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Основные этапы развития растительности Северной Азии 
в антропогене. Г и т е р м а н Р. Е. и др.

В работе впервые для территории Северной Азии дается история 
развития растительности в антропогене на основании анализа обшир
ного палинологического материала. Приводится описание более 200 
разрезов четвертичных отложений, охарактеризованных спорово
пыльцевыми спектрами. Составлены карты палинологической изучен
ности антропогеновых отложений, а также карты растительности для 
оптимальных фаз межледниковий и отдельных фаз оледенений. На
мечены основные зональные и провинциальные особенности расти
тельного покрова в течение различных этапов антропогена. Палино
логические данные по Северной Азии ‘увязаны с материалами по 
антропогену Европы и Америки. Таблиц 12. Библ. 370 назв. Иллю
страций 38.
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Выдающемуся
советскому геологу-биостратиграфу

В а л е р и а н у  И н н о к е н т ь е в и ч у  
ГРОМОВУ

посвящают свой труд авторы

ВВЕДЕНИЕ

Растительность антропогенового (четвертичного), самого молодого 
и еще не завершенного, периода в истории Земли формировалась в свое
образных условиях и значительно отличалась по характеру фитозональ
ных типов от растительности предшествующих периодов кайнозоя.

Богатейшая литература, посвященная спорово-пыльцевому анализу 
или косвенным образом затрагивающая палеоботанические исследова
ния четвертичного периода, показывает большое значение палинологи
ческих материалов для установления общих закономерностей в разви
тии природы.

Однако до недавнего времени основное внимание палинологов было 
сосредоточено на изучении осадков только межледниковых этапов, и 
поэтому представления об общем ходе развития растительного покрова 
в антропогене в целом имели значительные пробелы, падающие на дли
тельные ледниковые этапы. Отложения, соответствующие времени оле
денений, стали изучать методом спорово-пыльцевого анализа сравни
тельно недавно. Все основные исследования перигляциальных областей 
Сибири относятся к ближайшему десятилетию.

Перигляциальные области Азиатской части Советского Союза обшир
ны и содержат толщи осадков, при изучении которых удается выделить 
последовательно сменяющиеся спорово-пыльцевые спектры межледни
ковий и ледниковий. Именно в пределах перигляциальных областей мо
жет быть воссоздана непрерывная история развития флоры и раститель
ности антропогена, включающая и те фазы, которые по времени совпада
ли с максимальным продвижением материковых льдов.

В результате многолетних комплексных исследований, проводимых 
палинологами отдела палеофлористики совместно с геологами отдела 
четвертичной геологии Геологического института Академии наук СССР, 
был собран большой материал в различных районах Азиатской части 
Союза ССР.

Для районов Якутии, Северо-Востока, Западной Сибири, Забайкалья, 
Прибайкалья и Камчатки выявилась в значительной мере четкая карти
на развития растительного покрова в антропогене и его региональные 
особенности.

В работе использованы опубликованные данные различных исследо
вателей более чем по 500 изученным разрезам антропогена. Большая 
часть этих местонахождений, наиболее полно изученных и имеющих 
стратиграфическую привязку, нанесена на обзорные карты, составлен
ные для отложений эоплейстоцена, нижнего и верхнего плейстоцена и 
голоцена.

При обобщении любого обширного материала, далеко не всегда одно
типного по качеству и детальности исследований, часто приходится в



какой-то мере «усреднять», а в связи с этим и упрощать детальность ин
терпретации. В некоторых случаях приходилось отказываться от исполь
зования палинологических данных ввиду нечеткости стратиграфическо
го положения изученных разрезов.

Стратиграфическое положение исследованных разрезов устанавли
валось согласно схеме В. И. Громова (Громов и др., 1965). Вопрос о 
нижней границе антропогена не рассматривается, так как он выходит 
за пределы темы данной работы. В настоящее время палинологических 
данных не достаточно для того, чтобы они имели в этом вопросе решаю
щее значение.

Основной целью наших исследований было восстановление истории 
растительности антропогена. В результате изучения большого числа раз
резов антропогена авторами работы составлено 7 схематических карт 
растительности для отдельных фаз оледенений и межледниковий и карта 
для оптимальной фазы голоцена. На этих картах наглядно видно, как 
велико было влияние оледенений на растительный покров перигляциаль- 
ных зон Северной Азии, которая в основном в это время была лишена 
лесного покрова.

В заключение мы пользуемся случаем поблагодарить геологов
К. В. Никифорову, Э. И. Равского, С. М. Цейтлина, Е. В. Девяткина, 
Н. П. Куприну, А. Р. Гептнера, Э. А. Вангенгейм, С. А. Архипова, 
О. М. Адаменко, Б. А. Онищенко и других и палинологов В. Ф. Моро
зову, А. Н. Александрову, Т. П. Левину, Л. М. Шестакову, Л. Ф. Орло
ву, Т. Г. Свиридову и других, помогавших в нашей работе советами, ма
териалами и замечаниями.



ПРИНЦИПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ДАННЫХ СПОРОВО-ПЫЛЬЦЕВОГО АНАЛИЗА 

ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФЛОРЫ И РАСТИТЕЛЬНОСТИ
АНТРОПОГЕНА

Два фактора обусловливают специфические особенности применения 
палеоботанических методов, включая спорово-пыльцевой анализ, для 
восстановления истории развития флоры и обоснования стратиграфии 
антропогена — его незавершенность и относительная кратковременность.

Эти факторы, с одной стороны, в значительной степени осложняют 
выбор принципов и методов для палеофлористического обоснования 
стратиграфию антропогена, а с другой — они раскрывают огромные пер
спективы перед палеоботаниками, восстанавливающими историю разви» 
тия флоры и растительности.

При исследованиях, связанных с антропогеновой историей Земли „ 
открываются широчайшие возможности применения методов актуализма. 
При определении ископаемых пыльцы и спор из антропогеновых отложе
ний исследователи имеют возможность систематизировать материал в 
пределах только одной естественной системы и широко использовать 
сравнительные коллекции современных пыльцы и спор.

Специфика палинологических объектов — массовость пыльцевой про
дукции, исключительная стойкость спорополлениновых оболочек, огра
ниченные, но в достаточной мере широкие ареалы рассеивания — закре
пила за методом спорово-пыльцевого анализа прочные позиции среди 
других палеоботанических методов исследования. Особенно возросли воз
можности применения его для изучения антропогеновых отложений с 
того момента, когда было доказано, что комплексы пыльцы и спор из 
напочвенных проб, аллювиальных отложений и осадков морей и океа
нов (Гричук, Заклинская, 1948; Заклинская, 1951; Федорова, 1952; Ко
ренева, 1957; Пермяков, 1964, и мн. др.) наравне с комплексами из иско
паемых торфяников отражают зональный тип растительности. Имея в 
своем распоряжении «эталоны» возможных вариантов спорово-пыльце
вых спектров для большинства современных зональных типов расти
тельного покрова, палинология антропогена развивается в особенно бла
гоприятных условиях в палеофитологическом аспекте.

Несколько сложнее обстоит дело в развитии спорово-пыльцевого ана
лиза применительно к стратиграфии антропогена. Действительно, если 
признать объем антропогенового периода даже в таких рамках, которые 
предложены в последней схеме В. И. Громова, Э. А. Вангенгейм и
К. В. Никифоровой (1965), что составляет около 2,5 млн. лет (Меннер, 
1965), то все равно применение биостратиграфических принципов под
разделения его на отделы (эпохи), ярусы (века), принятых в настоящее 
время для более древних систем (Меннер, 1965; Радченко, 1964), за
труднительно.



При разделении более древних, доантропогеновых, систем критерия
ми являются глобальная смена фаун и флор, эволюция крупных таксо
нов, циклы развития родов, включающие периоды адаптивной радиации 
и угасание древних и развития новых таксонов. Таких событий во фло
ре в течение антропогена не происходило во всеземном масштабе.

Ко времени становления антропогенового покрова флора Земли бы
ла уже представлена всеми родами, известными еще с верхнего палео
гена (Криштофович, 1957). Провинциальные же особенности флоры раз
личных частей северного и южного полушарий были настолько различ
ны, что говорить об исчезновении или появлении отдельных родов или 
видов растений в течение антропогена синхронно на всем земном шаре 
невозможно. По сути дела, начиная с'верхнего палеогена, все изменения 
во флоре Земли сводились к миграциям, перегруппировкам, перемеще
ниям границ распространения целых геофлор, дизъюнкциям ареалов 
отдельных таксонов или их групп и эволюции отдельных таксонов в пре
делах палеофлористических областей и провинций.

Исходя из положения, что «системы» (периоды) выделяются в гео
логической летописи как крупные этапы развития всей земной поверх
ности, для которых характерны свойственные исключительно им се
мейства и роды организмов и резкое обновление систематического со
става фаун и флор на их границах (Меннер, 1962, 1965), данные палео
ботаники, видимо, бессильны в решении вопроса об отчленении не толь
ко антропогенового от неогенового периода, но и неогенового от палео

генового.
Дифференциация климатических зон (Шейнманн, 1954; Страхов,

I960), особенно усилившаяся в кайнозое, а также изоляция (Австралия, 
Новая Зеландия) или, наоборот, объединение (Евразия) огромных пло
щадей суши, а также частичная'или полная изоляция морских бассей
нов должны были способствовать региональному типу развития фауны 
и в особенности флоры. Поэтому не только для антропогена, но и для 
неогена синхронно проявляющиеся события, меняющие тем или иным 
образом лик Земли, в различных палеогеографических районах отра
жены сменой далеко не всегда идентичных таксонов во флоре.

В самом деле, основная последняя в кайнозое «всеземная» пере
стройка флоры и общее обновление ее состава произошли на рубеже 
верхнемелового и палеогенового времени. В начале палеогенового пе
риода закончил свое существование ряд родов растений, о которых мы 
узнаем только по остаткам пыльцы, группируемой в формальные так
соны. По палинологическим данным для отдельных таксонов ныне вы
мерших двудольных растений устанавливается оживление адаптивной 
радиации на рубеже верхнемёлового и палеогенового времени. Во фло
ре эоцена большинство маастрихтских родов исчезло и развивалась уже 
новая, соответственно палеогеновая флора. Во флорах верхнего палеоге
на любой точки земного шара (Громова, 1963; Cookson, 1957; Krutzsch, 
Lotsch, 1957; Couper, 1960; Manum, 1962; Tokunaga, 1964, и мн. др.) мы 
констатируем уже коплексы тех таксонов, которые имеют своих предста
вителей в современных региональных флорах Земли.

Деградация полихронных флор северного полушария и дифферен
циация их на ограниченно распространенные «геоботанические» тела, 
формирование которых было вызвано общим прогрессивно увеличиваю
щимся похолоданием и общим относительным иссушением климата, осо
бенно четко начало проявляться в конце палеогенового периода. Для се
верного полушария именно это событие должно быть принято за основ
ной флоро-стратиграфический фактор. С ним связано формирование 
аналогичных степных и полупустынных формаций, усиленное видообра
зование среди многих доминантов открытых ландшафтов (Chenopodia- 
ceae, Compositae, травянистые представители Leguminosae. В течение



неогенового периода подготавливалось вычленение из комплекса хвой
но-широколиственных лесов таежного типа (тургайской полихронион 
флоры) фитоценозов темнохвойной тайги и других зональных типов лес
ных ценозов современной флоры. Провинциальные и зональные разли
чия растительного покрова не могли не влиять на значительные диффе
ренциации комплексов наземной фауны, что и обрисовано со всей де
тальностью в работах В. И. Громова, Э. А. Вангенгейм и К. В. Никифо
ровой (1965) и К. В. Никифоровой (1962) для верхнего неогена и антро
погена. Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что биостратигра- 
фическое направление палинологических исследований отложений антро
погена должно развиваться в региональном направлении.

Территория Северной Азии, подвергавшаяся в течение антропогена 
неоднократным перестройкам физико-географической среды, которые не 
могли не оказать существенного влияния на развитие ее растительного 
покрова, является хорошим объектом для такого типа исследований.

В результате изучения всего накопленного палеоботанического 
(в основном палинологического) материала выявилась чрезвычайно 
сложная история формирования своеобразных зональных типов расти
тельности в течение различных этапов антропогена, а отсюда и ограни
ченная возможность корреляции одновозрастных отложений этого пе
риода, формировавшихся в различных природных зонах.

Исходными факторами для развития антропогеновой флоры Сибири 
(как и Евразии в целом) были похолодание и увеличение континенталь- 
ности климата (Марков и др., 1965). Поступательное нарастание этих 
явлений можно расчленить на ряд этапов, представляющих собой в плей
стоцене, как известно, чередование относительно холодных и относи
тельно теплых промежутков времени, связанных с развитием и дегра
дацией покровных (или горных?) оледенений.

Образование ледниковых покровов в пределах границ их распростра
нения действовало сокрушающим образом на растительный покров, ме
ханически уничтожая его. Влияние ледниковых покровов (и, возможно, 
связанных с ними морских трансгрессий) на территории, находящейся 
вне границ их распространения, как показывают многочисленные палео
ботанические (в основном палинологические) данные, было огромным 
(Ревердатто, 1940; М. П. Гричук, В. П. Гричук, 1960; Голубева, Равский, 
1962; Иверсен, Иверсен, 1962, и др.).

На территории Северной Азии широко распространены генетически и 
литологически разнообразные осадки, формировавшиеся в течение дли
тельных промежутков времени, включающих ледниковые и межледнико
вые этапы. Часть этих осадков расположена в ледниковых областях 
(морены, флювиогляциальные и озерно-ледниковые образования), 
часть — в перигляциальных районах.

Таким образом, с помощью метода спорово-пыльцевого анализа 
именно на территории Северной Азии можно воссоздать наиболее пол
ную и непрерывную картину истории развития растительного покрова.

В пределах проявления перигляциальных условий развивался особый, 
совершенно новый для кайнозоя тип растительного покрова, за которым 
в последние годы закрепился термин «перигляциальный». Его основной 
характерной чертой является безлесность или разреженная лесистость 
и сочетание холоднолюбивых и ксерофитных элементов флоры (Марков, 
Гричук, Лазуков, 1961; Равский, 1961; Голубева, Равский, 1964, и др.). 
Как показали исследования последних лет, перигляциальной флоре были 
свойственны свои зональные и провинциальные особенности. Эдифика- 
торами перигляциальных флор являются: Selaginella selaginoides L. 
(Link.), в настоящее время обитающий в тундровой и северотаежной 
областях и альпийском поясе гор; Salix polar is Wabld. — обитатель 
арктических тундр; Lycopodium appressum (Desv.) Petr. — спутник



арктических тундр и альпийской зоны Арктики; Lycopodium рungerts 
La Pyl., существующий в аналогичных предыдущему виду условиях, но 
имеющий более южный ареал; Selaginella sibirica (Milde) Hieron, при
уроченная в современной флоре к сухим и светлым местообитаниям в 
лесной и тундровой зоне Восточной Сибири и Приморья; Ephedra то- 
nosperma С. А. М. и Е. distachya L. — типичные "ксерофиты, живущие на 
щебнистых и каменистых субстратах в степях юга СССР, северной Мон
голии, Забайкалье и в горах Северо-Востока; Kochia prostrata (L.) 
Schrad. — ксерофит, обычный спутник солонцеватых почв и щебнистых 
субстратов. Этот список, опубликованный впервые М. П. Гричук, в 
настоящее время значительно пополнился (см. текст настоящей 
сводки).

Перигляциальный тип ландшафта стал, безусловно, одним из пред
метов пристального изучения в качестве руководящего элемента для вы
деления этапов в истории флоры и растительности и стратификации 
антропогена.

Другим не менее важным и имеющим ту же весомость для палеофло- 
ристических и стратиграфических целей, что и перигляциальный тип 
флоры, можно считать такое четко очерченное «фитоценологическое те
ло», как темнохвойная тайга.

В монографии А. И. Толмачева (1954) дан ряд характеристик этого 
элемента современной таежной зоны, закрепляющих за ним особенную 
ценность как эдификатора нового этапа в истории развития раститель
ности антропогена в северном полушарии.

Типичными лесообразователями темнохвойной тайги являются пихта 
и ель. Темнохвойная тайга характеризуется ограниченностью видового 
состава. Она не развивается в качестве интразональной формации и 
«...представляет тип растительности формации внетропических областей 
северного полушария» (Толмачев, 1954, стр. 23), совершенно чуждый 
тропической области и южному полушарию. Темнохвойная тайга дости
гает наилучшего развития при условиях климата с не слишком жарким 
летом и значительно снежной зимой. Для господства темнохвойной тай
ги над другими формациями необходима повышенная влажность возду
ха, особенно в летние месяцы. Несмотря на относительную морозостой
кость основных лесообразующих пород — ели, пихтц, в молодом воз
расте они особенно чутки к сильному холоду. Поэтому расширение ареа
ла темнохвойной тайги, безусловно, должно быть связано с наступлением 
климата, характеризующегося большой продолжительностью безмороз
ного периода, и зимами с умеренно низкими температурами.

Еще одним фитоценологическим комплексом, правда, значительно 
менее четко очерченным, чем темнохвойная тайга, но характерным для 
раннеантропогеновой флоры Северной Азии, являются хвойно-широко
лиственные леса. Как зональный тип растительности хвойно-широко
лиственные леса не свойственны современному растительному покро
ву Северной Азии. К типичному эдификатору тайги — ели примешива
ется дуб только за Уралом в Европе. На востоке зона хвойно-широко
лиственных лесов распространена в бассейне Амура. На Дальнем Во
стоке сконцентрирована зона широколиственных лесов с реликтами тре
тичной флоры.

Обнаруженный по палинологическим данным комплекс, включающий 
представителей разнообразных хвойных (виды Tsuga, Picea, Pinus, 
Taxus) и широколиственных пород (Quercus, Tilia, Juglans, Ulmus, Ilex 
и иногда Pterocarya), относится в основном к отложениям, датируемым 
ранним эоплейстоценом. Они известны на Сахалине, в южных областях 
Восточной Сибири (Тункинские впадины), на Северо-Востоке (Нерская 
впадина, бухта Нагаево), на Камчатке и на Дальнем Востоке. Этот ком
плекс смешанных лесов состоит из представителей, обычных для уме-



ренно теплых (умеренно холодных) широт Евразии и содержит незначи
тельную примесь реликтов аркто-третичного комплекса полихронной 
флоры.

О распространении смешанных лесов на территории Северной Азии 
в антропогене имеются «лоскутные» данные. Эволюция этого комплекса 
во времени до сих пор еще четко не установлена. Судя по некоторым 
сведениям, во флоре верхнего эоплейстоцена Сахалина, Приамурья, 
Прибайкалья, по среднему течению Лены, в предгорьях Алтая сохраня
лись ассоциации темнохвойной тайги с незначительной примесью широ- 
количественных пород и тсуги. Во всяком случае этот в значительной 
степени деградированный лесной комплекс, свойственный флоре только 
раннего антропогена, так же заслуживает внимания при восстановлении 
истории флоры и растительности антропогена, как и перигляциальные 
типы ландшафта и темнохвойная тайга.

Несмотря на то, что ко времени составления данной работы примене
ние видовых определений пыльцы и спор в антропогеновых спектрах 
еще не вошли в традицию, некоторые группы компонентов фигурируют 
уже с видовыми наименованиями или отнесены к определенным секциям 
родов. В списках комплексов, которые можно было объединять по иден
тичности состава и которые служили для выделения определенных ти
пов растительного покрова, фигурируют такие названия: Pinus silvestris, 
Р. pumila, Р. cembra, Р. sect. Strobus, Picea sect. Omorica, P. obovata, Be- 
tula sect. Nanae, В . папа, В. exilis, Betula sect. Costaiae, Betula sect. 

Albae, Salix polaris, Alnaster fruticosus, Kochia prostrata, Ephedra mo- 
nosperma, Selaginella selaginoides S. sibirica, Osmunda cinhamomea, Ly
copodium annotinum, L. pungens, L. clavatum, L. selago, L. alpinum,
L. appressum3 L. complanatum и многие другие, относящиеся к определе
ниям ископаемых семян и отпечатков растений. В комплексе с компонен
тами, для которых определения ограничивались родовой принадлеж
ностью, удалось выделить обособленные спектры, характеризующие ряд 
локализованных типов растительного покрова: тундру, горную тундру, 
лесотундру, различные типы редколесья (из лиственницы или березы), 
темнохвойную и светлохвойную тайгу, смешанные леса, тундры с уча
стием травянистых ксерофитов, своеобразные тундростепи и перигля
циальные степи. Все эти типы спектров, отнесенные к соответствующим 
сообществам, расшифрованы в специальных главах, и распространение 
их дано на картах растительности.

Исходя из того, что наиболее благоприятными климатическими усло
виями для развития лесного покрова является сочетание тепла и влаги 
(влагонасыщенности), а низкие и высокие температуры без соответст
вующего баланса влаги не способствуют развитию лесов, в развитии ра
стительности севера Сибири удается выделить четко отграниченные эта
пы, характеризующиеся сменой лесных и своеобразных безлесных ланд
шафтов. По нашим данным, этапы наибольшего расширения границ 
леса неразрывно связаны с границами ареала ели, как одного из основ
ных доминантов темнохвойной тайги. В силу провинциальных особен
ностей флоры в различные межледниковья ель уступала место другим 
лесообразующим породам таежного типа, но не переставала фигуриро
вать в лесных комплексах.

Наиболее четко устанавливается четырехкратная смена заметных по
холоданий, сменяющихся последующими потеплениями. По времени эти 
смены соответствуют оледенениям (самаровское, зырянское, тазовское, 
-сартанское) и межледниковьям (казанцевское, мессовское, каргинское) 
и голоцену.

С оледенениями связывают безлесные ландшафты, включавшие со
вершенно своеобразные зональные типы растительного покрова — так 
называемые тундростепи, которые сочетали в себе признаки тундрового
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ландшафта, близкого к современному, но отличались большим участием 
ксерофитных элементов с представителями Chenopodiaceae, Artemisia, 
Plumbaginaceae, Ephedra.

Анализ палинологического материала, полученного при послойном 
изучении многих десятков разрезов ледниковых и межледниковых отло
жений, позволил установить последовательную смену спорово-пыльце
вых комплексов, характеризующих растительность, соответствующую на
чалу, середине и концу ледниковых («холодных») и межледниковых 
(«теплых») этапов. Было также установлено трехфазное деление этих 
этапов природного ритма, а не двухфазное для времени оледенения, как 
это предлагают делать М. П. Гричук и В. П. Гричук (1960).

Принципиальная схема такого деления характеризуется следующим 
образом. Один природный ритм, охватывающий время оледенения (этап 
холодной флоры) и последующего за ним межледниковья (этап теплой 
флоры), включает шесть фаз развития растительности, которые могут 
быть или не равноценны по длительности, или вовсе не выявлены из-за 
неполноты разрезов.

Первая фаза ледникового этапа, отвечающая времени роста ледни
ков, выделяется по обилию пыльцы трав (крестоцветные, гвоздичные, 
злаки), значительному участию спор сфагновых мхов и арктических ви
дов плаунов, значительному содержанию пыльцы карликовой березки и 
ольховника. Комплексы спектров, изменяясь по составу компонентов в 
широтном и меридиональном направлениях, говорят о растительности 
холодного и влажного климата. Лесная зона перестает существовать 
как геоботаническое тело и распадается на островные ассоциации с 
елью, сосной, березой, лиственницей, в зависимости от широтного поло
жения и рельефа.

Вторая фаза, охватывающая время наиболее интенсивного развития 
ледникового покрова и самого начала его деградации, связана со зна
чительной сухостью климата и понижением летних температур. Спорово
пыльцевые спектры данной фазы свидетельствуют о преобладании от
крытых ландшафтов, которые можно назвать тундростепью. В них зна
чительное участие принимают виды кустарниковых и травянистых ра
стений— ксерофитов (Chenopodiaceae, Artemisia, Ephedra, Gramineae) 
в сочетании с примесью пыльцы карликовой березки, осок и горноаль
пийских и тундровых видов плаунов.

Третья фаза, соответствующая концу ледникового этапа, характери
зуется значительным сокращением зоны тундростепей и, несмотря на 
все еще холодный и относительно сухой климат, отличается по спектрам 
значительным расширением ареала северотаежных ассоциаций и увели
чением содержания тундрового комплекса, обогащенного пыльцой дре
весных пород и кустарников. По составу некоторых спектров обнаружи
вается наличие островных и долинных лесных сообществ. Постепенное 
восстановление нарушенных, деградированных лесных массивов таеж
ного типа и светлохвойных ценозов относится уже ко времени начала 
межледникового этапа. Спектры третьей фазы ледникового этапа не от
ражают наличия сплошных лесов.

В первую фазу, соответствующую началу межледниковья, когда тем
пературы еще были относительно низкими, но влажность увеличивалась 
в связи с таянием ледника, большая часть Северной Азии была еще мало 
облесена и ареал темнохвойной тайги был ограничен. В лесных ценозах 
ель и пихта принимали незначительное участие, преобладала береза.

Наиболее широкое распространение таежнолесных ценозов и значи
тельное смещение растительных зон к северу характеризуют вторую, оп
тимальную, фазу каждого межледникового этапа, когда зоны типичной 
темнохвойной тайги с елью и пихтой расширялись до максимальных, 
пределов, заходя далеко в Восточную Сибирь.



В последнюю, третью, фазу межледникового этапа роль древесных 
пород значительно снижалась. Стало меньше темнохвойных пород. Гра
ницы тундры и лесотундры значительно продвигались на юг и постепен
но оттесняли лесные сообщества в наиболее благоприятные местооби
тания. Лесная зона еще существовала, но состав лесообразующих по
род изменился: стали преобладать виды лиственницы и березы. Север
ная граница лесной зоны отступила к югу, оставляя место кустарнико
вой тундре с березкой, ивой и ольшанниками, а также лесотундровым 
ценозам с участием древесных и кустарниковых пород.

Такова принятая нами схема построения последовательной смены 
ландшафтов в зависимости от климата (в основном годовых и сезонных 
температур и влагонасыщенности), которая была положена в основу 
выделения фитозональных тел при картировании растительного покрова 
Сибири в плейстоцене.

Рассмотрение составленных карт позволяет заключить, что каждое 
из последующих оледенений с различной интенсивностью разрушало ра
нее установившийся растительный комплекс ландшафта. Например, мак
симальное продвижение зырянского оледенения вызвало наибольшую 
ксерофитизацию климата, которая способствовала почти полному унич
тожению древесных ценозов, за исключением территорий Дальнего Во
стока, и широкому распространению перигляциальных степей и тундро- 
степей. Во вторую фазу самаровского этапа насыщенность влагой была 
интенсивнее, чем во вторую фазу зырянского оледенения, так как во 
внеледниковых зонах, помимо перигляциальных степей, были распрост
ранены и редколесья. Возможно, это связано с морской трансгрессией, 
существование которой в самаровское время отстаивают многие авторы.

Проанализированный палинологический материал из плейстоценовых 
отложений позволил создать довольно четкую схему эволюции расти
тельного покрова для всей территории Северной Азии. Значительно 
сложнее обстоит дело с характеристикой досамаровского этапа — эоплей- 
стоцена. В некоторых районах юга Западной Сибири, Камчатки, Анады
ря непосредственно в досамаровских отложениях выделены спектры без 
лесных (тундровых) или редколесных лесотундровых типов раститель
ного покрова с участием лиственницы, карликовых берез и холоднолю
бивых видов плаунов, сменяющиеся комплексом темнохвойной тайги или 
смешанных лесов. По флористическим данным пока еще трудно прове
сти нижнюю границу, с которой можно связывать начало этого похоло
дания. Во всяком случае флора, характеризующая досамаровские (в ши
роком смысле) отложения, постепенно теряет из состава (если исходным 
считать раннепалеогеновый комплекс) реликты аркто-третичных лесных 
ассоциаций (Tsuga, Taxus, Sequoia, Taxodium, Juglans, Pterocarya, Ilex 
и др.).

Большим затруднением при попытках выявить последовательный ход 
событий, характеризующий историю эоплейстоценовой флоры вплоть до 
окончательной деградации ее реликтов, является не только нечеткая 
стратификация разрезов раннего антропогена, но и различие методиче
ских приемов в интерпретации данных спорово-пыльцевого анализа, при
меняемых различными авторами. Так, например, для комплексов верх
него эоплейстоцена Западной Сибири (тобольское межледниковье) ха
рактерно большое содержание пыльцы различных широколиственных 
пород, таких, как Liquidambar, Tilia, Ulmus, Quercus, Carpinus, Ilex, 
J u g la n s с примесью Nyssa и Tsuga.

Весь этот комплекс, включая и представителей сосновых, напоминает 
раннеэоплейстоценовую флору, а по присутствию Liquidambar и Nys
s a — даже более древнюю. Ряд палинологов, в том числе М. П. Гричук 
(1957), Адаменко (1963) и другие, включают пыльцу некоторых предста
вителей широколиственных пород в комплекс «in situ», устанавливая



тем самым участие широколиственных пород в растительном покрове^ 
верхнего эоплейстоцена Западной Сибири. Некоторые авторы (Матвее^ 
ва, 1965) всю пыльцу широколиственных пород считают переотложенной 
и исключают из подсчетов. Основанием такого решения служит то об
стоятельство, что она в неизменном составе обнаруживается по всему 
разрезу, отсутствуя лишь в слоях торфа, которые содержат наименее 
искаженный спорово-пыльцевой спектр. Действительно, толщи, относи
мые к антропогену, во многих районах Западной Сибири должны содер
жать переотложенный комплекс пыльцы, так как формированию этих 
толщ предшествовал размыв олигоценовых и миоценовых отложений, 
обычно высокопыльценосных. Однако при современном состоянии мето
дики спорово-пыльцевого анализа мы еще не располагаем объективны
ми критериями для выделения из комплекса пыльцы «in situ» более 
древней переотложенной пыльцы. Логика вещей, безусловно, приводит 
нас к мысли о значительном переотложении, особенно если учесть, что 
комплекс «экзотов» в неизменном составе встречается по всей толще 
аллювиальных и в особенности грубозернистых отложений, а исчезает 
в торфяниках, найденных в том же разрезе в коренном залегании.

Исследователи, пытающиеся раздробить комплекс экзотов, и, «вы
брав» из него в ранг «in situ» пыльцу родов, которые наименеее чужды 
обычной антропогеновой флоре, рискуют быть пристрастными в этом вы
боре. Во всяком случае на данном этапе наших знаний об истинном со
ставе позднеэоплейстоценовой флоры Западной Сибири говорить преж
девременно. Для некоторых местонахождений в предгорной части Алтая, 
в среднем течении Лены, на Ангаре, в Прибайкалье и на Сахалине мно
гие авторы отмечают в отложениях, датируемых верхним эоплейстоце- 
ном, примесь пыльцы широколиственных пород в спектрах таежного 
типа.

Анализ всего известного материала по флоре более раннего этапа 
антропогена (нижний, средний эоплейстоцен) не позволяет, к сожале
нию, выявить какие-либо характерные фазы в истории флоры и расти
тельности Сибири. Поэтому по северу Азии в целом еще не выработаны 
четкие критерии для подразделения эоплейстоцена, и пока это делается 
в большей степени на основании литологических и палеозоологических 
данных (Громов, Алексеев и др., 1965).

Природа Северной Азии в послепалеогеновое время развивалась в 
условиях континентального режима, поскольку на западе влияние мор
ского бассейна на ее развитие прекратилось. Большое значение в этот 
отрезок времени приобрела эволюция наземной фауны, развитие кото
рой, видимо, связано с развитием растительного элемента ландшафта. 
В связи с общей тенденцией к похолоданию и увеличению континенталь
ное™ климата, растительный покров эволюционировал постепенно. Этот 
вывод вытекает из имеющихся палеоботанических и в особенности па
линологических данных. Типичных «узлов эволюции», аналогичных от
меченным К. В. Никифоровой в развитии фауны, во флоре эоплейстоце
на до сих пор установить не удалось. По отношению к флоре плейсто
цена аналогом такого «узла эволюции» может быть время становления 
перигляциальных тундровых и типичных таежных (темнохвойная тай
га) ассоциаций.

Возможно, что последующие исследования, которые должны прово
диться в комплексе с определением абсолютного возраста, люминесцент
ной микроскопии и с применением наибольшего числа видовых опреде
лений пыльцы и спор, смогут вскрыть и тот рубеж, на котором заверши
лась окончательно деградация последней полихронной флоры Азии и 
началось становление типичной флоры антропогена.



ОБЗОР ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРНОЙ АЗИИ

ОТЛОЖЕНИЯ ЭОПЛЕЙСТОЦЕНА

К эоплейстоцену, согласно схеме, предложенной В. И. Громовым, 
Э. А. Вангенгейм, К. В. Никифоровой (1965), относится верхняя часть 
плиоцена и нижний плейстоцен официально принятой в СССР страти
графической схемы (или виллафранк-миндель и их аналоги западноев
ропейских схем). В настоящее время многие исследователи (Равский 
и др., 1964; Девяткин, 1963, и др.) делят эоплейстоценовую толщу на 
три яруса по литологическому составу осадков, фауне и флоре. Нижний 
и средний ярусы далеко не всегда разделяются достаточно уверенно. 
Более четко выражена стратиграфическая граница между средним и 
ьерхним ярусами эоплейстоцена.

Нижний и средний эоплейстоцен
Нижне- и среднеэоплейстоценовые отложения на территории Север

ной Азии наиболее полно изучены в Юго-Восточном и Рудном Алтае, 
в Прибайкалье, в низовьях рек Лены, Алдана и Вилюя, на Северо-Во
стоке.

Ал т а й .  Эоплейстоценовые отложения Юго-Восточного Алтая изуча
ли Г. Ф. Лунгерсгаузен и О. А. Раковец (1958, 1961). Наиболее детально 
исследованы отложения Чуйской впадины. К эоплейстоцену здесь отне
сены бекенская и терекская свиты. Границу между неогеном и антропо
геном Г. Ф. Лунгерсгаузен и О. А. Раковец проводят по кровле кызыл- 
гирской свиты.

Е. В. Девяткин (1965) для Чуйской долины (фиг. 1, т. 13) выделяет 
три литологически и палеонтологически отличающихся друг от друга го
ризонта эоплейстоцена, сохраняя предложенные Г. Ф. Лунгерсгаузеном 
и О. А. Раковец (1958) названия свит — кызылгирской и бекенской, но 
принимая другой их возрастной объем. Основываясь на литологических, 
тектонических и палеонтологических данных, он считает возможным 
нижнюю границу антропогеновой системы проводить по подошве кызыл
гирской свиты. Возраст последней он определяет как нижнеэоплейстоце- 
новый.

В верхней части свиты в разрезе по р. Чуе совместно с моллюсками 
левантинского типа был обнаружен фрагмент верхнего зуба Hipparion 
sp. позднего типа (Proboscidipparion sp.?).

Палинологические исследования отложений кызылгирской свиты, 
проведенные А. Н. Сладковым, В. Н. Тихомировым (по материалам 
О. А. Раковец) и О. В. Матвеевой (по материалам Е. В. Девяткина), по
казали невысокое содержание и плохую сохранность пыльцы, что не



•позволило составить полные спорово-пыльцевые диаграммы. В самых 
низах разреза свиты встречена пыльца Pinus, Picea, Tsuga, Betula, Al- 
■tius, в малых количествах Podocarpus, Cedrus, Tilia, Ostrya, Rhus, Co- 
rylus, Carya, Taxodium. He исключено, как указывает E. В. Девяткин, 
что часть пыльцы переотложена, поскольку осадки свиты залегают на 
более древних неогеновых породах. В более верхних горизонтах свиты 
отмечается почти полное исчезновение экзотических и широколиствен
ных элементов и резкое преобладание пыльцы хвойных пород: Picea 
(60—80%), Tsuga (10—35%), Pinus (10%), Abies (6%), Betula (5— 
18%), Car pinus (3,3%). В небольшом количестве имеется пыльца Larix.

В вскрывающихся в устье р. Ак-Кая нижнеэоплейстоценовых отло
жениях, которые представлены пролювиально-аллювиальными светло- 
бурыми суглинками с прослоями щебнисто-гравийных песков видимой 
мощностью до 20 м, О. В. Матвеевой произведены спорово-пыльцевые 
анализы трех образцов. Спорово-пыльцевые спектры (фиг. 2) сходны 
между собой и характеризуются преобладанием пыльцы древесных по
род (73—86%) над пыльцой травянистых растений (21,5—14%). Дре
весные представлены пыльцой древовидных берез (51—30%), ели (5— 
18%), сосен (5—10%), тсуги (10—5,5%), ольхи (3—3,5%) и широко
лиственных пород. В группе травянистых растений и кустарничков наи
больший процент падает на пыльцу разнотравья (55—60%), затем зла
ков, осок, вересковых (до 12,9%).

Нижнюю подсвиту бекенской свиты Е. В. Девяткин (1965) относит 
к среднему эоплейстоцену. Верхнюю подсвиту этой свиты он сравнивает 
с башкауским горизонтом Е. Н. Щукиной (1960), сохраняя за ней то же 
наименование, и относит ее к верхнему эоплейстоцену.

Генетически отложения бекенской свиты образованы закономерно 
сменяющимися от склонов гор в сторону котловины фациями пролю
виальных, пролювиально-аллювиальных и пролювиально-озерных осад
ков. Характер отложений достаточно грубый — галечники, гравийники, 
перемежающиеся с грубыми песками и алевритами. Для всей толщи 
осадков характерно ожелезнение пород, придающее им бурую окраску.

Палинологические исследования отложений свиты в разрезе по
р. Бекен проводились В. Н. Тихомировым и О. В. Матвеевой. Здесь об- 
*аружена пыльца Pinaceae (22—40%), Pinus подрода Haploxylon (до 
19%), Pinus подрода Diploxylon (до 14%), Pinus (23—25%), Picea (5— 
8%),  Tsuga (до 7%),  Abies 1%).

Другой разрез отложений бекенской свиты расположен у подножия 
Курайского хребта в верховьях р. Туерык. Здесь отложения свиты пред
ставлены мелкогалечными плотными конгломератами, чередующимися с 
пачками бурых песков и алевритов, хорошо слоистых, местами слабо 
гипсоносных. Спорово-пыльцевые спектры, полученные В. Н. Тихомиро
вым, включают Picea (13,6%), Picea sect. Eupicea (13,6%), Picea sect. 
Omorica (1,6%), Pinus (5,0%), Pinus sub. gen. Haploxylon (10,6%), Pi
nus sub. gen. Dyploxylon (6,0%), Pinaceae (23%), Tsuga (5%), Betula 
(11,2%), Salix (1,6%), Carpinus (1,6%), Corylus (1,6), Juglandacea" 
(1,0%), О. В. Матвеевой дополнительно были определены (в зернах) 
Salix (3), Abies (3), Ulmus (1), Betula папа (10), Ephedra (1), Chen'o- 
podiaceae (7), Compositae (6).

Спорово-пыльцевые спектры кызылгирской и бекенской свит свиде
тельствуют о распространении в то время хвойных лесов с небольшой 
примесью лиственных пород.

В Рудном Алтае (см. фиг. 1, т. 15) раннеэоплейстоценовые отложе
ния изучал И. С. Чумаков (1963). Здесь и в смежных районах Калбы и 
Южной Кулунды нерасчлененному нижнему и среднему ярусам эоплей- 
стоцена соответствуют осадки вторушкинской свиты, залегающие с раз
мывом и несогласием на отложениях павлодарской свиты.
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В горных районах и долинах транзитных рек отложения вторушкин- 
ской свиты образованы грубообломочным материалом с сильно глини
стыми песками и пестрыми глинами. На юге Кулунды это в основном 
красно-бурые карбонатные и гипсоносные глины. Вторушкинская свита 
охарактеризована фауной моллюсков, остракод и мелких млекопитаю
щих. Моллюски и остракоды представлены видами, широко распростра
ненными в эоплейстоценовых и плейстоценовых отложениях бореальной 
части Евразии. Лишь ограниченное число видов моллюсков, найденных 
в осадках вторушкинской свиты, свойственно доплейстоценовым отложе
ниям. Это Unio prottractus Lindh. и U. aff. orlovi Lindh., установленные 
ранее в битекейских слоях Приишимья, Polypylis sp., близкий к Р. he- 
misphaerula (Dunker) Martens, а также Gastrocopta (Sinalbinula) hutto- 
niaria Benson, современные аналоги которых известны только в синоин- 
дийской области. Мелкие млекопитающие представлены формами из ро
дов Cseria, Catamis и Hyppolagus.

Спорово-пыльцевые спектры указывают на преобладание пыльцы 
травянистых, главным образом Chenopodiaceae и Coinpositae. Присут
ствует пыльца широколиственных пород (Juglandaceae, Carya, Rhus, 
Quercus, Castanea). В Лениногорской впадине в тех же отложениях до
минирует пыльца травянистых растений (до 62%). Среди пыльцы дре
весных пород (36%) преобладает пыльца сибирского кедра, ели, в мень
ших количествах — пихты, березы, дуба и вяза, присутствуют споры Os- 
mundaceae.

Литологические особенности осадков (монтмориллонитовый состав 
глин, общий красноцветный облик толщи, ее карбонатность и загипсо- 
ванность), а также фауна и флора указывают, по мнению И. С. Чумако
ва, на накопление осадков свиты в условиях семиаридного климата, теп
лого и достаточно сухого, но с сезонами дождей.

В Северном Казахстане к эоплейстоцену (верхнему плиоцену) отно
сятся битекейские слои (Е. В. Шанцер и др., 1965). Наиболее полный 
разрез битекейских слоев находится в долине р. Битеке (левый приток 
Ишима), у пересечения реки дорогой Бирлик — Муккур. С высоты 2,5— 
3,0 м над урезом воды здесь обнажаются мергельные конкреции и гряз
новато-серые мелкогалечные пески. Характерной особенностью всей пач
ки является присутствие раковин унионид и костей крупных и мелких 
млекопитающих. Фауна мелких млекопитающих (грызунов и зайцеоб
разных) характеризуется преобладанием крупных пищух из группы 
Exima и Gigas в сочетании с мелкой пищухой Ochotona ex. gr. antiqua. 
Встречены также корнезубые полевки рода Mimomys и тушканчики под- 
сем. Dipodinae. Обнаруженные в битекейских слоях моллюски, в том 
числе и битинии, вальваты, лимнеи и планорбисы, являются обитателями 
хорошо прогреваемых медленно текущих или стоячих вод. Спорово
пыльцевой анализ битекейских слоев, произведенный Р. Е. Гитерман, 
показал господство травянистых растений. Преобладает пыльца Cheno
podiaceae, Artemisia, Gramineae, Compositae. Имеется пыльца Ephedra, 
Euphorbiaceae, Umbelliferae, Cruciferae, Polypodiaceae и др. Пыльца дре
весных пород (Betula sp., Pirius sp., Pinus silvestris, Picea) встречена в 
незначительном количестве. Все палеонтологические данные свидетель
ствуют о степных ландшафтах времени накопления битекейских слоев.

З а п а д н а я  Сиб ир ь .  На Межведомственном совещании 1960 г. в 
г. Новосибирске верхнеплиоценовые образования были объединены в ку- 
станайский горизонт, в который вошла значительная часть кочковской 
свиты. Эта свита первоначально была выделена в западных районах 
Приобского степного плато, где она представлена известковистыми гли
нами и тяжелыми суглинками темной, грязно-бурой, зеленовато-бурой 
или зелено-серой окраски, нередко с прослоями уплотненных темно-бу
рых лёссовидных суглинков, часто с пачкой красно-бурых глин или



суглинков в верхней части разреза. Мощность свиты колеблется от не
скольких до 45 м. В Кулундинском Приобье кочковская свита менее 
однородна по составу и делится на пачки (снизу вверх): барнаульскую 
(песчаную), кубанкинскую (тяжелые суглинки и песчаные глины) и 
ерестнинскую (синевато-серые породы — илистые пески и супеси, пере
ходящие в плотные синие глины или суглинки). Палинологические дан
ные получены только для отдельных разрезов.

Результаты спорово-пыльцевых анализов, проведенных Л. Н. Феду- 
линой (Мартынов, 1962), показали, что для нижних частей кочковской 
свиты, включающих барнаульскую пачку, характерны спектры, в кото
рых господствует пыльца травянистых растений (Chenopodiaceae, Com- 
positae, Rosaceae, Violaceae, Ranunculaceae и др.). Единично пред^ав- 
лены прибрежно-водные растения (Typha и Alismataceae). Среди дре
весных— пыльца сосновых (Pinaceae), составляющая 20—40%, немного 
пыльцы берез, единичные зерна пыльцы широколиственных пород (77- 
lia, Juglans, Quercus, Corylus и др.). Для верхней части кочковской сви
ты в выделенных комплексах на фоне количественно преобладающих 
травянистых (Chenopodiaceae, Ranunculaceae, Leguminosae, Umbellife- 
rae, Cruciferae и др.) представлена группа споровых растений: Sphag
num и Polypodiaceae. Пыльца хвойных составляет в спектре до 40%
(Pinus подрода Diploxylon и в основном Pinus подрода Haploxylon) . 
Пыльца древесных покрытосеменных не встречена.

Г. Ф. Букреева (1965) изучала разрезы антропогеновых отложений 
водоразделов Барабинской равнины (см. фиг. 1, т. 11). В основании поч
ти всюду залегают аллювиальные пески каргатской пачки мощностью 
до 10—20 м. Эти пески представляют собой нижнюю часть кочковской 
свиты. В спорово-пыльцевых спектрах каргатских песков преобладает 
пыльца травянистых растений. Во время их формирования господство
вали лесостепные и степные ландшафты. Из древесных пород наиболь
шее распространение имела береза. Пыльца ели, сосны, сибирского кед
ра и пихты обнаружена в небольшом количестве. Встречается пыльца 
широколиственных пород (орех, лапина, ильм) и экзотических хвойных, 
которая, по мнению П. Ф. Букреевой, является переотложенной.

Верхняя часть кочковской свиты (убинская пачка), представленная 
глинами и суглинками, характеризуется иными спектрами. В них резко 
преобладают споры зеленых мхов. Отмечаются единичные пыльцевые 
зерна сосны, сибирского кедра, ели, березы, полыней, злаковых, лебедо
вых и разнотравья. Наличие большого количества спор зеленых мхов 
связано с обширными участками болот в районе Барабы. Климатиче
ские условия времени формирования кочковской свиты (убинской пач
ки) были довольно суровыми. Таким образом, нижняя часть кочковской 
свиты, по-видимому, отвечает началу эоплейстоцена, а верхняя — сред
нему его ярусу.

Из отложений кустанайского горизонта В. П. Никитиным (1965) 
изучено более 20 ископаемых семенных флор. Эти флоры получены при 
исследовании керна колонковых скважин, пробуренных в разных райо
нах Кулундинского и Новосибирского Приобья, северной Барабы и 
Омско-Тарского Прииртышья. Они характеризуются следующими особен
ностями: заметную роль играют зеленые мхи, встречены водяные папо
ротники (Azolla sect. Euazola, A. interclacialica Nikit.), Azolla rhizosper- 
ma представлена единичными находками, присутствует Salvinia tuber- 
culata Nikit. и 5. glabra Nikit. Покрытосеменные представлены преиму
щественно травами и кустарниками. Остатки деревьев (главным обра
зом ольхи и березы) встречаются редко. Найдены остатки водных 
растений (Potamogetonaceae, Najiadaceae, Alismataceae) и трав (Суре- 
raceae, Polygonaceae, Chenopodiceae, Caryophyllaceae, Crucsiferae). Из 
94 родов, установленных во флоре, 80 имеют своих представителей в со



временной растительности Западной Сибири и лишь 14 чужды ей. Нали
чие вымерших видов, морфологически близких к современным видам 
(Ranunculus sceleratoides Nikit. и R. sceleratus L.), является характерной 
чертой верхнеплиоценовой (нижнеэоплейстоценовой) флоры. В. П. Ники
тин рассматривает поздний плиоцен как эпоху бурного видообразования, 
эпоху становления современной западносибирской растительности. Фло
ры позднего плиоцена, содержащие в среднем около 60—65% современ
ных местных видов, он характеризует как флоры современного западно
сибирского типа со значительной примесью тургайских термофильных 
реликтов (Leitneria, Phellodendron, Vitis и др.). На основании облика 
рассмотренных флор В. П. Никитин считает возможным включение от
ложений кустанайского горизонта в состав антропогена.

В о с т о ч н а я  Си б и р ь .  В южных областях Восточной Сибири от
ложения нижнего и среднего эоплейстоцена наиболее полно представ
лены в районе Тункинских впадин, где на осадках угленосной толщи ле
жат с размывом отложения охристой свиты, которую Э. И. Равский 
(Равский и др., 1964) относит к нижнему и среднему эоплейстоцену. Эта 
толща в нижней части сложена плотными песками, включающими бо
лее грубый гравелистый и галечный материал только в отдельных про
слоях. Верхняя ее часть образована валунно-галечными или щебнисты
ми накоплениями. Мощность грубообломочной охристой толщи, по дан
ным бурения, около 500 м. Сильно дислоцированные отложения охри
стой свиты прослежены и непосредственно в обнажениях. В Быстрин- 
ской впадине они вскрываются на протяжении более 200 м в цоколе II 
надпойменной террасы р. Иркут (см. фиг. 1, т. 10).

Отложения этого обнажения Л. В. Голубева подвергала спорово
пыльцевому анализу. Спорово-пыльцевая диаграмма (фиг. 3) показы
вает, что во время образования нижней части толщи (I) произрастали 
хвойные леса из ели с большим участием тсуги и березы и небольшой 
примесью сосен и широколиственных пород. Тсуга представлена тремя- 
четырьмя видами. Количество пыльцы ее в образцах составляет в сред
нем 3—5% и максимально — 16%. Ель в основном относится к секции 
Eupicea и только в небольшом количестве — к секции Omorica. Сосны 
относятся к нескольким видам. Определена пыльца Pinus sect. Eupitys 
(типа Р. silvestris), Pinus sect. Cembrae, Pinus sect. Strobus. В неболь
шом количестве присутствует пыльца Juglans, Ulmus, Tilia, Quercus, 
Corylus, Myrica. Климат в это время был теплым и влажным.

Во время формирования верхней части (II) песчано-галечной толщи 
еловые леса с тсугой сменились березовыми с большим участием ольхи. 
Тсуга еще присутствовала, но уже в небольшом количестве (1—3%) и 
была представлена всего одним-двумя видами. Сосны было мало. Пыль
цы Pinus sect. Strobus не обнаружено. Пыльца Juglans и Myrica встре
чена единично. В небольшом количестве присутствует пыльца Ulmus, 
Tilia, Quercus, Car pinus. По-видимому, эти древесные породы по-преж
нему принимали участие в растительном покрове. Значительно увеличи
лась роль травянистого покрова (количество пыльцы недревесных рас
тений достигает 41—43%). Следовательно, березовые леса были разре
женными и чередовались со степными участками. В составе трав много 
ксерофитов (пыльцы полыни — до 60%, лебедовых — до 10%, злаковых— 
до 40%). Климат был более сухим, чем во время накопления нижней 
части толщи.

В Якутии отложения нижнего и среднего эоплейстоцена известны на 
о. Сардах в нижнем течении Лены. К эоплейстоцену относятся также 
аллювиальные отложения высоких террас (IV—VI) Лены, Вилюя, Алда
на. В большинстве случаев эти отложения представлены грубообломоч
ными сильно ожелезненными осадками. Образцы пород из них изучала 
методом спорово-пыльцевого анализа Р. Е. Гитерман (1963).



toto

Общий состаб пыльцы 
и спор

Пыльца широ\ п
колистбенны* П ь !Л Ь трабянистых 

полос1 растении

40 60%

Фиг. 3. Спорово-пыльцевая диаграмма песчано-галечных отложений охристой свиты, обнаженной в устье р. Большой Быстрой (по Л. В. Голу
бевой)

Условные обозначения см. фиг. 2



Шестая надпойменная терраса р. Вилюй (см. фиг. 1, т. 8) имеет вы
соту над уровнем реки 90—120 м, мощность аллювия 5—15 м. На левом 
берегу Вилюя, в 0,5 км к востоку от оз. Ченкур, из серых тяжелых суг
линков этой террасы был выделен спорово-пыльцевой спектр, содержа
щий пыльцы древесных пород — 74%, недревесных растений— 16%, 
спор — 9%. В составе древесных пород преобладает береза (38%), 
ольха (20%), встречается сосна (19%), ель секций Eupicea и Omorica 
(2,5%). Найдены единичные пыльцевые зерна Tsuga, Myrica, Ulmus, 
Juglandaceae.

Из ожелезненных песков с галькой о. Сардах (см. фиг. 1, т. 7) по
лучены спорово-пыльцевые спектры лесного типа (Гитерман, 1963), в 
которых есть пыльца древесных пород (до 60%), недревесных расте
ний (15—32%), споры (10—37%). В составе древесных пород найдено 
несколько видов сосны, ель, тсуга, пихта и лиственница. Значительный 
процент составляет береза, ольха, встречаются единичные зерна Ulmus, 
Corylus и Ilex. Присутствует пыльца березы кустарникового типа, а 
также вересковых. Пыльца травянистых растений (злаков, осок, полы
ней, разнотравья) обнаружена в небольшом количестве. Споры пред
ставлены папоротниками, плаунами, сфагновыми мхами, плаунками. 
В этих спектрах наряду с пыльцой четвертичных форм встречается 
пыльца экзотических видов (главным образом хвойных). Судя по со
ставу спектров, во время формирования отложений о. Сардах господст
вовали смешанные леса богатого и разнообразного состава, в которых 
принимали участие реликты неогеновой флоры.

В отложениях о. Сардах были найдены макроскопические раститель
ные остатки. Среди них П. И. Дорофеев и Ю. М. Трофимов определили 
Picea wolocowiczi, Р. obovata, Larix dahurica, Pinus monticola, Pinus sp., 
Juglans cinerea (Алексеев, 1961). Плоды Juglarts cinerea были найдены 
в дельте Лены А. И. Гусевым (1965).

Сходная флора была обнаружена в песчано-галечниковых отложе
ниях на р. Омолой (см. фиг. 1, т. 9); она была определена В. Н. Сука
чевым (1960). Омолойская флора состоит из Pinus monticola, Picea wo- 
losowiczi, Larix ex gr. sibirica, а также Picea obovata, Pinus silvestris, 
Juglans cinerea. На берегу моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря 
в эоплейстоцене были распространены хвойные леса с участием Juglans 
cinerea и экзотических хвойных, которые в настоящее время произрас
тают в Кордильерах и Каскадных горах Северной Америки. Климат в 
это время был теплым и влажным.

С е в е р о - В о с т о к .  На р. Индигирке в бассейне ручья Промежу
точного (см. фиг. 1, т. 19) эоплейстоценовые отложения, выполняющие 
древний каньон, изучал А. В. Ложкин (1963). На коренных алевроли
тах там залегает слой илистого мелкозернистого песка с редкой мелкой 
галькой, прослоями ила и большим количеством растительных остат
ков. Выше лежит галечник мощностью 2—4 м, перекрытый илисто-щеб
невыми отложениями с прослоями суглинка, содержащего древесные 
остатки. Общая мощность отложений равна 53 м. А. В. Ложкин прово
дил палинологические исследования песчано-илистых отложений, зале
гающих в основании разреза. Полученные спектры содержат споры 
(21,8—74,0%), пыльцу древесных (23,4—67,6%) и недревесных (1,7— 
10,7%). В группе древесных среди хвойных встречаются сосны Pinus 
подрода Haploxylon (10,4—33,7%), Pinus подрода Diploxylon (3,5— 
10,9%), Picea sect. Eupicea (до 9%), Picea sect. Omorica (единично), 
Tsuga (4%), Betula (25—52%), Alnus (12,3—25,6%), Salix (1—3%), 
Juglandaceae (1—2%), единичные Pterocarya, Corylus, Car pinus, My
rica, Quercus, Ulmus, Rhus, Ilex. Сумма широколиственных составляет 
3%. Спор много: Polypodiaceae (25—93%), Sphagnum (66%), Osmunda 
(2%). Пыльцы недревесных мало, но она разнообразна по составу



А. В. Ложкин сопоставляет приведенные спорово-пыльцевые спектры 
со спектрами рыхлых отложений Верхненерской впадины. Макроостатки 
из отложений этой впадины, определенные А. П. Васьковским, характе
ризуют флору, названную им ниппоно-коодильерской.

По данным Р. Е. Гитерман (1963), в долине р. Индигирки отложе
ния, содержащие флору, близкую по составу флоре о. Сардах, также 
относятся к нижнему эоплейстоцену. Они содержат большое количество 
разнообразной пыльцы хвойных пород {Larix, Abies, Picea из секций 
Eupicea и Omorica, несколько видов Pinus, Tsuga). В составе древесных 
пород значительный процент составляют береза и ольха (древесные и 
кустарниковые формы). Единично встречаются зерна Juglandaceae,' 
Ulmus, ТШа. Из этих отложений В. Н. Сукачевым (1910) определены 
шишки Pinus monticola, Picea wolosowiczi, близкой к Р. breweriana и 
произрастающей в настоящее время в Калифорнии, Pinus sp. (sect. Pi
naster), а также древесина Picea wollosowiczi и Pinus monticola. Кроме 
того, найдены шишки лиственницы, близкой к Larix sibirica.

Таким образом, в долине р. Индигирки в первой половине эоплейсто- 
цена произрастали хвойные леса из ели, сосны, пихты, с примесью ре
ликтов неогена: сосен секции Strobus, елей секции Omorica, Tsuga, Jug- 
Ians.

В Бугчанской впадине наиболее древние четвертичные отложения 
изучались П. А. Онищенко (1965) по естественным обнажениям в обры
вах террас и склонов долины р. Тирехтях. Наиболее полный разрез от
ложений встречен по правобережью р. Тирехтях в 2,5 км выше устья 
руч. Бугчан (см. фиг. 1, т. 18). По генезису, литологическому составу и 
характеру спорово-пыльцевых спектров они подразделяются на три 
части.

1. Нижняя, тирехтяхская, свита представлена синевато-серыми галеч
никами. Состав спорово-пыльцевых спектров (определения Р. Е. Гитер
ман и Н. С. Савельевой) характеризуется резким преобладанием пыльцы 
древесно-кустарниковой группы (69—87%), особенно хвойных: Pinus 
подрода Haploxylon (31,8—50,1%), подрода Diploxylon (2,5—12,3%), 
Pinus pumila (1,4—1,7%) и Pinus sp. (3,3—19%), Picea sect. Eupicea, 
P. sect. Omorica (2,1 — 19,9%) и P. sp. (0,3—6,6%). В меньшем количе
стве встречена пыльца Tsuga (до 2,1%), Abies (0,5%) и Larix (0,5— 
1%). Второе место занимает пыльца сережкоцветных: Betula (4,8— 
16,4%), Alnus (7,7—15,7%), Salix (0,1—2,8). Из широколиственных в не
значительном количестве встречена пыльца ТШа (0,3%), Juglandaceae 
(0,5%), Carpinus (0,8%). Пыльца Ericaceae составляет 6,6—21,8%. 
Споры представлены Sphagnum , Lycopodium, Polypodiaceae. Состав 
спектров отражает растительность тайги, в которой преобладали хвой
ные {Pinus, Picea), а сережкоцветные (Betula, Alnus) имели подчинен
ное значение. Был развит моховый покров. Теплолюбивые растения 
указывают на сравнительно мягкий климат. Р. Е. Гитерман датирует 
полученные спектры нижним — средним эоплейстоценом.

В центральной части Верхояно-Колымской горной страны конти
нентальные нижнеэоплейстоценовые (верхнеплиоценовые) отложения 
развиты в тектонических впадинах. Наиболее полно они изучены в 
Верхненерских впадинах, расположенных в верховьях р. Неры, право -̂ 
го притока Индигирки (см. фиг. 1, т. 6). Сводное описание вскрытой 
скважинами верхней части верхненерской толщи было дано Н. И. Не
красовым, И. И. Орловым и С. И. Кузьменковой, Н. А. Шило и 
3. В. Орловой. Эти исследователи установили, что верхняя часть тол
щи состоит из галечников, сменяющихся пластами песков и глин, с 
лигнитами и прослоями древесины, которые, в свою очередь, венчают
ся горизонтами галечников (Баранова, Бискэ, 1964). Н. А. Шило вы
деляет верхненерскую толщу в качестве стратотипа «нерской серии».



Ниже приведен состав спорово-пыльцевого комплекса из аллюви
альных отложений нерской серии (по данным Р. А. Баскович).

С п о р ы
Bryales — единично 
Equisetaceae » 
Sphagnum — 41 % 
Lycopodiaceae — 4 % 
Selaginellaceae — единично

Filicales — единично 
Polypodiaceae — 54 % 
Ophyoglossaceae — единично 
Неопределимые »

П ы л ь ц а  д р е в е с н ы х
Pinaceae — единично 
Abies — 0,5—3 %
Tsuga — 3—19%
Picea sect. Omorica— 11—57% 
Larix — 0,5—5%
Pinus подрода Haploxylon— 1 — 

80%
Pinus подрода Diploxylon — 1 — 

11%
Pinus sp. — 14%
Taxodium — единично

Myrica — единично 
Juglandaceae » 
Alnus sp. — 4—38% 
Betula— 1—26% 
Corylus — 0,5— 12 % 
Carpinus — единично
Rhus »
Ilex »
Ulmaceae »
Tilia »
Неопределимые »

П ы л ь ц а
Ericales — 1—9%
Caplifoliaceae — единично 
Gramineae »
Cyperaceae »
Caryophyllaceae »

С о о т н о
Споры — 0,5—43 %
Древесная — 44—100%

е д р е в е с н ы х
Ranunculaceae — единично
Cruciferae »
Onagraceae »
Compositae »
Разнотравье »

е ние  г р у п п
Недревесная — до 29 %

Состав флоры, определенной А. П. Васьковским в осадках «нерской 
серии», следующий: Picea bilibinii Vassk., Р. hondoensis Мауг. var. tri
partita Vassk., P. rubra Link., P. wolossoviczii Suk., P. nagajevii Vassk., 
Pinus monticola Dongl. (североамериканский вид), Tsuga heterophylla 
(Rassin) Sarg. (североамериканский вид), T. minuta Vassk., Pseudotsuga 
magadanica Vassk., Larix occidentalis Nift. (североамериканский вид).

Относительно возраста верхненерских отложений нет единого мне
ния. С. Ф. Бискэ (1962) на основании палеоботанических данных отно
сит эту толщу к миоцену — среднему плиоцену, сопоставляя спорово
пыльцевые спектры верхненерских отложений со спектрами корфовской 
свиты Камчатки. А. П. Васьковский (1960) считает отложения ряда 
впадин в бассейне р. Неры, где найдены Pinus monticola, Picea anady- 
rensis, Tsuga minuta и ели с японо-китайскими родственными связями, 
одновозрастными с эрмановской свитой Камчатки, т. е. эоплейстоце- 
новыми. Тот же возраст принимает и Н. А. Шило (1961).

На восточном берегу бухты Нагаева, близ г. Магадана, обнажают
ся континентальные аллювиально-озерные отложения с лигнитами и 
бурыми углями, относимые к нагаевской толще (см. фиг. 1, т. 3).
А. П. Васьковский (1956, 1959) определял возраст этих отложений вна
чале как нижнечетвертичный, затем как эоплейстоценовый. Ю. П. Ба
ранова и П. И. Дорофеев (1962) оценивают возраст нагаевской толщи 
как миоцен-среднеплиоценовый. По их описанию, основная часть раз
реза этой толщи состоит из песков и алевритов с пластами лигнитов и 
бурого угля. Мощность толщи около 80 м. Из средней части разреза



авторами было взято 19 проб на палинологический анализ. В резуль
тате получены следующие спектры: Picea (10—40%), Pinus подродов 
Diploxylon и Haploxylon (5—39%), Tsuga (2—16%), Abies (до 8%), 
Cedrus (1,7%), Larix (до 2,4%), Taxodiaceae (до 1%) и единично Ginkgo; 
из покрытосеменных: Alnus (1,5—38%), Betula (1,7—10%), Corylus 
(до 7%), Carpinus (до 3,7%) Myrica (до 5,5%), Juglans (до 1%), Ilex 
(до 0,8%), Quercus (до 0,7%), Ulmus (до 0,4%), единично Salix и Fraxi- 
nus. Л. А. Панова, проводившая палинологический анализ, считает эти 
спектры идентичными эрмановским. Из этих же горизонтов П. И. Доро
феевым определены растительные остатки. Собранные шишки принадле
жат к Picea bilibinii, Р. spinosa, Picea ex sect. Strobus, P. ct. thunbergiiK 
P. cf. densiflora. Среди других растительных остатков обнаружены 
Picea sp., Betula sp., Cornus sp., Abies sp., Larix sp., Alnus sp., Myrica sp. 
(подрод Morelia) и Decodon gibbosus E. Reid; преобладает Picea bilibinii.

Выполненный нами анализ образцов, отобранных М. Н. Алексеевым 
из этого же обнажения, указывает на лесной характер спорово-пыльце
вых спектров. В общем составе преобладает пыльца древесных пород, 
среди которой доминирует пыльца голосеменных: ели (до 45%), сосны 
(до 40%), тсуги (до 20%), пихты (до 15%). В меньшем количестве 
встречена пыльца Glyptostrobus (1 %), Taxodium (1 %), Sciadopitys (1 %). 
Пыльца широколиственных и термофильных покрытосеменных в сумме 
составляет до 15%. Она представлена Quercus, Ulmus, Acer, Castanea, 
Juglans, Corylus, Ostrya, Myrica, Car у a, Pterocarya. Из мелколиственных 
пород: Alnus (до 60%), Betula (до 25%). Пыльца травянистых растений 
имеется в небольшом количестве и представлена в основном вересковы
ми. Встречаются споры папоротников и нескольких видов плаунов. В не
большом количестве найдены споры сфагновых мхов.

А. П. Васьковский (1960), изучавший растительные остатки из нага- 
евской и эрмановской свит, насчитывает в них пять общих видов (Pinus 
monticola, Picea bilibinii, Tsuga minuta, Pseudotsuga magadanica, Tsuga 
oblonga). По его мнению, флора нагаевской толщи занимает промежу
точное положение между нижним и верхним Гусинскими горизонтами эр
мановской свиты Западной Камчатки.

На Чукотском полуострове к нижнеэоплейстоценовым отложениям, 
по-видимому, следует относить койнатхунскую свиту, сопоставляемую 
предположительно с эрмановской свитой Камчатки и берингийскими 
слоями п-ова Сьюард западной Аляски (Мерклин и др., 1964). К койна- 
тхунской свите О. М. Петров относит толщу осадков преимущественно 
песчаного состава, содержащую в изобилии флористические остатки в 
виде обломков древесины ели, сосны, пихты и шишки Pinus monticola, 
Pinus sect. Strobus, Picea bilibinii, P. cf. anadyrensis, Larix cf. sibirica. 
Распространены эти отложения в районе залива Креста (фиг. 1, т. 1) и 
в Ванкаремской низменности (фиг. 1, т. 2).

Спорово-пыльцевые спектры койнатхунских отложений характеризу
ют лесной тип растительности (Петров, 1964). Пыльца древесных пород 
составляет 60—90%. Она принадлежит главным образом соснам (10— 
60%), ольхе (20—85%) и березе (20—70%). Обращает на себя внима
ние наличие пыльцы березы секции Nanae (до 15%). В меньшей степени 
встречается пыльца ели (до 13%), тсуги (до 10%), пихты (до 3%),  
ивы (до 3%). Широколиственные породы представлены небольшим ко
личеством пыльцы дуба, граба, бука, орешника. Пыльца травянисто-ку- 
старничковой группы (5—25%) состоит в основном из пыльцы вереско
вых (обычно более 70%), а осоки, злаки и разнотравье составляют менее 
10%. Количество спор в общем составе колеблется от 1 до 60%. Это 
главным образом зеленые и сфагновые мхи, папоротники.

К а м ч а т к а .  На отложениях морской этолонской свиты, входящей в 
кавранскую серию, залегает эрмановская свита. Ее возраст до сих пор



еще не установлен окончательно и различными исследователями опреде
ляется по-разному. Большая часть геологов (Дьяков, 1936, 1957, и др.) 
считает возраст эрмановской свиты не древнее верхнего плиоцена, до
пуская возможность частичного перехода ее в плейстоцен. Г. М. Власов 
(1959) отложения эрмановской толщи полностью относит к верхнему 
плиоцену.

Согласно данным В. В. Меннера и В. Н. Куликовой (1961), возраст 
эрмановской свиты не может быть моложе среднего плиоцена. В статье 
Д. И. Печерского, В. Н. Клюевой и Г. П. Казаковой (1965) в результате 
палеомагнитного изучения разреза этой свиты в районе Центрального 
срединного хребта возраст верхней границы эрмановских отложений 
оценивается до 3,5 млн. лет, т. е. не моложе среднего плиоцена. 
А. П. Васьковский относит эрмановские отложения к эоплейстоцену.

Относительно возраста отложений, лежащих стратиграфически выше 
эрмановской свиты, выделенных на Западной Камчатке в энемтенскую 
свиту, также нет единого мнения. Б. Ф. Дьяков (1957) считает эти отло
жения постплиоценовыми, а Л. Б. Плешаков (1939) — относит к верхне
му плиоцену. Согласно данным В. В. Меннера и В. Н. Куликовой (1961), 
возраст энемтенской свиты определен как верхний плиоцен. В последней 
работе В. В. Меннера (1965) энемтенокие отложения отнесены к средне
му плиоцену. По схеме В. И. Громова, Э. А. Вангенгейм, К. В. Никифо
ровой (1965), верхний плиоцен и часть среднего плиоцена включены в 
антропогеновую систему.

Мы энемтенскую и эрмановскую свиты условно помещаем в низы 
антропогеновой системы, хотя в последнее время появились неопублико
ванные данные, свидетельствующие о более древнем возрасте эрманов
ской свиты. Особый интерес в этом отношении представляют результаты 
исследований В. Н. Синельниковой, которая изучала морских моллюсков 
из энемтенских отложений Камчатки. В комплексе фауны ею было уста
новлено, что 74% составляют проходящие формы с олигоцена-миоцена и 
плиоцена до настоящего времени. Семь видов — Anadara (Area) trilinea- 
ia (Conrad), Yoldia (Chesterium) kaluntunenesis Slod., Swiftopecten 
swiftii kindley, Fortipecten kenyoshienis (Chinzei) и другие — имеют узкое 
вертикальное распространение, верхним пределом существования кото
рых считают верхний плиоцен.

На основании сопоставления энемтенского фаунистического комплек
са с фауной из позднекайнозойских отложений Аляски, Сахалина и Япо
нии В. Н. Синельникова (устное сообщение) считает, что энемтенская 
свита не может быть моложе среднего плиоцена, а подстилающая ее 
эрмановская свита — соответственно нижнего плиоцена. Тем не менее 
спорово-пыльцевые спектры, полученные из отложений эрмановской и 
энемтенской свит, представляют несомненный интерес, несмотря на то, 
останутся ли они в антропогене или будут подстилать его.

Отложения эрмановской свиты прослеживаются в береговых обрывах 
Охотского моря (район устья р. Этолоны), к северу от р. Ковран. В усть
евой части р. Тигиль обнажены верхние горизонты эрмановской свиты.

Эрмановские отложения в разрезе у устья р. Этолоны (мыс. Непро- 
пуск) (см. фиг. 1, т. 5) А. Р. Гептнер делит на две подсвиты — нижнюю и 
верхнюю. В состав нижней подсвиты входят угленосные и песчано-гли
нистые породы общей мощностью 47 м. Терригенные отложения состоят 
из тонкозернистых алевролитов и среднезернистых песков, часто череду
ющихся в разрезе. Палинологический анализ отложений нижней подсви
ты показал, что в общем составе спектров преобладает пыльца древес
ных пород (64—80%). Пыльцы недревесных растений содержится до 
7%, спор 14—20%. Среди древесных пород доминирует ольха (до 34%). 
В составе хвойных преобладает ель секций Еиргсеа и Omorica (25%); 
пыльца сосен секций Strobus, Taeda, Eupitys и Cembrae в сумме состав



ляет 23%, пихта—до 6%. Из лиственных пород найдена пыльца березы 
(до 11%), ивы (4%), кустарников из сем. Caprifoliaceae (Diervilla и 
Lonicera) (1,5%). В значительном количестве содержится пыльца тер
мофильных растений: Sequoia (Metasequoia ?) (до 20%), Taxodium 
(17%), Sciadopitys (1%), Glyptostrobus (0,5%), Tsuga (до 14%), Jug- 
Ians (2%), Pterocarya (1%), Carpinus (0,5%), tOstrya (0,5%), Ilex 
(0,5%), Diervilla (1%). Пыльца травянистых цветковых растений играет 
подчиненную роль. В незначительном количестве встречена пыльца 
растений прибрежно-водных сообществ (Sparganium sp., Potamogeton 
sp., Nymphaea tetragona, Nelumbium sp.). Споровые растения представ
лены различными папоротниками (род Osmunda двумя видами — 
О. cinnamomea, О. cleytoniana), лесными видами плаунов. Найдены спо
ры экзотических плаунков Selaginella Helvetica и S. involvens, которые в 
настоящее время на Камчатке не произрастают. S. Helvetica встречает
ся в Приморье и на Кавказе, S. involvens растет в Приморье. Сходные 
спорово-пыльцевые спектры для этих же отложений получены Г. П. Ка
заковой. По ее данным в спектрах также преобладает пыльца древес
ных пород. В составе голосеменных присутствует пыльца сем. Taxodia- 
сеае (2,7%), Tsuga (4—12%), Abies (4%), Picea sect. Omorica и P . sect. 
Eupicea (12—27%), соснь* (17—27%). Пыльца мелколиственных пород 
составляет до 22%, широколиственных — в сумме 6%.

В этих же отложениях встречены отпечатки и ядра раковин моллю
сков. В коллекции, собранной в разное время В. В. Меннером, В. Н. Си
нельниковой и А. Р. Гептнером, А. Л. Чепалыга определил Nodularia ex 
gr. douglasiae (Griffith et Pidgean), Sinanodonta ex gr. woodiana (Lea), 
Sinanodonta ex gr. lauta (Martens.), Sphaerium sp., Corbicula sp., указы
вающих на значительно более теплый климат, чем современный. Пред
ставители этой фауны сейчас обитают в Южном Приморье, Японии, Ки
тае, Индокитае. В верхних горизонтах нижнеэрмановской подсвиты 
встречена богатая диатомовая флора (курватные формы грубопанцир
ных мелозир), свидетельствующая о теплом климате во время формиро
вания включающих ее осадков.

По характеру флоры нижнеэрмановская подсвита сопоставляется с 
нижнегусинским горизонтом эрмановской свиты Пенжинской губы, в ко
тором Н. П. Васьковским (1960) определены растительные остатки: 
Picea anadyrensis Krysht, Р. hondoensis Mayr., P. vitjasii Vassk., P. cam- 
tschatica Vassk., P. antiqua Vassk., Pinus itelmenorum Vassk., P. rrtontico- 
la Dousl., Pinus sp., Pseudotsuga magadanica Vassk., Tsuga oblonga Miki, 
T. minuta Vassk., Tsuga sp., Metasequoia disticha (Heer) Miki, Juglans 
cinerea L., Corylus sp.

По мнению A. H. Васьковского, растения, найденные в этом горизон
те, имеют генетические связи с современными, главным образом горны
ми китайскими и американскими флорами.

Из нижнегусинского горизонта южного берега Пенжинского залива, 
в 2 км южнее устья р. Гусинки, С. Ф. Виске были отобраны и переданы 
нам для спорово-пыльцевого анализа образцы песков и лигнитов. Полу
ченные спектры — типично лесные. В них преобладает пыльца древесных 
пород (50—93%). Пыльца недревесных растений содержится в неболь
шом количестве (2—12%), довольно много спор (5—44%). Среди дре
весных пород больше всего пыльцы сосны (до 40%) и ольхи (до 45%). 
В меньшем количестве встречается пыльца ели. Содержание ее вверх по 
разрезу возрастает до 50%. Пыльцы березы, пихты, тсуги, широколист
венных и термофильных пород немного. Наибольшее распространение на 
севере Камчатки, по-видимому, имели хвойные леса с примесью мелко
лиственных и широколиственных пород.

Верхняя подсвита эрмановской свиты в устье р. Этолоны сложена 
песками, песчаниками, алевролитами, углями, лигнитами, туффитами и



туфами. В песках и песчаниках, слагающих пачки мощностью до 30 м, 
наблюдается чередование пород с косой, горизонтальной и сложной 
волнистой слоистостью. Встречаются куски обугленных стволов деревь
ев и галька. Мощность отложений верхней подсвиты равна 230 м. 
В спорово-пыльцевых спектрах верхней подсвиты преобладает пыльца 
древесных пород: ольхи (30—35%), ели (до 40%), сосны (до 55%), 
пихты (до 15%), тсуги (22%), сем. Taxodiaceae (1%). Пыльца широко
лиственных пород в сумме не превышает 10%. Она представлена Carpi- 
nust Quercus, Ulmus, Juglans, Corylus. В незначительном количестве со
держится пыльца Pterocarya, Myrica, Ilex, Diervilla, Lorticera\ пыльцы бе
резы 15%, ивы — до 2%. Травянистые цветковые имеются в небольшом 
количестве. Среди спор папоротникообразных больше всего Filicales, Os- 
mutida cinnamomea, Osmunda cleytoniana и Ophyoglossum. Обнаружены 
споры сфагновых и зеленых мхов, Lycopodium annotinum, L. pungens,
L. clavatum, L. selago, L. alpinum, L. apressum (Гептнер и др., 1966).

Аналогичный состав спектров установлен в верхнеэрмановских отло
жениях, залегающих в основании разреза у устья р. Тигиль (см. фиг. 1, 
т. 20). Эти отложения представлены песчано-глинистыми породами с яс
ной и четкой горизонтальной, реже косой слоистостью, с большим коли
чеством растительной органики. Некоторые слои содержат линзы тонко
зернистых песчаников и алевролитов с сидеритовым цементом, заключа
ющим огромное количество отпечатков листьев хорошей сохранности. 
Видимая мощность этих отложений 9 м. Спорово-пыльцевые спектры 
данной пачки содержат пыльцу древесных (36—70%) и недревесных 
(3—50%) пород, споры (14—42%). В составе древесных пород преобла
дает ель (15—58%), встречается пихта (6—14%), лиственница (1—3%), 
сосна (1 —10%), тсуга (1—8%), Taxodium (2—5%). Найдена пыльца 
широколиственных пород — дуба, ореха, каштана — в сумме составляю
щая 12%. Пыльцы теплолюбивых кустарников, таких, как Diervilla, Ilex — 
до 5%. Много березы (до 50%) и ольхи (7—30%), встречается Alnaster 
fruticosus и Salix. Пыльца травянистых растений принадлежит к Erica
ceae, Cyperaceae, Gramineae, Caryophyllaceae, Gentianaceae, Umbellife- 
rae, Convolvulaceae, Rosaceae. В небольшом количестве встречается 
пыльца водных растений (Nymphaea, Alisma, Sparganium). Из споровых 
растений преобладают папоротники (до 75%), среди которых до 3% спор 
теплолюбивого экзотического рода Cyatheae, имеются споры рода Os- 
munda (2%). Меньше спор сфагновых мхов плаунов и плаунков (Sela- 
gitiella sibirica, S. selaginoides).

Коллекция отпечатков листьев, собранная А. Р. Гептнером в песчано
глинистых отложениях, была определена П. А. Мчедлишвили (Гептнер,
1961), который установил верхнеплиоценовый возраст изученных отпе
чатков. В этих же отложениях обнаружена обильная и разнообразная в 
видовом отношении флора диатомовых водорослей. Пресноводные ди
атомовые, залегающие, по мнению Е. Г. Лупикиной (Гептнер и др., 
1966), in situ, представлены в основном озерно-болотными, умеренно хо
лодолюбивыми формами. Наибольшее сходство комплекс диатомовых 
водорослей из верхнеэрмановских отложений имеет с комплексом ди- 
атомей из суйфунской свиты Приморья.

По описанию А. Р. Гептнера, в районе Энемтеноких скал к северу от
р. Хейсливеем на эрмановских отложениях с угловым несогласием зале
гают отложения энемтенской свиты общей видимой мощностью до 50— 
55 м. Внизу она сложена конгломератами и грубозернистыми песчани
ками, вверху — разнозернистыми песчаниками, алевритистыми и глини
стыми, с большим количеством обугленного растительного детрита. 
Пыльца из пород энемтенской свиты была обнаружена в слоях, непос
редственно залегающих выше отложений, содержащих многочисленные 
остатки раковин морских моллюсков, среди которых часто встречаются



отпечатки и ядра крупных пектенов. В спорово-пыльцевых спектрах 
преобладает пыльца древесных пород, составляющая 92%, пыльцы недре
весных растений всего 2—3%, спор 5—7%. В составе древесных пород 
доминирует ель (53—76%), меньше ольхи (20—31%), сосны (1—5%), 
A Inaster fruticosus (5—8%), ивы (0,5%), вооковницы (2—4%), березы 
(4%). Найдены единично пыльцевые зерна тсуги, дуба и липы. Из спор 
преобладают папоротники. Основным типом растительности, по-видимо
му, были еловые леса с участием сосны, тсуги и широколиственных пород.

Наиболее полный разрез отложений, по мнению А. Р. Гептнера, син
хронных только что рассмотренным, можно наблюдать в долине р. Куль
ки, нижнего левого притока р. Тисиль. Здесь в нижней части обнажения, 
вскрыты глинистые пески, алевролиты, туффиты и тонкозернистые туфы. 
Терригенный материал чередуется с пластами сильно уплотненных тор
фов и лигнитов. В результате палинологического анализа нижней части 
отложений установлено преобладание пыльцы древесных пород (41 — 
64%)), из которых господствует береза (Betula sect. Albae и Costatae — 
до 72%, Betula sect. Nanae—до 23%), затем ольха (40%), Alnaster 
fruticosus (20%), Salix (до 8%). Среди пыльцы хвойных доминирует 
ель (Picea sect. Omorica и sect. Eupicea — до 40%, Pinus sect. Cemb- 
rae — до 10%, Abies— 1%, Larix — 2%, Tsuga— 0,5%). Пыльца широ
колиственных пород (Carpinus — 0,5%, Corylus— 1,5%) встречается 
лишь в нижней части изученного разреза. Довольно обильно представ
лена пыльца вооковницы (Myrica tomentosa — до 20%). Пыльца и спо
ры травянистого яруса отличаются большим разнообразием. Среди тра
вянистых растений преобладают спутники лесных ценозов (плауны, ве
ресковые, папоротники, сфагновые мхи). Спорово-пыльцевые спектры 
свидетельствуют о развитии в долине р. Кульки в энемтенокое время бе
резовых лесов и темнохвойной тайги с господством ели при участии 
сосны, пихты и лиственницы. В состав хвойных лесов, возможно, входи
ли широколиственные породы.

На Камчатском перешейке в бассейне р. Пустой (ом. фиг. 1, т. 4) 
А. С. Арса:нов и Е. М. Малаева (1964) изучали отложения вулканоген- 
но-осадочной толщи, которая залегает с размывом на отложениях эр- 
майовской серии. Нижний горизонт этой толщи представлен туффитами, 
верхний — чередующимися слоями валунников, рыхлых косослоистых 
галечников, песков и супесей с редкими прослоями туфов. Из отложений 
нижнего горизонта получены спорово-пыльцевые спектры, сходные со 
спектрами верхнеэрмановской подсвиты Тигильского района. В них пре
обладает пыльца древесных пород, составляющая 50—70%. Пыльцы тра
вянистых растений очень мало (2—4%). Пыльца древесных пород в 
основном относится к хвойным — ели, тсуге, пихте, сосне. Во всех образ- 
цах присутствует пыльца широколиственных пород — ореха, лапины,ч 
граба, каштана, острей, вяза, акации, лещины. Из мелколиственных по
род содержится пыльца ольхи и березы. Кустарниковые и травянистые- 
растения представлены пыльцой жимолостных (жимолость, диервилла),. 
восковницы, вересковых, злаков, полыни, розоцветных, касатиковых.. 
Разнообразен состав спор, среди которых отмечаются роды Polypodium, . 
Osmunda, Adiantum. Присутствует пыльца семейств и родов восточно- 
азиатского и североамериканского ареалов. Это растения, предпочитаю
щие морской, умеренно теплый или влажный субтропический климат 
(семейства Aquifoliaceae, Juglandaceae, Fagaceae, Tiliaceae, Ulmaceae, 
Rhamnaceae, Taxodiaceae, Osmundaceae, роды Ostrya, Carpinus, Tsuga, , 
Corylus, Acacia, Diervilla). Следовательно, во время отложения туффи- 
тов нижнего горизонта вулканогенно-осадочной толщи были распростра
нены темнохвойные влажные леса с примесью широколиственных и мел
колиственных пород.

По мнению А. С. Арсанова и Е. М. Малаевой, возраст туфогенно-оса- 
дочной толщи — предположительно верхнеплиоценовый (эоплейстоце- - 
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новый), так как ее опоровонпыльцевые спектры сходны со спектрами 
подстилающих отложений.

Д а л ь н и й  Вост ок .  В Амуро-Зейской депрессии мощность рыхлых 
образований достигает 200 м (Мячина, 1961). Наиболее полный разрез 
их был получен в результате бурения в районе среднего течения рек 
Быки и Сартамы (см. фиг. 1, т. 16). Из нижнего горизонта этих осадков, 
сложенного песчанистыми и алевритистыми глинами с маломощными 
прослоями лигнита и реже песками, обнаружен следующий спорово- 
пыльцевой комплекс: Sphagnum (1,8—2%), Lycopodium (1,8—2,0%), 
Selaginella (0—0,5%), Polypodiaceae (3,0—3,7%), Cyclophorus (единич
но), Osmunda (0,1—0,6%), Botrychium (единично), Podocarpus (единич
но), Abies (единично), Tsuga (до 15,3%), Picea (до 20,4%), Larix (0,1 — 
0,3%), Pinus подрода Diploxylon (до 0,3%), Pinus подрода Haploxylon 
(до 21,5%), Taxodiaceae (единично), Cupressaceae (до 6,6%), 
Salix (1,6—3,1%), Myrica (0,1—0,9%), Juglans (0,9—1,1 %), Ptero- 
carya (единично), Carya (0,3—0,5%), Betula (37%), Alnus (до 45,5%), 
Corylus (1,8—4,7%), Car pinus (единично), Quercus (единично), Fagus 
(единично), Ulmus (2,2—2,9%), Magnolia (единично), Liquidambar (еди
нично), Ilex (0,6—1,8%), Acer (0,5%), Tilia (0,1—0,3%), Ericaceae (до 
2,4%), Diervilla (единично), Chenopodiaceae (единично), Leguminosae 
(единично), Onagraceae (единично), Myriophyllum (единично), неопреде
лимая пыльца (до 7,5%). Из приведенного списка видно, что для этого 
горизонта характерно преобладание пыльцы хвойных с большим участи
ем пыльцы листопадных пород из группы сережкоцветных. Среди хвой
ных преобладает Pinus подрода Haploxylon и Picea; обращает на себя 
внимание большое содержание пыльцы Tsuga. Среди лиственных широко 
распространена пыльца Alnus и Betula. Пыльцы широколиственных пород 
(Quercus, Fagus, Acer, Tilia и др.) очень мало, за исключением Juglans, 
Ulmus, Ilex, содержание которых в сумме иногда достигает 6—8%. В 
отложениях этого горизонта характерно постоянное присутствие, хотя и 
в виде единичных находок, пыльцы таких субтропических растений, как 
Podocarpus, Taxodiaceae, Carya, Pterocarya, Liguidambar и Magnolia. 
Пыльца травянистых растений (Сурегасеае, Chenopodiaceae, Legumino
sae, Onagraceae) встречена во всех образцах, но ее содержание не превы
шает 4%. Споры составляют 1—9% общего количества пыльцы и спор. 
Отложения нижнего горизонта условно могут быть отнесены к нижнему 
эоплейстоцену.

В Южном Приморье и Сихотэ-Алине, по данным Г. С. Ганешина 
(1961), третичные и четвертичные отложения разграничить невозможно. 
К нерасчлененным плиоцен-нижнечетвертичным образованиям относят
ся верхние галечниково-конгломератовые слои суйфунской овиты и ба
зальты, образующие обширные вулканические покровы. Большинство 
исследователей Дальнего Востока возраст суйфунской свиты считает 
плиоценовым, а возраст перекрывающих ее базальтов — четвертичным. 
В скважине в бассейне Суйфуна наблюдается переслаивание галечников 
с базальтами, что позволяет говорить об одновозрастности суйфунской 
свиты и базальтов в Южном Приморье. Галечники суйфунской свиты 
очень бедны палеонтологическими остатками. Они содержат только в 
небольшом количестве споры и пыльцу. Наиболее богатые материалы бы
ли получены В. Ф. Гапоновой. В большом числе проб, взятых из галеч
ников в обнажении между селами Раздольное и Кипарисово на левобе
режье р. Суйфун (см. фиг. 1, т. 17), были выделены спорово-пыльцевые 
спектры с явным преобладанием хвойных (Pinus, Picea, Abies, Conife- 
гае), составляющих 81—94%. Среди голосеменных в очень небольшом 
количестве встречается пыльца Taxodiaceae (1—3,2%). Лиственные по
роды составляют 5—19%. Они представлены пыльцой различных видов 
Betulaceae, Juglandaceae (Juglans, Pterocarya), Ulmaceae, Fagaceae, 
Tiliaceae. Из травянистых встречены Gramineae, Nymphaeaceae.



С а х а л и н .  А. Н. Александрова и С. В. Белецкая (1965) изучали 
антрапогеновые отложения, вскрытые окважиной, заложенной на по
верхности современной морской террасы в г. Поронайске. На глубине 
121—150 м вскрыты нижнеэоплейстоценовые (верхнеплиоценовые) отло
жения, имеющие следующий разрез (снизу вверх):

Мощность, м

1. Гравий с песком и галькой.......................................................................................................0,8
2. Песок средне- и мелкозернистый..................................................................................3,2
3. Песок серый, мелкозернистый, пылеватый, полимиктовый, с включениями

гравия и гальки (до 10%), с прослоями глины, обогащенной растительными 
остатками . ...............................................................................................................5

4. Суглинок зеленовато-серый, плотный, тонкослоистый, с прослоями серого 
тонкозернистого песка и суглинков, обогащенных растительными остатками 3

5. Глина зеленовато-серая, плотная, тонкослоистая, в интервале 135,1— 135,4 м
с прослоем т о р ф а ............................................................................................................... 3,4

6. Песок серый, разнозернистый, с включениями гравия, дресвы и редкой мел
кой гальки ..............................................................................................................................  4

7. Глина голубовато-серая, плотная, тонкослоистая, слюдистая, с прослоями 
супеси мощностью 0,2—0,3 м,  с включениями вивианита, в интервале 129,0—
129,2 м оторф ована............................................................................................................... 3

8. Суглинок серый, легкий, плотный, с прослоями серой супеси, обогащенной
растительными о с т а т к а м и ................................................................................................ 6

В слоях 5, 7, 8 А. Н. Александрова определила спорово-пыльцевые 
спектры, свидетельствующие о произрастании в депрессии в начале 
эоплейстоцена смешанных лесов из ольхи и березы, пыльца которых со
ставляет 50—62% спектра древесных пород, широколиственных — ореха, 
Л Ш Ш , клена (15—18%), субтропических и вечнозеленых — падуба, гинк- 
го, таксодиевых, кипарисовых, магнолиевых (до 15%) и темнохвойных 
пород, состоящих из пихты, ели, тсуги (10—30%). Пыльца травянистых 
растений составляла 4—13%. Она принадлежит главным образом осо
ковым, вересковым, разнотравью, зеленым мхам и папоротникам.

Верхний эоплейстоцен
На территории Западной Сибири для бассейна Оби многие геологи 

(Шацкий, 1956; Мизеров, 1964; Захаров, 1965, и др.) выделяют отло
жения демьянского и тобольского горизонтов. Стратиграфическое поло
жение тобольского горизонта непосредственно ниже отложений сама- 
ровского позволяет отнести его к верхнему эоплейстоцену. Однако по
скольку стратиграфический объем демьянского горизонта (в частности, 
положение его нижней границы) не является достаточно определенным, 
то отнесение его к верхнему эоплейстоцену является условным. Возмож
но, частично он соответствует среднему эоплейстоцену. Отложения 
обоих горизонтов встречаются большей частью в одних и тех же раз
резах, поэтому в данной главе они рассматриваются совместно. Резуль
таты спорово-пыльцевого анализа показали, что отложения демьянского 
горизонта накапливались в условиях довольно холодного климата, в то 
время как осадки тобольского горизонта соответствуют теплому (меж
ледниковому) времени.

Вопрос о древнем (досамаровском) оледенении не является оконча
тельно решенным. До сих пор не выяснен характер этого оледенения. 
В настоящее время имеется большое количество геологических и пали
нологических данных, касающихся этого вопроса, различных по качест
ву и значению и иногда противоречивых. В одних случаях геологические 
признаки древнего оледенения не подкрепляются палинологическими 
материалами, в других — наоборот, отсутствуют прямые литолого-фа- 
циальные доказательства существования древней морены при несомнен-



ных указаниях на похолодание климата. Одни авторы (Р. С. Ильин, 
Е. Н. Щукина, Г. Ф. Лунгерсгаузен, В. И. Сакс, А. Н. Васьковский,
В. А. Зубаков, Г. И. Лазуков, О. М. Малолетко и др.) отстаивают суще
ствование древнего оледенения, другие (В. И. Громов, М. Н. Алексеев, 
Э. А. Вангенгейм, Э. И. Равский, О. М. Адаменко и др.) — категориче
ски отрицают его. Ряд авторов считает доказанным наличие похолода
ния и, допуская вероятность оледенения, осторожно относится к мысли 
о широком развитии ледников.

К отложениям, которые сформировались в досамаровское похолода
ние, относятся: полуйская свита (Лазуков, 1965) и шайтанские слои 
(Захаров, 1965) в бассейне Нижней Оби, часть семейкинской свиты в 
низовьях Иртыша (Волкова, 1964, 1965), свита «сизых суглинков» в 
Среднем Приобье (Мизеров, 1964), белоярская свита в среднем тече
нии Енисея (Архипов, Матвеева, 1964 а, б), мэлтэхская свита Бугчан- 
ской впадины (Онищенко, 1965), синие глины в Центрально-Камчатской 
депрессии (Куприна, Скиба, 1963), пинакульская свита на Чукотке 
(Петров, 1963). Отложения, соответствующие времени досамаровского 
похолодания, установлены также в Приморье и среднем Приамурье 
(Морозова, Вихлянцев, 1965), на Сахалине (Александрова, Белецкая, 
1965) и в других местах.

Отложения тобольского горизонта известны как в северной, так и 
южной частях Западной Сибири, а также в предгорьях и горах Алтая.

Единодушное в целом признание четкого выделения осадков тоболь
ского горизонта расходится в оценке климатической обстановки време
ни их накопления, что связано с различной трактовкой палинологическо
го материала. Одни исследователи считают возможным, помимо пыль
цы современных видов и родов, признать в четвертичных осадках и 
пыльцу широколиственных. Другие придерживаются мнения о том, что 
вся эта пыльца переотложена, так как раздельно друг от друга широ
колиственные и экзоты не встречаются.

З а п а д н а я  Сиб и р ь .  Четвертичные отложения севера Западно- 
Сибирской низменности изучались многими геологическими организа
циями. Полученный ими материал свидетельствует о сложной геолого
геоморфологической истории антропогена. Морские трансгрессии, не
однократные оледенения, тектонические движения наложили свой отпе
чаток на генезис, мощности, распределение и условия залегания антро- 
погеновых отложений. Сильное засорение осадков мезозойской и тре
тичной пыльцой (последняя является главной помехой в оценке состава 
спектров) привело к довольно субъективной оценке полученных спект
ров. Поэтому стратиграфическое расчленение четвертичных отложений 
севера производится на основе геологических методов и остатков фауны 
млекопитающих.

Отложения, относимые к древнему оледенению, в бассейне Оби часто 
залегают в основании разреза антропогена и выходят на дневную по
верхность лишь в подмывах реками междуречий (плато) или в осно
вании высоких террас. Большей же частью они залегают ниже уреза 
воды. К ним относят осадки типа «сизых суглинков», иногда с включе
нием гальки, валунов. Перекрывающие их «диагональные пески» отно
сятся к тобольскому горизонту.

Впервые термины «сизые суглинки» и «диагональные пески» были 
введены В. Н. Сукачевым (1933). К «сизым суглинкам» в низовьях 
Иртыша отнесены все угленосные сизые и серые глинистые осадки, 
иногда с включением растительного детрита. Они залегают в основании 
так называемого тобольского «материка» (водораздела) и по находкам 
в них растительных остатков и пыльцы теплолюбивых и арктических 
растений вначале рассматривались как осадки обширных водоемов 
плиоцена. Перекрывающая их толща «диагональных песков» была отне



сена к флювиогляциальным отложениям ледника, край которого рас
полагался у с. Самарово. Между временем образования «сизых суглин
ков» и «диагональных песков», по мнению В. Н. Сукачева, был большой 
перерыв. В дальнейшем В. Н. Сукачев (1935) изменил свой взгляд на 
время и климатические условия образования «сизых суглинков», и осад
ки с остатками арктических растений и пыльцой экзотов отнес ко вре
мени миндельского оледенения. Растительность того времени, по его 
мнению, носила более суровый облик, чем теперь. В других разрезах 
«сизых суглинков» была обнаружена только флора и пыльца тепло- 
любивых (третичных) пород. Таким образом, В. Н. Сукачев первый 
отметил, что литологически сходные «сизые суглинки» в низовьях Ир
тыша могут быть третичного или четвертичного возраста. К такому же 
выводу, независимо от В. Н. Сукачева, пришел и Р. С. Ильин (1936).

