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В В Е Д Е Н И Е

В настоящее время метод спорово-пыльцевого анализа прочно завоевал 
положение в науке как один из палеоботанических методов исследования.

Ископаемые пыльца, споры, семена, отпечатки листьев и древесина 
растений в одинаковой мере интересуют палеоботаников и как документы 
для восстановления картины последовательного развития флоры и расти
тельности и как материал для обоснования стратиграфического расчлене
ния осадочных отложений морского и континентального происхождения.

По мере изучения ископаемых растительных остатков (как микроско
пических, так и макроскопических) постепенно находятся звенья, связую
щие отдельные этапы истории формирования флоры, а также намечаются 
пути к познанию происхождения и становления современной раститель
ности различных ботанических областей.

В литературе в настоящее время известно немало работ, затрагиваю
щих в той или иной степени вопросы методики изучения пыльцы и спор и 
спорово-пыльцевых спектров третичных отложений, хотя у нас в Совет
ском Союзе третичные отложения методом спорово-пыльцевого анализа 
стали систематически изучаться лишь с начала 40-х годов.

В настоящее время опыт широкого применения спорово-пыльцевого 
анализа в области изучения третичных отложений оправдал себя для 
стратиграфических и палеофлористических целей. Построение схем стра
тиграфического расчленения третичных отложений в их континенталь
ных, солоноватоводных и морских фациях уже не мыслится без биостра- 
тиграфической основы, для которой материал по ископаемым спорам и 
пыльце является одним из основных.

Метод комплексного исследования опорных разрезов третичных и чет
вертичных отложений становится обязательным в научно-исследователь
ских работах, так как только детальное изучение опорных разрезов (стра
тиграфия которых фаунистически обоснована), вскрытых на территориях, 
располагавшихся в третичный период в различных ботанико-географиче
ских областях, а в четвертичный период — в различных физико-геогра
фических зонах, позволяет установить последовательность становления 
флоры и растительности во временил пространстве.

Одним из наиболее важных вопросов в области спорово-пыльцевого 
анализа в настоящее время является разработка метода сопоставления 
спорово-пыльцевых спектров, выделенных из одновозрастных отложений 
в районах, значительно удаленных один от другого и находящихся в раз
личных современных ботанических областях, а в третичное время распо
лагавшихся в различных ботанических областях или ботанико-географи
ческих провинциях, в понимании А. Н. Криштофовича.

Выделенные А. Н. Криштофовичем (1941, 1946) ботанико-географиче
ские области и провинции палеогена, значительно различающиеся по
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характеру флоры, достаточно ясно указывают на то, что в пределах север
ного полушария палеогеновая флора не была одинаковой на различных 
территориях в одни и те же отрезки геологического времени, и что поэтому 
прямое сопоставление флороносных горизонтов по составу обнаруженных 
в них растительных остатков может привести к ошибочным выводам.

Последними работами в области спорово-пыльцевого анализа (Покров
ская, 1954; Заклинская, 1953!) намечена первоначальная схема пример
ного расположения различных флористических провинций на территории 
СССР, а также первоначальная схема вертикального распределения руко
водящих спорово-пыльцевых спектров в различных регионах на террито
рии СССР в палеогене и неогене. И. М. Покровская (1954) на основании 
обобщения данных спорово-пыльцевого анализа предположительно выде
ляет, например, Европейскую, Урало-Западносибирскую, Казахстанскую 
Восточносибирскую и Дальневосточную геоботанические провинции, от
личающиеся одна от другой характером спектров и флористической при
надлежностью и!х.

Автор настоящей работы в докладе на Второй Всесоюзной конферен
ции по спорово-пыльцевому анализу отмечал значительные флористиче
ские различия одновозрастных палеогеновых спектров из опорных раз
резов различных районов юга Европейской части СССР и Казахстана: 
нижние палеогеновые спектры юга Европейской части СССР отражают 
флору тропическую, в основном древнесредиземноморскую, казахстанские 
же одновозрастные спектры уже в середине палеогена характеризуются 
флорами смешанными, , включающими элемент северо-восточных азиат
ских умеренных компонентов. Среднепалеогеновые спектры юга Европей
ской части СССР характеризуют флору в основном древнесредиземномор
скую, с небольшой примесью умеренной тургайской, казахстанские же 
среднепалеогеновые спектры почти полностью представлены пыльцой 
и спорами растений умеренной тургайской флоры, т. е. флоры, весьма 
близкой к нижненеогеновой флоре юга Европейской части СССР.

Таким образом, в настоящее время достаточно ясно представляется вся 
сложность вопроса сопоставления одновозрастных отложений по флори
стическим данным и выявляется необходимость разработки детальных мест
ных палеофлористических схем, которые в дальнейшем могут послужить 
основой для создания общей палеофлористической шкалы в целях кор
реляции одновозрастных отложений из удаленных территорий.

Попытка И. М. Покровской выделить геоботанические провинции 
в пределах крупных флористических областей является большим шагом 
вперед в области палеоботанических исследований. Выявление различий 
флористических провинций палеогена и неогена, по-видимому,— один из 
правильных путей к разрешению задачи сопоставления одновозрастных 
горизонтов по флористическим данным, тогда, когда эти горизонты 
охарактеризованы спорово-пыльцевыми спектрами различного состава.

К сожалению, несмотря на то, что сама жизнь подсказала пути развития 
спорово-пыльцевого анализа как научной области палеоботаники, состоя
ние методики и техники определения ископаемых форм еще не всегда по
зволяет полностью использовать все собранные материалы. До сих пор 
мы располагали и, по-видимому, еще много лет будем располагать лишь 
весьма ограниченными возможностями для определения ископаемых 
пыльцы и спор до вида. Происходит это от того, что пыльца современных 
растений, в особенности субтропических и тропических, изучена еще 
очень слабо. Между тем правильность определений ископаемых пыльцы 
и спор третичных и четвертичных растений почти целиком зависит именно 
от этого обстоятельства.

На основании многолетних исследований А. Н. Криштофовича, 
Е. В. Вульфа, В. Н. Сукачева, М. М. Ильина и других ученых установ
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лено, что элементы современной флоры имеют чрезвычайно много общих 
форм с третичными и даже верхнемеловыми комплексами. В особенности 
это относится к области палеотропиков, где, по мнению наших крупных 
палеоботаников и флористов, третичная флора по настоящее время оста
лась почти без изменений. В умеренных широтах в течение всего кайнозоя 
под влиянием изменений общей физико-географической обстановки и фло
ра неоднократно менялась наряду с перераспределением границ расти
тельных провинций и зон. Становление современной флоры происходило 
не одновременно в различных регионах. В северном полушарии основной 
комплекс третичных субтропических семейств, родов и видов растений, 
теснимый общим похолоданием, частичной аридизацией, а затем уве
личением континентальности климата, отступал к южным широтам, 
уступая место умеренным северо-восточным флорам. В то же время по-" 
степенное сокращение площади, занятой морскими водами, изменение 
конфигурации материков и их рельефа, происходящее постепенно и не
одинаково в различных районах, создавало специфические условия для 
развития ландшафтных зон. Например, территория Казахстана уже 
в среднем олигоцене представляла собой сушу, на которой развивалась 
растительность, отчасти лесная, листопадная, или полупустынная и сухо
степная на участках с выровненной поверхностью и с песчанистым, щебе
нистым грунтом (возможно, с солонцовыми почвами).

На юге же Европейской части СССР, например на территории Азово- 
Кубанской впадины, в это время было еще глубокое море, в котором отла
гались мощные осадки. Море окончательно регрессировало отсюда лишь 
в конце плиоцена, после неоднократных возвратных движений. Естествен
но, что лишь к этому времени могло относиться заселение данной терри
тории растительностью, которая в связи с пульсацией границ мелеющего 
моря неоднократно меняла свой состав и только в конце плиоцена, когда 
общие физико-географические условия приблизились к современным, 
стала приобретать состав так же, близкий к современному.

Несмотря на то, что состав растительности и границы распростране
ния различных фитоценотических единиц неоднократно изменялись в 
течение кайнозоя, сохранились до наших дней те основные роды расте
ний, которые входили в состав тургайской умеренной флоры и новой 
средиземноморской флоры, сформировавшейся в течение кайнозоя пу
тем смешения древнесредиземноморской, восточноазиатской, китайской 
и других флор.

Таким образом, определение родов ископаемых пыльцы и спор может 
и должно производиться путем сравнения с пыльцой и спорами современ
ных родов, точно так же, как это делается при определении ископаемых 
листовых отпечатков и остатков растений или морской фауны.

При сопоставлении ископаемых видов пыльцы и спор с эталонными 
сравнительными коллекциями пыльцы и спор современных видов расте
ний мы наблюдаем, что эти виды в подавляющем большинстве случаев 
имеют общие морфологические черты, что указывает на их близкое родство.

В то же время относительная бедность наших лабораторий сравнитель
ными коллекциями и ограниченность нашей литературы по морфологии 
пыльцы не позволяют исследователям в ряде случаев довести определение 
ископаемого материала не только до вида, но и до рода. Иногда же выде
ленные формы остаются определенными только до семейства или даже до 
класса. Некоторые формы приходится группировать лишь по морфологи
ческим признакам. Такие условно определенные формы уже не могут быть 
использованы для флористических реконструкций и имеют лишь страти
графическую ценность, характеризуя отдельные горизонты одновозраст
ных отложений в пределах только одной и той же физико-географической 
области, провинции или подобласти.
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Не так давно В. А. Вахрамеев в своей работе о состоянии советской 
палеоботаники (1953) высказал мысль о том, что списки спорово-пыльце
вых спектров, составленные из родовых названий, совершенно недоста
точны для характеристики отдельных слоев и свит и что использование 
таких списков для характеристики флоры отдельных отрезков геологиче
ского времени нецелесообразно, так как большинство растительных видов 
этих родов обладает широким горизонтальным и вертикальным распро
странением. Это не совсем так. Безусловно, видовое определение пыльцы 
и спор необходимо при изучении молодых кайнозойских и тем более чет
вертичных отложений. Не вызывает также сомнения и то, что недостаточ
но точно определенное систематическое положение той или иной ископае
мой формы лишает возможности использовать данные анализа для рекон
струкции дробных элементов ландшафта. Но все же спорово-пыльцевые 
спектры, представленные родовыми названиями или включающие компо
ненты, систематическое положение которых определено лишь до семейст
ва, пригодны для стратиграфических целей.

Ботаникам хорошо известно, что основной единицей для характеристики 
флористических подразделений принимается семейство (Алехин, 1950). 
Изучая ареалы различных семейств и родов, удалось установить границы 
современных ботанических областей. Известно, например, что часть се
мейств, таких как Palmae, Anonaceae, Ebenaceae, Cactaceae, Cephalota- 
xaceae и др., являются чисто тропическими, и некоторые роды этих се
мейств приурочены к тропическим же широтам различных стран. Так, 
например, некоторые роды семейств Cactaceae, Bromeliaceae встречаются 
только в Южной Америке, отдельные же роды семейства Cephalotaxacea 
приурочены только к Австралии. Такие роды семейства Podocarpaceae, 
как Dacrydium, Phyllocladus, или семейство Araucariceae известны только 
в западной части Австралийской ботанической области и т. д. Семейство 
миртовых во всем его многообразии приурочено в основном к Австралий
ской области, а обширный род этого семейства — Eucalyptus чуть ли не 
эндемичен для Австралии.

Таким образом, определенное сочетание группы семейств характеризует 
ботаническую область или подобласть, а следовательно, характеризует 
и общую физико-географическую обстановку какой-то определенной 
территории. Следовательно, спорово-пыльцевой спектр, включающий 
большое число компонентов, определенных лишь в пределах семейств, 
может служить и для флористических целей и для стратиграфического 
подразделения.

Очевидно, что чем менее схематично определение, тем ценнее данные 
спорово-пыльцевого анализа для дробного стратиграфического подразде
ления, так как определение пыльцы и спор до рода или вида позволяет 
охарактеризовать не только флору, но и сумму ценотических единиц, сла
гающих эту флору. Приуроченность определенных родов отдельных се
мейств к различным щиротам земного шара позволяет выделить флори*- 
стические подобласти, а распространение различных видов этих родов 
характеризует группы или отдельные ценозы в этих подобластях. Послед
нее подводит нас к возможности судить о составе растительности опреде
ленных элементов рельефа и выделить отдельные ландшафтные еди
ницы.

В применении к спорово-пыльцевому анализу определение родов 
дает возможность реконструировать флористический состав растительного 
покрова для сравнительно крупных стратиграфических интервалов (ярус), 
определение же видовое может дать возможность выделить коррелирующие 
спектры для деления на свиты и слои. Такое дробное подразделение будет 
в каждом отдельном случае применимо лишь для местного стратиграфиче
ского расчленения тогда как спектры, охарактеризованные определением
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до семейства или рода, могут иметь гораздо более широкое значение, но 
для обоснования менее дробного расчленения.

Примером могут служить следующие схемы распределения спорово
пыльцевых спектров.

1. Спектры представлены голосеменными (20%), покрытосеменными 
(45%), спорами папоротников (35%). Голосеменные в основном представ
лены пыльцой растений, принадлежащих к семействам Araucariaceae, 
Podocarpaceae, Cupressaceae, Gnetales, единично Pinaceae (преимущест
венно архаичные формы родов Pinus и Picea). Покрытосеменные представ
лены семействами Myrtaceae, Proteaceae, Goodeniaceae, Leguminosae, 
Casuarinaceae. Споры принадлежат растениям семейств Cyatheaceae, 
Dicksoniaceae и др. Такой спектр указывает на тропический облик флоры 
и характеризует нижнепалеогеновые отложения Приаралья, Казахстана, 
Западной Сибири, Тургайской впадины, отчасти южных районов Европей
ской части СССР.

2. Спектры представлены покрытосеменными (60%), голосеменными 
(25%) и спорами (15%). Покрытосеменные принадлежат к родам Juglans, 
Pterocarya, Liquidambar, Nyssa, Betula, Alnus, Acer, Quercus, Ulmus. 
Голосеменные преимущественно представлены пыльцой растений родов 
Picea, Pinus, Taxodium, с небольшой примесью Cedrus, сем. Cupressaceae, 
Tsuga. Споры в основном принадлежат родам Dryopteris, Alsophyla, Glei- 
chenia, сем. Polypodiaceae и в небольшом количестве — Sphagnum (?). 
Эти спектры характерны для среднего олигоцена в Северном Приаралье 
и Северном Прииртышье (первая и вторая свиты континентального оли
гоцена), для Европейской же части СССР спектры, подобные этим, харак
теризуют миоцен.

3. Спектры в основном представлены покрытосеменными (88%), голо
семенными (10%), спорами (2%). Для покрытосеменных характерно при
сутствие. Artemisia cf. dracunculus, A. cf. pectinata, A. cf. sublessingiana, 
Calligonum cf. paletzkianum, Atriplex cf. сапа, Kochia cf. scoparia, Salsola aff. 
soda, Ferula aff. assa foetida, Nitraria cf. Schoberi при участии Rhus sp., 
Proteaceae, Betula sp., Pinus cf. silvestris, Cotinusn др. Такие спектры при
надлежат ассоциациям полупустынных местообитаний верхнеолигоцено- 
вого времени и характерны только для отложений песчано-алевритовой 
свиты верхнего олигоцена, на границе с нижним миоценом в Северном 
Прииртышье. Эти спектры по своему составу близки к спектрам четвер
тичных отложений этого района. Но современные спектры не имеют при
меси тургайской флоры и гораздо беднее примесью пыльцы древесных 
пород, потому что в четвертичное время древесная растительность в Север
ном Прииртышье была представлена лишь галерейными лесами или ро
щами вдоль некоторых рек.

Приведенные спектры резко отличны от верхнеолигоценовых спектров 
южной части СССР (верхний Майкоп Северного Кавказа), которые имеют 
ничтожную примесь пыльцы трав, а в основном состоят из пыльцы древес
ных пород. Среди небольшого количества пыльцы трав обычно присут
ствуют некоторые роды сем. Chenopodiaceae, но в основном пыльца трав 
принадлежит луговому комплексу.

Таким образом, мы на наглядном примере можем убедиться в том, что 
спорово-пыльцевые спектры, при большей или меньшей детальности 
определений, представляют для целей стратиграфии большую, а порой не
заменимую, ценность, так как во многих случаях данные спорово-пыльце
вого анализа являются единственной палеонтологической основой* при 
помощи которой можно синхронизировать отложения, определить страти
графическое положение их и восстановить примерные черты растительного 
элемента ландшафта окружающей суши в период формирования изучае
мых осадков.
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Необходимо упомянуть о ландшафтных зонах и о растительности и 
флоре, восстановленной по данным спорово-пыльцевых анализов. В лите
ратуре, посвященной спорово-пыльцевым исследованиям и флористиче
ским построениям, мы неоднократно встречаем такие выражения, как: 
«...в течение олигоценового времени на территории южной зоны Европей
ской провинции были распространены широколиственные леса» или 
«...на территории Казахстанской провинции произрастали широколист
венные леса...» (Покровская, 1954, стр. 246). Это не точно! И вот почему. 
Анализируя спорово-пыльцевые спектры третичных отложений (или отло
жений иных эпох), мы в ряде случаев имеем дело с морскими осадками, 
формировавшимися в продолжение десятков тысячелетий на дне обширных 
морских бассейнов. Именно с такими морскими осадками связаны спорово
пыльцевые спектры олигоценового времени южной зоны Европейской про
винции (майкопское море) и большей части Казахской провинции (чеган- 
ское море). Никакой растительности, разумеется, на этих пространствах 
в то время не было. Пыльца же и споры, обнаруженные в морских отложе
ниях, принадлежали растениям, произраставшим на территориях матери
ков или островов, берега которых омывались этими морями.

Таким образом, анализируя спорово-пыльцевые спектры из морских 
отложений, мощность которых на Кавказе, в Крыму и Приазовье дости
гает нескольких сотен метров, а в Северном Прииртышье и в Западной 
Сибири — нескольких десятков метров, следует учитывать, что флора, 
восстанавливаемая по этим спектрам, относится не к точкам находок, 
а к участкам суши, расположенным на расстоянии десятков, а может быть, 
и сотен километров от этих точек. Это следует учитывать при составлении 
карт распределения растительности, хотя бы и схематических, которые 
должны соответствовать общей палеогеографической схеме изучаемого рай
она. Анализируя спорово-пыльцевые спектры, полученные из фациально 
различных континентальных отложений, мы имеем дело с комплексами 
пыльцы и спор растений, произраставших в основном вблизи от места фор
мирования этих отложений. В этих случаях спорово-пыльцевые спектры 
более или менее точно отражают не только характер флоры, но и состав 
растительности территорий, ближайших к пунктам исследования.

Анализируя же морские отложения, особенно глубоководных фа
ций, мы выделяем спектры, дающие суммарное отражение характера ра
стительного покрова суши, омываемой морем. При этом пыльца и споры, 
принесенные в море водным и воздушным путем, могут принадлежать ра
стениям, входящим в состав самых разнообразных ценозов или групп их. 
Поэтому спектры из морских отложений обычно содержат наиболее бо
гатые в видовом отношении комплексы пыльцы и спор, смешанный состав 
которых не дает твердых оснований к реконструкции растительности. 
Такие спектры дают в основном лишь флористические характеристики. 
На основании анализа спектров из глубоководных отложений сделать вы
вод относительно состава растительности ближайших территорий можно 
лишь в предположительной форме, и то имея материал по спорово-пыль
цевым спектрам или по макроскопическим остаткам из одновозрастных 
континентальных отложений ближайших территорий. Параллельные ис
следования растительных остатков из одновозрастных континентальных 
или прибрежноводных отложений ближайших территорий могут помочь 
в отыскании источников сноса пыльцы и спор на место морских отложений.

Опыт таких параллельных исследований был произведен Н. А. Бол- 
ховитиной (1953) для меловых отложений и автором настоящей работы, 
совместно с В. И. Барановым,— по району Северного Приаралья и запад
ных склонов Мугоджар. Автор производила спорово-пыльцевой анализ 
отложений морского палеогена (тасаранская свита), В. И. Баранов — 
анализ отпечатков листьев и сохранившихся древесных остатков, а также
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пыльцы и спор из континентальной фации этой же свиты. По флористиче
ской близости и по совпадению отдельных родов, к которым принадлежа
ли растительные остатки в том и другом случае, можно было убедиться, 
что одним из основных источников сноса пыльцы в тасаранское море Се
верного Приаралья были отроги Мугоджар, которые в то время были су
шей (Баранов, 1953).

Вторая конференция по спорово-пыльцевому анализу 1953 г. пока
зала, насколько продвинулось вперед изучение спор и пыльцы кайно
зойских отложений вообще и, в частности, третичных. Огромный 
фактический материал, содержащийся в докладах представителей гео
логических научно-исследовательских институтов Академии наук СССР, 
Министерства геологии, Министерства нефтяной промышленности, уни
верситетов и др., может уже служить основой для больших сводных 
работ. Общим недостатком большинства исследований кайнозойских 
спорово-пыльцевых спектров является отсутствие морфологических 
описаний ископаемых пыльцы и спор. В этом отношении работы в обла
сти спорово-пыльцевого анализа несколько отстают от общей системы 
палеонтологических исследований. Между тем, занимаясь палеофлористи- 
ческими реконструкциями, специалисты по спорово-пыльцевому анализу 
обязаны фиксировать и документировать свои находки, не ограничиваясь 
словесным перечнем обнаруженных форм, и создавать, таким образом, 
фонд для справочного материала.

Изучение растительных остатков в районах, соседних с Северным При- 
аральем и Павлодарским Прииртышьем, ведется в течение многих десятков 
лет. Еще в 1858 г. Г. В. Абих опубликовал материал по растительным от
печаткам из киргизских степей, собранным А. И. Антиповым из углистых 
отложений у источника Жар-Куе и определенным О. Геером. Последую
щими работами в Приаралье, Казахстане, Тургае, Прииртышье, в Средней 
Азии (Геер, 1858; Берг, обработка Палибина, 1906; Криштофович и Пали- 
бин, 1915; Нейбург, 19282; Боярунус, обработка Поярковой, 1932, 1935; 
Борсук, 1935; Узнадзе-Дгебуадзе, 1948; Мчедлишвили, 1948 и 19491,2; 
Корнилова, 1950^2, 1952^2, 1955; и др.) было открыто большое разнооб
разие умеренно листопадных и жестколистных субтропических флор. 
Этими работами установлено бесспорное существование двух типов флор 
палеогена на территории Северного Приаралья, Тургая и Зайсана и от
части Центрального Казахстана. Более древний комплекс флор, по сход
ству их с жестколистной субтропической древней палеогеновой флорой 
Украины, А. Н. Криштофович (1946) назвал полтавской флорой, или ана
логичной ей. Более молодую умеренно листопадную, не включающую эле
мента тропических жестколистных флор, А. Н. Криштофович назвал тур- 
гайской флорой на основании главных находок этой флоры в Тургае.

К сожалению, не всегда было надежно стратиграфическое положение 
находок, и поэтому долгое время эти флоры имели проблематический воз
раст. В основном определение находок велось по сравнению с известными 
и хорошо изученными флорами Западной Европы, и только А. Н. Кришто
фович неоднократно отмечал различие в составе одновозрастных флор из 
далеко отстоящих одно от другого местонахождений. Однако и к А. Н. Кри- 
штофовичу не всегда попадал надежно датированный материал. Обилие 
растительных остатков в отложениях континентальных фаций верхних 
горизонтов палеогена и многочисленные находки отпечатков растений 
в песчано-кварцитовых фациях его нижних горизонтов привлекали и 
привлекают по сию пору внимание многих палеоботаников, которые 
в большинстве случаев (по крайней мере так было до 40-х годов) полага
лись на определения возраста флороносных горизонтов, данные геолога
ми, собравшими материал, а определения эти были не всегда точны.

Примером может служить не разрешенный до сих пор вопрос о соотно
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шении различных горизонтов континентальных отложений Тургая и со
седних с ним районов. Некоторые геологи разделяют вторую свиту конти
нентального олигоцена (индрикотериевую свиту) на три подсвиты (Лавров, 
1951; Абузярова, 1954Ц, другие приходят к выводу о возможности дву
членного деления этой же свиты (Бойцова и Покровская, 1954).

Критический разбор различных схем стратиграфического расчленения 
континентальных отложений требует особого внимания, и ему будет по
священ специальный раздел в общей сводной работе, здесь же автор оста
новился на нем лишь для демонстрации неосторожного применения палеон
тологического метода обоснования стратиграфии, когда флористические 
данные привязываются к заранее составленной схеме. Схемы же эти еще 
требуют доработки.

Во всяком случае не будет ошибочным считать, что в 40—50-х годах 
началось систематическое изучение классических местонахождений флоры 
и появилось стремление к более точному определению ее стратиграфиче
ского положения, для того чтобы эта флора могла в дальнейшем быть дей
ствительно руководящей при расчленении осадочных отложений.

Систематическое изучение ископаемых растительных остатков совпа
дает с периодом развертывания работ по детальному изучению континен
тальных и морских отложений Тургая, Северного Приаралья, Северного 
и Центрального Казахстана и Западной Сибири, где ставятся поиски и 
ведется разведка полезных ископаемых, связанных с этими отложениями. 
В этот период, период наших дней, широко применяется метод спорово
пыльцевого анализа. Существующие в настоящее время схемы распре
деления руководящих спорово-пыльцевых спектров палеогена Тургая 
(Бойцова и Покровская, 1954; Абузярова, 1954 1>2; Ржанникова, 1956) 
касаются в основном континентальных отложений и ставят перед собой 
задачу обоснования детального их расчленения-.

В 1953 г. появляется первая работа автора о результатах спорово
пыльцевых анализов морских и континентальных отложений Павлодар
ского Прииртышья (Заклинская, 1953!), а затем — работа о спорово-пыль
цевых спектрах морских отложений палеогена Северного Приаралья (За
клинская, 1953 3,4). В этих работах автор делает попытку выделить ха
рактерные спорово-пыльцевые спектры, которые могли бы служить для 
характеристики изменения флоры в течение палеогена и отчасти неогена 
и для корреляции одновозрастных отложений Арало-Тургайской и Приир- 
тышской впадин.

В процессе дальнейших исследований автор пришел к выводу, что фло
ристически близкие спектры Павлодарского Прииртышья и Северного 
Приаралья в ряде случаев разнятся по своему составу. Корреляция таких 
спектров возможна лишь при тщательном изучении видового состава 
ископаемых спор и пыльцы и лишь путем сопоставления массового мате
риала, собранного из различных фаций одновозрастных отложений. Та
кая работа автором ведется. В процессе ее вылилось в самостоятельный раз
дел изучение пыльцы голосеменных, которая, как это будет видно из даль
нейшего изложения, может применяться для целей корреляции одновоз
растных осадочных отложений.

Имея в своем распоряжении местные схемы стратиграфического поло
жения свит морского и континентального палеогена, используя полевые 
наблюдения и откинув на время определение возраста этих свит, автор 
попробовал произвести анализ последовательного распространения голо
семенных, входящих в состав спорово-пыльцевых спектров, полученных 
в результате обработки опорных и сводных разрезов.

Проследив от горизонта к горизонту состав голосеменных, автор по
ставил своей целью наметить первоначальную схему типов спектров, харак
терных для времени формирования отложений каждой из исследованных
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Фиг. 1. Основные пункты, в которых были ’исследованы третичные и четвертичные отложения. 
j  _  пункты работ; 2 — граница олигоценового моря; 3 —  предполагаемая граница эоценового моря



свит. В выделенных типах или группах спектров интересно было выявить 
роды или, где это было возможно, виды или секции голосеменных, которые 
играли роль руководящих в общей флоре и в растительном покрове раз
личных ценозов. Таким представлялся путь, которым можно подойти 
к выделению видов и родов голосеменных, могущих иметь коррелирующее 
значение для стратиграфического расчленения кайнозойских, в данном 
случае — палеогеновых отложений.

В 1950 г. Отделом четвертичной геологии Института геологических 
наук Академии наук СССР под руководством К. В. Никифоровой было 
начато детальное изучение геоморфологии и геологического строения При- 
иртышской впадины. Геология Северного Приаралья представлена в моно
графической сводке А. Л. Яншина (1953), очерки геологического строе
ния и палеогеографии Тургая даны в статьях В. В. Лаврова (Лавров и 
Соболева, 1948; Лавров, 1949; Овечкина 1954, 1955).

Спорово-пыльцевые анализы велись по материалам, собранным 
К. В. Никифоровой, А. Л. Яншиным, В. И. Самодуровым и автором. 
Описания и разрезы обнажений и выработок, из которых серийно отби
рались пробы для анализов, и данные по цифровым подсчетам в настоя
щем сообщении не приводятся, так как этому отведена специальная глава 
в сводной работе. Описание же сводного опорного разреза, суммарные дан
ные по распределению спорово-пыльцевых спектров в различных горизон
тах этого разреза и основные палеофлористические выводы приводятся 
ниже для Павлодарского Прииртышья и Северного Приаралья, а также 
отчасти для некоторых пунктов Тургайской впадины.

Всего исследовано 42 естественных обнажения, 8 скважин и 5 зачисток; 
проанализировано 700 проб, из которых большинство оказались в той или 
иной мере пыльценосными. Дополнительно были проделаны единичные 
анализы из обнажений, расположенных по восточному борту Тургайского 
прогиба; на р. Джиланчик (у могилы Рахмет) — материалы В. И. Само- 
дурова; уроч. Амангельды — материалы Н. А. Лисицыной; из месторож
дения Ашу-Тасты — материалы В. Н. Разумовой; оз. Ашу-Таса — мате
риалы М. Ф. Нейбург. Перечисленным коллегам приношу большую благо
дарность за интересный и ценный материал.

Все эти материалы были технически обработаны в лаборатории спорово
пыльцевого анализа Отдела четвертичной геологии Института геологиче
ских наук Академии наук СССР лаборантом Н. П. Звездиной 1 при помощи 
сепарационного и ангидридного метода В. П. Гричука. Фотографирование 
объектов произведено заведующим фотолабораторией Отдела стратигра
фии ИГН АН СССР А. И. Никитиным и техником Гидропроекта Н. В. Смир
новым. Все определения, подсчеты, описания и зарисовки произведены 
автором за время трехгодичной обработки материалов.

В Павлодарском Прииртышье изучены спорово-пыльцевые спектры из 
разрезов на оз. Селеты-Тениз (обн. 42, 1952 г.), оз.Кзыл-Как (обн. 44,47, 
48,1952 г.), оз. Жалаулы (обн. 15, 16, 43, 1952 г.), оз. Кудай-Куль (шурф 1, 
скв. 1, 1951 г.), оз. Алтыбай-Сор (обн. 102, 1953 г.), оз. Кемир-Туз (обн. 
128, 129, 1326, 1951 г. и обн. 6, 6а, 7, 1952 г.), пос. Кайнама (скв. 181, 
1951 г.), пос. Подпуск (скв. 3, 4, 5, 1950 г.), пос. Парамоновка (скв. 1 и 2, 
1951 г.), г. Павлодар (скв. 3, 1951 г.), оз. Маралды (обн. 177, 1951 г. и 
66, 66а, 1952 г.), пос. Майское-Семиярское (обн. 182, 1951 г.), р. Чидерты 
(обн. 55, 1951 г.), правый берег р. Иртыша (обн. 4, 10 и 12, 1952 г.) и ряд 
мелких обнажений, зачисток и шурфов в промежуточных пунктах между 
этими обнажениями (фиг. 1).

1 Дополнительную серию анализов по Приаралью производила старший лаборант 
Г. М. Братцева.



I. КРАТКИЙ ОЧЕРК ГЕОЛОГИИ И ПАЛЕОГЕОГРАФИИ 
ПАВЛОДАРСКОГО ПРИИРТЫШЬЯ И СЕВЕРНОГО ПРИАРАЛЬЯ 
И НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О ГЕОЛОГИЧЕСКОМ СТРОЕНИИ 

ТУРГАЙСКОЙ ВПАДИНЫ

Павлодарское Прииртышье, так же как Тургайское плато и Северное 
Приаралье, было областью широкого развития осадочных отложений раз
личного генезиса, с которыми связан ряд полезных ископаемых.

Общее направление в истории формирования осадочных толщ, связь 
районов с единым палеогеновым морским бассейном, а также широкое раз
витие тектонических движений, синхронно развивавшихся во всех этих 
районах, позволяет проводить корреляцию осадочных отложений.

В нижнем палеогене перечисленные районы представляли в большей 
своей части дно обширных морей — эоценового, а затем иижнеолигоце
нового, связанных Тургайским проливом с северным океаном и древним 
средиземноморским бассейном. Моря эти омывали берега огромного полу
острова, занимавшего территорию нынешнего Казахского нагорья (Кир
гизия), а также южные оконечности Европейского материка (Мугод- 
жары). На юге располагались острова Большого Кавказа и Средней 
Азии.

Начиная со среднего олигоцена море начало регрессировать, освобож
дая постепенно все большие и большие участки суши в направлении па 
север и на запад от Казахского нагорья. Море неоднократно меняло свои 
очертания, и были периоды, когда оно снова заливало берега и снова от
ступало, оставляя после себя мелководные осадки с фауной акул и рако
винами моллюсков. Окончательно установился континентальный режим 
в Павлодарском Прииртышье в начале среднего олигоцена. В Северном 
Приаралье в среднем олигоцене еще существовали обширные солонова
товодные бассейны, временами имевшие связь с основным пра-Аральским 
озером-морем; здесь только к миоцену можно считать континентальный 
режим окончательно установившимся (Вахрамеев, 1941,1949; Яншин, 1953).

Северное Приаралье и Павлодарское Прииртышье имеют близкое 
широтное расположение и граничат с Казахским нагорьем, которое в те
чение всего кайнозоя было сушей. Надо полагать, что в основном Казах
ское нагорье было центром распространения пыльцы и спор, сносившихся 
в морские и солоноватоводные отложения этих районов. Поэтому можно 
было заранее предполагать, что во флористическом отношении спектры, вы
деленные из морских отложений Северного Приаралья и Павлодарского 
Прииртышья, должны иметь много общих форм. Однако западное положе
ние Приаралья и относительная близость к нему выступа суши Мугод- 
жар, растительность которых также была источником пыльцы и спор, по
зволили полагать, что спектры Приаралья и Прииртышья будут отражать 
растительность различных формаций.
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А. Н. Криштофович (1946) в своей работе об эволюции растительного 
покрова отмечал, что при сопоставлении флористических данных из уда
ленных районов необходимо давать себе ясный отчет о различии понятий 
«флора» и «растительность» и не упускать из вида существование в прош
лом различных формаций, которые могли сменяться в пределах одной и 
той же флоры.

О 20 40 60 80 100 120 140 160 180 160 140

О 20 40 60 80 100 120 14 0 160 180

Фиг. 2. Фитогеографические области в палеогене (по А. Н. Криштофовичу).
1 — граница Тургайской и Полтавской фитогеографических областей; 2 — районы работ;

3 — море; 4 — суша

В то время, когда на месте Павлодарского Прииртышья было распо
ложено эоценовое море, граница между Полтавской тропической й Тур
гайской умеренной ботанико-географическими провинциями (областями) 
проходила примерно близ южной части долины нынешнего Иртыша и 
далее — к Среднему Уралу, Москве, Ленинграду, Дании и Британским 
островам (фиг. 2). Таким образом, Северное Приаралье и Тургайское 
плато целиком входили в область тропическую; Павлодарское Приир
тышье было расположено на границе этих двух областей; Западно-Сибир
ская низменность находилась несколько севернее этой границы, т. е. уже 
в Тургайской умеренной области (в южных ее пределах). Эти обстоятель
14



ства на фоне некоторой общности физико-географической обстановки ц 
тектонического режима создавали своеобразные условия формирования 
морских, континентальных и солоноватоводных осадков в этих районах. Это 
необходимо учитывать при сопоставлении данных спорово-пыльцевых ана
лизов с данными по макроскопическим растительным остаткам, так как со
став растительности и даже флора Павлодарского Прииртышья, Северного 
Приаралья, Тургая и Западной Сибири в палеогене и неогене могли быть 
несколько различными.

ПАВЛОДАРСКОЕ ПРИИРТЫШЬЕ

Прииртышская впадина, частью которой является Павлодарское При
иртышье, расположена по северо-восточной границе Казахского нагорья. 
С востока она примыкает к Западно-Сибирской низменности, а с запада гра
ничит с Тургайским плато и с Северным Приаральем.

Геоморфологическое строение Павлодарского Прииртышья, по дан
ным К. В. Никифоровой (1953), представляется в следующем виде.

Граничащее на юге с Прииртышской впадиной Казахское нагорье 
состоит из двух структурных областей: горно-холмистой, сложенной палео
зойскими породами и являвшейся в мезозое и кайнозое областью сноса,, 
а в период палеогеновых морских трансгрессий остававшейся сушей, и об
ласти приподнятого плато, краевой зоны Казахского нагорья, которая была 
сушей вплоть до трансгрессии олигоценового моря.

По краю Казахского нагорья протягивается узкой полосой так назы
ваемая палеогеновая равнина, которая целиком заливалась эоценовым и 
нижнеолигоценовым морями. Далее к северу и северо-востоку располо
жена так называемая неогеновая озерно-аллювиальная равнина, которая 
заливалась и эоценовым и олигоценовым морями, а в миоцене была обла
стью широкого развития озерных континентальных отложений, перекры
тых в последующие века плиоценовыми и четвертичными осадками.

Горно-холмистая область и область приподнятого плато Казахского 
нагорья, а также палеогеновая равнина, расположенная по краю нагорья, 
в палеогене претерпевали тектонические поднятия, что послужило причи
ной того, что они, либо целиком, либо частично (как это отмечает К. В. Ни
кифорова для области палеогеновой равнины), оставались сушей в период 
морских трансгрессий.

