраст верхней части разреза тюменской свиты, 
что связано с известной длительностью распространения мор
ской трансгрессии. В северо-восточных районах низменности 
(устье р. Енисея) морская трансгрессия начинается в нижнем 
келловее. В юго-западной окраине описываемого района и в 
Приуралье углеобразование могло продлиться еще на извест
ное время, отвечающее всему келловейскому веку. На отдель 

' ных возвышенных участках, куда море проникло позже, угле
носные отложения могли еще формироваться и в нижнеокс 
фордское время. Так А. Д. Бочарникова отмечает большое ко
личество спор Leiotriletes Naum (Coniopteris) в оксфордских 
и кимериджских отложениях бассейна р. Северная Сосьва, да
тированных макрофауной. Э. Н. Кара-Мурза отмечает в Ана- 
боро-Хатангском районе сходство спорово-пыльцевых спект
ров келловея и Оксфорда с батскими, в которых споры Conio
pteris и Osmunda сохраняют свое доминирующее положение.

Учитывая все вышеизложенное, главным образом однотип
ность состава спорово-пыльцевых комплексов по всему разре
зу тюменской свиты, а также слабую изученность низов тюмен
ской свиты, можно сделать следующие выводы:

1) пока затруднено уверенное расчленение нижнеюрских и 
среднеюрских отложений в составе тюменской свиты;
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2) совершенно не представляется возможным расчленение 
среднеюрских отложений на ярусы;

3) в настоящее время имеется материал, тщательное иссле
дование которого, вероятно, даст возможность, по увеличении: 
процентного содержания пыльцы Brachyphyllum и спор Lopho- 
trileta affluens Bolch., провести отделение континентальных от
ложений средней юры от верхнеюрских осадков.

Территориальное
геологическое управление

К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ МЕГАСПОР КАРБОНА

Е. В. Семенова, А. М. Ищенко
(г. Киев)

В ископаемом состоянии мегаспоры представляют собой со
хранившиеся оболочки репродуктивных органов древних ра
стений. В процессе фоссилизации эти оболочки, благодаря спе
цифическому химическому составу, стойкому к процессам вы
ветривания, хорошо сохраняют свои морфологические приз
наки. Ископаемые мегаспоры обычно изолированы от других 
растительных остатков; лишь в исключительных случаях они 
встречаются в спороносныл органах.

Изучение ископаемых мегаспор дополняет облик древних 
растений и дает возможность более полно восстановить исто
рию флоры прошлых эпох. Но особенно они интересны для 
геологов-стратиграфов как объекты, в свое время подчиняв
шиеся законам эволюционного развития и поэтому имеющие 
значение для стратиграфии так называемых «немых» толщ. 
В изучении ископаемых мегаспор на территории СССР суще
ствует большой пробел, особенно на фоне всестороннего изу
чения микроспор и пыльцы, а также в сравнении с состоянием 
изученности их в зарубежных странах.

Первые работы в области изучения ископаемых мегаспор 
появились в зарубежной литературе еще в первой половине 
XIX столетия. В то время исследователи рассматривали мега- 
сиоры как спорангии или принимали их за организм водоро
слевого типа. Лишь спустя несколько десятков лет была разга
дана истинная природа мегаспор. В этот период изучение 
ископаемых мегаспор (в основном каменноугольного возра
ста) велось попутно с изучением ископаемых органов спороно- 
шения.
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С появлением методики мацерации углей, предложенной 
Шульце (1855), значительно расширились возможности пои
сков ископаемых мегаспор. Использование метода Шульце 
позволило исследователям выделить из углей многих запад
ноевропейских и других угольных бассейнов и описать значи
тельное количество ископаемых мегаспор, предложить первые 
схемы классификации для них.

Период с 1886 по 1928 гг. характеризуется отсутствием си
стематического изучения изолированных мегаспор. Однако и 
эти годы были осуществлены весьма важные исследования, 
позволившие сделать первые попытки оценить значение ме
гаспор сначала в целях корреляции угольных пластов, а поз
ж е— и значение мегаспор для стратиграфии континентальных 
отложений.

Толчком к систематическому изучению изолированных ме
гаспор следует признать две статьи Бартлета (1928), в кото
рых он применил биноминальные названия для описанных ме
гаспор и показал значение забытой работы Рейнша, впервые 
применившего термин «Friletes» к ископаемым мегаспорам..

Этот почти столетний период характеризуется отсутствием 
крупных исследований по мегаспорам.

И только за последние 30—40 лет появились первые круп
ные исследования по ископаемым мегаспорам из угольных 
бассейнов почти всего земного шара.

Наиболее ценными исследованиями являются работы Церн- 
дта, Дейкстры, в которых дано описание многих новых видов, 
выяснена связь некоторых мегаспор с материнскими растения
ми, предложены новые классификации для мегаспор и дока
зано их стратиграфическое значение.

В публикациях зарубежных исследователей за последние 
десятилетия сообщается о находках ископаемых мегаспор во 
многих странах, приводится описание новых видов, опреде
ляется их стратиграфическое значение и родственные связи с 
определенными группами растений.

Из отечественных работ следует отметить лишь статью 
П. А. Никитина (1934), в которой описан один вид мегаспоры 
из петинского горизонта девона Воронежской области.

Ознакомление с литературой позволяет сделать вывод, что 
ископаемые мегаспоры еще недостаточно изучены. Наиболее 
полные сведения имеются в основном по мегаспорам зарубеж
ных угольных бассейнов; в СССР даже для старейших уголь
ных бассейнов (Донбасс, Кузбасс, Карагандинский) совершен
но неизвестны ни видовой состав мегаспор, ни их стратигра
фическое значение.

Авторами в 1958— 1960 гг. была предпринята попытка изу
чить видовой состав ископаемых мегаспор в Донбассе и выяс
нить их стратиграфическое значение. С этой целью были осу- 
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ществлены визуальные поиски ископаемых мегаспор в угле
носных толщах нижнего, среднего и верхнего карбона Донец
кого бассейна и его западного продолжения. В результате 
установлено, что мегаспоры в значительном количестве встре
чаются в кровле угольных пластов, сложенных аргиллитами, 
углистыми аргиллитами, и в породах, близких к алевролитам. 
В ископаемых углях, особенно плотных, визуальные поиски 
оказались безрезультатными. Для выделения мегаспор из* уг
лей необходима мацерация углей, что не входило в наши за
дачи. В процессе работы подтверждено, что наилучшим реак
тивом, просветляющим мегаспоры, является 'пергидроль.

Авторами изучено более 500 проб с несколькими десятками 
тысяч мегаспор. В итоге проведенной работы установлено, что 
в Донбассе и западном его продолжении встречается 48 видов 
ископаемых мегаспор, из которых 16 видов встречаются и в за
падноевропейских и других угольных бассейнах. Остальные 
виды являются новыми, впервые обнаруженными в Донбассе.

Форма, размеры и скульптурные украшения оболочек иско
паемых мегаспор разнообразны. В нашем материале были об
наружены мегаспоры размером от 0,625 до 2,025 мм. Они бы
вают округлые, треугольные, округло-треугольные. Оболочка 
редко бывает гладкой. Обычно она бугорчатая, бороздчатая,, 
шиповатая; шипы различной длины и формы. Щель разверза- 
ния простая или окаймленная. Окаймление особенно резко вы- 
ражено при закрытой щели разверзания, когда оно приобре
тает вид извилистого или прямого гребня. Часто встречаются 
мегаспоры с оторочкой, имеющий вид толстого, широкого или 
узкого выроста, а чаще полупрозрачная, пленчатая, очевидно, 
выполняющая роль летучки. У незрелых экземпляров оболочка 
значительно толще и сохраняет все скульптурные украшения.

При описании новых видов перед авторами возникла необ
ходимость классифицировать обнаруженные виды. В литерату
ре известно несколько классификаций мегаспор, предложенных 
зарубежными исследователями, причем некоторые из них пре
дусматривают классификацию только мегаспор (Бенни и Кид- 
стон, Дейнетра, Церндт и др.), а другие дают общую систему 
для мега- и микроспор. Причиной разнообразных взглядов на 
классификацию спор является то, что все предложенные систе
мы следует признать искусственными, так как они построены 
без учета родства большинства ископаемых мегаспор с мате
ринскими растениями. Этот недостаток часто обусловливает не
удобство в пользовании ими.

На основании тщательного изучения литературных источни
ков и большого ископаемого материала мы предложили но
вую схему классификации ископаемых мегаспор. В основу 
схемы положен принцип степени достоверности генетического 
положения мегаспор. Все мегаспоры делятся на две группы:
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1) мегаспоры определенного генетического положения и 2) ме
гаспоры неопределенного генетического положения. В первой 
группе мегаспоры связаны с определенными группами расте 
ний, во второй группе (наиболее многочисленной) изолирован
ные мегаспоры генетически не связаны с определенными расте
ниями. Для всех мегаспор II группы сохраняется класс Trile- 
tes. Наличие или отсутствие оторочки является важным систе
матическим признаком, на основании которого выделяются две 
группы: Megazonotriletes и Megaazonotriletes. На основании 
формы мегаспор, скульптуры, типа оторочки в этих группах 
выделяются подгруппы (роды). Эта схема классификации 
предусматривает все разнообразие мегаспор и объединяет бо
лее или менее близкие виды мегаспор. Разумеется, предложен
ная схема не является достаточно естественной и, несомненно, 
потребует дополнений и усовершенствований по мере накопле
ния фактического материала.

Использование спорово-пыльцевого анализа для корреля
ции угольных пластов угленосных и неугленосных толщ прак
тикуется уже сравнительно давно. Но этот метод основан на 
анализе микроспор и пыльцы. Лишь за рубежом в последние 
десятилетия были предприняты попытки использовать мега
споры в целях стратиграфии.

Авторы также сделали попытку выяснить значение ископа
емых мегаспор для стратиграфии каменноугольных отложений 
Донбасса. Наибольшее количество мегаспор и наибольшее ви 
довое разнообразие наблюдаются в нижнем карбоне, в визей 
ском ярусе, в угленосной свите С}’ g (во всех районах распро
странения углей нижнего карбона Донбасса).

В среднем карбоне встречено значительно меньше видов: из 
тридцати девяти видов, встреченных в нижнем карбоне, в сред
ний карбон переходят только пять видов и одновременно появ 
ляется четыре новых вида, которые являются характерными 
только для среднего карбона.

В верхнем карбоне авторы визуально не обнаружили мега 
споры, хотя считают возможным их нахождение при использо
вании различных видов мацерации.

Обилие мегаспор в нижнем карбоне и редкое в верхнем 
можно объяснить эволюционным развитием растительности, 
условиями захоронения и общей геологической историей рай 
она. Анализ мегаспор по отдельным угольным пластам пока
зывает, что каждый из них содержит в себе сравнительно не
большое видовое разнообразие — от 1 до 17 видов, характер
ных для определенных групп пластов.

Сравнение угольных пластов по составу ископаемых мега
спор в отдельных районах (Петриковский, Петропавловский, 
Кураховский, Варваровский, Новомосковский, Павлоградский) 
показывает, что по мегаспорам можно коррелировать группы
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пластов различных районов бассейна. Иначе говоря, законо
мерности стратиграфического размещения мегаспор в уголь
ных пластах исследуемых районов весьма сходны, а споровые 
диаграммы сопоставимы.

Большой интерес представляет анализ распространения ис
копаемых мегаспор по простиранию угольных пластов в геогра
фическом размещении. По мере продвижения с запада на во
сток увеличивается количество обнаруженных видов и наблю
дается большее видовое разнообразие, что указывает на изме
нение палеогеографических условий, на различные условия су
ществования споропроизводивших растений.

Анализ стратиграфического распространения мегаспор по 
систематическим подгруппам показал, что для каждой свиты 
разных отделов карбона характерны представители опреде
ленных систематических подгрупп.

Для более полной характеристики стратиграфического зна
чения мегаспор Донбасса было проведено сравнение с мега
спорами, встречающимися в зарубежных угольных бассейнах. 
Наибольшее сходство по видовому составу и стратиграфиче
скому размещению мегаспоры Донбасса имеют с ископаемыми 
мегаспорами Верхнесилезского угольного бассейна.

Среди обнаруженных нами мегаспор нижнего и среднегр 
карбона, а также описанных в литературе мегаспор из других 
угольных бассейнов, имеется несколько видов, для которых 
установлена связь с материнскими растениями на основании 
извлечения мегаспор из органов спороношения. Этими расте
ниями являются представители из Licopodiales и Lepidoden- 
drincae, которые имели пышный расцвет в каменноугольном 
периоде.

Сравнительно небольшое видовое разнообразие мегаспор, 
встреченных нами в нижнем и среднем карбоне, и неодинаковая 
полнота материала по разным отделам карбона не могут, ко
нечно, полностью охарактеризовать действительный состав ме
гаспор. Для этого требуются дополнительные сборы материа
ла с применением различных видов мацерации, что может быть 
предметом изучения многих палинологов и на длительный пе
риод.

Первоочередной задачей в разработке обсуждаемого вопро
са являются прежде всего выяснение видового состава исвд- 
паемых мегаспор по другим угольным бассейнам СССР, изу
чение анатомических особенностей строения оболочек мега
спор и в конечном итоге построение более совершенной их 
классификации. По мере успехов в решении поставленной за
дачи несомненно будет возрастать значение мегаспор для стра
тиграфии континентальных отложений.

Есть все основания считать, что ископаемые мегаспоры яв
ляются весьма важными палеонтологическими документами в
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изучении геологии и других районов СССР, особенно районов, 
сложенных терригенными породами, бедными другими пале
онтологическими остатками; они помогут также дополнить об
лик споропроизводивших растений, некогда покрывавших ог
ромные пространства нашей страны.

Геологический институт АН УССР 
лаборатория палеоспорологии 

и углепетрографии

К РАЗВИТИЮ ЦИКАДОФИТОВ В МЕЗОЗОЕ СРЕДНЕЙ АЗИИ

Т. А. Сикстель
(г. Ташкент)

Представители цикадофитов имели довольно широкое рас
пространение на территории Средней Азии, начиная с поздней 
перми. Находки остатков цикадофитов в более древних отло
жениях очень редки, что является доказательством ничтожно
го развития этой группы даже в начале перми. Так до настоя
щего времени отмечены единичные находки остатков листьев 
Pterophyllum в толще нижней перми только в хребте Гузан 
(Южная Фергана). В более древних отложениях остатки ци
кадофитов не обнаружены.

Развитие цикадофитов характеризовалось неравномер
ностью занимаемых площадей, но большим постоянством не
которых родов. Изменения в составе этих представителей ци
кадофитов выражались в смене видов.

Обновой для развития цикадофитов в позднепермскую эпо
ху послужили мощные поднятия, которые обусловили регрес
сию морских бассейнов и осушение громадных континенталь
ных пространств. Климат этой эпохи сначала сохранял влаж
ность, но в дальнейшем делался все более сухим. Для конца 
перми характерно наличие, помимо нескольких видов Ptero
phyllum, представителей и рода Taeniopteris. Этот род имел 
большое число видов (около 10), иногда несущих характерные 
признаки, например, прикрепление листовой пластинки к бо
кам стержня, но имелись и такие, у которых листовая пластин
ка прикреплялась к верхней поверхности стержня, частично 
его перекрывая. Отмечены случаи расчленения листовой пла
стинки, зубчатости ее краев или плойчатости. Иными словами, 
для Taeniopteris наблюдаются случаи отчетливых морфологи
ческих изменений, которые могли быть не только факторами
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видообразования, но и формирования новых родов. Конец 
пермской эпохи был временем наибольшего расцвета рода 
Taeniopteris на территории Средней Азии. В дальнейшем этот 
род существовал, имея своими представителями не более че
тырех, а чаще двух-трех видов. Остальные роды цикадофитов 
в позднепермскую эпоху имели еще очень слабое развитие.

В отложениях верхней перми Мадыгена (в Южной Ферга
не) встречены редкие остатки типичных нильсоний, что под
тверждает древность происхождения этой группы, отдельные 
представители которой установлены в верхнем карбоне Кай- 
иина и перми Китая. Для пермской толщи Мадыгена зарегист
рировано и наличие первых представителей рода Otozamites. 
В нижнем триасе остатки цикадофитов отмечены в небольшом 
количестве. Главным образом это связывается с неблагоприят
ными условиями захоронения растений. Осадки раннего триа
са в Средней Азии формировались в аллювильных долинах 
(Южная Фергана, Гиссар) или в вулканических областях 
(Приташкентский район). Климат этой эпохи имел резко вы
раженную континентальность с длительными засушливыми 
периодами и в результате растения почти не сохранялись. Од
нако в нижнем триасе обнаружены остатки тениоптерид, ред
кие «цветки» беннеттитовых и ранние представители Wil- 
liamsonia, которые свидетельствуют, что развитие цикадофи
тов продолжалось, несмотря на возраставшую сухость кли
мата.

Данных о растительности среднего триаса в Средней Азии 
нет, так как в зонах развития континентальных отложений 
осадки среднего триаса отсутствуют, что связано с эпохой го
рообразования, названной Д. В. Наливкиным «дарвазской фа
зой». Верхний триас залегает несогласно на всех более древних 
отложениях.

В конце триаса территория Средней Азии начала медленно 
опускаться, что повлекло за собой смягчение климата в сто
рону усиления влажности. Это обстоятельство самым благо
приятным образом сказалось на развитии цикадофитов, и в 
позднем триасе они в некоторых районах приобрели главен
ствующее значение. К числу областей, где наиболее сильное 
развитие получили цикадофиты, прежде всего относится Па
мир: здесь остатки цикадофитов местами составляют до 90% 
от всего ископаемого комплекса. Широко были развиты Ptero- 
phyllum, Nilssonia, Otozamites, Taeniopteris; отмечено появле
ние представителей Ptilophyllum (Принада, 1934). Для рода 
Pterophyllum это было время максимального расцвета.

На территории Южной Ферганы цикадофиты представлены 
значительно слабее: остатки Taeniopteris, Pterophyllum, N ils
sonia составляют не более 20% от всего комплекса растений. 
В северных зонах Средней Азии (Северная Киргизия) в верх-

1138. Зак . 6650.
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нем триасе остатки цикадофитов не обнаружены, хотя остатки 
других растений очень обильны; преобладание здесь принад
лежит папоротникам и гинкговым.

В начале юрского периода развитие цикадофитов усили
лось как в отношении видового разнообразия, так и в увели
чении ареалов обитания: цикадофиты широко распространи
лись на территории Гиссарского хребта и далее к северу в 
Ферганскую долину и Приташкентский район; преобладание 
принадлежало Nilssonia, меньшее развитие имели Ptero- 
phyllum, Taeniopteris, Williamsonia. По-прежнему почти отсут
ствовали цикадофиты на территории Северной Киргизии, где 
остатки этих растений (Anomozamites, Nilssonia) не превы
шают 0,25% к общему комплексу. В большей части местона
хождений остатки цикадофитов вообще не встречены. Наряду 
с цикадофитами в этом районе отсутствовали папоротники се
мейства циатеевых.

