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Актуальные вопросы региональной геологии Сибири

А.В. ГОЛЬБЕРТ, А.С ААГИС, Н.К. МОГУЧЕВА, 
Л Я  КРАСНОВА

КЛИМАТ СИБИРИ В ПОЗДНЕМ ТРИАСЕ

Трудности палеоклиматических реконструкций раннего мезозоя, в 
том числе позднего триаса, определяются фрагментарным распростра
нением (наряду с недостаточной изученностью) верхнетриасовых отло
жений в Сибири, а также тем, что флора раннего мезофита была в 
большей своей части представлена растениями, не имеющими аналогов 
в современной растительности земного шара, а в остальной -  лишь 
очень отдаленное с ними сходство. Представления об экологических 
требованиях этих древних растений являются поэтому гипотетичными. 
Все это делает палеоклиматические реконструкции для рассматривае
мой эпохи менее глубоко аргументированными, а выводы в известной 
мере условными.

В Сибири верхнетриасовые отложения представлены большей ча
стью континентальными образованиями. Только в Восточном Забайкалье 
они преимущественно морские. Морские карнийский и норийский ярусы 
известны также в Лено-Оленекском районе, а морской карний -  на Воо- 
точном Таймыре и в Приверхоянском прогибе. Во всех остальных райо
нах это исключительно сероцветные терригенные угленосные отложения, 
характеризующиеся удивительным постоянством состава на всей терри
тории Сибири. Везде для них характерны: большая мощность (до  нес
кольких сотен метров); наличие грубообломочных пород; высокая сте
пень полимиктовости кластогенного материала; монтмориллонитовыйд’щ- 
рослюдистый, хлоритовый и каолинитовый состав глин и высокая угле
насыщенно сть с промышленными залежами углей , нередко многопласто
выми и мощными. Исключение составляет верхняя часть нория и рэт- 
лейас в Приверхоянском и Ангаро-Вилюйском прогибах, представленные 
там светло-серыми и белыми существенно кварцевыми песками и 
песчаниками лишь местами с признаками угленосности.
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Подобные особенности состава пород и строения отложений верх
него триаса Сибири здесь и в дальнейшем изложении отмечаются не 
случайно. Они с известной осторожностью могут и должны интерпрети
роваться в климатическом аспекте. Так, минеральный состав терри- 
генных пород и глин контролируется, как известно, не только соста
вом пород питающих провинций, но также степенью расчлененности рель
ефа и, не в последнюю очередь, климатом. Вместе они определяют со
став и степень выветрелости осадочного материала [3 5 ,2 7 ]. Иссле
дователь древних климатов по составу и строению толщ должен оце
нить влияние каждого из этих факторов. Решающая инфоршция для па
ле оклиштиче с ких реконструкций может быть получена и из данных фор
мационного анализа осадочных толщ [24 ].

В Зауралье и на юге Западной Сибири верхнетриасовые отложения 
образуют,по А.В.Гольберту,следующие геологические формации.

В у л к а н о г е н н о - о с а д о ч н а я  у г л е н о с 
н а я  м о л а с с а .  Свиты: бичурская, калачевская, буланашская, 
елкинская, бобровская и др. (Южное и Среднее Зауралье) , саранпауль- 
ская (Северное Зауралье), карашиликская серия (Тургай ), унторская, 
омская и покровская свиты (Западная Сибирь). По данным В.С.Бочка
рева [4 ] ,  свиты сложены сероцветными алевролитами, песчаниками, слан
цами, конгломератами с прослоями углей , а также пластами базаль
тов, туфов и туфопесчаников. Кластические породы полимиктовые, от
ложения содержат много обугленных растителышх остатков и пластов 
углей различной мощности. Тонкодисперсные породы нередко сидерити- 
зированы . Брекчии местами цементируются кремнисто-глинистым це
ментом с гидроокислами железа. Угленосность возрастает вверх по 
разрезу. Наиболее многочисленные и мощные пласты угля приурочены 
к рэтскому ярусу. В Омской впадине встречаются прослои известнови- 
стых алевролитов.