Область неогеновой озерно-аллювиальной равнины оставалась в со
стоянии относительного покоя, вследствие чего здесь шло более или ме
нее непрерывное накопление как морских, так и континентальных осад
ков. К этой области в основном и приурочены все пункты, из которых про
изводились спорово-пыльцевые анализы, так как в них наиболее полно 
представлены все фации морских и континентальных отложений, от палео
гена до четвертичных.

Последовательное залегание пород в районе Прииртышской впадины, 
выраженное прекрасными разрезами в перечисленных пунктах и большим, 
керновым материалом по скважинам, представляется (снизу вверх) в 
следующем виде (фиг. 3).

Подглауконитовая свита (мел — палеоген (?))

Тонкопесчанистые слюдистые глины, алевролиты и дески, залегающие 
на конгломератовидных песчаниках. Фаунистических находок нет. Пыль
цевая флора носит признаки переходной от меловой к палеогеновой. Здесь 
обнаружено обилие спор, преобладающих над пыльцой цветковых растений. 
Споры принадлежат к ро%ам Ceratopteris, Gleichenia, Dicksonia и др. Голо
семенные в основном представлены родами Cedrus, Podocarpus, Dacrydium
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Фиг. 3. Павлодарское Прииртышье. Сводный разрез кайнозойских отложений,
j — почва; 2— торфяник; з — лигнит; 4— песок; 5—песок с лигнитом; 6— песчаник;'7 — глауко
нитовый песчаник; 8 — глина; 9—  глина слоистая; 10— глина плотная; 11— глина торфянистая. 
1 2 — глина с отпечатками флоры; 13— глина с марганцовистыми «бобовинами»; 14— опока и опоко
вая глина; 15 — кости млекопитающих; 16 —ископаемая древесина; п — сидеритовые стян ения



и сем. Cupressaceae с примесью Araucariaceae (в основном пыльца рода Aga- 
this). Покрытосеменные представлены сем. Magnoliaceae,Palmae, Myrtaceae, 
Могасеае, Lauraceae, Leguminosae и др. В то же время единично встре
чаются пыльцевые зерна Ostrya sp. и одного вида Betula sp. Материал по 
слюдистым глинам обрабатывался не только автором, но и в Лаборатории 
спорово-пыльцевого анализа Отдела стратиграфии ИГН АН СССР, где 
определен комплекс, близкий к схематически охарактеризованному выше, 
и дано заключение о наличии субтропической флоры, содержащей виды и 
роды растений, встречающихся и в третичных и в верхнемеловых отложе
ниях Казахстана и Сибири. Перечень всех форм, выделенных из слюдистых 
глин, помещен в работе автора по спорово-пыльцевым спектрам Северного 
Казахстана (Заклинская, 1953!).

Условно толща слюдистых глин, богатых растительными остатками и 
пыльцой, отнесена ко времени переходному от мела к палеогену, и на 
общей схеме обозначена как мел — палеоген. Мощность отложений этой 
пачки слюдистых глин около 30 м.

Глауконитовая свита (палеоцен — эоцен)

Глауконитовые пески и песчаники, часто кремнистые, приурочены на 
юге отчасти к центральным частям впадины, на севере же (низовья р. Се- 
леты) — к прибортовой части впадины, где они представлены кремнисто
глауконитовыми песчаниками с горизонтом песчано-глауконитовых кон
креций в низах. Микрофауна и флора в этих отложениях не обнаружена. 
Общая мощность отложений около 40 м.

Свита глауконитовых песков и песчаников названа К. В. Никифоровой 
«глауконитовой толщей» и выделена в самостоятельную свиту палеоцен- 
эоценового возраста (аналог тасаранской свиты Северного Приаралья).

Свита, литологически близкая к глауконитовой толще, развита в Се
верном Приаралье в прибортовых частях Аральской депрессии, а в центре 
сливается с толщей опок. По мнению А. Л. Яншина, опоковая толща и 
свита глауконитовых песков синхронны, и время их отложения относится 
к эоцену, но так как глауконитовая толща не имеет ни фаунистических, 
ни флористических остатков, то сопоставление ее с близкими литологиче
скими свитами — условное.

Опоковая свита (средний — верхний эоцен)

Глинистые опоки и опоковидные глины с редкими прослоями кремни
стого песчаника, с примесью зерен глауконита залегают в основном в цент
ральных частях юга Прииртышской впадины. Микрофауна не обнаруже
на. Анализ диатомовых водорослей указывает на верхнеэоценовый воз
раст этих отложений. В северных районах Прииртышья, в низовьях р. Се- 
леты, опоковая толща замещается плотными шоколадными глинами, 
литологически близкими к глинам тасаранской или саксаульской свиты 
(средний — верхний эоцен) в Северном Приаралье.

Флора опоковой толщи, выделенная по пыльце, представлена субтро
пическим, возможно, и тропическим комплексом, с большим количеством 
спор древовидных папоротников. Голосеменные представлены родами Ced- 
rus (несколько видов), Podocarpus, Araucaria, Agathis. Покрытосеменные 
в основном представлены сем. Могасеае, Myrtaceae, Sapindaceae, Palmae, 
Diospyraceae, Lauraceae родами Quercus sp. и Castanea (?). В общем спект
ры характеризуют полтавскую субтропическую (или тропическую) флору, 
жестколистную и близкую к флоре западного склона Мугоджар, где
В. И. Барановым описана флора прибрежноморской фации осадков та- 
саранского моря, по датировке А. Л. Яншина,— средний эоцен — низы
2 Труды ГИН, вып. 6 1 7



верхнего эоцена. Подробный перечень всех форм, встреченных в отложе
ниях опоковой толщи, опубликован автором в работе 1953 г.

В верхних горизонтах толщи найдена пыльца Capparidaceae, Legumi- 
nosae, Umbelliferae, а также отмечена единичная находка пыльцы, морфо
логически близкой к пыльце современного рода Welwitschia. Находка 
пыльцы этого, до сих пор еще не разгаданного растения, которое в совре
менной флоре известно только в пустыне *Намиб в Южной Африке, чрез
вычайно интересна. С точки зрения ландшафтных зон, Намиб — пустыня; 
по данным Кемпбела (1948), это пустыня с жарким климатом и особенно 
малым выпадением осадков. Е. В. Вульф (1944) отмечает, что в Намибс, 
несмотря на почти полное отсутствие осадков в виде дождя, весьма велика 
влажность воздуха и что гигантские листья вельвичии приспособлены 
к поглощению влаги из туманов и росы. На основании этого Е. В. Вульф 
приходит к выводу, что вельвичия является реликтовым растением, остав
шимся от того времени, когда климат Южной Африки был более влажным. 
Во всяком случае находка пыльцы правельвичии в отложениях опоковой 
толщи Павлодарского Прииртышья представляет большой интерес и, по- 
видимому, должна послужить материалом для специального исследова
ния, тем более, что произрастание ее в эоцене отмечено не впервые.
А. А. Чигуряевой (19513) описано зерно вельвичии из эоценовых горючих 
сланцев в Западном Казахстане, а в 1954 г. Р. Я. Абузярова (19542) так
же отмечает находки пыльцы этого растения в отложениях Шинтузсая 
в Тургае (по определению автора, эти отложения относятся к нижнему — 
среднему олигоцену). При этом *Р. Я. Абузярова отмечает, что находке 
вельвичии сопутствует флора Sassafras, Sterculia, Capparidaceae и Cinna- 
тотипг, свидетельствующая об аридности климата в период отложения 
осадков1.

С другой стороны, в спектрах из опоковой толщи среди пыльцы голо
семенных найдены Cedrus, а среди покрытосеменных — Alnus и Corylusy 
присутствие которых должно свидетельствовать о наличии местообитаний 
с относительно большой влажностью. Можно допустить, что пустынный и 
ксерофильный элемент флоры был приурочен к каким-то локальным ус
ловиям и что пустынно-ксерофильные растения составляли реликтовые 
ассоциации, пережившие с верхнего мела (?).

Мощность отложений опоковой толщи около 25—30 м. Возраст свиты 
предположительно отнесен к верхнему эоцену. Сопоставляется опоковая 
свита с отложениями саксаульской свиты А. Л. Яншина в Северном 
Приаралье. Одновозрастными с этой свитой следует считать континенталь
ные отложения сливных дырчатых песчаников Южного Урала, кварци
товых песчаников Северного Казахстана в пределах Казахского нагорья,, 
возможно, и песчаников горы Уши на Среднем Поволжье, где неоднократно 
была найдена обильная флора жестоколистного ксерофитного облика, 
свидетельствующая о засушливом климате, характеризующемся продол
жительными периодами в году, лишенными каких-либо осадков.

В низовьях р. Селеты, в северной части Прииртышской впадины, про
слеживается свита белых, серых и желтоватых кварцевых песков, иногда 
сцементированных в плотные кварцитовые песчаники или содержащих 
караваи этих песчаников. Свита эта залегает непосредственно на шоко
ладных глинах, замещающих в низовьях р. Селеты толщу опоковых глин.

По литологическому составу и залеганию на шоколадных глинах эту 
свиту песков К. В. Никифорова сопоставляет с саксаульской свитой Се
верного Приаралья, которая там охарактеризована своеобразными но

1 Определенные Р. Я. Абузяровой формы, отнесенные ею к роду вельвичия, но 
описаны и изображения их не приведены, так что находки, в особенности ввиду их вы
сокого стратиграфического положения, следует подтвердить повторными анализами.
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составу спорово-пыльцевыми спектрами, включающими элементы тропи
ческой лесной флоры с типичными травянистыми и кустарничковыми ксе~ 
рофитами: Nitraria cf. Schoberi, Chenopodiaceae, Myrtaceae, Cactaceae(?)< 
Наличие ксерофитов свидетельствует о пустынном режиме, возможног 
в течение небольшого промежутка времени и на сравнительно небольшой 
территории.

Чеганская свита (нижний олигоцен)

На всей территории южной части Прииртышской впадины на свите 
глинистых опок залегает чеганская свита, представленная зеленовато
серыми глинами различных оттенков. Обычно эти глины слоисты, с при
сыпкой тонкого песка по напластованию; они рассланцовываются при вы
ветривании.

В верхней части свиты проходят пропластки глин с многочисленными 
караваями сидеритовых конкреций. В самых же верхних горизонтах тол
щи сосредоточены многочисленные остатки древесины, стволов деревьев, 
торфянистые прослойки.

Мощность свиты глин у края Казахского нагорья не более 1—2 м, 
а в центральной части впадины доходит до 90 м. Глины содержат зубы 
акул Lamna vincenti (W i n c l e r )  W o o d n .  и много пыльцы по всей 
толще.

Спорово-пыльцевые спектры, выделенные из ряда проб, содержат 
в основном пыльцу покрытосеменных растений с небольшой примесью го
лосеменных. Спектры отличаются от спектров опоковой толщи несколько 
меньшим участием пыльцы субтропических растений и в основном харак
теризуют лесные ценозы. Наиболее распространенными семействами и ро
дами являются: Engelhardtia, Araliaceae, Ilex, Staphyleaceae, Nyssa, Ostrya, 
Carpinus, Sapotaceae, Magnoliaceae, Diospyrus, Menispermaceae, Moraceae 
с небольшой примесью Buxaceae, Palmae, Oleaceae, Rhus , Euphorbiaceae, 
Myrtaceae, Legumhiosae, Umbelliferae и др. Среди голосеменных приобре
тает значение пыльца Taxodium aff. distichum и увеличивается содержание 
пыльцы Picea, Tilia, Acer, Ulmus, Carya, Pterocarya и др. Период относи
тельно влажного субтропического климата, по-видимому, вызывает уси
ленное распространение рода Cedrus, отдельные виды которого расселяют
ся по повышенным местообитаниям. Однако, кроме пыльцы, характерной 
для лесных ассоциаций, спектры содержат и представителей семейств, ко
торые известны для полупустынных элементов ландшафта, а именно: 
Euphorbia, Sterculia, некоторые виды сем. Umbelliferae и Leguminosae. 
Поэтому можно полагать, что на территориях, удаленных от моря, а воз
можно, и на приморских участках в зонах литоралей, могли располагать
ся и полупустынные ассоциации.

Забегая несколько вперед, отмечу, что в спектрах из литологически 
близких отложений по восточному борту Тургайской впадины (в районе 
Наурзумского заповедника) выделены спорово-пыльцевые спектры, содер
жащие большое количество пыльцы полупустынных растений. Однако спек
тры, выделенные из толщи зеленовато-серых глин в Прииртышье, свидетель
ствуют о том, что климат в период их отложения был, по-видимому, более 
влажным, чем в предыдущую эпоху, а колебания температур в течение 
года были менее резкими. Об этом свидетельствует значительная примесь 
пыльцы растений тех семейств и родов (Acer, Ulmus, Tilia, Quercus, Carya 
и др.), которые играют преобладающую роль в тургайской флоре.

Свита слоистых серо-зеленых глин с караваями сидерита прекрасно 
сопоставляется с глинами чеганской свиты в Северном Приаралье.
О. С. Вялов (1930), впервые выделивший эту свиту для Приаралья, опре
деляет ее возраст как верхний эоцен — нижний олигоцен включительно;
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А. Л. Яншин (1953) считает, что время формирования ее целиком уклады
вается в нижний олигоцен; К. В. Никифорова в последнее время склоняется 
к тому же мнению; Н. К. Овечкин и группа ленинградских геологов 
с И. М. Покровской и Е. П. Бойцовой склонны присоединиться к мнению
О. С. Вялова о более раннем начале формирования свиты; геологи Казах
ской ССР (Лавров и Соболева, 1948; Лавров, 1949) считают чеганские от
ложения нижнео лигоценовыми.

Если основываться на типах спорово-пыльцевых спектров, выделен
ных из более древних отложений (опоковая толща, тасаранская и сак- 
саульская свиты Павлодарского Прииртышья, Северного Приаралья и 
Тургая), и более молодых (чеганская свита), то можно допустить, что 
начало трансгрессии чеганского моря произошло несколько ранее того 
времени, когда на суше установилась растительность, сравнительно «уме
ренная» по сравнению с эоценовой, так как флора нижних слоев чеганских 
глин и верхних горизонтов саксаульских (кстати сказать, и лито логически 
близких) очень близка.

Верхи чеганской свиты — первая свита 
(верх нижнего — низ среднего олигоцена)

В прибрежных частях чеганского моря, близ границ его с Казахским 
нагорьем, на чеганских глинах залегают глины светлосерые, переслаи
вающиеся со светлосерыми или омарганцованными алевритами, с про
слоями песка, иногда с присыпками марганца, иногда с караваями мар
ганцовистого сидерита.

К этой свите приурочены прослои и линзы битой ракуши из створок 
Cyrena cf. semistriata D e s h . ,  сцементированной марганцовистым сиде
ритом. Эта же свита содержит позвонки акул и скатов и зубы акул.

Пыльца и споры в отложениях свиты не обнаружены. Но в омарганцо- 
ванных песчаниках на оз. Джаман-Туз (к северо-востоку от оз. Кудай- 
Куль) найден обломок средней части кожистого листа Quercus sp., весьма 
близкого к виду рода Quercus, определенного В. А. Вахрамеевым в отло
жениях верхнего эоцена на Южном Урале, где остатки его были обна
ружены совместно с листьями Andromeda protogea и Cinnamomum (Lau- 
гасеае), т. е. с флорой, близкой к флоре кварцитовых песчаников саксауль- 
ской свиты в Приаралье. Отложения на восточной части Устюрта, подоб
ные описанным выше О. С. Вяловым (1930), относятся к верхам чеганской 
свиты, т. е. к верхам нижнего олигоцена. Находка остатков жестколист
ной флоры в олигоценовых песчаниках отчасти и не противоречит чеган- 
скому возрасту свиты, так как в спектрах чеганских глин встречается 
пыльца дубов, обладающая бугорчатой структурой экзины, которая ха
рактеризует жестколистные виды этого рода.

Флора светлосерых глин и алевритов у оз. Джаман-Туз (по данным 
К. В. Никифоровой, отложения эти относятся к первой свите континен
тального олигоцена) сопоставляется с флорой Шинтузсая, которую 
Р. Я. Абузярова (19542) относит к серии индрикотериевых слоев Тургая, 
выделяя в отдельную подсвиту индрикотериевой свиты— «пристинотерие- 
вые слои». В списке флор, обнаруженных Р. Я. Абузяровой, значатся 
Sterculia, Myrtaceae, Anacardiaceae, Platanus, Capparidaceae, Cynnamo- 
rnum, Laurus, Sassafras, Diervilla, Leguminosae, Welwi tschia, а наряду 
с ними представители умеренной флоры: Taxodium, Alnusci. incana, Ostrya 
cf. virdginica, Quercus cf. rex и др.

Все это согласуется с данными В. А. Вахрамеева о жестколистной фло 
ре песчаников Джаман-Туз. Находка такой флоры в отложениях, зале 
гающих непосредственно на чеганских глинах и содержащих смешанную 
морскую и пресноводную фауну, заставляет полагать, что флора, близкая
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к ксерофитной флоре саксаульского времени, задержалась на территории 
Казахстана в олигоцене.

Можно допустить, что в олигоцене, в период отступания чеганского 
моря, эта растительность распространялась на прибрежных полосах суши. 
К сожалению, в отложениях на оз. Джаман-Туз не было обнаружено ни 
спор, ни пыльцы. В то же время в слоях с торфянистыми прослоями, в ко
торые, по наблюдениям К. В. Никифоровой, переходят по простиранию 
глины и алевриты с зубами акул и позвонками скатов, найдена богатая 
пыльцевая флора. Слои глин с торфянистыми прослоями, прослойками 
песков и с растительной трухой К. В. Никифорова относит уже к первой 
свите континентальных отложений среднего олигоцена. Пыльцевая флора 
этих отложений также типична для континентальных отложений среднего 
олигоцена и прекрасно сопоставляется с пыльцевой флорой первой (кутан- 
булакской) свиты в Северном Приаралье.

Следует отметить, что флора самых верхних горизонтов чеганских глин 
и слоев, относимых к первой континентальной свите, имеет много общих 
видов и родов, что не удивительно, так как время отложения этих осадков 
относится к самым верхам нижнего олигоцена и к самым низам среднего. 
Чеганское море отступало не одновременно на всей территории, и в то 
время, когда в районах, более удаленных от Казахского нагорья, еще рас
полагались границы мелеющего моря, на территориях, свободных от моря, 
отлагались уже песчанистые, богатые растительными остатками отложе
ния континентального или дельтового происхождения.

В верхних горизонтах чеганской свиты морского олигоцена закономер
но прослеживаются слои растительной трухи со стволами деревьев. В этих 
отложениях выделено огромное количество пыльцы древесных и недревес
ных растений.

Мощность свиты непостоянна — от 5 до 20 м. Формирование свиты 
связано с мелководными фациями уже отступающего моря и началом кон
тинентального режима в Павлодарском Прииртышье. Отложения эти 
К. В. Никифорова относит к первой свите континентального олигоцена 
(средний олигоцен).

У оз. Аксуат в отложениях первой свиты К. В. Никифоровой найдены 
оолитовые железняки. Выходы оолитовых железняков обнаружены также 
в нижнем течении р. Карасу.

Спорово-пыльцевые спектры, выделенные в большом числе пунктов 
выходов первой свиты континентального олигоцена (по р. Карасу, у 
пос. Майского на р. Иртыш, у нос. Парамоновки и др.), свидетельствуют 
о близости растительных обитаний, так как содержат большое количество 
пыльцы травянистых растений.

Основным фоном спорово-пыльцевых спектров служит пыльца древес
ных широколиственных пород, преобладающих над пыльцой голосемен
ных растений. Среди пыльцы голосеменных значительно увеличивается 
значение болотного кипариса, присутствие которого отмечается уже со 
времени отложения чеганских глин (5—8%). Характерно присутствие 
пыльцы тсуги, которая в более молодых отложениях встречается лишь 
в виде единичных зерен.

Флора совершенно отлична от флор предыдущих, более древних отло
жений и характеризует типичный комплекс умеренной листопадной флоры 
Тургайской провинции (области) с небольшой примесью ксерофитов. Од
нако спектры эти еще недостаточно богаты пыльцой различных видов 
Juglandaceae, Tilia, и Ulmus, что характерно для спектров вышележащей 
второй свиты континентального олигоцена.

Отложения свиты с растительной трухой и оолитовыми песчаниками ли- 
тологически и отчасти флористически могут быть сопоставлены с первой 
свитой континентальных отложений Северного Приаралья, отнесенных,
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В. А. Вахрамеевым к солоноватоводным осадкам, а Л. Н. Формозовой и
А. Л. Яншиным—к дельтовым выносам рек начала среднего олигоцена, зна
менующегося отступанием олигоценового (чеганского) моря.

Вторая свита (средний олигоцен)

В области приподнятой палеогеновой равнины, примыкающей к Казах
скому нагорью, выходят на дневную поверхность слои шоколадных глин 
и песков с пиритом, ярозитом и гипсом, а также с включениями янтаря и 
с прослоями лигнита.

Местами эти глины приобретают оттенки темносерых тонов, местами 
же они коричневато-серые, розовые или почти белые. Обычно глины эти 
тонкослоистые, с прослоями кварцевых алевритов (оз. Кемир-Туз). Та
кие глины содержат много растительного детритуса и отпечатков листовой 
флоры. По простиранию эти глины иногда замещаются тонкими алеври
тами и песками. В верхней части они содержат прослои кварцевых песков 
и оолитов гидрогетитового происхождения. Свита эта хорошо сопостав
ляется со второй свитой континентальных отложений Северного При- 
аралья—«чиликтинской».

Из отложений второй свиты в обрывах р. Чидерты были выделены от
печатки растений, принадлежащие, по определению В. А. Вахрамеева, 
к Cyperites sp., Salix tenerea A. Br., Populus balsamoides G о e p p. , Pte- 
rocarya cf. castaneaefolia (G о e p p.) M e n z e 1., Salvinia Reussi E t t. 
и Adianthum sp., возраст которых В. А. Вахрамеев не определяет точ
нее, чем миоцен — олигоцен.

Отложения второй свиты содержат богатый комплекс пыльцы и спор, 
характеризующий богатый расцвет широколиственной флоры с обилием 
хвойных, принадлежащих к различным родам, преимущественно Pinus, 
Picea и Taxodium. Появляется Cedrus. Иногда сем. Pinaceae преобладает 
над другими семействами и покрытосеменных и голосеменных растений.

Среди покрытосеменных подавляющее большинство принадлежит пыль
це относительно мезофильных широколиственных пород с Tilia, Quercus 
Pterocarya, Juglans, Carya, Ulmus, Liquidambar, Acer, Alnus, Betula 
ипр. Одновременно встречается большое количество травянистых ксеро
фитов с Ephedra, Chenopodiaceae, Leguminosae, Artemisia и других, при
сутствие которых свидетельствует о широком распространении открытых 
степных и полупустынных ассоциаций.

Флора этих слоев совершенно аналогична флоре второй и отчасти пер
вой свиты в Северном Приаралье (кутанбулакская и чиликтинская), 
а также флоре индрикотериевой свиты (включая болаттамские слои) в Тур- 
гае.

В этом случае уже можно говорить не только о флоре, но и о составе 
растительности, которая во время отложения глин с отпечатками растений 
и углистых пластов, по крайней мере на 90% , состояла из умеренных листо
падных растений и была представлена широколиственными лесами, сме
шанными борами с обильным участием различных сосен и кедра, прибреж
норечными зарослями ольхи и тенистыми зарослями вокруг обширных 
лесных болот с болотным кипарисом.

Третья свита (средний олигоцен)

Местами на углисто-каолиновых глинах среднего олигоцена (вторая 
свита) в этих фациях, совпадающих с болаттамскими слоями Тургая ко
торые В. В. Лавров выделяет в самостоятельную «надиндрикотериевую» 
свиту, с размывом залегает глина зеленая или зеленовато-серая, песчани
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стая или мылистая, а также ожелезненные пески с друзами гипса и с мар
ганцовистыми бобовинами. Отложения эти сильно напоминают озерные 
глины нижнего миоцена, так называемые аральские слои. Флорой и фау
ной эти отложения не охарактеризованы, но по стратиграфическому по
ложению выделены К. В. Никифоровой в третью свиту континентальных 
отложений (аналог «жаксыклычской» свиты Приаралья). Однако, за 
неимением флористических и фаунистических данных, стратиграфическое 
положение этой свиты еще окончательно не выяснено.

Четвертая свита (верхний олигоцен)

С размывом на слоях первой, второй или третьей свиты залегают плохо 
сортированные грубозернистые пески, гравелистые пески, белые пески 
с линзами плотных или пестрых каолиновых глин. Эти отложения (четвер
тая свита) развиты в области приподнятой палеогеновой равнины, окайм
ляющей палеозой Казахского нагорья. К. В. Никифорова определяет 
их как отложения потоков, стекавших с Казахского нагорья. Харак
терной чертой песчано-гравийной свиты является отбеленность и выщело- 
чснность.

В северной части Прииртышской впадины эти отложения (оз. Кемир- 
Туз) налегают непосредственно на слои второй свиты и содержат разно
образную и богатую по составу пыльцевую флору. Характеризует эта 
флора как лесные, так и открытые ценозы. В комплексе древесной расти
тельности большое значение имеет сем. Pinaceae, в основном представлен
ное сосной секций Strobus S с h a w. и Eupitys Е n d 1. Taxodium и 
Tsuga совершенно сходят на нет, но пыльца рода Cedrus (?) все еще встре
чается. Среди покрытосеменных в основном встречены представители ро
дов Betula, Alnus, Corylus, Salix с незначительной примесью широколист
венных пород — Quercus, Ulmus и Pterocarya. Одновременно присут
ствует пыльца травянистых ксерофитов, что свидетельствует о развитии 
открытых сухостепных ассоциаций, которые продолжают существовать 
на территории Прииртышской впадины в течение всего олигоцена. Здесь 
встречены несколько видов полыней, Plumbaginaceae, Ephedra нескольких 
видов, а также злаки и несколько видов рода Allium  с небольшой приме
сью пыльцы растений лугово-разнотравного комплекса. Можно полагать, 
что в период отложения четвертой свиты на территории Прииртышья были 
развиты различные типы растительного покрова, в том числе, возможно, 
и саванны.

Флора и литологический состав четвертой (песчано-гравийной) свиты 
Прииртышья хорошо сопоставляются с флорой и строением тургайской 
свиты В. В. Лаврова, выделенной им в 1951 г. в Тургае.

Списки флоры из Кушука и Кзылжара, опубликованные Р. Я. Абузя
ровой, расходятся со списками пыльцы четвертой свиты отсутствием в .них 
рода Cedrus. Между тем, по данным автора и по последним данным 
Е. П. Бойцовой, эта свита содержит пыльцу Cedrus. В Приаралье четвер
тая (чаграйская) свита, к сожалению, не содержит пыльцы (в материалах, 
собранных автором в районах залива Перовского). По данным же А. Л. Ян
шина (1953), в отложениях чаграйской свиты обнаружены отпечатки ли
стьев: Juglans acuminata В г о n g., Fagus antipofii H e e г, Liquidam- 
bar europaeum B r o n g . ,  Alnus nostrata-U n g . ,  Corylus macquarii 
Forbes., Phragmites oeninguensis B r o n g . ,  Poacites sp., Monocotyledons 
gen. sp.

На этом кончаются отложения палеогена в Северном Прииртышье. 
Выше залегает серия слоев различной мощцо'сти и генезиса, относящаяся 
уже к неогену.
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Аральская свита (нижний миоцен(?))

В центральной части Прииртышской впадины широко развиты отложе
ния обширного пресноводного озера или ряда озер. Представлены эти 
отложения зелеными глинами с мергелями и гипсами и железистыми и мар
ганцовыми бобовинами. В различных пунктах в толще этих глин обнаруже
ны кости Mastodon sp., носорогов, хищников, грызунов, парнокопытных 
а также панцыри наземных черепах. По заключению Е. И. Беляевой, па
леонтологические находки относятся к миоценовому комплексу (от ниж
него до среднего). В аналогичных глинах в Тургае, у развалин могилы 
Рахмет, Е. И. Беляевой определена разнообразная фауна, которую она 
также датирует какмиоценовую(?): Trilophodon (Serridentunus) inopinatus, 
Mastodon atavus, Aceratherium depereti, Brachypotherium aurelianense 
var. gailiti, Artiodactyla, Testudo turgaica, Anchitherium aurelianense, Di- 
crocerus sp., Chalicotheridae, Mastodon sp., Rhinoceratidae и черепахи.

К сожалению, все попытки обнаружить пыльцу в отложениях миоце
новых мылистых глин не увенчались успехом и только в одной пробе из 
скв. 2 близ Павлодара в образце из серых глин со следами зеркал сколь
жения была выделена умеренная флора, представленная в основном пыль
цой покрытосеменных. Участие хвойных ничтожно — единичные зерна 
Pinus, Picea, Taxus, Cupressaceae.

Покрытосеменные представлены пыльцой древесных с Alnus, Betula, 
Carpinus, Corylus, Acer, Ostrya, Ulmus, Celtis, Ilex, Buxaceae, Rhamnus, 
Rhus (3 sp.) и большим количеством пыльцы трав и полукустарничков из 
семейств Gramineae, Umbelliferae, Leguminosae, Euphorbiaceae и рода 
Artemisia.

Состав спорово-пыльцевых спектров свидетельствует о широком рас
пространении растительности открытых местообитаний и о существовании 
островных или галерейных лесов смешанного типа. [Ксерофитность расти
тельности сказывается на значительном участии пыльцы различных видов 
сумаха, котинуса, дзельквы.

Павлодарская свита (миоцен — плиоцен)

По долине Иртыша, от Павлодара до пос. Лебяжье, вскрываются мощ
ные толщи мио-плиоценовых отложений с богатой гиппариновой фауной, 
описанной Ю. А. Орловым (19302, 1937, 1939, 1941 и др.). Литологи
чески эти отложения представлены пестроцветными песчаными ком
коватыми глинами и алевритами с несколькими горизонтами погребен
ных почв. Распространены иловатые супеси и пески. Фауна представлена 
гиппарионом, носорогом, различными парнокопытными, черепахами и 
страусами.

Пыльцевая флора чрезвычайно бедна, но все же единичные спектры 
указывают на наличие типичного открытого сухостепного ландшафта 
с обилием травянистых ксерофитов и единичными экземплярами древес
ных растений из родов Betula и Pinus. Спектры, выделенные из плиоцено
вых отложений, на 80% состоят из пыльцы трав и полукустарничков, 
представленных сем. Chenopodiaceae, Graminea, Plumbaginaceae, родами 
Artemisia и Ephedra и группой разнотравья с Leguminosae, Ranuncula- 
ceae, Rosaceae.

Четвертичные отложения

Отложения нижнечетвертичные или переходные от плиоцена к нижне
четвертичным представлены голубовато-серыми тонкослюдистыми песками 
и иловатыми слоистыми глинами с торфянистыми прослоями. Развиты они
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не повсеместно и тяготеют к правобережью р. Иртыш. Нижнечетвертич
ные отложения содержат фауну млекопитающих, определенных Е. И. Бе
ляевой и В. И. Громовым как Elasmotherium, Equus Stenonis (возможно, 
sussenbornensis), Rhinoceros sp. Пыльцевые спектры содержат в основном 
пыльцу травянистых ксерофитов, по составу чрезвычайно близких к со
временной флоре. Но среди пыльцы древесных пород встречены такие роды 
как Nyssa, Rhus, Carpinus, а в числе голосеменных — Pinus секции Strobus 
и сем. Cupressaceae. Таким образом, можно полагать, что растительность 
нижнечетвертичного периода, возможно, самых верхов плиоцена, была 
близка к современной, но отличалась примесью некоторых родов, играв
ших еще в неогене ведущую роль.

Среднечетвертичные отложения, слагающие толщу второй надпоймен
ной террасы Иртыша, обычно залегают с размывом на подстилающих по
родах. Мощность этих отложений 20—25 м. Среднечетвертичные отложе
ния представлены обычно песками и галечниками или серовато-голубыми 
глинами, что и послужило причиной того, что К. В. Никифорова выделила 
их под названием «голубой толщи». Комплекс фауны, определенной
В. И. Громовым, относится им ко времени, совпадающему с эпохой мак
симального оледенения на русской платформе. Здесь встречены Elephas 
trogonterii, Elephas ahtiquus, Bisonpriscus longicornis, Cervus sp., Felis sp. 
Equus ър.и др.

Пыльцевые спектры, по данным О. В. Матвеевой (1953), содержат 
пыльцу ели, что косвенным путем может отражать состояние некоторого 
похолодания на территории Казахстана, в связи с продвижением льдов. 
Однако присутствие ели отмечено сравнительно в небольших количествах, 
и основной тип спектров остается по-прежнему степным с обилием травя
нистых ксерофитов. По-видимому, продвижение ели к югу происходило но 
речным долинам, как это и отмечает в своей работе О. В. Матвеева.

Так называемая палевая толща, выделенная для Прииртышья К. В. Ни
кифоровой как верхнечетвертичные отложения, сопоставляется с отложе
ниями первой надпойменной террасы Иртыша. Представлена эта серия 
осадков песками и супесями с костями: Elephas primigenius (поздний), 
Bison prisqus longicornis, Equus cabbalus, Bos sp., Cervus (cf. elaphus), 
Careolus sp., Saiga tatarica.

Пыльцевые спектры в основном представлены родами Artemisia, Che- 
nopodium, Atriplex, Salsola, а среди древесных пород единично встречается 
пыльца Picea sp., Pinus aff. silvestris; во всех спектрах присутствует 
пыльца Ephedra.

Позднечетвертичные отложения широко распространены в долинах рек. 
Представлены они обычно темносерыми песками, торфяниками и иловаты
ми глинами. Среди этих отложений встречены остатки домашних животных 
с Equus cabbalus, Ovis aries, Bos taurus, Canis и многочисленные остатки 
керамики.

Пыльцевые спектры весьма схожи со спектрами из поверхностных проб 
Павлодарского Прииртышья и содержат массу пыльцы трав со значитель
ным участием Ephedra.

Сложная и своеобразная тектоническая обстановка в палеогене, вы
ражавшаяся в неоднократных поднятиях, изменивших рельеф Казах
ского нагорья и прилегающих к нему районов, послужила причиной того, 
что границы палеогеновых морских трансгрессий и регрессий были несин
хронны для различных участков Прииртышской впадины, а поэтому вполне 
возможно, что на сравнительно мало удаленных один от другого участках 
одного и того же района одновременно отлагались и морские и континен
тальные отложения.

Впервые мысль о динамичности границ выделяемых свит высказана 
К. В. Никифоровой.
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Приведенный нами сводный разрез (см. фиг. 3) представляет схему 
■стратиграфического соотношения различных свит Павлодарского Приир
тышья. Таким образом, положение этих свит по отношению к общей стра
тиграфической шкале должно определяться для каждой свиты индивиду
ально, в зависимости от места и условий ее формирования. В то же время, 
как видно из приведенного сводного разреза, палеогеновые отложения 
в Прииртышье значительно беднее фауной, чем четвертичные и плиоцено
вые. Поэтому сопоставление их затруднено, и в связи с этим особенно 
серьезно следует подходить к интерпретации спорово-пыльцевых спект
ров, зачастую являющихся единственными палеонтологическими наход
ками.

СЕВЕРНОЕ ПРИАРАЛЬЕ

Наиболее древними* третичными отложениями в Северном Приаралье 
^фиг. 4) А. Л. Яншин считает тасаранскую свиту, которая сформировалась 
во всех своих фациях — глинистой, нуммулитовой и фосфатно-глаукони
товой — в среднем эоцене и в начале верхнего эоцена.

Тасаранское море трансгрессировало в Северное Приаралье, оставляя 
иезалитыми небольшие островки, расположенные меридионально от 
р. Иргиз до центральной части нынешнего Аральского моря. На востоке 
море граничило с западными окраинами Казахского нагорья, на северо-за
паде — с Мугоджарами.

В конце тасаранского века скрылись под воду и островки, и, таким 
образом, источниками пыльцы и спор, поступающих в морские отложения, 
оставались лишь берега Мугоджар и Казахского нагорья.

Основанием для определения стратиграфического положения отложе
ний тасаранского моря А. Л. Яншин, естественно, принимает обильную 
морскую фауну, списки которой приводятся им в монографии (1953). 
При этом А. Л. Яншин отмечает, что фауна тасаранской свиты соответ
ствует (по данным исследования фауны фораминифер) трем форамини- 
феровым зонам кавказского эоцена: а) зоне планктонных фораминифер — 
слоям с Lyrolepis соответствует верхняя часть свиты; б) зоне Globorota- 
lia crassaeformis соответствует средняя часть свиты; в) зоне Globorotalia 
aragonensis соответствует самая нижняя часть свиты.

Литологически тасаранская свита представлена тремя типами отложе
ний: глауконитово-песчанистыми, отлагавшимися в прибрежных, более 
мелководных участках моря, глинистыми — в глубоководных, нуммули- 
товыми — в прибрежных зонах, вокруг островов.

Спорово-пыльцевые спектры свидетельствуют о субтропическом, воз
можно, тропическом климате и о соответствующей флоре в пределах Му
годжар и в особенности — Казахского нагорья. Подробные данные о по
слойном изучении пыльценосных горизонтов морского палеогена Север
ного Приаралья приводятся ниже, здесь же упомянем лишь, что среди 
пыльцы покрытосеменных встречены представители сем. MyrtaCeae, Мо- 
raceae, Buxaceae, Lauraceae, Diospyraceae, Palmae, Fagaceae (несколько 
видов Quercus и Castanea), а также обилие пыльцы типа Leguminosae 
(возможно, Dewalquea), несколько видов которой приводит В. И. Баранов 
(1953) в списках флоры, обнаруженной им в отложониях континенталь
ной фации тасаранской свиты на западном склоне Мугоджар и для палео
геновой флоры Средней Волги.