В среднеюрской эпохе сохранялось почти то же самое поло
жение, но состав цикадофитов несколько изменился: сильно 
уменьшилось число представителей Pterophyllum и Taeniopte
ris за счет нильсоний. Последние, очевидно, находились в ста
дии своего, расцвета, и остатки нильсоний в отложениях сред
ней юры, вместе с представителями Coniopteris и некоторых 
гинкговых, составляют наиболее обычный комплекс среднеази
атских местонахождений, за исключением Северной Киргизии.

Конец юрского периода ознаменовался усилением морской 
трансгрессии, что выразилось в проникновении морских зали
вов с юга на север до широты Дарганата (параллель 40°).

Трансгрессия сопровождалась общим потеплением климата, 
причем внутри континентов отмечалось развитие жаркого, 
сухого климата. Позднеюрская эпоха в целом характеризо
валась на территории Средней Азии сокращением площадей 
осадконакопления, что можно объяснить тем, что опускания, 
вызвавшие трансгрессию, развивались уже не повсеместно и 
на многих территориях сменились поднятиями.

Флора поздней юры в целом значительно беднее, чем более 
ранние юрские флоры, но в отдельных регионах, наоборот, про 
изошел расцвет растительности и особенно широкое развитие 
получили именно цикадофиты.

Богатая позднеюрская флора известна в Каратау (Южный 
Казахстан) и в Гиссарском хребте. Флора Каратау описана 
А. И. Турутановой-Кетовой (1930). Келловейская флора Гис
сарского хребта изучена еще слабо. Здесь очень многочислен
ны Nilssonia, Otozamites, Zamites, Ptilophyllum, Williamsonia. 
Представители Taeniopteris и Pterophyllum встречаются срав
нительно редко. Цикадофиты .преобладают над остальными 
растениями, очевидно, они составляли основу растительного 
ландшафта. Замечательно сходство многих видов позднеюр
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ских флор Каратау, Гиссара и Индии. Наиболее характерны
ми представителями этой эпохи были Otozamites и Ptilo- 
phyllum, переживавшие свой расцвет.

Раннемеловая флора в Средней Азии остается почти неизве
стной. Только в Кызылкумах открыто несколько местонахож
дений остатков листьев в аптских и альбских отложениях. Эта 
своеобразная флора состоит в основном из представителей па
поротников и хвойных; остатки листьев цикадофитов не были 
встречены, но пыльца обнаруживается. Несмотря на это, мож
но сделать заключение о том, что в раннемеловой эпохе цика- 
дофиты потеряли свое былое значение и началось их быстрое 
вымирание. В более молодых отложениях остатки цикадофи
тов но встречены.

Таким образом, для Средней Азии можно отметить очень 
раннее появление некоторых представителей цикадофитов — 
нильсоний и отозамитов (конец перми), а также Williamsonia 
(начало триаса), но общее угасание группы цикадофитов здесь 
наступило, по-видимому, значительно раньше, чем во многих 
регионах земного шара.

Ташкентский государственный университет

О ФЛОРЕ, СВОЙСТВЕННОЙ НЕКОТОРЫМ УГОЛЬНЫМ ПЛАСТАМ 
АНЖЕРСКОГО РАЙОНА КУЗБАССА

О. К. Скрипко
(г. Томск)

Ископаемая флора угленосных отложений Анжерского 
района Кузбасса, относящаяся к нижнебалахонской свите, до 
недавнего времени собиралась не систематически и без указа
ния точного местонахождения в опубликованной литературе. 
Проведенные в последние годы сборы палеонтологических 
остатков с наблюдениями за литологическими особенностями 
пород дали обширный материал, с учетом которого может ре
шаться вопрос об обстановке угленакопления в этой части 
котловины.

Настоящая статья представляет первую попытку дать ха
рактеристику растениям как углеобразователям, обнаружен
ным в пластах центральной и алчедатской толщ по материа
лам бурения и горных выработок.

Этот палеонтологический материал, ориентированный во 
времени и пространстве при существующем уровне геолого-раз-
8*.
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ведочных работ, показывает, что, несмотря на общее широкое 
распространение отдельных видов по разрезу, ни один из них 
не имеет постоянного ведущего значения в образовании раз 
личных угольных пластов.

Из числа наиболее часто встречающихся представителей 
флоры в указанных отложениях следует признать три группы, 
которые определяли характер меняющихся во времени ланд
шафтов:

1) кл. Cordaitales, богатые разнообразием своих форм;
2) кл. Cycadophylices, отпечатки его некоторых родов иног

да численно преобладают над всеми остальными;
3) тип Apthrapsida, сильно уступающий предыдущим по со

хранности, так как его отпечатки почти исключительно связа
ны с песчаными породами. В большинстве случаев это массо
вые скопления изолированных листьев и сердцевинные отливы 
ядер. Необходимость внимания к этим остаткам, если даже 
речь идет только о таком материале, кажется целесообразной, 
ибо обойти молчанием эту разнообразную группу означало бы 
отрицательно ответить на вопрос о ее существовании в данном, 
разрезе.

Выделение нескольких ассоциаций—«фитозов»— не везде 
еще удается с одинаковой степенью точности, и в этом отно
шении центральная толща является лучше изученной, чем ал- 
чедатская.

Нижняя часть сближенных пластов центральной толщи, на 
которых сосредоточена основная добыча, имеет на севере 
(шахта «5—7») и юге (шахта «Физкультурник») почти одина
ковый характер ритмической седиментации. Преобладающее 
распространение в этой части разреза имеют тонкие и средние 
алевролиты, нередко с отчетливо выраженной волнистой слои
стостью, с обломками кальцита, кварца, серицита, сферолитов 
сидерита, очень редко хлорита и каолинизированных полевых 
шпатов. Цемент преимущественно углисто-глинистый.

В пределах одного шахтного поля породы кровли и почвы 
пласта могут меняться. Несмотря на это, растительная ассо
циация самых нижних пластов Коксового-Случайного остает
ся постоянной, и на участке центрального поля шахты «5—7» 
(гор. 300, конвейерный штрек; гор. 200, 25-й квершлаг). Вме
щающие породы содержат (в порядке убывающего количе 
ства):

1. Noeggerathipsis Theodori Tschikova et Zal.
2. Angaropteridium cardiopteroides (Schm) Zal.
3. Gondwanidium sibiricum (Pet.) Zal.

4. Paracalamites sp.
5. Ginkgophyllum Vsevolodi Zal. (единичные экземпляры).
Как видно, в составе двух указанных пластов членистосте

бельные занимают едва ли не последнее место. При движении
Н6
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на юг их количество становится все более ощутимым (напри
мер, ядро синклинали, скв. 2369), и на поле шахты «Физкуль
турник» песчаные породы пласта Коксового переполнены круп
ным детритом линейных листьев и членистых побегов, неопре
делимых до рода (центр шахтного поля).

На этом, казалось бы, и кончается различие в исходном ве
ществе угля, так как с приближением к пл. Случайному снова 
начинают встречаться листья Noeggerathiopsis Feisfm. Но сре
ди массы отпечатков в почве этого пласта в виде «лесной под
стилки» почти невозможно увидеть отпечатков другого рода, 
кроме единичных находок G. sibiricum, который в почве пл. 
Петровского этой же шахты становится более заметным.

Во время отложения пластов Тонкого-Петровского на севе
ре района наблюдается некоторое обеднение предыдущего ра
стительного комплекса. В вязких аргиллитах почвы пл. Тонко
го имеют место лишь большие скопления остатков обугленной 
древесины и многочисленные листья A. cardiopteroides (центр 
шахтного поля), а также A. asteriscus Zal. (скв. 2597, 2599. 
2676) и, вероятно, других членистостебельных. Основываясь 
только на небольшом материале, которым мы располагаем, 
можно предполагать, что кровля пл. Петровского на шахте 
«Физкультурник» (подз. скв. 131) содержит листья р. Noegge
rathiopsis и G. sibiricum (шахта № 2, гор.+ 8 0 , основной штрек, 
юг), что, возможно, говорит о застойных явлениях в водном 
режиме.

На Щербиновском участке (север района) в породах кров
ли пл. Двойного, содержащих большое количество листьев 
Noeggerathiopsis subangusta Zal., встречаются листья р. Neuro- 
pteris Brongn.

После максимума угленакоиления, которым характеризует
ся пачка сближенных пластов центральной толщи, размер и 
характер колебательных движений двух участков, удаленных 
всего на 8— 10 км один от другого, становятся все более диф
ференцированными, о чем свидетельствует изменение характе
ра ритмики соответствующих отложений; эпоха относительно
го покоя сменяется общим погружением всей южной окраины 
района. Условия сильного обводнения привели к заселению 
территории южных шахтных полей большим количеством ра
стений типа Arthropsida, детрит которых можно наблюдать во 
вмещающих породах пл. Андреевского (шахта № 2, шахта 
«Физкультурник») и из которых, вероятно, и сложена его 
угольная масса. Это погружение сказалось и на литологиче
ском составе пород, отложившихся выше пл. Андреевского, где 
залегает пачка монолитного песчаника 50—60-метровой мощ
ности.

На севере в эпоху отложения пл. Андреевского обстановка 
•осадконакопления продолжала характеризоваться относитель-
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но спокойными ритмами, и этой части разреза существенно' 
алевролитового состава соответствует совершенно различный 
по флоре горизонт с отпечатками представителей Licopodiales, 
Noeggerathiopsis, Sphenopteris, G. sibiricum.A. cardiopteroides 
и немногих Paracalamites sp., процент которых увеличивается 
к центру Анжерской синклинали.

Вплоть до отложения пл. Десятого в северной части Ан
жерской синклинали членистостебельные почти совсем уходят 
из разреза, уступая место р. Noeggerathiopsis div. sp., отпечат
ки которого, как правило, присутствуют в почвах всех пластов 
верхней части центральной толщи. Отпечатки массовых скоп
лений линейных листьев и обломки ребристых отливов стволов 
появляются в песчаниках ниже пл. Одиннадцатого, знаменуя 
начало нового этапа в осадконакоплении, более ясно выражен
ного во флоре Алчедатских пластов, имеющих совершенно 
иной состав исходного растительного материала.

Алчедатская толща не имеет резко выраженной границы 
и характеризуется невыдержанными пластами угля, что 
объясняется геологами как функция неустойчивых фациаль
ных условий в период угленакопления или как результат 
сильного сжатия со стороны надвинувшихся пород Колывань- 
Томской складчатой зоны, поразивших верхнюю пачку угле
носных осадков. Сведения о характере углепроявления в ал- 
чедатской толще крайне ограничены. Достаточно сказать, 
что, несмотря на частую сеть разведочных скважин, до си\ 
пор точно неизвестно ни общее количество угольных пластов, 
ни их мощность, не говоря о запасах, которые в 1958 г. пе
реведены за баланс.

Весь алчедатский комплекс пластов, согласно нашим ма
териалам, характеризуется заметным спадом количества кор- 
даитов и изобилием отпечатков. Arthropsida, до этого мало 
численных на участке Анжерской синклинали, что может объ
ясниться сменой почвенных условий и заметным обводне 
нием.

Анализ конкретных данных, таких, как массовые скопле
ния отпечатков побегов хвощей в грубозернистых породах, 
резкий переход от песчаников к аргиллитам, говорит об уело 
виях сильного передвижения осадков, недопустимых для су
ществования таких форм, как, например, G. sibiricum, отпе
чатки которого здесь единичны. Интересно при этом, что дру
гой папоротник— Neuropteris в верхних горизонтах централь
ной и с небольшими перерывами в алчедатской толще встре
чается в массовом количестве экземпляров. Частые находки 
обломков древесины в песчанике свидетельствуют о резком 
увеличении аллохтонного материала в пределах алчедатских 
пластов.
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Следует отметить, что на всем протяжении осадконакопле- 
ния алчедатской толщи заселение данной территории расте
ниями типа членистостебельных не было непрерывным. 
Имеются случаи их временного отступления (пл. Алчедат- 
ский V, содержащий в почве листья кордаитов) и максималь
ного развития (пл. Алчедатскии IГ, Длчедатский III, центр 
шахтного поля 5—7).

Прерывистость в распределении угольных залежей, сов
сем не схожих с более умеренными ритмами предыдущих 
циклов, связана с первичными условиями накопления уголь
ной массы в торфяных болотах. Развитие последних можно 
допустить в зоне реликтовых пресных водоемов малого, разме
ра, исходя из особенностей этих пластов и массового количе
ства флоры Arthoropsida, отпечатки облиственных ветвей ко
торой встречаются довольно часто.

Фациальная изменчивость этих пластов может объяснять
ся сильной подвижностью неглубокого здесь фундамента 
краевой зоны бассейна, являвшейся до сих пор довольно 
устойчивой областью сноса.

Приводя здесь краткое описание свойственной для некото
рых пластов флоры на Анжерской синклинали, автор далек 
от намерения распространять указанные черты повсеместно 
за пределы упомянутых участков. Вместе с тем не может быть 
и речи о сообществах, насчитывающих один-три вида расте
ний, что едва ли бывает в природе. И все же основная часть 
содержащихся в кровле или почве родов говорит о преоблада
нии их в данном биоценозе. Последующие находки и коррек
тивы только обогатят наше представление о растениях-угяе- 
образователях на различных участках Анжерского месторож
дения.

Данная работа основана на сборах геологов шахт 5—7, 
№ 2, а также материалах Анжерской геологоразведочной 
партии, на материалах личных сборов. Руководству перечис
ленных организаций и участникам сбора автор выражает 
глубокую признательность.
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О ДЕВОНСКОЙ ФЛОРЕ ИЗ КУЗНЕЦКОГО БАССЕЙНА

С.А. Степанов
(г. Томск)

На первом этапе научения девонской флоры Кузбасса 
(М. Д . Залесский, 1937) сложилось мнение о существовании 
в девонское время двух различных фитокомплексов. Первый, 
псилофитовый комплекс охватывал отложения нижнего и 
среднего девона без подразделения на отделы, второй — ар- 
хеоптерисовый характеризовал верхний отдел девона.

В последнее время обосновывается новая идея о сущест
вовании в девонское время трех различных по видовому со
ставу флористических комплексов: псилофитового для ниж
него девона, гиениевого для среднего девона и археоптерисо- 
вого для верхнего девона.

Трехчленное деление девонской флоры установлено для 
Западной Европы Р. Крейзелем (1950), а для девонской 
флоры Саяно-Алтайской горной области (без Кузбасса) — 
А. Р. Ананьевым (1959).

В летнее время 1960 и 1961 гг. автору представилась воз
можность заняться детальным изучением ряда разрезов де
вонских отложений окраин Кузбасса с целью установления 
стратиграфического положения флороносных горизонтов и 
возможно полных сборов ископаемых растений. Обработка 
собранного материала продолжается, но уже сейчас получе
ны данные, которые позволяют установить в девоне Кузбасса 
трй самостоятельных комплекса ископаемых растений, кото
рые полностью соответствуют трем девонским флорам З а
падной Европы и Саяно-Алтайской горной области. Материа
лом для настоящей статьи послужили результаты работ на 
Симоновском, Сафоновском и Яйском местонахождении де
вонских флор.

Наиболее древний флористический комплекс найден на во
сточном борту Кузнецкой котловины в Симоновском разрезе 
девона Крапивинского купола. Девонские отложения в этом 
районе образуют пологую куполообразную структуру. В ядре 
Крапивинского купола, в районе р. Осиповой, обнажена толща 
зеленоватых, лиловых конгломератов, песчаников и алевроли
тов. Эта толща выделена М. А. Ржонсницкой (1956) в нижне- 
осиповскую подсвиту, что соответствует красногорской свите 
по унифицированной стратиграфической схеме. Выше в разре
зе появляются покровы эффузивов, пласты туфов и линзы кон
гломератов. Эта толща соответствует верхнеосиповской под
сейте, или антроповской свите по унифицированной схеме 
стратиграфии. Разрез венчается достоверным верхним морским
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девоном. В Симоновском разрезе нижний флороносный гори
зонт залегает в основании нижнеосиповской подсвиты около 
устья р. Осиповой. Первые сборы ископаемой флоры из этого 
горизонта были проведены П. И. Бутовым, а впоследствии по
вторены М. Д . Залесским с опубликованием результатов (1937). 
Флора захоронена в линзах серовато-зеленого алевролита и 
имеет прекрасную сохранность. Из этого горизонта нами соб
раны и определены следующие растительные остатки: Tomiphy- 
ton primaevum Zal., Psilophyton princeps var. ornatum Daws.. 
Psilophyton goldschmidtii Halle, Taeniocrada dubia K. et W., 
Drepanophycus spinaeformis Goepp., Protobarinophyton obrut- 
schevii Ananiev, Pachytheca sp., Jenisseiphyton cf. lebedevii 
Ananiev, Zosterophyllum sp.

Наиболее хорошие сборы были сделаны по виду.ТогтрЬу- 
ton primaevum Zal., что позволило нам дополнить характери
стику этого вида, сделать обоснованное предположение, что 
он относится к прапапоротникам, а не к псилофитам, как счи
тал М. Д . Залесский (1937), и создать его первую реконст
рукцию.

Второй флороносный горизонт расположен в песчано-алев- 
ролитовой пачке верхней части нижнеосиповской подсвиты. Он 
содержит следующие растительные остатки: Psilophyton prin
ceps var. ornatum Daws., Psilophyton goldschmidtii Halle, To- 
miphyton primaevum Zal., Jenisseiphyton lebedevii Ananiev.

Осиповский тектоно-седиментационный цикл начинается в 
нижнем девоне накоплением грубообломочных конгломерато- 
вых толщ нижнеосиповской подсвиты. Прогибание приборто- 
вой части котловины, видимо, вызывало образование многочис
ленных разломов, по которым происходило излияние основных 
лав с образованием туфовых толщ. Эрозионная деятельность 
водных потоков не прекращалась, но в это время они приноси
ли в бортовые части котловины гравийно-галечниковый ма
териал в основном эффузивно-туфового состава. Таким обра
зом, осиповская свита (В. Д. Фомичев, 1935), по-видимому, 
представляет единое геологическое образование без каких-ли
бо значительных стратиграфических перерывов.

Аналогичный комплекс флоры характерен для нижнего де
вона других регионов Саяно-Алтайской горной области, Ев
ропы и Северной Америки. Псилофитовая флора описана 
А. Р. Ананьевым из Рыбинской впадины, Минусинских котло
вин и других районов Саяно-Алтайской горной области, она 
полностью сопоставляется с Усть-Осиповским флористическим 
комплексом из Симоновского разреза Кузбасса. Нижнедевон
ская флора Казахстана, по данным М. А. Сенкевич (1959), в 
видовом составе почти не отличается от флоры из Симонов
ского разреза.
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В Западной Европе аналогичная псилофитовая флора из
вестна из слоев Wepion и Vireux, которые сопоставляются с ма- 
лобачатскими слоями Кузбасса (М. А. Ржонсницкая, I960). 
Совершенно другой тип флоры собран нами в районе д. Сафо
новой в Прокопьевском районе Кузбасса. Два флороносных 
горизонта в соседних обнажениях найдены в песчано-алевро- 
литовой пачке верхней части керлегешских слоев. Самый ниж
ний флористический горизонт расположен в 8— 10 м. Ниже 
предполагаемой границы с сафоновскими слоями, верхний -  
несколько выше или же является стратиграфическим аналогом 
первого. Флора верхнего фитогоризонта захоронена в крупной 
линзе желтоватого алевролита среди мелких мшанковых ри
фов. В этой линзе нами собраны остатки растений, которые 
мы отнесли к флоре гиениевого типа: Protopteridium cf. pinna 
turn (Lang) К. et W., Protopteridium thomsoni (Daws.) К 
et W., Aneurophyton germanicum K. et W., Psilophyton (?) sp.. 
Thursophyton sp., Hostimella sp. Protocephalopteris praecov 
(Hoeg) Ananiev, Pectinophyton cf. norvegicum Hoeg, Proto- 
lepidodendron scharyanum Krejci, Blasaria sibirica Krischt.