У г л е н о с н а я  м о л а с с а .  Свиты: коркинская,копей- 
ская, сугоякская, чумлякская, волчанская (Южное и Среднее ЗауральеХ 
бурлукская (Тургай ), семьинская, ятринская, лаборовская (Полярное 
и Приполярное Зауралье), дроновская (Западная Сибирь) и их аналоги. 
Это сероцветные и черные аргиллиты, алевролиты, горючие, сланцы,пео- 
чаники,конгломераты, мощные пласты углей. Кластогенные породы по
лимиктовые, граувакковые. От вулканогенно-осадочной угленосной мо- 
лассы данная формация отличается отсутствием вулканогенных образо
ваний, выдержанностью пластов аргиллитов и алевролитов, а также на
личием очень мощных пластов углей [4 ] .

В Волчанском и Богословско-Веселовском грабенах распространен
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так называемый нижний пестроцветный горизонт с бокситами, залегаю
щий между палеозойскими породами и рэтскими конгломератами.В. С.Боч- 
карев [4 ] , отмечая переотлокенный характер этих пород, датирует их 
норием, а время бокситообразования -  средним триасом.

На Приполярном Урале, у  с.Саранпауля, скважинами пройдены у г 
леносные сероцветные отложения (ятринская свита), под которыми сре
ди сероцветных терригенных пород залегают прослои переотложенных 
пестроцветных глин и бокситов (семьинская свита). Возраст отложе
ний определяется Л.В. Ровниной [29] как "верхи среднего триаса-кей- 
пер (дорэтский )". По данным А.И.Сидоренкова с соавторами [ 3 l ] ,  в 
этом же районе есть латеритные бокситы, залегающие на палеозойских 
эффузивах и перекрытые породами "нижнего угленосного комплекса"доэ- 
раст которого оценивается ими как средний-верхний триас.Время бок
ситообразования в этом районе, следовательно, не моложе среднего 
триаса. Таким образом, пестроцветные бокситоносные обложения явля
ются аллофилъным членом угленосной молассы и не могут характеризо
вать палеогеографическую (в  том числе и палео климатическую) обста
новку времени и места ее формирования. То же относится и к бокси- 
топроявлениям Волчанского и Богословско-Веселовского грабенов.

Т е р р и г е н н о - п о л и м и к т о в а я  у г л е н о с 
н а я  ф о р м а ц и я .  К этой формации отнесены предположительно 
рэт-лейасовые серые полимиктовые песчаники и конгломераты с про
слоями алевролитов, аргиллитов и углей (чичкаюльская свита) в бас
сейне р.Чулыма на юго-востоке Западной Сибири. Сюда же отнесены 
верхнетриасовые отложения, вскрытые скважинами на Семеновской и 
Тундровой площадях в Усть-Енисейском районе. Это в основном черные 
аргиллиты с прослоями алевролитов и песчаников и пропластками угля. 
По заключениям Л.В.Ровниной и Л.Н.Шейко, это -  верхний триас и, 
возможно, рэт.

На севере Восточной Сибири верхнетриасовые (преимущественнодо* 
рэтские) отложения образуют широко распространенную там т е р р и -  
г е н н о - м е з о м и к т о в у ю  у г л е н о с н у ю  ф о р 
м а ц и ю .  Свиты: верхнемамоновая, немцовская (п-ов  Таймыр,Хатан- 
гская впадина), чайдахская (Лено-Анабарский прогиб) , бегиджанскаясе
рия, хедаличенская свита (Приверхоянский прогиб и Вилюйская синекли
за ).  Формация сложена сероцветными песчаниками и алевролитами с про
слоями черных аргиллитов и пластами углей.Местами встречаются лин
зы и прослои конгломератов.В породах много растительных остатков, 
развиты сидеритовый,хлоритовый и карбонатный цементы. Терригенный 
материал полимиктовый, аркозовый или олигомиктовый.Глины представ
лены гидрослюдами, монтмориллонитом, хлоритом и каолинитом.
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Морские отложения карнийского яруса развиты на востоке Тайме
ра. Это толща аргиллитов и алевролитов, вверху чередующихся с пес
чаниками. Б основании песчаники содержат гравий и гальку, а  также 
кости скелетов морских ящеров. По данным В.П.Дибнера [ I I ] ,  в кар- 
нийских отложениях Земли Франца-Иосифа встречаются кости плезиозав
ров. В Усть-Оленекском районе среди карнийских прибрежно-морских от
ложений, представленных грубообломочными породами и аргиллитами с 
растительными остатками, имеются прослои оолитовых железистых (ша- 
мозитовых) пород.

