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А.М.БЕНЕВИЧ, Г.В.СТЕПАНОВА,

СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ПАЛЕОЭКОЛОГИЯ 
ДИАТОМОВЫХ ВОДОРОСЛЕЙ ИЗ КАЙНОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
РАЙОНА АНАБАРСКОИ ГУБЫ (ПОБЕРЕЖЬЕ И АКВАТОРИЯ)

В основу предлагаемой работы положены результаты изучения 
диатомовых водорослей из четвертичных отложений района Анабар- 
ской губы (коллекция В.В* Жукова, 1966-1973 гг*)^  Диатомеи в 
этом районе изучались впервые*

В геологическом отношении район исследований является ак
кумулятивной равниной с широко развитыми рыхлыми кайнозойскими 
отложениями мощностью до 100 м. Предложенная В.В. Жуковым [з ]  
стратиграфическая схема кайнозойских отложений базируется на 
выделении крупных ритмов осадконакопления, разделенных периода
ми денудации.Каждый из этих ритмов осадконакопления характери
зуется чередованием грубообломочного (гравийно-галечного) мате
риала, залегающего трансгрессивно в основании'каждого ритма, с 
все более и более мелкозернистыми породами (от песков до глин). 
Всего выделяется четыре ритма.На основании имеюцегося палеонто
логического материала и широких сопоставлений с достаточно де
тально изученными разрезами кайнозойских отложений Анабаро-Оле- 
некского междуречья [3 , 5, 7*] эти ритмы датируются В.В.Жуковым 
плиоцен-ннжним плейстоценом (и 2 ~ Q-j)» средне-верхним плей
стоценом (Q2 “ Q3)» верхним плейстоценом (Q^2"^) и голо
ценом (О )̂**

Из отложений, охватывающих все четыре ритма осадконакопле
ния, установлено восемь разновозрастных комплексов диатомей.

П е р в ы й  к о м п л е к с  (наиболее древний) ди- 
атоией выявлен в породах, относимых к 1-му ритму, вскрытых че
тырьмя скважинами (И 48, 64, 125, 188; инт. гл. 25 ,6-46 ,0  м ) ,  
две из которых заложены в акватории Анабарской губы, а две на 
ее западном побережье* Комплекс весьма немногочисленен по коли 
честву входящих в него видов (оценки встречаемости также низ
ки) и состоит как из пресноводных форм молодого облика, так и 
из морских переотложенных (судя по окраске и плохой сохран -



нести) водорослей. В пресноводной части комплекса встречается 
только диатоиен иирокого географического распространения, ха- 
рактеряне для неглубоких заторфованних бассейнов с низкой теи
не ратурой ВОДИ» например, Eunotla praerupta  Ehr*, HaYicula am- 
phibola A* Cl*, P lnnu la rla  strep to raphe 1 . C l*, P . r l r l d l s  Ehr* 
Из переотложенных чаще всего присутствуют M eiosira su lc a ta  
▼аг* s ib e r ic a  Grun*, Stephanopyxis tu r r l s  (Grev* e t  A rnott) 
R a lfs , Hyalodiscus sp*, Cosclnodlscus ra d ia tu s  Ehr* 
Вине no разрезу переотложенние диатоиен, как правиле,не встре
чается* Первый комплекс диатоией идентичен комплексу,ранее ус
тановленному из верхяенлиоценовых-ннкненлейстоценовнх отложе -  
ний Анабаро-Оденекского междуречья [3 ]  .Поэтому осадки, винца- 
вине первый комплекс диатоией, могут быть отнесены к позднему 
плиоцену-раннеиу плейстоцену

В т о р о й  к о м п л е к с  диатоией выявлен из 
отложений,отйооииых ко П-иу ритму осадкоыакопления и обнажающи
хся на западном берегу Авабарской губы (гл* 14,0 и)* Здесь в 

сравнительно больном количестве обнаружены диатоиен, указывав -  
щие на начальные стадии развития довольно глубокого оэера: ме1 о- 
s i r a  is lan d ica  subsp. h e lv e tica  0. M ull., C y c lo te lla  comta 
(E hr.) Kutz*,C*meneghiniana Kutz. b Stephanodiscus a s traea  таг* 
minutulus (K utz.) Grun* и др. На севере Сибири подобный комп
лекс известен только из ередне-верхнеплейстоценовых отложений 
Лево-Оленекского и Анабаро-Оденекского массива [2, з | .Это об
стоятельство позволяет относить описываемые отложения к сред
не-верхнему плейстоцен (Qg -  0^)*

Т р е т и й  к о м п л е к с  диатоией зафиксирован 
в породах, относимых ко П-му ритму осадконакопления,пройденных 
скв. й 38 (инт. глуб* 7,70-<9,30 _м)1 на западном побережье Анабар- 
ской губы. Комплекс очень специфичен: он состоит почти.исклвчи- 
тельно из Eunotla praerupta  Hhr*, NarLcula aiiqphibola A.C1., H* 
semen Ehr*, P ln n u la rla  a lp lna  V* Sm., P* la t a  (B reb.) W.Sm*,P. 
s trep to raphe A* Cl* ,H antzschla amphloxys (Ehr*) Grun.B практи
ке работ на севере Сибири нами установлено, что породы, включа
ющие такой комплекс диатоией, могут быть отнесены к мессовско- 
ширтинскому горизонту, соответствующему среднему плейстоцену

(о|).



Ч е т в е р т ы й  к о м п л е к с  диатоией обна
ружен из отложений П-го ритма осадконакопдения,вскрытых тремя 
скважинаииО 4, 48 и 52 в инг. глуб. 10 ,0-21,7  и ), расположен- 
ными в акватории Анабарской губы. Диатомеи весьма обильны как 
в видовом в так и количественном отношении.Характерный для это
го комплекса является присутствие, наряду с холодолюбивыми, 
умеренно теплолюбивых водорослей, свойственных в настоящее вре
мя более умеренным миротаи. 6 качестве примера умеренно тепло
любивых диатомей можно привести S tauroneis acu ta  W.Sm.,Navicu- 
la  cuspidate K u tz ., N. humerosa B reb ., N. pygmea K utz.,T rachy- 
n e is  aspera v a r . interm edia G run., Cymbella eh renberg ii Kutz. 
Из форм, характерных.для более умеренных широт,здесь встречены 
Bpithernia sprex K utz ., Е, tu rg id a  (B hr.) K u tz ., E. zebra 
(B hr.) K utz ., Bhopalodia gibba (B hr.) 0. M ull., R. gibba v a r . 
ven tricosa (B hr.) Grun., Cymatopleura e l l i p t i c a  (B reb.) W.Sm., 
C* so lea (b reb .)  W. Sm., S u r ir e l la  b is e r ia ta  B reb .,S .m o e lle ria - 
na G run.,S .ovata Kutz. и др. Помимо того, в составе диатомей 
этого комплекса имеются как пресноводные водоросли, так и виды, 
свидетельствующие о морском влиянии. Из пресноводных количест
венно превалируют T ab e lla ria  fe n e s tra te  (Lyngb.) K u tz ., Euno- 
t i a  p raerupta Ehr«, P in n u la ria  b re v ic o s ta ta  A.C1., Cymbel- 
la  heteropleura Bhr. В качестве примера, свидетельствующего о 
морской трансгрессии, можно привести следующие формы: T h a lassi- 
o 'sira b a lt ic a  (G run.) O s tf . ,  C y c lo te lla  s t r i a t a  (K utz.)G run ., 
Coscinodispus la c u s tr is  Grun., C. la c u s tr is  v a r . ■ s e p te n tr io -  
n a lis  Grun., Plagiogramma staurophorum (G reg.) H eib ., T halas- 
s io s ir a  longissim a C l. e t  Grun., Cocconeis scutellum  B h r., Dip- 
lo n e is . in te r ru p ta  (K utz.) C l . ,  D. sm ith ii (B reb .) C l. ,D .subcin- 
c ta  (A .S.) C l . , Navicula d ire c ta  (B hr.) W .Sm.,N.distans W.Sm., 
N. g la c ia l is  C l . ,  N.humerosa B reb ., N .su b in fla ta  Grun.,N. pyg- 
mea K utz., P in n u la ria  quadratarea A .S ., Trachyneis aspera v a r . 
interm edia Grun., N itzsch ia  dubia W. Sm., N. scabra C l.

Четвертый комплекс,благодаря наличию в нем умеренно тепло
любивых диатомей и форм умеренных широт, четко корродируется с 
комплексами из казанцевских отложений других регионов севера 
Сибири [ I ,  3, 6] , что позволяет отнести осадки, вмещающие опи- 
оываеиый комплекс, к отложениям каэанцевского горизонта верх
него плейстоцена (q ^ ).



П я т ы !  к о м п л е к с  дна го ней установлен из по
род 1-го ритма, пройденных двумя скважинами (й 48 и 52 ; инт. 
глуб. 6 ,5-10,0  м) в акватории Анабарской губы, вблизи ее вос
точного берега.

Комплекс диатомей иироко представлен видами рода Eunotia 
E h r.: E .b igibba K utz ., E.monodon E h r ., E .p ap ilio  (Grun.) Hust., 
E .praerupta  E h r., E .praerupta  Yar.bidens (W*Sm.) Grun., E .sue- 
cica A. C l . ,  E. trio d o n  Ehr. Многие виды этого рода отличают- 
ся высокими оценками встречаемости. Наряду с холодолюбмвымн во
дорослями в составе диатомей этого комплекса имеется незначите
льное количество форм умеренных иирог: Spithemia tu rg ida  (Ehr^ 
Kutz*, E. zebra (E hr.) K utz., Rhopalodia gibba (Ehr*) 0 . Mull, 
S u r ir e l la  b ls e r la ta  Breb* В достаточно заметном количестве 
присутствуют также морские алеиемты, из которых наиболее часто 
фиксируются T h a laesio sira  b a lt ic a  O s tf ., C yc lo te lla  s t r i a t a  
(Kutz*) G run., Coscinodiscus la c u s tr is  Grun*

Пятый комплекс диатомей находит свои многочисленные ана
логи и в других частях севера Сибири, в частности, в сопредель
ных Лоно-Анабарской [2] и Анабаро-Оленекскои [3 ] районах* Опи
сываемый комилекс хороио сопоставляется с комплексами диатомей 
из средней части каргинского горизонта (q| ) ,  который отвечает 
верхнеплейстоценовоиу возрасту.

В е с т о й  к о м п л е к с  диатомей установлен из 
осадков 1-го ритма, вскрытых скв* й 4, 119 и 125 (и н г.глуб .7 ,0 - 
18,5 м) на западном побережье Анабарской губы и в акватории, 
вблизи этого берега, а  также в обнажении западного берега Ана- 
барского залива. В состав комплекса входят многочисленные пред
ставители пресных неглубоких, зарастающих бассейнов с холодны
ми водами, наяример, Eunotia p raerup ta  E h r., Navicula amphibo- 
la  A* Cl*, P in n u la ria  a lp ina  V* Sm., P . b o re a lis  Ehr*, P* la ta  
(Breb*) W* Sm*, P* s trep to rapbe A* C l . ,  Cymbella aspera (Ehr*) 
Cl*, C* c is tu la  (Hemp*) Grun., C. heteropleura Ehr.,H antzschia 
amphioxys Grun. и др. Наряду о ними йрисутсгвуюг те же мор
ские диатомовые водоросли, что указани для пятого комплекса,од
нако их количественные оценки встречаемости здесь значительно 
иеньие. Формы умеренных иирот в этом комплексе отсутствуют.

Вестой комплекс также, как и пятый, хороио сопоставляет
ся с комплексами из отложений каргинского горизонта (q |)  ,с 
ого верхней частью.



С е д ь м о !  к о м п л е к с  диатомей выделен мз 
пород IT-го ритма, отобранных но разрезу скважин ( i  4 и 52;инт. 
глуб. 0,90-5*40 и ), пробуренных примерно в середине акватории 
Аяабароко! губы. Для комплекса характерны как холоднолвбивне 
формы, так и формы умеренных иирот. К первым относятся:Eunotia 
monodon Ehr#y.B# praerup ta  Bhr#y В» se p te n tr io n a lis  O e s tr ., B# 
te n e lla  (Grun#) Hust#y E. trio d o n  B hr., N aricula amphibola A* 
C l .y P innu la ria  a lp ina  W.Sm., P , b o re a lis  Bhr#y.P# isoetau ron  
Grun#, P# sp itzb erg en sis  Cl*, P* strep to raphe A. C l#y P* v i r i -  
dia(N itsch#)B hr. yCymbella heterop leura Bhr* ,C .p e rp u s illa  A*C1* 
Формы умеренных нирот представлены: Epithemia tu rg id a . (B hr.) 
Kutz. yB* zebra (B h r.) K u tz ., Bhopalodia gibba (B hr.) 0*M ull.,R. 
gibba таг* Tentricosa (Bhr*) Grun#, Cymatopleura so lea  (BrebJ 
w.Sm., S u r ire l la  o ra ta  Kutz. В комплексе, помимо указанных 
пресноводных Сили выдерживающих опреснение) форм, обнаружены с 
высокими количественными оценками встречаемости (до "очень час
то") представители, свидетельствующие о морской влиянии: Thala- 
s s io s ira  b a lt ic a  (Grun*) O s tf . ,  T# hyaline (G run.) Gran, Cyclo- 
t e l l a  s t r i a t a  (Kutz#) Grun.y C. s t r i a t a  таг . ambiqua Grun.,Cos- 
cinodiscus la c u s tr is  Grun., C# la c u s t r i s  т а г .se p te n tr io n a l
i s  Grun#, Licmophora abbrev iate  Ag. ,P ra g ila r ia  oceanica Cl#,Amp- 
hora co sta ta  W.Sm# По аналогии с Анабаро-Оленекскии районом [з] 
осадки, вмещающие седьмой комплекс диатомей, могут быть отнесе
ны к отложениям нижних слоев современного горизонта ( ^ ) .

В о с ь м о й  к о м п л е к с  диатомей зафиксиро
ван в нородах скв. Й 3, 4, 119 и 179 (инт. глуб. 0 ,15-10 ,0  м) 
акватории Анабарской губы и одного обнажения на восточном по
бережье. Для комплекса характерны в основном пресноводные хо- 
лодолюбивне диатомовые водоросли: B unotia p ra e ru p ta  E h r .y Nayi- 
cu la  amphibola A .C l.y P in n u la r ia  b o r e a l is  B h r .yP . l a t a  (B reb .)  
W .Sa.y P . s tre p to ra p h e  A * C i.,.P . T i r id i s  (N i tz s c h .)  .Bhr#, N ei-  
dium b isu lca tum  (L a g e r s t .)  C l . ,  N. i r i d i s  (Bhr#) C l# y СущЪеНа 
asp era  (B h r.)  C l . ,  C# h e te ro p le u ra  Bhr«y C. p e r p u s i l la  A# C l . y 
H antzchia amphiaxys (B h r .)  Grun# Формы умеренных иирот и мор
ские диатоиеи здесь отсутствуют. Рассматриваемый комплекс хо
рою сопоставляется с комплексами из отложений верхнего голо
цена севера Сибири [4] . Поэтому включающие его породы могут 
быть отнесены к верхней части современного горизонта (0^)*



Итак, в результате изучения кайнозойских отложений района 
Анабарской губы (побережье и акватория) установлено восемь раз- 
новозрастных комплексов диатомей. Эти комплексы дают основание 
для более дробного расчленения и соответственно более деталь -  
ной корреляции исследуемых осадков.Например,отложения, относи
мые ко П-му ритму по диатомеям можно подразделить на 
три части (второй, третий и четвертый комплексы диатомей), а в 
осадках третьего (Q^*^) и четвертого (q^) ритмов четко раз
личать четыре группы пород (соответственно пятый, местой и се
дьмой и восьмой комплексы диатомей). При этом в ряде случаев 
удается датировать исследуемые отложения с точностью до гори
зонта или даже его отдельных частей. Так, впервые в этом райо
не установлены отложения мессовско-ширтинского (q| ) 9 казанцев- 
ского (Q*)f каргинского (Q*) и современного (Q^) горизон
тов * Кроме того, в породах дв^х последних горизонтов выделяет
ся по два разновозрастных комплекса диатомей, приуроченных к 
средней и верхней частям разреза каргмнских отложений и к ниж
ней и верхней частям современного горизонта.

Полученные комплексы диатомей помогают также восстановить 
палеоэкологическую обстановку времени накопления изучаемых по
род. Судя по диатоиеям, во время позднего плиоцена, раннего я 
среднего плейстоцена (и | -  q^» q| )  на территории Анабарской 
губы существовали иебольшие пресные водоемы. Во время образова
ния осадков казанцевского ( ф ,  каргинского (Q3) и нижних 
слоев современного ( 0̂ ) горизонтов имела местЗ связь с морем. 
Наиболее сильно эта связь проявилась в казанцевское время. В 
каргмнское время связь с морем, очевидно, была значительно ме- 
ньней. В период формирования осадков нижней части современного 
горизонта можно предположить новое расширение связи с морем,но 
не такое бодьжое, как в казанцевское время. И, наконец,во вре
мя образования пород верхней чаепг современного горизонта свя
зи с морем, вероятно, не существовало.

Температурный режим кайнозойских водоемов района Аяабар- 
ской губы, как показывает состав диатомовых, был также не по
стоянным. В плиоцен-раннеплейстоценовое время воды бассейнов 
были прохладными. Особенно низкими температурами вод отличались 
бассейны среднего плейстоцена в период формирования иессовско-



виргинских осадков. Наиболее теплыми води били в казанцевское 
время. Затеи, в каргинское время, они стали несколько прохлад
нее, снова слегка потеплели во время образования нижнеЯ части 
отложений современного горизонта и были очень холодными в пе
риод седиментации его верхних слоев. В последнем случае в сос
таве диатомей отразилась также сильная гумусированвость вод бас
сейна.
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М.В.БАРКОВА,

ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
К СТРАТИГРАФИИ ОТЛОЖЕНИЙ ЭОПЛЕЙСТОЦЕНА

ПРИБРЕЖНЫХ ЗОН МОРЕЙ ЛАПТЕВЫХ И ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО

На Северо-Востоке СССР и, в частности, на побережьях мо-# 
рей Лаптевых и Восточно-Сибирского широко развиты отложения кай
нозоя*
Расчленение и особенно датировка этих осадков вызывает большие 
трудности из-за малочисленных палеонтологических остатков, со
держащихся в них,и значительного лигофациального разнообразия.

Объектом наших исследований являются отложения эоплейсто- 
цена (позднего плиоцена-раннего плейстоцена),развитые на побе
режьях морей Лаптевых и Восточно-Сибирского и приуроченные к 
провинции субарктических TyH flpQ lJ. Долгое время единственным 
обоснованием их эоплейстоценовсго возраста являлись остатки 
флоры, найденные К.А.Волоссовичем в 1902 г. в осадках р.Омо- 
лой [4 , 5~| .Позднее, в 1962 г.., при детальных геологических 
исследованиях этих образований 0. А.Ивановым они были датирова
ны по макромерным остаткам растений и семенам (определения 
П.И.Дорофеева), а также по спорам и пыльце (данные А.С.Вакулен
ко) олигсцен-миоценом. Эти выводы подтверждены и более поздни
ми исследованиями, в результате чего отложения, ранее считавши
еся эоплейстоценовыми, стали относить к более древним слоям не
огена [3 , I 0J  .

В 1966 г. было возобновлено изучение эоплейстоценовых 
отложений, широко развитых в районе мыса Святой Нос (побережье 
моря Лаптевых) и известных в качестве осадков серкинской свиты 
мощностью около 32 м. Здесь они. залегают на неогеновой коре вы
ветривания и перекрыты образованиями средне-верхнеплейстоцено
вого возраста. Серкинскую свиту подразделяют на две подсвигы -  
нижнюю и верхнюю, возрастные диапазоны которых по палеофлорис- 
тическим данным определены соответственно поздним плиоценом и 
ранним плейстоценом | 2 , 6, 8 , 7J .
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Основой для проведения исследований послужили палинологи
ческие данные стратотипического разреза серкинской свиты мыса 
Святой Нос, позволившие расчленить ее на три части. С учетом 
различий установленных составов миоспор намечены этапы разви
тия растительности для времени не только накопления серкинских 
осадков, но и выявленных по спорам и пыльце синхронных образо
ваний береговых зон морей Лаптевых и Восточно-Сибирского.

П е р в ы й  э т а п  р а з в и т и я  р а с т и 
т е л ь н о с т и ,  соответствующий п о з д н е м у  п л и -  
о ц е  н у ,  устанавливается на основании спорово-пыльцевого 
анализа проб стратотипического разреза нижнесеркинской подсви
ты мыса Святой Нос (обн. 2001, обр. 7 - I I ,  рис. I ) .  Они вмещают 
споры и пыльцу, где в общей составе доминируют представители 
древесных форм. Наиболее многочисленными являются B etu la  s e c t , ,  
Albae R g l .,  В, ve rru co sa  E h rh ., В. pubescens E h rh .,  Alnus sp .
В качестве примеси к ним определены -  P inus s i b i r i c a  (R u p r.)  
M ayr., Р, s i l v e s t r i s  L . ,  P ice a  sp . Еще более редка пыльца
P in aceae , P inus (subgen , H aploxylon) s p . ,  P , (subgen , D ip lo -
xy lon ) s p . ,  Tsuga canadensis (L ,)  C a r r . ,  T , d iv e r s i f o l i a  (Ma
xim) M ast, В этих спектрах отмечены также зерна пыльцы ши
роколиственных пород -  Jug lans s p , ,  C arpinus s p . ,  I l e x  s p . ,  
C orylus s p . ,  Acer sp . Среди травяно-кустарничковой группы пре
обладают E ric a c e a e , C yperaceae, S a l ix . s p . ,  в сочетании C P oly
gonum b i s t o r t a  L .,A lnus f r u t i c o s a  R upr.,M yricaceae,G ram ineae.

Споровую часть спектров характеризуют многочисленные 
Sphagnum s p .^ ,  Sphagnum sp*2 , Lycopodium clavatum  L . ,a  также 
менее распространенные .P o lypod iaceae , Lycopodium sp .

Отложения нижнесеркинской подсвиты по палинологическим дан* 
ным установлены нами также на мысе Святой Нос (обр. 2003, обр. 
1-7, табл. I ) ,  где обнаружены палинологические спектры, схожие 
с вышеописанными. Наибольший процент в них также составляет пы
льца деревьев, представленная как Alnus s p . ,B e tu la  se c t.-A lb a e  
R g l .,  P inus s i l v e s t r i s  L . ,  P . s i b i r i c a  ( R upr. ) M ayr., 
P inaceae , Abies s p . ,  P inus s p . ,  P ice a  sp . Кроме того, зафикси
рованы пыльцевые зерна -  C orylus s p . ,  Jug landaceae . Для соста
ва трав, кустарников, кустарничков показательны многочисленные 
E ric a c e a e , C yperaceae, I ty ricaceae и редкие пыльцевые зерна Ro- 
sa ce ae , Gramineae, P o lygonaceae, C a ry o p h y llaceae , S a lic a c e a e ,



Таблица I
Результаты палинологических исследований отложений, 

вскрытых обн.2003 в районе мыса Святой Нос
№ образца I 2 3 “ Т 11 5 6 7

Литологическая харак
теристика Супеси и пески

Количество зерен 200 500 I 500 || 500 500 I 500 1 500
Общий состав Содержание спор и пыльцы (в %)

Пыльца деревьев 56.5 80,2 81,2 69 67,4 73,4 70
Пыльца трав,кустарни
ков, кустарничков 21.5 8 8.4 9.4 9,8 7,8 10,4
Споры 22 11,8 10,4 21.6 22,8 18,8 19,6
Пыльца деревьев 
P in aс е а е . 0.9 1.2 5.2 9.2 8,7 10,9 18,2
Abies sp* 8.1 0,5 1.4 0,8
P icea  ер* 
Pinus ер* 0 .9

0 .3
0,3

Pinus s i b i r i c a 12 5.8 10.8 14.5 25,2 16,6 8 ,3
P . s i l v e s t r i s 26,1 3.4 6,7 16,2 10,7 15,2 15,5
B etu la  sec t*  Albae 39 22.6 20.5 20.3 22,4 20.4 20,7
AlnuB sp* 13 66,8 56,4 39,6 29,9 34,7 34,6
C orylus sp* 0.2 2,1 0,5 0,8
Juglandaceae 0.2 0,2 0.2 0,5 0,8
Пыльца трав,кустарни
ков, кустарничков
Ity ricaceae 5 ,0 21.9 4 8.5 2,5
Сагуop h y lla ce ae 3.2
Polygonsceae 
S a lic ac ea e

2.5 3.2
2.5

E ricaceae 100 57.5 71,7 96 85 89,9 94.3
Rosaceae 5 1.9
L ab ia tae
Compositae

2
1.9

Cyperaceae 27.5 5.1 1.9
1 Gramineae 2 .5 4,5
Споры
Sphagnum sp . 77 79,8 72 98,2 92,8 90.3 86,5
Lycopodium sp* 4,6 3.8 20 0.9 7,2 4,3 3
Lycopodium claratum И ,5 6 5.4 7 ,5
L* alpinum 4 ,6 [3 I
S e la g in e l la  sp* 2 ,3 1.7 I
Polypodiaceae 1.7 2 0.9 I_____ 3



L a b la ta e , C o a p o sita e . Группа спор характеризуется господством 
Sphagnum s p . ,  Lycopodium s p . y находящимся в смешении с Lycopo
dium. с1ата turn Lg, L« alpinum  L«, S e la g in e l la  s p . ,  P o lypod ia— 
свае о

Близкая no составу падинофлора обнаружена в осадках на меж
дуречье Хромы к Берелех, вскрытых скважиной П в интервале 5Ь- 
70 м (обр. 35-43, рис» 2 ). В спектрах .доминирует пыльца древес
ной группы, относящаяся с B e tu la  se c t*  А1Ъ$е R g l .yB. pubescens 
E h rh .y В» v erru co sa  Ehrh* * а также Alnus sp . В значительном ко-т 
личестве отмечены и пыльцевые зерна P inus s i i v e s t r i s  i . # р . 
(subgen. D iploxylon) sp . у P . s i b i r i c a  (R u p r.)  Mayr. f P . (subgen . 
Eaploxylon) s p . y сочетающееся с единичными -  Tsuga s p . y A bies 
s i b i r i c a  L d b .y P ice a  s e c t .  Omorica W illJra. Весьма характерно 
наличие пыльцы -  C arpinus з р . у C orylus s p . f Ju g lan s s p . y Acer 
s p . y I le x  sp .

Травяно-кустарничковый состав представлен широко распрост
раненными E ric a c e a e у S a lix  s p . ,  Alnus f r u t i c o s a  R u p r .y G ra o ir  
n e a e ,наряду с редкими зернами пыльцы Yaccinium s p . ,  P i ro la  s p . 
Кроме этого, в спектрах зафиксировано иного спор Sphagnum вр .19 
Sphagnum s p ^ t  P o lypodia свае.

По палинологическим данным стратиграфический аналог нижне- 
серкинской подсвиты обнаружен и в долине р.Куранах (ручей Вол
чец, скв. 42, рис. 3 ). Пыльца древесных цород представлена в ос
новном B etu la  s e c t .  Albae R g l .y Alnus s p . при значительном уча
стии P inus s i l v e s t r i s  L .y P . s i b i r i c a  (R u p r.)  M ayr.y P icea  obo- 
T ata Ldbv

Наряду с перечисленными фермами отмечалась пыльца и.широ
колиственных реликтов Corylus s p . ,  C arpinus s p . y Acer s p . y Ju g 
la n s  s p . ,  T i l i a  sp . Для пыльцы группы трав, кустарников,кус
тарничков показательно.присутствие E ricaceae и более редких пы
льцевых зерен S a lix  sp .

Среди установленных спор доминируют Sphagnum s p .^ ,  Sphag
num sp«2 в сочетании с небольшим количеством Lycopodium c l a -  
yatum L . ,  L . selago L.

Возрастной аналог нижней части серкинской свиты установ
лен нами по данным палинологических исследований отложений,раз
витых в прибрежной зоне Восточно-Сибирского меря на междуречье 
Колымо-Чаунской губы (материалы В.К.Дорофеева, 1976- 1977 г г . ) .
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Результаты палиырлогически! исследований отложений, вскрытых 
расч.2 на правобережье реки Никкиевееы

Номера образцов
Содержание спор и пыльцы (в %)

10 8 6 4 2 I 2034-1 2034-2 2034-2 2034-4 2034-5 2034-6 2034-7 2034-8 2034-9 2034-
10

Литологическая характеристика Алеврит Песок

Сосчитано зерен пыльцы и спор 250 200 360 160 240 320 180 200 180 120 180 140 - 200 100 180 50

Оборы состав
Пыльца деревьев 40 68,5 64 45 57,7 30 63,2 52 65,5 39,5 72,5 « ,1 46 59 84,7 68
Пыльца трав, кустарников, кустарничков 14 14 8 18 10,7 II 36,8 15 11,6 14,8 13,2 26,7 15 18 0,6 14

Споры 46 17,5 28 37 31,6 59 - 33 22,9 45,7 14,3 31,2 39 23 14,7 18
Пыльца деревьев
Abies ар. 2,2
Tauga ар. 6,6
Picea ар. 3 5,6 10,3 28 28,6 13 29,7 12,4 19,6 2,2 31,3 5,1 18,4 18,9 14,5
Larix ер. 0,5 I 1,7
Pinaceae I 5,9
Pinus Сsubgen. Haploxylon) ар. 3,5 16,2 7 21,9 ■ I 7,8 7,6 П ,5 8,9 10,1 20,8 5.5 15,3
Pinua (subgen. Diploxylon) sp. 2 7,8 18 [9,2 24,8 7 23,4 32 36,6 19,8 23,1 8,5 18,5 51 59,8 41,6
Betula sec t. Albae 75 76,1 14,3 39,2 21,1 74 29,7 28,1 16,1 48,7 29,4 58,8 63,9 15,3 12,1 43,9
Alnua sp. II 6,3 36,2 5,3 0,7 i2 ,3 2,6 11,6 2,3 8,8
Carpinus sp. 0,7 0,9 0,7 5,1
Corylua sp. 7 ♦.5 1,3 0,7 3 6,1 4,8 12,8 3,1 1.7 3,3 3,3
JuglancLacoae I I 0,8 1,9 0,8
Ilex  sp. 2,2 0,8
Пыльца трав, кустарников, кустарничков
Alnua fru ticosa 2х 13,1 9,9 Iх 5х 2,6 50,9 Iх
Myrioaceae 2,6 3,3
Caryopbyllaceae 3х Iх
Cbenopodlaceae Iх
Polygonsoeae 2,8 2,7 3,3 Iх
Sallx sp. 28 6х : 5х 2х 13,5 15,6 $9,9 Iх 2х 2х 22,6 3х
Xricaceae 54,7 17х 96,7 21х 18х 52,4 47,8 73,6 15х 3х 16х 5,2 19,8 17х Iх Iх
Leguminosae 2,6 Iх
Onagraoeae Iх
Umbelliferae 2,8 2,4

Compositae 3,3 2,4 2,6 4х
Artemisia sp. П ,7 2,6 Iх Iх
Cyperaceee 2,4
Car ex sp. Iх
Gramineae 5х 3х 24,2 13,1 Iх 7х 2х 92,2 6,7
Споры
Sphagnum sp.^ 90,2 79,4 70,5 100 92,2 71,1 10х 97 85 82,6 16х 88,7 80,9 13х 20х 5х
Sphagnum sp*2 9 17,8; 25,5 1,3 27,'ВЗ 19х 8,6 2х 11,3 15,2 9х 5х 3х
Bryales 0,8 0,5 2,5 1,8 Iх 2х Iх
Lycopodium claraturn 3 2,5 1,8 Iх Iх
L. aelago 1,5 • 2,5 1,8 Iх
Polypodia ceae 2,8 I 6,5 0,5 1,5 7,5 3,4 5х 3,9

х) Количество сосчитанных верен.