Возможно, что фрагменты, отнесенные нами к Thursophyton 
sp., Psilophyton (?) sp., Hostimella sp. будут объединены в 
один вид Asteroxylon elberfeldense К. et W., так как только 
разобщенное состояние этих стадий и отсутствие образцов с 
анатомическим строением проводящего пучка не позволяют 
сделать это в настоящее время. Нижний флороносный гори 
зонт расположен в песчано-алевролитовой пачке в верхней 
части керлегешских слоев. Он содержит многочисленные ос
татки Protocephalopteris ргаесох.

Палеозологическая характеристика верхней части керле
гешских слоев достаточно полно сделана М. А. Ржонсницкой 
на примере одного обнажения по р. Егоз выше д. Сафоновой. 
Флора нижнего фитогоризонта собрана нами из этого же

v
обнажения, а именно: из слоя 2 с Jlmenia subhianus Rzon., ко
торый расположен в верхней части керлегешских слоев 
(М. А. Ржонсницкая, 1952, 21). В районе д. Сафоновой 
В. И. Красновым, О. К. Якубовым и С. А. Степановым была 
собрана палеозоологическая коллекция, которая впоследст
вии частично обработана Н. В. Мироновбй и С. К. Черепни
ной. Установлено, что песчано-алевролитовая пачка с иско
паемой флорой содержит фауну, характерную для керлегеш
ских слоев Салаира, а в перекрывающих их светло-серых из
вестняках собрана фауна сафоновского типа. Таким образом, 
стратиграфическое положение сафоновской флоры достаточ 
но четко подтверждается фауной, а именно: она захоронена 
в верхней части живетского яруса. '

В Саяно-Алтайской горной области гиениевый комплекс
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флоры известен (А. Р. Ананьев, 1959) из илеморовской свиты,, 
т. е. также из верхней части живетского яруса. Для этого 
флористического горизонта А. Р. Ананьев сообщает следую
щий обобщенный список растений: Pseudosporochnus Krejci
Р. et В., Protolepidodendron scharyanum Krejci, Knorria sp., 
Aneurophyton germanicum K- et W., Cephalopteris (?) prae- 
cox Hoeg, Svalbardia polimorpha Hoeg, Hyenia elegans Kr. 
et W., Glyptophyton granulare Kryscht., Davvsonites sp., 
Aphyllopteris sp., Hostimella sp.

Следует заметить, что уверенные предположения А. Р. 
Ананьева (1959) о будущих находках спороносных орга
нов рода Protopteridium в среднем девоне Саяно-Алтайской 
горной области полностью подтверждены кузбасским мате
риалом. При сравнении видового состава этого комплекса со 
среднедевонской флорой Кузбасса видно, что они имеют мно
го общих форм и дополняют друг друга. Представители ро
дов Protolepidodendron, Protopteridium, Aneurophyton в За
падной Европе описаны из живетского и эйфельского ярусов 
и имеют много общих характеристик с нашими растениями 
из среднего девона Кузбасса.

Характерной чертой гиениевой флоры Кузбасса, как и во 
всех других регионах, является отсутствие многих псилофи- 
тов и возрастающее количество облиствленных форм папо
ротников и плаунов.

Ископаемая археоптерисовая флора из верхнедевонских 
отложений Кузбасса известна из нескольких местонахожде
ний. На северо-восточной окраине котловины М. Д. Залес
ским (1937) с р. Красной описан новый вид Archaeopteris sibi- 
rica Zal. В 1961 г. в верхнедевонских разрезах около с. Яя- 
Петропавловское нами найдено новое местонахождение архе- 
оптерисовой флоры. Предварительные определения позволяют 
привести следующий список видов: Archaeopteris sibirtca
Zal., Archaeopteris fissilis Schmalh., Pseudobornia cf. ursina 
Nath., Pseudobornia sp.

Из всего сказанного выше следует, что в девоне Кузбасса 
существовали три совершенно различные флоры. Псилофито- 
вая флора неоднократно отмечалась различными исследова
телями по восточной окраине Кузбасса. Она залегает в гру
бообломочных отложениях красногорской свиты. Эта свита 
во многих случаях, видимо, перекрыта эффузивно-туфо-кон- 
гломератовой толщей, образуя с последней единый цикл осад- 
конакопления, который, возможно, по ископаемой псилофи- 
товой флоре следует полностью отнести к нижнему девону. 
В псилофитовой флоре наибольшим распространением поль
зуются следующие растения: Psilophyton goldschmidtii, род 
Taeniocrada, из прапапоротников Tomiphyton primaevum и из 
плауновых Drepanophycus spinaeformis.
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Из живетских отложений на территории Кузбасса в райо
не д. Сафоново собрана гиениевая флора, среди которой наи
большим распространением пользуются представители родов 
Protopteridium, Protolepidodendron, Aneurophyton. В этом 
комплексе соверщенно отсутствуют характерные нижнедевон
ские формы: Psilophyton goldschmidtii, Taeniocrada, Protoba- 
rynophyton и др. На первое место выступают древние папо
ротникообразные и плауновые растения. Гиениевая флора в 
Кузбассе пока что найдена в верхней половине среднего де
вона, что полностью соответствует ее стратиграфическому 
положению в других регионах Саяно-Алтайской горной обла
сти и в девонских разрезах Западной Европы.

Археоптерисовая флора Кузбасса дает замечательное до
полнение к ее стратиграфическому положению, известном) 
из других регионов. Она показывает, что представители верх
недевонской флоры появляются с самых низов верхнего де
вона. Наиболее низкое стратиграфическое положение зани
мает археоптерисовая флора с р. Красной. Она найдена в 
верхней части яйской свиты, т. е. в самых низах франского 
яруса. Верхнедевонская флора из окрестностей с. Яя-Петро- 
павловского собрана из нижней половины Пожарищевских 
слоев, т. е. из верхней части нижнефранского подъяруса. Та
ким образом, археойтерисовая флора Кузбасса характеризует 
нижнефранские горизонты верхнего девона по восточной 
окраине бассейна, возраст которых в достаточной мере под
твержден фауной. Наибольшим распространением пользуется 
вид Archaeopteris sibirica, который пока что известен из 
франского яруса.

Следовательно, девонская флора Кузбасса имеет отчетли
вое деление на три различных комплекса. Каждый комплекс 
приурочен к определенному стратиграфическому уровню, а 
именно: псилофитовая флора характеризует нижний отдел Де 
вона, гиениевая — средний (живетский ярус) и археоптерисо
вая — верхний девон.

Кафедра палеонтологии н исторической геологии 
Томского государственного университета.
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СХЕМЫ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИИ КЕТЬ-ТЫМСКОГО
ПРИОБЬЯ

А. И.Стрижова
(г. Новосибирск)

Начиная с 1956 г. палинологической лабораторией Ново
сибирского территориального геологического управления 
(НТГУ) при тесном содружестве с отделом четвертичной гео

логии Института геологии и геофизики Сибирского отделения 
Академии наук СССР (СО АН), от которого в настоящей ра
боте принимал участие старший научный сотрудник Б. В. Ми
зеров, проводилось систематическое изучение четвертичных 
отложений кеть-тымского Приобья.

К настоящему времени были проанализированы много
численные естественные разрезы и скважины по верхнему, 
среднему и нижнему течению бассейнов рек Кети, Пайдугиной, 
Тыма и Сыма, а также известные в литературе (Р. С. Ильин, 
1930; В. Н. Сукачев, 1934; Н. А. Нагорский, 1950; Ю. П. Ка
занский, 1954; Б. В. Мизеров, 1960) обнажения, располо
женные на р. Оби («Амбарцево», «Чагин яр», «Вертикос»), 
При этом было выполнено более тысячи анализов преиму
щественно из опорных разрезов, отложения которых форми
ровались в различные эпохи четвертичного периода, отвечая 
нескольким теплым и сменяющим их холодным климатиче
ским фазам, что позволило проследить характер изменения 
растительности во времени.

Одновременно все эти материалы дают возможность со
ставить представление о характере изменения растительности 
перигляциальной и северной части вне ледниковой зоны З а
падно-Сибирской низменности на протяжении всего четвер
тичного периода. Весьма сжатая характеристика последней 
дается нами в хронологическом порядке, в стратиграфической 
последовательности, по отдельным эпохам осадконакопления 
четвертичного периода, одновременно отвечающим соответст
вующим этапам в общем ходе развития растительности.

Нижнечетвертичная эпоха —Qi

Нижнечетвертичные отложения в пределах исследуемой 
территории пользуются довольно широким распространением. 
Анализ их фациального и вещественного состава, а также 
характер спорово-пыльцевых спектров позволяют выделить 
среди них наиболее древние слои, формировавшиеся в меж
ледниковое время — Qi1 и перекрывающие их слои, синхрон
ные древнему отложению — Q i2.
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Доледниковое (?) время—Qj1

Наиболее древние отложения, которые в настоящее время 
мы относим к доледниковым, пользуются весьма ограничен
ным распространением. Достигая незначительной мощности 
(4— 10 м), они вскрываются преимущественно скважинами в 
пределах древних эрозионных понижений, где залегают на 
различных гипсометрических отметках. Повсеместно они 
представлены аллювиальными и аллювиально-озерными фа
циями.

Наиболее полно палинологически' доледниковые отложе
ния были изучены более чем в восемнадцати разрезах, при
чем наиболее выразительные их спорово-пыльцевые спектры 
получены в бассейне р. Пайдугиной.

Анализ всех имеющихся палеоботанических материалов 
позволяет говорить о том, что растительность во время обра
зования этих осадков пережила несколько этапов.

Первый — этап развития редколесья с сосново-кедровым 
древостоем, с мощным развитием ольшаников, зеленых мхов 
и папоротников из сем. Polypodiaceae, а также значительным 
участием представителей тургайской флоры (Juglans, Ptero- 
carya, Carya, Ulmus, Tilia, Tsuga, сем. Taxodiaceae), пыльца 
которых в спорово-пыльцевых спектрах, по-видимому, в боль
шинстве является переотложенной.

Второй — этап господства сосново-кедрового редколесья 
со значительной примесью березы. Процент участия ольша
ников и представители тургайской флоры значительно сокра
щаются.

Третий — этап господства темнохвойной пихтовой тайги, в 
развитии которой намечается три фазы (?) или стадии:

I — фаза елово-кедровой тайги с переходом в елово-сосно
во-пихтово-кедровую;

II — фаза смешанных лесов с равнозначным участием пих 
ты, кедра, ели, сосны и березы, а также ольшаника со значи 
тельным травянистым покровом, папоротниками и сфагновы
ми мхами.

III — фаза пихтовой тайги с примесью ели и сибирского 
кедра, а также с очень ограниченным участием в ней сосны 
и березы. Травянистый покров, папоротники и мхи почти отсут
ствуют или занимают совсем незначительное место в характе 
ризуемой растительной формации. Участие представителей 
тургайской флоры во всех фазах развития темнохвойной пих 
товой тайги очень незначительное. В спорово-пыльцевых 
спектрах отмечено единичное присутствие пыльцы Juglans, 
Pterocarya, Ulmus, Tilia, возможно, также переотложенной 
Вообще вопрос об участии третичных реликтов, особенно в 
нижнечетвертичных отложениях, остается пока открытым.
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Имея представление о плиоценовой растительности на тер
ритории Западно-Сибирской низменности, а также учитывая 
стратиграфическое положение изучаемых отложейий, можно 
сказать, что формирование наиболее древних членов разреза 
доледниковых слоев происходило, видимо, на границе с плио
ценом (?), о чем свидетельствует характер их спорово-пыль
цевых спектров (первый и второй этапы в развитии расти
тельности). Существование темнохвойной пихтовой тайги 
(третий этап в развитии растительности), в которой наблю
дается общее преобладание'Abies над Picea, отвечает фор
мированию выделенных нами доледниковых отложений, и сле
довательно, характеризует доледниковое время — время, 
предшествующее досамаровскому оледенению.

Ледниковое время — Qi2

Отложения, формирование которых мы относим к времени 
древнего оледенения низменности, пользуются по сравнению 
с доледниковыми более широким распространением. Они в ос
новном прослеживаются скважинами несколько ниже межен
ного уровня рек и только в отдельных пунктах выходят на 
дневную поверхность, залегая обычно непосредственно на от
ложениях доледникового времени. Среди отложений леднико
вого века выделяются ледниковые, аллювиальные и озерно
дельтовые образования. В типовых разрезах последние пред
ставлены довольно плотными серовато-сизыми суглинками, 
охарактеризованными в бассейне р. Оби семенными флорами, 
выделенными П. А. Никитиным (1940) под именем флор «си
зых суглинков», в связи с чем вошли в литературу под именем, 
горизонта «сизых суглинков». По-видимому, из этих отложе
ний, вскрывающихся в береговых обнажениях рр. Иртыша и 
Оби, А. Н. Сукачевым (1910, 1934) была определена пыльца 
холодолюбивых растений, в составе которой встречаются: 
Salix polaris Wahlb, Dryas octopetala L., Betula nana L.

На всей исследуемой территории описываемые отложения 
имеют довольно устойчивый минералогический состав и повсе
местно перекрываются среднечетвертичными палинологиче- 
ски охарактеризованными отложениями. Из отложений древ
него ледникового времени были получены характерные споро
во-пыльцевые спектры, отражающие лесотундровый характер 
растительности. В редколесном древоетое последней основ
ными лесообразующими породами были сосна, береза и си
бирский кедр при очень незначительном участии пихты и елн 
с преобладанием из трав представителей злаковых с меньшим 
участием осоковых и разнотравьем, зелеными мхами и незна
чительным развитием сфагновых болот с произрастающей на 
них карликовой березкой (Betula папа L.), содержание кото-
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рой в спектрах этого времени составляет 30—50%. Наряду с 
Betula папа L. отмечаются индикаторы холодного времени: 
Lycopodium pungens La Pul., Lycopodium appressum (Desv) 
Petr., Selaginella sibirica (Milde) Hieron.

Среднечетвертичная эпоха — Q >

В отличие от нижнечетвертичных отложений среднечетвер
тичные осадки в пределах исследуемой территории имеют 
более широкое распространение. Они сплошным плащом пере
крывают все более древние отложения, нивелируя при этом 
неровности дочетвертичного рельефа, и слагают, как правило, 
водораздельные пространства. На основании стратиграфиче
ских и палинологических данных они отчетливо подразде
ляются на слои межледниковые (вороновские, или тоболь
ские), ледникового времени (самаровской стадии максималь
ного оледенения), межстадиальные (послесамаровские или 
самаровско-тазовские) и слои тазовской стадии максимально
го оледенения.
Межледниковое (вороновское, или тобольское) время — QU

Слои этого времени (Б. В. Мизеров, 1960) слагают ниж
ний стратиграфический горизонт среднечетвертичных отло
жений и имеют региональное распространение. Обычно они 
начинаются хорошо промытыми, среднезернистыми, очень 
часто полого косослоистыми песками и венчаются при пере
слаивании последних с супесями и глинистыми песками серо
вато-сизыми глинами с торфяниками, пользующимися весьма 
широким распространением в пределах внеледниковой зоны 
Западно-Сибирской низменности.

Из этих отложений, изученных более чем по тридцати раз
резам, были получены характерные спорово-пыльцевые спект
ры, которые позволили сделать вывод, что формирование 
этих отложений происходило при существовании темнохвой
ной еловой тайги, на фоне которой наблюдаются три фазы 
развития растительности, установленные М. П. Гричук 
(1957):

I— фаза, отвечающая нижнему максимуму ели, характе
ризуется существованием темнохвойной еловой тайги с при
месью сибирского кедра и частично пихты. Травы, мхи и па
поротники почти отсутствуют.

II — фаза, отвечающая климатическому оптимуму, являет
ся фазой смешанных, в основном сосново-березовых лесов с 
разнотравьем, зелеными мхами и папоротниками с примесью 
группы темнохвойных пород (ель, сибирский кедр и пихта).

I I I  — фаза, отвечающая верхнему максимуму ели, свиде
тельствует о существовании темнохвойной еловой тайги с 
мощными травянистыми покровами из осоковых и разно-
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травья, а также богатым моховым покровом из сфагновых и 
зеленых мхов и обилия плаунов, типичных для еловых лесов, 
Lycopodium annotinum L., Lycopodium clavatum L.

При этом на общем фоне таежной ассоциации характерно 
явное преобладание Picea над Abies, что позволяет в настоя
щее время отличать растительность вороновского межледни
ковья от доледниковой эпохи.

Осадки с подобным обликом растительной формации пе
рекрываются в целом ряде обнажений и скважин ледникрвы- 
ми образованиями самаровской стадии максимального оледе
нения и синхронными им озерно-аллювиальными и аллю
виально-дельтовыми осадками. Они содержат спектры, отра
жающие наступление холодных климатических условий.

9

Время самаровской стадии максимального оледенения — Q,2

Отложения времени максимального оледенения представ
лены в основном широко распространенными аллювиальны
ми и озерно-аллювиальными фациями, а также флювиогля- 
циальными образованиями, пользующимися очень ограничен
ным распространением. Они встречаются только в бассейне 
р. Сыма, где слагают зандровые равнины, прослеживающие
ся главным образом по его левобережью (Б. В. Мизеров, 
1960). Аллювиальные и дельтово-озерные фации в типовых 
разрезах сложены средне- и мелкозернистыми песками, пе
реслаивающимися выше с глинистыми песками и супесями, а 
также и суглинками, пользующимися широким распростране
нием в верхней части описываемых отложений. Суглинки до
стигают наибольшей мощности (10— 15 м) в южной части 
Приобской полосы, где имеют широкое площадное распрост
ранение и слагают самостоятельные стратиграфические гори
зонты. Почти повсеместно описываемые отложения лежат на 
озерно-аллювиальных осадках вороновского (тобольского) 
межледниковья и перекрываются более молодыми аллю
виальными и аллювиально-озерными, среднечетвертичными 
отложениями, которыми заканчивается формирование водо
раздельных пространств приенисейской и центральной зон 
Западно-Сибирской низменности.