Голосеменные, обычно составляющие меньший процент в спектрах, 
чем покрытосеменные, представлены различными видами рода Pinus 
(секции Strobus S h a w . ,  Pseudostrobus E n d  1., Cembrae S p a c h. 
и др.) со значительной примесью Podocarpus и Cedrus.
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Указанная флора близка к флоре континентальной фации тасаранской 
свиты западного склона Мугоджар; она характеризует тропическую жест
колистную флору полтавской провинции А. Н. Криштофовича.

Мощность

Свиты
го /1.Л. Ян ши ни 

и л.н. Формозовой

1

(примерно) 
6 м
10-95 (HI i Лральская  

n,
Карбонатные глины, алевролиты, 
пески, песчаники, мергели

18-35
1 Чагоайская

Л3
Пески, песчаники, охристые пески, 
грубообломочный, материал, глины

г-ю ! жаксыклычская Пески с прослойками голубоватой 
глины, с железистыми песчаниками\

го-бо
Чиликтинская Глины плитчатые, бескарбонатные, 

с железистым конгломератом

40-50 Кутанбулакская

рэ1
Алевритовые глины и глинистые 
алевриты, косослоистые пески с 
железными рудами

50-100 5ЮШ Чеганская Глины плотные, зеленоватосерые, 
с песчаной присыпкой по наплас
тованию , с караваями сидеритов

—
ф  ш  <©> ф

Саксаульская Глины плотные, песчанистые, 
с прослоями устричника5-50

_ г-з 
%

Тасараненая Глины плотные, глауконитовые 
песчаники, песчанистые глины

г-гвд

Фиг. 4. Северное Приаралье. Сводный разрез палеогеновых отложении.
/ — песок; 2 —  грубообломочный материал; 3—  песчаник; 4 —  глина, суглинок; 5— гли
на песчаная; 6—  глина плотная, песчанистая; 7— глина плотная; глина слоистая; 

9— глина опоковидная; ю —стяжения сидерита; И — фауна устриц

По-видимому, основная масса пыльцы в спектрах тасаранской свиты 
поступала именно с восточных склонов Мугоджар, обогащаясь также 
приносом материала с западных берегов Казахского нагорья. Например, 
пыльца Zygophyllaceae ( NitrariaS с h о b е г i), Umbelliferae (aff!
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Ferula,) Nyctaginaceae, Capparidaceae, Myrtaceae, Anacardiaceae и проч., 
отдельные представители которых входят в состав пустынных ассоциаций 
палео- и неотропиков.

Спектры тасаранской свиты имеют много общих форм со спектрами из 
нижних горизонтов опоковой толщи Павлодарского Прииртышья, а также 
и со спектрами нижних горизонтов саксаульской свиты.

Стратиграфически выше отложений тасаранской свиты залегает ком
плекс песчано-глинистых слоев (саксаульская свита Яншина) с крупными 
караваями кварцитовых песчаников в основании. Для флористических 
построений особенно интересен тот факт, что основным источником сноса 
обломочного материала при формировании песчано-гравийной фации сак
саульской свиты являлись Мугоджары, как это установлено петрографиче
ским анализом.

Наиболее характерный представитель саксаульской фауны, по мнению
А. Л. Яншина, — Pectunculus aralensis Ro m. ,  имеющий большое сход
ство со многими эоценовыми и нижнеолигоценовыми видами Западной 
Европы, а также Украины. Второстепенными являются: Cymbulostrea, 
multicostata D е s h. (var. turgaica V i a  1.), Cubitostrea plicata S о 1.,
C. flabellula L a m. ,  Cubitus D e s h. и другие плойчатые устрицы, зубы 
акул Odontaspis hopei A g., Od. winkleri (A g.) L e r., Od. acutissima A g. 
и другие, а также различные виды рода Nucula (Яншин, 1953).

Комплекс фораминифер соответствует комплексу руководящих фора- 
минифер верхних фораминиферовых слоев Северного Кавказа (Яншин, 
1953). В кварцитовых песчаниках континентальной фации саксаульской 
свиты у западного склона Мугоджар обнаружены богатые отпечатки ли
стьев и других частей древесных и кустарниковых растений, характери
зующих ксерофитную флору полтавской провинции с Podocarpus eocenica, 
U n g., Sequoia couttsiae H e e г, S . Sternbergii ( G o e p p . )  H e e r, 
Sabal sp., Myrica angustata S c h i m p . ,  Myrica uralica sp. nov., Quercus 
apocynophyllum E t t, Q. bifurcatus W a t . ,  Q. Elaenae U n g., Quer
cus sp. (2 sp.), Dryophyllum furcinervis ( R o s s  m.) H e e r ,  Ficus multi- 
nervis H e e r, Ficus sp., Cinnamomum sp., Laurus sp., Terminalia sp. 
Apocynophyllum helveticum H e e r ,  Myrthophyllum Warderi S a p . ,  
Myrsine doryphora U ng. ,  Andromeda protogae, Ung., Dalbergia cf. bella. 
H e e г (определения M. Д. Узнадзе-Дгебуадзе, 1948), Dryandra Schrankii 
( S t e r n b . )  H e e r ,  Pimelea sp. (определение A. H. Криштофовича), 
Sequoia couttsiae H e e r ,  Glyptostrobus parisiensis B r o n g n . ,  Dryo
phyllum furcinervis ( R o s s  m.) H e e r ,  Laurus Omalii S a p .  et Ma r . ,  
Celastrophyllum Benedenii S a p. et Ma r . ,  Aralia transversinervia S a p. 
et M ar . ,  Andromeda protogaea U ng. ,  Phyllites sp.1.

По А. Л. Яншину, саксаульская свита относится к самым верхам эо
цена.

Спорово-пыльцевые спектры из отложений саксаульской свиты на 
горе Бос-Бие в Северном Приаралье и на горе Кара-Сандык (верхние гори
зонты), из слоев песчанистых глин, залегающих на кварцевых песках с зу
бами Myliobatus, а также на западном чинке Термен-Бес, против станции 
Саксаульская, где толща саксаульских глин содержит прослои устрич- 
никау— несколько различаются по составу

Нижние из исследованных горизонтов наиболее богаты пыльцой суб
тропических растений с Myrtaceae (роды: Fejhoa, Mytranthes, Eucalyp
tus, Eugenia и Myrtus,), Moraceae (роды Morus и Maclura), Buxaceae, Ster- 
culiaceae, Anacardiaceae, а также Cactaceae (?) (=Echinocactus(?), Rhypsales 
(?) и Opuntia sp.), Zygophyllaceae, Plumbaginaceae, Euphorbiaceae, Protea- 
ceae, Ephedra, Artemisia, Chenopodiaceae, свидетельствующие о безусловном
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наличии пустынных ассоциаций, которые, по аналогии с находками подоб
ной флоры в верхних горизонтах опоковой толщи в Павлодарском Приир
тышье, до-видимому, распространялись со стороны Казахского нагорья и 
являлись реликтами более древних флор.

Среди древесных пород, характеризующих лесные ассоциации тропи
ческих и субтропических широт, изобилуют различные виды Pinus, Dacry- 
dium , Podocarpus, Cedrus и др.

Более высокие горизонты свиты содержат уже примесь пыльцы Alnus, 
Betula, Corylus, Myrica, Juglans, Liquidambar. Правда, участие этих родов 
незначительно, но наличие пыльцы сближает тип спектров верхних гори
зонтов саксаульской свиты со спектрами нижних горизонтов чеганских 
глин, также содержащих небольшую примесь пыльцы пустынных ксеро
фитов наряду с типичным комплексом субтропических лесов с небольшой 
примесью умеренно мезофильных пород. Причина такого смешения типов 
флоры заключается в принадлежности выделенных спектров к морским 
отложениям, в которых отражается множество различных типов расти
тельного покрова в пределах одной палеогеографической зоны.

Та часть спорово-пыльцевых спектров, которая характеризует песча
ные ассоциации, включает и пыльцу, определенную как род Gnetum, при
сутствие которого подтверждает субтропический или даже тропический 
характер растительности.

Флора саксаульских отложений особенно ярко отражает смешанный тип 
флоры верхнего эоцена, когда среди элементов древней средиземноморской 
флоры уже начали появляться единичные пришельцы с севера и изобило
вали еще специфические представители туркменской провинции с Rhus, 
Proteaceae, Myrtaceae и Ephedra.

Выше залегают отложения чеганской свиты.
Палеогеография чеганского моря в Приаралье не везде ясна, так как 

отложения его частично смыты последующей эрозией. Во всяком случае 
распространение чеганского моря было значительным и его отложения 
в виде так называемой чеганской свиты широко распространены в При
аралье.

Представлены чеганские отложения зеленовато-серыми слоистыми гли
нами, плотными, тонко рассланцовывающимися при выветривании, гип
соносными, с прослоями караваев сидеритовых конкреций и с песчаной 
присыпкой по напластованию. Фауна чеганских отложений в Северном 
Приаралье особенно богата. Исчерпывающий список ее форм, насчитываю
щий не одну сотню видов, приведен в монографии А. Л. Яншина (1953).

По поводу возраста чеганской свиты твердого мнения еще нет. Вернее, 
остается неясной ее нижняя граница. По Н. К. Овечкину (1951, 1955), 
чеганская свита в Тургае захватывает верхи эоцена. По данным же
А. Л. Яншина, она начинается с нижнего олигоцена. Возникло это 
разногласие потому, что некоторые виды фауны чеганских глин известны 
с эоцена.

Флористические данные указывают на большое сходство флоры самых 
верхних горизонтов саксаульской свиты и низов чегана, которые, в свою 
очередь, близки к флорам хадумских спектров Северного Кавказа. По-ви
димому, нижние горизонты нижнего олигоцена еще содержали остатки 
тропической флоры, сохранявшейся и постепенно изживавшейся еще в те
чение всего олигоцена. Однако нижние горизонты чеганских глин в Север
ном Приаралье, так же как и в Павлодарском Прииртышье, уже содержат 
довольно большое количество пыльцы Taxodium, который затем непрерыв
но развивается в течение нижнего и среднего олигоцена. Находки же 
пыльцы этого рода в саксаульских и опоковых отложениях единичны. 
Чеганское время и средний олигоцен — пора развития Taxodium на мате
рике Казахстана.
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Богатые спорово-пыльцевые спектры из чеганских глин в нижних го
ризонтах характеризуют флору субтропическую с Diospyraceae, Sterculia- 
ceae, Myrtaceae, Anacardiaceae, Buxaceae, Moraceae, Myriceae, носящую 
специфический оттенок общей ксерофитности, присущей, по-видимому, осо
бой провинции палеогена, существование которой отмечал Е. П. Коро
вин (1939). В то же время в общем комплексе этой флоры уже имеется зна
чительная примесь умеренного элемента.

Среди пыльцы голосеменных отмечается, как уже говорилось выше, 
усиленное развитие Taxodium aff. distichum (L.) R i c h . ,  рода Picea 
(Picea tasaranica), Cedrus (несколько видов) и большое разнообразие видов 
рода Pinus. В верхних горизонтах чеганских глин появляется примесь 
умеренно листопадных видов из родов Alnus, Betula, Tilia, Liquidambar, 
Ulmus, Corylus, Juglans, Pterocarya. Одновременно появляется пыльца 
травянисто-кустарничкового комплекса, уже утерявшего субтропический 
облик.

В чеганских спектрах мы преимущественно находим пыльцу не
скольких видов лебедовых, сложноцветных, гречишных и гвоздичных, 
которые встречаются и в миоценовых и в плиоценовых спектрах. Если 
сравнить флору чеганских глин Северного Приаралья и Павлодарского 
Прииртышья, то, пожалуй, можно отметить большую ксерофитность при- 
аральской флоры. Это хорошо заметно по кривой пыльцы Taxodium, ко
торая гораздо выразительнее и круче в спектрах Павлодарского Приир
тышья.

В конце нижнего олигоцена, в связи с оживлением тектонической дея
тельности в полосе от Западной Сибири до Казахстана и Средней Азии, про
изошли поднятия. Чеганское море стало отступать, освободив всю терри
торию Приаралья, как это наблюдалось и в Прииртышье. Однако освобо
дившиеся от моря участки суши еще долгое время были дном огромного 
солоноватоводного бассейна, образовавшегося в результате последую
щего за поднятием опускания Арало-Тургайской впадины.

На территории Северного Приаралья в связи с существованием этого 
бассейна создались условия для накопления частью эстуариевых, частью 
речных и дельтовых осадков, а затем и для образования озерных водое
мов.

В те отрезки геологического времени, когда под влиянием изменений 
базиса эрозии эти озерные водоемы получали возможность соединяться 
с основным солоноватоводным бассейном, в них проникала его своеобраз
ная фауна. Таким образом, после ухода чеганского* моря на территории 
Северного Приаралья началось накопление своеобразной, литологически 
пестрой серии солоноватоводных и пресноводных осадков, преимущест
венно песчаных, алевритовых, супесчаных и гравийных, сильно ожелезнен- 
ных, с прослоями глин, с обильными растительными остатками, с же
лезными рудами оолитового типа и с горизонтами плитчатых железистых 
песчаников.

Все эти фациально и литологически пестрые слои относятся к так назы
ваемой «тургайской серии» — впервые подобные отложения были найдены 
в Тургайской депрессии. Эту серию перекрывают отложения нижнего мио
цена с Corbula helmerseni М i с h a i 1. Такая же серия слоев в Тургае 
изучена В. В. Лавровым (1951) и другими исследователями. В Тургае 
всю серию делят на две основные свиты: нижнюю — индрикотериевую 
(включающую болаттамские слои) и верхнюю — собственно тургай- 
скую.

По исследованиям А. Л. Яншина (1940, 1953), Л. Н. Формозовой 
(1949, 1951) и В. А. Вахрамеева (1949), стратиграфия и флористическое 
обоснование тургайской серии осадков в Приаралье представляется в сле
дующем виде.
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Вся тургайская серия делится на четыре свиты (снизу вверх):
А. Кутанбулакскую (Л. Н. Формозова) — первая (В. А. Вахрамеев)
Б. Чиликтинскую » . » —вторая
В. Жаксыклычскую » » —третья
Г. Чаграйскую » » — четвертая
В работах Л. Н. Формозовой (1949), В. А. Вахрамеева (1949), а затем

А. Л. Яншина (1953) достаточно подробно описано стратиграфическое 
положение свит, их фациальная характеристика, распространенней наибо
лее полные разрезы. Ниже дан сводный схематический разрез всей тур- 
гайской серии на основании работ этих авторов, с пометкой пунктов, в ко
торых автором настоящего сообщения были лично описаны в 1953 г. 
некоторые обнажения и собраны образцы для спорово-пыльцевых ана
лизов.

Самая нижняя, кутанбулакская свита представлена пачкой переслаи
вающихся алевритовых глин, глинистых алевритов и мелкозерни
стых песков, желтовато-серых, косослоистых, содержащих железные 
руды.

Фауна кутанбулакской свиты бедна. Известны остатки пресноводных 
гастропод, предположительно из рода Volvata и отпечатки чешуек осетра.

В конкрециях железистых песчаников обнаружена богатая флора, опи
санная В. А. Вахрамеевым (1949) и М. Д. Узнадзе-Дгебуадзе (1948). 
Здесь определены: Salix tenera A. B r a u n ,  Populus balsamoides G o e p p , .  
Juglans acuminata A. B r a u n ,  Corylus turgaica P o  j a r k . ,  Alnus nos
tratum U n g., Alnus Feroniae C z e c z o t t ,  Quercus cf. Gmelinii 
A. B r a u n ,  Liquidambar europaeum А. В г a u n, PrunusScottii H eer ,  
Certis turgaica U z n a d s z e  (nom. msc.), Leguminosites sp., Zizyphus 
tiliaefolius H e e r ,  Rhamnus Gaudinii H e e r, Rhamnus Graefii H e e r, 
Cornus orbifera H e e r ,  Corylus insignis H e e r ,  Nelumbium sp., Taxo- 
dium distichum miocenum H e e r ,  Phragmites sp., Myrica oeningensis- 
H e e r ,  Juglans acuminata A. B r a u n ,  Cary a bilinica (U n g.) K r y  sh t, 
Carpinus grandis Un g . ,  FagusDeucalionis U n g., Fagus Antipofii H e e r ,  
Fagus sp. и др.

Спорово-пыльцевые спектры, приведенные А. А. Чигуряевой (1951!) 
из местонахождения Кутан-Булак (слои, покрывающие и подстилающие 
рудоносные пески) характеризуются преобладанием пыльцы хвойных, 
в основном — рода Pinus, при незначительном участии широколиственных 
пород. Там же А. А. Чигуряева упоминает о незначительной примеси 
пыльцы трав и Ephedra.

Автор настоящего сообщения исследовал серию образцов из кутан
булакской свиты: обн. 8, 1953 г., чинк Кара-Сандык, алевритовые глины, 
алевриты и ожелезненные алевриты; обн. 5, 1953 г., чинк Сары-Булак, 
алевритовые пески, песчанистые глины, глинистый песок и железистый 
конгломерат с отпечатками флоры. Пыльцевая флора, выделенная в основ
ном из ожелезненных алевритов и алевритовой глины кутанбулакской 
свиты в обнажении на Кара-Сандыке, чрезвычайно богата и насчитывает 
до 80 видов различных голосеменных растений.

Действительно, как это отмечает А. А. Чигуряева, в спектрах преоб
ладают голосеменные, представленные в основном сем. Pinaceae, среди 
которых встречены шесть видов Cedrus, 12 видов Pinus, Tsuga, Taxodiumy 
Sciadopitys, Cupressaceae, 3 вида Podocarpus, Taxus, Gycadaceae, Abies, 
2 вида Picea и единично Ephedra.

Покрытосеменные принадлежат к сем. Betulaceae (Alnus, Betnla, 
Carpinus), Juglandaceae, родам Ulmusy Acer, Tilia. Пыльца субтропиче
ских видов содержится в весьма небольшом проценте. Почти во всех спект
рах встречаются представители водных растений с Nelumbo, Myriophyl- 
lum , Potamogeton.
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В общем спектры кутанбулакской свиты резко отличаются от спектров 
чеганской свиты, что становится особенно заметным при сопоставлении 
спектров из разреза Кара-Сандык, где они анализировались и из чеганских 
и из континентальных отложений.

Флора, представленная в этих спектрах, принадлежит к умеренному 
комплексу тургайской провинции А. Н. Криштофовича. При этом состав 
растительности, который в той или иной мере находит отражение в спект
рах из континентальных отложений, свидетельствует о широком распро
странении смешанно-широколиственных лесов.

Списки кутанбулакской флоры, составленные по отпечаткам листьев, 
значительно пополняются видами различных голосеменных растений, 
присутствие которых среди макроскопических остатков отмечено лишь 
находками Taxodium miocenum Н е е г и древесины неизвестного хвой
ного.

На кутанбулакской свите с размывом залегают тонкослоистые отложе
ния чиликтинской свиты. Обычно это плитчатые бескарбонатные лилова- 
тые или коричневато-серые глины с тонкими прослойками слюдистого алев
рита. Отмечена гипсоносность. В некоторых разрезах прослеживаются 
прослои углистых глин или глинистого бурого угля. В основании свиты 
часты линзы галек и грубообломочного материала.

В отложениях чиликтинской свиты отмечены находки унионид, остат
ков рыб, раковин остракод, зубов Odontaspis ex. gr. cuspidata A g., кости 
Paraceratherinae gen. ident. и Schizotherium cf. turgaicum B o r i s .

Растительные остатки из оливково-зеленых глин, обработанные
А. И. Поярковой (1935) у ст. Чоко-Су и на восток от нее, содержат Рори- 
lus mutabilis Н е е г, Alnus nostratum U n g., Carpinus grandis U n g., 
Corylus turgaica P o  j a r k . ,  Fagus Antipofii H e e r ,  Ficus populina 
H e e г (?), Liquidambar europaeum A. B r a u n ,  Juglans acuminata A. 
B r a u n ,  Corylus Macquarrii ( F o r b e s )  H e e r ,  Quercus Alexeevi P o- 
j a r k . ,  Fagus D e u c a l io n U n g .1. В оолитовых железняках чиликтин
ской свиты на горе Кара-Сандык И. В. Палибиным (1904, 1906), были опре
делены: Sequoia Langsdorfii H e e r ,  Populus mutabilis H e e r ,  Carpi
nus grandis U n g., Corylus insignis H e e r ,  Fagus Antipofii H e e r ,  
Juglans acuminata A. B r a u n ,  Dryandra Ungeri E t t., Zizyphus tiliae- 
folius H e e r  и Liquidambar europaeum A. B r a u n .

Как видно из приведенных списков, флора чиликтинской свиты по со
ставу обнаруженных растительных остатков подобна флоре кутанбулак- 
ских слоев. И в той и в другой свите представлена широколиственная лис
топадная мезофильная флора с ничтожной примесью хвойных, в данном 
случае одним видом Sequoia Langsdorfii H e e r .

По предположениям А. Л. Яншина, во время формирования чиликтин- 
ских слоев на большей части Северного Приаралья образовалась озерно
аллювиальная равнина с проточными озерами и болотами, которые име
ли непостоянный режим; кратковременные периоды их спокойного запол
нения прерывались периодами размыва.

Пестроту литологического состава и частую фациальную изменчивость 
отложений чиликтинской свиты отмечают также В. А. Вахрамеев и 
Л. Н. Формозова. Автору, к сожалению, не удалось вполне изучить отло
жения тургайской серии в целом и чиликтинской свиты в частности. Одна
ко (при консультации Л. Н. Формозовой и А. Л. Яншина) все же удалось 
собрать большое количество образцов из обнажений чинка Сары-Булак 
(обн. 1, 1953 г.), из белых алевритов и песков с мелкими окисями железа 
и с прослоями темной углистой глины и из песчанистых бурых глин с гип
сами и% зубами акул, а также из песчанистых слоистых глин чинка Сары-

1 F a g u s  o r ie n ta l i s  L i р s q у forma fo s s i l i s  P a 1 i b i n, по П. А. Мчедлишвили.
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Булак (обн. 5, 1953 г.), у покинутой триангуляционной вышки, и на горе 
Кара-Сандык (обн. 7, 1953 г.), из слоистых глин с прослоями тонкозерни
стого песка и из глины с прослоями сидерита и железистого конгломерата, 
венчающего свиту.

Спорово-пыльцевые спектры, полученные из этих проб, поражают на
сыщенностью пыльцой и обилием видов покрытосеменных и голосеменных. 
Среди серии спектров обычно преобладают голосеменные.

Флористически спектры чиликтинской свиты чрезвычайно близки к 
спектрам из кутанбулакской свиты, так же как близки и по составу расти
тельности, за исключением того, что в спектрах из чиликтинской свиты 
ярче выражена примесь субтропических видов и родов: Laurus, Palmae 
(Тrachycarpust), Myrtaceae (3 sp.), Proteaceae, Rhus, Moraceae (2 sp.), 
а также отмечен несколько больший процент пыльцы травянистых расте
ний с Artemisia, Chenopodiaceae, Gramineae, Leguminosae и Ephedra. 
По.-видимому, на равнинных пространствах Северного Приаралья чилик- 
тинского времени, которые А. Л. Яншин (1953) сравнивает с современ
ным ландшафтом Камыш-Самарского междуречья Урала и Волги, все же 
развивались сухие степные или мелкорослые саванные ассоциации. Воз
можно, что травянистые и кустарничковые ценозы располагались по ка
менистым склонам остаточных возвышенностей, сложенных палеозой
скими породами. Во всяком случае, ассоциации открытых местообитаний 
здесь, безусловно, существовали. Следует отметить, что В. С. Корнилова и
В. В. Лавров (1949 ), В. В. Лавров (1951) и Р. Я. Абузярова (19542) опуб
ликовали данные о находках ксерофитной флоры в слоях с индрикотерие- 
вой фауной в Тургайской впадине (р. Жаман-Каинды, в 75 км от 
пос. Амангельды и в овраге у оз. Шин-Туз). Здесь ими были обнару
жены: Myrica turgaica K o r n i l o v a ,  Rhus turcomanica K r i s h t . ,  
Aralia sp., Sassafras turgaicum K o r n i l o v a ,  Cinnamomum Scheuchceri 
H e e r, Laurus primigenia и np.

Таким образом, субтропические реликты полтавской ксерофитной фло
ры эоцена находили себе убежища на территории Северного Приаралья и 
Тургая в эпоху наиболее интенсивного распространения широколиствен
ной умеренной флоры. В то же время обилие пыльцы хвойных указывает, 
что участие их в растительном покрове было значительным.

Особенно широко был распространен род AInus, различные виды кото
рого, по-видимому, сопутствовали растительности берегов озер. Обилие 
озерных или заболоченных водоемов подтверждается значительным уча
стием пыльцы Myriophyllum, Potamogeton и Sparganium.

Комплекс пыльцы голосеменных представлен родами: Pinus и Taxodium, 
сем. Cupressaceae, несколькими видами родов Cedrus, Tsuga, Podocarpus, 
Picea и сем. Cycadaceae.

Кутанбулакскую и чиликтинскую свиты большинство исследователей 
относит к среднему олигоцену.

В конце периода формирования чиликтинской свиты произошла зна
чительная трансгрессия солоноватоводного бассейна, с которым в чилик- 
тинский век сообщались пресноводные водоемы Приаралья. В результате 
этого сравнительно недолговременного продвижения солоноватоводного 
бассейна на север отложилась серия слоев третьей (В. А. Вахрамеев) или 
жаксыклычской (Л. Н. Формозова) свиты, представленной пескам^ с 
прослоями железистого песчаника, иногда с линзочками кварцевого 
гравия и прослойками голубоватой глины. В отложениях этой свиты 
обнаружены остатки зубов акул и челюсти костистых рыб (щуки и оку
ня).

Ископаемая фауна доказывает связь, возможно кратковременную, 
внутреннего бассейна с открытым океаном. С этим временем А. Л. Яншин 
связывает некоторое опускание северо-восточной части Приаралья.
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По мнению Л. Н. Формозовой (1949), отложения жаксыклычской свиты 
являются непосредственным продолжением серии слоев чиликтинской 
свиты и представляют собой солоноватоводную фацию последней. 
К сожалению, отложения жаксыклычской свиты не охарактеризованы 
флорой.

Самой верхней свитой тургайской серии в Северном Приаралье являет
ся четвертая, или чаграйская свита, отложившаяся в период интенсив
ного поднятия Мугоджар. Об этом свидетельствует обильный обломочный 
материал, отложенный вблизи их склонов.

Чаграйская свита представлена обычно песками, пачками переслаи
вающихся охристых песков, глин, а также охристых песчаников.

Фауна этих отложений, бедная, пресноводная, представлена пелеци- 
подами из рода Unio и ядрами гастропод (Viviparus?). Флора также бедна. 
Известны остатки из железистых песчаников близ Мугоджар с Fagus 
Antipofii Н е е г, Carpinus grandis U n g., Quercus Gmelinii A . B r a u n ,  
Corylus insignis H e e r 1 (определены И. В. Палибиным, 1904) и Liqui- 
dambar europaeum A. B r a u n ,  Phragmites oeningensis A. B r a u n ,  
Juglans acuminata A. B r a u n  (определены И. В. Палибиным и
А. Н. Криштофовичем).

В образцах, собранных нами в 1953 г. из обнажения № 6 (залив Перов
ского, близ рыбачьего пос. Агыспе), представленного пачкой переслаиваю
щихся ожелезненных песков, белых, розоватых и красных, с прослоями 
сцементированных ожелезненных песков и серых глинистых участков, 
найдены единичные пыльцевые зерна Pinus секции Strobus, Abies, Betular 
Alnus, Carpinus, Myrica, Chenopodiaceae (3 sp.) и Artemisia. Несмотря на 
то, что находки пыльцы рассеяный малочисленны и не дают возможности 
получить полное представление о составе растительности чаграйского 
времени, все же можно полагать, что флора того времени была относитель
но умеренной, с участием широколиственных древесных пород, и что на 
открытых песчаных склонах развивались ассоциации полупустынного 
типа. Не следует думать, что эти типы ассоциаций были территориально 
близкими. Пыльца широколиственных пород могла быть принесена изда
лека речными водами к песчаным берегам чаграйского водоема.

Возраст чаграйской свиты А. Л. Яншин условно определяет как верхне- 
олигоценовый — на основании наличия крупного размыва на границе 
чаграйской и жаксыклычской свит. Однако окончательное решение 
вопроса о возрасте этой свиты, как совершенно резонно отмечает А. Л. Ян
шин, следует отложить до того времени, когда удастся проследить прости
рание отложений чаграйской свиты на запад и переход отложений тургай
ской серии слоев в осадки майкопской толщи, содержащей морскую фауну.

Стратиграфически выше отложений тургайской серии (средний и верх
ний олигоцен) залегают слои солоноватоводных отложений, содержащих 
многочисленные остатки Corbula helmerseni. Литологически эта свита 
представлена чрезвычайно пестро. В основном это карбонатные породы, 
а также глины, зеленовато-серые, пестрые, пески — белые и серые, алев
риты, песчаники, известняки, мергелистые глины. Глины часто содержат 
кристаллы гипса.

Эту свиту А. Л. Яншин рассматривает как отложения солоноватовод
ного бассейна, распространявшегося в северном направлении до ст. Чел- 
кар, Тугуз, Аральск, и дельтовых выносов рек, впадавших в этот бассейн. 
Близ пос. Агыспе находятся крупные захоронения костей млекопитаю
щих, содержащих остатки (Беляева, 1948) землеройки, грызунов (5 видов), 
хомякообразных, тушканчиков, бобров (2 вида), кошачьих (3 вида),
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Aceratherium aralense В о r i s., Aralotherium prochorovii B o r i s ,  пар
нокопытных (кабарги), утки (Anas oligocaena T u g.), черепах Testudo 
aralensis R h o z .  и Chelonia aralis R h o z .  (первая — сухопутная, вто
рая — морская). Л. И. Хозацким (1945) в этих же отложениях найдены 
остатки дельфинов и китообразных.

Флора, найденная в светлосерых песчаниках дельтовых выносов на 
горе Жаксы-Кулак, но определению В. А. Вахрамеева, представлена: 
Taxodium distichum miocenum Н е е г., Juglans cf. acuminata А. В г a u n, 
Quercus Nimrodii U n g. и Fagus Antipofii H e e r.

А. А. Чигуряевой (1951 г) в глинах из средней части разреза на Кзыл- 
Булаке найдено значительное количество пыльцы различных семейств, 
родов и видов: Pinus, Abies, Picea, Sciadopitus, Gramineae, Onagraceae, 
Potamogeton, Stratiotes, Corylus, Juglans, Alnus, Zelcova, Carpinus, Tiliaf 
Cary a, Ulmus, Acer, Castanea, Liquidambar, тип Fagus, тип Ginkgo, тип 
Betula, У/ея. Эту флору А. А. Чигуряева относит к типичному тургай- 
скому комплексу.

Если проанализировать состав фауны из отложений близ пос. Агыспе 
и сопоставить с флористическими данными, полученными в результате 
изучения макроскопических растительных остатков и пыльцы, то станет 
ясно, что в этом случае флористические данные лишь частично отве
чают комплексу фауны. Приведенные списки родов и видов растений ха
рактеризуют лесные ассоциации — их существование подтверждается на
ходками костей бобровых. В то же время остатки хомяков, тушканчиков и 
пищух говорят о наличии во флоре степного элемента.

К сожалению, все пробы, отобранные автором для спорово-пыльцево
го анализа в Агыспе, оказались непыльценоеными, но аналогичные осадки 
в Павлодарском Прииртышье и в Тургае содержат спорово-пыльцевые 
спектры, в которых наряду с единичными находками представителей ши
роколиственных пород встречается довольно разнообразный комплекс 
пыльцы травянистых растений. Находки пыльцы трав из сем. Chenopodia- 
ceae, Compositae (Artermisia), Leguminosae, Gramineae свидетельствуют о 
том, что в аральское время имелись большие открытые местообитания с 
растительностью, близкой к современным сухостепям Приаралья, где, 
по-видимому, и селились типичные степные грызуны.

Возраст аральской свиты, содержащей фауну, аналогичную корбуле- 
вым слоям нижнего миоцена Северного Кавказа, нижнемиоценовую фауну 
млекопитающих и залегающей стратиграфически выше верхнеолигоце- 
новой чаграйской свиты (аквитанский ярус), А. Л. Яншин считает нижне
миоценовым.

Таким образом, при беглом обзоре палеогеновых и отчасти неогеновых 
отложений Северного Приаралья (в основном по данным А. Л. Яншина) 
мы приходим к выводу, что стратиграфическое положение трех свит мор
ского палеогена увязывается с положением свит морского палеогена Пав
лодарского Прииртышья.

Данные спорово-пыльцевого анализа (в особенности это хорошо выра
жено в спектрах из обнажения на горе Термен-Бес) подтверждают, что 
спектры саксаульской свиты отличаются от спектров чеганской свиты со
ставом покрытосеменных и голосеменных. При этом нижние горизонты 
чеганских отложений содержат примесь пыльцы эоценовых ксерофитов, 
а верхние горизонты саксаульских отложений — примесь умеренной 
флоры. Однако общий характер флор чеганской и саксаульской свит 
различен. Спектры саксаульских отложений принадлежат целиком к флоре 
субтропической или тропической, ксерофитной, чеганские же спектры — 
типичные олигоценовые, субтропические с примесью умеренных элемен
тов, подобные спектрам ха думских отложений нижнего Майкопа Север
ного Кавказа.
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ТУРГАЙСКАЯ НИЗМЕННОСТЬ

Относительно геологического строения и палеогеографии Тургайской 
низменности существует большое количество работ. В 1930 г. О. С. Вя
лов, в 1931 г. Н. Г. Кассин, в 1932 г. А. Д. Архангельский, в 1935 г* 
М. В. Баярунас, в 1949 г. А. Л. Яншин, в 1951 г. В. В. Лавров и Н. К. Ове
чкин и многие другие авторы дали интересные сообщения об исследова
ниях континентальных и морских отложений Тургая. Район Тургая не 
входит в рамки моей работы, но, вследствие того, что геологическая 
история Тургая теснейшим образом связана и с Прииртышской впадиной и 
с Приаральем, нельзя не остановиться, хотя бы в двух словах, на 
наиболее определившихся взглядах на схему стратиграфического строения 
этого района.

По данным В. В. Лаврова, морской режим в Тургае устанавливается 
в нижнем олигоцене. Границы нижнеолигоценового моря проходили по 
краю Казахского нагорья. Широко развитые отложения морского олиго
цена — чеганские глины, серые, зеленовато-серые, тонкослоистые и рас- 
сланцовывающиеся при выветривании, знакомые нам по Павлодарскому 
Прииртышью, распространены далеко к северо- и юго-западу от восточ
ного борта Тургайского прогиба, к оз. Челкар-Тениз, Северному Приа- 
ралью и Устюрту, а также к Павлодарскому Прииртышью и Западной 
Сибири.

По восточному борту Тургайской впадины (в разрезах по р. Ашутасты) 
выходят мелководные фации этой свиты. Возраст их В. В. Лавров и 
Е. П. Бойцова и Н. К. Овечкин определяют как верхний эоцен — нижний 
олигоцен.

Вторым элементом третичных отложений В. В. Лавров выделяет так 
называемые «сарыинские слои» (по местонахождению на чинке Сарыин, 
по правому берегу р. Сюреин), представленные голубовато-зелеными плот
ными глинами мощностью от 6 до 40 м.

Слои эти залегают на чеганских глинах без размыва. Обычно эти глины 
загипсованы и засолены. Фауна сарыинских слоев — кости грызунов и 
крупных млекопитающих и щитки наземных черепах. Флора (по опреде
лению В. С. Корниловой) — Phragmites oeningensis, Poacites laeviculus, 
Populus balsamoides, Pterocarya castaneaefolia, Juglans acuminata, Magnolia 
ingliefeldii, Paliurus sp., Zizyphus liliaefolius, Rhus turcomanica, Ы- 
quidambar.

Возраст сарыинских слоев В. В. Лавров считает среднеолигоценовым, 
генезис их — лагунные отложения мелеющего чеганского моря, страти
графическое положение — отложения, промежуточные между чеганскими 
морскими и вышележащими континентальными отложениями. В. В. Лав
ров допускает, что эти отложения могут формироваться одновременно 
с континентальными, в зависимости от их местоположения.

На размытой поверхности чеганских глин или на сарыинских слоях 
залегает толща континентальных отложений, которые В. В. Лавров де
лит на две серии слоев: нижние — индрикотериевые, верхние — тургай- 
ские.

Индрикотериевые слои, или свита, представлены зеленовато-желтобу
рыми или голубыми глинами с костями индрикотерия. Переходят эти 
глины в горизонт слоистых лиловато-серых глин с прослоями угля (бо- 
латтамские слои).

В нижних слоях индрикотериевой свиты по реке Сары Тургай были 
обнаружены остатки индрикотерия.

Флора индрикотериевой свиты представлена двумя типами: а) ксеро- 
фильная [Жаман-Каянды; определена В. С. Корниловой (Корнилова и 
Лавров, 1949)] Myrica turgaica, Laurus hydrophylla, Rhus turcomanica, Ara-
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lia sp.; б) мезофильная (в углисто-каолиновых слоях) с Taxodium, Alnus, 
Nyssa, Liquidambar, Phragmites.

С отложениями, вмещающими мезофильную флору, связаны прослои 
бурого угля и оолитовых бурых железняков. Возраст свиты — средний 
олигоцен.

Индрикотериевая свита всюду по восточному борту Тургайского про
гиба перекрывается отложениями песчано-глинистой свиты с резким не
равномерным размывом, который местами почти до основания уничтожает 
индрикотериевую свиту. В основании это однотипные светлые породы, тон
кослоистые, песчанистые, плохо сортированные, иногда с линзами желе
зистых песчаников. Выше залегают неяснослоистые зеленовато-серые или 
пестрые глины. Породы этой свиты, как отмечает В. В. Лавров, сильно 
выщелочены.

В алевритах и песчаниках тургайской свиты найдена широколиствен
ная флора, лишенная субтропических ксерофитов.