П. А. Никитин (1938, 1940) обработал материалы, собранные Том
ской геологоразведочной партией. Изученные им флоры вошли в лите
ратуру под названиями флоры «сизых суглинков» и флоры «диагональ
ных песков» — для досамаровских отложений, флоры «покровного ком
плекса»— для более молодых осадков в пределах низовьев Иртыша и 
по Оби от устья р. Томи до Обской губы.

В результате изучения ископаемых плодов и семян П. А. Никитин 
(1938) пришел к выводу, что флоры «сизых суглинков» и «диагональ
ных песков» низовьев Иртыша имеют одни и те же или близкие формы: 
среди них преобладают (около 70%) космополиты. Прочие же более 
северные и южные формы примешаны к космополитам сравнительно в 
небольшом количестве (соответственно 20 и 10%). Одна часть более 
южных форм относится к вымершим видам, о климатической приурочен
ности которых можно судить (весьма проблематично) по современному 
распространению морфологически с ними сходных форм, другая — к 
видам, ныне развитым почти исключительно в степной полосе Сибири. 
Смену «сизых суглинков» «диагональными песками» он объясняет из
менением базиса эрозии, а не потеплением и увлажнением климата, 
который в это время был умеренно прохладным и холодным, быть мо
жет, даже более холодным, чем теперь. Остатков теплолюбивых расте
ний, таких, как липа, дуб, вяз, лещина, нет. Семена Picea obovata 
(хотя и немногочисленные) обычны для «диагональных песков» и в 
«сизых суглинках» автором не встречены. Процентное соотношение 
указанных выше групп сохраняется и для соответствующих отложений 
Оби (Никитин, 1940).

Наиболее характерными руководящими видами флоры «сизых суг
линков» и «диагональных песков» являются: Azolla interglacialica, Sal- 
vinia natans, Selaginella selaginoides (вне мест современного обитания), 
Potamogeton cf. asiaticus, P. cf. malainus, виды Najas, Cornus sukacze- 
vii. Флоры «диагональных песков» при большом сходстве с флорами 
«сизых суглинков» и при тех же руководящих формах отличаются оби
лием видов Potamogeton, а также Picea obovata.

«Сизые суглинки» почти лишены переотложенных третичных форм, 
но в грубозернистых «диагональных песках» переотложенный материал 
встречается уже в значительном количестве в виде сильно ксилитизиро- 
ванных семян, плодов, древесины, а также третичных (иногда мезозой
ских мегаспор) спор и янтаря.

И. А. Корчагина (1958), исследовав семенную флору «диагональных 
песков» (сборы В. А. Хохловкиной) в низовьях Иртыша, пришла к вы
воду, что основную часть этих флор составляют травянистые водные и 
прибрежные растения. Они сейчас характерны для умеренной зоны 
Голарктики, и потомки их входят в современную флору бассейна Ирты
ша. Остатков теплолюбивых растений нет, а арктических и субарктиче
ских— ничтожное количество. Представители флоры, родственные со



временным теплолюбивым дальневосточным и североамериканским ви
дам, являются, по мнению И. А. Корчагиной, переотложенными из тре
тичных отложений. Таким образом, П. А. Никитин и И. А. Корчагина 
пришли к одному выводу о том, что во время формирования «диагональ
ных песков» климатические условия были близкими к современному 
сибирскому климату этой территории. В. П. Никитин (1965) отмечает, 
что, несмотря на небольшой палеоботанический материал, предполагае
мая суровость «миндельского» климата для бассейна Оби не вызывает 
особых сомнений.

Тобольский горизонт изучен В. П. Никитиным наиболее полно (свы
ше 200 ископаемых флор). Флоры этого горизонта практически лишены 
региональных экзотов: локальные экзоты составляют около 20—25% 
общего числа видов, а количество вымерших форм не превышает 3— 
5%. Для рассматриваемых флор характерно наличие четкого комплекса 
руководящих форм (Azolla interglacialica, Heleocharis ovata, Bunias 
sukaczewii и др.), обилие видов Potamogeton и переотложенных остат
ков (особенно в «диагональных песках»). Кроме того, во флорах «сизых 
суглинков» и «диагональных песков» отмечается присутствие видов, со
временные ареалы которых разделены сотнями километров по широте, 
что свидетельствует, по мнению В. П. Никитина, о меньшей специализи
рованное™ этих растений в геологическом прошлом. Например, совре
менный теплолюбивый калифорнийский вид Azolla filiculoides Lam. мор
фологически не отличим от ископаемого Azolla interglacialica Nikit. 
Последний в миндель-рисское время произрастал в окружении карлико
вой березки, дриады, полярного мака.

В связи с этим В. П. Никитин не согласен с В. С. Волковой (Волкова 
и Панова, 1964), которая на основании находок Corbicula fluminalis 
Mull, в «диагональных песках» низовьев Иртыша делает вывод об 
исключительно теплом климате во время их формирования. Он пришел 
к выводу, что «сизые суглинки» являются не стратиграфическим гори
зонтом, а лишь линзами иловатых глин внутри аллювиальной толщи 
«диагональных песков» (для бассейна Оби). Остатков широколиствен
ных деревьев или травянистых растений, обусловленных более мягкими 
климатическими условиями, в этих флорах нет. Климатическая же тре
бовательность вымершей Azolla inter glacialica, заключает автор, со
вершенно неизвестна.

В бассейне нижней Оби четвертичные отложения начинаются свое
образным комплексом осадков, залегающих главным образом в пони
жениях кровли мезозойских и третичных пород (Л азу ков, Соколова,
1959). К наиболее древним относятся ледниковые и ледниково-морские 
осадки, представленные супесчано-суглинистыми отложениями. Они име
ют мореноподобный облик из-за комковатости, плохой отсортированно- 
сти и отсутствия слоистости (Марков и др., 1965). Г. И. Лазуков объеди
няет их в полуйскую свиту и сопоставляет с отложениями домаксималь- 
ного (демьянского) оледенения. Отложения полуйской свиты содержат 
переотложенные пыльцу и споры (Соколова, 1965) преимущественно ме
зозойского и третичного возраста. Их содержание достигает иногда 90% 
общего количества подсчитанных зерен. Подобный характер спектров 
не позволяет определить особенности растительности времени накопле
ния осадков этой свиты.

Стратиграфически выше отложений полуйской свиты находятся су
песчано-суглинистые осадки казымской свиты, соответствующие тоболь
скому горизонту, для которых характерна очень хорошая степень отсор
тированное™ материала, тонкая горизонтальная слоистость и иногда 
включения растительного детрита (Лазьков, 1964).

У лос. Андра (см. фиг. 1, т. 21) в осадках казымской свиты преоб
ладает пыльца древесных пород, главным образом сибирского кедра



(44—66%). Примесь пыльцы лиственных пород незначительна. Количе
ство пыльцы Betula папа вверх по разрезу увеличивается. Присутствуют 
споры лесных плаунов, папоротников, сфагновых мхов (Соколова, 1965). 
Пыльца третичных экзотов (включая и широколиственные) встречается 
по всему разрезу четвертичных отложений (вплоть до аллювия поймы 
и современных проб) совместно с пыльцой явно холодолюбивых расте
ний (карликовые формы березы и ольхи, арктические плауны и т. д.). 
В связи с этим пыльца экзотов в осадках казымской свиты рассматри
вается как переотложенная (Лазуков, 1965).

На территории Западно-Сибирской низменности между Северным 
Уралом и Обью Ю. Ф. Захаров (1965) выделяет «шайтанскую толщу», 
сложенную массивными супесями и суглинками. Литологический облик 
пород этой толщи позволяет отнести их к ледниковым (моренным) об
разованиям и сопоставить с осадками полуйской свиты.

Шайтанские отложения почти повсеместно перекрываются алевроли
то-глинистой (50—60 м) казымской толщей с растительными остатками. 
На основании залегания казымской толщи между двумя моренами, 
верхняя из которых соответствует самаровскому оледенению, а также 
по присутствию в ней относительно теплолюбивой фауны и флоры 
Ю. П. Захаров относит ее к тобольскому горизонту. В составе спорово
пыльцевых спектров этой толщи содержится равное количество пыльцы 
древесных, травянистых и кустарниковых растений. Среди древесных 
отмечается пыльца березы, сибирского кедра и пихты. Травянистые ра
стения представлены пыльцой главным образом семейства злаковых и 
осоковых. В спектрах из верхних слоев толщи появляется в больших 
количествах пыльца карликовой березки (до 40% пыльцы кустарнико
вых растений).

По простиранию казымские морские отложения переходят в тоболь
скую аллювиальную толщу. Спорово-пыльцевые анализы этих отложе
ний, выполненные Н. Д. Дрожащих (Захаров, 1965), свидетельствуют 
о том, что растительность среднего Приобья во время формирования 
толщи была близка к современной. Здесь произрастали смешанные сос
ново-березовые (разреженные леса со значительным участием ели.

В бассейне Малого Югана отложения тобольского горизонта, зале
гаю щ ие под мореной самаровского оледенения, вскрыты скважиной (см. 

фиг. 1, т. 22). По описанию С. Б. Шацкого, они представлены подморен
ными песками и суглинками, залегающими на глубине 34—64 м, и под
стилаются третичными отложениями. По данным палинологического 
анализа, образование их происходило в условиях, в общем сходных с со
временными (Гричук, 1961).

Для тобольского межледниковья М. П. Гричук выделяет три ф.азы 
в развитии растительности, которые отвечают, по ее мнению, трехкрат
ному изменению характера лесов. В начале межледниковья (I фаза) 
господствовали степи с участками темнохвойных (еловых) лесов. В оп
тимум межледниковья (II фаза) существовали лесостепи с березовы
ми и сосновыми лесами с примесью широколиственных пород. В конце 
межледниковья (III фаза) широкое развитие имела заболоченная тем
нохвойная тайга. Для осадков тобольского горизонта бассейна Малого 
Югана М. П. Гричук (1961) устанавливает лишь II (березовые леса) и 
III (темнохвойные леса и болота) фазы. Максимальное содержание 
пыльцы ели в отложениях III фазы составляет лишь 20%.

Увеличение количества пыльцы ели в осадках тобольского горизон
та для бассейна Оби мы связываем с оптимальной климатической фа 
зой межледниковья (Матвеева, 1965), а не с концом его.

В. С. Волкова (Волкова, Панова, 1964; Волкова, 1965) изучала у 
пос. Семейка весь разрез четвертичных отложений тобольского мате
рика, возвышающийся над уровнем Иртыша на 40—45 м. Осадки всего



Фиг. 4. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений демьянского горизонта у пос. Семейка (по О. В. Матвеевой)
У сл овн ы е о б о зн а ч е н и я  см . ф и г. 2



разреза там засорены третичной пыльцой. Пыльца широколиственных 
пород, по ее мнению, в одних горизонтах захоронена in situ, в других — 
переотложена или частично переотложена.

В первом, наиболее древнем цикле осадков этого разреза, представ
ленных серовато-синими слоистыми глинами или «сизыми суглинками», 
древесной пыльцы содержится 45—50%, спор — 25—35% и трав — 20— 
30%. Среди древесных преобладает пыльца сосны (20—40%) и березы 
(23—40%). Отмечена пыльца липы, дуба, вяза и орешника, а также 
ольхи (до 43%), ивы (до 8%). Из травянистых больше всего пыльцы 
разнотравья (35—50%) и маревых (20%). Встречены споры сфаг- 
нов и папоротников. На основании полученных спектров В. С. Волко
ва считает, что нижняя часть древнего цикла осадков формировалась 
в условиях сосново-березового леса с примесью широколиственных по
род, верхняя — в условиях лесостепи. Вышележащие неслоистые глины 
с растительными остатками содержат пыльцу древесных (30%), трав (до 
40%), споры (30—35%). Пыльца древесных пород принадлежит сосне 
(25—28%), кедру (до 10%), ели (до 10%) и березе (до 20%), а также 
ольхе и иве, что соответствует северотаежной, а возможно, и лесотундро
вой растительности. Вся пыльца широколиственных в данном интервале, 
по мнению В. С. Волковой, является переотложенной.

В. С. Волкова считает, что «сизые суглинки» формировались в раз
личной климатической обстановке. Нижняя их часть — по-видимому, до
ледникового (плиоцен-нижнечетвертичного) возраста — отлагалась в ус
ловиях теплого климата, когда произрастали широколиственные породы. 
Средняя часть формировалась в условиях некоторого (демьянского) по
холодания. Верхняя часть толщи накапливалась в конце демьянского 
времени в более благоприятной климатической обстановке, когда уве
личилась облесенность, но широколиственные породы еще не распро
странились.

Наши палинологические исследования «сизых суглинков» дали иные 
результаты (фиг. 4). Отбор образцов из нижней части разреза у пос. Се
мейка был произведен во время экскурсии участников Всесоюзного со
вещания по изучению четвертичного периода осенью 1964 г. В этом об
нажении протяженностью около 5 км под отложениями самаровского 
горизонта залегает 25—30-метровая толща песчано-глинистых осадков с 
прослоями торфа. Схема их стратиграфического расчленения впервые 
была предложена Р. С. Ильиным (1936) и затем неоднократно приво
дилась другими исследователями. Здесь П. А. Никитин (1938) выделил 
флору «сизых суглинков» и «диагональных песков». В. С. Волкова (Вол
кова, Панова, 1964), обнаружив в глинистых осадках четвертичные спо
рово-пыльцевые спектры, выделила их в семейкинскую свиту.

Приводим краткое описание этого разреза (снизу вверх):

М о щ н о сть , м

1. Глины (суглинки?) светло-серые, плотные, неяснослоистые, с крупными бу
ровато-ржавыми сидеритовыми конкрециями в нижней части слоя . . .  0 —2

2. Глины вязкие, голубовато-серые, с включениями торфа, состоящего из 
спрессованных, иногда слабо разложившихся растительных остатков.
В верхней части слоя происходит постепенное опесчанивание глин, и по
следние приобретают отчетливо горизонтальную слоистость . . . .  2 —2,8

3. Пески глинистые, горизонтально-, а в верхней части слоя волнообразнослои
стые, плитчатые, снизу вверх но слою степень насыщения органикой и опес
чанивание породы убы ваю т................................................................................................ 2,7—3,5

4. Глины (суглинки?) светлые, желтовато-серые, с бурым оттенком, слегка 
опесчаненные, неяснослоистые. В интервале 4,5—6,3 м покрыты осыпями 3,5—8

В месте отбора проб горизонт с Corbicula fluminalis отсутствует. За
метных линий размыва при переходе одного слоя в другой нет.



При спорово-пыльцевом анализе большое внимание нами было уде
лено составу пыльцы широколиственных пород и экзотов, так как в за
висимости от того, считать ли ее переотложенной или захороненной in 
situ , обычно делаются альтернативные по своему характеру палеокли- 
матические выводы. Особенно остро этот вопрос стоит при изучении 
эоплейстоценовых осадков. Так, например, В. С. Волкова (1965; Волко
ва, Панова, 1964) связывает с досамаровским похолоданием спектры, 
в которых отсутствует пыльца широколиственных пород, а пыльцу дру
гих третичных экзотов она просто не учитывает. Для более объективного 
(но не окончательного) решения такого спорного вопроса нами учтена 
вся пыльца как экзотов, так и широколиственных пород. Абсолютное 
ее количество приведено в средней части спорово-пыльцевой диаграммы 
(см. фиг. 9). Пыльца Sequoia, Taxodiaceae, Juglandaceae, Liquidambar, 
Nyssa и других форм легко отличается от четвертичной, поэтому вы
деление ее как переотложенной не представляет затруднений. Гораздо 
сложнее обстоит дело с выделением переотложенной пыльцы тех родов, 
часть видов которых (сосен, ели, берез и др.) и теперь произрастает на 
территории Западной Сибири. При незначительных морфологических 
различиях пыльцы этих растений и плохой ее сохранности (зерна разор
ваны, смяты, минерализованы и т. д.) палинолог часто не в состоянии 
определить не только виды, но даже и принадлежность ее к той или иной 
секции. Это затрудняет выделение переотложенной пыльцы и приводит к 
преувеличению количества пыльцы древесных пород, следовательно, к 
неправильным выводам. В ряде образцов лишь для единичных пыльце
вых зерен сосен удалось установить принадлежность их к секции (на
пример, Pinus sect. Strobus, Р. sect. Cembrae, P. sect. Eupitys) или опре
делить виды (Pinus silvestris, P. sibirica). He лучше обстоит дело и с 
определением пыльцы березы. Лишь очень небольшое ее количество 
можно определить до секции. Поэтому на диаграмме показано количест
во пыльцы берез, сосен, ели без разделения их на секции и виды. При 
таком подходе нам казалось более вероятным, что синхронная осадкам 
пыльца вверх по разрезу неизбежно должна оттеснить переотложенную 
(тех же родов) и дать, таким образом, более или менее постоянные 
спектры, соответствующие времени накопления осадков.

Приведенное на диаграмме абсолютное количество пыльцы экзотов 
каждого образца дает возможность установить, как колеблется ее со
став в зависимости от изменений состава условно принятой нами «чет
вертичной» пыльцы. Не прибегая к произвольному исключению из под
счетов одной пыльцы как переотложенной и признанию другой как in 
situ, мы, таким образом, в целом можем прийти в какой-то степени к 
объективным выводам о характере растительности времени накопления 
вмещающих пыльцу осадков.

В свете сказанного рассмотрим состав спорово-пыльцевых спектров 
каждого слоя снизу вверх. Предварительно отметим, что по всему раз
резу образцы оказались сильно загрязненными углистыми включениями 
и обломками древних (эоцен) морских диатомовых (определения 
О. Г. Козловой). Пыльца принадлежит к трем разновозрастным ком
плексам: мезозойскому, третичному и четвертичному.

Для слоя 1 (обр. 32, 31) характерна крайне высокая степень насы
щения обломками эоценовых морских диатомовых, количество которых 
превышает содержание пыльцы в 25—30 раз. В слое содержится до 87% 
пыльцы древесных пород (главным образом сосен), 5% трав и 8% 
спор К Основная масса пыльцы смята и разорвана. Отмечена пыльца

1 В. С. Волкова, более детально изучавшая нижнюю часть разреза, отмечает в ней 
высокое содержание пыльцы травянистых растений (до 30%).



берез (6,5—16,0%), часть которой по форме, размерам и строению спор 
сходна с пыльцой Betula sect. Nanae. Сохранность ее хорошая. Тем не 
менее мы не отнесли ее к кустарниковой форме только потому, что она 
совершенно идентична пыльце березы из образца алевритовых озерных 
отложений нижнетуртасской подсвиты (верхний олигоцен) в разрезе 
Белогорского «материка» (материал Ф. А. Каплянской и В. Д. Тарно
градского). Находки пыльцы Betula в осадках верхнего олигоцена, на
ряду с пыльцой хвойных, Juglandaceae, Nyssa и других форм, заставля
ет предположить, что пыльца, морфологически сходная с Betula sect. 
Nanae, принадлежит к каким-то другим, возможно, не кустарниковым ви
дам. Кроме того, в образце встречена пыльца ели, ольхи, ивы, а также, 
Sequoia и других Taxodiaceae, Nyssa, Ilex, Liquidambar, Juglandaceae, 
Tsuga, Ulmus. Травянистые растения представлены единичными, хорошо 
сохранившимися пыльцевыми зернами лебедовых (преобладают), зла
ков, осок, полыней. Встречаются споры сфагнума. На основании данных 
спорово-пыльцевого анализа мы считаем, что осадки слоя 1 имеют чет 
вертичный возраст, и формирование их происходило за счет сильнейшего 
размыва и переотложения морских палеогеновых частично мезозойских 
отложений.

В слое 2 был детально изучен торф (обр. 30), который содержит уг
листые частицы, спикулы пресноводных губок, диатомовые, раститель
ные остатки. Сохранность всей пыльцы хорошая, лучше, чем в слое 1. 
Пыльца древесных пород составляет 82%, травянистых растений — 8%, 
споры— 10%. Внутри группы древесных пород наибольший процент па
дает на пыльцу сосен (62,5%), затем берез (26,5%), меньше пыльцы ели 
(4,5%), ольхи (4,5%) и ивы (0,5%). Пыльца травянистых представле
на небольшим количеством полыней, лебедовых, злаков. Состав пыльцы 
экзотов беднее, чем в образцах из 1 слоя. Споры принадлежат к сфаг
новым мхам и папоротникам. Хорошая сохранность всего разнообраз
ного комплекса пыльцы, ее состав, присутствие спикул пресноводных гу
бок и дочетвертичных диатомовых, обилие бурых растительных остат
ков также хорошей сохранности — все это свидетельствует о захороне
нии всей органики в торфе in situ в условиях теплого, даже жаркого 
(миоценового?) климата. В то же время положение самого торфа 
в разрезе исключает возможность его автохтонного происхождения. Во- 
первых, в разрезе не наблюдается нормальной последовательности осад- 
конакопления, которая образуется в результате естественного заторфо- 
вывания водоема (глина, гиттия, торф). Во-вторых, интенсивность ок
раски гумусом неравномерна — она сосредоточена главным образом во
круг включения в глины растительных остатков, что придает стенке раз
реза глин неровную мраморовидную окраску (от темно-коричневого до 
серо-голубого цвета). В-третьих, торф не имеет сплошного горизонталь
ного простирания, а встречается или отдельными, или налегающими 
друг на друга включениями. Таким образом, состав торфа характери
зует растительность времени его накопления. По мнению Е. В. Шанце- 
ра, он мог быть развит где-то выше по течению, перенесен на плаву, 
а затем, постепенно оседая, скапливался на дне слабопроточного во
доема. Р. С. Ильин (1936) считал, что торф — намывной, но формиро
вание его происходило не в теплое, а в конце холодного (миндельско- 
го) времени, когда он и был переотложен. По нашему мнению, отсут
ствие или крайне слабая насыщенность торфа и вмещающих его глин 
пыльцой широколиственных пород и экзотов невозможно связывать с 
демьянским похолоданием.

Гумусированные глины, включающие торф, так же как и слой 1, 
засорены углистыми частицами, обломками древних морских диатомо
вых. В нижней части слоя (обр. 29) количество пыльцы древесных по
род уменьшается до 50%, а в верхней (обр. 28) — вновь возрастает до



84,5%. Внутри пруппы древесных отмечаются резкие колебания в со
держания пыльцы сосен (от 29,5 до 72%) и берез (от 3 до 60%). Пыль
ца ели (различной сохранности) составляет 1,5—22%, ольхи 3,5—7,5% 
и ивы 0—3%. В составе травянистых растений доминируют полыни 
и лебедовые. Есть осоки и злаки. Присутствуют споры сфагнума, иног
да папоротников. Характерно неравномерное увеличение снизу вверх 
пыльцы травянистых растений. Состав экзотов не изменяется.

В слое 3 (обр. 25—21) постепенно сокращается количество пыльцы 
древесных пород (от 76 до 46,5%) и повышается содержание пыльцы 
травянистых растений (от 9 до 51,5%). Внутри группы древесных отме
чаются менее резкие, чем в слое 2, колебания в содержании пыльцы бе
рез и сосен. В составе пыльцы травянистых растений доминируют полы
ни и лебедовые, меньше злаков, разнотравья, осок. Присутствует пыль
ца экзотов и широколиственных.

Желтовато-серые глины слоя 4 (обр. 19—И) характеризуются одно
типными спорово-пыльцевыми спектрами, которые по разрезу мало ме
няются. Пыльцы травянистых растений несколько больше (61—40%), 
чем древесных пород (36—48%); спор 2—13%. Среди древесных пыльца 
берез (обычно плохой сохранности) занимает доминирующее положение 
(48—76%, в среднем около 65%), пыльцы ольхи содержится 5—20%, 
ивы 0—30%. Все чаще появляются пыльцевые зерна Picea obovata, 
Pinus silvestris, P. sibirica хорошей сохранности. В составе травянистых 
много пыльцы лебедовых (30—52%), полыней (22—39%), злаков (9,5— 
21%), разнотравья (до 10%), осок и в отдельных образцах эфедры. Со
став пыльцы экзотов остается неизменным. Присутствует пыльца широ
колиственных. При интерпретации спектров слоя 4 картина несколько 
проясняется. Здесь следует обратить внимание не только на преоблада
ние пыльцы травянистых растений, среди которой доминируют лебедо
вые, но и на плохую сохранность основной части пыльцы берез, что 
свойственно древним четвертичным осадкам. Основываясь на этих дан
ных, можно предполагать, что ландшафты этого времени были преиму
щественно открытыми (березовые колки). Слабое распространение этих 
лесных участков объясняется довольно холодными климатическими ус
ловиями, что дает основание осадки слоя 4 более уверенно отнести к 
демьянскому похолоданию (первая половина верхнего эоплейстоцена).

Высокое содержание в средней части разреза пыльцы древесных по
род и резкие количественные колебания пыльцы берез и сосен обуслов
лены не климатическим фактором, а неравномерным включением в чет
вертичные осадки древнего торфа, богатого пыльцой. В связи с этим мы 
считаем возможным всю исследованную нами толщу (8 м) сизых суглин
ков отнести к демьянскому похолоданию, тем более что самые низы раз
реза, по данным В. С. Волковой, характеризуются спектрами с высоким 
(при учете сильного переотложения) содержанием пыльцы травянистых 
растений. По литологическим особенностям они также очень сходны. 
Таким образом, по составу спектров, литологическому составу, отсутст
вию следов перерыва в осадконакоплении мы считаем возможным всю эту 
толщу отнести к одному стратиграфическому горизонту (демьянский век).

Как известно, при стратиграфическом расчленении четвертичных 
осадков большое значение придается находкам единичных зерен пыль
цы широколиственных пород. Нам не удалось подметить в данном раз
резе увеличения пыльцы широколиственных пород при одновременном 
сокращении пыльцы экзотов.

Рассматривая состав пыльцы широколиственных и экзотических по
род 1 по всему разрезу «сизых суглинков», мы обнаруживаем, что боль

1 Так, например, в обр. 25 дополнительно досчитывалась и пыльца экзотов и ши
роколиственных (до 58 зерен), а в отдельных образцах — только широколиственных 
пород.



ше всего встречено пыльцы Taxodiaceae, включая и Sequoia (118 пыльце
вых зерен), затем Juglandaceae (58), Nussa и Liquidambar (50), Ilex 
(49), Ulmus (37), Tsuga (24), Tilia (2) и некоторых других растений 
(Myrtaceae, Sciadopitis, Oleaceae). Пыльцы дуба нет. Та же количе
ственная последовательность отдельных компонентов (включая и пыль
цу родов Pinus и Betula) отмечена ранее Л. А. Пановой (Волкова, Па
нова, 1964) для олигоценовых комплексов, где, по ее данным, также 
преобладает пыльца Pinaceae с родом Pinus при значительном участии 
пыльцы Taxodiaceae. Среди пыльцы покрытосеменных растений, кото
рая имеет в комплексе подчиненное значение, преобладают Juglanda
ceae и Betulaceae с незначительным участием пыльцы субтропических 
порол Liquidambar, Ilex и др. Таким образом, по составу переотложен- 
ная пыльца из четвертичных осадков сходна с пыльцой экзотов и ши
роколиственных пород из олигоценовых отложений. Однако следует от
метить некоторое увеличение количества пыльцы экзотов вверх по 
разрезу.

Ко второму, более молодому циклу осадков разреза у пос. Семейка 
В. С. Волкова (Волкова, Панова, 1964) относит «диагональные пески» 
(тобольский горизонт) небольшой (2—3 м) мощности, содержащие в 
основании раковины Corbicula fliiminalis.

В осадках молодого цикла из разреза у пос. Надцы (см. фиг. 1, т. 24), 
где их мощность равна 9 м, увеличивается содержание пыльцы древес
ных пород (60—75%), присутствует пыльца трав (до 20%), споры (5— 
25%). Древесные представлены пыльцой сосны (до 45%), сибирского 
кедра (до 25%), ели (10—15%), березы (10—25%). В небольшом коли
честве присутствует пыльца дуба и вяза. Травянистые (до 20%) пред- 
стазлены пыльцой разнотравья, осоковых, злаков, спорами сфагновых 
мхов и папоротников. Отмечены находки масуллы Azolla и мегаспоры 
Salvinia natans. На основании состава спектров В. С. Волкова делает 
вывод, что накопление этих осадков происходило в условиях разви
тия темнохвойной тайги, а по долинам рек произрастали липа, дуб и 
вяз.

Состав спорово-пыльцевых спектров позволяет сопоставить «диаго
нальные пески» у пос. Семейка со средней и верхней частями аналогич
ных отложений у пос. Надцы. Во время их формирования вначале были 
широко распространены сосново-березовые леса с примесью широколист
венных пород (пыльца захоронена in situ), которые затем заменялись 
темнохвойной тайгой (пыльца широколиственных переотложена). Кли
матическая обстановка тобольского времени, по мнению В. С. Волковой, 
была относительно теплой.

Мы считаем, что досамаровские отложения в низовьях Иртыша, ко
торые формировались за счет размыва пыльценосных третичных пород, 
'ак дробно расчленять, как это делает В. С. Волкова, невозможно. Беря 
в основном за критерий их расчленения только пыльцу широколиствен
ных пород, В. С. Волковой неизбежно приходится рассматривать ее то 
как захороненную in situ, то как переотложенную или придавать суще
ственное значение ее случайному отсутствию (отложения демьянского 
горизонта).

Для среднего течения Иртыша (Павлодарское Прииртышье) отложе
ния верхнего эоплейстоцена залегают на размытой поверхности нижне- 
эоплейстоценовых осадков или непосредственно на осадках павлодар
ской свиты неогена (Никифорова и др., 1960). Они представлены преи
мущественно песками и галечниками, реже глинами голубовато-серых 
оттенков.

У пос. Башмачинского (см. фиг. 1, т. 25) в обрыве правого берега 
Иртыша, по описанию К. В. Никифоровой, эоплейстоценовые отложения 
имеют следующее строение (сверху вниз):



1. Пески палевые, тонкозернистые.........................................................................................3
2. Песчано-галечные, серо-голубые отложения с линзами иловатых глин . . 2
3. Пески зеленовато-серые, среднезернистые, слоистые, с листочками слюды 0,5—0,8

Ниже, до уреза воды, обнажаются неогеновые отложения общей мощ
ностью около 8 м.

В пыльцевых спектрах из слоя 2 (Матвеева, 1953) преобладает пыль
ца травянистых растений (71—97%), лебедовых, полыней, сложноцвет
ных, разнотравья. Среди небольшого количества древесных (не более 
24%) больше всего ели, затем сосны. В одном образце встречены еди
ничные пыльцевые зерна широколиственных пород (липы, граба, ореш
ника), вероятно, переотложенные.

По находкам в слое 2 остатков фауны млекопитающих хазарского 
комплекса (Elephas trogontherii, Bison priscus longicornis и др.) отло
жения датируются концом тобольского межледниковья. Климатические 
условия этого времени, по-видимому, благоприятствовали распростра
нению ели в долинах рек. Широкого развития долинные леса не имели 
и растительность была преимущественно степного характера с преобла
данием лебедовых, злаков и полыней.

Отложения тобольского горизонта изучались М. Р. Вотах (1962) по 
разрезу Висков яр (у с. Вертикос), расположенному на левом берегу 
р. Оби, ниже р. Тым (см. фиг. 1, т. 26). К ним относятся серые пески, 
супеси и глины с прослоями торфа. По составу спектров они подразде
ляются на три части. В нижней части, несмотря на преобладание пыль
цы древесных пород (ели, кедра, березы), значительного количества до
стигает пыльца травянистых растений (лебедовых, полыней, злаков, раз
нотравья). В средней части содержание пыльцы древесных пород (бере
зы) достилает 65% (березовые леса); в верхней части оно несколько со
кращается, и древесные представлены пыльцой темнохвойных пород 
(ели, кедра, пихты). М. Р. Вотах устанавливает три этапа в развитии 
растительности, соответствующих трем фазам М. П. Гричук: I — еловые 
леса и степи (нижний максимум ели); II — сосновые и березовые леса 
(климатический оптимум); III — еловая тайга (верхний максимум ели). 
В распределении по разрезу пыльцы экзотов каких-либо закономерно
стей не наблюдается, поэтому она рассматривается как переотложенная. 
Остается открытым вопрос лишь о пыльце дуба, вяза и сосны, которые 
могли в Западной Сибири, по мнению автора, произрастать в середине 
межледниковых эпох (оптимальная фаза).

С предложенной М. Р. Вотах интерпретацией спектров трудно со
гласиться, так как этому противоречит приведенная ею спорово-пыльце
вая диаграмма. С климатическим оптимумом тобольского времени мы 
связываем среднюю часть разреза, для которой характерно наиболь
шее содержание пыльцы древесных пород (до 70%): березы (около 
40%), ели (25—30%) и в меньшей степени кедра. В нижней и верхней 
частях горизонта пыльцы древесных пород (ели) уже меньше, присут
ствует пыльца кустарниковой березы. Следовательно, они формирова
лись соответственно в конце демьянского похолодания и начале самаров- 
ского оледенения. Переход от холодного (демьянский век) этапа к теп
лому (тобольское межледниковье) и снова к холодному (самаровское 
оледенение) происходил постепенно, что соответствует началу и концу 
межледниковья. Насыщение осадков пыльцой широколиственных пород 
незначительное и находится в прямой зависимости от содержания пыль
цы экзотов, что хорошо видно на диаграмме. Вся эта пыльца характер
на не только для тобольского горизонта, но и для перекрывающих его 
более молодых как ледниковых, так и межледниковых, отложений. Она 
приурочена больше к аллювиальным, чем озерным, осадкам и не зависит 
от изменения состава спектров четвертичной пыльцы. В связи с этим мы



считаем невозможным говорить о синхронности пыльцы широколиствен
ных пород осадкам, только оптимальной фазы развития растительности, 
гораздо больше оснований рассматривать ее как переотложенную.

Палинологические исследования четвертичных отложений района 
Кеть-Тымского Приобья (внеледниковой зоны) проводила А. И. Стри
жова (1962). Район исследования охватывает большую часть Обь-Ени- 
сейского водораздела от бассейна р. Кеть на юге до бассейнов рек Тым 
и Сым на севере. В этом районе к отложениям демьянского горизонта 
Б. В. Мизеров (Мизеров, Стрижова, 1964) относит валунно-галечнико- 
вый материал, лежащий на междуречьях в эрозионных понижениях.

Для отложений демьянского горизонта А. Н. Стрижова (1962) полу- ' 
чила спорово-пыльцевые спектры, отражающие лесотундровый характер 
растительности. В древостое основными лесообразующими породами 
были сосна, береза и сибирский кедр, при очень незначительном участии 
пихты и ели. Из травянистых растений преобладали злаковые, меньшее 
участие принимали осоковые и разнотравье, а также зеленые мхи. Не
большое развитие имели сфагновые болота с произрастающей на них 
карликовой березкой (Betula папа L.). Содержание пыльцы последней 
в спектрах составляет ЭО—50%. Отмечаются такие индикаторы холод 
ного климата, как Lycopodium pungens и L. appressum.

Отложения тобольского горизонта этого района, по Б. В. Мизеров, 
(1964), представлены в основном хорошо промытыми косослоистыми пе
сками, которые выше по разрезу сменяются слоистыми песками, пере
слаивающимися с глинистыми песками, супесями и глинами. В конце 
тобольского межледниковья, когда наступил спокойный режим седимен
тации, происходило формирование серовато-серых глин и торфяников. 
Характер спорово-пыльцевых спектров этих осадков свидетельствует о 
существовании темнохвойной тайги (Picea, Abies, Pinus sibirica, P. sil- 
vestris и Betula). Отмечается явное преобладание в спектрах пыльцы Pi
cea, дающей, по мнению А. И. Стрижовой, два максимума. Она считает, 
что в развитии растительного покрова данного межледниковья наблю
дается отчетливо выраженная трехфазность, установленная М. П. Гри- 
чук. Для климатического оптимума характерно широкое распростране
ние смешанных березово-сосновых лесов и пышное развитие травянисто
го покрова с видами рода Armeria, а также представителями Labiatae, 
Chenopodiaceae, Polygonaceae и Violaceae.

Следует отметить, что определение пыльцы Plumbaginaceae только 
до рода Armeria не дает основания рассматривать ее как показатель 
климатического оптимума. Немногочисленные представители этого рода 
характеризуют не только степные условия, но и тундровые. К сожале
нию, А. И. Стрижова не приводит спорово-пыльцевые диаграммы, а огра
ничивается очень краткими обобщенными описаниями групп спорово
пыльцевых спектров. При установлении по ним трехфазности развития 
растительности она ссылается на М. Р. Вотах (1962), спорово-пыльце
вая диаграмма которой, как мы убедились, не подтверждает этого.

Осадки демьянского и тобольского горизонтов были изучены 
у сел Козюлино и Кривошеино. Наиболее полные палинологические 
данные нами получены по разрезу, расположенному в приустьевой ча
сти р. Томи у с. Козюлино (см. фиг. 1, т. 27), где на размытой поверх
ности осадков новомихайловской свиты (олигоцен — миоцен) залегают 
(снизу вверх):

М ощ н ость , м

1. Пески серые, слоистые, аллювиальные, с линзами суглинков и раститель
ного детрита («диагональные п е с к и » ) ......................................................................... 7

2. Суглинки серовато-сизые, с прослоями супеси и п е с к а ........................................5
3. Г и т т и я ............................................................................................................................................ 0,2
4. Т о р ф ................................................................................................................................................... 0,4
Я Супеси тонкозернистые, переходящие в с у г л и н к и .............................................13



Фиг. 5. Спорово-пыльцевая диаграмма четвертичных отложений, у с. Козюлино (по О. В. Матвеевой)
У сл о вн ы е о б о зн а ч е н и я  см . ф и г. 2

Заказ 5152



Характерно неравномерное насыщение толщи четвертичной пыльцой 
и засорение ее пыльцой третичного и мезозойского возраста (фиг. 5). 
Наиболее чистые четвертичные спектры, лишенные привноса древней 
пыльцы, получены из слоев гиттии и торфа. Засорены древней третич
ной пыльцой в большей степени песчаные отложения, чем глинистые. 
В некоторых образцах подсчет пыльцы широколиственных пород про
водился дополнительно.

Из слоя 1 лишь в одном образце содержалась четвертичная пыль
ца (с примесью третичной и мезозойской). В этом образце пыльцы 
древесных пород (сосны, ели, березы) и травянистых растений (лебе
довых, разнотравья, полыни) было примерно в равных количествах. 
Из слоя 2 только один образец содержал достаточное для подсчета 
количество пыльцы. В его спорово-пыльцевом спектре доминирует 
пыльца древесных пород, главным образом ели (50%), затем сосны, 
пихты. В слое 3 (гиттия) вначале преобладает пыльца трав, а потом 
древесных пород, представленных вначале березой (до 90%), а затем 
березой и елью. В слое 4 (торф) пыльцы древесных пород 80% и при
надлежит она ели (50—70%), березе (до 30%), сосне. Травянистые 
растения в слоях 3 и 4 представлены в основном пыльцой разнотравья, 
осок и полыни. Лебедовых не более 5%. В слое 5 (тонкозернистые су
песи) пыльца древесных пород и травянистых растений находится поч
ти в равных количествах. В составе первых присутствует пыльца пих
ты (15%), ели (до 45%), сосны, главным образом кедровидной (до 
30—35%). Из травянистых растений наибольший процент падает на 
пыльцу разнотравья и полыни.

Выше по разрезу в составе спектров постепенно увеличивается со
держание пыльцы травянистых растений (лебедовых) и сокращается — 
древесных пород, представленных главным образом пыльцой берез. 
Верхи этих отложений и расположенные над ними суглинки мы отно
сим к началу самаровского оледенения. Пыльцу широколиственных по
род (дуба и вяза) мы рассматриваем как переотложенную, так как она 
отсутствует в торфе, где привнос ее водным путем исключен. Она встре
чается обычно совместно с пыльцой третичных экзотов и только в ал
лювиальных отложениях. Состав ее по разрезу не изменяется и не зави
сит от изменения состава четвертичной пыльцы. Отсутствие в торфе и 
гиттии пыльцы широколиственных пород (даже липы) свидетельствует 
о том, что климатическая обстановка межледниковий Западной Сиби
ри была иной, т. е. более суровой, чем в Европейской части на тех 
же широтах. Фактический материал, полученный по разрезу у с. Ко- 
зюлино, позволяет считать, что оптимальная фаза межледниковья охва
тывает время формирования торфяника и нижнюю часть перекрываю
щих его слоев с пыльцой пихты (до 15%). Конец межледниковья харак
теризуется более разреженными лесами такого же состава.

Известный в литературе разрез у с. Кривошеино (Никитин, 1940; 
Гричук, 1961) был исследован и нами (см. фиг. 1, т. 28). Верхняя по 
течению р. Оби часть обнажения, по описанию С. М. Цейтлина, имеет 
следующее строение (снизу вверх):

М о щ н о сть , м

1. Пески светло-желтые, с галькой и растительными остатками . . . .  3,8
2. Глина с е р а я ..............................................................................................................................0,25
3. Пески серые, горизонтально- и косослоистые, с растительными остатками 12
4. Супесь серая, т он к осл ои ст ая .........................................................................................2
5. Суглинок серовато-коричневый (типа гиттии).............................................................1,2
6. Т о р ф я н и к .............................................................................................................................. 0,45
7. Супесь серая и коричневая................................................................................................ 0,9
8. Глина серая, горизонтальнослоистая.......................................................................... 8



Образцы отбирались через большие интервалы, поэтому спорово
пыльцевая диаграмма (фиг. 6), хотя и дает стратиграфическую после
довательность спектров, историю развития растительности отражает 
довольно схематично.

Слой 1 по составу спектров отнесен нами к палеогену. В слое 2 
(сбр. 68) особенно много пыльцы травянистых растений (лебедовых, 
разнотравья, злаков, осок). Древесные (около 20%) представлены 
пыльцой берез (до 60%), ели, сосен, ольхи. Эти спектры свойственны 
для открытых, остепненных ландшафтов. Для слоя 3 и 4 (обр. 67—65) 
также характерно преобладание пыльцы травянистых растений над 
пыльцой древесных пород. Из древесных доминирует пыльца берез, за
тем ели, сосен. Травянистые представлены пыльцой полыни, лебедовых, 
разнотравья. Выше по разрезу пыльцы древесных пород становится 
несколько больше, чем травянистых, а в слое 6 (торф, обр. 64) содер
жание ее достигает 90%, и состоит она из пыльцы ели (свыше 50%), 
березы (30%) и пихты (15%). Указанные спектры характеризуют раз
витие елово-пихтовой тайги. Из слоя 7, к сожалению, образцов не было, 
и только в слое 8 (обр. 63—61) состав спектров указывает на изменение 
растительного покрова в сторону сокращения лесов (количество пыль
цы древесных уменьшается от 50 до 20%) и увеличения открытых про
странств (количество пыльцы травянистых растений увеличивается от 
50 до 80%). Древесные представлены пыльцой берез, а группа травя
нистых— пыльцой лебедовых (до 40%), полыней, затем разнотравья 
и злаков. Эти спектры характеризуют открытые ландшафты, сформи
ровавшиеся в начале самаровского времени. Пыльца широколиственных 
(дуба, вяза) и экзотов, точно так же, как и в осадках у с. Козюлино, 
распределена по всему разрезу и отсутствует только в торфе.

Если сравнивать спектры описанных двух разрезов, то картина раз
вития растительности получается довольно сходной. Вначале, во время 
накопления нижней части отложений серых глин, сизых суглинков и 
песков, отвечающих, по-видимому, демьянскому горизонту, были от
крытые, слабо облесенные пространства, которые постепенно все боль
ше покрывались лесами, достигающими максимального распростране
ния во время формирования торфа (оптимальная фаза тобольского 
времени). В дальнейшем, в связи с началом самаровского похолодания, 
шло постепенное расширение открытых пространств, сокращение лесов 
и изменение их состава. Небольшие участки леса состояли только из 
березы, а травяной покров — преимущественно из лебедовых, разно
травья, полыни. Изредка встречались арктические плауны и плаунок 
Selaginella selaginoides.

М. П. Гричук (1961), подробно изучавшая разрез у с. Кривошеинс-, 
считает, что формирование осадков происходило в доледниковое и то
больское время. В. П. Никитин пришел к выводу, что в разрезе у Кри- 
Еошеино семенные флоры «сизых суглинков» и «диагональных песков» 
одновозрастны, а имеющиеся различия между ними объясняются фа
циальными особенностями накопления осадков. Возраст же этих флор 
В. П. Никитин датирует дорисским временем. А. И. Стрижова (Мар
тынов и др., 1964) на основании палинологических исследований низов 
разреза (слой 2) пришла к выводу о более суровых климатических 
условиях времени их формирования по сравнению с современными и 
периодом формирования осадков тобольского горизонта, что связывает
ся с холодным демьянским веком. Таким образом, наши выводы по 
разрезу у с. Кривошеино больше согласуются с заключениями В. П. Ни
китина и А. И. Стрижовой, чем с положениями М. П. Гричук.

Южнее, в пределах Барабинской равнины, антропогеновые отложе
ния согласно залегают на неогеновых отложениях бурлинской серии. 
В основании они сложены осадками кочковской свиты, переходящими.



Фиг. 6. Спорово-пыльцевая диаграмма четвертичных отложений у с. Кривошеино (по О. В. Матвеевой)
У сл овн ы е о б о зн а ч е н и я  см . ф и г. 2



выше по разрезу в отложения федосовской свиты (Букреева, 1965). Эта 
сложно построенная толща суглинков и супесей темно-серых и сизых 
тонов с песками в основании разреза (Мартынов, 1961) рассматрива
лась вначале как толща перигляциальных отложений и датировалась 
так же, как и краснодубровская свита, т. е. временем максимального 
оледенения. Позднее (Мартынов и др., 1964) возраст этих осадков по 
семенным флорам, фауне моллюсков и другим данным был определен 
как верхний эоплейстоцен. На севере Новосибирской обл. отдельные 
пачки федосовской свиты литологически обособляются более четко, 
а в ее основании появляются аллювиальные отложения, имеющие до
вольно широкое распространение. Соотношения их с «диагональным» 
песками», принимающими участие в строении тобольского горизонта, 
остаются в настоящее время еще недостаточно выясненными.

Г. Ф. Букреева (1965) палинологически охарактеризовала разрезы 
федосовской свиты, вскрытые на междуречьях и в долине Оби.

По разрезу скважины, расположенной на южном берегу оз. Убин- 
ское (см. фиг. 1, т. 11) осадки федосовской свиты представлены буро
вато-серыми суглинками с растительными остатками. Спектры из ниж
ней части федосовской свиты отражают развитие болот, а затем обле
сение территории и распространение сосново-березовых и еловых лесов 
с примесью сибирского кедра (Букреева, 1965). Эти леса в дальнейшем 
сменились березовыми колками и степями с участием в травянистом 
покрове злаковых, полыней и лебедовых (II фаза). Третья фаза 
отражает развитие степей и еловых лесов. Она соответствует формиро
ванию осадков верхней части федосовской свиты. Спектры, характери
зующие эту фазу, отличаются присутствием большого количества мине
рализованной пыльцы трехбороздно-трехпорового типа (41—56%), по- 
видимому, принадлежащей полыням. Большое содержание этой пыльцы 
чаще всего встречается в спектрах, характеризующих растительность 
II и III фаз. Подобная смена растительности была зафиксирована и в 
разрезе восточнее оз. Убинского. Это подтверждают, например, материа
лы по скважине, расположенной у с. Вахрушево (см. фиг. 1, т. 29).

Появление еловых лесов Г. Ф. Букреева связывает с развитием оле
денения на севере, а наступившее затем распространение степей с бере
зовыми колками и с долинными еловыми лесами — с условиями межлед
никовья.

В скважине у с. Ужанихи Чулымского района (см. фиг. 1, т. 30) фе- 
досовская свита представлена иловатыми суглинками и серыми супеся
ми буроватого оттенка. В образцах из интервала 51,5—55,5 м встречены 
лишь отдельные зерна пыльцы (в основном трав) и спор. Выше по раз
резу кривая содержания спор зеленых мхов образует максимум, что 
указывает на развитие заболоченных участков. Еще выше по разрезу 
происходит резкое сокращение количества спор, и в составе спорово
пыльцевых спектров большое участие принимает пыльца полыней, лебе
довых, представителей свинчатковых, эфедры (ксерофитная степь). 
В группе древесных присутствует пыльца сибирского кедра, сосны, ели, 
пихты, березы, ольхи, ивы. В образцах из интервала 26,8—38,0 м была 
обнаружена пыльца Tsuga, Gliptostrobus, Taxodium, Juglans, Pterocarya, 
Liquidambar, Nyssa, которую Г. Ф. Букреева рассматривала как пере- 
отложенную, так как произрастание этих пород в условиях, близких 
к современным, она считает невозможным.

Южнее Транссибирской железной дороги во время формирования 
федосовской свиты были степные ландшафты. Севернее в осадках федо
совской свиты Г. Ф. Букреева отмечает смену трех фаз растительности: 
1) еловые леса и болота; 2) степи с березовыми колками; 3) степи с до
линными еловыми лесами. По ее мнению, первая фаза характеризует 
более холодные климатические условия, чем вторая и третья.



Морские антропогеновые отложения в нижнем течении Енисея были 
изучены по ряду скважин (Загорская и др., 1965). На основании комп
лексного изучения отложения туруханской и мессовско-санчуговской 
свит 0ыли датированы плиоцен-нижнечетвертичным (нижний — средний 
эоплейстоцен) возрастом. Такая датировка не бесспорна, к тому же пали
нологическая характеристика этих отложений, по мнению Ф. М. Леви
ной, довольно неопределенна. Большое содержание в спектрах морских 
отложений разновозрастной (мезозойской и особенно третичной) пыль
цы дало ей основание лишь предполагать возможность существования 
богатых лесных ценозов (сосново-березовые леса с участием карликовой 
березы, дуба, вяза, липы, а также секвойи, кипариса, тсуги).

Спорово-пыльцевыми спектрами охарактеризованы континентальные 
осадки досамаровской серии у южной окраины Енисейской депрессии. 
Палинологические исследования этих отложений впервые были прове
дены В. В. Зауер по материалам В. А. Зубакова (Зауер, Зубаков, 1958) 
иа участке между с. Сумароково — Осиновский порог. Согласно полу
ченным данным, доледниковые песчано-галечные отложения (завально- 
ярская свита) содержат лишь единичные пыльцевые зерна темнохвой
ных пород и споры папоротников и мхов. Выше по разрезу, вплоть до 
морены максимального оледенения, лежит толща озерно-аллювиальных 
отложений — пантелеевская свита «сизых суглинков». Низы свиты ме
стами имеют мореноподобный характер и содержат лишь единичную 
пыльцу Betula, что позволило авторам отнести эти осадки ко времени 
древнего (демьянского?) оледенения. Отложения верхней части свиты, 
которые характеризуются сначала спектрами с преобладанием пыльцы 
травянистых растений, а выше по разрезу спектрами с большим коли
чеством спор мхов, отнесены к межледниковью. Комплексы, в которых 
доминирует пыльца древесных, встречаются редко. Среди пыльцы дре
весных пород наиболее распространена пыльца березы, с максимумом 
которой совпадает уменьшение в спектрах пыльцы темнохвойных пород. 
В. В. Зауер считает, что оптимум межледниковья характеризуется тем
нохвойными (кедрово-пихтово-еловыми) в сочетании с сосново-моховы
ми березово-травянистыми лесами. В спорово-пыльцевых спектрах из
редка встречаются зерна ТШа.

В. А. Зубаков сопоставлял низы пантелеевской свиты с «сизыми 
суглинками» В. Н. Сукачева и фазой «А» флоры «сизых суглинков» 
П. А. Никитина, которые отвечают времени древнего (миндельского) 
оледенения. В.ерхи свиты он коррелировал с фазой «Б» флоры «сизых 
суглинков» П. А. Никитина.

В 1957—1961 гг. нами был изучен ряд разрезов досамаровской серии 
у южной окраины Енисейской депрессии (Архипов, Матвеева, 1960, 
1964а, б). В результате палинологических исследований оказалось, что 
наиболее древними четвертичными породами являются не галечники за- 
вальноярской свиты В. А. Зубакова, а подстилающие их глины (бело- 
ярские слои), которые ранее принимались за мезозойские отложения 
(см. фиг. 1, т. 31).

Состав спорово-пыльцевых спектров белоярских глин позволил раз
делить их на две пачки. В плотных слоистых глинах нижней пачки в 
разрезе скважины у Белого яра содержание пыльцы древесных пород 
вверх по разрезу убывает от 72 до 53%. В ее составе доминирует пыльца 
березы. Количество пыльцы ели только в самом нижнем образце равно 
25%, а в остальных оно не превышает 10%. Вверх по разрезу увеличи
вается количество пыльцы лебедовых (от 20 до 45%). Встречены еди
ничные споры Lycopodium alpinum и Selaginella selaginoides. Верхняя 
же пачка белоярских слоев в скважине у Завального яра сложена гори
зонтальнослоистыми коричневыми плотными глинами с линзами супе
сей (см. фиг. 1, т. 32). В составе спектров этих глин преобладает пыльца



травянистых растений (в среднем около 70%), в составе которой коли
чество лебедовых достигает 68%; много пыльцы разнотравья, полыни, 
злаков, присутствует эфедра. Споры принадлежат как арктическим, 
так и лесным видам плаунов. Пыльцы древесных в среднем около 
20% (в основном березы, частично, возможно, кустарниковой, иногда 
ольхиу.

Накопление глин нижней пачки белоярских слоев происходило в 
у с л о в и я х  разреженных березовых лесов с незначительной примесью ели. 
Верхняя пачка формировалась при слабой облесенности, возможно, в 
условиях лесотундры. Климат времени формирования белоярских слоев 
был холодный и, по-видимому, сухой (эфедра, лебедовые). В то же вре
мя наличие морошки, Selaginella selaginoides, лесных плаунов и обилие 
ольхи, которая особенно характерна для отложений низов разреза, 
вскрытых скважиной на р. Сарчихе (см. фиг. 1, т. 33), свидетельствуют 
о существовании в это время и заболоченных участков. Произрастание 
в подобных климатических условиях широколиственных пород малове
роятно, тем более, что пыльца их встречается единично и в сочетании 
с пыльцой других представителей олигоцен-миоценового возраста (Са- 
rya, Juglans, Tsuga и др.).

Стратиграфически выше белоярских слоев залегает толща аллюви
альных осадков туруханской свиты, соответствующая, по унифицирован
ной стратиграфической схеме Западной Сибири, тобольскому горизонту 
(Решения и труды Межведомственного совещания..., 1961). Турухан- 
ская свита начинается «завальноярскими» галечниками, которые явля
ются ее русловыми фациями. Они перекрываются суглинистыми осад
ками пойменно-старичных фаций, соответствующих верхней пачке пан- 
телеевской свиты В. А. Зубакова.

В аллювиальных осадках туруханской свиты пыльца древесных по
род в большинстве образцов доминирует над пыльцой травянистых 
растений. В составе древесных характерно значительное участие пыль
цы ели и березы. Пыльца ели образует или один отчетливо выраженный 
удлиненный максимум, или два. Пыльца липы и других широколиствен
ных пород встречается спорадически в отдельных образцах и не во всех 
разрезах. Ее единичные зерна не приурочены к каким-либо определен
ным типам четвертичных спектров, а зависит от состава спектров под
стилающих олигоцен-миоценовых отложений (табл. 1).

В зоне самаровского оледенения наиболее полно туруханская свита 
изучена на Енисее по разрезам Хахалевского и Пантелеевского яров 
(Левина, 1964). Четвертичные отложения, подстилающие осадки туру
ханской свигы, вскрыты бурением в Хахалевском яре (см. фиг. 1, т. 34). 
По внешнему виду они напоминают морену (глина темно-серая, комко
ватая, с гравием и галькой), и время их формирования сопоставляется 
с досЕмаровским похолоданием. В спорово-пыльцевых спектрах этих 
отложений преобладает пыльца травянистых растений (разнотравья, 
злаков). Древесные породы представлены в основном пыльцой березы 
и лишь в небольших количествах присутствует пыльца ольхи и ивы. 
Во всех образцах преобладают споры зеленых и сфагновых мхов.

В Паителеевском яре (см. фиг. 1, т. 35) эти слои не вскрыты, но в 
самых нижних горизонтах русловой фации туруханского аллювия (пе
сок серый, кварцевый, с галькой) обнаружены спектры, в которых так
же преобладает пыльца травянистых растений (разнотравья, злаков, 
полыней) и много спор зеленых и сфагновых мхов. Древесных пород в 
этом разрезе несколько больше (37%), и представлены они березой. 
Большое содержание пыльцы травянистых растений, кустарниковой бе
резы (20%), спор сфагновых и зеленых мхов и тундрового плауна 
Lycopodium appressum указывает на то, что климат времени накопления 
осадков был не только влажным, но и сравнительно прохладным.
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Tilia ............................................... 5 10 10 — — — 1 1 1 0 ,5 — — —
Ulmus ............................................... 2 4 18 49 16 — 23 22 28 18 — — 28
Quercus .......................................... — — — И 3,5 — 8 7 14 9 — — 14
C a r p in u s .......................................... 2 4 4 4 1,5 — 1 1 6 4 — — 1
Ilex ................................................... 2 4 — 30 10 — 14 13,5 18 11,5 — 1 7
Juglandaceae .................................. 22 46 48 107 35 — 32 31 81 38,5 — — 36
Liquidambar . . . . . . . . . — — — 17 5 — 2 1, 5 5 3 — — 8
Nyssa ............................................... 1 2 1 86 28 — 23 22 24 15 — — 8
Сумма переотложенной пыльцы 49 100 100 307 100 — 105 100 158 100 — 1 100



В осадках туруханской свиты Хахалевского яра несколько домини
рует пыльца древесных пород (берез 75—80%, ели до 30%, сосны, си
бирского кедра). В некоторых образцах слабо преобладает пыльца тра
вянистых растений. Повышенное содержание пыльцы березы и травяни
стых растений свидетельствует о том, что наряду с еловыми и 
кедрово-еловыми лесами существовали светлые березовые леса с раз
витым травянистым покровом.

В пойменных осадках туруханского аллювия количество пыльцы тра
вянистых растений увеличивается (разнотравье, полыни, маревые). Сре
ди древесных пород преобладает пыльца березы, много хвойных. Встре
чающаяся в спектрах пыльца широколиственных пород совместно с 
Juglans, Pterocarua является, по мнению Т. П. Левиной, переотложенной.

Таким образом, в приледниковой зоне Енисея за время формирова
ния туруханской свиты можно наметить три последовательно сменяю
щихся во времени типа растительности: 1) безлесная растительность, 
или разреженные леса (низы свиты); 2) лесная растительность со зна
чительным участием ели и березы (средняя часть свиты); 3) безлесная 
растительность, или редколесье (верхи свиты).

Во внеледниковой зоне долины Енисея, в разрезе 35—45-метровой 
террасы изучалась нижняя аллювиальная толща, которая охарактери
зована отдельными представителями тираспольского и хазарского ком
плексов млекопитающих (Левина, 1966).

В спорово-пыльпевых спектрах самых нижних слоев галечника, 
вскрытых скважиной в районе устья Ангары (см. фиг. 1, т. 36), преобла
дает пыльца травянистых растений (34—68% )— разнотравья, злаков 
и в меньшей степени маревых и полыней. Из древесных найдена в основ
ном пыльца березы. Пыльцы хвойных содержится небольшое количество 
(ели 2—10%, сосны 4—29%). Количество спор 18—38% (папоротники, 
сфагновые мхи). Присутствуют споры сфагнума (26—68%). По-види
мому, приведенные спектры характеризуют условия, близкие к тундро
вым. В слое старичных отложений (глины и торфяники) несколько уве
личивается содержание пыльцы древесных растений (22—62%), в основ
ном за счет пыльцы сосны и березы. Довольно много пыльцы травянистых 
растений (22—56%). Эти спектры отражают появление разреженных 
березовых лесов с примесью сосны, наряду со значительными открыты
ми пространствами, занятыми разнотравьем и злаками. В верхах ста
ричных отложений наблюдается увеличение количества пыльцы вере
сковых. Выше по разрезу в песчано-галечных породах вновь резко пре
обладает пыльца травянистых растений (24—65%), а иногда спор 
(19—49%). Пыльца древесных встречается в небольшом количестве 
(15,5—27,0%). Исчезновение древесной растительности связано с пони
жением температур в самаровское время.

Близкий состав спорово-пыльцевых спектров был получен Т. П. Ле
виной (1966) из аналогичных отложений, вскрытых скважиной, распо
ложенной ближе к тыловому шву террасы, на дороге Енисей — Большой 
Пит (см. фиг. i, т. 37). Их состав показывает, что в начале формирова
ния осадков преобладали открытые ландшафты типа тундры (конец 
демьянского или начало тобольского времени). Во время накопления 
средней части были развиты сосново-березовые леса с примесью ели 
(середина тобольского времени). Эти леса сменились снова открытыми 
ландшафтами с незначительным участием березы (конец тобольского, 
начало самаровсксго времени).

Алт а й .  Е. Н. Щукина (1960) выделила в Горном Алтае бурые мо
ренные суглинки с выветрелыми валунами, которые отнесла к башкаус- 
скому ледниковому (демьянскому) времени.

В предгорьях Алтая время накопления уплотненных илов Е. Н. Щу
кина (1960) связывает с соусканихинским (тобольским) межледниковьем.



Эти осадки обнажены в разрезах плато и цоколе высоких террас, 
залегая иногда под толщей грубого аллювия, относящегося ко времени 
максимального (катунского) оледенения.

Разрез уплотненных илов и песков, переслаивающихся с торфом, 
изучен в овраге, прорезающем террасовидное плато левого берега Бии 
у с. Соусканиха (см. фиг. 1, т. 38). По данным спорово-пыльцевого ана
лиза, эти отложения можно разделить на две части (Матвеева, 1960). 
В нижней части мощностью 1,3 м пыльца древесных пород составляет 
54—90%, а травянистых растений 5—44%. В составе древесных доми
нирует пыльца ели (85—35%), сосен (64—30%), березы (1—8%). 
Из травянистых и кустарников наибольший процент составляет пыльца 
полыни, затем лебедовые, сложноцветные, разнотравье, водные расте
ния и облепиха. Обнаружено небольшое количество спор зеленых мхов. 
В верхней части разреза илов мощностью 4 м содержится только пыль
ца древесных пород, среди которой пыльцы ели 60—90%, сосен 10—55%, 
изредка встречается пыльца тсуги (?).

Формирование всей толщи ила происходило в межледниковое 
(соусканихинское) время, которое сопоставляется с тобольским межлед
никовьем Западной Сибири. В начале межледниковья участки еловых 
лесов с примесью сосны и березы сочетались с открытыми пространства
ми, занятыми как степными, так и разнотравно-луговыми и болотными 
ассоциациями. Верхняя часть илов накапливалась в условиях господ
ства елового леса с незначительной примесью сосны и кедра. По данным 
карпологических исследований этого торфа, проведенных П. И. Доро
феевым, отмечено обилие хвои ели и остатков болотной растительности.

В уплотненных илах, не содержащих пыльцу, Е. И. Щукиной были 
найдены кости представителей хазарского комплекса фауны млекопи
тающих (Mammuthus trogontherii, Coeledotita sp., Bison priscus longi- 
cornis). П. А. Никитин в одновозрастных илах разреза Большой речки 
обнаружил семена и растительные остатки Larix, Picea, Pinus и болот
ных растений (Нагорский, 1941). Близкие результаты карпологического 
анализа «дорисскнх» отложений северо-восточной части Степного Алтая 
получены Е. А. Пономаревой (1963).

Отложения тобольского горизонта в пределах Горного Алтая изуче
ны очень слабо. Один из интересных разрезов, в котором, по-видимому, 
представлены тобольские слои, расположен в южной части восточного 
берега Телецкого озера у пос. Беле (см. фиг. 1, т. 39). Этот разрез ранее 
изучался многими исследователями (А. В. Живаго, Л. Д. Шорыгиной, 
Е. Н. Щукиной, О. А. Раковец, Г. А. Шмидт). По наблюдениям Е. В. Де
вяткина (1965), нижняя часть обнажения сложена горизонтально- и 
косослоистыми сортированными песками с прослоями мелких галечни- 
коз. Средняя часть разреза образована переслаивающимися пачками 
ленточных алевритов и глин с линзами песков, грубым щебнем и отно
сится, по-видимому, ко времени максимального (самаровского) оледе
нения. Самая верхняя часть разреза сложена моренными валунными 
суглинками первого постмаксимального ̂ леденения. Спорово-пыльцевой 
анализ этих отложений, сделанный нами, показал, что в нижней части 
разреза содержится главным образом пыльца древесных пород 
(до 93%): ели (53—63%), сосен (32—41%), берез (41%) и пихты 
(3—7%), что указывает на широкое распространение еловых лесов в 
районе Телецкого озера (фиг. 7). Выше по разрезу, в более молодых 
отложениях, пыльна елл отсутствует. Здесь имеется в основном пыльца 
сосен (50%), берез (43%), пихты (5%), ольхи (2%). Распространение 
ельников в тобольский век было более значительным, чем в настоящее 
время, что говорит о мягком климате.

Второй разрез тобольских отложений расположен в низовьях доли
ны р. Туск>ль (см. фиг. 1, т. 40). В основании разреза залегают пепель



но-черные пылеватые супеси озерного типа (10—12 м), перекрытые 
горизонтом подморенных суглинков, еще выше лежит морена катунско- 
го оледенения. В суглинках содержание пыльцы древесных пород дости
гает 80% (Раковец, Шмидт, 1963). Они представлены сибирским кедром 
(20%), елью (16%), пихтой (до 6%), березой (2—60%), лиственницей. 
Следовательно, в тобольское время среди степей были распространены 
участки кедрового леса с примесью ели.

В о с т о ч н а я  С и б и р ь .  В Якутии, Прибайкалье и Забайкалье от
ложения, отвечающие древнему досамаровскому (демьянскому) оледе
нению, не установлены.

На севере Среднесибирского плоскогорья, в верховьях р. Оленек 
(см. фиг. 1, т. 41), под слоем перемытой самаровской морены залегает 
16-метровая толща аллювия, относящаяся, по-видимому, к тобольскому 
горизонту (Пумииов, Левина, 1957; Пуминов, 19646). В низах этих от
ложений отмечается довольно высокое содержание пыльцы древесных 
пород (до 50%), преимущественно березы и сосны, к которой примеши
вается пыльца ольхи, ели, пихты. Из травянистых много пыльцы полыней 
и разнотравья (гвоздичные, бобовые). Выше по разрезу отмечается со
кращение пыльцы древесных (до 23%) и увеличение пыльцы трав, 
главным образом за счет полыней.

К верхнему эоплейстоцену относятся отложения IV надпойменной 
террасы среднего течения Лены (см. фиг. 1, т. 42), представленные тон
кими слоистыми супесями. В спорово-пыльцевых спектрах (Гитерман, 
1963) этих отложений преобладает пыльца древесных пород, среди ко
торых господствует сосна (25—74%). В меньшем количестве встречается 
ель (12—55%), пихта и лиственница; содержание пыльцы березы и оль
хи не превышает 16%. Во всех спектрах найдены единичные пыльцевые 
зерна широколиственных пород (липа, вяз). Р. Е. Гитерман считает, что 
во время формирования высоких террас среднего течения Лены в расти
тельном покрове вначале господствовала светлохвойная тайга с при
месью широколиственных пород, позднее она сменилась темнохвойной, 
в которой также принимали участие широколиственные породы.

Для Приангарья данные спорово-пыльцевых анализов верхнеэоплей- 
стоценовых отложений имеются в работах М. П. Гричук и Т. Д. Бояр
ской. В бассейне Иркута (Гричук, 1959) скважиной, заложенной на 
склоне междуречного плато Каи и Ольхи (см. фиг. 1, т. 43), были вскры
ты тяжелые и легкие суглинки мощностью 14,4 м. В образце с глубины 
4 м содержалось пыльцы древесных пород 30%, травянистых растений 
10%, спор 60%. Из древесных преобладала пыльца хвойных с макси
мальным количеством ели. Близ устья р. Каты (см. фиг. 1, т. 44) 35— 
40-метровая терраса Ангары сложена песками, внизу гравийными, вверх 
по разрезу переходящими в мелкозернистые, а затем в тонко-зернистые 
и глинистые. Для нижней части разреза отмечено большое количество 
пыльцы ели (16%) и максимум кедра (82%), что свидетельствует о су
ществовании темнохвойной елово-кедровой тайги. М. П. Гричук считает, 
что данные спектры характеризуют II фазу, которая отвечала развитию 
темнохвойной тайги вначале с широколиственными породами и позднее — 
без широколиственных пород. Исчезновение широколиственных пород 
при распространении темнохвойной тайги обусловлено увеличением 
влажности и похолоданием в связи с продвижением льдов самаровского 
оледенения.

Т. Д. Боярская (1961) изучала осадки высоких террас средней 
Ангары. В аллювии 120-метровой террасы, представленном у дер. Невон 
(см. фиг. 1, т. 45) суглинком и песчано-галечниковыми отложениями, 
преобладает пыльца древесных пород (70—90%), среди которой много 
пыльцы пихты, ели, сосны, кедра, березы и присутствуют единичные зер- 
iHa широколиственных пород. На основании полученных спектров
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Т. Д. Боярская считает, что во время накопления этих осадков проис
ходило значительное облесение территории за счет развития темнохвой
ных лесов (елово-кедровая тайга с пихтой) и участков сосновых и бере
зовых лесов. Так как в настоящее время широколиственные породы 
отсутствуют е  лесах Приангарья, а представители темнохвойной тайги 
приурочены к немногим местообитаниям (например, ельники в поймах 
некоторых притоков Ангары), то становится очевидным, что климат в 
период формирования 120-метровой террасы был более теплым и мяг
ким, чем современный.

В аллювии 85-метровой террасы Ангары у пос. Кеуль (см. фиг. 1, 
т. 46), сложенной в нижней и средней частях разреза суглинками и супе
сями, преобладает пыльца древесных пород (до 85%), среди которой 
выделяется пыльца ели (28%), березы (40% ),'сибирского кедра (22%). 
Следовательно, во время накопления аллювия территория была покры
та темиохвойнои кедрово-еловой тайгой. В верхней части толщи умень
шается содержание пыльцы древесных и увеличивается количество спор. 
Пыльца ели встречается реже (до 60%), а березы — относительно чаще 
(50%). Эти изменения спектров Т. Д. Боярская связывает с изменением 
состава лесной растительности под влиянием похолодания климата.

В пределах Осиновского расширения долины р. Ангары (см. фиг. 1, 
т. 47) имеется несколько переуглубленных участков, отличающихся по
вышенной (до 70—100 м) мощностью аллювия, который представлен 
главным образом гравийно-галечниковыми отложениями с прослоями 
супесей и песков. К верхнему эоплейстоцену относится, по-видимому, 
верхняя часть толщи, достигающая мощности 43 м. Спорово-пыльцевые 
спектры этих отложений свидетельствуют о развитии березовых и кед
рово-сосновых лесов. Большое облесение территории привело почти к 
полному исчезновению открытых травянистых пространств, довольно 
широко распространенных при формировании нижней части толщи, вы
полняющей участки переуглубления. Для травянисто-кустарничковой



растительности наиболее типичны представители сем. Chenopodiaceae, а 
также семейств Ericaceae, Caryophyllaceae, Cruciferae, Onagraceae.

Смена одною типа растительности другим на протяжении времени 
формирования толщи аллювия отражает изменение климата от сравни
тельно мягкого и теплого (темнохвойная тайга с широколиственными и 
экзотами) к более континентальному и, вероятно, более прохладному 
(светлохвойные и березовые леса).

В верховьях Лены отложения верхнего эоплейстоцена, залегающие 
в цоколе низких 12—17-метровых террас, были изучены Л. В. Голубевой 
(Равский и др., 1964). В галечных, песчаных и гравийных осадках, со
ставляющих нижнюю часть цоколя 12—15-метровой террасы р. Янги 
у дер. Анги, преобладает пыльца древесных пород: ели, сосны, березы 
и широколиственных. В составе пыльцы травянистых растений господ
ствует пыльца полыни, встречается пыльца злаков, сложноцветных, ле
бедовых, осок, водных и других растений. Спорово-пыльцевые спектры 
свидетельствуют о распространении елово-сосновых лесов со значитель
ным участием березы и примесью широколиственных пород (липы, дуба, 
вяза, граба, лещины). До вида определена пыльца Tilia amurensis Rupr., 
Ulmus purrula L. Во время формирования темно-серых суглинков верх
ней части цоколя елово-сосновые леса сменились березовыми со значи
тельным участием ели (возможно, по долинам), примесь широколиствен
ных пород сохранилась, но состав их постепенно обеднялся: в верхних 
образцах присутствует пыльца одной липы. Во время отложения верх
него слоя темно-серых суглинков существовали лиственничные леса 
(без широколиственных). Таким образом, происходило изменение со̂  
става лесов, связанное, по-видимому, с ухудшением климата. Возраст 
отложений определяется на основании данных спорово-пыльцевого ана
лиза и нахождения в них фауны млекопитающих. В сером гравии у 
дер. Анга и в верховьях Лены у дер. Качуг в цоколе террасы найдены 
остатки крупной лошади Equus caballus cf. mosbachensis, Palaeoloxodon 
ex gr. namadicus и др. Эти формы являются руководящими для верхнего 
эоплейстоцена Восточной Сибири (Вангенгейм, 1961).

В Тункинской Еиадине (см. фиг. 1, т. 49) на размытой поверхности 
доантропогеновых туфогенных образований залегает верхнеэоплейсто- 
ценовая пачка озерно-болотных горизонтальнослоистых илистых темных 
супесей и песков с прослоями торфа (Равский и др., 1964). Спорово
пыльцевая диаграмма (фиг. 8) показывает, что во время накопления 
этих отложений существовали хвойные леса с господством сибирского 
кедра, а также значительным участием ели, лиственницы и с небольшой 
примесью пихты, березы, ольхи. При отложении нижних слоев в состав 
леса входила тсуга. Встречены единичные зерна вяза (Ulmus aff. putni- 
la). Травянистый покров был представлен злаками, осоками, разно
травьем, полынью, а также папоротниками. Присутствовали лесные 
виды плаунов (Lycopodium annotinum, L. clavatum).

В рассмотренном разрезе верхние слои верхнеэоплейстоценовых от
ложений размыты. Их можно проследить в Торской впадине на правом 
берегу р. Иркут (см. фиг. 1, т. 50), у устья р. Большой Тибельти, где они 
слагают поколь I: надпойменной (12—14 м) террасы (Равский и др., 
1964). Спорово-пыльцевой анализ песчано-галечных отложений пока
зал, что в период накопления их существовали несколько разреженные 
хвойные леса. В составе растительности увеличилась роль травянистого 
покрова. Леса состояли из сибирского кедра, ели, а также березы и ли
ственницы. В небольшом количестве произрастал вяз. Среди травяни
стых растений большую роль играли ксерофиты (полынь, лебедовые).

На основании определений остатков фауны млекопитающих к верх
нему эоплейстоцеиу относится средняя толща (см. фиг. 1, т. 51) горы 
Тологой (Равский и др., 1964). Эта толща залегает на красноцветных
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^отложениях и сложена в основном глинисто-алевритовыми породами с 
примесью песчаного и гравийного материала. По данным спорово-пыль
цевого анализа, проведенного Л. В. Голубевой, во время формирования 
средней толщи горы Тологой был сухой и относительно теплый климат 
и тогда были распространены преимущественно открытые степные про
странства с островными лесами. Последние состояли из сосны, березы, 
липы (Tilia amurensis, Т. sibirica), дуба. Среди господствующих преоб
ладали злаки и ксерофиты: полынь, лебедовые (присутствует степной 
вид Kochia prosiraia и др.), сложноцветные. В верхней части толщи ко
личество пыльцы древесных пород возрастает, однако пыльца широко
лиственных пород встречается реже и представлена только вязом.

К верхнему эоплейстоцену в долине р. Никой отнесены пески мощ
ностью 6—7 м, вскрывающиеся под молодыми овражными отложениями 
(см. фиг. 1, т. 52) в овраге у дер. Шарагол (Равский и др., 1964). Воз
раст отложений определяется на основании данных спорово-пыльцевого 
анализа и определений остатков фауны млекопитающих (Dicerorhirtus 
triercki). В нижней и средней частях разреза, по данным Л. В. Голубе
вой, преобладает пыльца древесных пород (березы до 85%, дуба до 
22%). Большинство пыльцы дуба принадлежит Quercus mongolica, ныне 
не произрастающего в бассейне р. Чикой. В верхней части разреза до
минирует пыльца травянистых растений (лебедовых, полыни и сложно
цветных, присутствует пыльца эфедры) и изменяется состав древесных 
пород: много пыльцы сосны и сибирского кедра, значительно меньше 
березы и дуба, встречается пыльца лиственницы. Это, вероятно, связано 
с изменением климата в сторону похолодания, предшествовавшего плей
стоценовому оледенению.

Сходные спорово-пыльцевые спектры получены для верхнеэоплей- 
стоценовых отложений, выполняющих Урлукскую впадину. Здесь пре
обладает пыльца древесных: сосны (23—26%), березы (35—42%) и дуба 
(30-37% ).

С е в е р о - В о с т о к .  Наиболее обильная флора верхнего эоплейсто- 
цена (по А. П. Васьковскому, 1963, мезоплейстоцена) была обнаружена 
в цокольной террасе р. Сусуман (см. фиг. 1, т. 53). В торфянистых су
глинках, встречающихся в аллювиальных песках и галечниках, были 
найдены шишки Picea canadensis, Р. obavata, Р. anadyrensis, Р. engelman- 
ni, Р. praeajanensis, пыльца Abies sp., Larix dahurica и древесина Рори- 
lus sp.

Основным отличием этой флоры от нижнеэоплейстоценовой, по мне
нию А. П. Васьковского, является принадлежность главных видов хвой
ных деревьев, составляющих основу растительности, не к балкано-аппа
лачскому комплексу, а к гудзоно-сибирской зоне бореальных хвойных 
лесов. Аналоги этой флоры обнаружены в древней долине на водоразде
ле ручьев Базовского и Промежуточного в бассейне р. Эльги на высоте 
около 370 м над уровнем последней (Шило, 1961; Ложкин, 1963).

Н. А. Шило (1961) аллювиальные верхнеэоплейстоценовые отложе
ния выделяет в базовскую серию, названную по одноименному ручью 
притока Эльги (см. фиг. 1, т. 54), на водоразделе которой А. П. Банков
ский впервые выделил так называемую гудзоно-сибирскую флору. Споро
во-пыльцевые спектры (анализы Р. А. Баскович, С. Л. Хайкиной и 
3. В. Орловой) отложений вазовской серии из X, IX, VIII и VII террас, 
помимо пыльцы сосен, ели, берез, содержат и достаточно большое коли
чество пыльцы термофильных элементов (Tsuga, Corylus, Juglans, 
Pterocarya, Carpinus, Tilia, Quercus, Podocarpus), которая отмечается не 
только в аллювии, но и в слоях погребенного (автохтонного?) торфа и 
титтии. В связи с этим довольно трудно предположить, что она переот- 
ложена. Аллювиальные отложения VI террасы р. Берелех Н. А. Шило 
относит к самым верхам базовской серии. По материалам Е. Л. Хаики-



ной, отложения террасы содержат споры (31—76%) и пыльцу древесных 
(15—50%). Пыльца травянистых растений присутствует в небольшом 
количестве (4—26%), пыльца кустарников составляет 2—6%. Споры 
представлены главным образом Sphagnum, Polypodiaceae, Lycopodiaceae; 
древесные — Picea (2—33%), Tsuga (0—11%), Pinus pumila, Pinus 
подрода Diploxylon (42—65%), Alnus (11—34%), Betula (2—19%) и 
единичными зернами Pterocarya, Corylus (последние, возможно, переот- 
ложены). Н. А. Шило (1961) отмечает, что состав спорово-пыльцевых 
спектров VI террасы р. Берелех (в отличие от X—VII террас) указывает 
на некоторое обеднение флоры, хотя в общем сохраняются основные 
черты, свойственные спектрам более древних террас этой реки.

В долине р. Индигирки (см. фиг. 1, т. 19) к верхнеэоплейстоценовым 
относятся отложения верхней части разреза, вскрытые шахтой в верх
нем течении ручья Промежуточного (Ложкин, 1963).

В верхней части разреза устанавливаются спектры, отвечающие как 
теплым, так и холодным этапам. В спектрах теплых этапов преобладает 
пыльца древесных пород: различных сосен, ели, тсуги. В составе спект
ров, отвечающих холодным этапам, доминирует пыльца недревесных 
растений и отмечается обеднение состава древесных пород (Betula, 
Alnus), много спор папоротников, зеленых мхов и Selaginella sibirica. 
В. А. Ложкин считает, что холодные этапы могут соответствовать либо 
демьянскому и самаровскому времени, либо самаровскому и тазовскому.

В пределах Бугчанской впадины (см. фиг. 1, т. 18) к верхнему эоплей- 
стоцену относятся отложения мэльтэхской и кычылхаинской свит (Они
щенко, 1965). Отложения мэльтэхской свиты (валунная глина), по дан
ным спорово-пыльцевого анализа, проведенного В. А. Михайловым, ха
рактеризуются преобладанием спор (73—90%): Sphagnum (33—52%), 
Selaginella (1—34%), Polypodiaceae (22—33%); пыльца древесно-кус
тарниковых представлена Betula (12—34%), Alnus (15—28%), Ericaceae 
(5—38%). Состав спектров отвечает холодостойкому типу растительно
сти, и поэтому осадки мэльтэхской свиты отнесены к древнему леднико
вому горизонту. В валунно-песчаных отложениях кычылхаинской свиты 
Р. Е. Питерман установила следующие спорово-пыльцевые спектры: 
пыльцы древесных пород — 44%, недревесных растений — 47%, спор — 
9%. В составе древесных преобладают сережкоцветные: Betula (43%),. 
Alnus (21%), Salix (5%). Второе место занимают хвойные: Pinus (13%), 
Р. sect. Cembrae (8%), Picea (9%), Tsuga (5%), Larix (1%). Споры 
представлены Selaginella sibirica. Много пыльцы травянистых растений 
(Сурегасеае, Gramineae, Artemisia), встречена пыльца кустарниковой 
березки. Климат был теплее и, возможно, суше, чем во время накопления 
мэльтэхской свиты.

На Чукотском полуострове (см. фиг. 1, т. 1) к отложениям верхнего 
эоплейстоцена может быть отнесена пинакульская овита (Петров, 1964), 
которая с размывом залегает на отложениях койнатхунской свиты. 
Основная часть разреза пинакульской свиты у пос. Пинакуль содержит 
арктическо-бореальный комплекс морских моллюсков с единичными 
представителями арктических видов. Спорово-пыльцевые спектры этой 
части разреза состоят в основном из спор зеленых мхов и единичных 
пыльцевых зерен древесных пород и трав, что свидетельствует о более 
суровых климатических условиях по сравнению с современными. Это об
стоятельство, наряду с мореноподобным обликом осадков, указывает 
на то, что в максимальную фазу пинакульской трансгрессии существова
ло оледенение суши, по-видимому, горно-долинного типа.

Залегающие стратиграфически выше тнеквээмские межледниковые 
отложения встречены лишь в одном обнажении на р. Тнеквээм 
(см. фиг. 1, т. 55), где под мореной крестовского (максимального) оледе
нения лежат аллювиальные пески с галькой и прослоями торфа, имею



щие мощность до 11 ж и подстилаемые отложениями койнатхунской 
свиты. В нижней части тнеквээмских слоев пыльца деревьев, кустарни
ков и трав содержится примерно в одинаковых количествах, а споры 
имеют подчиненное значение. В верхней части разреза аллювия преоб- 
ладает пыльца трав. Древесно-кустарниковая растительность представ
лена в основном древовидной и кустарнйковой березой (47—74%) и 
ольхой (12—43%); среди трав преобладают осоковые (до 53%), среди 
споровых — сфагновые мхи (41—97%). Подобный состав спектров, оче
видно, свидетельствует о лесотундровом типе растительности (Петров 
1966).

К а м ч а т к а .  В Центральной Камчатской депрессии (см. фиг. 1, 
т. 56) Н. А. Куприной описаны синие глины, залегающие в основании 
разреза четвертичных отложений (Куприна, Скиба, 1963). Палинологи
ческое исследование синих глин проведено Л. А. Скиба. В составе спект
ров преобладает пыльца древесных пород (лиственницы и в меньшем 
количестве березы и кустарниковой ольхи). Среди пыльцы травянистых 
растений и спор отмечены формы различных местообитаний (лугово-лес
ных сообществ и водно-болотной флоры). На основании состава спектров 
Л. А. Скиба делает вывод о распространении в исследованном районе 
лиственничных лесов, возможно, с примесью березы. Отсутствие ельни
ков свидетельствует о климате более холодном, чем современный.

В перекрывающих синие глины косослоистых песках (см. фиг. 1, 
т. 57), относимых Н. П. Куприной к тобольскому межледниковью, преоб
ладает пыльца древесных пород (ели, пихты и березы), что указывает 
на межледниковый состав растительности (еловые леса с участием 
пихты).

Д а л ь н и й  Вост ок .  По материалам Ю. Ф. Чемекова (1961а, б), 
к верхнему эоплейстоцену, по-видимому, можно отнести киранский 
(нижнеледниковый) и сидатунский (межледниковый) горизонты. Отло
жения, относящиеся к киранскому горизонту, представлены выветрелой 
мореной, обнаруженной Ю. Ф. Чемековым в 1950 г. в устье р. Киран 
близ побережья Охотского моря (см. фиг. I, т. 58). Она является более 
выветрелой, чем плейстоценовые морены. В бассейне р. Зеи к нижнелед
никовому горизонту относятся отложения высокой террасы, примыкаю
щей к Амуро-Зейскому плато. По данным Е. М. Малаевой (Грошенкова 
и др., 1960), они характеризуются следующим спорово-пыльцевым комп
лексом: пыльцы деревьев и кустарников — 70%, травянистых растений — 
15%, спор — 15%. В составе древесных преобладает Betula (в том числе 
кустарниковые формы), много Ainas, Pinas. Травянистые растения пред
ставлены Сурегасеае, Ericaceae, Compositae, Artemisia, присутствует 
пыльца Rabas chamaemoras. В составе спор определена Selaginella se- 
laginoides. По заключению Е. М. Малаевой, приведенный спектр харак
теризует лесотундровую растительность и указывает на более холодные, 
чем современные, климатические условия.

К сидатунскому горизонту относятся аллювиальные суглинки, глины 
и галечники 20—40-метровой террасы крупных рек Сихотэ-Алиня. В до
лине р. Иман (см. фиг. 1, т. 17) для отложений этой террасы характерно 
большое содержание пыльцы широколиственных пород (Чемеков, 
1961а, б).

В долине р. Зеи с этим горизонтом сопоставляется верхняя часть 
отложений V террасы и низы аллювия IV террасы (Грошенкова и др.,
1960). Для них получены следующие спорово-пыльцевые спектры: пыль
цы древесных пород — 55%, травянистых — 25%, спор — 20%. В соста
ве древесных пород много Picea, Pinas silvestris, Р. sibirica, Betala, Ainas, 
из широколиственных присутствуют Qaercas, Ulmas, Tilia. Спорово-пыль
цевые спектры показывают, что во время накопления отложений росли 
влажные смешанные леса. Теплый и влажный климат привел к сокраще-



кию бореальной флоры. Представители маньчжурской флоры стали рас
пространяться к северу. г

Четвертичные отложения Приморья и Среднего Приамурья изуча
лись в последнее время большим коллективом геологов Второго гидро
геологического треста Министерства геологии СССР (Берсенев и др.,
1962). Эти исследования, сопровождавшиеся спорово-пыльцевыми ана
лизами, позволили расчленить отложения и наметить основные этапы в 
истории развития растительности.

По характеру спорово-пыльцевых спектров из отложений, вскрытых 
скважиной у с. Упагда (см. фиг. 1, т. 59), четко выявляется ритмичность, 
отражающая чередование периодов потепления и похолодания (Вихлян- 
цев, Морозова, 1965). Наиболее раннее похолодание (первая половина 
верхнего эоплейстоцена) устанавливается для времени накопления отло
жений, вскрытых в интервале глубин 90—115 ж, где осадки представле
ны суглинками и глинистыми песками с растительными остатками. 
В составе спектров количество пыльцы ели не превышает 4—9%. Содер
жание пыльцы кустарничковых форм березы достигает 18—26%. Много 
пыльцы трав и спор папоротников, зеленых мхов, сфагнума. Пыльца тсу
ги отсутствует.

Выше по разрезу залегают пески и глинистые пески с растительными 
остатками (глубина 51—90 ж), формирование которых происходило в 
условиях относительно теплого климата (вторая половина верхнего 
эоплейстоцена). В составе спектров преобладает пыльца древесных ви
дов березы (Betula verrucosa Ehrh. (?) и В. pubescens (?), В. dahurica 
Pall, и В. costata Trautv.), появляется В. manshurica Nakain., кустарни
ковых видов берез мало. Много пыльцы ольхи и широколиственных пород 
(Corylus, Carpinus, Quercus, Juglans, Ulmus и Acer). Весьма сходные 
спорово-пыльцевые спектры получены для нижней части отложений, 
вскрытых скважиной в южной части Эвороно-Чукчагирской депрессии 
(см. фиг. 1, т. 60).

Са х а л и н .  Детальное изучение четвертичных отложений в Поро- 
найской депрессии (см. фиг. 1, т. 12) было проведено группой геологов 
Второго гидрогеологического треста. Палеоботанические исследования 
проведены А. Н. Александровой (Александрова, Белецкая, 1965).

С наиболее древним четвертичным (верхнеэоплейстоценовым) похо
лоданием увязываются вскрытые скважиной темно-серые тонкослоистые 
суглинки с растительными остатками. В составе спорово-пыльцевых 
спектров этих осадков, отнесенных к времени позднелангерийского по
холодания, преобладает пыльца ольховника и сосны (кедрового стлани
ка?), в небольшом количестве присутствует пыльца лиственницы, ольхи 
и березы. Эти спектры отвечают времени, когда в депрессии господство
вала разреженная кустарниковая и травянистая растительность, ныне 
произрастающая в гольцовом поясе Сахалина. Снижение этого пояса в 
пределы депрессии свидетельствует о значительном похолодании. Выше
лежащие отложения, в интервале глубин 65,5—92,6 ж, сложены серыми 
среднезернистыми песками, тяжелыми суглинками и глинами с расти
тельными остатками. Во время формирования этих отложений вначале 
произрастали мелколиственные леса с примесью широколиственных по
род: лещины, вяза, дуба, клена с покровом из багульника, сфагновых 
мхов и папоротников (I фаза). Кустарниковые виды ольхи и березы 
сохранились, по-видимому, от позднелангерийского этапа похолодания. 
Позднее, во II фазу, наряду с темнохвойной елово-пихтовой тайгой рас
пространялись широколиственные леса из лещины, граба, вяза, ореха, 
дуба, бука, клена с покровом из багульника и сфагновых мхов. Эти две 
фазы соответствуют теплому и влажному этапу, названному I поронай- 
ским.



Нижний плейстоцен

В состав нижнего плейстоцена входят два ледниковых (самаровский 
и тазовский) и один межледниковый (мессовский) горизонты. Самаров
ский и тазовский горизонты представлены в ледниковой зоне моренами, 
флювиогляциальными, озерно-ледниковыми, мариногляциальными отло
жениями; во внеледниковой — аллювиальными, озерными и покровными 
лессовидными осадками. Мессовский горизонт включает осадки озерные, 
аллювиальные, а также торфяники и погребенные почвы.

Самаровский горизонт
З а п а д н а я  Сиб ир ь .  Относительно палеогеографии времени са- 

маровского оледенения существует несколько точек зрения. Большинство 
геологов считает, что весь север Западно-Сибирской низменности в са- 
маровское время был покрыт льдами покровного самаровского (макси
мального) ледника. Крайние южные пункты, где была констатирована в 
разрезах морена максимального оледенения, располагаются на 59— 
59°30' с. ш. в бассейне р. Большой Юган (Боч, 1957). С юга область оле
денения ограничивалась широкой полосой озерно-аллювиальных и 
зандровых равнин (Земцов, Шацкий, 1961). Такую же точку зрения име
ют исследователи, изучавшие четвертичные отложения северной части 
Западно-Сибирской низменности (Алявдин, 1957; Суздальский, 1961; 
Стрелков, 1965, и др.). Морена максимального оледенения представлена 
в большинстве случаев плотным валунным суглинком серого, синевато- 
серого и буровато-серого цвета, реже супесями и песчанистым суглинком 
с прослоями и линзами песка. Она содержит значительное количество 
валунов уральских пород.

Иного мнения придерживается Г. И. Лазуков (Лазуков, Соколова, 
1961; Лазуков, 1965). Изучая четвертичные отложения в долине Оби на 
участке от Ханты-Мансийска до Салехарда, он пришел к выводу о том, 
что собственно ледниковые отложения (моренные, флювиогляциальные 
и т. п.) распространены в южной части исследованного района. Для се
верного участка характерно широкое развитие мощного комплекса вод
ных осадков, накопление которых происходило в тесной связи с транс
грессией северного бассейна.

Палинологическое изучение моренных отложений самаровского оле
денения (Голубева, 1960), вскрытых скважинами в районе с. Березово 
(фиг. 9, т. 1), у пос. Соррато на р. Полуй, у пос. Ям-Горт и некоторых 
других пунктах, показало, что в них присутствуют разновозрастная мело
вая, третичная и четвертичная пыльца и споры. Причем четвертичные 
пыльца и споры содержатся в небольшом количестве и имеют плохую 
сохранность. Основную массу (79—95% общего числа сосчитанных зе
рен) составляют переотложенные (мезозойские и третичные) пыльца и 
споры.

Южнее, уже во внеледниковой области Западной Сибири, спорово
пыльцевыми спектрами охарактеризованы отложения, синхронные мак
симальному оледенению. Они вскрыты в ряде разрезов и скважин. В раз
резе у Юрт-Еутских (см. фиг. 9, т. 2) в бассейне Малого Югана (Гричук,
1961) в спорово-пыльцевых спектрах отложений, относящихся к макси
мальному оледенению, в общем составе преобладает пыльца травяни
стых растений (разнотравье, полыни); найдена пыльца Ericaceae. В со
ставе пыльцы древесных господствует пыльца березы, встречается в не
большом количестве пыльца ольхи (до 10%), сосны, единично кедра и 
ели. По-видимому, отложения накапливались в первую половину сама-
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ровского оледенения, когда были распространены березовые редколесья 
чередовавшиеся с безлесными пространствами степного характера но 
с примесью тундровых элементов.

Большой интерес представляют самаровские отложения, обнажаю
щиеся в средней части разреза у с. Вертикос (Висков яр) на левом бе
регу Оби (см. фиг. 9, т. 3). Это обнажение находится в перигляциальной 
зоне самаровского оледенения. Осадки времени оледенения в ней пред
ставлены темно-серыми суглинками с тонкой ленточноподобной слоисто
стью и серыми тонкослоистыми глинистыми супесями с прослоями песка. 
Палинологическое изучение этих отложений, проведенное М. Р. Вотах 
(1962), показало преобладание в составе спорово-пыльцевых спектров 
пыльцы травянистых растений (до 50%). Древесные представлены пыль
цой березы (до 90%), значительная часть которой принадлежит кустар
никовой березке {Betula sect. Nanae); в большом количестве встречена 
пыльца кустарниковой ольхи (Alnaster). В составе споровых доминиру
ют зеленые и сфагновые мхи, среди плаунов определены Lycopodium 
appressum, L. pungens. В группе травянистой пыльцы встречены зерна 
разнотравья, полыней, злаков и лебедовых. Судя по составу спектров, 
во время формирования толщи были развиты сосновые и березовые ред
колесья с болотами и лугами, с зарослями кустарниковой березки и 
ольховника, с ксерофитами.

В районе Кеть-Тымского Приобья самаровские отложения изучены 
по многочисленным разрезам (более 25) и скважинам в бассейнах рек 
Кети, Пайдугиной, Тыма и Сыма. Они представлены аллювиальными и 
озерно-аллювиальными образованиями. Последние имеют ограниченное 
распространение. Из отложений были получены спорово-пыльцевые 
спектры, позволившие охарактеризовать растительность времени сама
ровского оледенения (Стрижова, 1962). Наступление холодного климата 
сопровождалось здесь появлением сосново-березовых редколесий, чере
довавшихся с обширными заболоченными пространствами с участием 
сфагновых и зеленых мхов и кустарниковой березки. Постепенно расти
тельность мезофитного типа (I фаза) сменилась более ксерофитной 
(II фаза) с преобладанием безлесных пространств с участием полыней 
и маревых, но продолжали еще существовать сосново-березовые редко
лесья с Betula папа. В спорово-пыльцевых спектрах II фазы встречаются 
индикаторы холодного климата: Polemonium boreale, Draba sp., Cochlea- 
ria sp., споры арктических плаунов (Lycopodium pungens, L. appressum) . 
О суровых климатических условиях указанного времени свидетельствуют 
также следы хорошо выраженных криотурбаций. Особенно четко они 
прослеживаются в бассейне р. Кети (Мизеров, Стрижова, 1964).