Так, в спектрах, установленных при исследовании осадков,разви
тых в долине р.Никкиевеем (расчистка 2, табл. 2) выявлено пре
обладание пыльцы древесных пород, среди которой распространены 
B etu la  sec t*  A lbae, Alnus s p . ,  смешанные с многочисленными фор
мами Pinus (subgen* D ip loxylon) s p . ,  P icea  s p . ,  P inus (subgen* 
Haploxylon) sp . Более редко в спектрах встречены пыльцевые зер
на Tsuga sp* , Abies sp* , L arix  sp* , а также термофильных пород 
Corylus sp* , Jug landaceae, C aip inus sp* , I le x  sp* Травяно
кустарниковый состав представлен широко распространенной пыль
цой S ric a c e a e , Alnus f r u t i c o s a  Rupr*, Gramineae и менее обиль" 
ной -  A rtem isia  sp* , M yricaceae, Polygonaceae,Compositae,Umbel* 
l i f e r e a e ,  Cyperaceae, Garex sp . В споровой части спектров до
минируют Sphagnum sp*1 , Sphagnum sp*2 , сочетающиеся с редкими 
представителями P o lypod iaceae, Lycopodium clayatum  L*, L. s e l a -  
go L*, Byrales*

Аналогами отложений нижней части серкинской свиты,судя по 
палинологическим данным, являются также осадки,вскрытые скважи
ной Ш (интервал 4-10 м) в прибрежной зоне Восточно-Сибирского 
моря -  мыс Бараниха (табл. 3 ). В этих спектрах максимальное рас
пространение имеет пыльца древесной группы, представленная в 
основном B etu la  sec t*  Albae Rgl*, реже Alnus sp* Кроме этих 
форм обнаружено больное количество пыльцы P inus (eubgen. D ip- 
lo x y lo n ) sp* , P ioea sp* , P in acea , P inus (subgen* Haploxylon) 
sp* , L arix  sp* Весьма характерно для данных составов и наличие 
пыльцы Coiylus sp* , Juglandaceae* В травяно-кустарничковом сос
таве определены часто встречающиеся формы S ric a c e a e , наряду о 
пыльцевыми зернами S a lix  sp* , Gramineae9 Polygonaceae* Среди 
установленных спор определены многочисленные Sphagnum sp #1, с 
незначительной примесью Sphagnum sp*2 , P o lypod iaceae.

Второй этап развития растительности, характерной для п е р 
в о й  п о л о в и н ы  р а н е е г о  ' п л е й с т о 
ц е н а ,  установлен по палинологическим данным из отложений 
нижней части верхнесеркинской подсвиты на мысе Святой Нос (обн? 
2001, обр. 12-20, рис* I ) .  В.спектрах этих образцов доминирует 
пыльца деревьев: B etu la  sec t*  Albae R gl* ,В* v erru co sa  S hrh* , 
В* pubescens Shrh*, а также Alnus sp* Кроме них определены 
пыльцевые зерна P inus s i b i r i c a  (R upr.) M ayr., P . s i l v e s t r i s  L*, 
P ice a  sp* и формы, относящиеся к P inus (subgen* H aploxylon)



Таблица 3
Результаты палинологических исследований отложений, 

вокрытых скв. Ш в районе мыса Бараниха

№ образца 17 13 I I — 5

Литологическая характе- Пеочанистый
“ 1Гравий 1 1 11есок с галькой Гравийристика алеврит |

Сосчитано зерен пыль
цы и спор 200 250 | 50 50 160

Общий состав Содержание спор и пыльцы (в %]

Пыльца деревьев 53 58.4 66 64 46,5
Пыльца трав, кустарни
ков, кустарничков 10 7.2 16 12 29,6
Споры 37 34,4 18 24 23,9
Пыльца деревьев 
L arix  sp* 0,9 1.4
Picea sp* 3,7 10,5 15 15 9.1
Plnaceae 9 1.3
Pinus ( subgen .Haploxy- 
lon ) sp*
Pinus ( sub gen • D ipl oxy-

2.8

6,3

21

3

21

3.9

9 ,8lon ) sp*

B etula sect* i lb a e 72,6 44,2 55 49 73,9
lln u s  sp* 14,7 25.7 9 11,8
Corylus sp* 4,4 1.4 3
Juglandaceae 0,9 0,7
Пыльца трав,кустарни
ков, кустарничков
Polygonaceae 2 .1
S a lix  sp* 5х I х 8,4
Bricaceae 12х 17х 8х 5х 85,3
Gramineae 3х Iх 4,2

Споры
Sphagnum sp*^ 89,8 73,6 9х 10х 84,4
Sphagnum sp*2 5.6 17

13Bryales 2 ,7 1.2 2х
Lycopodium claraturn

1.9
1.2 2,6

Polypodiaceae 7

Количество сосчитанных зерен.



s p .,  Pinus (su b sen . D ip loxylon) з р . ,  P in aceae , Tsuga d iv e r s i f o -  
l i a  L . ,  ( C a r r . ) ,  T . canadensis (Maxim.) M ast.

Среди травяно-кусуарничковой пыльцы наиболее распростране
ны E ric a c e a e , S a lix  s p . ,  Alnus f r u t i c o s a  R u p r., встречающиеся 
вместе с пыльцевыми зернами C aryophy llaceae, Polygonum b i s t o r -  
t a  L .,A s te r  sp.,G ram ineae* Споровая часть характеризуется мно
гочисленными Sphagnum sp.,,*  Sphagnum sp*2# Lycopodium c la v a -  
tum L.

Сходные палиноспектры были получены при изучении крупно
зернистых песков, пройденных скражиной П (интервал 40-56 м) в 
междуречье Хромы и Берелех (обр. 33-27, рис. 2 ). В их соста
вах преобладающей является пыльца деревьев B etu la  s e c t .  Albae 
R g l . , В. pubescens E h rh ., 3* v erru co sa  E h rh ., Alnus s p . ,  a 
также Pinus s i b i r i c a  (B upr.) M ayr., P inus (subgen . H aploxylon) 
s p . ,  P inus s i l v e s t r i s  L . ,  P inus (subgen. D ip loxylon) s p . ,  P i -  
cea s e c t .  Omorioa V illkm .

Травы, кустарники, кустарнички представлены в основном 
E ric a c e a e , реже встречаются пыльцевые зерна S a lix  sp . Доминиру
ющими среди спор определены Sphagnum s p .^ ,Sphagnum sp*2 , 
сиеианные с  единичными зернами P o lypod iaceae, Lycopodium c lav a - 
tum L.

Палинологические спектры, аналогичные вышеописанным обна
ружены также в образцах из скважины, находящейся в районе мыса 
Бараниха (интервал 5-10 и, табл. 4 ) . Для спектров этой толщи, 
характерно обилие пыльцы B etu la  s e c t .  Albae R g l .,  Alnus s p . ,  
P inus (subgen. D ip loxylon) s p . ,  P i cea s p . ,  P inus (subgen . Dip
lo x y lo n ) s p . ,  Abies s p . ,  Tsuga sp .

Пильца, принадлежащая C orylus s p . ,  определена только в ниж
нем слое. Среди травяно-кустарничкевой пыльцы превалируют фор
мы E rica ce ae , наряду С Gramineae, C arypphyllaceae,C om positae , 
Сурегасеае, S a lix  s p . ,  Chenopodiaceae. Группа спор представ
лена Sphagnum sp .., и более редкими Sphagnum sp«2 , Lycopodium 
clavatum  L . ,  P o lypod iaceae.

Третий этап развития растительности в т о р о й  п о 
л о в и н ы  р а н н е г о  п л е й с т о ц е н а  уста
новлен на основании изучения образцов из верхней части верхне- 
оеркинской подсвиты мыса Святой Нос (обн. 2001, обр.21-27 ,рис. 
I ) .  В спектрах указанных ооадков преобладает пыльца деревьев 
B etu la  s e c t .  Albae R g l.,  B e tu la  pubescens E h rh .,  Alnus sp . В



Таблица 4
Результаты палинологических исследований отложений, 

вскрытых скв« 1У в районе мыса Бараниха

fc образца 18 17 14 10 7
Литологическая характеристика алеврит песок торф
Сосчитано зерен пыльцы и спор 340 |

8со 250 | 140 “ 535—
Общий состав Содержание спор и пыльцы (в %)

Пыльца деревьев 34,4 43,8 48,4 46,8 42.8
Пыльца трав, кустарников,кус-
тарничков 12,6 9,9 12,8 16,3 6,8
Спори 53,0 46,3 38,8 36,9 50,4
Пыльца деревьев
Abies зр . 1.5
Tsuga зр* 1.5
P icea  sp # 4.2 0.7 20,6 28 -
Pinus(subgen .H aploxylon) sp* ю .з 7.2 12 -
P inus ( subgen•D iplozylon) sp . 18,5 10,8 25,5 -
B etu la  se c t*  Albae 61,1 67,2 56,6 22,5 53,5
Alnus sp* 5.1 32,1 4.8 9 46,5
C orylus sp* 0,8
Пыльца т^ав, кустарников,кус-

C aryophyllaceae 8,6
Chenopodiaceae 4,3
S a lix  sp* 5х 6 4 ,3 3х
E ricaceae 97,4 25х 91 65,6 10х
Compos!tae 2,6 4,3
Cyperaceae I х
Gramineae

КОсо 3 12,9 3х
Своры
Sphagnum sp*^ 89,8 96,2 90 96 95,6
Sphagnum sp .^ 7,7 3.8 5 4,4
Lycopodium claraturn 1 ,9 4 2
Polypodiaceae 0,6 I 2

Количество сосчитанных верен*



травяно-куотараичковой группе наиболее много «сленны S a i iz  
э р . ,  E ric a c e a e , смененные С G ram ineae, Alnus f r u t i c o s a  Hupr^Ca- 
ry o p h y iia cea e . Показательным для состава спор является наличие 
Sphagnum s p .^ ,  Lycopodium clavatum  L . ,  P o ly p o d iaceae .

Аналогичная паликофлора установлена нами из отложений верх
ней части верхнесеркииской подовиты Эбеляхокой губы мыса Святой 
Нос (обн. 2004, рис* 4 ) , где эти отложения представлены прибреж
но-морскими фациями с включением лине озерных отлокений,В спе
ктрах осадков доминирует пыльца древесной группы, основу кото
рой составляют B etu la  s e c t ,  Albae E g l . ,  В. v e rru co sa  E h rh ., a 
также Alnus sp* Среди трав, кустарников, кустарничков максима
льного содержания достигают пыльцевые зерна E ric a c e a e , Alnus 
f r u t i c o s a  E u p r., S a i iz  s p . ,  более редкими являются представи
тели Gramineae И Compositae* В группе спор выявлено МНОГО Spag- 
num а р #1, Spagnum вр*2 прн незначительном количестве В гуа- 
l e s .  Аналогичные палинологические характеристики были получены 
при исследовании верхних слоев отложений, пройденных скважиной 
I I  в интервале 28-40 и, расположенной в междуречье Хромы и Бе- 
релех (обр. 26-21, рис, 2 ). В этих образцах наиболее распрост
ранены пыльцевые зерна -  B etu la  sec t*  Albae E g l . ,  В. v e rru co sa  
E h rh . , В. pubescens E h rh ., Alnus sp . Пыльца хвойных представле
на редкими P inus s i l v e s t r i s  L . ,  P . s i b i r i c a  (E u p r.)  Mayr.
В травяно-кустарничковой группе преобладают формы Gramineam, 
Alnus f r u t i c o s a  E u p r., E ric a c e a e , сочетающиеся c C henopodia- 
ceae , Com positae, Empetrum nigrum L . ,  Vaccinium ар.Среди мно
гочисленных спор Sphagnum s p .2 t в спектрах отмечались также 
B ry a le s , P o lypod iaceae, E ic c ia  sp,

В галечниках,развитых в долине р.Чондоон (обн.766,рис.5 ) , 
установлены спорово-пыльцевые спектры, сходные с вышеопи
санными, для которых характерно наличие в значительных количе
ствах пыльцы древесных пород. В основном это пыльцевые зерна, 
принадлежащие B etu la  s e c t .  Albae E g l . ,  включая единичные B etu - 
l a  v errucosa  E h rh ., а также Alnus зр.Кроме того, зафиксированы 
отдельные экземпляры P inus (subgen . H aploxylon) sp .

Таким образом, палинологические исследования отложений 
эоплейстоценовой серкинской свиты, выполненные М.В. Барковой, 
позволили расчленить ее на три части, эквиваленты которых ус-
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тановлены в ряде пунктов описываемого региона. Они обнаружены 
в бассейне реки Чондоон, междуречье Хромы и Берелех, в долине 
ручья Куранах (побережье моря Лаптевых), в пределах Колымо-Чау- 
некой губы, в долине реки Никкиевеем, а также на мысе Бараниха 
(побережье Восточно-Сибирского моря).

Для первого этапа (позднеплиоценового) характерно распро
странение лесов с доминирующими бореальными формами берез из 
секции Albae, ольхой и значительной примесью хвойных пород 
сосен, елей и в том числе экзотических тсуг и пихт.Присутствие 
единичных реликтов арктотрегичных флор -  ореховых, грабов,кле
нов, лип и др. является показательным для состава флоры рас
сматриваемого этапа.

Лесные сообщества начала раннего плейстоцена (второй ус
тановленный этап) в основном представлены древесными формами 
берез, ольхой, различными соснами и елеями. При этом исчезают 
широколиственные элементы.

Преимущественно из древесных берез, ольхи при полном от
сутствии хвойных состояли лесные группировки, соответствующие 
третьему этапу развития растительности, распространенные в за
ключительной стадии раннего плейстоцена.

Выявленные общие закономерности развития растительности 
свидетельствуют о существовании переходного периода между нео
геном и плейстоценом, который завершился качественной перест
ройкой растительных сообществ. В течение этого периода осущест
влялось становление лесов, освобождавшихся от реликтовых термо
фильных элементов под влиянием изменения климатических усло
вий в сторону похолодания.

Общие закономерности динамики развития растительности в 
эоплейстоцене, установленные нами для отложений береговых зон 
морей Лаптевых и Восточно-Сибирского, отмечаются также и в дру
гих районах (Центральная Сибирь, Чукотский полуостров) и могут 
быть использованы для установления и расчленения синхронных об
разований на Северо-Востоке СССР.
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ЛЛ.ПОПОВА, В.Д.ДИБНЕР

МЕЛОВЫЕ ПМЙНОКОШЕКСЫ 
ИЗ ГРУНТОВЫХ КОЛОНОК БАРЕНЦЕВА ШЕЛЬФА -  

НОВЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО КАРТИРОВАНИЯ

До недавнего времени считалось, что пробы из грунтовых ко
лонок, поднятые со дна арктических шельфовых морей, интересны 
только для изучения антропогеновых, особенно голоценовых и верх
неплейстоценовых отложений. Однако уже в начале 50-х годов на- 
■его столетия в образцах из грунтовых колонок, поднятых с Кар
ского шельфа (Центральное Карское плато), были обнаружены мио- 
споры не только ангропогенового, но и мелового возраста (дан
ные А.А.Кордикова). В те годы полагали, что присутствие разно
возрастных миоспор в одном образце связано с тем, что легко пе
реносимые ветром и течениями миоспоры попадают в донные отдоже- 
ния за счет заноса их с суши. Аналогичные смеианные комплексы 
отмечались и в отношении фораминифер. Так, З.Г.Цедрина обнару
жила единичные меловые и палеогеновые фораминиферы в грунтовых 
колонках, поднятых со дна моря к востоку от Земли Франца-Иоси
фа, в желобе Святой Анны [15] • Нельзя также не вспомнить, что 
смешанный голоцено-эоценовый комплекс диатомей был известенеце 
в прошлом веке по данным А.Грунова, который выделил его из мел
козема драговых проб, поднятых на 79°00 с .и . ,  к югу от Земли 
Франца-Иосифа [ l7 j  .

Систематическое изучение миоспор по образцам из грунтовых 
колонок и дночерпательных проб было начато в палинологической 
лаборатории НЙИГА ПГО "Севморгео" в 60-х годах. Исследовались 
образцы из донных отложений Баренцева и Карского шельфов,а так
же из зоны Западно-Шпицбергенского континентального склона(кол* 
лекции В.^.Дибнера, Е.П.Шкатова, Н.Н.Куликова, О.Н.Кулешовой, 
А.С.Давыдова, Ю.Н.Комарова, Д.Б.Бархагова, Д.С.Гуревича,В.И. Гу
ревича, Г.Н.Тумарева и д р .) . При этом было обнаружено, что в 
некоторых, особенно длинных (до 9 и ), колонках одновременно на
блюдаются палинокомплексн трех типов: антропогеновые, смешан
ного состава (разновозрастные) и доантропогеновые [9, 13]. Эти



комплексы закономерно сменяют друг друга вверх по разрезу: до- 
антропогеновые комплексы сменяются омеаанными, а последние 
антропогеяовыии. Такая вертикальная зональность в смене палн- 
нокоинлексов неоднократно фиксировалась при изучении грунтовых 
колонок, поднятых со дна Баренцева, Карского и других шельфов. 
Замечено, что в этих ке длинных грунтовых колонках аналогичные 
закономерности наблюдаются и в составе фсраминифер и диатомей, 
в минеральном составе легкой и тяжелой фракций и в физических 
свойствах грунтов [13, 16, 1 8 ] .

Вертикальную зональность в сиене палинокоиндексов в грун
товых колонках мы уже предлагали объяснять следующим образом 
[9 ]  . Во время сильных итормов волнение достигает дна и сносит 
е отдельных участков слои рыхлых современных осадков, обнажая 
при этом подстилающие их породы. Обычно это консолидированные 
доантропогеновые породы, верхняя часть которых находится еще в 
"размокаем" состоянии. Происходит взмучивание и смешивание этих 
двух слоев и образуется,так называемое,придонное облако взвеси 
которое после прекращения волнения оседает на дно, образуя но
вый слой осадков. Этот слой назван нами "турбоэлввиеи" -  взму
ченным элювием [ 9 ]  • В этом вновь образовавшемся слое содержат 
ся ииоспоры смешанного состава, поступившие из слоя "размок
ших" доантропогеневих отложений и из слоя современных осадков. 
Следует особо отметить, что современные ииоспоры в смешанном 
комплексе фиксируют не возраст отложений, а время местного пе- 
реотложеншя осадков [ 9 ]  .

Как показали результаты многолетних исследований спорово
пыльцевого состава образцов из грунтовых колонок Баренцева ше
льфа, в забойных пробах, а отчасти и в образцах из более высо
ких слоев, преобладают меловые палинокомплексн. Отсюда следует, 
что на подавляющей чаотм подводного среза Баренцева шельфа об
нажаются иеловые отложения.

В настоящей статье приведены сжатые характеристики мело
вых налинокомплексов* полученные в резулвтате обобщения мате
риалов Ш.И.Бондаренко, В.Д.Короткевич, 1 . 1 . Поповой, В.В.Павло
вым и Р.И.Хмтровой по образцам мз 106 грунтовых колонок. Среды 
меловых паяннокоиплексов установлены неокомовнй, апт-альбский, 
альб-сеноманский и сенонский. Кроме того, в некоторых пробах 
были установлены палинокомплексы нижнего мела и мела (точнее 
не расчлененные).



Палинокомплекс неокока установлен в результате изучения 
образцов из грунтовал станций, расположенных в северо-централь
ном и северо-восточном секторах Баренцева нельфа (см. рисунок). 
Материал был получен из следувцих грунтовых колонок: 794935, 
795109, 795II6, 795208, 795205, 795507, 805339, 806249 (сборы
0. В.Кириллова, 1974 г , на ГС "Дм.Овцын"), 795312,795419,795502 
795605, 795620. 795722, 795627, 805636 (сборы О.В.Кириллова , 
1974 г . на ГС "Вал.Альбанов»), 794145, 795585, 804732 (сборы
О.В.Кириллова, 1977 г .  на ГС "И. Кйреев"). Кроме того, исполь
зованы результаты палинологических исследований грунтовых коло* 
нок, выполненных Н.М.Бондаренко. Это станции 763620, 764016, 
765014 (сборы Д.С.Гуревича, 1973 г .  СРТ "А. Откупщиков").

Для неокомового комплекса миоспор характерно доминирова
ние (10-20 %) спор семейства G leich en iacea  (G le ic h e n id i te s  
s p . ,  P l i c i f e r a  s p . ) ;  L e i o t r i l e t e s  s p p .y P in a c e a e y P ro to p in u s  
sp . Субдоминанты (2-?5 f )  -  S ch izaeaceae ( P e l l e t i e r i a  s p . y Ane
mia s p . yLygodium s p . ) {Dicksonia sp .;P odocarpus s p . y P lce a  s p . y 
P inus sp . Сопутствующие (0 ,5-1  %) -  Osmundaceaey T ra c h y i;r i le -  
te s  s p . ,  Ginkgo s p . ,  B o n n e t t i ta le s .

Неокомовый возраст установлен также для обломков алевроли
тов, поднятых драгированием на Центральном Баренцевом плато 
(грунтовая станция 743829) и Надеждинском плато(грунтовая стан
ция 752415), где Н.И.Шульгиной установлены пелециподы, указыва
ющие на берриас -  нижний валанжин. Такой же возраст по' составу 
фораминифер (заключение В.А.Басова) имеют алевролиты, поднятые 
на Медвежинском плато,- грунтовая станция' 742123 £5, 9J  .

Палинокомплекс гстерив-баррема установлен В.С. Вакуленко 
по образцам с южной оконечности Новой Земли, с террасы в райо
не залива Рейнеке. В этом комплексе преобладают миоспоры подо- 
карпусовых и араукариевых. Совместно с ними встречается пыльца 
беннеттитовых, саговых, гинковых, таксодиевых и эвкалиптовых. 
Доминирование в этом смененном комплексе доантропсгеновых мио
спор указывает на готерив-барремский возраст рыхлых отложений, 
в которых выработана эта терраса £8^ •

Палинокомплекс апт-альба установлен Д.Д.Поповой и Н.М.Бон
даренко в результате изучения проб из грунтовых станций, распо
ложенных в южно-центральном и северо-восточном секторах Барен
цева иельфа (см. рисунок). Это -  грунтовые колонки 774017 (сбо



ры Д.С.Г^ревича, 1973 г . на НИС "А.Откупщиков "),703134,703222 
703324, 703326, 703401. 703502. 703504, 703602, 703603,703604, 
703605, 764459. 796166 (сборы В.И.Гуревича, 1974 г . на ЭС "То
рос " ) ,  784602 , 784630, 785II2 (Сборы И.И.Рождественской, 1978г. 
на ГС "Башмаков " ) .  Перечисленные грунтовые станции располага
ются в южно-центральном и северо-восточном секторах Баренцева 
вельфа (см.рисунок).

Апт-адьбскжй комплекс характеризуется доминированием (от
10 .до 20 %) спор G leicheniaceae (G le ichen id ites а р ,,  P l ic i f e r a  
s p . ,  C lav ife ra  ар*); L e io tr i le te a  а р .,  Sphagnum а р ., Schizaea- 
ceae (Anemia s p . ,  P e l le t ie r ia  a p .,  Lygodium sp .) ;P in a c e a e ; P i-  
nua a p .,D isa c c ite s  ар.Субдоминантами (до 5 Jf) являются: Conio- 
p te r i s  a p .,  C on ife ra lea , Podocarpus a p ., Lycopodium ap .,S e lag i- 
n e lla  a p .,  Oamundaceae, Ophioglossum a p ., Polypodiaceae, Cam- 
p to t r l l e te s  a p .,  Ginkgoalea, Paeudopinus a p ., Ghetaceapol- 
le n i te s .  Сопровождающие (от 0,5 до I  %): Calam itaceae, Hymeno- 
phy llaceae, T ra c h y trile te s  a p .,  P in ite a  ap*, Cedrua ap.,Ephed
ra  sp .,C he irop leu ia  s p . ,  Ph lebopteria a p ., D ip teridaceae, Adi- 
antum s p . ,  Chom otriletea a p ., le a n th o tr i le ts s  a p ., D iy is is -  
p o r ite s  s p . ,  A raucariaceae, C aytonialea, C lasaopollia  sp.,Cycaa 
s p . ,  Cupressaceae* Близкие палинокомплексы известны также из 
забойных проб грунтовых колонок с горста Адмиралтейства, про
тягивающегося на северо-востоке Баренцева вельфа вдоль Северно
го острова Новой Земли. Это грунтовые станции 73421, 765II и
76541 (сборы Н.Н.Куликова, 1972 г . ) .  Отсюда Б.В.Павдовыи описа
ны апт-альбекие спорово-пыльцевые спектры, в которых также пре
обладают G lelcheniaceae, Schizaeaceae, Polypodiaceae, Taxodia- 
ceae (Cupressaceae) и характерно обилие пыльцы хвойных с диф
ференцированными воздуиными менкаии [ i l j  .

Описываемые палинокомплексы хороно сопоставляются также 
с апт-альбекиии комплексами (из геологических разрезов Земли 
Франца-Иосифа [ 7 ]  • Енмсей-Хатангского прогиба [ 3 ,  10] и При- 
верхоянского прогиба [14^] •

Близкий возраст имеют рыхлые элювиальные отложения мор
ских (цокольных) террас на западном берегу Южного острова Но
вой Земли в районе Маточкина жара. Отсюда из 8 насыщенных нмо- 
спорами образцов (коллекция О.В.Черкесова, 1976 г . )  выделен 
комплекс, для которого характерны споры семейства Sphagnacea,



Геологическая картосхема Баренцева недьфа (геоло
гическая интерпретация палинологических и других палеонтологи
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1км п*"»“>«™чески, l6 -  дКМ, изученный палинологический II - 

5ледованный ДРУГИМИ палеонтологическими методами; 12 - 
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S e lag in e llaceae« LycopocLiaceae, G leichenlaceae, Schizaeaceae 
(P e l le t ie r ia  sp . 9 Anemia s p . ,  Lygodium ep . ) 9 D icksoniaceae g 
пыльцы Pinaceae, Podocarpaceae и в мевьигх количествах Cycada- 
ceae Ginkgoaceaet котерне указывают на поздний апт-альб.Эти ре* 
зультати хорею согласуются с апт-альбекимн комплексами иио- 
спор из полуконсолидированвих отложений на соседних участках 
иельфа, в районе виной периферии Новой Земли: грунтовые стан
ции 705538 (сборы В .М .Г у р е в и ч а ,  J972 г ,  на ННС "Торос " и 
705081 (сборы 0«Б*Кириллова, 1978 т » ) .

Следы развития апт-альбеких отложений обнаружены также и 
по данным анализа бентосных фораминифер -  из грунтовой колонки 
804723, поднятой И.И.Рождественской в проливе Кембридж,на юро-  
занаде Земли Франца-Иосифа (заключение 1 .В.Василенко).

Палинокомнлекс альба-сеномана установлен в результате ис
следований В.Д.Короткевич забойных проб из грунтовых станций, 
расположенных в основном на известном геолого-геофизическом про
филе, пересекавцен Баренцев иельф в северо-восточном направле
нии от п-ва Рыбачьего до юго-восточной периферии Земли Франца- 
Иосифа. (Это грунтовые колонки 703218, 7I34I4, 713580, 723628,
723738, 723858, 724452, 733957, 734041, 744137, 744260,754473, 
754572, 764651, 764744, 764842, 764950, 775071, 775268.785366, 
785569; сборы Е.П.Икатова, 1976 г .  на НИС "Акад. Курчатов") и 
исследований Н.И.Бондаренко проб с грунтовых станций, располо
женных в юго-восточном секторе Баренцева пельфа. Это грунтовые 
колонки 695433, 721837, 721938, 743122 (сборы В.И. Гуревича, 
1972 г .  на ЭС "Торосе") и 7757II (сборы Д.С.ГУревича на ОРТ 
"А.Откупщиков " ) .

Для альб-сеноианского комплекса характерно доминирование
(от 20 Д О .30 /О G leichenlaceae (G le ichen id ites la e ta s  (B olch.) 
B olch., G. d e lic a te  (B olch.) Bolch. f G. glauca (B o lch .)B olch .,
G. senonicus Boss), P inaceae . (Picea s p . ,  P . b iangu lina (M ai.)
K.-M., Pinus sp . ,  P. (subgen. Haploxylon s p . ) #Sphagnaceae(Spha
gnum s p .,  S . europaem B olch .y S. regium D rozh .), Schizaeaceae 
(P e l le t ie r ia  s p . ,  Anemia s p . ,  Lygodium s p . ) ,  C oniopteris s p . ,  
L e io tr i le te s  sp . Субдоминанты (от 2 до 5 f )  S e la g in e lla  s p . ,  
Gibotium s p . ,  L op h o trile tes  s p . ,  Podocarpus sp . Сопутствующие 
(0,5 ДО I  %) Dicksonia s p . ,  Polypodiaceae, T ra c h y tr ile te s  sp . 9 
Osmunda s p . ,  Bymenopbyllum s p . ,  C heiropleuria  s p . ,  Homitelia 
s p .,  E phedrip ites s p . ,  Cedrus s p . ,  Taxodiaceae, C o lp ites s p . ,



T ric o lp ite s  зр . Описанный комплекс близок к альб-сеноманскмм 
спектрам, установленный в Усгь-Енисейской впадине Н.М.Бондарен- 
ко [ 2 ]  . Общим для них является обилие спор Sphagnum ар* и 
G leichenia ар*, состав пыльцы хвойных растений, а также присут
ствие единичных зерен пыльцы покрытосеменных* Последнее являет
ся главным отличием альб-сеноманского комплекса от апт-альбске- 
г о ; второе отличие -  более молодой облик пыльцы хвойных,а тре
тье -  обилие спор G lelcheniaceae, которые отличаются разнообра
зием видового состава*

Близкие по составу альбские палинокомплексы установлены 
также из щебня мелкозернистых песчаников и алевролитов, подня
тых на грунтовых станциях 7145, 723912 и 743122 в районе Гуси
ной банки и Центрального Баренцева плато •

Палинокомплекс сенона установлен на юго-западе Баренцева 
иельфа в результате исследований Н.М.Бондаренко единичных коло
нок, отобранных на станциях, расположенных в южно-центральном 
районе Баренцева шельфа* Это колонки 703219 и 703601 С сборы
В.И.Гуревича, 1973 г . на НИС "Торос ") и 693688 (сборы М.А.Спи
ридонова, 1978 г . ) .  В этом комплексе доминируют (от 20 до 30)?) 
представители Finaceae ( P iсеa s p . ,  P inus (subgen* Haploxylon) 
s p . , P .(su b g en .D ip lax y lo n ) s p . ,L e io t r i l e t e s *  Субдоминанты ( .о т  
5 до 10 )?) -  Sphagnaceae, G lelchen iaceae (G le ic h e n id ite s  sp*,G* 
senonicus Boss*, C la r i f e r a  ru d is  B olch*), P o lypod iaceae, Taxo- 
d ia c e a e , Z o n o tr i le te s  sp* Сопутствующие (от I до 2 JO пред
ставлены Lycopodium sp* , Hymenophyllum sp* , L o p h o tr ile te s  sp*, 
Podocarpus sp* , N ephrolepis sp* , Adiantum sp* , G hetaceaepol- 
le n i t e s  sp*, B p b ed rip ite s  sp* , Comptonia sp .,G o th a n ip o ll is  ap., 
T r ip ro je c tu s  sp* , A q u ila p o lle n ite s  sp* , In te g r ic o rp u s  sp* , lfan- 
c ico rp u s  s p . ,  O rb ic u la p o llis  s p . ,  T r ic o lp i te s  sp * , T r ip o r i te s  
вр* Приведенный комплекс хорошо сопоставляется с комплексами 
спор и пыльцы иг отложений сенона Усть-Енисейского прогиба и 
района Обской губы C l ,  б ].

Комплекс сенона отличается от альб-сеноманского комплекса 
обилием пыльцы разнообразных покрытосеменных и иными количест
венными соотношениями между таксонами спор*

Нижнемеловые, точнее недатируемые, плалиноспектры отмече- 
ни в заключениях Н.М.Бондаренко. Р.М.Хмгровой, В.Д. Корогкевич 
и Л.Л.Поповой по грунтовым колонкам, собранным в различных рай



онах Баренцева шельфа. Это колонки 703323, 703430,713905,723912 
753202, 765II0, 765140, 765713, 773619, 775009, 795112, 795314, 
из сборов А.С.Зеленко ("Водник", 1968 г . ) ,  В.И.Гуревича ( "То
рос", 1970 г . и "Книппович", 1972), Н.Н.Куликова ("Дм. Лаптев"
1972 г . ) ,  А.С«Давыдова ("Тунец", 1972 г . ) ,  Д.С.Гуревича ("А.Оъ- 
купчиков", 1973 г . ) ,  0 .В.Кириллова ("Вал.Альбанов", 1974 г . )  и 
И.И.Рождественской ("Баимаков", 1978 г . ) .  К северо-востоку от 
о.Медвежьего, на грунтовой станции 742001 (сборы В.Д. Дибне- 
ра, 1973 г« на НИС "Дм.Лаптев " ) ,  <5ыли подняты обломки песчани
ков с отпечатками листьев Pityophyllom ex g r . no rd en sk io ld ii 
(Heer) Nath. , указывающие, скорее всего, на нижний мел (за
ключение Н.Д.Василевской).

Меловые точно . недатируемые палиноспектры__ установлены
Н.М.Бондаренко в колонках с грунтовых станций 775506 и 785610, 
расположенных на севере Баренцева вельфаСсборы Д.С.Гуревича ,
1973 г . наСРТ "А.Откупщиков " )  и на Западно-Шпицбергенском ше
льфе -  грунтовые колонки 761465, 77I44I, 771546, 79II27 (сборы 
Г.Н.Тумавева).