Песчано-глинистую свиту В. В. Лавров параллелизует с четвертой 
свитой континентальных отложений Приаралья и возраст ее относит к 
верхнему олигоцену.

Над песчано-гравийной свитой В. В. Лавров выделяет еще одну свиту 
континентальных отложений, так называемую соленосную, выраженную 
зелеными глинами с друзами гипса и марганцовыми бобовинами, содержа
щую фауну, близкую к аральской свите в Северном Приаралье (бобровые, 
Aceratherium deperti и др.). В. В. Лавров параллелизует свою соленосную 
свиту с аральской свитой в Северном Приаралье.

Выше соленосной свиты В. В. Лавров выделяет свиту турме, которая 
представлена незасоленными глинами; встречается она не повсеместно и 
содержит кости Miohippus sp., Hypohippus (Anchitherium?), Yctitherium 
cf. hipparionum, Rhinocerotoidea, Testudinidae. В. С. Богданов, автор опре
делений, относит эту свиту к среднему миоцену. Внедавно вышедшей ра
боте Р. Я. Абузяровой (1954!), посвященной флоре континентальных от
ложений Тургая, обосновывается разделение индрикотериевой свиты на 
три самостоятельные подсвиты, которые снизу вверх следуют в таком по
рядке: пристинотериевая, индрикотериевая и болаттамская.

Возраст пристинотериевой свиты определяется как верхи нижнего— 
низы среднего олигоцена, индрикотериевой свиты — средний олиго
цен, болаттамских слоев — как верхи среднего олигоцена.

В заключение необходимо отметить, что многочисленные детальные 
исследования морских и континентальных отложений Северного Приа
ралья, Павлодарского Прииртышья и Тургая пока не привели исследова
телей к общему мнению относительно синхронизации выделенных свит 
в каждом из этих районов. Между тем накопленный материал уже доста
точен, чтобы это сделать. Пока же, на основании изложенного материала, 
на территориях Северного Приаралья, Павлодарского Прииртышья и Тур
гая выделяются следующие отложения:

а) Морские в Прииртышье, прибрежноморские и морские в Тургае 
и морские в Приаралье отложения среднего и верхнего эоцена с тропиче
ской ксерофильной флорой Полтавской провинции (в понимании
А. Н. Криштофовича), но имеющей своеобразный облик, приближающий 
эту флору к флоре Туркменской провинции (в понимании Е. П. Коро
вина).

б) Морские отложения нижнего олигоцена (по мнению некоторых 
исследователей, верхнеэоценовые — нижнеолигоценовые), так называе
мая чеганская свита, с богатой пыльцевой флорой, но с бедной фауной в 
Прииртышье, с богатой фауной, но с более бедной флорой в Приаралье и 
с бедными и флорой и фауной в Тургае. Отложения эти литологиче- 
ски и палеонтологически прекрасно сопоставляются. Флора чегана
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субтропическая, с примесью умеренной в верхних горизонтах, харак
теризующая климат более влажный, чем в эоцене.

в) Отложения мелководных фаций чеганского моря (ащеайрыкская свита
О. С. Вялова) — замкнутых опресненных бассейнов и континентальные 
отложения — первая и вторая свиты Северного Приаралья, Павлодар
ского Прииртышья, Тургая (пристинотериевая и индрикотериевая сви
ты) повсюду с богатой флорой, характеризующей сравнительно умерен
ный климат и температуры более низкие, чем в нижнем олигоцене. Листо
падный комплекс широколиственных лесов, наиболее широко представ
ленный в отложениях этих свит, сменяется комплексом с примесью боль
шого числа субтропических ксерофитов. Кустарниковые и травянистые 
ксерофиты временами дают вспышки, как это наблюдается в спектрах 
второй свиты Приаралья и Прииртышья, или в болаттамских слоях ин- 
дрикотериевой свиты в Тургае, или во второй свите Прииртышья. Флоры 
первой и второй свит богаты хвойными и сережкоцветными растениями. 
Возраст свит всеми исследователями признан среднеолигоценовым.

г) Отложения, переходные от средне- к верхнеолигоценовым или от
носящиеся к верхним горизонтам среднего олигоцена,— жаксыклычская 
свита Северного Приаралья и третья свита Прииртышья — плохо охарак
теризованы и фауной и флорой. Если в дальнейшем не удастся палеонто
логически изучить эти отложения, то только фациальный анализ может 
установить их твердое стратиграфическое положение.

Возможно, что отложения эти имеют «динамические» границы, завися
щие от времени начала интенсивной эрозионной деятельности речных по
токов верхнеолигоценового времени.

д) Отложения песчано-гравийные или песчанистые, сформировавшиеся 
в результате глубоких размывов, связанных с тектоническими поднятиями 
в Мугоджарах и по окраинам Казахского нагорья и в Тургае. Флора этих 
отложений умеренная, разнообразная по составу, отражающая различные 
типы растительности, в зависимости от типов местообитаний, вблизи ко
торых отлагались осадки. В Павлодарском Прииртышье это четвертая 
свита К. В. Никифоровой, в Северном Приаралье — чаграйская свита 
Л. Н. Формозовой, или четвертая свита В. А. Вахрамеева, в Тургае— 
тургайская свита В. В. Лаврова.

е) Отложения аральской свиты с Corbula helmerseni и с обильной фау
ной млекопитающих в Приаралье, глин, песков и супесей с нижнемиоце- 
повой фауной млекопитающих в Тургае и Прииртышье; они слабо 
охарактеризованы флорой (за исключением Тургая), но богаты фауной.

ж) Отложения более высоких горизонтов миоцена и плиоцена и покры
вающие их четвертичные.

На этом, по-видимому, можно закончить краткий, схематический очерк 
геологии и палеогеографии районов, в основном являющийся рефератив
ным изложением работ исследователей Приаралья, Прииртышья и Тур
гая, материалы которых послужили основой для спорово-пыльцевых ис
следований.



II. К ИСТОРИИ ФЛОРЫ И РАСТИТЕЛЬНОСТИ КАЗАХСТАНА 
В ТРЕТИЧНОЕ ВРЕМЯ

Развитие и распространение голосеменных на территории Казахстана 
является частицей истории флоры и растительности этой страны, в отрыве 
от которой изучение голосеменных невозможно.

Общую характеристику развития флоры Казахстана дает А. Н. Криш- 
тофович в своих работах 1941 и 1946 гг., но делает это очень скупо, так как 
ко времени составления его монографии об эволюции растительного по
крова было чрезвычайно мало материала по ископаемым остаткам Казах
стана.

В большой литературе, посвященной истории флоры и растительности 
земного шара вообще и территории нашего Союза в частности, не встре
чается специальных разделов, касающихся изучения развития голосемен
ных на территории Центрального и Северного Казахстана в третичный 
период.

В основном во всех работах, специально или косвенным образом ка
сающихся истории развития флоры этого района, заостряется вопрос о 
происхождении, миграции и становлении современных пустынных флор 
Средней Азии и Казахстана, развитию же флоры голосеменных внимания 
не уделяется.

По-видимому, это происходит вследствие двух основных причин. Во- 
первых, обычно история развития флоры определенной ботанической про
винции или области изучается на основании анализа ареалов современ
ных и реликтовых видов, входящих в состав растительности этой провин
ции или области. Как известно, современная растительность большей части 
равнинного и мелкосопочного Казахстана и Северного Приаралья, в осо
бенности тех районов, которые исследовались автором, совершенно ли
шена участия каких-либо представителей голосеменных, за исключением 
спорадически разбросанных островных сосновых массивов (типа Борового) 
или полукустарничков рода Ephedra. Во-вторых, история флоры, ее ми
грационные пути и центры возникновения устанавливаются по ископае
мым растительным остаткам. На территории же Северного Казахстана и 
Северного Приаралья почти полностью отсутствуют макроскопические 
остатки голосеменных в ископаемом состоянии. Все богатые флористиче
ские находки на территории Тургайской депрессии, Зайсана и Северного 
Приаралья в основном содержат богатую листовую флору широколиствен
ных растений среднеолигоценовых лесов, в период развития которых был 
широко распространен известный всем вид Taxodium cf. distichum (болот
ный кипарис), который и фигурирует обычно в списках ископаемых 
флор.

Во флорах умеренных и субтропических упоминаются иногда находки 
Ginkgo и Sequoia и, за редким исключением, Glyptostrobus.
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Между тем спорово-пыльцевые спектры нижних и верхних горизонтов 
палеогена и отчасти неогена изобилуют пыльцой голосеменных самых раз
нообразных семейств, родов и видов.

Может возникнуть предположение, что пыльца в морские отложения 
занесена и не отражает растительности изучаемой территории. Но это 
предположение отпадает потому, что, кроме пыльцы сем. Pinaceae и Podo- 
саграсеае, большинство видов которых имеют пыльцу с воздушными меш
ками, в спектрах присутствует пыльца сем. Cupressaceae, Taxodiaceae, 
Taxaceae, Ginkgoaceae, Araucariaceae, Cycadaceae, не имеющих воздуш
ных мешков. Кроме того, особенно обильна пыльца голосеменных именно 
в спектрах из континентальных отложений Казахстана, т. е. в тех спект
рах, которые значительно более специализированы, чем морские, и отра
жают не только флору, но и растительность. Предположение о возможно
сти массового заноса отпадает также и потому, что пыльца голосеменных 
встречается в спектрах, одновременно изобилующих пыльцой покрытосе
менных древесных растений, т. е. в спектрах, характеризующих лесной 
тип растительности.

Следовательно, обилие пыльцы голосеменных не есть результат дальнего 
заноса, подобного заносу пыльцы рода Pinus в открытых степях типа ка
захстанского мелкосопочника. Голосеменные в спектрах из Северного 
Казахстана и Северного Приаралья, а также из Тургая и Западной Си
бири — явление закономерное, свидетельствующее о широком распро
странении голосеменных растений в палеогеновой, а отчасти и в неогено
вой флоре этих районов. Вопрос этот, безусловно, представляет большой 
научный интерес и должен быть предметом специального изучения фло
ристов и палеоботаников.

Для того чтобы ясно представлять, какие участки суши мы имеем в ви
ду, когда говорим об истории палеогеновой флоры и растительности Казах
стана, восстановим в памяти палеогеографию палеогена на территории 
Азиатской и юга Европейской части СССР.

В палеогене, когда воды обширного моря Тетис отделили северные ма
терики от южных в пределах от Индийского океана до Центральной Аме
рики, территория современного Казахстана (Прикаспийская низменность, 
часть Западно-Сибирской низменности, Казахская складчатая страна), Тур- 
гайская депрессия и пустыня Бет-Пак-Дала (Голодная степь), кроме Ка
захского нагорья и части Мугоджар, была занята морем.

В течение среднего олигоцена площадь материка Киргизии расшири
лась за счет поднятия Памирской страны, Мугоджар и зоны, окаймляю
щей Казахское нагорье.

Таким образом, говоря о растительности Казахстана, мы должны иметь 
в виду сушу древней Киргизии, имевшую связь с восточными, азиатским и 
ангарским, центрами распространения флор, и Мугоджары, связанные 
с Европейским материком и его флорой. Как полагают некоторые исследо
ватели, казахстанский участок палеогенового моря изобиловал архипе
лагами островов, по которым шло расселение растительности и которые 
отчасти служили источниками пыльцы и спор в морских отложениях.

Киргизия еще в древние времена была сушей, которая с мезозоя не за
ливалась морем, следовательно, растительность на этом материке разви
валась издавна, и растительные семейства, роды и виды имеют здесь го
раздо более глубокие связи, чем растительность тех участков суши, кото
рые вскрылись лишь в конце палеогена. Таким образом, флора Киргизии 
была в своем роде самобытной и имела, по-видимому, связь и с древней фло
рой Средиземноморья и с более древними, возможно гондванскими, фло
рами (Вульф, 1944).

На основании палеоботанических данных можно предполагать, что 
в эоцене в Казахстане, до района оз. Селеты, была распространена тро
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пическая вечнозеленая флора, отнесенная А. Н. Криштофовичем к «пол
тавской», с родами: Ficus, Quercus, Laurus, Cinnamomum, Oreodaphne 
if сем. Proteaceae (Banksia, Dryandra), Myrtaceae, а из голосеменных — 
Sequoia Couttsiae и Sequoia Sternbergii {Sequoia Langsdorfii харак
терна уже для более умеренных флор). В этот же комплекс вхо
дят некоторые представители сем. Cycadaceae и род Pinus, а также 
большое разнообразие видов тропических папоротников из родов: 
Chrysodium> Gleichenia, Adianthum, Pteris, Woodwardia, Osmunda, Аяег- 
mia, Lygodium, Marratia. Эта тропическая флора все больше и больше 
обогащается ксерофитами по направлению к восточным границам ее рас
пространения; т. е. к Туркмении, где она уже насчитывает большое число 
видов Dryandra, Celastrophyllum и Rhus.

К северу оз. Селеты территория Азии имела совершенно иной флори
стический облик. Это эоценовая «тургайская» флора А. Н. Криштофовича. 
Прототипом этой лесной флоры в Азии была цагаянская флора (верхнеме
ловая). Характерными элементами этой флоры А. Н. Криштофович считал 
Ginkgo (^ак как этот род отсутствует в полтавской флоре), Sequoia Langs- 
dorfii, Тaxodium distichum, Glyptostrobus, Fagus, Carpinus, Alnus, Betula, 
Castanea, Populus, Liquidambar, Juglans, Pterocarya, Zelcova. В олигоцене, 
в Зайсанской котловине и на востоке до Иртыша, а на запад —до Араль
ского моря распространялась тургайская умеренная листопадная лесная 
флора, включающая некоторые элементы полтавской субтропической фло
ры в ее наиболее ксерофитных вариантах. В миоцене в Средней Азии уже 
развиты открытые ландшафты с растительностью типа ксерофитных низ
корослых саванн.

Работы И. Борщова (1865), Е. В. Вульфа (1944), М. М. Ильина (1936, 
1937, 1945 и др.), Е. П. Коровина (1935), И. М. Крашенинникова (1925),
В. П. Малеева (1940), П. Н. Овчинникова (1940), М. Г. Попова (1927) и 
многих других дают огромный материал, позволяющий проследить исто
рию формирования флор Средней Азии и отчасти Казахстана, причем боль
шинство авторов, с М. М. Ильиным и Е. В. Вульфом во главе, приводят 
вполне убедительный материал, основанный на флористическом анализе 
ряда пустынных и полупустынных родов, о раннем возникновении пустын
ных и полупустынных формаций Туркмении из древних средиземноморских 
флор.

Историческая география растений Е. В. Вульфа (1944) и ряд работ 
М. М. Ильина значительно пополняют и, я бы сказала, подкрепляют и рас
шифровывают схему развития третичной флоры, нарисованную А. Н. Криш
тофовичем. По мнению этих исследователей, в областях, окружавших 
древнее море Тетис, а следовательно, и в южных пределах Киргизского 
третичного материка, основной флорой была древняя средиземноморская. 
Эта флора включала и субтропические элементы лесной флоры и ксеро- 
фильные формации пустынь третичного периода.

В течение второй половины третичного периода древняя средиземно- 
морская флора приняла с востока элементы умеренной тургайской флоры 
«гинкго». По всей вероятности, та же самая средиземноморская флора 
послужила основой при формировании саванного и пустынного ландшаф
та Казахстана. О раннем же развитии пустынной флоры говорит А. Н. Кри
штофович (1936!), предполагая, что в пределах Азии еще в начале третич
ного периода были широко развиты пустынные ландшафты, которые узкой 
полосой разделяли области полтавской и тургайской флор. Данные спо
рово-пыльцевых анализов по Северному Приаралью и Павлодарскому 
Прииртышью также указывают на раннетретичное происхождение пу
стынных и саванных ландшафтов, что подтверждается находками пыльцы 
Zygophyllaceae, Chenopodiaceae, Ephedra и Welwitschia в эоценовых, оли- 
гоценовых и миоценовых отложениях.

41



Для познания состава и путей формирования лесных формаций данные 
спорово-пыльцевого анализа также представляют не только богатый, но и 
новый материал, освещая с совершенно новой точки зрения состав лесных 
формаций палеогена. Широколиственные, листопадные леса олигоцена в 
Казахстане, по данным пыльцевого анализа, были смешанными хвойно
широколиственными, а местообитания с высокими отметками над уровнем 
моря, по-видимому, населяли хвойные леса, которые имели широкое 
распространение в Казахстане, Приаралье и на Мугоджарах, во всяком 
случае, до миоцена. Под влиянием общей аридизации климата и усилив
шейся континентальности его после окончательного отступания олигоце- 
нового моря и миоценового солоноватоводного бассейна леса постепенно 
уступали место степным и полупустынным ассоциациям.



III. ЗНАЧЕНИЕ ПЫЛЬЦЫ ГОЛОСЕМЕННЫХ 
ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАЛЕОЛАНДШАФТА ПАЛЕОГЕНА 

И ОТЧАСТИ НЕОГЕНА

Работ, посвященных специальному изучению ископаемой пыльцы го
лосеменных растений, в нашей отечественной литературе очень мало. 
Между тем морфологические особенности большинства родов пыльцы го
лосеменных, в особенности относящихся к сем. Pinaceae, Podocarpaceae 
и отчасти Taxodiaceae, настолько характерны, что они, пожалуй, легче 
могут быть распознаваемы, чем какие-либо из представителей покрыто
семенных. Кроме того, пыльца голосеменных, как правило, наиболее ча
сто встречается в ископаемом состоянии.

При изучении спорово-пыльцевых спектров палеогена и отчасти неоге
на обнаружено большое число пыльцевых зерен прекрасной сохранности, 
принадлежащих видам, которые в большинстве своем уже неоднократно 
отмечались в третичных отложениях различных районов СССР и за ру
бежом. К сожалению, в большинстве работ по спорово-пыльцевому ана
лизу третичных отложений пыльца и споры определялись обычно только 
до рода или семейства. Лишь в отдельных случаях давались видовые на
звания, но при этом зачастую одно и то же видовое название придавалось 
разными авторами пыльце, принадлежащей в действительности к различ
ным систематическим единицам. Происходило* это вследствие ограничен
ности наших знаний в области морфологии пыльцы современных ра
стений. Такими эти знания были к моменту составления описательной ча
сти настоящей работы, но все же они значительно больше, чем, скажем, 
10—15 лет назад.

Достаточно напомнить, что за последние годы появились работы 
М. X. Моносзон-Смолиной (1949, 1950, 1952), Л. А. Куприяновой (1945),
3. П. Губониной (1952), А. Н. Сладкова (1953, 1954), Е. Д. Заклинской 
(1953). Наконец, в 1954 г. вышла прекрасная работа В. В. Зауер и работа 
И. С. Штэпа. За рубежом в этот же период вышли работы Эрдтмана (Erdt- 
man, 1943,1947,1952), Селлинга (Selling, 1947) и ряд других, посвященных 
морфологии пыльцы ныне живущих растений. Однако в большинстве 
перечисленных работ содержится описание пыльцы покрытосеменных, 
а сравнительный материал для описания и определения ископаемой 
пыльцы голосеменных растений все еще остается очень ограниченным.

В 1952 г. вышла работа Н. А. Болховитиной, в которой она предлагает 
новую классификацию пыльцы хвойных растений, снабженных воздуш
ными мешками, выделенных из мезозойских отложений Казахстана, 
Сибири и Русской платформы. Там же дана краткая характеристика морфо
логических рядов и типов пыльцевых зерен в генетической последователь
ности. Н. А. Болховитина пытается дать схему изменения строения 
пыльцевых зерен хвойных от верхнего палеозоя до верхнего мела и
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кайнозоя, выделяя морфологические типы зерен, характерных для спектров 
отдельных эпох. К сожалению, автор не продолжил своих работ в сторону 
большей детализации в изучении эволюции структурных элементов 
пыльцы голосеменных.

В 1954 г. опубликована работа В. В. Зауер, посвященная значению 
ископаемых видов рода Cedrus для целей стратиграфического расчленения 
континентальных отложений. Автор приводит данные о строении пыльцы 
современных видов рода Cedrus и приходит к выводу, что морфологиче
ские особенности пыльцы тесно увязаны с морфологическими признаками 
растения в целом, а затем приводит описание различных ископаемых ви
дов пыльцы рода Cedrus и прослеживает их широтное и вертикальное рас
пространение в мезозойских отложениях. В. В. Зауер удалось установить, 
что кедр производит также много пыльцы, как и прочие роды сем. Pina- 
сеае, за исключением рода Pinus, и что пыльца рода Cedrus не разносится 
далеко от производящего растения. Установлено также, что по морфологи
ческим признакам пыльцы кедр генетически близок к роду Picea и некото
рым представителям рода Pinus из подрода Haploxylon.

Проследив местонахождения пыльцы и макроскопических остатков кед
р а ^ .  В. Зауер пришла к выводу, что этот род, появившийся впервые в пер
ми, достиг своего развития к концу нижнего мела. Концом расцвета рода 
Cedrus следует считать верхнетретичное время.

Весьма интересна выявленная В. В. Зауер приуроченность ископае
мых видов рода Cedrus к местообитаниям с высокими отметками, в районах 
с расчлененным рельефом, и совершенное отсутствие его на равнинных 
местах и в областях депрессий. В заключение автор приходит к выводу, 
что ископаемые виды кедров могут быть использованы для стратиграфии 
континентальных отложений. Работа В. В. Зауер является, пожалуй, 
образцом как морфологических описаний видов ископаемой пыльцы, так и 
историко-флористического исследования при помощи спорово-пыльцевого 
анализа. Наши наблюдения относительно распространения голосеменных в 
Павлодарском Прииртышье и Северном Приаралье в кайнозое, естественно, 
не претендуют на столь глубокое исследование, тем более, что объектом 
является не один род, а большое число различных видов пыльцы голосе
менных, принадлежащих к большому же числу семейств. Уже одно это ис
ключает возможность в краткой работе дать глубокий анализ истории це
лого класса растений, хотя бы на ограниченной территории. Представлен
ная работа является одной из первых попыток флористического подхода 
к истолкованию данных по спорово-пыльцевому анализу и этим самым — 
научного обоснования метода использования их для стратиграфической 
цели.

При этом автору хотелось показать, что пыльца голосеменных (в общем 
комплексе ископаемой пыльцы) позволяет проследить, пока только схема
тично, некоторые этапы в истории флоры и растительности больших тер
риторий. Занимаясь изучением спорово-пыльцевых спектров морских 
или континентальных кайнозойских отложений (в основном палео
геновых) Павлодарского Прииртышья, Северного Приаралья и ряда райо
нов юга Европейской части СССР, автор смог выделить большое количе
ство видов пыльцы и спор, характеризующих разнообразные ценозы, 
типы растительных ассоциаций, группы их и флористические комплексы.

Спорово-пыльцевые спектры палеогеновых отложений Павлодарского 
Прииртышья и Северного Приаралья содержат значительное количество 
пыльцы голосеменных растений, процентное содержание которой законо
мерно изменяется от горизонта к горизонту и различно в широтном на
правлении. Во многих спектрах, в частности в выделенных из континен
тальных отложений среднего олигоцена, пыльца голосеменных преобла
дает над пыльцой покрытосеменных. Последнее отмечалось в ряде работ,



по спорово-пыльцевому анализу олигоцена (Северный Казахстан — За- 
клинская, 1953х; Центральный и Западный Казахстан — Покровская, 
1954; Приаралье — Чигуряева, 1948; Тургайская впадина — Бойцова 
и Покровская, 1954; Абузярова, 1951^2 и др.).

Следует отметить, что при сопоставлении данных спорово-пыльцевого 
анализа с данными по ископаемой листовой флоре наблюдаются почти по
стоянные расхождения в содержании остатков голосеменных. В основном 
это относится к представителям сем. Pinaceae и рода Pinus в частности.

Еще в 1948 г. А. А. Чигуряева в своей работе по флоре Ашу-Таса ука
зывала, что на основании микроанализа список ископаемой флоры, опре
деленной М. Ф. Нейбург (19282), пополняется такими родами, как Pinus, 
Picea и др.

Автор настоящей работы также может привести примеры, подтвер
ждающие это положение. При сопоставлении данных по листовым отпечат
кам из эоценовых отложений западного склона Мугоджар (Баранов, 
1953) с составом спорово-пыльцевых спектров из одновозрастных морских 
отложений Северного Приаралья (Заклинская, 19533) оказалось, что фло
ристические комплексы, выявленные обоими методами исследования, 
весьма близки в отношении состава покрытосеменных растений, пред
ставленных в основном богатым комплексом жестколистных древесных 
растений с дубами, каштанодубами, лаврами и др. Но данные спорово
пыльцевых анализов дополнили список растений большим количеством 
видов хвойных (Pinus, Picea, Cedrus и др.), входивших, по-видимому, в со
став растительных ассоциаций тех участков суши в эоцене, которые были 
в значительной мере удалены от места непосредственного захоронения 
листовых остатков.

Далее, как известно, тургайская флора на территории северной части 
Казахстана, по палеоботаническим данным, характеризуется преоблада
нием бука, граба, ольхи, ореха, ликвидамбра и прочих широколиственных 
листопадных растений. В то же время данные спорово-пыльцевого анализа 
показывают, что флора Тургайской палеогеографической области, помимо 
широколиственных листопадных пород, была весьма богата различными 
видами хвойных, которые в некоторых случаях даже преобладали над ли
ственными породами.

Расхождение данных спорово-пыльцевых анализов с анализами иско
паемых макроскопических остатков объясняется тем, что условия их за
хоронения совершенно различны. Находки листовых отпечатков и расти
тельного детритуса обычно приурочены непосредственно к местам захо
ронения, расположенным, в свою очередь, в непосредственной близости 
к месту обитания производящих растений. Пыльца же, разносясь по воз
духу, оседает на некоторых расстояниях от производящих растений, 
причем радиус разноса некоторых видов голосеменных растений дости
гает нескольких десятков километров. Таким образом, в отложениях, сфор
мировавшихся в водоеме, где захоронялись макроскопические раститель
ные остатки, мы можем обнаружить пыльцу не только тех растений, 
которые непосредственно окружали место захоронения, но также и тех, 
которые входили в состав ассоциаций достаточно удаленных территорий.

Способность к разносу по воздуху особенно сильно развита у пыльцы 
хвойных с воздушными мешками. К ним относятся различные виды рода 
Pinus, Picea, Podocarpus, Abies и др. Отсюда становится понятным тот 
факт, что в осадочных отложениях, которые содержат обильные остатки 
растений с крупной листвой, произраставших на территориально ближай
ших местообитаниях, встречается пыльца тех растений, которые входят 
в состав ассоциаций более удаленных территорий.

Хвойные, принимавшие, по-видимому, значительное участие в составе 
наземной растительности той части суши, которая примыкала к
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территории нынешнего Прииртышья и Северного Нриаралья в палеогене, 
не везде сохранились в виде микроскопических остатков. Пыльца же 
этих растений встречается в больших количествах и представляет 
значительное число родов и видов.

В палеогене различные виды рода Pinus, вероятно, занимали, в отли
чие от болотного кипариса, дренированные местообитания с высокими от
метками. Накопление же основных флороносных горизонтов происходило 
в условиях пониженного рельефа и защищенных местообитаний, где пре
имущественно селились лиственные породы.

Листовые отпечатки характеризуют, так же как и карпологические оста
тки, растительность более узких регионов, чем спорово-пыльцевые спект
ры. Кажущееся же расхождение данных спорово-пыльцевых анализов и 
макроскопических остатков является, собственно говоря, не расхождением, 
а взаимодополнением. Поэтому объединенное и комплексное исследова
ние всеми методами палеоботаники дает наиболее полный материал для 
восстановления истории флоры и растительности, а следовательно, и для 
целей стратиграфии.

Ископаемые пыльца и споры, в дополнение к разбросанным находкам 
макроскопических остатков, дают массовый статистический материал, 
пригодный для восстановления последовательной смены флористических 
комплексов и типов растительности.

Следует отметить, что о макроскопических остатках голосеменных па
леогена в Казахстане имеется сравнительно немного сведений; в сводке 
А. Н. Криштофовича (1941) значится всего двенадцать видов, найденных 
на территории Казахстана. Среди них отмечены роды Abies, Araucaria, 
Cupressinoxylon, Ginkgo, Glyptostrobus, Pinus, Sequoia и Taxodium. За по
следнее время список находок голосеменных, за исключением видов рода 
Cedrus, по данным В. В. Зауер (1954), пополнился незначительно. В извест
ных до сих пор работах (Чигуряева, 1951 1у 2; Покровская, 1954; Лавров, 
1951, 1953; .Абузярова, 1954; Зауер, 1954, Покровская и Бойцова, 1954 
и др.); в которых приводятся списки спорово-пыльцевых комплексов раз
личных горизонтов третичных отложений (от эоцена до миоцена включи
тельно), содержится не более пяти наименований родов голосеменных*

Автору настоящего сообщения удалось установить для палеогена изу
чаемых районов более ста видов пыльцы голосеменных, относящихся 
к сем. Ginkgoaceae, Cycadaceae, Araucariaceae, Taxodiaceae, Cupressaceae, 
Podocarpaceae, Pinaceae, а также пыльцу родов Ephedra, Welwitschia 
и Gnetum.

Представители отдельных семейств и родов обширного класса голосе
менных развивались по-разному в различные отрезки кайнозоя на терри
тории, примыкающей к палеогеновому морю Приаралья и Казахстана, 
а затем на участках суши, освободившейся от морских вод.

Об истории развития и «регрессии» голосеменных растений во флоре 
нынешнего Приаралья и Северного Казахстана будет сказано ниже, 
здесь же только отметим, что в настоящее время голосеменные в Казах
стане представлены лишь тремя семействами: Pinaceae, Cupressaceae и 
Ephedraceae, из которых, как отмечает в своей сводке Н. В. Павлов (1947), 
в Казахстане известны следующие виды:

С е м е й с т в о  Pinaceae
Pinus silvestris L.— сосна обыкновенная, обитающая в основном на 

равнинно-песчаных участках — в виде боров, или единично — на скалах 
мелкосопочников.

Pinus sibirica (R u р г.) М а у г.— кедр сибирский, ограниченно рас
пространенный только в Восточном Казахстане, у верхней границы леса 
на Алтае.
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Picea Schrenkiana F i s c h .  e t  M e y  — ель тяныпаыьская, в основном 
заселяющая горные районы Джунгарского и Заилийского Ала-Тау и 
другие горы.

Larix sibirica L e d  b.— лиственница сибирская, которая обильна 
только в горах Восточного Казахстана (Алтай, Саур, Тарбагатай).

Abies sibirica L е d b. — пихта сибирская, растущая только в лесном 
поясе гор Восточного Казахстана и Алма-Атинской области (Алтай, Джун
гарский Ала-Тау).

Abies Semenovii В. F е d t s с h .— пихта Семенова, которая известна 
только в горах Южно-Казахстанской области и спорадически встречается 
среди елового леса.

С е м е й с т в о  Cupressaceae
Известен только один род — Juniperus, представленный восемью ви

дами:
Juniperus communis L.— можжевельник обыкновенный, горнолесной 

или горный вид в Западном Казахстане.
Juniperus pseudosabina F i s c h .  et M e y  — можжевельник алтайский, 

распространенный только по верхней границе лесного пояса Алтая, Тар- 
багатая, Джунгарского Ала-Тау.

Juniperus sabina L.— можжевельник казацкий, горностепной вид, 
наиболее широко распространенный в Казахстане на мелкосопочнике, 
а также в кустарниково-степном поясе гор.

Juniperus semiglobosa R g 1.— можжевельник полушаровидный, гор
нолесной вид, обитающий только в горах южной области.

Juniperus seravschanica Korn.— можжевельник зеравшанский, нагорный 
вид, обитавший только в Южном Казахстане.

Juniperus sibirica B u r g e t  — можжевельник приземистый, горно
лесной, широко распространенный вид в лесистом и субальпийском поясах 
гор Восточного Казахстана.

Juniperus talassica L у р s к у — можжевельник таласский, который 
растет только в высокогорных районах Южного Казахстана.

Juniperus turkestanica K o rn  — можжевельник туркестанский, вы
сокогорный субтропический вид, обитающий только по верхней границе 
лесного пояса гор ряда областей.

С е м е й с т в о  Ephedraceae
Представлено четырьмя видами степных и горностепных местообита

ний:
Ephedra distachya L.— эфедра обыкновенная, степняк, распространен

ный в Северном Казахстане, не идущий к югу за пределы ковыльных и 
ковыльно-степняковых степей.

Ephedra equisetina В g е.— эфедра хвощевая, горностепной вид, оби
тающий только в горах на южных каменистых склонах кустарникового 
и лесного пояса.

Ephedra intermedia S c h r e n k .  et C. A. M e y  — пустынно-степ
ной и пустынный вид Центрального и Южного Казахстана. Растет в по
лынных и каменистых пустынях везде, кроме полынно-злаковых степей.

Ephedra lomatolepis S c h r e n k .  — эфедра окаймленная, пустынник, 
растущий в основном в песчаных пустынях Южного Казахстана и Караган
динской области (встречается и в Алма-Атинской области).

Как следует из приведенных данных, в настоящее время на территории 
Северного Казахстана и в особенности Северного Приаралья голосемен
ные представлены очень слабо. Участие их в растительном покрове огра
ничивается лишь представителями родов Ephedra, Pinus, Juniperus. При 
этом род Pinus на изучаемой территории имеет только одного
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представителя, а именно — Pinus silvestris. Остальные виды рода Pinus 
представлены лишь горными видами, приуроченными в основном к южным 
и восточным районам Казахстана.

Широко распространенные в палеогене и отчасти в неогене предста
вители сем. Podocarpaceae, Araucariaceae, Taxodiaceae, Cycadaceae, Giuk- 
goaceae, не говоря уже о Gnetaceae и Welwitschiaceae, в современной флоре 
Казахстана отсутствуют. Исчезли они не одновременно, так же как не 
в одно время появились и достигли кульминационного пункта своего 
развития.

По данным спорово-пыльцевого анализа выясняется продолжительная 
и разнообразная история голосеменных, безусловно связанная с общей 
историей флоры и растительности, которая в свою очередь развивалась 
в связи с изменениями общей физико-географической обстановки. Так 
например, появление пыльцы Tsuga приурочено к спектрам континенталь
ных отложений, в комплексе с возросшим распространением смешанных 
лесов, где значительное участие принимают роды Pinus и Picea.

Ограниченный цикл развития Taxodium, безусловно, связан с общим 
понижением температур и увеличением влажности в нижнем и среднем 
олигоцене, когда в пределах суши на месте Казахского нагорья, а возмож
но, и в некоторых районах Западной Сибири начали появляться элементы 
широколиственной мезофильной флоры. В дальнейшем максимальный рас
цвет Taxodium приурочен ко времени особенно интенсивного распростра
нения умеренной лесной флоры, пришедшей с востока и севера (максимум 
пыльцы Taxodium в спектрах из континентальных отложений второй сви
ты Северного Прииртышья вместе со значительным преобладанием пыль
цы широколиственных пород).

Неоднократное увеличение процентного содержания пыльцы рода 
Cedrus связано с тектоническими поднятиями, и полное исчезновение его 
совпадаете эпохой выравнивания страны и с общей аридизацией климата, 
когда на кристаллических останцах усиленно развивались сосны из сек
ции Eupitys (по-видимому, Pinus aff. silvestris).

Мы полагаем, что при внимательном изучении отдельных представи
телей пыльцы родов и видов голосеменных можно выделить определенные 
группы их, а возможно, и отдельные виды, которые могут быть исполь
зованы для корреляции как морских, так и континентальных отложений 
палеогена и неогена Северного Прииртышья и примыкающего к нему 
с востока участка Западно-Сибирской низменности, а также Северного 
Приаралья и смыкающегося с ним Тургайского прогиба.

Интересно, что при анализе пыльцы голосеменных и при сравнении 
ареалов их современного распространения в пределах Казахстана выяс
няется, что флора в палеогене была действительно смешанной, как это 
отмечал и А. Н. Криштофович (1946). Разнообразный комплекс ее свиде
тельствует также о том, что палеогеновая казахстанская флора состояла 
из австрийских, африканских, монголо-китайских, североамериканских 
и южноамериканских представителей, не считая флоры Сибири и Грен
ландии. Это может быть подтверждено анализом ареалов современного 
распространения ряда семейств и родов.

Относительно смешения экологически различных типов флоры палео
гена, которое также отмечает А. Н. Криштофович, данные пыльцевого 
анализа дают дополнительный материал. Повидимому, в основном это 
происходит вследствие того, что Казахстан, включая и территорию, скры
тую в начале палеогена под морской трансгрессией, находился как бы на 
рубеже границ распространения двух основных флор — полтавской и 
тургайской (в понимании А. Н. Криштофовича). Именно в течение палео
гена эти флоры изменяли свой первоначальный облик. Вся территория 
Казахстана претерпевала существенные перестройки — регрессивные и
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трансгрессивные движения моря, тектонические поднятия, смену веков 
интенсивной эрозии веками относительного покоя. Все это делало терри
торию Казахстана ареной борьбы за существование в растительном мире, 
относительно частых изменений ландшафта и смены экологических типов 
растительности. Естественно, что в это время были такие промежутки 
времени, когда на одной территории одновременно уживались раститель
ные формы, экологически различные. Поэтому нам не представляются 
невозможными одновременные находки в морских отложениях пыльцы 
относительно влаголюбивого кедра с пыльцой типичного ксерофита Nit- 
raria Schoberi и с пыльцой миртовых.

Кедры, заканчивающие свое развитие к неогену, в верхнепалеогеновой 
флоре (судя по относительно бедному содержанию пыльцы его видов 
в спектрах) играли подчиненную роль, отступали в горные районы, где 
искали убежища в местах, защищенных от аридных влияний.

Флора Nitraria заселяла открытые местообитания с песчаными, места
ми засоленными грунтами, располагавшимися в прибрежно-литоральных 
зонах теплого палеогенового моря. Миртовые, самые разнообразные, 
входили в состав ассоциаций юго-восточных флор с Podocarpus, Dacrydium 
и Dammara, доживающих свой век на территории Казахстана.