Палинологическое изучение самаровских отложений в разрезе у
с. Кривошеино на Оби проводилось О. В. Матвеевой (см. фиг. 9, т. 4). 
Она отмечает существование двух фаз в развитии растительности 
(см. фиг. 6) во время самаровского оледенения. Первая фаза характе
ризуется распространением березовых редколесий с участием ели и сос
ны, чередовавшихся со злаково-разнотравными ассоциациями (обр. 63). 
В спорово-пыльцевых спектрах, относящихся ко II фазе, увеличивается 
содержание пыльцы лебедовых и полыней и уменьшается содержание 
пыльцы древесных пород (обр. 62, 61). Растительность II фазы пред
ставляла собой березовые редколесья, чередовавшиеся со степными по
лынно-маревыми ассоциациями.

В разрезе у с. Козюлино (см. фиг. 9, т. 5) отложения, синхронные 
самаровскому оледенению, представлены супесями. В спорово-пыльце
вых спектрах, выделенных О. В. Матвеевой, преобладает пыльца недре
весных растений (более 80%). Среди них господствуют лебедовые (30 
60%), много полыней (8—18%), разнотравья (25—45%). Среди спор 
найден Lycopodium appressum. Пыльцы древесных пород мало (до 20 /о),

5 Р. Е. Гитерман и др.



ина представлена в основном березой. Судя по составу спектров, расти
тельность этого времени представляла собой степные ландшафты с гос
подством полынно-злаковых ассоциаций с большим участием лебедовых 
и разнотравья. Такой тип растительности соответствует II фазе развития 
растительности времени самаровского оледенения.

В районе Томского Приобья у сел Уртам и Кожевниково (см. фиг. 9,
т. 6) скважиной вскрыты отложения межледниковья («вороновского») 
и следующего за ним самаровского оледенения (Гричук, 1960а, б).

По спорово-пыльцевым спектрам отложений самаровского оледене
ния выделяются две фазы. I фаза характеризуется распространением 
березовых редколесий, чередующихся с тундровыми ассоциациями, с уча
стием карликовой березки. В спорово-пыльцевых спектрах второй фазы 
встречается пыльца полыней, лебедовых, эфедры. Из древесных присут
ствует пыльца березы, сосны и лиственницы.

В разрезе Красного яра, ниже г. Новосибирска (см. фиг. 9, т. 7), ко 
времени максимального оледенения относятся пески, спорово-пыльцевые 
спектры которых характеризуются преобладанием пыльцы травянистых 
растений (до 80%), главным образом полыней и лебедовых, а также 
свинчатковых и эфедры (Букреева, 1965). Встречается пыльца карлико
вой березки (до 25%). Эти спектры позволяют предполагать, что в раз
резе Красного яра представлены отложения, формирование которых сов
пало со II фазой (холодной и сухой) в истории развития растительности 
самаровского оледенения.

Река Иртыш в нижнем течении пересекает приледниковую и южную 
часть ледниковой зоны максимального оледенения (Волкова, Панова, 
1964). Граница между этими двумя зонами проходит примерно по ши
роте пос. Самарово, где наблюдаются наиболее южные выходы морен и 
отторженцы. Южная граница приледниковой зоны находится в районе 
пос. Горная Суббота, где происходит замещение озерно-ледниковых от
ложений озерно-аллювиальными. К осадкам максимального оледенения 
В. С. Волкова (1964) относит чурымскую свиту, накопление которой 
происходило в озерном бассейне, ограниченном с севера краем ледника.

Палинологическая характеристика отложений самаровского горизон
та получена для разрезов у поселков Семейка и Надцы (см. фиг. 9, т. 8 
и 9). По данным В. С. Волковой и Л. А. Пановой (1964), в разрезе у 
пос. Семейки отложения самаровского горизонта лежат на высоте от 17 
до 33 м над урезом реки. В спорово-пыльцевых спектрах нижних слоев 
(17—25 м) преобладают споры — 30—40%, пыльца древесных пород со
ставляет 25—40%, пыльца травянистых растений 15—20%. Древесные 
породы представлены сосной, березой, елью, лиственницей. По мнению 
В. С. Волковой и Л. А. Пановой, нижние слои накапливались в условиях 
северной тайги. Однако большое содержание пыльцы древесных пород 
и спор в спектрах вызывает сомнение в вопросе отнесения этих слоев 
к самаровскому оледенению. Скорее всего они соответствуют концу то
больского межледниковья.

Спорово-пыльцевые спектры лежащих выше осадков формировались 
в период, когда таежная растительность сменилась редколесьями. Леса, 
по-видимому, сохранялись только в долинах рек, а на водоразделах 
господствовали ассоциации с участием кустарниковой березки. Среди 
спор присутствуют Lycopodium pungens, L. appressum, Selaginella sela- 
ginoides, много спор сфагновых мхов. Климат в период накопления этих 
осадков был холодный и влажный. Эти спектры характеризуют первую 
фазу в развитии растительности времени самаровского оледенения.

Выше по разрезу, в пределах той же самаровской толщи, характер 
спорово-пыльцевых спектров свидетельствует об усилении сухости кли
мата. В них отмечено присутствие пыльцы эфедры; резко возрастает со
держание пыльцы березы из секции Nanae, продолжают присутствовать



люры арктических плаунов (Lycopodium pungens, L. appressum) Ве
роятно, в этом случае можно говорить о ландшафтах типа ™ 0сте-
денения аКТерИЗУЮЩИХ П ^ 33у В развитии растительности времени оле-

ГсмУгЬигИоеЯг в, Р азрезе скважины на р. Сарчихе, в 5 о  от устья 
(см. фиг. 9, т. 12), к самаровскому горизонту относятся темно-серые 
озерные ленточные глины мощностью до 6 м, перекрытые мореной (Ар
хипов, Матвеева, 1964а). F 1 н

Спорово-пыльцевые спектры отложений, вскрытых в интервале 63,7— 
Ь8,5 м, по сравнению со спектрами нижележащих осадков, характеризу
ются резким уменьшением содержания пыльцы древесных пород В со
ставе древесных пород количество ели не превышает 15—20% зато 
резко увеличивается содержание березы. В составе пыльцы травянистых 
преобладает разнотравье, меньше полыней и лебедовых. В спорово-пыль
цевых спектрах глин в интервале 62,5—63,7 му как и в спектрах нижеле
жащих осадков, преобладает пыльца травянистых растений. Однако со
став ее меняется, начинают доминировать лебедовые, полыни, -встречает
ся эфедра. Среди небольшого количества пыльцы древесных пород гос
подствует береза (древовидная и кустарниковая). Судя по составу 
спектров, в начале самаровского оледенения были распространены лесо
тундры с обилием березы и небольшим участием ели и кедра, чередовав
шиеся с разнотравными ассоциациями (I фаза). Позднее в составе тра
вянистых ассоциаций возросло значение маревых и полыней (начало 
П фазы).

Интересные результаты были получены при изучении озерно-леднико
вой самаровской толщи, достигающей 90 м мощности в разрезе Белый яр 
(см. фиг. 9, т. 13), где она подстилает отложения санчуговско-тазовской 
свиты (Архипов, Матвеева, 1964а). Спорово-пыльцевые спектры сама- 
ровских отложений Белого яра позволили О. В. Матвеевой выделить две 
основные фазы в развитии растительности этого времени:

1) березовое редколесье с травянистым покровом из лебедовых и 
полыней, и с арктическими плаунами. В этой фазе отмечаются два пе
риода появления ели, сосны, сибирского кедра (возможно, по долинам);

2) березовое редколесье без хвойных пород. В составе травяни
стых ассоциаций этой фазы господствовали разнотравье, лебедовые и 
полыни.

В скважине района Завального яра (см. фиг. 9, т. 14) отложения са- 
маровского горизонта представлены озерно-ледниковыми осадками мощ
ностью около 20 м. В спорово-пыльцевых спектрах этих отложений пыль
ца древесных пород, кустарников и травянистых растений содержится 
примерно в одинаковых количествах. Среди древесных пород преобла
дает береза, единично встречается ель, кедр. Травянистые растения пред
ставлены лебедовыми и разнотравьем. Присутствует пыльца кустарников 
(Вetula папа) и кустарничков (вересковые). Найдены споры арктических 
плаунов и Selaginella selaginoides. Эти спектры свидетельствуют о рас
пространении во время формирования отложений березовых редколесий 
с незначительной примесью ели и кедра и травянистых ассоциаций с 
участием маревых и разнотравья.

Спорово-пыльцевой анализ четвертичных отложений в разрезе 
Оплывного яра (см. фиг. 9, т. 15) проводился М. П. Гричук (1960а). Она 
выделила спектры, содержащие пыльцу карликовой березки, ольховника, 
арктических плаунов.

Осадки самаровского оледенения в Осиновском районе изучали 
В. В. Зауер и В. А. Зубаков (1958). Осиновский район является крае
вым для ледниковой зоны максимального оледенения, и моренные отло
жения, развитые на водоразделах в пределах Енисейской впадины, фа- 
циально переходят в отложения приледникового бассейна (ярцевские



слои). В спорово-пыльцевых спектрах этих слоев присутствует пыльца 
березы и травянистых растений.

Палинологическое изучение двух опорных обнажений на Енисее — 
Хахалевского и Пантелеевского яров, в которых вскрываются отложения 
самаровского оледенения, проводилось Т. П. Левиной (1964). Хахалев- 
ский яр (см. фиг. 9, т. 16) представляет собой разрез краевой зоны лед
никовой аккумулятивной равнины, верхняя часть которой сложена лед
никовыми отложениями (Архипов, Матвеева, 1964). Они расчленяются 
на три пачки. Верхняя пачка сложена мореной и водно-ледниковыми 
осадками, средняя и нижняя — водно-ледниковыми и озерно-ледниковы
ми отложениями. Большое количество пыльцы и спор содержалось толь
ко в нижней, глинистой пачке.

В разрезе Пантелеевского яра (см. фиг. 9, т. 17) вскрыты осадки под
прудного бассейна, и так же как в Хахалевском яру, намечается трех
членное строение самаровской толщи. Таким образом, эти два обнаже
ния имеют сходное геологическое строение. Верхняя и средняя пачки 
обоих разрезов пыльцы и спор не содержали. Спорово-пыльцевые спект
ры в низах нижних пачек содержат пыльцу ели и кедра и споры плаунов 
(Левина, 1964). Выше пыльца хвойных почти исчезает, увеличивается 
содержание пыльцы карликовой березки, спор сфагновых (40%) и зеле
ных мхов. Присутствуют споры арктических плаунов (Lycopodium appres- 
sum, L. pungens).

Анализ спорово-пыльцевых спектров обоих разрезов показывает, что 
в разрезе Пантелеевского яра фиксируется лишь первая фаза, a в спект
рах отложений Хахалевского яра отражены две фазы развития расти
тельности времени самаровского оледенения. В первую фазу в составе 
древесной растительности наряду с березой присутствовали ель и сосна. 
В составе травянистых ассоциаций преобладало разнотравье. Во вторую 
фазу господствовала береза и полынно-маревые травянистые ассо
циации.

Палинологическое изучение отложений Хахалевского яра проводи
лось также Н. О. Рыбаковой и М. Б. Садиковой (Алешинская и др., 
1964). Результаты спорово-пыльцевого анализа трех обнажений Хаха
левского яра позволили восстановить климатические условия времени 
накопления осадков 80—100-метрового междуречного плато. В образцах 
из обн. Г-46 содержится большое количество пыльцы травянистых ра
стений. В спектрах нижней части разреза преобладает пыльца осок. 
Выше увеличивается содержание пыльцы злаков и разнотравья, а в не
которых образцах — лебедовых и полыней. Единично встречается пыль
ца эфедры. В нижней части разреза найдена пыльца ели и березы, 
в верхней — резко преобладает пыльца березы. В нижней части обнару
жены в большом количестве споры зеленых и сфагновых мхов, в верх
ней — споры папоротников и плаунков (Selaginella selaginoides, S. sibi- 
rica) .

В спорово-пыльцевых спектрах обн. Г-45 преобладает пыльца травя
нистых растений, лишь в самом верхнем образце увеличивается содержа
ние пыльцы древесных пород за счет пыльцы ели и сосны. В остальных 
образцах из древесных преобладает пыльца березы, среди которой есть 
пыльца карликовой березки. В составе пыльцы травянистых, по сравне
нию с предыдущим разрезом, возрастает количество пыльцы лебедовых 
и полыней. Встречаются споры Selaginella selaginoides, S. sibirica. Спо
рово-пыльцевые спектры верхней части разреза Хахалевского яра в 
обн. Г-44 близки по составу к спектрам средней части разреза обн. Г-45. 
В них также преобладает пыльца травянистых растений — разнотравья, 
злаков; много пыльцы лебедовых и полыней; встречается пыльца эфед
ры. Среди древесных господствует пыльца березы (пыльца кустарнико
вой березки не выделена).



Результаты палинологического изучения разреза Хахалевского яра 
показывают, что формирование его осадков происходило в условиях 
холодного климата ледникового (самаровского) времени. Некоторое уве- 
личение роли пыльцы древесных пород, намечающееся на диаграммах 
(обн. Г-46 и Г-45), по мнению С. П. Горшкова, соответствует двум, более 
мягким по условиям климата, но непродолжительным по времени эта
пам самаровского века, когда древесная растительность на юге При- 
енисейского района расширяла свои границы.

По нашему мнению, в долинах Оби и Енисея в наиболее благоприят
ных местообитаниях в первую фазу самаровского оледенения сохраня
лись участки лесов из ели и сибирского кедра. В верховьях Енисея были 
распространены заболоченные редколесья.

Спорово-пыльцевые спектры нижней части разреза 80—100-метровой 
междуречной равнины на правом берегу р. Сым, в 22 км от устья, также 
свидетельствуют о существовании в период формирования осадков хо
лодных климатических условий. Палинологическое изучение этих осад
ков проводилось Н. О. Рыбаковой (Алешинская и др., 1964). В спорово
пыльцевых спектрах разреза Сымского яра в обн. Г-78 (см. фиг. 9, т. 18) 
в общем составе лишь в трех образцах преобладает пыльца древесных 
пород, по-видимому, в результате заноса ее водой и ветром с юга. 
В остальных господствует пыльца травянистых растений. В составе по
следних доминирует пыльца разнотравья и злаков.

Ei районе г. Енисейска (см. фиг. 9, т. 19) скважиной была вскрыта 
70-метровая толща озерно-ледниковых отложений, одновозрастных осад
кам 80—100-метровой междуречной равнины более северных участков. 
В результате спорово-пыльцевых анализов образцов из этой скважины
М. Б. Оадикова выделила пять фаз, характеризующихся различными 
спектрами:

1) в интервале глубин 68—80 м пыльца древесных пород состав
ляет 37—60%, трав и кустарников 19—40%, споры 25—27%. Из древес
ных преобладает пыльца березы, много пыльцы ели (до 14%), встреча -̂ 
ются единичные зерна сосны (Pinus silvestris и Р. sibirica) и пихты. 
Среди травянистых преобладают разнотравье и злаки, среди споровых — 
папоротники и сфагновые мхи;

2) в интервале глубин 41,5—60 м преобладает пыльца травянистых 
растений (до 70—88%), спор мало. Среди травянистых господствует 
пыльца лебедовых, много пыльцы полыней. Среди спор найден Lycopo
dium рungens;

3) в интервале глубин 34,0—41,5 м количество древесной пыльцы 
возрастает до 50—58%, много пыльцы травянистых растений, спор мало. 
Среди древесных преобладает пыльца ели и пихты, среди трав — разно
травье, но присутствуют и ксерофиты;

4) в интервале глубин 9,5—34,0 м вновь преобладает пыльца трав 
(57—77%). В составе древесных в основном встречается пыльца березы, 
в меньшем количестве ели. Среди трав много лебедовых;

5) в интервале 0—9 м увеличивается количество пыльцы древесных 
пород и сокращается содержание пыльцы трав. Из древесных на пер
вом месте пыльца березы, на втором — сосен (Pinus silvestris и Р. sibi
rica). Из травянистых найдена пыльца разнотравья и злаков.

По интерпретации М. Б. Садиковой, первая фаза характеризует кли
матические условия начала оледенения. Растительность второй фазы 
свидетельствует о возросшей ксерофитности климата. Третья фаза отра
жает некоторое продвижение древесных пород по долине к северу. Чет
вертая фаза сходна со второй, а пятая соответствует концу ледникового 
века, когда климат стал опять несколько более влажным.

В 3,5 км к юго-востоку от дер. Сотниково (см. фиг. 9, т. 20) на по
верхности V террасы, на относительной высоте 90 м была пробурена сква



жина глубиной 20 м. Палинологическое изучение отложений проводилось 
Г. А. Петровой. Образцы из нижней части разреза скважины пыльцы и 
спор не содержали. Лишь в одном образце (с глубины 20 м) было уста
новлено равное содержание пыльцы древесных пород и травянистых 
растений (Pinus silvestris и лебедовые). В средней части разреза коли
чество пыльцы древесных пород (березы и сосны) сокращается до 5— 
35%. Среди травянистых встречаются разнотравье и злаки. Среди спор 
определена Selagitiella selaginoides. В верхней части разреза преоблада
ют споры папоротников и зеленых мхов. Пыльца древесных (березы и 
сибирской сосны) составляет 40%. Среди травянистых господствуют 
злаки и разнотравье. Спорово-пыльцевые спектры разреза данной сква
жины характеризуют последнюю, относительно более влажную фазу в 
развитии растительности времени самаровского оледенения.

Алт ай .  В предгорьях Алтая палинологически охарактеризована 
толща грубого аллювия в разрезе близ с. Старая Ажинка. Эти отложе
ния отвечают эпохе максимального (катунского оледенения). Р. В. Фе
доровой (Матвеева, 1960) получен спорово-пыльцевой спектр, в котором 
преобладали травянистые растения (60—80%): сложноцветные, лебедо
вые, полыни. Древесные породы (13—35%) представлены сосной, кед
ром, елью и березой.

В Горном Алтае палинологическому изучению подвергались отложе
ния максимального оледенения, которые обнажены на западной окраине 
Чуйской впадины в устье р. Ак-Кая (фиг. 9, т. 11). Они представлены 
водно-ледниковыми галечниками, пролювиальными щебнистыми суглин
ками и песками, залегающими на осадках эоплейстоцена (Девяткин, 
1965).

В спорово-пыльцевых спектрах, полученных О. В. Матвеевой 
(см. фиг. 2), пыльцы древесных пород и недревесных растений содержит
ся примерно одинаковое количество (около 50%). Древесные представ
лены главным образом пыльцой березы (57—90%); встречается пыльца 
ели (7—23%), кедра (до 20%). По мнению О. В. Матвеевой, пыльца дре
вовидной березы частично является переотложенной. В составе недре
весных растений встречается пыльца кустарниковой березки (35—41%), 
эфедры (1—39%) и травянистых растений: лебедовых (57—74%), разно
травья, единичные зерна полыни. По-видимому, во время накопления 
данных отложений межгорные впадины были заняты небольшими уча
стками леса из ели, кедра и березы, а в районе высокогорной Чуйской 
степи были распространены травянистые ксерофитные ассоциации с уча
стием лебедовых и эфедры.

В о с т о ч н а я  Сибир ь .  На Анабаро-Ленском междуречье наибо
лее древними отложениями, охарактеризованными пыльцой и спорами, 
являются аллювиальные осадки р. Арга-Сале, слагающие V надпоймен
ную террасу высотой 50 м, в устье р. Урку (см. фиг. 9, т. 21). Мощность 
аллювия террасы более 16 м. Ка аллювии залегают остатки перемытой 
морены максимального оледенения (Пуминов, 1959а). Спорово-пыльце
вые спектры нижних слоев аллювия содержат большое количество пыль
цы древесных пород (до 50%): березы, сосны и некоторых других. Отме
чается примесь пыльцы широколиственных пород. В верхних слоях резко 
преобладает пыльца березы (82%), а также увеличивается роль пыльцы 
травянистых растений: злаков, осок. Эти спектры характеризуют расти
тельность более холодного климата, соответствующего, видимо, началу 
самаровского оледенения.

Отложения максимального оледенения в бассейне Нижней Тунгуски 
представлены мореной и озерно-ледниковыми образованиями (Цейтлин, 
1964). В спорово-пыльцевых спектрах голубовато-серых глин в разрезах 
по рекам Учами и Таймуре (см. фиг. 9, т. 22, 23) преобладает пыльца 
травянистых растений (соответственно 63% и 69,7%): полыней, лебедо



вых, разнотравья. Пыльцы древесных пород мало, главным образом это 
пыльца березы. В значительном количестве присутствует пыльца Betula 
папа. Полученные спорово-пыльцевые спектры характеризуют третью 
фазу в развитии растительности времени самаровского оледенения. 
Видимо, в бассейне Нижней Тунгуски в это время господствовала бере
зовая лесотундра.

В нижнем течении Лены максимальному оледенению синхронны от
ложения IV надпойменной террасы (высота над урезом реки 50—60 м). 
На правом берегу Лены, в 5 км ниже устья р. Кураанах-Сииктээх 
(см. фиг. 9, т. 24), под толщей флювиогляциальных отложений залегают 
серые, темно-серые листоватые илистые и глинистые пески с прослоями, 
обогащенными растительными остатками и тонкими илистыми прослоя
ми, напоминающими гиттию (Алексеев, 1961).

В спорово-пыльцевых спектрах этих осадков (Гитерман, 1963) пре
обладает пыльца березы (кустарниковой и древовидной форм примерно 
в равных количествах), а также кустарниковой ольхи. Пыльца хвойных 
пород (лиственница, ель, сосна) встречается единично, и, по-видимому, 
она заносная. Пыльцы травянистых растений мало. В составе споровых 
присутствуют арктические виды плаунов (Lycopodium appressum, L. al- 
pinum, L. pungens).

Полученные спектры свидетельствуют о растительности ольхово-бере
зовой лесотундры, соответствующей времени, предшествовавшему мак
симальному распространению ледников.

К самаровскому горизонту относится аллювий IV надпойменной тер
расы на правом берегу Лены, ниже устья р. Бэрбэгэ (см. фиг. 9, т. 25). 
По спорово-пыльцевым спектрам этих отложений можно выделить две 
фазы в развитии растительности времени оледенения. В самом нижнем 
образце в значительном количестве найдена пыльца древесных пород 
(38%): ели, кедрового стланика, древовидной березы. В составе пыльцы 
травянистых первое место занимает разнотравье. В вышележащих об
разцах преобладает пыльца травянистых растений, в частности полыней, 
далее идут злаки и разнотравье. Появляются споры Selaginella sibirica. 
Следовательно, началу формирования аллювиальной толщи IV надпой
менной террасы соответствовала растительность типа лесотундры с уча
стием ели, кедрового стланика и древовидной березы (I фаза). Вышеле
жащие слои аллювия накапливались уже в условиях господства безлес
ного (тундрового) типа растительности со значительным участием 
ксерофитов в составе травянистых ассоциаций (II фаза). Этот тип 
растительности отвечал максимуму распространения ледников.

В долине Вилюя максимальному оледенению синхронны аллювиаль
ные отложения IV надпойменной террасы (высота над урезом реки 40— 
60 м ). Палинологическое изучение разрезов этой террасы проведено 
Р. Е. Гитерман (1963). На левом берегу Вилюя, в З о к  югу от пос. 
Хомустах (см. фиг. 9, т. 26), аллювиальные отложения этой террасы 
мощностью около 25 м представлены серыми среднезернистыми косо
слоистыми песками с редкими прослоями желтовато-серых и серых гли
нистых песков, гравия и галечников (Алексеев, 1961). В спорово-пыль
цевых спектрах из верхней части аллювиальной толщи господствует 
пыльца травянистых растений (86—88%), пыльца древесных пород со
ставляет 11%, споры 1—3%. В составе древесных пород встречены пыль
цевые зерна березы (древовидная форма), лиственницы, ели, сосны. 
Из травянистых преобладает пыльца злаков (36%) и разнотравья 
(до 40%), много пыльцы полыней (28%), встречается пыльца лебедовых 
(4—9%). Среди спор найдены Selaginella sibirica, Lycopodium sp., споры
папоротников и сфагновых мхов. ^

Аллювиальные отложения IV надпойменной террасы на левом берегу 
Вилюя, в 5 км выше устья р. Беллях (см. фиг. 9, т. 27), представлены



г ^ е,?УЮЩИМИСЯ ПР°СЛ0ЯМИ разнозернистого песка с галькой с прослой
ками глинистого серого мелкозернистого песка. Мощность осадков П 5 
Ь спорово-пыльцевых спектрах этой толщи, как и предыдущего разреза’ 
преобладает пыльца травянистых растений (71—80%). В составе пыль
цы древесных пород (до 18%) господствующее положение занимает 
пыльца древовидной березы (93%), встречаются единичные зерна лист- 
~ Г о )  ,сосны’ оль„хя- В составе травянистых растений много злаков 
( 0 44 л), осок (24/о), разнотравья (до 40%), полыней (11—29%), 
лебедовых (6%). 4 ,и/’

Весьма сходные спорово-пыльцевые спектры получены для разреза 
IV надпойменной террасы на левом берегу Вилюя, в 68 км выше приста
ни Лонхолох (см. фиг. 9, т. 28). ф d

На левом берегу Вилюя, в 17 км ниже Вилюйска (см. фиг. 9 т. 29) 
из разреза IV надпойменной террасы был изучен образец торфа ото
бранный в основании аллювия террасы. В полученном спорово-пы’льце- 
вом спектре преобладает пыльца травянистых растений, составляющая 
89%, пыльцы древесных пород (лиственницы и березы) содержится 11%. 
Б составе травянистых доминирует пыльца злаков и осок.

Аллювиальные отложения IV надпойменной террасы в устье р. Тыа- 
лычым (см. фиг. 9, т. 30) представлены мощной толщей косослоистых 
песков и галечников. В образце из нижней части аллювиальной толщи 
господствует пыльца недревесных растений (74%), затем пыльца дре
весных пород (21%), споры (5%). В составе древесных пыльца березы 
составляет 63%, сосны — 19%, ели— 10%, лиственницы — 3%, ольхи — 
5%. В составе недревесных преобладают осоки (78%), много разно
травья, пыльца полыней составляет 3%. В образце из средней части 
аллювия доминирует пыльца древесных пород, главным образом березы 
(52%) и сосны (37%), встречена также пыльца ели (3%) и ольхи 
(8%). В составе недревесных основное место занимает пыльца злаков и 
разнотравья, встречаются единичные зерна полыни и лебедовых.

Таким образом, во время формирования аллювия IV надпойменной 
террасы Вилюя существовали лиственнично-сосново-березовые редко
лесья, возможно, с незначительной примесью ели, местами со сфагно
выми болотами, чередовавшиеся со злаково-разнотравными и полынны
ми ассоциациями. Такой состав растительности отвечает первой полови
не оледенения с холодным и влажным климатом.

В нижнем течении Алдана во время максимального оледенения на
капливались аллювиальные отложения III надпойменной террасы высо
той 40—45 м над урезом реки (Гитерман, 1963). На левом берегу Алда
на, в 4 км ниже устья р. Танды (см. фиг. 9, т. 31), эти осадки представ
лены темно-серыми тонкозернистыми горизонтально- и косослоистыми 
песками мощностью 18—19 м. В спорово-пыльцевых спектрах этого раз
реза преобладает пыльца недревесных растений (до 58%), максималь
ное содержание пыльцы древесных пород составляет 39%, споры — 21 %.
В составе древесных господствует береза, много лиственницы (в неко
торых образцах до 33%), меньше ели и сосны. В составе недревесных 
встречаются Betula sect. Nanae, вересковые, полыни и разнотравье. Судя 
по составу спорово-пыльцевых спектров, во время формирования аллю
вия террасы были распространены островные леса из березы и листвен
ницы, чередовавшиеся со злаково-полынными, а также с тундровыми ас
социациями с участием карликовой березки и вересковых. По-видимому, 
эти ландшафты отвечали началу оледенения (I фаза).

Значительный интерес представляют результаты спорово-пыльцевых 
анализов отложений, вскрытых скважиной в интервале 15,5—21 м на 
междуречье Лены и Алдана (см. фиг. 9, т. 32). Спорово-пыльцевые 
спектры этих отложений характеризуются преобладанием пыльцы не
древесных растений, в частности злаков и разнотравья, большим со-



держанием спор Selaginella sibirica. В составе древесных господствует 
Pinus silvestris, Larix — 24% (Попова, 1955).

Самаровскому горизонту в южной, внеледниковой, зоне Средне-Си
бирского плоскогорья соответствует верхняя часть аллювия 30—40-ме
тровой цокольной террасы (IV надпойменной) крупнейших рек. Мощ
ность аллювия 3—7 м (Равский и др., 1964).

Палинологическое изучение разреза 35—40-метровой террасы Анга
ры у с. Каты (фиг. 9, т. 33) проводилось М. П. Гричук (1959). Получен
ные ею данные свидетельствуют о том, что в начале формирования ал
лювиальной толщи (тобольский горизонт) господствовала елово-кедро
вая тайга, сменившаяся позднее лесами из сосны, березы и, возможно, 
лиственницы. Местами существовали березовые редколесья, степи и 
тундростепи. Смена темнохвойных лесов светлохвойными была связана 
со значительным похолоданием (самаровский горизонт).

В районе Тункинских впадин отложения самаровского горизонта 
вскрываются в обнажении у устья р. Большой Тибельти (см. фиг. 9, т. 34). 
Они представлены тонко- и мелкозернистыми песками, в отдельных го
ризонтах включающими более грубые разновидности (Равский и др., 
1964). В спорово-пыльцевых спектрах этих отложений преобладает 
пыльца недревесных растений (до 80%). Пыльца древесных пород пред
ставлена единичными зернами ели, пихты, сосны, березы. В составе не
древесных в небольшом количестве найдена пыльца Betula sect. Nanae; 
среди травянистых наибольший процент составляет разнотравье, мень
ше полыней, осок, злаков. Преобладают споры папоротника. Спектры 
характеризуют растительность первой половины самаровского века и 
свидетельствуют о распространении лесотундры (кустарниковой тундры).

Другой разрез, в котором вскрыты осадки самаровского горизонта, 
находится близ с. Хойто-Гол (см. фиг. 9, т. 35). Верхняя часть разреза 
образована супесями, нижняя — суглинками. В основании обнажения 
в суглинках был найден почти целый череп Bison priscus cf. longicornis 
(по определению Э. А. Вангенгейм). Это дает основание отнести нижнюю 
часть разреза к началу максимального оледенения. Спорово-пыльцевой 
анализ этого разреза (фиг. 10) показывает различия в составе расти
тельности во время образования его нижней и верхней частей.

В нижней части разреза, хотя и преобладает пыльца травянистых 
растений, количество пыльцы древесных пород значительно больше, чем 
в верхней. Возможно, наряду с безлесными ландшафтами в это время 
существовали леса из ели, сибирского кедра и сосны. Во время формиро
вания смятых солифлюкцией супесей верхней части обнажения были 
развиты тундры. В растительном покрове преобладали кустарники и 
травы. Содержание пыльцы кустарниковой березки по отношению к об
щему числу всех сосчитанных зерен пыльцы и спор составляет 1—2% 
и увеличивается в верхних горизонтах до 8%. Среди травянистых пре
обладает разнотравье, много водных растений (Alismataceae), встреча
ются осоки. Количество пыльцы полыни и лебедовых невелико, по воз
растает в верхней части разреза до 20—22%. В составе спор много па
поротников, встречаются споры сфагновых, зеленых мхов и плаунов. По
следние представлены, главным образом Lycopodium alpinum и единич
ными спорами L. pungens и L. selago. Большое количество пыльцы вод
ных растений (до 50%) свидетельствует о широком развитии забо
лоченных пространств. Климат в это время был, вероятно, холодным и 
влажным. Таким образом, спорово-пыльцевые спектры разреза у с. Хой
то-Гол характеризуют I фазу в развитии растительности времени сама
ровского оледенения.

В обнажениях Белого яра (см. фиг. 9, т. 36) на осадках эоплейстоце- 
на с размывом залегают пески самаровского горизонта мощностью око
ло 30 м. В средней части обнажения наблюдаются следы ископаемой



мерзлоты в виде крупных псевдоморфоз по ледяным клиньям. По-види
мому, эти слои фиксируют наиболее сухую климатическую фазу време
ни оледенения. Этот вывод подтверждается результатами спорово-пыль
цевого анализа отложений (см. фиг. 8). В нижней части самаровских 
отложений преобладает пыльца травянистых растений, представленных 
главным образом ксерофитами. Пыльца полыней составляет 50—73%, 
лебедовых 1—3%, эфедры 5—6%. Кроме того, встречается пыльца зла
ков и разнотравья. В небольшом количестве содержатся споры папорот
ников и Lycopodium alpinum.

В глубокой излучине правого берега р. Селенги, выше г. Улан-Удэ 
(см. фиг. 9, т. 37) в обнажении Кривого яра вскрываются осадки времени 
самаровского оледенения. Низы разреза сложены аллювием, верхи — 
озерными осадками. Пески и супеси этого обнажения, выделенные в кри- 
воярскую свиту, были изучены Л. В. Голубевой (Равский и др., 1964). 
Пыльца и споры обнаружены только в образцах верхней части разреза. 
В них преобладает пыльца травянистых растений, вначале разнотравья 
и злаков, затем полыней. Во всех образцах много пыльцы лебедовых. 
Встречается пыльца кустарниковой березки. Определены споры Lycopo
dium pungens, L. alpinum, Selaginella sibirica. Пыльцы древесных пород 
очень мало: единичные зерна сосны и березы.

Спорово-пыльцевые спектры отложений Кривого яра характеризу
ют II фазу в развитии растительности времени самаровского оледенения, 
когда были распространены перигляциальные степи.

К стратиграфическим аналогам кривоярской свиты относятся отло
жения верхней толщи горы Тологой (см. фиг. 9, т. 38). Эти осадки зале
гают с небольшим размывом на эоплейстоценовых образованиях. Супе
си верхней толщи, включающие прослои и линзы песка и гравия, 
затронуты интенсивными криогенными смятиями, одновременными на
коплению отложений. Палинологическое изучение осадков горы Тологой 
показало, что как в средней, так и в верхней частях разреза преобладает 
пыльца недревесных растений (32—99%). Количество пыльцы древес
ных пород в нижней части толщи составляет 42—48%, а в верхней умень
шается до 1 —15%. Древесные породы представлены в основном пыль
цой березы, вначале Betula sect. Albae, а выше по разрезу Betula sp., 
которая имеет общие черты с пыльцой как древесных, так и кустарнико
вых форм. Возможно, это была пыльца каких-то угнетенных видов дре
вовидных берез, а может быть, и кустарниковых. Кроме березы, отмече
на единично пыльца сосны, сибирского кедра, ольхи, ивы. В составе 
пыльцы недревесных растений верхней толщи господствуют ксерофиты: 
полынь, лебедовые, эфедра, много злаков и разнотравья. Пыльца ксеро
фитов встречается и в нижней части толщи, но в значительно меньшем 
количестве. По-видимому, спорово-пыльцевые спектры характеризуют 
конец I фазы и II фазу развития растительности времени оледенения. 
Спорово-пыльцевые спектры верхней части разреза горы Тологой ука
зывают на широкое распространение безлесных ландшафтов типа пери- 
гляциальных холодных степей, возможно, тундростепей.

В образце, взятом из морены, залегающей на аллювии IV, погребен
ной, террасы р. Бодайбо в Васильевском разрезе (см. фиг. 9, т. 39), был 

обнаружен спорово-пыльцевой спектр, характеризующий эпоху мак
симального оледенения (Лапина, 1963). В спектре этого образца 
доминируют споры (63%) папоротников, плаунов и сфагновых мхов. 
В составе древесных найдены пыльца сосны и березы с небольшой при
месью пыльцы пихты и ольхи. Пыльца кустарничков и травянистых ра
стений составляет 16%. В их состав входят вересковые, злаки, разно
травье и примесь лебедовых.

В спорово-пыльцевых спектрах серых галечников, лежащих на море
не, преобладает пыльца трав (52%), в основном злаков с примесью раз-



Фиг. 10. Спорово-пыльцевая диаграмма озерных отложений у с. Хойто-Гол 
(по Л. В. Голубевой)

1—53 —  то же, что и на фиг. 2; 54 — место находки черного бизона

нотравья и лебедовых. Среди древесных пород господствует сосна (77%), 
береза составляет 14,5%, в небольшом количестве присутствует пихта, 
ель, ольха. В покрывающих галечники иловатых песках состав спектра 
несколько изменяется. Увеличивается роль спор (папоротников, плаунов 
и сфагновых мхов). Определены Lycopodium alpinum, L. selago, Sclagi- 
tiella borealis. Среди древесных увеличивается содержание пыльцы бере
зы до 40%. Из травянистых растений найдено большое количество пыль
цы осок и сложноцветных; встречается пыльца эфедры.

Состав спектров свидетельствует о распространении в эпоху оледе
нения в бассейне р. Бодайбо разреженных лесов из сосны и березы с 
небольшой примесью ели и пихты, которые чередовались с травянистыми 
ассоциациями из злаков и разнотравья. Наличие пыльцы лебедовых и 
эфедры свидетельствует о существовании остепненныхучастков (I фаза).

Сходные с предыдущими спорово-пыльцевые спектры были обнару
жены в моренных, ледниково-озерных и флювиогляциальных отложениях 
10-метровой террасы р. Аканак-Накатами (см. фиг. 9, т. 40), соответст
вующей по уровню IV террасе р. Бодайбо (Лапина, 1963).

С е в е р о - В о с т о к .  К самаровскому горизонту относятся отложения 
IV и III надпойменных террас р. Яны. Четвертая терраса сложена тон
козернистыми песками темно-серого и темно-бурого цвета со слабо вы
раженной косой слоистостью и с небольшими прослоями среднезерни



стых песков (Куприна, Втюрин, 1960). Большая мощность и однообраз
ный литологический состав аллювия указывают на то, что во время его 
формирования в долину поступали огромные массы воды, что, возмож
но, связано с таянием ледников в горах. Отсутствие в отложениях тер
расы крупного материала свидетельствует о расположении ледников в 
районах, удаленных от долины Яны. Из аллювия IV террасы проанали
зировано большое число образцов, но только в одном оказалось доста
точное для подсчета количество пыльцы и спор. В составе спорово
пыльцевого спектра преобладает пыльца недревесных растений, состав
ляющая 83%, пыльцы древесных пород содержится 4%, спор— П%.  
В составе недревесных наибольший процент составляет пыльца травя
нистых растений: злаков, полыней, разнотравья, пыльцы кустарников — 
всего 19% (от общего количества пыльцы недревесных растений). Среди 
спор преобладает Selaginella sibirica. Анализа одного образца недоста
точно для того, чтобы судить о характере растительности и климате во 
время формирования осадков. Можно лишь предположить, что сущест
вовала кустарниковая тундра, возможно, с небольшой примесью степ
ных элементов.

Третья надпойменная терраса широко развита в горной части доли
ны, где ее высота 25—27 м. Аллювий террасы представлен темно серыми 
косо- и горизонтальнослоистыми тонкими супесями мощностью до 15 му 
книзу переходящими в песок и галечник. Отложения III надпойменной 
террасы прорваны мощными сингенетическими ледяными жилами. Свер
ху аллювий перекрыт делювиально-солифлюкционными тонкими илова
тыми неслоистыми желто-бурыми суглинками мощностью 0,8—1,2 м и 
толщей торфа мощностью около 3 м. В отложениях III надпойменной тер
расы были собраны кости млекопитающих, принадлежащие, по опреде
лению Э. А. Вангенгейм, Mammuthus primigenius (ранний тип), Rhinoce
ros antiquitatis, Bison priscus, Rangifer tarandus, Equus cab alius (круп
ные и мелкие формы), Canis lupus и др.

На Приморской низменности отложения III надпойменной террасы 
развиты очень широко. Мощность их 30—40 м. Например, они вскрыты 
в обнажении Мус-Хая на левом берегу Яны, в 50 км выше пос. Казачье 
(см. фиг. 9, т. 41). По данным Н. П. Куприной (Куприна, Втюрин, i960), 
здесь выходят тонкие неслоистые заторфованные супеси, ниже лежат 
тонкие темно-серые алевриты, сильно заторфованные, с ярко выражен
ной слоистостью, еще ниже они переходят в темно-бурые тонко- и сред- 
незернистые пески. Осадки прорваны мощными жилами льда.

В спорово-пыльцевых спектрах нижней части разреза преобладает 
пыльца недревесных растений (56—89%), встречается в небольшом ко
личестве (10—12%) пыльца древесных пород (фиг. 11). В составе дре
весных больше всего зерен березы, встречаются зерна сосны и листвен
ницы. В составе недревесных значительный процент составляют кустар
ники (береза и ольха) и кустарнички (вересковые). По-видимому, в это 
время господствовала ольхово-березовая лесотундра.

Выше по разрезу характер спорово-пыльцевых спектров изменяется. 
Сокращается количество пыльцы древесных пород и спор, резко преоб
ладает пыльца травянистых растений, пыльца кустарников и кустарнич
ков почти не встречается. Среди травянистых в большом количестве от
мечена пыльца полыней, злаков, разнотравья; пыльцы осок меньше, чем 
h спектрах нижней части разреза. По всему разрезу много спор Seligi- 
nella sibirica. Спорово-пыльцевые спектры средней части разреза харак
теризуют растительность типа тундростепей со значительным участием 
ксерофитов.

В верхней части спектр состоит из пыльцы кустарниковых пидов бе
рез и ольхи. Таким образом, в разрезе Мус-Хая выражены все фазы 
развития растительности времени оледенения.



Фиг. 11. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений III надпойменной террасы р. Яны, 
обнажение Мус-Хая (по Р. Е. Гитерман)

Условные обозначения см. фиг. 2

В низовьях р. Индигирки к эпохе максимального оледенения отно
сятся отложения аллаиховской свиты (Лаврушин, 1962). Осадки этой 
свиты были описаны по левому берегу р. Аччагый-Аллаихи, в 3 км от 
ее устья (см. фиг. 9, т. 42). Они представлены толщей темно-серых или 
желтовато-серых алевритов с тонкими линзочками песка и торфа, а в 
основании разреза — мелко- и тонкозернистыми песками с хороню вы
раженной слоистостью ряби течения.

В спорово-пыльцевых спектрах отложений аллаиховской свиты пре
обладает пыльца недревесных (кустарников, кустарничков) и травяни
стых растений. Пыльца древесных пород составляет 1 —12% и представ
лена зернами лиственницы, ели, сосны (Pinus pumiia, Pinas sp.), древо
видной березы. В составе недревесных .встречается пыльца кустарнико
вой березы (10—28%), в верхней части толщи содержание ее возраста
ет (37%). Найдена пыльца кустарниковой ольхи (4—10%, в верхней ча
сти толщи 31%), вересковых (0,5—4%). Из травянистых растении в зна
чительном количестве обнаружена пыльца злаков, осоки, разнотравья: 
отмечены полыни и лебедовые. В составе споровых определены сфагно
вые мхи и споры плаунка Selaginella sibirica. Характер спорово-пыльце
вых спектров свидетельствует о том, что во время формирования отло
жений аллаиховской свиты в низовьях Индигирки была развита заболо
ченная тундра с незначительным участием кустарников (березы и ольхи).

Аллювиальные отложения IV террасы р. Аркагалы (см. фиг. 9, т. 43) 
содержат спорово-пыльцевые спектры, характерные для нижнеплейсто
ценовой ледниковой эпохи (Шило, 1961). В них резко преобладает пыль
ца травянистых растений, составляющая 58—87%, спор содержится 
6,5—27%, пыльцы древесных и кустарников 6,6—14,6%. Среди травяни
стых преобладает пыльца злаков и разнотравья, среди спор — Selaginel
la (вероятно, Selaginella sibirica). В составе древесных первое место за
нимает пыльца Betula — до 60%, пыльцы Salix — до 47%.

Одновозрастными описанным осадкам являются отложения VI тер
расы р. Колымы вблизи устья руч. Большого Хатыннаха (см. фиг. 9, 
т. 44). В спорово-пыльцевых спектрах, полученных из этих отложений



(Кашменская, 1958), преобладает пыльца кедрового стланика (до 56%), 
много пыльцы даурской лиственницы, кустарниковых видов ольхи и бе* 
резы, вересковых. По мнению О. В. Кашменской, пыльцевой спектр сви
детельствует о лесотундровом типе растительности.

В спорово-пыльцевых спектрах отложений VI (45—50 м) террасы 
р. Оротукана (см. фиг. 9, т. 45) пыльца древесных пород составляет 
0,9—28,5%, недревесных 4,8—28,5%, споры 61,3—88,2%. В соста
ве древесных встречены Betula (50—60%), Alnus (30—50%), Pi- 
rius подрода Haploxylon (15—20%), Salix (10%), Larix (около 10%). 
В нижней части разреза преобладают споры папоротников, в верхней — 
сфагновых мхов (Шило, 1961).

Ко времени эльги'нского оледенения, сопоставляемого с максималь
ным (рисским), А. П. Васьковский (1959) относит отложения 50-метро* 
вой террасы р. Большой Чукучаннах, левого притока Колымы (см. фиг. 9, 
т. 46). В отложениях террасы, сложенной темно-серыми суглинками, были 
найдены остатки длиннорогого бизона (Bison priscus longicornis). Для 
суглинков, извлеченных из черепа зубра, Г. Г. Карташова (Баранова, 
Бискэ, 1964) получила спорово-пыльцевой спектр следующего состава: 
пыльцы древесных — 36%, недревесных 38,4%, спор — 28,5%. Среди дре
весных найдена пыльца Pinas pumila, Larix, немного Alnus, Betula, Sa
lix. Значительного видового разнообразия достигают травянистые расте
ния и споры. По составу спектр характеризует лесотундровый (или тунд
ровый) тип растительности. Сходные спорово-пыльцевые спектры полу
чены для отложений времени максимального оледенения, развитых в 
верховьях р. Колымы (Кашменская, Хворостова, 1964).

К а м ч а т к а .  На Западной Камчатке ледниковые отложения макси
мального оледенения от гор к морю сменяются галечно-песчаными и пе
счано-глинистыми флювиогляциальными отложениями, слагающими ров
ную поверхность, постепенно снижающуюся до 50—60 м на побережье 
Охотского моря (Гептнер и др., 1965). Спорово-пыльцевыми спектрами 
охарактеризованы песчано-глинистые осадки, имеющие мощность 3 м и 
находящиеся в прибрежной части, в долине р. Ковран (см. фиг. 9, т. 47). 
В спектрах преобладает пыльца деревьев и кустарников (в среднем 
40%). Среди них много пыльцы ольхи и березы как древовидных, так 
и кустарниковых форм, пыльца кедрового стланика составляет 25%, ели 
не более 5%. В составе недревесных преобладает пыльца разнотравья 
(до 60%), пыльца осок и злаков не превышает 25%, много вересковых. 
Пыльцы полыней очень мало, лишь в одном образце до 20%. Среди спо
ровых преобладают плауны и папоротники. Состав спорово-пыльцевых 
спектров указывает, что растительность времени формирования флювио- 
гляциальных осадков была близка к лесотундре или кустарниковой 
тундре.

Д а л ь н и й  В о с т о к .  Ю. Ф. Чемеков (1961) подразделяет средний 
плейстоцен (нижний плейстоцен принятой нами стратиграфической схе
мы) на два горизонта: 1) среднемежледниковье, или сидатунсхий го
ризонт; 2) среднеледниковье, или ям-алинский горизонт.

Ям-алинский горизонт представлен моренами алданского (по 
Ю. Ф. Чемакову) оледенения. Широкое распространение следов этого 
оледенения (эрратические валуны, валунные суглинки и т. п.) на водо
разделах позволяет Ю. Ф. Чемакову считать его максимальным для 
Дальнего Востока и параллелизоватъ с максимальным оледенением дру
гих районов СССР.

У ст. Вяземской (см. фиг. 9, т. 48) в долине р. Уссури в карьере кир
пичного завода на 10—15-метровой террасе отмечаются два литологи
чески различных горизонта. Верхний горизонт образован слоистыми су
глинками, нижний — иловатыми глинами. Горизонты разделены зоной 
размыва. Таким образом, иловатые глины, залегающие в основании



террасы, древнее аллювия верхнего горизонта. В иловатых глинах были 
обнаружены кости Elephas trogontherii РоЫ. и обломки древесины. Дре
весина, по определению С. Туманяна, принадлежит Lari)с и Picea (Ни
кольская, 1951). Спорово-пыльцевые анализы четырех образцов илова
тых глин показали преобладание пыльцы недревесных растений и спор. 
Пыльца древесных пород составляет 10—22%, недревесных 22—34%, 
споры 55—62%. Среди древесных много пыльцы березы (56—92%), оль
хи (31%), меньше ели (8—13%), встречены единичные зерна орешника 
и дуба (?). В составе травянистых много полыней (до 69%). Среди спор 
первое место занимают зеленые мхи (41—98%), встречены также споры 
папоротников, плаунов и сфагновых мхов. Судя по составу спектров, во 
время формирования иловатых глин были распространены лиственнично
березовые редколесья. Широколиственные леса отсутствовали. Климат 
был более сухим и холодным, чем современный.

На территории Эвороно-Чукчагирской депрессии наиболее полная па
линологическая характеристика получена для отложений скважины у
с. Упагда (см. фиг. 9, т. 49). Отложения, датируемые В. В. Вихлянцевым 
и В. Ф. Морозовой (1965) как среднеплейстоценовые (нижнеплейстоце
новые по нашей схеме), имеют спорово-пыльцевые спектры, в которых 
преобладают тундровые формы. Пыльца кустарниковой березки состав
ляет до 50%), Alnaster — до 22%). Среди пыльцы кустарниковой березы 
определены Betula exilis, В. middendorfii, В. ovalifolia. Найдена также 
пыльца древовидных берез. Пыльцы сосны, ели, лиственницы мало. Мно
го пыльцы травянистых растений: преобладают злаки и осоки. Много 
спор зеленых и сфагновых мхов, папоротников мало.

В долине р. Зеи (см. фиг. 9, т. 50) к эпохе максимального оледенения 
следует относить аллювиальные отложения III надпойменной террасы. 
В спорово-пыльцевых спектрах из аллювия III террасы споры составля
ют 60—70%), пыльца древесных пород и кустарников 25—30%), пыльцы 
травянистых растений мало (Грошенкова и др., 1960). В составе древес
ных встречается пыльца березы (древовидные и кустарниковые формы), 
ольхи, сосны. Пыльца недревесных растений представлена вересковыми, 
злаками, осоками, кипрейными, лилейными. Обнаружены споры сфагно
вых и зеленых мхов, плаунов и папоротников. Состав спектров, особен
но наличие пыльцы кустарниковой березы, отсутствие пыльцы ели ши
роколиственных пород свидетельствует о значительном похолодании во 
время формирования аллювия III надпойменной террасы р. Зеи.

С а х а л и н .  В Поронайской депрессии (см. фиг. 9, т. 51) скважиной 
на глубине 54—92,6 м вскрыта толща переслаивающихся песков, суглин
ков и глин (Александрова, Белецкая, 1965). За время формирования 
этих отложений сменилось несколько фаз развития растительности, от
несенных к I и II поронайским этапам. Второй поронайский этап услов
но сопоставляется со временем максимального оледенения. Начало это
го этапа характеризовалось господством открытых разнотравно-злако
вых ассоциаций, чередовавшихся с лесами из березы с примесью широ
колиственных пород: лещины, граба, ореха, вяза и дуба. Позднее они 
сменились лиственнично-березовыми редколесьями с покровом из сфаг
новых мхов с участием кустарниковых видов берез и ольхи.

В горах на западе Сахалина началу II поронайского этапа соответ
ствует образование аллювия 40—60-метровых террас. Спорово-пыльце
вые спектры из суглинисто-галечных отложений 40—50-метровой терра
сы р. Онорки (см. фиг. 9, т. 52) указывают на существование мелколист
венных лесов (пыльца березы составляет 16—21%, ольхи 36—44%) и 
темнохвойной тайги (пыльцы пихты 13—17%), ели 16—17%).



Впервые отложения тазовского оледенения были выделены Н. А. На- 
гинским (1950), а затем С. Б. Шацким (1956) в центральной часги За
падно-Сибирской низменности. Однако до сих пор вопрос о существо
вании на территории Западной Сибири самостоятельного покровного 
оледенения между самаровским и зырянским является спорным. Одной 
из причин этого — отсутствие полных разрезов мессовских отложений, 
залегающих между осадками самаровского и тазовского горизонтов. 
Палеоботанические данные по мессовскому горизонту весьма неполны и 
не дают возможности исследователям однозначно решить воррос о меж
ледниковом или интерстадиальном характере мессовского времени.

Так как осадки мессовского и тазовского горизонтов обычно распро
странены в одних разрезах, целесообразно дать их описание в одном 
разделе.

З а п а д н а я  Сибир ь .  В низовьях Оби стратиграфически выше лед
никовых отложений самаровского оледенения находится мощная толща 
осадков, выделенная вначале под названием салемальской свиты, а 
позднее— салехардской (Марков и др., 1965). Эта свита является ана
логом мессовского и санчуговского горизонтов В. Н. Сакса. Она пред
ставлена плотными неслоистыми или горизонтальнослоистыми суглинка
ми, супесями, песками или глинами. Наиболее распространены темносе
рые суглинки и супеси. Разрез салемальской свиты вскрыт скважиной на 
правом берегу р. Надымская Обь, около пос. Салемал (см. фиг. 9, т. 53).

В общем составе спорово-пыльцевых спектров на протяжении всего 
разреза преобладает пыльца кустарников, кустарничков и травянистых 
растений (Голубева, 1960). Однако верхняя и нижняя части разреза за
метно различаются. В нижней части содержание пыльцы кустарников, 
кустарничков и травянистых растений составляет в среднем 50%, пыль
цы древесных пород 35—40%, и споры около 20%. Среди древесных пре
обладает пыльца березы (в среднем 70%), сибирского кедра (около 
30%), ели (10—15%), встречается пыльца лиственницы. Травянистые 
растения представлены в основном злаками, в меньшем количестве 
встречается пыльца полыней и лебедовых, много пыльцы водных расте
ний (до 10%). Найдены споры сфагновых мхов, папоротников, плаунов 
(в основном Lycopodium alpinum) и единичные Selaginella selaginoides. 
Такой состав спорово-пыльцевых спектров свидетельствует о произра
стании по берегам мелководного бассейна, в котором формировались 
осадки, травянистой, кустарниковой и редкой древесной растительности,
т. е. об условиях, близких к современной лесотундре или южной подзо
не тундры.

В верхней части разреза содержание пыльцы недревесных растений 
увеличивается до 66%. Среди пыльцы древесных пород уменьшается 
количество пыльцы хвойных и увеличивается до 93% содержание пыль
цы березы, которая имеет общие признаки преимущественно с пыльцой 
древовидных и кустарниковых форм. Из травянистых растений встреча
ется главным образом пыльца полыней и лебедовых; содержание пыль
цы злаков по сравнению с нижней частью разреза резко сокращается. 
Таким образом, во время формирования отложений верхней части раз
реза климат изменился в сторону большего похолодания. Северная гра
ница леса отодвинулась еще далее к югу, по берегам водоема распро
странились безлесные ландшафты с участием полыней и лебедовых.

Продолжением разреза скважины является обнажение на правом бе
регу р. Надымской Оби, ниже пос. Салемал (см. фиг. 9, т. 54), где сале- 
мальские темно-серые плитчатые суглинки со слабо выраженной слоис
тостью перекрыты с размывом светло-серыми горизонтальнослоистыми 
казанцевскими песками и мореной зырянского оледенения.



Спорово-пыльцевые анализы салемальских отложений показали пре
обладание пыльцы кустарников, кустарничков и травянистых растений. 
Много пыльцы карликовой березки. Среди травянистых много пыльцы 
злаков, полыней, встречается пыльца лебедовых (до 20%); содержание 
пыльцы водных растений возрастает до 20%. Пыльца древесных пород 
составляет небольшой процент (береза, сосна) и, по-видимому, занесе
на из более южных райондв (Голубева, 1960). Таким образом, темно-се
рые плитчатые суглинки формировались в тех же климатических услови
ях, что и верхняя часть отложений, вскрытых салемальской скважиной. 
В это время господствовали перигляциальные ландшафты с участием 
полыней и лебедовых. В настоящее время этот район занимает листвен
ничная лесотундра.

Сходные спорово-пыльцевые спектры получены для салемальских 
отложений, обнаженных на правом берегу реки выше пос. Салемал 
(см. фиг. 9, т. 55). Здесь, как и в предыдущем разрезе, вскрыта верхняя 
часть салемальской свиты (тазовский горизонт), представленная темно
серыми плитчатыми суглинками с прослоями песков (фиг. 12).

Верхняя часть салемальской свиты обнажается также в нижней ча
сти левого склона долины Малой Оби, ниже по течению от дер. Шурыш- 
кары (см. фиг. 9, т. 56). Отложения представлены темно-серыми плот
ными плитчатыми суглинками. В общем составе спорово-пыльцевых 
спектров этих отложений отмечается господство пыльцы кустарников, 
кустарничков и травянистых растений. Содержание пыльцы карликовой 
березки составляет 20—25%, травянистых растений около 50%. Среди 
последней много пыльцы полыней, часть которой принадлежит северным 
видам— Artemisia borealis, A. norvegica. Пыльца лебедовых составляет 
в среднем 20%.

В нижней части разреза много пыльцы злаков. В составе пыльцы 
древесных пород резко преобладает пыльца березы; пыльцы хвойных, 
особенно ели, мало. Следовательно, осадки формировались в условиях 
холодного климата, когда по берегам водоема существовали безлесные 
пространства.

Палеоботанический материал (Голубева, 1960) показывает, что во 
время формирования осадков нижней части салемальской (салехард
ской) свиты, мощностью 50—60 м, были развиты тундровый и лесотунд
ровый типы растительности. В общем составе спорово-пыльцевых спект
ров пыльца кустарников,, кустарничков и травянистых растений состав
ляет в среднем около 50%, пыльца древесных пород 35—40%, споры око
ло 20%. Пыльцы карликовой березки содержится 15—20%, травянистых 
растений около 30%. Среди последней преобладает пыльца злаков (до 
40%), но встречается довольно много пыльцы полыни, лебедовых, раз
нотравья и водных растений (до 10%.).. В составе древесных пыльцы 
кедра содержится 25—30%, сосны до 30%, березы 25—60%, ели до 
20%, встречаются единично зерна лиственницы и пихты. Эта часть сале
мальской свиты соответствует мессовско-самбургскому горизонту, выде
ленному С. А. Архиповым на Енисее (Архипов и др., 1960).

Во время формирования отложений средней и частично верхней ча
стей салемальской свиты, мощностью 50—60 м, господствовал безлесный 
(приледниковый) тип растительности. Северная граница леса смести
лась к югу. В спорово-пыльцевых спектрах этих частей свиты содержа
ние пыльцы кустарников, кустарничков и травянистых растений увеличи
вается до 70%, а количество пыльцы древесных пород сокращается до 
20—25%. Среди травянистых уменьшается количество пыльцы злаков, 
осок, водных и увеличивается содержание пыльцы полыней и лебедовых. 
В составе пыльцы древесных пород заметно уменьшается количество 
пыльцы хвойных, особенно ели и резко возрастает содержание пыльцы 
березы (до 70—90%), которая имеет общие черты с пыльцой древовид-
6  Р. Е. Гитерман и др. 81
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яых и кустарниковых форм. Похолодание климата во время формирова
ния средней и частично верхней частей свиты, по-видимому, соответству
ет времени тазовского оледенения.

Некоторые геологи (Алявдин, 1961; Суздальский, 1957, и др.) эту 
часть салемальской свиты, включающую иногда гравий, гальку и еди
ничные валуны, относят непосредственно к ледниковым отложениям та
зовского оледенения. В отличие от ледниковых самаровских отложений 
салемальские осадки содержат в большом количестве пыльцу и споры 
четвертичного возраста. Спорово-пыльцевые диаграммы изученных раз
резов салемальских отложений указывают на закономерность изменения 
в составе растительности этого времени. Геологические наблюдения не 
доказывают наличия континентальной морены тазовского оледенения. 
В разрезах салемальской свиты, вскрытых рядом скважин, нигде не 
наблюдалось нарушенного залегания отложений внутри свиты, но кров
ля этих осадков размыта. Вероятно, тазовское оледенение имело неболь
шие размеры и ограниченное распространение.

Спорово-пыльцевые анализы отложений нижней части салемальской 
свиты, по мнению А. В. Голубевой, не подтверждают существования 
теплого межледниковья в течение отрезка времени между самаров- 
ским и газовским оледенениями, а указывают лишь на некоторое потеп
ление.

Г. И. Лазуков (1957), изучавший стратиграфию четвертичных отло
жений в низовьях Оби, считает отложения салемальской трансгрессии 
одновременными осадкам максимального оледенения (Лазуков, Соко
лова, 1959, 1961). Он отрицает существование самостоятельного тазов
ского оледенения, считая его крупной стадией отступания максимально
го оледенения. По данным спорово-пыльцевого анализа (Лазуков, Со
колова, 1961; Соколова, 1965), в отложениях салемальской свита 
преобладает пыльца карликовой березки и травянистых растений, среди 
древесных господствует пыльца березы из секции Albae.

Палинологическое изучение салемальских отложений из буровых 
скважин в районе г. Салехарда (см. фиг. 30, т. 57) проводилось 
3. П. Губониной (1959). Салемальская толща здесь представлена алев-, 
ритами с прослоями суглинков, сменяющихся выше по разрезу слоисты
ми суглинками с гравием и галькой, тонкозернистыми кварцевыми песка
ми, песчанистыми суглинками с гравием. Общая мощность толщи около 
80 м. Здесь спорово-пыльцевые спектры нижней части салемальской 
толщи характеризуются преобладанием пыльцы древесных пород и спор, 
пыльца травянистых растений присутствует в небольшом количестве 
(7—15%). В составе древесных встречается пыльца ели (в среднем 15%), 
пихты (3—5%), сибирского кедра (10%). Пыльца карликовой березки 
составляет в среднем 20%. Среди спорово-пыльцевых спектров верхней 
части салемальской толщи выделяются два типа. Первый тип характери
зуется небольшим содержанием пыльцы ели и пихты (до 1—2%). Пыль
ца карликовой березки образует резко выраженный максимум (60%). 
Второй тип спектров, приуроченный к самой верхней пачке отложений, 
отличается увеличением количества пыльцы хвойных, особенно сибир
ского кедра — до 31%. Содержание пыльцы карликовой березки умень
шилось до 37%.

Основываясь на закономерно выраженных изменениях в составе 
спектров, 3. П. Губонина (1959) салемальскую толщу делит на два стра
тиграфических горизонта. Горизонт А (нижняя часть салемальской тол
щи) образовался в условиях умеренного климата. Этот горизонт син
хронизируется с какой-то частью мессовского горизонта В. Н. Сакса- 
Время формирования горизонта Б (верхняя часть салемальской толщи) 
характеризуется холодным климатом, значительно более суровым, чем 
во время отложения нижней части салемальской толщи. Этот горизонт



синхронизируется с санчуговской трансгрессией В. Н. Сакса (тазовский 
ярус С. Б. Шацкого). Верхнюю часть разреза (горизонт В) 3. П. Губо-
нина сопоставляет с сангомпаном.

В среднем течении Оби, в районе Кеть-Тымского Приобья, отложе
ния самаровско-тазовского (ванжильского) (I) и тазовского времени 
были изучены А. И. Стрижовой (Стрижова, 1962; Мизеров, Стрижова, 
1964). Ванжильскому времени отвечает формирование аллювиальных 
и аллювиально-дельтовых осадков, представленных мелкозернистыми 
желтоватыми горизонтальнослоистыми песками, переслаивающимися с 
глинистыми песками и глинами.

Как свидетельствуют данные спорово-пыльцевого анализа, для ван
жильского времени характерно господство кедрово-березовых лесов с 
елью и примесью сосны. В спектрах постоянно присутствует пыльца А1- 
naster и Betula папа. Наличие в спектрах пыльцы Betala папа, спор Ly
copodium appressum и характерного растянутого максимума ели позво
ляет, по мнению А. И. Стрижовой, высказать мысль о интерстадиальном, 
а не о межледниковом характере ванжильского времени.

Лежащие стратиграфически выше осадки по времени образования 
синхронизируются с тазовской стадией самаровского оледенения. Они 
представлены серыми песчаными глинами и сизыми карбонатными суг
линками. Спорово-пыльцевые спектры этих отложений указывают на гос
подство травянистых ассоциаций в сочетании с березовыми редколесья
ми. Содержание пыльцы березы достигает 15%, небольшую примесь 
образуют Pinus sibirica, Р. silvestris, Picea. В спектре преобладает пыль
ца травянистых растений, главным образом Сурегасеае. Позднее в со
ставе травянистого покрова начинают доминировать представители сем. 
Chenopodiaceae и пыльца Artemisia, а содержание пыльцы Betula папа 
достигает 80%.

Отложения мессовского и тазовского горизонтов охарактеризованы 
спорово-пыльцевыми спектрами в разрезе у с. Вертикос (см. фиг. 9, 
т. 3), в среднем течении р. Оби. Осадки мессовского межледниковья (Во
тах, 1962) состоят из темно-серых суглинков и серых глинистых супе
сей и имеют мощность 8 ж (в интервале глубин 7—15 м). Во всех споро
во-пыльцевых спектрах данного разреза преобладает пыльца древесных 
пород (до 63%). Спектры нижней части толщи содержат большой про
цент пыльцы темнохвойных пород (ели — 20%, кедра — 40%). Из 
пыльцы лиственных пород отмечается постоянное присутствие ольхи 
(10—20%). В составе травянистых растений первое место принадлежит 
полыням (20—45%), затем разнотравью (до 30%). Преобладают споры 
папоротников (50%). В спектрах средней части толщи пыльца ели не 
встречается, увеличивается содержание пыльцы сосны (до 20%), кедра 
(20—28%), березы (до 40—45%). Эти спектры, по мнению М. Р. Вотах, 
отвечают климатическому оптимуму мессовского межледниковья. В спо
рово-пыльцевых спектрах верхних слоев толщи вновь возрастает содер
жание пыльцы ели (до 23%), появляется пыльца кустарниковой берез
ки. В составе травянистых значительно сокращается содержание пыль
цы полыней (от 60 до 5%). Среди споровых наблюдается увеличение 
содержания сфагновых мхов (до 40%) и плаунов (до 20%).

Вышележащие осадки (в интервале 0—7 м) формировались в суро
вых климатических условиях. На это указывает присутствие большого 
количества пыльцы кустарниковой березы, вересковых, а также травя
нистых растений (злаков и разнотравья).

В разрезе Красный яр, ниже г. Новосибирска (см. рис. 9, т. 7) к мес- 
совскому горизонту относятся суглинки слоя 7 (Букреева, 1965). Их спо
рово-пыльцевые спектры свидетельствуют о распространении лесостеп
ных ландшафтов. Пыльца древесных пород составляет до 40%, травяни
стых растений — свыше 60%. В составе древесных пород преобладает



ель (50—70%), много сибирского кедра (до 40%), обыкновенной сосны, 
меньше березы и ольхи; встречается пихта. В составе недревесных ра
стений встречается карликовая березка (до 20%), а также травянистые 
растения — полыни, злаки, разнотравье, лебедовые.

В долине Иртыша к кровле отложений времени самаровского оледе
нения приурочены слои погребенного торфа и погребенных почв.

Из торфяника у пос. Горная Суббота (см. фиг. 9, т. 58) В. П. Ники
тиным (Волкова, Панова, 1964) определены семена Potamogeton cf. per- 
foliatus, P. praelongus, Potamogeton sp., Najas flexilis, большое количе
ство остатков сфагновых и зеленых мхов, злаков, осок, крапивы, предста
вителей водной и прибрежно-водной растительности (Typha, Alismata- 
ceae, Scirpus cf. silvaticus). Из древесных растений встречены орешки 
березы. Преобладающая часть растительных остатков принадлежит сов
ременным растениям, произрастающим на территории Западной Сибири, 
и лишь немного — теплолюбивым формам, ныне отсутствующим. Состав 
растительных остатков, по мнению В. П. Никитина, свидетельствует о 
более благоприятных климатических условиях, чем современные.

В спорово-пыльцевых спектрах торфяника преобладает пыльца дре
весных пород (60%), среди которой обнаружена пыльца сосны (50%), 
березы (30%) и широколиственных пород. Кроме них, присутствует 
пыльца ели, пихты. В составе спор встречены папоротники и сфагно
вые мхи. Спорово-пыльцевые спектры торфяника, по мнению В. С. Вол
ковой, подтверждают предположение о развитии таежной раститель
ности.

Спорово-пыльцевые спектры погребенного почвенного горизонта, за
легающего на самаровских отложениях в разрезе у пос. Надцы (см. фиг. 
9, т. 9), характеризуются преобладанием пыльцы древесных пород 
(55%). Пыльца травянистых растений составляет 40%, споры — 5%. 
Среди древесных доминирует береза секции Albae (60%), много сосны 
(20%), кедра (15%), ели (5%). Среди травянистых преобладают ма
ревые— 60%, лолыни составляют до 18%, осоки — до 15%.

Охарактеризованные выше торфяники и почву В. С. Волкова и 
Л. А. Панова (1964) относят к самаровско-тазовским интерстадиальным 
отложениям. Однако эту датировку они считают предварительной и не 
исключают возможности их более молодого возраста.

Отложения, сопоставляемые по времени образования с тазовской 
стадией самаровского оледенения, выделяются в колтырминскую свиту 
(Волкова, 1964). В низовьях Иртыша они представлены преимуществен
но супесчаными горизонтальнослоистыми и неслоистыми отложениями. 
Спорово-пыльцевые спектры этих осадков, вскрытых в разрезе у пос. Се
мейка; в интервале глубин 30—40 м (см. фиг. 4), свидетельствуют о ши
роком развитии открытых травянистых, пространств с участием кустар
никовой березки и ив. В составе травянистых преобладают лебедовые, 
встречается эфедра. Найдены споры сфагновых и зеленых мхов, плаунов 
(в основном Lycopodium appressum). Отмечается присутствие Selaginel- 
la sibirica.

В разрезе у пос. Надцы отложения этого возраста вскрыты в интер
вале глубин 24—28,5 м. В спорово-пыльцевых спектрах большой процент 
составляет пыльца травянистых растений, среди которых преобладают 
лебедовые и полыни. Споровые растения представлены сфагновыми и зе
леными мхами, Lycopodium appressum и L. pungens. Состав спорово-пыль
цевых спектров свидетельствует о холодном сухом климате времени фор
мирования осадков.

М. П. Гричук (1961) отмечает, что между самаровским и тазовским 
оледенениями существовало межледниковье. В это время произошло на
копление аллювия III надпойменной террасы Оби у с. Мельниково (см. 
фиг. 9, т. 59). В истории развития растительности этого межледниковья



М. П. Гричук выделяет три фазы (снизу вверх: 1) еловые редколесья и 
лесотундростепи; 2) сосновые березовые и кедровые леса; 3) еловые и 
березовые редколесья и лесотундры.

К мессовскому межледниковью относятся также отложения, вскрыва
ющиеся в разрезе высокого берега р. Тым у Высокого яра (см. фиг. 9, 
т. 60). Это обнажение было исследовано М. П. Гричук совместно с 
Б. В. Мизеровым. Межледниковые осадки здесь представлены песками 
и суглинками. Спорово-пыльцевые спектры осадков указывают на суще  ̂
ствование лесной растительности в эпоху их формирования. По мнению 
Б. В. Мизерова, эти отложения относятся ко времени, предшествующему 
образованию аллювия II надпойменной террасы Оби.

В нижнем течении Енисея выше отложений самаровского горизонта 
залегает толща осадков, относимая С. А. Архиповым (1960) к мессов- 
ско-самбургскому горизонту. Двойное название горизонта обусловлено 
тем, что рассматриваемые отложения представлены как аллювиальны
ми, так и морскими фациями (Шацкий, 1956). Палинологическое изуче
ние мессовско-самбургских отложений на участке долины Енисея от 
устья р. Бахты до р. Дудинки проводила Е. В. Коренева (1960).

В разрезе Бахтинского яра (см. фиг. 9, т. 61) в общем составе спо
рово-пыльцевых спектров в большинстве образцов преобладает пыльца 
древесных пород, встречается пыльца кустарников, кустарничков и 
травянистых растений. Споры играют подчиненную роль. Среди дре
весных преобладает пыльца ольхи, в меньшем количестве — древовид
ной березы. Пыльца хвойных пород отмечается в незначительном коли
честве (до 5%).  Пыльца кустарниковой березы составляет 15—20%'. 
Большое участие в спорово-пыльцевых спектрах принимает гпыльца тра
вянистых растений, главным образом разнотравья, а также полыней, 
лебедовых. Состав спектров свидетельствует о том, что в изученном 
районе существовали островные березово-ольховые леса с участием раз
нотравных ассоциаций, иногда с примесью ксерофитов. По мнению 
Е. В. Кореневой, характер спектров не дает основания считать мессов- 
ско-самбургские отложения межледниковыми.

К тазовско-санчуговским отложениям на изученном участке долины 
Енисея относится комплекс .гляциальных, гляциально-морских и пере
крывающих их прибрежно-морских и аллювиальных отложений (Архи
пов, 1960). Е. В. Коренева (1960) изучала отложения двух разрезов: 
Марковского яра и скважины на р. Турухан. В общем составе спорово- 
пыльцевых спектров отложений Марковского яра (см. фиг. 9, т. 62) 
доминирует пыльца кустарников и травянистых растений. Пыльца дре
весных пород присутствует в виде единичных зерен, несомненно, зане
сенных из южных районов (сибирский кедр). Спор мало. Больше всего 
встречено пыльцы кустарниковых видов берез (20—55%). Среди пыль
цы травянистых растений преобладают злаки, разнотравье, встречается 
также пыльца полыней и лебедовых. В составе спор отмечаются Sela- 
ginella selaginoides, Lycopodium alpinum, L. pungens, L. appressum, зе
леные и сфагновые мхи.

В скважине, пробуренной у фактории Фарково на р. Турухан 
(см. фиг. 9, т. 63), тазовско-санчуговские отложения вскрываются в 
интервале глубин 68,85—80,8 м. Они [представлены глинами, суглинка
ми, супесями и песками зеленовато-темносерого цвета, с рассеянными 
галькой и гравием. Пыльца и споры четвертичного возраста в значи
тельном количестве были обнаружены в одном образце с глубины 80,6 м. 
В спорово-пыльцевом спектре 1пыльца травянистых растений составляет 
70%, пыльца древесных пород—20%, споры—10%. Среди древесных 
преобладает Pinus sibirica, отмечаются единичные зерна березы, ели, 
ольхи. Среди трав большое значение имеет пыльца лебедовых, полыней 
и. разнотравья.



<Риг. 13. Спорово-пыльцевая диаграмма четвертичных отложений по скв. 5 на между
речье Хеты и Енисея (по О. В. Матвеевой)

Условные обозначения см, на фиг. 2



Палинологическое изучение морских четвертичных отложений в ни
зовьях Енисея проводила О. В. Матвеева (Архипов, Матвеева, 1964в). 
Скважина на Енисей-Хетском междуречье, примерно на широте устья
р. Фокиной (см. фиг. 9, т. 64) вскрыла в интервале глубин 18—99,75 м 
отложения санчуговекой свиты, а в интервале 99,75—134,15 м — мессов- 
ские слои. По характеру спорово-пыльцевых спектров разрез этой сква
жины подразделяется на три пачки (фиг. 13).

Нижняя пачка (85—134,15 м) содержит спорово-пыльцевые спектры, 
в которых количество пыльцы древесных пород колеблется от 27 до 
79,5%, травянистых растений — от 8 до 50%, опор — от 0,5 до 26%. 
Среди пыльцы древесных пород преобладает пыльца березы (9—85%, в 
среднем около 50%), ольхи (13—55%, в среднем около 28%), сосен 
(4,5—47%, в среднем около 25%). Пыльцы ели мало, не -более 18%. 
Пыльца кустарниковой березки составляет до 45%, а кустарниковой 
ольхи — до 35%. В составе травянистых растений преобладают разно
травье и полыни. В составе спор отмечены Selaginella setaginoides и 
арктические плауны. Средняя пачка (65—85 м), представленная суглин
ками, пыльцы и спор почти не содержит. В суглинках верхней пачки 
(0—65 м) -в спорово-пыльцевых спектрах преобладает пыльца древес
ных пород (60—85%), пыльцы травянистых растений около 20%, спор 
5—15%. В составе древесных пород преобладает береза (8—79,5%), 
много ели (до 32%), появляется пихта (до 13%). Пыльца сосен обна
ружена примерно в том же количестве, что и в нижней пачке (до 20%). 
Содержание пыльцы кустарниковых видов березы — до 55%, ольхи — 
до 29%. Пыльца травянистых растений найдена в большем количестве, 
чем в нижней части разреза. Она представлена пыльцой разнотравья, 
полыней, меньше — лебедовых. Обнаружена пыльца эфедры (в интер
вале глубин 28—40 м). Среди споровых отмечаются как арктические, 
так и лесные плауны.

Близкие спектры получены О. В. Матвеевой при изучении отложе
ний, вскрытых скважиной на левом берегу р. Турухан ниже устья р. Ма
ковской (см. фиг. 9, т. 65). Состав спорово-пыльцевых спектров мес- 
совских отложений дает основания говорить о существовании межлед
никовых условий во время формирования осадков.

В пределах Енисейской депрессии под толщей ледниково-морских 
отложений тазовского горизонта наблюдается аллювий мессовского го
ризонта, подстилающийся самаровской мореной (Лаврушин и др., 1960). 
Например, в обнажениях по правому берегу Енисея, в 2,5 км выше 
ст. Зыряново и в 0,5 км выше устья р. Комсы (см. фиг. 9, т. 66 и 67).

В спорово-пыльцевых спектрах аллювия преобладает пыльца древес
ных пород (30—50%). Пыльцы травянистых растений содержится 10— 
15%. В составе древесных больше всего содержится пыльцы березы 
(40—60%). Пыльца ели составляет в среднем 20—25%, пихты 5—10%. 
Среди пыльцы травянистых растений в низах толщи доминирует пыль
ца разнотравья (до 90%), пыльца полыней составляет 10%. Количество 
последней возрастает вверх по разрезу, достигая максимума (90%) в 
самых верхних слоях. Такой состав спектров свидетельствуют о начав
шемся похолодании климата.

Результаты спорово-пыльцевых анализов показывают, что во время 
формирования аллювия господствовали сосново-березовые, кедрово-бе
резовые и елово-березовые леса со значительным участием пихты. 
Палеокарпологический анализ показал сходный состав флоры (Лавру
шин и др., 1960).

Таким образом, палеоботанические данные по двум приведенным раз
резам свидетельствуют о том, что климатические условия мессовского 
времени приближались к современным. Это дает основание считать его 
м еж л е дн иковы м.



Сходные результаты получены при палинологическом изучении осад
ков из скважины в станке Нижний Имбак, на правом берегу Енисея 
(см. фиг. 9, т. 68). Скважина прошла позднесамаровские глины и мес- 
совские аллювиально-озерные суглинистые отложения с прослоями 
торфа (Архипов, Матвеева, 1964а). В спорово-пыльцевых спектрах позд- 
несамаровских озерных ленточных глин «в составе древесных преобла
дает пыльца березы. Из травянистых растений встречена пыльца полы
ней, лебедовых, эфедры, а также споры арктических плаунов. В спектрах 
из торфа господствует пыльца древесных пород: березы (41—61%), ели 
(30—35%), встречаются сибирский кедр и пихта. Отмечено большое 
количество пыльцы вересковых и кустарниковой березки, пыльцы полы
ней и лебедовых (до 20%). Споровые представлены как лесными, так 
и арктическими видами плаунов. В спорово-пыльцевых спектрах верхней 
части мессовских отложений исчезает пыльца ели, преобладает пыльца 
березы (древовидной и кустарниковой). Палинологические материалы 
показывают, что во время накопления позднесамаровских ленточных 
глин были развиты березовые редколесья. В мессовское время произ
растали елово-березовые леса с примесью пихты и кедра. Климатиче
ские условия в течение этой, по-видимому, оптимальной фазы были 
влажными и относительно теплыми. В дальнейшем, в связи с ухудше
нием климата, елово-березовые леса были вытеснены редколесьями со 
значительным участием кустарниковой березы.

Близкие по составу спорово-пыльцевые спектры мессовского времени 
получены О. В. Матвеевой при изучении отложений разреза Опльгвного 
яра (см. фиг. 9, т. 15). По мнению С. А. Архипова и О. В. Матвеевой 
(1964а), палинологические материалы свидетельствуют о том, что мес- 
совокое время, по сравнению с туруханским и казанцевским межледни
ковьями, было более прохладным и кратковременным.

В ряде работ В. А. Зубаков (Зауер, Зубаков, 1958; Зубаков, 1956, 
1957, 1960, 1961) касается вопроса о самостоятельности тазовского 
оледенения и климатических условий самбургского времени. Отложе
ния самбургского времени, по В. А. Зубакову представлены в долине 
Енисея хахалевокими, оплывнинскими и мессовскими слоями, а в бас
сейне Таза — ширтинскими и самбургскими слоями.

Из обнажений Оплывного яра изучались оплывнинские слои, содер
жащие горизонты торфа. Из торфа М. Г. Кипиани были определены мно
гочисленные растительные остатки, в том числе семена, хвоя и веточки 
лиственницы, березы и болотных растений. Спорово-пыльцевой анализ 
торфа показал, что в спектрах господствует пыльца ели (от 48 до 54%), 
много пыльцы лиственницы— (23—25%), березы (18—22%), пихты 
(до 5%), единично встречены зерна сосны и ольхи. Растительность этого 
времени представляла собой еловую тайгу с примесью березы.

У дер. Мирное (ем. фиг. 9, т. 69) из хахалевских слоев методом кар
пологического и спорово-пыльцевого анализа были изучены два горизон
та торфа. В этом разрезе хахалевские слои лежат между двумя леднико
выми горизонтами (Зубаков, 1960). Спорово-пыльцевой анализ верхнего 
горизонта торфа показал высокое содержание пыльцы древесных пород: 
пихты (30%), ели (22%), березы (24%), сосны (21%). Найдены споры 
папоротника. В нижнем горизонте торфа в спектре преобладает пыльца 
ели (81%), меньше пыльцы берез (15%), ивы (2%), лиственницы (2%).

Полученные результаты позволили В. А. Зубакову (1960) утверж
дать, что формирование хахалевских и оплывнинских слоев происходи
ло в межледниковье, в котором намечаются три этапа формирования 
растительного покрова: 1) кедрово-еловая тайга с сосной и березой; 
2) елово-березовые леса: 3) елово-кедровая тайга в сочетании с борами. 
Втооой этап соответствует оптимальным климатическим условиям меж
ледниковья. Для него характерно появление единичных представителей



широколиственных пород (липы). Характер растительности самбург- 
ского времени свидетельствует о климате более благоприятном, чем 
современный. По мнению В. А. Зубакова (1960), самбургское межлед
никовье характеризует наиболее оптимальные климатические условия 
на протяжении антропогена.

В среднем течении Енисея в нижнем плейстоцене сформировались 
аллювиальные отложения IV надпойменной террасы высотой 35—50 м 
(Горшков, 1962). Спорово-пыльцевые спектры нижней части разреза 
террасы получены В. В. Писаревой по образцам из скважины, находя
щейся в 150 км к северо-западу от с. Барабаново (см. фиг. 9, т. 70). 
В основании разреза в галечниках найдено большое количество пыльцы 
и опор. Содержание пыльцы древесных пород достигает 69—98%. В их 
составе преобладает обыкновенная сосна (40—60%), встречается ель 
(до 20%), пихта (до 20%), береза (14%) и сибирская сосна (8—10%). 
Выше по разрезу в общем составе возрастает количество пыльцы 
травянистых растений (37—43%). В составе древесных снижается 
содержание пыльцы темнохвойных пород и увеличивается участие 
березы.

Палинологическая характеристика средней и верхней частей разре
за IV надпойменной террасы выявлена при анализе образцов из сква
жины, пробуренной у с. КоркинЬ (см. фиг. 9, т. 71), где в общем соста
ве большинства образцов преобладает пыльца травянистых растений. 
Среди древесных преобладает пыльца сибирской сосны и в отдельных 
образцах — березы. В меньшем количестве встречена пыльца обыкновен
ной сосны, ели и пихты. Среди трав много разнотравья и злаков, значи
тельную роль играют полыни и лебедовые. Из споровых резко преобла
дают зеленые мхи.

В районе с. Куварщина (см. фиг. 9, т. 72) спорово-пыльцевой ана
лиз отложений IV террасы был сделан по образцам из скважины. 
В большинстве образцов преобладает пыльца древесных пород: в ниж
них горизонтах ели, в верхних — сосны и березы. По всему разрезу в 
небольшом количестве встречена пыльца пихты. В верхних образцах в 
большом количестве появляется пыльца карликовой березки.

Пыльца и споры из аллювия IV надпойменной террасы Енисея были 
изучены также в разрезе скважины, пробуренной в 200 км севернее 
Красноярска, у дер. Зырянка (см. фиг. 9, т. 73). Во всех образцах 
преобладает пыльца древесных пород: березы (много), обыкновенной 
сосны, кедра и ели (меньше); по всему разрезу встречается пыльца 
пихты. Среди трав господствуют разнотравье и злаки. Найдены споры 
главным образом зеленых и сфагновых мхов.

Отложения IV надпойменной террасы в обнажении Белый яр на ле
вом берегу р. Сым, в 6 км от устья (см. фиг. 9, т. 74), были изучены 
Н. О. Рыбаковой. В общем составе пыльцы и спор содержание пыльцы 
травянистых растений достигает 62%, пыльца древесных пород состав
ляет 20—48%. Среди древесных доминирует береза, затем сибирская 
сосна и ель.

Полученные результаты спорово-пыльцевых анализов дают представ
ление о климатических условиях формирования отложений IV надпой
менной террасы Енисея. Галечники в нижней части разреза террасы у
с. Барабаново имеют спорово-пыльцевые спектры, характерные для 
межледниковья. Этот вывод (подтверждается находками в них массовых 
скоплений раковин моллюсков из семейства унионид. Накопление ал
лювия средней и верхней частей разреза IV надпойменной террасы 
происходило в условиях холодного ледникового времени тазовского 
оледенения. Данные спорово-пыльцевого анализа свидетельствуют о 
том, что в районе Красноярска в это время господствовали мало обле
сенные ландшафты с небольшими участками лесов.



Ал т а й .  Из четырех морен, выделенных Е. Н. Щукиной (1960) в 
предгорных и горных районах Алтая, катунская и майминская, по при
нятой нами стратиграфической схеме, относятся к нижнему плейстоце
ну. Отложения, залегающие стратиграфически выше катунской морены 
и вскрывающиеся в разрезах высокой террасы р. Бии, представлены 
серыми иловатыми глинами. Они перекрываются песками и лёссовид
ными суглинками, а ближе к горам— грубым песчаным аллювием, ко
торый сопоставляется с конечной мореной майминского оледенения 
Алтая.

Серые иловатые глины и гумусированные суглинки из основания 
отложений высокой (55—60 м) террасы р. Бии в трех пунктах были изу
чены О. В. Матвеевой (1960). В отложениях, вскрывающихся в овраге на 
правом берегу р. Бии в г. Бийске (см. фиг. 9, т. 75), было обнаружено 
большое количество пыльцы и спор, причем пыльца древесных пород и 
травянистых растений содержится примерно в одинаковых количествах 
(исключение составляют два образца в средней части слоя, где содер
жание пыльцы древесных пород превышает 90%. В составе древесных 
пород преобладает ель (свыше 80%), в небольшом количестве встре
чаются береза и сосна. Среди травянистых растений преобладают в 
верхней части слоя ксерофиты, в нижней — разнотравье, но пыльца 
ксерофитов встречается также в большом количестве. Почти во всех 
образцах присутствует пыльца водных растений, достигая максимума 
{до 40%) в нижней части обнажения. Состав спорово-пыльцевых спект
ров указывает на то, что накопление изученных осадков происходило 
в условиях лесостепи. Леса, состоявшие преимущественно из ели, были 
распространены главным образом по берегам рек. Климат этого време
ни был влажным и отличался более умеренными температурами, чем 
современные.

Спорово-пыльцевые спектры верхнего горизонта террасы были полу
чены Л. Н. Федулиной в разрезе у Бийского аэропорта (см. фиг. 9,
т. 76). В низах этого слоя доминирует пыльца древесных пород (75— 
90%): ели, сосны, березы, ивы. Среди травянистых растений (10—25%) 
разнотравно-луговые виды преобладают над степными. В верхней части 
слоя количество пыльцы древесных значительно уменьшается (до 26%) 
и повышается содержание пыльцы ксерофитных травянистых видов 
(до 71%) (Адаменко, 1963).

Второй разрез серых иловатых глин высокой террасы р. Бии был 
изучен в обнажении, примерно в 30 км выше г. Бийска. Спорово-пыль
цевые спектры этих отложений свидетельствуют также о лесостепных 
условиях времени их формирования. Пыльцы древесных пород немного 
(не более 32%), в основном преобладает пыльца травянистых растений, 
содержание которой вверх по разрезу увеличивается до 87%. В составе 
древесных пород присутствует в основном ель, единично встречается 
сосна и береза. Из травянистых растений преобладают ксерофиты (ле
бедовые и полыни), меньше разнотравья и водных растений. Состав 
спорово-пыльцевых спектров указывает на то, что климатическая обста
новка времени формирования осадков была близка к условиям форми
рования цловатых глин предыдущего разреза.

Третий разрез, отложения которого формировались после максималь
ного (катунского) оледенения, был изучен О. В. Матвеевой у с. Ненин- 
ские Выселки (см. фиг. 9, т. 77). Эти отложения вскрываются в цоко
ле II надпойменной террасы р. Нени. В спорово-пыльцевых спектрах 
(фиг. 14) среди древесных пород преобладает ель, встречается пыльца 
березы и сосны. Травянистые представлены ксерофитами, а также вод
ными растениями и разнотравьем. Причем максимального содержания 
пыльца последних достигает в нижних слоях толщи. Палеокарпологи- 
ческий анализ этих слоев показал присутствие в них хвои ели, семян



Фиг. 14. Стюрово-пыльцевая диаграмма серых иловатых глин, вскрытых 
в цоколе II надпойменной террасы р. Нени (по В. О. Матвеевой) 

Условные обозначения см. на фиг. 2

рдестов, осок и других водных растений. Видимо, отложения нижней 
части разреза формировались в обстановке зарастающего водоема, 
окруженного еловым лесом. В верхних слоях уменьшается количество 
пыльцы ели. Следовательно, на смену еловым лесам пришли лесостеп
ные ландшафты. Палинологические материалы О. В. Матвеевой (1960) 
по предгорьям Алтая свидетельствуют о существовании в нижнем 
плейстоцене межледниковья, которое впоследствии сменилось маймин- 
ским оледенением. Последнее, по-видимому, синхронно тазовскому оле
денению севера Западно-Сибирской низменности.

В западной Туве межморенные отложения нижнеплейстоценового 
возраста описаны Л. Д. Шорыгиной (1960) на р. Чингекатт (см. фиг. 9, 
т. 78), где вскрывается толща осадков мощностью около 20 м. В нижней 
части толщи выходят прослои, обогащенные органическим веществом, и 
линза песчано-глинистых отложений с остатками древесины. Изучение 
песчано-глинистых отложений проводила О. В. Матвеева. В составе спо
рово-пыльцевых спектров в нижней и верхней частях разреза преобла
дает пыльца недревесных растений, пыльца древесных пород достигает 
20%. В средней части разреза содержание пыльцы древесных пород по
вышается до 35%. В ее составе преобладает пыльца березы и сосны, 
встречается пыльца ели (до 20%), присутствует пыльца пихты, ольхи, 
кедра и лиственницы. В составе травянистых растений в средней части 
разреза уменьшается количество пыльцы ксерофитов и господствует 
пыльца разнотравья. Полученные спектры свидетельствуют об улучше
нии климатических условий во время накопления осадков средней части 
разреза.

В о с т о ч н а я  Сибирь .  На территории Восточной Сибири отложе
ния мессовокого и тазовского горизонтов выявлены лишь в небольшом 
числе районов. В основном они не отделены от отложений максимально
го оледенения (Равский, 1961).

К мессовскому горизонту относятся отложения, лежащие в основа
нии разреза III надпойменной террасы (40—45 м) в нижнем течении 
Лены. На правом берегу Лены, у пос. Натара (см. фиг. 9, т. 79), аллю
виальные отложения террасы заключают прослои серых глин со щебнем 
и валунами. Выше по разрезу они перекрыты толщей ледниковых отло
жений (Алексеев, 1961). В серых песках, лежащих в основании разреза 
на высоте 18 м над урезом реки, среди скоплений растительных остат
ков найдены шишки Larix dahurica. В полученных из этих отложений 
спектрах преобладает пыльца древесных пород (Гитерман, 1963). В ее 
составе первое место занимает пыльца березы (главным образом дре
вовидной), много пыльцы ольхи. Пыльца хвойных пород встречается в 
значительно меньшем количестве (сосна, вероятно, в том числе и кедро



видная, ель, лиственница). По-видимому, растительность времени фор
мирования осадков была близка к -современной и представляла собой 
лесотундру или редкостойные северотаежные лиственничные и сосно
вые леса.

Отложения, синхронные мессовскому межледниковью, вскрываются 
в разрезе III надпойменной террасы Вилюя, в 1 км ниже устья р. Илин- 
Дьели (см. фиг. 9, т. 80). Они представлены темным глинистым песком 
с линзами палевых пластичных глин и мелкозернистыми косослоистыми 
серыми песками с тонкими прослоями (глинистого песка. Из всех анали
зированных образцов этого разреза лишь два из средней его части со
держали пыльцу и -споры. В образце с глубины 16 м от поверхности 
обнажения пыльца древесных пород составляет 45%, пыльца недревес
ных растений — 37%, споры— 18%. В составе древесных пород отмеча
ются ель (44%), сосна (34%, в том числе и кедровидная), лиственница 
(4%), пихта (1%), береза (15%). В составе недревесных растений обна
ружена пыльца кустарниковой березки (30%), осоки (72%), разнотравья 
(17%), полыней (6%), злаков (5%). В составе споровых много сфагно
вых мхов, папоротников и плаунов (в том числе Lycopodium pungens). 
В образце с глубины 8 м пыльца недревесных растений составляет 70%, 
древесных пород—28%, споры—2%. В составе недревесных растений 
характерны осоки (48%), злаки (10%), полыни (8%), лебедовые (1%), 
разнотравье (34%). Пыльца кустарниковой березки встречается единич
но. В составе древесных пород — ель (45%), лиственница (20%), сосна 
(30%), пыльца кедрового стланика составляет 12%; береза (4%), ольха 

’(1%). Состав спорово-пыльцевых спектров характеризует климат более 
теплый, чем современный. Об этом свидетельствует большое количество 
пыльцы ели в спектрах. По-видимому, во время формирования аллювия 
III надпойменной террасы Вилюя росли елово-лиственничные леса в со
четании с лугами и болотами.

Отложения верхней части разреза III надпойменной террасы не со
держали пыльцы и спор. Однако находки фауны свидетельствуют о том, 
что эта часть разреза террасы накапливалась в период похолодания. 
Под обрывом террасы на бечевнике были найдены многочисленные 
кости млекопитающих, которые, по определению И. А. Дуброво, принад
лежат Mammuthus primigenius, Rangifer tarandus, Coelodonta sp. 
По мнению M. H. Алексеева (Алексеев и др., 1962), эти кости вымыты 
из отложений верхней части разреза III надпойменной террасы.

В южной внеледниковой области Среднесибирского плоскогорья 
отложения мессовского и тазовского горизонтов вскрываются в разрезе 
III надпойменной террасы на левом берегу р. Иркут, в 0,5 км выше 
с. Максимовщина (см. фиг. 9, т. 81). Из 20 отобранных образцов пыль
цу и споры содержали лишь 6 образцов, взятые из нижней и средней 
частей разреза. В самом нижнем образце из слоя галечника с глубины 
18 м встречено много пыльцы сосны (10%) и березы (24%). В нижней 
части слоя голубовато-серых суглинков, обнажающихся в интервале 
глубин 13—14 м, преобладает пыльца древесных пород (около 60%), 
затем травянистых растений (до 30%). Обращает на себя внимание 
большое содержание пыльцы лиственницы (до 32%). В большом коли
честве встречена пыльца ели (до 57%), кедра (до 6%), березы (до 41%); 
ярисутствует пыльца пихты. В составе травянистых растений присутст
вуют полыни (до 32%), лебедовые, эфедра, а также злаки, осоки, разно
травье. Выше по разрезу возрастает содержание пыльцы ели и листвен
ницы. Судя по составу спектров во время формирования голубовато
серых суглинков были .распространены разреженные лиственничные леса, 
а по долинам и на увлажненных склонах — темнохвойные леса с при
месью березы. Эти формации свойственны концу мессовского межлед
никовья.