На прилагаемой геологической картосхеме Баренцева иельфе 
нанесены границы распространения отдельных подразделений мело
вой системы по результатам палинологических исследований грун
товых колонок и по другим малочноденным палеонтологичес
ким данным (фораииниферы, макрофауна и флора), полученный при 
исследовании ДКМ. Приведены контуры развития нижнемеловых и юр
ских отложений на западном побережье Новой Земли по палеонтоло
гически охарактеризованным рассеянным обломкам пород и конкре
ций [8 ]  .

Для полноты геологической картины Баренцева нельфа показа
ны также контуры предполагаемого развития юрских и особенно до- 
юрских (в основном триас, пермь, карбон)отложений по палиноло
гическим и другим палеонтологическим данным [5 , 9, I I ,  12J  •

В результате предлагаемая картосхема отражает нижеследую
щие особенности развития меловых отложений Баренцева шельфа.

I .  Меловые отложения занимают больную, восточную,часть Ба
ренцева шельфа, где разновозрастные меловые отложения развиты 
в основном в виде полос север-северо-восточного простирания. 
Такое же простирание имеют восточный край площади развития до



юрских платформенных отложений -  на западе и больная часть па- 
лезоид Новой Земли -  на востоке.

2 . Здесь меловые отложения образуют огромную синеклизу се- 
вер-северо-восточного простирания о относительно крутым запад
ным и очень пологим восточным бортами. Эта синеклиза "зажата" 
между региональным поднятием доюрского чехла, развитого по пе
риферии Свальбарда, и палеозоидами Новой Земли,

3. В районе 74-76° с.ш. в синеклизе нечетко следится суб- 
иирстный порог, маркируемый в этой ниротной зоне отдельными вы
ходами неокомовых и домеловых отложений. К северу от порога ось 
синеклизы имеет наклон на север-северо-восток, так как в этом 
направлении происходит смена отложений, неокома апт-альбом. Еще 
севернее синеклиза замыкается выходами неокома и интенсивно бло
кированными мезозойскими (верхний триас, юра, мел) отложениями 
и платобазальтами Земли Франца-Иосифа.

4. На юге синеклиза полузамыкается выходами нерасчленен- 
ных меловых (неоком-сеноман) отложений, слагающих совместно с 
юрскими и доюрскими породами Гусиной банки восточную половину 
эпибайкальского (? ) "Гусино-Нордкинскогс" мегавала [ 9 ] .

5. Еще южнее, в районе Мурманского побережья, меловые от
ложения образуют сложно построенную положительную структуру и 
морфосгруктуру субширотного простирания, видимо, принадлежащую 
эпибайкальсксму Мурмано-Тиманскому мегавалу [ 9 ] .
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[уДК [561 :581 .33 ] : 551.79 (5 7 I .6 5 I - I I )

Р.М.ХИТРОВА

СПОРЫ И ПЫ1ЫЦ СОВРЕМЕННЫХ РАСТЕНИЙ 
ВОСТОЧНОЙ ЧУКОТКИ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ 

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИЯХ ФОССИЬНЫХ ИИОСПОР

Спорово-пыльцевые комплексы из четвертичных отложений сос
тоят, как известно, почти исключительно из форм,очень сходных 
со спорами и пыльцой современных растений. Однако отождествле
ние фоссильных форм со спорами или пыльцой современных родов и 
видов растений часто встречает трудности. Так например.в комп
лексах из четвертичных отложений Чукотки постоянно и в большом 
количестве встречается пыльца C aryophyllaceae, Ericaceae,Umbel- 
l i f e r a e ,  Polygonaceae, Polemoniaceae9 Composite©, Gramineae, 
Cyperaceae, определяемая только до семейства. От степени 
точности определений зависит детальность палеогеографических 
построений, так как растения являются одним из лучших индикато
ров климата, рельефа, почвенного покрова. Растения позволяют 
выявлять также изменения экологии различных видов и родов рас
тений на протяжении четвертичного периода. Для более точных оп
ределений дисперсных фоссильных миоспор недостаточно иметь 
представление о составе флоры и растительности того или иного 
региона и в данном случае Чукотки [2, 3, 7, 8 ^ . Необходимо 
сравнительное изучение фоссильной и рецентной пыльцы и спор 
растений, обитающих в данном регионе. Подобные работы.уже про
водятся £ l ,  4, б | ,  но пока очень редко. В связи с этим авто
ром собраны основные растения, пронврастащие в настоящее 
время на Чукотке. Сбор растений производился автором в 1972 г .,  
во время цветения большинства местных арктических форм. Сборы 
были начаты на юге района и постепенно продолжались на север, 
от залива Креста (Эгвекинот),через поселки Озерный, Дорожный, 
Амгуэма, Иультин, Шмидт и до мыса Кожевникова -  в зонах разви
тия горных, приполярных и высокоарктических тундр.Маршрут про
шел по территории, пересеченной отрогами Чукотского нагорья и 
омываемой с юга Беринговым, а с севера Чукотским морями. Влия
ние морей и горный рельеф местности сказываются на характере



формирования флоры района. Севернее пос.Амгуэма наблюдается рез
кое увеличение суровости климата (усиление ветра, перераспреде
ление снега и т .д . ) ;  все это способствует развитию здесь арк- 
го-альпийских видов флоры; южнее пос.Амгуэма развиты в основ
ном бореальные формы.

Автором собран гербарий, включающий 144 вида растений,от
носящихся к 80 родам. Все видовые определения растений сделаны 
непосредственно в поле специалистами по флоре Северо-Востока 
А.П.Хохряковым, А.П.Кожевниковым и Б.В.Юрцевым.

Ниже приводится список растений из наших сборов, наиболее 
типичных для современной флоры Чукотки, пыльца и споры которых 
особенно часто встречаются в палинологических спектрах четвер
тичных отложений.

Споровые растения

1. Lycopodium appressum P e tr .  Залив Креста. Кустарничково 
лишайниковая тундра.

2. L. pungens La p y la ie .  Залив Креста. Горная тундра.
3. S e la g in e l la  s ib i r i c a  (M ilde) H ie ro n .Залив Креста. Гор

ная тундра.
4. Equisetum arvense L. Пос. Озерный. Осоково—пушицевая 

тундра.
5. D ryopteris frag rans S cho tt. Залив Креста. Щебнистая 

тундра, каменистый участок.

Покрытосеменные растения 

А. Однодольные

6. A rc ta g ro s t is  l a t i f o i ia Q R .B r . i s r i s e b .Залив Креста.Мохо- 
осоковая тундра.

7. Calam agrostis holmii Lge. Залив Креста. Сфагновое бо
лото.

8. Dupontia f is c h e r i  R. Вг. Залив Креста. Литораль.
9. Elymus in te r io r  H ult. Залив Креста. Щебнистая тундра.
10. Eriophorum angustifolium  Roth. Пос. Нультин. Осоковое 

болото.



11. F estuca a l t a i c a  T r in .  Залив Креста. Щебнистая тундра, 
каменистый склон сопки.

12. Zem a pum pelliana ( S c r ib n .)  T zve l. Залив Креста.
Щебнистая тундра, на песчаном останце.

13. Legmnus i n t e r i o r  S c h u lt .  Залив Креста.Пятнистая тун
дра.

14. Роа m alacantha Кот. Залив Креста. Щебнистая тундра.
15. Р . pseudoabbreviata Roshev. Залив Креста. Щебнистая 

тундра.
16. р . a rc t ic a  R. Вг. Залив Креста. Щебнистая тундра.
17. T risetum  m olle (Mehx.) T r in . Залив Креста.Горная тун

дра.
18. Carex n e s o f i l l a  (= c .to lm ie i)  B o t t .  Залив Креста. Каме

нистая тундра.
19. С. podocarpa R. Вг. Залив Креста. Горная тундра.
20. С. s tan s  D rej. Пос. Озерный. Осоково-пушицевая тун

дра.
21. Luzula tu n d r ic o la  Gorodk. Залив Креста. Горная тундра.
22. T o fie ld ia  coccinea R ich . Залив Креста. Горная тундра.
23. Veratrum oxysepalum T urcz. Залив Креста. Горная тун

дра.
24. Allium schoenoprasum L. Пос. Озерный. Осоково-пушице

вая тундра.

Б. Двудольные

25. S a lix  a la x e n s is  (A n d erss .)  C o v il le .  Пос.Озерный.Щеб
нистая тундра.

26. S . a rc tic a  P a l l .  Залив Креста. Долинный кустарниковый 
ивняк.

27. S , cham issonis Andem. Залив Креста. Щебнистая тундра.
28. S . fu scences A nderss. Пос. Озерный.Сфагновое болото.
29. s .  h ircu ius L. Пос. Озерный. Осоково-пушицевая тундра.
30. s .  glauca L . . Залив Креста. Кочкарное болото.
31. S . k ry lo v i Е. W olf. Залив Креста. Кочкарное болото.
32. S. nummularia A ndress. Залив Креста. Травяно-кусгар»!Ч- 

ковая тундра.
33. S . p o la r is  Wheb. Залив Креста. Травяно-кусгарничко -  

вая тундра.



34. S . pulchra Cham. Залив Креста. Осоково-пушицевая тун
дра.

35. S a lix  r e t i c u l a t a  L . Пос. Озерный. Осоково—пуиицевая 
тундра.

36.S. sphenophilla  Пос. Озерный. Осоково-пушицевая тун
дра.

37. B etula e x i l i s  Викаск.Пос.Иультин. Кустарничково-мохо
вая тундра.

38. Oxyria digyna (L .) H i l l .  Залив Креста. Горная тун
дра.

39. Bumex ер. Залив Креста. Литораль.
40. Polygonum tr ip te ro c a rp u m  A.Gray. Залив Креста. Кус- 

тарничково-моховая тундра.
41. C laytonia a c u t i fo l ia  P a l l ,  e t  И11<13алив Креста. Гор

ная тундра.
42. S te l la r ia  c f .  monantha В.Вг. Залив Креста.Горная тун

дра.
43. S t e l l a r i a  c i l ia to s e p a la  T ra u tv .Залив Креста. Горная 

тундра.
44. Cerastium beeringianum Cham.et S ch lech t. Золив Крес

та. Дриадовая тундра.
45. M inuartia  a r c t i c a  A. e t  G t. КОЛЮЧИНО. Дршадовая 

тундра.
46. М. m acrocarpa (P u rch .)  O s te n f .Залив Креста. Горная 

тундра.
47. S ilene  acau lie  L. Залив Креста. Щебнистая тундра.
48. s .  s te n o p h y lla  Ldb. Залив Креста. Горная тундра.
49. G alt ha sp . Залив К реста.. Щебнистая тундра.
50. Acanitum d e lp h in ifo liu m  DC. Залив Креста.Горная тун

дра.
51. Banuncuius n iv a lis  L. Залив Креста. Дриадовая тундра.
52. в . pygmaeus Wahlb. Залив Креста. Горная тундра.
53. Anemone colva J u t .  Зал ив Креста. Моховая тундра.
54. A. p a rv if lo ra  Michx. Пос. Озерный. Долинный кустарни

ковый ивняк, пойма реки.
55. A. r ic h a rd f lo n ii Hook. Залив Креста. Дриадовая тундра, 

лужайка.
56. A. s ib i r ic a  Ь.Пос. Иультин. Горная тундра.



57. Pepaver n iv a le  То1щ* Пос.Колючино. Дриадовая тундра.
58. Р . nudicaul'e Bordh* Пос.Озерный. Щебнистая тундра, 

на галечнике.
59. Р* cf* nudicaule* Залив Креста. Щебнистая тундра,бе

реговой склон. '
60. Cardamine hyperborea Schulz* Залив Креста.Каменистая 

тундра*
61. С* macrophylla W illd . Залив Креста. Горная тундра.
62. С* p ra te n s is  L* Пос.Озерный. Травянисто-моховая тун

дра.
63. Раггуа n u d icau lis  Bgl. Залив Креста.Щебнистая тун

дра.
64. Oraba f la d n iz e n s is  Vulf* Залив Креста.Горная тундра.
65. D* nemorosa L. Пос.Озерный. Дриадовая тундра,пустырь,
66. D* n iv a l is  L i l je b l .  Залив Креста. Горная тундра.
67. D* p am e illg n o sa  Tolm* Залив Креста. Дриадово-лишай

никовая тундра, берег ручья.
68.  В* p ilo sa  DC* Залив Креста. Горная тундра.
69. C bchlearia a rc tic a  S ch lech t. Залив Креста. Щебнистая 

тундра, галечник.
70. C ochlearia groenlandica L. Залив Креста. Приморские 

галечники.
71. Hhodiola atropurpurea (Turcz*) Trautv* e t  Mey* Пос. 

Эгвекинот. Литораль.
72. В. rosea В. Вг. Пос.Озерный. Дриадовая тундра,у ручья.
73. Saxifrage h ircu lus L* Залив Креета.Щебнистая тундра.
74. S . m u ltif lo ra  В. Вг* Залив Креста. Кустарничково-дриа

довая тундра.
75. S* m ic ro f illa  В.Вг.Залив Креста. Кустарничково-дриадо- 

вая тундра.
76. S* punctata  Ъ.Залив Креста. Щебнистая тундра.
77. S* cemua L .Залив Креста. Болото.
78. S* sp inulosa Adams* Залив Креста. Щебнистая тундра.
79. Б* firm a Waldst* .Залив Креста. Горная тундра.
80. S* redowskiana Tolm* Пос. Нультин. Щебнистая тундра.
81. S* s e r p y l l i f o l ia  РигвЬ.Залив Креста. Горная тундра.
82. S, nelsoniana D. Don* Залив Креста. Горная тундра.
83. Б* purpurasens Adams* Залив Креста. Осоковое болото.



84. St ten u is  H. Sm .. Залив Креста. Осоковое болото.
85. S . m inutissim a R .B r. Залив Креста. Горная тундра,рас

падок.
86. Chrysosplenium w rig h tii  L. Залив Креста. Горная тун

дре.
87. Rubus a rc tic u s  L. Пос. Озерный. Горная тундра.
88. R. hamaemorus L. Г1ос. Иультин. Болото.
89. P o te n ti l la  (D asifora) f ru tic o sa  (L .) Raf. Залив Крес

та. Горная тундра.
90. Р. u n if lo ra  Ldb.Залив Креста. Щебнистая тундра.
91. Р . em arg inata P u rsh . Залив Креста. Дриадовая тунд

ра.
92. Р. a f f .  u n if lo ra  Pursh. Залив Креста. Щебнистая тун

дра.
93. Р. elegans Cham, e t  Sch lech t. Залив Креста.Горная тун

дра.
94. Р. nivea L. Залив Креста. Щебнистая тундра.
95. Dryas punctata Juz . Залив Креста. Горная тундра.
96. D. in c is a  Adams. Залив Креста. Куртинная тундра.
97. Dryas octopetola Ь.Пос. Колючино. Горная тундра.
98. N ovosieversia g la c ia l is  B o lle .Залив Креста. Каменистая 

тундра.
99. Spiraea s te v o n ii (D .) R egel.Залив Креста. Горная тун

дра.
100. A strag a lu s f r ig id u s  Bge. Залив Креста. Касспопово-мо

ховая тундра, склон сопки.
101. Oxytropis vassileczenco i L urtz . Залив Креста. Щебнис

тая тундра.
102. Hedysarum obscurum L .Залив Креста. Щебнистая тундра.
103. Empetrum nigrum L. Пос. Эгвекиног. Щебнистая тундра.
104. Chamaenerium la tifo liu m  Th. E r. e t  Lange. Залив Крес

та. Щебнистая тундра.
105. A ngelica sp . Пос. Озерный.
106. Ledum decumbens (A it .)  S m a ll .Пос. Колючино. Моховая 

тундра.
107. L o ise leu ria  procumbens (L .) БезуЗалив Крее та. Кочка р- 

ная тундра.



108. Cassiope te trag o n s L. Залив Креста. Кустарничковая 
тундра.

109. Arctous a lp in a (L .) JJeidenzu. Залив Креста. Щебнистая 
тундра.

НО. Yaccinium v i t i s  idaea L. v . m icro p h illa . Пос.Озерный. 
Щебнистая тундра.

111. V. uliginosum L. Залив Креста. Кочкарная тундра.
112. Andromeda p o l l i f o l i a  Ь.Залив Креста. Болотистая тун

дра.
И З . Phyllodocae caerulea У.B ollе.Пос.Озерный. Пятнистая 

тундра.
114. Rhododendron kamtschaticum P a l l .  Залив Креста. Касси- 

оповая тундра.
115. R. p arrifo lium  R ottb . Залив Креста. Каменистая тун

дра.
116. Pyrola g ran d iflo ra  ЕадЗалив Креста. Кассиоповая тун

дра.
117. Diapensia obovata(F r. Schmidt) Nalcai. Залив Креста. 

Щебнистая тундра.
116. Andros а се bungeana Schischk. e t  Bob г .  За л ив Креста .СЬо- 

ковая тундра.
119. A. ochatensis Adams. Залив Креста. Горная тундра, 

распадок*
120. Gentiana glauca P a l l .Залив Креста. Горная тундра.
121. Polemonium acutiflorum  V ilid . Пос.Озерный. Горная 

тундра.
122. Myosotis a s ia t ic a  Schischk. e t  S e rg .Залив Креста.Гор

ная тундра.
123. M ertensia maritima Don. Пос.Згвекинот. Литораль.
124. E ritrich ium  villosum  Bge. Пос.Колючино.Щебнистая тун

дра.
125. Е. e ra tio id e s  Honck. Пос.Згвекинот.Щебнистая тундра.
126. P ed icu la ris  c a p ita te  Adams. Залив Креста. Кустарнич

ковая тундра.
127. Р. f r ig id a  V a h l.. Пос.Озерный. Щебнистая тундра.
128. P# lab rado rica  L. Пос.Озерный. Щебнистая тундра.
129. Р . lan a ta  V ilid . Пос.08врный. Пойма реки.



130.
131.
132.
133. 

распадок.
134.
135.
136.

Р* oederi T a h l .Залив Креста. Кассиоповая тундра.
P# v ild e n o v ii  Kanei .Залив Креста. Кочкарная тундра. 
V ale rian a  c a p i ta te  Pal* Залив Креста. Долинный луг. 
A rnica f r ig id a  С.А.м.Залив Креста. Горная тундра,

A rtem isia  a r c t i c a  L ess .Зал ив Креста. Горная тундра. 
A* f u rc a ta  М.В. Залив Креста. Щебнистая тундра.
A. g lo b u la r ia  Cham.ex . Bess* Мыс Кожевникова. Берег

моря.
137. A* glomerata Ldb. Залив Кресту. Горная тундра.
138. A ntennaria  d io ic a  (L .)  G aertn .Залив Креста. Долина

реки.
139. E rig iro n  Komorovi J.V ahlJIoc.Озерный.Приустьевой луг.
140. Senecio atrqpurpureus (Ldb.) В. Pedtsch. Пос.Озерный. 

Болотистая тундра.
141. S. regeo tifo lium  ЪезаПос.Колючино. Илистая отмель.
142. S . tu n d rico la  Tolm. Мыс Кожевникова. Щебнистая тун

дра.
143. Taraxacum alascanum (Ledeb.) Dc. мыс Кожевникова.Бе

реговой обрыв.
144. Taraxacum arc ticum  D a h ls t. Залив Креста.Разнотравная 

луговина.
I45 .S auseu rea  p s e u d o t i le s i i  ЫрвсЬ.Залив Креста.Щебнистая 

тундра.
146. Nardosmia f r ig id a  Hook. Пос.Озерный. Пойменная луго

вина.
147. N. g la c ia l is  Ldb. Залив Креста. Горная тундра.
148. Crepis папа R ich .Залив Креста. Горная тундра.
Из пыльников и спорангиев 71 вида, приведенных выше рас

тений, видовая принадлежность которых точно установлена, извле
чены пыльца и споры. На табл. I-ХП помещены микрофотографии этих 
рецентных спор и пыльцы, которые могут помочь палинологам оп
ределять видовую принадлежность дисперсных миоспор, распростра
ненных в четвертичных отложениях Чукотки и других арктических 
районов.
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Таблица X







Фиг. I .  Lycopodium appressum (Lycopodiaceae)
Фиг. 2, 3» 4. Lycopodium pungens (Lycopodlaceae)
Фиг. 5, 6. S e lag in e lla  s ib i r ic a  (S e lag in e llaceae)
Фиг. 7. Bquisetum arvense (Bqulsetaceae)
Фиг. 8, 9, 10. D ryopteris frag rans (Polypodiaceae)
Фиг. I I .  Lema pump e l  1 1  ana без иммерсии (Gramineae)
Фиг. 12. Lema pumpelllana с иммерсией 
Фиг. 13. Legmnus I n te r io r  (Gramineae)
Фиг. 14. Trlsetum molle (Gramlneae)

Таблица П

Пыльца современных растений

Фиг. 15. Роа pseudoabbreviata (Gramineae)
Фиг. 16. Роа a rc tic a  (Gramineae)
Фиг. 17. Festuca a l ta ic a  (Gramineae)
Фиг. 18, 19. Gramineae
Фиг. 20. A rctag ro stis  l a t i f o l i a  (Gramineae)

Таблица Ш

Пыльца современных растений

Фиг. I .  T o fie ld ia  coccinea (L iliaceae )
Фиг. Ia . S a lix  glauca (S alicaceae)
Фиг. 2, 3, 4. S a lix  chamissonis(B одном поле зрения).
Фиг. 5, 6, 7 -1 0 .S a lix  tc y lo v i (с фиг. 7 по фиг. 10 в од
ном ноле зрения).
Фиг. I I .  S a lix  sphenophilla (S alicaceae)
Фиг. 12. S a lix  pulchra (Salicaceae)



Фиг. 13, 14. S a i l s  a r c t i c a  (S a lic a o e a e )
Фиг. 15. B etu la  e x L lis  (B etu laceae)
Фиг. 16. Polygonum tr ip te ro c a rp u m  (Polygonaceae)
Фиг. 17. C laytonia a c u t i fo l ia  (Portu lacaceae)
Фиг* 18, 19. S ile n a  s te n o p b y lla  (C aryophyllaceae)
Фиг. 20, 21. S t e l l a r l a  c f  • nonantha CC aryopbyllaceae) 
Фиг о 22. S ile n e  a c a u lia  (C aryophyllaceae)

Таблица У

Пыльца современных растений

Фиг. I —10. S ile n e  a c a u l is  (Caryophyllaceae), С фиг. 6 
фиг. 10 в одном поле «рения).
Фиг. I I .  S te l la r la  c e l ia to a e p a la  (Caryophyllaceae) 
Фиг. 12. M inuartia a rc t ic a  (Caryophyllaceae)
Фиг. 13, 14. Anemone s i b i r i c a  (Banunculaceae)
Фиг. 15. Anemone colva (Banunculaceae)
Фиг. 16-18. Acanitum d e lp h in ifo liu m  (Banunculaceae)

Таблица У1

Пыльца современных растений

Фиг. 19, 20 . Anemone r lc h a rd a o n ll  (Banunculaceae)
Фиг. 21-23. Papaver n iv a le  (Papaveraceae)
Фиг. 24. Papaver nudicaule (Papaveraceae)
Фиг. 25-27. Cardamine hyperborea (C ruciferae)
Фиг. 28, 29. Draba n iv a lis  (C ru c ife ra e )
Фиг. 30-32. Draba p ilo sa  (C ruciferae)
Фиг. 33. Draba nemoroea (C ru c ife ra e )
Фиг. 34, 35. Draba f la d n lz e n e is  (C ru c ife ra e )



Фиг. I ,  2. H hodiola ro sea  (C ra ssu la c e a e )
Фиг. 3-7. S a x ifra g e  p u n c ta ta  (S a x ifra g a c e a e )
Фиг. 8. S ax ifra g e  firm a (S a x ifra g a c e a e )
Фиг. 9, 10. S a x ifra g e  redcw skiana (S a x ifra g a c e a e )  
Фиг. I I .  P o te n t i l l a  u n if lo r a  (Eosaceae)
Фиг. 12. P o te n t i l l a  a f f .  u n i f lo r a  (Eosaceae)
Фиг. 13. P o te n t i l l a  em arg inata (Eosaceae)
Фиг. 14. D asifora f ru tic o sa  (Eosaceae)
Фиг. 15, 16. Dryas p u n c ta ta  (Eosaceae)
Фиг. 17, 18. Hedysarum obscurum (P a p ilio n a c e a e )
Фиг. 19. O xytropis sp . (P a p ilio n a c e a e )

Таблица УШ

Пыльца современных растений

Фиг. 20. O xytropis sp . (P a p ilio n a c e a e )
Фиг. 20a. O xytropis v a s s ile c z e n c o i (P a p ilio n a ce ae )  
Фиг. 21. Chai^aenerium la t i f o l iu m  (Q nagraceae)
Фиг. 22, 23. A ngelica sp . (U m b ellife rae)
Фиг. 24. P y ro la  g ra n d if lo ra  (P y ro laceae)
Фиг. 25, 26. L o is e le u r ia  procumbens (E ric a c e a e )
Фиг. 27. C assiope te tra g o n s  (E ric ac ea e )
Фиг. 28, 29. Phyllodocae co e ru lea  (E ric a c e a e )
Фиг. 30. Vaccinium v i t i s  id a e a  (E ric a c e a e )
Фиг. 31. Ledum decumbens (E ricaceae)

Таблица IX

Пыльца современных растений

. Ledum decumbens (E r ic a c e a e )
Фиг. 4, 5. Rhododendron kamtschaticuni (E ricaceae) 
Фиг. 6, 7. D iapensia obovata (D iapensiaceae)
Фиг. 8-12. Androsace bungeana (P rim u laceae)



Фиг. 13. ^yosotie  a s ia t lc a  (Boraginaceae)
Фиг. 14. P ed icu la ris  c a p ita te  (Scrophulariaceae)
Фиг. 15. P ed icu la ris  lan a ta  (Scrophulariaceae)
Фиг. 16. P ed icu la ris  oederi (Scrophulariceae)
Фиг. 17. V aleriana c a p ita te  (V alerianaceae)

Таблица X

Пыльца современных растений

Фиг. 18, 19. V aleriana c a p ita ta  (V alerianaceae)
Фиг. 20-22. A rnica f r ig i d a  (Compositae)
Фиг. 23. Artem isia glomerate (Compositae)
Фиг. 24, 25. Saussurea p s e u d o tile s ii  (Compositae)

Таблица XI 

Ископаемых спор

Фиг. 1-6. S e lag in e lla  s ib ir ic a 0 6 p . 27-5a, северный берег 
Чукотки, верхний плейстоцен.

Таблица ХП 

Ископаемых спор

Фиг. 7 - I I .  S e la g in e lla  s ib ir ic a 0 6 p .2 7 -5 a , северный берег 
Чукотки, верхний плейстоцен.
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УДК [5 6 1 :5 8 1 .3 3 ] :  551.763.1 (571.56-16)

В.В.ПАВЛОВ, В.Н.ЗЕНКОВ

СТРАТИГРАФИЯ И ПАЛИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
УГЛЕНОСНОЙ ТОЛЩИ НИХНЕГО МЕЛА 

ОСТРОВА БОЛЬШОЙ БЕГИЧЕВ

На о.Большой Бегичев, расположенном в Хатангском заливе 
моря Лаптевых, развиты угленосные отложения, залегающие на мор
ских осадках поздневаланжинского-раннеготеривского возраста.
В составе угленосных отложений, согласно общепринятой для дан
ного района схеме [ 5 ]  на о.Бол.Бегичев выделяются тигянская 
сангасалинская, рассохинская и огневская свиты,датируемые ран
ним мелом. Эти отложения простираются через весь остров с се
веро-запада на юго-восток и достигают мощности 488,0 м.

Первые упоминания о наличии угленосных отложений на ос
трове можно найти в отчете Т.М.Емельянцева (1933 г . ) ,  проводив
шего там рекогносцировочные маршруты и относящего эти отложе - 
ния предположительно к позднему мелу. Позднее, в 1935 r.JO.A. Ко- 
лодяжный продолжил геологические исследования и составил пер-



вую схематическую геологическую карту острова. Только в 1951г. 
при более детальных работах М.С.Шлейфер расчленил угленосные 
отложения на ряд свит в соответствии с принятой в то время схе
мой и отнес их к нижнему меду, предполагая, что мощность их до
стигает 700 м. В 1959 г . сотрудниками НИИГА З.З.Ронкиной,В.А.Ба- 
совым и другими на о.Бол. Бегичев производились тематические 
исследования, в результате которых были детально описаны раз
резы верхней юры и нижнего мела. Возраст выделенных стратигра
фических подразделений был определен на основании изучения фау- 
нистических остатков и спорово-пыльцевых комплексов. В разрезе 
выделены отложения келловейского и валенжин-раннеготеривского 
возраста, подстилающие угленосную толщу. Эта толща была рас
членена на тигянскую, сангасалинскую, рассохинскую и огневскую 
свиты [6 J  • Такое расчленение было произведено в соответствии 
со схемой, разработанной для Хатангской впадины в 1959 г . [ 5] .

Палинологические исследования угленосных отложений, нача
тые А.П.Морозовой и О.П.Ярошенко, позднее проводились Н.М.Бон
даренко [ i  ] . Ею были выделены комплексы главным образом из 
нижних и средних горизонтов тигянской свиты и верхней части ог- 
невской свиты; в то время как сангасалинская свита и средняя 
часть угленосных отложений получила менее детальную характерис
тику. Отложения тигянской свиты были отнесены ею к верхнему 
готериву-баррему, сангасалинской и рассохинской свит -  к апту, 
огневской -  к альбу. Эти выводы базируются на сопоставлениях 
с палинологическими комплексами из разрезов Хатангской впади
ны [Ч ] .

В настоящее время после детальных исследований, проведен
ных на острове под руководством В.Н.Зенкова, получены новые 
данные, позволившие, в частности, более полно охарактеризовать 
отложения угленосной части мезозойских ооадков.Угленосные отло
жения, залегающие без видимого несогласия на морских осадках 
раннеготеривского возраста подразделаются как раньше на сви
ты (снизу вверх): тигянскую, сангасалинскую, рассохинскую и ог
невскую.



Тигянская свита

Нижняя часть угленосной толщи, залегающая на отложениях 
морского готерива и не содержащая пластов угля рабочей мощнос
ти, выделяется под названием тигянской свиты. Сложена свита 
песчаниками, алевритами, глинами и углями. Общая мощность сви
ты 190,0 м. По особенностям литологического состава В.Н.Зенков 
подразделяет тигянскую свиту на четыре толщи: нижнюю песчанико
вую, алеврито-глинистую, угленосную и верхнюю песчаниковую.Па
линологическая характеристика получена только для трех нижних 
толщ этой свиты.

I .  Нижняя песчаниковая толща. Разрез толщи хорошо просле
живается в юго-западной части острова. Средняя часть наблюдает
ся в бортах р.Быстрая, верхние горизонты обнажаются восточнее 
мыса Опасный. Граница между юрскими и континентальными отложе
ниями готерива проводится по исчезновению прослоев с морской 
фауной и появлению значительных по мощности пачек песчаных по
род с прослоями углистого материала. Эта толща характеризуется 
крупной косой разнонаправленной слоистостью и текстурами под
водного оползания. В разрезе толщи преобладают пески мелко
среднезернистые с частыми тонкими СО,5-1 ,0  см) прослоями глини
стых алевритов. В подчиненном количестве присутствуют алевриты 
и конкреции- известковистых пород мощностью 0 ,3 -3 ,0  м, а также 
прослои углистых пород. Мощность толщи 58,0 м.

Спорово-пыльцевой комплекс, установленный нами из образ
цов, приуроченных к разрезам песчаниковой толщи, развитой на 
мысе Опасный, характеризуется доминированием спор над пыльцой 
голосеменных растений. Преобладают споры [7 ]сем ей ства D ickso- 
n ia c e a e -C o n io p te r is  s p . ,  С. d iv a r ic a te  K.TM. . и в меньшей сте
пени B i r i s i a  onychioides (V a s s ile v s k .e t  K .-M .) Samyl. Много; 
S e la g in e lla c e a e  -  S e la g in e l la  s p . ,  S . g ran a ta  K .-M .; S ch iz ae a- 
ceae -  Lygodium s p . ,  L . gibberulum  K .-M ., C o n c a v isp o r i te s .v a la -  
n jn e n s is  (K .-M .)B o lch ., S p o rite s  a d r ie n s is  R. P o t e t  G e ll .,D ip -  

te r id a c e a e  -  Hausmannia? a l a ta  K .-M ., Cycadaceae, P in a c e a e -P i-  
cea s p . ,  P a leo p icea  b ia n g u lin a  (M ai.) K .-M ., P inus sp . Мало: 

L e i o t r i l e t e s  s p . ,  P o lypod iaceae , G le ich en iaceae , B e n n e tti-  
t a l e s .



П. Алеврито-глинистая толща

В разрезе толщи преобладают алевриты глинистые,иногда уг
листые. Пески ■ иавестковисхые породы наблюдаются в виде дросдо- 
ев и конкреций. Развита толща по бортаи рек Раздельной и Илис
той. Наиболее полно разрез толщи вскрывается на р.Северной и в 
районе мыса Опасный. Мощность толщи 24,0 м.