В то же время в пределах северных границ Полтавской ботанико-гео
графической провинции (области) начали появляться первые представи
тели умеренных мезофильных флор с северо-востока Сибири с Betula, 
Yuglans и Carpinus, которые иногда в виде единичных пыльцевых зерен 
встречаются в спорово-пыльцевых спектрах вместе с единичными же зер
нами пыльцы Pinus protocembra (pollen) из секции Cembrae (возможно, 
прародитель Pinus sibirica).

4  Труды ГИН, вып. 6



IV. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЫЛЬЦЫ ГОЛОСЕМЕННЫХ 
В КАЙНОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ ПАВЛОДАРСКОГО ПРИИРТЫШЬЯ 

И СЕВЕРНОГО ПРИАРАЛЬЯ

Проследим содержание пыльцы голосеменных (включая сем. Ephedra- 
сеае и роды Welwitschia и Gnetum, поскольку более точно их систематиче
ское положение еще не определено), начиная от эоцена до верхов палеогена 
по Северному Приаралью и от палеоцен-эоцена до неогена включительно — 
для Павлодарского Прииртышья, и сравним его с распределением в со
временных отложениях (табл. 1).

СЕВЕРНОЕ ПРИАРАЛЬЕ

В спектрах тасаранской (фиг. 5) свиты содержание пыльцы голосемен
ных доходит в нижних горизонтах до 85%, а затем резко снижается до 
30—50% и в этих пределах держится до самого верха свиты. Несколько 
беднее пыльцой голосеменных спектры саксаульской свиты: содержание 
их в средней части свиты 30% , в верхних же и нижних частях повышается 
до 50%.

В спектрах чеганской свиты содержание пыльцы голосеменных более 
равномерно, оно колеблется от 40 до 50%, за исключением верхних гори
зонтов (верхних, исследованных автором), где голосеменных всего 
8— 10% .

Наиболее богатыми в отношении содержания пыльцы голосеменных 
являются спектры первой, кутанбулакской, свиты; здесь пыльца голосе
менных в некоторых горизонтах достигает 80%. Несколько беднее спектры 
второй, чиликтинской свиты; содержание пыльцы голосеменных в ней рав
номерно по всей толще и колеблется лишь в пределах 40—50%, за исклю
чением отдельных горизонтов, где она достигает 80%.

В общем спектры и морских и континентальных отложений богаты 
пыльцой голосеменных, и их содержание колеблется незначительно. По 
составу же представленных семейств, родов и видов голосеменных спектры 
различных свит значительно отличаются один от другого.

Спектры тасаранской свиты характеризуются преобладанием пыльцы 
рода Pinus, содержание которой в отдельных горизонтах (средняя часть) 
доходит до 85% (от общего числа зерен пыльцы голосеменных). Представ
лен род Pinus в основном секциями: Cembrae S р а с h. (Pinus protocemb- 
ra sp. nov. (pollen) и другие виды — до 40%); Banksia M ay г.— до 20%; 
Pseudostrobus E n d  1.—менее 20%; Strobus S c h a w .—менее 20% ; Austra- 
les L o u d . — менее 10%. Остальные роды сем. Pinaceae представле
ны малым количеством видов.

Род Cedrus L i n k ,  представлен четырьмя видами, из которых преоб
ладают два [С. longisaccata sp. nov. (pollen) и C. laxireticulata Z а и е г
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•  •  «  • K eteleer ia  d a c id ia n a e fo rm is  sp . d . p.

Ф Ф Ф Ф Podocarpus  a n d i n i f o r m i s  sp. n. p.

•  •  • Cedrus p in i f o r m i s  sp. n. p.

•  •  •  • P i n u s  p eu ce fo r m is  sp. n. p.

*  •  •  • P i n u s  ta edae form is  sp. n. p.

9  »  #  # Sequoia  s em p e r v i r a e fo r m is  sp. n. p.

•  О Ф • Ephedra ceae

* Z a m i te s  sp. (p.)

* G in k  gait es sp.

* A r a u c a r i t e s  sp.

* A g a th i s  sp.

* * Cedrus  aff. l ib a n i  L a w s .

* * Cedrus  aff. a t la n t i c a  M a n e 11 i

* Abies  s ib ir ic i fo r m is  sp. n. p.

* *  * S c ia d o p i ty s  tu bercu la ta  sp. n. p.

* * * T a x o d iu m  aff. d is t i c h u m  (L .) R i c h .

□ Cedrus  aff. deodara L o u d .

□ □ P in u s  aff. kora iens is  S i e b. e t. Z u c c.

□ □ P i n u s  m i n u t u s  sp. n. p.

□ □ T su g a  c r i s p a  sp. n. p.

□ □ T a x u s  bacca tac form is  sp. n. p.
OJ ZjJ СО ГО ЬО 

СО Г\2 Всего видов

N3 СО сл 1 Вновь появившихся

^ rfs ^ I Только в данной е в т е2224 

2825 Встречавшихся ранее



Распрёделение пыльцы голосеменных в морских и континентальных 
отложениях палеогена Северного Приаралья

Т а б л и ц а  1

Свиты no А. Л . Янш ину и Л . H . Формозовой

Голосеменные тасаран-
ская

саксауль-
ская чеганская кутанбу-

л ак ск ая
чилик-
тинсная

Суммарно, % 30—85* 30—50 0—50 58—80 40—80
Преобладает, % 60—80 50 40 70 50
Cycadacites + — + —
Cycadaceae 0—5 3—5 — ! < 5

Z a m ile s  sp. (pollen) — — + — —
G in k g o ite s  sp. 0 - 5 — — — —

Ginkgoaceae
G in kg o  b ilo b a e fo rm is  sp. nov. 

(pollen) 0—5 0—10
G in k g o ite s  sp. (pollen) — — + — —
T a x i te s  sp. + + + + +

Taxaceae
T a x u s  b a c c a ta e fo rm is  sp. nov 

(pollen) 5—10 5—10
T .  c u sp id a ta e fo rm is  sp. nov. 

(pollen) . . . + + + _
T o r r e y a  c a li fo r n i fo r m is  sp. nov. 

(pollen) 0—10 0—10 0—10 — —

Podocarpaceae
P o d o c a rp ite s  k a z a k h s ta n ic a  sp. 

nov. (pollen) . +
P. g ig a n te a  sp. nov. (pollen) — < 5 0—1 < 1 —
P o d o ca rp u s  s e l lo w ifo r m is  sp. nov. 

(pollen) . . . . _ < 1 _ _ _
P. a n d in ifo r m is  sp. nov (pollen) — < 1 < 1 < 1 < 1
P. n a g e ia fo rm is  sp. nov. (pollen) <12 — < 5 < 1 < 1
D a c r y d iu m  e la tu m i fo r m is  sp. nov. 

(pollen) <10 0—10 — + —

Araucariaceae
A r a u c a r ia  sp. . . . 5—10
A .  e le g a n s  sp. nov. (pollen) 0—5 — — — —
A g a th is  sp . — — < 1 — —
A g a th is  o v a ta e fo rm is  sp. nov. 

(pollen) — <10 + — —

Pinaceae
A b ie s  sp. +
A b ie s  s ib ir ic i fo r m is  sp. nov. 

(pollen) . . . _ _ + + +
A . p ro to fir m a  sp. nov. (pollen) . + + + — —
K e te le e r ia  d a v id ia n a e fo r m is  sp. 

nov. (pollen) . — + + + +
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Т а б л и ц а  1 (продолжение)

Свиты по А. Л . Янш ину и Л . Н . Формозовой

Голосеменные тасаран-
ская

саксауль-
ская чеганская кутанбу-

л ак ск ая
чилик-
тинская

Pinaceae
P ic e a  ta sa ra n ic a  sp. nov. (pollen) +до 3 < 1
P .  a la ta  sp. nov. (pollen) — + + + —
P .  секции Eupicea W i 11 k m. . . — — + + +
C e d ru s  la x ir e t ic u la ta  Z a u e r  

(pollen) +ДО 10 +ДО 10 _ _ _
C . p in i fo r m is  sp. nov. (pollen). . — 5— 12 — 1—5 0— 1
C . lo n g isa c c a ta  sp. nov. (pollen) 8— 10 0— 1 0— 1 0— 1 —
C . J a n s c h in i i  sp. nov (pollen). . +ДО 5 2— 20 0—25 — —
C . p i is i l la  Z a u e r  (pollen) + 0— 10 0— 12 1—3 —
C . aff. l ib a n i Loud. — — 0 - 1 + —
C . aff. d eodara  Loud. — — — < 1 0 —
C . aff. a t la n t ic a  M a n e 11 i . — — 0 + —

Род P in u s  (суммарно) 60—85 40—50 30—80 50—80 40—60
P in u s  секции Cembrae Sha w.  . 20—40 5—25 5—60 20—30 <25
P . aff. k o ra ie n s is  S i e b. et 

Zucc .  . . . _ _ _ 1—10 1—10
P . s ib ir ic i fo r m is  sp. nov. (pollen) + — — — —
P in u s  p ro to cem b ra  sp. nov. 

(pollen) . . . 5—15 5—15 5—12 8—13 5—15
P . секции Strobus S h a w . . 0—20 10—30 <20 <20 <20
P . s tro b ifo rm is  sp. nov. (pollen) . — — — — +
P . p e u c e fo r m is  sp. nov. (pollen) . — + + + +
P . e x e ls a e fo r m is  sp. nov. (pollen) — + — + —
P . p o n d e r  o sa e f or m is  sp. nov. 

(pollen) + — — — —

P . b ico rn is sp. nov. (pollen) . + + — — —
P .  m in u tu s  sp. nov. (pollen). — — — + +
P. ta e d a e fo rm is  sp. nov. (pollen) — <20 <10 +ДО 20 + до  20
Секция Australes Loud.  

P in u s  s in g u la r  is sp. nov. 
(pollen) <10 < 5 <10 >10 <10

P in u s  b a n k s ia n a e fo rm is  sp. nov. 
(pollen) 10—20 0—1 0—1 0—1 0—1

P . h a le p e n s i fo r m is  sp. nov. 
(pollen) . . . . + — — — —

P . секции Eupitys S p a c b. 0 - 5 0—5 0—5 1—32 5—35
T s u g a  c r isp a  sp. nov. (pollen) 0—5 0—5

Taxodiaceae
S c ia d o p i ty s  tu b e r c u la ta  sp nov. 

(pollen) + + +
S e q u o ite s  sp. + + + + +
S e q u o ia  s e m p e r v ir i fo r m is  sp. nov. 

(pollen) — < 5 < 5 < 5 < 5
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Т а б л и ц а  1 (окончание)

Свиты по А. Л . Янш ину и Л . H . Ф ормозовой

Голосеменные гасаран-
ская

саксауль-
ск ая чеганская кутан бу-

л ак ск ая
чилин-
тинская

Taxodiaceae
T a x o d i te s  s p .
T a x o d iu m  aff d is t ic h u m  L.

+ + + + +

( Ri c h . ) . — — 5—12 5—15 5—12

Cupressacites (pollen) . + + + + +
Cupressaceae . 0—5 —1“до 30 20—60 15-60 5—25
Ephedraceae (суммарно) — + Д О  5 + + Д О  5 0—5

Gnetaceae . . . . — — — — —

G n e tu m ite s  sp. (pollen) < 5 < 5 0—5

~

* Процентное содержание голосеменных суммарно дано по отношению к  общей сумме сосчи
танных пыльцевых и споровых зерен. Цифры, обозначающие содержание отдельны х видов, даны 
в процентах по отношению к  сумме голосеменных.

** Знак +  обозначает присутствие в виде единичных находок; знак — обозначает отсутствие.

(pollen)], которые не имеют аналогов среди пыльцы современных видов 
рода Cedrus. Общая сумма их не превышает 10%. Род Picea D i е t г. 
(также не более 10%) представлен новым видом Р . tasaranica sp. nov. 
(pollen), впервые выделенным из отложений тасаранской свиты. Иногда 
встречаются не определенные до вида единичные пыльцевые зерна Ketelee- 
ria и Abies. Пыльца рода Tsuga отсутствует. Редко, обычно не более чем 
5—10%, встречается пыльца сем. Cupressaceae, Taxaceae [Torreyaites 
sp., Taxus cuspidataeformis sp. nov. (pollen)], Araucariaceae [Araucaria 
elegans sp. nov. (pollen)], Gnetaceae Gnetumites sp. (pollen)] и Podocarpaceae. 
Содержание последнего в спектрах тасаранской свиты больше, чем во 
всех остальных свитах (до 12%). Сем. Podocarpaceae представлено не
сколькими видами рода Podocarpus L. Н е г i t. [Р. nageiaformis sp. nov.) 
(pollen) и др.], пыльца которых отличается рядом признаков от пыльцы 
современных видов этого рода и одним видом рода Dacrydium [D. elatu- 
miformis sp. nov. (pollen)]. В спектрах саксаульской свиты род Pinus 
суммарно представлен 40—50%. Одновременно значительно снижается 
содержание пыльцы Pinus секции Cembrae (5—25%), представленной в 
основном, так же как и в тасаранской свите Pinus protocembra sp. nov. 
(pollen) — 5—15%. В спектрах из самых верхних горизонтов свиты встре
чается пыльца, несколько напоминающая Р. koraiensis и Р . сетЪта, отне
сенные при подсчете к секции Cembrae. Секция Strobusпредставлена зна
чительно богаче, чем в тасаранской свите (до 35%). В нижних горизонтах 
свиты впервые появляется пыльца, подобная Pinus exelsa W a l l . , — 
Pinus exelsaeformis sp. nov. (pollen), P . peuceformis sp. nov. (pollen) и 
P. taedaeformis sp. nov. (pollen). Общее содержание пыльцы рода Pinus 
в саксаульской свите довольно постоянно и колеблется в пределах от 
40 до 50%. Род Cedrus в саксаульской свите представлен пятью видами: 
Cedrus Janschinii sp. nov. (pollen) — 2—20%, C. pusilla Z a u e r (pol
len )—0—10%, C. piniformis sp. nov. (pollen) — 5—12%. C. laxireticulata
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Z a u е г (pollen) —около 10% и С. longisaccata sp. nov. (pollen) — еди
нично. Значительно увеличивается количество пыльцы сем. Cupressaceae 
(около 30%) и впервые отмечена пыльца Taxodiaceae, принадлежащая, 
но-видимому, роду Sequoia. Среди пыльцы сем. Podocarpaceae также впер
вые появляются три новых вида: Podocarpus andiniformis sp. nov. (pol
len), P. sellowiformis sp. nov. (pollen) и Podocarpites gigantea sp. nov. (pol
len). Общее содержание пыльцы сем. Podocarpaceae не превышает 12%. 
В верхних горизонтах свиты впервые появляется пыльца Ginkgo (менее 
5%), возможно, Ginkgo aff. biloba. В общем спектры саксаульской свиты 
более бедны пыльцой голосеменных, чем спектры тасаранские, но богаче 
в видовом отношении и характеризуются относительно большим числом 
новых видов, которые не встречаются в спектрах предыдущих свит. Не
смотря на это, спектры тасаранской и саксаульской свит флористически 
близки между собой. Представляют они флору тропическую (или субтро
пическую) и включают представителей таких семейств, которые ныне оби
тают в тропическихи субтропических широтах южного полушария, а, судя 
по ареалам их современного распространения, имеют древнее происхож
дение, еще от гондванской флоры [сем. Araucariaceae и Podocarpaceae 
с родом Dacrydium, род Тоттеуа (Torreyaites), Pinus protocembra sp. nov.— 
вид, близкий к Р. Haploxylon, отмечающийся в спектрах нижнего мела и 
в более древних отложениях, род Gnetum и сем. Cycadaceae и др.]

В верхах саксаульской свиты обнаружена пыльца Ephedra. Появление 
пыльцы Ephedra совпадает с обилием пыльцы травянистых растений и 
кустарничковых ксерофитов в комплексе покрытосеменных, что косвен
ным образом указывает на усиление аридности климата и на наличие пу
стынных ассоциаций (возможно, на литоралях моря).

Спектры чеганской свиты значительно отличаются от спектров отложе
ний тасаранской и саксаульской свит. Вызвано это значительным изме
нением климатических условий (некоторое похолодание и увеличение влаж
ности) и наступлением новой наиболее интенсивной трансгрессии моря. 
В связи с этим изменился и растительный покров окружающей суши. 
Содержание пыльцы различных видов рода Pinus в чеганских спектрах 
неравномерно и колеблется от 30 до 80%. В нижних горизонтах свиты 
колебания резко выражены, в верхних — идет постепенное увеличение — 
от 40 до 80%.

Не останавливаясь на перечислении процентного содержания пыльцы 
различных видов хвойных и прочих голосеменных, встреченных ранее 
в спектрах саксаульской свиты и повторяющихся в спектрах тасарана, 
отметим, что в чеганских спектрах впервые появляется пыльца болотного 
(?) кипариса (Taxodium distichum) и устойчиво удерживается от средних 
горизонтов до верхов чеганской свиты. В верхних горизонтах появляется 
пыльца Cedrus aff. libani и G. aff. atlantica. Виды, встречавшиеся в та
саранской свите, также встречаются и в чегане. Общее количество пыльцы 
Cedrus возрастает в верхних горизонтах свиты до 25%. Увеличивается 
содержание пыльцы рода Picea (до 12%), среди которой появляется пыль
ца, близкая к пыльце современной ели. Значительно увеличивается коли
чество пыльцы сем. Ginkgoceae (до 10%) и в то же время исчезают Dacry
dium и Podocarpus sellowiformissp. nov. (pollen). В общем в спектрах чеган
ской свиты заметно преобладание древних средиземноморских форм и 
примесь форм, идущих, по-видимому, из азиатских центров.

В период отложения чеганских глин на Киргизском материке, по-види
мому, начали распространяться смешанные леса с участием в виде примеси 
умеренного листопадного комплекса с обилием хвойных деревьев, частью 
(как Picea и некоторые виды сосен) входивших в состав смешанных лесов, 
частью заселявших повышенные обитания на кристаллическом массиве 
Казахского нагорья. В пониженных обитаниях начали развиваться ши
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роколиственные и хвойно-широколиственные леса, в пределах которых 
среди болотистых водоемов начал селиться болотный кипарис (единичные 
находки).

Чеганские спектры Северного Приаралья отличаются большим коли
чеством ксерофитов, что, по-видимому, обусловливается тем, что суша, 
примыкавшая с востока к Северно-Приаральскому морю, в основном вхо
дила в пределы Туркменской ксерофитной провинции Полтавской об л., 
которую выделил для палеогеновой растительности Средней Азии (север
ные берега моря Тетис) Е. П. Коровин в 1935 г.

Континентальные отложения Северного Приаралья обычно содержат 
небольшое количество пыльцы и спор, за исключением отдельных гори
зонтов с растительными остатками, трухой и стволами растений, где удает
ся выделить огромное количество пыльцы самого разнообразного соста
ва, значительно отличающегося от состава спектров чеганской 
свиты.

Пыльца голосеменных вообще и различных видов рода Pinus в част
ности преобладает в спектрах первой свиты (кутанбулакской) и значитель
но превышает относительное содержание ее в спектрах всех остальных 
свит морского и континентального палеогена Северного Приаралья, кроме 
самых верхних горизонтов чеганской свиты.

Разнообразие видов рода Pinus, а также рода Cedrus — значительно. 
Кроме 12 определенных видов Pinus, в спектрах много различных разно
видностей одних и тех же видов. Род Pinus представлен видами Р. exelsae- 
formis sp. nov. (pollen), P. peuceformis sp. nov. (pollen) секции Taeda 
S p a c h . ,  среди представителей которой впервые появляется мелкая 
пыльца, определенная как Р. minutus sp. nov. (pollen), P. секции Austra- 
les L o u d . ,  секции Banksia M а у г., секции Cembrae S p a c h . ,  пред
ставленной видами P. protocembra sp. nov. (pollen), P. aff. koraiensis 
S i e b. et Z u c c .  Процентное содержание видов, принадлежащих к сек
ции Cembrae, в особенности Pinus aff. koraiensis,— значительно. Отме
чено большое количество (до 30%) пыльцы Pinus секции Eupitys. Такое 
разнообразие пыльцы рода Pinus составляет отличительную черту всех 
спектров кутанбулакской свиты. Род Cedrus в кутанбулакской свите по
полняется видом Cedrus aff. deodara. Общее содержание пыльцы всех 
видов Cedrus доходит в нижних горизонтах до 18%.

В более высоких горизонтах пыльца рода Cedrus уже не превышает 
5 — 8%. Древние виды — С. pusilla Z a u e r  и С. piniformis sp. nov. 
(pollen) — встречены единично.

В спектрах кутанбулакской свиты впервые появляется пыльца рода 
Tsuga (Tsuga crisp a sp. nov.). Содержание пыльцы Taxodium колеблется 
в пределах от 5 до 8% в верхних горизонтах и достигает 15% в нижних 
горизонтах свиты. В нижних же горизонтах содержится пыльца Ephedra 
(до 2%) и отмечаются единичные находки Dacrydium sp. (?) [возможно,
D. elatumiformis sp. nov. (pollen)]. Вообще содержание пыльцы 
сем. Podocarpaceae значительно снижается по сравнению со спектрами 
морских отложений.

Таким образом, состав пыльцы голосеменных кутанбулакской свиты 
представлен значительно более умеренным комплексом, чем в спектрах из 
морского палеогена. Выпадение ряда видов Podocarpus, Cedrus и сем. 
Araucariaceae, появление пыльцы Tsuga и значительное участие Taxodium 
и Pinus секции Cembrae совпадает с обогащением спектров пыльцой ши
роколиственных листопадных растений и сережкоцветных, в особенности 
рода Alnus. Это свидетельствует о распространении широколиственных 
лесов по пониженным обитаниям, а также говорит о наличии озерно
болотных водоемов с зарослями болотного кипариса и большим количест
вом прибрежноводных и погруженных растений.
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На повышенных местах распространялись хвойные и смешанные 
широколиственные леса, сохранившие большое число субтропических видов, 
о чем свидетельствует большое участие различных видов пыльцы Cedrus, 
Sequoia и многих видов рода Pinus.

Однако регрессирующее море освобождало большие пространства 
суши, которые заселялись травянистыми и кустарничковыми комплексами 
с лебедовыми, Zygophyllaceae и Ephedra. Эти полупустынные ассоциации 
литоралей палеогеновой суши, возможно, и были местом, где возникали 
предки тех обширных полупустынных ценозов, которые представ
ляют основной фон ландшафта современного Северного Приаралья.

Спектры чиликтинской свиты в общем менее богаты пыльцой голосе
менных, но видовое содержание пыльцы рода Pinus в них остается почти 
таким же разнообразным. Здесь впервые появляется пыльца, весьма близ
кая к Pinus silvestris L., а также впервые отмечена находка Р. strobiformis 
sp. nov. (pollen) и много пыльцы Р . singularis sp. nov. (pollen); продол
жает в единичных экземплярах встречаться Р. minutus sp. nov., которая 
впервые появилась в спектрахкутанбулакской свиты. В то же время пыльца 
рода Cedrus представлена гораздо слабее. Окончательно выпадают виды 
Cedrus longisaccata, С. Janschinii, С. piniformis, С. pusilla и др., которые 
доминировали в спектрах морского олигоцена и еще единично встреча
лись в кутанбулакских. Сем. Podocarpaceae представлено двумя видами 
рода Podocarpus. Исчезла пыльца Podocarpus kazakhstanica, Р. gigantea и 
Dacrydium. Из спектров также выпали виды Araucariaceae, Gnetales 
(Gnetumites) и Ginkgo. Пыльца Taxodium aff. distichum L. ( R i c h . )  
встречается во всех спектрах в пределах 12%, вместе с Tsugay Picea и 
Taxus (возможно, Taxus baccataeformis — вид пыльцы, не встречающийся 
в спектрах более низких горизонтов).

Судя по присутствию пыльцы Ephedra, которая спорадически появляет
ся в различных горизонтах чиликтинской свиты, по-видимому, вне зави
симости от широкого распространения лесов по долинам рек (по пони
женным защищенным местообитаниям, в районах с повышенным релье
фом), на побережьях солоноватоводных бассейнов и озер и на междуреч
ных плоских пространствах имели широкое распространение открытые 
ассоциации. Об этом также говорит большое участие пыльцы травянистых 
и кустарничковых видов различных ксерофитов, многие виды которых 
отмечены в составе спорово-пыльцевых спектров.

К сожалению, наши исследования не простираются выше чиликтин
ской свиты, так как пробы, отобранные из верхних свит континенталь
ного олигоцена и из аральских слоев, оказались непыльценосными.

ПАВЛОДАРСКОЕ ПРИИРТЫШЬЕ

Спектры морских и континентальных отложений в Павлодарском При
иртышье в общем значительно беднее пыльцой голосеменных, чем одновоз
растные спектры в Северном Приаралье, причем пыльца распределяется 
от свиты к свите неравномерно (табл. II). Наиболее богаты пыльцой голо
семенных спектры континентальных отложений, где общее количество ее 
доходит до 75—80%. В спектрах морских отложений содержание пыльцы 
голосеменных колеблется обычно в пределах от 10 до 60%, в чеганских 
спектрах не поднимается выше 30% и в спектрах опоковой свиты и в мел- 
палеоценовых отложениях, залегающих под глауконитовой свитой,— 
не выше 60%.

Грубая схема, намечающаяся в результате анализа изменения процент
ного содержания общей суммы голосеменных по вертикали, детализирует
ся при анализе их состава. Для нижних горизонтов палеогена (мел-
56



Т а б л и ц а  2

Распределение пыльцы голосеменных в морских и континентальных отложениях кайнозоя в Павлодарском Прииртышье

Свиты по К. В. Никифоровой

Голосеменные подглау
конитовая опоковая чеган-

ская первая вторая четвер
тая аральская павлодар

ская Q
современ
ные отло

жения

Суммарно, % * 25—40 18—60 10—28 38-80 18—50 65 + 10 18 25
Преобладает, % . 25 18—30 15—20 <60 30—50 65 + 10 10 20
Cycadaceae и Cycadacites < 5 — 1—10 +ДО 10 + — — — — —

Z a m ite s  sp. — — + — — — — — — —
E n c e p h a la r ite s  c yca d io id es  sp. nov. 

(pollen) . . + + 4-
Ginkgoaceae и Ginkgoacites — — +  ДО 16 4~ до 3 — + — — — —

G inkgo  b ilo b a e fo rm is  sp. nov. (pollen) + — + — 4- — — — — —
Taxacites — + + + — — 4- — — —
Taxaceae

T a x u s  b a c ca ta e fo rm is  sp. nov. (pollen) + < 5 —10 4-ДО 5 _ _
T .  c u s p id a ta e fo rm is  sp. nov. (pollen) . < 5 — — — — — — — — -
T o r re y a  c a li fo r n i fo r m is  sp. nov. (pollen). — 4“ ДО 14 0—10 0—5 — — — — — —

Podocarpaceae и Podocarpites
P o d o ca rp ite s  k a sa k h s ta n ic a  sp. nov. 

(pollen) . +  (?) 0 - 5 0 - 5
P . g ig a n te a  sp. nov. (pollen) . — — 0 до + — — + — — — —
P o d o ca rp u s s e l lo w ifo rm is  sp. nov. (pollen) + — — 0—2 — — — — — —
P . a n d in ifo r m is  sp. nov. (pollen) + — 0—14 0 - 5 — — — — — —
P . n a g e ia fo rm is  sp. nov. (pollen) . — 1—5 + 4- ДО 5 — — — — — —
P . aff. d a c ry d io id e s  A. R i c h...................... — — — 4- — — — — — —
D a c r y d iu m  e la tu m ifo r m is  sp. nov. (pollen) 2 -2 5 0—3 +  (?)



tn
со Т а б л и ц а  2 (продолжение)

Свиты по К. В. Никифоровой

Голосеменные подглау
конитовая опоковая чеган-

ская первая вторая четвер
тая аральская павлодар

ская Q
современ
ные отло

жения

Araucariacea и Araucarites
A ra u c a r ia  e leg a n s  sp. nov. (pollen) . + +  ДО 5
A g a th is  o v a ta e fo rm is  sp. nov. (pollen). — +ДО ю 0 - 5 — +(?)• — — — — —

Pinaceae
A b ie s  s ib ir ic i fo rm is  sp. nov. (pollen) — — — +  ДО 7 0—10 + _ _ _ _
A ,  p ro to fir m a  sp. nov. (pollen) — — 0—10 — — — — — — —
K e te le e r ia  d a v id ia n a e fo r m is  sp. nov. 

(pollen) — — 0 - 5 +  До 5 +  до 18 +  до 5 _ _ _ _
P ic e a  sp. . . . . + + + + + + + — + —
P .  ta sa ra n ic a  sp. nov. (pollen) . +  ДО 10 +ДО 15 0 - 5 +  ДО 2 — — — — — —
P . sc h re n k ia n a e fo rm is  sp. nov. (pollen) — — — +  до 5 — +  до 8 — — — —
P . a la ta  sp. nov. (pollen) — — — + + + — — — —

Род C ed ru s (суммарно) . 5—28 +ДО 12 +  до 8 0—5 0—3 — + +  (?) — —
C e d ru s  aff. deo d a r a L o u d . . . + + — — + — — — — —
C . la x ir e t ic u la ta  Z a u e г (pollen) . + — — — — — — — — —
C . p in i fo r m is  sp. nov. (pollen) . — + 0—8 — + — — — — —
C. J a n s h in i i  sp. nov. (pollen) + + 5 — — — — — — — —
C . p u s i l la  Z a u e г (pollen) . . 5—25 +ДО 5 — — — — — — — —
C . p a rv isa c c a ta  sp. nov. (pollen) + — + +(?) — — — — — —
C . aff. lib a n i L o u d . . . +(?) 5 — + — — — — — —
C . lo n g isa cca ta  sp. nov. (pollen) + 5 — — — — — — — —

Род P in u s  (суммарно) . . . 0—18 5—28 10—60 50-80 35—55 40 + 25 <10 <10
P in u s  секции Gembrae и P . c em b ra e fo rm is  

sp. nov. (pollen) +ДО 18 < 5 —20 < 5 -2 2 10-18 +  Д° 10 + 3 + — 12 _
P .  aff. k o ra ien s is  S i e b. et Z u c c. .

i
+ 0 - 5 + + + +



Т а б л и ц а  2 (продолжение)

Свиты по К . В. Никифоровой

Голосеменные подглау
конитовая

опоковая чеган-
ская первая вторая четвер-

тая
аральская павлодар

ская Q
современ
ные отло

ж ения

Р .  s ib ir ic i fo rm is  sp. nov. (pollen) + 4 - + _ — — —

P . p ro to cem b ra  sp. nov. (pollen) +  до 18 +  до 8 0 - 5 — +  до 5 — — — — —

• P  секции Strobus и P . s tro b ifo rm is  sp. 
nov. (pollen) . . 0 - 5 0 - 5 0 -5 0 +  До 8 _ _ 4 - < 5 < i —

P . p e u c e fo rm is  sp. nov. (pollen) 4- — 0—8 2—15 4- до 5 0—5 — — — —

P . e x e ls a e fo rm is  sp. nov. (pollen) — — 4- до 5 2—5 4 -  д о  20 4 -  ДО 15 — — — —

P .  секции Paracembrae . . • + — — 1 - 5 — — — — — —

P . g e ra rd ifo rm is  sp. nov. (pollen) + — — — — — — — — —

P .  lo n g ifo l ia fo r m is  sp. nov. (pollen) — — + 5 + 5 4- д о  ю — — — — —
P. секции Pseudostrobus < 5 +  до ю 5—10 — — — — — — —
P . p o n d e r  osae] or m is  sp. nov. (pollen) — 0—10 +  до 5 — — — — — — —
P .  b icorn is sp. nov. (pollen) — + — — — — — — — —
P , m in u tu s  sp. nov. (pollen) . — — < 1 0 < 5 +(?) 4 - 0 — — — —
P .  секции Taeda — + 0—10 — — — — — — —
P . ta ed a e  ’o r m is  sp. nov. (pollen) — — — — + — — — — —
P . секции Australes и P . s in g u la r is  sp. — — +  до 10 — 4-ю — — — — —
P .  nov. (pollen) секции Banksia]. — — +  до 18 +  До 2 — — — — —
P . b a n k s ia n a e fo rm is  sp. nov. (pollen) + — — — + — — — — —
P . p ro to s ilv e s tr is  sp. nov. (pollen) — — 0—12 2—12 — — — + — —
P .  aff. s i lv e s tr is  L. — —' — + — — + + + +
P . s i lv e s tr i s  L. . — — — — — — — — + 4-
T s u g a  aff. ca n a d en s is  (L.) C arr. — — — + < 5 — — — — —
T .  c r isp a  sp. nov. (pollen) — — +  (?) < 5 + — 4 - 0 4- — —
T .  to ru lo sa  sp. nov. (pollen) . + 4-5 4- +



Т а б л и ц а  2 (окончание)

Голосеменные

Свиты по К . В. Никифоровой

подглау
конитовая опоковая первая вторая

четвер
тая

аральская павлодар
ская Q

современ
ные отло

ж ения

Taxodiaceae
S c ia d o p i ty s  tu b e rc u la ta  sp. nov. (pollen). — — + +(?) — + — — — —
S e q u o ia  se m p e rv ir i fo r m is  sp. nov. (pollen) . + — 4—18 2—7 — — — — — —
T a x o d iu m i te s  sp. (pollen) 0—3 0—< 5 — — — — — — — —
T a x o d iu m  aff. d is t ic h u m  L. ( Ri ch. ) — — 4—44 5—30 +  до 5 < 5 — 5—8 — —
C u n n in g h a m ia  aff. la n ce o la ta  La mb . — — — + — — — — — —

Cupressaceae и Cupressacites
T h u fa i te s  sp. (pollen) . — — + + — — — — — —
C u p re ss ite s  sp. (pollen) + + + + + — — — — —
C h a m a e c y p a r ite s  sp. . + + + + + — — —

W e lw its c h ia c ite s  . — + — — — — — — — —
W e lw i ts c h ia c ite s  p ro to m ira b il is  sp nov.

(pollen) . + — — — — — — — — —
Ephedraceae (суммарно) . . . . + — <1 0 + + + 25 26 22 <3 0

E p h e d r a  eo cen ip ites  W o d h .  . + — — — — — — — — —
E .  aff. P r z e w a ls k ii  S t a p h . — — — — + — — — — —
E . aff. d is ta c h y a  L. — — — — + + — — — —
E . aff. in te rm e d ia  S c h r. — — — — — + + + + +
E p h e d r ite s  tr in a ta  sp. nov. (pollen) — — — + — — — — — —

Gnetaceae
G n e tu m ite s  sp. (pollen) + +  до 5

• Содержание пыльцы голосеменных дано в процентах по отношению к общей сумме сосчитанных верен пыльцы и спор. Содержание каж дого вида дано в про
центах по отношению к  сумме голосеменных,
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. nov. pollen). 
)llen).

+ Taxus  c u s p id a ta e jo r m is  sp . n. p .1

+

+

Cedrus  lax ire t icu la ta  Z a u e r  (p .)e

W elw i ts ch i te s  pro tom irab i l i s  sp. n .

+ E phedra  eocenip i tes  W o d e h .  (p.)

+  + Cedrus J a n s c h in i i  sp . n . p.

+  + Cedrus p u s i l l a  Z a u e r  (p.)

+  + Cedrus longisacca ta  sp. n . p.

+  + Taxodiaci tes

+  +  + P inus  sect. Pseudostrobus

+  +  -ь + Picea  ta sa ra n ica  o p .  n. p .

+  +  +  

+  +

Podocarpus a n d in i fo r m is  sp. n. p.

Podocarpus sellowiform is  sp. n. p.

+  +  +
Cedrus parv isacca ta  Z  a u e r sp. n. p.

0  4- -J- К +  ^
Cedrus  aff. l iban i  L a w s .

р  ---------------------------------------------------------
05 +  +

P in u s  gerard ianaeform is  sp.  n.  p.

о  +  +  +  +  +
Cupress i tes  gen .

И ___________________________ __________________________ _
1  +  +  +

E n ceph a lar i te s  cycadio ides  sp. n . p .

’g  +  +  +
Ginkgoites  sp.

>3 +  +  +  +

1  — г - т -----------------------------------+

Podocarpites  kazakhstanica  sp. n . p.

D a c ry d iu m  e la tu m if o rm is  sp . n . p.
Q5 -----------------------------------------------------------------------

|  Ф О о * • +  +  +  +
Cedrus  af f . deodara  L o u d .

§  2 +  +  +  ■+■
P in u s  protocembra  sp.  n.  p.

Е 1  +  +  +  +  +  +  +  +

|  -2  +  +  +  +  +  +  +

Picea  sp.

P in u s  sec t. S trobus, P. strobiformis  sp. n . p.
Е *> -------------------------------------------- ------------- ------------------------------------------
-г .  §  • W elw i t s c h i te s  sp.

й Е  —----------------
о  я л  ш A ra u ca r ia  e legans  sp . n . p.
CD g ---------------------- ----------------------------—---------- -----------------------------
ш  E •  •

Cedrus p in i fo rm is  sp . n. p.

i  § •  • P in u s  o icorn is  sp . n. p.
И CD ___ __________________________________ _______________________ ___ _________________________________________

И I  •  • P i n u s  sect. Taeda
Ж » _  ^ 'Tn rra iin .i.t aa 4 П .  К  T O T T B U C L  C d l i f o m i f o r m i a  S P .  П .  p .



О  Н- +  -н -t- -i- е~“ -

!  — --------------т ------------- ^
E n c e p h a l a r i t e a  c y c a d i o i d e s  sp. n. p .

•g +  +  + Ginkgoites  sp .

>■§ +  -н +  + Podocarpites  kazakhstanica  sp. n . p.