Голубовато-серые суглинки перекрываются светло-серыми лёссовид
ными слоистыми супесями, которые датируются временем таковского 
оледенения. В них оказалось недостаточно пыльцы и спор для подсчета 
в (пределах отдельных групп. В общем же составе преобладает пыльца 
недревесных растений (Равский и др., 1964).

Близкие по составу спорово-пыльцевые спектры были получены 
Т. Д. Боярской (1961) при анализе отложений III надпойменной терра
сы в бассейне Ангары.

В районе Тункинских впадин у устья р. Малый Зангисан (см. фиг. 9̂  
т. 82) на отложениях перемытой самаровской морены залегает толща 
озерных осадков тазовского горизонта. Она отличается желтовато-сизой 
окраской, однородным составом и тонкой слоистостью. Слоистость вы
ражена чередованием тонкой желтой глинистой супеси и более грубой 
ее разности. Эта ленточноподобная слоистость говорит о формировании 
осадков в условиях приледникового водоема. Данные спорово-пыльце
вых анализов супесей указывают на холодный климат времени их форми
рования. В спектрах нижней части разреза преобладает пыльца трав: 
полыней (до 84%) и лебедовых (до 14%). В средней и верхней частях 
разреза господствуют споры папоротников и Lycopodium alpinum. 
В небольшом количестве встречается пыльца кустарниковой березки 
(до 1—2%) и кустарничков (3—4%). Пыльца древесных пород состав
ляет всего 2—10%. В основном это гпыльца березы и единичные пыль
цевые зерна сосны, сибирского кедра и ели. Возможно, средняя и верх
няя части разреза соответствуют концу ледникового времени.

Аналогичные спорово-пыльцевые спектры отмечены для верхней 
части разреза Белый яр II (ем. фиг. 9, т. 83). Спорово-пыльцевая диа
грамма (см. фиг. 8) показывает, что во время накопления тазовских 
отложений в растительном покрове большое участие принимали карли
ковая березка (40%), а также кустарнички и травы. Последние представ
лены пыльцой злаков, полыней и разнотравья. Встречено много опор 
плаунов, среди которых преобладает Lycopodium alpinum, отмечены 
также L. pungens и L. selago.

С е в е р о - В о с т о к .  В нижнем течении Индигирки к мессовскому 
горизонту относятся осадки аччагыйской свиты (Лаврушин, 1962). 
В разрезе -на левом берегу р. Аччагый-Аллаихи (см. фиг. 9, т. 84) отло
жения этой свиты представлены темно-серыми алевритами с прослоя
ми торфа. В торфе встречаются крупные древесные остатки в виде го
ризонтально лежащих стволов небольших деревьев. В спорово-пыльце
вых спектрах этого разреза преобладает пыльца кустарников и кустар
ничков (до 84%). В их составе больше всего пыльцы кустарниковой бе
резы и ольхи (свыше 50%) и вересковых. Среди травянистых растений 
встречаются злаки, осоки, разнотравье. Отмечены также единичные зер
на лиственницы, ели, древовидной березы. Палеокарпологический анализ 
торфа, проведенный Ю. М. Трофимовым, показал присутствие макро
остатков: Alnus sp., Betula sp., Salix sp., Artemisia sp., Menyanthes trifo- 
liata и др. Состав спорово-пыльцевых спектров и макроскопических 
растительных остатков дает основание считать, что климат времени фор
мирования осадков аччагыйской свиты был теплее современного. Расти
тельность представляла собой ольхово-березовую лесотундру с участием 
также и древовидной березы. В настоящее время в низовье р. Индигирки 
распространены тундры различных типов. Таким образом, анализируя^ 
приведенные палеоботанические данные, мы приходим к выводу, что они 
свидетельствуют скорее об условиях межледниковья, чем интерстадиала„ 
в мессовское время.



Верхний плейстоцен

Отложения верхнего плейстоцена широко распространены на терри
тории Северной Азии. Они подразделяются на казанцевские и каргин- 
ские межледниковые отложения и осадки зырянского и сартанского оле
денений. Отложения, соответствующие времени оледенений, (Представ
лены наиболее полно. Что же касается межледниковых отложений, то в 
разрезах аллювия террас большинства районов распространены отло
жения, соответствующие второй половине межледниковий. Наиболее 
полные разрезы вскрыты глубокими скважинами в тех районах, где 
происходило длительное накопление озерных или морских осадков.

Казанцевский горизонт
Отложения казанцевского горизонта представлены озерно-аллю

виальными и аллювиальными осадками преимущественно III, реже IV 
надпойменных террас. Иногда они составляют нижнюю часть аллювия 
вторых надпойменных террас. На севере Сибири (Таймырская низмен
ность, п-ова Гыданский и Тазовский) развиты морские песчаные отло
жения е Cyprina islandica.

З а п а д н а я  Сиб и р ь .  На севере Западно-Сибирской низменности 
распространены прибрежно-морские и лагунные отложения, замещаю
щиеся к югу озерными и аллювиальными осадками. В долине Енисея 
морские отложения прослеживаются вплоть до Туруханска. Аллювиаль
ные и озерные осадки состоят преимущественно из супесчано-суглини
стого материала и имеют тонкую горизонтальную, редко косую слои
стость.

В бассейне нижнего течения Оби к казанцевскому горизонту отно
сятся отложения сангомпанской свиты. Континентальные осадки этой 
свиты залегают на размытой поверхности отложений салехардской (са- 
лемальской) свиты и перекрываются в районе г. Салехарда мореной, а 
южнее — озерно-ледниковыми, флювиогляциальными и озерно-аллю
виальными образованиями зырянского оледенения. Разрезы сангом- 
панских отложений изучены по правому берегу Надымской Оби, в до
линах рек Полуй, Малой Оби и правому берегу Большой Оби, на 
участке от г. Салехарда до Казымского мыса на юге (Голубева, 1960). 
Отложения сангомпанской свиты разделяются на два слоя: нижний, 
сложенный песками, и верхний, представленный глинами и суглинками.

В нижнем, песчаном, слое у пос. Сангомпан (фиг. 15, т. 1) В. Н. Су
качев (1922) обнаружил растительные остатки Metiyanthes trifoliata, 
Carex rostrata. В настоящее время эти виды обитают южнее места на
ходки. В спорово-пыльцевых спектрах этих отложений преобладает 
пыльца древесных пород, в основном ели, сибирского кедра и сосны. 
В составе травянистых господствует пыльца злаков и разнотравья. Кро
ме этого, встречается много спор сфагновых мхов и папоротников.

Спорово-пыльцевые анализы показывают, что во время образования 
осадков климат был близок к современному, а, возможно, и более теп
лым, так как древесная растительность продвигалась к северу от ее 
современной границы.

Более низкие слои, соответствующие началу казанцевского межлед
никовья, можно видеть в разрезе правого коренного берега Надымской 
Оби, в 20—25 км выше по течению от пос. Салемал (см. фиг. 15, т. 3). 
Как показывает спорово-пыльцевая диаграмма (см. фиг. 12), в верхней 
части отложений преобладает пыльца древесных пород: сосны, сибир
ского кедра, ели, березы. Участие пыльцы трав и кустарников еще зна
чительно. Казанцевские отложения с размывом перекрыты песками и 
мореной зырянского оледенения.
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Казанцевские отложения сангомпанокой свиты широко распростра
нены по долинам рек Малая Обь и Полуй (см. фиг. 15, т. 4, 5). Их спо
рово-пыльцевые спектры характеризуются преобладанием пыльцы 
недревесных растений, большим участием пыльцы кустарниковой берез
ки и спор мхов (Голубева, 1960). Следовательно, верхний слой сангом- 
панской свиты формировался в условиях более холодного климата и 
безлесных пространств. По-видимому, в это время уже сказалось влия
ние наступающего зырянского оледенения.

К югу от молярного круга отложения сангомшанской свиты обна
жаются почти на протяжении всего правого склона Большой Оби. Они 
слагают нижнюю часть аллювиально-озерной равнины, высотой до 35 м 
над меженным уровнем Оби. Во всех этих разрезах отмечается непо
средственный переход от межледниковых к ледниковым (зырянским) 
отложениям (Голубева, 1960).

В обнажении у с. Горки (см. фиг. 15, т. 6) к казанцевскому горизон
ту относится нижняя часть разреза, состоящая из чередования темно- 
серого мелкозернистого песка, светло-серого и пестрого среднезерни- 
стого песка, темно-серого суглинка и голубовато-серой глины. Вся толща 
имеет ленточное строение. Состав спорово-пыльцевых спектров и стра
тиграфическое положение осадков свидетельствуют о том, что отложе
ния формировались в конце межледникового времени. В спектрах пре
обладает пыльца кустарников и травянистых растений, много пыльцы 
кустарниковой березки. В составе древесных пород преобладает береза, 
но довольно много ели и сосны.

Разрез правого берега Оби в районе с. Хаш-Горт (см. фиг. 15, т. 7) 
изучен Г. И. Лазуковым и Н. С. Соколовой (1959). В песках на глуби
не 15—24 м, Н. С. Соколовой установлено значительное преобладание 
пыльцы древесных пород, главным образом сибирского кедра (до 50%) 
и в меньшей степени — сосны, березы, ели. По-видимому, эти пески 
соответствуют нижнему слою сангомпанского горизонта и оптимуму 
казанцевского межледниковья. Пески, супеси и суглинки, обнажающиеся 
на глубине 6—15 ж, Г. И. Лазуков и Н. С. Соколова относят к более 
позднему (каргинскому) межледниковью. Однако, в обнажении нет ви
димого перерыва в осадконакоплении и более вероятно, что эта часть 
разреза формировалась в конце казанцевского времени и соответствует 
верхнему глинистому слою сангомпанского горизонта, а также толще, 
обнажающейся у пос. Горки.

На участке р. Оби от с. Березово до Ханты-Мансийска к казанцев
скому горизонту относится аллювий II надпойменной террасы Оби 
и озерные тонкослоистые суглинки междуречий. Спорово-пыльцевые 
спектры этих отложений получены Н. С. Соколовой (Марков, 1956а; 
Лазуков, Соколова, 1959) из обнажений у с. Перегребное (фиг. 15, т. 8). 
Они показывают значительное преобладание пыльцы древесных пород, 
главным образом сибирского кедра. Довольно много встречено пыльцы 
ели (до 20%) и сосны (до 20—25%), пыльцы березы сравнительно 
немного. В составе травянистых растений больше всего осоки и разно
травья.

В. А. Мартынов и В. П. Никитин (1964) описали разрез на правом 
берегу р. Оби, ниже с. Карым-Кары (см. фиг. 15, т. 9), где на размытой 
поверхности ледниковых и водно-ледниковых отложений самаровского 
горизонта в виде линз залегает аллювиально-болотно-озерная толща 
песков и супесей с торфом и растительными остатками. Отложения пере
крываются облёссованными покровными суглинками и супесями зырян
ского возраста. В образцах торфа и супесей с растительным детритом 
В. П. Никитиным определена семенная флора, состоящая исключитель
но из современных сибирских растений. В этой флоре довольно боль
шой процент составляют сравнительно теплолюбивые формы, произра-
7  Р . Е. Г и тер м ан  и д р . 97



стающие в настоящее время в Оолее южных районах. К «им относятся 
Jsoetes echirtospora (обитает на Среднем Урале), Potamogeton obtusifo- 
lius (не встречается севернее Тыма), Najas marins (известна лишь к 
югу от 57° с. ш.), Hydrocharis morsus-ranae, Nymphaea Candida, Fraga- 
ria viridis и некоторые другие виды, распространенные к югу от 58 или 
59° с. ш. Лишь два вида считаются преимущественно холодолюбивыми: 
Betula папа и Selaginella selaginoides, но они встречены в небольшом 
количестве. Видовой состав ископаемой флоры Карым-Кары соответст
вует современной флоре бассейнов рек Тыма, Тары или даже Шегарки. 
Все это свидетельствует о смещении растительных зон к северу и о бо
лее мягком климате по сравнению с современным.

Изучение ископаемой семенной флоры привело В. П. Никитина к 
выводу о том, что наиболее вероятным временем формирования аллю- 
виально-болотно-озерной пачки следует считать казанцевское межлед
никовье. Этому выводу не противоречат геологические данные. Таким 
образом, по данным спорово-пыльцевого анализа и определениям се
менной флоры, в районе нижнего течения Оби в казанцевское время 
была распространена темнохвойная тайга, сменившаяся в конце меж
ледниковья тундровыми и лесотундровыми ландшафтами.

Аналогичны условия существования, «о-видимому, и в Среднем 
Приобье. В районе Кеть-Тымского Приобья (см. фиг. 15, т. 10) палино
логическая характеристика четвертичных отложений дана А. И. Стри
жовой (Мизеров, Стрижова, 1964). В пределах озерно-аллювиальной 
равнины к казанцевскому горизонту, вероятно, относятся отложения, 
образующие, нижнюю часть разреза, которые сопоставляются с аллю
вием III надпойменных террас. В озерно-аллювиальных отложениях 
А. И. Стрижовой определено большое количество пыльцы сибирского 
кедра (до 70%), а также ели, сосны, пихты. В разрезах по спорово
пыльцевым спектрам отмечается переход от межледниковых отложений 
к ледниковым. Вверх по разрезу в спектрах (постепенно уменьшается 
количество пыльцы сибирского кедра, увеличивается содержание пыль
цы сосны и березы, а в верхнем горизонте появляется пыльца кустарни
ковой березки и тундровых видов плаунов (Lycopodium pungens и 
L. appressum). Этот горизонт соответствует уже времени зырянского 
оледенения.

На Гыдаиском полуострове морские казанцевские отложения вскры
ты буровыми скважинами. К ним отнесены слоистые серые пески, 
вскрытые скважинами в районе no-с. Антипаюта (см. фиг. 15, т. 11) на 
глубине 5,7—51,5 м и на мысе Трехбугорном (см. фиг. 15, т. 12) на глу
бине 7,5—26,9 м (Левина, 1961). В спорово-пыльцевых спектрах этих 
отложений преобладает пыльца древесных пород, а среди последней — 
в районе пос. Антипаюта пыльца березы и ольхи, а на мысе Трехбугор
ном — пыльца сосны и березы. Пыльцы ели мало. Споры сфагновых 
мхов, папоротников и плаунов представлены в большом количестве. 
Присутствует пыльца кустарниковой березки. Много встречено пыльцы 
осок и кустарничков (Ericaceae). По-видимому, во время накопления 
этих отложений в районе Обской и Тазовской губ была лесотундровая 
растительность.

В низовьях Енисея, в районе Усть-Порта, М. В. Барковой (1961) 
изучено обнажение, расположенное на правом коренном берегу, в 
8,7 км выше нос. Казанцево (см. фиг. 15, т. 13). Здесь вскрыты морские 
пески казанцевского горизонта видимой мощностью 6,5 м, которые по 
резкому контакту перекрыты слоистыми суглинками. В песках
С. Л. Троицким определена морская фауна: Polynices pallidus, Mytilus 
edulis, Astarte compressa, Cyprina islandica, Macoma calcarea и др.
В отложениях преобладает пыльца деревьев. В составе последней много 
пыльцы ели, сосны, сибирского кедра и в нижней части разреза — бе



резы. М. В. Баркова приходит к выводу о существовании лесных фито- 
ценозов по берегам морского бассейна. Она выделяет две фазы в раз
витии растительности, из которых первая характеризуется распростра
нением смешанных лесов из сибирского кедра и березы с примесью ели 
и сосны, а вторая — отличается увеличением значения сосны и умень
шением роли березы. Однако на приведенной ею спорово-пыльцевой 
диаграмме эти фазы очень слабо выражены. Количество пыльцы сибир
ского кедра более или менее одинаково на протяжении всего разреза, 
лишь несколько увеличиваясь в средней части. Содержание пыльцы 
сосны также испытывает небольшие колебания. Однако отрицать суще
ствование лесов по берегам залива невозможно.

На правом берегу Енисея, в 1,2 /сж севернее устья р. Казанцевой 
(см. фиг. 15, т. 14), М. В. Барковой (1961) изучены отложения, относя
щиеся к концу межледникового времени. Споровочшльцевые спектры 
этих отложений характеризуют более прохладные условия, чем спектры 
из предыдущего разреза: уменьшается количество пыльцы древесных 
пород, представленных березой, сосной, елью; увеличивается количест
во спор сфагновых мхов, а также пыльцы кустарников и травянистых 
растений. Отложения перекрываются валунным суглинком (морена зы
рянского оледенения).

Морские казанцевские отложения по долине Енисея прослеживаются 
вплоть до Туруханска, а южнее замещаются озерными, эстуарными и 
аллювиальными отложениями.

На р. Турухан около фактории Фарково (см. фиг. 15, т. 15) скважи
ной под аллювием II надпойменной террасы Енисея вскрыты казанцев
ские озерные отложения (сверху вниз):

М ощ н ость , м

1. Глина серая, тонкая, плотная с раковинами Pisidium sp. и Spherium sp. 28—38
2. Суглинок серый, пылеватый, с редкими прослоями с у п е с и ..............................38—44
3. Песок серый, тонкозернистый, полимиктовый, преимущественно кварцевый,

с л ю д и с т ы й .............................................................................................................................. 44—50
4. Песок серый, тонкозернистый и разнозернистый, в основании кварцевый, 

слюдистый, с растительными остатками, чередующийся с прослоями тонкого 
серого суглинка с единичными гальками траппов и песчаников . . . .  50—56

5. Суглинок серый, тонкий, с листоватой слоистостью, с растительным детритом 56—61
6. Песок с валунами изверженных п о р о д ..........................................................................61—68

Спорово-пыльцевой анализ этих отложений проведен Е. В. Корене
вой (1960). На протяжении всего разреза значительно преобладает 
пыльца деревьев, в основном темнохвойных пород: ели, сибирского 
кедра и пихты. В нижней части разреза больше всего пыльцы ели 
(до 68%), вверх по разрезу содержание ее постепенно уменьшается 
(до 20%), но увеличивается количество пыльцы сибирского кедра и 
особенно пихты (до 28%). Пыльца древесных видов берез, а также 
сосны и ольхи присутствует в весьма небольшом количестве. Почти во 
всех образцах встречено немного пыльцы кустарниковой березки. Спо
ровые представлены сфагновыми и зелеными мхами, папоротниками и 
лесными видами плаунов (Lycopodium clavatum и L. annotinum). Пере- 
отложенной пыльцы и спор мало. Таким образом, спорово-пыльцевые 
спектры из озерных отложений казанцевского горизонта свидетельст
вуют о развитии темнохвойной тайги (вначале пихтово-кедрово-еловой, 
а затем елово-пихтово-кедровой) в сочетании с ерниково-сфагновыми 
болотами. Климат был несколько более теплым, чем современный.

В районе среднего течения Енисея к казанцевскому горизонту 
В. А. Зубаков (1957) относит часть аллювия IV надпойменной террасы, 
включающего погребенные торфяники. Высота этой террасы в районе 
Верхнеимбатского (см. фиг. 15, т. 16) составляет 50—60 м над урезом 
воды, а в районе Подкаменной Тунгуски —ПО—115 м (см. фиг. 15, т. 17).



Спорово-пыльцевые анализы, проведенные В. В. Зауер, показали при
сутствие в этих отложениях большого количества пыльцы темнохвойных 
пород, особенно ели. Изучая спорово-пыльцевые спектры отложений 
IV надпойменной террасы в Осиновском районе, она устанавливает две 
фазы в развитии растительности: 1) «березово-травянистых, лесов» и 
2) темнохвойных (еловых) лесов (Зауер, Зубаков, 1958). По-видимому, 
вторая фаза здесь отвечает оптимальным условиям межледниковья.

На южной окраине Енисейской депрессии к казанцевскому горизон
ту относятся часть аллювия IV и III надпойменных террас, а также 
озерные осадки, встречающиеся местами на междуречьях (Архипов, 
Матвеева, 1964а). Наиболее характерный разрез III надпойменной тер
расы описан С. А. Архиповым на правом берегу Енисея, в 5—7 км выше 
по течению от с. Мирное (см. фиг. 15, т. 18). Здесь вскрывается (описа
ние разреза дано в сокращенном виде):

М о щ н о сть , м

1. П о ч в а ..............................................................................................  . 0 , 2
2. Суглинок палево-бурый, пылеватый, известковистый............................................ 5,8—б
3. Переслаивание суглинков, глин и песков. Суглинки серовато-бурые, песчани

сто-пылеватые, пористые; глины темно-серые, плотные пески тонкозернистые 4—4,5
4. Песок желтовато-серый, кварцевый, тонко и мелкозернистый . . . .  3,5—3,6
5. Глина иловатая, серая, неяснослоистая, с растительными остатками . . 1,5
6. Песок кварцевый, среднезернистый, горизонтально- и косослоистый . . 6,5
7. Галечник охристо-желтый, сильно ожелезненный.................................................. 2,5

Галечники слоя 7 залегают на размытой кровле санчуговско-тазов- 
ских отложений.

Осадки этой террасы представлены всеми основными фациями аллю
вия: русловыми (слои 6, 7), старичными (слой 5) и пойменными 
(слой 4). Спорово-пыльцевой анализ отложений проводился К. В. Про
хоровой (Архипов, Матвеева, 1964а). Русловые осадки пыльцы и спор 
не содержали. В старичных глинах (слой 5) встречено большое количе
ство пыльцы и спор. Пыльца древесных пород здесь составляет 80— 
82%; в ее составе ель (до 43%), пихта (5—6%), сосна, в том числе и 
кедровидная (25—27%), береза (до 24%). В группе травянистых ра
стений преобладает разнотравье. В слое 4 количество пыльцы древес
ных пород уменьшается до 45—47%, а содержание пыльцы травяни
стых увеличивается до 10—16%. Среди древесных пород преобладает 
береза (65—80%), меньше — ель (не более 20%), единично встречена 
сосна, ольха и пихта. Из трав много пыльцы разнотравья, лебедовых и 
полыни (до 25%). В спорово-пыльцевых спектрах слоя 3 преобладает 
пыльца травянистых растений (75—82%): лебедовых, полыней, злаков. 
Таким образом, в разрезе террасы по характеру спектров отмечается 
переход от межледниковых отложений к ледниковым. За время форми
рования отложений темнохвойная тайга сменилась лесотундровыми, а 
затем перигляциальными ландшафтами. С. А. Архипов относит слои 
2 и 3 к перигляциальным зырянским образованиям, а слои 4, 5, 6, 7— 
к межледниковым (казанцевским). Слой 5, по-видимому, формировался 
во время оптимума межледниковья.

Озерные казанцевские отложения вскрыты рядом чокважин. Они 
представлены погребенными торфяниками (см. фиг. 15, т. 19). Спорово
пыльцевые анализы этих отложений, проведенные О. В. Матвеевой, по
казали преобладание пыльцы древесных пород, особенно ели, большое 
участие пыльцы березы, присутствие зерен пихты, а также спор лесных 
плаунов и папоротников (Архипов, Матвеева, 1964а). Возможно, что 
торфяники образовались во вторую половину межледниковья, так как 
они постепенно сменяются озерными осадками времени зырянского оле
денения.



К северу от Красноярска отложения III надпойменной террасы были 
изучены С. П. Горшковым (1962). Спорово-пыльцевой анализ аллювия 
этой террасы был проведен Е. А. Петровой по образцам из нескольких 
скважин ВГГТ, пройденных на правом берегу Енисея, восточнее с. Усть- 
Кан (см. фиг. 15, т. 20). Изученные отложения представлены переслаи
ванием суглинков, супесей и тонко- и мелкозернистых песков. В образ
цах преобладает пыльца сибирского кедра, иногда березы. В нижней 
части отложений содержится довольно много пыльцы ели (до 25—30%). 
Во многих образцах единично встречена пыльца липы, но так как наря
ду с ней присутствует довольно большое количество явно переотложен- 
ной пыльцы третичных растений, вопрос о первичном или вторичном 
залегании липы остается открытым.

В южной части Западно-Сибирской низменности отложения казан
цевского горизонта изучены весьма слабо. В бассейне Иртыша, по мате
риалам В. С. Волковой (1964), к казанцевскому межледниковью можно 
отнести нижнюю часть Преображенской свиты. Во время образования 
этих отложений растительность имела лесостепной характер. В соста

ве лесов основная роль принадлежала сосне и березе.
К югу от Омска разрез аллювия 18—21-метровой надпойменной 

террасы Иртыша у пос. Жас-Кайрат (см. фиг. 15, т. 21) изучал
С. А. Архипов. Спорово-пыльцевой анализ, проведенный О. В. Матвее
вой, показал наличие в средней части разреза большого количества 
пыльцы полыни, разнотравья и несколько меньше злаков, осок, лебедо
вых. Полученные спорово-пыльцевые спектры свидетельствуют о разви
тии здесь степных ландшафтов.

В пределах Минусинской котловины С. П. Горшковым (Горшков, 
Рыбакова, 1964) описан разрез 38-метровой террасы Енисея на правом 
берегу ниже с. Ермолаево (см. фиг. 15, т. 22). Нижняя часть аллювия 
этой террасы представлена галечниками и старичными глинами. Споро
во-пыльцевые спектры, полученные Н. О. Рыбаковой из галечника, пока
зывают преобладание пыльцы трав (43—49%), среди которой больше 
всего злаков, разнотравья, затем полыней и лебедовых. Пыльцы де
ревьев 31—33%, это в основном пыльца сибирского кедра и в меньшей 
степени сосны и 'березы. Споры (20—24%) представлены зелеными 
мхами. В спектрах старичных глин пыльца трав составляет 45—70%, 
пыльца деревьев 22—44%. В отличие от спектров галечников в составе 
трав здесь много осок, а в составе деревьев — ели (20—63%). Н. О. Ры
бакова указывает на смешанный характер спорово-пыльцевых спектров 
и на значительный занос пыльцы древесных пород с юга, с горных 
хребтов Западного Саяна. Она делает вывод, что во время формиро
вания нижней части аллювия этой террасы котловины были заняты 
степями, а южнее располагался пояс горно-таежных лесов.

На основании спорово-пыльцевых спектров, а также определения 
остатков фауны млекопитающих и моллюсков, данных минералогиче
ского анализа и геолого-геоморфологических материалов нижнюю часть 
аллювия III надпойменной террасы можно отнести к казанцевскому 
горизонту. Верхняя часть аллювия формировалась в иных физико- 
географических условиях и соответствует зырянскому горизонту.

А л т а й  и З а п а д н а я  Тува .  В пределах предалтайской равнины 
и Горного Алтая отложения казанцевского, или, по Е. Н. Щукиной 
(1960), енисейского горизонта представлены в пределах Чуйской и дру
гих впадин озерными песками, мергелистыми илами, галечниками, а в 
предгорьях — погребенными торфяниками среднего комплекса террас.

По О. М. Адаменко (1963), к отложениям казанцевского горизонта 
относится нижняя часть аллювия IV надпойменных террас рек Бии 
и Катуни, высотой 35—45 м над урезом воды (бехтемирская терраса). 
В верхней части этой террасы обнаружены остатки Mammuthus primi-



genius, Bison priscus, Coelodonta antiquitatis и др., характерные для 
верхнего плейстоцена. Кроме того, здесь собрана фауна холодолюбивых 
моллюсков (определения И. М. Лихарева): Vertigo alpestris, Columel
la columella gredleri, что позволило О. М. Адаменко сопоставлять верх
нюю часть аллювия бехтемирской террасы по времени образования с пер
вым верхнеплейстоценовым оледенением.

Спорово-пыльцевыми спектрами охарактеризован разрез IV над
пойменной террасы р. Иши (ом. фиг. 15, т. 23). В нижней части разреза 
этой террасы залегают синие илы, спорово-пыльцевые анализы кото
рых, проведенные О. В. Матвеевой и Л. Н. Федулиной (Адаменко, 1963), 
•показали преобладание пыльцы древесных пород (79—81%), в основ
ном ели (13—45%) и сосны (26—44%), в том числе и кедровидной. 
Пыльца травянистых растений (ксерофитов) составляет 15—18%. Эта 
часть разреза может быть отнесена к казанцевскому горизонту.

В верхней части аллювия террасы преобладает пыльца травянистых 
растений (68—74%). Пыльца древесных составляет всего 16—27% и 
представлена в основном березой и сосной. По сравнению с нижней 
частью разреза увеличивается также количество спор сфагновых и зе
леных мхов. Таким образом, верхняя часть аллювия террасы формиро
валась в холодных климатических условиях (вероятно, времени зырян
ского оледенения).

В пределах Западной Тувы спорово-пыльцевыми спектрами охарак
теризован разрез 20—22-метровой террасы р. Бий-Хем в обнажении 
Мерзлый яр (ем. фиг. 15, т. 24). На дневную поверхность здесь выхо
дят слоистые песчано-глинистые отложения с прослоями торфа, зале
гающие на морене (валунный горизонт) или синхронных ей отложениях 
(Матвеева, 1960). В самой нижней части разреза преобладают пыльца 
травянистых растений и споры. Выше по разрезу значительно увеличи
вается содержание пыльцы ели (до 65%), много пыльцы лиственницы 
(3—11%). В верхней части господствует пыльца сибирского кедра. В са
мом верхнем слое возрастает содержание пыльцы древовидной березы с 
участием кустарниковой. Отложения перекрываются более молодой мо
реной. Обращает на себя внимание смешанный характер спектров, что 
связано, видимо, с условиями .горной местности. Возможно, что ель и 
сибирский кедр не имели оплошных ареалов, а произрастали по наибо
лее увлажненным северным склонам и межгорным речным долинам. 
Более сухие южные склоны были покрыты преимущественно листвен
ничными лесами, которые сочетались с остепненными участками.

В о с т о ч н а я  Сибирь .  На Анабаро-Хатангском междуречье в 
пределах Попигайской котловины спорово-пыльцевыми спектрами оха
рактеризованы аллювиально-озерные отложения казанцевокого горизон
та (Кирюшина, 1959). В этих отложениях (см. фиг. 15, т. 25) преобла
дают споры зеленых и сфагновых мхов и плаунов. Древесные породы 
представлены пыльцой 'березы, ольхи, единично ели. Состав пыльцы и 
спор свидетельствует об условиях лесотундры или южной тундры.

На Анабаро-Оленекском междуречье и в долине нижнего течения 
р. Оленек К. Л. Миттом и Р. В. Федоровой (1963) изучены древние 
торфяники, приуроченные к нескольким стратиграфическим горизонтам. 
На основании геологических и палеоботанических данных они считают, 
что в казанцевское межледниковье образовались торфяники, слагающие 
верхнюю часть аллювия 30-метровой террасы р. Оленек в 5 км ниже 
пос. Тюмяти (см. фиг. 15, т. 26), а также торфяники, погребенные в алас- 
ных отложениях по р. Хаастыыр-Айаане (см. фиг. 15, т. 27). Спорово
пыльцевые анализы этих торфяников показали присутствие в средней 
части разреза большого количества пыльцы березы (в том числе и кус
тарниковых форм), ольхи, лиственницы и немного ели. По-видимому, 
эта часть разреза по времени формирования соответствует оптимальной



фазе межледниковья, когда в этом районе была распространена ольхо
во-березово-лиственничная лесотундра с участием ели.

Спорово-пыльцевые спектры нижней части торфяников и подстилаю
щих их отложений, а также самой верхней части свидетельствуют о рас
пространении заболоченных тундр с участием кустарников, т. е. уже о 
более суровых условиях. Таким образом, накопление торфяников проис
ходило непрерывно, и по спорово-пыльцевым спектрам можно восстано
вить историю развития растительности в течение всего межледникового 
времени.

Южнее, в бассейне верхнего течения р. Оленек (ем. фиг. 15, т. 28), 
к казанцевскому горизонту относятся верхняя часть аллювия III и низы 
аллювия II надпойменных террас (Пуминов, 19646). Третья надпоймен
ная терраса р. Оленек в верховьях имеет высоту 32—45 м и сложена до 
глубины 1,5 м суглинками с галькой. В суглинках в составе пыльцы дре
весных пород преобладает пыльца сосен (обыкновенной и кедровидной, 
до 75%), содержится пыльца ольхи (11%), березы (9%), ели (6%),  а 
также лиственницы. Среди споровых много папоротников, сфагновых 
мхов и плаунов (анализы Ф. М. Левиной).

В долине р. Арга-Салы, левого притока р. Оленек (см. фиг. 15, т. 29), 
III надпойменная терраса высотой 40 м сложена мелкозернистыми свет
ло-серыми песками с прослоями желтой вязкой глины. По данным спо
рово-пыльцевых анализов, проведенных Л. М. Сумароковой (Пуминов, 
1959а, 19646), нижняя часть отложений пыльцы и спор не содержит, 
а в верхней (до глубины 6 м) — пыльца древесных пород составляет 
55%. Среди последней пыльцы сосны (вместе с кедровидной)— 60% и 
ели — 36%. Отмечено также большое количество спор зеленых и сфаг
новых мхов. Обращает на себя внимание небольшое содержание в спект
рах пыльцы березы. Во многих образцах встречены единичные пыльце
вые зерна широколиственных пород (граба, каштана, орешника), кото
рые, вероятно, наряду с третичными формами переотложены из более 
древних отложений.

Вторая надпойменная терраса р. Оленек, высотой 16—26 му изучена 
ниже устья р. Нижней Томбы (ем. фиг. 15, т. 30). Спорово-пыльцевые 
спектры нижней части аллювия этой террасы весьма сходны со спектра
ми из верхней части III надпойменной террасы, отличаясь лишь несколь
ко большим содержанием пыльцы древесных пород и присутствием в 
низах разреза пыльцы пихты, которая выше по разрезу замещается 
пыльцой ели. Во многих образцах встречена пыльца лиственницы (Пуми
нов, 1959а, 19646).

Палеоботанические материалы по бассейну Оленека не позволяют 
выявить все фазы развития растительности во время казанцевского меж
ледниковья. Можно лишь отметить, что в оптимальную фазу здесь были 
распространены редкостойные, преимущественно хвойные леса из кед
ровидной и обыкновенной сосны, ели, лиственницы. Были широко разви
ты также сфагновые болота.

В бассейне р. Нижней Тунгуски к отложениям казанцевского меж
ледниковья относится верхняя часть аллювия IV надпойменных террас 
высотой 50—60 м и озерные отложения в долинах речек Учами, Суричи, 
Дегали и др. (см. фиг. 15, т. 31, 32). Отнесение этих отложений к казан
цевскому горизонту С. М. Цейтлин (1964) обосновывает их залеганием 
на отложениях максимального или тазовского оледенения, а также па
леоботаническими данными. К сожалению, спорово-пыльцевому анализу 
подвергались лишь образцы из отдельных частей аллювия террас, а не 
по всему разрезу. Это весьма затрудняет восстановление полной карти
ны истории развития растительности казанцевского межледниковья. 
Можно лишь отметить, что для более низких слоев как аллювия, так 
и озерных отложений спорово-пыльцевые спектры характеризуют



тундровую растительность (Цейтлин, 1964). В общем составе их преоб
ладает пыльца недревесных (63%), в том числе кустарничков, полыни, 
лебедовых, злаков, осок и разнотравья. Древесная растительность пред
ставлена в основном березой, причем в значительном количестве кустар
никовой. Выше по разрезу количество пыльцы недревесных растений сни
жается до 11%, а древесной — увеличивается, появляется пыльца ели, 
лиственницы, сосны; одновременно уменьшается значение березы. Воз
можно, что эта часть разреза соответствует началу межледникового вре
мени. Еще выше по разрезу, в верхах аллювия и озерных отложениях, 
уже значительно преобладает пыльца древесных пород, особенно ели, 
пихты, сосны, березы. Обнаружены споры лесных видов плаунов,4папо
ротников, а также сфагновых и зеленых мхов (табл. 2). Указанная часть 
разреза, вероятно, соответствует оптимуму межледниковья и формиро
валась в условиях темнохвойной тайги.

Т а б л и ц а  2

Результаты спорово-пыльцевого анализа озерных отложений казанцевского горизонта
(по данным экспедиции № 5 ВАГТ)

С остав  п ы льц ы  и  спор

Р ека  О йро, в 
0,7 км н иж е 

у с т ь я  руч. 
О зерного

Р ека О йро
Речка Д е г а л и , 
в 4,6 км вы ш е 

у с т ь я  руч. 
Х олодного

№  образц а

1219а 12196 1228 1225а 12256 1158а 11586

Пыльца древесных п о р о д ..................... 71,0 63 ,5 62,5 87,0 73,5 66,5 57,0
Пыльца недревесных растений . . . . 1,5 1,0 1,0 1,5 3, 0 16,5 5,0
С п ор ы ............................................................ 27 ,5 35,5 36,5 11,5 23,5 17,0 3 8 ,0 ]
П ы л ь ц а  д р е в е с н ы х  п о р о д ,  %
Abies sp.................................. ......................... 8 , 5 11,5 7 ,5 15,0 28,0 — —

Picea o b o va ta ................................................ 23,0 18,5 17,0 16,5 18,7 48,0 67,0
Pinus s i l v e s t r i s ........................................... 20,0 35,0 30,5 19,0 37,0 — 2,0
P. s i b i r i c a ................................................... 0 ,5 0 ,2 2,5 14,0 9 ,0 — 1,0
P. p u m i l a ................................................... 1,0 0 ,8 0 ,5 2,0 0 ,5 1,5 3 ,5
Beiula sp.......................................................... 46,0 30,0 41,5 33,0 7 ,0 50,0 26,5
Alnus sp........................................................... 0 ,5 — — — — 0 ,5 —

П ы л ь ц а  н е д р е в е с н ы х  р а с т е 
н и й  (в зернах)

Betula sect. N a n a e .................................. — — 2 2 12 10 1
E ricaceae ....................... ..... ............................................. — 1 — — — 1 —

C henopodiaceae........................................... 3 2 — 2 — — —

G ra m in ea e ................................................... 1 1 — — — 3 2
Artemisia ................................................... 4 1 1 1 2 15 1
L a b ia ta e ........................................................ 1 — — — — — —

A lism a ta cea e ............................................... — 1 1 — — 1 —

N ym phae .............................................. ............................ — — 2 — — — —

Caryophyllaceae ......................................................... — — — — — 8 1
O nagraceae ............................................................... ..... — — 1 — — — —

He определенные .................................................... 2 — — — — — 2
С п о р ы ,  %

S p h a g n u m ..................................................................... 3,0 4, 0 2,5 — 8, 0 6,0 3 , 0
Polypodiaceae .......................................................... 5 ,0 6 ,0 12,0 17,0 10,0 78,0 87 ,0
Lycopodium complanatum ............................. — — 1,0 — 3 ,0 — —

L. clavatum ............................................... 1,0 3,0 1,5 3 ,0 4 ,0 — 2 ,0
L. annotinum ............................................... 0 ,5 1,0 1,0 — 1,0 — —

Bryales ........................................................ 90,5 85,0 82,0 80,0 79,9 16,0 —



В бассейне среднего течения Нижней Тунгуски спорово-пыльцевые 
спектры получены для верхней части аллювия 40-метровых террас рек 
Кочечумо, правого притока р. Нижней Тунгуски (см. фиг. 15, т. 33), 
и Тембенчи, правого притока р. Кочечумо (см. фиг. 15, т. 34). Однако в 
них в отличие от спектров, приведенных в табл. 2, больше содержится 
пыльцы сосны (43—60%), меньше пихты (0—4%), присутствует пыльца 
лиственницы, довольно много пыльцы кустарничков (Ericacea). Пыльца 
ели составляет 16—24% (Цейтлин, 1964). Следовательно, по направле
нию к востоку в составе лесов уменьшалась роль темнохвойных пород 
и возрастало участие сосны и лиственницы.

В бассейне верхнего течения Нижней Тунгуски к казанцевскому го
ризонту можно отнести сизо-серые плотные озерные глины, залегающие 
в основании аллювия II надпойменной террасы у фактории Теглякит 
(см. фиг. 15, т. 35). Спорово-пыльцевые анализы этих отложений, прове
денные Р. Е. Гитерман (1963), показывают преобладание в нижней час
ти пыльцы древесных пород, выше — травянистых растений, затем снова 
древесных. В составе древесных количество пыльцы березы достигает 
80%, ели — 36%, сосны — 28%, ольхи— 19%, лиственницы — 4%. Сре
ди травянистых растений больше всего разнотравья (до 70%), затем зла
ков, полыней. Встречается пыльца водных растений (Myriophyltum, Spar- 
ganium , Typha). На основе стратиграфического положения сизо-серых 
глин и их спорово-пыльцевых спектров можно предположить, что они 
формировались во вторую половину межледниковья (может быть, с кон
ца оптимума).

В пределах Центрально-Якутской низменности и других районах бас
сейна Лены в составе спорово-пыльцевых спектров казанцевских отло
жений почти всюду преобладает пыльца светлохвойных пород (сосны, 
лиственницы) и березы. Однако количество пыльцы ели в некоторых об
разцах бывает значительным (Гитерман, 1963). По-видимому, ель в пре
делах Якутии в казанцевское время была значительно более распро
странена, чем в настоящее время.

В долине Вилюя к казанцевскому горизонту относятся торфяники, за
легающие на аллювии IV надпойменной террасы и перекрытые покров
ными суглинками озерного и делювиально-солифлкжционного происхож
дения, возраст которых определяется как зырянский. Разрез этих отло
жений описан М. Н. Алексеевым (Гитерман, 1963) на левом берегу 
Вилюя, в 0,5 км к северу от устья р. Тангнаары (см. фиг. 15, т. 36). 
Спорово-пыльцевые анализы, проведенные Р. Е. Гитерман (1963), пока
зывают преобладание в торфе пыльцы древесных пород, главным обра
зом березы и сосны. В меньшем количестве встречается пыльца листвен
ницы, ели и ольхи. В находящихся выше песках и суглинках спектры 
имеют иной характер и отражают растительность холодного климата. 
Аналогичный разрез изучен на левом берегу Вилюя, в 8—10 км ниже 
устья р. Чыбыды (Гитерман, 1963). Формирование торфяников происхо
дило, по-видимому, во вторую половину межледниковья. Абсолютный 
возраст торфяников, определенный с помощью радиоуглеродного метода, 
оказался более 30 000 лет, что не противоречит отнесению их к казанцев
скому межледниковью.

Спорово-пыльцевые спектры, сходные со спектрами торфяников, полу
чены для верхней части аллювия III надпойменной 55-метровой террасы 
р. Мархи, левого притока Вилюя (см. фиг. 15, т. 38). Они отличаются 
лишь несколько большим участием пыльцы ели, сибирского кедра и при
сутствием пыльцы пихты (Пуминов, 19646).

В бассейне нижнего течения р. Лены торфяники, залегающие на ал
лювии IV надпойменной террасы, имеют такое же стратиграфическое 
положение, как и торфяники в долине р. Вилюя, и могут быть также от
несены к казанцевскому горизонту. Разрез IV надпойменной террасы



описан М. Н. Алексеевым на правом берегу р. Лены, в 3,5 км ниже устья 
р. Бэрбэгэ (см. фиг. 15, т. 39). В спорово-пыльцевых спектрах торфяни
ка наряду с большим количеством пыльцы березы и ольхи, типичных для 
северных районов, в значительном количестве встречена (пыльца хвой
ных: ели, сосны и лиственницы. Кроме того, найдено большое количе
ство шишек лиственницы и сосны. Все это свидетельствует о распростра
нении во время формирования торфяников березово-сосново-лиственнич
ных лесов с примесью ели (Гитерман, 1963).

К казанцевскому горизонту можно также отнести низы аллювия 
II надпойменной террасы р. Лены (см. фиг. 15, т. 40). GnopOBo-пыльце- 
вые спектры этих отложений (Гитерман, 1963) сходны со спектрами из 
торфяников. Ю. М. Трофимовым (1959) из аллювия определены семена 
Pinus silvestris, Alnus fruticosa, Betula sp., Carex sp. и др.

В бассейне Алдана, в его нижнем и среднем течении, II надпоймен
ная терраса имеет высоту 25—35 м над урезом воды (см. фиг. 15, т. 4 1 ^  
43). Разрезы ее описаны И. М. Хоревой. К казанцевскому горизонту 
здесь, видимо, относятся низы аллювия, представленные галечниками и 
иногда нижним слоем покрывающих его серых супесей. В этих отложе
ниях найдено много шишек Larix dahurica. В составе .пыльцы и спор, по 
определениям Р. Е. Гитерман (1963), .преобладает пыльца древесных 
пород, в основном сосны и березы; много пыльцы лиственницы, мень
ше — ели, пыльца пихты встречается единично. Изученные отложения 
относятся ко второй половине или даже концу межледниковья. Выше по 
разрезу спорово-пыльцевые спектры имеют иной состав и отражают су
ровые климатические условия времени зырянского оледенения.

В бассейне р. Ангары спорово-пыльцевые анализы аллювиальных 
отложений проводились Т. Д. Боярской (1961, 1964) и М. П. Гричук 
(1959). Они выделяют ряд фаз в развитии растительности этого района, 
но не дают их стратиграфической привязки. Это весьма затрудняет со
поставление полученных ими материалов с данными других исследова
телей. На основании палеоботанических материалов, а также учитывая 
строение террасы и геологическую историю района, можно заключить, 
что к казанцевскому горизонту относятся низы аллювия (русловая фа
ция) 15—17-метровых (II?) террас Ангары и ее притоков, а также, воз
можно, часть аллювия более высокой (III) террасы.

Все изученные разрезы в бассейне Ангары, по-видимому, охватывают 
оптимум и вторую половину межледниковья. Спорово-пыльцевые спект
ры этих отложений отличаются высоким содержанием пыльцы темно
хвойных пород. Например, в низах аллювия 12—17-метровой террасы 
р. Иркинеевой, правого притока Ангары (см. фиг. 15, т. 44, 45), 
М. П. Гричук (1959) установлено преобладание пыльцы хвойных: ели 
(43—58%), сибирского кедра (до 38%), пихты (до 47%). Пыльцы бе
резы и сосны мало. В разрезе 16-метровой террасы р. Ангары у дер. 
Проспихино (см. фиг. 15, т. 46) на глубине 10 м от поверхности в образ
це содержится в основном пыльца ели, пихты и сибирского кедра (54%). 
Выше по разрезу повышается содержание пыльцы травянистых расте
ний, а в составе древесных уменьшается количество пыльцы ели, сибир
ского кедра и возрастает содержание пыльцы сосны (Гричук, 1959). По- 
видимому, здесь имеется переход от межледниковых к ледниковым (зы
рянским) отложениям. Сходные спорово-пыльцевые спектры описаны 
Т. Д. Боярской (1964) для аллювия 15—20-мет.ровой террасы Ангары 
(см. фиг. 15, т. 47), которые отличаются лишь несколько большим уча
стием пыльцы сосны. В ряде образцов М. П. Гричук и Т. Д Боярская 
отмечают присутствие единичных зерен пыльцы широколиственных по
род: лещины, вяза, липы, дуба. Вопрос о ее первичном или вторичном 
залегании пока остается открытым, но поскольку последняя присутству
ет в казанцевских отложениях более южных районов (Прибайкалье),



где она, несомненно, имеет первичное залегание, можно допустить, что в 
данном районе широколиственные породы могли составлять небольшую 
примесь в составе темнохвойных лесов.

П р и б а й к а л ь е  и З а б а й к а л ь е .  В Тункинской впадине наибо
лее интересен разрез на правом берегу р. Иркут, у с. Шимки (см. 
фиг. 15, т. 48) (Равский и др., 1964), где обнажены:

М о щ н о сть , м
1. П о ч в а ................................................................................................................................. 0,2
2. Торфянистая супесь, интенсивно нарушенная эпигенетически наложенными

криогенными деформациями. Залегает на подстилающих отложениях с раз
мывом ..................................................................................................................................... 0,3

3. Супесь серовато-желтая, тонкая, включает прослои торфяника, мелкозерни
стого песка или темно-серого суглинка. Вся толща затронута интенсивными 
сингенетичными криогенными н ар уш ен и я м и ........................................................3,5

4. Глина темно-серая, с прослоями тонкого песка, отчетливо горизонтально
слоистая, с включением стволов, коры и веток деревьев . . . .  2 (видимая)

Спорово-пыльцевая диаграмма (фиг. 16) показывает различия
в составе спорово-пыльцевых спектров нижней и верхней частей разре
за. В нижней части (слой 4) преобладают пыльца древесных пород и 
-споры. Среди древесных—большое количество пыльцы ели (74%), 
в нижней части разреза много пыльцы березы, присутствует пыльца 
пихты (1—5%), сибирского кедра (1—6%), лиственницы (1—5%), а 
также ольхи и ивы. Преобладают споры папоротников, меньше сфагно
вых мхов и плаунов (Lycopodium annotinum и L. alpinum). Спорово
пыльцевые спектры указанных отложений имеют смешанный характер: 
наряду с большим количеством пыльцы темнохвойных пород присут
ствует пыльца лиственницы и березы. По-видимому, это связано с гор
ным рельефом местности. Отложения формировались во второй полови
не межледниковья.

Межледниковому (казанцевскому) времени соответствуют также 
осадки русловой фации аллювия II надпойменной террасы р. Иркут (см. 
фиг. 15, т. 49). Разрезы этой террасы описаны на левом берегу Иркута, 
около устья р. Большой Быстрой, и на его правом берегу, у устья р. Ти- 
бельти (Голубева, Равский, 1962). Спорово-пыльцевые анализы показы
вают, что в нижней части галечников преобладают пыльца древесных 
пород и споры. В составе древесных пород много сибирского кедра, оль
хи, березы, лиственницы (3—8%). Споры — в основном сфагновых мхов.

Самые нижние слои казанцевского горизонта выявляются в разрезе 
озерной толщи, вскрытой оврагами в западной части Тункинской впа
дины, между реками Большой и Малый Зангисан (см. фиг. 15, т. 50). 
Здесь обнажены слоистые пески и алевриты тазовского горизонта, за
тронутые сильными смятиями и криогенными нарушениями, которые 
выше по разрезу постепенно переходят в ненарушенные пески и супеси 
казанцевского горизонта. Этот переход от ледниковых к межледниковым 
отложениям подтверждается также составом спорово-пыльцевых спект
ров. В верхней части разреза преобладает пыльца древесных пород, в ос
новном сосны и березы, довольно много содержится пыльцы сибирского 
кедра и лиственницы. Полученные спектры позволяют охарактеризовать 
растительность начала межледниковья.

К казанцевскому горизонту относятся низы аллювия II надпойменной 
(15—20 м) террасы р. Селенги и аллювий III надпойменной (15—18 м) 
террасы р. Чикой (Равский и др., 1964). Разрез 15—18-метровой терра
сы р. Чикой описан В. Г. Гербовой выше с. Большая Кудара (см. фиг. 15, 
т. 51). Здесь обнажены светло-желтые и серые разнозернистые пески с 
хорошо выраженной горизонтальной и косой слоистостью. В нижней 
части разреза они сменяются галечниками, видимой мощностью 1,5 м. 
Спорово-пыльцевой анализ этих отложений показал преобладание



Фиг. 16. Спорово-пыльцевая диаграмма озерных отложений у с. Шимки (по Л, В. Голубевой)
У сл овн ы е о б о зн а ч е н и я  см . на ф и г . 2



травянистых растений: сложноцветных, особенно полыней, маревыл, 
злаков. В составе древесных больше всего пыльцы сосны и бере
зы, встречается также пыльца широколиственных пород: дуба, вяза, 
липы. Состав спектров указывает на развитие лесостепных ланд
шафтов.

Весьма сходные спорово-пыльцевые спектры получены Е. М. Малае- 
вой (Зорин и др., 1961) для аллювия II и частично III надпойменной 
террасы в Восточном Забайкалье (см. фиг. 15, т. 52).

Л. Я. Лапиной (1963) описаны межледниковые осадки в центре Ви- 
тимо-Патомского нагорья в бассейне р. Бодайбо, которые она сопостав
ляет с казанцевскими. Они залегают между двумя моренами. Верхняя 
образовалась во время патомского оледенения («по Е. Я. Синюгиной), 
соответствующего зырянскому оледенению Сибири. Нижняя морена (на- 
катаминского оледенения, по Е. Я. Синюгиной) сопоставляется с макси
мальным— самаровским оледенением. Спорово-пыльцевые анализы меж
ледниковых отложений проведены из двух разрезов: в долине р. Бодай
бо— Васильевский разрез и в нижнем течении р. Накатами, правого 
притока р. Бодайбо — разрез Кавказ (см. фиг. 15, т. 53).

В Васильевском разрезе межледниковые образования представлены 
илами и галечниками, залегающими в древнем тальвеге долины р. Бо
дайбо. В нижней части разреза (илы пойменной фации) древесные со
ставляют 57% и состоят из пыльцы (63%), пихты (7%), ели (6%), оль
хи (13%), сосны и единичных зерен лещины. В составе травянистых 
растений преобладает разнотравье. Много пыльцы Ericales. Выше по 
разрезу в галечниках е иловато-глинистым заполнителем количество 
пыльцы древесных пород увеличивается до 90%. В составе последней 
господствует пыльца березы, но возрастает содержание пыльцы ели. 
В виде единичных зерен встречена пыльца липы. В самой верхней части 
межледниковых отложений преобладает пыльца сосны и много опор, 
принадлежащих в основном плаунам.

В разрезе Кавказ межледниковые отложения представлены менее 
полно. В маломощном аллювии доминирует пыльца древесных пород 
(90%), в основном сосны (86%), в меньшей степени ели (2%), пихты 
(3%), найдены единичные зерна лещины и липы. Л. Я. Лапина (1963) 
выделяет для бассейна р. Бодайбо три фазы развития растительности: 
начало межледниковья — разреженные леса из сосны и березы с не
большим участием ели и пихты; 2) оптимальная — березовые и хвойные 
леса из сосны, ели, лиственницы с небольшой примесью широколиствен
ных пород; 3) конец межледниковья — сосновые леса с березой, коли
чество темнохвойных пород уменьшается.

В пределах Чарской впадины и ее горного южного обрамления 
А. И. Музисом (1966) изучены озерные отложения, образование кото
рых он относит к времени казанцевского межледниковья. Наиболее 
полный разрез этих отложений вскрыт на правом берегу руч. Эмегачи 
(см. фиг. 15, т. 54). Здесь обнажаются слоистые озерные супеси разной 
окраски, залегающие на суглинистой морене. Состав пыльцы и спор из 
этих отложений показывает преобладание пыльцы деревьев, особенно 
березы и ольхи. Пыльца сосны, ели и лиственницы встречена в неболь
шом количестве. Отмечено большое участие пыльцы лещины (Corylus). 
Единично встречена пыльца дуба. В нижней части озерных супесей 
пыльца шириколиственных пород отсутствует, и в большом количестве 
содержится пыльца ольховника (Alnaster). По-видимому, самая ниж
няя часть разреза соответствует началу межледникового времени, а ос
тальная — оптимуму.

С е в е р о - В о с т о к .  Палеоботанические материалы, характеризую
щие растительность Северо-Востока времени казакиевского межледни
ковья, весьма немногочисленны.



В нижнем течении Яны (см. фиг. Ю, т. 55) к казанцевскому горизон
ту относится нижняя часть аллювия II (15—20 м) надпойменной терра
сы (Гитерман, 1963). В спорово-пыльцевых спектрах этих отложений 
пыльца древесных пород составляет довольно высокий для этих райо
нов процент: 15—45. Здесь определены лиственница, ель, сосна, береза 
(древесные и кустарниковые формы), ольховник (Alnaster fruticosus). 
Полученные спектры отвечают лесотундровому типу растительности.

В верховьях Индигирки и Колымы А. П. Васьковским (1959, 1963) 
изучено несколько местонахождений межледниковой (учуро-киренской) 
флоры. Богатые растительные остатки обнаружены им в отложениях 
40-метровой террасы Индигирки около Усть-Неры (см. фиг. 15, т. 56). 
Здесь среди речных галечников залегает прослой песков и суглинков, 
заключающий множество стволов и шишек хвойных деревьев: Larix si- 
birica, Picea obovata, Pinus silvestris, Larix dahurica. При enppoBoJ- 
пыльцевом анализе, проведенном P. А. Баскович (1959), дополнительно 
определена пыльца Pinus pumila (до 49%), Betula, Altius, Picea sect. 
Umorica.

В долине p. Эльги (см. фиг. 15, т. 57) в обнажении около руч. Про
межуточного, из слоя серого суглинка с торфом, залегающего на глу
бине 15,8 м, А. П. Васьковским определены Picea obovata, Larix suka- 
czewii, L. sibirica, L. dahurica. Спорово-пыльцевой анализ этой толщи 
проводился по нескольким разрезам (Кашменская, Хворостова, 1964). 
В нижней части толщи (ниже уреза р. Эльги) преобладает пыльца дре
весных пород (49—60%), при значительном участии опор (31—40%). 
В составе древесных больше всего березы (в том числе и кустарнико
вых форм), встречается сосна (5%), кедровый стланик (2—5%), ольха 
(2—5%), ива (1%) и единично ель. Среди недревесных много вереско
вых (до 62%). Затем осок, злаков, разнотравья, полыни. Споры пред
ставлены сфагновыми мхами. В верхней части толщи пыльца древес
ных составляет 21—44%, кустарников и трав 9—43%, опоры 34—46%. 
В составе древесных преобладают береза и ольха, содержание пыльцы 
лиственницы в некоторых образцах достигает 7%, ели немного. Верх
няя часть толщи, по-видимому, формировалась в конце межледниково
го времени.

В бассейне Колымы межледниковая флора обнаружена в отложе
ниях 40-метровой террасы р. Берелех (см. фиг. 15, т. 58). А. П. Вась
ковским здесь определены Picea obovata, Larix sibirica, L. dahurica» 
Спорово-пыльцевые спектры этих отложений, полученные Р. А. Баско
вич (1959), весьма сходны со спектрами из отложений 40-метровой тер
расы Индигирки около Усть-Неры и отличаются лишь несколько боль
шим содержанием пыльцы ели. В отложениях террасы р. Берелех 
(Васьковский, 1963) найдены остатки фауны млекопитающих: Мат- 
muthus primigenius1 Coelodonta antiquitatis, Bison priscus deminutus, 
которые подтверждают ее верхнеплейстоценовый возраст.

А. П. Васьковский (1959, 1963) отложения, включающие указанные 
выше ископаемые флоры, относит ко времени последнего (т. е. верхне
плейстоценового) межледниковья. Стратиграфическое положение этих 
толщ, т. е. залегание их на отложениях, синхронных нижнеплейстоце
новому оледенению, и перекрытие их осадками времени верхнеплейсто
ценового оледенения позволяют сопоставлять их с отложениями казан- 
цевского межледниковья.

К казанцевскому горизонту относится также нижняя часть аллювия 
45—50-метровой террасы р. Тирехтях (см. фиг. 15, т. 59). Анализ этих 
отложений проводился Р. Е. Гитерман по материалам, представленным 
Б. А. Онищенко. Спорово-пыльцевая диаграмма (фиг. 17) показывает 
преобладание пыльцы недревесных растений: много пыльцы кустарни
ковой ольхи, кустарниковой березы, вересковых и разнотравья.



Фиг. 17. Спорово-пыльцевая диаграмма нижней части аллювиальных отложений 45— 50-метровой террасы р. Тирехтях (по Р. Е. Гитерман))
У сл овн ы е о б о зн ач ен и я  см. фиг. 2
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В составе древесных пород преобладает береза, много кедрового стла
ника, присутствует лиственница, сосна, ольха, ива. Отложения, по-види
мому, формировались во вторую половину или в конце межледникового 
времени. Верхняя часть аллювия террасы содержит валунный материал 
и сопоставляется со временем верхнеплейстоценового оледенения.

К первому верхнеплейстоценовому межледниковому горизонту на 
Чукотском полуострове относятся озерные и аллювиальные отложения 
(конергинские слои), залегающие под верхней мореной, накопление 
которой связывают с верхнеплейстоценовым оледенением (Петров,
1963). Они подстилаются обычно морскими осадками. Озерные отложе
ния, мощностью 5—10 м, изучены в разрезе у пос. Конергино (см. фиг. 
15, т. 60). Спорово-пыльцевые анализы этих отложений показали пре
обладание пыльцы деревьев и кустарников (35—60%), кустарнички и 
травы составляют 10—45%, споры 15—40%. Пыльца деревьев и кус
тарников принадлежит в основном березе и ольхе (80—90%). Кроме 
того встречена пыльца сосны (до 5%) и ивы (до 10%). Кустарнички 
представлены вересковыми (30—90%), а травы — разнотравьем (20— 
60%), осоками (до 40%), злаками (до 20%), полынями (до 15%). Най
дены споры плаунов (до 70%), сфагновых и зеленых мхов. Озерные 
отложения включают прослои растительного детрита, линзы торфа и 
обломки древесины. По макроостаткам Т. Н. Колесниковой (Петров, 
1963) определены следующие растения: Alnus fruticosa, Alnus sp., Betu- 
la папа, Vaccinium uliginosum, Empetrum nigrum, Rubus chamaemorus, 
Ranunculus aquatilis, Hyppuris vulgaris, Menyanthis trifoliata, Carex sp. 
и др. Кроме того, определена древесина березы и ольхи. Спорово-пыль
цевые спектры и остатки флоры показывают, что отложения формиро
вались в условиях лесотундры, по-видимому, в оптимальную фазу меж
ледниковья.

Межледниковые осадки слагают также морскую террасу, высотой 
25—30 му широко распространенную на побережье и включающую фау
ну моллюсков, сходную с современной фауной северной части Беринго
ва моря (Петров, 1963).

К а м ч а т к а .  Отложения первого верхнеплейстоценового межлед
никовья на Камчатке и в Корякском нагорье выделены сравнительно 
недавно. Наиболее полные разрезы их известны в Центральной Камчат
ской депрессии (Куприна, Скиба, 1964). Здесь, как и на Чукотке, они 
занимают определенное стратиграфическое положение, залегают на 
морене нижнеплейстоценового оледенения, а перекрыты осадками, син
хронными верхнеплейстоценовому оледенению. В последних найдена 
фауна млекопитающих верхнепалеолитического комплекса с мамонтом 
позднего типа и выделены тундровые спорово-пыльцевые спектры, по
зволяющие датировать их второй половиной верхнего плейстоцена.

Изучены три разреза межледниковых отложений, расположенных на 
правобережье р. Камчатки (см. фиг. 15, т. 61). Наиболее интересные 
данные получены из разреза Крутой яр. Межледниковые отложения 
залегают здесь на флювиогляциальных галечниках и представлены 
среднезернистыми ожелезненными песками с линзами торфа и алеври
тами. Общая мощность их около 25 м. Спорово-пыльцевые анализы 
производила Л. А. Скиба. В спектрах преобладает пыльца древесных 
пород. В составе последней много пыльцы ели, особенно в нижней и 
верхней частях разреза. Ель относится к двум секциям: Omorica и Eupi- 
сеа. В значительном количестве содержится пыльца пихты (до 27%), 
берез секций Costatae и Albae (до 36%), ольхи (в нижней части разре
за до 38%). Присутствует пыльца лиственницы (0,5—3%), ольховника 
(Alnaster fruticosus) и в небольшом количестве — сосны, кустарнико
вой березы и восковницы (Myrica tomentosa). Травянистые растения 
представлены Gramineae, Сурегасеае, Rubiaceae, Ranunculaceae, Сагуо-



phyllaceae, Compositae и др. Встречаются представители водно-болот
ной флоры: Sparganium, Potamogeton, Alisma, Nuphar и др. Среди спо
ровых растений преобладают спутники хвойных лесов: папоротники, 
лесные виды плаунов (Lycopodium annotinum, L. serratum, L. clava- 
tum). Споры зеленых и сфагновых мхов встречаются редко и в неболь
шом количестве.

Аналогичные спорово-пыльцевые спектры получены Л. А. Скиба 
(Куприна, Скиба, 1964) для разрезов двух яров Генераловка и Поло
винка. Здесь также преобладает пыльца ели, но несколько меньше со
держится пыльцы пихты (до 11%) и больше — ольхи (особенно кустар
никовой, до 34%). Таким образом, спектры свидетельствуют о распро
странении в бассейне р. Камчатки хвойных лесов из ели и пихты с 
примесью лиственницы, сосны, березы и характеризуют, по-видимому, 
оптимальную фазу и конец межледниковья.

На западном побережье Камчатки изучен разрез II надпойменной 
террасы (см. фиг. 15, т. 62) в устьевой части р. Тигиль (Гептнер и др., 
1965). Спорово-пыльцевые спектры из нижней части аллювия террасы, 
представленной песками и галечниками (русловая фация), характеризу
ются преобладанием пыльцы древесных пород, в частности ольхи и бере
зы. Кроме того, довольно много содержится пыльцы ели (до 28%) и в 
меньшей степени — пихты и сосны. Выше по разрезу спорово-пыльцевые 
спектры имеют иной характер и отражают холодные климатические ус
ловия верхнеплейстоценового оледенения. Следовательно, можно счи
тать, что низы аллювия террасы формировались в конце межледникового 
времени.

Д а л ь н и й  В о с т о к .  Ю. Ф. Чемеков (19616) отложения верхнего 
плейстоцена Дальнего Востока подразделяет на четыре горизонта: 
1) первый верхнемежледниковый (первый тихоокеанский); 2) первый 
верхнеледниковый (муниканский); 3) второй верхнемежледниковый (вто
рой тихоокеанский); 4) второй верхнеледниковый (селитканский). К пер
вому верхнемежледниковому горизонту он относит глинистые илы на 
дне Охотского моря, абсолютный возраст которых, вычисленный по ско
рости осадконакопления, составляет приблизительно от 63—65 до 79— 
99 тыс. лет. По данным Е. В. Кореневой (1957), в этих осадках присут
ствует пыльца темнохвойных пород, экзотических сосен, реликтовых рас
тений (Tsuga, Ilex, Juglans, Pterocarya) и много спор папоротников.

Согласно унифицированной стратиграфической схеме Дальнего Во
стока, принятой в 1956 г. на Межведомственном совещании в г. Хабаров
ске, в районе Среднеамурской депрессии и Нижнего Приамурья к ниж
нему подотделу верхнего отдела (QJ ) относятся торфяники, пески и су
песи с линзами галечников, залегающие в основании террасы высотой 
10—20 м. В торфяниках содержится пыльца березы, ели и широколист
венных пород (Quercus, Ulmus, Carpinus).

В пределах Эвороно-Чукчагирской, Удыль-Кизинской, Среднеамур
ской и Приханкайской депрессий (Берсенев и др., 1962; Вихлянцев, Мо
розова, 1965) к верхнечетвертичным отложениям относятся озерные и 
аллювиальные осадки, вскрытые скважинами на глубине 10—25 м от по
верхности, и отложения, образующие I надпойменную террасу Амура и 
Уссури, высотой 3—8 м. Верхнечетвертичные отложения подразделяются 
на два подотдела: нижний — межледниковый и верхний — ледниковый. 
Отсутствие более дробного деления затрудняет сопоставление этих от
ложений с одновозрастными толщами других районов Сибири. На осно
вании палеоботанических материалов можно предположить, что нижняя 
часть аллювия I террасы соответствует отложениям второго верхнеплей
стоценового межледниковья. Отложениями первого верхнеплеистоцено- 
вого межледниковья -следует, по-видимому, считать верхнюю часть аллю
вия более высокой (И?) террасы. Отнесение отложений II надпойменной



(10—18 м) террасы к среднему отделу обосновывается нахождением в 
них у ст. Вяземская (долина Уссури) остатков Mammuthus trodontherii, 
которые в действительности приурочены к более древним отложениям 
цоколя террасы (см. стр. 78—79).

Наиболее полно разрезы четвертичных отложений изучены в преде
лах Эвороно-Чукчагирской депрессии (см. фиг. 15, т. 63), где они вскры
ты рядом скважин (Морозова, Вихлянцев, 1965). В составе спорово
пыльцевых спектров отложений верхнеплейстоценового межледниковья 
этой депрессии преобладает пыльца деревьев и кустарников. Среди 
последней господствует пыльца древовидной березы (преобладают даль
невосточные виды), много пыльцы ольхи. В небольшом количестве встре
чена пыльца ели, сосны, ольховника и широколиственных пород: Quercus, 
Corylus, Carpinus, Ulmus. Споровые представлены зелеными и сфагно
выми мхами, а также плаунами (Lycopodium clavatum).

В пределах Удыль-Кизинской депрессии (см. фиг. 15, т. 64) анало
гичные отложения имеют спектры, отличающиеся от предыдущих боль
шим участием пыльцы древовидной березы и ели. В значительном коли
честве присутствует пыльца ольхи и сосны и в небольшом — пихты, лист
венницы и широколиственных пород: Corylus, Quercus, Ulmus, Juglans, 
Tilia, Acer. Кроме спор сфагновых мхов, отмечены Osmunda, Ophioglos- 
sumt Lycopodium clavatum.

Южнее, в Среднеамурской и Приханкайской депрессиях (см. фиг. 15, 
т. 65, 66), в верхнеплейстоценовых межледниковых отложениях преобла
дает пыльца хвойных пород, особенно ели. Кроме того, содержится много 
пыльцы Pinus koraensis и Р. pumila березы и немного пихты и широко
лиственных пород: Corylus, Quercus, Tilia, Ulmus, Juglans, Acer и 
Fraxinus.

Все спорово-пыльцевые спектры межледниковых отложений свиде
тельствуют о широком распространении на территории Дальнего Восто
ка березовых и хвойных лесов с широколиственными породами. Фазы в 
развитии растительности не устанавливаются.

С а х а л и н .  В пределах Поронайской депрессии (см. фиг. 15, т. 67) 
верхнеплейстоценовые отложения вскрыты скважиной в интервале глу
бин 12—54,2 м (Александрова, Белецкая, 1965). В нижней части этих 
отложений залегают:

Мощность, м
1. Песок гравелистый, с гал ь к ой .........................................................................................4,7
2. Суглинок темно-серый, плотный, с включениями глины, вкраплениями ви

вианита, растительными остатками (определена древесина Fraxinus sp.) 16,7

По данным спорово-пыльцевого анализа, проведенного А. Н. Алек
сандровой, эта часть разреза отнесена к отложениям первого верхнечет
вертичного (лунского) межледниковья. В нижних слоях межледниковых 
отложений преобладает пыльца темнохвойных и широколиственных по
род: Corylus, Carpinus, Ulmus, Quercus, Juglans, а в верхних — господ
ствует пыльца ольхи (до 80—90%), при значительном участии широко
лиственных пород (до 6—8%). А. Н. Александрова выделяет две фазы 
развития растительности: 1) темнохвойная тайга с примесью широколи
ственных пород и 2) ольховые и широколиственные леса.

На юге Сахалина четвертичные отложения изучались в Сусунайской 
низменности (см. фиг. 15, т. 68), где они вскрыты скважинами близ 
с. Нижне-Троицкое и на левом берегу р. Лютоги. Близ Нижне-Троицкого 
межледниковые отложения залегают на глубине 28—40 м и представле
ны галечниками, переслаивающимися с песками и иловатыми глинами. 
Спорово-пыльцевые спектры этих отложений характеризуются большим 
участием пыльцы ели и пихты, а также сосны, березы и широколиствен
ных пород: Myrica, Quercus, Ulmus, Tilia, Carpinus, Corylus, Juglans, Fa-
8  P . E. Г и т ер м ан  и др . ИЗ



gus и др. Выделяются две фазы развития растительности, соответствую- 
щие, видимо, оптимуму и концу межледниковья: 1) широколиственные и 
сосновые леса и 2) пихтово-еловые леса. М. П. Гричук и Н. С. Соколова 
(1959) эти отложения относили ранее к среднему плейстоцену. Однако 
за последнее время (устное сообщение М. П. Гричук) в связи с более 
детальным изучением четвертичных отложений они склонны рассматри
вать их как отложения первого верхнеплейстоценового межледниковья.

Зырянский горизонт
Зырянское оледенение только на севере Сибири имело покровный и 

полупокровный характер. В горах Северо-Востока, в Верхоянье, на Ал
тае, в Саяно-Байкальской горной области, Сихотэ-Алине и других гор
ных массивах развивались горно-долинные ледники (Р^вский, 1961).

Отложения времени зырянского оледенения распространены весьма 
широко. В ледниковой области это комплекс отложений, включающий 
морены, флювиогляциальные и озерно-ледниковые образования. В пери- 
гляциальной зоне в одних районах к зырянским отложениям относится 
верхняя часть аллювия третьих надпойменных террас и верхняя часть 
отложений озерно-аллювиальных равнин, в других районах — верхняя 
часть аллювия или весь аллювий вторых надпойменных террас, а также 
лёссовидные покровные образования, перекрывающие аллювий более 
высоких террас.

Спорово-пыльцевые спектры зырянских отложений отражают наличие 
трех фаз в развитии растительности, соответствующих началу, середине 
и концу ледникового времени. В I фазу, когда происходил рост ледников, 
были широко развиты тундровая растительность, болота и редколесья. 
Во II фазу, во время максимального развития оледенения и в период 
начала деградации ледников, наибольшее распространение получили пе- 
ригляциальные степи. В III фазу, в конце ледникового времени, вновь 
отмечается некоторое увеличение роли тундровых растений и редколе
сий. Эта фаза часто является переходной от оледенения к межледни
ковью.

В большинстве разрезов устанавливаются отложения, соответствую
щие I и II фазам в развитии растительности. Отложения конца оледе
нения встречены в очень немногих разрезах.

Об изменении климата в течение зырянского оледенения свидетель
ствуют также и геологические данные. На всей территории, не занятой 
ледником, как и во время более ранних оледенений, устанавливался 
перигляциальный режим, нашедший свое выражение в образовании веч
ной мерзлоты, ледяных клиньев, лёссовидных отложений и т. д. Полу
покровный тип зырянского оледенения на плоскогорьях и долинный ха
рактер горных ледников говорят о большей сухости климата этого вре
мени по сравнению с веком самаровского оледенения. Это послужило 
причиной более резкого проявления перигляциального режима в зырян
ское время. В отложениях, соответствующих первой половине оледене
ния, описаны солифлюкционные текстуры, в образованиях, соответству
ющих второй половине,— трещинные текстуры, выраженные в виде псев
доморфоз по ледяным клиньям. Ледяные клинья в зырянских отложе
ниях имеют большую глубину и ширину, чем в самаровских. Глубина 
же активного слоя на вечной мерзлоте, измеряемая мощностью соли- 
флюкционных накоплений, была относительно небольшой (Равский, 
1961).

З а п а д н а я  С и б и р ь .  В восточных предгорьях Урала и в бассей
нах левых притоков Оби зырянская морена образует аккумулятивные 
формы рельефа. На Ямале и к востоку от Оби мощность ее меньше и 
покров прерывист.



На правом берегу Надымской Оби в верхней части разреза обнажа
ются флювиогляциальные пески, залегающие на размытой поверхности 
отложений казанцевского горизонта и перекрытые зырянской мореной 
(Голубева, 1960). Спорово-пыльцевые анализы этих песков показали 
преобладание кустарников (Betula папа) и травянистых растений (раз
нотравья, злаков, полыней). В составе древесных пород больше всего 
березы, ели, сосны, встречена лиственница. Состав пыльцы и спор по
казывает, что в начале зырянского века в низовьях Оби была распрост
ранена тундровая и лесотундровая растительность (лиственнично-елово
березовая лесотундра).

К югу от ледниковой зоны широко развиты озерно-аллювиальные от
ложения, формировавшиеся в подпрудных бассейнах и слагающие рав
нину, высотой до 30 м над урезом рек. Разрезы этих отложений изучены 
вдоль правого берега Большой Оби, южнее г. Салехарда (Голубева, 
1960). Здесь озерно-аллювиальные отложения имеют ленточное строение 
и представлены переслаивающимися разнозернистыми песками, супе
сями, суглинками. Выше (см. стр. 97) был рассмотрен разрез этих отлсь 
жений у с. Горки. В этом разрезе отмечается постепенный переход от 
отложений казанцевского горизонта к зырянскому. В отложениях, от
несенных к зырянскому горизонту, преобладает пыльца травянистых рас
тений и Betula папа. В составе травянистых много злаков, разнотравья 
(особенно Caryophyllaceae), полыней, лебедовых, встречаются осоки и 
водные растения. Древесные представлены в основном пыльцой березы» 
ели, сибирского кедра.

Г. И. Лазуковым и Н. С. Соколовой (1959) изучен разрез правого 
склона долины р. Оби в районе с. Перегребное (см. фиг. 15, т. 8). Верх
нюю часть разреза, мощностью 6 ж, представленную серыми слоистыми 
супесями, Г. И. Лазуков относит к флювиогляциальным отложениям зы
рянского оледенения. Отложения подстилаются осадками казанцевского 
горизонта. Спорово-пыльцевые спектры верхней (зырянской) толщи су
щественно отличаются от спектров подстилающих отложений (см. стр. 
97) и характеризуются обилием пыльцы березы, значительная часть ко
торой, по-видимому, относится к кустарниковым видам. Пыльца ели и 
пихты почти полностью отсутствует, а сибирского кедра и сосны встре
чена в небольшом количестве. В отложениях содержится очень много 
спор зеленых мхов (до 88%), значительно меньше сфагновых мхов и па
поротников.

Указанные отложения, вероятно, образовались в первую половину 
зырянского века, во время распространения лесотундровой расти
тельности.

В районе среднего течения р. Оби (Кеть-Тымское Приобье) в зырян
ское время происходило формирование отложений озерно-аллювиальных 
равнин и лощин стока (Мизеров, Стрижова, 1964). Осадки лощин стока 
представлены тонкозернистыми, часто глинистыми горизонтальнослоис
тыми песками. Спорово-пыльцевые анализы этих отложений, проведен
ные А. И. Стрижовой по ряду скважин, показали, что в верхней части 
разреза значительно преобладает пыльца березы (древесные и кустарни
ковые виды), много спор папоротников, зеленых и сфагновых мхов и 
плаунов (Lycopodium pungens, L. appressum). Отложения формирова
лись при лесотундровой растительности и, по-видимому, также соответ
ствуют первой половине зырянского времени.

Отложения лощин стока сопоставляются с верхними слоями III над
пойменной террасы р. Оби, а севернее (Салехардское Приобье) — с опи
санными выше отложениями озерно-аллювиальных равнин.

К зырянскому горизонту можно также отнести низы аллювия II над
пойменной террасы р. Оби. Разрезы этой террасы изучены С. М. Цейтли
ным на правом берегу р. Оби, у Колпашева (см. фиг. 15, т. 69) и в обна



жении Белый яр (см. фиг. 15, т. 70). У Колпашева II надпойменная тер
раса имеет высоту 16—18 м над урезом воды. Нижняя часть аллювия 
представлена среднезернистыми и тонкозернистыми слоистыми песками 
с прослоями суглинков и с криогенными нарушениями в виде псевдомор
фоз по ледяным клиньям. В этих отложениях, по данным спорово-пыль
цевых анализов, проведенных О. В. Матвеевой, преобладает пыльца 
травянистых растений, в основном лебедовых (до 80%) и в меньшей сте
пени разнотравья, полыней, злаков. В небольшом количестве присут
ствует пыльца Betula папа. Из древесных единично встречена пыльца 
ели, березы, ольхи, сибирского кедра. Выше по разрезу слоистые пески' 
перекрыты погребенной почвой каргинекого возраста. Положение песков 
в геологическом разрезе и их спорово-пыльцевые спектры свидетельст
вуют о том, что отложения формировались во вторую половину зырян
ского времени при широком распространении перигляциальной степной 
растительности. Аналогичные спектры получены О. В. Матвеевой для 
низов аллювия в обнажении Белый яр.

В районе нижнего течения Иртыша, по данным В. С. Волковой (1964), 
в зырянское время происходило формирование покровных лессовидных 
супесей и суглинков («Преображенская свита»). От нижележащих от
ложений они отделены погребенным гумусированным почвенным гори
зонтом казанцевского возраста. Спорово-пыльцевые спектры покровных 
супесей и суглинков отражают распространение тундровой и лесотундро
вой растительности.

В низовьях Енисея, к северу от г. Туруханска, развит ледниковый 
комплекс осадков. На Енисей-Турухан-Тазовском междуречье леднико
вые зырянские отложения образуют свежий холмисто-грядовый рельеф 
(Архипов и др., 1960).

Южнее границы зырянского ледника в пределах Енисейской депрес
сии распространены перигляциальные отложения, слагающие плоскую, 
сильно заболоченную равнину с абсолютными высотами 40—45 м. Среди 
них С. А. Архипов выделяет две толщи, формирование которых происхо
дило в различных палеогеографических обстановках. Нижняя, 10—15- 
метровая, толща в основном глинистых осадков образовалась во время 
активного продвижения ледника. Эти отложения обнажаются на правом 
берегу Енисея в Селиванихинском яре (ем. фиг. 15, т. 71); выходят си
зые тонкоплитчатые глины с хорошо выраженной горизонтальной слоис
тостью, переходящие вниз по разрезу в переслаивающуюся толщу глин, 
суглинков, супесей и песков. Спорово-пыльцевые анализы, проведенные 
Е. В. Кореневой (1960), показали преобладание в этих отложениях пыль
цы кустарников, кустарничков и травянистых растений (49—92%). Дре
весные представлены в основном пыльцой березы и ольхи. Пыльцы хвой
ных пород не более 2—8%. Это говорит о том, что граница распростра
нения последних проходила далеко от места накопления осадков. В ниж
ней части разреза довольно много содержится пыльцы кустарниковой 
березы (10—30% по отношению к общей сумме всех сосчитанных зерен 
пыльцы и спор). В составе травянистых растений преобладает пыльца 
злаков и разнотравья при значительном участии полыней и лебедовых, 
встречается пыльца осок. Небольшой процент составляют споры папо
ротников, зеленых мхов, плаунов и Selaginella selaginoides. В верхней 
части разреза заметно уменьшается количество пыльцы кустарниковой 
березы, а в верхах глин она уже отсутствует. В составе трав господствует 
полынь (до 78%), при участии лебедовых (до 18%), злаков (до 20%) 
и разнотравья (до 20%). Таким образом, за время формирования осад
ков лесотундровые ландшафты сменились более открытыми пространст
вами тундростепей.

Верхняя, 8—10-метровая, толща перигляциальных отложений обра
зовалась во время деградации зырянского ледника. Разрез ее описан



на левом берегу р. Нижней Баихи в районе ручья Позвоночного (см. 
фиг. 15, т. 72). Сверху вниз здесь вскрываются:

М о щ н о сть , м

1. П о ч в а ..................................................................................................................................... О—0,2
2. Суглинок бурый, с л о и с т ы й ......................................................................................... 0,2—0,75
3. Песок желтовато-коричневый, тонкозернистый, слюдистый, с прослоями

и линзами серого су гл и н к а .......................................................................................9,75—3,8
4. Суглинок темно-серый, с прослоями песка и т о р ф а .............................................3,8— 15
5. Глина сизая, с л о и с т а я .................................................................................................15— 15,5

По всему разрезу в общем составе спорово-пыльцевых спектров пре
обладает пыльца недревесных растений. В отличие от верхних слоев 
нижней перигляциальной толщи здесь вновь появляется пыльца кустар
никовой березки (8—25%). В составе травянистых растений вначале 
преобладает пыльца полыни, затем разнотравья, присутствует пыльца 
осок. Небольшое содержание пыльцы древесных пород — ели и сибир
ского кедра — свидетельствует о ее в основном занесении из более 
южных районов.

Спорово-пыльцевые спектры показывают, что в конце зырянского 
оледенения в растительном покрове вновь возросло участие кустарнико
вой березки, разнотравья и водных растений, хотя роль ксерофитов еще 
оставалась значительной.

В среднем течении Енисея С. П. Горшков (1962) описал разрез 25— 
35 м террасы (III надпойменная) у сел. Абалаково (см. фиг. 15, т. 73). 
Результаты спорово-пыльцевых анализов, выполненных Е. А. Петровой, 
позволили прийти к выводу, что верхняя часть аллювия террасы, пред
ставленная супесями и суглинками, формировалась в условиях холод
ного климата, когда лесная растительность значительно деградировала. 
В этих отложениях, в интервале глубин 10—18 м доминирует пыльца 
травянистых растений (до 70%), главным образом разнотравья и осок. 
Присутствует пыльца хвойных. Найдены споры зеленых мхов и плаунков 
(Selaginella selaginoides и S. sibirica). Из древесных пород единично 
встречена пыльца лиственницы и в небольшом количестве ели, березы и 
сибирского кедра. Выше по разрезу в общем составе преобладают либо 
споры, либо пыльца древесных пород. Среди последней господствует 
пыльца березы (древесные и кустарниковые виды), довольно много пыль
цы сибирского кедра, единично встречается зерно лиственницы. В соста
ве трав преобладает разнотравье, но довольно много пыльцы ксерофитов, 
особенно лебедовых (до 20—30%, а в отдельных образцах до 60%) и 
злаков. Таким образом, во время накопления отложений вначале суще
ствовали тундровые и лесотундровые ландшафты, а затем — березовые и 
лиственничные редколесья, чередующиеся со степями.

В последнее время С. П. Горшков (Алешинская и др., 1964) к зырян
скому горизонту стал относить аллювий более высокой 35—45-метровой 
террасы р. Енисей, возраст которого ранее он определял как тазовский. 
Однако этому противоречит нахождение в нем фауны верхнепалеолити
ческого комплекса (ранний вариант), а также общий ход геологической 
истории Западной Сибири. Так, например, в обнажении около Коркино 
в отложениях 40—45-метровой террасы Э. А. Вангенгейм обнаружила и 
определила остатки Bison prisms cf. longicornis, Mammuthus primigenius 
(близкий к раннему типу), которые, по ее заключению, не могут быть 
моложе среднего плейстоцена. Кроме того, изучение спорово-пыльцевых 
спектров аллювия более низких террас позволило установить еще два 
этапа значительного похолодания климата, соответствующих, по-види
мому, верхнеплейстоценовым оледенениям. Следовательно, аллювий 35— 
45-метровой террасы следует, очевидно, относить к более раннему оледе
нению, чем зырянское.



Алт ай .  В пределах предалтайской равнины, в районе слияния рек 
Бии и Катуни, к зырянскому горизонту относится верхняя часть аллю
вия IV надпойменной террасы р. Иши, соответствующей третьей террасе 
р. Катуни (Адаменко, 1963).

В горах Алтая О. В. Матвеевой (по материалам Е. В. Девяткина) 
изучены зырянские пролювиальные и озерноледниковые отложения.

На западе Чуйской впадины, в устье р. Ак-Кая (см. фиг. 15, т. 74), 
в верхней части обрыва обнажены щебнистые плохо сортированные га
лечники с линзами песков и гравия. Спорово-пыльцевые спектры этих 
отложений (см. фиг. 2) характеризуются преобладанием пыльцы травя
нистых растений (60—80%), в основном лебедовых (60—75%), затем 
разнотравья (10—30%) и полыней (8—18%). В отложениях очень много 
пыльцы эфедры (35—40%). Содержание пыльцы древесных пород до
стигает 20—40%, среди нее много пыльцы березы и сибирского кедра. 
Споры отсутствуют. Приведенные спектры показывают, что отложения 
формировались в условиях сухого и холодного климата, при большом 
участии в растительном покрове ксерофитных группировок.

Весьма сходные спорово-пыльцевые спектры получены для пролю
виальных песчано-щебнистых отложений, находящихся на северной окра
ине Чуйской котловины, в урочище Бекен (см. фиг. 15, т. 75). В отличие 
от предыдущего разреза здесь встречена пыльца кустарниковой березки. 
В составе травянистых растений лебедовые составляют 72—96%, разно
травье 4—28%. В группе древесных пород больше всего березы, затем 
сибирского кедра. Единично встречена пыльца ели, лиственницы, пихты.

Отложения, вскрытые в разрезах Ак-Кая и Бекен, формировались во 
время наибольшего развития ледника, т. е. во II фазу развития расти
тельности зырянского времени.

Разрез озерно-ледниковых отложений изучен в Курайской впадине, 
к северу от пос. Курай. Здесь вскрываются темно-серые горизонтально
слоистые гравелистые пески с прослоем светло-серого пылеватого суглин
ка с редкими валунами и гальками (фиг. 18). Спорово-пыльцевая диа
грамма показывает преобладание пыльцы недревесных растений. В ниж
ней и средней частях разреза очень много пыльцы кустарниковой березки. 
Количество пыльцы травянистых растений невелико (лебедовые, разно
травье, злаки, полыни). В верхней части разреза в составе недревесных 
уменьшается содержание пыльцы кустарниковой березки (до 10%) и 
резко (до 48%) возрастает количество пыльцы эфедры. Значительное 
содержание пыльцы сибирского кедра в этом слое следует, по-видимому, 
рассматривать как результат ветрового заноса пыльцы из предгорных 
районов Алтая, не подвергавшихся оледенению и достаточно защищен
ных от холодных и иссушающих ветров. Следовательно, во время обра
зования отложений произошли изменения в растительном покрове: пери- 
гляциальные ландшафты типа тундростепей с обилием кустарниковой 
березки сменились сухими и холодными степями с большим участием 
эфедры.

В пределах ледниковой зоны горных районов Алтая В. Н. Тихомиро
вым и М. А. Петросянц (Е. В. Девяткин, 1965) изучены озерно-леднико
вые отложения, залегающие на морене в долине р. Карабулак (см. фиг. 
15, т. 77). В составе спорово-пыльцевых спектров этих отложений пре
обладает пыльца травянистых растений (до 90%): полыни (до 50%), 
лебедовых (до 25%), разнотравья (до 15%). Встречена пыльца эфедры 
(до 10%) и кустарничков (Ericaceae). Среди небольшого количества 
пыльцы древесных пород больше всего пыльцы березы (до 50%) в основ
ном кустарниковых видов, встречена пыльца сосны, сибирского кедра и 
единичные зерна пихты и ели. Отложения формировались во вторую по
ловину ледникового времени, во время распространения тундростепной 
растительности. 1



Фиг. 18. Спорово-пыльцевая диаграмма озерно-ледниковых отложений в карьере 
к северу от пос. Курай (по О. В. Матвеевой)
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В о с т о ч н а я  Сиб ир ь .  На Анабаро-Оленекском междуречье и в 
долине Оленека, в зоне современной тундры, к зырянским отложениям 
можно отнести песчаные суглинки, покрывающие казанцевские торфя
ники и самую верхнюю часть аллювия (выше погребенного торфяника) 
30-метровой террасы р. Оленек в 5 км ниже пос. Тюмяти (Митт, Федо
рова, 1963). В отложениях, отнесенных к зырянскому горизонту, резко 
преобладает пыльца травянистых растений и кустарничков. Споры при
надлежат в основном сфагновым мхам и сибирскому плаунку (Selagitiel- 
la sibirica). Встречена пыльца кустарниковой березки. Среди травяни
стых больше всего пыльцы злаков и осок, но участие полыни и лебедовых 
еще значительно, что характерно для спектров перигляциальных отло
жений. Таким образом, спорово-пыльцевые спектры свидетельствуют о 
распространении на севере Сибири своеобразной перигляциальной тунд
ровой растительности с большим участием ксерофитов.

В верховьях р. Оленек флювиогляциальные зырянские отложения 
слагают верхнюю часть второй надпойменной (15-метровой) террасы 
ниже устья р. Нижней Томбы (Пуминов, 19646). Спорово-пыльцевые 
анализы, выполненные Ф. М. Левиной, указывают на суровые условия 
климата времени формирования этих осадков. В отложениях II надпой
менной террасы р. Оленек ниже устья р. Улахан-Бэруэкит (см. фиг. 15, 
т. 78), по устному сообщению Л. М. Шестаковой (палинологическая 
лаборатория Иркутского геологического управления), преобладает пыль
ца недревесных растений (до 42%), в основном вересковых, полыней, 
злаков, разнотравья. Много пыльцы Betula sect. Nanae (до 32% от сум
мы пыльцы древесных пород). Среди древесных больше всего пыльцы 
ивы, березы, единично присутствуют зерна лиственницы, ели. Найдены 
споры сфагновых мхов. Здесь, как и в низовьях р. Оленек, были развиты 
тундровые и лесотундровые ландшафты с большим участием ксеро
фитов.

Результаты спорово-пыльцевых анализов, проведенных М. В. Барко
вой (1964) для аллювиальных отложений II надпойменной террасы р. Си-



лигир, притока ip. Оленек (см. фиг. 15, т. 79), свидетельствуют о холод
ных климатических условиях и распространении заболоченной тундры. 
В пойменной фации аллювия этой террасы в общем составе спор и пыль
цы преобладают споры преимущественно сфагновых и зеленых мхов. 
В довольно значительном количестве присутствует пыльца трав, кустар
ников и кустарничков (до 57%). Пыльца древесных пород только в ни
зах разреза составляет около 40%, выше она содержится в небольшом 
количестве, а в самом верхнем слое отсутствует. М. В. Баркова возраст 
аллювия этой террасы датирует каргинским временем. Однако спорово
пыльцевые спектры каргинских отложений бассейна р. Оленек и Оленек* 
Вилюйского междуречья (Митт, Федорова, 1963; Гитерман, 1963) отра
жают более теплые климатические условия и распространение лесной 
растительности. Более вероятно, что верхняя часть аллювия II террасы 
относится к зырянскому горизонту.

В бассейне нижнего течения Нижней Тунгуски пыльцой и спорами 
охарактеризованы озерно-ледниковые отложения, вскрытые в долинах 
рек Виви, Тутончаны и Северной (Цейтлин, 1964). В долине р. Виви (см. 
фиг. 15, т. 80) эти отложения слагают цоколь 22-метровой террасы и 
представлены слоистыми голубовато-серыми глинами. В спорово-пыль
цевых спектрах этих отложений преобладают либо пыльца травянистых 
растений (до 80%), либо споры (до 40%). В составе травянистых доми
нируют полыни (до 60%), но довольно много осок, разнотравья, злаков 
и лебедовых. В небольшом количестве (до 10%) присутствует пыльца 
кустарниковой березки. В составе древесных в нижней части разреза 
больше всего пыльцы березы, а в верхней — ели, сосны, встречена пыль
ца лиственницы. Обнаружены споры папоротников, сфагновых мхов, 
плаунов и плаунков (довольно много Selaginella selaginoides) . Отложе
ния формировались в условиях холодного климата, при развитии пери- 
гляциальной растительности типа тундростепей. Верхние слои глин на
капливались, по-видимому, в более благоприятных климатических усло
виях (увеличивается количество пыльцы древесных, особенно ели, лист
венницы), соответствующих концу ледникового времени.

Спорово-пыльцевые спектры озерно-ледниковых отложений «в долинах 
рек Тутончаны и Северной (ом. фиг. 15, т. 81, 82) сходны с предыдущими, 
отличаясь лишь несколько более высоким содержанием пыльцы древес
ных пород. Видимо, эти отложения формировались в конце ледникового 
времени.

В бассейне верхнего течения Нижней Тунгуски на основании спорово
пыльцевых анализов, выполненных Р. Е. Гитерман (1963), к зырянскому 
горизонту относится верхняя часть аллювия II надпойменной террасы. 
В разрезе этой террасы, описанном В. Ю. Малиновским, на правом бере
гу Нижней Тунгуски, у дер. Анкилы (см. фиг. 15, т. 83) обнажены (све
рху вниз):

М о щ н о сть , м

1. Пески желтые, разнозернистые с мелкими линзочками гравия, переслаиваю
щиеся с желтыми глинистыми песками и зеленовато-серыми глинами . . 1,7

2. Пески желтые, разнозернистые, волнистослоистые, с редкими прослойками
зеленовато-серых г л и н ................................................................................................... 5,5

3. Пески серые, кварцевые, гравелистые, горизонтальнослоистые, с глинистыми
прослойками....................................................................................................................... 4,35

4. Пески буровато-желтые, переслаивающиеся с зеленовато-серыми глинами 4,8
5. Пески серые, гравелистые, косослоистые, переходящие ниже в гравийно-га

лечные о т л о ж е н и я ...........................................................................................................2,8

Спорово-пыльцевая диаграмма, составленная для песков и зелено- 
вато-серых глин слоя 4 (фиг. 19), показывает различия в составе пыль
цы и спор в нижней и верхней частях слоя. В нижней части преобладают 
споры или пыльца травянистых растений. Довольно много содержится
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пыльцы древесных пород (до 38%), в основном березы и сосны. В соста
ве травянистых растений господствует пыльца разнотравья, при значи
тельном участии полыней. Встречаются споры зеленых мхов. В верхней 
части резко увеличивается содержание пыльцы травянистых растений 
(до 99%), среди которых преобладают полыни (до 76%), много разно
травья (до 45%). Встречена пыльца Ephedra и Plumbaginactae. Макси
мальное содержание пыльцы древесных здесь всего 4%, спор — 17%. 
Спорово-пыльцевая диаграмма не отражает всей истории развития рас
тительности зырянского времени, но можно допустить, что нижняя часть 
песков и глин слоя 4 формировалась в конце межледниковья и начале 
зырянского века (I фаза), а верхняя — во время наибольшего похолода
ния и исчезновения древесных пород (II фаза).

В бассейне Вилюя с зырянским горизонтом сопоставляются аллювий 
II надпойменной террасы и покровные суглинки озерного и делювиально- 
солифлюкционного происхождения, перекрывающие аллювий более вы
соких террас.