Спорово-пыльцевой комплекс из этой толщи изучен нами в раз
резе мыса Опасный. Он характеризуется присутствием равного ко
личества спор папоротникообразных и пыльцы голосеменных расте
ний. Много: D icksoniaceae -  C o n io p te ris  s p . , С .d iv a r ic a te  К. -  
IT.9 B i r i s i a  onychio ides (V a ss ile v sk . e t  K.-M*) Samyl.* P in a -  
c e a e -P in u s  sp . ,P * sa cc u life ra (M al* )Y ar* a rc tica  K.-M**Picea sp*, 
P .a x ce lea  (Mai*) Bolch* Значительно:Lycopodiaceae -  Lycopo
dium s p . ,  L. rotundum K .-M ., S ch izaeaceae -  Anemia s p . ,  Conca- 
v is p o r i te s  m u ltib u b e rcu la tu s  B o lc h ., L e io t r i l e t e s  s p . ,  Benne -  
t t i t a l e s ,  Ginkgoaceae* Мало: S elag inellaceae,O sm undaceae,D ip- 
te r id a c e a e ,  P o lypod iaceae, Gycadaceae, Podocarpaceae. 
Единично:G le ich e n iac ea e , T ra c h y t r i le te s  sp .

Ш. Угленосная толща

На алеврито-глинистой толще лежит относительно мощная тол
ща, условно названная угленосной. К ней приурочены все уголь
ные пласты тигянской свиты. Представлена толща песками и песча
никами с прослоями алевритов, глины, известковистых пород .Уголь 
встречается в виде пластов мощностью О,1-0,5 м. Отмечаются кон
креции известковистых пород. Отложения этой толщи наблюдались 
в обнажениях по рекам Раздельная, Илистая, Северная и к восто
ку от мыса Опасный. Мощность толщи 88,0 м.

Спорово-пыльцевые комплексы из отложений угленосной тол
щи установлены нами в разрезах р.Северная. В них преобладают 
споры папоротникообразных над пыльцой голосеменных растений «Оби
льно: D icksoniaceae -  C o n io p te ris  s p . ,  С. d iv a r ic a te  S .-М ., B i
r i s i a  onychio ides (V assilevsk*  e t  K*-M.) Samyl.
Много; S cbizaeaceae -  Lygodium sp* , C o n cay isp o rites  v a la n jn e n - 
s i s  (K.-M.) B o lc h ., S p o rite s  a d r ie n s is  H. P o t.  e t  G e ll, P i lo -  
s i s p o r i t e s  sp * , Anemia s p . ,  A. t r i c o s t a t a  Bolch* Значитель



но: GleiQheniaceae -  P l ic i f e r a  sp# ,P « d e lica ts  (B o lch .) Bolch.t 
Pinaceae# Мало: Osmundaceae, DipteridaceaeCHausmannia? a la ta  
K.TM.)fP o lyp o d iaceae ,L eio trile te s  sp . fCycadaceae fPodocarpacer 
ae . Единично: Sphagnum s p . f L e io tr i le te e  b u ja rg ie n s is  Bolch., 
B e n n e ttita le s , Ginkgoaceae И др.

1У. Верхняя песчаниковая толща

Толща представлена преимущественно песками мелкозернисты
ми, включающими конкреции известковистых пород. В подчиненном 
количестве присутствуют прослои алевролитов. Отложения свиты 
хорошо прослеживаются по простиранию и наблюдаются в различных 
частях острова. Мощность толщи 20,0 м. Споры и пыльцу в этой 
толще обнаружить не удалось.

Спорово-пыльцевые комплексы из трех толщ тигянской свиты 
близки по видовому составу и количественным соотношениям между 
таксонами, поэтому могут быть объединены в "тигянский комплекс? 
Комплекс из отложений тигянской свиты близок по своему составу 
к комплексу, установленному Н.М.Бондаренко из отложений одно
именной свиты, развитой на юго-восточном берегу острова к запа
ду от мыса Медвежий [ i J  , а также к комплексам тигянской свиты 
развитой на п-ове Хара-Тумус и в районе нижнего течения р.Ана- 
бар [ i ,  4 ] .  Комплекс хорошо сопоставляется также с комплекса
ми из отложений малохетской свиты (западная часть Енисей-Хатан 
гского прогиба) и с комплексами, выделенными из средней части 
салгинской свиты, развитой в бассейне р.Уэле Ленского угленос
ного бассейна [ з З  • Близок он также к комплексам из верхней ча
сти кюсюрекой и булунской свит, обнажающихся на территории Лен
ского бассейна в устьях рек Кигилях, Чонкогор и в районе nocj^- 
лун [2  ]  .

Видовой состав спор и пыльцы и количественные соотношения 
между таксонами, а также сопоставления тигянского комплекса с 
близкими комплексами из отложений, развитых в смежных районах» 
позволяют подтвердить готерив-барремский возрастгагянской сви
ты, развитой на о.Бол«Бегичев.



Сангасалинская свита

Отложения свиты прослеживаются в виде узкой полосы через 
весь остров с северо-запада на юго-восток* В северо-западной 
части острова выходы свиты на поверхность повторяются еще дваж
ды в опущенных по сбросам блоках. Протягиваясь на несколько ки
лометров.

Свита представлена песками, алевритами, глинами и конкре
циями известковистых пород. Включает три угольные пласта мощно
стью от 0,5 до 3,5 и простого или сложного строения.Нижняя гра
ница свиты проводится по подошве нижнего угольного пласта,верх
няя -  по кровле верхнего. Пески и алевриты имеют полимиктовый 
состав, цемент поровый глинистый, в породах из конкреции -  ба
зальный кальцитовый. Мощность свиты 20,0 м.

Спорово-пыльцевой комплекс, выделенный из средней части 
разреза свиты» характеризуется доминированием спор папоротнико
образных над пыльцой голосеменных растений. Преобладают G le i-  
c h e n ia c e a e -P lic ife ra  sp . fP .delicata(B o lch .)B o lcli.M H oro : P in a -  
ceae-P inus s p . f P . s a c c u l i f e r a  (M ai.) v a r .  a r c t i c a  K .-M .,P .in -  
c r a s s a ta  (Naum.) B olch . Значительно:. D ickeoniaceae-C oniopteils 
s p . ,  B i r i s i a  o n y ch io id es . (V a ss ile v sk . e t  .K.-JU) Samyl. ,Podocar- 
paceae-Ppdocarpus s p . ,  P . c re ta c e a  (Naum.) K.-M. Мало: Sphag- 
n l t e s  s p . ,  D ip te rid a c e a e , Osmundaceae, P o lypod iaceae, B ennet- 
t i t a l e s ,  Cycadaceae, G inkgoaceae. Вольное КОЛИЧесво спор се
мейства G ie ich e n iac ea e , а также присутствие спор семейства 
P olypodiaceae и B i r i s i a  onychioides (V a ss ilev sk . e t  Kr-M.) Sa
myl* много пыльцы хвойных с хорошо дифференцированными воздуш
ными мешками.Это позволяет сопоставить описанный комплекс с ап
тскими комплексами,выделенными ранее из одноименной свиты,раз
витой на о.Бол.Бегичев [1 ]н  на п-ове Хара-Тумус [ ! ,* ] .  Таким 
образом, видовой состав исследованного нами комплекса и сход
ство его с близкими комплексами из смежных районов позволяет 
подтвердить аптский возраст сангасалинской свиты.

Рассохинекая свита

Свита представлена преимущественно каолиницированными мел
козернистыми песками, часто насыщенными обломками обугленной 
древесины. Много конкреций известковистых пород. Мощность сви
ты 68,0 м. Разрез свиты изучался к югу от мыса Опасный, а так



же по рекам Илистая и другим*
Спорово-пыльцевой комплекс выделен из средней части раз

реза (район р.Северная). Он аналогичен комплексу из отложений 
сангасалинской свиты. Это сходство проявляется в присутствии 
в равных количествах спор семейств G le ich e n iac ea e fPolypodiaceae 
и P ina свае, среди которых много пыльцы с хорошо дифференциро
ванными воздушными мешками*

Комплекс рассохинской свиты близок к комплексам из одно
именной свиты, развитой в пределах Хатангской впадины [4]  , к 
комплексам из верхних горизонтов салгинской свиты Лено-Оленек- 
ского района [ 3 ]  и огонер-юряхской свиты р.Оленек [ 2 ]  . Сходен 
он также с комплексами из верхних горизонтов малохетской и ниж
них горизонтов яковлевской свит, развитых в западной части Ени- 
сей-Хатангского прогиба [ 4 ]  . Все это позволяет датировать от
ложения рассохинской свиты так же, как и сангасалинской свиты, 
аптским возрастом*

Огневская свита

Отложения огневской свиты распространены в юго-западной 
части острова, а также по южному берегу острова к западу от 
р.Улахан-Юрях и по побережью п-ова Олений* Свита сложена в ниж
ней 20-метровой части песками, алевролитами и глинами с тремя 
пластами каменного угля мощностью 0 ,3-5»О м, разделенными пес
ками, алевритами и глинами* Вышележащие отложения представлены 
преимущественно песками с прослоями алевритов, глин и углистых 
пород. Много конкреций известковистых песчаников и алевролитов. 
Пески мелко- и среднезернистые, полимиктовые. Мощность свиты 
около 210,0 м.

Спорово-пыльцевой комплекс выделен нами из нижней части 
свиты. Преобладают споры папоротникообразных над пыльцой голо
семенных растений. Обидь но: G le ic h e n ia c e a e -P lic if  e ra  s p . ,  P .d e -  
l i c a t a  (Bolch*) Bolch* Много: S phagn ites  sp * , . D ickson ieceae- 
O o n io p te ris  sp * f B i r i s i a  onychiodes (Y a ss ile y sk . e t  K.-M*) S a- 
m y l., P o ly p o d iaceae , P in ac ea e , P odocarpaceae• Мало: Taxodia-r 
ceae (C u p ressaceae ). Единично: S c h iz a e a c e a e -P e l le t ie r ia  sp . 
Спектр из верхних горизонтов имеет неоколько более молодой об
лик по сравнению с вышеописанным спектром* Так, в нем встрече



но большое количество спор Polypodiaceae и пыльцы Taxodiaceae 
(C upressaceae)• Несмотря на некоторые различия между спектра
ми из нижней и верхней частей огневской свиты, в них много об
щего, что позволяет объединить их в один комплекс -  "огнев- 
ский". Этот комплекс хорошо сопоставляется с комплексами, опи
санными ранее Н.М.Бондаренко [ I  ] из средних и,главным,образом, 
верхних слоед огневской свиты* Сопоставляется он также с комп
лексами из яковлевской свиты (западная часть Енисей-Хатангско- 
го прогиба)* Сходны они и с комплексами укинской свиты, разви
той в долинах рек Узле, Буолкалаха, с менг-юряхской и чарчыкс- 
кой свитами (бассейн р.Оленек), где они датированы альбом [ 2 ,  
3 ]  . Это еще раз подтверждает правильность отнесения огневской 
свиты, развитой на о.Бол.Бегичев, к отложениям альбского воз
расти.

8 результате проведенных нами палинологических исследова
ний в отложениях угленосной толщи, развитой на о.Бол* Бегичев,
В каждой свите выделены спорово-пыльцевые комплексы: "тигян- 
ский" (готерив-баррем), "сангасалинский" и ирассохинскийм(апт) 
и "огневский" (альб). Отложения рассохинской свиты на острове 
впервые получили палинологическое обоснование возраста* Благо
даря комплексному геолого-палинологическому изучению угленосных 
отложений на острове не только уточнены границы свит, их мощ
ность и возраст, но и произведена межрегиональная корреляция 
отложений, что в свою очередь позволяет относить территорию,за
нимаемую о.Бол.Бегичев в раннем мелу, к Сибирско-Канадской па- 
леофлористической области*
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В.Д.КОРОТКЕВИЧ, Э.Н.ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ 

ПАМНОКОМПЛЕКСЫ
ИЗ ФАУНИСТИЧЕСКИ ОХАРАКТЕРИЗОВАННЫХ ОТЛОШШЙ 

ТРИАСА И НЮШЕЙ ЮРЫ ОСТРОВА КОТЕЛЬНЫЙ (НОВОСИБИРСКИЕ ОСТРОВА)

В 1972-1976 г г . во время комплексных геолого-съемочных и 
тематических исследований, проведенных на о.Котельном геолога
ми ПГО "Севморгео" Э.Н.Преображенокой, Д.А.Вольновым,Г.В.Труфа
новым, М.К.Косько и Н.С.Бондаренко, были детально изучены отло
жения триаса и нижней юры, а также собран большой палеонтологи
ческий материал. В результате этих исследований выяснены осо
бенности вещественного состава пород, мощности отдельных стра
тиграфических подразделений, установлены фаунистически охарак



теризованные отложения оленекского, анизийского, ладинского,кар- 
нийского и норийского ярусов триаса, а также отложения геттанг- 
ского-синемюрского и плинсбахского ярусов нижней юры [7 ] . Не
сколько позднее, в 1979 г . ,  была разработана детальная биостра- 
тиграфическая схема расчленения отложений триаса о. Котельного 
[б | • Стратиграфические подразделения триаса увязаны с зональ
ным расчленением этих отложений Северо-Восточной Азии [б, 10].

Отложения триаса залегают на породах верхнего палеозоя. 
Они представлены аргиллитами, аргиллитоподобными глинами и гли
нами с прослоями известняков в нижней части разреза и алеврити- 
стых сидеритов в верхах разреза. В основании разреза породы 
содержат пирокластический материал, присутствуют маломощные по
кровы базальтов. По всей толще триаса встречаются многочислен
ные конкреции различного состава, среди которых преобладают 
фосфатные. Общая мощность отложений триаса в сводном разрезе 
около 1300 м. При прослеживании отдельных стратиграфических под
разделений по площади установлено увеличение мощностей и полно
ты разрезов в северо-западном направлении (рис. I ,  2 ). В сов
ременной структуре триасовые отложения распространены преимуще
ственно в пределах Балыктахского синклинория. Отложения триаса 
перекрыты осадками нижней юры. Переход между ними постепенный.

I  -  северо-за
падный берег, 2 -  
р.Тихая (верхнее 
течение) ,3 -  р.Ти
хая (нижнее тече
ние), 4 -  р. Пря
мая, 5 -  р.Туор- 
ирэх (верхнее те
чение), ь -  р.Ту- 
ор-Юрэх ( среднее 
течение). 7 -юго- 
восточный берег,
8 -  р. Тучуттах,
9 -  р. Балыктаах,
10 -  р.Песцовая.

Рис. I .  Расположение основных разрезов триасовых 
и нижнеюрских отложений на о.Котельном
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Рис. 2. Схема сопоставления стратиграфических разрезов 
триасовых и нивыевреких отложений о. Котельного

I -  конгломераты, 2 -  песчаники, 3 -  алевролиты, 4 - гли
нистые алевролиты, 5 -  ал евпитиетые аргиллиты, 6 -  аргиллиты,
7 -  глины, 8 -  известняки, 9 -  известняки глинистые, 10 -  изве
стняки кремнистые, II - доломиты, 12 -  поверхности размыва,13- 
линзезидное залегание, 14 -  следы взмучивания осадка, 15 -  рас
сеянная галька, 16 -  горизонтальная слоистость, 17 -  волнистая 
слоистость, 18 - косая слоистость, 19 -  знаки волновой ряби,20- 
тренины усыхания, 21 -  следы илоедов, 22 - пиритовые конкреции 
23 -  включения гипса, 24 -  фосфатные конкреции, 25 -кремнистые 
конкреции. 26 -  сидеритовые конкреции, 27 -  иэвестковистые кон
креции, 28 -  следы подводных оползней, 29 -  микрофауна, 30 - 
"рахиоподы, 31 -  амионоидеи, 32 - пелециподы, 33 -  raiб р а х и __ ______ __ ____ — ___
34 -^криноидеи, 35 -мшанки, 36 -  кости рептилий, 37 -  водорос-

гастроподы.
ли, 38 -  остракоды, 39 -  растительный детрит, 40 -обломки дре
весины, 41 -  ракушечный детрит, 42 -  споры и пыльца.



Триасовые отложения довольно широко распространены в се
веро-западной (район лагуны Станции) и центральной частях о.Ко
тельного (бассейн р.Балыктах и ев притоков -  реки Тихая, Пря
мая, Туор-Юрях, Юэтгэх-Салаа). Отдельные выходы триаса извест
ны на юго-востоке острова (бассейны рек Николы, Карги и в бе
реговых обрывах острова).

Нижнеюрские отложения по сравнению с триасовыми не имеют 
широкого распространения; выходы их приурочены к центральной 
части о.Котельного (бассейн р.Балыктаах и ее притоков -  рек Ту- 
гуттах, Песцовая, Юэтгэх-СалаеО, где они совместно с верхнетри
асовыми отложениями слагают внутреннюю часть Балыктахского син- 
клинория (рис. I ) .  Отложения нижней юры перекрыты трансгрессив
но залегающими породами нижнего мела. Разрез юрских отложений 
также сложен в основном глинистыми породами -  аргиллитами и ар
гиллит оподобными глинами. 5 нижней половине разреза содержатся 
прослои алевритовых сидеритов, в верхах появляются прослои 
алевро-песчаных пород. По всему разрезу распространены сидери- 
товые и пиритовые конкреции. Мощность нижнеюрских отложений 
превышает 800 м (рис. 2 ).

Отложения триаса и нижней юры на о.Котельном формировались 
в морских условиях и содержат богатый комплекс палеонтологичес
ких остатков, в составе которых преобладают фораминиферы, аммо- 
ноидеи, пелециподы, реже брахиоподы, морские лилии, морские зе
мноводные. По первым трем группам (определения А.А.Герке,М.В Го
рчинской и Е.С.Шураевой-Горской) произведено детальное страти
графическое расчленение разреза [ i ,  б ]  .

В 1979 г . М.В.Корчинской разработана схема биостратигра
фии для триаса о.Котельного [6  ] .  Отложения нижнего и большей 
части среднего триаса растительных остатков не содержат, начи
ная с верхов среднего триаса в разрезе появляются древесные 
обломки, споры и пыльца.

Отложения триаса и юры, развитые на северо-западе и в цен
тральной части о.Котельного, в 1972-1974 гг . подверглись пали
нологическому исследованию. Всего было изучено 95 образцов, из 
них в 29 образцах обнаружено высокое содержание спор и пыльцы.

Наиболее древний -  первый -  палинологический комплекс об
наружен в основании ладинского яруса (р.Прямая) в пласте глин 
мощностью 5 м,трансгрессивно перекрывающих аргиллитоподобные



глины верхнеоленекского подъяруса нихнего отдела триаса.Других 
палеонтологических остатков эти глины не содержат,перекрыты они 
аргиллитоподобными глинами с фосфатными конкрециями с аммоно -  
идеями и пелециподами нижнего подъяруса ладинского яруса P ty r  
c h i te s  c f .  nanuk T ozer, D aonella prime K ip a r . ,  D. fram i K i t t l .

В палинологическом комплексе из этого, слоя (обр. 896-6 ) 
доминируют споры P h le b o p te r is  sp . Субдоминантами являются (мно- 
го ) Ginkgoсуcadophytus s p . ,  (значительно) D ic ty o p h y llid i te s  
s p . ,  P o d o carp ites  sp . и P ic e i te s  sp . Сопутствующими форма
ми (мало) являются O sm undacidites s p . ,  C y a th id ite s  s p . ,  V erru - 
cosi’s p o r i te s  s p . r и P in i te s  вр.Встречены единичные экземпляры 
C a y to n ip o lle n ite s  зр .и  D isa c c ite s  sp .

Следующий -  второй палинологический комплекс выделен в 
этом же разрезе из отложений нижнего подъяруса, карнийского яру
са (зона P ro frach y ceras  omkutchanicum И Р. seim kanense).
В пачие глин и аргиллитоподобных глин серых, темно-серых с пи
ритовыми, фосфатными и сидеритовыми конкрециями мощностью 25 м, 
залегающих на фаунистически охарактеризованных глинах ладинско
го яруса и содержащих руководящие формы аммоноидей и пелеципод 
низов карнийского яруса D isc o p h y llite s  ta im y ren s is  Popow, S tu -  
r i a  s p . ,  H alobia ex g r .  a ts u e n s is  T ok ., H. in d ig i r e n s is  Popow, 
выделен богатый комплекс спор и пыльцы (обр. 883-1, 883-2,
883-5, 892). В этом комплексе доминируют (обильно) D ictyqphy l- 
l i d i t e s  sp . Субдоминантами являются (много) P ic e i te s  s p . , (зна
чительно) Ginkgo су cadophytes sp . и P in i te s  sp . Сопутствующими 
формами служат (мало) C o n io p te ris  s p . ,  C y a th id ite s  s p . ,  Leio -  
t r i l e t e s  s p . ,  P e r ip le c o t r i l e t e s  s p . ,  C y a to n ip o lle n ite s  sp . И 
(единично) N e o ra is tr ic k ia  s p . ,  C a lam itaceae, Osm undacidites s is  
P h le b o p te r is  s p . , D u p lex isp o rite s  s p . ,  V e rru c o s isp o r ite s  s p . ,  
S te r e i s p o r i te s  s p . ,  P o d o carp ites  вр.и S t r i a t i t e s  sp . Описан
ный комплекс отличается от комплекса из отложений ладинского 
яруса резким сокращением количества спор P h le b o p te r is  sp . и 
увеличением содержания D ic ty o p h y llid i te s  sp . и т .д .

Третий палинологический комплекс выделен из отложений,от
носящихся к верхам норийского яруса (зона Monotis ochotica). 
В глинах, аргиллитоподобных глинах и аргиллитах серых,темно-се
рых, желтовато-серых с сидеритовыми конкрециями и редкими мало
мощными линзами известняков, содержащих многочисленные остатки



пелеципод Monotis o ch o tica  o ch o tica  Keys#, M# o ch o tica  d e n s is -  
t r i a t a  Tell#,.M # pachypleura T e l l# ,  U# p o ste ro p lan a  W est., M# 
ja k u tic a  T e l l# , Anodontophora c f .  m uensteri Wissm# и форами- 
НИфер Ammodiscus f i l i f o r m is  Beuss#, Beophaz a f f . l i a s s i c u s  F ran- 
k e , B. a ff#  suevikus F ranke, Haplophragmoides sp# ,B ecurvoides? 
sp# , Thalmannammina? sp# , Ammobaculites r h a e tic u s  K r is t# -  
T o llm ., A. a ff#  rh a e tic u s  K ris t# -T o llm # , N odosaria ex g r .m i t i s  
T erg . e t  B erth # , 5# ex gr# sim plex Terg# e t  B e rth # , A staco lus 
connudatus Tapp#, выделен богатый комплекс спор и пыцьцы (ре
ки Прямая,'Тихая, Туор-Юрях, обр. 894-1, 894-2, 2120,2123,2125, 
2093, 856, 770, 774).

В этом комплексе доминируют (обильно) D ic ty o p h y ll id i te s  
sp# Субдоминантами являются (много) P ic e i te s  s p . , (значительно), 
Ginkgocycadophytus sp# и P in i te s  sp# Сопутствующими формами 
являются (мало) Osm undacidites s p . ,  C o n io p te ris  s p . ,  C y a th id i-  
t e s  sp# , L e i o t r i l e t e s  sp# , C h e iro p le u r ia  sp# , Ginkgo cycadopby- 
•tus sp# , P o d o carp ites  sp . (единично) N e o ra is tr ic k ia  sp# , 
P h le b o p te r is  s p . ,  D u p lex isp o rite s  sp# , S te r e i s p o r i t e s  s p . ,  
V e rru c o s isp o r ite s  sp#, H ym enozonotriletes sp .,C a y to n ip o l le n i te s  
sp# , D isa c c ite s  sp# и S t r i a t i t e s  sp # Описанный комплекс отли
чается от нижележащего комплекса из отложений нижней части кар- 
нийского яруса.увеличением содержания спор O sm undacidites s p . ,  
C o n io p te ris  sp# , S t r i a t i t e s  sp# , а также появлением спор Cheu- 
ro p le u r ia  sp# и т .д .

Четвертый палинологический комплекс выделен из отложений, 
условно относимых к рэтскому ярусу (зона Tosapecten  efimovae?), 

В аргиллитах и аргиллитоподобных глинах черных,буровато-чер
ных, оскольчатых с пиритовыми конкрециями и маломощными просло
ями сидеритовых и алеврито-сидеритовых пород, содержатся много
численные остатки фораминифер Ammodiscus ex gr# a sp e r  Terg#, 
A# ex gr# p arv u lu s Dam, A# pseudoinfim us Gerke e t  S o ss ip # , 
Glomospira p erp lex a  F ranke, Beophax cf«com inutus K rist#-Tollm #, 
B. m etensis F ranke, B# a f f .  shev icus F ranke, Haplophragmoides 
c f .  barrow ensis T app ., Becurvoides sp# n o v ,,Thalmannammina sp ., 
Ammobaculites e f .  a la s c e n s is  Tapp#, A. r h a e tic u s  K ris t.-T o llm ., 
A# zlam bachensis K ris t.-T o llm # , A# Gandryina зр.Этот комплекс^ 
по мнению А.А.Герке [3] , является переходным от позднетри
асового к раннелейасовощу и характерен для рэта Австрии. Из



этой же части разреза выделен богатый комплекс спор и пыльцы 
(нижнее течение р.Тихой, обр. 2105, 2 1 08 ,.2 I I I ,  2112). В нем 
доминируют (обильно) D ic ty o p h y ll id i te s  ар. Субдоминантами яв
ляются (много) P ic e i te s  а р ., (значительно) Ginkgocycadophytua 
sp . и P in i te a  sp# Сопутствуют им (мало) Oamundaciditea 
а р .у C o n io p te tia  sp>, C y a th id ite a  s p . y L e io t r i le t e a  a p .y Cheu- 
r o p le u r ia  a p . y P o d o carp ites  ар.Единично встречены N e o r a is tr ic -  
k ia  s p . y P h le b o p te r is  a p .y D u p lex isp o ritea  s p . ,  S te r e i s p o r i te s  
s p . ,  V e rru c o s isp o r ite s  s p . ,  H ym enozonotriletea s p . ,  C aytonipol- 
le n i te a  a p . y D iaa cc ite a  ap . S t r i a t i t e a  sp . Описанный комп
лекс отличается от комплекса из отложений норийского яруса 
увеличением содержания спор C y a th id ite a  s p . y D ic ty o p h y llid i te s  
ар. и пыльцы P ic e i te a  ар.

Следующие два палинокомплекса, пятый и шестой,установлены 
из отложений юры.

Пятый палинологический комплекс был установлен из 
нерасчлененных отложений геттангского и синемюрского ярусов 
(реки Песцовая, Юэтгэх-Салаа, обр. 913, 917, 926, 2061,9152-1, 
8296). В аргиллитах и аргиллитоподобных глинах,часто алевритис- 
тых темно-серых, буровато-серых и серых, с редкими маломощными 
прослоями алевролитов и песчаников, с сидериговыми., пиритовыми 
и карбонатно-фосфатными конкрециями, содержащих многочисленные 
остатки фораминифер, среди которых в дополнение к.рэтскому (? )  
комплексу встречаются D ig it in a (? )  n o v o s ib ir ic a  sp . n o v .y Ammo- 
b ac u lite s .tro ch am m in o id ifo rm is  sp . n o v .y Thalmannammina(?) bo
r e a l i s  sp . n o v ,, а также редкие раннелейасовые пелециподы 
O ta p ir ia  o r ig L n a lis  K ip a r . , F seudom ytilo ides ex g r .  s inuosus 
P o lu b .y являющиеся руководящими для геттангско-синемюрских от
ложений Северо-Востока. Из этих же отложений выделен богатый 
комплекс спор и пыльцы. В этом, пятом, палинокомплексе домини
руют (обильно) D ic ty o p h y llid i te s  ар . Субдоминантами являются 
(значительно) Oamundaciditea s p . y P ic e i te s  s p . yC o n io p te ris  ар . 
и C a y to n ip o lle n ite s  ар . Сопутствуют им (мало) N e o ra is tr ic k ia  
s p . y P h le b o p te r is  s p . у C y a th id ite a  s p . ,  L e io t r i le t e a  s p . y V er- 
r u c o s is p o r i te s  з р . у S te r e ia p o r i te a  sp # y C he irop leu ra  s p . y Gink
go cycadophytua sp . и P in i te a  sp . Единичными фермами являют
ся Lycopodium sporites s p . y C a lam itaceae, D u p lex isp o ritea  s p . y 
M a to n ia sp o rite s  s p . y H ym enozonotriletes s p . y P e r ip le c o t r i l e t e s



s p . ,  Zebraspo^ites s p . ,  D isacc ites  s p . ,  Podocarpites sp . и 
S t r i a t i t e s  sp • Описанный комплекс отличается от комплекса из 
рэтских (? )  отложений увеличением количества спор Osmundacidi- 
te s  s p . ,  C oniopteris s p . ,  уменьшением D ic ty o p h y llid ite s  sp . 
и появлением спор M atoniasporites sp*, Z ebrasporites sp*

Шестой палинологический спектр выделен из отложений плинс- 
бахского яруса (р.Тугуттах, обр. 808). В аргиллитах и аргилли- 
гоподобных глинах, алевритистых, с маломощными прослоями алев
ролитов и песчаников, содержатся остатки руководящих форм фора- 
минифер Astacolus a r ie tu s  (T erq .) Lagena ap tie Is  Tapp* и ne- 
леципод O tap iria  limaeformis a f fe c ta  Polub*, 0* lim aeform is l i 
maeformis Tuchk* Из этих отложений установлен палиноспектр, 
в котором субдоминантами являются (много) C on iop teris sp.*, Dic
ty o p h y llid ite s  s p . ,  L e io tr i le te s  s p . ,  P ic e ite s  s p . ,  (значитель
но) Ginkgocycadophytus s p . ,  D isacc ites s p . ,  P in ite s  sp* Сопут
ствующими формами служат (мало) V erru co sisp o rites  s p . ,  S te r e i -  
sp o rite s  s p . , (единично) Calam itaceae, Osmundacidites sp .

Описанный спектр отличается от геттангского-синемюрского 
палинокомплекса.увеличением содержания спор C oniopteris s p . ,  
L e io tr i le te s  s p . ,  гшльцы P ic e ite s  sp.H P in ite s  s p . ,  а также 
резким уменьшением содержания спор D ic ty q p h y llid ite s  sp .

Комплекс ладинского яруса имеет сходство с одновозрастным 
комплексом из отложений ладинского яруса Земли Франца-Иосифа[2] 
и мыса Цветкова [3] . Карнийский комплекс о.Котельного хорошо 
сопоставляется с комплексами, развитыми в карнийских отложени
ях Шпицбергена [5 ] , Земли Франца-Иосифа [2 ] и на Таймыре на мы
се Цветкова [з], а норийский комплекс сходен с одновозрастным 
комплексом Шпицбергена [ 5 ]  . Рэтский комплекс довольно хо
рошо сопоставляется с комплексами норий-рэта ( Васильевская 
свита) Земли Франца-Иосифа [2.] и с комплексом немцовской сви
ты Таймыра (мыс Цветкова) [з], Спорово-пыльцевой комплекс гет- 
танга-синемюра не имеет аналогов в других районах Арктики , а 
комплекс плинсбаха сопоставляется с одновозрастным комплексом 
Лено-Оленекского района \k] .

Спорово-пыльцевые комплексы, установленные нами из фаунис- 
тически охарактеризованных отложений о.Котельного, имеют боль
шое значение для межрегиональной корреляции отложений триаса и 
юры,для обоснования расчленения стратиграфической схемы о.Коте



льный, а также позволяют считать, что территория Новосибирских 
островов в позднем триасе и ранней юре относилась к Сибирской 
палеофлористической области [9] .
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А.Ф.ДИБНЕР

ПАЛИНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ЯРУСНОГО РАСЧЛЕНЕНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ КАРБОНА И ПЕРМИ 

ОСТРОВОВ СОВЕТСКОЙ АРКТИКИ

Терригенные последевонские отложения развиты на всех круп
нейших архипелагах Советской Арктики: на Земле Франца-Иосифа , 
Новой Земле, Северной Земле и Новосибирских островах [12] . Эти 
отложения в целом изучены достаточно детально, но возраст их 
не везде обоснован из-за  редких находок органических остатков. 
Поэтому терригенные отложения долгое время датировали условно; 
причем их целиком относили то к перми [1 5 ] , то к мезозою [ю], 
то возраст их определялся в очень широком диапазоне: от верх
него девона до нижней юры включительно [ п  ] . Геологические ис
следования 70-х годов, проводившиеся на арктических островах 
сотрудниками ПГО "Севморгео", явились источником нового факти
ческого материала, изучение которого привело к важным страти
графическим выводам [ I ,  3, 4, 8, 1 3 ,1 6  ] .