Верхние горизонты норийского яруса и рэт-лейаса в Восточной 
Сибири слагают т е р р и г е н н о - м о н о м и к т о в у ю  
ф о р м а ц и ю .  Свиты: муосучанская ("горизонт кварцитовидных 
песчаников” ) ,  табасынская ( Приверхоянский прогиб, Вилюйская сине
клиза), иреляхская (Ангаро-Вилюйский прогиб,юго-западная часть Ви- 
люйской синеклизы). Формация слагается светло-серыми и серыми квар
цевыми песчаниками. Местами встречаются прослои алевролитов и реже 
серых аргиллитов, иногда углистых, а также пласты и линзы конгло
мератов, сложенных гальками кварца и кремния. Цемент песчаников 
кварцевый, регенерационный, местами с каолинитом.

Все исследователи отмечают юноминеральный кварцевый состав 
этих образований, в том числе и конгломератов, преобладание в тя
желой фракции устойчивых к химическому выветриванию минералов, а 
сами эти отложения рассматривают как пере отложенные продукты кор 
химического выветривания.

Для нашего исследования определенный интерес представляет верх
ний триас и за пределами Сибири.

Морские верхнетриасовые отложения на северо-востоке СССР (Вер
хоянско-Чукотская область) слагают т е р р и г е н н о - п о л и -  
м и к т о в у ю  ф о р м а ц и ю  -  алевролиты, аргиллиты и пес
чаники в ряде районов с прослоями туфогенных пород. Во всех разре
зах породы характеризуются резко выраженным полимиктовым составом, 
серой и темно-серой окраской и типично бореальным комплексом бес
позвоночных [ю].

В Южном Приморье к карнийскому ярусу относятся кремнистые и 
глинистые сланцы с прослоями песчаников, известняков и вулканоген
ных пород (тетюхинская свита). В известняках, часть которых -  ри
фовые, содержится богатый и разнообразный комплекс беспозвоночных и 
простейших: брахиоподы, пелециподы, фораминиферы, кораллы, губки, 
морские ежи и др. Среди них много форм, характерных для тропическое 
морей Тетической палеозоогеографической области (герматипные горашн
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мегалодрнтиды). К норийскому ярусу здесь относятся мелководно-юр~ 
ские песчаники и алевролиты. В отличие от карнийских отложений они 
охарактеризованы преимущественно бореальной фауной [ю]. Смена суб
тропической карнийской фауны бореальной норийской указывает на су
щественное похолодание климата в послекаршшское время.

Анализируя в климатическом аспекте типы геологических форма
ций верхнего триаса, их состав и географическое размещение,отметим 
следующее.

Однотипный состав геологических формаций, их повсеместная вы
сокая угленосность и полимиктовость во всех областях Сибири (от фа
ла на западе до Верхоянского хребта и Забайкалья на востоке и от 
Таймыра на севере до южных районов Западной и Восточной Сибири) ука
зывают на формирование верхнетриасовых отложений в пределах одного 
климатического пояса. Климат этого пояса на территории Сибири был 
влажным и теплым, но отнюдь не тропическим, поскольку интенсивное 
континентальное угленакопление в мезозое было свойственно только 
умеренному поясу, полностью исключалось в тропиках и могло проя
виться лишь в ослабленном виде в субтропиках [3 5 ,5 ]. Это подтверж
дается и отсутствием в рассматриваемых отложениях типичных для жар
ких и сухих климатов пестроцветных, красноцветных и карбонатных фор
маций. На умеренный климат всего раннего мезозоя Сибири прямо ука
зывают И.Н.Горский, Н.И.Леоненок [ з ] , Е.м.Маркович,З.П.Просвиряко- 
ва и др. [19] .

Вместе с тем особенности состава формаций свидетельствуют о том, 
что это был очень теплый климат со среднегодовыми температурами не 
ниже 14-15°С. На это указывает, в частности, присутствие в разрезе 
карнийского яруса Лено-Анабарского побережья прослоев оолитовых ша- 
мозитовых железняков, которые для своего образования требуют средак 
годовых температур около 15°С [34 ,37 ], и развитие каолина в цемен
тах и в составе глинистых пород. Находки остатков скелетов морских 
яшеров (ихтиозавров, плезиозавров) указывают на существование в то 
время безморозных зим при температуре морских приповерхностных вод 
не ниже Ю°С даже на современном северном побережье Сибири и арк
тических островах. Зги крупные животные обитали в очень теплом кли
мате и, будучи холоднокровными гигантами, не ю г  ли переносить се
зонных понижений температур ниже 10°С [22 ,12,16,30 ].