Разрезы II надпойменной террасы Вилюя описаны М. Н. Алексеевым 
(1961) выше Верхневилюйска и в районе пос. Крестях (см. фиг. 15, 
т. 84, 85).

В районе Верхневилюйска аллювий II террасы сложен внизу мелкозер
нистыми и разнозернистыми песками с мелкой галькой, переслаивающи
мися с иловатыми глинами, а вверху — желто-серыми плотными суглин



ками. В спорово-пыльцевых спектрах из этого разреза (Гитерман, 1963) 
преобладает пыльца недревесных растений (68—99%): злаков, разно
травья, полыней. Из древесных найдена в основном пыльца березы. Кро
ме того, встречены единичные зерна лиственницы, сосны, ольхи, ивы. 
Споровые растения представлены зелеными и сфагновыми мхами. В верх
нем слое суглинков появляется большое количество пыльцы лебедовых 
(до 78%). Сходные спорово-пыльцевые спектры получены для аллювия 
II террасы в районе пос. Крестях. В отличие от предыдущих спектров в 
составе древесных здесь больше всего встречено пыльцы лиственницы, 
а в составе травянистых растений, при значительном участии полыней и 
злаков, преобладают осоки. Судя по спектрам, во время формирования 
аллювия II надпойменной террасы Вилюя существовали перигляциаль- 
ные ландшафты с лиственничными и березовыми редколесьями, с боло
тами и злаково-разнотравными и полынными ассоциациями. Эти ланд
шафты напоминали современную лесотундру, но отличались значитель
ным участием ксерофитных группировок.

Покровные суглинки зырянского возраста перекрывают аллювий IV 
надпойменной террасы Вилюя. В основании их часто находятся торфя
ники казанцевского горизонта. Толща покровных суглинков и подстила
ющих отложений описана М. Н. Алексеевым (1961) на левом берегу Ви
люя, а 8 км ниже устья р. Чыбыды (см. фиг. 15, т. 37). Здесь вскрывает
ся следующий разрез:

М о щ н о сть , м

1. П о ч в а ..................................................................................................................................... 0,1
2. Суглинок серый, в верхней части сильно и зв ест к о в и ст ы й ..............................1,3
3. Суглинки тонкослоистые, озерные, со следами мерзлотных нарушений, пере

слаивающиеся с лёссовидными суглинками и су п еся м .и ............................................ 10
4. Гиттия, книзу переходящая в темно-коричневый т о р ф ..................................... 2
5. Глина серая, плотная . . ................................................................................. 3,5
6. Торф темно-коричневый, плотный, сильно смятый мерзлотными дислокация

ми, местами разорванный ледяными клиньями . . . . . . . .  2

Ниже лежат аллювиальные отложения IV надпойменной террасы.
Спорово-пыльцевые спектры покровных суглинков (слои 2 и 3) резко 

отличны от спектров торфяников. Они свидетельствуют о смене лесной 
растительности перигляциальными ландшафтами типа тундростепи. Ко
личество пыльцы недревесных растений в покровных суглинках дости
гает 95%, среди них преобладают злаки, но довольно много лебедовых, 
полыней, разнотравья. По всему разрезу встречается пыльца вересковых. 
Найдено немного спор, в основном зеленых и сфагновых мхов. В составе 
древесных больше всего пыльцы березы, но почти всюду встречается 
пыльца лиственницы.

Весьма сходные спорово-пыльцевые спектры получены Р. Е. Гитер
ман для покровных суглинков из обнажения на левом берегу р. Вилюя, 
к северу от устья р. Тангнаары, а также из обнажений в 3 о  к югу от 
пос. Хомустах и в устье р. Тыалычымы (см. фиг. 15, т. 86, 87). Страти
графическое положение покровных суглинков, характер имеющихся в 
них мерзлотных нарушений, наличие лёссовидных образований, а также 
состав спорово-пыльцевых спектров свидетельствуют о том, что они об
разовались во время наибольшего развития ледников, т. е. во II фазу 
развития растительности.

Сходное стратиграфическое положение и строение имеют покровные 
суглинки в низовьях Лены. Разрез их изучен М. Н. Алексеевым на пра
вом берегу р. Лены, в 3,5 км ниже устья р. Бэрбэгэ (см. фиг. 15, т. 39), 
где они перекрывают аллювий IV надпойменной террасы. В этом разрезе 
обнажаются:



1. П оч ва.........................................................................................0,15
2. Супесь горизонтальнослоистая, с галькой и редки

ми валунчиками..........................................................................1,4
3. Суглинок серый, плотный, с мелкой галькой и ва

лунами ................................................................................. 3,5
4. Торф к о р и ч н е в ы й ........................................................... 4

Спорово-пыльцевые спектры торфяника были рассмотрены выше 
при характеристике казанцевского горизонта (см. стр. 106). В спектрах 
из покровных суглинков преобладают либо споры (до 70%), либо пыльца 
травянистых растений (до 96%). Количество пыльцы древесных не пре
вышает 12%. В ее составе больше всего пыльцы ольхи и березы. Доволь
но много встречено пыльцы кустарниковой березы. В составе травяни
стых растений преобладает разнотравье, особенно Caryophyllaceae, мно
го злаков и полыней (до 28%). Найдены споры плаунов. Состав пыльцы 
и спор свидетельствует о распространении тундровой растительности, 
но со значительным участием полынных ассоциаций (Гитерман, 1963).

Сходные спорово-пыльцевые спектры получены Р. Е. Гитерман (1963) 
из покровных суглинков II надпойменной (25—34 м) террасы в нижнем 
и среднем течении Алдана. В них преобладает пыльца недревесных рас
тений, иногда споры. В составе древесных больше всего березы и ольхи. 
Однако всюду присутствует пыльца лиственницы. Почти во всех образцах 
встречена пыльца кустарниковой березки (Betula sect. Nanae) и кустар
ничков (Ericales). Среди травянистых преобладают злаки, но много осок, 
разнотравья, а также полыней и лебедовых. Споровые растения пред
ставлены сфагновыми и зелеными мхами, плаунами и плаунками (Sela- 
ginella sibirica, S. sanguinolenta) .

Спорово-пыльцевые спектры из покровных лёссовидных суглинков 
Чуйского обнажения отличаются от вышеописанных (Гитерман, 1963). 
Среди травянистых растений здесь господствует пыльца лебедовых (до 
72%) и полыней (до 50%). Отсутствует пыльца кустарниковой березки и 
водных растений. В составе древесных преобладает лиственница. По-ви
димому, эти отложения формировались во время наибольшего развития 
оледенения.

В бассейне Ангары спорово-пыльцевые анализы отложений 16-метро
вой террасы Ангары у дер. Проспихино, 18-метровой террасы у дер. Звез
дочка (см. фиг. 15, т. 46, 88) и 14—15-метровой террасы у сел. Казачье 
показали, что спектры верхней части аллювия отличаются от спектров 
нижней части значительным уменьшением пыльцы древесных (темно
хвойных) пород и преобладанием пыльцы травянистых растений (полы
ней и злаков). В составе древесных пород в верхней части аллювия гос
подствуют береза и сосна. Пыльца широколиственных 'пород отсутствует 
(Гричук, 1959).

Довольно детально изучен разрез II надпойменной (15—16 м) тер
расы р. Белой, левого притока р. Ангары (см. фиг. 15, т. 89). В разрезе 
этой террасы у уреза воды вскрываются разнозернистые пески с галь
кой русловой фации мощностью 3 м. Они перекрываются мелкозернисты
ми песками с прослоями суглинка пойменной фации мощностью свыше 
11 м. Нижние слои пойменной фации затронуты мерзлотными деформа
циями криостатического типа (Голубева, Равский, 1964). Толщина пере
мятого слоя пород равна 2,4 м, что довольно точно соответствует мощ
ности активного слоя, формировавшегося в летнее время на вечной мер
злоте.

Состав пыльцы и спор из отложений II террасы говорит о холодном 
климате. По всему разрезу преобладает пыльца травянистых растений 
и кустарников. Спорово-пыльцевая диаграмма (фиг. 20) показывает раз
личия в нижней и верхней частях разреза. В нижней части в составе тра-



вянистых растений преобладают осоки. В значительном количестве со
держится пыльца злаков полыни, лебедовых, разнотравья. Споровые 
представлены сфагновыми мхами, папоротниками, зелеными мхами, пла
унами (Lycopodium pungens, L. alpinum, L. complanatum) и плаунками 
(Selaginella selaginoides, 5. sibirica).

В верхней части разреза, значительно уменьшается количество осок 
и разнотравья, исчезает кустарниковая береза. Возрастает содержание 
пыльцы полыни злаков и лебедовых. Следовательно, в верхней части 
диаграммы фиксируется переход от первой фазы в развитии раститель
ности ко второй. Нижняя часть разреза формировалась в условиях хо-' 
лодного и относительно влажного климата, при наличии безлесного ланд
шафта, с преобладанием тундровой растительности, а верхняя — в усло
виях холодного, но более сухого климата.

Представление о суровом и влажном климате времени образования 
нижней части аллювия II террасы р. Белой подтверждается также ре
зультатами палеокарпологического анализа (Равский, 1960). Из тор
фяника, погребенного в аллювии террасы, П>А. Никитиным определены 
семена и макроостатки: Salix polaris, Polygonum viviparum, Papaver 
nudicaule, Minuartia sp., Potentilla nivea, Cruciferae gen. (cf. Alyssum)y 
Ledum palustre, Betula папа и многие другие тундровые формы. В этих 
же слоях встречены многочисленные раковины моллюсков, среди кото
рых А. А. Стеклов определил Badix auricularia fluviatilis, Physa sp., Pisi- 
dium sp. Видовая бедность комплекса, а также его систематическая при
надлежность свидетельствуют, по его мнению, о существовании небла
гоприятных жизненных условий.

О ландшафте открытых пространств в зырянский век свидетельствует 
и состав фауны млекопитающих (Coelodonta antiquitatis, Bos (Bison) sp., 
Bison priscus deminutus, Megaloceros sp., Equus caballus, Equus hemionus 
и др.), остатки которых найдены в зырянских аллювиальных и покров
ных образованиях в бассейне Ангары.

П р и б а й к а л ь е  и З а б а й к а л ь е .  Морены зырянского оледене
ния прослеживаются в ряде мест по южному склону Тункинского хреб
та, где они участвуют в образовании предгорного шлейфа и локализуют
ся в устьевых участках троговых долин.

Зырянские озерные и озерно-ледниковые отложения изучены в обна
жении у дер. Шимки (ом. фиг. 15, т. 48), где в обрыве вскрыта толща 
песчано-глинистых образований (см. стр. 107 и фиг. 16). В зырянских су
песях и песках, смятых солифлюкционными процессами, преобладают 
споры и пыльца травянистых растений (см. фиг. 16). Найдены споры 
плаунов, среди которых господствует Lycopodium alpinium, но присут
ствует также L. selago и L. complanatum. Среди трав много пыльцы раз
нотравья, водных (Alismataceae), осок, злаков. Встречается пыльца ку
старниковой березки (до 8%).  Пыльцы древесных пород очень мало 
(береза и ольха). В верхах разреза (глубина от поверхности 0,4 м) уве
личивается участие полыни (до 38%), исчезают споры и пыльца водных 
растений. По-видимому, здесь фиксируется переход от первой, влажной, 
ко второй, более сухой, климатической фазе зырянского времени.

Отложения, соответствующие первой климатической фазе зырянского 
оледенения (первой фазе развития растительности), слагают также 
пойменную часть аллювия II террасы р. Иркут у устья р. Большой Быст
рой (см. фиг. 15, т. 90). Спорово-пыльцевые спектры этих отложений, как 
и спектры в разрезе у дер. Шимки, показывают распространение без
лесных ландшафтов со значительным участием тундровых элементов. 
В этих отложениях содержание пыльцы Betula sect. Nanae достигает 
14% от общей суммы пыльцы и спор. Много пыльцы разнотравья, осо
бенно Caryophyllaceae, а также злаков. Присутствует пыльца осок и вод
ных растений (Alismataceae). Споровые растения представлены Lycopo-



Фиг. 20. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений пойменной фации II надпойменной 
террасы р. Белой у устья р. Магой (по Л. В. Голубевой)

У сл о в н ы е  о б о зн а ч е н и я  см . н а  ф и г . 2

dium alpinum и L. selago, сфагновыми мхами и Selaginella selaginoides.
Несколько отличные спорово-пыльцевые спектры получены из верх

ней части аллювия II террасы р. Иркут у устья р. Большой Тибельти. 
В них значительную роль играет пыльца ксерофитов: полыни, лебедовых, 
эфедры. Наряду с этим большое количество пыльцы осок, водных расте
ний (Alismataceae), а также спор сфагновых мхов свидетельствует о 
распространении болот. В составе древесных пород много березы и оль
хи. Присутствие пыльцы лиственницы (до 5%) говорит о существовании 
лиственничных редколесий, развитых, возможно, по склонам.

В долине Чикоя к зырянскому горизонту относятся аллювий II над
пойменной террасы (10—12 м) и покровные образования на между
речьях (Равский и др., 1964). Вторая терраса всюду -сложена валунно
галечными отложениями, образовавшимися, в результате сноса с бли
жайших гольцов моренного и флювиогляциального материала. Пыльца 
и споры в валунно-галечных отложениях не обнаружены.

Покровные делювиальные и пролювиальные отложения широко раз
виты на междуречьях. Например, к западу от с. Альбитуй (см. фиг. 15, 
т. 91) в овраге вскрывается (сверху вниз):

М о щ н о сть , м

1. Супесь грубая, горизонтальнослоистая, с щебнем коренных пород . . .  2,3
2. Почва погребенная, с очень хорошо выраженным темным гумусовым гори

зонтом мощностью 0,25—0,5 м. Нижняя граница его неровная. Горизонт 
вымывания представлен темно-бурой супесью, горизонт вмывания — карбо- 
натизированными белесыми суп еся м и ..........................................................................0,65— 1,3

3. Супесь темно-бурая, грубая, гравелистая...................................................................2
4. Супесь темно-бурая и серо-бурая, более тонкая, чем в слое 3, пылеватая,

частично лёссовидная, с г р а в и е м .................................................................................1,5
5. Гравий слоистый, хорошо промытый, с прослоями песка и супеси . . .  2,5



В образцах из нижней части разреза (ниже слоя погребенной почвы) 
господствует пыльца травянистых растений: полыней (до 70%), разно
травья (до 65%), в основном Compositae и немного Caryphyllaceae, зла
ков (до 33%) и лебедовых (до 25%). Встречена пыльца эфедры. Коли
чество пыльцы древесных пород (березы и сосны) не превышает 5%. 
Состав спектров и лёссовидный характер супесей свидетельствуют о том, 
что отложения формировались в наиболее сухую климатическую фазу 
зырянского оледенения (II фаза в развитии растительности).

Делювиальные отложения, представленные песками с прослоями на
мывного торфа, изучены в низовьях Чикоя, у устья р. Горхо (см. фиг. 15, 
т. 92). Стратиграфическое положение этих отложений (прислонение их 
к аллювию III террасы Чикоя) и их спорово-пыльцевые спектры позво
ляют датировать их временем зырянского оледенения (Равский и др.,
1964). В этих отложениях преобладает пыльца травянистых растений, 
главным образом полыней. По всему разрезу присутствует пыльца ку
старниковой березки. Споровые растения принадлежат к тундровым и 
горноальпийским видам плаунов (Lycopodium alpinum и L. selago), пла- 
ункам (Selaginella sibirica и 5. sanguinolenta) , а также папоротникам и 
сфагновым мхам. Древесные породы представлены пыльцой сосны, бере
зы и в небольшом количестве ольхи. Указанные отложения, как и преды
дущие, формировались во вторую половину ледникового времени.

В горной области, находящейся к северу-востоку от Байкала, зырян
ские ледниковые и флювиогляциальные отложения изучены в централь
ной части Вигимо-Патомского нагорья (Лапина, 1963) и в верховьях 
Алдана (Пряхин, Чернышева, 1963). В пределах Витимо-Патомского 
нагорья установлены отложения двух оледенений, разделенных межлед
никовыми осадками, и выявлены следы третьего оледенения, развивав
шегося только в наиболее высокой части нагорья. Второе оледенение 
сопоставляется с зырянским оледенением Восточной Сибири.

Спорово-пыльцевыми спектрами охарактеризованы ледниковые и 
флювиогляциальные отложения патомского оледенения, вскрытые в до
лине р. Бодайбо в разрезах: Васильевском и Кавказ (Лапина, 1963). 
Спорово-пыльцевые спектры, полученные из морены, отличаются преоб
ладанием спор папоротников, плаунов и сфагновых мхов (до 65%). Дре
весные и кустарники (20%) представлены в основном пыльцой березы. 
Из травянистых растений (15%) найдена пыльца разнотравья злаков, 
полыней. В спорово-пыльцевых спектрах флювиогляциальных отложений 
также господствуют споры, но участие пыльцы травянистых растений и 
кустарничков несколько больше. Среди травянистых преобладают злаки, 
но много полыней и лебедовых. В составе древесных пород больше все
го сосны и березы, единично присутствуют ель, лиственница, пихта, оль
ха. Часть пыльцы древесных пород плохой сохранности и, возможно,, 
переотложена. Сходные спорово-пыльцевые спектры получены Л. Я* Ла
пиной из флювиогляциальных песков, развитых в долине р. Бодайбо на 
Красноармейском участке. Последние отличаются лишь несколько боль
шим содержанием пыльцы травянистых растений и кустарниковой бе
резки.

В верхнем течении Алдана с зырянским горизонтом сопоставляется 
как пойменная, так и русловая фации аллювия II надпойменной терра
сы (Пряхин, Чернышева, 1963). Сильное заиливание песков русловой 
фации, связанное с уменьшением живой силы водного потока, свидетель
ствует о. формировании их в начале оледенения. Верхние слои аллювия 
образовались уже во время максимального развития оледенения. Отне
сение песков русловой фации к началу оледенения подтверждается ре
зультатами спорово-пыльцевого анализа, выполненного М. Б. Черныше
вой. Спорово-пыльцевые спектры аллювиальных отложений II террасы 
у пос. Угоян (см. фиг. 15, т. 93) отражают распространение тундровой и



лесотундровой растительности. В общем составе преобладают пыльца 
травянистых растений (до 71%) и споры. Содержание пыльцы древес
ных пород небольшое: в основном это пыльца березы, ольхи, ивы, сосны 
из секции Cembrae (Pitius pumila?). Много содержится пыльцы кустар
никовых видов ольхи и березы. В группе травянистых растений домини
руют осоки, но довольно много разнотравья. В группе споровых много 
сфагновых мхов, папоротников, плаунов. Встречены споры Selaginella 
sibirica. К сожалению, в верхних слоях аллювия пыльца и споры не об
наружены.

С е в е р  о-В о с т о к. Палеоботанические материалы, позволяющие 
охарактеризовать растительность времени верхнеплейстоценового оледе
нения Северо-Востока, имеются в работах А. П. Васьковского (1959, 
1963), Р. А. Баскович (1959), Ю. П. Барановой и С. Ф. Бискэ (1964),. 
Н. А. Шило (1961) и др. Верхнеплейстоценовое оледенение Северо-Во
стока, названное А. П. Васьковским «бохапчинским», имело несколько 
стадий. Зырянское оледенение Сибири, по-видимому, соответствовало 
более ранней — максимальной стадии бохапчинского. Отложения этой 
стадии не всегда выделяются из общего комплекса ледниковых осадков. 
Поэтому приводимые в работах вышеуказанных авторов списки флор 
характеризуют чаще всего растительность ледникового (бохапчинского) 
времени вообще и не дают конкретных указаний относительно истории 
развития растительности времени, соответствующего его максимальной 
(зырянской) стадии. Однако рассмотрение геологических разрезов и их 
спорово-пыльцевых спектров позволяет в ряде случаев выделить отло
жения, соответствующие этой стадии.

Отложения верхнеплейстоценового оледенения представлены морен
ными, флювиогляциальными и аллювиальными образованиями. Более 
всего они изучены в бассейнах рек Индигирки и Колымы, где к ним от
носится аллювий II, частично III надпойменных террас и собственно лед
никовые образования. Остатки ископаемой флоры обнаружены 
А. П. Васьковским в следующих местах: в бассейне Индигирки — в сред
нем течении р. Тамы, в долине р. Эльги (см. фиг. 15, т. 94), в низовьях 
р. Таклауна/по рекам Тобычан (морена) (см. фиг. 15, т. 95) и Чибага- 
лах (см. фиг. 15, т. 96); в бассейне Колымы — в долинах р. Берелех 
(морена) и ручья Дядя Ваня, притока р. Бохапчи (см. фиг. 15, т. 97) и 
зо многих других пунктах. На основании изучения этих остатков 
А. П. Васьковский выделил так называемый «колымский комплекс фло
ры», который состоит из смеси тундровых и лесостепных элементов, 
В этом комплексе им определены Pinus pumila, Larix cajanderii, Betula 
ex. sect. Albae, B. tniddendorfii, B. exilis, Salix rossica, Selaginella sibi
rica, Vaccinium uliginosum, Alnaster glutipes, Alopecurus alpinum, Beck- 
mannia suzigachne, Agropyrum cristatum, Hordeum brevisubulatum, Ca- 
rex tripartita^ Polygonum viviparum, Aulocomnium turgidum, Hypnum 
fluitans и др

Спорово-пыльцевые анализы моренных и синхронных им аллювиаль
ных отложений проводились Р. А. Баскович (1959). Ею установлено, что 
в моренах содержание пыльцы и спор невелико, причем чаще всего они 
присутствуют в отложениях краевых частей конечных морен, где отме
чается значительное содержание спор плаунков. Во флювиогляциальных 
и аллювиальных отложениях роль плаунков несколько снижается и уве
личивается количество пыльцы травянистых растений и кустарников. 
В целом отложения времени верхнеплейстоценового оледенения характе
ризуются высоким содержанием спор (26—34%) и пыльцы недревесных 
растений (34—33%). Споры принадлежат в основном Selaginella sibi
rica (23—40%, в морене до 96%), зеленым мхам (33—44%, в морене 
единично) и хвощам (15—24%). Среди недревесных растений много 
гвоздичных (20—40%), Ericales (12—18%), в состав которых входят



голубика, брусника и вересковые, лютиковых (12—18), бобовых (5— 
12и/о), крестоцветных (1,5—3%), злаков (2—3%), полыней (1,5—6%) 
и в небольшом количестве других травянистых растений (Сурегасеае, 
Myriophyllum, Polygonaceae). Пыльца деревьев и кустарников составля
ет небольшой процент и состоит преимущественно из пыльцы кустарни
ковых видов берез (19—57% от суммы древесно-кустарниковой пыль- 
цы), кустарниковой ольхи (37—60%) и небольшого количества пыльцы 
ивы, кедрового стланика и лиственницы. Пыльца ели и сосны отсут
ствует.

Сходные спорово-пыльцевые спектры с преобладанием спор (до 
70%), значительным участием пыльцы травянистых растений (23%) и 
небольшим содержанием древесных пород (7%) получены, по материа
лам Е. Д. Васюниной, для аллювия III (15-метровой) террасы р. Кулу 
(см. фиг. 15, т. 98), притока р. Колымы (Баранова, Бискэ, 1964). Среди 
древесных пород здесь доминирует лиственница. В долине р. Омчук (см. 
фиг. 15, т. 99) изучен аллювий III надпойменной террасы (Баранова, 
Бискэ, 1964). Спорово-пыльцевые спектры нижней части разреза отра
жают условия лесотундры. В составе древесных преобладают береза и 
ольха, встречается лиственница. Травянистая группа включает пыльцу 
лютиковых и рдестовых. В верхней части разреза, по-видимому, соот
ветствующей времени наибольшего похолодания, преобладает пыльца 
трав, кустарников и очень много спор.

В долине р. Берелех (см. фиг. 15, т. 100) времени верхнеплейстоцено
вого оледенения соответствует формирование аллювия II надпойменной 
террасы высотой 18—20 м. Эта терраса, по описанию О. В. Кашменской 
(1958), вблизи рч. Команды сложена глинисто-илистыми отложениями, 
под которыми залегают гравий и галька с примесью песка и глины и 
галечник. Спорово-пыльцевые анализы этих отложений показали преоб
ладание пыльцы недревесных растений и спор. Очень много пыльцы кед
рового стланика, а также вересковых, кустарниковых видов ольхи и 
березы. Пыльца хвойных отсутствует.

В аллювии 10-метровой (II) террасы ручья Стахановца, притока Бе- 
релеха, на глубине 1,2—3,8 м преобладают пыльца недревесных расте
ний и споры (Шило, 1961). В составе древесных пород больше всего бе
резы и ольхи (часть из них, по-видимому, относится к кустарниковым 
видам). Состав спектров свидетельствует о формировании аллювия в 
условиях холодного климата и развитии тундровой и лесотундровой ра
стительности. Верхняя часть разреза этой террасы отличается иными 
спорово-пыльцевыми спектрами, в которых преобладает пыльца древес
ных пород.

Холодные (ледниковые) климатические условия отражают также 
спорово-пыльцевые спектры из аллювиальных отложений— 10—12-мет
ровой (И) террасы ручья Сухого (см. фиг. 15, т. 101), правого притока 
р. Тенгке (Шило, 1961). В общем составе споры составляют 40—65%, 
пыльца недревесных растений 30—50% и древесных пород 5—10%. Об
наружены споры папоротников, сфагновых мхов и хвощей. В составе 
травянистых растений больше всего разнотравья, особенно лютиковых. 
Много пыльцы кустарничков (Ericales). Древесные породы представле
ны в основном березой и ольхой. Отмеченные аллювиальные отложения 
Н. А. Шило (1961) сопоставляет с отложениями верхнеплейстоценового 
оледенения.

В пределах Яно-Индигирской и Колымской низменностей отложени
ям бохапчинского оледенения, по-видимому, синхронны аллювиальные 
отложения низких террас Яны, Индигирки, Колымы и их притоков. По 
А. П. Васьковскому (1963), к ним относятся суглинки 15—25-метровой 
террасы Колымы и ее притоков, суглинки и супеси 12—15-метровой тер
расы Яны, заключающие многочисленные остатки Фауны млекопитаю



щих, в том числе мамонта позднего типа, короткорогого бизона, северно
го оленя и мн. др.

К а м ч а т к а .  В Центральной Камчатской низменности на межлед
никовых (казанцевских) отложениях в ярах Половинка, Крутом и Боль
шом залегают делювиально-солифлюкционные осадки, содержа
щие остатки фауны верхнепалеолитического комплекса: Mammut- 
hus primigenius (позднего типа), Bison priscus deminutus, Alces alces, 
Lepus timidus. (определения Л. И. Алексеевой и Н. П. Куприной). Спо
рово-пыльцевые анализы этих отложений, выполненные Л. А. Скиба, по
казали присутствие кустарниковых видов ольхи и березы, а также ивы. 
В группе травянистых растений определены злаки, осоки, водные расте
ния. Споровые растения представлены Lycopodium alpinum и Selaginella 
sibirica. Состав спектров и фауны говорит о том, что эти отложения 
формировались во время верхнеплейстоценового оледенения.

На западном побережье Камчатки в долине р. Тигиль с зырянским 
горизонтом сопоставляется верхняя часть аллювия II надпойменной тер
расы высотой 25—30 м. А. Р. Гептнер (Гептнер и др., 1965) на основа
нии глубокой диагенетической переработки глинистого материала весь 
аллювий террасы относит к верхнеплейстоценовому (казанцевскому) 
межледниковью. Однако этому противоречит характер спорово-пыльце
вых спектров, свидетельствующих о холодном климате и распростране
нии лесотундровой и тундровой растительности. В верхней части разре
за, в отличие от нижней, господствует пыльца травянистых растений. Из 
древесных пород найдена пыльца березы, составляющая небольшой про  ̂
цент. Пыльца хвойных (ели и пихты) отсутствует. Флористический со
став травянистых растений говорит о широком развитии луговых и бо
лотных ассоциаций. Присутствие таких видов, как Armeria sibirica и 
Selaginella sibirica, указывает на распространение перигляциальной 
растительности. Состав спорово-пыльцевых спектров верхней части раз
реза свидетельствует не только об изменении климата в сторону 
похолодания, но и о значительном увеличении влажности, приведшей 
к сильному заболачиванию территории и исчезновению хвойных лесов. 
Подобный состав растительности характерен для начала ледникового 
века.

Д а л ь н и й  В о с т о к .  При расчленении верхнеплейстоценовых отло
жений Ю. Ф. Чемеков (1961а, б) выделил муниканский горизонт, отло
жения которого коррелируются с отложениями зырянского оледенения 
Сибири. Муниканский горизонт представлен моренами горно-долинного 
^муниканского) оледенения, мощность которых достигает 80 —100 м. 
С моренами связаны флювиогляциальные отложения, слагающие комп
лекс террас высотой 20—40 м на восточном склоне хр. Ям-Алинь и око
ло 12—15 м на западном. В составе спорово-пыльцевых спектров море
ны и флювиогляциальных отложений преобладает пыльца кустарнико
вых видов березы и ольхи, много пыльцы кедрового стланика. Характер
но отсутствие пыльцы широколиственных пород. Состав пыльцы и спор 
показывает, что растительность муниканского времени была близка к 
современной растительности высокогорной зоны Ям-Алиня (его субаль
пийского пояса).

Кроме ледникового комплекса, к муниканскому горизонту относятся 
делювиальные шлейфы на поверхности высоких террас, а также аллюви
альные отложения 15—20-метровых террас, включающие остатки ма
монта позднего типа (Чемеков, 1961а, б). В аллювии II надпойменной 
террасы р. Хор, притока р. Уссури (см. фиг. 15, т. 102), определена прес
новодная диатомовая флора, среди которой присутствуют холодолюби
вые формы, такие, как Pinnularia isostauron и Р. divergens и в особен
ности Navicula lagerstedtii, обитающая в настоящее время в арктиче
ских областях. Спорово-пыльцевые анализы этих отложений показали
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преобладание пыльцы ольхи и березы (возможно, кустарниковых видов) 
и присутствие единичных зерен ели и сосны (Чемеков, 1956)

В долине р. Зеи (см. фиг. 15, т. 103) временем первого верхнеплейсго- 
ценового оледенения датируется аллювий II надпойменной террасы мощ
ностью 3,5—6,5 му залегающий на цоколе на уровне 40 м (Грошенкова 
и др., 1960). Спорово-пыльцевые анализы аллювия этой террасы, выпол
ненные Е. М. Малаевой, показали, что в общем составе пыльца древес
ных и кустарниковых растений составляет 50—60%, травянистых 8— 
10%, споры 25—50% (иногда до 80%). В составе древесно-кустарнико
вой группы преобладают береза и ольха (много кустарниковых видов), 
встречается лиственница и сосна. Среди травянистых много злаков, осок, 
полыней, маревых, вересковых, определена пыльца сложноцветных и 
морошки. Найдены споры зеленых и сфагновых мхов, папоротников 
(Selaginella selagirtoides, Lycopodium pungens и L. appressum).

В Эвороно-Чукчагирской депрессии к отложениям верхнеплейстоце- 
ного оледенения отнесены пески с прослоями супесей и суглинкоз, а 
также глины с гравием и галькой, мощностью до 20 м, вскрытые скважи
нами на глубине 5—10 м (Морозова, Вихлянцев, 1965). Спорово-пыль
цевые анализы этих отложений, выполненные В. Ф. Морозовой, показа
ли преобладание в одних образцах пыльцы деревьев и кустарников, в 
других — спор. В составе древесных больше всего березы и ольхи. В не
большом количестве встречена пыльца сосны, ели и лиственницы и 
очень много пыльцы кедрового стланика. В большом количестве (до 
38%) присутствует пыльца кустарниковых видов берез (Betula exilis> 
В. ovalifolia) и ольхи (Alnaster до 24%). Среди недревесных значитель
ный процент составляет пыльца кустарничков (Ericales) и злаков. Спо
ры в основном принадлежат зеленым мхам и в меньшей степени сфаг
новым мхам, плаунам и папоротникам. Определены споры Selaginella 
sibirica, Lycopodium alpinum, Cystopteris fragilis, Dryopteris fragrans 
и др. По данным спорово-пыльцевого анализа отложений второй полови
ны верхнеплейстоценового оледенения, отмечается общая тенденция со
кращения распространения древесных пород (особенно хвойных) и уве
личения значения травянистых и кустарниковых группировок. В составе 
травянистых ассоциаций несколько возрастает роль полыней. В целом 
спорово-пыльцевые спектры свидетельствуют о развитии на Дальнем 
Востоке березово-лиственничных редколесий, заболоченных тундр, на 
юге — отдельных массивов смешанных лесов, а в горах — горных тундр.

В Охотском море во время зырянского (муниканского) оледенения 
отложились глинистые и мелкоалевритовые илы с прослоями вулкани
ческого пепла. В спорово-пыльцевых спектрах этих отложений отмеча
ется большое участие пыльцы кустарниковых видов березы и ольхи, а 
также спор зеленых мхов. Диатомовая флора этих отложений характе
ризуется господством арктических и арктобореальных видов. Абсолют
ный возраст описываемых донных осадков определен приближенно в 
пределах от 40—50 до 63—65 тыс. лет (Чемеков, 1959, 19616).

С а х а л и н .  В пределах Поронайской депрессии, по данным 
А. Н. Александровой и С. В. Белецкой (1955), стратиграфически выше 
отложений первого верхнеплейстоценового (лунского) межледниковья за
легают (снизу вверх):

М о щ н о сть , м

1. Суглинок серый, плотный, с растительными остатками, включением гра
вия и мелкой гальки, обломками раковин морской ф а у н ы ..............................5,8

2. Супесь серая, п л о т н а я .........................................................................................  . 0 , 5
3. Песок серый, мелкозернистый, иловатый с гравием и галькой . . 1

Результаты спорово-пыльцевых анализов этих отложений позволили 
отнести их к первому верхнечетвертичному («анивскому») оледенению,



соответствующему, очевидно, зырянскому оледенению Сибири. По за
ключению А. Н. Александровой, в депрессии произрастали лиственнич
ные редколесья с кедровым стлаником, кустарниковой ольхой и травя
нистым покровом из осок и зеленых мхов. В горах сохранялась темно
хвойная тайга, однако площадь ее по сравнению с межледниковым 
временем сократилась. Фазы в развитии растительности, как и на тер
ритории Дальнего Востока, не выделяются, но отмечается увеличение 
роли перигляциальных степей в середине ледникового века.

На̂  юге Сахалина, в Сусунайской низменности, на отложениях верх
неплейстоценового межледниковья залегают гравийно-галечные отложе
ния с прослоями песка и глины мощностью до 30 м (Гричук, Соколова, 
1959). Спорово-пыльцевые спектры этих образований свидетельствуют 
о существовании ландшафтов, напоминающих лесотундру. В общем со
ставе преобладает пыльца травянистых растений и кустарничков. В со
ставе древесных вначале доминирует пыльца Pinus sect. Cembrae (по- 
видимому, кедрового стланика), затем березы. Много пыльцы кустарни
ковых видов березы и ольхи.

По всему разрезу присутствует пыльца лиственницы, а зерна ели и 
широколиственных пород встречены единично лишь в нижней части раз
реза. Споровые растения представлены зелеными и сфагновыми мхами. 
Состав пыльцы и спор показывает, что растительность Южного Сахалина 
в ледниковое время по флористическому составу была близка к расти
тельности северной части острова.

Каргинский горизонт
Отложения каргинского горизонта имеют широкое распространение 

на территории Сибири. В основном к этому горизонту относятся верхняя 
часть аллювия вторых и нижняя часть аллювия первых надпойменных 
террас.

З а п а д н а я  С и б и р ь .  В бассейне Оби II надпойменная терраса 
наиболее развита вблизи Обской губы. Высота ее над урезом воды ко
леблется от 15—16 до 22 му ширина достигает 10—12 км. Разрезы этой 
террасы изучены на правом берегу Надымской Оби у пос. Ярцинги и на 
левом берегу Большой Оби у пос. Панаевск (Голубева, 1960).

У пос. Ярцинги (см. фиг. 15, т. 104) высота II надпойменной террасы 
22 м. Спорово-пыльцевые спектры нижней части разреза террасы 
(фиг. 21) свидетельствуют о холодном климате времени формирования 
осадков, обусловленном, очевидно, зырянским оледенением. В торфе и 
подстилающих его темно-серых песках господствует пыльца ели и бере
зы. Пыльца ели образует два максимума: нижний падает на нижнюю 
часть торфа и темно-серые пески, верхний — на покрывающие торф ко
ричневато-серые пески. Во многих образцах встречена пыльца листвен
ницы. Много содержится спор папоротников, из плаунов определены Ly
copodium alpinum и L. clavatum. Количество пыльцы кустарниковой бе
резки и кустарничков составляет небольшой процент. Формирование 
торфа и подстилающих его песков происходило при наибольшем разви
тии лесной растительности, очевидно, в оптимальную фазу межлед
никовья.

В верхней части разреза, в коричневато-серых песках, характер спо
рово-пыльцевых спектров изменяется: преобладает пыльца кустарников 
и травянистых растений. Содержание пыльцы кустарниковой березки 
достигает 45%. Следовательно, во время накопления этих отложений бы
ли распространены уже лесотундровые и тундровые ландшафты. Разрез 
у пос. Ярцинги отражает наиболее полную историю развития раститель
ности в течение межледниковья. Здесь, возможно, отсутствуют лишь 
слои, соответствующие началу межледникового времени.



У с. Панаевск (см. фиг. 15, т. 105) терраса имеет высоту 20 ж и со
стоит из различных по окраске песков с прослоями серого суглинка. Спо
рово-пыльцевая диаграмма (фиг. 22) показывает, что нижняя часть раз
реза, как и у пос. Ярцинги, накапливалась еще в условиях холодного 
зырянского века. В отложениях каргинского горизонта увеличивается ко
личество пыльцы древесных пород до 50—55%. Почти во всех образцах 
встречается пыльца лиственницы (до 3%), изредка пихты. Климат вре
мени образования верхней части песков был близок к современному. 
В настоящее время район находится в зоне лиственничной лесотундры.

В южной части п-ова Ямал развиты аллювиально-озерные отложе
ния, сопоставляемые с отложениями II надпойменной террасы Оби. Они 
слагают низкую заболоченную водораздельную равнину рек Хей-Яги и 
Сибялей-Сё с абсолютными отметками 40—50 м. Наиболее полный раз
рез аллювиально-озерных отложений изучен нами на левом берегу 
р. Сибялей-Сё, в 5 км от устья (см. фиг. 15, т. 106). В этом разрезе пес
ки с прослоями суглинков, глин и торфа и с включениями древесины со
держат большое количество пыльцы и спор хорошей сохранности (Голу
бева, 1960). В нижней и средней частях разреза преобладает пыльца 
древесных пород, иногда споры. В составе древесных господствует Betu- 
la sect. Albae. Количество пыльцы ели достигает 33%. В составе травя
нистых растений преобладают злаки и осоки, присутствует пыльца Poly
gonum bistorta. Кустарнички представлены пыльцой Vaccinium sp. и 
Bmpetrum aff. nigrum. Много спор папоротников и плаунов (Lycopodium 
clavatum, а также L. alpinum, L. pungens, L. annotinum, L. complana- 
Inm). Определение ископаемой древесины, проведенное Н. Я. Кац, по
казало присутствие древесины лиственницы, ели, березы (преобладает). 
В образце торфа с глубины 13 м Н. Я. Кац и С. В. Кац определены рас-

Фит. 21. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений II надпойменной террасы р. Надым
ской Оби у inoc. Ярцинги (по Л. В. Голубевой)

У сл овн ы е о б о зн а ч е н и я  см . н а  ф и г . 2
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Фиг. 22. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений II надпойменной террасы р. Боль
шой Оби у сел. Панаевск (по Л. В. Голубевой)
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тительные остатки и семена берез, осоковых, Ledum palustre, Menyanlhes 
trifoliata, Carex rostrata, Viola epipsilla и мн. др.

Данные спорово-пыльцевого анализа и определение растительных 
остатков показывают наличие двух фаз в развитии растительности. Об
разование средней части аллювиально-озерных отложений с прослоями 
торфа и включениями древесины происходило в значительно более теп
лых климатических условиях, чем в настоящее время, при развитии 
березово-еловой и елово-лиственничной лесотундры со сфагновыми бо
лотами. Во время формирования верхней части отложений климат вновь 
изменился в сторону похолодания. В спорово-пыльцевых спектрах увели
чивалось количество пыльцы кустарников (Betula папа до 44%) и травя
нистых растений, уменьшилось содержание пыльцы хвойных, особенно 
ели, определены споры Selaginella selaginoides и Lycopodium appressum. 
Возможно, что в это время уже сказалось влияние горно-долинного — 
сартанского — оледенения.

К югу от полярного круга II надпойменная терраса развита на пра
вом берегу Оби между деревнями Ханты-Питляр и Пельях-Горт. Споро
во-пыльцевые анализы отложений террасы показывают наличие темно
хвойной тайги и березняков. Н. С. Соколовой (1965) описан разрез II 
надпойменной террасы вблизи сел. Хаш-Горт (см. фиг. 15, т. 7). По ее 
заключению, полученные спорово-пыльцевые спектры отражают более 
благоприятные климатические условия, чем спектры зырянских отложе
ний, а могут рассматриваться как межстадиальные или межледниковые. 
Пыльца древесных пород, травянистых растений и споры содержатся 
примерно в равных количествах, лишь в нижней части разреза преоб
ладает пыльца трав, а в верхней — пыльца древесных пород. В составе 
древесных господствуют сибирский кедр и ель, а в верхней части разре
за (глубина 5—7 м) — ель и береза. Кроме того, определено много спор 
Lycopodium annotinum и L. clavatum. Все это позволяет отнести спектры 
к лесному типу.

В районе с. Перегребное (см. фиг. 15, т. 8) II надпойменная терраса 
высотой 16—20 м сложена различными песками, супесями, суглинками



(Лазуков, Соколова, 1959). Спорово-пыльцевые анализы, проведенные 
Н. С. Соколовой, показали наличие двух фаз в развитии растительности. 
Спектры нижней части отложений характеризуются большим содержа
нием пыльцы березы (до 58%) и сибирского кедра (до 36%). Значи
тельное содержание пыльцы ольхи (до 39%) свидетельствует о разви
тии ольшаников по увлажненным местам. Довольно много пыльцы ивы. 
В верхней части разреза (глубина 3—6 м) преобладает пыльца сибир
ского кедра (до 50%), увеличивается количество пыльцы ели (до 9%) 
и пихты (до 6%). Такой состав спектров говорит о развитии темнохвой
ной тайги. Возможно, что эта фаза соответствует оптимуму межледни
ковья.

В среднем течении Оби, в районе Кеть-Тымского Приобья, спорово
пыльцевые анализы отложений II надпойменных террас (Мизеров, 
Стрижова, 1964) показали, что. в нижней и средней частях разреза со
держится много пыльцы ели и сибирского кедра и несколько меньшее— 
березы и ольхи. Следовательно, как и в низовьях Оби, в каргинское вре
мя здесь были распространены темнохвойные леса с примесью березы. 
В верхней части разреза террасы отмечается уменьшение пыльцы ели, 
сибирского кедра и преобладание пыльцы сосны и березы, значительное 
участие пыльцы травянистых растений, в основном Сурегасеае, и спор 
Bryales. Кроме того, в этих слоях появляется пыльца Betula папа, А1- 
naster. Все это свидетельствует, что формирование II надпойменных 
террас закончилось в условиях более холодного климата, связанного, оче
видно, со временем последнего — сартанского оледенения. Это подтверж
дается и фациальным изменением осадков: верхние слои террасы сложе
ны тонким супесчано-глинистым материалом (пойменная фация), со сле
дами криогенных процессов.

Наиболее отчетливо II надпойменная терраса Оби выражена в рай
оне с. Колпашево (см. фиг. 15, т. 69). Отложения этой террасы изучали 
здесь М. П. Гричук (1961) и О. В. Матвеева. По данным спорово-пыль
цевого анализа, М. П. Гричук выделяет три фазы развития раститель
ности: 1) елово-кедровые леса и лесостепи; 2) березовые и хвойные леса 
с широколиственными породами и лесостепи; 3) елово-кедровая тайга 
с болотами. Однако вторая фаза выражена на диаграмме недостаточно 
отчетливо: пыльца березы присутствует в большом количестве почти по 
всему разрезу, а пыльца хвойных представлена преимущественно елью. 
Кроме того, значительное участие широколиственных пород вызывает 
большие сомнения. Пыльца этих пород встречается по всему разрезу, 
даже в отложениях, относимых к оледенению и, возможно, переотложе- 
на. О. В. Матвеева из отложений II террасы в обнажениях у Колпашева 
и Белый яр изучала пыльцу и споры лишь в гумусированных слоях и в 
торфе. В составе древесных здесь резко преобладает пыльца ели. Фор
мирование отложений II террасы, как и в районе Кеть-Тымского При
обья, закончилось во время последнего верхнеплейстоценового оледе
нения.

Вторая надпойменная терраса р. Оби сопоставляется с аналогичной 
террасой Иртыша и его крупных притоков. Разрез этой же террасы 
р. Тобол у пос. Липовка (см. фиг. 15, т. 107) изучен В. С. Волковой 
(1965). Спорово-пыльцевые анализы, выполненные А. И. Стрижовой, 
показали, что нижняя часть аллювия накапливалась в условиях холод
ного климата времени зырянского оледенения, о чем свидетельствует 
большое количество пыльцы кустарниковой березки. Выше по разрезу 
в межледниковых слоях преобладает пыльца древесных пород, в основ
ном ели, которая образует два максимума. Между ними господствует 
пыльца сибирского кедра. Пыльца сосны березы присутствует в неболь
шом количестве. Довольно много пыльцы пихты. Это говорит о том, что 
формирование террасы закончилось в условиях более прохладного кли
мата и лесотундровых ландшафтов.



В верхнем течении Иртыша, по данным спорово-пыльцевого анализа, 
проведенного О. В. Матвеевой (материалы С. А. Архипова), к каргин- 
скому горизонту относится и средняя часть аллювия I надпойменной 
(13—14 м) террасы (см. фиг. 15, т. 108; фиг. 23). В отложениях преобла
дает пыльца степной растительности (Artemisia, Chenopodiaceae). В со
ставе древесных много пыльцы березы и пихты.

Наиболее полно каргинские отложения изучены в низовьях Енисея. 
Для каргинских террас в районах полуостровов Гыданского и Таймыра 
Ф. М. Левиной (1958) были установлены спорово-пыльцевые спектры, в 
которых преобладает пыльца Alnus и Betula (возможно, кустарниковые 
формы). Пыльца хвойных пород встречена в небольшом количестве и, 
по ее мнению, является заносной. Большое участие в спектрах принима
ют пыльца травянистых растений и споры.

Ща правом берегу Енисея в обнажении у устья р. Казанцево, на мс.*р- 
ских (казанпевских) отложениях залегает валунный суглинок (зырян
ская морена) и ленточная глина, которые перекрываются пачкой, мощ
ностью 0,76 м, озерных супесей и глин с прослоями песка (Баркова, 
1961). Спорово-пыльцевые анализы озерных отложений показали, что 
последние принадлежат к межледниковым, по всей вероятности, кар- 
гинским слоям. В общем составе здесь преобладает пыльца деревьев 
(до 80%), в составе которой много пыльцы ели (да 60%), а также сос
ны и березы (Betula sect. Albae).

В районе Усть-Порта каргинские слои вскрыты буровыми скважина
ми, заложенными на поверхности II надпойменной террасы Енисея (см. 
фиг. 15, т. 109). Здесь отложения II террасы имеют мощность 50—65 м 
и разделяются на несколько толщ. Толща руслового аллювия мощностью 
более 30 м, сложенная песчано-галечным материалом, залегает ниже 
уреза реки. Ее перекрывает 25—30-метровая толща пойменных алеври
тов с прослоями торфа. На пойменном аллювии залегают слои грубой 
супеси с галькой со следами криотурбаций и пачка ленточных глин. 
С. Л. Троицкий (Алексеев и др., 1965) к каргинскому горизонту относит 
пойменную фацию аллювия, а вышележащие слои ленточных глин счи
тает перигляциальными образованиями сартанского оледенения. Такое 
подразделение подтверждается данными спорово-пыльцевого анализа. 
М. В. Баркова (1960, 1963) выделяет спорово-пыльцевые спектры, отра
жающие несколько фаз в развитии растительности. Во время накопле
ния русловых и перигляциальных осадков развивалась растительность 
типа тундры или лесотундры. В них преобладают споры мхов (Sphag
num, Bryales). В пойменном аллювии доминирует пыльца древесных 
пород, в основном Picea, Pinus silvestris, Р. sibirica. В меньшем коли
честве встречена пыльца Betula sect. Albae, Alnus, присутствует пыльца 
кустарников: Betula sect. Nanae, Salix sp., Alnaster fruticosus, Alnaster 
sp., а также травянистых растений, преимущественно Artemisia и 
Caryophyllaceae. Споровые растения представлены Polypodiaceae, Spha
gnum ,, Equisetum, Lycopodium clavatum.

Весьма близкие данные получены О. В.. Матвеевой для отложений 
II террасы Енисея в нижнем течении р. Малой Хеты (фиг. 24). В от
личие от спектров, выделенных М. В. Барковой, в каргинских слоях этой 
террасы содержится несколько больше пыльцы кустарников (Betula sect. 
Nanae, Alnaster) и травянистых растений. В составе древесных также 
преобладают Picea и Pinus sibirica, но количество пыльцы Pinus silvest
ris значительно меньше. В верхних слоях возрастает участие пыльцы 
березы.

Более высокие слои террасы накапливались в условиях сартанского 
века. В этих отложениях исчезает пыльца темнохвойных пород, в соста
ве травянистых группировок увеличивается содержание лебедовых, а 
плауны представлены только арктическими видами.



Фиг. 23. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений 13— 14-метровой террасы р. Иртыш в районе Красного Ключа (по О, В. Матвеевой)
У словн ы е о б о зн а ч е н и я  см . ф иг 2



Из отложений каргинской террасы в устье р. Малой Хеты были взя
ты образцы (куски древесины и торф) для определения абсолютного 
возраста радиоуглеродным методом (Алексеев и др., 1965). Получены 
следующие датировки: 1) в 26800±400 лет для нижней части разреза 
(пойменная фация, высота 3,5 м над уровнем реки) и 2) в 19300±1700 
лет для верхней части пойменных отложений, отвечающей началу пред- 
сартанского похолодания. Эти датировки свидетельствуют об относи
тельной древности каргинского века (оптимум 26—27 тыс. лет) и позво
ляют сопоставлять его с паудорфским интерстадиалом Западной Ев
ропы.

Вторая надпойменная терраса Енисея между устьями рек Бахта и 
Турухан развита по обоим берегам и имеет ширину до 5—10 км. Мощ
ность аллювиальной толщи не превышает здесь 15—25 м.

Для района Туруханска разрез II надпойменной террасы на левом 
берегу р. Фарковки (см. фиг. 15, т. ПО) описан Е. В. Кореневой (i960). 
В основании разреза обнажаются тонкозернистые серые пески с расти
тельным детритом, видимой мощностью до 8 м. Выше их залегают серые 
суглинки с прослоями супесей, глины и серовато-желтого песка (старич
ный аллювий). Самая верхняя часть разреза сложена осадками поймен
ной фации (супеси и комковатые суглинки мощностью до 3,4 м) . В тон
козернистых песках в общем составе спорово-пыльцевых спектров преоб
ладает пыльца кустарников, кустарничков и травянистых растений (58— 
74%). Содержание пыльцы Betula sect. Nanae составляет 23—25% от 
всех сосчитанных зерен. В составе пыльцы древесных пород больше все
го Betula и Alnus. Выше, начиная с глубины 14 м от поверхности, пыль
ца древесных пород составляет 44—66%. В составе последней господст
вует Betula sect. Albae, много пыльцы ели (в образце с глубины 4 м до 
55%).

Содержание пыльцы Pinus sibirica колеблется от 6 до 33%. В не
большом количестве встречается пыльца пихты и ольхи. Спорово-пыль
цевые спектры показывают, что нижняя часть аллювия террасы образо
валась еще в конце зырянского века, когда распространялись тундровые 
ландшафты, а верхняя — в первой половине каргинского межледниковья, 
когда начала распространяться древесная растительность.

В среднем течении Енисея отложения II надпойменных террас изу
чены весьма слабо, и лишь на участке между устьем Ангары и г. Крас
ноярском они описаны С. П. Горшковым (1960, 1962). Спорово-пыльце
вые анализы аллювиальных отложений II надпойменной террасы из 
керна скважин проводились М. В. Никольской, Е. А. Петровой и 
М. Н. Глущенко.

Спорово-пыльцевые анализы отложений II надпойменной террасы 
вблизи с. Юксеево (см. фиг. 51, т. 111) на глубине 10—18 м показали пре
обладание пыльцы древесных пород (60—75%), в основном березы и 
сосны. Пыльца травянистых растений (преобладает разнотравье, но мно
го полыней и лебедовых) составляет 15—25%. С глубины 10 м до по
верхности террасы количество пыльцы древесных пород увеличивается 
до 90% за счет пыльцы ели (до 30—40%) и сосны (до 80—90%).

В скважине на левом берегу Енисея, у дер. Зырянка (см. фиг. 15г 
т. 112) по спорово-пыльцевым спектрам фиксируется переход от ледни
ковых отложений к межледниковым — каргинским. В нижней части ал
лювия, представленного галечником, преобладает пыльца травянистых 
растений (разнотравья, злаков). В верхней же части разреза количества 
пыльцы древесных пород составляет 70—80%, в составе последней вна
чале господствует пыльца сибирского кедра (до 40%), а выше — сосны 
и березы. Довольно много пыльцы ели (до 15%). Сходные спорово-пыль
цевые спектры получены для верхней части разреза по скважине у 
с. Мамонтово (см. фиг. 15, т. 113).



Фиг. 24. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений II надпойменной террасы р. Енисей (по О. В. Матвеевой)
У словны е о б о зн а ч е н и я  см . на ф и г. 2



Ал т а й .  В пределах предалтайской равнины, в районе слияния рек 
Бии и Катуни, II надпойменная терраса имеет широкое развитие и воз
вышается над урезом воды на 15—22 м (Адаменко, 1963).

О. В. Матвеевой (1960) выполнены спорово-пыльцевые анализы погре
бенного торфяника в средней части 22-метровой террасы р. Бии у 
сел. Енисейское (см. фиг. 15, т. 114). В нижних слоях торфа преоблада
ет пыльца сосны, много пыльцы ели, в средних слоях господствует пыль
ца ели, а в верхних — березы. Кроме того, в верхах торфяника возраста
ет количество пыльцы разнотравья и полыни, что свидетельствует о ши
роком распределении степей. В верхней части разреза террасы пыльца 
и споры отсутствуют.

В горном Алтае межледниковые отложения второй половины верхне
го плейстоцена установлены Е. В. Девяткиным (1965) в нескольких 
пунктах. Один из разрезов описан им на северо-восточной окраине Чуй- 
ской котловины, в долине р. Буйлюгем (см. фиг. 15, т. 115). Здесь внутри 
края конечных морен первого верхнеплейстоценового оледенения вскры
ваются отложения 5—6-метровой террасы (разрез приведен в сокращен
ном виде):

М о щ н о сть , м

1. П о ч в а ..................................................................................................................................... 0,1
2. Пески с гравием и галькой, содержащие валуны, в слое отмечаются крио

генные деф орм ации................................................................................................  0,4
3. Глины торфянистые, чередующиеся с прослоями песков и алевритов, содер

жат крупные обломки (до 0,7 м) древесины лиственницы..............................4
4. Пески светло-серые, книзу переходящие в серые алевриты ленточного типа,

которые ниже уреза залегают на м о р ен е ................................................................... 1,5
(видимая)

Спорово-пыльцевые анализы этих Отложений, проведенные В. Н. Ти
хомировым, показали, что в слое 4 доминирует пыльца травянистых ра
стений (53—74,6%). В слое 3 господствует пыльца древесных пород (до 
77%), в составе которой больше всего пыльцы сосны (вместе с сибир
ским кедром до 80%), меньше — березы (25—40%, включая кустарнико
вые виды), ели (до 8%), пихты (до 7%) и ольхи (4—7%). Состав трав 
изменяется незначительно, всюду преобладают полыни, маревые, име
ется небольшое количество эфедры, гвоздичных, злаков. В настоящее 
время в долине р. Буйлюгем преобладают безлесные полупустынные 
ландшафты. Приведенные данные позволяют говорить о более мягких 
климатических условиях времени формирования торфянистых глин и о 
распространении лесной растительности. Верхняя часть террасы (слой 
2) сложена флювиогляциальными песками и галечниками, которые вы
ше по долине переходят в конечные морены последнего оледенения. Та
ким образом, торфянистые глины с древесиной отвечают второму верх
неплейстоценовому (каргинскому) межледниковью.

Два разреза, характеризующие вторую половину межледникового 
времени, описаны Е. В. Девяткиным (1965) в Джулукульской котловине. 
В спорово-пыльцевых спектрах этих отложений вверх по разрезу отме
чается постепенное уменьшение роли хвойных пород и увеличение учас
тия березы (в том числе кустарниковых видов).

В горах Западной Тувы к отложениям второго верхнеплепстоцено- 
вого межледниковья можно отнести осадки 8—10-метровой террасы 
р. Южный Таргалык (Шорыгина, 1960; Матвеева, 1960). Аллювий этой 
террасы (см. фиг. 15, т. 116) представлен чередованием песков, содержа
щих плохо окатанную гальку, и серой торфянистой глины. Спорово- 
пыльцевые спектры, полученные О. В. Матвеевой, показали преоблада
ние пыльцы древесных пород (более 80%), особенно сибирского кедра. 
В нижней части разреза содержится много пыльцы ели (до 30%), а в 
верхней — встречены зерна лиственницы. Травянистые растения пред



ставлены в основном маревыми, встречается также эфедра. О. В. Матве
ева отмечает, что время накопления этих осадков отличалось от времени 
предыдущих межледниковий достаточно сухим климатом. В то же вре
мя он был мягче, чем современный климат южного склона Западного 
Занну-Ола, так как тогда ель еще произрастала по речным долинам, а 
в настоящее время она в этих районах отсутствует.

3 о с т о ч н а я  Сиб ир ь .  В нижнем течении Нижней Тунгуски разре
зы каргинских отложений описаны С. М. Цейтлиным (1964). Наиболее 
характерен разрез 20-метровой террасы р. Северной, в 10 км выше устья 
р. Деленгды (см. фиг. 15, т. 117). В отложениях этой террасы отмечает
ся переход от холодных (ледниковых) климатических условий к меж
ледниковым, что устанавливается по преобладанию в верхней части ал
лювия пыльцы древесных пород, среди которой доминируют Р. silvestrisy 
Р. sibirica и Picea, и увеличению содержания пыльцы березы.

В аналогичных по возрасту отложениях верхней части аллювия 
15-метровой террасы р. Таймуры (см. фиг. 15, т. 118) собраны остатки ра
стений и семенная флора. Ю. М. Трофимовым определены семена Сагех 
rostrata, Сагех sp., Rubus idaeus, Rosa sp., Gliceria fluitans, Trichopho- 
rum caespirtosum, Alnus sp. и др. Характерно, что осадки, перекрываю
щие слои с растительными остатками, разбиты морозобойными трещина
ми, связанными, очевидно, со временем сартанского оледенения. В дру
гом обнажении, на левом берегу р. Нижней Тунгуски, в 1 км ниже устья 
р. Дегали (см. фиг. 15, т. 119) в отложениях террасы на глубине 3 м 
определены семена Picea obovata, Larix sibirica, Betula sp., Alnus sp., 
Salix sp., Carex rostrata и других растений.

Таким образом, залегание указанных выше отложений на леднико
вых (зырянских) и наличие в верхних слоях сартанских мерзлотных 
клиньев указывают, что время их образования относится к каргинскому 
межледниковью. Состав спорово-пыльцевых спектров и семенной флоры 
характеризует обстановку межледникового времени.

На Анабаро-Оленекском междуречье (Митт, Федорова, 1963) к кар
гинскому горизонту относятся озерно-болотные (аласные) отложения, 
представленные супесями и торфом. Последний, мощностью до 2 м, вы
стилает днища аласов. Торф слабо разложившийся, с большим количе
ством коры и стеблей карликовой березы. По данным спорово-пыльце
вых анализов, проведенных Р. В. Федоровой, в отложениях преобладает 
пыльца кустарников и травянистых растений (злаков, осок), присутству
ет пыльца Larix, Betula sect. Albae, Alnus. Споры представлены Bryales 
и Sphagnum. Следовательно, отложения формировались в условиях ку
старниковой тундры и лесотундры.

В нижнем течении р. Оленек (см. фиг. 15, т. 120) в каргинское вре
мя произошло формирование торфяника, слагающего верхнюю часть 
18—20-метровой террасы на о. Махсыка-Арыыта против пос. Таймылыр 
(Миит, Федорова, 1963). Торф слабой степени разложения и состоит из 
остатков луговых растений, осок и мхов. В торфянике содержится до
вольно значительное количество пыльцы древесных пород: березы, оль
хи, лиственницы, ели. В нижней части разреза много пыльцы ивы. Вы* 
сокое содержание пыльцы лиственницы (до 30—35%) и ели (до 10%) 
свидетельствует о проникновении этих пород по долинам рек далеко к се
веру. Кустарнички представлены в основном Vacciniaceae (брусничные), 
а споровые растения — папоротниками, сфагновыми мхами, Lycopodium 
selago и Selaginella sibirica.

Судя по составу спектров, формирование торфяника происходило в 
оптимальную фазу межледниковья. Накопление его нижних слоев может 
быть отнесено к началу этой фазы.

По материалам А. П. Пуминова (19596), к каргинскому горизонту 
относятся водораздельные торфяники и верхняя часть аллювия II над



пойменной террасы р. Келимяр, притока р. Оленек (см. фиг. 15, т. 121), 
высотой 20—25 м. В составе спорово-пыльцевых спектров этих отложе
ний высокий процент составляет ольха, затем береза, лиственница; 
очень немного сосны и ели. Встречено значительное количество пыльцы 
травянистых растений (преобладают злаки, осоки). В составе спор боль
ше всего зеленых и сфагновых мхов.

В верхнем течении р. Оленек, по устному сообщению Л. М. Шестако
вой (палинологическая лаборатория Иркутского геологического управ
ления), к каргинскому горизонту можно отнести низы аллювия I над
пойменной террасы. В этих отложениях доминирует пыльца древесных 
пород (до 85%), в основном березы и ели (до 35%), часто встречается 
пыльца лиственницы (до 7—10%). В верхней части аллювия этой тер
расы состав спорово-пыльцевых спектров значительно изменяется: пре
обладают споры (много Selaginella selaginoides) и кустарники (Betula 
sect. Nanae). Следовательно, формирование террасы закончилось в ус
ловиях холодного ледникового века.

Сходные спорсво-пыльцевые спектры получены А. П. Пуминовым 
(1957) для нижней части аллювия 4—12-метровых террас верхнего те
чения р. Оленек, 3—10-метровых террас р. Арга-Салы и 4—8-метровых 
террас верхнего течения р. Мархи.

В дельте Лены (см. фиг. 15, т. 122), по устному сообщению Т. Г. Сви
ридовой и Л. Ф. Орловой (2-е Гидрогеологическое управление), в кар- 
гинское межледниковье образовалась верхняя часть аллювия (пески и 
суглинки с торфом) 20-метровой террасы. Состав спорово-пыльцевых 
спектров этих отложений свидетельствует о распространении кустарни
ковых тундр: много пыльцы Betula sect. Nanae, Alnaster, Salix, а также 
спор зеленых мхов, папоротников и плаунов. Травянистые растения 
представлены осоками, злаками, разнотравьем.

Р. Е. Гитерман (196,3) с каргинским межледниковьем связывает об
разование в бассейне Вилюя торфяников, находящихся в верхней части 
покровных отложений, перекрывающих IV надпойменную террасу Ви
люя в 5 км выше устья р. Беллях (см. фиг. 15, т. 123). Нижняя часть 
покровных отложений охарактеризована спорово-пыльцевыми спектра
ми, отражающими холодные климатические условия зырянского века, и 
была описана выше. В торфяниках количество пыльцы древесных пород 
увеличивается до 55%• В их составе господствующее положение занима
ет береза (50—78%), много лиственницы (5—21%), меньше сосны (12— 
17%)‘И ели (1—7%). В составе недревесных преобладает пыльца раз
нотравья, много злаков, меньше полыней, вересковых, лебедовых. Най
дены споры Selaginella sibirica.

Другой разрез каргинских отложений изучен Р. Е. Гитерман (1963) 
в районе пос. Крестях (см. фиг. 15, т. 85). Здесь на II надпойменной 
террасе Вилюя обнажаются мощные зеленовато-серые илы с раститель
ными остатками, вложенные в аллювиальные отложения. В спорово
пыльцевых спектрах нижней части толщи илов больше всего пыльцы 
древесных пород (47—53%), в основном лиственницы, березы, сосны. 
В небольшом количестве присутствует пыльца ели и ольхи. Нижняя часть 
илов формировалась в конце каргинского межледниковья. В верхней 
части илов значительно возрастает содержание пыльцы недревесных ра
стений (до 98%), среди которых господствует разнотравье (более 60%), 
много полыни, лебедовых, встречаются свинчатковые. Много спор зеле
ных мхов. Такие спектры характеризуют перигляциальные условия и, 
пс-видимому, связаны с сартанским оледенением.

В районе среднего течения Лены к каргинскому горизонту можно от
нести верхнюю часть разреза II надпоменной террасы р. Лены у пос. 
Витим (см. фиг. 15, т. 124). Во всех спорово-пыльцевых спектрах этого 
разреза преобладает пыльца древесных пород (до 95%), в основном



сосны (от 71 до 95%). В небольшом количестве встречена пыльца лист
венницы (до 6%), березы (до 13%), ольхи (до 18%), ели (до 6%) и еди
нично — пихты.

В верхнем течении Алдана в каргинское время, по-видимому, про
изошло формирование нижней и средней частей аллювия I надпойменной 
террасы (Пряхин, Чернышова, 1963). К северу от дер. Тобук (см. фиг. 15, 
т. 125) в нижней части террасы обнажается старичная фация аллювия, 
представленная зеленовато-серыми сильно заиленными песками с ра
стительными остатками. По данным спорово-пыльцевого анализа, вы
полненного М. Б. Чернышовой, в самых низах разреза (ниже уреза во
ды) преобладает пыльца древесных пород, в основном ели. Выше 
доминируют споры (сфагновые мхи, папоротники, плауны, хвощи, пла- 
унки), а среди древесных пород (20—40%) господствует сосна (до 
70%)- Кроме того, в небольшом количестве содержится пыльца пихты, 
лиственницы, березы, ольхи. Обилие споровых растений указывает на 
заболоченность местности. В верхней части аллювия террасы наблюда
ется внутрислойное смятие песков и глинистых прослоев, а также мерз
лотные котлы и псевдоморфозы ледяных клиньев. Следовательно, эта 
часть разреза формировалась уже во время сартанского оледенения.

В пределах Патомского нагорья спорово-пыльцевые анализы аллю
виальных отложений проводились Л. М. Шестаковой (палинологическая 
лаборатория Иркутского геологического управления). По результатам 
анализов, к каргинскому горизонту можно отнести нижнюю часть аллю
вия 5-метровой террасы р. Валюхты (см. фиг. 15, т. 126). В этих отло
жениях много пыльцы темнохвойных пород, содержится также пыльца 
березы, сосны, ольхи. Много спор сфагновых мхов.

В долине р. Бодайбо, по материалам Л. Я. Лапиной (1963), во флю- 
виогляциальные осадки второго (патомского) оледенения вложены от
ложения более молодого аллювиального комплекса (бодайбинского). 
В слое галечников, залегающих непосредственно на флювиогляциаль- 
ных осадках (Васильевский разрез), преобладает пыльца древесных по
род (76%): сосны (92%) и березы (8%).

В бассейне Ангары данные спорово-пыльцевых анализов, получен
ные М. П. Гричук (1959), позволяют сопоставить с каргинским горизон
том нижнюю часть аллювия 10—14-метровой террасы Ангары и ее при
токов (VI фаза в развитии растительности по М. П. Гричук). Напри
мер, в нижней части разреза 12-метровой террасы р. Коды, правого 
притока Ангары (см. фиг. 15, т. 127), в интервале глубин 4—10 м пре
обладает пыльца древесных пород: сибирского кедра и сосны. Количе
ство пыльцы ели достигает 10—15%, березы мало. В разрезе 10-метровой 
террасы р. Оки, левого притока Ангары (см. фиг. 15, т. 128), на глуби
не 4—5 м от поверхности встречено много пыльцы ели, сосны, березы, 
сибирского кедра. Количество пыльцы последнего здесь несколько мень
ше, чем в предыдущем разрезе, но березы больше. В средней части 
10-метровой террасы Ангары у дер. Милославка (см. фиг. 15, т. 129) 
преобладает пыльца сосны (до 70% и более). Содержание пыльцы бе
резы составляет 20—30%, а ели 5—7%. Спорово-пыльцевые спектры 
верхней части аллювия отмеченных террас свидетельствуют о более су
ровых условиях времени осадконакопления.

С каргинским горизонтом сопоставляются отложения, образующие 
верхнюю часть II террасы Байкала (горизонт МЛ второго малого меж
ледниковья, по В. В. Ламакину, 1959). На северо-западном побережье 
Байкала (см. фиг. 15, т. 130) в этих отложениях преобладает пыльца 
таежной растительности, преимущественно сибирского кедра. Кроме 
того, встречено много пыльцы березы, ольхи и ивы. На южном берегу 
Байкала (см. фиг. 15, т. 131) в отложениях II террасы содержится в ос
новном пыльца сибирского кедра и сосны.



В Прибайкалье, в пределах Мондинской впадины, современная доли
на р. Иркут врезана в поверхность ледниковой и водно-ледниковой ак
кумуляции зырянского времени на 10—15 м и имеет, помимо поймы, 
надпойменную террасу высотой 12—14 м (см. фиг. 15, т. 132). Разрез 
этой террасы был изучен на левом берегу р. Иркут, в 0,4 км выше 
пос. Монды (Голубева, Равский, 1962). В основании террасы залегает 
слой валунника, составляющий русловую фацию горного аллювия, на 
котором лежит толща переслаивающихся песков и суглинков. Спорово
пыльцевой спектр русловой фации характеризуется преобладанием 
пыльцы древесных пород, в основном березы, при значительном участии 
лиственницы и небольшом — сосны. Выше по разрезу в песках и суглин
ках уже доминирует пыльца кустарников и трав. Положение мондин
ской террасы в рельефе и состав спорово-пыльцевых спектров указыва
ют, что начало ее формирования относится ко второй половине каргин- 
ского межледниковья.

В Западном Забайкалье, в бассейне р. Чикой, к каргинскому гори
зонту относится верхняя часть покровных образований, вскрытых в ов*
pare к западу от сел. Альбитуй. Выше отложений, отнесенных нами к 
зырянскому горизонту (см. стр. 125), здесь обнажаются погребенная поч
ва и покрывающие ее грубые слоистые супеси с гравием и щебнем ко
ренных пород.

В составе спорово-пыльцевых спектров этих отложений отмечается 
большое участие пыльцы сосны, березы и лиственницы (8—12%). В со
ставе трав много полыней. По-видимому, светлохвойные леса здесь не 
были сплошными и сочетались со степными участками.

В Восточном Забайкалье спорово-пыльцевые спектры, полученные 
Е. М. Малаевой (Зорин и др., 1961) для отложений II и низов I надпой
менных террас, свидетельствуют о широком распространении степных и 
лесостепных ландшафтов.

С е в е р о - В о с т о к .  Каргинские отложения на Северо-Востоке СССР 
изучены еще слабо. До недавнего времени они вообще не выделялись 
из комплекса верхнеплейстоценовых осадков. А. П. Васьковский (1963) 
считает их интерстадиальными, так как в них отсутствуют остатки расте
ний, чуждых современной флоре Северо-Востока. Однако имеются дан
ные, свидетельствующие о значительном продвижении некоторых видо
древесных пород и травянистых растений к северу от их современных 
границ. К каргинскому времени А. П. Васьковский (1963) относит пес
чано-галечные отложения, слагающие 13—15-метровую террасу р. Яны. 
В спорово-пыльцевых спектрах этих осадков большую роль играет 
пыльца лиственницы.

В низовьях Индигирки каргинскому горизонту, по-видимому, соот
ветствуют самые низы аллювия 12-метровой (I надпойменной) террасы 
(см. фиг. 15, т. 133). Спорово-пыльцевые спектры этих отложений свиде
тельствуют о распространении кустарниковой тундры. Найдено много 
пыльцы разнотравья, злаков, осок, ивы, а также кустарниковых видов 
березы (Гитерман, 1963).

В бассейне верхнего течения Колымы спорово-пыльцевые спектры 
каргинских отложений были выделены Р. А. Баскович (Карташов, 1966). 
В них отмечается значительное участие пыльцы древесно-кустарниковой 
группы (табл. 3). Из таблицы видно, что каргинские спектры очень по
хожи на рецентные. От спектров ледниковых отложений (зырянских, 
сартанских) они отличаются присутствием пыльцы Larix, древовидных 
видов берез, большим содержанием пыльцы кустарничков (Ericales) и 
спор сфагновых мхов, меньшим количеством спор Selaginella sibirica. 
И. П. Карташов (1966) считает, что каргинское межледниковье можно 
рассматривать как самостоятельное, хотя по масштабам оно значитель
но уступало всем более ранним межледниковьям.

ш



Основные характеристики рецентных и верхнеплейстоценовых спорово-пыльцевых 
спектров бассейна верховьев Колымы (по Р. А. Баскович)

С остав спектров
С одерж ание п ы л ьц ы , %

Рецентны е С артанские К аргинские 3  ы рянские

Древесно-кустарниковая гр у п п а ................. 58—86,7 33 58,1 44
Pinus pumila \ ............................................... до 86,7 6 7 s до 22
L a r i x ..................... , .......................................... до 1 ,4 — до 2 ,2 — '
Betula (все в и д ы ) ........................................... 7 ,7 —41 57,2 45,7 50,9
A lnaster ................................................................ 8 ,5 —32,5 26,3 44,7 36,4
S a l i x .................................................................... до 0 ,8 10,2 2,5 до 7 ,4
Недревесные ................................................... 8 ,5 —36,8 37,7 5 ,1 - 5 7 ,3 19,2
E r ic a le s ................................................................ до 90,3 23,9 до 89,9 31,0
Споры ................................................................ 4 ,4 —23,7 29,3 21,3 36,8
Sphagnum ........................................................ до 88,2 11,7 60,6 45,6
P o ly p o d ia cea e ................................................... до 68,5 18,9 10,3 22,5
Selaginella sib ir ica ........................................... — 29,4 6,7 10,7

В западной части Чукотского полуострова изучены разрезы речных 
пойм (Орлова, 1964). В основании отложений пойм относительно круп
ных рек (Ичувеем, Средний Ичувеем и др.) залегает горизонт мощ
ностью менее 1 м, для которого получены спорово-пыльцевые спектры 
с преобладанием пыльцы древесно-кустарниковой группы (40—60%). 
Доминантами в ней являются Alnaster (10—50%) и Betula (все виды, 
20—90%). Кроме того, присутствуют Pinus purnila (?), Larix, Salix. 
В группе недревесных преобладают Eriaceae (до 60%), но также содер
жится пыльца Graminaae, Сурегасеае, Polygonaceae, Caryophyllaceae, 
Compositae и др. В группе спор много Sphagnum. Состав спорово-пыль
цевых спектров указывает на существование более теплых климатиче
ских условий по сравнению с современными и распространение 
лесотундровой растительности. По мнению 3. В. Орловой, отложения, 
залегающие в основании пойм и характеризующиеся спорово-пыльцевы
ми спектрами лесотундровой растительности, относятся к каргинскому 
межледниковью. Однако не исключена возможность, что при более 
тщательном изучении они могут оказаться более молодыми — голоце
новыми.

По материалам О. М. Петрова (1966), с каргинским горизонтом со
поставляются выделенные им амгуемские слои. Последние представлены 
аллювиальными и морскими отложениями II террасы, высотой от 5 до 
10—13 м. Примером может служить разрез II террасы р. Амгуемы, 
высотой около 12 м (см. фиг. 15, т. 134), в котором обнажаются пески 
с прослоями суглинков, супесей, торфа, включениями обломков древе
сины, ольхи и ивы. Спорово-пыльцевые спектры, полученное Р. Е. Гитер- 
ман, показали преобладание кустарников: Alnaster fruticosus (41—90%), 
Betula sect. Nanae (10—54%). Встречены единичные зерна Betula sp., 
Salix sp., Pinus sect. Cembrae (Pinus pumila ?). Кроме того, много пыль
цы Ericales, осок, злаков, разнотравья. В составе спор преобладают 
плауны и сфагновые мхи, встречены споры Selaginella sibirica. Судя по 
характеру спорово-пыльцевых спектров, растительность времени накоп
ления отложений представляла собой кустарниковую тундру или север
ную лесотундру. В настоящее время здесь развиты осоково-пушицевые 
кочкарные тундры.

В южной части Чукотского полуострова изучен разрез II террасы
р. Эргувээм (см. фиг. 51, т. 135). В составе спорово-пыльцевых спектров



отложений основную роль играет пыльца травянистых растений 
(35—75%), представленная осоками (35—80%), полынями (10—40%) 
и разнотравьем (10—30%). Найдены споры (22—55%) зеленых мхов и 
плаунов. В составе древесно-кустарниковой группы преобладает пыльца 
кустарниковой березы и ивы. Таким образом, состав пыльцы и спор 
характеризует тундровую растительность, сходную с современной. По 
мнению О. М. Петрова (1963), время аккумуляции осадков террасы от
вечает последнему межледниковью.

К а м ч а т к а .  С амгуемскими слоями Чукотки, а следовательно, и с 
каргинским горизонтом сопоставляются отложения 10—12-метровой 
террасы на о. Карагинском (см. фиг. 15, т. 136). Терраса эта развита в 
устьях рек и сложена глинами, оторфованными илами и торфом, мощ
ность которого достигает 1,5 м (Хорева, Скиба, 1966). На западном бе
регу острова изучено два разреза этой террасы. В составе спорово
пыльцевых спектров из торфа пыльца кустарников и древесных пород 
составляет 33—40%, травянистых растений 14—35%, споры 31—53%. 
В составе древесно-кустарниковой группы определена пыльца Alnus sp.. 
Alnaster fruticosus, Pinus pumila, Betula sp., Betula sect. Albae, Betula 
sect. Costatae, Betula sect. Nanae, в небольшом количестве встречена 
пыльца Salix, Myrica tomentosa, Abies, Picea. В составе недревесных 
растений господствует пыльца Ericaceae, Сурегасеае, Gramineae, Com- 
positae, Artemisia, Alismataceae, Rubiaceae, Rubus chamaemorus и др. 
Споровые растения представлены папоротниками, сфагновыми и гипно- 
выми мхами, плаунами Lycopodium annotinum, L. clavatum, L. selago, 
L. pungens. Полученные спорово-пыльцевые спектры свидетельствуют о 
распространении березовых редколесий и о климате, несколько более 
теплом, чем в настоящее время.

Д а л ь н и й  Вос т ок .  В Нижнем Приамурье Ю. Ф. Чемековым 
(19616) выделены отложения второго верхнемежледникового, или второ
го тихоокеанского горизонта, к которому он относит аллювиальные 
галечники, пески, супеси и суглинки 8—15-метровой террасы Амура и 
Амгуни. Спорово-пыльцевые спектры этих отложений характеризуются 
преобладанием пыльцы древесных пород: ольхи и березы, ели, сосны и 
широколиственных пород (Juglans, Corylus, Carpinus).

Как указано выше, при характеристике казанцевских отложений 
Дальнего Востока с отложениями второго верхнемежледникового гори
зонта мы сопоставляем отложения нижней части разреза первых над
пойменных террас в пределах Удыль-Кизинской, Среднеамурской и 
Приханкайской депрессий. В Удыль-Кизинской депрессии высота тер
расы от 3—6 до 8 м. Спорово-пыльцевые спектры, полученные В. Ф. Мо
розовой для нижней части террасы, отличаются большим количеством 
пыльцы древесных видов Betula (В. manshurica Nakai., В. dahurica 
Pall., В. ermani Chum., В. costata Trautv. и др.) и Picea, присутствием 
Alnus, Pinus, Abies, Larix и широколиственных пород: Corylus, Ulmus, 
Quercus, Juglans, 77/ш, Acer. В Среднеамурской и Приханкайской 
депрессиях в нижней части отложений 5—10-метровой террасы преобла
дает пыльца Picea и Pinus (Р. koraiensis, Р. pumila), встречается много 
пыльцы Betula, в небольшом количестве обнаружены Alnus, Corylus, 
Quercus, Tilia, Ulmus, Juglans, Acer, Fraxinus (Берсенев и др., 1962).

В долине р. Зеи (Верхнезейская депрессия) ко времени второго 
верхнеплейстоценового межледниковья относится нижняя часть аллювия 
I надпойменной террасы (Грошенкова и др., 1960). В составе спорово
пыльцевых спектров этих отложений, выделенных Е. М. Малаевой, пыль
ца древесных пород составляет 60—70%, травянистых растений 10— 
15%, споры 20—25%. Среди древесных доминирует пыльца хвойных: 
Picea, Larix, Pinus, меньше Betula, Alnus, из широколиственных присут
ствуют Ulmus, Corylus.
Ю  Р . Е. Г и тер м ан  и др . 145



Отложения второго верхнемежледникового горизонта Дальнего Во
стока, по-видимому, вполне сопоставимы с отложениями каргинского 
горизонта Сибири.

В Охотском море осадки, относящиеся ко второму верхнемежледни- 
ковью, представлены глинистыми и алевролитовыми илами, местами 
обогащенными аморфным кремнеземом и содержащими до 9% СаС03, 
что свидетельствует об отложении их в теплых климатических условиях 
от 40—50 до 22—24 тыс. лет назад (Чемеков, 19616). В них встречена 
пыльца темнохвойных и широколиственных пород, экзотических сосен, 
спор сфагновых мхов, плаунов, папоротников.

С а х а л и н .  В Поронайской депрессии А. Н. Александровой и 
С. В. Белецкой (1965) по данным спорово-пыльцевого анализа выделе
ны отложения троицкого межледниковья, соответствующие отложениям 
второго верхнемежледниковья Дальнего Востока. Они представлены 
темно-серыми супесями и глинами с включениями гравия и мелкой 
гальки и вскрыты скважиной на глубине 34—35 м, заложенной на по
верхности современной морской террасы. Результаты спорово-пыльце
вого анализа позволили А. Н. Александровой установить две фазы в 
развитии растительности: 1) мелколистные леса со значительным со
держанием кустарниковых видов (до 40%) и с примесью широколист
венных пород; 2) темнохвойная тайга и широколиственные леса из 
лещины, граба, вяза, дуба, ореха.

В Сусунайской низменности отложения второго верхнеплейстоцено
вого межледниковья вскрыты скважинами в верхней части разрезов у
с. Нижне-Троицкое и на левом берегу Лютоги (Гричук, Соколова, 
1959). Это гравийно-галечниковые и суглинистые отложения мощностью 
около 7—9 м, содержащие пыльцу хвойных и широколиственных пород.

Сартанский горизонт
Накопление отложений сартанского горизонта происходило во время 

последнего верхнеплейстоценового оледенения, имевшего горно-долин
ный характер и названного В. Н. Саксом (1947) сартанским. В боль
шинстве районов к сартанскому горизонту относится аллювий первых 
надпойменных террас (чаще его верхняя часть), а также покровные 
образования на поверхности более высоких террас. В ряде районов, 
например в среднем течении Оби, сартанский горизонт представлен 
верхней частью аллювия вторых надпойменных террас.

З а п а д н а я  Сиб и р ь .  Сартанские ледники, по-видимому, не выхо
дили за пределы предгорий Урала. В пределах низменности встречаются 
лишь флювиогляциальные образования этого оледенения, покрывающие 
аллювий II надпойменной террасы, и аллювиально-озерные отложения в 
южной части п-ова Ямал. В низовьях Оби I надпойменная терраса имеет 
весьма широкое распространение и сложена разнообразными по окраске 
песками, реже супесями и суглинками. Высота ее над урезом воды чаще 
всего составляет 8—10 м.

В низовьях Оби и южной части п-ова Ямал нами изучено несколько 
разрезов первой террасы (Голубева, 1960). В качестве примера приве
дем разрез I надпойменной террасы в долине р. Сибялей-Сё (см. фиг. 15,
т. 137). Спорово-пыльцевая диаграмма (фиг. 25) показывает, что в 
основании разреза выходят отложения каргинского горизонта, включаю
щие обломки древесины березы и лиственницы и отличающиеся доволь
но большим содержанием (60%) пыльцы древесных пород (березы, 
ольхи, ели). Выше по разрезу в слоях сартанского горизонта преобла
дает пыльца кустарников, кустарничков и травянистых растений. Осо
бенно много пыльцы Betula папа (до 40% суммы пыльцы и спор), а так
же Ericales (11%). В составе травянистых растений, кроме злаков и



Фиг. 25. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений I надпойменной террасы в долине 
р. Сибялей-Сё (по Л. В. Голубевой)

У сл о вн ы е  о б о зн а ч е н и я  см . н а  ф и г . 2

осок, присутствуют полыни (Artemisia borealis). Много спор сфагновых 
и зеленых мхов, а также Lycopodium alpinum. Растительность южного 
Ямала, по-видимому, представляла собой кустарниковую тундру, в ко
торой, помимо тундровых элементов, принимали участие и ксерофиты. 
Весьма сходные спорово-пыльцевые спектры получены для разрезов 
I надпойменной террасы на побережье Обской губы (фиг. 15, т. 138) 
(Голубева, 1960).

Ближе к Уралу разрез I надпойменной террасы изучен на правом 
берегу Горной Оби у дер. Васюково (см. фиг. 15, т. 139). Терраса высо
той 9—10 м над урезом воды сложена различными по окраске слоисты
ми песками. Спорово-пыльцевые спектры этих отложений отличаются 
небольшим преобладанием пыльцы древесных пород. В их составе много 
ели и березы, присутствует лиственница. Пыльца травянистых растений, 
составляющая около 30%, состоит из зерен злаков, осок, полыни, лебе
довых, разнотравья. Отложения I террасы, по-видимому, формировались 
здесь в условиях березово-еловой и лиственничной лесотундры с бога
тым травянистым покровом, в котором произрастали также и ксерофиты.

Н. С. Соколовой (1965) изучен разрез I надпойменной террасы на 
правом берегу Игорской Оби (см. фиг. 15, т. 140). На приведенной ею 
спорово-пыльцевой диаграмме выделяются две фазы развития расти
тельности. В нижней части разреза преобладает пыльца хвойных по
род— ели и сибирского кедра. Выше по разрезу (с глубины 3 м) резко 
увеличивается содержание пыльцы кустарниковой березки. Кроме того, 
здесь определена пыльца тундровых растений Rubus chamaemorus, Ro- 
saceae cf. Dryas, Empetrum sp., Lycopodium pungens, L. alpinum, Sela- 
ginella sibirica. В составе травянистых растений отмечается преоблада
ние злаков, осоковых, значительное участие полыни, лебедовых, встре
чается также эфедра. Из споровых господствуют зеленые мхи. Состав 
спорово-пыльцевых спектров показывает, что накопление аллювия этой 
террасы началось в условиях довольно теплого климата (возможно, в 
каргинский век) и закончилось в обстановке сурового климата сартан- 
ского оледенения при распространении тундровой и лесотундровой рас
тительности.

Для района среднего течения Оби известно немного разрезов I над
пойменной террасы, отложения которых охарактеризованы пыльцой и 
спорами. Однако имеющийся материал четко показывает, что аллювий 
террасы также накапливался в более суровом, чем современный, климате.



Например, в аллювии I надпойменной террасы р. Оби у с. Шегарка 
(см. фиг. 15, т. 141) преобладает пыльца Betula папа (более 90%). Про
израставшие здесь в каргинский век березовые и хвойные леса смени
лись в это время зарослями из кустарниковой березки (Марков, 1956а).

Как уже было указано (см. стр. 134), формирование II надпойменных 
террас в районе Кеть-Тымского Приобья закончилось в обстановке хо
лодного климата, связанного, очевидно, со временем сартанского оледе
нения (Мизеров, Стрижова, 1964). В верхней части отложений этих 
террас увеличивается количество пыльцы кустарников (Betula папа, 
Alnaster), травянистых растений и спор зеленых мхов.

К сартанскому горизонту -относятся верхние слои II надпойменной 
террасы Оби в районе с. Колпашево (см. фиг. 15, т. 69). Спорово-пыль
цевые спектры верхней части разреза этой террасы отличаются от спект
ров отложений каргинского горизонта большим содержанием пыльцы 
березы (в том числе и кустарниковых видов), ольхи, ивы, а также спор 
зеленых мхов (X фаза, по М. П. Гричук, 1961).

Для низовьев Иртыша В. С. Волкова (1964) отмечает, что накопле
ние аллювия II надпойменной террасы закончилось также в обстановке 
холодного климата, когда таежная растительность сменилась лесотунд
ровой. Островки древесной растительности сохранялись лишь по доли
нам рек. В верхнем течении Иртыша, по материалам С. А. Архипова, 
в сартанский век'накапливалась верхняя часть аллювия I надпойменной 
террасы в районе пос. Красный Ключ (см. фиг. 23). Спорово-пыльцевые 
спектры этих отложений отличаются от спектров каргинских слоев 
большим участием лебедовых и сложноцветных.

В низовьях Енисея в сартанский век формировались верхние слои 
II надпойменной террасы в устье р. Малой Хеты (Алексеев и др., 1965). 
На отложениях пойменной фации, относимых к каргинскому горизонту, 
здесь залегает 1—3,5-метровый слой грубой супеси с галькой и валуна
ми, перекрытый 4—7-метровой пачкой серых ленточных глин. Находя
щиеся под глинами слои несут следы криотурбаций и рассечены ледя
ными клиньями. Спорово-пыльцевые спектры грубых супесей и ленточ
ных глин (см. фиг. 24) показали большое участие пыльцы травянистых 
растений и кустарников (Betula sect. Nanae). Древесные породы пред
ставлены преимущественно березой (в основном Betula sp.). В составе 
травянистых растений много полыней и лебедовых. Следовательно, от
ложения формировались при распространении перигляциальной расти
тельности типа тундры и лесотундры.

Спорово-пыльцевые спектры отложений I надпойменной террасы 
Енисея также свидетельствуют о суровых климатических условиях вре
мени накопления осадков (Коренева, 1960). В отложениях I террасы 
вблизи устья Нижней Тунгуски (см. фиг. 15, т. 142) преобладает пыльца 
кустарников и травянистых растений (до 70%). Пыльца древесных по
род составляет весьма небольшой процент. Много спор зеленых мхов. 
В составе пыльцы травянистых преобладает полынь (Artemisia borealis), 
присутствуют лебедовые, разнотравье, очень много пыльцы кустарнич
ков (Ericaceae).

В о с т о ч н а я  Сиб ир ь .  Сартанское оледенение охватывало сравни
тельно небольшую площадь центральной части массива Путорана. Ко
нечные морены этого оледенения в бассейне нижнего течения Нижней 
Тунгуски встречены в верховьях рек Северной, Тутончаны и других ме
стах (Цейтлин, 1964). Вне области развития этого оледенения аллю
виальные отложения сартанского времени слагают верхние слои II, а 
также низы аллювия I надпойменных террас Нижней Тунгуски и ее при
токов. Примером строения II надпойменной террасы, по С. М. Цейтлину, 
являются разрезы 15—18-метровой террасы в верховьях р. Тембенчи 
(см. фиг. 15, т. 143) и 8-метровой террасы в верховьях р. Кочумдэка.



Верхние горизонты этих террас сложены галечно-валунными образова
ниями. Спорово-пыльцевые спектры отражают существование в прилед- 
никовой зоне безлесных пространств со скудной травянистой, преиму
щественно ксерофитной растительностью. Характерно присутствие тунд
ровых видов плаунов и плаунков: Lycopodium alpinum, L. appressum, 
Selaginella selaginoides. Разрез 15-метровой террасы изучен в долине 
Кочечумо, в 6 км выше ее устья (см. фиг. 15, т. 144). Для спорово-пыль
цевых спектров из этих отложений характерен следующий состав: пыль
цы древесных пород 5—30% и травянистых растений 1—19%, спор 45— 
90%. Очень много спор зеленых и сфагновых мхов, плаунов (тундровые 
виды), встречаются папоротники. Среди древесных присутствуют ель, 
сосна, береза, ольха, лиственница. В целом спорово-пыльцевые спектры 
этой террасы отражают лесотундровый тип растительности и отличают
ся от спектров поверхностных проб значительно меньшим участием 
пыльцы древесных пород, большим количеством спор и большим разно
образием травянистых растений. В настоящее время в районе развита 
лиственничная тайга.

На Анабаро-Оленекском междуречье изучен разрез I надпойменной 
террасы в долине Орто-Билир (Митт, Федорова, 1963). Аллювиальные 
отложения представлены здесь мелкозернистыми косослоистыми песка
ми с рассеянными мелкими растительными остатками. Спорово-пыльце
вые спектры состоят в основном из пыльцы кустарников и травянистых 
растений. В составе недревесных определены различные виды осок, 
вересковые, брусничные, разнотравье. Состав пыльцы и спор близок к 
комплексам современных растительных группировок ерниковой тундры, 
развитых несколько севернее.

К сартанскому горизонту, по-видимому, относится аллювий I над
пойменной террасы р. Оленек. В нижнем течении Оленека А. П. Пуми- 
новым (1959а) описан разрез I террасы на р. Келимяр, в 7 о  от устья 
(см. фиг. 15, т. 121). Спорово-пыльцевые спектры этих отложений, полу
ченные Ф. М. Левиной, характеризуются высоким содержанием спор 
зеленых и сфагновых мхов, а также плаунов и1 папоротников. Встрече
ны споры хвощей. В составе древесных преобладают ольха и береза, 
присутствует сосна и единично ель, пихта и лиственница.

В среднем течении р. Оленек разрезы I надпойменной террасы изуче
ны А. П. Пуминовым (1959а) на левом берегу р. Биректы, в 2 км от 
устья, и на левом берегу р. Оленек, напротив устья р. Арын-Юрах (см. 
фиг. 15, т. 145). Спорово-пыльцевые анализы этих отложений проводи
лись Л. М. Сумароковой. В верхней части аллювия террас содержится 
много спор мхов и пыльцы кустарничков (Ericaceae). В составе древес
ных много березы и ольхи. Часть пыльцы, отображенная на спорово
пыльцевых диаграммах (Пуминов, 1959а), в частности Corylus, являет
ся, очевидно, переотложенной. Самые верхние слои первых террас, 
содержащие прослои торфа, формировались уже в голоцене. А. П. Пу
минов считает, что растительность, которая развивалась в бассейне 
Оленека после зырянского оледенения, не отражает признаков значи
тельного похолодания климата. Однако спорово-пыльцевые спектры ал
лювия первых террас отличаются от спектров каргинских отложений и 
голоценовых торфяников, характеризующих более теплые климатические 
условия, высоким содержанием спор мхов и меньшим участием древес
ной растительности, в частности лиственницы.

Похолодание климата, происходившее в послезырянское время, под
тверждается и данными спорово-пыльцевого анализа аллювия I над
пойменной террасы в верховьях р. Оленек (устное сообщение Л. М. Ше
стаковой). В этих отложениях в верхней части разреза господствуют 
споры (до 88%), в составе которых больше всего мхов, но довольно мно  ̂
го плаунов и Selaginella selaginoides. Пыльцы древесных пород очень



немного, и представлена она березой, в том числе кустарниковыми фор
мами. В настоящее время район находится в зоне северной тайги.

Следы похолодания климата, происходившего во время накопления 
отложений I надпойменной террасы, фиксируются в бассейне верхнего 
течения Нижней Тунгуски. Здесь изучено два разреза I надпойменной 
террасы (Гитерман, 1963). Первый разрез, описанный В. Ю. Малинов
ским, находится на правом берегу р. Нижней Тунгуски, в 10 км ниже 
устья р. Люку (см. фиг. 15, т. 146). Здесь обнажаются:

М о щ н о сть , м

1. Почвенный с л о й ...................................................................................................................... 0,2 -
2. Суглинки бурые, гумусированные . , .......................................................................... 1,5
3. Глины сизые, переслаивающиеся с темно-бурыми тонкозернистыми песками 1,5
4. Пески грубые, гравелистые, косослоистые, переслаивающиеся с мелким га

лечником .............................................................................................................................. 8

Спорово-пыльцевые анализы сизых глин показали преобладание во 
всех образцах пыльцы недревесных растений. Пыльца древесных пред
ставлена едцничными зернами березы, ольхи, сосны. В составе недревес
ных растений наибольший процент составляют разнотравье (много 
Caryophyllaceae) и злаки, присутствуют также полыни, лебедовые, ве
ресковые. Второй разрез изучен в Могдинской депрессии (см. фиг. 15, 
т. 147), где терраса сложена преимущественно кварцевыми песками с 
прослоями гравия. Спорово-пыльцевые спектры песков сходны со спект
рами сизых глин первого разреза, отличаясь лишь большим участием 
полыней (27%). Таким образом, состав спорово-пыльцевых спектров 
обоих разрезов свидетельствует о довольно суровых и континентальных 
условиях климата.