Исходный материал, на котором построена данная работа,ве
сьма неравноценен как по своему объему, так и по значимости. 
Кроме результатов исследований последних лет [ю] , здесь обоб
щены все имеющиеся палинологические данные по отдельным остро
вам. Это стало возможным только после установления автором па- 
линозон для различных стратиграфических уровней карбона и пер
ми Средней Сибири [5 -7 ]  , которые являются эталонами как при 
определении возраста отложений, так и их корреляции.

Наиболее полные и интересные данные получены при изучении 
миоспор с Северной Земли [ 8^ 9 ] и Новосибирских островов;зна- 
чительно менее представительными оказались материалы по Новой 
Земле и Земле Франца-Иосифа. 5 этой последовательности и будет



дана краткая характеристика герригенных отложений из тех место
рождений, где спорово-пыльцевой анализ привел к положительным 
результатам.

Северная Земля. Миоспоры обнаружены в терригенных породах 
на всех крупнейших островах этого архипелага: Большевик, Октя
брьской Революции и Комсомолец. Эти отложения,обнажающиеся в ви
де разрозненных выходов коренных пород небольшой мощности,пред
ставлены серыми и бурыми диагональнослоистыми песчаниками,алев
ролигами и аргиллитам./ с прослоями растительного детрита и лин
зами конгломератов. Общая видимая мощность этих отложений 150м. 
Залегают терригенные осадки на пестроцветной карбонатной и кра- 
сноцветной формациях ордовика и девона,а местами непосредствен
но на породах верхнего протерозоя [ j, 13] . Возраст терриген- 
ной толщи из-за отсутствия палеонтологических находок долгое 
время определялся условно. Так, Н.Н.Урванцев, первый описавший 
эти отложения на о.Октябрьской Революции, высказал предположе
ние об их верхнепалеозойском возрасте р 5 ] .  Позднее их стали 
сравнивать с аналогичными образованиями на других архипедагах.и 
относить то к концу девона-концу палеозоя £ ц ]  , то к верхнему 
триасу-нижней юре p o j .  Первые достоверные данные о пермском 
возрасте терригенных пород на о.Октябрьской Революции были по
лучены нами в процессе определительских работ, проводившихся в 
70-е годы. Последующими палинологическими исследованиями на Се
верной Земле впервые установлены отложения не только всех трех 
отделов карбона, нижнего и верхнего подотделов нижней перми и 
нижнего подотдела верхней перми [8, 9 J  , но и ярусов.

Новосибирские острова. Комплексы миоспор установлены из 
терригенных отложений, обнажающихся на о.Котельном в двух пунк
тах: на северо-западном побережье о.Котельный в районе Поляр
ной станции и в бассейне верхнего течения р.Решетникова,а так
же на о.Большой Ляховский, на мысе Бурус-Тас.

На о.Котельном терригенные отложения залегают на осадках 
верхнего карбона с морской фауной. Нижняя часть разреза терри- 
генной толщи сложена в основном глинистыми разностями с фауной 
ранней перми. Верхняя часть представлена аргиллитами и алевро
литами с прослоями известняков и с фауной и микрофауной позд
ней перми. Общая мощность отложений около 200 м [ 4 ]  •



Изучение миоспор из терригенных отложений о.Котельного по
зволило существенно уточнить возраст отдельных частей разреза: 
установить осадки обоих подотделов нижней перми и нижнего под
отдела верхней перми. А также впервые зафиксировать на Новоси
бирских островах наличие отложений нижнего карбона .

На о.Большой Ляховский, на мысе Бурус-Тас, также известны 
выходы терригенных пород, это так называемая бурустасская сви
та. Она сложена песчаниками, переслаивающимися с глинистыми 
сланцами с линзами и прослоями углистых сланцев. Общая мощность 
терригенных отложений 1200 м. Залегают они на породах протеро
зоя и перекрыты осадками кайнозоя.

Отложения бурустасской свиты долгое время условно относи
ли к мезозою. Позднее по единичным акритархам их стали датиро
вать верхним протерозоем, и, наконец, после находок в них мио
спор возраст ее стали определять как пермский [ 3 ]  . Дополните
льные палинологические исследования, проведенные нами в связи 
с подготовкой данной работы, позволили расчленить отложения бу
рустасской свиты на нижне- и верхнепермские £ 9 ]  •

Таким образом, в терригенных отложениях островов Котельно
го и Большой Ляховский по комплексам миоспор установлены осад
ки нижнего карбона, обоих подотделов нижней перми и нижнего под
отдела верхней перми ]  .

Новая Земля. На западном побережье этого архипелага,отку
да изучались миоспоры, терригенные отложения карбона имеют ве
сьма ограниченное распространение среди мощных толщ карбонат
ных пород с богатой морской фауной [16]  . Отложения перми в 
этом регионе, наоборот, представлены мощной (до 3 км) толщей 
терригенных пород, залегающих на осадках верхнего карбона-дево
на. В этих отложениях встречается морская фауна, по которой ус
тановлены осадки различных ярусов перми [ 1б] . Неоднократные 
попытки выделить миоспоры из терригенных отложений Новой Зем
ли обычно не давали положительного результата, что,видимо,объ
ясняется метаморфизмом пород и фациальными обстановками их за
хоронения. В настоящее время мы располагаем данными по миоспо- 
рам из терригенных отложений о.Междушарский и Южного острова.

На о.Междушарском терригенные отложения представлены ар
гиллитами, алевролитами и песчаниками с богатой морской фауной 
карбона и перми. По-видимому, эти отложения представляют собой



морские и параллические фации [ l 6j  . 6 терригевных отложениях
о.Междуиарского установлен комплекс миоспор нижнего подотдела 
верхней перми [ 9 J «Н а Южном острове миоспоры нижнего карбона 
извлечены из валунных образований и известковистых стяжений, 
обнаруженных на террасах полуострова Бритвин [ 9 ]  «

Земля Франца-Иосифа» Терригенные отложения, развитые на 
этом архипелаге, долгие годы относили исключительно к мезозой
ским образованиям [I2 J  . Самые древние из них датировались 
верхним триасом. Однако на о.Земля Георга еце в конце проилого 
века в самых низах терригенной толвда были обнаружены выходы 
пестроцветных песчаников и глинистых сланцев, содержащих нласт 
угля мощностью до 70 см, состоящий из спрессованного раститель
ного детрита. Миоспоры, изученные из этого угля, оказались иден
тичными миоспорам из углей, широко развитых на Британских ост
ровах. Возраст последних определяется в интервале нижний кар- 
бон-нижняя пермь [12] . Подобные же угли известны и на других 
островах Земли Франца-Иосифа.

В конце 60-х годов на о«Галля и о.Циглера были найдены 
обломки углей, из которых нами установлены палинокомплексн,ука
зывающие на то,что формирование этих углей происходило в ран
нем карбоне [ 12]  • Петрографический состав этих углей близок 
нижяекарбоновым углям Подмосковного бассейна [ 12 ] .  В настоя
щее время в скважинах на Земле Франца-Иосифа вбкрыты угленос -  
ные отложения, которые по отпечаткам листьев и вещественному со
ставу углей близки углям кульма Свальбарда. Таким образом, эти 
данные подтверждают выводы о жижиехарбожовом возрасте нижней 
части терригенной толщи, полученные ранее по палинологическим 
данным [ 12]  •

Перейдем к краткой характеристике нести разновозрастных 
палннокомплексов, установленных нами из терригенных отложений, 
развитых на вышеперечисленных арктических островах, и сопостав
лению их с комплексаии миоспор иа других регионов Ангаржды.

Детальное, с точностью до яруса, обоснование возраста ис
следованных отложений, так же как их межрегиональная корреля
ция, стали возможными только после установления авторои палино- 
зон карбона и перми Средней Сибири [3-7, 14 J •

По палинологическим данным на арктических островах нами 
установлены отложения внзейского, московского, касимовского -



гжельского ярусов карбона ■ артинского, кунгурскоге н казан* 
екрго ярусов нерии.

Карбон

О т л о к е н ж я  в и з е й с к о г о  я р у с а
ннжнего карбона установлены но комплексам ииоспор из геррмген- 
ннх пород, развития на Зеиле Франца-Иосифа -  на о.Галля (ннс 
Тегетгофф) и на о.Циглера (иыс Ваиингтон) но образцам из колле
кции В.Д.Дибнера (1956 г . и 1957 г . ) ,  на Новой Земле -  на Юж
ном острове (полуостров Бритвив) не образцам из коллекции ОВЛер- 
кесова (1976 г . ) ,  на Северной Земле -  на о.Больиевик (в районе 
залива Тельмана) по образцам из коллекции К*С.Агеева (1976 г . ) ,  
на Новосибирских островах -  на ©.Котельный (в тектоническом бло
ке, обнаруженном в бассейне верхнего течения р. Реиетннкова ) 
не образцам из коллекции Э.Н.Преображенской (1976 г . ) .

Эти палинокомилексн характеризуются доминированием вно
си о р родов T re m a to zo n o trile te s  (= D e n so sp o rite s ) ,B u ry z a n o tr ile -  
t e s  и S im o z o n o tr i le te s .К субдоминантам относятся представите
ли родов S te n o z o n o tile te s  И T r i lo b o z o n o t r i le te s .  Им сопут
ствуют -  T r a c h y t r i l e te s , A c a n th o tr i le te s , L e i o t r i l e t e s ,  Lopho- 
t r i l e t e s  ж Lycospora. Характерны следующие виды Trem atozono- 
t r i l e t e s  v a r i a b i l i s  (W altz) l e c h . ,  T. v a r i a b i l i s  (W altz) v a r .  
fo v e o la tu s  (W altz) I s c h . ,  T. i r r e g u la r i s  (A ndr.) I s c b .  T. com- 
mutatua (Walts) l e c h . ,  T. in te rm ed iu s (W altz) I s c h . ,  T. 
e r a s s ip te ru s  (W altz) I s c h . ,  E u ry z o n o tr ile te s  p lanus Naum., E. 
l i t e r a t u s  (W altz) I s c h . ,  Lycospora p u s i l lu s  ( I b r . )  Somers, L. 
s u b tr iq u e tr a  (L ub .) Pot. e t  K r., Sim ozonotriletes in to r tu s  
(W altz) I s c h . ,  S . d e n ta tu s  (L ub .) I s c h . ,  S . co n d u p lica tu s  
(A ndr.) I s c h . ,  S te n o z o n o tr ile te s  f a c i l i s  I s c h . , S . b a s i l a r i s  
I s c h . ,  T r i lo b o z o n o tr i le te s  c la v a tu s  I s c h . ,  T . a u r i tu s  I s c h . ,  
T ra c h y tr i le te s  p u n c ta tu s  (W altz) I s c h . ,  A c a n to tr i le te s  su b ro - 
tu n d a tu s Naum., D ic ty o tr i le t e s  ovatus I s c h . ,  D. c a n c e lla tu s  
(W altz) I s c h . ,  L e io t r i l e t e s  su b in to r tu s  (W altz) I s c h . ,  P u n c ta - 
t i s p o r i t e s  p la t iru g o s u s  (W altz) L ub ., L o p h o tr i le te s  exignuus^ 
P io r in i te s  sp . Аналогичные палинокомплексы известны из вжзейо- 
кжх отложений Волго-Уральокой области. Подмосковного баосейна , 
Днепровско-Донецкой внаджжы ж шогих других райжов евронейокой 
чаотж СССР [ г ] .



O r j p i e i u  м о с к о в с к о г о  я р у с а  
среднего карбона установлена во комплексу иноснер нз терриген- 
ннх отложений, развнтнх но Северной Земле -на о.Октябрьской Ре- 
волвцнн (на восточном берегу залива Матусевича) но образцам 
нз коллекции А.А.Макарьева и Н.П.ЛазаренкоС 1979 г # ) .

Для этих комплексов характерно доминирование миосвор Cyc
lo b a c u li s p o r i te s  tr ic h a c a n th u s  (Lub#) Lub. К субдоминантам от
носятся C y c lo b a c u lisp o rite s  g ib b e ru lu s  (Lub#) Lub#, C. p a l le n s  
(Lub#) Lub#, Y a l l a t i s p o r i te s  r a d ia tu s  (Lub#) Pot# e t  Кг#, Remy- 
s p o r i te s  p s i lo p te r u s  (Lub#) Lub#, R# m ira b il is  (Lub#) Lub# 
Сопутствующий являются F lo r in i t e s  m acropterus (Lub .) L ub ., P# 
k a ts k a ie n s is  Hedy#, Lycospora s u b tr iq u e tr a  (Lub#) Pot# e t  Kr#, 
L# b re v ia p ic u la ta  (L ub .) L u b ., C o rd a itin a  r o ta t a  (Lub.)Samoil#, 
T u rr ie p o r i te e  p y ram id a lis  (Lub#) Lub#, Y e rru c o s isp o r ite s  r u b i-  
g inosus (Lub#) Lub#, F o v e o la tis p o r i te s  p e r fo ra tu a  (Lub#) Lub# 
Перечисленные виды являются одновременно и наиболее характер
ными для данного комплекса# Описанный палинокомнлекс сопостав
ляется с комплексами ииоспор из отложений нижнего водгориэонта 
катского горизонта Сибирской платформы и Мазуревского горизон
та Кузбасса, которые отвечают Ш валинозоне^- "C yclobacu lispo ri
t e s  trich acan th u s" Средней Сжбнрж -  иосковскжй ярус средне
го карбона [14] .

О т л о ж е н и я  к а о и м о в с к о г о - г ж е л ь -  
с к о г о  я р у с о в  верхнего карбона установлены
по палинокоиплексу из терригенных отложений Северной Земли -на
о.Больневнк (на северо-западном берегу залива Ахматова, в ус
тье р.Сборной) во образцам из коллекции К.С.Агеева (1976 г# )•

Доминирующее положение в этих комплексах занимают мио- 
спорн Rem ysporites p s i lo p te ru s  (L ub .) Lub# Субдоминанты пред
ставлены R em ysporites m ir a b i l is  (L ub .) Lub#, G ra n u la tis p o r i-  
te a  m ic ro g ra n ife r  I b r# ,  G. p a rv iv e rru co su s  (Loose) P o t . e t  Kr#, 
Calamospora m icrorugosa ( I b r . )  S#W#et В .Сопутствующими являют
ся C y c lo b a c u lisp o rite s  tr ic b a c a n th u s  (Lub#) L u b # ,T u rrisp o rite s  
p y ram id a lis  (Lub#) Lub#, Y e rru c o s isp o r ite s  n ig ro tu b e rc u la tu s  
(Lub .) Lub#, C o rd a itin a  r o ta t a  (L ub .) S a m o il.,F o v e o la tisp o r ite s  
p e r fo ra tu s  (Lub#) Lub#, Ginkgocycadophytus r e tr o f le x u s  (Lub.) 
Sam oil#, G# ca p e ra tu s  (Lub#) S a m o il., P o to n le ie p o r ite e  sp .

^Номера панжноаож соответствуй номераи памжоаоа «а с?ра- 
т аграфжческой стоив верхнего пахеоаоя СжбарскоМ пжатфорш [14].



Аналог» выиеописаиного яалияокомнлекса известны в отложени
ях верхнего иодгоризонта катскоге горизонта Сибирской платфор
мы, аликаевского горизонта Кузбасса и нижнего подгоризонта ту- 
рузовского горизонта Таймыра. Этим стратиграфический уровжии от
вечает 17 палиноэена -  "Remyoporites psilppterus"CpeBHefl Сиби
ри -  касимовский-гжельский ярусы верхнего карбона [ IV ]  •

Вериь

О т л о ж е н и я  а р т н н с к о г о  я р у с а
нижней перми установлены по комплексов ииосиор из терригеиннх 
пород, развитых на Северной Земле -  на о.Октябрьской Революции 
(на восточном берегу залива Матусевича) но образцам из коллек
ции К.С.Агеева (1973 г . ) ,  на о.Ьольиевик (на северо-западной бе
регу залива Ахматова, в устье р.Сборной) по образцам из коллек
ции К,С.Агеева (1976 г , ) ,  а также на Новосибирских островах на
о.Котельном (в районе Полярной станции) по образцам из коллек
ций Д.А.Вольнова (1973 г . )  и Э.Н.Преображенской (1976 г . ) .

Доминируют в этих комплексах одноменковая пыльца родов 
C o rd a itin a , L u b e risacc ite s , C ru c isa c c ite s . Субдоминантами яв
ляются Remysporites p silo p te ru e  (Lub.) L u b .,V erru co sisp o rites , 
C y clobacu lispo rites, R a is tr ic k ia . Сопутствуют им:Granulatispo- 
r i t e s ,  L e io t r i le te s ,  T ra c h y tr ile te s . Характерны следующие виды: 
C ordaitina ro ta ta  (Lub.) Sam oil., C. u ra le n s is  (Lub.) Sam oil.,
C. ab u tilo id a  (Andr.) D ibn., C. punctata  (Lub.) H art, Luberi
s a c c ite s  ru g u life r  (Lub.) D ibn., L. s t ip t ic u s  (Lub.)D ibn., 
C ru c issacc ite s  om atus (Sam oil.) D ibn ., P lic a  t ip  o i l  en i te a  sarco- 
stemmus (Lub.) D ibn., C yclobacu lisporites g ibberulus(L ub.)L ub., 
V errucosispo rites g ibberu lifo rm is (K .-U .) D ibn., R a is tr ic k ia  
grandispinoea (Andr.) D rjag ., R. obtusosaetosa (Lub.) S iv . ,  
Remysporites p s ilo p te ru s  (Lub.) Lub., L e io tr i le te s  inerm is 
(Waltz) I s c h . , P u n c ta tisp o rite s  g laber (Naum.) Lub., Tracby- 
t r i l e t e s  s ib ir ic u s  Medv., G ran u la tisp o rite s  aspera tus (Lub.) 
Lub., G. gibbosus ( I b r . )  Lub.

Эти палинокомплексы близки комплексам миоспор из отложе
ний, относимых к нижнему подгоризонту бургуклянского горизонта 
Сибирской платформы, промежуточному горизонту Кузбасса и быр-



рангскему горизонту Таймыра. Вниеприведеннне стратиграфические 
уровни отвечают 7 палииозоне -  "C ordaitina u ra le n s is  -  L uberi- 
sa c c lte s  ги£иПТег*%Средяей Сибири артинскн! ярус нихней пер-
-  [ и ] .

О т л о ж е н и я  к у н г у р с к о г о  я р у с а  
нихней перин выделены по комплексен ииоснор из террнгенных от
ложений Северной Земли -  о.Октябрьской Революции (восточный бе
рег залива Матуоевича) по образцам из коллекции К.С. Агеева 
(1975 г . ) ,  на о.Комсомолец (по рекам Снеговой и Слабой) но об
разцам из коллекции В.А«Марковского и А.Ф.Халидина (1978 г . ) .  
Подобные хе комплексы выделены из нихней части разреза терригеа- 
ной толщи на Новосибирских островах -  на о .К отеш ои (в районе 
Полярной станции и на р.Реиетннкова) по образцам из коллекции
Э.Н'Преображенскей (1976 г , ) ,  а также на о«Больиой Ляховский 
(на п-ове Бурус-Тас) но образцам из коллекций В.А*Вмноградова 
(1967 г . )  и А.И.Самусима (1972 г .)*

В этих комплексах доминируют миоспорн родов C o rd a itln a9 
EaistricfcLa, G ranu la tispo ritee*  Субдоминанты представлены 
родами Henysporitee f T ra c h y tr ile te s , S p in o s isp o rite s , Punctati- 
a p o r i te s . Сопутствующими являются L e io t r i le te s ,  H ig rispo ri -  
te a ,  Ginkgocycadophjtue• Характерны следующие виды;Сог<1а1 -
t in a  ro ta te  (Lub.) Samoil*, C. u ra le n s is  (Lub.) Samoil. 9I«iberi- 
s a c c ite s  rugul i f e r  (Lub*) Dlbn* 9 R a is tr ic k ia  obtusosaetosa 
(Lub.) S iv . , S p in o e ispo rites re c tisp in u s  (Lub*) Lub*9 S. parvi- 
spinus (Lub*) Lub* 9 G ranu la tiep o ritea  gibbosus (Ib r* ) 
Lub*9 G* m icrogran ifer (Ib r* ) Lub*9 T ra c h y tr ile te s  s ib ir ic u s  
Medy*9 Ginkgocycadophytue re tro f le x u s  (Lub*) Samoil*, X ig ri-  
sp o rite e  n ig r i te l lu s  (Lub*) Oehurk*9T erru o o sisp o rite s  scurrus 
(Lub*) Lub*9 rubiginosus (Lub*) Lub*9 Y *tuberculatus(V altz) 
Lub*, Calamospora microrugoea (Ib r* ) Lub*

Приведенный палинокомнлеко хороио сопоставляется с комп
лексами ииоспор из отложений, соответствующих верхнему подгори
зонту бургуклннского горизонта Сибирской платформы, кемерове- 
мхановскому горизонту Кузбасса и соколинскоиу горизонту Таймы
ра* Последние относятся к 71 паливоэоне -  "C ordaitina -  R aisri- 
ckia obtusosaetosa -  Ginkgo суcadop hytus re tro f le z u s"  -  Сред
ней Сибири -  кунгурский ярус нижней перни [ I* ]  •



О т л о ж е н и я  к а з а н с к о г о  я р у с а
верхней перми выделена по комплексам миоспер из терригенных от
ложений, развитых на Северной^Зем^г на о .Комсомолец (в бас
сейне нижнего течения р.Снеговой) во образцам из коллекции 
В.А.Марковского и А.Ф.Хапилшна (1979 г . ) ,  на Новосибирских ост
ровах -  на о«Котельный (в бассейне верхнего течения р.Реиетни- 
кова) по образцам из коллекции З.Н.Преображенской (  1976 г . ) ,  
на Невой Земле -  на северо-западе о«Междуварекий, но образцам 
из коллекций В.И«Усгрицкого J[I975 г . )  и А.В.Дитмара (1 976г.).

В комплексах этих образцов доминируют миоспоры Ginkgoсуса- 
dophytus, P td ictatieporiteO , Le i o t r f l e t efl ~ J 'D isacc ite so  К 1 
субдоминантан^относятся L e io t r i le te s ,  S p in o s isp o rite s , Granule- 
t i s p o r i te s .  ^ 1опутствувщи ми^яЗдяются иноспоры родов C ordaitt- 
na, L o p h o trile te s , T ra c h y tr ile te s  9 V it ta t in a .  В чцела харак- 
терных видов отметим следующие Ginkgocycadophytus caperatug. 
(Lub.) Samoil«, G« g laber (Lub.) Dibix., (хТ~~ax c e l I x ^ Medv7)Dibn.t 
G« obtusus (K.-M.) D ibn., G« parvus (K.-M.) Dlbn. yP uncta tispo
r i t e s  glaberCBaum) P la y f«,L e io trile tea ,.ex ten su s  (Lub«) S iv .,L . 
g ilvus K.-M., L«sublne  rials K.-M.,Pale op in ac ites  sublevis(LubO, 
Protopodocarpites a la tu s  (Lub«) D ibn., P« major (Lub«) D ibn.,
P« annulatus (K«-M«) D ibn., S p in o sisp o rite s  parv isp inus (Lub«) 
Lub., S. rec t i s p inus (Lub.) Lub.t Oyologr a n js p o r i te s . globosus 
(A ndr.) Lub«, G ran u la tisp o rite s  parv ig ranu la tu s K.-M., G« poly- 
pyrenus (Lub«) Lub., C ordaitlna ro ta ta  (Lub.) Samoil«, C« angu- 
ste lim bata  (Lub.) Sam oil., C. u ra le n s is  (Lub.) f .  minor X)ibn«, 
T ra c h y tr ile te s  s ib ir ic u s  Medv., T« asperatus (Lub«) Dibn.

Несмотря на некоторое своеобразие эедх комплексов, выра
жающихся в повышенном содержании миоспор D isacc ite s  и присут
ствии единидных  ̂представителей рода V it ta t in a  , в целом они
близки комплексам миоспор из отложений верхнего__ подгоризонта
пеляткинского горизонта Сибирской платформы, казанково-маркин- 
ского горизонта Кузбасса и цветочнинского горизонта байкурско- 
го надгоризонта Таймыра. Перечисленные стратиграфические уров
ни отвечают IX палинозоне -  "Ginkgocycadophytus -  L e io tr i le te s -  
S p in o sisp o rite s"  Средней Сибири -  казанский ярус BepxHejM iap- 
на [14 ] .

Следует отметить, что в ряде пунктов, например на гполу
островах Бритвин и Гусиная Земля (Новая' Земля), в центральной



части о.Котельного, на р.Прямой и на н-ове Туор-Грэх (Новоси
бирские оотрова), а также на о.Комсомолец (Северная Земля) "не
мые" терригенные отложения оо палинологическим данным датирова
ны периьв. х х

х
Итак, же арктических островах по палинологическим данным 

впервые установлены отложения следующих ярусов: в и з е й 
с к о г о  -  на Земле Франца-Иосифа, на Северной Земле, Но
вой Земле м Новосибирских островах, м о с к о в с к о г о ,  
к а с и м о в с к о г о - г ж е л ь с к о г о  - н а  Север
ной Земле, а р и й с к о г о  ж к у и г у р с к о г о  -  
на Северной Земле и Новосибирских островах и к а з а н с 
к о г о  -  на Северной Земле, Новой Земле и Новосибирских 
островах. Полученные выводы могут быть использованы при созда
нии региональных стратиграфических схем, примером таковых явля
ется предложенная нами схема расчленения и кор^Ьляции отложе
ний карбона и перми Северной Земли (А.Ф.Дибнер,1982 г , ) .

Палинологические исследования показали, что территория,за
нимаемая в настоящее время Новой Землей, Северней Землей и Не
сибирскими островами, в пермское время входила в состав.Ангар- 
^ской палеофлорнстической области, что представляет определен -  
^ый интерес при палеогеографических построениях.
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В.В.КРУГОВЫХ

ПЕРМСКИЕ КОШЛЕКСЫ МИОСПОР ИЗ ВУЛКАНОГЕННЫХ ОБРАЗОВАНИИ 
ИЕЩДУРЕЧЬН РЕК ЧУНИ. ПОДКАМЕННОЙ ТУНГУСКИ И АНГАРЫ 

(ЮГО-ЗАПАД СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ)

В вулканогенных образованиях, аироко развитых в междуре
чье Чуни, Подкаиенной Тунгуски и Ангары, комплексы миоспорперм- 
окого возраста устанавливаются впервые. Эта вулканогенная тол- 
ца имеет сложное строение и чрезвычайно фациально изменчива* 
Представлена она гравийными, псаммитовыми, лапиллиевымн, агло
мератовыми туфами, туффитаин, туфепесчаниками, туфоаргиллигами, 
вулканоммктовыми песчаниками, мелкими потоками и покровами ба
зальтов ; мощность 600 м* Взаимоотношения вулканогенной толщи 
с подстилающими породами весьма сложные. В исследованном рай
оне бурением были вскрыты контакты вулканогенной толщи с под
стилающими угленосными отложениями тунгусской серии. На одних 
участках наблюдается постепенный переход от нормально-осадоч
ных пород к туфогенноосадочным, на других -  последние залегают 
на различных горизонтах верхнепалеозойской толщи без углового 
или с угловым несогласием; кроме того, наблюдаются тектоничес
кие контакты между теми и другими*

В результате комплексного изучения вулканогенных образова
ний (методы фациального, литолого-падеоиагнитного и палинологи
ческого анализов) они били разделены нами относительно центра 
извержения на прикратерную, промежуточную и удаленную фациаль
ные зоны [10] • Наиболее пригодными для палинологических ис
следований оказались материалы из промежуточной и удаленней 
фациальных зон [7  ]  •



Особенностью вулканогенных отложений является бедность их 
крупномерными органическими остатками, так как они периодичес
ки уничтожались массовыми извержениями лав * и во многих случа
ях мкоспоры являются единственными палеонтологическими остатка* 
ми, которые с успехом могут использоваться для расчленения и 
датировки вулканогенных образований Сибирской платформы*

Автором были проведены детальные послойные палинологичес
кие исследования вулканогенной толци этого района по 400 про
бам из скважин, пробуренных геологами Красноярского геологичес
кого управления при групповой геологической съемке в маситабе 
1:200000* Ииоспоры с разной степенью насыщенности содержались 
в 120 пробах, представленных вулкано-обломочными и вулкано-
терригенннми породами* На схеме корреляции вулканогенных обра
зований (см* рисунок) приведены геологические колонки наиболее 
представительных разрезов и на них указано стратиграфическое по
ложение выявленных комплексов миоспор.

П е р в ы й ,  н а и б о л е е  д р е в н и й ,  к о м п 
л е к с  м и о с п о р  установлен в толще псаммитовых 
и алевритовых туфов, развитых в промежуточной фациальной зоне 
в бассейне р.Джелиндукон (скв* K-I9, г л "5 4 1 т 5 ^ 0 Т б  ~м). Зале
гают туфы на угленосных отложениях верхнекатской подсвиты, из 
которых нами изучен комплекс миоспор, характерный для отложе
ний верхней части катского горизонта центральной и южной час
тей Тунгусской синеклизы [ 9 J  . Последний тяготеет к палинозоне 
"Remysporitee p s ilo p te ru s" , установленной из отложений верх
некатской подсвиты верхнего карбона Средней Сибири [ 5 J  * Здесь 
же, в вулканогенной толще (скв* K-I9, гл* 450-456,и ), обнаруже
ны и определены макромерные отпечатки растений R ufloria .theodo- 
r i  (Tschirk) e t  Zal*) S* Meyen, R. d e rzav in ii (Neub*) S* Meyen 
и семена Samaropsis aba сапа T sc h irk ., S* sko ld i Neub., Carpoli- 
tu s  globоs u b  Such* у , no заключению В.И.Ковбасиной, характер
ные для нижнрпермских отложений*

Для первого комплекса, установленного из вулканогенно-тер- 
рщгенных пород, характерно преобладание спор^шоротникообраз- 
ных растений (65,0 %) над пыльцой голосеменных (35 JO. Доминан
тами в комплексе^являются flpin o s isp o r ite s  Lub., Q ranu la tispo ri- 
te s  ( I b r . )  Pot* e t  Kremp*, A p icu la tisp o ris  P o t. et~" Kremp*, 
представленные следующими видами: S p iiib sispo rites parv isp inus



I  -  туфогенно-осадочные породы; 2 * мелкообломочные туфы;
3 -  крупыоооломочные туфы; 4 -  туфолавовая толща; 5 -  песчаники 
угленосной толщи: 6 -  местоположение в разреае палинокоиплексов 
1 а ), флора ( б ) ;  7 -  горизонты обратной полярности;8 -  горизонты 
пряной полярности; 9 -  жижи корреляции палеомагяятяи* йои (а) 
и паниоконилексов (б); 10 -  окваииян.



(bub .) Lub., G ran u la tisp o ritea  m icrogran ifer ( I b r . )  P o t .e t  Kn,
6. gorelovae D rjag . , Ip icu L atlg p o rla  h isp idus (Andr.)
S iv e rc ., S p in o sisp o rite s  re c tisp in u s  (Lub.) Lub.В большом ко
личестве встречаются мшоonори H lgrisporitgg_Lub. (Н. n ig r i t e l -  
lu s  (Lub.) Oschurk., H. arquatus (Portn.)D r;jag. ,ll.n ig ro tubercu  
la tu a  (Lub.) L u b .). К субдоминантам относятся Oordait in a  ига 
le n s ie  (Lub.) S am oil., C. punctata  (Lub.) H art,C .undata Drjjag., 
S am oilov itch lsacc ites tu rb o re tic u la tu s  (Sam oil.) D ibn., Ginkgo 
cycadophytua caperatus (Lub.) Sam oil., G .tunguskensls (Lub. 
Sam oil., P lo r in i te s  k a tsk a ien s is  Medv., P . te n e r  Medv., 
f .  promptus Medv., P. luberae Sam oil., Remysporites m lra b llla  
(Lub.) Lub., R. p s ilo p te ru s  (Lub.) Lub., Lycospora b rev iap icu - 
l a t a  Lub.,L .viduus (Medv.) Lub. В числе сопутствующих наблюда 
ЛИСЬ Turria p o r ite a  t r i f id u a  (Andr.) S iv e rc . , P u n c ta tisp o rite a  
g laber (Waltz) Lub., Le io t r l i e te a  extenaua (Lub.) S iv e rc .,  Ca- 
lamospora p l ic a te  (Waltz) S iv e rc ., T u rriap o ritea  pyram idalia 
(Lub.) Lub., C yclobaculiaporitea gibberulua (Lub.) Lub., C . t r i  
cbacanthua (Lub.) Lub., Azonaletea p a p ila r ia  S iv e rc .,  Rai 
a t r ic k ia  obtuaoaaetoaa (Lub.) Lub., R*acerrima (Andr.) Lub., 
C irc u lia p o rite a  parvua de Je rsey , L u b erisacc ites  ru g u life r  
(Lub.) D ibn., Baakaniaporitea verus (Sadk.) D ibn., D iaaccitea  
ар .,в  том числе единичнне S t r a t i t i .  Вияаии-ишч1»*»ррАми мми- 
ЛвКСа являются S p in o sisp o rite s  parv isp inus (Lub.) Lub., C ala- 
mospora p l ic a ta  (Waltz r~Siverc• , Tu rr ia p o r ite a  t r if id u a  (Andn) 
S iv e rc ., G ranu le tiapo ritea  m icrogranifer ( I b r . )  P o t .e t  RrempT, 
G. gorelovae Dr j a g . , .Azonaletea p a p i l la r is  S iv e rc .,  O ordaitina 
ro ta ta  (Lub.) Sam oil., Sam oilov itch isaccitea  tu rb o re tic u la tu s  
(Sam oil.; Dibn. 4

Наибольщув близость первый спорово-пыльцевой комплекс об
наруживает с комплексами миоспор из отложений бургуклинской сви 
тн угленосной части разреза Тунгусского бассейна [9 J  • Описыва 
амий комплекс соответствует палинозонам "O ordaitina -  R a ia tr i -  
ckia obtuaoaaetoaa -  Ginkgocycadophytus re tro f le x u s"  i  "H ig ri-  
ap o ritea  n ig r l te l lu s  -  S p in o sisp o rite s  r e c t is p in u s " ,характери
зующим отложения верхнебургуклмнекого нодгоризонта верхнего иод 
отдела нижней перми Средней Сибири • Кроме того. первый 
комплекс может быть сопоставлен с палинокоиплексами из кемеро- 
ве-ижановского и усятского горизонтов Кузнецкого бассейна [ I ,



б ]  . Возраст комплекса -  верхний подотдел нижней перми (верхне- 
бургулмнский иодгормзонт).