Из вышеописанных отложений, изученных более чем по 
двадцати пяти разрезам, были получены очень выразительные 
спорово-пыльцевые спектры, которые позволили наметить 
последовательность в смене растительных формаций. Меж
ледниковая таежная формация вороновской (тобольской) 
эпохи, представленная преимущественно еловыми лесами, по
степенно заменялась елово-кедровыми, затем кедрово-сосно
выми насаждениями и, наконец, сосново-березовым редко
лесьем тундровой формации, отражающей наступление холод-
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ного климата. При этом характер растительности позволяет 
говорить о том, что тундра вначале носила мезофитный ха
рактер, представляя собой обширные открытые пространства, 
большая часть которых была заболочена за счет мощного раз
вития сфагновых и зеленых мхов с Bptula папа L. и влаголю
бивой растительностью (преимущественно осоковыми), а ос
тальная часть этих пространств заселялась лугово-степными 
ценозами из злаковых, ксерофитов (преимущественно маре
вых) и разнотравьем. Затем постепенно она сменилась ксе- 
рофитной с преобладанием на открытых пространствах ксе- 
рофитной растительности (р. Artemisia) и маревых с участием 
(в более увлажненных местах) лугово-болотной травянистой 
растительности из злаковых, осоковых, зонтичных, лютико
вых, а также зеленых и сфагновых мхов наряду с широким 
развитием Betula папа L., достигающей 50—60%. В редко
лесном древостое основными лесообразующими породами 
тундр были: сосна, береза при участии сибирского кедра, ели. 
На фоне существования сосново-березового редколесья с Be
tula папа L. отмечаются сопутствующие ей индикаторы хо
лодных условий: Polemonium boreale Adams, Selaginella si- 
birica (Mildie) Hieron, Lycopodium pungens La Pul, Lycopo
dium appressum (Desv.) Petr, cf. Draba, cf. Cochlearia (сем. 
Cruciferae).

Отмеченный выше общий характер смены растительности 
ледникового времени подтверждает ранее сделанные выводы
М. П. Гричук (1960— 1961) о существовании соответствую
щих стадий в период ледниковых эпох.

Тазовско-самаровское межледниковое время— Q23 и время 
тазовской стадии максимального оледенения — Q24

Отложения, формирование которых связывается со време
нем тазовско-самаровского интерстадиала и тазовской стадии 
оледенения, слагают верхнюю часть разреза среднечетвертич
ных отложений. Ими заканчивается формирование обширной 
аллювиально-аккумулятивной равнины, слагающей все совре
менные междуречные пространства. Описываемые отложения 
почти повсеместно залегают на осадках самаровского времени, 
что можно видеть по многочисленным разрезам и скважинам 
кеть-тымского Приобья. В типовых разрезах они представлены 
средне- и мелкозернистыми песками, обычно переслаивающи
мися с супесям, песчаными глинами и реже суглинками. Пос
ледние на юге исследованного района слагают самостоятель
ные стратиграфические горизонты, отвечающие во времени та- 
зовской стадии максимального оледенения.

Формирование кратко охарактеризованных выше отложе
ний протекало в условиях последовательно направленной сме-
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ны растительности, получившей отражение в характере споро
во-пыльцевых спектров. Последние позволили заметить, как 
постепенно происходило облесение тундровых пространств, ха
рактерных для самаровского времени. Восстанавливались 
хвойные леса, в составе которых, наряду с существованием си
бирского кедра,сосны и березы, преобладала ель с травяни
стым и моховым покровом, при наличии представителей холод
ного климата (Betula папа L., Lycopodium appressum (Desv) 
Petr). При этом характерной особенностью спорово-пыльце- 
вых спектров является наличие одного, несколько растянутого 
максимума ели, что позволяет отличать их от спектров воро- 
новской (тобольской) межледниковой эпохи с характерной для 
нее трехфазностью в развитии растительности, на фоне кото
рой отмечается два максимума ели. Изложенные выше палео
ботанические материалы в комплексе со всеми имеющимися 
данными дают нам право на данном этапе исследований гово
рить о межстадиальном характере тазовско-самаровского вре
мени.

Отложения, формирование которых мы связываем со вре
менем тазовского оледенения (или стадии), характеризуются 
спорово-пыльцевыми спектрами, состав которых отвечает тунд
ровой растительности. Они указывают на постепенную разре
женность еловых лесов тазовско-самаровского времени и сме
ну их сосново-березовым редколесьем с господством открытых 
заболоченных пространств с моховым покровом из зеленых и 
сфагновых мхов с Betula папа L. (до 80%), с озерно-болотной 
травянистой растительностью из осоковых, с индикаторами хо
лодного климата: Selaginella sibirica (Milde) Hieron, Lycopo
dium pungens La Pul., Lycopodium appressum (Desv) Petr.

Верхнечетвертичная эпоха — Q3

Отложения верхнечетвертичного возраста, широко распро
страненные на всей территории Западно-Сибирской низменно
сти, довольно полно представлены и в районе кеть-тымского 
Приобья. С верхнечетвертичной эпохой связывается размыв 
сформированной к этому времени обширной аккумулятивной 
равнины, слагающей все междуречные пространства, и форми
рование долины современной речной сети с несколькими по
колениями речных террас (Б. В. Мизеров, 1960).

Верхнечетвертичные отложения слагают озерно-аллювиаль
ные равнины, лощины стока, а также II и I надпойменные тер
расы. Литологически они представлены желто-серыми, светло
серыми тонко- и мелкозернистыми песками и глинами.

Палинологически верхнечетвертичные отложения изучены 
менее полно, чем нижне- и среднечетвертичные осадки. Тем не
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менее, полученные материалы позволяют наметить, хотя и 
предварительно, общий характер смены растительности за 
верхнечетвертичную эпоху, уже в общих чертах охарактери
зованную М. П. Гричук (1960— 1961) по Приобью.

Как позволяет судить характер спорово-пыльцевых спект
ров, формирование большей части осадков, озерно-аллювиаль- 
ных равнин и лощин стока, а также террас происходило вна
чале в условиях теплого климата, характеризующегося соот
ветственно господством древесной растительной ассоциации, 
.главным образом развитием сосново-кедровых лесов с по
стоянным присутствием ксерофитов (р. Artemisia), а заканчи
валось в условиях то менее, то более четко выраженного холод
ного климата.

Характер спорово-пыльцевых спектров из отложений холод
ного отрезка времени, отражающий постепенный переход от 
лесной ассоциации растений, существовавшей в предшествую 
щее более теплое время, свидетельствует о постепенном разви
тии тундры с господством травянистого и мохового покрова и 
редколесьем из березы и сосны с Betula папа L. и, как правило 
с индикаторами холодного климата: Selaginella sibirica (Milde) 
Hieron, Lycopodium pungens La Pul., Lycopodium appressum 
(Desv) Petr.

Интересно отметить, что из отложений, слагающих нижние 
и средние горизонты озерно-аллювиальных равнин, состав спо
рово-пыльцевых спектров свидетельствует о трехфазном раз
витии темнохвойных елово-кедровых лесов. При подчиненном 
положении ели, последняя и дает два, хотя и незначительных, 
максимума, что в комплексе со всеми другими данными позво
ляет говорить о межледниковых условиях этого времени, сме
няющихся в дальнейшем холодными, ледниковыми, о чем сви
детельствует состав спорово-пыльцевых спектров из верхней 
части отложений озерно-аллювиальных равнин, которые отра
жают существование лесотундровой и тундровой раститель
ности.

Как позволяют судить материалы, полученные М. П. Гри 
чук, при изучении отложений вторых надпойменных террас 
(Томское, Приобье) характер их спорово-пыльцевых спектров, 
содержащих растительность лесного типа, на фоне которой 
ель дает два отчетливо выдержанных максимума, также сви
детельствует о межледниковом времени формирования боль
шей части их аллювия. Образование же верхней части аллю
вия вторых надпойменных террас, как это видно из палиноло
гических данных, происходило в условиях наступающего похо 
лодания.
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Современная эпоха (голоцен) — Q<
, Из современных отложений, датируемых голоценом, были 

частично изучены отложения пойменных террас, пользующих
ся широким распространением в речных долинах.

Имеющиеся весьма немногочисленные спорово-пыльцевые 
спектры свидетельствуют о том, что формирование пойменных 
отложений протекало в условиях нескольких сменяющихся во 
времени климатических фаз. Последним отвечают несколько 
этапов в развитии растительности, которые аналогичны и до
статочно хорошо увязываются с фазами развития раститель
ности, отмеченными М. И. Нейштадтом для голоцена западно
сибирской подпровинции (М. И. Нейштадт, 1958).

Заключение

Кратко изложенные выше палинологические материалы 
подтверждают постепенную смену третичной (тургайской) фло
ры типичной четвертичной, существовавшей с некоторым из
менением до голоцена включительно.

Они достаточно убедительно свидетельствуют о ритмичном 
изменении растительного покрова и смене одних ассоциаций 
другими. Вместе с тем они дают возможность наметить осо
бенности растительности отдельных межледниковых эпох, от
личающихся трехфазной сменой растительного покрова и дву
мя фазами развития еловых лесов и сменяющих их во време
ни ледниковых эпох или стадий, отличающихся более или ме
нее единой по характеру растительностью тундрового типа, 
в которой намечается несколько фаз (М. П. Гричук, 1960—. 
1961).

Отчетливо фиксирующиеся, кратко охарактеризованные вы
ше потепления, отвечающие или межледниковьям или межста- 
диалам, и сменяющие их фазы похолоданий, соответствующие 
оледенениям или стадиям, примерно укладываются в общий 
ход развития природы на территории северной Евразии.

Новосибирское территориальное 
геологическое управление
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К ВОПРОСУ О СОПОСТАВЛЕНИИ ВЕРХНЕПАЛЕОЗОЙСКИХ
ФЛОР ЗАПАДНОЙ СИБИРИ И ЦЕНТРАЛЬНОГО КАЗАХСТАНА

С. В. Сухов
(г. Новосибирск)

Стратификация разрезов верхнего палеозоя Центрального 
Казахстана и Западной Сибири по палеоботаническим дан
ным представляет значительные трудности. Прежде всего это 
относится к основным опорным разрезам данных регионов — 
разрезам Кузнецкого и Карагандинского бассейнов, возраст 
и параллелизация толщ которых решается не однозначно 
(М. И. Борсук, 1954, 1957; М. И. Радченко, 1954, 1956, 1957).

Более уверенно, как нам кажется, подойти к вопросу со
поставления верхнепалеозойских разрезов Кузбасса, Караган
ды и других территорий Казахстана и Западной Сибири поз
воляют новые палеоботанические материалы, полученные в 
результате геологических исследований, проведенных геоло
гом Сибирского филиала ВНИГРИ А. В. Андреевым в Тен 
гизской впадине (1954— 1955). В районе с. Ладыженко и не
сколько западнее оз. Тенгиз, т. е. всего в 200—300 км запад
нее Караганды картировочными скважинами был последова
тельно вскрыт разрез, начинающийся визейскими морскими 
осадками и заканчивающийся пермскими континентальными 
образованиями. На различных стратиграфических уровнях 
этого разреза встречены прослои с многочисленными остат
ками растений недостаточно хорошей сохранности и неразно
образными по систематическому составу. В толще морских и 
лагунных отложений, вскрытых скважиной западнее оз. Тен
гиз (скв. 15, глуб. 410 м), в углистом прослое были обнару
жены остатки Lepidodendron kirghizicum Zal., Coenodendron 
primaevum Zal., Cardioneura karagandensis Zal., Sphenopte- 
ridium (?) sp. Изученные А. П. Монаховой непосредственно 
из перекрывающих и подстилающих осадков брахиоподы и 
пелециподы свидетельствуют о нижнекаменноугольном — ви- 
зейском возрасте прослоя с растительными остатками. Из 
аналогичных фаунистически датированных нижнекаменно
угольных отложений, залегающих под толщей континенталь
ных осадков, относимых к владимировской, кайрактинской, 
кийминской и шоптыкульской свитам, по сборам А. Н. Реза- 
пова (1954) в районе Н. Колутона и в скважине, располо
женной в 45 км юго-западнее Акмолинска (скв. 2, глуб. I ll  — 
231), были определены Lepidodendron kirghizicum Zal., Aste- 
rocalamites sp., Hexagonocarpus sibiricus Radtsch.

В вышележащей пестроцветной толще, относимой к вла 
димировской свите, отпечатков растений по коллекции
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h. В. Андреева не обнаружено, но, по данным Н. В. Литви- 
ювич (1954), здесь присутствуют Asterocalamites scrobiculatus 
f(Sc .th.) Zeill., Calamites Suckowii Brongn.

.и данные требуют уточнения и проверки в смысле уста- 
.ьления более точной привязки местоположения каждого 

is этих видов в разрезе свиты.
Кайрактинская свита содержит многочисленные отпечат

ки, среди которых определены Noeggerathiopsis cf. Theodori 
tschirk. et Zal. (скв. 1, глуб. 70,2м;скв. 102, глуб. 16,5ми др.), 

отпечатки стеблей Paracalamites sp. и возможно Calamites sp. 
-kj 48, глуб. 56 м), Elatocladus cf. kassagatschica (Tschirk.) 

Krysht. (скв. 48, глуб. 30 м).
В кийминской свите, главным образом в отложениях, отно- 

.имых А. В. Андреевым (В. К. Василенко, 1961) к Ладыжен
ской и кубукульской толщам, встречены отпечатки членисто- 

,ебельных— Paracalamites sp. (скв. 88, глуб. 17 м) и фраг- 
:енты листьев типа Noeggerathiopsis Derzavinii Neub. (скв. 

%). Из нижних горизонтов свиты определен обрывок листа, 
словно отнесенный к Desmiophyllum (?) sp.

Шоптыкульская свита, кроме Paracalamites sp. и Spheno-
ris sp., характеризуется присутствием Glottophyllum cf. 

ongatum Radcz. (скв. 84, глуб. 30 м) — вида, характерного 
для пермских отложений кольчугинской серии Кузбасса.

Приведенные материалы позволяют проследить в едином 
азрезе верхнего палеозоя Тенгизской впадины последователь- 

1ую смену флоры лепидофитовой формации более молодой кор- 
а говой флоры. Встреченные в нижнекаменноугольынх осад

ка Тенгизского разреза Lepidodendron kirghizicum Zal., Coeno- 
primaevum Zal., Cardioneura karagandensis Zal., Astero- 

dendron primaevum Zal., Cardioneura karagandensis Zal., Aste- 
ro calamites scrobiculatus (Schloth.) Zeill., Hexagonocarpus si- 
biricus Radtsch, являются общими и характерными для фло
ры Карагандинского бассейна и встречаются почти по всему 
разрезу угленосных отложений, начиная с ашлярской свиты.

Вышележащие отложения Тенгизской впадины охаракте
ризованы флорой совершенно иного систематического состава 
с Noeggerathiopsis cf. Theodori Tschirk. et Zal., Noeggera
thiopsis cf. Derzavinii Neub., Elatocladus cf. kassagatschica 
(Tschirk.) Krysht., Glottophyllum cf. elongatum Radcz.  ̂ Ана
логи этой кордаитовой флоры в Карагандинском бассейне не 
сохранились, если не считать отложений шаханской свиты, в 
которой, по данным палинологов, отмечается заметное содер
жание пыльцы кордаитовых, отражающей, по всей вероятно
сти, начало их развития в бассейне. Д о настоящего времени 
наиболее западным проявлением этой флоры в пределах Ка-
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захстана считалась флора Кайнамы и Кендерлыкской впа: 
дины. Первая из них является почти полным аналогом флоры 
Кузбасса (Сухов С. В., 1958), вторая на основании находок 
кордаитов типа Noeggerathiopsis Theodori и N. Derzavinii 
(сборы геолога Черникова, 1953) связывается с флорой Куз
басса на первом этапе ее развития, отвечающего времени от
ложения осадков балахонской серии.

Сравительное изучение верхнепалеозойской флоры цент
рального Казахстана, прииртышской зоны (Кайнама, Зайсан, 
Кендерлык и др.), Кузнецкого бассейна и прилегающих к не 
му территорий (табл. 1) показывает, что в нижнекаменно
угольное время на огромной территории Евразии сохраняется 
единый тип растительности, выделяемой в качестве лепидофи- 
товой формации. Имеющиеся различия в составе и характере 
отдельных местных флор обусловливаются различием эколо 
гических и некоторых физико-географических условий ее оби
тания. Если в Саяно-Алтайской области основное ядро данно 
го комплекса составляют лепидофиты, при подчиненном коли 
честве членистостебельных, папоротников и папоротникооб
разных семенных, то к западу и югу-западу, в области цент
рального Казахстана, в распределении основных компонентов 
данной формации происходит некоторое перераспределение— 
увеличивается процент птеридотермов, главным образом нев- 
роптерид, по сравнению с членистостебельными и лепидофи- 
тами.

Кордаитовая флора тунгусского типа в пределах Казах
стана сохраняет ту же последовательность своего развития, 
что и в Западной Сибири. Одновременное появление общих 
родов и видов как в Казахстане, так и в Западной Сибири 
свидетельствует об относительном единообразии климатиче
ских условий этих территорий, входивших в верхнепалеозой
ское время в состав Ангарской палеоботанической области.

В свете этих данных вряд ли можно согласиться с мне
нием некоторых исследователей, предполагавших субтропиче 
скую, жаркую и засушливую климатическую обстановку в 
этот отрезок времени на территории Тенгизской впадины и 
принадлежности последней к тропической палеоботанической 
провинции.

Сибирский научно-исследовательский 
институт геологии, геофизихи 

и минерального сырья
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Стратиграфическое сопоставление некоторых месторождений верхнепалеозойской флоры Западной Сибири, Казахстана и сопредельных районов
Составил С. В. Сухов по данным М. Д. Залесского, М. Ф. Нейбург, В. А. Хахлова, Г. П. Радченко, Е. С. Рассказовой, М. И. Радченко, С. В. Сухова
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tes sp., Desmiophvllum ; 
sp. ' i

Noeggerathiopsis cf. 
Theodori, Paracalamites 
sp,, Calamites sp.,
Elatocladus cf. kassaga
tschica

Calamites suckowit 
Asterocalamites scrobl- 
culatus

Lepidodendron kirghl- 
zicum Caenodendron 
primaevum, Cardioneura 
karagandensis, Astero
calamites scrobiculatus, 
Hexagonocarpus siblri- 
cus, Sphenopteridium 
sp.

Шаханская
Тептекская
Долинская
Надкараган
динская
Карагандин
ская
Ашлярпк-
ская

Lepidodendron ki- 
rghizicum, Coeno
dendron primae
vum, Asterocala
mites scrobiculatus, 
Stlgmarla ficoldes 
Hexagonocarpus 
sibirlcus, Autophy- 
llites sassykkud 
lensls и др.
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О СОСТОЯНИИ И НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧАХ ОРГАНИЗАЦИИ 
ИЗУЧЕНИЯ ЮРСКИХ ФЛОР СИБИРИ И ПРИЛЕЖАЩИХ ОБЛАСТЕЙ

Ю. В. Тесленко

(г. Новосибирск)
Континентальные отложения юры занимают огромные про

странства Сибири. Они содержат несметные запасы углей и 
являются перспективными на многие другие виды полезных 
ископаемых. Этим объясняется тот естественный интерес, ко
торый проявляется к их изучению со стороны производствен
ных геологических организаций.