В бассейне Ангары в сартанский век накапливались верхние слои 
аллювия 6—10-метровых террас. Спорово-пыльцевыми спектрами оха
рактеризованы разрезы 9-метровой террасы Ангары у с. Байгана и 
дер. Ташлыковской, 6—8-метровой террасы Ангары на о. Берцовом, 
10-метровой террасы Оки у сел Шаманово и Окинские Сачки и ряд дру
гих (Гричук, 1959). Спорово-пыльцевые спектры верхних слоев аллювия 
этих террас отличаются от спектров каргинских отложений значитель
ным увеличением количества пыльцы травянистых растений, иногда 
спор. В составе древесных исчезает пыльца ели, пихты, сибирского кед
ра и возрастает содержание пыльцы березы, сосны, встречаются зерна 
лиственницы. Изменяется состав травянистых растений: увеличивается 
участие полыней и лебедовых. Например, в отложениях террасы у 
дер. Ташлыковской пыльца полыней и лебедовых составляет 63% суммы 
пыльцы травянистых растений. Следовательно, леса во время образо
вания этих осадков становились разреженными и на значительных пло
щадях вытеснялись степями,

Сходные данные получены Т. Д. Боярской (1961) для 8—10-метровой 
террасы Ангары (см. фиг. 15, т. 148). В верхней части аллювия этой тер
расы количество пыльцы травянистых растений достигает 37—45%. 
Среди них много разнотравья, полыней, лебедовых. В составе древес
ных много березы, в том числе Betula sect. Nanae. Споровые растения 
представлены плаунами, причем в большом количестве присутствует 
тундровый плаун Lycopodium pungens, а также зелеными мхами и па
поротниками. В спорово-пыльцевых спектрах верхней части 7—10-метро
вой террасы Илима (Боярская, 1964) доминирует пыльца травянистых 
растений, в основном полыней, лебедовых, разнотравья. Много спор зе
леных мхов (до 94%).

В Прибайкалье во многих разрезах 7—14-метровых террас Иркута 
и его притоков по составу спектров отмечается переход от каргинских 
отложений к сартанским. Например, в Мондинской впадине в пойменной
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Фиг. 26. Спорово-пыльцевая диаграмма 8— 10-метровой террасы р. Хар-Горхони
(по Л. В. Голубевой)
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фации разреза 12—14-метровой террасы Иркута в отличие от нижней 
части, где в русловом аллювии доминирует древесная пыльца, очень мно
го пыльцы кустарников (Betula sect. Nanae до 60% общего числа всех 
сосчитанных зерен) и травянистых растений (полыни, злаки, разно
травье). Найдены споры Lycopodium alpinum и L. complanatum (Голубе
ва, Равский, 1962).

По всему разрезу отложений 8—10-метровой террасы р. Хар-Горхон 
(фиг. 26) также преобладают споры. Пыльца древесных пород встрече
на в очень небольшом количестве и относится в основном к Betula sp. 
Среди травянистых много полыней, злаков, лебедовых, присутствует 
эфедра. Споровые растения представлены тундровыми видами (Lycopo
dium pungens, L. alpinum, L. selago).

Кроме того, нами изучен разрез I надпойменной (7—8-метровой) 
террасы Иркута (см. фиг. 15, т. 149). Здесь обнажаются:

М о щ н о сть , м

1. П о ч в а .....................................  . ...................................................................0,3
2. Песок среднезернистый....................................................................................................... 0,6
3. Песок мелкозернистый, глинистый, темно-серый, тонкослоистый. Весь слой

нарушен мерзлотными процессами................................................................................. 0,8
4. Песок среднезернистый, косослоистый, с прослоями гравия, гальки, с вклю

чениями растительного детрита и обломков древесины . . . .  . . . 5,8

Спорово-пыльцевые спектры этого разреза (фиг. 27) сходны со спект
рами отложений I террасы р. Хар-Горхон. Наличие сильных криоген
ных смятий, как и состав спектров, свидетельствует о значительном по
холодании в завершающий этап накопления аллювия.

В Западном Забайкалье, в долине Селенги (см. фиг. 15, т. 150), судя 
по характеру спорово-пыльцевых спектров и мерзлотным деформациям, 
к сартанскому горизонту можно отнести пойменную фацию аллювия 
6—7-метровой террасы (I надпойменная) в районе с. Ошурково (Рав
ский и др., 1964). Состав спорово-пыльцевых спектров этих отложений 
указывает на распространение перигляциальных степей.

Весьма интересные данные получены нами для отложений I надпой
менной (6—7-метровой) террасы Чихоя у др. Шарагол (см. фиг. 15,



Фиг. 27. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений I надпойменной террасы р. Иркут 
против с. Куркутское (по Л. В. Голубевой)
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т. 151). Лёссовидный характер супесей, составляющих пойменную фа
цию аллювия, свидетельствует о суровых условиях времени их накоп
ления. В составе спорово-пыльцевых спектров резко преобладает пыль
ца травянистых растений, состоящая в основном из ксерофитов — 
полыни, лебедовых и эфедры. Эфедра была представлена весьма разно
образно, не менее чем 5 видами (Ephedra monosperma, Е. aff. Fed- 
tschenkoi и др.). В настоящее время здесь произрастает всего один вид 
Ephedra monosperma. Из лебедовых по пыльце определены такие виды, 
кяк Kochia prostrata, Eurotia ceratoides. Из плаунов присутствовали 
Lycopodium alpinum и L. complanatumt из плаунков — Selaginella san- 
guinolenta. Состав флоры свидетельствует о сухом климате времени на
копления осадков.

В Восточном Забайкалье в отложениях I надпойменной террасы 
р. Нерчи (см. фиг. 15, т. 152) также господствует пыльца травянистых 
растений (до 68%). В составе последних преобладают лебедовые (до 
54%), много полыней, злаков (Зорин и др., 1961). Е. М. Малаева от
мечает, что для времени накопления осадков этой террасы характерно 
значительное остепнение района.

Несколько разрезов первых надпойменных террас изучено в Север
ном Забайкалье, в пределах Патомского нагорья, и к востоку, на Алдан
ском нагорье. В Патомском нагорье, по устному сообщению Л. М. Шес
таковой, в верхней части аллювия первых надпойменных террас (5-мет
ровая терраса р. Валюхи и др.) по сравнению с нижней частью 
значительно увеличивается содержание пыльцы травянистых растений 
(злаков, лебедовых, полыней, разнотравья) и спор плаунов (Lycopodi
um pungens) и сфагновых мхов. В составе древесных основную роль 
играет береза, присутствует Pinus pumila. В долине р. Бодайбо в 
Васильевском разрезе (Лапина, 1963) состав спорово-пыльцевых спект
ров средних горизонтов галечников бодайбинского цикла отражает 
более суровые климатические условия, чем во время накопления ниже
лежащих отложений. В этих горизонтах увеличивается участие пыльцы 
трав и кустарничков (до 40%), появляется много пыльцы Betula sect. 
Nanae и спор Selaginella sibirica (до 56% суммы спор). Кроме того, 
встречены споры Selaginella borealis, Lycopodium alpinum, L. selago. 
По мнению Л. Я. Лапиной, похолодание климата во время накопле



ния этих осадков было связано с последним оледенением в верх
нем плейстоцене высоких горных массивов. В сартанский век формиро
валась верхняя часть аллювия I надпойменной террасы в верховьях Ал
дана.

С е в е р о - В о с т о к .  Отложения, соответствующие последнему (сар- 
танскому) оледенению, до недавнего времени не выделялись здесь из 
общего комплекса верхнеплейстоценовых ледниковых осадков. По мате
риалам А. П. Васьковского (1963), к ним, возможно, относится, молодая 
морена в южной части Нижнеанадырской низменности (в долине р. Кон- 
рарываама), морена в среднем течении р. Таклауна (бассейн Индигир
ки) и ряд морен горных долин.

Спорово-пыльцевые спектры сартанских отложений выделены 
Р. А. Баскович (Карташов, 1966) в верховьях Колымы (табл. 3). В их 
составе содержится значительно более высокий процент недревесных 
растений, чем в рецентных спектрах, где отмечается пыльца Larix. Кус
тарниковая группа представлена березой (преобладают кустарниковые 
виды) Alnaster, Salix, Firms pumila. Очень много спор Selaginella sibiri- 
са. В целом состав спектров свидетельствует о климате более суровом, 
чем в настоящее время.

С сартанскими отложениями, по-видимому, сопоставляются искатень- 
ские слои Чукотки, характеризующие последнее каровое оледенение с 
небольшими долинными ледниками (Петров, 1964). Конечные морены 
этого оледенения перегораживают долины в верховьях рек на высотах 
200—450 м.

В западной части Чукотского полуострова спорово-пыльцевыми 
спектрами охарактеризованы отложения речных пойм (Орлова, 1964). 
В бассейне Раучуа (см. фиг. 15, т. 153) в основании пойм прослежи
вается слой мощностью до 3 м, в котором преобладают споры (до 50%) 
сфагновых и зеленых мхов, плаунков (Selaginella) и папоротников. 
В составе древесно-кустарниковой группы доминируют Alnaster и Ве- 
tula (кустарниковые виды). Состав спектров свидетельствует о распро
странении кустарниково-моховой тундры. Этот слой является переход
ным от карги/нских отложений к сартанским. На нем залегает слой мощ
ностью до 3 м, содержащий в основном пыльцу травянистых растений 
(45—70%) и споры (20—30%). В составе древесно-кустарниковой груп
пы отмечается высокое содержание пыльцы Salix, а в группе спор — Se
laginella (до 70%). Характерно отсутствие или незначительное содер
жание пыльцы Ericales. По заключению 3. В. Орловой (1964), спорово
пыльцевые спектры второго слоя отражают 'растительность каменистой 
тундры и характеризуют сухой и холодный климат времени сартанского 
оледенения.

К а м ч а т к а .  В западной части Камчатки спорово-пыльцевыми 
спектрами охарактеризованы отложения I надпойменной (5—8-метро
вой) террасы в долине р. Ковран (ем. фиг. 15, т. 154). В отложениях 
доминирует пыльца травянистых лугово-болотных растений Menyanthes 
trifoliata, Rubus chamaemorus, Sanguisorba, Thalictrum sp. и др. В со
ставе древесно-кустарниковой группы много пыльцы Betula exilis, Al
naster fruticosus (Гептнер, Скиба, Лупикина, 1965).

Д а л ь н и й  Вост ок .  Ю. Ф. Чемеков (19616) на территории Даль
него Востока выделяет отложения селитканекого горизонта, включаю
щего морены последнего горно-долинного (местами карового) оледе
нения. Эти отложения вполне сопоставимы с отложениями сартанского 
горизонта Сибири. Морены селитканекого оледенения развиты в хр. Ям- 
Алинь и во всех остальных наиболее высоких хребтах Дальнего Восто
ка. Они имеют хорошую сохранность. Флювиогляциальные отложения, 
связанные с ними, слагают террасы высотой до 10—20 м на восточном 
склоне хр. Ям-Алинь и 6—7 м на западном. Спорово-пыльЦевые



спектры этих отложений отражают растительность высокогорной кустар
никовой зоны. В них преобладает пыльца Pinus pumila, кустарниковых 
видов Betula, Alnaster.

В донных осадках Охотского моря этим отложениям соответствуют 
глинистые -илы с прослоями алевритов и вулканического пепла. Споро
во-пыльцевые спектры илов характеризуются максимумом Betula и Alnus 
(преобладают кустарниковые виды), высоким содержанием спор Вгуа- 
les и наличием .переотложенной пыльцы дочетвертичных растений (Ко
ренева, 1957). Абсолютный возраст илов, определенный Ю. Ф. Чемеко- 
вым (19616) по скорости осадконакопления, составляет от 7 до 22— 
24 тыс. лет.

В пределах Нижнего и Среднего Приамурья в век последнего верх
неплейстоценового оледенения, по-видимому, формировались верхние 
слои первых надпойменных террас Амура, Ам.гуни и других рек. Спо
рово-пыльцевые спектры этих отложений, полученные В. Ф. Морозовой, 
характеризуются высоким содержанием пыльцы кустарниковых видов 
берез (Betula exilis, В. ovalifolia), Alnaster, небольшим участием хвой
ных, отсутствием широколиственных пород. Кроме того, в отложениях 
много пыльцы Ericales, травянистых растений, спор зеленых мхов, при
сутствуют споры Selaginella sibirica, Lycopodium alpinum.

Следы более холодного климата, чем в век каргинского межледни
ковья, фиксируются в верхней части аллювия I надпойменной (13—14- 
метровой) террасы р. Зеи в пределах Верхнезейской депрессии (Гро- 
шенкова и др., 1960). В спорово-пыльцевых спектрах этой части разреза, 
в отличие от спектров нижней части, исчезают пыльца широколиствен
ных пород и споры папоротников, увеличивается содержание спор зеле
ных мхов.

Са х а л и н .  В Поронайской депрессии скважиной, заложенной на 
поверхности современной морской террасы, выше отложений троицкого 
межледниковья на глубине 15—18 м от поверхности вскрыты отложе
ния, отнесенные к мицулевскому этапу (Александрова, Белецкая, 1965). 
Они отличаются от осадков троицкого межледниковья отсутствием 
пыльцы широколиственных пород, значительным участием кустарнико
вых видов березы и ольхи, разнотравья, осок, спор зеленых мхов. Мицу- 
левский этап соответствует последнему похолоданию в верхнем плей
стоцене.

В Сусунайской низменности, на левом берегу р. Сусуи, близ р. Миг- 
зулевки скважиной до глубины 11,9 м вскрыты вязкие глины со слабо 
окатанной талькой и прослоем песчано-глинистых отложений с гравием 
(Гричук, Соколова, 1959). Спорово-пыльцевые спектры этих отложений 
свидетельствуют о последнем похолодании в верхнем плейстоцене. От
мечается максимум пыльцы кустарниковой березки. М. П. Гричук ука
зывает, что в это время широколиственные и темнохвойные леса дегра
дировали, широкое развитие получили сфагновые и зеленомошные бо
лота, ерники, а также березовые и лиственничные леса.

ОТЛОЖЕНИЯ ГОЛОЦЕНА

Голоцен — последний, третий, отдел антропогеновой системы. Общая 
продолжительность голоцена в абсолютном летоисчислении составляет 
около 10 000 лет. Отложения голоцена в Северной Азии хорошо подраз
деляются на три горизонта, которые могут быть сопоставлены с ранним, 
средним и поздним голоценом схемы М. И. Нейштадта (1957). Отложе
ния древнего голоцена, по М. И. Нейштадту, являются позднеледнико
выми и относятся по принятой нами схеме к верхнему плейстоцену.

Ранний «голоцен, как правило, совпадает с началом формирования 
торфяников и широким заселением лесной растительностью территории



Сибири. Средний голоцен соответствует времени климатического опти
мума, когда происходило смещение растительных зон к северу от их 
современных границ. В среднем голоцене можно выделить несколько 
фаз в развитии растительности. В позднем голоцене вновь произошло 
похолодание климата и сформировались растительные зоны в своих 
современных границах.

Отложения голоцена широко распространены на территории Север
ной Азии. Однако их изученность пока еще относительно слабая. Дале
ко не всегда исследованные разрезы оказываются полными, включаю
щими все три горизонта. Территория Сибири изучена неравномерно. 
Наибольшее число изученных разрезов обычно приурочено к долинам 
крупных рек; междуречья, как правило, исследованы более слабо. 
Очень мало определений абсолютного возраста голоценовых отложений 
на территории Северной Азии. При анализе материалов палинологиче
ских исследований голоценовых отложений Северной Азии нами учтены 
данные различных авторов по 99 разрезам (фиг. 28). Часть точек, по
меченных на карте, включает несколько пунктов исследования, располо
женных территориально близко друг от друга.

З а п а д н а я  Си б и р ь .  Голоценовые отложения на севере Запад
но-Сибирской низменности представлены озерно-болотными, аллюви
альными, делювиальными,.морскими и в меньшей мере эоловыми обра
зованиями. Аллювиальные отложения, слагающие высокую и низкую 
поймы, широко распространены в долинах Оби и Енисея и их крупных 
притоков. Они состоят из песков, супесей, суглинков, глин и илов, не
редко с прослоями торфа. Озерно-болотные отложения представлены 
торфами, песками, суглинками и супесями. Торфяники занимают зна
чительные площади и часто перекрывают аллювий поймы, надпоймен
ных террас, а также отложения озерно-аллювиальной равнины и водо
разделы. Торфяники нередко образуют бугры высотой 0,5—5 м.

Наиболее полный разрез озерно-болотных отложений описан 
Л. В. Голубевой (1960) в обнажении правого берега р. Щучьей, выше 
по течению от с. Белоярск (см. фиг. 28, т. 1), где торф мощностью 
6—7 м образует пониженную часть I надпойменной террасы. Этот тор
фяник характеризует полный разрез голоцена. В нижней части разреза 
(ранний голоцен) преобладает пыльца кустарников и травянистых рас
тений.

Состав спорово-пыльцевых спектров показывает, что нижние слои 
торфа и подстилающие его светло-серые суглинки формировались в 
условиях елово-лиственничной лесотундры.

Выше по разрезу господствует пыльца древесных пород (средний 
голоцен). В ее составе сначала доминирует пыльца березы (до 86%), 
в основном Betula pubescens, но имеются также единичные зерна пыль
цы В. verrucosa (I фаза среднего голоцена), а затем преобладающей 
породой становится ель, появляется пыльца пихты. Среди споровых 
основное значение приобретают папоротники и лесные виды плаунов — 
Lycopodium clavatum и L. annotinum (II фаза среднего голоцена). 
В верхней части торфяника вновь увеличивается содержание пыльцы 
кустарниковой березы (до 50%). Среди древесных пород главную роль 
играет лиственница. В составе спор возрастает участие зеленых и сфаг
новых мхов. Исчезают лесные виды плаунов и папоротники. Среди 
пыльцы трав и кустарничков большое значение имеет Ericaceae. Таким 
образом, во время отложения верхней части торфа климат изменился 
в сторону похолодания и приблизился к современному (поздний голо
цен). В настоящее время торфяник расположен в северной части лист
венничной лесотундры.

Из этого же торфяника Н. Я. Кац и С. В. Кац (1946) определили 
остатки семян и плодов. Определение также показало, что основная
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толща торфа образовалась во время послеледникового климатического 
оптимума. В ней встречается много бореальных видов: Carex rostrata, 
С. vericaria, Menyanthes trifoliata, орешки Betula pubescens и др.

Верхняя часть торфа не содержит бореальных видов, но богата гипо- 
лрктическими формами. Здесь встречаются типичные тундровые расте
ния, например, Aulacomnium turgidum, что свидетельствует о значитель
ном похолодании.

Богатый материал по ископаемым растениям из торфяников ныне 
безлесной Карской тундры, между реками Пыщератой и Обью, получен 
В. Н. Сукачевым (1922). Им определены остатки Larix sibirica, Picea 
obovata, Abies sp., Betula pubescens, В. папа, Alnaster frutcosus< Salix 
sp., Andromeda polifolia, Lyonia colyculata, Ledum palustre, Vaccinium 
uliginosum, V. vitis idaea, Empetrum nigrum, О xy coccus microcar pa, Ru- 
bus idaeus, Comarum palustris, Menyanthes trifoliata, Calla palustris, 
Cicuta virosa, Equisetum limosum, Carex vesicaria, C. rostrata, Hippuris 
vulgaris, Ceratophyllum demersum, Potamogeton sp. Находки древесных 
пород и других бореальных растений, а также мощной толщи сфагново
го торфа, который в настоящее время здесь не образуется, привели 
Н. В. Сукачева к выводу, что после последнего оледенения был период, 
когда климат сделался значительно теплее современного, что вызвало 
продвижение древесных пород к северу от их современных границ и 
интенсификацию сфагнового торфообразования.

Н. Я. Кац и С. В. Кац (1958) приводят результаты спорово-пыльцево
го анализа разреза торфяного бугра, находящегося на водоразделе в 
районе пос. Новый Порт (см. фиг. 28, т. 2). Они указывают, что облесеь- 
яость района в течение всего времени образования толщи торфа была 
слабой. Основной лесообразующей породой являлась береза. На втором 
месте была ель. Содержание пыльцы ели изменяется по разрезу. В ниж
ней части ее всего 10%, в средней 25—50% (климатический оптимум), в 
верхней— 1—2%. Таким образом, в районе Нового Порта в голоцене 
были распространены елово-лиственничные разреженные леса с учас
тием древовидной и кустарниковой березы.

По данным Ф. М. Левиной (1961), для спектров послеледниковых 
отложений, отвечающих, по-видимому, нижнему и среднему голоцену и 
вскрытых скважинами в районе пос. Новый Порт и мыса Трехбугорного, 
а также в обнажении по левому берегу р. Антипаюта (см. фиг. 28, 
т. 3, 4, 5), характерно преобладание трав и кустарников. Спор мало. 
В составе пыльцы древесных пород преобладает Betula sect. Albae, 
меньше Pinus silvestris, P. sibirica, Picea sp., Alnus. Для спектров из 
отложенцй района р. Антипаюты характерно обилие пыльцы Alnaster 
fruticosus и Picea sp., для спектров района мыса Трехбугорного — пыль
цы Salix sp., значительно меньше Betula sect. Nanae.

Споры в спектрах из голоценовых отложений района Обской и Тазов- 
ской губ в основном принадлежат Sphagnum, Polypodiaceae, Equisetum 
и Lycopodium.

Спорово-пыльцевые спектры отложений верхнего голоцена, вскрытых 
скважиной в районе поселков Новый Порт и Антипаюта, характери
зуются резким преобладанием опор, в основном Sphagnum и Lycopo
dium. Найдены немногочисленные зерна пыльцы деревьев и кустарников 
(Betula sect. Albae, Alnus sp. и Betula sect. Nanae). Сравнительно много 
пыльцы Ericaceae.

Вблизи пос. Яр-Сале (см. фиг. 28, т. 6) слабо разложившийся торф, 
мощностью 2 м, образует низкий заболоченный берег сора. По опреде
лению Н. Я. Каца и С. В. Кац (1958), основная толща торфа отлагалась 
во время климатического оптимума, в условиях избыточного увлажне
ния, благоприятствовавшего развитию сфагновых мхов и бореальных бо
лотных видов: Menyanthes trifoliata, Carex rostrata, Betula папа, Betula



tortuosa. В верхних слоях торфа роль сфагнов сокращается, уступая ме
сто топяному хвощу и кустарникам. Возможно, верхние слои торфа 
(0,5 м) образовались в условиях более холодного климата.

Л. В. Голубева (1960) изучала голоценовые торфяники на правом 
берегу Большой Оби, у пос. Горки, и в долине Горной Оби, у дер. Васю- 
ково (см. фиг. 28, т. 7, 8).

У пос. Горки торфяники слагают поверхность озерно-аллювиальной 
равнины. Торф, мощностью 1,6 м, подстилается темно-серыми суглинка
ми с при!маз1ками торфа. В спорово-пыльцевых спектрах из суглинков 
попеременно преобладают пыльца древесных пород и опоры, а в торфе 
постоянно господствует пыльца древесных пород — ели и березы. Мак
симальное содержание пыльцы ели отмечается в нижних слоях торфа. 
В верхних слоях пыльцы ели не более 45—50%. Возрастает участие си
бирского кедра, обыкновенной сосны и березы. В самом верхнем слое 
торфа появляется пыльца пихты и лиственницы. Состав спектров свиде
тельствует о том, что торфяники формировались в условиях темнохвой
ной тайги с примесью сосны и лиственницы. Вблизи дер. Васюково тор
фяник образует поверхность первой надпойменной террасы. Спорово
пыльцевые спектры его очень близки к спектрам предыдущего разреза.

С. В. Кац (Н. Я. Кац, С. В. Кац, 1958) проводила спорово-пыльцевые 
анализы торфяников, находящихся в долине р. Горный Полуй, и на во
доразделе Полуя и Оби (см. фиг. 28, т. 9, 10). В спорово-пыльцевых спек
трах торфяника долины Горного Полуя преобладает пыльца древесных 
пород (в основном березы, ели с примесью кедра, ольхи, лиственницы, 
ивы), иногда споры сфагновых мхов.

В нижней части торфяника, развитого на водоразделе рек Оби и По
луя, преобладает пыльца березы, выше — ели (до 80%). Встречается 
пыльца лиственницы (до 4—5%), сибирского кедра, ольхи, ивы. В са
мом верхнем слое торфа участие ели сокращается. Сходные спорово- 
пыльцевые спектры получены С. В. Кац для торфяников, находящихся 
восточнее, в долине р. Пур и в пределах Турухан-Тазовского между
речья.

Один из наиболее северных разрезов голоценовых отложений в бас
сейне Енисея находится в нижнем течении р. Малой Хеты (см. фиг. 28, 
т. 11), где в настоящее время развиты кустарничковые тундры. Из отло
жений поймы Енисея и торфяника с поверхности II (каргинской) над
пойменной террасы были выполнены спорово-пыльцевые анализы и оп
ределения абсолютного возраста пород радиоуглеродным методом 
(табл. 4). В спорово-пыльцевых спектрах преобладают пыльца древес
ных пород и споры. Среди древесных в нижней части торфяника до
минирует ель. В верхних образцах содержание пыльцы ели уменьшает
ся, уступая место березе. Кроме ели и березы, присутствует пыльца 
лиственницы, ольхи и сосны. Значительно содержание пыльцы кустар
никовой березы. Среди споровых растений преобладают плауны. Судя 
по спорово-пыльцевым спектрам, во время накопления торфяника гос
подствовали елово- и березово-лиственничные леса с подлеском из кус
тарниковой березы.

Данные по спорово-пыльцевому анализу хорошо согласуются с аб
солютной датировкой торфяника 6800±200 лет и подтверждают, что 
время отложения торфяника совпадает с фазой климатического опти
мума, когда в ныне безлесном тундровом районе были развиты леса.

О существовании лесной фазы во время формирования торфяника на 
поверхности II надпойменной террасы в районе пос. Малая Хета говорит 
также в своей работе М. В. Баркова (1960). Н. И. Пьявченко и Л. С. То- 
лейко (1964) отмечают, что в районе Таз-Енисейского междуречья 
(см. фиг. 28, т. 12) в зоне современной лесотундры в фазу климатиче
ского оптимума происходила деградация вечной мерзлоты. В составе



Определение абсолютного возраста древесины из голоценовых отложений долины
р. Малой Хеты

(по Алексееву и др., 1965)

№  обр.
Г л уби на

зал егани я ,
м

В м ещ аю щ ая порода М естонахож дени е
А бсолю тный

в о зр ас т ,
л е т

21 0 ,25 Глинистые алевриты Пойма Хеты, в 6 км от 
устья

222 ±140

22 1,3 То же Там же 795 ± 8 5
23 3 ,5 » » » » 3700 ± 100
24 6,8 » » » » 4330 ± 160
2^ 1,3 Торф Торфяник с поверхности II 

надпойменной террасы, в 7 км 
от устья Малой Хеты

6800 ± 200

26 3 ,0 То же Стенка оврага у техническо
го склада пос. Малая Хета

8500 ±/250

ЛЕ-382 0 СП 1 о 00 » » Там же 4610 ± 120

лесной растительности увеличивалось значение ели и сибирского кедра. 
Граница распространения сосны продвигалась к северу. В районе Усть- 
Порта (см. фиг. 28, т. 13) в спорово-пыльцевых спектрах торфяников, 
как и в предыдущих разрезах, доминирует пыльца ели и березы. В не
большом количестве отмечается (пыльца сосны, лиственницы, ольхи и 
ивы (Сакс, 1940).

Н. Я. Кацем и С. В. Кац (1946) были проанализированы образцы тор
фяника, расположенного в районе р. Дудинка (см. фиг. 28, т. 14) в зоне 
лиственничной лесотундры. Разрез сделан на торфяном бугре, имеющем 
очень сложное строение, отражающее быструю смену растительных ас
социаций. Почти во всех образцах доминирует пыльца древесных пород, 
среди которой наблюдается господство ели и березы. Выделяются три 
максимума ели. Другой породой, дающей также три максимума, явля
ется ольха. В небольшом количестве отмечается пыльца обыкновенной 
сосны и ивы. В поверхностном образце преобладает пыльца травяни
стых растений (60%). Среди древесных пород здесь первое место зани
мает пыльца березы (70%). Ели мало (до 15%). Сокращение количе
ства пыльцы древесных пород свидетельствует о похолодании климата. 
Близкие спорово-пыльцевые спектры получены А. И. Мордвиновым 
(1939) из торфяника Норильского плато (ом. фиг. 28, т. 15).

На правом берегу Енисея, у мыса Грибановского (см. фиг. 28, т. 16), 
исследован торфяник с поверхности I надпойменной террасы (Корене
ва, 1960). Изученные образцы содержат почти исключительно пыльцу 
ели, которая составляет 98%. Кроме ели, отмечаются лишь единичные 
зерна Pinas sibirica, Betula, Ainas, Larix. Пыльца трав почти полностью 
отсутствует, споры составляют не более 10%. Среди них преобладают 
зеленые мхи и плаун Lycopodiam annotinam. Спорово-пыльцевые спект
ры этого торфяника также свидетельствуют о продвижении еловых ле
сов в зону современной лесотундры во время климатического оптимума 
голоцена. На правом берегу Енисея, в 5 о  к северу от пос. Никольско
го (см. фиг. 28, т. 17), в обрыве высотой 60 м на отложениях, по времени 
образования соответствующих зырянскому оледенению, залегает толща 
слабо разложившегося мерзлого торфа мощностью 2,55 м, перекрытая 
гиттией и супесями мощностью 1,5 м. Почвенный слой имеет мощ
ность 20 см.

Во всех образцах, по данным Е. В. Кореневой (1960), обнаружены 
спектры лесного типа, за исключением двух верхних. На глубине 1,5—



2 м от поверхности значительно возрастает содержание пыльцы Meniari- 
thes trifoliata, которая сейчас широко распространена южнее, в водое
мах таежной зоны в районе Туруханска. По всему разрезу наблюдается 
довольно однообразный состав пыльцы древесных пород. Основными по
родами являются ель, береза и ольха. На глубинах 3,15 и 1,76 м отмече
но два максимума содержания пыльцы ели. В двух верхних образцах 
увеличивается содержание пыльцы злаков, полыней, разнотравья, кар
ликовой березки, ивы, вересковых и значительно сокращается участие 
пыльцы древесных пород. Такой состав спектров отвечает лесотундро
вому типу растительности.

Из района Игарки (ом. фиг. 28, т. 18), находящейся сейчас в зоне' 
лиственничных северотаежных редкостойных лесов, Н. Я. Кацем и 
С. В. Кац (1964) был исследован разрез голоценового торфяника на 
торфяном бугре. По всему разрезу господствует пыльца древесных по
род (ель и береза, в нижних слоях — ольха), хотя участие трав значи- 
7ельно. Это свидетельствует о том, что во время образования торфа 
была лесная растительность, хотя и несколько разреженная. Пыльцы 
сибирского кедра в нижних слоях торфа мало, содержание ее возраста
ет кверху, и в поверхностном горизонте она преобладает. Пыльцы сосны 
мало по всему разрезу. Зерна пихты встречаются спорадически. Нижняя 
часть разреза с высоким содержанием пыльцы ольхи относится к ран
нему голоцену, слои с максимальным количеством пыльцы ели отвечают, 
среднему голоцену, а слои с высоким содержанием пыльцы сибирского 
кедра позднему голоцену.

В зоне -северотаежных елово-лиственничных лесов с сибирским кед
ром было изучено несколько разрезов голоценовых отложений. Разрез 
торфяного бугра в районе Большой тундры, на междуречье Нижней 
Баихи и Пакулихи (см. фиг. 28, т. 19), имеет мощность 4,3 м. По дан
ным Е. В. Кореневой (1960), нижняя часть разреза сложена глинами с 
линзами льда. Выше залегает мерзлый суглинок, а с глубины 1,9 м — 
мерзлый торф. Спорово-пыльцевые спектры из глин отражают холодные 
климатические условия позднеледникового времени. Голоценовые отло
жения представлены суглинком и торфом. Из всех образцов суглинков 
и торфа выделены спектры лесного типа, в которых преобладает пыльца 
древесных пород (ели, березы, пихты, кедра). Значительное участие при
нимают споры зеленых мхов и папоротников. Пыльца трав отмечена 
не во всех образцах и в очень малом количестве. По характеру спектров 
видно, что состав лесов во время формирования суглинков и торфа зна
чительно изменялся. Пыльца ели дважды дает максимум: в нижней ча
сти и в середине разреза. На глубине 80 см преобладает береза. В верх
нем образце доминирует сибирский кедр.

Изучение пыльцы и спор из другого торфяного бугра, расположен
ного в 4 о к  северу от фактории Усть-Баиха (см. фиг. 28, т. 20), проводи
лось И. 3. Котовой (Коренева, 1960). Спорово-пыльцевые спектры всех 
исследованных образцов отражают лесной тип растительности. Домини
руют пыльца древесных пород и споры. Пыльца трав обнаружена в 
небольшом количестве лишь в трех образцах. В нижнем образце наблю
дается максимум ели (86%), при участии сосны (12%) и березы (2%). 
Выше происходит постепенное сокращение содержания пыльцы ели и 
увеличивается количество пыльцы березы. На глубине 1,35 м содержа
ние пыльцы березы достигает максимума (58%). Выше по разрезу 
пыльца березы быстро исчезает, и в составе пыльцы древесных пород 
возрастает участие темнохвойных пород. Ель составляет 40—54%, пих
т а — 30% (максимум), кедр сибирский— 20%, сосна — 10%. Образцы 
из верхних горизонтов торфа не были исследованы. Таким образом, в 
данном разрезе, по-видимому, охарактеризованы отложения нижнего 
и среднего голоцена.



На правом берегу Енисея, против устья протоки Большой Шар, был 
изучен торфяник мощностью 1,9 ж (см. фиг. 28, т. 21). Во всех образцах 
торфа в спорово-пыльцевых спектрах преобладает пыльца древесных 
пород, в составе которых в нижней части (до глубины 1,4 ж) отмечается 
максимальное содержание ели (40—65%), при значительном участии 
кедра (33—28%) и примеси пихты, сосны, березы, лиственницы и ольхи. 
На глубине 1,2 ж резко увеличивается содержание пыльцы березы 
(39%), а с глубины 1 ж господствующей породой становится сибирский 
кедр (52—92%).

В разрезе поймы Енисея, у устья р. Сургутихи (см. фиг. 28, т. 22), 
обнажаются:

М о щ н о с т ь , м

1. Почвенный с л о й ........................................................... 0—0,2
2. Глинистый п е с о к ....................................................0,2—3,3
3. Песок с примазками суп еси ..................................... 3,3—7
4. Суглинок.......................................................................... 7—9,7
5. П е с о к .......................................................................... 9,7— 12,2

Из этого разреза было исследовано И образцов, причем основная часть 
их взята из суглинков (Коренева, 1960).

В спорово-пыльцевых спектрах образцов из нижнего слоя песков до
минирует пыльца кустарников, кустарничков и трав, составляющая 
84%. Преобладает пыльца Betula sect. Nariae, в составе пыльцы трав 
много Artemisia. Встречены опоры в основном зеленых мхов. Таким об
разом, эти спектры характеризуют позднеледниковые отложения верхне
го плейстоцена. Выше по разрезу в суглинках во всех образцах преобла
дает пыльца древесных пород (ели, кедра, березы, ольхи). Пыльца пих
ты отмечается во всех образцах. На глубине 9 ж наблюдается ее макси
мум (12%).

В образцах из песчаных слоев в составе пыльцы древесных пород 
доминирует пыльца сосны (42—52%), встречается ель (10—19%), бере
за (10—12%), ольха (10%) и пихта (1%).

На левобережье Енисея, в районе Ярцево—Никулино (ом. фиг. 28, 
т. 23), Н. И. Пьявченко и А. С. Толейко (1964) исследовали три торфя
ника. Они выделяют четыре фазы развития растительности. До торфооб- 
разования была фаза сосново-еловых и сосново-пихтовых лесов, при 
незначительной роли березы. В травяном покрове господствовали осоки. 
Началу торфообразования соответствует фаза елово-березовых лесов, 
местами, по-видимому, с преобладанием лиственницы. В травянистом 
покрове доминировали осоки, полыни, лебедовые, папоротники. Наибо
лее продолжительной была фаза сосновых лесов. В это время накопи
лась 3—4-метровая толща торфа. В составе сосновых лесов принимала 
участие ель, пихта, береза, иногда лиственница. С середины фазы уве
личилось значение сибирского кедра. В травяном покрове господствова
ли осоки и папоротники.

Современная фаза характеризуется преобладанием сосны с при
месью ели, пихты, лиственницы и березы. Фазы сосново-еловых и елово
березовых лесов, по-видимому, отвечают раннему голоцену, фаза сосно
вых лесов — среднему и фаза сосны с участием ели, пихты, березы и ли
ственницы — позднему голоцену.

В низовьях Иртыша (см. фиг. 28, т. 24) голоценовые отложения бы
ли исследованы В. С. Волковой (1965). Они представлены толщей озер
но-болотных отложений мощностью 3—5 ж, лежащей на аллювии I над
пойменной террасы, накопление которого происходило, видимо, в позд
неледниковое время. Формирование торфяников началось в раннем голо
цене, когда широкое развитие имели сосновые леса с примесью, темно-
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хвойных пород (ели и кедра). Плоские водоразделы были заняты боло
тами с зарослями кустарниковой березы, чередующимися с лесными уча
стками. Средняя часть торфяников накапливалась в условиях развития 
березовых лесов, в составе которых появились широколиственные поро
ды. Эти слои относятся к среднему голоцену. Самая верхняя часть 
торфяников накапливалась в позднем голоцене, когда климатические ус
ловия были близки к современным. Широкое развитие получили сосно
вые леса.

М. П. Гричук (1957) изучала пойменные отложения р. Оби в районе 
с. Мельникове (см. фиг. 28, т 26). Ею выделены три фазы в истории . 
развития растительности голоцена — верхний и нижний максимум ели и 
разделяющий их максимум березы со значительным участием сосны и 
кедра, отражающий фазу климатического оптимума.

Н. Я. Кац и С. В. Кац (1950) приводят результаты исследования 
12 торфяников на междуречье Оби и Иртыша (см. фиг. 28, т. 27). В на
стоящее время здесь (развиты так называемые рямы и зоймища. Рямы — 
это выпуклые олиготрофные сфагновые болота, поросшие сосной (или 
березой), с кустарничкорой. порослью главным образом из багульника; 
зоймища — безлесные болота, площадь которых измеряется нередко 
тысячами гектаров.

Сводная спорово-пыльцевая диаграмма для 6 рядов Барабы показы
вает преобладание .пыльцы древесных пород и лишь в самой нижней 
части разрезов доминируют травы. Среди древесных пород основное 
значение имеют сосна, сибирский кедр и береза. Береза в нижней части 
диаграммы дает два максимума. Сосна обыкновенная дает максимум в 
верхней части разреза. Пыльца ели в небольшом количестве (2—5%) 
отмечена в нижней части |разреза, выше она встречается спорадически 
(до 1%). Аналогичная спорово-пыльцевая диаграмма получена для раз
реза торфяника Украинского ряда (см. фиг. 28, т. 28). Она отличается 
преобладанием пыльцы сибирского кедра над пыльцой сосны.

В районе Павлодарского Прииртышья, по данным О. В. Матвеевой 
(1953), в разрезах отложений поймы и ложбины у протоки Григорьев
ской (см. фиг. 28, т. 29) определены спорово-пыльцевые спектры, содер
жащие в основном пыльцу степных трав: полыни и других сложноцвет
ных, лебедовых, разнотравья. Древесные составляют 10—40% и пред
ставлены пыльцой березы.

Голоценовая флора изучена П. А. Никитиным (Николаев, 1962) в 
разрезе поймы ip. Оби у с. Мочище (см. фиг. 28, т. 30), где в его верхней 
части обнаружена линза ископаемых плодов и семян. Сверху она пере
крыта погребенной почвой мощностью 0,5—0,6 м и слоем серых и жел
товато-серых аллювиальных супесей мощностью 0,6—0,7 м. П. А. Ники
тин отмечает весьма богатый состав флоры, отвечающей климату более 
теплому, чем современный. Характерны находки Acorus calamus (сей
час в Европе не производит ни зрелых семян, ни зрелой пыльцы), Alls- 
та lanceolata (ныне растет в Средней Азии), Chenopodium vulvaria (из
вестна лишь в юго-восточных степях Алтайского края и в Семипалатин
ской обл.), Euphorbia undulata (распространена в степной зоне юго-во
стока Европейской части СССР), Viola ambigua (растет в степных лугах 
Акмолинской обл.). По заключению П. А. Никитина, мочищенская фло
ра отвечает суббореальной фазе голоцена (3000—5000 лет до нашей 
эры), т. е. времени бронзового века и плугового земледелия.

Н. И. Пьявченко и Л. С. Толейко (1964) исследовали два низинных 
торфяника в Бирилюсском районе Красноярского края (см. фиг. 28, 
т. 31), разрез низинного торфяника на правобережье Енисея (см. 
фиг. 28, т. 32) и три верховых торфяника на водоразделе Оби и Томи 
(см. фиг. 28, т. 33). По данным спорово-пыльцевого анализа они выделя
ют следующие фазы:



1) еловые редколесья, на востоке с участием пихты, березы и ивы; в 
надпочвенном покрове преобладают осоковые, много вересковых, губо
цветных, лебедовых, папоротников, водных растений (позднеледниковое 
время);

2) сосново-березовые леса с небольшим участием темнохвойных по
род, в травяном покрове преобладают осоковые, папоротники, лебедовые, 
в моховом — зеленые мхи (ранний голоцен);

3) светлохвойные леса (наиболее продолжительная); распростране
ны сосновые леса с примесью сибирского недра, ели и пихты (на западе 
больше, чем на востоке); участие березы значительно и довольно посто
янно на протяжении всей фазы; в надпочвенном покрове возрастает 
роль вересковых и сфагновых мхов (средний голоцен).

4) современная фаза, не отличающаяся существенные образом по 
характеру и составу лесов от предыдущей (поздний голоцен).

В лесостепной зоне Н. И. Пьявченко и Л. С. Толейко (1964) был изу
чен разрез сфагнового торфяника в Ачинской лесостепи (см. фиг. 28, 
т. 34) мощностью 4,5 м. Спорово-пыльцевые спектры этого разреза сход
ны со спектрами южнотаежной подзоны.

А л т а й  и З а п а д н ы й  С а я н .  В Предалтайскэй равнине (см. фиг. 
28, т. 35), по данным О. М. Адаменко (1963), к голоцену относятся 
аллювий пойм крупных и мелких рек и I надпойменная терраса малых 
рек. Спорово-пыльцевые спектры свидетельствуют о распространении бе- 
резоно-сосновых лесов с развитым травянистым покровом лугово-степ
ного характера (начало голоцена). В середине голоцена в составе ле
сов появился сибирский кедр. В позднем голоцене преобладали березо
вые, сосновые и смешанные леса.

А. М. Малолетко (1963) отмечает, что ландшафт Предалтайской 
равнины в голоцене был близок к современному. Из пойменных отложе
ний р. Порозихи (см. фиг. 28, т. 36) была определена пыльца сосны и 
трав. О. В. Матвеевой (I960) в предгорьях Алтая изучены разрезы тор
фяников, залегающих на поверхности вторых надпойменных террас рек 
Анамас и Макрушка (см. фиг. 28, т. 37). Спорово-пыльцевые спектры их 
характеризуются обилием пыльцы сосны.

Голоценовые торфяники высокогорных плато и низких террас (Кара- 
Кулюр, верхняя часть торфяника Кара-Озек, Юткун-Куль, Сют-Холь, 
Хура) расположены за пределами верхней границы леса (см. фиг. 28, 
т. 38). Спорово-пыльцевые спектры их содержат до 80% пыльцы дре
весных пород: сибирского кедра, сосны, ели, пихты, ольхи, березы, в том 
числе карликовой. В составе трав преобладает разнотравье, но много 
злаков, полыней, присутствует эфедра. Высокое содержание пыльцы 
древесных пород в торфяниках зо-ны высокогорных альпийских лугов 
объясняется тем, что в фазу климатического оптимума граница лесов 
была выше, чем в настоящее время.

В юго-восточной части Алтая, в районе оз. Джулукум (см. фиг. 28, 
т. 39), был изучен разрез торфяника мощностью 0,6 м, подстилаемого 
толщей песков, супесей и суглинков (Девяткин, 1965). Нижние слои 
разреза — пески, супеси и суглинки — содержат в основном пыльцу тра
вянистых растений (полынь, разнотравье) и кустарниковые березки. 
По-видимому, эти отложения формировались в позднеледниковое вре
мя. Вверх по разрезу содержание пыльцы древесных пород постепенно 
возрастает и появляется пыльца Abies, Alnus, Salix, резко сокращается 
количество пыльцы кустарниковой березки и возрастает участие сосны 
и кедра.

В о с т о ч н а я  Си б и р ь .  На севере Таймырского полуострова, в бас
сейне р. Мамонтовки (см. фиг. 28, т. 44), в течение голоцена господство
вали тундровые ландшафты (Заклинская, 1954). Послеледниковое потеп
ление отразилось на распространении более теплолюбивых видов травя-



чистых растений и значительном развитии кустарниковых форм березы. 
В работе К. Л. Митта и Р. В. Федоровой (1963) приведены результа
ты исследования торфяников Анабаро-Оленекокогэ междуречья. К отло
жениям древнего и раннего голоцена относятся аласные торфяники на 
двухметровой террасе оз. Арыылаах (см. фиг. 28, т. 45). Эти торфяники 
по времени образования синхронны аллювию нижней части высоких реч
ных пойм. Отложения раннего голоцена характеризуются преоблада
нием пыльцы кустарниковых форм березы и ольхи. Из трав обнаружена 
пыльца в основном злаков и в меньшей степени осок, вересковых и раз
нотравья. Выше по разрезу в небольшом количестве появляется пыльца 
ели, сосны и лиственницы, что свидетельствует о некотором потеплении 
климата. Пыльца ивы отмечена по всему разрезу. Преобладает пыль
ца березы и ольхи.

Пойменные торфяники в долинах Анабара и Оленека занимают боль
шие площади и имеют значительную мощность. В качестве примера 
можно привести пойменный торфяник на о. Дьаангылаах в дельте 
р. Оленек (см. фиг. 28, т. 46), который перекрыт 0,5-метровым слоем се
рого мелкозернистого песка с прослоем растительных остатков. На глу
бине 1,7 м наблюдается частое переслаивание коричневого торфа с се
рым мелкозернистым песком. Спорово-пыльцевые комплексы этих отло
жений указывают на большую облесенность в период формирования 
нижнего горизонта, где выделяется небольшой максимум ели и среди 
трав преобладают злаки. По максимуму ели, показателю более теплого 
климата в северных районах, нижние горизонты разреза могут быть от
несены к концу ксеротермического периода среднего голоцена. В верх
нем слое первое место занимает пыльца лиственницы и в травянистом 
покрове преобладают осоки. Этот слой торфяника мощностью более 1 м 
сформировался в позднем голоцене.

В работе А. П. Пуминова (1964а) приведены результаты палиноло
гического исследования большого числа разрезов в бассейне Анабара, 
Оленека и верховьях Мархи. К голоцену здесь относятся отложения низ
кой и высокой поймы и I надпойменной террасы малых рек.

В северном районе (69—72° с. ш.) были изучены разрезы I надпой
менной террасы р. Бур, притока Оленека (см. фиг. 28, т. 27), р. Ньига- 
лаах, притока р. Биректэ (см. фиг. 28, т. 48), р. Омонос (см. фиг. 28, 
т. 49), а также поймы рек Удьа и Томтор. В отложениях раннего голо
цена доминирует пыльца Betula и Alnus, единично — Pinus и Picea. 
Среди трав резко преобладает Сурегасеае. В это время господствовали 
ольховые и березовые редколесья. Выше по разрезу в спорово-пыльце
вых спектрах возрастает участие сосны. Среди недревесных наряду с 
осоками большое значение приобретает пыльца вересковых. Еще выше 
сокращается содержание пыльцы трав и увеличивается количество 
пыльцы ели (до 48%). В это время облесенность района была наиболь
шей: господствовали разреженные таежные леса с преобладанием ели. 
Существенное участие в составе лесов принимали обыкновенная и кед
ровидная сосна, лиственница й береза. Древесная растительность в это 
время дальше всего продвигалась к северу (средний голоцен). В споро
во-пыльцевых спектрах из отложений позднего голоцена резко падает 
■содержание пыльцы Picea и возрастает количество пыльцы сосны. Сре
ди пыльцы трав господствует Сурегасеае. В это время формировались 
ландшафты сосново-лиственничных редколесий.

В южном районе (66—69° с. ш.) было изучено несколько разрезов 
высокой поймы Оленека и Мархи (см. фиг. 28, т. 25 и 50). Здесь споро
во-пыльцевые спектры содержат в основном пыльцу древесных пород, 
среди которых преобладает береза, ель, лиственница и в небольшом ко
личестве отмечается пихта и сосны. Травы представлены злаками, 
г также осоками и полынями. Выше по разрезу увеличивается содержа-
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ние пыльцы трав и среди них— осок. В составе древесных отмечаются 
те же породы (ранний голоцен).

В отложениях среднего голоцена в спорово-пыльцевых спектрах пре
обладает пыльца древесных пород. Доминирует пыльца обыкновенной 
и кедровидной сосны, ели, березы, встречается также пыльца пихты, ли
ственницы и ольхи. Таким образом, в фазу климатичеокого оптимума 
на изученной территории господствовала елово-березово-кедровая тайга 
с участием пихты и лиственницы. В отложениях позднего голоцена пре
обладает пыльца сосны. По-видимому, в это время происходило форми
рование сосново-лиственничной светлохвойной тайги. В настоящее время 
на этой территории в основном распространены лиственничные редко
лесья.

В разрезе высокой поймы верховьев Нижней Тунгуски, в 6 км ниже 
пос. Девдевдяка (см. фиг. 28, т. 51), обнажается толща суглинков, пес
ков и галечников, переслаивающихся с гумусированными старичными 
гиттиями. По данным Р. Е. Гитерман (1963), в спорово-пыльцевых спект
рах этой толщи характерно преобладание пыльцы древесных пород 
(55—73%): сосны, березы и ели; значительно меньше пыльцы листвен
ницы, ольхи и пихты. Это доказывает, что во время накопления осадков 
.высокой поймы в бассейне верхнего течения Нижней Тунгуски произра
стали близкие по составу к современным лиственничные леса с при
месью сосны, кедра, ели, березы и ольхи. Исследованные отложения 
высокой поймы охватывают, по-видимому, лишь фазу климатического 
оптимума.

На междуречье Чуни и Подкаменной Тунгуски (см. фиг. 28, т. 52) 
Н. И. Пьявченко и Л. С. Толейко (1964) изучили отложения двух тор
фяных бугров, двух мочажин и одного участка грядово-мочажинного 
болота. Они выделяют четыре фазы развития растительного покрова го
лоцена: 1) сплошное распространение лесов из ели с участием березы и 
лиственницы; в надпочвенном покрове — осоки, вересковые, лебедовые, 
папоротники, много плаунов и зеленых мхов; 2) елово-березово-листвен
ничные леса; возрастает участие лиственницы и березы; степень обле- 
сенности территории уменьшается; ландшафт приобретает характер ле
сотундры; 1 и 2 фазы, по-видимому, относятся к раннему голоцену; 
3) елово-сосново-лиственничные леса. Елово-лиственничные леса с 
сосной и кедром; в надпочвенном покрове возрастает роль плаунов, раз
нотравья, вересковых и зеленых мхов; это, по-видимому, фаза климатиче
ского оптимума голоцена (средний голоцен); 4) современные сосново
лиственничные леса; резкое падение роли ели и интенсивное распростра
нение сосны, при сохранении господства лиственницы (поздний го
лоцен).

В низовьях Лены Р. Е. Гитерман (1960) были исследованы три раз
реза голоценовых отложений. Характерной особенностью спорово-пыль
цевых спектров их является значительное количество пыльцы ольхи. 
В дельте Лены высокая пойма на правом обрывистом берегу Оленек- 
ской протоки (ом. фиг. 28, т. 53) сложена 11-метровой толщей супесей 
и песков с прослоями растительного детрита. В нижней части разреза 
поймы преобладает пыльца древесных пород: Alnus, Pinus pumila, Pi- 
nus sp., а также Betula sect. Albae. В верхней части возрастает содер
жание пыльцы недревесных растений, в основном осок (до 90%). Обна
ружены споры папоротников, сфагновых мхов, Lycopodium clavatum, 
L. alpinum, L. purtgens, Selaginella sibirica.

Второй разрез высокой поймы был исследован на левом берегу р. Бэ- 
дэр, в 1 км от устья (см. фиг. 28, т. 54). Отложения поймы представле
ны почти целиком растительными остатками, захороненными в илистом 
материале с тонкими прослоями грубозернистых песков серого цвета. По 
всему разрезу в спектрах преобладает пыльца недревеоных растений.



главным образам осок. Пыльца древесных пород составляет 20—40%. 
Это Pinus pumila, Pinus sp., Alnus, Betula sect. Albae, Picea sp. и единич
ные зерна Larix. Встречены опоры папоротников, сфагновых и зеленых 
мхов, Lycopodium clavatum, L. alpinum, L. pungens.

Отложения высокой поймы p. Лены в районе пос. Кюсюр (см. фиг. 
28, т. 55) представлены глинистыми песками, илами и песчанистыми 
глинами с растительным детритом. Опоро'во-пыльцевые спектры этого 
разреза относятся к лесотундровому типу. В составе древесных пород 
преобладает пыльца Pinus sect. Cembrae и Pinus sp. Много пыльцы 
ольхи и березы, как древесных, так и кустарниковых форм. Меньше 
пыльцы ели, лиственницы и ивы. Содержание пыльцы ольхи достигает 
60% общего числа пыльцы и спор. Среди трав преобладают злаки и 
осоки. Пыльца вересковых встречена единично. В составе споровых ра
стений больше всего папоротников, меньше плаунов и сфагновых мхов. 
Найдены споры Selaginella sibirica и S. sanguinalenta. Из плаунов 
встречены споры Lycopodium clavatum, L. alpinum, L. selago.

На находки макроостатков древесных пород — лиственницы, ели, бе
резы и ольхи — в районе низовьев р. Лены и бухты Тикси указывает 
Б. А. Тихомиров (1941). Высокое содержание пыльцы ели в спорово- 
пыльцевых спектрах отложений голоцена на правобережье низовьев 
Лены отмечает С. А. Гаркуша (1965).

Итак, в голоцене характер растительности в нижнем течении р. Лены 
в основном был близок к современному, но роль древесной раститель
ности была больше. В растительном покрове принимали участие такие 
породы, как ель, которая в настоящее время здесь отсутствует. Эти от
ложения следует относить к среднему голоцену.

В нижнем течении Вилюя Р. Е. Гитерман (1963) было исследовано 
три разреза высокой поймы реки и ее притоков. Отложения высокой 
поймы правого берега Вилюя в 1,5 км ниже оз. Таастаах-Билэх (см. 
фиг. 28, т. 56) представлены 9-метровой толщей супесей, суглинков и 
песков с прослоем погребенной почвы на глубине 1,2 ж и с прослоями 
растительного детрита. В спорово-пыльцевых спектрах этого разреза 
господствует пыльца древесных пород. В ее составе много пыльцы сос
ны, березы, ели; значительный процент (до 21%) составляет пыльца ли
ственницы, встречаются единичные зерна пихты. Пыльцы трав мало. 
Во всех образцах имеется большое количество спор зеленых и сфагно
вых мхов, плаунов (Lycopodium selago), и плаунков (Selaginella seladi- 
noides, S. sibirica).

Высокая пойма в устье Вилюя (см. фиг. 28, т. 57), по данным Ги- 
терман (1963), сложена переслаивающимися суглинками, супесями, пе
сками. Мощность всей толщи 6 м. Во всех полученных опорово-пыльце
вых спектрах этого разреза преобладает пыльца древесных пород. Мно
го пыльцы сосны, березы, ольхи, меньше — ели и лиственницы. Обнару
жено значительное количество спор. В разрезе высокой поймы р. Тюнга, 
левого притока Вилюя, в 30 км выше устья р. Дьиынпы (см. фиг. 28, 
т. 58) спорово-пыльцевые спектры содержат до 59% пыльцы древесных 
пород, в составе которых основное место занимает пыльца березы, затем 
сосны, ели (особенно в нижних слоях), лиственницы.

Споровонпыльцевые спектры показывают, что во время формирова
ния осадков высокой поймы в бассейне среднего и нижнего течения Ви
люя характер растительности изменялся незначительно. В начале фор
мирования поймы произрастали сосново-^березово-лиственничные леса с 
большим участием ели (средний голоцен). В дальнейшем участие ели 
сократилось. Распространились лиственничные леса, характерные для 
современного растительного покрова бассейна Вилюя.

Результаты исследования голоценовых отложений торфяника и пойм 
из района верхнего течения Алдана (ом. фиг. 28, т. 59) приведены в ра



боте А. И. Пряхина и М. Б. Чернышевой (1963). Авторы отмечают, что 
спорово-пыльцевые спектры всех исследованных разрезов близки между 
собой. Все спектры — лесного типа. В них доминирует пыльца сосны, 
березы и ели, меньше — лиственницы и ольхи. Пыльцы трав мало. Мно
го опор сфагновых мхов. Отмечены опоры папоротников, плаунов и Se- 
laginella sibirica. Судя по спектрам, во время формирования осадков 
пойм и современных торфяников существовали смешанные елово-ли
ственничные, сосново-лиственничные, кедрово-еловые, лиственничные и 
березовые леса. Изменения в составе растительности в течение голоцена 
были незначительными.

В нижнем течении Ангары (ом. фиг. 28, т. 40) М. П. Гричук (1959) 
были изучены разрезы из нижней и средней частей пойменного аллю
вия. Спорово-пыльцевые спектры отражают лесные условия (пыльца 
трав составляет не более 5%)- Древесные породы представлены в ос
новном пыльцой сосны, сибирского кедра и ели (до 10%). Пыльца оль
хи и березы встречается спорадически. В нижней части разреза фикси
руется небольшой «пик» ели; в -верхней — увеличивается содержание 
пыльцы березы. По всему разрезу встречаются споры в основном па
поротников и зеленых мхов.

На водоразделе левого берега Ангары, ниже с. Падуне-кото (см. фиг. 
28, т. 41), спорово-пыльцевые спектры изученного торфяника характе
ризуют лесной тип растительности. Господствует пыльца сосны, содер
жание которой увеличивается вверх по разрезу, а количество пыльцы 
березы, напротив, убывает. В средней части разреза отмечается неболь
шой максимум сибирского кедра. Ель и пихта присутствуют по всему 
разрезу в небольшом количестве.

Отложения поймы р. Ии в 1 км выше с. Бгурхун (см. фиг. 28, т. 42) 
представлены супесью, слоистыми песками и глинами темного цвета. 
Здесь, по данным М. П. Гричук, в составе пыльцы древесных пород до
минирует сосна. Содержание пыльцы березы уменьшается вверх по раз
резу, а ели увеличивается. Приведенные выше разрезы голоцена Приан- 
гарья относятся в основном к раннему и среднему голоцену.

Наиболее полный разрез голоценовых отложений в Приангарье был 
изучен М. Н. Никоновым на Умыкейском болоте (см. фиг. 28, т. 43). Опи
сание его приведено в работе М. И. Нейштадта (1957). К сожалению, 
анализы были выполнены без определения видов плаунов и берез, 
а также без разделения пыльцы сосен. Несмотря на это, намечается 
определенная закономерность в изменении растительного покрова от 
позднеледниковья (безлесные ландшафты или редколесья) к раннему, 
среднему и верхнему голоцену (кедрово-сосновые леса с незначитель
ным участием ели, пихты, лиственницы и березы). По заключению 
М. И. Нейштадта, состав растительности в течение всего голоцена в 
Приангарье изменялся незначительно.

П р и б а й к а л ь е  и 3 а б а й к  а лье.  Обширный материал по голо
ценовым отложениям юга Восточной Сибири собран в монографии «Ан- 
тропогеновые отложения юга Восточной Сибири» (Равский и др., 1964).

В горной области Восточного Саяна к послеледниковым образова
ниям относятся аллювий пойменных террас и торфяники высокогорной 
тундры. В области высокогорной тундры (абсолютная высота 2000 м) на 
берегу оз. Ильчир (см. фиг. 28, т. 60) Л. В. Голубевой был изучен разрез 
торфяного бугра. Спорово-пыльцевой анализ показал, что формирование 
торфяника происходило в среднем голоцене и соответствовало главным 
образом времени климатического оптимума, когда в Восточном Саяне 
произрастали сосново-лиственничные леса со значительным участием 
сибирского кедра.

В Мондинской впадине (см. фиг. 28, т. 61) Л. В. Голубева изучала 
разрез I террасы Иркута, верхняя часть которого формировалась в го-
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лодене. Во всех спорово-пыльцевых спектрах преобладала пыльца дре
весных пород (75—85%). Последняя в нижних слоях принадлежит в 
основном березе (85—90%) и лиственнице (до 5%),  а в верхних — сос
не (78%). Таким образом, в горных районах, обрамляющих Тункинские 
впадины, в течение раннего и среднего голоцена были распространены 
березовые леса с примесью сосны и лиственницы. В позднем же голо
цене в составе лесов резко увеличивалось участие сосны.

В районе Тункинских впадин к голоценовым образованиям относят
ся аллювиальные отложения поймы, торфяники современных болот, сов
ременные эоловые отложения и частично пролювий предгорного шлейфа. 
В разрезе торфяника к северу от дер. Быстрая (см. фиг. 28, т. 63) 
Л. В. Голубевой (Голубева, Равский, 1962) установлено три фазы в 
развитии растительности: 1) конец сартанского оледенения— березо
вые редколесья в сочетании со злаково-разнотравными и полынными 
ассоциациями и осоковыми болотами: 2) ранний голоцен — темнохвой
ные пихтово-кедровые леса с елью и небольшой примесью сосны; 
3) средний голоцен — темнохвойные леса сменяются березовыми с не
большой примесью широколиственных пород (дуб, вяз).

Спорово-пыльцевые спектры из образцов высокой поймы р. Иркут 
(см. фиг. 28, т. 64) свидетельствуют о преобладании лесной раститель
ности, так как пыльца древесных пород составляет до 84%, пыльца 
трав 5—22%, опоры 4—24%. В нижних слоях, на глубинах 3 и 3,4 м 
(фиг. 29), в составе древесных преобладает пыльца Pinus sibirica и Fi
rms silvestris. Выше по разрезу, на глубине 1,9 м возрастает участие бе
резы и дуба и сокращается содержание пыльцы кедровидной сосны. 
Доминирующими породами становятся Pinus silvestris, Quercus mongo- 
Пса и Betula sect. Albae. Еще выше по разрезу содержание пыльцы дуба 
и березы резко сокращается и господствующей породой остается Pinus 
silvestris. Нижние горизонты торфяника с высоким содержанием пыль
цы Pinus sibirica соответствуют нижнему голоцену, верхние горизонты,, 
с высоким содержанием пыльцы дуба, березы и сосны — среднему голо
цену (фазе климатического оптимума). Самые верхние слои торфа, со
держащие в основном пыльцу Pinus silvestris, относятся к верхнему 
голоцену.

Высокая пойма р. Иркут в районе с. Введенщина (см. фиг. 28, т. 65) 
в основном сформировалась в среднем и позднем голоцене (Голубева,



Равский, 1962). Состав спорово-пыльцевых спектров свидетельствует о 
том, что во время формирования осадков высокой поймы были распро^ 
странены березовые лесостепи с небольшим участием широколиствен
ных парод. В начале позднего голоцена началось широкое расселение 
сосны. В Забайкалье фаза климатического оптимума, соответствующая 
среднему голоцену, выделена Л. В. Голубевой при изучении разреза 
высокой поймы Чикоя у с. Большаково (см. фиг. 28, т. 66). Здесь основ
ная толща голоценовых отложений представлена галечниками и крупно- 
и мелкозернистыми песками (общая мощность 5,5 м). В составе спорово
пыльцевых спектров из песчаной толщи преобладает пыльца трав (зла
ки, разнотравье, лебедовые и полыни). Древесные породы в основном 
представлены пыльцой березы и дуба (до 15%).

Интересные данные по растительности голоцена получены П. Б. Вип
пером (1962) при спорово-пыльцевом анализе колонки сапропелей, взя
той со дна оз. Котокель, расположенного на восточном побережье Бай
кала, между устьями рек Турка и Кила (см. фиг. 28, т. 67), среди круп
ного массива сосновых лесов. Колонка длиной 5,65 м характеризует 
послеледниковое (конец сартанокого оледенения) время и весь голоцен. 
Позднеледниковые отложения, залегающие глубже 4,5 ж, содержат опо̂  
рово-пыльцевые спектры с преобладанием пыльцы древесных пород 
(50—70%) и значительным участием пыльцы недревесных растений 
(25—45%). В составе островных и долинных лесов господствовали ель 
и лиственница. Береза была представлена преимущественно кустарни
ковой формой. Растительность раннего голоцена (интервал глубин 
3,17—4,5 ж) формировалась при более теплом и влажном климате, что 
обусловило увеличение облесенности территории. Степи сохранялись 
лишь на наиболее инсолируемых участках. В составе лесов господство
вала ель, лиственница, пихта, древовидная береза. Во второй половине 
фазы появилась сосна. Споровые растения представлены папоротника
ми группы Athyriae, плаунами и мхами. Во время формирования отло
жений среднего голоцена (интервал глубин 2,45—3,17 ж) климат был, ви
димо, тепльим и сухим. Состав спорово-пыльцевых спектров свидетель
ствует о резком изменении лесных формаций и значительном облесении 
района. Темнохвойная тайга с покровом из папоротников и мхов пере
местилась в более обеспеченные влагой горные ущелья, в то время как 
на склонах гор поселилась береза и сосна, а на высоких отметках — 
кедр. В составе трав преобладают злаки. В позднем голоцене (интер
вал— 2,45 ж) в составе лесных сообществ значительно увеличилась роль 
сосны и сократилось участие березы.

В верхнем течении р. Бодайбо (см. фиг. 28, т. 68) развиты послелед
никовые торфяники, где Л. Я. Лапиной (1963) было изучено два разре
за. Спорово-пыльцевые спектры торфяников, по-видимому, отражают 
лишь фазы среднего и позднего голоцена в развитии растительности. 
Фаза климатического оптимума выражена довольно слабо и отличается 
развитием лесов таежного типа с участием ели, сосны и лиственницы. 
В последнюю фазу господствовали сосново-лиственничные таежные 
светлохвойные леса.

С е в е р о - В о с т о к .  Район нижнего течения Индигирки охарактери
зован в работе Ю. А. Лаврушина, А. Л. Девирца, Р. Е. Гитерман и 
Н. Г. Марковой (1963), в которых произведены результаты комплексно
го исследования голоценовых отложений радиокарбоновым методом и 
методом спорово-пыльцевого анализа.

В этом районе к голоцену относятся отложения низкой и высокой 
поймы, а также частично осадки, выполняющие многочисленные термо^ 
карстовые западины. Время климатического оптимума очень хорошо 
фиксируется по находкам в отложениях древесины древовидной березы 
и лиственницы, по значительному содержанию пыльцы древесных пород



и кустарников в спорово-пыльцевых спектрах, а также по следам дег
радации вечной мерзлоты. Древовидная береза и лиственница в настоя
щее время в низовьях Индигирки не произрастают, поэтому нахождение 
остатков этих пород является хорошим доказательством былого продви
жения на север древесной растительности.

Наиболее древние остатки древесной березы были встречены в тер
мокарстовой западине на поверхности I надпойменной террасы правого 
берега Индигирки, где в обнажении вскрываются озерно-аласные отло
жения, представленные пачкой ' горизонтальнослоистых алевритов и 
алевритовых супесей. К основанию пачки приурочены захоронения 1 
стволов древовидной березы, имеющих поперечник 5—7 см, с хорошо 
сохранившейся корой, абсолютный возраст которой равен 8670±270лет. 
Выше по разрезу в пачке сильно льдистых горизонтальнослоистых тем
но-серых алевритовых супесей встречаются стволы лиственницы. Воз
раст одного из них, взятого из средней части пачки, равен 6850±225 лет. 
Таким образом, резкое потепление климата в пределах Приморской 
низменности Северо-Востока СССР произошло около 9000 лет назад. 
Эти цифры хорошо согласуются с данными по Западной Европе, они 
приходятся на вторую половину бореального периода схемы Блитта — 
Сернандера, когда в Западной Европе начался климатический оптимум 
голоцена.

В низовьях Индигирки (см. фиг. 28, т. 69) в отложениях высокой 
поймы господствует пыльца травянистых растений и кустарников, харак
теризующая открытые безлесные пространства; однако постоянное при
сутствие пыльцы лиственницы говорит о том, что во время накопления 
осадков высокой поймы была развита лиственничная лесотундра (Ги- 
терма.н, 1965).

На правом берегу р. Берелех (Елонь), в 4 км ниже протоки Омук- 
Сээне (см. фиг. 28, т. 70), голоценовые отложения выполняют древнее 
эрозионное понижение на поверхности озерно-аллювиальной равнины. 
Нижняя часть их сложена темно-серыми оглеенными алевролитами с 
остатками стволов ольхи и древовидной березы, мощностью 0,7—0,8 м. 
Верхняя часть представлена темно-бурым торфом мощностью 5—6 м. 
Возраст стволов ольхи определен в 7820±210 лет, березы — 7850± 
±250 лет. Спорово-пыльцевой анализ образцов из верхней торфяной 
толщи, проведенный Р. Е. Гитерман, показал, что во время накопления 
толщ торфа в районе преобладала кустарниковая тундра. Однако на
личие в спектрах немногочисленных зерен пыльцы древесных форм 
березы, ольхи и лиственницы свидетельствует о произрастании в это 
время в исследованном районе редкостойных древесных пород. В осно
вании разреза высокой поймы р. Большой Эрчи, в 60 км от устья (см; 
фиг. 28, т. 71), был найден ствол древовидной березы. Определение 
абсолютного возраста его дало 4770±280 лет.

К позднему голоцену относятся отложения низкой поймы Индигирки. 
Высота ее 2,3—2,4 м. Внизу пойма сложена алевритами мощностью до 
1 му в верхней части которых содержатся растительные остатки. Алев
риты перекрыты мелкозернистыми песками и алевритами мощностью до 
1,2 м. Определение абсолютного возраста растительных остатков в райо
не Сыпного яра (см. фиг. 28, т. 72) показало, что их накопление на дан
ном участке поймы закончилось около 370± 145 лет назад.

В растительном покрове голоцена в бассейне нижнего течения Инди
гирки после времени климатического оптимума, как и в настоящее вре
мя, существовали различия. В бассейне р. Берелех преобладала тунд
ровая растительность. В долине Индигирки во время формирования 
пойменных отложений существовали лесотундровые условия. Это обстоя
тельство объясняется тем, что в пределах, долины Индигирки за счет 
приноса более теплых вод из южных районов создался свой более теп



лый микроклимат, который обеспечил существование древесной расти
тельности. На окружающих междуречьях и в долинах притоков господ
ствовали тундровые ландшафты.

В работе Ю. П. Барановой и С. Ф. Бискэ (1964) приведены резуль
таты определения абсолютного возраста древесины лиственницы из от
ложений I надпойменной террасы р. Березовки в бассейне Колымы (см. 
фиг. 28, т. 73). Определение выполнено X. О. Арслановым и показало 
■возраст этого образца, равный 7800±140 лет, что приблизительно соот
ветствует концу бореального — началу суббореального периода, т. е. на
чалу среднего голоцена. В спорово-пыльцевых спектрах из отложений 
I надпойменной террасы господствует пыльца Pirius sect. Cembrae (по- 
видимому, кедрового стланика), Betula sect. Nanae и Alnaster fruticosus. 
Отмечается пыльца Betula sect. Albae и Larix.

P. В. Федорова (1962) изучала разрезы торфяных отложений Чукот
ского полуострова. Торфяники здесь невелики по площади и имеют 
мощность 1—3 м. В настоящее время на Чукотке торф не образуется, 
поэтому наличие довольно мощных его залежей является доказатель
ством существования благоприятных условий для торфообразования в 
период, когда климат был более теплым, чем в настоящее время.

Например, в 2 км от устья р. Ионивеем (см. фиг. 28, т. 74) на по
верхности I надпойменной террасы мощность торфа 2,9 м. В спектрах 
из торфа господствует пыльца недревесных пород, среди которых пре
обладают осоки, вересковые. Пыльцы древесно-кустарниковых пород 
очень мало (6—19%). Среди них преобладает Alnaster fruticosus, встре
чается ива, в небольшом количестве отмечены Pinus pumila и Betula sp. 
Особый интерес представляет присутствие почти по всему разрезу 
пыльцы лиственницы и появление пыльцы ели. Спор также мало, но со
став их очень разнообразен: несколько видов плаунов, плаунков, сфаг
новые и зеленые мхи, хвощи. Характерно наличие в нижней части торфа 
вместе с пыльцой Larix спор Lycopodium clavatum, Selaginella sibirica, 
5. sanguinalenta и S; selaginoides, граница распространения которых в 
настоящее время проходит южнее и западнее Чукотского полуострова. 
Таким образом, торфяник накапливался в период климатического опти
мума, когда в районе росла лиственница, а граница ели находилась се
вернее современной. Аналогичные спорово-пыльцевые спектры получены 
для второго торфяника, находящегося на восточном берегу южной ча
сти залива Креста (см. фиг. 28, т. 75).

О. М. Петров (1963) отмечает, что к голоценовым отложениям Чу
котского полуострова относятся аллювий I надпойменной террасы и 
синхронные пролювиальные отложения конусов выноса, осадки пойм, 
морские отложения кос и пересыпей, поверхностные торфяники, озерные 
отложения и аллювиальные накопления.

Спорово-пыльцевые спектры I надпойменной террасы характеризу
ются некоторым преобладанием древесно-кустарниковой пыльцы (30— 
€5%). Содержание кустарничково-травянистой пыльцы и спор значитель
но колеблется и составляет от 15 до 60%. Древесно-кустарниковые по
роды представлены в основном пыльцой ольхи (30—80%), меньше — бе
резы (10—30%), сосны (до 30%) и ивы (5—20%). Весьма характерно 
присутствие пыльцы лиственницы (до 8%).  Травы и кустарничковые 
представлены различными видами разнотравья (25—50%), осоковых 
(10—50%), вересковых (10—40%), злаков (до 35%), полыней (10— 

25%). Среди споровых наиболее распространены сфагновые мхи (20— 
70%) и плауны (до 55%). Значительно меньше зеленых мхов (до 30%) 
и папоротников (до 30%). Приведенный спорово-пыльцевой комплекс 
отражает менее суровые климатические условия, чем в настоящее вре
мя. По-видимому, в эпоху аккумуляции верхних слоев террасы террито
рия Чукотского полуострова представляла собой лесотундру, в расти



тельном покрове которой важное значение имела лиственница. Время- 
накопления осадков I надпойменной террасы (в основном ее верхних 
слоев) отвечает послеледниковому термическому оптимуму.

Пойма в нижнем течении рек Чукотского полуострова — Янрамай- 
вээм, Эргувээм, Тнеквээм и Амгуема (см. фиг. 28, т. 75—78) сложена 
песками с прослоями торфа. Спорово-пыльцевой спектр из пойменных 
отложений сходен с современным спорово-пыльцевым комплексом. Пре
обладает пыльца трав (35—55%): в основном, Ericaceae (20—55%), Су- 
регасеае (15—45%), Artemisia (2—20%). Из древесно-кустарниковых 
(до 30%) встречаются Alnus (20—50%), Betula sect. Nanae (25—40% )/ 
споры (20—40%) в основном Bryales (45—80%), Sphagnales (10—50%). 
Отложения поймы формировались в позднем голоцене.

По данным Н. А. Шило (1961), голоценовые отложения широко раз
виты в верховьях Яны (см. фиг. 28, т. 79), Индигирки (см. фиг. 28, т. 80), 
Колымы и представлены элювиальными и делювиально-солифлюкцион- 
ными осадками современных водоразделов и склонов, аллювиальными 
отложениями пойм и первых надпойменных террас речных долин, тор
фяниками. В этой же работе приводится обширный список макроскопи
ческих остатков растений, которые были обнаружены А. П. Васьковским 
в голоценовых отложениях исследованного района. Он включает сле
дующие виды: Pinus pumila, Larix cajatiderii, Betula sect. Albae, Betula 
middendorfii, Betula exilis, Salix rossica, Selaginella sibirica, Vaccinium 
uliginosum, Alnaster sp., Alopecurus alpinum, Beckmannia syzidahne, 
Hordeum brevisubulatum, Carex tripartita, Artemisia boreales, Polygonum 
viviparum, Aulacomnium turgidum, Hypnum finitans.

На основании находок макроостатков растений и данных спорово
пыльцевого анализа А. П. Васьковский делит голоценовые отложения 
Яны, Индигирки и Колымы на две части. Растительность нижнего голо
цена для всего исследованного района, включая современные зоны тай
ги и тундры, он относит к лесному типу (тайга). В спорово-пыльцевых 
спектрах преобладает пыльца древесно-кустарниковой растительности, 
составляющая в среднем 60%, спор—29% и пыльцы травы—12%. В со
ставе древесно-кустарниковых растений отмечаются Pinus pumila, Larix, 
Alnus, Betula и Salix.

В верхнеголоценовых отложениях таежной зоны также доминирует 
пыльца древесно-кустарниковых пород (до 79%), споры (до 29%), пыль
ца недревесных (до 19%). В тундровой зоне преобладают споры (до 
58%), пыльца недревесных составляет 28%, древесные и кустарники — 
всего 14%. В группе древесных пород присутствуют Pinus pumila, La
rix, Betula, Alnus и Salix.

К а м ч а т к а .  На территории Камчатки голоценовые отложения пред
ставлены пойменным и русловым аллювием, торфяниками. На запад
ном побережье сосредоточены местонахождения торфяников; в горах и 
предгорьях большое значение имеют покровные делювиальные, пролю
виальные и другие образования.

М. И. Нейштадт (1957) отмечает малую изменчивость состава споро
во-пыльцевых спектров по разрезу голоценовых отложений Камчатки, 
что чрезвычайно затрудняет деление их на горизонты и корреляцию. 
В качестве коррелятива он использовал прослои глин в отложениях тор
фа в западных районах Камчатки и прослои вулканического пепла в во
сточных.

Л. А. Скиба приводит результаты спорово-пыльцевого анализа отло
жений высокой поймы р. Тигиль (см. фиг. 28, т. 81) и торфяника с по
верхности II надпойменной террасы в устье р. Тигиль (см. рис. 28, т. 82). 
Из диаграммы отложений высокой поймы р. Тигиль (фиг. 30) видно, что 
по всему разрезу господствует пыльца древесных пород, в составе кото
рой вначале пыльцы ольхи и березы содержится почти равное количе-



ство, а затем резко преобладает пыльца березы. Пыльца кедрового 
стланика и ели составляет не более 18%. Из трав отмечается в основ
ном разнотравье, осоки и злаки. Довольно много вересковых. Встречены 
споры папоротников, плаунов и сфагновых мхов, а также споры Osmun- 
da cinnamomea и Lycopodium sitchense, ареал которых значительно уда
лен от р. Тигиль. Osmutida сохранилась в виде реликтов на самом юге 
Камчатки (мыс. Лопатка), a Lycopodium sitchense — на юге восточного 
побережья полуострова. Особый интерес представляют находки пыльцы 
ели. В настоящее время ель растет только в Центральной депрессии. По- 
видимому, в оптимальную фазу голоцена она произрастала в горах в 
верховьях р. Тигиль и ее пыльца водами реки переносилась к устью и 
погребалась в аллювии. Все это дает нам основание считать, что осадки 
высокой поймы формировались в фазу климатического оптимума, когда 
климат был несколько теплее и суше современного. Спорово-пыльцевая 
диаграмма торфяника с поверхности II надпойменной террасы р. Тигиль 
довольно сходна с вышеописанной диаграммой поймы. В отличие от пой
мы в торфянике отсутствует пыльца ели, что вполне понятно, так как 
торфяник верхового типа и содержит лишь пыльцу местных растений.

Судя по составу спорово-пыльцевых спектров, во время формирова
ния осадков высокой поймы в районе исследования господствовали бе
резовые леса с покровом из камчатского высокотравья. Вдоль русел ре> 
были развиты заросли из Alnus hirsuta. Болота имели меньшее распро
странение, чем в настоящее время, о чем говорит небольшое содержание 
спор.

Е. В. Коренева проводила палинологические исследования современ
ных отложений Тихого океана у восточного побережья Камчатки 
(см. фиг. 28, т. 83). Состав спорово-пыльцевых спектров за время на
копления осадков колонки (фиг. 31) почти не изменился. В нижних 
горизонтах колонки преобладает пыльца древесных пород, выше боль
шее значение приобретают споры. Основными представителями древес
ных пород являются ольха и береза. Встречены единичные зерна пыль
цы аянской ели. По-видимому, колонка охватывает верхнюю часть сред
него голоцена и поздний голоцен. Немногочисленные данные спорово
пыльцевого анализа голоценовых отложений свидетельствуют о своеоб
разии растительного покрова Камчатки этого отрезка времени.

Д а л ь н и й  В осток. Отложения голоцена широко представлены на 
Дальнем Востоке. Методом спорово-пыльцевого анализа были изучены



Фиг. 31. Спорово-пыльцевая диаграмма колонки морских отложений со ст. 2175* 
у восточного побережья Камчатки (по Е. В. Кореневой)

У сл овн ы е о б о зн а ч е н и я  см . на ф и г. 2

многочисленные торфяники, расположенные на водоразделах и на по
верхностях террас различных уровней, а также аллювиальные отложе
ния поймы. В юго-западном Приохотье В. М. Морозовой изучен ряд 
разрезов торфяников в долинах рек Тыль и Тором (см. фиг. 28, т. 88), 
а также торфяников с поверхности I надпойменной террасы малых рек. 
Спорово-пыльцевые спектры всех изученных разрезов имеют большое 
сходство. Нижняя часть торфяников, видимо, формировалась еще в 
позднеледниковое время, так как их спектры отражают довольно суро
вые климатические условия и свидетельствуют о распространении забо
лоченных березовых редколесий. В верхней части отложений, отвечаю
щих нижнему голоцену, увеличивается количество пыльцы древесных 
пород, среди которых преобладает береза (43%), много ели (39%), 
ольхи (10%), сосны (5%), значительно участие лиственницы (2—3%). 
Пыльцы трав очень мало. Среди споровых растений основное место за
нимают сфагновые мхи. Следовательно, в раннем голоцене в долинах 
рек существовали ольховые и березовые леса. Склоны гор были покрыты 
лиственнично-еловыми лесами.

Г. С. Ганешин (1960) приводит результаты изучения торфяника с 
Шантарских островов (см. фиг. 28, т. 89). Спорово-пыльцевые анализы 
были выполнены В. В. Зауэр и М. А. Седовой. В нижних слоях торфа, 
лежащих на «немых» суглинках, в спорово-пыльцевых спектрах преоб
ладают пыльца древесных и споры, пыльцы трав мало. Среди древесных 
доминирует ель (52%). Пыльца сосны составляет 15%, березы и ольхи — 
25%. Из трав больше всего осок, из споровых — сфагновых мхов. Выше 
по разрезу содержание пыльцы березы увеличивается до 55%, а участие 
хвойных сокращается. В верхних слоях доминирующей породой стано
вится вновь ель. Особого внимания заслуживает наличие единичных 
зерен пыльцы широколиственных пород — дуба, вяза, лещины, приуро
ченных в основном к нижним слоям. Таким образом, во время образова
ния нижних слоев торфа на Шантарских островах были распространены 
мелколиственные и хвойные леса,, в наиболее благоприятных местообита
ниях с небольшой примесью широколиственных пород. Климат был более 
мягким, чем в настоящее время. По-видимому, нижние слои торфяника 
по времени образования следует отнести к среднему голоцену. Верхние 
слои торфа сформировались в более суровых условиях. Из состава ле
сов полностью исчезают широколиственные.

Результаты исследования нескольких торфяников из Усть-Амурского 
района (см. фиг. 28, т. 90), выполненные И. М. Покровской, приведены 
в работе Г. С. Ганешина (1960). По спорово-пыльцевым диаграммам



выделяются три фазы развития растительности. В нижних слоях преоб
ладает пыльца березы. Меньше пыльцы Pitius, Picea, Ainas, единично 
встречаются зерна широколиственных (Carpinus, Corylus, Quercus, Ul- 
mus). Выше по разрезу увеличивается содержание пыльцы ели, при 
большом участии березы. В небольшом количестве отмечается пыльца 
пихты, лиственницы, ольхи, сосны и широколиственных (Carpinus, Co
rylus, Quercus, Ulmus, Phellodendron) . В верхних слоях торфа преобла
дает пыльца березы и ели, единично встречается пыльца сосны, пихты, 
лиственницы и ольхи.

Таким образом, во время образования нижнего горизонта торфяни
ков в Усть-Амурском районе существовали березовые леса с небольшой 
примесью широколиственных пород. Эти отложения, вероятно, можно 
датировать ранним голоценом. Во время формирования среднего гори
зонта торфа климатические условия были, по-видимому, наиболее бла
гоприятны. В это время произрастали смешанные леса с участием ши
роколиственных пород, разнообразного флористического состава. Этот 
горизонт, видимо, можно отнести к среднему голоцену. Во время образо
вания верхнего горизонта торфа климат становился более суровым. Из 
состава лесов исчезли широколиственные. Формировались современные 
лиственничные леса, мари и березовые леса, а на склонах гор темно
хвойные пихтовые горно-таежные леса.

В Эвороно-Чукчагирской депрессии голоценовые отложения были 
изучены В. Ф. Морозовой (1965) по разрезам естественных обнажений 
пойм и I надпойменной террасы малых рек (см. фиг. 28, т. 91).

Нижние слои отложений пойм и I террасы накапливались в конце 
верхнеплейстоценового оледенения. В их спорово-пыльцевых спектрах 
отмечается пыльца кустарниковых видов берез, много спор, в том числе 
Selaginella sibirica. В отложениях, отнесенных к голоцену, возрастает 
содержание пыльцы древесных пород, а среди последней — участие ели, 
хотя пыльца березы и продолжает доминировать. Уменьшается количе
ство пыльцы кустарниковой березы (до 4%).  Появляется пыльца широ
колиственных пород — вяза, лещины и дуба. Возрастает содержание 
спор сфагновых мхов. Много спор папоротникообразных (Woodsia man- 
schurica, Dryopteris amurensis, Polystichum brannii и др.), характерных 
для более южных районов. Эту часть отложений, по всей вероятности, 
следует датировать ранним и средним голоценом. В верхних слоях вновь 
повышается количество спор до 65%. Пыльца древесных пород состав
ляет всего до 30%, трав — до 8%. Среди древесных пород доминирует 
береза. В небольшом количестве отмечается пыльца ели, сосны и лист
венницы. Пыльца кустарниковой березки и ольхи в сумме составляет 
18%. Из широколиственных единично отмечаются зерна дуба. Среди 
трав преобладают вересковые. Осоки составляют около 20%. Пыльцы 
полыней и лебедовых не более 6%, злаков 3%. Среди споровых домини
руют сфагновые мхи.

В работе Р. В. Федоровой и Ц. И. Минкиной (1936) приведена наи
более полная пыльцевая диаграмма мухенского торфяника, развитого по 
среднему течению Амура. Торфяник расположен на поверхности I над
пойменной террасы р. Мухен, в 90 км северо-восточнее Хабаровска (см. 
фиг. 28, т. 92). Мощность его около 3 м. Спорово-пыльцевые спектры ха
рактеризуют растительность в течение всего голоцена. В отложениях 
раннего голоцена преобладает пыльца березы (около 50%). Широко
лиственные породы представлены в основнойвязом, пыльца которого 
составляет около 25%. В небольшом количестве отмечается пыльца оль
хи и ели. В отложениях среднего голоцена наблюдается увеличение со
держания пыльцы широколиственных пород до 35—37%, которые пред
ставлены монгольским дубом, липой, кленом, грабом и орешником. 
Преобладающей породой остается береза (40—50%). В небольшом



количестве встречена пыльца корейского кедра, пихты и ольхи. В отло
жениях позднего голоцена резко сокращается количество пыльцы широ
колиственных пород до 5—10%. Преобладающей породой становится ко
рейский кедр (47%). Содержание пыльцы березы уменьшается до 30%. 
Сходные спорово-пыльцевые спектры получены для Нельтинского тор
фяника, находящегося в этом же районе.

Торфяное месторождение Дипна расположено в 45 км к югу от Ком
сомольска-на-Амуре (см. фиг. 28, т. 93). Спорово-пыльцевая диаграмма, 
приведенная в работе С. Л. Кушева (1936), соответствует верхней части 
диаграммы мухенского торфяника и характеризует отложения среднего 
и позднего голоцена. В нижней части разреза также преобладает пыль
ца березы, а в верхней увеличивается содержание пыльцы корейского 
кедра. В нижней части хорошо выражен максимум широколиственных 
пород (20%), главным образом монгольского дуба. Существенным от
личием этой диаграммы от предыдущих является хорошо выраженная 
кривая пыльцы аянской ели.

В большинстве образцов кривая пыльца ели стоит на втором месте 
после березы или корейского кедра. Ее содержание несколько сокра
щается снизу вверх. Здесь уже чувствуется влияние южноохотской под
области темнохвойных лесов.

Еще более высокое содержание пыльцы ели отмечается в спорово
пыльцевых спектрах, полученных В. Ф. Морозовой из голоценовых от
ложений Удыль-Кизинской депрессии (см. фиг. 28, т. 94) (Берсенев 
и др., 1962).

Торфяное месторождение Тихонькое (см. фиг. 28, т. 95) расположе
но близ г. Биробиджан (Федорова, Минкина, 1936). Мощность исследо
ванного торфа 2,2 м. Эта часть торфяника характеризует отложения 
среднего и позднего голоцена. По всему разрезу наблюдается господ
ство пыльцы березы. В небольшом количестве отмечена пыльца ели и 
ольхи. Для среднего голоцена характерно высокое содержание пыльцы 
широколиственных пород (до 34%), среди которой доминирует пыльца 
монгольского дуба. В отложениях позднего голоцена участие пыль
цы широколиственных пород сокращается (до 10%) и увеличивается со
держание пыльцы корейского кедра (до 20%).

В Приморье С. В. Кац (Кац и др., 1961) был исследован тетюхинский 
торфяник. Он находится на восточном склоне Сихотэ-Алиня, в приустье
вой части долины р. Тетюхэ (см. фиг. 28, т. 96). От спорово-пыльцевых 
спектров голоценовых отложений среднего течения Амура спектры те- 
тюхинского торфяника отличаются значительно более высоким содер
жанием пыльцы широколиственных пород (до 70%), главным образом 
Quercus mongolica. Из других широколиственных присутствуют Ulmus, 
Acer, Juglans, Corylus, Tilia. Во всех образцах много пыльцы Pinus 
sect. Cembrae (Pinus koraiensis и P. pumila). Пыльца всех остальных 
пород — Larix, Pinus sect. Eupitis, Abies, Alnus, Betula, Picea— отме
чается в небольшом количестве.

Другой торфяник, расположенный к северо-востоку от Владивостока, 
около станции Океанская, в долине р. Лянчихэ (см. фиг. 28, т. 97) был 
исследован Р. В. Федоровой и Ц. И. Минкиной (1936). Торф имеет мощ
ность 2,25 м. В нижней части отложений господствует пыльца березы и 
широколиственных, главным образом монгольского дуба (до 37%), а 
также Tilia, Ulmus, Acer, Corilus. Пыльца хвойных встречена в неболь
шом количестве. В верхней части отложений содержание пыльцы широ
колиственных пород и березы значительно сокращается. Широколист
венные в сумме составляют всего 6—10%, береза 10—20%. Господствую
щими становятся хвойные — корейский кедр и ель. В спектрах появляет
ся пыльца лиственницы. Изученные отложения относятся к среднему и 
верхнему голоцену.



Третья диаграмма для торфяника Ларчикова болота приведена в 
работе В. В. Соловьева и Г. Г. Зданской (1962). Торфяник расположен 
на плоском водоразделе рек Стеклянуха и Цимухе, на высоте 800 м 
над уровнем моря, в 80 км к северо-востоку от Владивостока (см. 
фиг. 28, т. 98). Спорово-пыльцевые спектры из отложений среднего го
лоцена характеризуются высоким содержанием пыльцы широколиствен
ных пород (до 40%) разнообразного состава: Quercus, Tilia, Carpinus, 
Ulmus, Acer, Juglans. В спектрах из отложений верхнего голоцена со
держание пыльцы широколиственных значительно сокращается, а в 
спектрах из верхних горизонтов торфа она исчезает. Основное значение 
приобретает пыльца хвойных пород — ели, пихты и корейского кедра, 
что отражает состав растительности горных елово-пихтовых лесов.

В спорово-пыльцевых спектрах отложений нижнего голоцена При- 
ханкайской низменности (см. фиг. 28, т. 99), по данным В. М. Морозо
вой, в общем составе преобладает пыльца трав. Среди древесных пород 
доминирует ель. Встречается пыльца лиственницы, пихты, сосны, ольхи, 
дуба, граба. Пыльцы березы очень мало. В отложениях среднего и верх
него голоцена в общем составе спорово-пыльцевых спектров также пре
обладает пыльца трав. Споры и пыльца древесных отмечены в меньшем 
количестве. Среди древесных пород увеличивается роль березы, ольхи 
и широколиственных пород. Появляется пыльца Juglans, Ulmus, Tilia, 
Acer и др. Содержание Quercus увеличивается до 8—10%. Участие 
хвойных резко сокращается. Среди споровых как в раннем, так и в сред
нем и позднем голоцене преобладают папоротники. Из трав основное 
значение имеют злаки и разнотравье. Таким образом, в раннем голоцене 
в Приханкайской низменности были развиты долинные, преимущественно 
хвойные леса. Междуречья были заняты злаково-разнотравными степями 
и осоковыми болотами. В среднем и позднем голоцене существовали 
березово-широколиственные лесостепи.

С а х а л и н .  Голоценовые отложения Сахалина палинологически изу  ̂
чены еще довольно слабо, но тем не менее работы последних лет позво
ляют составить представление об истории развития растительности Са
халина в послеледниковое время.

Результаты спорово-пыльцевого анализа торфяников Северного Са
халина приведены в работе Н. И. Пьявченко (1954). Эти анализы сде
ланы А. К. Недосеевой. Изучено два торфяника, первый из которых — 
переходного типа — расположен в долине небольшой речки вблизи моря, 
а второй — верхового типа — находится в 25 км от берега моря (см. 
фиг. 28, т. 84).

Нижние слои торфяников, судя по составу спектров, относятся к ран
нему голоцену. Спектры характеризуются высоким содержанием пыль
цы ели и березы. Кроме того, найдена пыльца ольхи, сосны и лиственни
цы. В торфянике верхового типа отмечены единичные зерна пыльцы ши
роколиственных пород (дуб, вяз). Большая часть торфа сформирова
лась в среднем голоцене. В спорово-пыльцевых спектрах из отложений 
среднего голоцена преобладает пыльца березы и сокращается количест
во пыльцы ели, пихты и ольхи. Широколиственные (дуб, вяз и орех) в 
небольшом количестве отмечаются во всех образцах из верхового тор
фяника. Верхние слои торфа сформировались в позднем голоцене. 
Спектры из них отличаются исчезновением пыльцы широколиственных 
пород. Пыльца березы продолжает доминировать. Много пыльцы кус
тарниковых видов берез.

В более южном районе был исследован голоценовый торфяник, 
вскрытый скважиной на низком Тымь-Поронайском водоразделе (см. 
фиг. 28, т. 85) (Соловьев, Зданская, 1962). Подстилающие торфяник 
суглинки и голубовато-серые глины по характеру спорово-пыльцевых 
спектров относятся ко времени последнего верхнеплейстоценового оле-
12 Р- Е- Гитерман и др. 177



денения. Спектры торфяников показывают, что накопление их происхо
дило в условиях более теплого климата. В нижних слоях среди общего 
состава доминируют пыльца древесных пород и споры. Среди древесных 
преобладает пыльца березы. В небольшом количестве присутствует 
пыльца ели, пихты, ольхи, сосны и лиственницы. Споры в основном от
носятся к папоротникам и плаунам. Пыльца широколиственных пород 
отсутствует (ранний голоцен).

В спорово-пыльцевых спектрах из вышележащих слоев торфа увели
чивается содержание пыльцы ели и пихты и появляется пыльца широ
колиственных пород {Ulmus, Carpinus, Corylus). Эти слои торфа могут 
быть отнесены к фазе климатического оптимума среднего голоцена. 
По составу спорово-пыльцевые спектры верхних слоев торфа близки к 
предыдущим, но отличаются отсутствием пыльцы широколиственных 
пород (поздний голоцен).