Одновременно следует отметить и показатель умеренности клима
та: гидрослкщисто-монтмориллонитовая с хлоритом ассоциация глини
стых минералов, по М.А.Ратееву [27 ], типична для умеренного пояса, 
а та же ассоциация с каолинитом -  для умеренно-теплого
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и субтропического. В отложениях же верхнего триаса Сибири отмечают
ся обе ассоциации.

Таким образом, климат позднетриасовой эпохи Сибири был, несом
ненно, очень влажным и теплым. Среднегодовые температуры были, ви
димо,немногим ниже 15-16°С при условии очень небольших (2 -5°С ) се
зонных колебаний. В противном случае мы вынувдены допустить более 
высокие температуры как летних, так и зимних месяцев. Но тогда это 
уже будет климат, отвечающий по термическое режиму тропическому 
или субтропическому, а этому противоречит высокая степень угленос
ности. континентальных верхнетриасовых формаций и другие особенности 
их вещественного состава.

В условиях теплого и влажного климата процесс химического вы
ветривания горных пород суши протекал по подзолистое типу и очень 
интенсивно. В благоприятных палеогеоморфологических обстановках фор
мировались мощные отбеленные и глубоко проработанные коры выветри
вания, сложенные высоко зрелыми остаточными продуктами. Разрушению 
их в связи с активизацией тектонических движений в конце нория и в 
рэт-лейасе и обязана своим происхождением терригенно-монот кто вал 
«ормация. Она практически безугольна. Но это не было следствием из
менения климатических условий в сторону, скажем, иссушения или 
очень сильного потепления. Причина этого -  неблагоприятные текто
нические и палеогеоморфологические предпосылки для массового захо
ронения биомассы. Это подтверждается их сравнительно небольшой мощ
ностью, присутствием в отложения: многочисленных растительных остат
ков, а местами и прослойкой углей. Возможно, в это время произошло 
и некоторое потепление, на что указывает увеличение количества 
пыльцы беннеттитовых (до 30^) в спорово-пыльцевых комплексах ире- 
ляхской свиты [2 1 ], но климат от этого не стал ни тропическим, ни 
субтропическим. Действительно, в это время даже на крайнем ьаге рас
сматриваемого климатического пояса, где тогда располагались районы 
Южного и Среднего Зауралья и где потепление должно было проявиться 
наиболее резко, угленакопление не прерывается. Напротив, в разрезе 
верхнетриасовых отложений Зауралья наблюдается усиление угленакоп- 
ления в стратиграфической последовательности всего кейпера с мак
симумом в рэт-лейасе.

Полученные выводы достаточно хорошо согласуются с данными по 
расселению моллюсков и брахиопод в триасовых морях северного полу
шария. Из глобальных палеозоогеографических построений А.С. Дагиса 
[Ю ] следует, что в бассейнах триаса отчетливо выделяются Тетиче- 
ская и Бореальная области. Поря Сибири и Северо-Востока СССР
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принадлежали к Бореальной области, моря Приморья в карнийском ве
ке -  к Тетису, а затем тоже к Бо реальной области. Ее фауна сильно 
обеднена в таксономическом и количественном отношениях,причем пе
репад разнообразия фауны на границе Тетической и Бореальной обла
стей примерно такой же резкий,как ныне на границе субтропиков и умерен
ных широт.Последнее обстоятельство для нас особенно важно,поскольку 
подтверждает вывод о принадлежности Сибири к палеоумеренному поясу

Палеоботанические и палинологические данные согласно указыва
ют на принадлежность позднетриасовой флоры к числу влаго- и тепло
любивых. Состав ее в определенном смысле вполне однообразный во 
всех изученных местонахождениях Сибири. Флористические комплекса 
отличаются лишь соотношением систематических групп. В местонахож
дениях восточного склона Северного Урала и Восточного Таймыра до
минировали (по количеству видов) хвойные и гинкговые. Для комплек
сов Челябинского, Тургайского бассейнов и Буланаш-Елкинской впади
ны характерно обилие папоротников и членистостебельных. Во всех 
комплексах присутствуют птеридоспермы, разнообразные ковдаитоподоб
ные, изредка цикадофиты [7 ,1 4 ,1 5 ]. Небогатый комплекс растительных 
остатков (преимущественно папоротников) известен из верхнего триа
са Западного Верхоянья и Востока Сибирской платформы [2 1 ,1 ].