о  --------------- ““
Я  +  +  +

D a c r y d i u m  e l a t u m i f o r m i s  sp . d . p.
со --------------------------------------------------------
§  4 0 0  * •  +  +  +  +  

я 8 +  +  +  +

Cedrus a f f . deodara  L o u d .

P in u s  protocembra  sp.  n.  p.

Е 1  +  +  +  +  +  +  +  + Picea  sp.

5  -s  +  +  +  +  +  +  +
Е ------------------------------------------------------------------------------------ -
2  » s  •о  г  ----------- ---------------------------
а  ------------------- -------------------------

8  §  § ___________*  -------------------------------- --------------------------------

i l l  •  •

P in u s  sec t. S trobus, P. strobiformis  sp . n . p.

W elw i ts c h i te s  sp.

A ra u ca r ia  e legans  sp . n . p.

Cedrus p in i fo rm is  sp . n. p.

я §
Ш К S •  •

P in u s  oicornis  sp . n. p.
И £ ---------------------- -----------------------------------------------------------------------

Я ш  |  •  • P in u s  sec t. Taeda

^  !  о •  •  •
Н е  сч w  w

Torreyaites  sp. и Torreya  cal i forniformis  sp. n . p.

00 я я --------------------- ----------------------------------- -сЬ О »> А  А  А
я й 3 •  •  •  —  
3 St й _  _  
я  8 S •  •  •  •

Podocarpus nage ia form is  t»p. n. p.

A gath is  e la tae form is  sp . n . p.

2  я * ------------------------------------------------------------------- ‘ “
§  И = •  • P in u s  taedaeform is  sp . n. p.

д 2 ш ® и и 6 [ , ю  _  
й  f  °  и ;S 2  я •  •  •  • T ax i tes

2  й н *в ^ °  й  S  “  О и g К 1
ф й  чз 9 и о ^ *

Z am ites  sp.  n.  p.

Я ------------------------------------------------------------- --------------------------------
»  *  »  S *

Abies  pro to f irm a  sp.  n.  p.
И я ------------------------------------------- -----------------------
я  3 *  *

Gnetum ites  sp.  n.  p.

1  1  -------------------------- *  .  *  ~
s  s  ------------------------- ------------------------ ----------------
£  в *  *  *

P inus  lon g i fo l ia form is  sp.  n.  p.

P inus  sect. B anksia

g  о -----------------------------------
§  *  *  * C h am aecypar i te s

О *  *  * Tsuga  torulosa  sp . n . p.
Я -------------------- --------------------------------------------------------------------*тз
я *  *

P in u s  sect. A ustra les
я —*----------------------- ----------------------------- -------------------------------

"н *  *  *  * K ete lee r ia  d a v id ia n a e fo r m is  sp . n. p.
Е -----------------------------------------------— —---------------------------
э  *  *  *  * P in u s  peuceformis  sp . n. p.

в
*  *  *  * P in u s  exelsaeformis  sp . n . p.

* * * * * * Podocarpites  g ig a n tea  sp.  n.  p.

*  *  *  *  * P in u s  aff. kora ien s is  S i e b .  e t C u s s

*  *  *  *  * Taxodium  aff. dis t ich u m  L. ( R i c h . )

*  *  *  *  * Tsuga  c r is p a  sp.  n.  p.

*  *  * P inus  pro tos i l ves tr i s  sp.  n.  p.

□ Podocarpus  aff. dacrydio ides  A. R i c h .

□ Ephedri tes  t r in a ta  sp.  n.  p.

□  □ Tsuga  aff. canadensis  (L .) C a r r .

□  □  □ A bies  s ib i r i c i f o rm is  sp.  n.  p.

□  □  □ Picea  a  la ta  sp.  n.  p.

O D D Pin.ua a ib ir ic ifo rm ia  ep.  n.  p.
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* Z am ites  sp . n. p.

* A bies p ro to firm a  sp . n. p.

* * G n etu m ites  sp . n . p.

* * * 

* * *

P in u s lo n g ifo lia fo rm is  sp. n. p.

P in u s  sect. B anksia

* * * C h am aecyparite s  9

* * * T su ga  torulosa  sp . n . p.

* * P in u s  sect. A ustra les

* * * * K ete lee r ia  d a v id ia n a e fo rm is  sp . n. p.

* * * * P in u s peuceform is sp . n . p.

* * * * P in u s  exelsaeform is  sp . n . p.

* * * * * * P odocarp ites g ig a n tea  sp . n. p.

* * * * * P in u s  a f f . k o ra ien sis  S i e b .  e t C u s e

* * *  * * Taxodium  aff. d is tich u m  L . ( R i c h . )

* * * * * T suga  c r isp a  sp . n . p.

* * * P in u s p ro to s ilv e s tr is  sp . n . p.

□ P odocarpus  aff. dacryd io ides  A. R i c h .

□ E ph edrites  tr in a ta  sp . n . p.

□ □ T suga  a ff. can aden sis  (L .) C a r r .

□ □ □ A bies  s ib ir ic ifo rm is  sp . n. p.

□ □ □ P icea  a  la ta  sp . n . p.

□ □ □ P in u s  s ib ir ic ifo rm is  sp . n . p .

□□□□□ P icea sch ren k ia n a efo rm is  sp . n . p.
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палеогеновые спектры) Павлодарского Прииртышья характерно наибольшее 
содержание пыльцы таких семейств и родов голосеменных растений, ко
торые в спектрах олигоцена уже играют подчиненную роль или совершен
но исчезают (фиг. 6).

Наиболее разнообразно представлена в прииртышских спектрах пыльца 
сем. Pinaceae, в частности род Pinus, различные виды которого по верти
кали распространяются неодинаково. В мел-палеогеновых спектрах об
щее содержание пыльцы рода Pinus не превышает 20% от общего числа 
зерен голосеменных. Род в основном представлен небольшим количеством 
видов секций Strobus S с h a w. и Cembrae S р а с h.; последняя представ
лена одним видом Pinus protocembra sp. nov. Другие секции присут
ствуют спорадически, составляя не более 1—3%. Отсутствует секция 
Eupitys.

Более обильно представлен род Cedrus, содержание представителей кото
рого достигает 28%. В основном род представлен двумя видами: Cedrus 
pusilla Z а и е г и C.parvisaccata Z а и е г с незначительной примесью С. laxi- 
reticulata Z а и е г, С. longisaccata sp. nov. (pollen). Род Picea представ
лен одним определимым видом, не имеющим аналогов среди пыльцы 
современных видов этого рода,—Picea tasaranica sp. nov. (pollen) и неболь
шим количеством пыльцы Picea sp.

Роды Tsuga, Abies и Keteleeria отсутствуют. Значительное количество 
пыльцы сем. Cupressaceae (50%) и Podocarpaceae (30%), которое в основ
ном представлено пыльцой Dacrydium sp., Podocarpus (3 sp.), Phyllocla- 
dus? (вид не описан). Единично встречаются пылинки Ephedra (.Ephedra 
eocenipites W о d.).

Таким образом, спектры мел-палеоценовых отложений по своему со
ставу значительно отличаются от всех более молодых спектров подавляю
щим большинством форм, имеющих своих предков еще в меловых компле
ксах. Если сравнить эти спектры с чеганскими, то разница будет весьма за
метная; со спектрами же из опоковой свиты, несмотря на большое различие 
в составе, они имеют и объединяющие их черты.

В спектрах из опоковой свиты также присутствует в сравнительно не
больших количествах пыльца рода Pinus, представленного в основном 
секциями Strobus и Cembrae, но здесь впервые появляются единичные виды, 
принадлежащие к секции Eupitys (?), полностью отсутствующей в мел- 
палеоценовых спектрах.

Пыльцы Cedrus несколько меньше, чем в спектрах мел-палеоценовых, 
но в видовом отношении род представлен богаче. Здесь прибавляются 
единичные находки Cedrus Janschinii sp. nov. (pollen). Большинство ви
дов рода Cedrus не имеют аналогов среди современных. Наибольшее число 
видов и общее количество пыльцы приурочено к нижним горизонтам сви
ты. В верхних горизонтах находки пыльцы Cedrus единичны, что совпа
дает с находкой пыльцы, подобной Welwitschia, с Welwitschites sp. Род Picea, 
так же как в мел-палеоценовых спектрах, представлен только видом Picea 
tasaranica sp. nov. (pollen). Tsuga по-прежнему отсутствует. В средних го
ризонтах опоковой свиты обнаружены единичные зерна, принадлежащие 
сем. Taxodiaceae (по-видимому, Sequoia). Для нижних горизонтов опоковой 
свиты характерно также большое количество (до 50%) пыльцы сем. Cupres
saceae и Podocarpaceae (до 15%), среди которой встречены общие с приа- 
ральскими тасаранскими виды: Podocarpites kasakhstanica sp. nov. (pollen), 
P. nageiaformis sp. nov. (pollen), Dacrydium elatumiformis sp. nov. (pollen), 
сем. Araucariaceae \Araucaria elegans sp. nov. (pollen)], Agathis ovataefor- 
mis sp. nov. (pollen).

Спектры опоковой свиты по составу пыльцы голосеменных хорошо 
сопоставляются со спектрами тасаранской и ртчасти саксаульской свит 
Северного Приаралья. Находки же в верхних горизонтах опоковой свиты
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пыльцы, подобной роду Welwitschia, указывает на существование режима 
влажности, способствовавшего развитию безлесных пространств, что по
зволяет синхронизировать время отложения верхних горизонтов опоковой 
толщи со временем формирования саксаульской свиты. Спектры саксауль- 
ской свиты, если вспомнить общее описание флористических комплексов, 
содержат большое число различных видов пыльцы пустынных растений 
и кустарничковых узколистных ксерофитов из сем. Myrtaceae и др., 
о чем подробно написано автором в специальной работе (Заклинская, 
19533).

Спектры чеганских отложений значительно отличаются от спектров 
двух предыдущих свит по целому ряду признаков; при этом различия эти 
выражены ярче, чем между эоценовыми и олигоценовыми спектрами в Се
верном Приаралье.

Род Pinus развивается в чеганское время различно от горизонта к го
ризонту и содержание его неодинаково по вертикали, что позволяет выде
лять нижние, средние и верхние горизонты в этой свите. В самых нижних 
горизонтах (глины с сидеритом) процентное содержание пыльцы рода Pinus 
колеблется от 5 до 60%, с преобладанием спектров, в которых Pinus со
ставляет не менее 50%. В средних горизонтах (глины слоистые, со ствола
ми деревьев, растительными остатками и фауной чегана) род Pinus состав
ляет 20—25%, а в верхних горизонтах не больше 40%.

Род Pinus обогащается появлением представителей новых видов— 
Pinus aff. koraiensis, Р . exelsaeformis sp. nov. (pollen), P. strobiformissp. 
nov. (pollen), P. longifoliaformis sp. nov.(pollen), P. protosilvestris sp. nov. 
(pollen), Pinus секции Banksia M а у г. и др. Одновременно в чеганских 
спектрах появляется пыльца родов Abies [Abies protofirma sp. nov. (pol
len); Keteleeria]; участие же рода Cedrus значительно слабее, чем в спектрах 
чеганской свиты в Приаралье, но все же оно обычно около 10%.

Самым характерным для чеганских спектров Прииртышья, так же как 
и для синхронных отложений Северного Приаралья, является появление 
и широкое (ярче выраженное, чем в Приаралье) развитие пыльцы Taxodium 
aff. distichum L. (R i ch.), что, в сочетании со значительной примесью пыль
цы широколиственных листопадных растений в составе пыльцы покрытосе
менных, указывает на увлажнение климата и некоторое похолодание его 
по сравнению с жарким климатом эоцена. Одновременно с появлением 
пыльцы Taxodium в спектрах значительно увеличивается количество 
пыльцы Ginkgo (до 18%).

Следует отметить, что чеганские спектры Прииртышья в общем близки 
по составу одновозрастным спектрам Приаралья, но характеризуют 
флору более умеренную, в которой сказывается влияние азиатских цент
ров с так называемой «флорой гинкго» А. Н. Криштофовича. Спектры же 
приаральские несут в себе больше представителей древней средиземномор
ской флоры в ее ксерофильной вариации.

Спектры лагунно-континентальной первой свиты и континентальных, 
второй и четвертой, в общем близкие по составу компонентов, имеют свои 
характерные черты, позволяющие отличать их один от другого. Спектры 
самых нижних горизонтов первой свиты континентальных отложений, 
представленных озерной или лагунной фацией серии песков и слоистых 
глин с ярозитом и массой растительных остатков в виде трухи и остатков 
веточек и стволов, характеризуются самым большим содержанием пыльцы 
голосеменных — до 60—80% (от общего числа подсчитанных зерен спор 
и пыльцы),которая почти целиком представлена различными секциями рода 
Pinus: Strobus (Р. exelsaeformis sp. nov., P. peuceformis sp. nov., P . stro- 
biformis sp. nov.), Pseudostrobus, Taeda, Australes (P. singularis sp. nov.), 
Sula, Banksia. Особенно широко распространена секция Cembrae, которая 
в основном представлена Pinus cembraeformis и Р. aff. koraiensis S i е b.
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et Z u с с. Впервые появляются Pinus protosilvestris sp. nov. (pollen) и 
P . minutus sp. nov. (pollen).

В спектрах первой свиты пыльца Tsuga представлена тремя видами; 
впервые появляется Picea schrenkianaeformis sp. nov. (pollen), а также 
Picea alata sp. nov. (pollen) и Abies sibiriciformis sp. nov. Пыльца же Taxo- 
dium aff. distichum составляет не более 30%, т. е. значительно менее, 
чем в чеганских спектрах. Здесь же встречается пыльца Sciadopitys, Taxus 
baccataeformis sp. n. (pollen) и единично — Podocarpus, Agathis, Gnetum и 
Gycadaceae.

В общем спектры нижних горизонтов первой континентальной свиты 
имеют совершенно иной облик, чем чеганские снектры, обогащаясь боль
шим числом новых видов. Верхние горизонты первой свиты содержат 
большое количество пыльцы Taxodium (до 25—30%) и значительно меньше 
пыльцы различных представителей рода Pinus. Выпадают роды Taxus, 
Sciadopitys, Gnetum и встречавшиеся спорадически в нижних горизонтах 
свиты представители рода Podocarpus, кроме одного вида. Исчезает Picea 
tasaranica sp. nov. (pollen) и не встречается пыльца Tsuga и Cedrus.

Таким образом, анализ состава пыльцы голосеменных позволил выде
лить горизонты первой свиты, что не удавалось сделать ни литологическим 
методом, ни при помощи стандартного спорово-пыльцевого анализа без 
флористического разбора представленных родов и видов.

Для второй свиты континентальных отложений характерно уже не
большое содержание пыльцы Taxodium (менее 10%) и значительное коли
чество пыльцы рода Pinus, а также некоторое увеличение содержания Ced
rus, среди представителей которого снова появляется вид Cedrus pinifor- 
mis sp. nov. (pollen). Одновременно с этим выпадает из спектра пыльца 
P in u s  aff. s i lv e s tr is .

Спектры второй свиты континентальных отложений вообще характе
ризуются широким развитием древесной растительности, в основном пред
ставленной широколиственными и хвойно-широколиственными лесами. 
Но* в то же время в спектрах первой и второй свит цоявляется пыльца 
Ephedra (для спектров второй свиты характерно появление Е. aff. Przewal- 
ski S t а р h.), которой сопутствует значительное увеличение пыльцы тра
вянистых растений в комплексе покрытосеменных.

Спектры четвертой свиты континентальных отложений значительно 
беднее спектров первых двух свит. Характеризуют эти спектры прогресси
рующее осушение климата, что отразилось на повышении содержания 
пыльцы Ephedra (преобладает Е . aff. intermedia S с h г.), почти полном 
исчезновении пыльцы Taxodium и на понижении содержания пыльцы 
Cedrus.

По единичным анализам миоценовых отложений, в которых находки 
пыльцы голосеменных значительно скуднее,чем в спектрах четвертой свиты, 
можно полагать, что древесная растительность, сильно разреженная и бед
ная видами, была в основном представлена лиственными деревьями. Го
лосеменные в миоценовых спектрах представлены единичными зернами 
Pinus секции Strobus, Р. cf. sibirica, Pinus секции Eupitys, Taxodiumy 
Picea, Cupressaceae и Tsuga.

В миоцено-плиоценовых отложениях состав пыльцы голосеменных 
окончательно беднеет и общее содержание их в спектрах не превышает 
5—10%. Представлены голосеменные родом Pinus (единично секция 
Strobus и Pinus aff. silvestris L.— до 40%). Пыльца Tsuga, Taxodium, 
Picea, Taxus и Cupressaceae встречается спорадически в виде единичных 
зерен. Пыльца Ephedra временами выпадает из спектров за счет появления 
пыльцы луговых трав; временами содержание ее поднимается до 25 %. Воз
можно, что в миоцен-плиоцене на территории Прииртышья развивались 
не только полупустынные, но и степные или саванного типа ландшафты,
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за что говорит и фауна млекопитающих. Растительность Прииртышья 
в плиоцене по-видимому представляла тип мелкорослых саванн с редко 
разбросанными кустарниково-лесными массивчиками.

В спектрах нижнечетвертичных отложений пыльца голосеменных со
ставляет не более 20% от общего числа зерен. Попадаются единично пред
ставители Pinus aff. strobus, Р . aff.cembra, P. aff. silvestris, Ephedra. В бо
лее высоких горизонтах четвертичных отложений, так же как и в поверх
ностных (современных) пробах, встречаются только Pinus aff. silvestris 
и Ephedra.



V. РУКОВОДЯЩИЕ СПОРОВО-ПЫЛЬЦЕВЫЕ СПЕКТРЫ 
ГОЛОСЕМЕННЫХ ДЛЯ СТРАТИГРАФИЧЕСКОГО РАСЧЛЕНЕНИЯ 
КАЙНОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ПАВЛОДАРСКОГО ПРИИРТЫШЬЯ 

И СЕВЕРНОГО ПРИАРАЛЬЯ

Если все изложенные выше данные па Северному Приаралыо и Север
ному Прииртышью представить в виде схемы или стратиграфических таб
лиц и проследить встречаемость отдельных родов и видов голосеменных от 
самых нижних свит до современных осадков, то наглядно выявится опре
деленная закономерность в их распространении.

Флора и растительность каждой из охарактеризованных свит имеют 
свой особый облик. Различие в составе и количестве пыльцы голосемен
ных позволяет выделить для Северного Приаралья следующие группы 
спектров.

I. Для группы Podocarpaceae, самой древней, характерно большое 
процентное содержание представителей гондванской (?) флоры (возможно, 
реликтового происхождения) с Araucariaceae, Podocarpus, Dacrydium, Суса- 
daceae в сочетании с голосеменными древнего Средиземноморья. В спект
рах этой группы присутствуют единично виды: Podocarpus nageiaformis 
sp. nov. (pollen), Podocarpus sellowiformis sp. nov. (pollen), Podocarpus an- 
diniformis sp. nov. (pollen), Podocarpiles gigantea sp. nov. {pollen), Agathis 
ovataeformis sp. nov. (pollen), Araucaria elegans sp. nov. (pollen) — единич
но, Dacrydium elatumiformis sp. nov. (pollen), Cedrus Janschinii sp. nov. 
(pollen), Cedrus pusilla Z a u e г (pollen), Cedrus longisaccata sp. nov, 
(pollen), Cedrus laxireticulata Z a u e r  (pollen) — единично, Picea ta- 
saranica sp. nov. (pollen) и некоторое количество Cycadaceae, Cycadacites, 
Welwitschicites, а также Pinus ponderosaeformis sp. nov. (pollen), Pinus 
секции Banksia, Torreya californiformis sp. nov. (pollen), Taxacites и др.1. 
Одновременно в спектрах намечается значительное участие различных 
видов сосны.

Эта большая группа спектров охватывает все нижние палеогеновые от
ложения Северного Приаралья, т. е. тасаранскую и саксаульскую свиты, 
которые на основании фаунистических находок датируются средним и верх
ним эоценом (Яншин, 1953). Спектры эти близки к спектрам опоковой тол
щи Павлодарского Прииртышья, подстилающей чеганские отложения 
нижнего олигоцена.

Группа спектров Podocarpaceae хорошо подразделяется на две подгруп
пы: нижнюю (тасаранскую) и верхнюю (саксаульскую).

Тасаранские спектры голосеменных значительно беднее саксаульских 
в видовом отношении и представлены всего 29 видами (в основном —

1 Все перечисленные виды в большинстве своем — новые, получившие название 
по морфологическим признакам пыльцы.
5 Труды гин, вып. 6 65



древняя флора). В саксаульских спектрах большее участие принимают 
различные виды сем. Pinaceae и отмечаются первые находки Sequoia, 
Pinus exelsaeformis, Р. peuceformis, Picea секции Omorica [Picea alata sp. 
nov. (pollen)].

II. Группа Taxodium — Pinus объединяет спектры чеганской свиты 
и двух свит континентальных отложений Северного Приаралья. В спект
рах этой группы выпадает значительное количество видов 1 из предыду
щих подгрупп, а именно: Dacrydium elatumifornzis, Podocarpus sellowiformis, 
Cedrus laxireticulata, Picea tasaranica, Pinus bicornis, Pinus ponderosae- 
formis и др. Взамен появляются новые виды, роды и семейства — значитель
но более умеренного облика. Именно по появлению нового комплекса го
лосеменных вторая группа легко разбивается на две подгруппы: нижнюю 
(чеганскую): Cedrus— Taxodium и верхнюю (две нижние свиты солоновато
водных и континентальных отложений): P inus— Taxodium— Tsuga.

Подгруппа спектров Cedrus— Taxodium приобретает девять новых 
видов: Cedrus aff. libani L a w s . ,  С. aff. atlantica L o u d . ,  Taxodium 
aff. dislichum L. (R i c h.) и др.— и представляет смешанную флору го
лосеменных, имеющих большую часть видов от группы Podocarpaceae, но 
в иных процентных соотношениях. Таким образом, подгруппа Cedrus — 
Taxodium менее резко отличается от группы более древней — Podocarpa
ceae, чем подгруппа Pinus — Taxodium — Tsuga. Различие между ними вы
ражено слабее, чем между аналогичными группами и подгруппами в Се
верном Прииртышье.

Спектры верхней подгруппы приобретают семь новых видов голосемен
ных и в то же время из состава их выпадают многие виды, встречавшиеся 
в спектрах предыдущей подгруппы. Здесь, кроме тех видов, которые встре
чаются во всех трех нижних подгруппах, появляются (или увеличивается 
их содержание): Podocarpites kazakhstanica, Taxus baccataeformis, Pinus 
aff. koraiensis, Tsuga crispa, Cedrus aff. deodara. К тому же спектры верхней 
подгруппы отличаются исключительным богатством видов рода Pinus.

В верхней подгруппе спектров выделяются два типа: спектры первой 
свиты — кутанбулакские и спектры второй свиты — чиликтинские, от
личаясь один от другого по содержанию пыльцы рода Pinus. Кроме того, 
чиликтинские спектры отличаются от спектров кутанбулакских отсут
ствием или малым содержанием пыльцы Cedrus aff. libanii, С. aff. atlantica,
С. aff. deodara и Abies sibiriciformis. Общее содержание пыльцы рода Pi
nus в чиликтинской свите значительно меньше, чем в спектрах кутанбулак- 
ской свиты. Вообще кутанбулакские спектры содержат пыльцу рода Pinus 
в большем количестве, чем во всех других свитах.

Для Павлодарского Прииртышья схема построена значительно пол
нее. Здесь выделяются не две, а 1 ри группы спектров, из которых две ниж
ние, более древние, могут сопоставляться с группами, выделенными для 
Северного Приаралья.

I. Группа Podocarpaceae — Cedrus — наиболее древняя; в ней среди 
голосеменных преобладают семейства Podocarpaceae, Cycadaceae, Arauca- 
riaceae и Pinaceae, представленные различными видами родов Dacrydium, 
Cedrus, Podocarpus и не имеющие аналогов среди современных видов этого 
рода, а также родом Pinus, представленным в основном видом Pinus proto- 
cembra sp. nov. (pollen). В этих же спектрах встречается пыльца Gnetum 
(Gnetumites) и Welwitschia (Welwitschites) и Phyllocladus, пыльца которого 
не вошла в описание.

Группа спектров Podocarpaceae — Cedrus включает две подгруппы: 
подгруппу Dacrydium и подгруппу Podocarpus.

1 В отдельных горизонтах эти виды могут встречаться как единичные находки, но 
это явление случайное.
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Подгруппа Dacrydium наиболее бедна видами голосеменных; представ
лена она всего 24 видами, принадлежащими к сем. Podocarpaceae, Cycady- 
ceae, Welwitschiaceae, Ephedraceae и Pinaceae, из которых наибольший 
процент падает на представителей рода Cedrus и Dacrydium. Эта подгруппа 
охватывает всю серию отложений, залегающих под глауконитовой толщей 
и отнесенных предположительно к мелу — палеоцену.

Подгруппа Podocarpus представлена 23 видами голосеменных, которые 
в основном принадлежат сем. Pinaceae, Cupressaceae и Podocarpaceae. 
Здесь впервые обнаружена пыльца Welwitschiacites, Araucaria elegans sp. nov. 
(pollen), Cedrus pinijormis sp. nov. (pollen) и др., присутствует Cedrus Jan- 
schinii sp. nov. (pollen), Cedrus longisaccata sp. nov. (pollen), C. pusilla 
Z a u e r (pollen). Podocarpus nageiaformis sp. nov. (pollen), Podocarpi- 
tes kazakhstanica sp. nov. (pollen). Единично встречается пыльца Dacrydi
um, Agathis, Cycadaceae (Zamitesl). Одновременно присутствует пыльца 
Pinus protocembra sp. nov. (pollen), Pinus ponderosaeformis sp. nov. (pollen). 
P. bicornis sp. nov. (pollen). P. protocembrae sp. nov. (pollen) в общем со
ставляет не более 25% от общего числа пыльцы голосеменных.

Подгруппа Podocarpus близка по составу к группе Podocarpus Северно
го Приаралья, отличаясь от нее лишь несколько более высоким содержа
нием пыльцы родов Cedrus и Podocarpus. Подгруппа Podocarpus включает 
целиком все спектры опоковой свиты и хорошо сопоставляется со спект
рами тасаранской и отчасти саксаульской свит в Северном Приаралье.

II. Группа Taxodium — Pinaceae аналогична группе Taxodium — 
Pinus Северного Приаралья, отличаясь от последней несколько большим 
участием представителей умеренных флор с Taxodium (до 40%) и Tsuga 
(до 10%), а также присутствием ряда видов рода Pinus, принадлежащих 
к американским и азиатским флорам: Pinus aff. koraiensis, Р. aff. sibirica 
и Abies aff. sibirica [Abies sibiriciformis^ sp. nov. (pollen)]. Группа эта наи
более богата видами голосеменных, общее количество которых составляет 
от 22% (спектры чиликтинской свиты) до 36%(спектры чеганской свиты). 
В спектрах группы Taxodium — Pinaceae выпадают представители таких 
древних флор, как Welwitschia, Dacrydium elatumiformis sp. nov. (pollen), 
Cedrus Janschinii sp. nov. (pollen), C. laxireticulata Z a u e r (pollen), 
Picea tasaranica sp. nov. (pollen), но в то же время многие из представи
телей этих флор еще присутствуют.

Группа Taxodium — Pinaceae подразделяется на две подгруппы: Ta
xodium и Pinus — Taxodium — Tsuga.

Подгруппа Taxodium целиком охватывает чеганскую свиту и сопостав
ляется со спектрами подгруппы Cedrus— Taxodium Северного Приаралья, 
отличаясь от нее большей мезофильностью, что в первую очередь сказывает
ся на большем количестве пыльцы Taxodium, которой особенно много 
в верхних горизонтах чеганской свиты, непосредственно подстилающих 
отложения первой свиты континентальных отложений.

Подгруппа P inus— Taxodium— Tsuga включает спектры нижних и 
верхних горизонтов первой свиты, а также спектры второй свиты. Спектры 
солоноватоводных или дельтовых отложений первой свиты содержат боль
шое количество пыльцы рода Pinus, много пыльцы Cedrus, Tsuga, Taxo
dium. В нижних слоях этой свиты содержится до 40% пыльцы Taxodium aff. 
distichum (L.) R i c h .  Различаются спектры нижних и верхних слоев 
первой свиты следующими признаками: нижние слои содержат максимум 
Pinaceae и не включают пыльцу Podocarpaceae, Cycadaceae и Gnetum', 
верхние слои содержат мало (до 5%) Pinaceae, но в них снова появляется 
пыльца Podocarpaceae {Podocarpus aff. dacridioides),Cycadaceae, Gnetum (?)
(Gnetumites). В остальном спектры чрезвычайно близки.

Спектры второй свиты содержат пыльцу Taxodium до 20%, в них не
сколько возрастает процентное содержание пыльцы Cedrus и появляется
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Tsuga aff. canadensis (L.) C a r r .  В видовом отношении эти спектры зна
чительно беднее, чем спектры первой свиты.

III. Группа Ephedra включает спектры с сильно обедненным видовым 
составом пыльцы голосеменных. Содержат они максимум 12 видов, в число
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Фиг. 7. Сопоставление групп, подгрупп и типов спектров голосеменных 
кайнозойских отложений Павлодарского. Прииртышья 

и Северного Приаралья. (Составила Е. Д. Заклинская).

которых входят 11 видов, сохранившихся от первой группы. Значительное 
участие в составе спектров принимает пыльца сосен из секции Eupitys: 
Pinus aff. silvestris, P. protosilvestris sp. nov. (pollen). Встречается пыльца 
P. aff. koraiensis S i e b. et Zu c c . ,  Abies sibiriciformis sp. nov. (pollen), 
Picea schrenkianaeformis sp. nov. (pollen). Из сем. Podocarpaceae сохранил
ся лишь один вид Podocarpites gigantea sp. nov. (pollen). Пыльца рода Ccd- 
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rus обычно отсутствует. Единично встречается пыльца Tsuga и Taxodium, 
но непременным членом является пыльца Ephedra (до 26%).

Эта группа спектров свидетельствует о значительном осушении кли
мата, понижении температур и, в соответствии с этим, о значительном 
разреживании древесной растительности. Все данные указывают на то, что 
в период формирования III группы спектров преобладала растительность 
открытых местообитаний.

Группа Ephedra включает спектры четвертой свиты континентальных 
отложений 1 миоценовые, миоцен-плиоценовые и четвертичные спектры, 
которые, в свою очередь, весьма близки к современным, отличаясь от них 
лишь тем, что в современных спектрах род Pinus представлен только одним 
видом— Pinus silvestris L., а в спектрах миоцен-плиоценовых и нижнечет
вертичных наблюдаются единичные находки Pinus aff. strobus, Р. cembrae, 
Р. aff. koraiensis.

Спектры группы Ephedra отличаются небольшим содержанием пыльцы 
голосеменных (порядка 10—25—30%). В миоцен-плиоценовых отложе
ниях спектры представлены единичными зернами Tsuga, Cupressaceae, 
Taxus, Taxodium, Cycadaceae и Ephedra (до 25%), а в нижнечетвертичных 
отложениях — единичными находками Pinus aff. koraiensis, Р. aff. sil- 
vestris, P aff. strobus, P. aff. cembrae, Picea. В более высоких горизонтах 
четвертичных отложений выпадают представители секции Strobus и совер
шенно не встречается пыльца Tsuga и Taxodium. В основном в верхних 
горизонтах четвертичных отложений пыльца голосеменных представлена 
лишь Pinus aff. silvestris и родом Ephedra. Это же наблюдается и в спект
рах из современных отложений, где, кроме пыльцы Ephedra, голосеменных 
обычно нет, за исключением спорово-пыльцевых спектров из поверхност
ных проб в районе Борового или близ Долбинских гор, где количество 
пыльцы Pinus aff. silvestris равно или выше, чем Ephedra, так как сосна 
здесь селится на гранитах палеозоя, образуя среди голой степи островные 
боры.

Группа спектров Ephedra, таким образом, подразделяется на следую
щие подгруппы: Pinaceae, включающую два типа спектров — олигоцеп- 
миоценовый (IV свита континентальных отложений) и миоценовый (араль
ская свита), и Pinus — Ephedra, включающую три типа спектров: миоцен- 
ллиоценовый и нижнечетвертичный (павлодарская свита и нижнечетвер
тичные отложения); верхнечетвертичные; современные.

Сопоставление групп, подгрупп и типов спектров голосеменных дано 
па фиг. 7.

1 Отложения третьей свиты не охарактеризованы пыльцой, так как исследован 
ные образцы не содержали пыльцы и спор.



VI. ФЛОРИСТИЧЕСКИИ АНАЛИЗ СПЕКТРОВ 
И ИХ СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Как видно из материала, изложенного в предыдущих главах палеогео
графические условия, в которых формировались осадочные отложения Се
верного Приаралья и Павлодарского Прииртышья, имея много общих черт, 
в то же время в целом ряде деталей были различными, в особенности в на
чале третичного периода. Поэтому, несмотря на то, что оба исследуемых 
района находились в близких широтных условиях, видовой состав их 
спорово-пыльцевых спектров имеет различия.

В самом деле, если подсчитать общее количество видов голосеменных, 
представленных в спектрах Приаралья и Прииртышья, и сравнить спектры 
их синхронно формировавшихся свит, то получаются следующие соотно
шения г:

а) тасаранская, саксаульская и опоковая свиты представлены всего 71 
видами голосеменных (от 23 до 36 видов в каждой из свит в отдельности), 
из которых у тасаранских с опоковыми спектрами 10 общих видов, у сак- 
саульских с опоковыми — 10 общих видов;

б) чеганская свита Приаралья и Прииртышья представлена также 59 ви
дами голосеменных, из которых 12 видов общих;

в) ащеайрыкская и первая свиты Прииртышья и кутанбулакская (пер
вая) свита Приаралья представлены 51 видом, из которых 12 видов общих;

г) вторая свита континентальных отложений в Прииртышье и чилик- 
тинская (вторая) свита в Приаралье представлены всего 43 видами голосе
менных, из которых 16 видов общих.

Если обратиться к ареалам современных родов и видов голосеменных, 
к которым принадлежит пыльца ископаемых видов или с которыми она 
имеет близкое сходство, то можно действительно прийти к выводу, что 
исходные флоры этих двух районов имели различные центры. Для Север
ного Приаралья, по-видимому, такой исходной флорой была древняя сре
диземноморская субтропическая, тропическая и умеренная флора, для 
Западной же Сибири и Прииртышского Казахстана — азиатская умерен
ная.

В то же время присутствие общих видов и родов в спорово-пыльцевых 
спектрах всех синхронно формировавшихся свит подтверждает положение
Е. В. Вульфа и других о том, что третичный период знаменовался станов
лением новой смешанной флоры на огромных пространствах суши север
ного полушария. Для территории северных пределов Средней Азии и 
прилегающего к ней Казахстана эта флора развивалась на базе древне- 1

1 Следует оговориться, что количество видов пыльцы голосеменных взято при
ближенно^ соответствии с числом видов,определенных при анализах. Вполне допустимо, 
что количество видов в отложениях аналогичных свит может несколько измениться 
при дальнейшем накоплении материала.
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средиземноморского комплекса с большей или меньшей примесью умерен
ного азиатского, по-видимому, восточноазиатского, и умеренного же китай
ского элемента.

Кроме того, сходство и различие флористических элементов зависело 
и от различного географического положения участков палеогеновой суши 
и различного же рельефа и литологического состава субстрата, на котором 
формировались те или иные растительные элементы ландшафта.

Мугоджары и юго-западные берега Киргизской суши, непосредствен
но связанные со Средней Азией, были местом, где развивалась древняя 
тропическая средиземноморская флора, долгое время сохранявшая ксеро- 
фитный облик. На северо-восточных берегах Киргизского материка, 
ближе связанных с юго-восточной Азией, развивалась более умеренная 
флора — азиатско-американского типа. Древняя суша Киргизского ма
терика была местом смешения этих флор, а в дальнейшем — местом форми
рования новой умеренной флоры своеобразного ксерофильного облика.

Существовавшая еще с нижних отделов палеогена, а возможно, и зна
чительно ранее, вертикальная зональность в распространении раститель
ности отразилась на составе спорово-пыльцевых спектров, полученных из 
третичных морских и континентальных отложений.

Спектры нижнего палеогена содержат и пыльцу вечнозеленых расте
ний нижнего пояса горных склонов, и пыльцу растений с опадающей ли
ствой из более высоких обитаний, и пыльцу растений пояса хвойных 
лесов.

Нижнепалеогеновая флора Средиземноморья и Казахского материка, 
видимо, включала некоторое количество реликтов от древней тропической, 
возможно гондванской, флоры с Phyllocladus, Araucaria, Gnetum, Casuari- 
naceae, Welwitschia, современные ареалы которых связаны в большинстве 
случаев с Южной Америкой, Африкой и Австралией (фиг. 8).

В начале палеогена климат Павлодарского Прииртышья, а в особен
ности Северного Приаралья, по-видимому, был жарким и влажным, о чем 
свидетельствует участие в спектрах большого количества пыльцы рода 
Cedrus (видов, не имеющих аналогов среди современной флоры), Podocar- 
pus и ряда видов спор древовидных папоротников;

В эоцене, возможно во вторую половину его, изменение физико-гео
графических условий повлекло за собой осушение климата, возможно 
региональное, что сказалось на составе 'растительности участков суши, 
примыкающих к приаральскому и прииртышскому морям. Особенно ска
залось это осушение климата на территории юга Мугоджар и, возможно, 
западных берегов Киргизской суши в период отложения тасаранской и 
нижних горизонтов саксаульской свит. Об этом говорят обилие пыльцы и 
макроскопических остатков ксерофитов с жестко-кожистой листвой, на
ходки большого количества пыльцы растений из сем. Myrtaceae, Proteaceae, 
Euphorbiaceae и даже Cactaceae, находки пыльцы Welwitschia, Ephedra 
и др.