В т о р о й  к о м п л е к с  м и о с п о р  ус
тановлен по рекам Хуина (скв.К -6, гд . 21-275 и), Кммчу (скв.
Б-204, гл . 29), Береяпчаны (с к в /К -3 , гл. 30.5-124,9 м), Дже- 
линдукои (обн. 2258, скв. К-19, гл . 432-363 м).

Вулканогенно-обломочные породы промежуточной фациальной 
зоны, в которых установлен данный комплекс миоспор,залегают на 
толще псаммитовых и алевритовых туфов, вмещающих первый, верх- 
небургуклинский, палинокомплекс (скв. K -I9), а в отдельных слу
чаях -  на верхнепермских угленосных отложениях с верхнепелят- 
кинскии комплексом миоспор (скв. К-3, К-6) .

В комплексе преобладают споры папоротникообразных расте
ний (67 %) над пыльцой голосеменных (33 %У Донниками в комп
лексе являются Ginkgocycadophytus Samoil.H N ig ria p o rite a Lub., 
представленные следующими видами: Ginkgocycadophytus сарега- 
tu s  (Lub.) Sam oil., G. tunguskensis (Lub.) Sam oil., G. g laber 
(Lub.) Sam oil., G. re tro fle x u s  (Lub.) f .  cinctue Lub.,N igrispo- 
r i t e s  marginatus (P o rtn .)  D rjag ., N. n ig r i te l lu s  (Lub.)Qsch.urk^ 
Ц. arquatua (P o rtn .)  D rjag. В качестве субдоминант отметим
S p in o siep o rites  f a сегus (Andr.) Bom., S. re c tisp in u s  (Lub.) 
Lub., 8 . acutiueculue (Andr.) Lub., G ran isporites mieracanthue 
(Andr.) D rjag ., G. acutus (Andr.) D rjag ., T a rr isp o r ite s  s ib i r i -  
cua (lledy.) Lub., T. te m a riu a  (Andr.) DrjagT, C ordaitina ro
ta te  (Lub.) Sam oil. ,C .r  o ta t  a ̂ Lub.)Sam oil.i.m inutula (K.-M.) 
D ibn ., L uberisaccitea  ru g u life r  (.Lub.) f .  g igantea (Mal.)Dibn., 
L. geminue (Andr.) Dibn. Сопутствующими являются Le i o t r i l e -  
te s  eztensua (Lub.) S iv e rc .,  B a is tr ic k ia  eornuta (AndrT)^ S i-  
verfc .,. R. multangula (Andr.) Lub., R. m ultico lo ria(A ndr.) 
S iv e rc .,  R. a llig o d o n ta  (A ndr.) D rjag ., R. abrupta (Andr.) 
Lub., Calamospora microrugoea (Lub.) v a r. minor Lub., Remyspo- 
r i t e s  m ira b ilis  (Lub.) Lub., C yclobacu lisporites gibberulus 
(Lub») Lub., Hymenospora Nevea, C yclogran isporites globulus 
(Andr.) Lub., T e rru co sisp o rite s  ly c t is  (Andr.) D rjag ., D isac- 
c i te s  s p . ,  Azonaletes amp hys t onus Andr., S tenosonites r e s t r i c -  
tu s  (A ndr.). Виды-индикаторГкоиплекоа: N igriapprjjtan^jxargi- 
natus (P o rtn .)  D rjag ., L eio tg i le tea  ^ytgnsus (Lub.) S iv e rc ., 
T u rrisp o rite s  s ib ir ic u s  (Medv.) Lub., S p in o sisp o rite s  fa c e -



jus (Andr.) Rom., Granuletieporitee micracanthus(Andr. )  Drjag., 
Hymenospora H e/es, Cyclogranisporites globulus (Andr.) Lub., 
Yerrucosisporitee ly c t is  (Andr.) D rjag., RaistrickLa comuta 
(Andr.) S iv erc ., Trachytriletes^timuio^UB^CAndr*) D rjag., Oru- 
cisaccus variosulcatus Djup. jt

'Необходимо отметить, что на р.Хушме (скв. К-6, гл . 457- 
275 м) из подстилающих угленосных отложений выделен близкий 
комплекс миоспор, но отличающийся от комплекса из вулканогев - 
ной толщи тем, что в нем содержится больше форм с тонкошипова
той и мелко бугорчатой скульптурой экзины. уменьшается роль fiai- 
s trick L e  и постоянно присутствуют миоспоры N igrispor i t e a .

Второй комплекс миоспор сходен с комплексами из отложений 
пеляткинской свиты угленосных отлоьений Тунгусского бассейна 
[9 J  . Изученный комплекс весьма близок палинозонам "Spinoeispo- 
r i t e s  p a rv isp in u s  -  C y c lo g ra n isp o rite s  g lobu lus -  Ginkgocycado- 
phytus cap era tu s"  и "Ginkgo су cadophytus g la b e r  -  L e i o t r i -  
l e t e s  ex tensua -  S p in o s is p o r i te s  f a c e r u s " , отвечающим отложе
ниям верхнепеляткинского подгоризонта нижнего подотдела верх
ней перми Средней Сибири [5  3 -  Установленный нами комплекс схо
ден с палинокомплексами из казанково-маркинского и усятского 
горизонтов Кузнецкого бассейна [ i ,  6j  . Возраст второго комп
лекса миоспор -  нижний подотдел верхней перми (верхнепеляткин- 
ский подгоризонт).

Т р е т и й  к о м п л е к с  м и о с п о р  ус
тановлен по рекам Корда (скв. л- I ,  гл . 497,5-90 м), АрукгаСскв. 
303, гл. 103-10,5 м) из вулканотерригенных пород промежуточной 
фациальной' зоны.

Этот комплекс миоспор характеризуется преобладанием спор 
папоротникообразных растений (65 f )  над пыльцой голосеменных 
(35 %) и весьма большим видовым разнообразием ми ос пор. 
руют в комплексе T u r r is p o r i te s  s ib i r i c u s  (Medv.) Lub. С^бдо^ 
минантами являются миоспоры G ra n isp o r ite s  Dyb. e t  J a c h . , Apicu-
l a t i s p o r i s  P o t.  e t  K r . , Ginkgocycadophytus flnm oil. . R a is t r ic -  
k ia  S.W .B., C o rd a itin a  Sam oil., 'ПЦгеясТав ленные следующими ви
дами: G ra n isp o r ite s  acu tu s (A ndr.) L u b ., A p ic u la tis p o r is  mi- 
cracan thus (A n d r.)~ D rjag .f G ra n u la tisp o r ite S  fa c e ru s  (A ndr.) 
Rom., S p in o s is p o r i te s  acu tiu scu lu s^C A ad r.) L u b .,S .a b in a c ifo r  -  
mis (A ndr.) Dr j a g . ,  G inkgocycadophytus ca p e ra tu s  (L ub .) Samo- 
i l . t G. tun g u sk en sis  (L ub.) S a m o il .,  G. r e t r o f le x u s  (Lifb.) S a-



m o il., G. glaber (Lub.) Sam oil., R aistrick le grandispinoaa
findr#) Lub#, H# multangula (Indr.) Lub#, R. heteromorpha
(Andr.) Lub., R. abrupta (Andr.) Lub#, R. p ap illar ia  (Andr.) 
D rjag., Luberieaccitea rugulifer (Lub.) D ibn., Cordaitlna 
uralensis (Lub.) S a n o il.9 G. punctata (Lub.) Hart9Cruciaaocitaa 
omatue (S a n o il.)  D ibn., Luberiaaccitea geminua (Andr.) Dibn.,
L. stlp tlcu a  (Lub.) Dibn.9 GJndaitlna dlbnerae Mejen, Azonale- 
tea Lub. -  Stenozonites Lub. S lig r iep o r itea  * ig r ite llu a  (Lub) 
Oachurk., H. lennlacatua (Lub.) Dibn.9 5 . marginatua (Portn.) 
Drjag.

В качестве сопутствующих присутствуют Lycospora S.W.B., 
P u n c ta tlap o ritea  g laber (Waltz) Lub., Gljgratr lg a d ite a  g r a c i l is  
(Dr ja g .)  Dr ja g . 9 C yclobaculiaporitea trictacanthuB ~(Lub. )Lub., 
Remyaporitea p a ilo p te ru e  (Lub.) Lub., G irc illa p o ri te a  parvus da 
Je rsey , Hymenospora lev ee , D isaccltea  s p . ,  в том числе единим- 
ине B t r i a t i t i . .Виды-индикатор11 Gora d a lt in jra b u ti lo l-
da(Andr.) D ibn., R a is tr ic k ia  grandiapinosa (A ndr.)L ub.,C ladai- 
t in a  dlbnerae lle jen , C ir r a tr i r a d i te a  g r a c i l i s  (Dr ja g .)  Dr j a g . , 
T u rr is p o r i te s ,a ib ir ic u a  (Medv.) Lub., V ig riap o rite s  marginatua 
(P o r t .)  D rja g ., S tenozonites Lub., A can th o trile te s  l i i r t e l l u s  
(Andr.) Rom. —

Третий комплекс инеснор очень близок палинокомплексам из 
угленосянх отложений дегалинской свиты центральных и южных рай
онов Тунгусского бассейна [ 9 ]  . Изученный комплекс имеет также 
больное сходстве с иозднепермскиии валинокемплексаии из вулка
ногенной толщи, развитой в среднем течении р.Нижней Тунгуски 
[ 8 ]  и в бассейнах рек Хеш и Котуя [ 4 ]  • Третий комилеке тяго
теет к палинезене "P u n cta tlap o ritea  g laber -  Ginkgocycadqphy- 
tua  g laber -  G ran u la tiap o rites  p a rv ig ran u la tu s" , отвечающей
отложениям дегалинского горизонта верхнего подотдела верхней 
перми Средней Сибири [ з ]  • Описываемый комплекс может быть со
поставлен с налинокоиндексами ленинского и грамотеимсного го
ризонтов Кузнецкого баоеейна £ l ,  6 j .  Возраст третьего коин- 
лекоа ииоснор -  верхний подотдел верхней перми (дегалинский го
ризонт).

Ч е т в е р т ы й  к о м п л е к с  м и о с п о р  
установлен но р.Чамба (скв. К-8, гл . 300-22 и) из вулканогенно- 
обломочных пород промежуточной фациальной зоны, залегающих на



верхнеперискнх угленосных отложениях с дегалинскин спорово-пы
льцевым комплексом.

Комплекс ммоснор характеризуется преобладанием спор п ап о - 
ротникообразных растений (65,7 %) над пыльцой голосеменных 
(3 4 ,3Ю. . Доминантами являются Turrisporitea  Lub. _H  R aistr io -  
kia S^W.B.j, представленные видами Turrisporitea s ib ir ic u s  
(Medv.) Lub., B aistrick ia  abrupta (Andr.) Lub., R* cornuta 
(Andr.) S iv erc ., R. multangula (Andr.) Lub., R. grandispinosa 
(Andr.) Lub., R. horrida.(D rjag.) D rjag., R.gongilocarpus Andл, 
R. ezacuta (Andr.) Drjag.

В качестве субдеминантов отметим следующие: A p icu la tispo- 
r i e  P o t. e t  K r., S p inosispo ritee  Lub., Cordaitina^ Sam oil., 
Ginkgo cycadophytus Samoil. и др. Наиболее характерными являются 
A picu la tlaporia  micracanthua (Andr.) D rjag ., S p in o sisp o ritee  
acu tiuscu ius (Andr.) Lub., A can th o trile te s  h i r te l lu s  (Andr.jL 
Rom., G ordaitina angustelim bata (Lub.) D ibn .,L uberisaccitee  ge- 
minus (Andr.) D ibn., C. a b u t i loida (Andr.) D ibn .,O rucisaccitee  
ornatus (Sam oil.) D ibn.,C la d a i t ln a .dibnerae Mejen,Ginkgocycado- 
pbytus caperatus (Lub.) Sam oil., G. re troflezus~T L ub.)Sam oil., 
G. tunguskensie (Lub.) Sam oil., G. g laber (Lub.)Sam oil., Pune- 
ta t i s p o r i te s  g laber (V altz) Lub., Calamoapora p l ic a ta  (V altz) 
S iv .,  C. microrugoea ( I b r . )  S.V .B ., N ig risp o rite s  n ig r i te l lu s  
(Lub.) Oachurk., N. marginatus (P o rtn .)  D rjag. Сопутствующие 
миоспоры представлены L e io tr i l e t e s  ex tenaua (Lub.) Oscburk., 
Micro re t ic u la t is p o r i te s angulosus K.-M., Azonoletes Lub.,Remy- 
sp o rite s  p s ilq p te ru s  iL ub.j Luo., T u rrisp o ritea  pyram idalis 
(Lub.) Lub., T. re a is te n s  (Lub.) Lub., C yclobaculiaporitea  
gibberulue (Lub.) Lub. Для данного комплекса характерно по
явление элементов иезофитной флоры, которые присутствуют почти 
во всех онектрах. -  N eveaisporites um atuIus P la y f . ,  C yath id i- 
te a  m ic ro re ticulatua feomTT Oamundacltea sp . , Y erfucoaXappritea 
t r ie s s lc a  Venk., Lundbladyspora b rev icu la  Balme, ^n e taceaep o l--  
le n i te s  ap^~ Видамн-ИНДЖКатораМИ ОДНЮТСЩ R a is tr ic k ia  hpr- 
rIda~ (D rjag .) D rjag ., R. gongilocarpua Andr., R .ezacuta(A ndr.) 
Dr ja g . ,  R. decimaconfragosa Andr*, Clad§liiina~dihnerae Mejen, 
A c a n th o tr ile te s .h ir te llu s  (A ndr.) Rom., P u n c ta tisp o rite s  g la
ber (V altz) Lub. ----



Четвертый комплекс ииоспор наибольшее сходство обнаружива
ет с комплексами из терригенных отложений гагарьеостровской сви
ты центральных и южных районов Тунгусского бассейна [9 ] ,а  так
же с поздиеперискими палинокомплекоами из вулканогенных образо
ваний, развитых в среднем течении р.Нижней Тунгуски [8] , и с 
комплексамни из эффузивно-туфовой свиты Лене-Хатангекого про
гиба [ 3 ]  . Изученный комплекс сопоставляется с палинезоной 
"P u n cfca tisp o ritee  glaber -  T u rr is p o r i te s  s ib i r ic u s "  # характер -  
ной для отложений гагарьеостровского горизонта верхнего под
отдела верхней перми Средней Сибири [ 5 ]  • Кроме того, изученный 
комплекс весьма близок к палмнекомплексам тайлуганского горизон
та Кузнецкого бассейна [ 6 J .  Возраст четвертоге_компда>кса мио - 
спор -  верхний подотдел верхней перми (гагарьеостровский гори-

Для расчленения вулканогенных образований района был при
менен также и палеомагнитный метод. Палеомагнитные данные, по
лученные С«Д.Сидорасом, хорошо согласуются с палинологическими

Таким образом, детальный анализ состава и последователь
ной сиены комплексов ииоспор в разрезах вулканогенных отложе
ний, развитых на междуречье рек Чуни, Подкаменной Тунгуски и 
Ангары и увязка их с палиноэонами карбона и перми Средней Си
бири [ 5 ^позволяют дать более точное обоснование возраста ис
следованных отложений и провести широкие межрегиональные со
поставления.

Палинологические исследования терригенных и вулканогенных 
отложений, проведенные А.Ф.Дибнер на севере Сибирской платфор
мы [ 3 ]  , и наблюдения автора на юго-западе ее еце раз свидете
льствуют о том, что грапповый вулканизм на территории Средней 
Сибири активно проявлялся уже в пермское время . Начало формиро
вания вулканогенной толщи не синхронно во времени ж наиболее 
раннее проявление вулканизма устанавливается на юге Тунгусской 
синеклизы и связано с раннепермской эпохой. Этот вывод не про
тиворечит геологическим наблюдениям о наличии вулканогенного 
материала среди терригенно-угленосных верхненалеозойских отло
жений описываемого региона [ 2 ^ •

зонт)
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УДК 561.255 : 551.72 (470 .И 7-13)

Л.Н.СМИРНОВА, Е.А.КОРАГО, Г.Н.КОВАЛЕВА

РАСЧЛЕНЕНИЕ ОТЛОХЕНИЙ ДОКЕМБРИЯ 
ОНОГО ОСТРОВА АРХШЕЛАГА НОВАЯ ЗЕМЛЯ 

ПО КОМПЛЕКСАМ РАСТИТЕЛЬНЫХ МИКРОФОССИЛИЙ

Докембрийские отложения распространены на крайнем юге Юж
ного острова арх. Новая Земля: в районе г.Рейнеке, на п-овах 
Пиритовом и Русанова. Кроме того, они известны на мелких ост
ровах, прилегающих к архипелагу: на о.Нелидова, о.Большой и Ма
лом, на о.Оленьем и Рогозина. Отложения докембрия слагают цент
ральные части Русановской и Пиритовой антиклиналей. По особен
ностям литологического состава в этих отложениях выделяют четы
ре толци (снизу вверх): логиновскую -  преимущественно песчани
ковую, пмритовскую -  сланцевую^ривенерскую,состоящую из пере
слаивания песчаников с алевролитами, аргиллитами и.сланцами и 
рейнекскую -  песчано-аргиллитовую. Общая мощность докембрий- 
ских отложений 2000-2300 и.

Микрофоссилии из отложений докембрия Новой Земли изучались 
впервые. Материалом для исследования послужили образцы горных 
пород, собранные геологами ПГО "Севморгеология'* в 1980 г . (кол
лекции Г.Н.Ковалевой и Е.А.Кораго).

Всего изучено 83 образца, в 66 из которых обнаружены мик
рофоссилии. Они были представлены двумя группами: нитчатыми
формами и акритархами. В процессе анализа определялась таксоно
мическая принадлежность микрофоссилий и производился учет ко
личественных соотношений между стратиграфически важными груп
пами, отмечались также формы узкого стратиграфического распро
странения.

Перейдем к детальному описанию разрезов докембрийских от
ложений с указанием встреченных в них микрофоссилий ( снизу 
вверх).

Л о г и н о в с к а я  т о л щ а  имеет незначите
льное распространение, прослеживаясь по западному и юго-восточ
ному берегу полуострова Пиритового. Наиболее полно ее разрез 
представлен на юго-восточном берегу полуоотрова (обн. 2517 )•

Здесь ожижу вверх обнажаются.



1. Алевролиты черные клмвакмрованжые с вкрапленноетью суль
фидов, нередко ободренные с поверхности. В породах обнаружены 
следующие микрофоссилии: P ro to sphaerid lum  parvulum  T im ., P .n e r -  
vatum T im ., T rachysphaeridium  debilum  A n d r., Tortunema e n i s e i -  
ca T ia f ,P o ly th ric h o id e s  lin ea tu m  Herm. ,P a lae o ly n g b ia  c a te n a te  
Harm, (обр.2517). Мощность 4 ы.

2. Песчаники зелено-серые (5-30 си), переслаивающиеся с 
черными алевролитами (1-7  ем). Мощность 5 м.

3. Песчаники зелено-серые, с прослоями черных алевронесча- 
ников. Мощность 40-45 м.

4. Песчаники серые,зелено-серые, иногда с закагывами чер
ного алевритового материала. В них встречены S tic to sp h ae rid iu m  
implexum T im ., S • s in a p tic u life ru m  T im ., P ro tosphaerid lum  den- 
sum T im ., N ucellosphaerid ium  minutum T im .9 Tortunema s ib i r i c a  
Herm.

(обр. 2517-4). Мощность до 15 м.
5. Песчаники серые, зелено-серые, с прослоями черных алев

ропесчаников (5-15 см). Мощность 8-12 м.
6. Переслаивание песчаников и алевролитов- алевропесчани- 

ков. Мощность слойков 1-3 до 5-10 см. Преобладают алевролиты • 
Здесь встречены Trem atosphaeridium  h o l te d a h l i i  T im .,S ynsphaeri- 
dium sorediform e T im ., S . .conglu tinatum  T im .;  плохой сохранно
сти K ild in e l la  s in ic a  Tim. (обр. 2517-6). Мощность 20-25 м.

7. Переслаивание песчаников зелено-серых среднезернистых, 
реже крупно- и грубозернистых (до 10-40 см) и черных авлероли- 
тов-алевропесчаников (5-10 см). В них обнаружим P ro to s p h a e r i-  
dium densum T im ., P . pu sillu m  T im .9 Trem atosphaeridium  h o lte d a 
h l i i  Tim. y K ild in e l la  hyperbo reica  T im ., Margominuscula trem ata 
Naum., S tic to sp h ae rid iu m  s in a p tic u life ru m  T im ., нитчатые ВОДО- 
рослИ L e io th ric h o id e s  lin ea tu m  Herm., P o ly to r ic h o id e s  l in e a tu s  
Herm. (обр. 2517-7). Мощность до 25 и.

8 . Сульфидизированные алевролиты-алевропесчаники черные, 
полосчатые с незначительной примесью более грубого материала. 
Мощность 7-10 м.

9 . Песчаники эелено-темно-серые средне- и мелкозернистые 
полимиктовые с редкими прослойками (до 5-7 см) ■ иахапшаыи 
алевролитов. Породы содержат Synsphaeridium sorediform e Tim.,



P ro to sphaerid ium  nerratrum Tim.» , Sym plassosphaeridium  'tumidulum 
T im ., N ucelloephaerid ium  deminatum Tim(o6p. 2517-10). Мощность 
10-12 и.

10 . He обнажено, мощность 8 и.
11. Песчаники сланцеватые серо-зеленые со скопленияии чер

ного алевритового материала. Мощность 5-8 и.
Мощность отложений в этой разрезе составляет 100-120  и»
Общая мощность этой толщи приблизительно 500 и.
H i j p i i o i c i a i  т о л щ а  распространена на по

луостровах Пиритовом и Русанова, в районе бухты Мутафи и г.Рей- 
неке. Толща представлена черными, часто обохренными с поверхно
сти сланцами хлорит-оерицит-креинистого, глинисто-кремнистого, 
хлорнт-углнстого состава с интенсивной сульфыдизацией (вкрап
ленность пирита) и о маломощными прослоями алевролитов, редко 
песчаников. Породы интенсивно дислоцированы и разбиты многочис
ленными разломами. Хорошие разрезы этой толщи пока неизвестны. 
Взаимоотношение ииритовоиой толщи е подстилавшей лошовожой 
толщей не ясна Из ииритовоиой толщи определений следующие мих- 
рофООСНЛИН: K ild in e lla  s in ic a  Tim., К» hyperboreic* Tim», К» 
v es la jan ica  Tim», Trachyvphaeridium atten iatum  Tim», Trematosp- 
haeridium h o lte d a h lii  Tim», Leiominuacula mimrta Haum.,Trachy- 
oinuecula rugosa Haum», Margominuacula trem ata Baum», S tic to sp - 
haeridium p e c tio a le  Tim», S . implexum Tim», P ro tosphaerid iua 
deasurn Tim», P . puaillum  Tim», Synaphaeridium sorediforme Tim., 
8» conglutinatum Tim», L eioephaerid ia bitum inosa Tim., L a io tr i -  
choides typicum Herm., Po ly th richo ides cwfcaxtum Harm», P . lin e - 
atum Herm», T racbythriohoides o v a lis  Herm»

06p. 2519-2, 8710-7, 2335-2, 2535, 2636-5, 2542-5,2536-5 
2537, 2564, 2536-9, 2 5 6 I-I, 2542,

Мощность толщи ориентировочно около 500 и.
К р м в е н е р с к а я  т о л щ а  иироко рас

пространена на полуостровах Пиритовом и Русанова, в районе г . 
Рейнеке. В ее состав входят гравелиты, иногда мелкогалечные иу- 
динговые конгломераты с галькой кварцитов и кварцевых порфиров, 
песчаники от грубозернистых до мелкозернистых различного сос
тава (полимиктовые, кварцевые, кварц-полевоипаговые), алевроли
ты, аргиллиты, сланцы. Перечисленные породы чередуются между 
собой. Преобладают песчаники, в пачках которых обычно наблюда-



ются гонкие прослои алевролитов. аргиллитов и сланцев, и аргил
литы с нрослояии песчаников. Никняя граница кривенерской толщи 
не наблюдалась. Однако, судя по появлению прослоев песча*” “  
уже в верхней части пиритовской толщи и увеличению их количест
ва вверх по разрезу, наиболее вероятен постепенный переход ней
ду этиии толиаии. Разрез, характеризующий строение кривенерской 
толщи, описан в районе г.Охальной (обн. 8721-8722).

1. Алевро-аргиллитовые зеленоватые, тонкополосчатые рае- 
сланцованные породы, представлявиие собой тонкое (до I ии) пе
реслаивание иелкозернистых кварцевых алевролитов и рассланце- 
ванных аргиллитов, с прослояии в верхней части пачки мелкозер
нистых песчаников преимущественно кварцевого состава, мощность 

20 25 м
2. Черные разнозернистые песчаники н гравелиты с линзующи- 

иися прослоями кварцевых мелкозернистых алевролитов. В них 
встречены единичные B a v lin e lla  f a v e o la ta  S c h e p ., трихомы 
O s c i l la to r i te s  w em ad sk ii Schep. (обр. 8121-10).

3. Тонкополосчатые мелкозернистые кварцевые алевролиты 
слабореселанцованные, иногда пиритизированнне. с хинзами песча- 
ников мощностью до 60 см, протяженностью до 5-6 м. Мощность 8 

Ю и
*4 Пачка тонкого чередования алевролитов и песчаников. По

роды часто карбонатизированные. В них встречены формы рода 
T r a c h ysphaeridium (обр. 8 7 2 I-I) . Мощность 10-15 м.

Перерыв по мощности I 30-140 м.
5. Пачка переслаивания зеленовато-серых нород, представ

ляющих собой под микроскопом тонкое (до 3 мм) переслаивание 
кварцевых алевролитов и хлорит-серицит-глиниетых Сланцев ,с 
черными алевролитами. Здесь найдены B a v lin e lla  f a v e o la ta  Schep., 
Granom arginata squamacea V oile., G. s i b i r i c a  l i t . . Trachysphae- 
r id iW p a r t i a l tu a  (Sc5ep.),T..h a v le n s is  (Schep. ) .P te ro sp erm o p si-  
morpha an n u la te  l i t . ,  Orygm atosphaeridium rubiginoaum  Andr.
(Обр. 8722-2). Мощность 10 м.

6 Пачка переслаивания песчаников и алевролитов с буди 
рованными прослоями карбонатизированных песчаников. В породах 
обнаружены акритархи B avlinella  faveolata Schep. .Granomarginata 
aquamacea V oile., G • e ih ir ica  l i t . .Trachysphaeridium partialum  
(lchep7)7~T • havlensis (Schep .), Pterospermopsimorpha annulate



I l t . fBotuobia vermiculata P jat« (o6p. 8722-3). Мощность 5 и.
Перерыв по мощности 3 и.
7* Темно-серые до черных алевролиты с буджжжроважжымж про

слоями карбонатизиреваннмх песчаников.
Перерыв по мощности 20 и.
8. Крупнозернистые алевролиты кремнисто-кварцевого соста- 

ва е буджнироважишя ирослоями карбонатизированннх песчаников.
Перерыв по мощности 3-10 м.
9. Пачка переслаивания серых крупнозернистых алевроли

тов кварц-кремнистого состава и черных тонкополосчатых алевро
литов с тонкими буджнжрованнШ1ж прослоями карбонатизированных 
алевролитов. В. породах встречены микрофоссмлии L e io sp h ae rid ia  
p e l ic ld a  S ch ep ., T racb jsphaerid ium  asaphym .(S chep .)t Granomar- 
g in a ta  s i b i r i c a  l i t . .  G r .  agp^macea Volk» , трихомы O s c i l la to -  
r i t e s  w em a d sk ii Sc hep. (обр. 8132). Мощность 15 и.

Перерыв по мощности 13-20 и.
10. Пачка переслаивания зеленовато-серых тонкозернистых 

песчаников и черных алевролитов. Мощность 3-5 м.
11. Карбонатнзированные песчаники и алевролиты с пропласт

ками сланцев. В них найдены микрофоссилии Granoaarginata в qua- 
дшсеа V olk ., G • s ib ir ic a  l i t . ,  Leiospharidia minor (Schep.) ,  
#terospermqpsimorpha annulata I l t . f единичные экземпляры Bav*- 
l in e l la  faveolata Schep., трихомы Os c i l ia  to r i tea wemadskii
Schep. (обр. 8722-6). Мощность 3 и. Перерыв по мощности 5 м.

12. Переслаивание песчаников алевролитов и сланцев. Мощ
ность 1-2 м» перерыв по мощности 3-10 м.

13. Пачка тонкого переслаивания серых крупнозернистых 
кварцевых алевролитов, мелкозернистых кварцевых алевролитов и 
черных кремжието-сержцжтовнх сланцев с алевритовой примесью 
кварца. В породах встречены Orygmatosphaeridium rublginosua 
▲ndr. , ,B avlihella  faveolata Schep.f Tracbysphaeridium partia l;»  
(Schep • ) ,  трихомы O scilla to r ites  wemadskii Schep. (обр.8722-7). 
Мощность 3-10 и.

14. Зеленоватые несчаники и алевролиты с пропластками 
сланцев. Мощность 5 и. Перерыв по мощности 10 и.

15. Черные неяснослоистые мелкозернистые алевролиты кварщ- 
полевоипатового состава. Мощность 1-2 м.

Мощность толщи в этом разрезе составляет 320-370 м.



Кривенерская толща, вероятно, наиболее фациально изменчи
ва: в районе горы Охальной в ее строении принимает участие 
гравелиты и мелкогалечные пудинговые конгломераты кварцевого 
состава, на полуострове Русанова и в районе бухты Мутафи кон
гломераты и гравелиты отсутствуют, а переслаивание является 
традиционным* Общая мощность этой толщи оценивается в 500-800м.

Р е й н е к с к а я  т о л щ а  имеет незначитель
ное распространение на полуостровах Пиритовом и Русанова, ост
рове Нелидова, в районе г.Рейнеке. Она представлена преимущест
венно теино-серыми и зелеными полосчатыми глинисто-кремнистыми, 
серициг-хлорит-кремнмстыми, серицит-кремнистыии сланцами и ме
гааргиллитами с прослоями зеленых алевролитов и песчаников.Ар
гиллиты и сланцы преобладают* Нижняя граница с криввнерекой
толщей не ясна* Наиболее полный разрез рейнекской толщи наблю
дался на полуострове Пиритовом (обн* 8722). Здесь после 100- 
метрового (по мощности) перерыва стратиграфически выие кривене- 
рской толщи обнажаются следующие пачки.

1. Темно-серые до черных аргиллиты с прослоями тонкополос
чатых алевролитов кварц-полевовшатового состава. Мощность 25- 
30 м.

2. Пачка переслаивания темно-серых неяснополосчатых квар
цевых алевролитов и зеленоватых, в сколе темно-серых аргилли - 
тов. Мощность прослоев алевролитов до 2-3 и, прослоев аргилли
тов, как правило, до 50 си, иногда до 7 м. Характерны карбонат
ные стяжения в алевролитах. Мощность почки 30-35 и.