Стратификация рассматриваемых толщ базируется в ос
новном на данных изучения растительных остатков. Если до 
недавнего времени познание юрских флор Сибири ограничи
валось исследованиями О. Геера, В. А. Хахлова и Д. В. При- 
нады в Иркутском бассейне, А. Н. Криштофовича в Мариин
ской тайге, М. Ф. Нейбурга и В. А. Хахлова в Кузбассе, то в 
последние годы изучению юрских флористических комплексов 
различных районов Сибири и прилежащих областей посвяти
ли свои усилия многие ученые и это дало свои положитель
ные результаты. В итоге проведенных работ палеоботаники 
располагают определенными данными о флорах ранней, сред
ней и поздней эпох юрского периода, что позволяет при мас
совых сборах палеоботанического материала стратифици
ровать изучаемый разрез.

Наиболее древний флористический комплекс, возраст ко
торого оценивается как позднетриасовый—раннелейасовый, 
изучен А. И. Киричковой из верхних горизонтов коркинскрй 
свиты Челябинского бассейна. Он характеризуется преобла
данием крупнолистных папоротников р. Cladophlebis, разви
тием представителей гинкговых с узкорассеченными листь
ями, присутствием таких древних форм, как Neocalamites 
hoerensis (Schimp.) Halle, N. carrerei (Zeiller) Halle, Phoeni- 
oopsis rarinervis Krysht. et Pryn., Uralophyllum, Miassia.

Более широко известна флора позднелейасового возра
ста. Она исследована В. П. Владимирович из кушмурунской 
свиты Убаганского бассейна в Тургае, Э. Р. Орловской из са- 
рыкульской свиты Майкюбеня, И. В. Лебедевым и Ю. В. Тес
ленко из Макаровской свиты Чулымо-Енисейского бассейна,
М. Ф. Нейбургом, И. В. Лебедевым и Ю. В. Тесленко и? об
нажений р. Томи и Каралды в Кузбассе, А. В. Аксариным 
из переяславской свиты Канского бассейна, В. Д. Принадой 
и Д . И. Ермолаевым из черемховской свиты Иркутского бас
сейна. Этот флористический комплекс характеризуется соче
танием обычных для юры форм хвощовых р. Equisetites, па-
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поротников рр. Cladophlebis и Coniopleris (в верхних гори
зонтах разреза появляются редкие Raphaelia и Coniopteris 
hymenophyiloides (Brongn.) Sew.), гинкговых и хвойных. От
личительной чертой комплекса является присутствие в нем 
единичных древних форм Neocalamites, Annulariopsis, Clath- 
ropteris, Thinnfeldia, Cycadocarpidium и некоторых других.

Отмечаются находки ископаемых растений, присущих юж
ным геоботаническим провинциям (Cladophlebis suluctensis 
Brick, Coniopteris spectabilis Brick, Marattiopsis munsteri 
Goepp., Phlebopteris polypodioides Brongn., Ginkgodium nat- 
horstii Jok. и др.), а также остатков цикадофитов (рр. Taeni- 
opteris, Pterophyllum, Nilssonia и др.).

Ископаемые растения средней юры изучены из угленос
ных отложений Орского бассейна Р. 3. Генкиной, из при- 
ишимского и дузбайского горизонтов Убаганского бассейна 
В. П. Владимирович, из талдыкульской и шоптыкульской 
свит Майкюбеня Э. Р. Орловской, из тюменской свиты Запад
но-Сибирской низменности Т. Л. Дервиз и Ю. В. Тесленко, из 
итатской свиты Чулымо-Енисейского бассейна Т. Ф. Головой, 
И. В. Лебедевым и Ю. В. Тесленко, из среднеюрских отложе
ний Кузбасса М. Ф. Нейбург, В. А. Хахловым и Ю. В. Теслен
ко, из камалинской и бородинской свит Канского бассейна
A. В. Аксариным, из присаянской свиты Иркутского бассейна 
О. Геером, А. Сыоордом, Г. Томасом, В. А. Хахловым.
B. Д . Принадой и Д. И. Ермолаевым, из среднеюрских отло
жений Забайкалья В. Д. Принадой.

Среднеюрский флористический комплекс отличается от 
позднелейасового исчезновением реликтовых форм позднего 
триаса и лейаса. Только во флоре раннего доггера из талды
кульской и шоптыкульской свит Майкюбена, из обнажений 
по р. Бунгарап в Кузбассе, а также в Туве, встречаются от
дельные формы более древнего облика: Cladophlebis racibor- 
skii Zeiller, Cl. bidentata Tur.-Ket., Ferganiella urjanchaica 
Neub. Но уже к байосскому веку и эти растения сходят со 
сцены. Исчезают теплолюбивые элементы индоевропейской 
геоботанической области. В доггере преобладающая роль 
принадлежит папоротникам р. Coniopteris, близким к С. hy
menophyiloides. Наряду с ними распространены мелколист
ные представители р. Cladophlebis, а также р. Raphaelia, 
много хвощовых р. Equisetites, гинкговых рр. Ginkgo, Baiera, 
Shenobaiera, Phoenicopsis, Czekanowskia, хвойных Podoza- 
mites, Pityophyllum, Elatocladus, Taxocladus. В Орском бас
сейне, на севере Западно-Сибирской низменности и в Забай
калье отмечается повышенное содержание цикадофитов 
(рр. Tyrmya, Nilssonia, Anomozamites и Др ). В верхней по
ловине отложений доггера Р. 3. Генкина установила появле
ние отпечатков побегов Brachyphyllum. Палинологические
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исследования фиксируют появление пыльцы этого ксероморф- 
ного хвойного, начиная с байоса.

Весьма важным для изучения юрских флор Сибири и при
лежащих областей является открытие морских отложений с 
фауной пелеципод средней юры в комплексе пород, объеди
няемых в тюменскую свиту Западно-Сибирской низменности.* 
Теперь среднеюрская флора этого региона является эталон
ной при изучении флористических комплексов юры Сибири.

Сведения о позднеюрской флоре Сибири очень скудны и 
отрывочны. Остатки растений мальма были изучены 
В. Д . Принадой в Забайкалье, Н. Д. Василевской и В. А. Ва 
храмеевым из джаскойской свиты Ленского угленосного бас
сейна и Р. 3. Генкиной из келловей-оксфодрских отложений 
Тольинского и Оторьинского угольных месторождений в Се 
веро-Сосьвинском районе. Если в Ленском бассейне поздне
юрская флора представлена в основном папоротниками с 
массовым развитием Raphaelia diamensis Sew. и характер 
ной формой Cladophlebis aldanensis Vachr., то в Северо 
Сосьвинском районе доминируют остатки цикадофитоь 
рр. Taeniopteris и Nilssonia. Флора из эффузивно-туфогенной 
свиты Забайкалья характеризуется преобладанием папорот
ников, среди которых появляются формы типа Ruffordia г 
несколько повышенным содержанием цикадофитов.

На этом ограничиваются наши знания о флорах мальма 
Сибири. Сведения И. В. Лебедева о находках остатков позд
неюрских растений в образованиях терсюкской свиты Куз
басса, согласно нашим исследованиям, не подтверждаются, 
и возраст указанных отложений определяется как поздне- 
лейасовой по находкам многочисленных отпечатков Clath 
ropteris obovata Oishi.

О НЕКОТОРЫХ РАСТЕНИЯХ ВЕРХНЕГО ПАЛЕОЗОЯ АНГАРИДЫ

В. А. Хахлов

(г. Томск)

Семейство Nephropsidae fam. nova

На территории Ангарского материка давно известны ос
татки небольших чешуйчатых листьев из угленосных отложе
ний пермокарбона Сибири. Такие листья впервые были опи-
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саны в 1879 г. И. Шмальгаузеном из угленосных отложений 
р. Нижней Тунгуски под названием Ginkgo integerrima 
Schm. Эти листья ошибочно были включены в объем рода 
Ginkgo, с которым они не имеют никакого родства. Эту ошиб
ку исправил в 1912 г. М. Залесский, который предложил для 
них свое собственное родовое название Nephropsis Zal. Дол
гое время под этим последним родовым названием описыва
лись разнообразные по своей форме и нервации чешуйчатые 
листья, находимые в разных каменноугольных бассейнах З а
падной Сибири.

В 1932 г. для листьев, не имеющих листовой ножки, М. З а 
лесский предлагает новое родовое название Lepeophyllum 
Zal.. Прототипом этого рода является форма, описанная еще 
в 1871 г. Гейнитцем из Алтае-Саянской горной области под 
названием Trigonocarpus actaeonelloides Geintz.

За период с 1932 г. по настоящее время наши знания по 
познанию этой группы растений значительно расширились. 
Новые материалы позволяют еще выделить два новых рода 
;! этой группе растений палеозоя. Это будут род Lanceola 
Chachl. и род Scapulella Chachl.

Таким образом, в настоящее время мы имеем четыре рода, 
близко стоящих друг к другу, которые можно объединить в 
одно семейство Nephropsidae fam. nova.

Род Nephropsis Zal. характеризуется листьями некрупных 
размеров поперечно-эллиптического или почковидного очер
тания с ясно развитой листовой ножкой.

Род Lepeophyllum Zal. имеет небольшие округлые или 
клиновидные листья, с острой макушкой и без ножки. Они 
прикреплялись к веточке своим иногда слегка вырезанным 
основанием.

Род Lanceola Chachl. характеризуется ланцетовидной и 
реже линейной формой маленьких листочков, прикрепляв
шихся к черешку своим узким клиновидным основанием.

Род Scapulella Chachl. обладал клиновидными или лопа
товидными мелкими листочками с округлым или треугольным 
окончанием листовой пластинки. Наибольшая ширина ли 
сточка находится почти у самого окончания его.

Нервация у всех родов веерная, слаборасходящаяся или 
у удлиненных листьев почти параллельная. Характерной осо
бенностью листьев считается увеличение числа нервов у края 
листовой пластинки вследствие того, что последняя дихото
мия их совершается у самого края листа. В середине листо
вой пластинки нервация редкая и число нервов примерно в 
два раза меньше, чем у края листовой пластинки.

Геологическое распространение их ограничивается угле
носной толщей верхнего палеозоя. Расцвет их приходится на 
средние горизонты продуктивной толщи. Появление отмечает -
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ся в Норильском районе в Руднинской свите, а исчезнове
ние — в Кайерканской свите.

Географическое распространение ограничено Ангарским 
материком, т. е. эта группа растений является эндемичной. 
В других частях света представители этой группы еще нигде 
не найдены. В Норильском районе и районе Нижней Тунгуски 
нам известно наибольшее количество видов этой группы ра
стений. Нет сомнения, что она здесь пользовалась наиболь
шим распространением в верхнем палеозое. Возможно, что и 
родиной ее является север средней Сибири. Она принадле
жит к одной из самых распространенных групп в составе ра
стительности пермокарбона северной Азии.

Род Nephropsis Zal.

В 1879 г. И. Шмальгаузеном были описаны с реки Ниж
ней Тунгуски некрупные листья под названием Ginkgo inte- 
gerrima Schm. В 1912 г. М. Залесский предложил для этих 
остатков новое родовое название Nephropsis Zal. В 1918 г.
М. Залесский в своем атласе «Палеозойская флора Ангарской 
серии» на табл. 21 и 22 приводит формы И. Шмальгаузена 
под названием Nephropsis integerrima Schm., причем на 
табл. 22, фиг. 7 им приводится образец И. Шмальгаузена, оп
ределенный последним как Ginkgo integerrima Schm., не 
имеющий листовой ножки или оттянутого основания листа. 
Это лишний раз подчеркивает, что И. Шмальгаузен включал 
в объем вида Ginkgo integerrima Schm. и чешуйчатые листья, 
не имеющие листовой ножки и сейчас выделенные в самостоя
тельный род Lepeophyllum Zal.

М. Залесский в отношении этого образца высказывал 
мнение, что это, вероятно, чешуйчатый лист вида Neoggerat 
hiopsis aequalis (Goepp.) Zal.

При изучении ископаемой флоры Кузнецкого бассейна 
В. Хахлов понимал объем рода Nephropsis так же, как его 
понимали М. Залесский и И. Шмальгаузен, т. е. в объем 
включали мелкие листья, имеющие оттянутое основание в ви
де ножки и без такового.

За последнее время наши знания очень сильно обогати
лись сборами этих растений из каменноугольных бассейнов 
Сибири. В настоящее время нам известно около 11 видов из 
Кузбасса, 5 из Горловского бассейна, 6 из Тунгуского угле
носного бассейна и около 12 видов из Норильского угленос
ного бассейна. Таким образом, представители этого рода яв 
ляются достаточно разнообразными и каждый вид имеет 
вполне* определенное свое геологическое распространение.

Характеристика этого рода может быть дана в следующем 
виде: листья изолированные, некрупные, простые, цельные,
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иногда несколько асимметричные, короткие, почковидной, 
поперечно-ромбической с закругленными краями, или корот
ко-ланцетовидной формы с цельным краем листовой пластин
ки. Нижняя часть листа быстро суживается и образует до
вольно длинную и широкую листовую ножку. Иногда лист 
клиновидно суживается к основанию и имеет довольно широ
кую клиновидной формы листовую ножку.

Нервация веерная. Из основания листа выходит несколь
ко нервов, которые претерпевают неоднократное дихотоми
ческое ветвление и веерообразно расходятся в более широкой 
части листовой пластинки. Последний раз дихотомия жилок 
происходит на одинаковом расстоянии от края листовой пла
стинки, в силу чего там нервация становится более угущен- 
ной.

Геологическое распространение его ограничивается кар
боном и нижней пермью.

Род Lepeophyllum Zal.
Род был установлен М. Залесским в 1933 г. для чешуйча

тых листьев, у которых нижняя часть не сужена и не оття
нута в листовую ножку, как у рода Nephropsis Zal., а наобо
рот, является расширенной. Листовая ножка отсутствует. 
Лист прикрепляется к черешку своим вырезанным или широ
ким основанием.

Аналогичные листья ранее описывались под различными 
названиями. Гейнитц приводил их под названием Trigonecar- 
pus actaeonelloides Geinz. из Кузнецкого бассейна с реки 
Ини. Такие листья рассматривались М. Залесским в его ат
ласе «Палеозойская флора Ангарской серии» на табл. 21, 
фиг. 10 и на табл. 22, фиг. 2 и 7, как чешуйчатые листья вида 
Noeggerathiopsis aequalis Zal. с реки Нижней Тунгуски. 
В. Хахлов до установления рода Lepeophyllum Zal. анало
гичные листья относил к роду Nephropsis Zal.

Количество описанных видов из Кузнецкого бассейна пока 
весьма ограничено. Коллекция ископаемых растений из ка
менноугольных отложений Норильского района очень богата 
остатками этого рода. Встречается большое количество но
вых оригинальных растений из этой группы, которые значи
тельно пополняют наши знания и позволяют установить зна
чительное количество новых видов.

Согласно современным воззрениям на объем этого рода 
ему можно дать следующую краткую характеристику.

Листья цельные, чешуйчатые, округлой, яйцевидной или 
треугольной формы, с притупленной, округлой или заострен
ной макушкой, с широким основанием, без листовой .ножки. 
Листья прикреплялись частью своего широкого основания, 
иногда слегка вырезанного. Нервация веерная. Нервы дихо-
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томируют несколько раз. Последний раз у края листовой 
пластинки, почему нервация в середине листа является более
редкой.

Род пользовался особым распространением в верхнека
менноугольное время, характеризуя средние горизонты про 
дуктивных толщ пермо-карбона. В древних свитах он пока не 
найден, а в кольчугинское время пользовался ограниченным 
распространением.

Род Lanceola gen. nova

Этот новый род нами устанавливается для мелких листьев, 
имеющих ланцетовидную или линейную форму. Они некруп
ных размеров. Длина их колеблется от 3 до 7 см, а ширина от 
0,5 до 1,5 см. Макушка заостренная или овальная, постепен
но суживающаяся к окончанию. Основание листа узко-клино
видное. Само место прикрепления листа достаточно широкое 
в сравнении с шириной листа. Оно не менее 0,3 см. Нервация 
параллельная. В середине листовбй пластинки нервы идут 
сравнительно редко, а по периферии путем дополнительного 
ветвления их и наличия вставных жилок число их значи
тельно возрастает.

Форма листьев ланцетовидная, и наибольшая ширина 
их приходится примерно на одну треть от макушки. Самым 
характерным признаком для отнесения этих ланцевидных к 
этому роду будет отношение расстояния от макушки до мак
симальной ширины листа к длине листа. Оно будет колебаться 
от 0,25 и более. Этот признак установлен на основании приме 
пения метода вариационной статистики для изучения листьев 
этого рода. Исключения будут очень редкими.

В настоящее время установлено большое количество видов 
этого рода и установлено их геологическое распространение 
в угленосной толще. Остатки их очень часто встречаются в 
Норильском бассейне в руднинской и шмидтинской свитах, 
реже— в кайерканской свите, где они находятся в очень ог
раниченных количествах.

В Норильском угленосном районе эта группа пользовалась 
широким распространением и играла существенную роль в 
растительности верхнего палеозоя Арктики. На территории 
Кузнецкого бассейна представители этого рода сравнительно 
редки.

Род Scapulella gen. nova

К этому роду мы относим чешуйчатые листья лопатовид
ной или вытянуто-ланцетовидной формы, наибольшая шири
на которых находится очень близко к макушке. Форма листьев 
тупая, или треугольная, или тупоовальная. Основание листа 
клиновидное. Местоприкрепление широкое и не менее 0,3 см.
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Длина листьев колеблется от 2 до 5 см, а ширина — от 0,6 до 
2,3 см. Наибольшая ширина листьев находится от макушю: 
на расстоянии небольшом. Поэтому отношение расстояния 
ют макушки до максимальной ширины листа к длине лист;! 
всегда меньше 0,20—0,25.

Нервация параллельная или слегка расходящаяся в зави
симости от характера листа. Нервы тонкие с дихотомиче
ским ветвлением. Число нервов в середине листовой пластинки 
гораздо меньше, чем у края листа. Наиболее часто встречают
ся мелкие листья этого рода.

Во флоре верхнего палеозоя Норильского угленосного 
бассейна остатки этого рода встречаются очень часто. В на
стоящее время нами уже описано свыше 26 видов этого рода. 
Отмечено и их геологическое распространение в различных 
горизонтах угленосной толщи. Большинство видов отмечено 
из нижней половины угленосной Тунгусской серии.

Представители этого рода являются типичной группой арк
тической зоны верхнепалеозойской флоры Ангариды.

Описание представителей этого нового семейства сделано 
нами во втором томе монографии «Верхнепалеозойская флора 
севера Сибири», который в ближайшее время должен быть 
опубликован.

Материалы показывают, что эта оригинальная эндемичная 
группа растений пользовалась наибольшим распростанением 
на севере Сибири в пермо-карбоне. Оттуда отдельные ее пред
ставители мигрировали на юг, и в частности, на территорию 
Кузнецкого бассейна, где они встречаются в очень ограничен
ных количествах. Во флоре же Норильского угленосного бас
сейна эта группа растений достигла максимального разнообра
зия и распространения.