Особенностью почти всех комплексов является присутствие,наря
ду с растениями, получившими широкое развитие на территории Сибир
ской палеофлористической области в юре, элементов европейских и 
ВОСТОЧНО-азиатских флор (Annulariopsis, BemoulliafDajiaeopsis#Dic- 
tyophyllum, Scytophyllum, Glossophyllum).

Для спорово-пыльцевых комплексов большинства сибирских место
нахождений характерно также преобладание голосеменных растений, а 
среди них хвойных и гинкговых. В составе хвойных чаще других при
сутствуют примитивные формы пыльцы (Palaeoconiferus# Protoconife- 
rusf PfleudopiceafProtopiceafPaleopoceaf Pseudopinus и д р .),зн а 
чительно меньше пыльцы Podozamitaceae и представителей 
молодого семейства Pinaceae, спорадически отмечается пыль
ца Araucariaceae, Classopollis, Podocarpaceae и реликты па
леозойской флоры. Гинкговые составляют от 3 до 30$, ре
же встречаются цикадовые и беннеттитовые. Повышенное 
содержание последних отмечается лишь в отдельных пробах. 
Большое количество пыльцы гинкгоцикадофитов наблюдается в комплек
сах Среднего и Южного Урала и Тургая. В небольших количествах и не
постоянно присутствуют пыльца кордаитов, мелкие ребристые зерна, 
называемые либо Gnetaceaepollenites, либо Schizaeites и пыльца 
неопределенной систематической принадлежности.
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Папоротники в большинстве местонахождений имеют подчиненное 
значение. Среди них наиболее часты осмундовые, меньшее развитие шэ- 
ют представители семейств Marattiaceae, Matoniaceae D ipterida- 
сеае. В небольших количествах встречаются споры Dicksoniaceae, Ну- 
menophyllaceae, Polypodiaceae, Ophioglossaceae,Pteridaceae, а так
же споры неустановленной систематической принадлежности. Наряду с 
папоротниками, во всех комплексах в небольшом количестве присутст
вуют споры члеыистостебельных и плаунов.Несколько повышенное содержа
ние спор плауновых отмечает Г.М.Романовская в Тургайском бассейне, 
а В.Д.Короткевич -  в верхнем триасе Лено-Оленекского междуречья.

Кроме комплексов, характеризующихся преобладанием голосемен
ных растений, а среди них хвойных и гинкговых, имеются комплексы с 
иным соотношением таксономических групп. Так, в Вилюйской синекли
зе установлено преобладание споровых растений, а среди последних 
значительное участие папоротников Pteridaceae, Dicksoniaceae, Po
lypodiaceae, Osmundaceae [Зб] . Примечательно присутствие в неко
торых комплексах большого количества спор семейства Matoniaceae 
(до 36%), Dipteridaceae (до 41 и даже 74£), ныне живущих в суб
тропиках, а в мезозое широко распространенных на территории Индо- 
Европейской палеофлористической области. Резко повышенное содержа
ние спор этих папоротников наблюдается в рэтских комплексах вос
точного склона Приполярного Урала [28] , Лено-Анабарского прогиба 
[1 7 ] .  Комплексы с преобладанием спор папоротников Osmundaceae,ли
бо Matoniaceae с заметным содержанием Dicksoniaceae, ли
бо пыльцы голосеменных (Bennettitales, Cycadales, C on iferales) ус
тановлены в немцовской свите Восточного Таймыра [13 ]. Большое ко
личество пыльцы беннеттитов и хвойных наблюдается в рэтских комп
лексах Челябинского бассейна, восточного склона Среднего Урала и 
Тургайской впадины.