3. Пачка переслаивания песчаников с карбонатными стяжени
ями (мощностью до 1 , 5м) и аргиллитов (мощностью от 10-20  см до 
50 см). Мощность 20 м.

4. Пачка из зеленоватых аргиллитов (мощность до 1,5 м) и 
переслаивающихся о ними песчаников с карбонатными стяжениями. 
Мощность 60-70 м.

5* Черные песчаники с пропластками алевролитов и аргилли
тов (мощностью до 5 см). Мощность 15 и.

6. Пачка переслаивания песчаников и аргиллитов. Мощность 
3-5 м.

Мощность толщи в описанном разрезе составляет 155-175 и.
В этой толще обнаружены следующие микрофоссилии: Orygmatosphae-



-  90 -
fidlum  rubiginosum Andr., B av lin e lla  faveo la ta  Schep# ,Granomar- 
g ina ta  squamacea V o lk ., G. s ib i r ic a  l i t . ,Trachysphaeridium bav- 
le n s is  USchep#) ,  T. partia lum  (S ch ep .),Leiosphaerid ia minor
(Schep# ),L#gigantea (Schep# ),Pterospermopsimorpha annulate .lit* , 
Lophomarginata p e rfo ra ta  l i t # fLeiomarginata corpuscula Ilt# ,B o- 
tuob ia  verm iculata P ja t# , трихомы O e c ilia to r ite s  wemadsldi 
Schep#f образцы 8168-6, 8168-2, 8773-1, 8773-2, 8 I63-I, 2544a. 
Общая мощность этой толщи, вероятно, около 500 и.

В результате изучения микрофоссилий нами установлены два 
комплекса, занимающих различные стратиграфические положения. 
Более древний комплекс приурочен к отложениям логиновской и пи- 
ритовской толщ, а более молодой характеризует отложения криве- 
нерской и рейнекской толщ.

К о м п л е к с  м и к р о ф о с с и л и й  и з
л о г и н о в с к о й  и п и р и т о в с к о й  т о л щ  
отличается следующим составом: основными компонентами комплек
са являются K ild in e lla  s in ic a  Tim., К. veslajanica.Tim#,K#hyper- 
boreica Tim#, Trachysphaeridium atten iatum  Tim#, T. debilum Andr#, 
Trematosphaeridium h o lte d a h lii  Tim .,Leiominuscula minuta Andr#, 
Margominuscula trem ata Naum#, Trachyminuscula rugose Naum#, Syn- 
sphaeridium sorediforme Tim., S# conglutinatum Tim#,Protosphae- 
ridium pusillum  Tim#, P. densum Tim., P# parvulum Tim., P. 
nervatum Tim ., L eiosphaerid ia bitumlnoea T im # . , единичные.формы 
Stictosphaerid ium  sin ap ticu life ru m  Tim#, S .p e c tin a le  Tim., S. 
implexum Tim., Symplassosphaeridium tumidulum Tin#,Nucellosphae- 
ridium  deminatum Tim . ,  нитчатые ВОДОРОСЛИ Polysphaeroides 
contextus Herm., A rc ta c e llu la r ia  e llip so id e s  Herm., P o ly th r i-  
choides lin e a tu s  Herm., T rachythrichoides ovalis Herm#, Tortu- 
nema. s ib i r ic a  Herm., F# en ise ica  Tim.,Palaeolyngbya catenata 
Herm#, L eio th richo ices typicus Herm#

К о м п л е к с  м и к р о ф о с с и л и й  и з
к р и в е н е р с к о й  и р е й н е к с к о й  т о л щ 
характеризуется доминированием следующих форм: O rygm atosphaeri- 
dium rubiginosum  A ndr., B a v lin e lla  fa v e o la ta  S ch ep ., Granomar- 
g in a ta  squamacee V o lk ., G. s i b i r i c a  l i t . , Trachysphaeridium  
b a v le n s is  (S c h e p .) , T. asaphym (Tim#), T. p a r tia lu m  (S c h e p .) , 
L e io sp h ae rid ia  minor (S c h e p .) , L . p e lu c id a  (S c h e p .) , L .g ig an te a  
(S c h e p .) , Pterosperm opsim orpha an n u la ta  l i t# ,B o tu o b ia  verm icu la
t a  Р есн и тчаты е водоросли Omaplophyma angusta Golub. ,0#g r a c i l i s



Golub», трихомы O s c ll la to r l te s  w em adskii Schep. В единич
ных экземплярах встречены .L eiom arginata co rpuscu la  l i t . ,  Lop- 
hom arginata p e r f o ra ta  l i t »

Сравнение этих комплексов с комплексами микрофоссилий, 
известными из докембрийских отложений Учуро-Майского района, 
Енисейского кряда, Прибайкалья, Иркутского амфитеатра, Непско- 
Ботуобинского свода и Анабарского поднятия, позволило опреде
лить возраст вмещающих их отложений. А именно, докембрийскне 
отложения логиновской и пиритовской го'двГ сле^уе™ датирр^ать р“-  
феем Г^ГосадкТ кривенерской и рейнекской_уодщ имеют венлский— 
возраст"£Т-*Г~7~

_̂_____ _.   -— >
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Е.К.ПЕТРОВА, Ф.Ф.БРАХФОГЕЛЬ, В.Т.КОВАЛЬСКАЯ

ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ГЕОЛОГИИ КИМБЕРЛИТОВЫХ ТРУБОК

В Институте геологии ЯФ СО АН СССР в течение последних 20 
лет проводится всестороннее изучение кимберлитовых тел и,в ча
стности, ведуется наследования по определению возраста трубок



взрыва и глубины их денудационного среза. Для этих целей при
меняется целый ряд методов и в том числе палинологический.

Верхняя часть кимберлитовых трубок (до глубины 50-300 и) 
обычно заполнена хаотично распределенными кимберлитовыми брек
чиями, обломками вмещающих осадочных пород различного веществен
ного состава и возраста, а также образованиями,содержащими ор
ганические микро- и макроостатки. Скелетные остатки карбонатно
го состава под воздействием термальных флюидов подвергаются пе
рекристаллизации или оолностью замещаются другими минералами • 
При этом скелетные остатки утрачивают свои диагностические при
знаки и становятся практически неопределимыми. Споры и пыльца 
по сравнению с ними, наоборот, сохраняются в кимберлитовой сре
де, так как состоят из высокомолекулярных веществ (спорополле- 
нина), обладающих необычайной устойчивостью к агентам разру
шения.

Споры и пыльцу из кимберлитовых брекчий и ксенолитов оса
дочных пород мы изучали начиная с 1966 г . Мацерация образцов 
производилась по общепринятой методике, но навеска породы бра
лась не 50 г , как обычно, а значительно большая -  до 2 кг. Од
нако, даже при таком большом объеме обрабатываемого материала 
количество спор и пыльцы, выделяемых при мацерации было невели
ко. Сохранность их посредственная и плохая.

В последние годы изучались образцы из трубок, расположен
ных на Оленекском и Анабарском поднятиях.

Остановимся сначала на трубках Куойского и Молодинского 
кимберлитовых полей, развитых на Олененком поднятии.

На Куойсксм поле споры и пыльца были выделены из брекчий 
двух трубок: Нюрба и Заозерная. -

Трубка Нюрба. Из этой трубки исследован один образец ким
берлитовой брекчии (из кол.Ф.Ф.Брахфогеля, ИГ АО СО АН СССР). 
Выделено 57 зерен спор и пыльцы удовлетворительной и плохой со
хранности. Среди спор встречаются такие, как G n e ta ce ap o llen ite s  
s p . f K la u se p o lle n ite a  e p . f C hordospo rite s зр . и другие, харак
терные для триасовых отложений. Другие споры, имеющие широкий 
вертикальный диапазон распространения (от палеозоя до мезозоя 
включительно), не представляли стратиграфической . ценности. 
Встреченные в этом же образце единичные зерна пыльцы кордиато- 
вых и споры Bem ysporites p s i lo p te ru e  (L ub .) Lub«, ха



рактерны для верхнего палеозоя, хотя изредка встречаются и в 
триасе. По таксономическому составу спор и пыльцы возраст со
держащей их породы предположительно можно считать раннемезозой
ским, вероятно триасовым.

Трубка Заозерная. Из данной трубки исследованы два образ
ца брекчий (из коллекции Ф.Ф.Брахфогеля, ИГ ЯФ СО АН). Из об
разца За-861/4а было выделено 30 зерен пыльцы и спор мезозойс
кого облика. Учитывая присутствие относительно большого количе
ства спор осмундовых, спор с ареа -  B o lc h o v it in a e sp o ri te s  com- 
p ac tu s  (Во1сЬ*)8епцпыльцы Ginkgocycadoph y tu s , подазаиитовых, a 
также представителей диксониевых и беннеттитовых, возраст поро
ды, вмещающей данный комплекс спор и пыльцы можно условно счи
тать юрским.

Образец За-861/4 представлен брекчией, с большим количест
вом песчаного материала, содержащего обугленные растительные 
остатки, б нем обнаружено 13 зерен спор и пыльцы удовлетворите
льной и плохой сохранности. По присутствию спор S e la g in e lla , 
напоминающих, в частности, юрские формы S e la g in e lla  asperrim a 
(Bolcfcu), а также по крупным обрывкам пыльцы хвойных с дифферен
цированными мошками, характерных для поздней юры, возраст ис
следованного образца можно считать предположительно юрским.

6 Молодинском поле споры и пыльца изучены из образцов тру
бок Хризолитовая, Маричка и Гранатовая. Эти образцы были пере
даны для анализа Приленской партией Амакинской экспедиции ЯПГО.

Трубка Хризолитовая. Из образца ксенолита Of 929) было 
выделено 19 зерен спор и пыльцы, которые характерны для мезозой
ских отложений. В частности, обнаружены типично. раннеюрские 
формы, такие KaK.Stereisporites in c e r tu s  (B o lc h .)  Sem .f C yathi- 
d i t e s  minor Coup* ■ пыльцы C la s s o p o l l i s ,которые обычны для 
палинокоиплексов из отложений юрского и нижнемелового возраста.
В то же время типично триасовые или позднеиеловые формы в нем 
не были обнаружены. Исходя из вышеизложенного, возраст отложе
ний, вероятно, юрский.

В образцах из трубки Маричка выделено небольшое количест
во спор и пыльцы, указывающих только на принадлежность исследо
ванных пород к мезозою.

Трубка Гранатовая. Исследованы два образца (J* 936, 919).
В обр. 936 обнаружено всего 12 зерен спор и пыльцы мезозойско
го облика.



Из обр. 919 выделено 75 форм удовлетворительной сохраннос
ти. В спорово-пыльцевом спектре этого образца преобладают спо
ры папоротникообразных с гладкой экзиной -C y a th id ite s  minor Соць, 
характерные для юрских палинокомпдексов. Кроме тогоfобнаружены 
споры С ареа -  B o lc h o v it in a e sp o ri te s  congregatus (Bolch*)Sam ., 
S te r e i s p o r i te s  b u ja rg ie n s is  (Bolch*) S ch u lz , O b tu s is p o rite s  dm- 
e ta  Pocock, типичные для отложений нижней юры .Сре
ди пыльцы преобладали представители рода G inkgocycadophytus, 
достигающие максимального развития в мезозое, в основном в юре.
В небольшом количестве присутствовали пыльца C la s s o p o l l is ,  P ro
top  in u s  и некоторые другие. Вышеуказанные особенности па
линологического спектра позволяют датировать исследованные по
роды нижней юрой.

Палинологические исследования показывают, что формирова
ние кимберлитовых трубок Куойского и Молодинского полей проис
ходило, вероятно, в после-раннеюрское время.

На Анабарском поднятии, в поле развития архейских пород, 
находятся трубки Харахтах и Университетская, из которых были 
взяты образцы на спорово-пыльцевой анализ.

Трубка Харахтах. Из керна скважины, пробуренной на этой 
трубке, исследованы три образца ксенолитов. В двух образцах об
наружены споры и пыльца, имеющие широкое вертикальное распрост
ранение. А в обр. кх-220-67 "в" (из коллекции Ф.Ф.Брахфогеля 
ИГ ЯФ СО АН) обнаружено 17 зерен спор и пыльцы, среди которых 
присутствуют такие формы, как fiem ysporites p s i lo p te r u s  (L ub .) 
L u b ., A c a n th o tr i le te s  s p . ,  Z o n o tr i le te s  s p . ,  A zonaletes s p . ,  
C o rd a itin a  s p p . ,  G inkgoeyeadophytus ca p era tu s  (L ub .) S am o il., 
C o n ife r i te s  s p . ,  и p io r tn i te s  характерные для палинокомплексов 
из верхнепайеозойских отложений.

Трубка Университетская. Спорово-пыльцевому анализу под
верглись два образца ксенолита обр. МУ-218а,68 и МУ-2186,68 
(из коллекции Ф.Ф.Брахфогеля). В этих образцах обнаружены споры 
A c a n th o tr i le te s  spp* и пыльца двух видов рода F lo r in ! te s  spp« 
Шиповатые споры A c a n th o tr i le te s  имеют широкий диапазон страти
графического распространения -  средний палеозоЙ-мезозой.Пыльца 
F lo r in i te e  в Ангарской палеофлористической области встречает
ся начиная с верхних горизонтов нижнего карбона и в небольших 
количествах до конца нижнепермских отложений и считается пыль-



цой палеозойских голосеменных растений. Судя по составу встре
ченных спор н пыльцы, возраст изученного образца ксенолита 
верхнепалеозойский•

Проведенные палинологические исследования свидетельству
ют о том, что:а) на Оленекскои поднятии, сложенным в настоящее 
время рифейско-палеозойскими толщами, ранее были развиты триа
совые и юрские отложения, а на восточном склоне Анабарского 
поднятия его кристаллический фундамент прерывался верхнепалео
зойскими отложениями ; б) кимберлитовые трубки Оленекского под
нятия имеют послеюрский возраст, тогда как трубки, расположен
ные на восточном склоне Анабарского поднятия, являются, по-ви- 
димому, послепермскими*.

Выводы, основанные на изучении палинологического материа
ла из кимберлитовых трубок, имеют важное значение для уточне - 
ния времени кимберлитообразования на северо-восточной части 
Сибирской платформы, для оценки сохранности кимберлитовых тел 
севера Якутской провинции и для расшифровки геологической ис
тории Оленекского и Анабарского поднятий.

Приведенные авторами данные указывают на нижние пределы воз
растов кимберлитовых трубок, которые поэтому следует считать 
послераннеюрскими. (Прим.ред.).



УДК 581.33+551.736

Г.В.ДШИНА

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ НОМЕНКЛАТУРЫ 
ПЫЛЬЦЫ РОДА GOKGOCTCADOFHITUB SAMOILOVTTGH 
И ЕЕ РОЛЬ ПРИ СТРАТИГРАФИИ ОТЛОЖЕНИЙ ПЕРМИ

В 40-50-х годах среди палинологов господствовало представ
ление о том,что дисперсные миоспоры позднего палеозоя -  ранне
го мезозоя можно относить к порядкам, семействам и даже родам 
растений естественной системы. При этом исходили обычно лишь 
из морфологического сходства миоспор со спорами и пыльцой ныне 
живущих, а отчасти ископаемых растений. Исследования более по
здних лет показали преждевременность и недостаточную обоснован
ность подобных идентификаций, и в настоящее время дисперсные 
миоспоры из палеозойских и более молодых отложений рассматрива
ются как орган- и форм-роды (как и другие остатки растений) и 
группируются в морфологические классификационные системы. Те
перь настала необходимость уточнить объемы и решить номенкла
турные вопросы для родов и других таксонов, ранее считавшихся 
единицами естественной или так называемой приближенно-естест
венной систем.

Одним из примеров такого таксона является род Ginkgocyca- 
dophytus Sam oilovitch с типовым видом Azonaletes (Subsacculi- 
f e r )  caperatua Luber, широко растространенный в верхнепалео
зойских отложениях Ангарской палеофлористической области. Со
гласно первоначальному диагнозу [23 ],этот род объединял дис
тально-однобороздную безмешковую дисперсную пыльцу,которая по 
морфологическим признакам близка пыльце саговых, беннеттитовых 
и гинкговых (отсюда и название рода Ginkgocycadophytus).

Типовой и некоторые другие виды этого рода впервые были 
описаны в сочетании с Azonaletes Luber [ l 6 j  . В других рабо
тах [lO -I3 ] эти же виды приводились в списках или описаниях с 
иными "родовыми" названиями (Subsaccu lifer Luber#E nty lieea Nau
mova, MonoptJyfcha Naumova), часть которых -  nomen nudum.

Род Ginkgo су cadophytus был принят не всеми исследователя
ми,и в отечественной литературе появились новые названия,такие



как C ycado letes Luber, G in k g ale tes  Lube г  [14-], B e n n e t t i ta c i te a  
S iv ercev a , C ycadacites S iv e rce v a , G inkgoacites S iv e rce v a , Go- 
n i f e r i t e s  S am oilov itch  [ 2 l ]  , якобы более точно отражающие 
родство дисперсных миоспор рассматриваемой группы с растениями 
порядков G inkgoales, C ycadales, B e n n e tt! ta le s*  Часть из этих 
новых названий -  nomen nudum, а часть -  младшие синонимы Gink- 
gocycadophytus или других родов. Иногда миоспоры относились 
непосредственно к какому-либо порядку без указания родовой при
надлежности.

Ряд зарубежных палинологов считали род Ginkgoсуcadophytus 
Samoil* младшим синонимом других родов -  C ycadopites (Wodehou- 
s e )  W ilson, W ebster [2 6 , 27J или L agenella (M aljavk ina) K laus 
[28 J .  По мнению других исследователей, последний род -  более 
поздний синоним Ginkgoсуcadophytus [ 3 l ]  , а объем C ycadopites 
следует.ограничить видами с гладкой экзиной, как у его геноти
па, -  С* f o l l i c u l a r i s  (Wodehouse) W ilson, W ebster. В этом 
случае род Ginkgocycadophytes рассматривается в качестве само
стоятельного рода [24, 30] .

Позже А.А.Любер [l5 ] разделила верхнепалеозойские виды ро
да Ginkgo су cadophytus и два других- B n ty lis s a  Naumova и Marsu- 
p ip o l l e n i t e s  Balme^Hennelly [2 0 ,2 5 ] .В первый род В О Ш Л И  виды ме
лких размеров в очертании от овальных до веретеновидных,с глад
кой, зернистой,шагренево-мелкосетчатой энзимой.Наиболее харак
терные И З  Н И Х  -  Е .g la b ra  (L ub .) L ub ., E .c a p e ra ta  (L ub .) Lub.

В состав второго рода были включены виды относительно 
крупных размеров, широко овальные или округлые в очертании, с 
сетчатой экзиной и экваториальной узкой оторочкой. Типичный из 
них -  М* r e tr o f le x u s  (L ub .) Lub. Для первого из родов предпо
лагалось родство с саговниковыми, гинкговыми, беннеттитовыми, 
для второго -  с хвойными. Но поскольку при действительном опуб
ликовании рода B n ty lis s a  (Naum.) P o t . ,  Кг. в 1954 г .  Потонье 
и Кремп [32] в качестве генотипа избрали вид A zonaletes сарега- 
tu a  L uber, этот род оказался младшим синонимом Ginkgoсуcadop
hy tus [ з о ]  .

Выяснилось также, что виды типа A zonaletes r e t r o f le x u s  
Luber не обладают рядом характерных, обязательных для гондван- 
ского рода M a rsu p ip o lle n ite s  признаков[24J, и, следовательно , 
включение их в последний род неправомерно [3 ]  •



Чтобы «беж ать в стратиграфически схемах верхнего палео
зоя разнобоя в нажменованп однобороздно! пыльцы (нлн пыльца с 
бороздовидном ареа) было предложено вернуться к названию
Ginkgoсуcadophytus [ 5 ]•

Как показал проведенный нами анализ видового состава Gink- 
gocycadophytus из верхнепалеозойских отложений СССР, этот 
род, понимаемый в первоначальном объеме [2 3 ] , объединяет три 
морфологически разные группы видов, названных по наиболее хат 
рактерным представителям, -  "g lab e r" , "cap era tu s" , " r e t r o f le -  
xus"*

Первая группа -  " g la b e r" _ включает мелкие или оредних раз
меров пыльцевые зерна вытянуто-овального до веретеновидного 
очертания, часто с заостренными концами, соэкзиной и нэкзиной, 
плотно прилегающими друг к другу, с длинной дистальной бороз
дой, равной длине зерна, обычно со сближенными, иногда почти 
сомкнутыми или перекрывающими друг друга краями, иногда окайм
ленными складками; экзина гладкая, точечная или зерни с тая, сред
ней толщины, в области борозды тонкая и также гладкая ( табл* 
П, фиг. 12-15).

Виды группы Hglaber" наибольшую близость обнаруживают с 
Cycadopites f o l l i c u la r ! s  (Wodehouse) Wilson, Webster -  ге
нотипом рода Cycadopites (Wodehouse) ex Wilson, Webster [2 2 ] . 
Поэтому миоспоры группы "glaber" можно включить в состав это
го рода. В верхнепалеозойских отложениях СССР к роду Cycadopi- 
t e s  относятся следующие виды: Cycadopites glaber (Luber) Hart, 
C* obtusus (Ksra-lfursa) comb, nov ., C. lanceolatus(K ara-lfursa) 
comb*.nov*, C* parvus . (Kara-lfursa) comb* nov*9 C* cycadiformis 
(Naum*) comb* nov*, C* cycadiformis (Naum.) var.perm icus Kara- 
Mursa. Эти виды характерны в основном для верхних горизонтов 
верхней перми всех районов Сибири, Печорского басеейна,северо- 
востока европейской части СССР и других регионов [ i ,  2, 5, 6,
I I ,  17] . Близкие формы известны в верхней перми Западной Ев
ропы и Северной Америки, но расцвет рода Cycadopites, понимае
мого в границах, близких к генотипу [24 , 30J , приходится на 
мезозой [2 2 ] *

Внешне сходные с Cycadopites виды, но имеющие ребристую 
структуру экзины, обособляются сейчас в самостоятельные роды*



В перми Урала встречаются представители pofla.Fusacolpites Вове, 
Каг (табл* П, фиг* 16, 17) и,в частности, *• permicua Djup. 
[ 8 ].

Вторая группа -  "caperatus" -  объединяет овальные до удли
ненно-овальных мелкие Передних размеров пыльцевые зерна с 
длинной бороздовидной дистальной ареей (обычно называвшейся бо
роздой), расширенной на полюсах и суженной,иногда перекрытой в 
центре* Экзина проксимальной поверхности и дистальных зон,окайм
ляющих бороздовидную арею, шагренево-мелкосегчагая, в области 
дистальной ареи зернистая или шагреневая (табл* I ,  фиг* I—13).

Х.Махешвари и С.В.Мейен [29 ] обратили внимание на то, что 
типичные "caperatus" обычно представлены линь наружным слоем 
экзины, несущим ретикулоид, то есть негативную сетку, образо - 
данную особым расположением структурных элементов -  мелких 
плоских бугорков* На этом основании ими был сделан вывод, что 
такие экземпляры по существу являются изолированными лишенными 
тела свернутыми воздушными мешками. Судя по изображениям вида 
"caperatus" , приведенным в работах по разным районам [ 2 ,  6,
14, 16, 17, 21, 23], и по материалам из пермских отложений Ура
ла (табл. I ,  ф и г . 3-13), экземпляры этого вида действительно 
однослойные с мелкоретикулоидной структурой экзины* Принадлеж
ность таких форм к своеобразной одномешковой пыльце вполне до
пустима [  19] .

Таким образом, группы "c ap e ra tu s"  и " g la b e r " f объединяв
шиеся в один род [ l5 ]  , лишь внешне сходны между собой ( по 
очертанию, размерам), различаясь по характеру структуры сэкзи- . 
ны и способностью ее отделения от нэкзины, наличию борозды или 
лишь бороздовидной ареи.

Основной вид группы -  "c a p e ra tu s"  оказался генотипом сра
зу трех родов - Ginkgo су cadophytus Samoil* I  его ыладних си
нонимов -  E n ty lis s a  (Haum.) P o to n ie , Xremp и Суc a d a c ite s  S i-  
verceva [21, 23 , 32]; по правилам приоритета первый из них 
пользуется преимуществом* Но использование названия "Binkgocy- 
cadophytus" для группы " c a p e ra tu s " 9 являющейся, как выяснилось, 
не однобороздной, а одномешковой пыльцой, не имеющей отношения 
к гинкгбвым, цикадовым, беннетгитовым, порождает путаницу,и от 
него лучше отказаться [ l8 ,  ст. 33, 69 ] • За группой "сарега- 
tu e "  целесообразно закрепить родовое название S n ty l is s a  — ста



рейшее,законное, пригодное для этой группы название [18, ст. 
72] «исключив из состава рода виды группы "g lab er" .

Третья группа -  " re tro f le x u s"» -  объединяет преимущественно 
крупные,иироко овальные в очертании пыльцевые зерна с крупным 
гонким телом и слабо развитым воздушным мешком, образующим по 
контуру узкую,не всегда различимую,свободную зону [ 2 9 ]  , кото
рая часто имеет вид уплотненного края или "гребня" [16, 2 2 ]  . 
Мешок проксимально полностью покрывает тело, дистально прикреп
лен субэкваториально с образованием удлиненной бороздовидной 
арен, разделяющей дистальные основания мешка. Экзина мешка сет
чатая с относительно крупными многоугольными ячейками, в облас
ти бороздовидной ареи зернистая или мелкосетчатая (табл.П,фиг. 
1- 8).

Таким образом, миоспоры группы "r e t r o f l e x ue" (как и груп
пы "c a p e ra tu a " )  принадлежат не к сулькоидным. а к ^<еижо1Щм_фор- 
мам [2 9 ]  , что было замечено еще в 1939 г . А.А.Любер [1 3 ] , ко
торая привела из ображе н и е ^ г ^ г р £ 1 ехиа" с родовым на званием 
S u b a a c c u life r  (nomen nudum), отражающим его "мешковосгь". 
Это название неоднократно использовалось палинологами, и в ча
стности, Э.Н.Кара-Мурза [ i l ]  . Принадлежность этой группы ви
дов к мешковым формам предполагает и И.А.Сиверцева, описавшая 
вид " re tro f le x u e "  с родовым названием (nomen nudum) C o n ife r i-  
t e e  [ 21 ] .

А.А.Любер [ l 4 ]  предлагала еще одно название для " r e t r o -  
f le x u s"  -  G in k g ale tes  х, обнародование которого осуществил 
Р.Потонье, давший краткий диагноз и утвердивший вид " r e t r o f l e -  
xua" в качестве генотипа [3 2 ] . И опять получилось так,что в 
названии рода -  G inkgaletes заложено прежде всего предположе
ние о родстве с гинкговыми, которое ничем не обосновано.Во из
бежание путаницы при трактовке ботанического родства группы 
" re tro f le x u e "  предлагается узаконить за ней первое опублико
ванное название. -  S u b a a c c u life r ,  отражающее морфологическое

В первоначальном написании рода -"Gynkgaletes" [ l4 J  была 
допущена опечатка, подлежащая исправлению [18, ст. 73] .



строение этих форы (их "меиковость", а не сулькоидность, свой
ственную гинкговым).

Как уже отмечалось, отнесение этих видов [2, 9, 15~] к ро 
ду M a rsu p ip o lle n ite s  не нашло подтверждения [3, 29] .

Далее приводятся уточненные диагнозы и описания родов Вп- 
ty l i s s a  и Subsaccu lifer и их типовых видов. .

Турма S a c c ite s  Brdtman

Субтурма M onosaccites (C h ita le y )  P o to n ie , Kremp 

Инфратурма S p h a e ro sa c c iti  D ibner

Род B n ty lis s a  (Naumova) P o to n ie , Kremp, emend. D jupina 
A zonaletes Luber ( p a r s . ) :  Любер 1938, фиг. I , рис. 10 ,11; 

Любер, Вальц, 1941, табл. ХУ1, фиг. 253, 256 а, б ; Андреева, 
1956, табл. 47, фиг. 98; табл. 48, фиг. 102 с ; Дрягина, 1962,
табл. Р-22, фиг. 29.

Subsaccu lifer Luber ( p a r s . )Любер, 1939, табл. А, фиг. d^,
Л

B n ty lis s a  Naumova(pars.):HayMOBa, 1939, фиг. 15; Кара-Мур
за , 1952, табл. 19, фиг. 17; P o to n ie , Kremp, 1954, S .I 8 I ,T a f .  
19, P ig .8 6 ; Варюхина, 1971, табл. XI, фиг. I а , б; табл. ХП, 
фиг. 3 а, б.

Ginkgocycadophytus S am oilov itch  ( p a r s . ) :  Самойлович,1953, 
с . 30, табл. I ,  фиг. 5-7; табл. 3, фиг. 5 ;  P o to n ie , 1958, 93. 
T a f. И ,  P ig . 128; Медведева, I960, с . 52, табл. ХП, фиг. 4-7 . 

C ycadoletes Luber: Любер, 1955, табл. УШ, фиг. 170, 171. 
B e n n e tt i te s  C a rru th e rs  ( p a r s . ) Медведева, I960, табл. XII, 

фиг. 9-12.
L agenella  MaljavkLna ex Klaus ( p a r s . ) :  K lau s , I960 , S .173. 
C ycadopites (Wodehouse) ex W ilson, W ebster (p a rs .)Ja n so n ju  

1962, p. 80.
Cycadacites Siyerceva: Палеопалинология, 1966, г . I ,  c . 

210, t . I l l ,  табл. 56, фиг. 3, табл. 59, фиг. 6 ; табл. 61 ,фиг. 
I I ;  табл. 64, фиг. 7 .

Типовой вид -  A zonaletes ca p e ra tu s  Luber (Любер, Вальц , 
1941, табл. ХУ1, фиг. 256 а ) .



Диагноз, Веретеновидно сложенные, обычно лишенные тела, 
одноменковые формы; сэкзина зернистая или бугорчатая с негатив
но-сетчатым узором.

Описание. Пыльцевые зерна в очертании удлиненно-веретено
видные, иирско веретеновидные или овальные, терминальные окон
чания закругленные, притупленные или заостренные, иногда слабо 
вытянутые; экваториальный контур ровный или слабо волнистый.

Центральное тело округлое или овальное в очертании, с не
четким контуром, гладкое, иногда с коротким однолучевым тетрад
ным рубцом; сохраняется редко.

Воздушный мешок с проксимальной (? ) стороны полностью по
крывает тело, иногда выступая за его контуры в виде узкой, I -  
3 мкм, неравномерной оторочки. Дистально (? )  мешок прикреплен 
экваториально-билатерально, образуя широкие в средней части 
(обычно более 1/3 поперечного радиуса зерна) вздутые латераль
ные лопасти; края лопастей часто выпуклые к центру, иногда пе
рекрывают друг друга.

Дистальная арея вытянута по длинной оси зерна, в центре 
узкая, редко щелевидная на всем протяжении, на терминальных 
окончаниях, как правило, открытая.

Сэкзина средней толщины или тонкая, тонкошагреневая или 
шагренево-мелкосетчатая; структурные элементы представлены мел
кими (менее I мкм) плоскими бугорками или гранулами, образую
щими негативно-сетчатый узор.

Сравнение. По характеру структуры сэкзины воздушного меш
ка род B n ty lis s a  (Наша.) Pot* , Кг* emend* Djup* близок к ро
ду C la d a it in a  Maheshwari, Меуеп, от которого отличается неиз
менно удлиненно-овальным, а не округлым, очертанием миоспор , 
бороздовидной конфигурацией дистальной ареи, более мелким ( в 
2-3 раза) ретикулоидом.

Замечания. Монотипный пока род O la d a ltin a  с типовым ви
дом С. d lbnerae  Mahesborari, Меуеп установлен для дисперсных 
пыльцевых зерен, аналогичных пыльце из спорангиев C ladostrobus 
lu tu g in i  Z alessk y  i s  верхней пермн Тунгусского i  Печорского 
бассейнов [2 9 ].Подобные же формы найдены в впихнем кумгуре Сред
него Урала (табл. I ,  фиг. 14-18). Поскольку среди экземпляров 
С* d lbnerae  наблюдается переход от форм округлых с хорошо вы
раженной свободной зоной экзины с ретикулоидом ("промешок” по



С.В.Мейену) к формам с продольными икладками и далее к сложен
ным, как однобороздные, и сходные с "c a p e ra tu s"  £ 3 , рис. 2 а -  
к ;  29, рис. 13]  , этот род формально является младшим синони
мом B n ty lis s a  (Наша.) P o t.  9 Кг. emend* D jup. Но, как от
мечает С.В.Мейвн [29, с .  Ш ]  , лучив сохранить два рода, рас
сматривая род с типовым видом "c a p e ra tu s"  как орган-род для 
особого типа захоронения некоторых Мешковых форм. Оба рода от
несены [2 9 ] к субтурме M onosaccites в состав инфратуриы Sphae- 
r o s a c c i t i ,  которая объединяет роды миоспор со слабо развитым 
воздушным мешком, полностью охватывающим центральное тело [**]• 
Не исключено, что формы типа C la d a it in a  включались иногда в 
состав других родов, в частности Psophosphnera.