Кафедра палеонтологии и исторической геологии Томского 
университета
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НЕКОТОРЫЕ ЗАДАЧИ ПРИМЕНЕНИЯ ПАЛИНОЛОГИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА ДЛЯ РАСЧЛЕНЕНИЯ КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ 

И ПРИБРЕЖНО-МОРСКИХ ОТЛОЖЕНИИ
(Hat шрнмере верхнемеловых отложений восточной части Западно- 

Сибирской низменности)

А. Ф. Хлонова
(г. Новосибирск)

Длю расчленения и корреляции континентальных отложе
ний всосточной части Западно-Сибирской низменности приме
няются в основном методы палеоботанического исследования. 
С увеличением объема буровых работ особенно широкое рас- 
нрострашение получил палинологический анализ.

Систематические палинологические исследования верхне- 
ч еловых отложений восточной части Западно-Сибирской низ- 
менно1Сти начали проводиться с 50-х годов. Очень небольшая 
пасть накопившихся фондовых материалов была опубликова
на. Лиш ь единицы из них содержат монографические описа
ния ископаемых видов спор и пыльцы, большей же частью 
в рабютах прилагаются списки* ископаемых спор и пыльцы 
с изображениями или без них. Такие работы удовлетворяли 
на начальных этапах, когда число палинологов было неве
лико м они могли непосредственно общаться друг с другом и 
координировать свою работу.

Обобщающие работы по сравнительной оценке палиноло
гических комплексов затруднены в тех случаях, когда пред
принимается попытка сопоставить результаты, полученные в 
различных палинологических лабораториях. Это обусловлено 
гем, что детальность определений и способы наименования 
ископаемых спор и пыльцы неодинаковы у различных анали
тиков.

В то же время все более возрастающие требования к де
тальности стратиграфических подразделений ставят палиноло
гов перед необходимостью критически подойти к производив
шимся определениям спор и пыльцы. В настоящее время наз
вания ископаемым зернам даются либо по названию современ
ных растений, либо же употребляются наименования, образо
ванные по одной или нескольким из существующих систем ис
кусственной классификации. Какие-либо ограничения в вы
боре классификации отсутствуют. Поэтому предложенные 
названия не являются стабильными, так как каждый исследо
ватель переименовывает их на свой лад в соответствии с 
тем, какой классификацией он намерен воспользоваться.

Число искусственных морфологических классификаций с 
каждым годом становится все больше. При таком положе-

14510. Зак. 6650.
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нии трудно избежать дальнейших переименований и число си
нонимов неизбежно будет увеличиваться. Необходимо принять 
такие меры, которые содействовали бы стабилизации уже 
существующих или вновь предлагаемых названий.

Наилучший путь для этого—воспользоваться положения
ми международного кодекса ботанической номенклатуры, в 
котором специальная глава посвящена ископаемым растени
ям. Наименования, образованные с соблюдением требований 
международного кодекса, будут находиться под его защитой 
и потому окажутся стабильными. Номенклатура, точнее наз
вать, методика классификации, предложенная канадским па
линологом Раузом (G. Е. Rouse, 1957), учитывает требова
ния международного кодекса ботанической номенклатуры и в 
то же время позволяет сохранять названия, правильно обра
зованные предшествующими исследователями.

Из-за недостаточной изученности пыльцы и спор совре
менных растений, отсутствия достаточно полных эталонных 
коллекций, определяемые ископаемые зерна пыльцы и спор 
получают, как правило, наименования сравнительно высоких 
систематических категорий, в ранге семейства или рода. Ста
тистический подход, т. е. вычисления процентного содержания 
отдельных компонентов спорово-пыльцевого спектра в этих 
условиях теряет свой смысл, так как одни и те же формы спор 
и пыльцы могут быть определены и действительно опреде
ляются по-разному.

Поэтому первоочередной задачей палинологов должно 
быть, по нашему мнению, монографическое изучение и опи
сание ископаемых спор и пыльцы. Точные видовые определе
ния для некоторых групп спор и пыльцы затрудняет наблю
дающееся морфологическое однообразие. Таковы бобовидные 
споры семейства Polypodiaceae, споры рода Coniopteris, мно
гие трехпоровые, трехбороздные пыльцевые зерна Angiosper- 
mae. Встречаясь в широких пределах горизонтального и вер
тикального распространения, они не могут служить надежным 
критерием для датировки и корреляции отложений. Наобо
рот, формы, обладающие какими-либо особенностями морфо
логического строения, легче выявить и установить границы их 
вертикального и горизонтального распространения. Из числа 
таких хорошо определимых форм можно подобрать руково
дящие виды и руководящие морфологические типы, рассмат
ривая их с таких же позиций, как и другие группы животных 
или растительных остатков.

Для верхнемеловых отложений восточной части Западно- 
Сибирской низменности и даже для более широких сопостав
лений можно использовать споры морфологического типа 
«radiata», пыльцу морфологических типов «unica» и «oculata».
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)ти морфологические типы предлагаются не в качестве СИ’ 
тематических единиц, а как обобщающее название для ряда 
■ыльцевых зерен и спор, которые имеют единый план строе 
1ия в экваториальном и полярном положениях.

Учитывая присутствие тех или других морфологических 
ипов, их взаимные сочетания и сочетания с другими компо

зитами спорово-пыльцевого спектра, выделяются сеноман- 
уронские, маастрихт-датские и отложения, занимающие про

межуточное положение.
Флористический анализ, по данным спорово-пыльцевого 

ннализа, крайне затруднен тем, что для очень многих пыль
цевых зерен и спор трудно обнаружить их современные ана
логи. Частично они принадлежат растениям, которые значи
тельно изменили свой ареал, а частично вымершим. Из числа 
верхнемеловых пыльцевых зерен и спор в отложениях Запад
но-Сибирской низменности можно назвать ряд видов, кото
рые позднее сохранились лишь в южном полушарии. Напри
мер, аналоги пыльцы р. Nothofagus и семейства Podocarpa- 
сеае (типа Phyllocladus или Dacrydium) в наше время со
хранились лишь в южном полушарии, споры Lycopodium 
cerniidites имеют аналогов в виде современного Lycopodium 
cernuum, который сохранился сейчас на Гавайских островах.

Для того, чтобы проследить место возникновения тех или 
иных групп растений и пути их миграций, необходимо даль
нейшее углубленное изучение пыльцы и спор из отложений 
разного возраста всех частей земного шара.

Итак, коротко сформулировать поставленные задачи мож
но следующим образом:

1. Делать упор на монографическое описание ископаемых 
видов спор и пыльцы с соблюдением требований, предъяв
ляемых к палеонтологам, описывающим любые другие пале
онтологические остатки.

2. Для целей стабилизации существующих и вновь пред
лагаемых наименований спор и пыльцы использовать между
народные правила ботанической номенклатуры. Из существу
ющих систем классификации номенклатура, предложенная 
канадским палинологом Раузом, наибоее приемлемая.

3. Прилагать усилия к тому, чтобы данные палинологиче
ского анализа можно было использовать таким же образом, 
как результаты других палеонтологических методов. Такие 
общие понятия, как руководящие виды, руководящие комп
лексы, должны иметь одинаковый смысл у палинологов и у 
палеонтологов, изучающих другие ископаемые остатки.

4. При реконструкции климатической обстановки, по дан
ным палинологического анализа, учитывать своеобразие ис- 
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копаемых флор по сравнению с современным распределе
нием растительности.

Институт геологии и геофизики 
Сибирского отделения АН СССР

МАТЕРИАЛЫ К ПАЛИНОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ 
НЕОГЕНА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

А. А. Чигуряева
(г. Саратов)

Установленные нами комплексы микроспор для неогено
вых отложений рек Иртыша, Тыма, Оби, Большая Юкса, до
полняют описанную листовую и семенную флору для данных 
местонахождений и могут быть эталонами для третичных от
ложений Западной Сибири.

Миоценовые комплексы

1. П р а в ы й  б е р е г  р. И р т ы ш а  б л и з  г. Та р ы.  Из 
данного обнажения, находящегося в 200 м ниже села Крас
ный Яр, был исследован один образец бурого угля (получен 
от П. И. Дорофеева), взятый на высоте 2,5 м над уровнем 
реки из цоколя надпойменной террасы. В угле нами определе
ны следующие микроспоры: Polypodiaceae, Tsuga sp. 1,2,
Sequoia, Taxodium, Sciadopitys, Glyptostrobus, Podocarpus, 
Pinus subgen. Diploxylon*) (несколько форм), Pinus subgen. 
Haploxylon* .(несколько форм), Picea, Abies, Ephedra sp. 1,2, 
Monocotyledoneae gen. sp., Triglochin, тип Alisma, Myrica, 
Juglans, Pterocarya sp. 1,2, Carya, Betula, Ostrya*, Corylus*, 
Alnus sp. 1,2, Carpinus sp.* 1,2, Quercus, Fagus, Ulmus, Zelko- 
va, Celtis*, Moraceae gen sp., Polygonum sp., Chenopodiaceae, 
Caryophyllaceae, Nymphaeaceae (cf. Nymphaea intigris), 
Brasenia, Magnolia, Liriodendron, Liquidambar sp.* 1,2, Rosa- 
ceae, Euphorbia, Buxus?, Ilex sp.* 1,2, Acer. Vitis, Araliaceae*, 
Cornaceae*, Nyssa, Ericaceae, Oleaceae, Viburnum, Sambucus.

Флора с Иртыша близ г. Тары (у с. Екатерининского), из 
вестная из работ А. Н. Криштофовича (1927, 1930), А. Н. Криш

*) Звездочкой обозначены преобладающие формы.
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Рис. 1. Геологический разрез обнажения Черный яр на леном берегу реки Тым и состав микроспор. По данным М. Г. Горбунова, слои 1 -  г, и 
четвертичный возраст, а слои 6—11 принадлежат третичной системе. Но образны 5 и (i из нижней половины слон 4 содержат микроспоры тсу щ 1 
ореха, палуба, что указывает на третичный возраст, если приведенные микроспоры находятся не в нерептложсннпм состоянии. Разрез пхтавле

Ч. Г. Горбуновым в ИМИ г. в средней части обнажения J 11
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гофовича и М. И. Борсук (1939), В. А. Хахлова (1948). Тар
ская флора, по мнению А. Н. Криштофовича (1939), является 
миоценовой и, может быть, даже принадлежит уже к верхне
му миоцену. В. А. Хахлов же (1948) считает тарскую флору 
нижнемиоценовой. На основании находок микроспор можно 
говорить о возрасте исследованного горизонта лишь как 
о миоценовом. Наличие микроспор Podocarpus, Sequoia, Тахо- 
dium, большое разнообразие микроспор Pinus, в особенности 
Pinus subgen. Haploxylon указывает на принадлежность ис
следованного горизонта с Иртыша к более древнему миоцену 
(нижнему —  среднему); наличие же микроспор эфедры, 
Chenopodiaceae, Caryophyllaceae, Brasenia, относительно 
большое, количество микроспор граба, Согпасеае —  к более 
молодому средне-верхнему миоцену.

2. Рек а  Тым. Были исследованы десять образцов из об
нажения Черный яр, находящегося на левом берегу реки, в 
8 км юго-западнее юрт Лымбель-Карамо. Образцы переданы 
М. Г. Горбуновым (коллекция 1946 года). Наибольшее раз
нообразие микроспор обнаружено в девятом образце (мио
цен). Состав комплекса следующий (в % ): Polypodiaceae, 
тип Podocarpus, Pinus subgen. Diploxylon (33), Pinus subgen 
Haploxylon (4,3), Abies (1,5), Picea (1,5), Tsuga (4,1), Taxo- 
dium, тип Smilax, Myrica, Juglans (1,5), Pterocarya (5), En- 
gelhardtia?, Carya (3,7), Betula (6,8), Corylus (1), Alnus 
(6,8), Carpinus (3), Quercus (1), Fagus (2,4), Castanea 
■(1,5), Ulmus (1,5), Zelkova (2,7), Celtis (1,5), Polygonum cf. 
Persicaria (1), Magnolia, Liriodendron, Liquidambar (2,2), 
Ilex (3,4), Acer, Tilia (2,5), Onagraceae, Trapa (?), Nyssa (1,5), 
Ericaceae (2,4), Viburnum, Lonicera, Diervilla, спикулы 
губок. (Процент от 0,3 до 0,6 не приводится. Количество под
считанных микроспор равно 317) (рис. 1).

По М. Г. Горбунову (1951 а), тымская флора (Белый яр) 
является одновозрастной с тарской; эта флора характеризует 
отложения, принадлежащие одному стратиграфическому 
ярусу, который, по его мнению, может быть назван тарским. 
М. Г. Горбунов считает тымскую флору миоценовой, но более 
древней по сравнению с тарской флорой; возраст тымской 
флоры не выходит за пределы нижних горизонтов тарского 
яруса.

Комплексы микроспор с рр. Тым и Иртыша в основном 
сходны. Отличие заключается в наличии в тарском комплексе 
(р. Иртыш) микроспор Podocarpus, в большом разнообразии 
микроспор Pinus, в наличии микроспор Celtis, Согпасеае 
Araliaceae, травянистых растений. Наличие или отсутствие 
форм в данном случае не может служить достаточным осно
ванием для разграничения тарского и тымского комплексов 
п о с к о л ь к у  было исследовано слишком мало образцов.
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Плиоценовые комплексы

3. П о с. З а о б с к и й  (левый берег р. Оби, примерно и-
6 км к югу от с. Кожевниково). Были исследованы 12 образ 
Цов, переданных М. Г. Горбуновым (коллекция 1947 г.). 
Образцы собраны в канаве, прокопанной у верхнего конца об
нажения Заобский яр (в 480 м выше устья глубокого лога, 
проходящего несколько южнее бывшего пос. Заобского). Мик
роспоры обнаружены в значительном количестве лишь в образ
цах 2 и 7. Спорово-пыльцевой комплекс имеет следующий 
состав: Polypodiaceae (3,8—6,3)*, Pinus subgen. Diploxylon 
(31,8—9,8), Pinus subgen. Haploxylon (14,5—5,9), Abies 
(3,8—5,5), Picea (24,5— 16,3), Tsuga (13,0— 10,0), Araceae 
(0,6—0), Alisma (0,6—0,1), Juglans ( 0 —2,2), Pterocarya
(0—3,6), Betula (0,6—8,4), Corylus (0—2,4), Alnus (3,0—17,0). 
Quercus (0—0,5), Quercus тип (0—0,4), Ulmus (1,9—0,1), 
Zelkova (0— 1,3), Polygonum (cf. Persicaria) (1,3—5,6), Che 
nopodiaceae (0—2,0), Ilex (0—0,2), Acer (0— 1,0),Tilia (0— 1,0), 
Lonicera (0—0,2), Ericaceae (0—0,2), Compositae (0,6—0). 
Состав микроспор из других образцов приведен на рис. 2.

Комплексы пос. Заобского по сравнению с приведенными 
выше миоценовыми комплексами Западной Сибири значи
тельно обеднены третичными элементами, характеризуются 
большим количеством микроспор ели и тсуги, а также сосны 
(Pinus subg. Diploxylon). Это дает основание комплексы у 
пос. Заобского считать плиоценовыми и, на основании неко
торого сходства с акчагыльскими комплексами, не моложе 
среднего плиоцена.

Возраст третичных отложений р. Оби у с. Киреевского 
(Киреевский ярус) П. А. Никитин (1948), на основании изу
чения семян и плодов, М. Г. Горбунов (1951 б )—отпечатков 
листьев и фауны, считают плиоценовым, В. А. Хахлов 
(1949)—верхнеолигоценовым или нижнемиоценовым. Уста
новленные нами комплексы микроспор из третичных отложе 
ний с. Кожевникова, которые, по мнению П. А. Никитина 
(1948), являются одновозрастными с киреевскими, подтвер
ждают их плиоценовый возраст.

4. Р е к а  Б о л ь ш а я  Ю к с а  (у п о с . П р и и с к ,  правый берег 
р. Большая Юкса, примерно в 30 км от ее устья). Были иссле
дованы три образца, переданные М. Г. Горбуновым (коллек
ция 1951 г.). Микроспоры в значительном количестве обна 
ружены в образцах 2 и 4. Спорово-пыльцевой комплекс пред
ставлен на рис. 3.

Установленные комплексы с р. Большая Юкса и пос. Заоб
ского по сравнению с приведенными выше миоценовыми

*) Первая цифра' — для образца 2, вторая цифра — для 7-го образца.
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комплексами являются значительно обедненными элементами 
третичной флоры и содержат большое количество пыльцы ели, 
пихты, тсуги. Все это позволяет считать исследованные отло
жения с р. Большая Юкса плиоценовыми, не моложе среднего 
плиоцена и одновозрастными с комплексами пос. Заобского.

g

!
Разрез
обна
жения

К Краткое
описание
пород

М и к р о  с п о р ы

Q О с?;; р  • « . ОСЭ.’о.
1 ГсглК гни*

с прослоя
ми песка

■tfeli %сок серый /I8i.es(* /. f> oP ypod ioc*°e О )

арз/сабо-ор-

ecipie
ЗД5 1

рьш. средне-
зернастьи}}

/f8 i.e s  (я)

:
г прослоями 
серой ели** 1 't.nus s iB v e s ttis  (г). (Pinus зр  С7)

f  яф.И

О о О. ©.

боснобамии 
с нбарце ■ 
бой eosrbttoi '

-
: йЛ ?

315 х
Глина
лес г анис тая 
с растите 
л  On От и

Фспиз s i i r e s t z i s  ( t )  | 
Ъвеьшое разнообразие .список приМен /  тексте 
FinijS t i le e ttz is  (е). Cims sp(9j,H .cca (Л.)
Pious d ir e c ttisfil.ftsrus sp(SJ. Pccea (A) 
U 8.es (3)

Pinus *f> (*). fs u g a  (1)
/*и k  aMmmr разнообрази*, cm/eee ярыберем 8 тексте. 

Hams ti/veehisPj.Pinu3Sp(t9/, Hicea (*)---

Рис. 2. Геологический разрез третичных отложений в обнажении 
Заобский яр, находящемся на левом берегу реки Оби в 6 км юж
нее с. Кожевникове. Разрез составлен М. Г. Горбуновым в 1947 го
ду в 480 м вверх по реке от устья Глубокого лога, проходящего 

южнее бывшего поселка Заобского

Таким образом, для исследованных неогеновых отложений 
Западной Сибири устанавливаются два типа комплексов: 
м и о ц е н о в ы й ,  характеризующийся большим разнообра
зием микроспор древесных пород как хвойных, так и листвен
ных пород тургайского типа; п л и о ц е н о в ы  й—со значи
тельным обеднением в составе как хвойных, так и лиственных 
древесных пород, для данного комплекса является характер
ным большое количество микроспор тсуги.

Резкое отличие комплексов миоцена и плиоцена можно 
объяснить резкой сменой климатических условий при перехо-
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Рис. 3. Геологический разрез обнажения Приисковый яр на пра
вом берегу реки Большая Юкса у бывшего поселка Прииск, в 
30 км от устья реки. Разрез составлен М. Г. Горбуновым в 

1951 году у нижнего конца обнажения.