А. Н. Александрова (Александрова, Белецкая, 1965) при исследова
нии отложений голоцена Поронайской депрессии (см. фиг. 28, т. 86) 
выделила две фазы в развитии растительности: 1) мелколиственные ле
са с примесью широколиственных пород (по-видимому, ранний голоцен);
2) темнохвойная тайга с широколиственными породами (видимо, син
хронна среднему голоцену).

М. П. Гричук и Н. С. Соколова (1959) исследовали разрезы голоце
новых торфяников в долине р. Цунай (см. фиг. 28, т. 87), где их мощ
ность около 3 м. По их мнению, в голоцене были широко развиты бере
зовые и елово-пихтовые леса с участием широколиственных пород. Бо
лота занимали низины. Растительность болот была иной, чем во время 
предшествующего похолодания. Значительное место в растительности 
болот занимал восковник (Myrica tomentosci). Развитие кустарниковой 
березы было минимальным.

В голоценовых разрезах Сусунайской депрессии выделяются три 
горизонта с различными спектрами (Александрова, Белецкая, 1965).

I. В спорово-пыльцевых спектрах преобладают споры. Среди дре
весных пород господствует береза, меньше пыльцы ели и пихты. Еди
нично встречается пыльца Alnus, Larix, Pinus, Quercus, Ulmus и Myrica. 
Среди трав больше всего Ericaceae, Cyperaceae, Gramineae. Споровые 
растения представлены сфагновыми мхами.

И. В составе древесных пород преобладает береза, меньше ели, 
ольхи и сосны. Состав пыльцы широколиственных разнообразен: Quer
cus, Carpinus, Corilus, Ulmus, Acer. В группе трав доминирует пыльца 
злаков и вересковых. Среди споровых — сфагновые мхи и папоротники.

III. В общем составе спорово-пыльцевых спектров пыльцы древес
ных, травянистых и спор содержится приблизительно в равных количе
ствах. В группе древесных пород преобладает береза. В нижней части 
много ольхи, в верхней — увеличивается содержание пыльцы сосны, 
лиственницы, ели. Из широколиственных отмечается пыльца Juglans, 
Quercus, Carpinus, Ulmus, Acer и Tilia. Господствуют споры папорот
ников и сфагновых мхов. Таким образом, по данным А. Н. Алексан
дровой, на юге Сахалина в раннем голоцене были распространены бере
зовые и елово-пихтовые леса с примесью широколиственных пород — ду
ба и вяза. Большие пространства были заняты сфагновыми болотами с 
зарослями восковника. В последующие фазы здесь преобладали березо
вые и смешанные леса с большим участием разнообразных широколист
венных пород.

Если сравнить описания М. П. Гричук и Н. С. Соколовой с данными 
А. Н. Александровой, то можно убедиться в том, что М. П. Гричук и 
Н. С. Соколовой был исследован не полный разрез голоценовых отложе
ний, а лишь его нижняя часть.



ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ СЕВЕРНОЙ АЗИИ
В АНТРОПОГЕНЕ

Растительность раннего и среднего эоплейстоцена
Имеющиеся данные не позволяют восстановить историю развития рас

тительности в нижнем и среднем эоплейстоцене, а лишь наметить основ
ные типы растительного покрова отдельных территорий. При определе
нии типа растительности допускается значительная доля условности, 
так как присутствие в составе ископаемой флоры палеогеновых и нео
геновых реликтов вносит своеобразие в характер эоплейстоценовых це
нозов и затрудняет отыскание их аналогов среди существующих в на
стоящее время растительных формаций.

Ранний эоплейстоцен является переходным периодом, в течение ко
торого постепенно исчезали из растительного покрова сообщества, ха
рактерные для неогена, и начинали формироваться фитоценозы* при
сущие антропогену.

По сравнению с флорой неогена во флоре раннего и среднего эоплей
стоцена происходило обеднение родового и видового состава. Тропичес
кие и субтропические роды почти полностью исчезали из состава рас
тительных ценозов Северной Азии. Лишь в лесах Сахалина и Дальнего 
Востока сохранялись еще Magnolia, Liquidambar, Podocarpus, Taxus и 
некоторые другие.

На территории Северной Азии уже широко распространились расти
тельные сообщества леса из видов, которые образуют современные 
хвойные леса (ели, сосны, пихты), но еще с примесью реликтов неоге
на: елей секции Omorica,, сосен секций Strobus, Taeda, а также Tsuga, 
Juglans, а в некоторых районах Sequoia, Sciadopitys, Taxodium.

Хвойные леса, в составе которых принимали участие главным обра
зом голарктические роды американского и евразиатского происхождения, 
свидетельствуют о бореальном климате с нежарким летом, умеренно 
холодной зимой, значительным количеством осадков и высокой (особен
но в течение вегетационного периода) влажностью воздуха, наличием 
обильного снежного покрова зимой (Толмачев, 1954).

На Юго-Восточном Алтае в начале эоплейстоцена территория была 
покрыта хвойными лесами с примесью широколиственных и мелколист
венных пород. Растительный покров распределялся в соответствии с 
экспозицией склонов. Более освещенные склоны покрывались березовы
ми лесами и лиственницей. Еловые леса были приурочены к затененным 
местообитаниям. В котловинах развивались степные ассоциации. В Руд
ном Алтае в низинах преобладали полынно-разнотравные степи с ост
ровками широколиственного леса из Juglans, Carya, Quercus, Castanea. 
В горы поднимались хвойные леса из ели, пихты и Pinus sibirica. Терри
тория Северного Казахстана была покрыта степями.



В южной части Западно-Сибирской низменности в раннем эоплейсто- 
цене климат был теплее современного и в растительном покрове господ
ствовали степные и лесостепные ландшафты. Леса с незначительной 
примесью широколиственных пород имели островной характер. На не
которую заболоченность территории в среднем эоплейстоцене указыва
ет наличие водно-болотных фитоценозов с осокой, ежеголовником и во
дяной гречихой. Широко были распространены зеленые и сфагновые 
мхи.

В северной части Барабы были развиты березовые лесостепи мезо- 
фильного характера. Травянистый покров имел в основном осоково- 
злаково-разнотравный состав с участием марево-полынных группировок. 
Лесная растительность носила характер разобщенных березовых кол
ков, располагавшихся в небольших западинках на водоразделах. Ель, 
сибирская кедровая сосна, сосна обыкновенная, возможно, произрастали 
в понижениях. В состав темнохвойных лесов входили широколиственные 
породы (вяз и липа), но участие их было невелико. Климат был теплее 
современного.

На юге Восточной Сибири (в Прибайкалье, в районе Тункинских 
впадин) в раннем эоплейстоцене произрастали хвойные леса из ели с 
примесью тсуги и сосны. Тсуга была представлена тремя видами. Сос
ны относились к секциям Eupitys, Cambrae и Strobus. В небольшом ко
личестве присутствовали широколиственные породы: Juglans, Ulmus, 
Tilia, Quercus, а также Myrica. Климат в это время был теплым и до
статочно влажным. В среднем эоплейстоцене леса с тсугой сменились 
березовыми лесами. Тсуга еще входила в состав растительности, но уже 
в незначительном количестве. В наиболее благоприятных местообита
ниях по-прежнему существовали широколиственные породы, такие как 
Ulmus, Tilia, Quercus, Carpinus. Березовые леса были разреженными, 
они чередовались со степными участками, растительный покров кото
рых состоял из полыней, лебедовых, злаков, разнотравья. Смена еловых 
лесов с тсугой лесами из березы свидетельствует о небольшом похоло
дании климата и, возможно, увеличении сухости.

Территория Якутии в раннем эоплейстоцене была покрыта хвойными 
лесами с участием современных видов хвойных (ели, сосны, пихты), 
но с примесью еще реликтовых неогеновых элементов: сосен секции 
Strobus, ели секции Omorica, Tsuga, Juglans, Ulmus, Ilex.

На Северо-Востоке, в верховьях Индигирки и Колымы, в раннем 
эоплейстоцене существовала вертикальная зональность: хвойные леса с 
тсугой покрывали горы, а в долинах росли смешанные леса из ели, сос
ны, дуба, граба, ореха, березы, ольхи. Хвойно-широколиственные леса 
того времени по флористическому составу были более богатыми. Они 
состояли из современных видов хвойных и широколиственных пород 
и примеси реликтов неогена (Tsuga, Taxodiaceae, Juglans, Pterocarya, 
Castanea), а также большого числа видов елей и тсуги североамерикан
ского происхождения. На западном берегу Охотского моря про
израстали хвойно-широколиственные леса с Picea, Pinus, Larix, Tsu
ga, Taxodium, Glyptostrobus, Carpinus; Pterocarya, Juglans, Quercus, 
Ulmus, Myrica, Ilex. Мелколиственные породы (Betula, Salix, Alnus) 
или входили в состав этих лесов, или образовывали самостоятельные 
ценозы.

Чукотский полуостров в раннем эоплейстоцене был покрыт сосновы
ми лесами с примесью ели, пихты и тсуги. В составе растительности 
участвовала кустарниковая березка (Betula sect. Nanae). В нижнем яру
се широкого развития достигали вересковые. Напочвенный покров со
стоял из зеленых и сфагновых мхов, папоротников. Наличие кустарни
ковой березки указывает на участие элементов тундровой флоры в рас
тительных ценозах начала эоплейстоцена.



На западном побережье Камчатки во время накопления эрманов- 
ских отложений растительность отличалась большим флористическим бо
гатством. На равнинах господствовали мезофильные смешанные и хвой
но-широколиственные леса тургайского типа с участием термофильных 
элементов (Taxodium, Sequoia, Glyptostrobus, Juglans, Pterocarya, Ostrya, 
Ulmus, Carpinus, Osmunda). Эти леса были образованы как представи
телями различных родов сережкоцветных, некоторыми родами сем. 
Juglandaceae (Juglans, Pterocarya), так и теплолюбивыми хвойными по
родами. Под пологом лесов ютились кустарники (Diervilla, Lonicera, 
Corylus, Ilex). Травянистый покров образовывали папоротники сем. 
Polypodiaceae, Osmunda cinnamomea и О. claytoniana, экзотические ви
ды плаунков (Selaginella helvtica и S. involvens). Значительное место 
в растительном покрове занимали ольха и береза. Трудно сказать что- 
либо о характере ассоциаций, составлявших эти леса, однако наличие 
древесных пород и кустарников американского и восточноазиатского 
ареалов, не встречающихся в составе современных лесов Камчатки, го
ворит о большом разнообразии растительных сообществ нижнего эо- 
плейстоцена. Наряду с теплолюбивыми лесами низин, по-видимому, су
ществовали и горные леса типа темнохвойной тайги из ели, пихты и 
тсуги. Климат Камчатки в начале эоплейстоцена был теплым и влаж
ным.

Постепенно (в период отложения верхнеэрмановской подсвиты) 
уменьшалась роль формаций с Taxodium. Исчезли Sequoia, Glyptostro
bus, сосны секции Taeda. Это обеднение флористического состава вызва
но начавшимся охлаждением климата. Леса Камчатки приобрели 
характер хвойных лесов, сходных с лесами тихоокеанского побережья 
Северной Америки. На Камчатском перешейке существовали темно
хвойные влажные леса с примесью широколиственных и мелколиствен
ных пород. В их состав также входили растения семейств и родов восточ
ноазиатского и сев-еро американского ареалов {Ilex, Juglans, Fagaceae, 
Tiliaceae, Ulmaceae, Taxodiaceae, Osmundaceae, Ostrya, Tsuga, Corylus, 
Acacia).

В энемтенское время на побережье Западной Камчатки преоблада
ли хвойные леса из ели, сосны, пихты с участием тсуги и широколиствен
ных пород.

В долине р. Кульки в это время господстовали березовые леса парко
вого типа и еловые леса с примесью сосны, пихты, лиственницы, тсуги и 
широколиственных пород.

На Дальнем Востоке, на территории Амуро-Зейской депрессии, про
израстали смешанные леса, состоявшие из хвойных и листопадных по
род. Хвойно-широколиственные леса были образованы сосной и елью, 
тсугой с незначительным участием широколиственных теплолюбивых 
пород: ореха, гикори, дуба, бука, граба, вяза, клена, липы и лещины. 
В состав лесов, по-видимому, входили ольха и береза. Подлесок 
образовывали вечнозеленые и субтропические растения {Magnolia, 
Liquidambar, Ilex). Травянистый покров составляли осоки, лютиковые, 
лебедовые, кипрейные, папоротники. Климат в это время был теплым 
и влажным.

В Южном Приморье и на Сихотэ-Алине преобладали смешанные ле
са с большим разнообразием умеренно теплолюбивых лиственных пород 
с примесью Tsuga, Liquidambar, Magnolia.

Поронайская депрессия на Сахалине была занята смешанными ле
сами из ольхи, березы, широколиственных пород — лещины, граба, вя
за, дуба, бука, ореха, липы, клена. В состав этих лесов входили также 
субтропические и вечнозеленые — падуб, таксодиевые, тиссовые, кипа
рисовые, магнолиевые, гинкго. Темнохвойная тайга, по-видимому, зани
мала склоны гор. Травянистая растительность была развита незначи



тельно и представлена главным образом осоковыми, вересковыми, раз
нотравьем, зелеными мхами и папоротниками.

Таким образом можно наметить провинциальные и зональные раз
личия в распределении растительных формаций на территории Север
ной Азии в раннем и среднем эоплейстоцене. В низинах Юго-Восточно
го Рудного Алтая, в Северном Казахстане, на юге Западно-Сибирской 
низменности были распространены степи и лесостепи. В Восточной Си
бири (Прибайкалье, Якутия), на Северо-Востоке и Камчатке произрас
тали хвойные и хвойно-широколиственные леса с примесью мелколист
венных пород. Равнины Дальнего Востока и Сахалина покрывали хвойно- 
широколиственные леса с вечнозелеными и субтропическими элементами 
флоры. Горные леса состояли из различных хвойных пород — ели, тсуги, 
сосны, пихты. Лишь в горах Юго-Восточного Алтая склоны южной экспо
зиции были покрыты березовыми лесами с примесью лиственницы.

Растительность позднего эоплейстоцена

По ряду единых разрезов, в основном для территории Западной Си
бири, в верхнем эоплейстоцене устанавливаются два типа раститель
ного покрова, соответствующие холодному (демьянскому) и теплому 
(тобольскому) отрезкам времени. В демьянский век преобладали от
крытые ландшафты типа лесотундры, в тобольский — леса (табл. 5).

Слабая облесенность в демьянское время, по-видимому, объясняет
ся обильным увлажнением в условиях достаточно холодного климата, 
о чем свидетельствует пыльца болотных и находки семян арктических 
растений (морошки, дриады, кустарниковой березки). Продолжитель
ность демьянского похолодания неизвестна. По-видимому, по разрезам 
прослеживается конец его — начало последующего межледниковья. Рас
тительный покров в демьянское время был довольно однообразен на 
сравнительно большой территории Сибири.

В бассейне среднего течения Оби (включая низовья Иртыша) распро
странялись редколесья или островные леса, которые состояли главным 
образом из березы (колки?), иногда с примесью сосны, сибирского кедра, 
ели. Они, вероятно, были сосредоточены в основном по берегам озер или 
слабо проточным водоемам. Травянистый покров был представлен зла
ково-разнотравными и болотными ассоциациями со значительной при
месью лебедовых, с участием кустарниковой березки, а также и мелких 
видов плаунов. Здесь была, по мнению П. А. Никитина (1938, 1940), об
ширнейшая заболоченная низина, еще более заболоченная, чем тепереш
ний Нарым, покрытая лугово-болотной растительностью с небольшой 
примесью кустарников и незначительным участием древесных пород. 
Климат был несколько более холодным, чем современный.

Для нижнего течения Енисея также был характерен лесотундровый 
(березовое редколесье?) или безлесный тип растительности. Рельеф рай
она, по-видимому, был расчлененным, так как в травянистом покрове это
го времени одновременно присутствовали степные элементы (лебедо
вые, эфедра), болотные и арктические (Rubus chamaemorus 15, Lycopo
dium pungens, L. appressum, возможно, Betula sect. Nanae). Несмотря 
на однотипность растительного покрова, в Западной Сибири можно от
метить некоторое уменьшение влажности в направлении с запада на вос
ток. Так, в районах нижнего течения Иртыша, Югана преобладали за
болоченные тундровые и лесотундровые ландшафты с крайне ограни
ченным участием древесных пород. Количество их несколько увеличи
лось в районе среднего течения Оби и в Кеть-Тымском Приобье (ель), 
а в районе среднего течения Енисея иногда встречались и остепненные 
ландшафты типа тундростепи.
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Южнее, в среднем течении Оби, господствовали преимущественно 
открытые пространства с березовыми колками и разнотравно-луговы
ми и степными ассоциациями. Здесь наряду с доминирующей ролью 
березы следует отметить несколько большее (по сравнению с севером) 
участие темнохвойных пород, особенно ели. Возможно, тогда среди степ
ных пространств росли лишь долинные еловые леса с примесью сосны 
и березы. Они, по-видимому, по рекам узкой полосой протягивались к 
югу, проникая в степные районы современной Барабинской степи и пра
вобережья Оби. Сильное увлажнение местами вызвало развитие в это 
время болот.

На Енисее, на участке между Подкаменной Тунгуской и Ангарой, 
в это время были широко развиты травы, болотные ассоциации из трав, 
сфагновых и зеленых мхов с кустарниковой березкой.

К востоку от Енисея в северных районах растительный покров в на
чале верхнего эоплейстоцена изменялся в соответствии с увеличением 
континентальное™ климата. В бассейне р. Вилюя в это время была рас
пространена светлохвойная (сосново-лиственничная) тайга, перемежа
ющаяся с участками островных березовых лесов и травянистых лугов 
из злаковых, разнотравья, полыней и лебедовых. В верховьях Индигир
ки господствовали открытые пространства, травянистый покров которых 
состоял из папоротников, зеленых мхов, Selaginella sibirica. Участки же 
лесов состояли преимущественно из березы, а по берегам водоемов — из 
ольхи. На Чукотке древесные породы почти отсутствовали, а были ши
роко распространены зеленые мхи.

На Камчатке во время верхнеэоплейстоценового похолодания (Куп
рина, Скиба, 1963) в Центральной Камчатской депрессии произрастали 
лиственничные леса и лиственничники с примесью березы. Травянис
тый ярус образовывали лесное мелкотравье, кустарнички из сем. Erica
ceae, плауны Lycopodium selago, L. annotinum. Лиственничные леса 
покрывали склоны гор, а в местах с повышенным увлажнением разви
вались сфагновые лиственничники с подлеском из ерников (береза из 
секции Nanae) и Lycopodium purtgens. Березовые леса (по-видимому, 
из японской березы Betula japonica) с примесью лиственницы предпочи
тали долины. В их состав, по-видимому, входила ольха. Выше в горы 
поднимались леса из каменной березы (видимо, Betula ermani). Их под
лесок составляла жимолость, местами росла кустарниковая ольха, кото
рая еще выше в горах образовывала густые заросли. В нижнем ярусе их 
встречались плауны Lycopodium annotinum и L. selago. Заросли кустар
никовой ольхи чередовались с полянами альпийских и субальпийских 
лугов с папоротниками, Lycopodium appressum и L. sitchense. На осыпях 
и скалах ютились Lycopodium alpinum, Selaginella sibirica, S. borealis. 
На болотах произрастали кустарнички (Ericaceae) и травы семейств 
Сурегасеае, Gramineae, Menyanthes trifoliata, Rubus chamaemorus, Utri- 
cularia и др. Отсутствие ельников свидетельствует о климате более хо
лодном, чем современный.

В бассейне р. Ангары похолодание климата отразилось на широко
лиственных породах, которые стали исчезать из состава темнохвойных 
лесов.

В Приморье и Приамурье были широко распространены ассоциации 
березовых лесов с ольхой и папоротником в нижнем ярусе. В Эвороно- 
Чукчагирской депрессии похолодание выразилось в распространении 
кустарниковых (Betula sect. Nanae) болотных и луговых формаций. 
Распределение их шло в зависимости от рельефа, увлажненности, экспо
зиции склонов.

На Сахалине в пределах Поронайской депрессии господствовала раз
реженная кустарниковая растительность и травы, ныне произрастающие 
в гольцовом поясе.



В Западной Сибири переход к тобольскому тепловому времени озна
меновался постепенным заселением лесами открытых пространств, остав
шихся от достаточно холодного демьянского времени (см. табл. 5). 
Береза, как порода светолюбивая, морозоустойчивая, не требователь
ная к почвенным условиям и способная к вегетативному размножению, 
стала «пионером» в заселении открытых участков. Ель, в противопо
ложность березе, произрастает в условиях нежаркого лета и умеренно 
холодной зимы с обильным выпадением снега, а также достаточной 
затененности (Толмачев, 1954). Поэтому вначале заселение-открытых 
пространств происходило за счет березы, в дальнейшем за счет березы 
с участием ели, а затем темнохвойной (еловой) тайги. Максимального 
распространения леса достигли во время климатического оптимума, с 
которым мы связываем и время формирования хорошо разложившихся 
погребенных торфяников. В конце верхнего эоплейстоцена в связи с 
ухудшением климата леса постепенно деградировали, и в их составе, 
так же как и в начале тобольского времени, все большее участие стала 
принимать береза.

Таким образом, в тобольское время намечаются три фазы в развитии 
растительности, соответствующие началу, середине (оптимальная фаза) 
и концу века.

Особенно отчетливо наличие этих фаз выявляется по разрезам, рас
положенным в современной таежной зоне Западной Сибири. Менее отчет
ливо фазы устанавливаются в районах Крайнего Севера и юга Западной 
Сибири. На Крайнем Севере осадки тобольского времени сильно засо
рены третичной пыльцой и поэтому эти данные малодостоверны. На 
юге, в степных районах, открытые ландшафты слабо изменялись не 
только в тобольское время, но вообще в течение всего антропогена. Не
которое увеличение облесенности за счет сосны и березы, возможно, про
исходило здесь в оптимальную фазу или в ее конце, когда, как и в на
стоящее время, леса к югу переходили сначала в лесостепи, а затем 
в степи. В предгорьях Алтая в связи с увеличением влажности значи
тельная часть степи была покрыта лесом. В горах Алтая существовала 
вертикальная зональность, и растительный покров имел мозаичный 
характер, изменяясь в зависимости от экспозиции склонов.

Близкое к современному распределение растительных зон дает ос
нов,ание предполагать, что и на Крайнем Севере в тобольское время, 
по-видимому, были, как и теперь, открытые ландшафты.

Флористический состав лесов Западной Сибири в это время был ана
логичен современному. В его состав входили Picea obovata, Abies sibi- 
rica, Pinus silvestris, а также Betula, Alnus и др. Несомненно, в этих ле
сах росла и лиственница (Larix sibirica): наличие ее устанавливается по 
ископаемым семенам, шишкам и древесине (Никитин, 1938, 1940; На
щокин, 1964, 1965).

В пределах лесной зоны в направлениях с запада (от низовьев Оби 
и Иртыша) на восток (до Енисея) выделяются следующие лесные фор
мации: 1) кедрово-березовые леса с незначительным участием ели; 
2) пихтово-еловые леса с примесью кедра и березы; 3) елово-березовые 
леса; 4) сосново-березовые леса; 5) еловые леса с примесью сосны; 
6) кедрово-еловые леса с примесью сосны и березы.

Кедрово-березовые леса с незначительным участием ели произрас
тали в бассейне нижнего течения Оби и Иртыша и на участке нижнего 
отрезка среднего течения Оби. На севере этой территории леса были 
разрежены или носили островной характер, что обусловливалось высо
ким увлажнением (заболоченность) и относительно холодными климати
ческими условиями севера. Травяной покров характеризовался разно
травно-злаковыми ассоциациями с участием вересковых, а также сфаг
новыми болотами.



Пихтово-еловые леса с примесью кедра и березы занимали террито
рию бассейна среднего течения Оби между Тымом и Томью и левых при
токов Енисея. Эти леса, вероятно, имели сомкнутый древостой, вследст
вие чего в них почти отсутствовал травяной покров, а росли только папо
ротники и отчасти лесные плауны. В связи со слабой дренированностью 
отдельных участков развивались сфагновые болота.

Елово-березовые леса были распространены по долине Енисея и в 
приустьевой части его левых притоков Дубчеса и Сарчихи. Ели в этих 
лесах было еще много, хотя она и не играла такой существенной роли, 
как в районе Приобья. Роль березы и открытых пространств увеличи
валась в направлении с севера на юг. Травяной покров (разнотравно
злаковые и полынные ассоциации) был, видимо, приурочен к светлым 
березнякам, а плауны и папоротники — к ельникам.

Сосново-березовые леса росли в долине Енисея между устьями Дуб
чеса и Ангары. В северной части этой провинции ель встречалась лишь 
в виде примеси, а в южной она замещалась сосной. В этих светлых ле
сах, как и на открытых пространствах, создавались наиболее благопри
ятные условия, для широкого развития луговых (разнотравье), степных 
(лебедовые) и болотных (сфагнум) ассоциаций.

Сосново-еловые леса, возможно с небольшой примесью тсуги, могли 
существовать в современной степной зоне предгорья Алтая в связи с по
вышенной увлажненностью, обусловленной близостью гор.

Кедрово-еловые леса с примесью сосны и березы в гористой местности 
района Телецкого озера, видимо, напоминали современные, но участие 
ели в них было значительно большее, чем теперь. Темнохвойные породы 
в это время были наиболее широко распространены, и даже остепнен- 
ные участки высокогорий были частично заняты лиственничными ле
сами.

Южнее лесов располагалась лесостепная зона, которая в тобольское 
время проникала к югу значительно дальше, чем в настоящее время. 
Островные леса чередовались с остепненными и заболоченными про
странствами и были приурочены к наиболее благоприятным для них ус
ловиям. В их составе преобладали береза и сосна и незначительное учас
тие принимала ель. Последняя в настоящее время здесь не произ
растает.

Еще южнее была степь с небольшими сосновыми лесами на песках. 
Большинство растительных формаций тобольского времени были близ
ки к современным. Однако некоторые из них значительно отличались. 
Так, например, в современной таежной зоне среднего течения Енисея 
они имели другой состав и были представлены березово-еловыми, елово
березовыми и сосново-березовыми лесами, чередующимися с открыты
ми пространствами.

Растительный покров второй половины верхнего эоплейстоцена Вос
точной Сибири охарактеризован неравномерно. Наиболее полные дан
ные получены для районов Прибайкалья, Приморья, Сахалина. Для цент
ральной и северной частей этой территории сведений мало. На севере, 
в бассейне Оленека и Анабара, верхнего течения Мархи и нижнем тече
нии Лены, значительное развитие получили светлохвойные и березовые 
леса. Территория Якутии севернее полярного круга была занята светло
хвойными сосново-лиственничными лесами. На Чукотке в это время су
ществовала березовая лесотундра с кустарниковой березой и ольхой. 
В центральной части Восточной Сибири были распространены темно
хвойные леса из ели и пихты с незначительным участием широколист
венных пород.

В верхнем течении Колымы, Индигирки и их притоков произрастали 
хвойные леса из Picea canadensis, Р. obovata, Р. anadyrensis, Р. engelma- 
nii, Р. praeajanensis, Abies sp., Larix dahurica, Populus sp., а также Tsu-



ga. Возможно, что в это время существовали и открытые пространства 
с травянистым покровом (Gramineae, Сурегасеае, Artemisia), кустарни
ковой березкой и Selaginella sibirica.

В Центральной Камчатской депрессии господствовали пихтово-ело
вые леса с участием березы. На юге Восточной Сибири, в Приангарье, 
широкое распространение имела темнохвойная тайга с примесью ши
роколиственных пород. Она сочеталась с участием сосновых и березовых 
лесов.

Фазы в развитии растительности устанавливаются в районах При
байкалья и Приморья. В начале демьянского века в верховьях Лены про
израстали хвойные леса из ели и сосны со значительным участием бере
зы и широколиственных пород: липы, дуба, вяза, граба и лещины. Позд
нее они сменились березовыми лесами. В конце верхнего эоплейстоце- 
на широко распространились светлохвойные лиственничные разрежен
ные леса. В составе травянистого покрова преобладали полыни, но 
имелись также злаки, лебедовые, разнотравье, осоки и водные растения.

В Западном Забайкалье в бассейне нижнего течения р. Селенги 
растительность имела другой характер. В конце среднего и в верхнем 
эоплейстоцене здесь были лесостепные и степные ландшафты с преобла
данием злаковых, лебедовых и полынно-разнотравных ассоциаций. Ви
довые определения лебедовых показали присутствие таких видов, как 
Kochia prostrata, Eurotia ceratoides, широко распространенных в настоя
щее время в песчаных степях и на каменистых склонах в Приангарье 
и Селенгинской Даурии. В наиболее благоприятных местообитаниях, 
возможно по долинам, произрастали широколиственные породы: липа, 
дуб, вяз, лещина. Липа была представлена двумя видами, из которых 
преобладала Tilia amurensis и в небольшом количестве присутствовала 
Tilia sibirica. Дуб был определен как Quercus mongolica. Последняя фа
за в развитии растительности верхнего эоплейстоцена на этой террито
рии не была установлена.

В бассейне среднего Чикоя были развиты березовые и сосновые леса 
со значительной примесью дуба (Quercus m'ongolica). На более влажных 
участках в небольшом количестве присутствовала ель. В конце верхне
го эоплейстоцена березовые леса сменились разреженными сосново- 
лиственничными лесами со значительным участием березы. В травя
нистом покрове возросло содержание ксерофитов — лебедовых и особен
но полыни. Сходные ландшафты, т. е. хвойные и березовые леса с 
широколиственными породами, существовали, по данным М. Б. Черны
шевой, в Восточном Забайкалье.

В Приморье и Среднем Приамурье в это время произрастали хвой
ные и в меньшей степени смешанные леса с примесью широколиствен
ных пород. Только род Pinas, возможно, был представлен большим 
числом .видов, чем в настоящее время. Такой же растительный покров 
был развит и в пределах Эвороно-Чукчагирской и Удыль-Кизинской 
депрессии.

На Сахалине в Поронайской депрессии в I фазу росли мелколиствен
ные леса с примесью лещины, вяза, дуба, клена, с покровом из багуль
ника, сфагновых мхов, кустарниковых видов берез и ольхи, сохранив
шихся, по-видимому, от позднелангерийского похолодания. Во II фазу 
господствовали темнохвойная, елово-пихтовая тайга и широколиствен
ные леса из лещины, граба, вяза, ореха, дуба, бука, клена, с покровом 
из багульника и сфагновых мхов.

Таким образом, в южной половине Восточной Сибири в верхнем 
эоплейстоцене была широко развита темнохвойная тайга с примесью 
широколиственных пород. В направлении к востоку примесь последних 
все увеличивалась, и уже на Сахалине наряду с темнохвойной тайгой 
широколиственные породы образовывали самостоятельные леса.



Растительность раннего плейстоцена

Самаровское оледенение
Накопившийся к настоящему времени палеоботанический материал 

позволяет достаточно детально охарактеризовать растительный покров 
времени самаровского оледенения на территории Сибири. Полученные 
нами, а также имеющиеся в литературе палеоботанические данные да- 
ют основание выделить три фазы в развитии растительности времени 
самаровского оледенения.

Однако спорово-пыльцевые диаграммы большинства геологических 
разрезов отражают наличие лишь первых двух фаз. Это объясняется, 
вероятно, тем, что для большей части территории Сибири наиболее ин
тенсивный размыв и соответственно эрозионный врез совпадали с кон
цом оледенения — началом и первой половиной межледниковья. Поэто
му III фаза выявляется лишь в тех разрезах, где существовали условия 
для непрерывного осадконакопления и где можно проследить непосред
ственный переход от оледенения к последующему .межледниковью.

В I фазу, когда происходил рост ледников, были широко развиты тунд
ровые и лесотундровые ландшафты. Значительное распространение по
лучила кустарниковая березка (Betula sect. Nanae), и злаково-разно
травные ассоциации, а также сфагновые и осоковые болота. Незначи
тельное участие ,в растительном покрове принимали ксерофиты (полынь, 
.лебедовые, эфедра). Климат в I фазу был холодным и относительно 
влажным.

Во II фазу, во время максимального развития ледников и в период 
начала их деградации, в составе растительности значительно сократи
лось участие влаголюбивых растений и возросла роль ксерофитов.

Основное место заняли злаково-полынные и полынно-разнотравные 
ассоциации с большим участием лебедовых и эфедры. Для Восточной 
Сибири весьма характерен для этой фазы плаунок Selaginella sibirica. 
Климат во вторую фазу был холодным и сухим.

В III фазу, совпадавшую со временем таяния ледников, в раститель
ном покрове б н о в ь  возросло значение кустарниковой березки, влаголю
бивых травянистых растений, сфагновых и зеленых мхов. Увеличилось 
участие древесной растительности. Климат стал более влажным, чем во 
вторую фазу, но оставался более сухим, чем в начале оледенений.

Особой палеоботанической провинцией, где указанные выше фазы 
не выделяются, является территория Дальнего Востока, Камчатки и 
Сахалина. Для растительности самаровской ледниковой эпохи этой 
территории характерно отсутствие «сухой» фазы с большим участи
ем ксерофитов. По-видимому, это связано с морским влажным 
климатом.

Палеоботанический материал позволил составить схематические кар
ты растительности I и II фаз времени самаровского оледенения. Подоб
ные попытки составления палеогеографической карты Северной Евра
зии для эпохи максимального распространения ледников были ранее 
предприняты В. П. Гричуком, А. П. Васьковским, М. Н. Караваевым, 
К. К. Марковым и Г. Б. Удинцевым (Марков, 19566) и позднее Т. Д. Бояр
ской (1965). Однако на этих картах характер растительности времени 
максимального оледенения показан в общих чертах без учета отдельных 
фаз.

Остановимся более детально на растительности отдельных фаз вре
мени самаровского оледенения.





Схематическая карта растительности первой половины самаровского 
оледенения (фиг. 32) и табл. 6 показывают, что зональность раститель
ного покрова уже была существенно иной, чем в доса,ма|ровское время, 
когда лесная зона на территории Сибири занимала значительные прост
ранства (Гитерман и др., 1965). Границы тундры и лесотундры смести
лись далеко к югу, в области, занятые в настоящее время различными 
подзонами тайги.

Заболоченные пространства тундры и местами кустарниковой тунд
ры, кустарниковый ярус которой образовывали березка и ольховник, 
занимали низовья рек Яны, Индигирки и Колымы. Далее к востоку они 
протягивались вдоль побережья Чукотки и Камчатки.

Южнее узкой полосой располагалась зона лесотундры (северного 
типа), занимавшая среднее течение Оби, Енисея, нижнее течение р. Ле
ны. В состав древесного яруса на западе зоны входили ель, сибирский 
кедр, береза, сосна, на востоке — береза, лиственница; подлесок был об
разован кедровым стлаником. Травянистый покров лесотундры состоял 
из разнотравно-злаковых ассоциаций в поймах рек. Водораздельные 
пространства были заняты различного типа тундровыми ассоциациями, 
а также низинными и верховыми болотами.

Южнее зоны лесотундры простиралась занимавшая обширные про
странства на территории Сибири зона редколесий — лесотундра южно
го типа, точнее ее следует называть зоной редкостойных лесов. В пре
делах этой зоны выделяются две флористические провинции: западная 
и восточная. Для западной провинции характерно господство в древес
ном ярусе березы, сосны. Леса эти обычно не образовывали сомкнутого 
полога, были сильно осветлены и имели обильно развитые кустарнико
вый и травянистый ярусы. В состав кустарникового яруса входила кар
ликовая березка; травянистый ярус образовывали представители се
мейства вересковых, а также злаки и разнотравье. По долинам рек бы
ли распространены еловые редколесья, возможно, с примесью сибирско
го кедра. Были широко развиты осоковые и сфагновые болота. В состав 
ве древесного яруса восточной флористической провинции большое учас
тие принимали лиственница, а также береза и сосна. Сибирский кедр 
отсутствовал, а ель всречалась очень редко и, по-видимому, лишь в наи
более благоприятных местообитаниях. Большие пространства по-преж
нему занимали тундровые ассоциации, а также сфагновые и осоковые 
болота.

На юге, в горных районах Алтая произрастали леса из сибирского 
кедра, ели и березы. Горы южных областей Восточной Сибири и к во
стоку от Лены были заняты различными ассоциациями горных тундр 
и лесотундр. В последних значительное участие принимали кедровый 
стланик, лиственница.

Дальний Восток, по-видимому, являлся особой флористической про
винцией, где в первой половине самаровского времени произрастали

Фиг. 32. Схематическая карта растительности времени самаровского оледенения
\ Сибири (I фаза)

/ — р а с т и т е л ь н о с т ь  ти п а  ту н д р ы ; 2 — т у н д р а ; 3 —  р а с т и т е л ь н о с т ь  ти п а  северн ой  л е со т у н д р ы ; 4 —  
с е в е р н а я  л е с о т у н д р а ; 5  — р а с т и т е л ь н о с т ь  т и п а  ю ж н о й  л е с о т у н д р ы ; 6 —  ю ж н а я  л е с о т у н д р а ; 7 — 
р е д к о л е с ь е ; 8 — р е д к о л е сь е  с у ч а с т к а м и  ту н д р ы ; 9 —  п е р и г л я ц и а л ь н а я  т у н д р а ; 10 — п е р и гл я ц и а л ь -  
н ы е т у н д р о ст е п и ; 11 — п ер и гл я ц и а л ь н ы е  степ и  и р е д к о л е с ь я ; 12 — п е р и гл я ц и а л ь н ы е  степ и ; 13—  г о р 
н а я  т у н д р а ; 14 —  горн ы е р е д к о л е с ь я  с у ч а с т к а м и  т у н д р ы ; 15 — го р н ы е  р е д к о л е с ь я  с  у ч а с т к а м и  с т е 
пей ; 16 —  го р н ы е  л е с а ; 17 —  о б л а с т ь  го р н ы х  л е д н и к о в  и т у н д р ; 18 — е л о в о -л и ств ен н и ч н ы е  и б е р е 
зо в ы е  л е с а ; 19 ^ л е са  с у ч а с т к а м и  степ ей ; 20 —  д о л и н н ы е  те м н о х в о й н ы е  л е с а ; 21 —  степ и ; 22  — т е м 
н о х во й н ы е  л е са  с ш и р о к о л и ств ен н ы м и  п о р о д ам и ; 23 —  б е р е за  д р е в о в и д н а я ; 24 —  б е р е за  к у с т а р н и 
к о в а я ; 25 —  л и с т в е н н и ц а ; 26 —  со сн а ; 27 —  к е д р о в и д н а я  со сн а ; 28 —  о л ь х а ; 29 —  к ед р о в ы й  с т л а н и к ; 
30 — е л ь ; 31 — о л ьх о в н и к ; 32 —  г р а н и ц а  м а к с и м ал ь н о го  п р о д в и ж е н и я  л е д н и к а ; 33 —  гр а н и ц а  суш и
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березово-лиственничные леса, чередовавшиеся с моховыми и сфагновыми 
болотами. Горные районы Сихоте-Алиня, Ям-Алиня и других хребтов 
были покрыты березовой и ольховой лесотундрой и горной тундрой с 
участием кедрового стланика. На Южном Сахалине в составе березовых 
лесов принимали небольшое участие и широколиственные породы — ле
щина, граб, орех, вяз и дуб.

Степная зона в первой половине самаровского времени была распро
странена в виде небольших участков в южных районах Западно-Сибир
ской низменности, в верховьях Енисея и в южном Забайкалье.

Во второй половине самаровского времени, совпавшей с периодом 
наибольшего развития ледников, произошли значительные изменения в. 
составе растительного покрова (фиг. 33). В связи с увеличением сухости 
климата зональность растительного покрова в течение II фазы была 
иной.

Древесная растительность претерпела наибольшую деградацию, 
а ксерофитные виды в составе травянистых ассоциаций достигли своего 
наибольшего распространения.

В зоне тундр в отличие от тундровых ассоциаций I фазы развива
лась перигляциальная растительность, в которой наряду с типично тунд
ровыми элементами значительное участие принимали полыни и пред
ставители семейства лебедовых. Наиболее характерным элементом этих 
тундровых ассоциаций, особенно в восточных районах Сибири, был плау- 
нок Selaginella sibirica, живущий на каменистых, сильно инсолируемых 
участках. Подобного типа тундровые ассоциации занимали значитель
ные территории в нижнем течении р. Лены, в долинах Яны, Индигирки 
и далее к востоку захватывали долину Колымы, а также побережье 
Чукотки и Камчатки.

В горных районах в верховьях Яны, Индигирки и Колымы раститель
ность была представлена ассоциациями горных лесотундр с участием 
карликовой березки и кедрового стланика. По мнению А. П. Васьковско- 
го (1959), сочетание тундровых и степных элементов характерно для сов
ременной растительности альпийского пояса гор южной части Северо- 
Востока.

Центральные области Западной и Восточной Сибири занимала об
ширная зона перигляциальных степей и редколесий. Древесные породы 
образовывали небольшие насаждения в наиболее благоприятных усло
виях местообитания. В их состав в западных районах входила древовид
ная береза, местами лиственница. В восточных районах роль лиственни
цы резко возрастала, и здесь она, по-видимому, преобладала. В составе 
травянистых ассоциаций в описываемой зоне основной фон создавали по
лынно-маревые группировки, на каменистых почвах произрастали эфед
ра и Selaginella sibirica (в восточных районах). Однако в пониженных 
и более увлажненных местообитаниях существовала тундровая расти
тельность с участием карликовой березки.

Южные районы Сибири были заняты перигляциальными степями с 
преобладанием полынно-маревых ассоциаций с примесью эфедры. На 
каменистых выходах и склонах произрастали горно-альпийские и тунд
ровые виды плаунов (Lycopodium a lp inum L. pungens, L. selago и др.) 
и плаунки Selaginella sibirica, S. sanguinolenta, S. borealis. Подобные 
ассоциации были распространены в южных областях Западно-Сибир
ской низменности, в предгорьях и горном Алтае, а также в Прибайкалье 
и Забайкалье. Зона перигляциальных степей в эту фазу занимала зна
чительно большие площади, чем в I фазу.

Районы Приамурья, Приморья и Сахалина, как и в I фазу, представ
ляли собой флористическую область. Вследствие смягчающего влияния 
океана во II фазу перигляциальная растительность с преобладанием 
ксерофитов здесь не развивалась. Ксерофитизация климата проявилась
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лишь в некотором сокращении площадей лесов и увеличении роли свет
лохвойной тайги.

На севере Сахалина и в низовьях Амура березовые и лиственничные 
редколесья I фазы сменились кустарниковой тундрой и лесотундрой 
с большим участием березы и ольхи. В более южных районах были рас
пространены березовые леса и редколесья с лиственницей, а по долинам 
рек — леса, возможно, с примесью ели.

По некоторым разрезам выявляется III фаза в развитии раститель
ности, когда климат становился более влажным, чем во II, но все же бо
лее сухим, чем в I фазу. Например, в верхнем течении Енисея и в бассей
не Нижней Тунгуски концу максимального оледенения соответствовали 
лесотундровые ландшафты с участием березы, в верховьях Енисея с 
примесью кедра, с карликовой березкой. В составе травянистых ассо
циаций встречались, наряду с разнотравьем, также полыни и лебедовые; 
обилен наземный покров из зеленых мхов. В Горном Алтае е этим вре
менем совпадало распространение в наиболее блатоприятных условиях 
местообитания еловых лесов с покровом из зеленых и сфагновых мхов. 
В районе Тункинских впадин в конце самаровского времени были раз
виты тундры с участием кустарниковой березки и разнотравья. Местами 
были распространены березовые и ольховые редколесья.

Выводы о характере растительности времени оледенения подтверж
даются также интересными данными о распространении ледниковых и 
степных флористических реликтов на территории Средней Сибири (Дро- 
бов, 1910; Боровиков, 1913; Дылис, 1946; Ревердатто, 1960, 1965).

Область местонахождений этих реликтов находится между Енисеем 
и верховьями Нижней Тунгуски. На севере она ограничена реками Под
каменной Тунгуской и Чуней, на юге — Ангарой. В травянистом покро
ве лесов этой территории, кроме обычных таежных и боровых элементов, 
отмечаются несвойственные тайге аркто-высокогорные формы, а в борах 
и на береговых склонах — степные ксерофиты. На указанной террито
рии описано 43 вида, свойственных полярно-арктической зоне: Juncus 
arcticus, Minuartia arctica, Saxifraga nivalis, Dryas punctata, Empetrum 
nigrum и др. Среди 48 видов ксерофитов и мезоксерофитов на данной 
территории отмечены Ephedra monosperma, Роа stepposa, Stipa capilla- 
ta, Kochia prostrata, Artemisia frigida, A. dracunculus, Goniolimon spe- 
ciosa и др.

В. В. Ревердатто высказывает предположение о том, «что обильно 
рассеянные по Тунгусской впадине арктические и высокогорные виды,; 
образующие иногда постоянный элемент растительности, являются 
остатками некогда существовавшей здесь более холодолюбивой расти
тельности, приуроченной к соответственно более суровым климатическим 
условиям» (Ревердатто, 1960, стр. 116). В состав растительности периг- 
ляциальной зоны, по его мнению, входили арктические и высокогорные 
виды вместе с болотными и степными видами, а также разбросанные 
перелески из березы, сосны и лиственницы. Такое своеобразное сочета
ние ассоциаций В. В. Ревердатто (1940) называет «болотостепью» и 
«тундростепью».

Реликтовые растения имеют различное происхождение: арктические 
виды пришли с севера, высокогорные — с окраин ледников южносибир
ских гор, степные — из степей Южной Сибири и Монголии. Однако в пе- 
ригляциальной зоне существовали благоприятные климатические усло
вия для их совместного произрастания. В настоящее время подобные 
реликтовые ассоциации «болотостепи» обнаружены в Хакаосии (Ревер
датто, 1934, 1940).

Интересно, что в западносибирской тайге на тех широтах, где в сред
несибирской тайге встречаются ледниковые реликты, последние почти



совершенно отсутствуют. По-видимому, это объясняется тем, что в За
падной Сибири растительность, пришедшая на смену перигляциальным 
ассоциациям, не способствовала сохранению под ее пологом светолю
бивых и отчасти сухолюбивых ледниковых реликтов. Напротив, на тер
ритории Средней Сибири светлохвойные леса, сменившие перигляциаль- 
ную растительность, благоприятствовали сохранению светолюбивых ре
ликтов.

Мессовское межледниковье
Палеоботанический материал по мессовскому горизонту не дает воз

можности получить исчерпывающего представления об изменении сос
тава растительности. В связи с этим до настоящего времени еще остает
ся спорным вопрос о том, представляло ли собой мессовское время 
межледниковье или интерстадиал, а также вопрос о характере клима
тических условий, господствовавших в это время. Более детально об 
имеющихся представлениях по этим вопросам говорилось выше, и мы 
на них здесь останавливаться не будем.

Говоря об истории развития растительности в течение мессовского 
межледниковья (или интерстадиала), следует оговориться, что сделан
ные выводы носят предварительный характер. Отдельные фазы в раз
витии растительности этого времени, соответствующие началу, середине 
и концу межледниковья, выделяются до известной степени условно.

По нашим представлениям, имеющиеся в настоящее время палеобо
танические данные скорее свидетельствуют об условиях межледниковья, 
чем интерстадиала, в мессовское время (табл. 7).

Характер растительности начала межледниковья (I фаза) выявлен 
лишь для среднего течения Оби и Енисея, а также для предгорий Алтая. 
В среднем течении Оби в начале мессовского межледниковья были рас
пространены леса из кедра и ели, по долинам рек ольшаники, а в сос
таве травянистых ассоциаций преобладали полынно-разнотравные 
группировки. В среднем течении Енисея состав растительности был 
иной. Здесь господствовали в основном березняки, чередовавшиеся с 
различного типа травянистыми ассоциациями. В предгорьях Алтая в 
начале межледниковья были широко развиты еловые леса.

На основании приведенных данных пока не удается наметить какой- 
либо зональности в растительном покрове начала межледниковья, одна
ко по ним можно судить о климатических условиях этого времени. 
Климат начала межледниковья был умеренно холодным и влажным.

II фазу в развитии растительности, соответствующую середине меж
ледниковья, можно охарактеризовать более полно. Здесь уже намечается 
совершенно определенная зональность в растительном покрове. Север
ные области Западной и Восточной Сибири были заняты растительностью 
лесотундрового типа. В нижнем течении Оби была лесотундра с уча
стием кедра, ели, пихты, сосны, лиственницы, березы (как древовидной, 
так и кустарниковой). В составе травянистых ассоциаций преобладали 
злаки, но много было также полыней и лебедовых. В нижнем течении 
Енисея распространялись ольхово-березовые лесотундры и разнотравные 
ассоциации с некоторым участием ксерофитов. В нижнем течении Лены 
в оптимальную фазу мессовского межледниковья господствовали лесо
тундра и редкостойные севе!ротаежные лиственничные и сосновые леса. 
Для нижнего течения Индигирки в это время была характерна ольхово- 
березовая лесотундра с участием древовидной березы.

Таким образом, в мессовское время отмечается некоторое смещение 
границы южной подзоны лесотундры к северу. В ныне безлесную тундру 
заходили такие древесные породы, как кедр, ель, пихта (в районах к 
западу от Енисея), лиственница и сосна (в восточных районах Сибири).
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Поэтому есть основание говорить о том, что климат в оптимальную фазу 
мессовского межледниковья был несколько теплее современного.

Южнее зоны лесотундры располагалась зона лесов, в пределах ко
торой существовали две основные флористические провинции, различав
шиеся по составу входящих в них лесных формаций. Для западных 
районов (среднее течение Оби, низовье Иртыша, среднее течение Ени
сея) было характерно большое участие в составе лесов березы. Темно
хвойные породы — ель, пихта, а также сибирский кедр — встречались в 
составе лесов в виде большей или меньшей примеси. В низовье р. Ир
тыша, по-видимому, в составе лесов принимала участие липа. Флори
стический состав лесных формаций, занимавших территорию Централь
ной Якутии, был уже несколько другой. Хотя в состав лесов, как и в 
Западной Сибири, входили ель и сосна, но основным эдификатором 
была лиственница. Здесь господствовали в основном лиственничные 
леса с примесью сосны и ели в сочетании с лугами и болотами.

В южных районах Западной Сибири 1 (предгорья Алтая, Западная 
Тува) господствовали лесостепные ландшафты. В предгорьях Алтая 
еловые леса были развиты по долинам рек, по водоразделам распро
странялись лугово-степные ассоциации с участием ксерофитов.

В горных районах Западной Тувы отмечается различный состав лес
ных формаций в зависимости от экспозиции склонов: на северных скло
нах была развита темнохвойная тайга из ели, пихты, сибирского кедра, 
на южных — светлохвойная сосново-лиственничная тайга с обильным 
травянистым покровом.

III фаза в развитии растительности, соответствующая концу межлед
никовья, установлена лишь по небольшому числу разрезов. Она является 
переходной от конца межледниковья к началу последующего вазов
ского) оледенения. В среднем течении Оби «в это время были уже развиты 
лесотундры с участием ели, кустарниковой березки, со сфагновыми бо
лотами.

В среднем течении Енисея леса оптимальной фазы межледниковья 
сменились разреженными елово-лиственничными лесами, березовыми 
редколесьями, чередовавшимися с низинными болотами и участками 
тундр с кустарниковой березкой.

В южных районах Западно-Сибирской низменности водораздельные 
пространства были заняты лесостепями. В наиболее благоприятных 
условиях местообитания существовали участки лесов из ели, сибирского 
кедра, сосны и березы. В состав травянистых ассоциаций входили зла
ки, разнотравье, полыни, лебедовые; некоторую роль в растительном 
покрове играла карликовая березка.

В южных областях Восточной Сибири, в частности в бассейне ниж
него течения р. Иркут, существовали сосновые леса с примесью березы, 
сменившиеся в конце межледниковья лиственничными лесами и темно
хвойной тайгой. Лиственничные леса с примесью березы, по-видимому, 
произрастали на склонах и более возвышенных участках рельефа, в то 
время как более влажные местообитания — понижения и долины — 
были заняты темнохвойной тайгой из ели, сибирского кедра и пихты. 
Леса были разреженными и сочетались со сфагновыми и низинными 
болотами, а также с разнотравными лугами и полынно-злаковыми ассо
циациями.

7азовское оледенение
0  растительности, существовавшей в течение тазовского оледенения, 

известно значительно меньше, чем, например, о растительности времени 
первого нижнеплейстоценового (самаровского) или первого верхне

1 Для юга Восточной Сибири материалов по оптимальной фазе межледниковья
нет.



плейстоценового (зырянского) оледенений. Это объясняется малой 
изученностью отложений, синхронных тазовскому оледенению, о чем уже 
говорилось выше.

Однако имеющиеся материалы дают возможность представить, хотя 
и не очень детально, типы растительности (табл. 8). Следует подчерк
нуть. что отдельные фазы в истории развития растительности времени 
тазовского оледенения выделяются недостаточно отчетливо и не во 
всех районах, где имеются соответствующие осадки. Первая и третья 
фазы выделены по немногим разрезам.

I фаза характеризовалась холодным, относительно влажным клима
том и растительностью типа тундры и лесотундры. Ксерофиты (полыйь, 
лебедовые, эфедра) принимали небольшое участие в растительном по
крове. Во вторую фазу, с холодным и сухим климатом, в составе расти
тельности значительно сократилось участие влаголюбивых растений и 
возросло значение ксерофитов. Роль древесных пород сократилась до 
минимума.

Для времени тазовского оледенения не удалось выявить определен
ной зональности в растительном покрове, как это было сделано для 
времени самаровского и зырянского оледенений (Гитерман и др., 1965). 
Однако некоторые черты такой зональности намечаются в пределах 
отдельных фаз. Например, в I фазу в нижнем течении Индигирки были 
распространены тундровые ландшафты, где участки каменистых тундр 
с полынью, лебедовыми, Selaginella sibirica чередовались с заболочен
ными тундрами, занимавшими понижения рельефа. В районе Тункинских 
впадин к этому времени относится развитие березовых и лиственничных 
редколесий, местами кустарниковых тундр с карликовой березкой и тра
вянистым ярусом из злаков, полыней, разнотравья.

В Западной Сибири, в среднем течении Оби и Енисея также были 
развиты в основном березовые редколесья с небольшим участием на 
западе сосны, ели, сибирского кедра, на востоке — сибирского кедра. 
В составе травянистых ассоциаций преобладали злаки и разнотравье; 
полыни и лебедовые встречались лишь в виде небольшой примеси. 
В среднем течении Оби большие площади занимали низинные осоко
вые болота.

Во II фазу в северных (низовья Оби и Енисея) и центральных (сред
нее течение Оби, низовье Иртыша) районах Западно-Сибирской низмен
ности была распространена кустарниковая тундра с господством карли
ковой березки. В травянистом покрове принимали участие как тундро
вые, злаково-осоково-разнотравные, так и степные полынно-маревые 
ассоциации. Характерно присутствие эфедры, арктических плаунов и 
плаунка Selaginella selaginoides. Местами тундры были сильно заболо
чены. Сходный тип растительности отмечается и в предгорьях Алтая.

В районе Тункинских впадин роль ксерофитов (полыней, лебедовых) 
в составе растительных ассоциаций сильно возросла, уменьшилось ко
личество кустарниковой березки, кустарничков. Значительное участие 
в формировании растительных ассоциаций принимали плауны (особен
но Lycopodium alpinum).

В Западном Забайкалье, в долине Чикоя, во II фазу развития расти
тельности распространялись перигляциальные степи с большим участием 
полыни. Произрастали также злаки, разнотравье (особенно представи
тели семейства сложноцветных) и в небольшом количестве кустарнико
вая березка.

По материалам Л. В. Голубевой (Равский и др., 1964), в Тункин
ских впадинах и Западном Забайкалье намечается третья фаза в раз
витии растительности, совпадающая с концом тазовского оледенения, в 
которой появляются березовые редколесья, увеличивается участие в 
составе растительности кустарниковой березки, кустарничков, водных
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растений, сфагновых мхов и папоротников. По-видимому, в конце оле
денения климат стал относительно более влажным, чем во вторую 
фазу.

Палеоботанические материалы, полученные для времени тазовского 
оледенения на территории Сибири, очевидно, характеризуют ту же по
следовательность в сменах типов растительности, которая отмечалась 
для времени самаровского оледенения. Эти смены, свидетельствующие 
об условиях сурового климата во время тазовского оледенения, могут 
служить доказательством его самостоятельности на территории Сибири.

Растительность позднего плейстоцена

В верхнем плейстоцене, как и в нижнем, растительный покров испы
тывал неоднократные изменения под воздействием колебаний климата. 
Лесные ландшафты, широко установившиеся в казанцевское межледни
ковье, сменились на большей части территории безлесными в период 
зырянского оледенения, а леса и редколесья каргинского межледни
ковья — безлесными ландшафтами во время сартанского оледенения.

Казанцевское межледниковье

В большинстве районов, находящихся в северных и центральных 
частях Сибири, в течение казанцевского межледниковья увеличилась 
облесенность, а в конце межледниковья снова сократилась. Состав лесов 
изменился в зависимости от климата: изменения влажности воздуха, лет
них и зимних температур и т. д.

Изучение наиболее полных разрезов межледниковых отложений по
казывает, что в разных районах ввиду их специфических особенностей 
отмечается различное количество фаз в развитии растительности, кор
реляция которых из-за отсутствия точной геологической привязки весь
ма затруднена. Если, например, на севере и в центральной части За
падной Сибири устанавливаются три фазы (а в ряде районов и более) 
в развитии растительности, то на Дальнем Востоке и в некоторых гор
ных районах, где растительность не претерпевала существенных изме
нений, всего одна или две.

Подразделяя историю развития растительности межледниковья на 
три фазы, мы в I фазу включаем растительность начала межледниковья, 
во II — середины, или оптимума, и в III — растительность конца меж
ледниковья. Наиболее полно можно охарактеризовать растительность

Фиг. 34. Схематическая карта растительности времени казанцевского межледниковья
(II фаза)

/  — м о х о в ы е  и к у с т ар н и ч к о в ы е  т у н д р ы ; 2 — к у с т ар н и к о в ы е  т у н д р ы ; 3 —  л есо т у н д р ы ; 4 —  р е д к о 
с т о й н ы е  л е с а  сев ер н о го  ти п а  со с ф а гн о в ы м и  б о л о т а м и ; 5 — т е м н о х в о й н ы е  л е с а ;  6  — к ед р о в о -со с н о 
вы е  и л и с т в е н н и ч н ы е  л е са  с  ел ь ю ; 7 — к е д р о в о -со с н о в ы е  л е са  с п р и м есью  п и хты , л и с т в е н н и ц ы  и 
б е р е зы ; 8  — со сн о в о -к е д р о в ы е  л е с а  с  ел ь ю ; 9 — со сн о в о -б ер е зо в ы е  л е с а ; 10 — сосн овы е л е с а ;  11 — 
с о сн о в о -л и с т в е н н и ч н ы е  л е с а  с б е р е зо й ; 12 — л и с тв ен н и ч н ы е  и сосн о вы е  л е с а  с к ед р о м  и е л ью ; 
13 —  м е л к о л и с т в е н н ы е  л е са  К а м ч а т к и ; 14 — х во й н ы е  л е с а  Ц е н т р а л ь н о -К а м ч а т с к о й  д еп р е с с и и ; 15 —  
х в о й н о -ш и р о к о л и с т в е н н ы е  л е с а ; 16 — б е р е зо в ы е  л е с а  с ш и р о к о л и с т в е н н ы м и  п о р о д ам и ; 17 — с о с н о 
в о -б е р езо в ы е  л е са  с  у ч а с т и е м  ш и р о к о л и с т в е н н ы х  п ород ; 18 — го р н ы е  т у н д р ы ; 19 —  го р н ы е  т у н д р ы  
и р е д к о л е с ь я ; 20 —  го р н ы е л и с т в е н н и ч н ы е  р е д к о л е с ь я  с у ч а с т к а м и  т у н д р ; 21 —  го р н ы е л и с т в е н н и ч 
н ы е л е с а  с ел ью  и бер езо й  и го р н ы е  р е д к о л е с ь я ; 22 —  го р н ы е  л и с т в е н н и ч н ы е  л е са  с  к е д р о м , с о с 
ной и б е р е зо й ; 23  — го р н ы е  те м н о х в о й н ы е  л е с а ; 24 — го р н ы е  т е м н о х в о й н ы е  и со сн о в о -л и с тв е н н и ч 
н ы е  л е с а  и  го р н ы е  степ и ; 25 — го р н ы е  тем н о х в о й н ы е  л е с а  с  п р и м есью  ш и р о к о л и с тв е н н ы х  п ороц ; 
2 6 — го р н ы е  б е р е зо в ы е  и е л о в ы е  л е с а  с  ш и р о к о л и ств ен н ы м и  п о р о д а м и ; 27 — го р н ы е д у б о в ы е  л е с а ; 
28  — степ и ; 29 —  л есо степ и ; 30 —  б е р е за  д р е в о в и д н а я ; 31 —  б е р е за  к у с т а р н и к о в а я ; 32 —  л и с т в е н н и ц а ; 
3 3  —  со сн а ; 34 —  к е д р о в и д н а я  со сн а ; 35 —  о л ь х а ; 36 —  к е д р о в ы й  с т л а н и к ;  37 —  п и х т а ; 38 —  ш и р о к о 
л и с т в е н н ы е  п о р о д ы ; 39 — ел ь , 40 —  о л ь х о в н и к ; 41 —  с о в р е м е н н а я  г р а н и ц а  л е со ту н д р ы ; 42 —  с о в р е 

м е н н а я  гр а н и ц а  л е са
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оптимальной фазы и конца межледникового времени. Растительность 
начала межледниковья установлена для немногих районов (табл. 9).

В начале казанцевского межледниковья на большей части террито
рии Северной Азии происходило восстановление зональности раститель
ного покрова, нарушенной предшествующим оледенением. Увеличива
лась роль древесной растительности и шло продвижение ее к северу. 
В составе лесов в это время преобладали светлохвойные породы — 
лиственница, сосна; весьма большим было участие березы, иногда 
ели. Для оптимальной фазы развития растительности казанцевского 
межледниковья составлена схематическая карта (фиг. 34). Первая по
пытка составления такой карты была предпринята авторами ранее (Ги*- 
терман и др., 1963). Настоящая карта по сравнению с предыдущей значи
тельно уточнена и дополнена.

На карте растительности казанцевского межледниковья выделены 
зональные типы растительного покрова и флористические провинции. 
Сопоставление границ выделенных зон и зон современной раститель
ности показывает, что лесотундра и лесная зона в оптимальную фазу 
казанцевского межледниковья продвигались местами к северу на 2—3°, 
т. е. на 200—300 км. Южная граница лесной зоны была близка к сов
ременной и лишь в Западной Сибири в бассейне Иртыша она отступа
ла несколько к северу, уступая место лесостепи. Таким образом, лесной 
тип растительности в оптимальную фазу был развит наиболее широко.

Лесотундровая зона в Западной Сибири занимала южную часть 
полуострова Ямал и Гыданского. В составе древесных пород на п-ове 
Ямал преобладали ель и береза, на Гыданском полуострове — береза 
и ольха. Большое участие в растительном покрове принимали кустар
никовая березка (Betula папа) и ольховник (Alnaster). Значительные 
площади были заняты сфагновыми болотами.

В Восточной Сибири зона лесотундры протягивалась сравнительно 
неширокой полосой от бассейна Пясины к Анабаро-Хатангскому меж
дуречью и далее к низовьям Оленека. На Анабаро-Хатангском между
речье были широко развиты моховые болота из сфагновых и зеленых 
мхов. Из древесных пород произрастали береза, ольха и единично ель 
(Кирюшина, 1959). В низовьях Оленека была распространена березово
лиственничная лесотундра с участием ели, кустарниковых видов ольхи, 
березы, ивы, с сильно развитым моховым покровом и присутствием в 
значительном количестве болотных и водных растений.

На Северо-Востоке, в низовьях Яны и Индигирки, господствовала 
ольхово-березово-лиственничная лесотундра. Понижения и долины 
южной части Чукотского полуострова были заняты заболоченной ольхо
во-березовой лесотундрой с обилием кустарниковой березки, ольховника. 
В травяно-кустарничковом ярусе произрастали голубика, вероника, мо
рошка, вахта, осоки.

Лесная зона в оптимальную фазу охватывала большую часть Запад
ной и Восточной Сибири. В ней выделяются несколько флористических 
провинций.

Первая провинция — область темнохвойных лесов — занимала прост
ранства Западной Сибири и проникала в Восточную Сибирь, в область 
нижнего течения Нижней Тунгуски и бассейн Ангары. Темнохвойные 
леса в Западно-Сибирской низменности были распространены значи
тельно шире, чем в настоящее время, и покрывали все приречные про
странства. Часть этой территории занята сейчас производными березо
выми лесами.

На севере Западно-Сибирской низменности основными лесообразую
щими породами были ель и сибирский кедр. К ним примешивались бе
реза, а по северной окраине — лиственница. В наиболее благоприятных 
условиях произрастала пихта.



В среднем течении Оби и Енисея леса также состояли в основном 
из ели и сибирского кедра, но участие пихты стало уже более значитель
ным. В долине Енисея (к югу от Бахты) пихта местами стала одной из 
основных лесообразующих пород. В южной подзоне темнохвойной тай
ги значительную примесь составляла сосна, местами березняки. К югу 
темнохвойная тайга сменялась неширокой полосой сосново-березовых 
лесов, являющейся переходной подзоной к лесостепям.

К востоку от Енисея из-за более расчлененного рельефа условия 
существования темнохвойных лесов существенно изменялись. Последние 
тяготели к правобережью Енисея и были распространены в бассейне 

, Нижней Тунгуски. Далее на восток они сохранялись лишь в узкой поло
се вдоль речных долин. На возвышенностях темнохвойные леса сменя
лись редколесьем. В бассейне Ангары темнохвойные леса доходили 
вплоть до Байкала. Здесь, как и в долине Енисея, основными древесны
ми породами были ель, сибирский кедр и пихта. Значительную примесь 
составляла сосна. Возможно, что единично встречались широколиствен
ные породы — вяз, липа, дуб (Гричук, 1959, Боярская, 1964). В настоя
щее время на данной территории темнохвойные леса распространены 
весьма ограниченно на более повышенных участках рельефа. Большая 
часть территории занята лиственнично-сосновыми лесами.

Вторая флористическая провинция охватывает бассейн среднего и 
верхнего течения Нижней Тунгуски, верхнего течения Оленека, левых 
притоков Вилюя (р. Мархи и др.) и нижнего течения Лены (см. фиг. 34). 
Это область распространения кедрово-сосновых и лиственничных лесов, 
с елью. Здесь при общем преобладании в древостое светлохвойных по
род (сосны и лиственницы) участие темнохвойных (ели и сибирского 
кедра) было значительным.

В среднем течении Нижней Тунгуски (реки Кочечумо и Тембенчи) 
и в нижнем течении Лены (ниже устья Вилюя) основными лесообразую
щими породами были сосна, ель, лиственница. В верхнем течении Ниж
ней Тунгуски, кроме того, была значительно распространена береза и в 
небольшом количестве пихта.

В долине р. Мархи в составе лесов, кроме сосны и лиственницы, 
большое участие принимали ель, сибирский кедр и пихта. Возможно, 
темнохвойные породы образовывали здесь самостоятельные насажде
ния в приречных участках. В настоящее время ель и сибирский кедр в 
пределах выделенной провинции встречаются только в наиболее бла
гоприятных местообитаниях, а пихта вообще отсутствует. В казанцев- 
ское время эти породы были распространены значительно шире, что 
свидетельствует о более мягких и влажных условиях климата. Что 
касается светлохвойных пород, то сосна, по-видимому, господствовала 
в более южных частях провинции, а к северу преобладала лиственница.

В пределах Центрально-Якутской низменности выделяется третья 
флористическая провинция — область распространения сосново-листвен
ничных лесов с березой. Основными эдификаторами здесь были светло
хвойные породы — сосна и лиственница. Береза, видимо, входила в 
состав хвойных лесов, а также образовывала самостоятельные насаж
дения. В приречных участках произрастали ольшаники. Темнохвойные 
породы, в отличие от лесов второй провинции, составляли здесь неболь
шую примесь. Ель встречалась в небольшом количестве по долинам 
Вилюя, Алдана, возможно, единично присутствовала пихта.

Рассматривая экологию и условия распространения светлохвойных 
пород, можно допустить, что сосновые леса занимали более сухие участ
ки (песчаные террасы, водоразделы) и склоны южных экспозиций. 
Лиственничные леса произрастали на более холодных почвах (в районах 
развития вечной мерзлоты), на более увлажненных местах в пониже
ниях и на плоских водораздельных плато и северных склонах.



На Дальнем Востоке выделяется четвертая флористическая про
винция— область хвойно-широколиственных лесов. Эта провинция ох
ватывает район нижнего и среднего течения Амура, бассейн Уссури, 
Бурей, Зеи, а также южную часть Сихотэ-Алиня (западный и восточ
ный склон). Хвойно-широколиственные леса покрывали пространства, 
не подвергавшиеся оледенению, поэтому в них сохранились третичные 
реликты. Эти леса развивались в сфере влияния тихоокеанского муссо
на при относительно теплом и очень влажном климате. В южной части 
района они тяготели к горным склонам Сихотэ-Алиня, Буреинского 
хребта и к горным долинам.

В нижнем и среднем течении Амура (Удыль-Кизинская и Средне-' 
амурская депрессии) в составе хвойных пород преобладали ель и ко
рейский кедр (Pinus koraiensis). В меньшем количестве присутствова
ли пихта и лиственница. Весьма разнообразен был состав лиственных 
пород. Береза принимала большое участие в составе лесов и, по опре
делениям В. Ф. Морозовой, была представлена следующими видами: 
Betula manshurica, В. dahurica В. ermani, В. costata и др. В значитель
ном количестве была распространена ольха. Из широколиственных по
род росли дуб, вяз, орех, липа, клен, ясень, граб, лещина. В зависимо
сти от их экологических особенностей и рельефа местности данные 
породы распределялись по-разному. На сухих склонах, особенно южной 
экспозиции, возможно, развивались кедрово-широколиственные форма
ции с дубом. В подлеске богато была представлена лещина. Травяни
стый покров был густым. В долинных лесах в составе широколиствен
ных преобладали вяз, ясень, липа. Произрастали умеренно термофиль
ные виды папоротников, например Osmunda, а также Ophioglossum, 
лесные виды плаунов Lycopodium clavatum и др.

В северной части данной провинции, в Эвороно-Чукчагирской де
прессии, выделяется своеобразная область березовых лесов с примесью 
широколиственных пород (Вихлянцев, Морозова, 1965). В этих лесах 
ель и корейский кедр составляли небольшую примесь, а из широколи
ственных в небольшом количестве встречались дуб, вяз, граб, лещина. 
Береза была представлена в основном теми же видами, что и в бас
сейне Амура.

Хвойно-широколиственные леса были широко развиты в южной час
ти о. Сахалина (Гричук, Соколова, 1959; Александрова, Белецкая, 1965). 
По-видимому, они были аналогичны лесам Дальнего Востока, отличаясь 
лишь большим участием пихты. Состав широколиственных пород был 
несколько более разнообразен, а на юге Сахалина, возможно, произрас
тал бук. В северной части Сахалина состав лесов был иным. Основны
ми лесообразующими породами здесь были сосна, береза, лиственница. 
Широколиственные породы составляли небольшую примесь.

К пятой флористической провинции можно отнести темнохвойные 
леса Камчатки. В Центральной Камчатской низменности в казанцевское 
время были распространены пихтово-еловые леса с небольшим участием 
лиственницы и сосны. Ель была представлена двумя видами: Picea obo- 
vata и Р. jezoensis (ель аянская). Береза или входила в состав хвойных 
лесов, или образовывала самостоятельные ценозы. Березовые леса, 
развитые на склонах гор и на равнинах, по-видимому, представляли со
бой насаждения из каменной и частично из японской березы. В состав 
растительности входили болотные ассоциации с ерником и восковницей. 
Ольха и ива образовывали заросли по берегам водоемов. Среди споро
вых растений преобладали спутники хвойных лесов — папоротники, лес
ные виды плаунов: Lycopodium annotinum, L. clavatum, L. serratum.

В настоящее время в бассейне р. Камчатки основным типом лесов 
являются березняки и светлохвойная лиственничная тайга. Ель не имеет 
сплошного ареала и встречается в виде изолированных вкраплений сре



ди лиственничных и березовых лесов. Пихта представляет собой тре
тичный реликт, и единственная ее роща сохранилась лишь в долине 
р. Семячик (Любимова, 1961). Состав лесов времени казанцевскрго 
межледниковья свидетельствует о том, что климат Камчатки в то вре
мя был теплее современного. Аналогичные пихтово-еловые леса с при
месью березы произрастали в долине р. Вывенки, вблизи залива Корфа.

Горные леса в казанцевское время имели довольно широкое распро
странение. Рассматривая палеогеографию того времени и учитывая, что 
абсолютные высоты в горах были ниже примерно на 200—300 м (Обру
чев, 1953), можно допустить, что горные леса занимали лишь немного 
меньше площади, чем в настоящее время. Горные леса имели весьма 
разнообразный состав. Вертикальная зональность была выражена весь
ма отчетливо. Кроме того, распределение тех или иных древесных пород, 
как и в настоящее время, зависело от рельефа, экспозиции склонов, 
характера почв, влажности, континентальности климата и т. д. Темно
хвойные породы в горах, как и на равнинах, были распространены более 
широко, чем в настоящее время.

В горах Алтая основными лесообразующими породами были сибир
ский кедр, ель, сосна, местами, возможно, лиственница. Сибирский кедр, 
по-видимому, поднимался выше в горы и образовывал верхнюю границу 
леса. По долинам преобладала ель.

В Западном Саяне в оптимальную фазу межледниковья наиболее 
широкое развитие получили леса из сибирского кедра с примесью ели 
и пихты. Они, вероятно, росли на более увлажненных северных склонах. 
Склоны южных экспозиций были заняты преимущественно остепненными 
лиственничниками.

В Восточном Саяне и Западном Прибайкалье (Тункинские впадины) 
в оптимальную фазу и в конце межледниковья преобладали темнохвой
ные леса из ели с примесью пихты и сибирского кедра. Эти леса покры
вали в основном днища впадин, долины и нижнюю часть склонов. В верх
ней части склонов в древостое, по-видимому, господствовал сибирский 
кедр. В настоящее время леса из сибирского кедра сосредоточены в 
Восточном Саяне на высотах от 700 до 1700 м над уровнем моря (Соча- 
ва, 19566). На склонах южных экспозиций произрастали лиственничные 
леса с сосной и березой. Последняя, вероятно, составляла примесь и в 
составе темнохвойных лесов. По долинам распространялись заросли из 
ольхи и ивы. Из споровых растений росли папоротники, сфагновые мхи, 
лесные и горно-альпийские виды плаунов.

Горные хребты, окружавшие Байкал, были покрыты преимуществен
но кедровой тайгой с примесью сосны и березы (первое малое межлед
никовье, по В. В. Ламакину, 1959). В северной части западного склона 
Байкальского хребта произрастали лиственничные леса с обильным 
моховым покровом. В травяно-кустарничковом ярусе участвовали разно
травные и степные ассоциации.

Для обширной горной области, расположенной к востоку от Байкала 
(Патомское и Становое нагорья, Становой хребет и т. д.), данных о 
составе растительности времени казанцевского межледниковья немного. 
Все же можно заключить, что в это время здесь преобладали сосново
лиственничные леса с березой и небольшим участием ели. В центре 
Витимо-Патомского нагорья, в бассейне р. Бодайбо, были распростра
нены березовые и сосновые леса с лиственницей и небольшой примесью 
лещины и липы. В предгорьях Удокана (южное обрамление Чарской 
впадины) произрастали березовые леса с ольхой и подлеском из лещи
ны (Музис, 1966). Небольшую примесь, возможно, составлял дуб.

На Северо-Востоке были широко развиты горные леса. В оптималь
ную фазу межледниковья в бассейнах верхнего течения Индигирки и 
Колымы были развиты леса из сибирской и даурской лиственниц, к
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которым по долинам примешивалась ель. Значительную примесь сос
тавляли береза и ольха. В подлеске произрастал кедровый стланик и 
ерник. В настоящее время обширные пространства этой области покры
ты горными северотаежными лесами из даурской лиственницы, которая 
поднимается в горы до высоты 1300—1400 м над уровнем моря (Оймя
конское плоскогорье), а в северных районах до 500—600 м (Сочава, 
1956а). Ель встречается лишь на юге, вблизи побережья Охотского 
моря, и на участках, тяготеющих к долине Лены. Таким образом, в ка- 
занцевское межледниковье ель была значительно шире распространена, 
а лиственница представлена более разнообразно (кроме сибирской и 
даурской лиственниц, возможно, также произрастала лиственница 
Сукачева).

Присутствие ели, лиственницы, а также сосны указывает на значи
тельно более высокие летние температуры по сравнению с современны
ми в Усть-Нере. По А. П. Васьковскому (1963), январские температу
ры были на 15—19°, а средняя температура года была почти на 10° вы
ше, чем современные. Снеговая линия лежала на высотах 2100—2300 м 
в верховьях р. Индигирки и 1800—1900 м в районе хр. Черского.

В конце казанцевского межледниковья лиственничные леса на Се
веро-Востоке стали более разреженными, ель исчезла, увеличилось уча
стие кедрового стланика, а также кустарниковых видов березы и ольхи.

Темнохвойные леса с березой, сосной, лиственницей, кедровым стла
ником покрывали склоны Сихотэ-Алиня (Чемеков, 1956; Ганешин, 
1961).

Границы зон лесостепей и степей в казанцевское межледниковье 
были близки к современным. В бассейне Иртыша зона лесостепи, воз
можно, была несколько шире, и лесостепная растительность проникала 
в подзону современной южносибирской тайги. По данным В. С. Волко
вой (1964), здесь простиралась сосново-березовая лесостепь с неболь
шой примесью широколиственных пород. Южнее, в бассейне среднего 
течения Иртыша, лесостепь сменялась полынно-разнотравной степью с 
участием лебедовых, злаков и осок.

В Минусинской котловине в оптимальную фазу межледниковья пре
обладали злаково-разнотравные степи с примесью полыней и лебедо
вых. В конце межледниковья в составе растительности увеличилось 
участие полыней, а также болотных ассоциаций и водных растений. 
Возможно, что степи того времени напоминали современную Барабин- 
скую степь с обилием озер.

В Восточной Сибири, как и в настоящее время, лесостепи и степи 
занимали межгорные котловины в Западном и Восточном Забайкалье. 
В Западном Забайкалье, в долине Селенги и среднего течения Чикоя, 
где сейчас развиты пижмовые, мелкодерновинно-злаковые и разнотрав
но-полынные степи, в оптимальную фазу межледниковья была распрост
ранена сосново-березовая лесостепь с примесью монгольского дуба, вя
за и липы. В составе травянистых ассоциаций участвовали полыни, ле
бедовые, разнотравье, злаки. Аналогичные ландшафты существовали в 
Восточном Забайкалье в долине р. Нерчи.

В конце межледниковья (III фаза) роль древесной растительности 
уменьшилась. На севере Западно-Сибирской низменности, в нижнем 
течении Оби и Енисея, темнохвойные леса стали более разреженными 
и отступили к югу, уступив место лесотундровой растительности. В сос
таве лесов сократилось участие сибирского кедра и особенно пихты и 
возросла роль древесной и кустарниковой (Betula папа) березы, а так
же кустарниковой ольхи (Alnaster). Значительно увеличились площади, 
занятые болотами (сфагновыми и другими). Там, где в оптимальную 
фазу межледниковья простиралась зона лесотундры, в конце межлед
никовья стала развиваться кустарниковая тундра.



Аналогичное смещение растительных зон к югу происходило и в 
Восточной Сибири. В нижнем течении Нижней Тунгуски темнохвойные 
леса сменялись березово-лиственничными лесами с примесью ели и кус
тарниковой березы. Березово-сосново-лиственничные леса, развитые 
в оптимальную фазу в низовьях Лены, уступали место ольхово-березо
вой лесотундре. Тундровые и лесотундровые ландшафты распространя
лись в конце межледниковья в бассейне Оленека, низовьях Яны, Инди
гирки и других районах.

Смещение растительных зон к югу было вызвано влиянием наступив
шего зырянского оледенения.

Зырянское оледенение
Анализ всего палеоботанического материала показывает, что уже 

в самом начале зырянского века произошла значительная деградация 
лесов, и большую часть территории Сибири заняли безлесные ландшаф
ты с перигляциальной растительностью.

В результате изучения большого числа разрезов зырянских отложе
ний удалось выявить непосредственный переход от межледниковых 
слоев к слоям, отвечающим оледенению. Таким образом, восстанавли
вается характер растительности начала и первой половины ледниково
го века. В некоторых обнажениях отмечается непрерывный разрез от
ложений оледенения и последующего каргинского межледниковья.

Следовательно, развитие растительности во времени выявляется 
достаточно четко (табл. 10). Более слабо выделяются флористические 
особенности растительного покрова. Возможно, что перигляциальная 
растительность, как и в самаровский век, на значительной территории 
имела однообразный характер.

Для времени зырянского оледенения, так же как и для более древ
них ледниковых веков, выделяются три фазы в развитии растительности. 
Следует отметить, что третья фаза, соответствующая концу ледникового 
века, не равноценна первым двум. Она была, по-видимому, более крат
ковременной и выделена лишь по немногим разрезам. Тем не менее эта 
фаза указывает на некоторое смягчение климата и увеличение влажно
сти в конце ледникового века. Для I и II фаз в развитии растительности 
нами составлены схематические карты.

Первая фаза охватывает ту часть ледникового века, когда происхо
дил рост ледников. Достаточно влажный и холодный климат этого 
времени обусловил широкое распространение тундровой и северотаеж
ной растительности. Как видно на карте (фиг. 35), зональность в рас
тительном покрове уже в I фазу резко отличалась от той зональности, 
которая была в предшествовавшее (казанцевское) межледниковье. 
Границы тундры и лесотундры сместились далеко к югу от современных. 
Лесная зона распалась на отдельные островные леса и редколесья, че
редующиеся с участками заболоченных тундр. Размеры степной зоны 
значительно сократились.

Флористический состав древесной растительности также изменился. 
В северной и средней частях Западно-Сибирской низменности, т. е. 
там, где в казанцевское межледниковье были темнохвойные леса, основ
ными эдификаторами редколесий и островных лесов стали береза и 
лиственница. Береза была представлена большей частью кустарниковы
ми видами и какими-то угнетенными древесными формами. Темнохвой
ные породы сохранялись, по-видимому, лишь в наиболее благоприятных 
местообитаниях и играли небольшую роль. В Восточной Сибири также 
увеличилось участие в составе растительности кустарниковых видов 
березы, ольхи, лиственницы, кедрового стланика. Исчезли темно
хвойные и широколиственные породы. Последние сохранялись лишь.
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в небольших рефугиумах на Дальнем Востоке и Сахалине. В горах юга 
Восточной Сибири и Северо-Востока увеличились площади, занятые 
горными тундрами и лесотундрой.

Рассмотрим более подробно растительность I фазы в пределах выде
ленных зон.

В Западной Сибири к югу от ледникового покрова и на севере Вос
точной Сибири была распространена зона тундры. Ее южная граница 
в Западной Сибири проходила южнее полярного круга и примерно до
ходила до 65° с. ш., а в Восточной Сибири она была несколько север
нее. По составу растительности тундра первой половины зырянского 
века весьма напоминала современную северную тундру. Были развиты 
арктические, моховые и кустарниковые тундры. Большое количество 
спор зеленых и сфагновых мхов, плаунов, а также пыльцы водно-болот
ных растений свидетельствует о широком развитии болот. В низовьях 
Оби и Енисея кустарниковый ярус составляли Betula папа, Alnaster, к 
ним, возможно, примешивалась кустарниковая ива. Были широко пред
ставлены кустарнички (вересковые, брусника, голубика, багульник и 
т. д.) и злаково-разнотравные ассоциации. В состав разнотравья входи
ли семейства: Caryophyllaceae, Ranunculaceae, Polemoniaceae, Compo- 
sitae, Onagraceae, Dipsacaceae, Cruciferae, Leguminosae и др. Из спо
ровых растений, кроме мхов, присутствовали тундровые виды плаунов 
(Lycopodium pungens, L. appressum, L. alpinum) и Selaginella selaginoi- 
des. Степные виды или близкие к ним (полыни, лебедовые) составляли 
весьма небольшой процент.

Аналогичный состав растительности был в тундрах Восточной Си
бири. Изменились лишь виды кустарниковых берез. Отмечены Betula 
aff. exilis и в более восточных районах Betula aff. middendorfii. В низо
вьях Индигирки широкое распространение получила кустарниковая 
ольха—Alnus fruticosus. Большие площади здесь были заняты осоко
выми болотами.

На западном побережье Камчатки (долина р. Тигиль) и в долине 
р. Камчатки тундры состояли из Betula middendorfii, Alnaster, Salix. 
Были широко развиты луговые и болотные ассоциации. Присутствова
ли и такие тундровые виды, как Armeria sibirica и Selaginella sibirica. 
Часть долин и склонов занимала березовая лесотундра.

Зона лесотундры в первую половину ледникового века была особен
но широко распространена. Она охватывала большую часть Западной 
и Восточной Сибири. Эту зону мы разделяем на две подзоны: северную 
и южную. По составу растительности они были близки к современным 
северной и южной лесотундре. Северная лесотундра отличается от 
южной меньшим участием древесных пород и большим их однообра
зием. Последние занимали наиболее благоприятные местообитания и 
росли по речным долинам, понижениям и нижним частям склонов. Об
разование вечной мерзлоты сильнее способствовало гибели древесной 
растительности на водоразделах и на них, по-видимому, начали преоб
ладать безлесные ландшафты с болотами и травянистыми ассоциациями. 
В южной лесотундре (или подзоне редколесий) древесные породы зани
мали значительно большие площади, но и здесь редколесья и островные 
леса чередовались с участками открытых тундр.

Северная лесотундра в Западной Сибири захватывала бассейны ни
зовьев Оби (примерно до широты Березова) и Енисея. В Восточной 
Сибири она продвигалась к югу и занимала бассейн Нижней Тунгуски 
и Центрально-Якутскую низменность.

В Западной Сибири была распространена елово-лиственничная и бе
резовая лесотундра. В бассейне Оби северную границу лесотундры об
разовывали в основном ель и лиственница, к востоку, в бассейне Ени
сея,— лиственница и береза. Как и в зоне тундры, широко были развиты



болота. Большую роль в составе растительности играла Betula папа. 
Травянистые растения были представлены теми же семействами, что и 
в зоне кустарниковой тундры. При этом в нижнем течении Оби преоб
ладали осоки, гвоздичные и прочее разнотравье, а в бассейне Енисея — 
злаково-разнотравные ассоциации с участием полыней и лебедовых. Из 
споровых растений произрастали тундровые виды плаунов и Selaginella 
selaginoides.

В Восточной Сибири в составе древесной растительности северной 
лесотундры господствовали береза и лиственница. Последняя, очевидно, 
продвигалась дальше на север. В кустарниковом ярусе большую роль 
играли ерники, присутствовали кустарниковые виды ольхи и ивы. 
Кустарнички были представлены вересковыми, брусничными и др. 
Травяно-моховый покров состоял в основном из тех же растений, что и 
в зоне тундры.

В верховьях р. Оленек редколесья из березы и лиственницы чередо
вались с обширными участками заболоченных тундр. В Центрально- 
Якутской низменности (бассейн Вилюя) в составе древесной раститель
ности участвовала ольха. Следует отметить, что в Восточной Сибири 
ксерофиты (полынь, лебедовые) даже в I фазу играли несколько боль
шую роль в составе травянистых растений, чем в Западной Сибири.

Южная лесотундра или подзона редколесий и островных лесов охва
тывала южную часть Западно-Сибирской низменности в районе средне
го течения Оби и Енисея и нижнего течения Иртыша. В Восточной 
Сибири она распространялась в бассейне Ангары.

Несмотря на широкое развитие болот и тундровой растительности, 
древесные породы по долинам рек и понижениям, вероятно, в ряде 
случаев образовывали сомкнутые леса.

В Западной Сибири редколесья и островные леса состояли из березы 
и лиственницы, в наиболее благоприятных местообитаниях к ним при
мешивались сосна, ель, сибирский кедр. В бассейне среднего течения 
Оби и низовьях Иртыша господствовала береза. (Betula sect. Albae и 
Betula sect. Nanae), в бассейне Енисея — лиственница. О холодном 
климате этого времени свидетельствует широкое "распространение таких 
плаунов, как Lycopodium pungens и L. appressum, плаунка Selaginella 
selaginoides, а в бассейне Енисея также 5. sibirica.

Весьма сходный флористический состав имели редколесья и остров
ные леса в бассейне Ангары. Здесь также преобладали береза и лист
венница. К ним примешивалась сосна, а темнохвойные породы — ель и 
сибирский кедр — либо отсутствовали, либо встречались единично. Были 
широко распространены моховые и осоковые болота. По определениям 
макроостатков, произведенным П. А. Никитиным из отложений II над
пойменной террасы р. Белой (Равский, 1960), здесь произрастали Betula 
папа, Salix polaris, Ledum palustre, Polygonum viviparum, Minuartia sp., 
Eriophorum russcollu, Papaver nudicale, Potentilla nivea и другие тунд
ровые формы, а также растения (Trifolium lepens, Ranunculus aguatilis 
и др.), указывающие на развитие луговых ассоциаций. Из споровых 
растений присутствовали Lycopodium pungens, L. alpinum, L. complana- 
tum, Selaginella selaginoides и S. sibirica.

В Приморье, Приамурье, нижнем течении Зеи, южной части Саха
лина леса сохранялись в течение всего ледникового века. Лишь в ни
зовьях Амура, Амгуни, среднем течении Зеи, северной части Сахалина 
они были разреженными и сочетались с тундровыми участками и боло
тами.

Палинологические данные, полученные за последние годы (Вихлян- 
цев, Морозова, 1965; Александрова, Белецкая, 1965), показывают, что 
зырянское оледенение Сибири существенно сказалось на растительно
сти Дальнего Востока и Сахалина, и флористический состав лесов и



редколесий значительно изменился. Хвойно-широколиственные и бере
зовые леса с широколиственными породами казанцевского межледни
ковья сменились березовыми лесами с лиственницей, в которых темно
хвойные породы (ель, пихта) составляли лишь небольшую примесь, а 
широколиственные породы отсутствовали. Наличие в настоящее время 
третичных реликтов и широкое распространение широколиственных по
род свидетельствует о том, что последние сильно сокращали свои ареа
лы и пережили ледниковое время в рефугиумах, находящихся, вероят
но, где-то в южных предгорьях Сихотэ-Алиня, среднем течении Амура 
и на юге Сахалина. В горах Южного Сахалина сохранялась темно
хвойная тайга, однако площадь ее по сравнению с межледниковым 
временем значительно уменьшилась.

Изменился также видовой состав мелколистных лесов. Кустарнико
вые виды березы и ольхи, произраставшие в межледниковье лишь в 
горных районах, значительно расширили свои ареалы и широко рас
пространялись, особенно в северной части района. Видовые определения 
березы, выполненные В. Ф. Морозовой, показали преобладание Betula 
exilis и В. ovalifolia.

Большой процент спор и участие пыльцы водных и болотных расте
ний в спорово-пыльцевых спектрах ледниковых отложений указывают 
на то, что болота, особенно в северной части района, занимали большие 
площади. Споровые растения были представлены большей частью зеле
ными и в меньшем количестве сфагновыми мхами, плаунами, плаунка- 
ми и папоротниками. Расширяли свои ареалы тундровые и горно-аль
пийские виды плаунов (Lycopodium alpinum, L. pungens, L. appressutn) и 
плаунков {Selaginella selaginoides и S. sibirica). Они проникали с севе
ра, а также с горных хребтов Ям-Алиня и др.

Для среднего течения Зеи Е. М. Малаевой (Грошенкова и др., 1960) 
установлено присутствие морошки (Rubus chamaemorus), произрастаю
щей в настоящее время значительно севернее. Смещение ареалов мно
гих видов древесных, кустарниковых, травянистых и споровых растений 
свидетельствует о том, что растительность Дальнего Востока и Сахали
на времени оледенения существенно отличалась от растительности 
предшествовавшего межледниковья.

В горных районах Северо-Востока и юга Сибири вместе с ростом 
ледников увеличивались площади, занятые горными тундрами и редко
лесьем. На Алтае в первую половину оледенения широко распростра
нялась растительность типа тундростепей с большим участием кустар
никовой березки. Редколесья состояли преимущественно из березы, в 
наиболее благоприятных местообитаниях сохранялся сибирский кедр.,

Склоны Восточного Саяна были покрыты тундровой и лесотундровой 
растительностью с обилием кустарниковой березки, ольхи, водных ра
стений (Alismataceae, Potamogetonaceae) и болотно-разнотравных ассо
циаций (Сурегасеае, Compositae, Caryophyllacea, Saxifragaceae, Ranun- 
culaceae и др.). На скалистых и каменистых участках произрастали пла
уны и плаунки. Из плаунов наибольшее распространение получили 
Lycopodium alpinum, L. selago, L. complanatum. Из плаунков присутст
вовали Selaginella selaginoides, S . sanguinolenta, S. borealis и в большом 
количестве S. sibirica (Голубева, Равский, 1964).

Судя по частой встречаемости спор этих растений в отложениях зы
рянского оледенения можно заключить, что они были значительно шире 
распространены, чем в настоящее время. В составе редколесий преоб
ладали береза и ольха. Возможно, -в значительном количестве произра
стала и лиственница.

Аналогичная растительность покрывала горы Восточного и Северно
го Забайкалья. В отличие от предыдущих горных районов здесь было 
много кедрового стланика.



В горах Северо-Востока были развиты лиственничные редколесья 
в сочетании с кустарниковыми тундрами с большим участием Selagi- 
nella sibirica, сфагнов и кустарничков (Vaccinium uliginosum, Vaccinium 
vitis idaea и др.). Кустарники были представлены Betula middendor- 
fii, В. exilis, Alnaster glutipes, Salix rossica, Pinus pumila и др. Кедровый 
стланик в верхней подгольцовой полосе, возможно, образовывал ме
стами сплошные заросли. В составе лиственничных редколесий господ
ствовала Larix dahurica. Сибирская лиственница (Larix sibirica), как и 
сибирская ель (Picea obovata), произраставшая здесь в предшествую
щее межледниковье, исчезла из состава древесной растительности. Воз
можно, исчезла и Pinus silvestris.

По данным А. П. Васьковского (1963), граница распространения 
древесной растительности в верховьях р. Колымы находилась на 300 м, 
а в верховьях р. Индигирки на 400—500 м ниже современной границы 
леса. Ледники не выходили за пределы крупных горных систем, и толь
ко на востоке Чукотки и в прибрежной части Корякского нагорья они 
спускались непосредственно в море.

Горы Дальнего Востока (Сихотэ-Алинь, Ям-Алинь и др.) также 
покрывались различного вида тундрами и березово-лиственничным 
редколесьем с большим участием Pinus pumila. Широколиственные по
роды отсутствовали. Ель, возможно, произрастала лишь в небольшом 
количестве в. нижнем поясе гор в южной части района. Растительность 
среднего пояса гор была близка к современной растительности высоко
горной зоны (Чемеков, 19616). В горах Южного Сахалина сохранялась 
елово-лиственничная тайга.

Вторая фаза развития растительности охватывала период наиболь
шего развития ледников и начало их деградации. Начиная со времени 
максимального развития зырянских ледников происходили значитель
ные изменения в составе растительности. В связи с увеличением сухости 
климата сокращалось участие влаголюбивых и тундровых элементов 
(Betula,папа, Alnaster, Ericales и др.) и возрастала роль ксерофитов. 
Последние проникали на север, в область тундры. Во многих районах 
безлесные ландшафты типа тундры сменялись безлесными ландшафта
ми типа холодной степи. Широкое распространение получили злаково
полынные и полынно-разнотравные ассоциации с большим участием ле
бедовых и эфедры, а н Восточной Сибири также плаунка Selaginella 
sibirica. При общем сходстве типов растительного покрова раститель
ность II фазы зырянского оледенения в целом несколько отличалась от 
растительности этой фазы древних оледенений. Большая континенталь- 
ность и сухость климата в зырянский век по сравнению со временем 
самаровского и тазовского оледенений (Цейтлин, 1964) привели к тому, 
что древесная растительность во II фазу претерпела наибольшую дег
радацию, а ксерофиты достигли наивысшего развития.

Схематическая карта растительности II фазы (фиг. 36) показывает, 
что зональность в растительном покрове значительно отличалась от 
зональности как первой половины зырянского времени, так и более 
древних оледенений. Особенно сильно в это время увеличились площа
ди, занятые перигляциальными степями. На севере и северо-востоке 
продолжали существовать тундровые ландшафты. Однако по флорис
тическому составу эти тундры отличались от тундр I фазы более значи
тельным участием полыней и лебедовых, а также плаунка Selaginella 
sibirica. Например, в низовьях Оленека и Лены были распространены 
тундровые ландшафты с участием кустарниковой березки, полынно-ма
ревых ассоциаций и Selaginella sibirica.