В период отложения нижних и средних горизонтов саксаульской свиты 
в Приаралье, а также песчаников опоковой свиты в Павлодарском Приир
тышье на территории прилиторальных зон Киргизского материка имелись 
пустынные ассоциации с Zygophyllaceae, Chenopodiaceae, Umbelliferae 
и др.

Среди голосеменных в это время были широко развиты различные виды 
родов Pinus, Dacrydium, Podocarpus и сем. Araucariaceae. Отмечены еди
ничные находки Ephedra таких видов, которые не имеют аналогов среди со
временных видов (Ephedra eocenipytes W о d h. и др.). Возможно, что неко
торые виды рода Ephedra, произраставшие на окраинах эоценового Кир
гизского материка, имели предков за пределами распространения древней 
средиземноморской флоры, так же как и род Welwitschia. Но этот вопрос
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! 3
Фиг. 8. Ареалы современных видов рода G n e tu m  L A r a u c a r i a  J u s s . ,  

P o d o c a r p u s  L. H e г i t.
1 — G netum  L 2 — P odocarpus  L. H e r i t . ;  3 — A  raucaria



не входит в компетенцию автора и остается открытым. Исследования 
М. М. Ильина, П. П. Овчининникова и других ученых приводят к мысли, 
что флора Ephedra Казахстана, может быть, является дериватом древней 
средиземноморской флоры. Ареал современного распространения рода 
Ephedra разорван и имеет центры и в Средиземном море и в Азии, а также 
в Южной и Северной Америке (фиг. 9).

Заметное увлажнение и некоторое похолодание климата в. нижнем и 
среднем олигоцене (в начале его) совершенно изменили облик раститель
ного покрова суши, а последующие тектонические движения, изменившие 
размеры и конфигурацию материков, послужили причиной того, что изме-

Фиг. 9. Ареал современных видов рода t tp h e d r a  L.

пился и флористический состав растительного покрова за счет мигрантов 
из северо-восточных районов, а также состав растительности за счет раз
вития аутохтонных и аллохтонных умеренных элементов.

На Киргизском материке и на юго-западных участках Мугоджар 
начинают развиваться смешанно-широколиственные леса, в Мугоджарах, 
по-видимому, с преобладанием средиземноморских вечнозеленых и жестко
листных элементов, на Киргизском материке — с преобладанием азиат
ских листопадных умеренных.

Спектры чеганских отложений Северного Приаралья — более ксеро- 
фитные, чем спектры Павлодарского Прииртышья. Леса с болотным ки
парисом впервые появились на Киргизской суше, в северо-восточных ее 
районах. Последнее хорошо увязывается с флорой сравнительно умерен
ных смешанно-широколиственных лесов с Taxodium из олигоценовых отло
жений кулундинских степей Западной Сибири.

Развитие смешанно-широколиственных лесов с большим или меньшим 
участием болотного кипариса одновременно наблюдается и в Крымско- 
Кавказской области также с начала олигоцеиа. Последние данные по Азо
во-Кубанской впадине несколько изменяют деталь нарисованной автором 
в 1953 г. схемы продвижения сравнительно умеренной флоры с Taxodium 
с востока и более раннее появление пыльцы Taxodium в спектрах азиат
ских.

Более детальное исследование массового материала по северному Пред
кавказью, а также новый материал по западному Предкавказью пока
зали, что в ряде регионов появление большого количества пыльцы Taxodium 
приурочено не только к среднеолигоценовым, но и к нижнеолигоцеповым 
отложениям, т. е. к хадумскому горизонту, который синхронизируется
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с отложениями чеганских глин. Правда, принадлежность этой пыльцы 
именно к виду Taxodium aff. distichum еще не доказана, но находки пыльцы 
этого рода обычно связываются с эпохой развития широколиственных 
лесов, а спектры хадумских отложений, в которых обнаружено большое 
количество пыльцы Taxodium, содержат значительное количество пыльцы 
древесных пород, возможно, широколиственных.

Чеганское время в Приаралье и Прииртышье знаменуется притоком 
различных хвойных, в настоящее время приуроченных в основном к атлан
тическим берегам Северной Америки [сосны из секций Strobus, Taeda 
Australes, Banksia, а также Taxodium R i c h .  (фиг. 10).]

В конце среднего и в верхнем олигоцене обнажаются большие про
странства суши в связи с интенсивными поднятиями в области Мугоджар 
и окраин Казахского нагорья. В Северном Приаралье и в Павлодарском 
Прииртышье это время примерно совпадает с почти полным выпадением 
из спектров пыльцы Taxodium distichum. Этот период знаменуется широким 
распространением различных видов сосен и других родов сем. Pinaceae 
(роды Picea, Keteleeria, Abies, Tsuga), основное число видов которых в на
стоящее время приурочено к атлантическому побережью Северной Амери
ки и Западной Европы, Средиземноморью и юго-востоку Азии (фиг. 11 и 12). 
При этом основная масса родов и видов, близких к ныне обитающим на 
востоке Азии, отмечена в спектрах Павлодарского Прииртышья. В спект
рах Северного Приаралья их значительно меньше.

Спектры, содержащие наибольшее число видов сосен и характеризую
щиеся абсолютным преобладанием пыльцы рода Pinus над всеми видами 
других хвойных, обычно связаны с появлением и широким развитием 
широколиственной листопадной флоры со значительным участием сережко
цветных.

Волна распространения широколиственной умеренной листопадной 
флоры, в основном двигающаяся из азиатских центров (Китай?), охва
тила все пространство обширного Киргизского материка и Западной Си
бири, от оз. Зайсан до оз. Чаны, и на запад —до Мугоджар. Но это широ
кое распространение широколиственной флоры нельзя рассматривать как 
сплошное покрытие, как это предполагали большинство исследователей 
на основании листовых отпечатков. Распространены были широколиствен
ные породы на большой территории, но распространение это было не сплош
ным, а приуроченным к соответствующим высотным отметкам и к обита
ниям с достаточно богатыми влагой почвами.

Одновременно с развитием широколиственных лесов распространены 
были обильно произраставшие хвойные: на песчаных террасах рек, на 
кристаллических массивах нагорья, на высоких берегах мелеющего моря 
располагались самые разнообразные сообщества сосновых и смешанных 
хвойных лесов с различными видами елей, кедров, сосен, Tsuga и тиссов.

На литоралях моря и солончаковых почвах обильно развивались полу
пустынные и пустынные ассоциации с массой травянистых ксерофитов, 
которые проникали внутрь страны. В это время в северных и южных райо
нах Казахстана, по-видимому, уже начали закладываться элементы саван
ного типа, в Приаралье же укоренялись полупустынные сообщества.

В самых верхних горизонтах чеганской свиты и в нижних горизонтах 
первой свиты континентальных отложений Павлодарского Прииртышья, 
а также в нижних горизонтах кутанбулакской свиты Северного Приаралья 
спектры изобилуют пыльцой хвойных значительно более умеренного 
типа, чем в морских отложениях.

В верхних горизонтах среднего олигоцена и в верхнем олигоцене не
которое осушение климата и постепенное похолодание его сказываются 
в почти полном исчезновении пыльцы Taxodium и в постояном участии 
пыльцы Ephedra.
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Фиг. 10. Ареалы современных видов P i n u s  секции Australes L o u d . ;  
P i n u s  секции Taeda S р а с h., Pinus секции Strobus S h a w ,  и родов 

T a x o d iu m  R i c h ,  и T s u g a  C a r r .
J— P in u s  p a lu s tr is  M ill.; 2— P in u s  секции Taeda Spach., s — Taxodium  R i c h . ,

4 — P in u s  секции S trobus S h a w . ;  5 — Tsuga  C a r r .



Фиг. 11. Современное распространение рода T a x u s  L., сем. Cupressaceae, P i  п и  s  секции Banksia М а у г,
и рода P ic e a  D i е t г.

I— Taxus L .; ? —Cnpressaceae; 3 — P inus секции B anksia M а у г .; 4 —  P icea  D ietr.



Приток хвойных, приуроченных в настоящее время к восточным окраи
нам Азиатского материка, именно в это время особенно интенсивен. В со
ставе спектров хвойно-широколиственных лесов умеренного типа особен
но ярко выражено участие видов, подобных восточносибирским и азиат
ско-китайским: например Picea alata sp. nov. (pollen), подобная Picea 
jezoensis Ca r r . ,  Keteleeria davidianaeformis sp. nov. (pollen), Abies 
protofirma sp. nov. (pollen), Abies sibiriciformis sp. nov. (pollen) и др. Во 
всех спектрах второй свиты континентальных отложений Павлодарского 
Прииртышья широко распространена сосна типа Pinus silvestris. В спект
рах синхронной ей чиликгинской свиты Северного Приаралья участие 
азиатского элемента выражено значительно слабее.

К концу олигоцена в районе Прииртышья начинается значительное 
обеднение лесными формациями, которое становится еще заметнее в мио
цене и уже к миоцен-плиоцену приводит к почти полной смене лесных ланд
шафтов открытыми сухостепными. Аналогичное явление наблюдается и 
в Приаралье,-где миоценовая фауна указывает на значительное участие 
степных и полупустынных элементов в общем комплексе млекопитающих 
и птиц.

Можно представить себе, что волна наступавших с севера и северо-во
стока широколиственных листопадных представителей лесной флоры 
«тургайского типа» (в понимании А. Н. Криштофовича), двинувшаяся на 
окончательно освободившиеся от моря участки суши и отразившаяся в рез
ком повышении процентного содержания пыльцы широколиственных по
род в спектрах, значительно ослабла.

Произошло эго, по-видимому, под влиянием общей аридизации и повы
шения континентальности климата и в связи с этим — распространения 
средне- и южноазиатских ксерофитов. Лесная растительность, распро
странившаяся было на обширных территориях не смогла больше разви
ваться и отступила к западу, оставив в горных районах суши своих хвой
ных представителей. Отступала она, видимо, в направлении Тургайского 
пролива, на территории которого, по данным Е. П. Бойцовой х, И. М. По
кровской, Р. Я. Абузяровой и других исследователей, еще в миоцене су
ществовали большие массивы смешанно-широколиственных лесов с уча
стием болотного кипариса. Широколиственные леса локального распро
странения существовали в Приаралье в миоценовую эпоху.

В спектрах Павлодарского Прииртышья находки пыльцы Ephedra cf. 
distachya L. и Ephedra aff. intermedia S c h r .  становятся все более обыч
ным явлением. Встречается вид Ephedra cf. Przewalskii S t а р f., находки 
которой еще раз подтверждают тесную связь прииртышской флоры с пу
стынными областями Азии.

Время формирования осадков солоноватоводной аральской свиты 
в Приаралье и широко распространенных гипсоносных глин озерного 
происхождения в Прииртышье связано уже с ярко выраженным осуше
нием климата и общим обеднением лесной растительности, которая, оче
видно, в виде островов сохранялась вблизи озерных водоемов. Фауна 
этих отложений свидетельствует не только о наличии лесных массивов 
(бобры, медведи), но и о широком распространении открытых ассоциаций, 
где обитали пищухи, тушканчики, наземные черепахи и др.

Спорово-пыльцевые спектры олигоцена бедны видами голосеменных. 
Основная масса их уже перестала существовать на территории Приаралья 1

1 По последним данным К. В. Никифоровой и А. Л. Яншина, отложения, относи
мые Е. П. Бойцовой к нижнему миоцену, являются верхнеолигоценовыми, соответст
вующими по возрасту четвертой свите континентальных отложений в Павлодарском 
Прииртышье. К сожалению, к моменту составления сводки по голосеменным автору 
не удалось еще подтвердить это положение данными спорово-пыльцевого анализа.
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Фиг. 12. Современное распространение P i n u s  секции Cembrae, S c ia d o p i ty s t P ic e a  je z o -  
e n s i s , A b ie s  s ib i r i c a , A b ie s  f i r m a  и рода K e te le e r ia .

2 — A b ies  f irm a  S i e b. e t  Z u c c . ;  2 —K ete leeria  C a r r . ;  3 — P icea  jezoensis  C a r r . ;  4 — S ciado-  
p ity e  S l e b .  e t  Z u c c . ; 5  — P in u s  секции Cembrae S p a c h . , 6  — A b ies  s ib irica  L e d  b.



и Казахстана. Голосеменные представлены всего пятью-шестью видами, 
встречающимися в спектрах спорадически.

Постепенное обеднение спектров пыльцой древесных пород и одновре
менное обогащение их различными видами травянистых и кустарниковых 
ксерофитов подводит нас к почти абсолютно «безлесным» спектрам миоцен- 
плиоцена. Здесь во время отложения павлодарской свиты и песков с обиль
ной гиппарионовой фауной голосеменные играли незначительную роль. 
Находки пыльцы голосеменных в миоцен-плиоценовых спектрах содер
жат единичные зерна Picea, Pinus, Tsuga, Taxus, Ephedra. Эго совпадает 
с почти полным исчезновением пыльцы широколиственных и вообще вся
ких древесных пород. Флора Ephedra развивается параллельно с широким 
распространением травянистых ксерофитов различных семейств, родов и 
видов [Chenopodiaceae — 5 sp., Compositae — 3 sp., Plumbaginaceae, 
Gramineae, Umbelliferae {Ferula sp. (?)) и др.].

Однако следует отметить, что, несмотря на то, что резко усилившаяся 
континентальность климата и значительная аридизация вели к полному 
исчезновению лесных формаций еще в раннечетвертичное время,— усло
вия влажности и уровень грунтовых вод по долинам рек способствовали 
развитию галерейных лесов или рощ.

В верхнечетвертичных отложениях мы уже находим лишь единичные 
зерна пыльцы Pinus silvestris и большое количество Ephedra.

Итак, флористический анализ пыльцы годосеменных, являющийся 
частью флористического анализа спорово-пыльцевых спектров вообще, 
дает возможность выделить руководящие спорово-пыльцевые спектры для 
целей дробного стратиграфического расчленения морских и континенталь
ных отложений и сопоставить отложения как смежных, так и удаленных 
районов.

Прослеживая флористические комплексы голосеменных в спектрах из 
последовательно изученных опорных разрезов третичных и более моло
дых отложений Павлодарского Прииртышья и Северного Приаралья, мож
но подойти к обоснованию дробного стратиграфического расчленения оса
дочных отложений, чего не позволяет сделать стандартный анализ с про
стым подсчетом встреченных форм и сопоставлением процентного содержа
ния их. Так, наиболее трудная для расчленения толща солоноватоводных 
и континентальных отложений Приаралья, Прииртышья и прилегающих 
к ним Тургая и Западной Сибири обычно делится на свиты на основании 
литологических особенностей, флористических находок и стандартных 
пыльцевых анализов, в результате чего возникают разногласия о количе
стве этих свит как в Тургае, так и в Прииртышье. Р. Я. Абузярова и
В. В. Лавров от двучленного деления континентальных отложений Тургая 
перешли к четырехчленному. Е. П. Бойцова и И. М. Покровская для этого 
же района предлагают трехчленное деление континентальной толщи.

В Прииртышье при предварительных исследованиях К. В. Ни
кифоровой выделено четыре свиты континентальных отложений. Прове
дение границы между, первой свитой и верхними горизонтами чеганских 
отложений сильно затруднено в связи с исключительной фациальной измен
чивостью последних и значительным однообразием спорово-пыльцевых 
спектров этих отложений. В настоящее время К. В. Никифорова пришла 
к выводу, что отложения, залегающие непосредственно на верхних гори
зонтах чеганских глин с морской фауной и представленные обычно песка
ми с маломощными прослойками глин и с обилием растительных остатков 
(как правило, в виде растительной трухи), следует относить к первой 
свите континентальных отложений. Это вполне совпадает с данными споро
во-пыльцевого анализа. Большинство спектров из горизонтов песков и 
озерно-старичных глин с растительной трухой относятся к подгруппе 
P inus— Taxodium — Tsuga, к которой принадлежат спектры континен
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тальных отложений среднего олигоцена. Все спектры континентальных 
свит в большей или меньшей степени богаты пыльцой широколиственных 
пород и сережкоцветных, а также содержат значительное количество 
пыльцы хвойных. При помощи анализа пыльцы голосеменных выделяются 
руководящие группы и подгруппы спектров, которые выдерживаются 
в стратиграфической последовательности и в Павлодарском Прииртышье 
и в Северном Приаралье.

Так, выясняется, что первая свита в Павлодарском Прииртышье (с ра
стительными остатками и раковинами Сугепа), представленная мелко
слоистыми глинами, переслаивающимися с песком, и слоистыми глинами 
с ярозитом и массой растительной трухи, расчленяется на два горизонта. 
Нижние слои (горизонты) свиты содержат спектры с примесью некоторого 
количества ксерофитов и еще близки к спектрам верхних горизонтов чеган- 
ских глин (оз. Селеты-Тенгиз, обн. 2, скв. 4, пос. Подпуск). В них содер
жится еще сравнительно небольшое количество пыльцы голосеменных. 
Спектры более верхних горизонтов свиты (Аган-Сай, лог Кара-Кудук 
и др.) содержат спектры, аналогичные спектрам кутанбулакской свиты 
в Северном Приаралье с обилием голосеменных. Естественным выводом 
отсюда будет, что нижние горизонты первой свиты являются как бы пере
ходными от морского к континентальному олигоцену. Основная масса от
ложений первой свиты отлагалась уже одновременно со слоями кутанбу
лакской свиты Северного. Приаралья и содержит оолитовые железные руды 
(оз. Кара-Су, обн. 13, 14, 15). Спектры, выделенные из глин и песков в этих 
пунктах, содержат пыльцу Tsuga crispa sp. nov. (pollen), T torulosa sp. 
nov. (pollen), Pinus minutus sp. nov. (pollen). В Тургае (если сравнивать 
с данными P. Я. Абузяровой, которая строит стратиграфическое расчлене
ние континентальной толщи, придерживаясь схемы В. В. Лаврова, в по
следнем ее варианте) отложениям первой свиты Павлодарского Приирты
шья и Северного Приаралья соответствует «пристинотериевая» свита 
с примесью ксерофильной флоры в нижних слоях.

К сожалению, мною лично еще не проделаны спорово-пыльцевые ана
лизы континентальных отложений Тургайской впадины и поэтому пока 
нет достаточных данных, чтобы сопоставить их со свитами Приаралья и 
Прииртышья на основании руководящих форм голосеменных. Однако 
наблюдения К. В. Никифоровой и предварительный просмотр спорово
пыльцевых спектров, а также сравнение данных спорово-пыльцевых ана
лизов с выводами В. С.. Корниловой(1955) о макроскопических остатках 
флоры говорят в пользу того, что вторая свита Павлодарского Прииртышья, 
чиликтинская свита в Приаралье и индрикотериевая свита (включая бо- 
латтамские слои) Тургайской впадины отлагались одновременно (фиг. 13).

Четвертая свита континентальных отложений в Прииртышье, несмотря 
на то, что она по возрасту относится к верхнему олигоцену (К. В. Никифо
рова), по типу спектров принадлежит к верхней группе спектров Ephedra, 
к которой также относятся миоценовые и миоцен-плиоценовые, а также и 
четвертичные спектры. В этой группе выделяется нижняя подгруппа спект
ров Pinaceae, к которой относятся два типа спектров — олигоцен-миоце- 
новый четвертой свиты и миоценовый — аральской. Группа спектров 
Ephedra выделена на основании того, что время формирования их харак
теризуется постепенным выпадением большинства видов и родов голосе
менных, представленных в двух предыдущих группах. Начало обеднения 
спектров относится ко времени отложения четвертой свиты континенталь
ных отложений.

Итак, судя по составу спорово-пыльцевых спектров морских и конти
нентальных отложений и флористическому анализу состава пыльцы голо
семенных в этих спектрах, с учетом палеогеографических данных, выяс
няется следующее.
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1. Голосеменные растения имели весьма существенное значение в палео
геновой растительности Киргизского материка, Мугоджар, а также близ
лежащих участков суши Средней Азии и восточных окраин Кавказа.

2. Для доэоценового времени характерно меньшее участие голосемен
ных в растительном покрове. Особенно сильного развития голосеменные 
достигают в верхнем эоцене и среднем олигоцене.. В этот период в спектрах 
наблюдается особенное разнообразие пыльцы видов голосеменных. Наи
более широко в среднем олигоцене развиты представители рода Pinus. 
Начиная с верхнего олигоцена наблюдается резкий спад в распростра
нении голосеменных, продолжающийся в миоцене и плиоцене. К концу 
плиоцена голосеменные, по-видимому, были представлены в основном 
только двумя родами: Pinus и Ephedra.

3. Среди голосеменных палеогена основное место занимали различные 
представители класса Coniferales; в подчинении были Cycadaceae, Cinkgoa- 
ceae, Gnetaceae и др.

4. Состав голосеменных вообще и класса хвойных в частности был не
одинаков в продолжение различных веков кайнозоя; изменение состава 
голосеменных происходило под влиянием изменения климата, рельефа и 
расширения площади материков.

5. В более древних отложениях палеогена флористический облик спект
ров голосеменных был своеобразен. В них сочетались представители 
древних тропических и субтропических флор гондваны (?) и древнего 
Средиземноморья при незначительном участии умеренного азиатского эле
мента.

6. В средне- и верхнеолигоценовое время, под влиянием расширения 
материков Азии и Европы, а затем исчезновения Тургайского пролива, 
осуществляется смешение флор, происходящих от древнего субтропического 
Средиземноморья, с флорами умеренными, происходящими из восточных и 
китайских центров Азии. В результате формируется новая флора, значи
тельно более умеренная и более богатая родами и видами хвойных из сем. 
Pinaceae, чем флора эоцена.

7. В связи с общим осушением климата и прогрессирующим увеличе
нием континентальности его, в особенности в Приаралье, растительность 
открытых местообитаний вытесняет древесные ассоциации. Приток хвой
ных растений из азиатских центров на территорию Киргизии приостанав
ливается. Хвойные постепенно отступают к горным районам.

8. В миоцен-плиоцене древесная растительность, в том числе и хвойная, 
почти полностью исчезает на изучаемых территориях и одновременно при
обретает большое значение флора Ephedra.

9. Проследив последовательные этапы развития голосеменных на тер
ритории Приаралья и Казахстана, начиная от нижних горизонтов палео
гена и до наших дней, удается выделить определенные этапы в ее развитии, 
которые отражаются на составе спектров, извлеченных из палеогеновых, 
неогеновых и четвертичных отложений последовательно. Эти спектры не 
только отражают историко-флористические этапы развития голосеменных, 
но имеют и коррелирующее значение. Выделены группы, подгруппы и 
типы спектров и некоторые руководящие формы для них (фиг. 14 и 15).

I. Для группы Podocarpaceae — Cedrus в Прииртышье характерны:
а) С п е к т р ы  п о д г л а у к о н и т о в о й  с в и т ы

Dacrydium elatumiformis sp. nov. (pollen) — около 20%,
Podocarpus (3 sp.):
Podocarpites kasakhstanica sp. nov. (pollen),
Podocarpus sellowiformis sp. nov. (pollen),
P. andiniformis sp. nov. (pollen);
Cedrus (5—6 sp.) — около 28%:
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Cedrus parvisaccata Z a u e г (pollen),
C. longisaccata Z a u e r (pollen),
C. laxireticulata Z a u e r (pollen),
C. pusilla Z a u e r  (pollen),
C. aff. deodara L o u d . ;
Picea tasaranica sp. nov. (pollen),
Pinus gerardianaeformis sp. nov. (pollen),
P. banksianaeformis sp. nov. (pollen),
P. protocembra sp. nov. (pollen), около 18% T 
Welwitschiacites protomirabilis sp. nov. (pollen),
Taxus cuspidataeformis sp. nov. (pollen).

б) С п e к т p ы о п о к о в о й  в и т ы
Cedrus (5 sp.) — около 12*%:
Cedrus Janchinii sp. nov. (pollen),
C. pusilla Z a u e r  (pollen), около 5%,
C. longisaccata Z a u e r  (pollen),
Pinus ponderosaeformis sp. nov. (pollen), около 10%,
P. bicornis sp. nov. (pollen),
Picea tasaranica sp. nov. (pollen),
Agathis ovatalformis sp. nov. (pollen),
Araucaria elegans sp. nov. (pollen);
Podocarpites kasakhstanica sp. nov. (pollen),
Podocarpus nageiaformis sp. nov. (pollen),
T orreyaites и Torreya calif or niformis sp. nov. (pollen) — около 14%, 
Pinus секции Cembrae — около 20%.
В Северном Приаралье верхней части этой группы (т. е. спектрам, опоко

вой свиты) соответствует группа Podocarpaceae, для которой характерно 
присутствие пыльцы следующих видов:

а) С п е к т р ы  т а с а р а н с к о й  с в и т ы
Cedrus laxireticulata Z a u e r  (pollen), около 10%,
C. longisaccata sp. nov. (pollen), около 10%,
Dacrydium elatumiformis sp. nov. (pollen), около 10%,
Podocarpus nageiaformis sp. nov. (pollen), около 10%,
Picea tasaranica sp. nov. (pollen),
Araucaria elegans sp. nov. (pollen),
Pinus protocembra sp. nov. (pollen), около 15%,
P. banksianaeformis sp. nov. (pollen), около 20%,
Taxus cuspidataeformis sp. nov. (pollen).

б) С п е к т р ы  с а к с а у л ь с к о м  с в и т ы
Dacrydium elatumiformis sp. nov. (pollen),
Podocarpus sellowiformis sp. nov. (pollen),
P. andiniformis sp. nov. (pollen),
Podocarpites gigantea sp. nov. (pollen),
Agathis ovataeformis sp. nov. (pollen), около 10%,
Cedrus laxireticulata Z a u e r  (pollen), около 10%,
C. piniformis sp. nov. (pollen), около 12%,
C. longisaccata sp. nov. (pollen),
C. Janchinii sp. nov. (pollen), около 20%,
C. pusilla Z a u e r  (pollen),
Picea tasaranica sp. nov. (pollen),
Torreya californiformis sp. nov. (pollen) и Torreyaites, около 10%,
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Podocarpites gigantea sp. nov. (pollen),
Pinus секции Strobus, окбло 30%,
Pinus taedaeformis sp. nov. (pollen), около 20%.
II. Для группы Taxodium — Pinaceae в Прииртышье и Taxodium — 

Pinus в Приаралье характерно появление пыльцы рода Taxodium R i c h .  
Tsuga Ca r r . ,  Pinus peuceformis sp. nov. (pollen), P. minutus sp. nov. 
(pollen) и др., а также особенное обилие видов рода Pinus, представлен
ного различными секциями.

В Павлодарском Прииртышье подгруппа Taxodium этой группы, к кото
рой относятся спектры чеганской свиты, в основном представлена сле
дующими видами:

Zamites sp. nov. (pollen),
Encephalarites cycadioides sp. nov. (pollen),
Ginkgo bilobaeformis sp. nov. (pollen), около 10%,
Ginkgoites sp. (pollen),
Abies protofirma sp. nov. (pollen),
Taxodium aff. distichum L. (R i c h.), около 44%,
Pinus strobiformis sp. nov. (pollen),
P. protosilvestris sp. nov. (pollen), около 12%,
P. секции Banksia Ma y r . ,  около 18%.
Подгруппа P inus— Taxodium— Tsuga, к которой относятся спектры 

первой и второй свит, в основном содержит:

а) С п е к т р ы  п е р в о й  с в и т ы
Podocarpus aff. dacrydioides A. Ri ch .
Максимум пыльцы рода[ Pinus (до 80%), в том числе:
Pinus peuceformis sp. nov. (pollen), около 15%,
P. protosilvestris sp. nov. (pollen), около 12%,
P . minutus sp. nov. (pollen),
Picea schrenkianaeformis sp. nov. (pollen),
P. alata sp. nov. (pollen)
Keteleeria gen.,
Tsuga crispa sp nov. (pollen),
Tsuga torulosa sp. nov. (pollen),
Taxodium aff. distichum L. ( Ri ch . ) -

б) С п е к т р ы  в т о р о й  с в и т ы
Pinus singularis sp. nov. (pollen), около 10%,
Tsuga aff. canadensis (L.) C a r r . ,
T. crispa sp. nov. (pollen),
T . torulosa sp. nov. (pollen),
Pinus exelsaeformis sp. nov. (pollen), около 20%,
P. longifoliaformis sp. nov. (pollen), около 10%,
Ephedra aff. Przevalskii Staph.,
E. aff. distachya L.
В Северном Приаралье подгруппа Cedrus— Taxodium, соответствую

щая подгруппе Taxodium Прииртышья и включающая спектры чеганской 
свиты, в основном представлена следующими видами:

Ginkgo aff. biloba L. и G. bilobaeformis sp. nov. (pollen), около 10%, 
Araucaria elegans sp. nov. (pollen), около 10%,
Podocarpus nageiaformis sp. nov. (pollen),
Cedrus aff. libani L a w s . ,
C. aff. atlantica M a n e t t i,
C. pusilla Z a u e r  (pollen), около 12%.
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Максимум пыльцы рода Pinus (около 60%), среди них:
Pinus singularis sp. nov. (pollen),
Taxodium aff. distichum L. ( Ri ch . ) ,  около 12%,
Gnetumites sp. (pollen).
Подгруппа P inus— Taxodium — Tsuga, к которой относятся спектры 

кутанбулакской и чиликтинской свит, в основном содержит:

а) С п е к т р ы  к у т а н б у л а к с к о й  с в и т ы

Taxus baccataeformis sp. nov. (pollen), 5—10%,
Pinus aff. koraiensis S i e b .  et Z u c c .  (около 10%),
P. minutus sp. nov. (pollen),
P . секции Eupitys, около 30%,
P. singularis sp. nov. (pollen),
Taxodium aff. distichum L. (R i c h.),
Tsuga crispa sp. nov. (pollen),
Podocarpites kasakhstanica sp. nov. (pollen),
Abies sibiriciformis sp. nov. (pollen).

б) С п е к т р ы  ч и л и к т и н с к о й  с в и т ы

Pinus taedaeformis sp. nov. (pollen),
P. singularis sp. nov. (pollen), от 10 до 5%,
P. секции Eupitys,
P. minutus sp. nov. (pollen),
Epherda gen. (2 sp.),
Taxodium aff. distichum L. (R i c h.),
Taxus baccataeformis sp. nov. (pollen), 5—10%.
III. Для группы Ephedra, выделенной только для Прииртышья, ха

рактерно прогрессирующее обеднение видового состава голосеменных, 
выпадение целых родов и семейств их и особенно интенсивное развитие 
Pinus aff. silvestris, а затем Р. silvestris и рода Ephedra.

Основными руководящими видами для подгруппы Pinaceae этой груп
пы, включающей спектры четвертой и аральской свит, являются:

Ephedra aff. intermedia S c h r . ,
Picea alata sp. nov. (pollen),
Picea schrenkianaeformis sp. nov. (pollen),
Pinus секции Cembrae,
P. aff. silvestris L.,
P. aff. exelsa W a l l .
Для подгруппы же Pinus — Ephedra, в которую включены спектры 

павлодарской свиты и всех свит четвертичных отложений, основными 
руководящими видами являются:

а) Для спектров павлодарской свиты и нижнечетвертичных отложений— 
Ephedra gen. (3 sp.), около 26%,
Pinus aff. koraiensis S i e b .  et Z u c c . ,
P. aff. strobus L.,
P. aff. silvestris L.,
Tsuga aff. canadensis (L.) C a r r .
T. crispa sp. nov. (pollen),
T. torulosa sp. nov. (pollen), -j-1 
Taxodium aff. distichum L. (R i c h .)+
б) Для спектров свит голубой, палевой и позднечетвертичных отло

жений —
1 Знак +  обозначает единичные находки.
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Picea секции Eupicea,
Pinus aff. cembra L.,
P. aff. strobus L.
jP. aff. silvestris L.,
Ephedra (2 sp.), около 22%.
10. Коррелирующие группы спектров позволяют: выделить подглау

конитовую толщу* песков и глин в Прииртышье в самостоятельную, наи
более древнюю свиту — мел-палеоценовую; сопоставить опоковую свиту 
Прииртышья с саксаульской и отчасти с тасаранской свитами Приаралья; 
сопоставить верхние горизонты ащеайрыкской свиты О. С. Вялова (?) 
в Тургае с нижними горизонтами кутанбулакской свиты в Приаралье и 
с нижними слоями первой свиты в Павлодарском Прииртышье, а конти
нентальные озерные отложения первой свиты в Прииртышье — со сред
ними и верхними горизонтами кутанбулакской свиты в Приаралье; выделить 
в отдельную группу свиты: четвертую, аральскую, павлодарскую и свиты 
четвертичных отложений. Для этой группы характерен упадок развития 
голосеменных. По видимому составу голосеменных следует выделить от
ложения четвертой свиты в особую подгруппу олигоцен-миоценового воз
раста, а отложения аральской свиты — в подгруппу миоценового воз
раста; выделить на основании видового состава голосеменных ряд типов 
спектров, характеризующих миоцен-плиоценовые, нижне-, средне- и 
верхнечетвертичные и современные отложения.

11. Границы флористических групп спектров совпадают с границами 
свит, выделенных при помощи фациального анализа. Флористический ана
лиз спорово-пыльцевых спектров дает возможность детально расчленять 
эти свиты в тех случаях, когда изучение их литологического состава не 
дает должного эффекта.

12. Схема стратиграфического положения руководящих групп пыльце
вых спектров голосеменных является частью общей схемы стратиграфи
ческого положения руководящих спорово-пыльцевых спектров и голосе- 
vVfeHHbix, покрытосеменных и спор в комплексе; в настоящей работе автор 
сделал попытку выявить возможность разработки такой схемы на примере 
изучения пыльцы голосеменных, выделенных из третичных и более моло
дых отложений Северного Приаралья и Павлодарского Прииртышья.

В дальнейшем эта схема должна быть значительно расширена и уточ
нена при помощи изучения спорово-пыльцевых спектров неогеновых и 
верхнепалеогеновых отложений Северного Приаралья, а также в процессе 
пересмотра материалов по Тургайскому прогибу, с проведением анализа 
состава пыльцы голосеменных по той схеме, которой придерживался автор 
при изучении голосеменных в Приаралье и Прииртышье.

В заключение следут отметить совершенную необходимость введения 
в практику спорово-пыльцевых исследований третичных отложений фло
ристического анализа. Последнее позволит использовать ареалы совре
менных видов и родов для решения вопросов о происхождении и миграции 
флор, а также облегчит сопоставление одновозрастных отложений на тер
риториях, значительно удаленных одна от другой.

Нйдо полагать, что это в настоящее время единственно правильный 
путь к расшифровке данных спорово-пыльцевого анализа и к расширению 
возможностей применения его в области стратиграфии.
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Свит ы  
поЯЛЯншинд 
и ЛИ.Фор- 
м озовой

Основные 
пункт ы, 
из которых 
изучались 
спектры

Ф аун а
М акроскопические  

остатки флоры
Данные споровс 

аналиы

А р ал ьская Агыспе
Corbula helmersena. Млекопитаю -
К  землеройка, бобровые,кошачьи, 

ргажки. черепохи-морские и 
с̂ хопутные.Тушканчики;кит;дель

Taxodium disticbum.Suglans of. 
ocuminata, Quercus Nimrodii, 
Fagus. Antipcfll Heer

Флора умеренная cPinus, 
ScladopLtys, Cramneae, 
geton, C a rp in u sjilia , 
U quidam bar (rw 4ueL 
обнаружены единична 
ChenopoaiaceOj Ephedi 
EupTtys, P.sect. ft  rob us, i

чограйская Кара-Сандых М оден, Viviparus sp.
Fagus Antipofii Heer,CarpLnus 
grandis, Quercus gm elini, 
Liyutdam bar

Флора бедная, умеренн 
PCnus сек. Stroous, Abies, 
Myrica,Cherwpodiaceae,

.у.-
Жаксыклыч- 

ская
Кара-
Сандык

Чиликтин-
ская

Униониды, остатки рыб, зубы  
акул и др.

Кутанбулак- 
ская

г. Кара-  
Сандык 
(ебн.8)

Пресноводные гастроподы 
(volvata) и отпечатки чешуек 
осетра

Jugt
mmosde, Rhamnus, Corulus, Cary а, 
Fagus, carpinus, Nelumblum, 
Taxodium, salts

--¥----1--- T~: x i

cmdyem Taxodium,Sciadopi 
Podocarpaceae, Piceaftsp 
Флору умеренная с при 
Carpinus, Juglandaceae, 
Много водит  погрутт 
ныл растении с Ш ит  
Potamogetonaceae

Б*■*» «т
£

Чеганская

Залив Мске- 
8ича(обн.9)
г.Каро-Сан-
дык(обн.8)
гТеР ^н -

богат ая (payed моллюсков

<2$> (Sfc)

Саксауль-
ская

г .к а р а -
Санды к
г.Тццмен-

г.Бос-Вие

Pectunculus oraiensis Rom, плойча- 
тые устрицы рода Cubitostrea, 
различные Виды рода NucaLa, 
уюртиншреры, соответствующие 
фораминиферам верхних зон 
Кавказского эоцена

Флора субтропичеж 
месью умеренной: Ste 
Anacardiaceae, Buxai 
сеае. В верхних горизь 
(Ainus,BetuLa) Tilia,L 
итиз, juglans. пет
Единично Встречами, 
ватт рода Pinusfpa.