де от миоцена к плиоцену, но, возможно, связующие комп 
лексы самых верхних горизонтов миоцена и нижних горизон 
тов плиоцена еще не обнаружены.
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МАТЕРИАЛЫ К РАСТИТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ 
ЯКУТИИ В НЕОГЕНЕ

А. А. Чигуряева

(г. Саратов)

Сведения о флоре и растительности Якутии в третичное 
время имеются в работах А. Н. Криштофовича (1915, 1936)-— 
для плиоцена Алдана, И. В. Палибина (1946)—для эоцена 
низовьев р. Лены и М. Н. Караваева (1948), в работе кото
рого рисуются основные моменты развития растительного 
покрова центральной Якутии с середины третичного периода.

Изучение в 1950— 1952 гг. спор и пыльцы из разновоз
растных отложений центральной части Якутии (в основном 
Ленско-Алданский водораздел) позволило нам установить 
здесь наличие миоценовых и плиоценовых отложений.

Образцы для исследования были переданы геологами 
Т. А. Бедреной, И. П. Егоровой, А. П. Мурылевой, В. П. Чер- 
нышковым.

Миоценовые и плиоценовые отложения в пределах цент
ральной части Якутии, по данным Егоровой (1955), широко 
развиты. Они слагают большую часть Ленско-Алданского 
водораздела, прилегающих частей левобережья между устьем 
Алдана и г. Якутском и южную часть водоразделов правых 
притоков р. Алдана.

Миоценовые отложения, по литологическому составу 
И. П. Егоровой, подразделяются на нижнюю толщу, которая 
выходит только на Западной Градыге в 10 км выше устья ее 
и представлена зеленовато-серыми среднезернистыми песка
ми, и верхнюю, которая прослежена на р. Восточной Градыге 
п 6 км выше устья, обнажается в обрыве левого берега Алда
на в районе Мамонтовой горы, на правом берегу в 30 км вы
ше впадения р. Бараайи, на р. Тумаре в 25 км выше устья 
реки, а также на левом берегу Лены по рр. Тюгене, Ситте и 
Берге; она сложена светло-серыми, среднезернистыми и 
крупнозернистыми, неяснослоистыми или тонкослоистыми 
песками, местами с прослоями глины, лигнита и растительных 
остатков. Плиоценовые отложения, широко распространенные 
здесь, И. П. Егоровой также подразделяются на две толщи: 
нижнюю, сложенную галечниками, то песками с прослоями, 
и верхнюю, представленную всюду глинами и алевритами. 
Они прослежены в обрывах правого и левого притоков Алда
на и в ряде пунктов левобережных притоков Алдана, в раз
резах по р. Лене между устьем Алдана и г. Якутском.
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Состав спорово-пыльцевых комплексов для исследован
ных отложений некоторых местонахождений приведен в 
табл. 1.

Р а й о н  р. Ч и р и я .  Установлены два спорово-пыльце
вых комплекса: широколиственный (1) тургайского типа
включает большое разнообразие форм (свыше 60) и характе
ризует растительность различных местообитаний—хвойных, 
широколиственных тургайского типа, хвойно-широколиствен 
ных лесов, ольшатников и водно-прибрежную растительность; 
сосново-широколиственный с орешником (2)—менее разно 
образен но сравнению с комплексом 1 (не больше 30 форм) и 
отражает растительность более ксерофитных местообитаний 
по сравнению с предыдущим. На это указывает уменьшение 
количества микроспор, мирики, ольхи, папоротников, отсут
ствие представителей водно-прибрежной растительности, уве
личение содержания в комплексе пыльцы сосны. Это изменение 
в составе комплексов, по-видимому, связано с изменением 
местных условий, водного режима и не является показателем 
разновозрастности исследуемых горизонтов.

Сравнение приведенных комплексов с комплексами, уста
новленными нами для Дальнего Востока (Чигуряева, 1950), 
Ашутаса (Чигуряева, 1948), Западной Сибири, Южного 
Предуралья (Чигуряева, 1952) и других районов СССР, дает 
некоторое основание считать возраст исследуемого горизонта 
в интервале верхнего олигоцена—нижнего миоцена.

Р а й о н  р. Т ю г е н е .  Установлено два спорово-пыльцевых 
комплекса: сосново-широколиственный (3), который по разно 
образию форм сходен с комплексом 1 с р. Чирия, а по боль 
шому содержанию в нем микроспор сосны с комплексом 2 с 
той же реки; сосново-широколиственный с березой, ольхой и 
папоротником (4) является более обедненным по сравнению с 
комплексом 3. Менее разнообразный состав микроспор в дан 
ном комплексе может служить, по-видимому, указанием на 
го, что эти отложения являются более молодыми (миоценовы 
ми) по сравнению с предыдущими.

Р а й о н  р. В о с т о ч н а я  Г р а д ы  г а. Установлен один 
спорово-пыльцевой комплекс—сосново-широколиственный с бе 
резой (5). Данный комплекс по сравнению с предыдущим яв 
ляется более обедненным и, по-видимому, характеризует более 
молодые отложения миоцена (верхнего?) центральной части 
Якутии.

Р а й о н  р. С и т т е .  Установлен один спорово-пыльцевой 
комплекс—сосново-широколиственный с березой (6), который 
по составу ближе к комплексу 5, но более обеднен. По-види- 
мому, он характеризует отложения более молодые (миоцен 
плиоценовые).
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Т а б л и ц а  l

Спорово-пыльцевые комплексы миоценовых (1—6,8) и 
плиоценовых (7,9) отложений центральной части 

Якутии (состав в %)
Jfc комплекса 1 2 I 3 I 4 I 5 6 7 8 1 9

Местонахождение p. Чирия p. Тюгене
p. Bo- 
сточн. 

Гра- 
дыга

P-
Ситте

устье 
p. Ал
дан

пос. Красн. 
Таида

Sphagnum 0.4 0,5 5,0 0,6 —

Osmunda 0.7 — - - — 0,5 0,4 —
Lygodium 7.0 — 0,7 + — _ — -
Salvtnia 7.0 — — - -J- - 2,0 4,4 —
Polypodiaceae 56,0 0,7 2,9 40,0 3,5 6,0 4,0 95,0 12,0

Lycopodium ... 0,7 — 0,75i — 2,2 -
Plnus subg. Diploxy-
Ion 9,3 53,4 48,7 13.2 50,5 56,0 55,2 45,0 60,0
Ptnus subg. Haploxv-
ion 4,8 3,5 8,0 ■ — 4,7 7,0 10,0 0,6 4 -
Plcea 0,3 2,0 1.2 4,5 3,5 11,0 .0,4 15,0
Abies 11,2 9,7 3.2 0,5 1,0 5,8 2,0 1,0
Podocarpus 1,1 о,з! f — -щг
Tsuga 1,1 — 4,0 4,0 6,0 1,0 0.8 3,0 2,5
Qlyptostrobus 0.7 - + — — -
Cupressaceae-Taxo-
diaceae 0,3 — 1,7 1,2 0.7 0,2 2,0
Potamogeton — . . . .

Gramlneae 0,3 — — 4- " 0,3 0,2 —
Araceae 1,0 — — 5,6 —
Salix — ■ — — — 0,2
Myrica 19,4 2,7 T — 1,2 — 1 -
Jugians 4,5 0,3 1,2 0,5 0,5 0,2

Pterocarya 1,1 - 4- 0.7 — . 0,6 ' —
Carya 3,2 1,2 — 0,5 — 1.8 -
Engelhardtia 3,4 0,3 — — — - — —
Betula 2.0 3,0 8,0 23,0 11,0 16',5 — 18,0 2.5
Corylus 5,2 13,7 1,2 3,0 2,7 1.0 — 2,4 —
Alnus 10,7 3,5 2,7 4,9 7,0 2.0 1,5 15,8 1,0
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№ комплекса 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Местонахождение р. Чирия р. Тюгене

р. Во- 
сточн. 

Гра- 
дыга

Р
Ситте

устье 
р. Ал
дан

пос. Краем. 
Танда

Carpinus 0,35 0,7 + — - 4 - — — 0 , 2 __
Fagus 0,7 - + — - 0,5 — -
Quercus 0,3 0,3 1,7 — -L 1.0 — 0 . 4 2 , 0

Castanea 3,2 — + — ” - — --
Ulmus 1 , 8 - 3,0 + 1 , 0 — 0 , 5 5.6
Zelkova 1 , 8 1.1 1,7 — -г — — 0 , 8

Celtls 0,7 1,1 + — + —
Polygonum 1,4 — + — - — -- 0 , 2 —
Chenopodlaceae — + — Л- — — 0 , 2 —
Caryophyllaceae - — — — 0,3 — —
Ilex 1.7 1,7 + “Г + 1,0 2 , 0 -
Acer 1.1 0,3 — — — - — —

Tllla 1,1 — + + 1,7 — — — —

Onagraceae 0,3 — — — + — 0,2 0,4 —

Nyssa 0,3 1,7 + — - — — —

Ericaceae 5,9 3.7 + 3.6 3,5 3,0 — 29,4 1.5
Viburnum 1.1 — — — + - - — 0,4
Diervilla — — — — — — — 0,2 - -

Неопределенные - г 0.3 4- + 1,5 - Т - 0 , 5 + Т

Абсолютное число 
подсчитанных микро
спор 564 303 103 126 472 183 410 8 27 227

Примечание: кроме указанных микроспор, в первом комплексе еди
нично обнаружены следующие: Selaginella, Equlsetum, Sciadopitys.
Monocotyledoneae gen. sp., Moraceae, Allanthus, Rhus, Brasenia, Lequlda- 
mbar, piatanus, Myrtaceae, Myrlophyllum, Cornus; микроспоры папорот
никообразных и травянистых растений подсчитывались сверх ста процен
тов;
-*—  обозначает наличие.
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Р а й о н  у с т ь я  р. А л д а н  у пос. Турий взвоз. Остановлен 
один спорово-пыльцевой комплекс—сосново-елово-широколи- 
ственный (7).  Данный комплекс, по-видимому, характеризует 
плиоценовые отложения.

П о с е л о к  К р а с н а я  Т а н д а .  С данного местонахожде
ния были исследованы 20 образцов из скважины 4, передан
ные В. П. Чернышковым. Исследованную толщу, на основании 
установленных комплексов микроспор, можно разделить на 
два горизонта: первый в интервале 125—60 м относим к мио
цену, второй в интервале 60— 15 м—к плиоцену. Для первого 
горизонта можно выделить несколько комплексов. Эти комп
лексы имеют различия как в отношении родового разнообра
зия микроспор, так и в отношении их количественных соотно
шений. Эти различия в составе комплексов, по-видимому, обу
словлены изменением местных условий, именно изменением 
условий увлажнения, а не являются следствием изменения 
общеклиматических условий. Подтверждением этому является 
то, что в смене комплексов наблюдается повторяемость. В сме
не отложений тоже наблюдается «цикличность»: песок-*■
глина -*■ лигнит и снова песок, глина. По всей вероятности, 
перед нами пресноводные, пойменные озера и смена комплек
сов и отложений является отражением зарастания озер и вто
ричного заболачивания, связанного с блужданием русел рек в 
то время. Точные границы начала или конца того или иного 
«цикла» трудно установить, так как образцы исследовались с 
перерывами, но общая картина смены растительности от более 
гигрофильной к мезофильной и снова к более гигрофильной 
имеется налицо.

Средний состав одного из комплексов (8 )—сосново-широко
лиственный—приведен в табл. 1. Для второго горизонта уста
новлен один спорово-пыльцевой комплекс (9)—сосново-ело
вый с тсугой. Состав комплекса второго горизонта по сравне
нию с комплексом первого горизонта (8) является значительно 
обедненным третичными элементами. Из последних обнару
жены лишь тсуга и граб. Комплекс во многом сходен с имею
щимися в нашем распоряжении комплексами из достоверно 
акчагыльских отложений, что дает некоторое основание счи
тать этот горизонт в интервале средне-верхнего плиоцена.

Таким образом, в исследованном районе центральной части 
Якутии на основании изучения микроспор устанавливаются 
отложения миоцена и плиоцена.

Ми о ц е н .  Ряд установленных комплексов микроспор от
ражает смешанную растительность как растительность, про
израставшую на месте исследования, так и окружающую. Ана
лиз комплексов позволяет выделить основные типы раститель
ности. Широколиственные леса тургайского типа, безусловно, 
господствовали в составе растительности, и преобладание в
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комплексах то березы, то ольхи, мирики, папоротников, и дру
гих является отражением чисто местных условий, связанных со 
степенью увлажнения, с рельефом, почвами и другими эколо
гическими факторами. Так, более пониженные места были за
няты зарослями мирики, березы, ольшатниками с папоротни
ками; гикория, дзельква также указывают на более увлажнен
ные местообитания. Большое количество микроспор сосны (не
сколько форм) указывает на то, что хвойные леса, в основном 
сосновые, образовывали более или менее чистые насаждения 
на более ксерофитных, возвышенных элементах рельефа. Нет 
сомнения и в том, что сосны входили в состав широколиствен
ных лесов, образовывая смешанные сосново-широколиствен
ные леса тургайского типа.

Никаких следов резких изменений климата в миоцене на 
основании изучения микроспор не обнаруживается.

П л и о ц е н .  Установлен лишь один комплекс микроспор— 
сосново-еловый с тсугой и наличием лиственных пород. Состар 
комплекса указывает на произрастание здесь в плиоцене (сред
не-верхнем) таежных лесов, в которых сохранились тсуга, 
сосна из подрода Haploxylon, граб. Возможно, эти леса напо
минали современные ельники с дубравными элементами.

Таким образом, между растительностью миоцена и плио
цена в центральной части Якутии устанавливается резкое раз
личие—резкое обеднение третичными элементами раститель
ности плиоцена. Отвечает ли эта «резкость» перехода дей
ствительному положению вещей и служит ли указанием на рез
кие изменения климата при переходе из миоцена в плиоцен, 
или она является следствием того, что еще не найдены флоры 
самых верхних горизонтов миоцена и самых нижних плиоце 
на — переходная флора,— вопрос остается пока открытым, не
решенным.

С а р а т о в с к и й  г о с у д а р с тв е н н ы й  у н и вер си тет

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОЛЫНЕЙ ПО ПЫЛЬЦЕ

А. А. Чигуряева, К. В. Воронина
Изучение пыльцы из плейстоценовых и плиоценовых отло 

жений юго-востока европейской части СССР показало, что 
пыльца полыней довольно часто и обильно встречается здесь. 
Спорово-пыльцевые комплексы, где обнаружена пыльца по
лыни, по составу бывают самыми разнообразными: то чисто
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^полынными», то полынно-маревыми или марево-пс(лын- 
ными, то сосново- (или даже еловово-) полынными и т. п.

Определение пыльцы полыней до вида (секции) поможет 
подойти ближе к расшифровке «полынных» спорово-пыльце
вых комплексов в смысле того, имеем ли мы дело со степны
ми и пустынными местообитаниями, отражающими общие кли
матические условия, или перед нами лишь прибрежно-морские 
(засоленные) или луговые местообитания.

Но определение полыней по пыльце, ископаемой в особен
ности, является крайне затруднительным. Это объясняется, 
RO-первых, тем, что пыльца полыней различных видов во мно
гом сходна между собой и, во-вторых, являясь ветроопыляе
мыми и продуцируя пыльцу в большом количестве, полыни в 
природе, безусловно, образуют много гибридных форм (поми
мо форм не гибридного происхождения), что приводит к 
«■сглаживанию» видовых различий.

Для распознавания видов полыней приводится много диаг
ностических признаков (Моносзон, 1950 б), что практически 
челает невозможным определение полыней при обычных па
линологических работах и, таким образом, много ценного ма
териала проходит мимо исследователя. Не случайно, что до 
сих пор вышли лишь единичные работы с видовыми назва
ниями полыней (Гричук, 1952 и др.), и то некоторые из опре
делений полыней ставятся под сомнение (Городков, 1952). 
Следует отметить, что определение полыней и по другим при
знакам, как известно, вызывает много трудностей, классифи
кация группы сложна, число видов у различных авторов раз
лично.

Описание пыльцы современных видов полыней имеется в 
ряде работ как советских, так и зарубежных авторов (Wode- 
house, 1935; Erdtman, 1952; Straka, 1952; Моносзон, 1950 a, 
1950 б и др.). Пыльца полыней сфероидальная или овальная 
и очертании, меридионально-трехбороздно-апертурная. Лопа- 

ти ограничены «дужками», более или менее выгнутыми на
ружу. Экзина трехслойная, мезэкзина быстро или постепенно 
выклинивается по направлению к бороздам и имеет столбча
тую структуру. Эктэкзина четко- или неясномелкошиповатая. 
Размеры 13—32 микрона.

Это основное строение изменяется внутри рода, и различ
ными авторами выдвигаются различные видовые диагности
ческие признаки (от одного до многих).

На основании изучения пыльцы некоторых современных 
видов полыней юго-востока европейской части СССР нами 
была сделана попытка ограничить число диагностических 
признаков и найти наиболее надежные и в то же время до
ступные при обычной работе палинолога. Такими признаками 
оказались шипы, столбики экзины, выклинивание экзины к
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Рис. la. Секция Abrotanum 
Artemisia macrantha

Рис. 16.* Секция 
Absinthium Artemisia 

absinthium ,

Рис. 1в. Секция 
Dracunculus Artemi

sia campestris

Рис. 1г. Секция 
Serlphldlum Artemisia 

monogyna

бороздам, форма лопастей, размер (?) пыльцевого зерна 
(рис. 1, табл. 1).

По этим признакам легко разграничиваются секции, изме
нения внутри секции незначительны и не позволяют четко уста
новить видовые различия. Этой цели не достигло й выделение 
большего количества диагностических признаков (Моносзон, 
1950 б).

Признаки изменяются от лесостепных видов к полупу
стынным и пустынным в следующем направлении—шипы уве
личиваются в количестве, становятся тоньше и мельче, пре
вращаются в едва заметные; число столбиков мезэкзины 
увеличивается, они утончаются, делаются менее четкими и
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слегка утолщенными только в основании; мезэкзина «дужек» 
выклинивается быстро, сходит почти на нет в области пор у 
всех видов, кроме видов секции Seriphidium. У последних вы
клинивание мезэкзины постепенное и в области пор она не 
сколько закругляется; лопасти пыльцевых зерен у всех видов, 
кроме видов секции Seriphidium, широко- или узкотреугольные 
с круто изогнутыми дужками. У видов секции Seriphidium ло 
пасти ограничены уплощенными, часто с почти параллельными 
слоями экзины в средней части, «дужками»; размеры пыль
цевых зерен уменьшаются.

Эти изменения связаны, по всей вероятности, с географией 
и экологией местообитания полыней и выражают направле 
ние изменений от мезофильных видов (секции Abrotanum) к 
ксерофильным (секции Seriphidium).