К югу от границ покровного оледенения располагалась зона перигля- 
циальной растительности тундростепного характера. В растительном 
покрове здесь преобладали в большинстве случаев ксерофитные груп-
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пировки, но 'примесь тундровых элементов была значительной. Древес
ная растительность играла весьма небольшую роль. Только в наиболее 
благоприятных местообитаниях произрастала береза, лиственница и 
некоторые другие древесные породы. В Западной Сибири полынно
разнотравные ассоциации с большим участием лебедовых сочетались 
с кустарниковыми тундрами с Betula папа. Из плаунов характерны 
Lycopodium pungens и L. appressum. Болота по сравнению с I фазой 
занимали лишь незначительные пространства.

В Восточной Сибири в бассейне верхнего течения Оленека, нижнего 
течения Нижней Тунгуски и Вилюя перигляциальная растительность 
состояла из полыней, лебедовых, вересковых, злаков, разнотравья, осок, 
кустарниковых видов берез, ивы, сфагновых и зеленых мхов, Selaginella 
sibirica и тундровых и горно-альпийских видрв плаунов. Из древесных 
пород по направлению к востоку увеличивалась роль лиственницы (воз
можно, Larix dahurica). Благодаря поверхностной корневой системе 
эта порода является экологически наиболее приспособленной к услови
ям сурового климата. Она может давать придаточные корни и расти на 
моховых болотах. В настоящее время даурская лиственница широко 
распространена в Восточной Сибири и произрастает в области развития 
вечной мерзлоты, находящейся на небольшой глубине.

Зона перигляциальных степей занимала южную часть Сибири. Во 
II фазу зырянского времени перигляциальные степи имели весьма ши
рокое развитие и продвигались значительно севернее границы совре
менных степей. Особенно ярко это выражено в Восточной Сибири, где 
холодные степи захватывали верхнее течение Нижней Тунгуски и Цент
рально-Якутскую низменность.

В Западной Сибири в составе растительности перигляциальных сте
пей наибольшую роль играли лебедовые, а затем полыни и злаково
разнотравные ассоциации. В Восточной Сибири господствовали полын
ные степи с большим участием лебедовых, а в верхнем течении Нижней 
Тунгуски — также эфедры и свинчатковых. В бассейне Ангары перигля
циальные степи чередовались с участками березово-лиственничных 
редколесий. Возможно, что в небольшом количестве в наиболее бла
гоприятных местообитаниях сохранялась сосна (Pinus silvestris). Пери
гляциальные степи с обилием полыни, лебедовых, злаков были широко 
распространены в Восточном Забайкалье.

Территория Дальнего Востока, как и в первую фазу, представляла 
собой своеобразную флористическую провинцию. Благодаря смягчаю
щему влиянию океана здесь не развивались типичные перигляциальные 
степи с преобладанием ксерофитов. Растительность второй половины 
ледникового времени была весьма сходна с растительностью первой 
фазы. Однако и здесь, особенно в северной части района, уменьшились 
площади, занятые заболоченными тундрами и увеличивались участки 
степей. По данным А. Н. Александровой (Александрова, Белецкая,
1965), в северной части Сахалина и (в пределах Поронайской депрессии 
редколесья из лиственницы с Pinus pumila, Alnaster, Betula sect. Nanae 
чередовались с холодными степями.

В горах юга Сибири (Алтай, Саяны) во вторую половину зырянско
го века широко распространились горные тундры и горные степи. На 
Алтае тундростепные ландшафты с большим участием кустарниковой 
березки сменились перигляциальными степями с лебедовыми и эфедрой. 
Последняя была особенно широко распространена в это время. Древес
ные породы — береза, лиственница, кедровидная сосна — сохранялись, 
по-видимому, только на наиболее увлажненных склонах и в долинах.

В Восточном Саяне и Восточном Забайкалье горные тундры слива
лись в межгорных котловинах и речных долинах с перигляциальными 
степями. В системе межгорных Тункинских впадин степи характеризова



лись большим участием полыней и разнотравья, в долинах Селенги и 
Чикоя — полыней, лебедовых и злаков. На каменистых склонах росли 
плауны и плаунки, представленные теми же видами, что и в первую 
фазу. Отдельные участки склонов и долин были покрыты сосново-бере
зово-лиственничным редколесьем.

В Северном Забайкалье на участках, освобождавшихся ото льда 
и не занятых им, произрастала перигляциальная растительность с уча
стием злаково-разнотравных и полынно-маревых ассоциаций. Наиболее 
благоприятные местообитания были заняты березово-лиственничным 
редколесьем с кустарниковой березкой.

В горах Северо-Востока и Дальнего Востока во II фазу на террито
рии, свободной ото льда, преобладали горные тундры и редколесья, но 
флористический состав их не испытывал каких-либо существенных из
менений по сравнению с I фазой.

В конце ледникового времени (III фаза развития растительности) 
возрастала роль северотаежных и тундровых элементов, водно-болот
ных ассоциаций и уменьшилось значение ксерофитов. В Западной Сиби
ри в районах нижнего течения Енисея и Оби, там, где во II фазу были 
распространены тундростепи с преобладанием ксерофитов, увеличилось 
количество кустарниковой березки и ольхи, разнотравья (Caryophylla- 
ceae, Umbelliferae, Dipsacaceae, Leguminosae, Polygonaceae и др.), а так
же древесных пород, в частности ели. Ксерофиты (полынь, лебедовые, 
эфедра) еще принимали значительное участие, но уже не преобладали.

На основании геологических и палеоботанических данных можно 
заключить, что эволюция климата зырянского времени протекала в об
щих чертах аналогично изменению климата предшествовавших оледе
нений.

Первая климатическая фаза зырянского оледенения, соответствую
щая первой фазе развития растительности, отличалась холодным и 
влажным климатом с холодной зимой, большим количеством осадков и 
относительно прохладным летом. В эту фазу развивались криостатиче- 
ские и солифлюкционные виды мерзлотных деформаций (Голубева, 
Равский, 1964). Во вторую климатическую фазу (II фаза развития рас
тительности) климат становился резко континентальным: значительно 
уменьшалось количество осадков и увеличивалась амплитуда летних и 
зимних температур. В эту фазу уменьшалась мощность летнего дея
тельного слоя, возникали полигональные грунты.

Л. В. Голубевой и Э. И. Равским (1964) сделаны попытки определе
ния некоторых элементов климата зырянского века для внеледниковой 
части Восточной Сибири. При этом рассматривались следующие факто
ры: 1) существование следов вечной мерзлоты; 2) наличие структурных 
грунтов и форм ископаемого тундрового микрорельефа; 3) глубина лет
него оттаивания (или мощность деятельного слоя); 4) экологические 
особенности отдельных элементов флоры и характер растительного 
покрова. Удалось установить, что депрессия летних температур по от
ношению к современным достигала в бассейне широтного течения 
Нижней Тунгуски не менее чем 6—8° С, в районе Якутска 9—10° С, а в 
Присаянье (Тункинская впадина) — 10—12° С. Средние летние июль
ские температуры в бассейне широтного течения Нижней Тунгуски со
ставляли 6—8° С, в районе Якутска 6—7° С, в Присаянье 4—6° С. Зим
ние температуры в Прибайкалье и Забайкалье достигали минус 30— 
32° С, т. е. понижались относительно современных на 10—12°.



Каргинское межледниковье

Вопрос о существовании каргинского межледниковья, а следова
тельно, и самостоятельности последующего сартанского оледенения до 
сих пор остается спорным. Почти все исследователи выделяют каргин
ское дремя как самостоятельный этап развития, характеризующийся 
климатическими условиями, близкими к современным. Однако нет еди
ной точки зрения на то, что было ли это время межстадиальным или 
межледниковым. Одни геологи (Архипов, 1960, Стрелков, 1965), осно
вываясь преимущественно на геоморфологических данных, считают cap* 
танское оледенение стадией зырянского и отрицают существование 
между ними межледниковья. Другие (Цейтлин, 1964, Лазуков, 1965; 
Карташов, 1966 и др.), опираясь на результаты геологического изуче
ния верхнеплейстоценовых отложений и их палеофлористической харак
теристики, выделяют каргинское время как межледниковое.

Имеющиеся палеоботанические материалы свидетельствуют скорее 
всего о межледниковом характере каргинского времени. Они показыва
ют, что растительность этого времени была близка к современной, а в 
ряде районов (низовья Оби и Енисея) древесные породы проникали 
даже к северу от современных границ. Лишь в северной и центральной 
частях Восточной Сибири климатические условия, возможно, были не
сколько более суровыми. От древнего казанцевского межледниковья 
каргинское время отличалось меньшей продолжительностью и менее 
благоприятными климатическими условиями: тундра, лесотундра и се
веротаежные редкостойные леса занимали значительно большие пло
щади.

Ход развития растительности каргинского межледниковья сходен в 
общих чертах с развитием растительности казанцевского межледни
ковья. Здесь также происходило постепенное увеличение роли древес
ных пород и лесного типа растительности, а затем снова расширение 
открытых ландшафтов к концу межледниковья.

Следует отметить, что при более или менее одинаковой изученности 
отложений фазы растительности для казанцевского межледниковья 
выявляются несколько более четко, чем для каргинского. Для каргин
ского времени во многих районах они вообще не выделяются (табл. 11). 
Возможно, что в ряде районов, особенно в Восточной Сибири, состав 
древесной растительности не претерпевал существенных изменений.

Для оптимальной фазы каргинского межледниковья мы составили 
схематическую карту растительности (фиг. 37). Ее сопоставление с кар
той современной растительности показывает, что северная граница ле
сотундры в оптимальную фазу межледниковья продвигалась к северу 
в нижнем течении Оби примерно на 1,5°, т. е. на 150 км. В Восточной 
Сибири она была близка к современной или продвигалась местами к се
веру всего на 0,5—1°, т. е. на 50—100 км. Что касается северной грани
цы лесной зоны, то в Западной Сибири она почти совпадала с совре
менной, а в Восточной Сибири — отступала несколько к югу. Таким 
образом, зона лесотундры в каргинское время была распространена 
шире, чем в настоящее время. Южная граница лесной зоны была близ
ка к современной.

Зона тундры охватывала весь север Западной и Восточной Сибири. 
В ней отчетливо выделяется подзона кустарниковой тундры, или южная 
тундра. Основными компонентами здесь были кустарниковые виды 
березы, ольхи и ивы, кустарнички (Vacciniaceae), осоки, злаки. Значи
тельные площади были заняты сфагновыми болотами.

Лесотундровый тип растительности, как уже было сказано выше, 
в каргинское время был особенно широко развит. Древесные породы по 
долинам рек вторгались далеко к северу, в область тундры. В Западной
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Сибири лесотундра была распространена в районе Обской губы, в юж
ной части полуострова Ямал и Енисейско-Тазовском междуречье. На 
Ямале основными древесными (породами были береза, ель, лиственница, 
из кустарников преобладали Betula папа, Alnaster, в составе травяни
стых растений — злаки, осоки. Кроме того, присутствовали Ledum pa- 
lustre, Menyanthes trifoliata, Carex rostrata, Polygonum bistorta, Viola 
epipsila и мн. др. Весьма разнообразно были представлены кустарнички 
(Vacciniaceae, Empetrum sp., и др.), плауны (Lycopodium clavaturrt, L. 
alpinum, L. pungens, L. annotinum), сфагновые мхи. В настоящее время 
южная часть Ямала занята кустарниковой тундрой. В южной части Гы- 
данского полуострова и Таймыра в составе древесных пород преоблада
ли береза и ольха (Левина, 1958), а в .низовьях Енисея — ель и береза.

В Восточной Сибири в лесотундре Оленек-Хатангского междуречья 
и низовьев Оленека в отличие от западносибирской лесотундры наибо
лее распространенной древесной (породой была лиственница. Береза и 
ольха местами произрастали в большом количестве, но ель имела весь
ма ограниченный ареал и встречалась, по-видимому, лишь по долинам 
рек. Большое участие в растительном покрове принимали ерники, оль
ховник, кустарнички (брусничные и др.). Болота, как и в Западной 
Сибири, занимали большие площади. В небольшом количестве произ
растал Selaginella sibirica.

Довольно близкий состав растительности имела лесотундра Яно-Ко- 
лымской низменности, однако ель здесь уже не росла, а береза встре
чалась в небольшом количестве.

На Чукотском полуострове лесотундровая растительность занимала, 
по-видимому, небольшие участки по долинам рек. Основными компонен
тами здесь были Larix, Alnaster fruticosus, Betula sect., Albae, Betula, 
Salix, Pinus pumila. Кроме того, в большом количестве произрастали 
кустарнички (Ericales), осоки, злаки, разнотравье.

Растительность лесотундры на о. Карагинском (Камчатка) характе
ризовалась своеобразным составом. Основной породой здесь была бе
реза, представленная весьма разнообразно как древесными, так и ку
старниковыми формами (Betula sect. Albae, В. sect. Costatae, В. sect. 
Nanae). В небольшом количестве (возможно, по долинам) встречались 
ель и пихта. Из кустарников, кроме берез, были широко распростране
ны Alnaster fruticosus, Pinus pumila, Salix, Myrica tomentosa, из кустар
ничков и травянистых растений — Ericaceae, Сурегасеае, Gramineae, 
Compositae, Rubus chamaemorus и мн. др. Редколесья из березы с оль
ховником и кедровым стлаником чередовались здесь с тундровыми 
участками и болотами (Хорева, Скиба, 1966).

Лесная зона, как и в казанцевское межледниковье, охватывала 
большую часть Западной и Восточной Сибири. В составе ее выделяются 
флористические провинции, сходные в общих чертах с провинциями ка- 
занцевского межледниковья, но и имеющие ряд отличий.

Первая флористическая провинция — область наибольшего рас
пространения темнохвойной тайги. В каргинское время темнохвой
ные леса уже не проникали к востоку от Енисея так далеко, как это 
имело место в казанцевское межледниковье. В основном они ограничи
вались долиной Енисея и, возможно, устьевыми частями долин его 
крупных правых притоков — Ангары, Нижней Тунгуски и др. Основны
ми лесообразующими породами были ель и сибирский кедр. Пихта, по- 
видимому, имела более ограниченное распространение, чем в казан
цевское межледниковье, и встречалась чаще всего в западной части 
провинции, в районах, тяготеющих к Уралу, и в низовьях Иртыша. 
Большое участие в составе лесов, особенно на водоразделах, принима
ла береза. В восточной части провинции значительную примесь состав
ляла сосна.
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В северной части Западно-Сибирской низменности темнохвойные 
леса сочетались с участками березовых и лиственничных лесов. Напри
мер, к югу от Обской губы произрастали березовые и елово-лиственнич
ные* леса, В южной части провинции увеличивалась роль березы и сос
ны, и темнохвойные леса к югу сменялись неширокой полосой сосново
березовых лесов, переходящих далее в лесостепи.

Вторая флористическая провинция — область северотаежных редко
стойных елово-лиственничных и березовых лесов — занимала северную 
часть Среднесибирского плоскогорья. При общем преобладании в дре
востое березы и лиственницы участие ели еще значительно. Однако 
последняя уже не имела здесь такого широкого распространения, как 
в казанцевское межледниковье, и росла в основном по долинам рек. 
Наибольшее развитие она получила в бассейне Нижней Тунгуски и в 
верховьях Оленека и Мархи. Другие темнохвойные породы (сибирский 
кедр и пихта) либо отсутствовали, либо встречались единично. Макро
остатки этих пород в каргинских отложениях не известны, а в спорово
пыльцевых спектрах пыльца их составляет ничтожный процент или ее 
вообще нет. Сибирский кедр, возможно, произрастал в небольшом коли
честве лишь в бассейне Нижней Тунгуски. Сосна (Pinus silvestris) со
ставляла небольшую примесь в лесах в основном в западной и южной 
частях провинции, была широко распространена ольха. Леса, по-види
мому, не образовывали сплошных массивов и особенно на водоразделах 
чередовались с обширными болотами и, возможно, даже тундровыми 
участками. Растительность данной провинции отличалась от раститель
ности казанцевского межледниковья значительно меньшим распростра
нением темнохвойных пород, большим участием травянистых ассоциа
ций и споровых растений и была довольно близка к современной.

К югу от второй провинции выделяется третья флористическая про
винция, охватывающая Якутскую низменность между Вилюем и Леной, 
среднее течение Лены и бассейн Подкаменной Тунгуски. Это область 
распространения светлохвойных сосново-лиственничных лесов. Кроме 
основных лесообразующих пород — сосны и лиственницы, большое уча
стие в составе растительности принимали береза и ольха. Достаточно 
сухой и континентальный климат центральных районов Якутии не поз
волял расселяться темнохвойным породам широко. Они росли лишь по 
долинам рек. Ель, возможно, присутствовала в небольшом количестве 
в долине Лены, пихта, если и произрастала, то единично. По составу 
растительность данной провинции была близка к современной расти
тельности этого района.

Четвертая флористическая провинция выделена для бассейна Анга
ры. Если в казанцевское межледниковье здесь были распространены 
темнохвойные леса, то в карсгинское время увеличилась роль сосны и 
преобладали преимущественно смешанные сосново-кедровые леса с 
елью. Ель местами образовывала значительную примесь в составе ле
сов и была распространена шире, чем в настоящее время. Пихта встре
чалась единично. Береза входила в состав лесов, а кое-где, по-видимо
му, образовывала самостоятельные насаждения.

Пятая флористическая провинция выделена нами для территории 
Дальнего Востока. Как и в казанцевское межледниковье, здесь были 
распространены хвойно-широколиственные и березовые леса. Основны
ми древесными породами были Picea и Betula, представленная несколь
кими видами: Betula manshurica, В. dahurica, В. ermatii, В. costata и др. 
В меньшем количестве встречались Pinus koraiensis, Alnus, Abies и La- 
rix. Из широколиственных пород произрастали Corylus, Ulmus, Quercus, 
Jug Ians, Tilia, Acer, Fraxinus.

В северной части провинции, в бассейне Амгуни и низовьях Амура, 
в составе лесов преобладала береза, хотя участие ели было значитель-



ным. В бассейне среднего течения Амура, Уссури, в Верхнезейской 
депрессии господствовали хвойные породы со значительной примесью 
березы и широколиственных пород. Следовательно, как и в казанцев- 
ское время, здесь различаются две области: северная — березовых ле
сов с участием ели и широколиственных пород, и южная — хвойно
широколиственных лесов. Широколиственные породы, пережившие 
зырянский век в рефугиумах, в каргинское время снова распространя
лись на территории Дальнего Востока, однако они, по-видимому, уже 
не проникали к западу и северу так далеко, как в казанцевское меж
ледниковье. В Верхнезейской депрессии отмечено лишь присутствие 
Ulmus и Corylus (Грошенкова и др., 1960), современные ареалы кото
рых расположены южнее.

Хвойно-широколиственные леса были также широко развиты в юж
ной части Сахалина. Склоны гор покрывались в основном темнохвой
ной тайгой. Широколиственные леса состояли из лещины, граба, дуба, 
вяза, ореха.

Границы зон лесостепей и степей в каргинское время были близки 
к современным. В бассейне Иртыша (к югу от Омска) по материалам, 
полученным О. В. Матвеевой, были распространены разнотравно-полын
ные степи с участием лебедовых.

В Западном Забайкалье, в долине Селенги и Чикоя, были развиты 
преимущественно полынные степи. Склоны долиЦ покрывались сосново
лиственничными лесами с березой. Широколиственные породы либо от
сутствовали, либо встречались в небольшом количестве. В казанцевское 
межледниковье они занимали значительно большие площади. В Восточ
ном Забайкалье злаково-полынные степи с участием лебедовых также 
чередовались с основными и березовыми лесами, занимающими, оче
видно, более возвышенные участки рельефа.

В горах юга и северо-востока Сибири вертикальная зональность в 
каргинское время была выражена достаточно отчетливо, и горные леса 
снизу вверх сменялись редколесьем и горными тундрами. Состав лесов, 
как и в настоящее время, изменялся в зависимости от рельефа, экспо
зиции склонов, характера почв и т. д.

В предгорьях Алтая основными лесообразующими породами были 
сосна, ель, береза. Массивы лесов сочетались со степными участками. 
В Горном Алтае леса были распространены шире, чем в настоящее вре
мя. Например, в долине Буйлюгем, где сейчас преобладают безлесные 
полупустынные ландшафты, в каргинский век развивалась лесная ра
стительность. В составе лесов доминировали сосна, сибирский кедр, 
было довольно много березы, встречались также ель, пихта, ольха. 
Возможно, что северные, наиболее увлажненные, склоны покрывались 
темнохвойными лесами, а южные — сосново-лиственничными с березой 
с полынными степями с участием лебедовых, эфедры, злаков, разно
травья.' Кроме того, лиственница и береза, видимо, поднимались выше 
в горы, чем темнохвойные породы, и образовывали верхнюю границу 
леса,

В Западном Саяне (хр. Западный Танну-Ола и др.) темнохвойные 
леса имели более широкое распространение, чем на Алтае, и состояли 
из сибирского кедра и ели. В конце межледникового времени роль 
темнохвойных пород здесь несколько снизилась и увеличилось участие 
лиственницы и березы.

Склоны Восточного Саяна и берега Байкала также были покрыты 
хвойными лесами с березой, в которых в зависимости от экспозиции 
и абсолютных отметок преобладали либо темнохвойные, либо светло
хвойные элементы. На берегах Байкала темнохвойные леса состояли 
в основном из сибирского кедра. В горной области, расположенной к 
северо-востоку от Байкала, леса состояли из лиственницы, сибирского



кедра, сосны и березы. Ель, если и встречалась, то в небольшом коли
честве. В районе Патомского нагорья, по заключению Л. М. Шестако
вой, темнохвойные леса занимали пониженные участки рельефа, а выше 
располагался пояс березово-сосновых лесов с ольхой и сфагновыми бо
лотами.

В горах Северо-Востока были распространены преимущественно 
лиственничные редколесья с участием белой березы, обилием кустарни
ковых видов березы и ольхи, а также с зарослями из кедрового стла
ника. Отдельные (массивы лесов, возможно, встречались лишь по доли
нам и понижениям рельефа в районе верховьев Индигирки и Колымы. 
Ель, распространявшаяся в казанцевское межледниковье по долинам 
рек, в каргинский век здесь уже не произрастала. В целом раститель
ность каргинского времени отличалась от казанцевской значительно 
большим однообразием, однако многие растения (Agropyrum cristatum, 
Rumex acetosella, Artemisia sacrorum, Gnaphalium uliginosum и др.), су
ществующие сейчас в южных и юго-восточных частях Северо-Востока, 
продвигались тогда сравнительно далеко к северу (Куприянова, 1957; 
Васьковский, 1963). Кроме того, находки остатков таких растений, как 
кровохлебки, пижмы, мульгедиума, горечавки и различных крупных 
злаков дают представление о пышной луговой растительности.

Сартанское оледенение

Несмотря на то, что сартанское оледенение было горно-долинным и 
имело небольшие размеры, растительность этого времени претерпела 
весьма существенные изменения и значительно отличалась от раститель
ности предшествующего каргинского межледниковья. Изучение спорово
пыльцевых спектров сартанских отложений показало, что в это время 
увеличилась роль открытых ландшафтов и изменялся флористический 
состав древесных и травянистых ассоциаций.

Во время сартанского оледенения фазы развития растительности не 
выделяются. По-видимому, это объясняется достаточно сухим и конти
нентальным климатом сартанского времени, когда первая фаза, соот
ветствующая холодному и влажному климату, здесь не проявилась. 
Более отчетливо для сартанского времени устанавливаются флористи
ческие особенности растительного покрова отдельных территорий.

Следует отметить, что растительность самых северных районов (юж
ная часть Ямала, низовья Оби и Енисея) была близка к современной, 
в то время как в средней части Западной и особенно Восточной Сибири 
она отличалась от современной весьма значительно. Очевидно, это свя
зано с усилением сухости климата в центральных районах Сибири. Лес
ные формации сменялись здесь редколесьем. Большое развитие получили 
перигляциальные сообщества с участием ксерофитов.

Рассмотрим кратко растительность сартанского времени отдельных 
районов. В южной части п-ова Ямал была распространена кустарнико
вая тундра с Betula папа, кустарничками (Ericalcs), зелеными и сфагно
выми мхами, плаунами Lycopodium alpinum. От современной тундры эта 
растительность отличалась лишь более значительной примесью полыней 
(Artemisia borealis).

В низовьях Оби и Енисея преобладали тундровые и лесотундровые 
ландшафты с участием ксерофитов. Ближе к Уралу, в бассейне Горной 
Оби, существовала березовая и елово-лиственничная лесотундра с бога
тым травянистым покровом из злаков, осок, разнотравья, а также полы
ней и лебедовых. В районе Игорской Оби, по данным Н. С. Соколовой 
(1965), в состав растительности кустарниковой тундры входили Betula 
папа, Rubus chamaemorus, Empetrum, Lycopodium pungens, L. alpinum 
и др.



В среднем течении Оби и низовьях Иртыша темнохвойные леса кар- 
шнского времени сменились березовым редколесьем с кустарниками 
Betula папа и Alnaster. Ерниковые заросли местами достигали большого 
развития. Островки древесной растительности сохранялись в основном 
по долинам рек. Водоразделы были, по-видимому, сильно заболочены 
и покрыты преимущественно кустарниковой и травянистой раститель
ностью.

На севере Восточной Сибири, на Анабаро-Оленекском междуречье, 
в бассейне р. Оленек распространялась ерниковая тундра с большим 
участием осоковых, вересковых, брусничных, разнотравья, сфагновых и 
зеленых мхов, плаунов Selaginella selaginoides.

По долинам рек росли ольха, береза, ива, лиственница и единично 
ель. Растительность северной части Анабаро-Оленекского междуречья 
была близка к современной, лишь граница тундры была несколько сме
щена к югу. В верхнем течении р. Оленек, находящемся сейчас в зоне 
северной тайги, преобладали безлесные заболоченные пространства с 
Selaginella selaginoides.

В бассейне нижнего и верхнего течения Нижней Тунгуски развива
лась перигляциальная растительность с участием разнотравья (много 
Caryophyllaceae), злаков, полыней, лебедовьцс, плаунов (Lycopodium 
alpinum^ L. appressum) и Selaginella selaginoides. В составе древесных 
преобладали береза, ольха, лиственница. Ель имела ограниченное рас
пространение.

Перигляциальная растительность существовала также в Якутии в 
бассейне Ангары, Прибайкалье и Забайкалье, горных районах Северного 
Забайкалья (Патомское нагорье) и горах Северо-Востока.

В бассейне Ангары в сартанское время изменился состав древес
ной растительности: исчезли ель, пихта, сибирский кедр, возрас- 
ла роль березы и лиственницы. Изменился также состав травянис
тых растений: значительно увеличилось участие полыней и лебедовых. 
По М. П. Гричук (1959), степи на больших пространствах вытеснили 
леса. Сохранившиеся участки лесов представляли собой сильно раз
реженную сосново-лиственничную тайгу и березняки, возможно, типа 
ерников.

В Прибайкалье были тундровые ландшафты с большим участием 
кустарниковой березки. Кустарниковая тундра сочеталась здесь с каме
нистыми сухими участками, где произрастали полыни и плауны (Lycopo
dium alpinum, L. complanatum и др.). В Торской впадине преобладали 
безлесные ландшафты, травянистый покров которых состоял из полыней, 
злаков, лебедовых, плаунов (Lycopodium\ alpinum, L. pungens, L. selago), 
произрастала также кустарниковая березка.

В Западном Забайкалье в межгорном понижении, занятом долиной 
Среднего Чикоя, климат отличался большой сухостью. Здесь развилась 
перигляциальная растительность типа полупустыни. Растительный 
покров был беден и состоял почти исключительно из ксерофитов — по
лыни, лебедовых, эфедры. Эфедра была представлена не менее чем 
четырьмя-пятью видами, в то время как в настоящее время здесь присут
ствует всего один вид — Ephedra monosperma. Возможно, что большая 
часть видов эфедры мигрировала сюда из Монголии. Из лебедовых опре
делены такие виды, как Kochia prostrata, Eurotia ceratoides и другие, 
характерные в настоящее время для сухих, каменистых и песчаных сте
пей. На каменистых склонах росли Lycopodium alpinum, L. complanatum, 
Selaginella sanguinolenta.

Перигляциальные степи были распространены в долине р. Селенги, 
по восточному побережью оз. Байкал (Виппер, 1962) и в  Восточном За
байкалье (Зорин и др., 1961). Большое участие в составе травянистых 
растений принимали лебедовые.



В горах Северного Забайкалья и Северо-Востока, как и в зырянское 
время, увеличивались площади, занятые горными тундрами и редко
лесьем. В пределах Патомского нагорья березовые редколесья сочета
лись со степными участками, травянистый покров которых состоял из 
злаково-полынных и маревых ассоциаций. В долине р. Бодайбо в со
ставе растительности большое участие принимала кустарниковая березка 
и Selaginella sibirica. Кроме того, произрастали Selaginella borealis, 
Lycopodium alpirtum, L. setago. Значительного распространения дости
гает кедровый стланик.

В горах Северо-Востока, в отличие от каргинского времени, были 
весьма широко развиты Pinus pumila и Selaginella sibirica. В большом 
количестве также произрастали кустарниковые березки и ольховник. 
В западной части Чукотского полуострова существовали кустарниково
моховая и каменистая тундры. Состав растительности этих районов 
свидетельствует о холодном и сухом климате.

На Камчатке, в долине р. Ковран, преобладали открытые простран
ства, занятые моховыми и осоковыми болотами, с зарослями восковницы 
(Myrica tomentosa), кустарниковой березки (Betula exilis). Были широко 
развиты луговые и лугово-болотные ассоциации с Menyanthes trifoliata, 
Rubus chamaemorus, Sanguisorba, Thalictrum. В более благоприятных 
местообитаниях произрастали березовые леса с подлеском из Alnaster 
fruticosus.

На Дальнем Востоке, как и в зырянское время, хвойные и березовые 
леса с широколиственными породами предшествующего межледниковья 
сменились березовыми лесами с лиственницей и участием кустарниковых 
видов берез (Betula exilis и В. ovalifolia) и ольховника. Расширяли свои 
ареалы тундровые и горно-альпийские виды плаунов (Licopodium alpi- 
пит) и плаунков (Selaginella sibirica). В горных хребтах значительно 
снижалась граница кустарниковой тундры с Pinus pumila,, Betula sect. 
Nanae, Alnaster. Изменение состава лесов и увеличение роли травяни
стых, в частности ксерофитных группировок, свидетельствует об усиле
нии сухости климата и на этой территории, хотя типичная перигляциаль- 
ная растительность здесь не развивалась.

На Сахалине в сартанское время широкое распространение получили 
сфагновые и зеленомошные болота, ерники, а также березовые и лист
венничные леса.

Состав растительности сартанского времени показывает, что наибо
лее сухим климат был в центральной и южной частях Восточной Сибири. 
Если в Западной Сибири господствовали заболоченные пространства 
с редколесьями и тундровой растительностью с примесью ксерофитов, 
то в Восточной Сибири участие ксерофитов значительно увеличилось, 
а перигляциальные степи имели наибольшее развитие.

По флористическому составу растительность сартанского времени 
была сходна с растительностью зырянского оледенения, изменялись 
лишь ареалы отдельных видов.

Широкое распространение перигляциальной растительности в сартан
ское время явилось последней фазой развития растительности в верхнем 
плейстоцене.

Растительность голоцена

Начало голоцена связано с несомненным потеплением климата, про
исшедшем после деградации последнего верхнеплейстоценового (сартан
ского) оледенения. Оно совпадает с нижней границей бореального перио
да схемы Блитта — Сернандера. Продолжительность голоцена невелика, 
всего около 10 000 лет в абсолютном летосчислении. В Сибири нижняя 
граница голоцена нередко совпадает с началом формирования торфя



ников. К началу голоцена была восстановлена широтная зональность 
растительного покрова, нарушенная сартанским оледенением. В опти
мальную климатическую фазу голоцена произошло широкое распростра
нение на территории Сибири лесной растительности, которая продви
галась к северу от современной границы лесной зоны на 150—300 км. 
И, наконец, в позднем голоцене растительный покров сформировался в 
его современных границах. Большое влияние на растительность голо
цена оказывала деятельность человека. Сведения о составе раститель
ности Северной Азии в голоцене приведены в табл. 12.

Климатические условия раннего голоцена, судя по составу расти
тельности, были по-видимому, близки к современным. К этому времени 
лесная растительность занимала значительные территории. В нижнем и 
среднем течении Оби и Енисея в это время были развиты березовые, ело
вые и лиственничные леса и редколесья. На Обь-Енисейском междуречье 
в современной южной подзоне тайги произрастали сосново-березовые 
леса с незначительным участием темнохвойных пород.

В горах Алтая нижний пояс составляли сосново-кедровые леса, 
выше господствовали леса из пихты. Вершины гор были покрыты за
рослями кустарниковой березы.

В Приангарье, Прибайкалье и Западном Забайкалье существовали 
леса, в составе которых были ель, лиственница, обыкновенная и кедро
видная сосна, а также береза. Здесь происходило наступание леса на 
степь. Лишь наиболее инсолированные участки оставались занятыми 
степями.

В верховьях Нижней и Подкаменной Тунгуски произрастали лист
венничные леса с елью и березой. На севере Восточной Сибири, в вер
ховьях Вилюя, Оленека, Мархи, формировались редкостойные листвен
ничные, еловые и березовые леса. Открытые участки были заняты боло
тами и ерниковыми зарослями.

В нижнем течении Индигирки и на Чукотском полуострове господ
ствовала кустарниковая тундра.

На Сахалине и Дальнем Востоке в депрессиях рельефа росли в 
основном березовые и ольховые леса. Склоны гор были покрыты хвой
ными лесами. В наиболее благоприятных местообитаниях появилась 
небольшая примесь широколиственных пород — дуба и вяза.

В среднем голоцене климатические условия были наиболее благо
приятными. Средний голоцен соответствует атлантическому и суббо- 
реальному периодам схемы Блитта — Сернандера, его продолжитель
ность более 5000 лет.

В ряде районов выделяется не одна, а несколько фаз в развитии 
растительности среднего голоцена. Так, например, в нижнем й сред
нем течении Енисея установлены три фазы в развитии растительности: 
1) еловые леса; 2) березовые леса; 3) темнохвойная елово-пихтовая 
тайга.

Для оптимальной фазы голоцена составлена схематическая карта 
(фиг. 38), на которой выделены зональные типы растительности и фло
ристические провинции. Ее сопоставление с современной картой расти
тельности показывает, что граница лесной зоны и лесотундры находи
лась в оптимум голоцена севернее современной местами на 250— 
300 км.

Север З-ападной и Восточной Сибири был занят кустарниковой 
тундрой, которая почти всюду продвигалась вплоть до морских побе
режий, заняв место арктических, моховых и пушицево-осоковых тундр. 
На западе в этих тундрах преобладали кустарниковые береза и ольха. 
К востоку увеличивалось участие Pinus pumila.

Лесотундровая зона, протягиваясь неширокой полосой, занимала 
южную часть полуостровов Ямал, Гыдан, Таймыр, низовья рек Лены,
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Индигирки. На северо-востоке она по долинам рек Анадырь и Пенжина 
и Паропольскому долу спускалась к югу, до Пенжинской губы.

На севере Западно-Сибирской низменности, в низовьях Оби и Ени
сея, была развита березовая лесотундра с незначительной примесью 
сибирского кедра, ели и лиственницы. В травянистом ярусе росли 
злаки, осоки и споровые растения. Большое значение имели заросли 
из кустарниковой березы, ольхи и ивы.

В дельте Лены и Индигирки существовала елово-березово-листвен
ничная лесотундра с большим участием кедрового стланика. Большие 
пространства были заняты осоковыми и сфагновыми болотами.

На Чукотском полуострове в районе зал. Креста были распростра
нены обширные сфагновые и осоковые болота, активно шло торфооб- 
разование, что говорит о значительно более теплом климате, чем в на
стоящее время. Из древесных пород произрастали лиственница, береза 
и кедровый стланик.

К югу от тундры и лесотундры простиралась зона лесов, занимав
шая почти всю территорию Сибири и Дальнего Востока, за исключе
нием небольших площадей, покрытых степной, лесостепной и высоко
горной растительностью. В Восточной Сибири редкостойные елово-лист
венничные леса со сфагновыми болотами были развиты на Анабаро- 
Оленекском междуречье и в Колымской низменности.

В Западной Сибири на границе с лесотундрой небольшие площади 
были заняты редкостойными заболоченными елово-березовыми лесами 
со сфагновыми болотами. Темно-хвойные, преимущественно еловые леса 
по долинам рек продвигались далеко к северу: по Оби — до широты Но
вого Порта, по Енисею — до широты Усть-Порта.

К югу состав лесов становился более разнообразным: увеличивалась 
примесь кедра, пихты, а еще южнее — обыкновенной сосны, которая 
постепенно в среднем течении Оби и Енисея стала преобладающей 
породой.

Преимущественно сосновые леса с примесью кедровидной сосны, 
лиственницы и пихты занимали обширную область в среднем течении 
Оби и Енисея, а также в районе Приангарья. На юге Западно-Сибирской 
низменности в связи с усиливающимся засолением и заболачиванием 
почв березовые и сосновые леса сменили тайгу. Как и в настоящее время, 
здесь были развиты рямы и займища. В северной лесостепи и южной 
части болотно-березовой подзоны небольшие по площади рямы были 
разбросаны среди обширных займищ. К северу площади рямов увели
чивались.

В Прибайкалье в среднем голоцене кедровые леса сменились бере
зовыми и сосновыми с примесью широколиственных пород (Quercus 
mongolica и Ulrrius pumila). Склоны гор Тункинского хребта были 
покрыты сосновыми лесами с участием сибирского кедра, лиственницы, 
меньше ели и березы. Высокогорья были заняты кустарниковой бере
зой и альпийскими лугами. В Западном Забайкалье, в бассейне Чикоя, 
как и в Тункинских впадинах, были распространены березовые леса с 
дубом и вязом. Эти леса сочетались со степными участками, где пре
обладали полыни и разнотравье. Склоны гор были покрыты березой 
и сосной, высокогорья — кедром.

В среднем голоцене леса распространялись не только по равнинам, 
но и поднимались высоко в горы. В Восточном Саяне, в районе оз. Иль- 
чир (абсолютная высота около 2000 м)у где в настоящее время развита 
горная тундра, произрастали сосновые и лиственничные леса со значи
тельным участием кедра.

Обращает на себя внимание присутствие большого количества дуба 
в западной части Тункинской впадины и в долине р. Чикоя. В настоя
щее время Quercus mongolica здесь отсутствует и известен лишь в
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Приамурье, Приморье и Восточном Забайкалье. Вяз в Прибайкалье не 
растет, а в долинах Западного Забайкалья встречаются островные леса 
из Ulmus pumila. Таким образом, во время климатического оптимума 
происходила миграция широколиственных пород с юго-востока и: 
востока.

Во время климатического оптимума растительность Камчатки не из
менялась столь существенно, как в других районах Дальнего Востока. 
Площади хвойных лесов, по-видимому, были шире, чем в настоящее 
время. Леса из аянской ели и даурской лиственницы занимали наиболее 
благоприятные местообитания на западном склоне Срединного хребта. 
В травянистом ярусе в этих лесах отмечались Osmunda cinnomomea я 
Lycopodium sitchense, в настоящее время не произрастающие в этих 
районах Камчатки, а сохранившиеся в качестве реликтов лишь на самом 
юге и юго-востоке полуострова. Таким образом, климат Камчатки в 
среднем голоцене был, по-видимому, несколько суше и теплее современ
ного.

На Дальнем Востоке и Сахалине послеледниковое потепление зна
чительно отразилось на составе растительности. Широколиственные 
породы продвигались на север далеко от их современных границ. Так, 
Г. С. Ганешин (1960) и Н. И. Пьявченко (1954) указывают на наличие 
пыльцы широколиственных пород (дуба, вяза и лещины) в торфяниках 
Северного Сахалина, Шантарских островов и низовьев Амура.

В южных районах Дальнего Востока широколиственные породы, 
главным образом монгольский дуб, становятся доминирующими. Широ
колиственные и хвойно-широколиственные леса поднимались высоко в 
горы (Соловьев, Зданская, 1962).

После фазы климатического оптимума голоцена вновь произошло 
значительное похолодание климата, приведшее к увеличению площа
дей, занятых тундровой растительностью, и отступанию границы леса 
к югу, к сокращению ареалов широколиственных пород, понижению гра
ницы леса в горах. В этот период сформировалась растительность в ее 
современных границах.

Большое влияние на растительность, особенно в конце голоцена, ока
зал человек. Естественный растительный покров на больших площадях, 
особенно на юге, заменен культурным.



СОПОСТАВЛЕНИЕ ЭТАПОВ РАЗВИТИЯ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ АНТРОПОГЕНА СЕВЕРНОЙ АЗИИ, 

ЕВРОПЫ И СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ

Сопоставление основных этапов в истории развития растительности 
различных отрезков антропогена Европы, Азии и Америки представляет 
большой палеофлористический интерес. Однако на пути такой корреля
ции стоят значительные трудности. Пространственно сильно удаленные 
разрезы, хотя, возможно, и сходные по своему стратиграфическому по
ложению, могут быть сопоставлены до известной степени условно. 
В таком случае при палеофлористических сопоставлениях всегда сле
дует учитывать как зональные, так и провинциальные особенности 
типов растительности тех или иных этапов антропогеновой истории, 
на которые накладывали отпечаток местные физико-географические 
условия.

Делая попытку такого сопоставления, мы придерживаемся мнения 
о том, что имеющиеся в настоящее время палеоботанические материалы 
позволяют провести корреляцию в самых общих чертах, т. е. в пределах 
основного хода изменения растительности и флоры в зависимости от 
общих закономерностей изменения климата в течение антропогена. 
Следует оговориться, что в основном мы будем касаться лишь измене
ний в составе флоры и растительности тех отрезков антропогена, кото
рые характеризуются относительно теплым климатом и относятся к 
межледниковьям и частично к интерстадиалам, так как именно эти из
менения наиболее выразительны. Что касается флоры и растительности, 
связанных с «холодными» отрезками времени антропогена, то здесь 
дело обстоит значительно сложнее. Особенно это относится к эоплейсто- 
цену, где лишь за небольшими исключениями, почти неизвестно пали
нологических и палеоботанических материалов, которые бы свидетель
ствовали о существовании в это время типичных перигляциальных усло
вий.

Палеоботанических материалов, характеризующих растительность 
начала антропогена — нижнего эоплейстоцена (астийский и вилла- 
франкский ярусы) \  в литературе немного. Следует упомянуть резуль
таты спорово-пыльцевых анализов рейверских глин, вскрывающихся в 
обнажениях в районе нижнего Рейна (Герасимов и др., 1963).

В рейверских глинах была найдена пыльца Pinus (подрода Haplo- 
xylort), Sequoia, Taxodium, Sciadopitys, Nyssa, Liquidambar, Carya, Pte- 
rocarya, Tsuga и др. (Бурк и др., 1959; Rein, 1955; Altehenger, 1959; Zag- 
wijn, 1960, 1963).

1 Авторы принимают стратиграфическую схему, опубликованную в работе 
В. И. Громова, М. Н. Алексеева, Э. А. Вангенгейм, Н. В. Кинд, К. В. Никифоровой, 
Э. И. Равского (1965), как единственную достаточно детальную, позволяющую кор
релировать отложения в межконтинентальном масштабе.



Близкие по составу спорово-пыльцевые спектры были обнаружены в 
результате анализов песков, вскрывающихся в обнажениях о. Зильт 
(Thomson, 1955). В них встречена пыльца Sequoia, Sciadopitys, Тахо- 
dium, Ilex, Nyssa, а также пыльца Pinus подрода Haploxylon. К рейвер- 
ским отложениям, по-видимому, относятся также осадки района Айхен- 
берга (ФРГ), содержащие в составе спорово-пыльцевых спектров пыль
цу Pinus подрода Haploxylon, Castanea, Саг у a, Pterocarya, Tsuga, Scia
dopitys, Nyssa, Liquidambar, Rhus (Chanda, 1960).

Крайними восточными районами, где обнажаются отложения первой 
половины эоплейстоцена, является территория Прибайкалья и Кам
чатки. В нижней части отложений «охристой» свиты Прибайкалья и в 
осадках эрмановской свиты Камчатки в составе спорово-пыльцевых 
спектров найдена пыльца Picea excelsa, Picea sect. Omorica, Pinus sect. 
Strobus, Pinus sect. Cembrae, Sequoia, Taxodium, Tsuga, Juglans. Обра
щает на себя внимание большое количество пыльцы хвойных пород в 
спектрах отложений восточных районов, что вызвано особенностями 
сибирского климата. Однако, как и в Западной Европе, в составе расти
тельности и здесь принимают участие неогеновые элементы флоры.

Лежащие стратиграфически выше рейверских глин претегеленские 
осадки (Vlerk v. d., Florschiitz, 1953; Zagwijn, 1960, 1963) палинологи- 
чески охарактеризованы весьма скудно. Загвейн (Zagwijn, 1963) указы
вает лишь на увеличение в спорово-пыльцевых спектрах этих осадков 
пыльцы травянистых растений. Спектры претегелена характеризуются 
почти полным отсутствием пыльцы Nyssa, Sequoia, Sciadopitys, Liqui
dambar, Taxodium (Vlerk, v. d, Florschiitz, 1953); однако, в отличие от 
тегеленских глин, содержат в большом количестве пыльцу Fagus. По' 
мнению Флоршютца, это изменение состава флоры было вызвано похо
лоданием климата в период древнейшего (дунайского) оледенения.

Тегеленские глины, лежащие стратиграфически выше, содержат бо
гатую фауну и флору. В настоящее время многие исследователи считают 
их дунай-гюнцскими межледниковыми отложениями (Цапенко, Махнач, 
1959, 1960; Vlerk v. d., Florschiitz, 1953; Charlesworth, 1957).

При исследовании растительных остатков из тегеленских глин (Reid
С., Reid Е. М., 1915; Hammen, 1951), как и в рейверских глинах, были 
найдены флористические элементы, родственные восточноазиатским и 
североамериканским видам. Однако по сравнению с флорой рейверских 
глин в них наблюдается обеднение состава флоры, исчезают многие 
экзотические виды и возрастает число местных форм. Характерным яв
ляется папоротник Azolla tegeliensis.

Данные спорово-пыльцевых анализов тегеленских глин также сви
детельствуют об обеднении флоры. В спорово-пыльцевых спектрах от
сутствует пыльца Sequoia, Sciadopitys, Liquidambar, Nyssa, но в неболь
шом количестве еще встречается пыльца Tsuga, Juglans, Саг у a, Ptero
carya, характерен Fagus (Brelie v. d., Rein, 1956; Zagwijn, 1963). Среди 
фаунистических находок из отложений тегелена следует назвать Dice- 
rorhinus etruscus (Falc.) и D. mercki (Jag.), Archidiskodon meridionalis 
(Nesti), Ursus etruscus Cuv., Macaca florentina (Cocchi). Последняя на
ходка представляет большой интерес, так как является наиболее север
ной из всех известных до настоящего времени (Бурк и др., 1959).

В Белоруссии первое теплое время нижнего антропогена синхронизи
руется с тегеленской эпохой Нидерландов, ФРГ, ГДР, Польши (Цапен*- 
ко, Махнач, 1960). В это время на всей указанной территории произра
стали смешанные леса из разнообразных лиственных и хвойных пород. 
В их состав входили также и некоторые реликтовые неогеновые элемен
ты (Juglans, Carya, Rhus, Nyssa, Fagus, Ilex, Taxus, Sequoia).

Выше тегеленских отложений на территории Нидерландов залегают 
осадки так называемой серии кедихем, отвечающей гюнцу альпийской.



схемы. Эти осадки подразделяются на три части: нижнюю — «криотур- 
бированные пески» — эбуроний — гляциал; среднюю — ископаемая поч
в а — ваалий — интергляциал (или интерстадиал) и верхнюю — крио- 
турбированную лишь в основании — менапий — гляциал (Zagwijn, 
1963).

По составу спорово-пыльцевых спектров межледниковье «ваалий» не 
отличается от тегелена. В тех и других присутствует пыльца Carya, Pte- 
rocarya, Tsuga. Однако на смену характерного для тегелена Azolla tege- 
liensis приходит в верхах тегелена и в ваалии Azolla filiculoides. Заг- 
вейн (Zagwijn, 1963) указывает, что нет данных, которые бы свидетель
ствовали о существовании арктической флоры и растительности во 
время оледенений раннего плейстоцена (среднего эоплейстоцена нашей 
схемы). Правда, есть указания на находки пыльцы «типичных» леднико
вых элементов (Artemisia, Helianthemum, Thalictrum, Selaginella) в от
ложениях, подстилающих осадки, по-видимому, кромерского межлед
никовья в районе Бильсхаузена (Averdiek, Brelie v. d., 1963). Однако в 
работе не дано более точного определения стратиграфического положе
ния осадков, содержащих ледниковые элементы.

На известное обеднение флоры в первой половине эоплейстоцена 
указывают также палеофлористические материалы из отложений вос
точных районов Сибири. В частности, спорово-пыльцевые спектры верх
ней части «охристой» свиты свидетельствуют о существовании во время 
формирования этих осадков ольхово-березовых лесов с примесью еди
ничных широколиственных пород, пришедших на смену хвойно-широ
колиственным лесам с участием в их составе неогеновых элементов фло
ры (Tsuga, Juglans и др.).

Относительно хорошо палинологически изученными являются отло
жения кромерского (гюнц-миндельского альпийской схемы) межледни
ковья.

В Дании осадки этого межледниковья обнаружены близ Харрескова 
и Олгода (Западная Ютландия). На спорово-пыльцевых диаграммах 
прослеживается все межледниковье, для которого особенно характерно 
высокое содержание пыльцы Ulmus и Taxus (Andersen, 1965).

Очень полно отложения кромерского межледниковья развиты в рай
оне Бильсхаузена, северо-восточнее Гёттингена. На спорово-пыльцевой 
диаграмме отражена смена смешанного дубового леса (пыльца дуба 
достигает 80%) буковым (Brelie v. d., Rein, 1956). Пыльца третичных 
реликтов в отложениях межледниковья почти не встречается. Присут
ствует единичная пыльца Pinus подрода Haploxylon, Tsuga, Taxodium, 
возможно, переотложенная.

Отложения серии стерксел в Нидерландах Загвейн (Zagwijn, 1957, 
1963) относит к гюнц-миндельскому межледниковью и сопоставляет с 
кромерскими лесными слоями Восточной Англии. Для оптимальной фа
зы кромерского межледниковья в Нидерландах характерна фаза сосны 
и смешанного дубового леса. Содержание пыльцы Carya, Pterocarya, 
Tsuga не превышает 1—2%.

Свое название кромерское межледниковье получило от разреза Кро
мер в Норфольке (Восточная Англия), для которого впервые был вы
полнен спорово-пыльцевой анализ кромерских лесных слоев (Woldstedt, 
1951). Спорово-пыльцевая диаграмма, полученная Томсоном, отражает 
преобладание пыльцы пород смешанного дубового леса (до 50%). 
Пыльца неогеновых экзотов в спектрах не встречается. Позднее споро
во-пыльцевой анализ этих отложений проводила Дьюган (West, God
win, 1958; Duigan, Sparks, 1963).

В результате анализов большого числа разрезов кромерских лесных 
слоев, вскрывающихся на побережье между Вест-Рантон в Норфольке 
и Кортон в Суффольке, был получен ряд спорово-пыльцевых диаграмм



(Duigan, Sparks, 1963). Их можно разделить на три основные зоны: а 
(начало межледниковья)— преобладает пыльца березы, потом сосны, 
высокого содержания достигает пыльца недревесных растений; b — 
много пыльцы ольхи, максимум и дальнейшее падение кривой пород 
смешанного дубового леса и ели; с — вновь преобладает пыльца березы 
и сосны. В спектрах были найдены единичные зерна Tsuga, Juglans, 
Fagus.

Флору, близкую по составу к названным выше, содержали отложе
ния кромерского межледниковья Польши. На территории Польши па
леоботаническое изучение наиболее древних четвертичных отложений 
проводил Шафер (Szafer, 1953, 1954). Особый интерес представляют 
результаты изучения макроскопических растительных остатков и пыль
цы разреза Мизерна у Чорштына. Основываясь на полученных палео
ботанических данных, Шафер выделяет ряд разновозрастных горизон
тов и характеризует климатические условия их формирования.

Горизонты Мизерна I и I/II — осадконакопление происходило в пе
риод догюнцского похолодания. Для этого времени все же была харак
терна лесная флора, но сильно обедненного состава по сравнению с фло
рой более низких горизонтов (флора Кросценка). В это время отмечает
ся появление бореальных растений, таких, как Sphagnum, Poiamogeton. 
Мизерна II — флора указывает на умеренно теплый лесной климат и 
произрастание лиственных, главным образом дубовых, лесов с неболь
шой примесью хвойных пород.

Горизонт Мизерна I1/1II Шафер синхронизирует с гюнцским оледене
нием. Этот горизонт отличается наибольшим обеднением флоры. Шафер 
сравнивает климат этого времени с современным климатом средней 
Швеции или южной Финляндии, где преобладает лесная раститель
ность. Горизонты Мизерна III и III/IV отвечают гюнц-миндельскому меж
ледниковью. На пыльцевой диаграмме выделяются четыре фазы, охва
тывающие все межледниковье: 1) господство пыльцы ели, встречается 
пыльца Abies и Tsuga; 2) оптимальная — преобладает пыльца дуба, 
много Tilia, Juglans, из хвойных доминирует сосна, много ели, пихты, 
встречается Tsuga. Из споровых найдена Osmunda claytoniana\ 3) на 
первое место выходит пыльца сосны, много пихты и Tsuga. Максималь
ного количества достигает пыльца березы; 4) похолодание в связи с на
ступающим оледенением (миндель). Содержание хвойных (Abies, Tsuga) 
уменьшается, сосна, ель встречаются в большом количестве. Наиболь
шего количества в этом горизонте достигают пыльца недревесных расте
ний, споры мхов и плаунов.

На территории Белоруссии (Цапенко, Махнач, 1959, 1960) во время 
кромерского межледниковья господствовали хвойные леса с примесью 
широколиственных пород, среди которых встречались еще реликты 
(Juglandaceae, Cupressaceae, Taxodiaceae, Ilex, Rhus, Nyssa, Pinus sect. 
Strobus).

На изменения климата и соответственно состава флоры и раститель
ности Среднего Поволжья, происшедшие в акчагыле и апшероне, ука
зывает Т. А. Кузнецова (1964). В целом для этого времени были харак
терны хвойные леса разнообразного видового состава с примесью лист
венных пород. В лесах нижнеакчагыльского времени сохранялись 
некоторые реликтовые теплолюбивые формы, такие, как Taxodiaceae, 
Cupressaceae, Juglandaceae, Fagaceae, Magnoliaceae. Однако доминан
тами в лесных ассоциациях являлись ель, сосна, пихта, тсуга, листвен
ница. Среди лиственных пород встречались как мелколиственные (бере
за, ольха, ива), так и широколиственные (липа, вяз, дуб и др. породы). 
В верхнеакчагыльское время произошло похолодание климата. Леса ь 
Среднем Поволжье по составу напоминали леса подзоны южной тайги 
Восточной Сибири. В апшеронский век в связи с потеплением климата



флора вновь обогатилась термофильными видами. В лесах из ели, тсуги, 
пихты появились такие теплолюбивые формы, как бук, каштан, дуб, 
граб, липа, клен, лещина, магнолиевые. В отличие от лесов нижнеакча- 
гыльского времени в лесах апшерона уже отсутствовали представители 
семейств Taxodiaceae, Cupressaceae, Juglandaceae, Myrtaceae. По-види
мому, апшерон можно сопоставлять с гюнц-миндельским (кромерским) 
межледниковьем Западной и Средней Европы (Громов и др., 1965).

На территории Сибири отложения, синхронные кромерским, еще не 
выявлены. Возможно, с этим межледниковьем связано формирование 
каких-то слоев верхней части осадков «охристой» свиты Прибайкалья.

В США с кромерским межледниковьем сопоставляется межледни
ковье афтон (Громов и др., 1960). Палинологическая характеристика 
отложений этого межледниковья весьма отрывочная (Флинт, 1963). 
В оптимальной фазе межледниковья преобладала пыльца дуба и тра
вянистых растений, в начале и конце межледниковья — хвойные породы.

Палинологическая характеристика отложений времени эльстерского 
оледенения (миндель альпийской схемы) также фрагментарна. Андер
сен (Andersen, 1965) выделяет внутри эльстера два интерстадиала, на
званных им Олгод I и Олгод II. Их спорово-пыльцевые спектры харак
теризуются максимумом содержания пыльцы Juniperus, Betula, Pinas. 
Спектры первого интерстадиала содержат также пыльцу Picea, Alnus, 
Quercus, Ulmus, Taxus, Corylus, т. e. достаточно термофильных древес
ных пород.

Указаний на существование в эльстерское время перигляциальной 
растительности в западноевропейской литературе нет.

Авердик и Брели (Averdiek, Brelie v. d., 1963) отмечают в осадках, 
перекрывающих кромерские глины, пыльцу сосны, березы, ивы и тра
вянистых растений, среди которых преобладает полынь. Однако страти
графическое положение этих осадков более точно авторами не опреде
лено.

Есть также указания на находки в отложениях, синхронных лоу- 
стофтскому оледенению Восточной Англии, макроскопических расти
тельных осадков Betula папа, Salix polaris (West, 1958).

С эльстерским оледенением Европы сопоставляется досамаровское 
(демьянское) оледенение Западной Сибири и похолодание климата на 
Камчатке, в течение которого отлагались синие глины.

Из всех отложений эоплейстоцена наиболее полно палинологически 
охарактеризованы осадки, синхронизируемые с миндель-рисским (голь- 
штейн, эльстер-заале) межледниковьем Альп.

В Дании в оптимальную фазу межледниковья гольштейн встречает
ся в небольших количествах пыльца широколиственных пород (дуба, 
граба, орешника), в том числе и Pterocarya (Andersen, 1965).

Отложения эльстер-заальского (голынтейнского) межледниковья 
широко развиты в пределах Северо-Германской низменности. В районе 
Берлина описаны так называемые палюдиновые слои, содержащие 
обильную фауну моллюсков, из которых наиболее характерной формой 
является Paludina cliluviana Kemth. Результаты спорово-пыльцевого 
анализа палюдиновых слоев, вскрытых скважиной Шиллингсбрюкке, 
показали следующую смену фаз в истории лесов (Erd, 1960а): 1) фаза 
(сверху)— сосново-еловые леса; 2) сосново-еловые леса с примесью 
широколиственных пород (до 15%); 3) еловые леса; содержание широ
колиственных пород возрастает (27%); 4) смешанные дубовые леса; 
5) сосново-еловые леса, широколиственные породы отсутствуют, макси
мальное содержание березы и ивы. Для диаграмм межледниковья голь
штейн характерно большое количество пыльцы хвойных пород — сосны, 
ели, пихты.

1 5  Р . Е . Г и т ер м ан  и д р . 241



Из ряда скважин в районе Берлина, в которых вскрываются межлед
никовые слои, были изучены макроскопические растительные остатки. 
Наибольший интерес представляют находки следующих растений: 
Azolla filiculoides, Dulichium vespiforme, D. spathaceum, Aldrovanda ve
siculosa, Quercus, Acer platanoides и другие, указывающие на теплый 
климат межледниковья. Макроспоры Azolla filiculoides из отложений 
гольштейнского межледниковья в районе Гамбург — Билльштедт были 
найдены Ленертом (Lohnert, 1964).

Типичные спорово-пыльцевые диаграммы гольштейнского межледни
ковья приводит Халлик (Hallik, 1960). В нижней части диаграммы наме
чается субарктическая фаза с большим количеством пыльцы травянистыхч 
растений (Gramineae, Cyperaceae, Artemisia, Thalictrum, Helianthemum) , 
а также березы, сосны; далее идет фаза березы и сосны, которая, в свою 
очередь, сменяется фазой ели, ольхи, смешанного дубового леса и ореш
ника. Завершается диаграмма фазой пихты и граба.

Отложения гольштейнского межледниковья вскрыты многочислен
ными скважинами в районе Крефельда. Для спорово-пыльцевых диа
грамм характерно преобладание пыльцы ольхи и хвойных пород, осо
бенно ели (до 48%), содержание пыльцы широколиственных пород не 
превышает нескольких процентов (Brelie v. d., Rein, 1956).

С межледниковьем эльстер-заале в Нидерландах сопоставляется 
межледниковье нееде. По данным спорово-пыльцевого ^анализа (Vlerk 
v. d., Florschiitz, 1953), в составе лесов этого времени преобладали сосна 
и ольха.

Загвейн (Zagwijn, 1957) устанавливает в истории растительности 
межледниковья нееде: 1) фазу сосны, березы, ольхи; 2) фазу смешанных 
дубовых лесов (не более 10%, также мало пыльцы орешника); 3) фазу 
пихты и ели; 4) фазу сосны, березы, ольхи.

В Восточной Англии с межледниковьем гольштейн синхронизируют
ся осадки хокснского межледниковья. История развития растительности 
этого межледниковья освещена в ряде работ Веста (West, 1956, 1958, 
1961, 1962).

На спорово-пыльцевой диаграмме разреза у Хоксна (West, 1956) до
минирует пыльца ольхи (свыше 80%). В составе пыльцы пород смешан
ного дубового леса (60%) преобладает пыльца дуба. В верхней части 
диаграммы возрастает содержание пыльцы сосны и пихты; обращает на 
себя внимание незначительное количество пыльцы граба и ели. Харак
терной особенностью отложений описываемого межледниковья Восточ
ной Англии является присутствие пыльцы Taxus, Ilex, Hedera (West, 
1961, 1962), что свидетельствует об океаническом климате. Спорово
пыльцевую диаграмму, сходную с диаграммой из Хоксна, описывает 
Дьюган (Duigan, 1956). Она указывает также на находки пыльцы Ilex 
и Hedera, имеющие важное значение для характеристики климата этого 
межледниковья.

Одновозрастные описываемым осадки в Польше относятся к I мазо- 
вецкому межледниковью. Изучение макроскопических растительных ос
татков и пыльцы из этих отложений проводили многие исследователи 
(Szafer, 1953; Srodon, 1961, 1962 и др.).

На основании данных спорово-пыльцевых анализов было установле
но (Szafer, 1953), что в отложениях I мазовецкого межледниковья встре
чается пыльца Picea excelsa и Picea sect. Omorica, а также пыльца Abies 
fraseri. Для климатического оптимума этого межледниковья характер
но господство хвойных пород — ели, сосны, пихты.

Спорово-пыльцевые спектры, характеризующие конец мазовецкого* 
межледниковья, были получены при изучении органогенных осадков, 
залегающих под слоем лёсса (Stachurska, 1961). В спектрах господ
ствуют Pinus silvestris и Pinus подрода Haploxylon, Betula pubescens и



В. verrucosa. Кроме того, найдена пыльца Picea, Abies alba и A. fraseri, 
в небольшом количестве Quercus, Tilia, Ulmus, Carpinus, а также пыль
ца экзотических родов Keteleeria, Сагуа, Pterocarya, Juglans (возможно, 
переотложенная). Для мазовецкого межледниковья характерны Azolla 
filiculoides, Vitis silvestris, Pterocarya fraxinifolia, не встречающиеся во 
флоре земского межледниковья (Srodon, 1962).

На территории Русской равнины в ряде разрезов вскрываются отло
жения лихвинского межледниковья, которое синхронизируется с мин- 
дель-риссом. Палинологическое изучение этих разрезов проводили 
В. П. Гричук, Н. А. Махнач, Н. Я. Кац и С. В. Кац и другие исследова
тели.

В. П. Гричук (1950) на основании исследования большого числа раз
резов этого межледниковья выделяет следующие фазы в истории рас
тительности лихвинского межледниковья: А — еловые леса; В — смешан
ные елово-дубовые леса; С — смешанные грабово-еловые леса; D — ело
вые леса. Для времени климатического оптимума межледниковья (фазы 
В и С) характерны такие теплолюбивые виды, как Taxus baccata, Ilex 
aquifolium, Fagus silvatica, Carpinus betulus. H. А. Махнач (Цапенко, 
Махнач, 1960) отмечает Tsuga aff. canadensis. Из теплолюбивых водных 
растений следует назвать Euryale ferox, Е. europea, Salvinia natans, Tra- 
pa natans, Brasenia purpurea. Интересные палеоботанические данные по 
лихвинскому межледниковью получили Н. Я. и С. В. Кац (1960). Они 
нашли впервые в осадках разреза у Жидовщизны пыльцу экзотических 
видов Juglans, Сагуа, Pterocarya.

Следует отметить, однако, что в растительном покрове лихвинского 
межледниковья преобладали хвойные леса из ели и пихты, участие ши
роколиственных пород (дуба, липы, вяза и орешника) в фазу климати
ческого оптимума было невелико. К концу межледниковья господствую
щее положение в составе лесов заняли граб, ель, пихта. Н. А. Махнач 
(Цапенко и Махнач, 1959, 1960) указывает на находки пыльцы Picea 
sect. Omorica и Abies fraseri. В составе растительности лихвинского меж
ледниковья на Русской равнине еще существовали отдельные элементы 
неогеновой флоры.

На территории Сибири с отложениями лихвинского межледниковья 
коррелируются осадки тобольского межледниковья. В это время, как 
и на Русской равнине, большую роль в оптимальную фазу межледни
ковья играли хвойные леса.

Палинологические материалы по ярмутскому межледниковью в США 
весьма скудны. Есть лишь указания на нахождение в осадках этого меж
ледниковья пыльцы пихты, лиственницы, сосны, березы (Voss, 1939; 
Wright, Frey, 1965).

Приведенный выше палеоботанический материал по северным обла
стям Европы и Азии 1 дает основание, как нам кажется, прийти к выво
ду об относительно теплых климатических условиях существования рас
тительного покрова в эоплейстоцене. Хотя климат на протяжении эоплей- 
стоцена испытывал неоднократные колебания, постепенно изменяясь в 
сторону похолодания, обеднение состава флоры происходило постепен
но, без каких-либо резких смен, характерных для плейстоцена. Суще
ствование еще в миндель-риссе в Западной Европе и Европейской части 
СССР отдельных неогеновых элементов в составе растительных форма
ций подтверждает сделанный вывод. На территории Восточной Сибири в 
это время сохранялись наиболее холодостойкие широколиственные дре
весные породы (липа, вяз).

В результате изменения климата в начале плейстоцена образовался 
обширный материковый ледниковый покров в северных областях

1 Материалы по эоплейстоцену северных областей США отсутствуют.



Евразии. Это рисское оледенение в широком его понимании (заале в 
Дании, заале и варта в ФРГ и ГДР, дренте в Нидерландах, джиппинг в 
Восточной Азии, среднепольское оледенение Польши с двумя стадиями, 
днепровское и московское на Русской равнине, самаровское и тазовское 
в Сибири, иллинойское в Северной Америке). Это оледенение, которое в 
Европе и Сибири было максимальным, привело к очень сильным изме
нениям растительности и частично флоры на территориях, не покрывав
шихся ледником.

Изучению растительности перигляциальных областей Западной Ев
ропы, по-видимому, уделялось недостаточно внимания, и работ, посвя
щенных этому вопросу, очень мало.

В Дании (Andersen, 1965) имеются палеоботанические данные по 
двум интерстадиалам, отложения которых описаны в верхних частях 
разреза гольштейнского межледниковья. Эти интерстадиалы названы 
Андерсеном Vejlby I и Vejlby II. В спорово-пыльцевых спектрах содер
жится пыльца только холодолюбивых родов Betula, Pinus, Juniperus.

В Нидерландах в некоторых разрезах под земскими слоями обнару
жены осадки, содержащие спорово-пыльцевые спектры, указывающие 
на господство во время их формирования тундровой или тундростепной 
растительности (Maarleveld, 1960). В одном из разрезов (Florschiitz, 
Anker-van-Someren, 1956—1957) найдена пыльца осок, полыни, Helicin- 
themiim и споры Selaginella selaginoides. Это показывает, что в перигля- 
циальной области страны во время распространения в северных райо
нах ледника господствовали тундровые или лесотундровые ландшафты. 
На юго-востоке в отложениях, лежащих под 3-метровой эемской толщей, 
встречены спорово-пыльцевые спектры, свидетельствующие о господ
стве во время их формирования тундровых ландшафтов. Была найдена 
пыльца Artemisia, Helianthemum, Thalictrum (Florschiitz, 1958).

В Восточной Англии под слоями, характеризующими климатический 
оптимум земского межледниковья, отмечаются слои со спорово-пыльце
выми спектрами, в которых преобладает пыльца травянистых растений. 
Содержание пыльцы древесных пород в них низкое, встречается только 
пыльца сосны и березы; в этих слоях также найдены семена карликовой 
березки. Все это свидетельствует о существовании тундровых и лесо
тундровых ландшафтов и суровых климатических условий (West, 1957) 
во время, предшествовавшее межледниковью.

Палеоботанические материалы, полученные в Польше (Szafer, 1957а; 
Borowko-Dluzakowa, 1961а, б), также указывают на существование в 
позднерисское время тундровых ландшафтов.

На территории Русской равнины проводилось детальное палеобота
ническое изучение ряда разрезов, в которых вскрываются отложения, 
в большей или меньшей степени синхронные фазе максимального рас
пространения льдов днепровского оледенения (Гричук, 1950).

Полученные материалы позволяют выделить две фазы в развитии 
растительности. Растительность первой фазы, отвечавшей началу оле
денения, носила комплексный характер. Были распространены еловые 
леса, занимавшие ограниченные площади по долинам рек, а на водо
разделах, наряду со степной растительностью, развивались сфагновые 
болота. Вторая фаза, совпадавшая со временем максимального распро
странения льдов, характеризовалась преобладанием травянистых ассо
циаций ксерофитного характера со значительным участием полыни и 
ассоциаций, связанных с засоленными грунтами. Древесная раститель
ность играла лишь небольшую роль и была представлена в основном 
березой и сосной.

В Сибири перигляциальная растительность времени максимального 
(самаровского) оледенения изучена достаточно подробно. О раститель
ности времени самаровского оледенения говорилось в предыдущих гла



вах настоящей работы, и здесь мы на ней останавливаться не будем. 
Следует только указать, что перигляциальные ландшафты, распростра
нявшиеся в эпоху рисского оледенения в Западной Европе, в Европей
ской части СССР и Сибири, довольно близки по составу флоры и харак
теру растительности. Однако при движении к востоку отмечается боль
шее участие ксерофитных ассоциаций в растительном покрове времени 
оледенения, что объясняется, по-видимому, увеличением континенталь
ное™ климата.

Стратиграфическое положение осадков, лежащих выше отложений 
заале 1, до настоящего времени еще четко не установлено, что затруд
няет их корреляцию. До сих пор еще однозначно не решен вопрос о 
стратиграфическом положении стадии варта.

По мнению Вольдштедта (Woldstedt, 1955), озерные отложения в 
районе Мюнстера и Обероэ-Нейоэ относятся к интерстадиалу внутри 
оледенения заале, разделявшему стадии дренте и варта.

Брели (Brelie v. d., 1955) отнес эти отложения к самостоятельному 
межледниковью, названному интергляциалом оэ. Осадки, синхронные 
этому интервалу, изучались также польскими исследователями. Вблизи 
города Бедзин (Верхняя Силезия) было проведено палинологическое 
изучение этих осадков (Szafer, 19576).

По данным Стухлика, на спорово-пыльцевой диаграмме осадков ме
стонахождения Бржозовица выделены следующие фазы растительности 
(снизу вверх): 1) древняя субарктическая лесная фаза, характеризую
щаяся сосново-березовыми лесами с участием лиственницы, много спор 
папоротников; 2) смешанные леса с преобладанием ели и ольхи, в не
большом количестве присутствуют элементы смешанного дубового леса, 
к концу фазы появляется граб. Климат умеренно прохладный; 3) моло
дая субарктическая лесная фаза, господствует сосна, вновь появляется 
лиственница.

Второе местонахождение одновозрастных осадков находится также в 
Верхней Силезии. Палинологическое изучение их, проведенное М. Раль- 
ской, показало сходную последовательность фаз. Кроме того, в них 
отмечаются находки пыльцы Larix polonica.

По мнению В. Шафера (Szafer, 19576), полученные данные свиде
тельствуют о двучленности рисского оледенения Европы.

В Европейской части СССР интервалу заале — варта отвечает один
цовское межледниковье, разделяющее днепровское и московское оледе
нения. Московское оледенение было выделено как самостоятельное 
А. И. Москвитиным (1946), С. М. Шиком (1959) и др.

Самостоятельность московского оледенения подтверждается палео
ботаническими данными (Гричук, Шик и др:, 1960; Гричук, Моносзон,
1962). В районе г. Рославля спорово-пыльцевые спектры отложений 
одинцовского межледниковья характеризуются высоким содержанием 
пыльцы широколиственных пород, среди которых преобладает дуб и вяз; 
липа, граб, орешник присутствуют в виде небольшой примеси. В сква
жине у дер. Глазово по данным спорово-пыльцевого анализа (Гричук, 
Моносзон, 1962) отмечается первый климатический оптимум одинцов
ского межледниковья (глазовский максимум). Во флоре оптимальной 
фазы была определена пыльца ксерофитного дуба Quercus petraea, а 
также Kochia prostrata и Eurotia ceratoides. Флора одинцовского меж
ледниковья по сравнению с флорой лихвинского отличается большей 
ксерофитностью.

По данным М. М. Цапенко и Н. А. Махнач (1959), спорово-пыльце
вые спектры днепровско-московского межледниковья свидетельствуют о 
довольно прохладных климатических условиях.

Так как палеоботанических материалов по днепровско-московскому 
времени пока недостаточно (что наблюдается также для этого интерва



ла и на территории Сибири), корреляция одинцовского межледниковья, 
а также московского оледенения с соответствующими стратиграфически
ми горизонтами Западной Европы — интергляциалом оэ и стадией варта, 
затруднительна.

На территории Сибири с одинцовским межледниковьем, по-видимо
му, можно сопоставлять мессовское межледниковье (или интерстадиал).

В связи с неясностью вопроса о характере мессовского времени 
окончательно не решен вопрос о самостоятельности следующего — та- 
зовского — оледенения, сопоставляемого с московским оледенением Рус
ской равнины. Однако анализ тех немногих палеоботанических данных, 
которые имеются для времени тазовского оледенения, указывает на ту 
же последовательность в сменах типов растительности, которая уже от
мечалась для времени самаровского оледенения.

В Северной Америке рисскому оледенению Европы соответствует 
иллинойское оледенение. Палеоботанические материалы по перигля- 
циальной растительности этого времени отсутствуют.

Достаточно четко коррелируются отложения межледниковья, сопо
ставляемого с рисс-вюрмом альпийской схемы. Отложения этого меж
ледниковья, носящего в Северной Европе название эемского, широко 
распространены и представлены морскими и континентальными осад
ками.

В Дании палеоботаническое изучение осадков эемского межледни
ковья показало наличие в ряде спорово-пыльцевых диаграмм двух кли
матических оптимумов, разделенных холодным интервалом (Jessen, 
Milthers, 1928). В качестве типичной для этого межледниковья приведе
на диаграмма озерных отложений у Холлеруп в Северной Ютландии 
(Andersen, 1965). Для оптимума межледниковья на диаграмме харак
терно высокое содержание пыльцы граба, ели, орешника.

На севере ФРГ и ГДР спорово-пыльцевая характеристика эемских 
отложений получена на основании изучения ряда местонахождений. 
В районе Гамбурга было исследовано несколько разрезов эемских от
ложений (Hallik, 1957). На некоторых из диаграмм отчетливо выраже
ны максимумы содержания пыльцы граба и ели; напротив, присутствие 
пыльцы вяза для них не характерно. Полная спорово-пыльцевая ди
аграмма эемского межледниковья была получена для района Губен 
(Erd, 1960). Наблюдается следующий порядок кульминаций пыльцы 
широколиственных пород: дуб — орешник — липа — граб. С увеличе
нием содержания пыльцы граба совпадают находки пыльцы Ilex.

Ко второй половине эемского межледниковья относится формиро
вание травертинов в разрезе у Эрингсдорфа. Эти отложения почти не 
содержат пыльцы, но в них были найдены макроскопические раститель
ные остатки следующих растений: Malus sp., LJlmus cf. laevis, Viburnum 
cf. lantana, Syringa thuringiaca (Vent, 1965).

Конечные фазы в развитии растительности эемского межледниковья 
охарактеризованы в разрезе близ Зекингена (Guenther, Tidelski, 1964). 
В них преобладает пыльца ели, сосны и в небольшом количестве содер
жится пыльца широколиственных пород. Отложения у Зекингена сопо
ставляются с верхними травертинами Эрингсдорфа.

На спорово-пыльцевых диаграммах эемских отложений Нидерлан
дов выделены зоны, совпадающие с зонами, установленными Иессеном 
и Мильтерсом (Jessen, Milthers, 1928) в эеме Дании, ФРГ и ГДР: b — 
субарктическая растительность с Betula папа\ с—е — господство бере
зы и сосны; f — господство смешанного дубового леса; g — преобладает 
граб; h — ель, потом сосна (зона i); к — субарктическая растительность 
(Vlerk v. d., Florschiitz, 1953). На некоторых диаграммах отложений 
Нидерландов, как и в Дании, отмечается верхний максимум содержания 
пыльцы широколиственных пород, отделенный от нижнего «холодным»



интервалом. Вопрос об интерпретации верхнего максимума широколист
венных пород пока еще не решен. В последнее время высказываются 
мнения (Andersen, 1961) о том, что пыльца широколиственных пород, 
составляющая верхний максимум, является переотложенной, а осадки, 
в которых он отмечается, относятся к одному из ранних межстадиалов 
вюрма (см. ниже).

В Польше имеется значительное число разрезов земского межлед
никовья, для которых получена спорово-пыльцевая характеристика. 
Остановимся на некоторых из них. Два полных профиля земских отло
жений изучены Боровко-Длужаковой близ Варшавы (Borowko-Dluzako- 
wa, 1961а). На полученных диаграммах она выделила зоны Иессена и 
Мильтерса, которые сходны по характеру растительности и последова
тельности кульминаций отдельных древесных пород с зонами других 
районов Западной Европы.

Характер растительности земского межледниковья, начиная с фазы 
климатического оптимума и до конца межледниковья, выявлен на ди
аграмме Славно близ Радома (Tolpa, 1961). Здесь выделены следующие 
фазы (снизу вверх): 1) грабово-липовый лес с примесью дуба, тисса, 
пихты, ели, орешника; встречается Ilex; 2) сосново-елово-пихтовый лес 
с березой и примесью тисса; 3) сосново-лиственнично-березовый лес с 
небольшой примесью ели, пихты, тисса; 4) сосново-лиственнично-бере
зовый лес с небольшой примесью ели и более густым травяным покро
вом. Полная диаграмма осадков земского межледниковья была получе
на при изучении гиттий и торфа, залегающих на морене рисского оле
денения в районе Гуры Кальварии (Sobolewska, 1961).

На спорово-пыльцевых диаграммах осадков ипсвичского межледни
ковья Восточной Англии, синхронизируемого с земским межледниковь
ем, выражены те же зоны.

На типичной для данного межледниковья диаграмме отложений раз
реза Боббитсхоул близ Ипсвича выделяются следующие фазы в исто
рии растительности (West, 1957). Растительность наиболее древней фа
зы представляла собой березовую лесотундру; в отложениях этой фазы 
найдены семена карликовой березки. Следующая фаза характеризуется 
постепенным появлением лесов и сокращением площадей, занятых тра
вянистой растительностью. В составе хвойных лесов последующей фа
зы появляются вяз, дуб, клен. К осадкам этой же фазы приурочены на
ходки макроостатков богатой термофильной водной флоры — Salviriia 
natans, Najas minor и др. Порядок кульминаций отдельных широколист
венных пород в фазу климатического оптимума такой, как и на севере 
ФРГ, ГДР, в Польше, на Русской равнине, а именно: вя$ — дуб — ореш
ник— клен — граб. Находки в отложениях плодов Acer monspessulanum 
свидетельствуют об относительно континентальных условиях ипсвич
ского межледниковья (West, 1961).

Спорово-пыльцевая диаграмма, характеризующая часть осадков зем
ского межледниковья, была составлена также Дьюган (Duigan, 1956).

Климатический оптимум земского межледниковья охарактеризован 
на диаграмме, полученной Фрэнксом (Franks, 1960). Климатический 
оптимум земского межледниковья четко выражен на пыльцевой диаграм
ме торфяника у Шерцува (Piech, 1932). В торфянике было найдено 
большое количество семян Brasenia purpurea, Najas marina и кленов.

На Русской равнине земскому межледниковью синхронны осадки ми- 
кулинского межледниковья, изученные палеоботанически достаточно 
подробно. В. П. Гричук (1950) в истории развития растительности этого 
межледниковья выделяет следующие фазы: А — хвойные (сосновые) 
леса; В — смешанные хвойно-широколиственные леса; С — широколист
венные леса: 1) дубовые леса, 2) липово-дубовые леса с орешником,
3) дубово-грабово-липовые леса (климатический оптимум); D — сме



шанные хвойно-широколиственные леса; Е — хвойные леса. Для клима
тического оптимума межледниковья характерна последовательность 
кульминаций древесных пород: дуб — вяз — орешник — липа — граб. 
В осадках фазы климатического оптимума обнаружены семена теплолю
бивых водных растений: Brasenia schreberi, Aldrovanda vesiculosa, 
Najas marina. Очевидно, что пыльцевые диаграммы микулинских отло
жений Русской равнины чрезвычайно сходны с диаграммами земских 
осадков Западной Европы.

На территории Сибири отложения казанцевского межледниковья, 
синхронного земскому и микулинскому, распространены также достаточ
но широко и имеют по сравнению с другими межледниковьями наиболее 
полную палеоботаническую характеристику. Для казанцевского меж
ледниковья выделены характерные фазы и намечены флористические 
провинции (см. предыдущие главы). По флористическому составу и ха
рактеру растительных формаций казанцевское межледниковье отлича
ется от микулинского (земского), что объясняется различными клима
тическими условиями Европы и Сибири; однако до известной степени 
они могут быть сопоставлены. Казанцевское межледниковье в Сибири 
было наиболее теплым временем плейстоцена, когда на территории За
падной и Центральной Сибири была широко развита темнохвойная 
тайга, в Восточной Сибири — светлохвойные сосново-лиственничные, а 
на Дальнем Востоке — хвойно-широколиственные леса.

На территории Северной Америки отложения сангамонского меж* 
ледниковья изучены палеоботанически очень мало. Имеющиеся немно
гочисленные материалы указывают на следующую смену спорово-пыль
цевых спектров в течение межледниковья (снизу вверх): 1) пыльца сосны 
и ели; 2) пыльца дуба, Сагуа, клена, бука, ясеня, граба, Tsuga (кли
матический оптимум); 3) пыльца сосны, ели, пихты — конец межлед
никовья (Карр, Gooding, 1960, Флинт, 1963) . На северо-западном побе
режье Тихого океана в это время господствовали леса из Pinus contorta 
и Tsuga montana (Wright, Frey, 1965).

Отложения верхнеплейстоценового оледенения (или оледенений), 
синхронизируемого с вюрмом альпийской схемы, благодаря своей гео
логической молодости имеют наилучшую сохранность как в Европе, так 
и в Сибири. Однако корреляция отложений последнего оледенения 
является до последнего времени дискуссионной. Наибольшие расхожде
ния существуют по вопросу о числе интерстадиалов в пределах вюрма, 
так как их четкая палинологическая характеристика в большинстве слу
чаев отсутствует. При корреляции отложений времени последнего оле
денения применим метод абсолютной геохронологии, который во мно
гом способствует более успешному сопоставлению осадков этого вре
мени.

Большинство западноевропейских исследователей выделяет в преде
лах вюрма три ледниковые фазы: ранний вюрм с двумя интерстадиала- 
ми, средний вюрм с одним или двумя интерстадиалами и главный вюрм, 
отвечающий максимуму вюрмского оледенения, в пределах которого 
четко выделяются самые молодые интерстадиалы — бёллинг и аллерёд, 
палинологически изученные наиболее полно.

В Северо-Западной Европе внутри вюрма 1 выделяются два интер- 
стадиала: первый, наиболее древний — амерсфоортский и второй — брё- 
рупский. В Дании в отложениях амерсфоортского и брёрупского интер
стадиалов отмечается пыльца Betula, Pinus, Picea, Р. omoricoides (An
dersen, 1965), т. e. устанавливается распространение лесной раститель
ности.

На севере ФРГ спорово-пыльцевые спектры осадков брёрупского ин- 
терстадиала указывают на присутствие в них пыльцы березы, сосны, 
ели (Hallik, Kubitzki, 1962). В Нидерландах спорово-пыльцевая диа



грамма части отложений брёрупского интерстадиала характеризуется 
высоким содержанием пыльцы вересковых и присутствием пыльцы Pi- 
ntis и Picea omoricoides (Polak, Hamming, 1963). Для интерстадиала 
амерсфоорт радиоуглеродным методом была получена датировка в 
64 000± 1100, для брёрупского — 59 000± 1000 и 58 740±1000 (Zagwijn, 
1961).

На территории Польши с брёрупским (ориньякским) интерстадиа- 
лом, отложения которого описаны рядом авторов (Srodon, 1961 и др.), 
совпадает распространение лесов, главным образом еловых. ^

На территории Европейской части СССР с ранним вюрмом синхро
низируется калининское оледенение А. И. Москвитина, внутри которого 
выделяется верхневолжский интерстадиал. Палинологическая характе
ристика последнего была получена В. П. Гричуком (Рельеф и страти
графия..., 1961). В осадках была найдена пыльца ели и споры Lycopo
dium complanatum, что свидетельствует, по мнению В. П. Гричука, о 
существовании во время накопления этого горизонта северотаежной ра
стительности.

Возможно, что верхневолжский интерстадиал сопоставляется с древ
нейшими интерстадиалами последнего оледенения Дании (Andersen, 
1961).

В Сибири с вюрмом 1 и 2 европейской схемы коррелируется зырян
ское оледенение. В настоящее время вопрос о числе стадий зырянского 
оледенения пока не ясен. В ледниковых областях выделяются две ста
дии и менее отчетливо — третья (Кинд, 1965). В перигляциальной обла
сти внутри зырянских отложений выделяется горизонт ископаемой поч
вы (Равский и др., 1964; Цейтлин, 1964), формирование которой можно 
относить к интерстадиалу зырянского оледенения. Палинологическая 
характеристика этих отложений отсутствует. Для зырянских отложений 
была получена датировка около 40 000 лет (Кинд, 1965).

В Северной Америке с ранним вюрмом синхронизируется ранний 
висконсин. Внутри последнего выделяется интерстадиал сен-пьерр. На 
основании изучения спорово-пыльцевых спектров отложений этого ин
терстадиала на территории Канады (Terasmae, 1957) был сделан вывод 
о том, что в это время господствовала растительность, близкая к со
временной.

В западной части штатов Северная и Южная Каролина были изу
чены отложения, синхронизируемые с осадками интерстадиала брёруп 
Европы (Whitehead, Borghoorn, 1962). Состав спорово-пыльцевых спек
тров типично лесной, с участием Fag us, Tilia, Castanea, Tsuga и др. 
Абсолютный возраст этих отложений оказался свыше 35 000 лет.

Палинологическая характеристика отложений интерстадиалов сред
него вюрма (готтвейга и паудорфа) на территории Европы весьма отры
вочна. За последнее время существование готтвейгского интерстадиала 
у многих исследователей вызывает сомнение.

Френцель (Frenzel, 1964) приводит результаты спорово-пыльцевых 
анализов профилей лёссов в Оберфеллабрунне и Штильфриде (Австрия). 
По мнению Френцеля, глинистый горизонт (Штильфрид А), лежащий в 
основании «комплекса Фелла1б,рунн» и относившийся к готтейгу, сфор
мировался в течение эемского межледниковья. В спорово-пыльцевых 
спектрах глинистого горизонта преобладает пыльца березы, много пыль
цы термофильных древесных пород — граба, ясеня, бука, орешника. Ле
жащий выше нижний гумусовый горизонт, содержащий в большом коли
честве пыльцу хвойных пород, относится к интерстадиалу амерсфоорт, а 
верхний гумусовый горизонт этого комплекса — к интерстадиалу брёруп. 
Спорово-пыльцевые спектры ископаемой почвы, относимой к паудорфу, 
показали, что во время ее формирования хвойные и широколиственные 
леса чередовались со степями на водоразделах.



На территории Европейской части СССР отложения молого-шекснин- 
ского межледниковья, по-видимому, можно сопоставлять с образования
ми среднего вюрма, разделяющего ранний и главный вюрм (Громов и 
др., 1965). Для спорово-пыльцевых спектров этого межледниковья 
характерно высокое содержание пыльцы широколиственных пород 
(особенно липы). Пыльцы орешника и ольхи мало, пыльца граба отсут
ствует.

С частью молого-шекснинского межледниковья синхронизируется 
каргинское межледниковье (или интерстадиал) Сибири. В это время 
на территории Сибири господствовала лесная растительность: сосново
березовые леса с примесью ели, сибирского кедра, лиственницы. Для 
каргинских отложений получен ряд абсолютных датировок, которые поз
волили Н. В. Кинд (1965) прийти к выводу о том, что продолжитель
ность каргинского времени составляет около 10 тыс. лет. Начало кар- 
гинского времени определяется около 30 тыс. лет, оптимум 27—26 тыс. 
лет, начало сартанского похолодания — примерно 22 тыс. лет назад. Эти 
датировки дают основание сопоставлять каргинское межледниковье с 
паудорфским интерстадиалом Европы и интерстадиалом плам-пойнт 
среднего Висконсина Северной Америки (Алексеев и др., 1965).

Внутри главного вюрма наиболее полно по сравнению с более древ
ними изучены интерстадиалы позднеледникового времени бёллинг и 
аллерёд. Особенно это касается аллерёда, имевшего место перед послед
ней крупной ледниковой стадией сальпаусселькя.

Растительность позднеледникового времени изучена в Западной 
Европе достаточно детально. Кроме того, за последнее время получено 
большое количество абсолютных датировок позднеледникового времени. 
В пределах прзднеледниковья выделяются три холодные стадии — древ
нейший, древний и молодой дриас, разделенные двумя интерстадиала- 
ми — бёллингом и аллерёдом. По составу спорово-пыльцевых спектров 
и соответственно характеру растительности холодные фазы и относи
тельно теплые интерстадиалы довольно сходны на всей территории Се
верной Европы.

В Дании во время бёллингского и аллерёдского интерстадиалов гос
подствовали своеобразные ландшафты «парковых тундр» (Iversen, 1954) 
с участием сосны и березы. Определения абсолютного возраста, прове
денные в Дании (Iversen, 1953), показали для средней части аллерёда 
возраст И 800±300 лет, а для горизонта, переходного между аллерёдом 
и поздним дриасом, 10 830±200 лет.

Чередование фаз безлесной тундровой растительности с фазами рас
пространения сосново-березовых парковых тундр и разреженных сосно
во-березовых лесов отмечается для северной части ФРГ и ГДР (Straka, 
1958, 1959, 1960, 1961) и Нидерландов (Hammen v. d., 1949, 1951).

Изучение позднеледниковых смен растительности, проводимое в 
Польше, показало сходные результаты (Szafer, 1957; Wasylikowa, 1964). 
В. Шафер отмечает в отложениях аллерёда в предгорьях Татр неболь
шие количества пыльцы Corylus, Tilia, Ulmus и даже Fagus.

Спорово-пыльцевые спектры позднеледниковых отложений Восточ
ной Англии сходны со спектрами, характерными для позднеледникового 
времени Западной Европы (Godwin, 1959, 1964).

За последнее время в ряде работ, касающихся позднеледниковой 
хронологии Европы, приводится большое число датировок, которые 
дают возможность коррелировать эти осадки (Gross, 1954, 1957;
Wright, 1961).

Отложения аллерёда изучены на северо-западе Русской равнины 
(в Эстонии, Литве, под Ленинградом). По данным спорово-пыльцевого 
анализа, в аллерёде на Русской равнине произрастали еловые леса с 
небольшой примесью широколиственных пород. Для основания алле-



рёдсиого горизонта была получена абсолютная датировка около 
12 000 лет (Герасимов и др., 1963).

На территории Сибири к относительно теплым интерстадиалам 
позднеледниковья относятся два сближенных горизонта ископаемых почв 
в покровных отложениях II надпойменной террасы в среднем течении 
Енисея (Равский, Цейтлин, 1964). Для покровных отложений получена 
абсолютная датировка в 11 335± 270 лет (Кинд, 1965).

Датировка остатков Таймырского мамонта также относится к позд- 
неледниковью: 11 450±250 и 11 700±300 лет (Кинд, 1965). Данные спо
рово-пыльцевого анализа осадков в месте захоронения мамонта свиде
тельствуют о тундровой растительности, близкой к современной.

По абсолютным датировкам аллерёд Европы и позднеледниковое по
тепление в Сибири сопоставляются с интерстадиалом ту-крик Северной 
Америки, для которого характерно господство елово-лиственничных и 
широколиственных лесов с участием дуба, граба (Davis, 1960, 1961). 
По данным радиоуглеродного метода, продолжительность интерстадиала 
ту-крик составляет 12 800— 10 800 лет.

Следует отметить, что перигляциальные ландшафты Средней Европы 
(Firbas, 1949), Англии (Godwin, 1959, 1964) и Северной Америки (Mar
lin, 1959; Arnold, 1959) имеют большое сходство с перигляциальными 
ландшафтами Сибири. Отличие состоит лишь в несколько большем 
участии древесных пород в перигляциальных ландшафтах Европы и Се
верной Америки, что, по-видимому, объясняется меньшей континенталь- 
ностью климата этих областей, по сравнению с Сибирью, во время рас
пространения верхнеплейстоценовых ледников.

Голоценовое время характеризуется деградацией ледников, потепле
нием климата и формированием современных растительных зон. В Ев
ропе на основании палинологического изучения отложений послеледни
кового времени получено большое количество спорово-пыльцевых диа
грамм, позволяющих детально охарактеризовать смены растительных 
формаций.

Для Дании на спорово-пыльцевых диаграммах выделяются следую
щие зоны: IV — пребореальный период, преобладает пыльца березы и 
сосны; V — бореальный период, появляется пыльца орешника и ольхи; 
VI, VII, VIII — появление и господство пород смешанного дубового леса 
{атлантический и суббореальный периоды); IX — субатлантический пе
риод— время бука (Krog, 1960). Сходные фазы в развитии раститель
ности в послеледниковое время устанавливаются по данным спорово- 
пыльцевых анализов для северной части ФРГ и ГДР (Straka, 1959), 
Нидерландов (Бурк и др., 1959).

В Восточной Англии после отступания ледника распространились 
березово-сосновые леса, сменившиеся дубовыми лесами с ольхой и ореш
ником. Радиоуглеродным методом время с преобладанием березы было 
определено в 8800 лет, а фазы дуба — между 7000 и 5000 лет (Godwin, 
1959).

Близкие по составу спорово-пыльцевых спектров фазы выделены для 
голоцена Польши (Borowko-Dluzakowa, 1961а, Ь).

На территории Европейской и Азиатской частей СССР отложения 
голоцена изучали многие исследователи. М. И. Нейштадт детально раз
работал стратиграфию голоценовых отложений и выделил многочислен
ные региональные типы спорово-пыльцевых диаграмм, свидетельствую
щие о провинциальных и зональных особенностях растительного покро
ва на протяжении голоцена. Полученные материалы во многих случаях 
подкрепляются данными определения абсолютного} возраста как для Ев
ропейской, так и для Азиатской части СССР. Например, период клима
тического оптимума в Восточной Сибири датируется временем от 8670±  
dz270 до 4770±280 лет назад (Лаврушин и др., 1963) и совпадает по



абсолютному возрасту с послеледниковым климатическим оптимумом 
Западной Европы.

В Северной Америке по данным спорово-пыльцевого анализа выде
ляются следующие фазы в развитии растительности голоцена (White- 
head, Bertley, 1963): 1) максимум пыльцы ели и пихты, низкое содер
жание пыльцы сосны и листопадных древесных пород; 2) возрастает 
количество пыльцы сосны и березы; 3) максимум пыльцы сосны и дуба;
4) максимум пыльцы тсуги, дуба, березы, бука, гикори; 5) максимум 
пыльцы тсуги, сосны, березы; вновь появляется пыльца ели и пихты. 
Фаза 4 отвечает времени климатического оптимума послеледниковья.

Анализируя приведенный выше материал, мы приходим к выводу а 
том, что несмотря на различия в составе флоры и провинциальные осо
бенности растительного покрова весьма удаленных территорий, связан
ные со спецификой физико-географических условий, можно установить 
общие закономерности хода развития растительности антропогена Се
верной Азии и констатировать синхронность отдельных этапов, что под
тверждается, в частности, для верхнего плейстоцена данными абсолют
ной хронологии.
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Стра
ница Строка Напечатано Д олж но быть

10 800<м растительности растительной
43 22 сн. сосны липы

140 14 сн. Миит Митт
144 29 сн. Eriaceae Ericaceae
157 3 св. vericaria vesicaria
160 8 сн. в которых произве

дены
в которой приведены

225 27 св. Betula sect. Albae Betula sect. Nanae
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