Анализ экологического состава флористических комплексов Си
бири показывает, что доминирующую роль в них играют гигромезофиль- 
ные растения. В явно подчиненном количестве присутствуют ксерофит -  
ные и эврифильные элементы. К обитателям тропической и субтропиче
ской зон принадлежат диптериевые, мараттиевые, матониевые,диксони- 
евые (CibotiumfDicksonia) и гименофилловые папоротники и плауны, а 
также осадундовые папоротники рода Todites. Голосеменные этих зон 
состоят из представителей беннеттитовых, цикадовых, кейтониевых, 
хвойных-ногоплодниковых и араукариевых.Древние хвойные,подозамито- 
вые и гинкговые, которые -являются основными компонентами флоры, 
трактуются наш как растения субтропической и умеренно-теплой зон.
К этой же группе принадлежат также папоротники родов Osmunda и
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Coniopteris. Подчиненное значение имеют растения эврифильной груп
пы умеренно-теплой и умеренной зон, представленные в комплексах 
пыльцой древних сосновых. Очень незначительную роль играют во фло
ре ксерофитные растения тропических зон, продуцировавшие пыльцу 
Classopolis, V itta tin a , Strisdbosaccites.

Интерпретируя климатическую приуроченность сибирской поздне
триасовой флоры, необходимо отметить ее качественное отличие от па- 
леотропических и палеосубтропических флор Европы и Гренландии. Ддь 
них характерно широкое распространение и большое разнообразие дип- 
териевых, матониевых, мараттиевых папоротников и цикадофитов, что 
указывает на влажный и очень теплый, возможно, жаркий климат [23]. 
Сходные климатические условия были и на таких арктических островах, 
как Шпицберген, Земля Франца-Иосифа, Новая Земля.Обнаруженные здесь 
в верхнетриасовых отложениях древесины не имеют колец прироста,что 
свидетельствует об отсутствии сезонных колебаний.

Позднетриасовые флоры европейской части £ССР цроявляют больше 
сходства с западноевропейской флорой, чем с сибирской. Флора Дон
басса характеризуется большим содержанием цикадофитов и диптерие- 
вых папоротников (в  р эте ). Во флоре Башкирии и Оренбургского При- 
уралья также отмечается значительное количество цикадофитов. и пте- 
ридоспермов. Присутствуют кейтониевые (Sagenopteris), находки гин- 
кговых единичны. Много остатков листьев Sagenopteris наблюдается 
и в верхнем триасе Актюбинского Приуралья [ б ] , но здесь мало ци
кадофитов и хвойных. Сходна с приуральскими флора Печорского бас
сейна. Для нее характерно значительное распространение гинкговых и 
небольшое количество хвойных и цикадофитов. М.Ф.Нейбург [20]тем не 
менее считала печорскую флору типичным представителем европейской 
кейперской флоры. К этому же типу принадлежит и позднетриасовая 
флора Средней Азии. По-видимому, эти флоры являются переходными от 
тропических центрально-европейских к сибирским, с которыми они сход
ны в значительно меньшей степени. Вероятно, на территории европей
ской части СССР вплоть до Урала располагался палеосубтропический 
пояс, а восточнее -  палеоумеренный.

В сибирской флоре преобладают гигромезофильные растения суб
тропической и умеренно теплой зон.Тропические папоротники и цикадо- 
фиты в ней занимают подчиненное положение,иной родовой состав имеют 
и хвойные. Соотношение экологических групп указывает на сущест
вование этой флоры Сибири в очень влажном и теплом климате.Присут
ствие же хотя и немногочисленных ксерофитных растений заставляет 
предположить существование локальных сухих местообитаний. Важным
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свидетельством теплого и влажного климата в позднем триасе Сибири 
являетря мощное угленакопление. Как известно, формирование углей 
могло происходить только в условиях гумидного климата с небольшими 
колебаниями осадков и температур, поскольку лишь в таких условиях 
остатки растений могли быть изолированы от воздуха слоем воды и 
подвергались процессу гниения [1 8 ].Об этом свидетельствует, по мне
нию В.Д.Принады [25 ], тот факт, что те немногие цикадофиты,которые 
встречены в сибирской флоре, не имели толстых кожистых листьев,ха
рактерных для засушливых районов или тропиков. Сибирская флора,сле
довательно, характеризует собой палеоумеренный климатический пояс, 
климат которого был совершенно не похож на современный умеренный.