Нам кажется, что те признаки, которые до сих пор выдви 
гались (как в отдельности, так и совокупности), не дают на 
дежных результатов в смысле видовых определений полыней 
по пыльце. Для этого, безусловно, необходима более совер
шенная микроскопическая техника (электронный микроскоп, 
срезы экзины пыльцы и т. п.). Однако это не снимает задачи 
определения полыней до вида.

Саратовский государственный университет

РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ПРИ 
ПАРАЛЛЕЛИЗАЦИИ ПЛАСТОВ УГЛЯ

Л. И. Шешегова
(г. Новосибирск)

Одной из основных задач геологоразведочных работ на 
месторождениях угля является установление правильного по
ложения пластов угля и корреляции их по разрезам.

Угленосная толща обычно сложена изменяющими свою 
мощность, состав и строение породами, т. е. не выдержанны
ми по простиранию отложениями, быстро выклинивающими
ся и замещающимися другими породами. Наиболее выдер
жаны пласты угля, хотя и последние часто имеют сложное 
строение, т. е. расщепляются на несколько (обычно 2—3) 
слоев. Параллелизация их часто затруднена.

До настоящего времени угольные пласты на различных 
месторождениях даже в одном бассейне имеют различные

)62

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 



наименования, поэтому вопрос синонимики угольных пластов, 
который был в свое время поставлен Ю. А. Жемчужниковым 
(1950), В. А. Хахловым (1953), является актуальным и в на
стоящее время.

Существует несколько методов синонимики пластов угля. 
Среди них большое значение имеет палеоботанический метод, 
г. е. изучение растительных комплексов для зон пластов 
угля.

Поскольку угольный пласт образуется за счет раститель
ного материала, то, следовательно, необходимо тщательное 
изучение отпечатков ископаемых растений во всей вмещающей 
толще и особенно в почве и кровле пластов угля.

Анализ ископаемых растений позволяет отметить, что раз
личные пласты угля характеризуются различными комплек
сами растений. По этим растительным комплексам возможна 
увязка пластов угля по буровым скважинам.

Практическое значение анализа комплексов ископаемых 
растений ряда скважин видно на примере анализа собранных 
и изученных с участка Атамановский профиль, который про
ходит в 2—3 км от разведанной площади Осиновского место
рождения, вдоль деревень Атаманово-Боровково, Безрукого 
Кузнецкого административного района.

Согласно унифицированной схеме расчленения угленосных 
отложений Кузбасса, вышеупомянутый профиль принадлежит 
к ильинской свите кольчугинской серии. Скважинами 1260, 
1261, 1263 пробурены породы и пласт угля рабочей мощности, 
принадлежащие к западному крылу Тутуясско-Подобасской 
мульды. Угленосная толща здесь сложена темно- и светло
серыми глинистыми песчаниками, тонким и мелкозернистым 
алевролитом и пластами угля 0,10—0,66 м мощности.

В этих скважинах особенно характерен и многочисленен 
растительный комплекс, обнаруженный на глубине 155—156 м 
и скважине 1261; на глубине 233 м в скважине 1263; на глу
бине 464 м в скважине 1260. Он представлен следующими ви
дами растений:

Koretrophy Hites polcaschtensis ( C h a c h l o v )  R a do
z e n  k о.

Zamiopteris glossopteroides S c h m a l h a u s e n .
Glottophyllum elongatum R a d c z e n k o .
Glottophyllum cuneatum (S ch tn .) Z a l e s s k y .
Noeggerathiopsis mediocris G o r e l o v a .
Noeggerathiopsis angustifolia R a d c z .
Lepeophyllum scapiformis S h e s h e g o v a .
Niazonaria stellata N e u b u r g .

Gaussia rotunda C h a c h l o v .
Растения этого комплекса разнообразны в видовом отно

шении. Кроме этого, каждый вид растения представлен мно-
163и*.
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жеством отпечатков. Горизонт алевролита, включающий этот 
растительный комплекс, входит в зону пласта угля нерабочей 
мощности.

Стратиграфически выше и ниже изменение растений одно
типно во всех скважинах.

В отложениях, расположенных стратиграфически выше, 
найдены отпечатки следующих растений:

Equisetina tenuistriata R a d c z e n k o .
Glottophyllum cf. G. cuneatum (Schm.) Z a l e s s k y .
Noeggerathiopsis kryschtofovichii var .  multinervis v a r. 

S h e s h e g o v a .
Noeggerathiopsis petschorica Z a l e s s k y .
Noeggerathiopsis oblongifolia R a d c h e n k o .
Scapulella angustifolia S h e s h e g o v a .
Стратиграфически ниже пласта угля нерабочей мощности 

найдены отпечатки:
Scapulella asiatica S h e s h e g o v a .
Noeggerathiopsis brevifolia G o r e l o v a .
Scapulella permiensis S h e s h e g o v a .
Gaussia rotun'da C h a c h 1 о v.
Lepeophyllum leninskiensis S h e s h e g o v a .
Samaropsis iljinskiensis S u c h o v .
Nephropsis tomiensis N e u b u r g.
Scapulella asiatica S h e s h e g o v a .
Noeggerathiopsis radczenkoi G o r e l o v a .
Lepeophyllum lubricum S h e s h e g o v a .
Перечисление видов в растительных комплексах дано в 

том порядке, как они встречены при просмотре керна от вы 
шележащих слоев к нижележащим.

Так как смена растительных сообществ однотипна, то од 
нотипной должна быть и смена условий образований вскры
той толщи, что подтверждается литологическими данными 
Следовательно, пласт угля, проходящий в скважине 1261 на 
глубине 155,90 м, в скважине 1263 на глубине 260,15 м, в сква
жине 1260 на глубине 491,10 м, один и тот же, в то время как 
геологами, составляющими разрез данного профиля, он раз
делен на 2 и проведен на разных горизонтах. По выделен
ным растительным комплексам возможна параллелизация 
пластов не только на одном месторождении, но и на других.

Анализ растительных остатков, характеризующих пласты 
угля Распадского месторождения, дает возможность паралле- 
лизовать первый пласт угля Атамановского профиля с первым 
пластом угля Распадского месторождения и П4 Осиновского 
месторождения.

Автором статьи выделено несколько растительных ком
плексов на Никитинском месторождении угля. Растительный 
комплекс зоны 24 пласта угля на Никитинском месторождении
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представлен теми же растениями, которые характерны для 
угля нерабочей мощности Атамановского профиля.

И нститут геологии и геофизики 
СО АН СССР

НЕОГЕНОВАЯ ДИАТОМОВАЯ ФЛОРА С РЕКИ ТЫМ 
(ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ)

В. С. Шешукова-Порецкая, О. С. Короткевин
(г. Ленинград)

За последние двадцать пять лет, особенно в послевоенные 
годы, осадочные породы третичного возраста Западной Сиби
ри систематически изучаются методом диатомового анализа. 
Эти исследования касаются преимущественно морских па
леогеновых осадков: установлены характерные комплексы 
диатомовых водорослей для нескольких горизонтов палеоце
на, эоцена и (?) нижнего олигоцена. Неогеновые же отложе
ния, имеющие континентальное происхождение, этим методом 
исследованы мало. Анализ диатомовой флоры неогена пред
ставляет большой интерес: в эту эпоху происходило форми
рование очень многих родов и видов диатомовых, населяю
щих и современные водоемы: неоген — начало расцвета Реп- 
natae. Кроме того, выяснение флористического состава диато
мовых в отложениях, датированных по фауне или флоре, по
зволит установить комплексы диатомовых, характерные для 
отдельных горизонтов неогеновой толщи Западной Сибири.

Литературные данные о диатомовых из неогеновых конти
нентальных отложений Западной Сибири немногочисленны. 
Известно три комплекса диатомовых различного экологиче
ского характера.

Первый из них («флора M elosira»)—- пресноводный планк
тонный, характеризуется чрезвычайным однообразием видо
вого состава и обилием грубопористых панцирей Melosira и 
имеет широкое распространение в породах миоценового, плио
ценового и раннечетвертичного (?) возраста Западной Сиби
ри, встречается также на восточном склоне Урала (Василь
ев, 1946; Жузе, 1952 а; Кротов и Шибкова, 1956 рукопись; 
Курдюков и Гехт, 1956; Черемисинова, 1956;. Кротов, 1957; 
Галеркина, 1959; Возженникова, 1960). Сведения о диатомо
вых этого комплекса имеются также в геологических работах
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Второй комплекс диатомовых («флора Eunotia—Tetra- 
cyclus—Gomphocymbella)—пресноводный литоральный, каче
ственно разнообразнее (более 20 видов диатомовых), он из
вестен только из миоценовых отложений в долине р. Иртыша 
(Черемисинова, 1955, 1956).

Третий комплекс диатомовых очень своеобразен и состоит 
не только из пресноводных, но, по мнению Т. Р. Возженнико- 
вой (1960), и солоноватоводных видов (всего известно около 
10 форм); он найден только в районе г. Боготола и датирован 
миоценом.

Исследованная нами диатомовая флора литорального типа 
обнаружена в миоценовых отложениях северо-востока Запад
ной Сибири в обнажении Белый яр,'находящемся в урочище 
Компасский бор на правом берегу р. Тым в 10 км ниже юрт 
Пыль-Карамо (коллекции М. Г. Горбунова, 1946 и 1952 гг.). 
Третичные отложения, слагающие здесь цоколь террасы, со
держат многочисленные остатки высших растений хорошей 
сохранности (Горбунов, 1947, 1951, 1955, 1956, 1958), остатки 
насекомых (Беккер-Мигдисова, 1954) и массу панцирей ди
атомовых. По М. Г. Горбунову и С. Б. Шацкому (1954), слои 
с ископаемой флорой лежат в основании миоценовой толщи; 
датированы они ранним миоценом (Горбунов, 1958).

Описание разреза третичных отложений в обнажении Бе 
лый яр по р. Тым дано М. Г. Горбуновым (1947). Наиболее 
детально им собраны и нами исследованы методом диатомо
вого анализа образцы озерной глины, взятые в канаве № 5 
(коллекция 1952 г.), находящейся в 295 м от нижнего конца 
обнажения. По данным М. Г. Горбунова, геологический раз
рез здесь имеет следующий вид (сверху вниз):

1) песок террасовый, четвертичного возраста. Мощность—3,34 м;
2) глина озерная, внизу светло-серая, песчанистая («плита», мощностью 

0,56 м), выше темно-серая, тонкозернистая, аргиллитоподобная, с флорой 
высших растений (мощностью 3,9 м) и еще выше глина коричневатая, 
мощностью 1,8 м. Общая мощность толщи озерной глины—6,26 м;

3) ' песок речной, желтовато-серый, с мелкими обломками лигнитизи- 
рованной древесины. Мощность—0,15 м;

4) глинистый конгломерат, состоящий из рыхлого, сильно глинисто
го песка с многочисленными некрупными окатышами (гальками) крепкой 
третичной глины и мелкими обломками лигнитизированной древесины. 
Вблизи канавы в конгломерате наблюдаются большие глыбы глины и 
плиты бурого угля. Высота слоя над уровнем реки—0.55 м. Ранее этот 
слой был описан под названием «нижней толщи» (М. Г. Горбунов, 1947).

Слои 2—4 имеют третичный возраст.

Основная масса панцирей диатомовых приурочена к тем
но-серым глинам (слой 2). Здесь найдена обильная и разно
образная в ви"довом отношении пресноводная диатомовая 
флора — определено около 130 форм (до 70 в образце).
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Класс Centricae представлен родами Melosira и Coscino- 
discus (?), класс Pennatae—порядками Araphinales (рода 
Tetracyclus, Tabellaria, Meridion, Diatoma, Fragilaria и Sy- 
nedra) и Raphinales. Из последнего порядка присутствуют 
Raphidioineae (рода Eunotia и Actinella), Monoraphineae 
(род Achnanthes) и Diraphineae (рода Frustulia, Stauroneis, 
Anomoeoneis, Navicula, Pinnularia, Neidium, Cymbella, Gomp- 
honema и Gomphocymbella (?). Из Aulonoraphineae найдена 
только створка Nitzschia и обломок Campylodiscus.

Наибольшее видовое разнообразие наблюдается у родов: 
Eunotia (более 25 форм), Pinnularia (около 25), Melosira, 
Gomphonema (около 10), Tetracyclus, Stauroneis, Cymbella 
(по 7 форм).

Высокой численностью отличаются виды Melosira, Tetra
cyclus, Tabellaria, Fragilaria, Eunotia, Pinnularia.

Выделен комплекс доминирующих и характерных видов, 
последние отмечены звездочкой (*), виды теплолюбивые — 
кружком#;

* Melosira aculeifera Sheshukova sp. nov. в массе
M. granulata var. angustissima (О. Mull.) Hust. в массе
M. italica (Ehr.) Kiitz. в массе
* M. timerisis Sheshukova sp. nov. в массе
*  * M. undulata (Ehr.) Kiitz. (круг форм) часто
* Coscinodiscus (?) Gorbunovii Sheshukova sp. nov.

* Tetracyclus ellipticus f. minor Hust.
в массе 
в массе

* T. lacustris var. elongatus Hust. в массе
Tabellaria fenestrata (Lyngb.) Kiitz. очень часто
T. flocculosa (Roth.) Kiitz. очень часто
* Fragilaria bicapitata A. Mayer. в массе
* Fragilaria aff. virescens Ralfs часто
* Synedra sp. единично
* Eunotia asiatica Sheshukova sp. nov. единично
E. asiatica f. suifunensis Moiss. единично
* E. neogena Sheshukova sp. nov. единично
* E. Nikolskiae var. gracilis Tscheremiss. редко
* E. prolongata Sheshukova sp. nov. редко
E. sudetica O. Miill. часто
•  * Actinella brasiliensis Grun. единично
* Navicula confervaceae Kiitz. нередко
* N. gastrum var. signata Hust. единично
•  * Pinnularia acrosphaeria var. laevis Cl. часто
P. gibba Ehr. часто
Gomphonema angustatum (Kiitz.) Rabenh. часто
•  * G. lftigulatum Hust. единично

Gomphonema (?) sp. единично
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Для сравнения ископаемой флоры с р. Тым с миоценовы
ми и плиоценовыми диатомовыми из других местонахождений 
в СССР и зарубежных странах были использованы работы по 
Западной Сибири, а также по Прибайкалью (Журавлева, 
1936); Забайкалью (Ehrenberg, 1854); Приморскому краю 
(Жузе, 1952 б; Малеев, 1953; Моисеев, 1959; 1960); Мага
данскому краю (Головенкина, 1961); Камчатке (Го- 
ловенкина, 1961); Закавказью (Порецкий, 1953 а, 1953 б); 
Закарпатской области (Оксиюк, I960); Венгрии (Grunow, 
1882), Германии (Krasske, 1932, 1934); Франции (Lauby, 1910, 
Peragallo, 1920, Lefebure, 1938); Китаю (Skvortzov, 1937 а );  
Японии (Skvortzov, 1937 б, 1937 в; Okuno, 1952, 1958 а, 1958 6, 
1959 а, 1959 б); США (Hanna, 1932); Калифорнии (Lohman, 
1938), Канаде (Воуег, 1926).

Диатомовая флора с р. Тым имеет наибольшее количество 
общих форм с миоценовыми диатомовыми флорами Запад
ной Европы (69 форм), Закарпатья (39) и плиоценовыми 
Западной Европы (51), Камчатки (35), Приморья (30). Ма
лое количество общих видов с миоценовой флорой с р. Ирты
ша объясняется, вероятно, слабой ее изученностью.

Большинство видов, найденных в исследованных отложе
ниях, известны с миоцена и продолжают существовать в со
временных водоемах. Более 20% составляют виды вымер
шие*. Из них значительная часть обнаружена только в ис
следованной флоре и представлена новыми для науки видами. 
Другие вымершие виды были известны из неогеновых отло
жений Западной Сибири, Дальнего Востока, Закарпатья, З а
падной Европы и других стран. Сюда относятся:

Melosira timensis Sheshukova—в массе в среднем миоцене 
(тортонский ярус) Закарпатья.

Coscinodiscus (?) Gorbunovii Sheshukova -в  массе в тре
тичном диатомите Германии, нередко в плиоцене (?) Запад
ной Сибири.

Tetracyclus ellipticus (Ehr.) Grun.—-в миоцене Западной 
Сибири, Дальнего Востока и Западной Европы; в плиоцене 
Прибайкалья, Дальнего Востока и Западной Европы; в нео
гене Забайкалья и Канады.

Tetracyclus lacustris var. elongatus Hust.—в миоцене З а
падной Сибири и в отложениях неизвестного возраста в Шве
ции и Колумбии (Сев. Америка).

Tetracyclus lacustris var. tenuis Hust.—в миоцене Японии 
и в отложениях неизвестного возраста в Колумбии.

* Возможно, что вымерших видов значительно больше, так как ряд 
форм имеет существенные морфологические отличия от современных ви
дов; не исключена возможность, что это новые ископаемые таксоны, но 
малое количество их панцирей и не всегда хорошая сохранность не поз
воляет точно это установить.
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Eunotia asiatica f. suifunensis Moiss.—в миоцене и плиоце
не Приморского края Дальнего Востока.

Eunotia Nikolskiae var. gracillis Tscheremiss. — в миоцене 
Западной Сибири.

Eunotia revoluta f. minor Moiss.—в миоцене Магаданской 
обл. и плиоцене Приморского края.

Значительный процент вымерших форм, массовое разви
тие Melosira timensis Sheshukova, находка Eunotia Nikolskiae 
var. gracilis Tscheremiss., присутствие видов, имеющих преи
мущественное распространение в миоцене и некоторое сход
ство с миоценовыми диатомовыми с р. Иртыша позволяют 
предположить миоценовый возраст диатомовой флоры с 
р. Тым, хотя и с плиоценовой флорой Приморья она имеет 
много общего. Отсутствие аналогов тымской флоры не позво
ляет датировать ее точнее. Почти полное отсутствие Aulono- 
raphineae—наиболее высоко организованных диатомовых* 
по-видимому, также может служить указанием на сравни-, 
тельно древний ее возраст.

Результаты диатомового анализа свидетельствуют об от
ложении исследованных глин в спокойных условиях (отсут
ствие переотложенных палеогеновых видов) в прибрежной» 
части довольно глубокого пресного водоема (озеро, старица). 
Обилие и разнообразие видов Eunotia и Pinnularia указыва
ют на присутствие в воде гуминовых веществ.

Богатая и разнообразная в видовом отношении диатомо
вая флора, найденная в датированных высшими растениями 
нижнемиоценовых отложениях с р. Тым, позволяет считать, 
что развитие многих видов пресноводных диатомовых из клас
сов Centricae и Pennatae (за исключением Aulonoraphineae) 
происходило в эпоху более раннюю, чем неоген. Системати
ческое применение метода диатомового анализа при изучении 
олигоценовых отложений, позволило бы, вероятно, в недалеко* 
будущем, открыть палеогеновую флору континентальных во
доемов, с достоверностью до сих пор неизвестную, и осветить 
более ранний этап формирования западносибирской пресно
водной диатомовой флоры.

Биологический научно- 
исследовательский институт 

Ленинградского гос. университета
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