Бороздовидное очертание дистальной арен сближает род Enty- 
l i s e a  с родом S u b sa c c u life r  Luber ex D jup*, от которого он 
отличается эваториально-билатеральным, а не субэкваториально-  
билатеральным прикреплением воздушного мешка с дистальной ( ? )  
поверхности, наличием ретикулоида, а не настоящей сетки.

В кунгуре Урала изредка встречаются своеобразные пыльце
вые зерна, как и виды группы "caperatus'*  , имитирующие одно
бороздную пыльцу, но в отличие от последних имеющие четкий кон
тур центрального тела, округлого в очертании, и почти гладкую 
сэкзину. Воздушный мешок у таких форм почти вплотную прилегает 
к телу, образуя конусовидные расширения на терминальных окон
чаниях, полностью окружает тело с проксимальной (? )  поверхнос
ти, с дистальной ( ? )  оставляет свободной узкую бороздовидную 
арею, продолжающуюся и на конусовидные расширения (таб л .1 ,ф и г . 
19-21),

Состав рода. B n ty lis s a cape r a ta  (Lub*) L u b ., ,B* c a p e ra ta  
(L ub .) Lub* var* sp in o sa  S a m o il.,  B* la u ta  (Medv*) Dibn*, E* 
excelXa (Hedy*) D ib n ., £ • in v o lu te  (A ndr.) L u b ., E * . in su b u la  
(A ndr.) comb, novo, E* v era  (Medv*) comb* n o v . , B* a s p e ra te  
Kara-M ursa.

Нуждаются в ревизии с целью уточнения родовой принадлеж
ности виды, описанные А.М.Ищенко [ю] из среднего карбона Донт 
басса и отнесенные.им к B n ty lis s a  Naum* (В* d iv id u a  I s c b . ,  В* 
co n q u ista  I s c h . ,  B* fra g o sa  I s c b . ,  В. co n tra  e ta  I s c h . y E* v e r -  
r u c is a  I s c h . ,  B* geminus I s c h . ) .



Геологическое и географическое распространение. Верхний 
карбон-пермь* Пермь Предуральского прогиба, востока Русской 
платформы, Прикаспийской впадины, особенно характерен для ар- 
тинского яруса; верхний -  карбон (спорадически) -  пермь Кузбас
са, Тунгусского, Минусинского бассейнов, Таймырской депрессии, 
севера Средней Сибири, доминирует в верхних горизонтах нижней 
перми.

H n ty lis sa  c a p e ra ta  (Luber) S am oilov itch , emend* D jupina 
Таблица I ,  фиг. I - I3

A zonaletes cap era tu s  Luber: Любер, Вальц, 1941, с .72, табл. 
ХУ1, фиг. 256 а, 256 б ; Дрягина, 1962, с , 490, табл. Р-22,фиг.
29.

Ginkgo су cadop by tu s  ca p e ra tu s  (Luber) S am oilov itch : Ca-
мойдович, 1953, табл. I ,  фиг. 7 ;P o to n ie ,  1958, S* 9 3 ,T a f* i l ,  
P ig . 128; Медведева, I960, c .  54, табл. ХП, фиг. 6.

S n ty l is s a  c a p e ra ta  (Luber) P o to n ie , Kremp: P o ton ie  ,Кгеоф 9 
1954, S . 181, T af. 19,P ig . 8 6 ; Варюхина, 1971, с . 99,табл.Х1, 
фиг. I а , б.

G ycadoletes cap era tu s  (Luber) Luber: Любер, 1955, c . 76, 
табл. УШ, фиг. 170, 171.

C ycadopites cap era tu s  (Luber) H art: H a rt, 1965, f i g . 257. 
C ycadopites cap era tu s  (Luber) d iv e rc ev a : Палеопалиноло

гия, 1966, т . I ,  c . 211, г . Ш, табл. 59, фиг. 6, табл. 61,фиг.
I I .

Голотип. Azonaletes caperatus Luber* Пермь, Кузбасс,Ле
нинское месторождение, пласт Журинский (Любер, Вальц, 1941, 
с . 72, табл. ХУ1, фиг. 256 а ) .

Оригиналы: табл. I ,  фиг. 3-13. Западный склон Среднего 
Урала, сакмарский-уфимский ярусы.

Материал. Более 100 экземпляров различной сохранности из 
никнепермских отложений Западного Урала.

Описание. Размеры: продольный диаметр 35-48 мкм, попереч- 
ный-18-30 мкм.



Пыльца в очертании широко веретеновидная или удлиненно
овальная, иногда многоугольно-овальная, с закругленныйи или при
тупленными терминальными окончаниями, контур ровный*

Центральное тело овальное, гонкое, гладкое; чаще структу
ра его не видна, тело сохраняется редко.

Воздушный мешок слабо отслаивается от тела, образуя по 
контуру очень узкую (1-2 мкм) неравномерную экваториальную ото
рочку. Проксимально (? )  мешок полностью покрывает тело и, пере
ходя на дистальную (? )  поверхность, прикрепляется экваториаль
но-билатерально. Дистальные латеральные лопасти воздушного меш
ка значительно расширены в средней части, где иногда сомкнуты, 
иногда перекрывают друг друга, но расходятся на терминальных 
окончаниях.

Экзина латеральных зон средней толщины,шагренево-мелкосет
чатая, в масляной иммерсии густо и равномерно зернистая; зерна 
мелкие -  0,5-1 мкм в диаметре; разделяющие их светлые участки 
образуют на поверхности зерна мелкий негативно-сетчатый узор. 
Экзина в области бороздовидной ареи точечно-шагреневая.

Изменчивость. Варьируют размеры пыльцевых зерен, их очер
тание и степень сомкнутости бороздовидной ареи, которая на тер
минальных окончаниях всегда открытая, а также величина струк
турных элементов, более мелкая у экземпляров из нижнепермских 
отложений.

Сравнение. B n ty lis s a  c a p e ra ta  (Luber) Luber отличается от 
других представителей рода всегда раскрытой у терминальных 
окончаний бороздовидной ареей и более плотной экзиной.-

В отличие от близкого вида В. la u ta  (Medv. )Dibn. [17,табл. 
ХП, фиг. 10] имеет меньшие размеры, а от В* insubula (A ndr.)
comb. nov. X , табл. 47, фиг. 97 -  более мелкую величину
структурных элементов, которые у последнего вида имеют форму ок
руглых бугорков.

Геологическое и географическое распространение. Верхний 
карбон -  пермь. Верхний карбон (редко) -  пермь Кузнецского,Тун
гусского, Минусинского бассейнов, севера Средней Сибири (Норд- 
викский район и Лено-Хатангский прогиб), доминирует в верхней 
части нижней и низах верхней перми; нижняя пермь и уфимский 
ярус верхней перми Предуральского прогиба и западного склона 
Урала, востока Русской платформы, Прикаспийской впадины,преоб



ладает в артинско-кунгурских отложениях; редко верхняя пермь 
европейской части СССР.

Инфратурма M onpo lsacciti H a r t, emend* D ibner

Субинфратурма S u lc a t ls a c c ln l  D jup ina , s u b in f r a t .  nov.

Пыльцевые зерна с узкой свободной зоной воздушного мешка, 
проксимально прикрепленного почти по экватору, дистально-субэк
ваториально-билатерально ; дистальная арея, свободная от мешка, 
имеет бороздовидное очертание.

Род S u b sa c c u life r  Luber ez Djupina

S ubsaccu lifer Luber (p a r s .) :  Любер, 1939, табл. А, рис. 
d3 ; табл. В, рис. d f ; Кара-Мурза, 1952, табл. 20, фиг. 1-3, 
6-17.

▲zonaletes Luber (pars* ): Любер, Вальц, 1941, табл.ХУ1, 
фиг. 252, 254, 255; Лрягина, 1962, табл. Р-23, фиг. 2.

B n ty lis s a  Naumova ( p a r s . ) :  Ищенко, 1952, табл. XXI,фиг. 
187, 188.

Ginkgocycadophytus S am oilov itch  (p a r s .):Самойлович, 1953, 
с . 30-31, табл. I ,  фиг. 4, 5; табл. Ш, фиг.6-8.

G ynkgaletes.L uber: Любер., 1955, табл. ХУШ, фиг. 168,169; 
P o to n ie , 1958,S . 94, T a f .I I ,  P ig .I30 , 131.

B e n n e tt i te s  C a rru th e rs  ( p a r s . ) :  Медведева, I960,табл. ХП, 
фиг. 8.

C ycadopites (Wodehouse) ez W ilson, Webster ( p a r s . ) :  Janso- 
n iu s ,  1962, p .8 .  H art, 1965, t e z t - f i g  258

C o n ife r i te s  S am oilov itch  ez S iverceva ( P a r s . ) :  Палеопа
линология, 1966, т . Ш, табл. 39, фиг. 8.

M arsu p ip o lle n ite s  Balme, H ennelly  ( p a r s . ) :  Любер, 1966, 
c . 3 5 ; Варюхина, 1971, табл. XI, фиг. 7 а , б ; ИносоваДрузина, 
Шварцман, 1976, табл. ХУ, фиг. 1-3 .

Типовой вид. Azonaletes r e t r o f le z u s  Luber: Любер, Вальц, 
1941, с . 71; табл. ХУ1, фиг. 252.



Диагноз. Пыльцевые зерна со слабо развитым воздушным мею- 
ком, образующим по контуру узкую оторочку; на дистальной по
верхности меиок разделен длинной бороздовидной ареей на две ло
пасти, параллельные длинной оси зерна.

Описание. Пыльцевые зерна в очертании овальные,иироко ова
льные до округлых; терминальные окончания закругленные, контур 
ровный.

Центральное тело крупное, округлое или овальное,повторяет 
очертание пыльцевого зерна; контур его нечеткий, тело сохраня
ется не всегда.

Воздуиный мешок проксимально полностью покрывает тело, 
прикрепляясь по экватору и выступая за контуры тела в виде ото
рочки 3-6 мкм ширины. Дистально мешок прикреплен субэкваториа
льно-билатерально с образованием двух широких вздутых лопастей, 
разделенных бороздовидной ареей. Лопасти симметричные или асим
метричные, иногда соединены у одного из терминальных окончаний 
в средней части расширенные, иногда значительно сближенные, но 
не перекрывают друг друга, постепенно сужаясь к терминальным 
окончаниям, иногда имеют вид сегментовидных складок.

Экзина тела тонкая, гладкая или мелкозернистая. Экзина ме
шка средней толщины или толстая, плотная, интрасетчатая, в пла
не от мелко- до крупносетчатой с полигональными ячейками.

На проксимальной поверхности иногда наблюдается однолуче
вая щель. Дистальная лептома округло-овальная с неясным конту
ром.

Сравнение. Аналогичные роды одномешковой пыльцы в соста
ве инфратурмы M onpolsacc iti неизвестны.

Замечания. В отличие от рода B n ty lis s a  (Наша.; P o t . t K r . f 
emend* Djup* представители S u b e a c c u llfe r  Luber ex D jup. име
ют сетчатую, а не негативно-сетчатую структуру экзины, более 
широкую свободную зону мешка, широко овальное до округлого 
очертание, более крупные размеры.

Отсутствие у типового и других видов этого рода проксима
льной трехлучевой щели, интрабакулятной структуры экзины со 
стриатным расположением структурных элементов, четких контуров 
дистальной лептомы -  признаков, обязательных для рода Marsiq»!- 
p o lle n ite s  Balme, Hennelly, диагноз которого по сравнению с 
первоначальным был уточнен на типовом материале |~24, 251 не по



зволяет относить эти виды к роду M a rsu p ip o lle n ite s fKaK предла-

Состав,рода. S u b sa c c u life r  r e tr o f le x u s  L u b e r ,.S o re tro f le -  
xus Luber f .  c in c tu s  L uber, S . r e tr o f le x u s  Luber f .  minor Lu
b e r ,  8* r e tr o f le x u s  Luber v a r .  a r c t i c a  Kara-M ursa, So tunguskm - 
s i s  Luber, S# su b ro ta tu s  L uber, So r e t i c u la tu s  (K ruso)com b.nov., 
So a p e r tu s  (K ru s .)  combo novo

Геологическое и географическое распространениео Верхний 
карбон -  пермь Кузбасса, Тунгусского, Минусинского бассейнов, 
севера Средней Сибири, преобладает в нижних горизонтах нижней 
перми. Верхний карбон -  ассельский ярус перми Донбасса, нижняя 
пермь и уфимский ярус Западного Урала и Приуралья, верхняя 
пермь северо-востока европейской части СССР редко.

S u b sa c c u life r  r e tr o f le x u s  Luber emend. D jupina

S u b sa c c u life r  r e tr o f le x u s  Lubers Любер, 1939, таОл.А,рис. 
«^.Кара-Мурза, 1952, с . 86, табл. 19, фиг. 10, с . 88; табл.20, 
фиг. 1-3, I I ,  14, 15, 17, с . 91 ; табл. 20, фиг. 12.

A zonaletes r e tr o f le x u s  Luber: Любер, Вальц, 1941, с . 71, 
табл. ХУ1, фиг. 252 а-с ; Дрягина, 1962, с . 490, табл. Р-23,фиг. 
2 .

S u b sa c c u life r  incu rvus Kara-M ursa: Кара-Мурза,1952,с . 21, 
табл. 3, фиг. 3.

S u b sa c c u life r  r e tr o f le x if o r m is  Kara-M ursa: Кара-Мурза , 
1952, с . 22, табл. 3, фиг. 4.

S u b sa c c u life r  m u ta b ilis  Kara-Mursa Кара-Мурза 1952, с .24, 
табл. 3, фиг. 8 .

Ginkgoсуcadophytus r e t r o f le x u s  (Luber) Sam oilovitch*
Самойлович, 1953, табл. I , фиг. 4 ; табл. Ш, фиг. 7 а, б.

G ynkgaletes r e tr o f le x u s  (Luber) Luber f .  c in c tu s  Luber: 
Любер, 1955, c . 76, табл. У ill, фиг. 168, 169.

A zonaletes cap era tu s  Luber v a r .  la b ro su s  Andreeva: Ан
дреева, 1956, c . 266, табл. 58, фиг. 102 с .

G y n k g a le te s .re tro f le x u s  (Luber) Luber: P o to n ie , 1958» S . 
94, T af. 11, P ig . 150, 151.

C ycadopites r e tr o f le x u s  (Luber) H art: H a rt, 1965» t e x t -  
f i g .  258.

галось

Таблица П, фиг. 1-8



C o n ife r i te s  r e tr o f le x u s  (Luber> S iv e rce v a : Палеопалино
логия, 1966, г . I ,  о . 214; т.Ш, табл. 59, фиг. 8.

M arsu p ip o lle n ite s  r e t r o f le x u s  (Luber) L uber: Варюхина,
1971, с . ЮЗ, табл. XI, фиг. 8.

Голотип. A zonaletes r e t r o f le x u s  L uber. Пермь, Кузбасс,Ле
нинское месторождение, пласт Журинский (Любер, Вальц,1941,с. 71, 
табл. ХУ1, фиг. 252 а ) .

Оригиналы. Таблица П, фиг. 5-8. Западный склон Среднего 
Урала, кунгур.

Материал. 100 экземпляров различной сохранности из кунгур- 
ских и уфимских отложений Урала.

Описание. Размеры; продольный диаметр 60-30 мкм, попереч
ный -  45-70 мкм. Пыльцевые зерна в очертании овальные до широ
ко овальных с притупленными закругленными терминальными оконча
ниями. Тело крупное, овальное или широко овальное, не всегда 
сохраняется.

Воздушный мешок с проксимальной поверхности прикреплен по 
экватору, с дистальной -  субэкваториально-билатерально. Свобод
ная зона мешка равномерной ширины (3 ,5 -6  мкм), иногда уплотнен
ная. Дистальные билатеральные зоны мешка симметричные, обычно 
сильно выпуклые и сближенные в центре, покрывая от 1/6 до 1/3 
поперечного диаметра тела, расходятся к терминальным окончани
ям, иногда почти прямые ; края лопастей иногда со складками.

Экзина тела тонкозернистая до неясно шагреневой(1,5-1 мкм 
толщины); экзина воздушного мешка средней толщины или толстая, 
сетчатая, с округлополигональными ячейками 1,5-2 мкм в диамет- 
ре, иногда более крупные.

На проксимальной поверхности иногда наблюдается короткая 
однолучевая щель.

Изменчивость. Варьируют размеры и очертание зерен, конфи
гурация бороздовидной ареи, ширина оторочки, величина ячеек 
сетки". По этим признакам выделяют несколько форм и варьететов 
этого вида [ j l , '1 6 ^ j .

Сравнение. Четкие контуры дистальных зон воздушного меш
ка, сближенных в центре, хорошо выраженная оторочка;более круп
ная сетчагость отличают S. re tro f le x u s  от S. tunguskensis и
S. sub ro ta tu s £ l6, табл. ХУI, фиг. 254, 255~J • В отличие от
S. subglaber р , т а б л .  ХУ, фиг. I Ĵ щель"выражена слабо.



Замечания. Мелкие формы этого вида [16. табл. ХУ1, фиг. 
252] сходны по очертанию с представителями рода Urmitea Dju- 
p ina [7 ,  табл. У1, фиг. 8-12] ♦

Геологическое и географическое распространение. Верхний 
карбон-пермь Кузнецкого, Тунгусского и Минусинского бассейнов, 
севера Средней Сибири. Кунгурский ярус и верхняя пермь Запад
ного Урала и Северо-Востока европейской части СССР.
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Объяснения к таблицам

Таблица I

Все экземпляры, кроме особо отмеченных, даны при х 600.
Фиг. I - I3 .  B n ty lia sa  caperat a (Luber) Lubeг .  I -  Голотип. 

Пермь, Кузбасс, Ленинское месторождение, пласт 1уринский [16, 
табл. ХУ1, фиг. 256 а ]  . 2 -  паратип, гам же [16, табл.ХУ1,фиг. 
256 б J  . 3 -  Южный Урал, река Юрезань, сакмарский ярус, препа
рат 2812. 4 -  Средний Урал, река Сылва, артинский ярус, препа
рат 2859. 5 -  Средний Урал, река Косьва, артинский ярус,препа
рат I3 I I .  6 -  Средний Урал, река Усьва, кунгурский ярус.филип-
повский горизонт, препарат I6 I8 - I . 7 -  Там же. 8 -Средний Урал, 
Соликамский район, кунгурский ярус, иренский горизонт,препарат 
3396-7, экземпляр со слабым отслоением сэкзины от нэкзины , 
х 1000. 9 -  тот же экземпляр, деталь экзины, х 2000. 10 -  там 
же, препарат 3396-8, экземпляр с мелкорегикулоидной структурой 
экзины. II  -~там же, экземпляр с перекрывающими друг друга бо
ковыми лопастями. 12 -  там же,уфимский ярус, Соликамский гори
зонт, препарат 3403-2. 13 -  Средний Урал, река Чусовая, уфим
ский ярус, Соликамский горизонт, препарат 1224.

Фиг. 14-16. C lad a itin a  dibnerae llaheehwari, Meyen. 14 -  
Средний Урал, Соликамский район, кунгурский ярус,иренский го
ризонт, экземпляр с прилегающими слоями экзины; фокус на рети- 
кулоид, х 1000. 15 -  там же, экземпляр с отходящей от тела сэк- 
зиной; фокус на проксимальную поверхность. 16 -  тот же экземп
ляр, фокус на дистальную поверхность.

Фиг. 17. C lada itina  sp« Там же, свернутый экземпляр с со
хранившимся телом и бороздрвидной ареей.

Фиг. 18. E n ty lia sa  s p . Там же, экземпляр, лииенный те
ла; ретикулоид,типичный для C la d o it in a  d ib n e ra e .

Фиг. 19-21. B n ty lissa  вр.^ Средний Урал, Соликамский рай
он, кунгурский ярус, иренский горизонт, препарат 3396-4; один 
и тот же экземпляр, снятый при разных положениях; фото без по
кровного стекла, х 1000.



Таблица П

Фиг. I ,  5, 6. S ubsaccu lifer re tro f le x u s  Luber. I -  Го
лотип. Пермь» Кузбасс» Ленинское месторождение, пласт Журин- 
ский [16, табл. ХУ1, фиг. 252 a j  ; 5, 6 -  Средний Урал, река 
Уфа, кунгурский ярус, иренский горизонт, препарат 1535.

Фиг. 2, 4, 7, 8 . Subsaccu lifer oetroflexuB  (Leber) Luber 
f* c inctus Luber. 2 -  типовой экземпляр. Пермь, Кузбасс, Ле
нинское месторождение, пласт Журинский [16, табл. ХУ1, фиг. 
252 в ]  ; 4 -  там же, фиг. 252 д ; 7, 8 -  Средний Урал»река Уфа, 
кунгурский ярус, иренский горизонт, препарат 1535.

Фиг. 3. S ubsaccu lifer pe tro flex u s Luber f•m inor Luber Ти
повой экземпляр. Пермь, Кузбасс, Ленинское месторождение,пласт 
Журинский [16, табл. ХУ1, фиг. 252 с ]  .

Фиг. 9, 10. Urmites in c ra ssa tu s  D juplna. 9 -  Средний Урал, 
река Сылва, артинский ярус, препарат 2531-2; 10 -  Средний Урал, 
река Вильва, кунгурский ярус, филипповский горизонт, препарат 
1430.

Фиг. I I .  Urmites tr ig o n lu s  Djupina* Средний Урал,река Сыл
ва, артинский ярус, препарат 1076.

Фиг. 12-14. Oycadopites glaber (L uber)H art.12 -  Голотип. 
Пермь, Печорский район, Инговское месторождение [16, табл.ХУ1, 
фиг. 257 ] ; 13 -  Средний Урал, Соликамский район, кунгурский 

ярус, иренский горизонт, препарат 3396; 14 -  там же, уфимский 
ярус, Соликамский горизонт (из материалов Л.М.Варакиной).

Фиг. 15. Oycadopites cycadiformls (Наши) comb.nov. Сред
ний Урал, река Уфа, кунгурский ярус, иренский горизонт.

Фиг. 16, 17. Fusacolp ites permicus DJupina. 16 -  Средний 
Урал, река Барда, кунгурский ярус, иренский горизонт, препарат 
1728; 17 -  Средний Урал, Соликамский район, уфимский ярус, Со
ликамский горизонт, препарат 3403.



Стратиграфическое значение и па
леоэкология диатомовых водорос
лей из хайноаойсних отложений 
района Анабарской губы (побере
жье и акватория). Белевич А.М., 
Степанова Г.В. -  В кн .: Микрофос- 
силии полярных областей СССР и 
их стратиграфическое значение. 
Л ., изд. ПГО пСевморгеодорня,,э 
1982.

В результате изучения диатомовых водорослей из четвертич
ных осадков в районе Анабарской губы (акватория и побережье ) 
установлены отложения иессовско-ширтинского, казанцевскогодар
гинского и современного горизонтов. Отложения каргинского и со
временного горизонтов по диатомеям расчленяются на две разно - 
возрастные части. Впервые для севера Сибири в каргинских поро
дах найдены морские диатоиеи.

Библ. 7 назв.

УДК 564.714:551.733.1(571.568)

Палинологические материалы к 
стратиграфии отложений эоплейс- 
тоцена прибрежных зон морей Лап
тевых и Восточно-Сибирского.Бар
кова И. В. -  В кн .: Микрофосси-



л и  полярных областей и их стра
тиграфическое значение.Л., изд. 
ПГО “Севморгеология", 1982.

Отложения эеплейстоцена (позднего плиоцена-раннего плей
стоцена) широко распространены в береговых зонах морей Лапте -  
вых и Восточно-Сибирского. Стратотипический разрез отложений 
эоплейстоцена (серкинская свита) на основании изучения комп
лексов спор и пыльцы разделен на три части. Выявленные составь 
иалиофлор позволили наметить этапы развития растительности в 
береговых зонах морей Лаптевых и Восточно-Сибирского, соответ
ствующие позднему плиоцену, первой и второй половинам раннего 
плейстоцена.

Табл. 4, илл. 5, библ. 10 назв.

УДК 58.081.33(116.3X268.45)

Меловые палинокомплексы из грун
товых колонок Баренцева шельфа -  
новые данные для геологического 
картирования. Попова Л.Л., Диб- 
нер В.Д. -  В кн .: Микрофоссилии 
полярных областей СССР и их стра
тиграфическое значение.Л., изд. 
ПГО "Севморгеология"Д902.

В пробах из 106 грунтовых колонок, поднятых с Баренцева 
шельфа, установлены меловые (неокомовые, апт-альбские,альб-се- 
номанские и сеноманские) палинокомплексы. Эти, а также другие 
(к сожалению, малочисленные) палеонтологические данные исполь
зованы для составления новой геологической картосхемы Баренце
ва моря. При этом выяснилось, что большая восточная часть это
го региона является областью развития меловых отложений, кото
рые слагают обиирную синеклизу север-северо-восточного прости
рания.

Илл. I ,  библ. 18 назв.



Споры к пыльца современных рас
тений Восточной Чукотки и их 
значение при определениях фос- 
сильных миоспор. Хитрова Р.М. -  
В кн .: Мпрофосоклни полярных 
областей СССР и их стратиграфи
ческое значение. X., изд. ПГО 
"Севморгеология", 1982*

Приведен список 148 видев современных растений, относящих
ся к 80 родам, собранных автором в тундрах Восточной Чукотки. 
Даны фотографии 71 вида спор и пыльцы растений, ботаническая 
принадлежность которых точно установлена.Микрофотографии спор 
и пыльцы, помещенные на вести таблицах, могут быть использова
ны при определениях видовой принадлежности фоссильных миоспор 
из четвертичных отложений арктических районов.

Фототабл. 12, бибд. 8 назв.

УДК [561:581.33] :551.763.1(571.56-16)

Стратиграфия и палинологическая 
характеристика угленосной толщи 
нижнего мела острова Большой Бе
гичев. Павлов В.В., Зенков В.Н.
В кн .: Микрофоссилии полярных 
областей СССР и их стратиграфи
ческое значение. Л ., изд. ПГО 
"Севморгеология", 1982.

Приведены результаты стратиграфических и палинологических 
исследований нижнемеловых отложений о.Большой Бегичев. В преде-



лах гигянской святы выделены четыре толщи, возраст которых оп
ределен по палинологическим данным. Приведем детальная палино
логическая характеристика тигянской, сангасалинекой, рассохин- 
ской и огневской свит. Подтвержден возраст свит: тигянской-го- 
терив-баррем, сангасалинской и рассохинской -  апт и огневской - 
альб.

Библ. 8 назв.

УДК [561:581.33] :551.762.1(571.568-16)

Палинокомплексы из фаунисгичес- 
ки охарактеризованных отлоке -  
ний триаса и нижней юры остро
ва Котельный (Новосибирские ос
трова). Короткевич В .Д ., Пре
ображенская Э.Н. -  В кн«: Мик- 
рофоссилии полярных областей 
СССР ■ их стратиграфическое 
значение. Л ., изд. ПГО "Севмор- 
геология", 1982.

Дана краткая характеристика геологического строения и па- 
линокомплексов из фаунистически охарактеризованных отложений 
ладинского, карнийского, норийского и рэтского ярусов триаса, 
а также геттангского-синемюрского и плинсбахского ярусов ниж
ней юры, развитых на о.Котельном. Установленные шесть палино- 
комплексов сопоставлены с комплексами спор и пыльцы из одно
возрастных отложений Шпицбергена, Земли Франца-Иосифа, Таймыра 
и Лено-Оленекского района.

Илл. 2, библ* 10 назв.



УДК [561:581.33 ] :5 5 I.7 3 5 /.7 3 6 .0 2 (-9 2 2 .I /.2 )

Палинологическое обоснование 
ярусного расчленения отложений 
карбона и перни островов Совет
ской Арктики* Дибнер А.Ф. -  В 
кн .: Микрофоссилии полярных об
ластей СССР й их стратиграфичес
кое значение. Л ., изд. ПГО "Сев- 
моргеология", 1982.

Даны краткая геологическая и палинологическая характерис
тики отложений карбона и перни, развитых на островах Советской 
Арктики. Впервые обосновано (через палинозоны) их ярусное рас
членение и выделены отложения визейского, московского, касимов- 
ского-гжельского ярусов карбона, а также артинского, кунгурско- 
го и казанского ярусов перми. Эти отложения сопоставлены по 
коиплексам миоспор с одновоэрастныни отложениями Сибирской 
платформы, Кузбасса и Таймыра. Территория, занимаемая в насто
ящее время островами Новая Земля, Северная Земля и Новосибирс
кими островами, в пермское время входила в состав Ангарской 
палеофлористической области.

Библ. Тбназв.

УДК [561:581.33] :5 51 .736.3 (571.51)

Пермские комплексы миоспор из 
вулканогенных образований меж
дуречья рек Чуши* Подкамежной 
1>нгуски и Ангары (юго-запад Си
бирской платформы). Круговых BJ3»'



В кн .: Микрофоссилии полярных 
областей я ях стратиграфическое 
значение* Л*, язд* ПГО *Севмор- 
геология", 1982.

Приведены результаты палинологического изучения вулкано
генных нород юго-зажада Сибирской платформы по колонковый сква
жинам* Установлено четыре комплекса спор, которые увязаны с па- 
линозонаии из верхнежалеозойских отложений Средней Сибири и со
ответствуют бургуклинекому, пеляткинскому, дегалянскому и га- 
гарьеостровскому стратиграфическим горизонтам* Делается вывод, 
что траппивый вулканизм на юге Тунгусской синеклизы начал про
являться уже в пермское время*

Илл* I ,  библ. ХО назв*

УДК 561.255:551* 72(V70.117-13)

Расчленение отложений докембрия 
Южного острова архипелага Новая 
Земля по комплексам раститель -  
ных микрофоссилий.Смирнова Л.Н., 
Караго Е .А ., Ковалева Г.А. -  В 
к н .: Микрофоссилий полярных об
ластей и и  стратиграфическое 
значение* Л ., изд. ПГО "Севмор- 
геология", 1982.

По особенностям литологического состава в докембрийских от
ложениях Южного острова архипелага Новая Земля выделены четыре 
толщи: логмновская, преимущественно песчаниковая, пнритовская- 
сланцевая, кривенерская, состоящая из переслаивания песчаников 
с алевролитами, аргиллитами и сланцами,и рейнекская -  песчано
аргиллитовая.



Всего было изучено 83 образца,в 66 ив которых установлены 
два комплекса микрофоссилий. Анализ выделенных комплексов и со
поставление их с идентичными комплексами из других районов Со
ветского Союза позволили установить возраст выявленных комп
лексов: рифейский и вендский. Рифейский комплекс установлен в 
отложениях логиновской и пиритовской толщ, а вендский в криве- 
нерекой и рейнекской толщах.

Библ. 4 назв.

/ДК [561:581.33 J :552.323.6

Палинологический метод при изу
чении геологии кимберлитовых тру
бок. Петрова Е.К. ,Брахфогель&§. 
Ковальская В.Г. -  В кн .: Микро- 
фоссилии полярных областей СССР 
и их стратиграфическое значение. 
Л ., изд. ПГО "Севморгеология ", 
1982.

Изучались споры и пыльца из образцов кимберлитовых брек
чий и ксенолитов осадочных пород, развитых в кимберлитовых труб
ках Оленекского и Анабарского поднятий. Палинологические дан
ные позволяют судить о времени формирования кимберлитовых тру
бок и глубине денудационного среза.



уда 581,33 + 551.736

Некоторые вопросы номенклатуры 
пыльцы рода Ginkgo cycadophytus 
Bamoilovitoh и ее роль при 
стратиграфии отложений перин . 
Дюпнна Г.В* -  В к в . : Мнкрофоссн- 
лии полярных областей СССР и нх 
стратиграфическое значение* Л.» 
изд. ПГО "Севиоргеология",1982*

К роду Ginkgo cycadophytus S am oilov itch  относят дисперс
ные ииоспоры, внеине сходные с однобороздной пыльцой гинкговнх 
саговых и беннеттитовых* В составе' этого рода выделяются три 
иорфологические группы видев: # g ia b e r" 9 "c ap e ra tn s"  и " r e t r o -  
f  le x u e " • ^

Виды группы "g la b e r"  одноборсздные и близки к генотипу 
рода C ycadopitaa (Wodehouse) ex v £ lso n 9 Webstar* Они переведе
ны в состав этого рода*

Виды групп "cap e ra tu a"  и " re tro f le x u e "  оказались одномеш- 
ковой пыльцой* Миоспоры первой группы отнесены к роду S n ty l i s -  
sa  <Naum.) P o t . 9K r. Миоспораи группы " re t ro f le x u s "  присвоено 

их первое родовое на звание S u b sa c c u life r  Luber.
Фототабл* 2 , библ. 32 назв*
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