Территорию распространения сибирской флоры В.Д.Принада [25]вы
делил в Сибирскую палеофлористическуго область, не указав, однако, 
четко ее границ. В.П.Владимирович [3 ] проводит западную границу 
этой области по Уралу, включает в нее и Северный Казахстан. И. А. До- 
брускина [23] считает, что в настоящее время невозможно дать обос
нованное ботанико-географическое районирование для позднего триаса, 
с чем вряд ли можно полностью согласиться. Границы Сибирской па- 
леофлористической области в общих чертах повторяют конфигурацию се
верной, по Н.М.Страхову [3 5 ],  границы аридного тропического пояса. 
Южная граница области почти совпадает (проходит близко и параллель
но) с проведенной В.М.Синицыным [32] северной границей распростра
нения "олигомиктовой слабо угленосной формации” .Следовательно,суще
ствование климатической зональности в позднем триасе -  факт реаль
ный, речь может идти только о точности проведения границ климати
ческих поясов. Внутри же сибирской области выделить палеоклиматиче- 
ские зоны, действительно, не представляется возможным.

Таким образом, палеоботанические данные указывают на сущест
вование в позднем триасе Сибири влажного и теплого климата с очень 
небольшими се зонными изменениями. Термический режим этого климата, 
видимо, был сходен с современным климатом горных районов юго-вос
точного Китая, т .е .  характеризовался сравнительно невысокими сред
негодовыми температурами (Ю -15°С ) при небольших годовых амплиту
дах. При подобном мягком, ровном и очень влажном климате существо
вали благоприятные условия для произрастания как хвойно-гинкговых 
лесов умеренного облика, так и пышных фатоценозов с тропическими 
папоротниками и беннеттитами, которые предпочитают не столько жар
кий, сколько влажный и ровный теплый климат' [ 8 ] .
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вывода
В течение триасового периода северный полюс перемещался в на

правлении с юга на север в северо-западной части Тихого океана, в 
Охотском море и Верхояно-Чукотской области. Палеошироты и палео- 
климатические пояса на территории Сибири в соответствии с этим в 
раннем и среднем триасе располагались почти перпендикулярно к сов
ременным, выполаживаясь со временем, и в позднем триасе приобрели 
северо-западное -  юго-восточное простирание под углом около 60° к 
современной градусной сетке.Данные палеомагнитных определений, а 
также результаты палеобиогеографических построений с этим достаточ
но хорошо согласуются [26 ,33 ,23 ].

Северо-восток Азии (вплоть до Верхоянского хребта) и Север
ное Приморье в позднем триасе располагались большей частью север
нее 65°с.ш. и даже 70° с.ш. Обе эти области, а также вся Сибирь 
вплоть до Урала на юге принадлежали к высоким и низким широтам па
леоумеренного пояса.

Климатические условия позднетриасового палеоумеренного пояса, 
как это следует из приведенных выше геологических и палеоботаниче
ских данных, характеризовались господством гумидаого равномерно- и 
высоковлажного теплого климата, напоминающего по своему термиче- 
скощ режиму современный субтропический океанический [2 ] .Среднего
довые температуры были, видимо, в пределах 12-16°С при очень не
больших сезонных колебаниях (2-5°С ).Количество атмосферных осадков 
в году около 2000-3000 мм.

Подобные условия господствовали на всей территории Сибири .Под
разделить ее на более мелкие климатические зоны не удалось ни по 
геологическим, ни по палеоботаническим данным. Возможно,однако,это 
явилось следствием не столько равномерности климатических условий 
на всей этой обширной территории, сколько фрагментарности и изве
стной ограниченности исходного материала.

Этот тип климата сложился в Сибири в результате общей эволю
ции климата Земли на рубеже палеозоя и мезозоя. Сравнительное изу
чение природной зональности позднего палеозоя и раннего мезозоя 
совершенно однозначно показывает на последовательно происходившее 
увлажнение и похолодание климата. Действительно, уже в позднем па
леозое в Европе господствовал жаркий сухой климат.Максимум ариди- 
зации, как установлено в последние годы, приходился на ранний три
ас. Увлажнение, а затем и похолодание климата началось в среднем 
триасе. В отложениях среднего-верхнего триаса Донбасса и Урало-
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Эмбенской области содержатся уже лески с каолиновым цементом, что 
свидетельствует с гушдногл клиште [35] . 3 Зауралье в среднем три
асе возобновилось угленакопление, интенсивность которого возраста
ет в стратиграфической последовательности, Макетам его почти всю
ду в Сибири приходился на рэт-лейас. Ранняя и средняя юра вопли в 
историю Земли как эпохи господства влажного климата как для плане
ты в дело1л, так и для Сибири.
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