богатая жестколистная флора 
(субтропическая) с Lauras, 
Cinnamomum,Druopbyllum, 
Quercus, Ficus, Myrtaceae. 
Podocarpus, Sequoia, Andromeda, 
Driandra, Aralia

cyan,
н ш  видов рода Alnus.b 
yuglans,Uquidam bar i 
Pacrudwm, Podocarpust 
Субтропическая флора t 
Miftrunthes, Eucalyptus, 
Buxaceae, Sterculiacei 
Anacardiaceae, Cactacei 
Proteaceae. Jriorites sp. 
Ephedra,Artemisia, C k

Т асаранст  zj acapaH

Фауна форатнифзру соответству
ющая трем зонам Набтсжо эоцена

зона Lyrolepis
зона Cloborotalia crassaeformis 
зона Cloborotalia aratjonensis

Покрытосеменные предо 
Moraceae, Quercus vastc 
Mdspyraceae, Ра1тщ>и 
Голосеменные 6 поит  
различными видами р  
carpus, Praucariaceae 
пустынной уморы с Zi 
пасеав, CapparCdaceae 
Rhus, Cotinus, Ferula,

q F ji
T^Jl T 3

Фиг. 14. Руководящие спектры г 
l  — песок; 2 — песчаник; 3 — глина карбона



C H U B

оры

Juglans cf.
йжойи,
eer

Флоь
Sa

opa умеренная c Pinus (разя виды), Abies, Picea, 
_ jladopitus, Cramineae, Onagraceae, Potam o- 
geton, Car p inus у TULa, B e tu ia jle x JF a gu s, 
U nuLdam bar (rw  Чигиряеоои) До т орам  
обнаруж ены единичные зерна Artem isia , 
C henop oa iaceaEp hed ra , P in u s sect. _ 
Eupitys, P.sect. ftrobuSyPa/f. siLve stris и dp.

Д анны е спорово-пыльцевых 
анализов

Характ ер  
срлоры и т ип  
раст ит ельнос

т и

Гриппы, 
подгруппы 
и т ипы  
спектров 
голосеменных

Род
P od ocarp us  

и семейст во 
Podocarpaceae

Род P inu s  \\\\\ 
Род Cedrus ш

Род
Taxodium

Флора умеренная, 
раст ит ельност ь 
лесная, и  полупус
т ы нная, сухо- 
ст епная

ег, Carpi nus 
pelini,

Флора бедная, умеренная; единичные находки 
Pinus ceH.stroDus,Hbied, Betula, ALnusXarpinus, 
Myrica,Chenopodiaceae, Artem isia,Ephedra (?)

Флора умеренная, 
раст ит ельност ь 
лесная с  примесью  
растении открытых 
местообитании.

Mix,PopuLus, 
primus,Legu- 
nlus,Carua, 
Шит, у

Спектры особенно богатые различными представи- 
телямирода Рипюргвидоврпоядляется Тсиуа,присут
ствует Taxodium,SdadopitysCedrus, Cupressaceae, 
Podocarpaceae, Picea (2sp) Еоинично-Ephedra „ 
Флора умеренная с примесью субтропической; 
Carp intis, fuglandaceae, ULmus, Acer, T ilia  
Много водных погруженных и полупогруж ен- 
ных растений с неШтЫит, M yriophyllum  
Potam ogetonaceae

Флора субтропическая с небольшой при - 
месью умеренной: Sterculiaceae, Myrtaceae, 
Anacardiaceae, Buxaceae, Moraceae,MyrLca- 
ceae. В верхних горизонтах Betulaceae 
(AUius,BmLa) TUCa,Liquidambar,Coryiu3, 
ULmus, Jug Lane. Pterocarya,Carya и Quercus
Единично встречаются: Taxodium, предста
вители рода Ртэфазличные виды), Picea

иная флора 
virus,
Щит,
laceae, субпгропическая флорас _______ 1Г___

ШотЫк S Z elS t S S S S H‘s,mmm'
Anacardiaceae, Cactaceaef?) Euphorbiaceae,
Proteaceae, „Triorites sp",Myricaceae, Santalaceae, 

Artem isia, CnenopodiaceaeEphedra,>

Покрытосеменные представлены Myrtaceae, 
Moraceae, Quercus ttastanea,Buxace, Lmraceae, 
BLospyraceae, PaLmae, Leguminosae и dp. 
Голосеменные в подчинении, представлены 
различными видами рода Cedrus,Pinus, Pogo- 
carpusjraucariaceae . Отмечены находки 
пустынной флоры с Zygophyllaceae,Nyctagi-  
пасеав, Capparidaceae и ксерофитов из рода 
Eh us, Catinus, Ferula, H itra n a  и пр.

Флора умеренная с  
неш чит ельной при 
мвсью субтропичес
кой, растительность 
В основном смешанно 
ш ироколист венная, 
влаж но-лесная

Флора субтропа 
ческая.с примесью 

умеренной 
Растительность 
В основном 

лесного типа

Флора субтропическая 
ассоциации различные 
Повиоимому, в зонах 
литоралеа-пустын- 
ныв уенозы

Vnopa тропическая и 
субтропическая в 
основном лесная
В  зоне литоралей -  
-пустынные ассоциа
ции

3 3  £X JL 8
)иг. 14. Руководящие спектры голосеменных для палеогеновых отложений Северного Приаралья. Составила Е. Д. Заклинская 
ок; 2 — песчаник; 3 — глина карбонатная; 4 — глина песчанистая; 6 — глина плитчатая; 6 — глина слоистая; 7 — стяж ения сидерита; 8 — фауна устриц.
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Основные 
пункт ы, 
из ко.т ы  
изучались 
спект ры

Ф а у н а
М акроскопические 

остатки флоры
Данны е спорово-пы льцевы х 

анализов

Характ ер п 
рл ор ы и  т ип i 
раст ительное- с 

т и  а

Гриппы, 
гоогруппы  
l т ипы  
-.пет ров 
члосеменных

Род
P o d o ca rp u s 

и сем ейст во 
Podocarpaceae

Род P io u s \\\\\ 
Род Ccdrus ш

Род
T axod ium

Род
T su ga,

Род
E p h e d ra

----------------------------------" Л
1
1

Р у к о в о д я щ и е  

р о д ы  и в и д ы  

п ы л ь ц ы  го л о се м е н н ы х

d 1* л 1 /с tnpr/npm rm Ls so.nov. (pi

Г;Ti 'од- Та-

* 1 И 1
А рал ьская Д гы спе

Corbula helmersenii. Млекопитаю
щие: землеройка, Шповые,кошачьи, 
кабарга. Упт . Черепихи-морские и 
с^хопутные.Тушканиики;кит;дель-

Taxodium distlchum.Ouglans cf. 
acuminata. Quercus Hlnrodii, 
Fag us. Antipcfu Heer

Флора умеренная с Pious /разл Виды),Abies,Plcea, 
Scladopitus.Cramineae, Qnaqraceae. Potamo- 
mon, carpinus, Tilia, BetdiaJlex, Fagus, 
Liguidambar (щ/ Чигуряедоа) Авторам _ 
обнаружены единичные зерна Artemisia, 
Chencpogiacea. Ephedra, Pious sect. , 
Eupiigs, fisect. sirobus,Pa/f. suvestns и dp.

Флора умеренная, 
растительность 
песная.и полупус
тынная, сухо
степная

1 Z 5 1 5 0  0 5 0  0 5 0  0 5 0  Ю 0%

Чограйская Норв-Сйнбьн Unio gen, V iviparus sp.
Fagus Antipofii Heer, Carpinus 
grandis, Quercus gm elini, 
Liguidam bar

Флора бедная, умеренная ; единичные находки 
Plnus ceK.stroSusJblea, Betula, Alnus.Carptnus, 
Myrlca,Chenopodiaceae, Artemisia,Ephedra (?)

л̂оро. умеренная у 
растительность 
лесная с примесью 
оастений открытых

жт ы клы ч-
ская

Кара-
Сандык

t'orbuiomia iqnischeipsKU Huch 
Зибы a m  Odontaspis cuspidata,

Чилиптин-
ская

jjuHK путь
Униониды, остатки рыб, зубы  

акул и др.

Умеренная тора c Populus,Corylus, 
FaduSyfarpffiuslFlcus. диЩпзМегик 
Шиз, Sequoia, шурлизШщаШбаг. 
примеси ксерофитов, 6 m s,Ctnna- 
momum.Laurus, A ra lla

Флора умеренная с примесью субтропической, 
щщюктапШные породы с Aldus, тшамтиз, 
Jamndazeae.Acer, Ugulaambar. примесьТаигйсещ 
РФ. me,Myrtaceaeproteaceae Могасеав.Небалщои. 
процент травянистых, ксерофитов с Artemisia, (тетроршсеае,1едцт1по5реЛрпеаса,голкемуА-

Флора умеренная с 
примесью субтропи
ческих ксерофитов, 
лесная и открыта 
обитании
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Пултнбулпк-
слоя

г. Кара-  
Сандык 
(обн.8)

Пресноводные гастролоды 
(volvata) и отпечатки чешуек 
осет ра

Умеренная njnopacSalix,Populus, 
Juglam, Quercus, Alnus, Prunus.Legu- 
тшозае, Khamnus, Corylus, Cary a, 
Fay us, carpinus, Helumbium, 
Taxodium, odltx

Спектры особенно богатые различными представи- 
яслями рода Р1л1орш<Щлаядляется Tcuuatnpucfjffi~ 
стдцет Taxodium,SciPdopitysXedms, Cupressaceae, 
Poaocarpaceae, Picea(Zsp) шнично-Ephedra , 
Флора умеренная с примесью субтропической; 
Carpinus, fugiandaceae, Ulmus, Acer, Tilia 
Много водных погруженных и полунагружен
ных растений с Helumbium, Myriophyilum 
Potamogetonaceae

ада-------------------
Флора ума>енная с 
незначительной при 
мвсью субтропичес
кой, растительность 
В основном смешанно 
широколиственная, 
влажно-лесная
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P in  us aff. H o ra ie n sis Slebet luce, 
Tsuga e n sp a  sp. nov. (p h
Abies sib iric ifo rm is sp.nov.
(p .),P in u s Se ct Eu p itys

Чеганская

Залив Паске- 
вича(обн.9)

г.Кара-Сан-
Пы к(оШ )

гТе$в сН~

богат ая ф ауна моллюсков

Флора субтропическая с небольшой при
месью умеренной•• Sterculiaceae, Myrtaceae, 
Anacardiaceae. Buxaceae, Moraceae,Myrlcu- 
ceae. В верхних горизонтах Betulaceae 
(Aurns,Betula.) TUia,Liquidambar,Corylu3, 
штиз, Juglans.Pterocarga,Carya и Quercus 

Единично Встречаются: Taxodium, предста
вители рода РШ(различные виды), Picea

Флора субтропи
ческая.с примесью 

умеренной 
Растительность 
В основном 

лесного типа
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dinhqo b ilobae form is sp.n.,
CinHgo aff.biloba. L ,
iib a n i L a w s.,C a ff, a t la n t ic d
M a n e tt i, U n e tu m ite s,
C edrus p u s illa . Z a u e r ip .) 
P o d o c a rp u s  N a g e ia fo rm is

/ f r a u c a r ia  'e le g a n s  sp. nov.(p)

<© <s> <® <зз> ц>

Саксауль-
ская

г .к а р а -
Санды к

гТ$ 1 с ен~

г.Вос-Вие

Pectunculus oralensis Лот, плойча- 
тые устрицы рода Cubitostrea, 
различные Виды рода Hucula, 
(рораминшреры, соответствующие 
форатниферам верхних зон 
кавказского эоцена

богатая жестколистная флора 
(субтропическая) с Laurus, 
Cinnamomum.Dryojphyllum, 
Quercus, Ficus, мупасеае. 
Podocarpus, Sequoia, Andromeda, 
M a n d ra , fira lia

Субтропическая шора, с примесьюмезофаль- 
ньи Ш ов рода Alnus, Betula, Corulus, Mur tea, 
yuglans.LiguiOambar. Pious различные виды 
Dacrydlum, Podocarpus (3 sp) Cemsfinetum и dp. 
субтропическая (рлора c mrtacea(podbi Fejhoa, 
Kytranthes, Eucalyptus, MyrtusiMoraceae, 
Buxaceay,Sterculiaceae 
Anacardiaceae, Cactaceae(r)Eupborbiaceae. 
Pntemee. Jriorites sp?,Myricaceae, Santalaceae 
Ephedra,Artemisia, Cnenopodiaceae

Флора судтропическш 
ассоциации различные 
Повидимому,в зонах 
литоралеа-пустын- 
ныв уенозы
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Т асараист
г.Тасаран

Фауна фораминшргр, соответству
ющая трем зонам Кавказского эоцена 

зона Lyrolepis

зона CloborotaUa cracsacformis 

зона CloborotaUa ararjonsnsis

Флора богатая субтропическая или тропическая 
Покрытосеменные представлены Myrtaceae, 
могасеае, Quercus uastanea.Buxace, Шгтшв, 
Biospyraceae, PoLmae.Leguminosae и op. 
голосеменные в подчинении, представлены 
различными видами рода Cedrus.Plnus Pogo- 
carpus,Aray.cariaceae. Отмечены находки 
пустынной уморы с lyqophyUaceae.Hycwqi - 
ribceae, CapparCdaceae и ксероттов из рода 
К bus, Cstinus, Ferula, Nitrana и пр.

Флора тропическая и 
субтропическая В 
основном лесная 
В зоне литоралей - 
-пустынные ассоциа 
ции

- t .
сз
СЗ
сз 

' 53 
с: 
сз.

п

—

PtflUS oCLnnSiunacJ'U i into Qu.nv*\rff 
P tnu s protocem bra sp .n o v w ,

'
sp. nov. (p)

Фиг. 14. Руководящ и е спектры  голосеменных д л я  палеогеновы х отлож ений Северного П рп аралья. Составила Е. Д. Закли н сквя  
/ -  песон; 2 -  песчаник; з -  глина карбопатпая; *  — глина песчанистая; в — глина плитчатая; в -  глипа слоистая; 7 -  стяжения сидерита; « -  фауна устриц.



Род
Ephedra.

)

~ т %  Р у к о в о д я щ и е  

р о д ы  и  в и д ы  

п ы л ь ц ы  г о л о с е м е н н ы х

Pious taedaeformis sp.nov.
Pious sect. Eupttys, Rsinguiaris 
sp.nov. (p.), Ephepro (Zsp) 
mxodium aff distich Huh.,
Taxus baccataeforms sp. nov. (p)

Pious aff. Horaiensis 
Tsuga crispa sp. nov. ip.),
Abies sibiriciformis sp.nov.
(p), Pious Sect Eupitys

Oinhgo biiobaeformis sp.n.,
CLnHgo aff. biloba L, Cedrus aff. 
Libani Laws.,C.aff. atlantica 
ManettL, GLnetumCtes,
Cedrus pus i l l  a  Z a u e rfp .)  
P o d o c a r p u s  N a ge La fo rm is  
sp. nov . (p.),
A r a u c a r ia  e le g a n s  sp. nov.(p)

D a cryd ium  e ia tu m ifo rm is  sp.
Г-

sp.nov'lp.) Cedrus Laxireticulata 
Zauerfp.) c.Janschinii
C. lonoLspccaia sp.nov.ip.), Picea 
tasaranica sp. nov.(p)

Pinus BanHsianaefarmis 
Pin us protocembra sp.nov.fp.), 
Cedrus Longisaccata sp.nov.fp.), 
Picea tasaranica 
Dacridium eiatumiformis sp.nov. 
(p.), Taxus cuspidataeformis 
sp. nov. (p.)

%  * 8
Составила E. Д. Заклинская 
стяжения сидерита; 8 — фауна устриц.
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Лит ологичес
кий. сост ав

Свит ы  
по М.В. Н ики
ф о р ов о й

Основные
пункты
работ

Ф а у н а
(П о д а н н ы м  К в  Ники
ф оровой и  Е. И. Вел я -  

е в о й )

М акроскопические 
ост ат ки ф лоры

(По данным вл. Вахраме
ева и Д.п.Жузе)

Д а н н ы е  спорово-пы т  
а н а л и з о в

х т т т т и ш щ
ч и п  О // //
// // и и и
// я н И ч

'Ь6
. ы.т щ прр 
токаГригорь 
евская/мат. 
Матвеевой)

Equus cabbalus.Ovis (tries,, 
Bos taurus, Cants sp; 

ft ерам  и m l

Степной а полупустынный комплекс 
baginaceae, Chenopodiaceae,Artemisia, 
Gramineae. Leguminosae, Umbelliferae 
ные находки Pinus su v e strC s, Bet

Палевая тол
щ а

Правый lie- 
рег Иртыша 
между noc. 
Шелезиука

‘ ~т

Bison pnssus aeminutus,Equus 
cabauus£osspCeruu3(elapnus), 
sp. Saiga ta ta nca

Степной комплекс с обилием Chen 
Legum inosae, PLumbaqinaceae,Ephei 
A rtem isia , Qramineae, единично-Д 
t r is ,  BetuLa sp., P in u s  cf. s ib iric

>  *° • - n ’- '4
Голи бая тол 

ила

сзг
I

5**

Elepnas

h Н I/ И _
п и и и к п j И

ьИ .л , * . "  ! ' ' у 1 t

Н ш не-чет 
вертичные- 
отложения

cornis, terms sp.feliss sgJBm ъжзмтпрлкая щадШ
Щ  т

•’С1‘1 - w'I //fci

^ Ш тэ“х> о ‘ о’ о *<

т
Elasmotmum, Equus steno- 
nis (sussenbosnensls), 
Rhinoceros sp.

Степной_______
neae, Leaum nosae} 

*" noHUS
m is ж

ComposLtae (Artem isia-Zsp), Senecioi 
neae^cruuferae. Единично BetuLa sp̂

Примесь пыльцы вымытой из плиоцена

П авл од ар 
ск а я

Лебяжье 
(обнНу 13522)

odp.ni/70)

Носорощжирафы,олени,анти
лопы,сот,страус,Chilatheriun 
schiosseri,Hipparion cflonqipq 
Hlpparian cf. LongipesAirafft 
doe, Mastodon Sp.Bomdafe, 
CervLdae, Testuao

бедная флора открытых ассоциации i 
mineae, CbenopodLaceaefLequmnos(LB,i 
Возможно саванный тип ландшафта* 
ных из комплекса ширрколиственнщ 
ны х(В еШ а, ALnus, Murica,Corulus,Pinu 
cf. s ilv e s ir is  Tsuga и dp.)

Аральская Павлодар
(скввобр.Зи5)

Mastodon грМ М лкам ан) 
Носорог,мёобедь, грызуны, 
парнокопытные 
Hipparion sp. черепахи

Спектры смешанные-лесные и дезл 
бедная пыльцеддя, тлораПреобладает пыры 

(ftramineae, A rtemisia. LeQuminosae,Crucif б 
Lillaceae. идр.)Аревесные представлен Cf. StrobUS ----------------- п!т
Тзи

L U . U L H U C .  U  U U .J  M f J D U C U n O I C  I I f J O U b l l lU A H lb n
f. strobus,Picea cf. exeisa, Tsuga,Pin 
siiga и dp.)

. . •To ’,\° t 'o'°.

Четвертая

teMiw-Тцз ‘'а™П52л(ф.132,1952Z. 
OOH.6u6*1Z8 
urn, 19522)

Лесные и лесостепные спектры.Дрй 
ны различными видами PLmceae,detain 
нал примесь широколиственных порода 
Pterocarya. Леса имеют локальное pat 
много травянистых ксерофитов-Свет 
sia.PLumbaainaceae. Ephedra______

Третья

Первая(тти
нентальная)

Вт орая

Cyperites sp.Salix tenera A.Br, 
poputus balsamoides Goepp., 
Pterocarya cf. castaneifoUaOoepp) 
Mencel, Sa l v in ia , Adlantum  sp.

флора умеренная с элементами су bmp 
тельность в основном-широколистое

щ лием - 
.Ш ур окоп 
ППаДт ивы преост аалены -ииегсиз,пиа,ит  

Acer и т ,м ного Betulpceae, cpem i 
виды рот  Pinus, Taxsoaium, T suga/m  
пыльиы, травянистых ксерофитов

Ск6.Э,обр.ни т,vs, т

Кара-Су(обн з̂

cautpki 
АганШ$>

Taxodium sp.

T a x o d i u m  sp.

пыльиы, травянистых ксерофш

Флора умеренная с элементами сидт\ 
тельность хвойно-широколиственная, 
колистввнные листопадные necalJil 
С ary a, Pterocarya, Ulmus, Li quidambm 
пр. Среди хвойных-сосны секции Str 
значит ельное количество, номеньш 
горизонтах, Taxodium, Abies, Picea, В 
чем в верхних горизонтах; cedrus

Верхние
горизонты

cm
СквЛ(обнчг)
подпуск(СКв.З)

Semistriata Desn,морские 
ц пресноводные гастропо- 
ды.Зувы акул Lamna vin- 
centi Vincler. Позвонки 
акул и скатов, створки Сугепа

Quercus sp.(кожистый лист ) В спектрах нижних горизонтов поя1 
ксерофитов с  некоторыми видами р 
nus. Единично Ephedra, Myrtaceae и 
кил папоротников

Верх

Середина 

Низ

Растительность лесных ассоциации, 
тропическая флора с fihus,Myssa,Bi 
Moraceae, Маqnoliaceae. Значительна 
ренно листопадных пород с Liqiadamb 
C ar p in u s ‘ Одновременно пыльца Тй

Флора эоценовых диа- 
т омей

Растительность лесных и открыть 
Много голосеменных с Cedrus, Родоса 
Cupressaceae, Qinfigoaceae, Cucadacea 
древовидных папоротников. Покрыть 
ст авлены в основном жестколист 
лены м и формами с Moraceae, Myrti 
Lauraceae, Palmae. Встречена пыльц

(Парат
новна)

tapwvommv, 5Ш щасвае, щ т  
AraLiaceaeJriorLtesJrLextro-fon

Глаипонито 
бая

СкВ.1
Снв.2

Ф л о р о й н  е о х д  р  а к  т е р

Растительность лесная. Много лопр 
Murtaceae, PaLmae, Moraceae, Lmraceae.i

1 _  o L  а_______— o r



Punas
Примесь пыльцы вымытой из плй

Бедная флора открытых ассоцца 
mlneae, ChenoDodiaceae, Lequmm 
Возможно саванный типландшо. 
ных из комплекса широколиствв 
ны х(деШ а, Ainus, MyrLcu, Cor ulus, 
cf. s ilv e s tr is  Tsuga и dp.)

Спектры смешанные-лесные и 
Бедная пыльцевая шлораПреобладт (&jmLneae,AriemLsLa.Le(}umLnosae,Cr 
ULLaceae. и др;) Древесные предала 
cf. strobus.PLcea cf. exelia , Tsuql 
m g  a и dp.) J

Лесные и лесостепные спектры 
ны различными видами Pinaceaeji 
ноя примесь широколиственных пи 
Pterocarua. Леса имеют локально 
много травянистых ксерофитов-( 
sia.Piumtiaainaceae. Ephedra

Cuperites sp.Salix tenera A.Br, 
populus balsamoLdes Goepp., 
Pterocarya cf. castanei/olia боерр) 
M encel, Sa l v in ia , Adtantum  sp.

T a x o d iu m  sp.

T a x o d i u m  sp. 

Quercus sp.(кожистый лист)

Флора эоценовых диа- 
томей

Ф л о р о й н е

Флора 
тельно

1 с элементами Cj 
I основном - шпроколы

Acer и ш ,м ного Betutpceae, сре 
виды pom  Pinus,Taxsodtum, Tsuga.i 
пыльцы, травянистых ксерофит

Флора умеренная с элементами с 
тельность хвойно-широколиствен) 
колистввнные листоладные леса 
Cary a, Pterocarua, Ulmus, Lquidam  
пр. Среди хвоиных-сосны секции 
значит ельное количество,номе) 
горизонтах, Taxodium> Abies, Pice 
чем в верхних горизонтах; cedru

в  спектрах нижних горизонтов / 
ксерофитов с  некоторыми видам, 
nus. Единично Ephedra, Myrtaceae 
кил папоротников

Растительность лесных ассоциац 
тропическая флора с Я nus, Nyssa 
Moraceae,Maqnoliaceae. Значител< 
ренно листопадных пород с Liquida 
C ar p in  US' Одновременно пыльца

Растительность лесных и откры 
Много голосеменных с Cedrus, Рот  
Cupressaceae, Ginfigoaceae, Cucadac 
древовидных папоротников. Покры 
ставлены в основном жестколис 
лены м и формами с Могасеае,Мц 
iaurcLceae, Palmae. Встречена пыл( 
Euptw rm aceue, siLvtj}m um ie;ruqu 

--------т-'—ifesjrie- -̂-------AraLiaceae, TrLorLfesJrLextro-poi

ox  д р а к  m e k

Растительность лесная. Много non 
MyrtcLceaepalmae.Moracea^Uiuraceat 
преобладают представители семейств 
(Oacrydium , Phyllocladus, Podocarpu 
P ice a  ta sa ra n ica (p ) много спор i 
Ceratop/eris, D icH sonia, A n em ia  y i 
Среди покрытосеменных много 6i 
ных и обозначающихся как  Triorii

Фиг. 15. Руководящие спектры
I —почва; 2—торфяник: 3—лигнит; 
плотная, суглинок; п — глина слоис



иные спорово-пы льцевы х  
а н а л и з о в

Характер 
срлоры и тип 
растительнос

ти
и полупустынный, комплекс с обилием Pium- 

'ае, m nopouiaceae,Artem isia, zugophyUaceae, 
le.Leguminosae. UmbeUi/erae, Epheara, единич- 
о т  Plp u s s u v e s t r c s , B e tu ia  sp.

г комплекс с обилием Chenopodiaceae, 
ш е , PLumbaqtnaceae, Ephedra, UmbeUcferae, 
ia,brcumneae, ед и н и ч н о -P in u s  cf. s ilv e s - 
tula  sp., P in u s  cf. s ib L r ic a

Флора умеренная, 
близка к современной 
Лесные ассоциации 
(в основном хвойные 
и Betuia) приуро
чены к долинам 
рек В основном 
открытые ассо- 
циации. Травы и 
ксерофитные 
куст арники

7ынныи комплекс Chenopodiaceae (5 sp.) 
aceae,ZuqopligLlq---- ,Гг----- - ,п,,:—

оылъцы Вымытой из плиоценовых отложении

телекса широколиственна древесных и хвоа- 
da, Ain us, MunccijCorulus, Pinus cf.strobus, Pinus 
stris Tsuga и op.)

смешанные-лесные и безлесные 
туевая\ тлораПреовладает пылыщ не древесных поров 
Memisia±equmnosae,Cruciferae,CnenopodLaceaE 
. и др;) Древесные представлены PLcea sp.,Pings 
ipPLcea cf. exelia ,T suga,Pinus c f.sU v e stn s ,

Флора умеренная рас
тительность саваннь 
го типажного травлнис 

'ероштови луго
во-степныхритоценизоб 
Древесная раститпь- 
ноешь распространена 

виде островных остан 
цов накристаллическш 
массибшстровные сос
новые боры, в нижних 
горизонтах примесь 
шщнжолистоет1Х 
пород увеличивается

и лесостепные спектры.Древесные првдетайпе W 
шыми видами Pinaceae, Ввш арилиз. Незначитель-и" 
ось широколиственных пород с QuercusMmus, 
щ. Леса имеют локальное распространение, 
оабянистых ксерофитов- Chenopodiaceae jrtem i- 
ыиипасеае. Ephedra _________________

тропических элементов 
Рартительность разно- 
образная, леса смешар- 
ныежственныеДои- 
ныё. степи.полйпус- 
тынные ассоциации

щенная с элементами субтропической. Расти- 
% в основном-широколиственные и хвоияо- 
жтвенные леса с обилием ALnus различных
берегам рек и озер.шцроколистоённые порег- 
швлены-ишегсиз, TlI  La, иш иэЛегосагуа, сагу с  

'воимых-различней 
earuS. примесь

Умного Betulyceae, среду хв 
и Pinus, Taxsodium, Tsuga, Picea,< 
травянистых ксерофитов

ш нная с элементами субтропической. Расти- 
т хвойно-широколиственная. В основном широ- 
внные листопадные neca lT ilia , Quercusjuqlans, 
ymcarjja, Ulmus, и  guiaam bar, Acer, Cor pm  u s и 
и хвоиных-сосны секц и и Strobus,M H02oTsuqa, 
льное количество, но меньше, чем в верхних 
т , Taxodium, Abies, Picea, ВеШ асеае  меньше, 
рхних горизонтах; cedrus

pax нижних горизонтов появляется примесь 
нов с  некоторыми видами рода-P in u s и Coti- 
т но Ephedra, Муrtaceae и споры экзотичес- 
щотников

Труппы,подгруп
пы и типы cnem ot

Флора умеренная 
Растительность 
полупуст ынная

таяснезнй

тора умеренная с 
небольшой примесью 
реликтов от субтропи 

пора мезоатна 
w шельноствос- 

новном-гттые влажт 
широколиственные 
леса с Taxodium и 
Tsuga. Широколист
венные леса череду
ются с хвойными 
(на повышенных, 
дренированных оби
таниях) На откры
тых местах-степ
ные ассоциации

В начале века 
флора имеет при
месь субтропичес
ких ксерофитов

I
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Pod Bacridium 
Pod Podocarpus 
Pod Phyllocladus

Pod Cedrus

50 50

wbHoemb лесных ассоциации. В основном суб- 
ская флора с в has, Hyssa,Buxus, Му rtaceae, 
',Щпо11асеае. Значительная примесь ум е- 
юпадных пород с Liguidam bar, Quercus,Ca.rya/ 
s> Одновременно пыльца Taxodium(doZ5°/o)

Флора субтропи
ческая, б основном, 
жестколистная, 
с небольшой при
месью широколист
венных мезотитов. 
Сним и одновре
менно появляет
ся  Taxodium  
Растительность 
лесного т ипа

е
53
*СЗ
5а
ч

\

тность лесных и открытых ассоциаций, 
тсеменных с Cedrus, Podocarpus, Агаисапсеае; 
свае, (хшкдоасеае, Cucadaceae. Много спор 
1ных папоротников. Покрытосеменные пред- 
1Ы в основном жестколистными и вечнозе- 
' формами с Moraceae, Myrtaceae, Муricaceae, 
is,Palmae. Встречена пы льца W elw itsch ia , 
taceae;saptjjaaceae, щ т ш о з а е ,  аттлщте, 
ae,TriorLtes,Triextro-poro pollenites и op.

Флора субтропи
ческая или тро
пическая лесная, 
с обилием хвой
ных и других го
лосем енны х  „ 

Флора,,полтавская,
М рГ (рд  м и  p  rf 9 -J ' -
ты пустынные 
ассоциации по 
лит оралям

-23-
с.
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53

СОсо
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53
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а

со
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5 :-<ь-
5Г
со

х д р а к т е р и з  о 6 а н а

гльность лесная. Много покрытосеменных с 
ie,Palmae,Moraceae,Uiuraceae. среди голосеменных 
тот представители семейств Podocarpaceae 
ит, PhuUocLadus, Podocarpus) Много Cedrus.

Флора тропичес
кая влаголюбивая 
Растительность 
гретых лесов
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Tcnme?zuqopnuiinceae,Laiaceae, (й Шит sp) 
tae (Artemisia-с  sp). Senecio so.CentaureajG.rami 
iciferae. Единично o e tu ia  sp flinus sp, P icea ,

пыльцы вымытой из плиоценовых отложений

рлора открытых ассоциации с  Artem isiaД га - 
cnenoDodiaceciB, Leauminosae, Ephedra,crucifem  

чо саванный тип ландшафта. Примесь древес- 
комплекса широколиственных древесных и хвой- 
ul£,ALnj/s, ^ r ic ^ j Corylus, Pinus cf.Strobus, Pinus

>i смешанные-лесные и безлесные 
шьцеваЯ' шлориИреобладает пырьид не древесных поров 
3)ArtemLSLa.Le(iumLnosae,CrucLferae,CnenopocUacea£ 
е. и др.) Древесные представлены Picea sp., P in u s*  
|us,Picea cf.e x e lta jsu ga ,P in u s c f.sd v e str is,

и лесостепные спектры.Древесные првдстаВле 
иными видами Pinacea е, ввш арилиз. Незначитт  
1есь широколиственных пород с ЦиегсизДШиз, 
щ  Леса имеют локальное распространение, 
тШнистых ксерофитов-ChenopodiaceaeJrtemi- 
nbaainaceae, Ephedra __________________

меренная с элементами сиотропической. Расти- 
ть в основном-широколиственные и х воино
лиственные леса с обилием ALnus различных 
2 берегам рек и озерШ роколист вённы е порег-

жренная с элементами субтропической. Расти-

4erocarya,ui ___ _
ш  хвоиных-сосны секции Strob us,много Tsuqa, 
ельное количество, но меньше, че/h в верхних 
max, Taxodium, Abies, Picea, detulaceae меньше 
ерхних горизонтах; CecLrus

прах нижних горизонтов появляется примесь 
тов с  некоторыми видами рода-P in u s и Coti- 
шично Ephedra, мyrtaceae и споры экзотичес- 
тротников

Флора умеренная рас
тительность саваннь 
го типичного травянис 
тых ксеротитови луго
во-степных а --------- -
!ревесная ттитпь- 

кость распространена 
В виде островных остан 
цов на кристаллических 
щсивах.островные сос 
новые боры, в нижних 
горизонтах примесь 
широколиственных 
пород увеличивается

т  умеренная с незна 
чительнои пршнесыо суб
тропических элементе 
Рартительность разно
образная. леса смещал- 
ные.лиственныершои- 
ные. степи.полипйс- 
тынные ассоциации

Растительность
полупуст ынная
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Флора умеренная с 
небольшой примесью 
реликтов от субтропи 
ковш ра мезофтна

новном-гттые влажные 
широколиственные 
леса с Taxodium и 
Tsuga. Широколист
венные леса череду
ются с хвойными 
(на повышенных „ 
дренированных оби
таниях) На откры
тых местах - степ-; 
ные ассоциации

в начале века 
флора имеет при
месь субтропичес
ких ксерофитов

со
сзсз•'Осх.
I

5з
•*3сз
Ч

тельность лесных ассоциаций. В основном суб- 
еская флора с в Пиз, Nyssa, Buxus, Мyrtaceae, 
ie,Magnoliaceae. Значительная примесь ум е- 
гсгоптных пород с Liguidam bar, Quercus,Carya, 
us- Одновременно пыльца Taxodium  (до Z5°/o)

Флора субтропи
ческая, о основном, 
жестколистная, 
с небольшой при
месью широколист
венных мезотитов. 
Сним и одновре
менно появляет
ся  Taxodium  
Растительность 
лесного т ипа
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с з
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пельность лесных и открытых ассоциаций, 
тосемвнных с Cedrus, Рои о carpus, Araucariceae, 
aceae, Шпндоасеае, Cucadaceae. Много спор 
1дных папоротников. Покрытосеменные пред
аны в основном жестколистными и вечнозе- 
'и формами с Moraceae, Myrtaceae, Myricaceae, 
зав,Palmae. Встречена пы льца vJeiw itschia , 
ыииеие, sautrjaiiceue, щ т ш о з а в д т т щ п а ,  
WLe,TriQrLtes,TrLextro-poro pollenites и др.

Флора субтропи
ческая или тро
пическая лесная, 
с обилием хвой
ных и других го
лосем енны х  „ 

Флора,,полтавская, 
Мет ам и раз: 
ты пуст ынные 
ассоциации по 
лит оралям
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пельность лесная. Много покрытосеменных с 
еае,РаШае,Могасеае,Шгасеае. Среди голосеменных 
дают представители семейств Podocarpaceae 
Hum, PhyUocladus. Podocarpus) Много Cedrus, 
tasaranica  (р) много спор папоротников 
Oferis, DicHsonia, Aneim ia, C leichenia. 
покрытосеменных много видов неопределен- 
обозначающихся как  Trio rites зр.

Флора тропичес
кая влаголюбивая 
Растительность 
густых лесов
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15. Руководящие спектры голосеменных для кайнозойских отложений Павлодарского Прииртышья. Составила Е. Д. Заклинская
ia; 2—торфяник: з —лигнит; 4—песок; 5—песок слюдистый; 6—песок грубозернистый; 7—песок с лигнитом; 8—галечник; 0—песчаник; 10—глина 
я, суглинок; л —глина слоистая; 12—глина торфянистая; 13—глина с лигнитом; 14— глина с отпечатками флоры; 15—гл и н а  опоковидная, опока;

16—кости млекопитающих; л —древесина;—15—стщ кения сидерита.



Род Cedrus Род Pi пив Род Taxodium Род Tsuga Род Ephedra Руководящие роды и виды

50 0

I l f

0 50 0 50
Pinus silvestris,Pinus aff.silvestrii 
Ephedra distachya L

Pious silvestris, Pious aff. silvestris. 
Ephedra,Pinus cf. cembra

^NN7
Pious silvestris,Pinus off. silvestris, 
Pious cf. strdbus, Picea sp.

1

>

\

Pious off. koraieosis,Picea off. exelsa 
Pious off.silvestris, Pious aff. strobia 
Pious cf! cembra

s\ v ^ ^ ---------
> >

У

Pious of {.'strobus, Tsuga crispa(p)
Tsuga. sp Pious cf. cmbraJious Off. koraier> 
sis. Taxodium aff. disticnum, Pious af0il* 
vestris, Cupressaceae/axussp. Epheara(3sf

t i l l

> >

/

^ § § §

Z >

\

/

Ephedra Off.iotermediaSchr.,Picea 
alata sp.nov. (p.), Pious секции Cem- 
brae,Paff. exelsa Wall., Pious 
aff ■ silvestris L.Pexeisaeformig.

______ Ч ____________
щ ц

к ___________

ш H d __

У

)

Pious siogularis sp.nou (p)
Tsuga aff. canadensis(L.) Carr., 
Tsuga crispa sp nov. (p),
Tsuga torulosa sp.nou(p),
Pious exelsaeformis sp.nov.(p), 
Ephedra aff Przevalski; Staph, 
Ephedra aff. distachya L.

1 | )

ч

/

Taxodium aff.distichum L. 1Rich> 
Podocarpus aff. dacrydioides A Pi ch, 
Pinus minutus sp nov Ip/,
Picea Schrenkianaeformis spnou(p)

Г

Г
>

Zamites sp(p), Encephalarites 
cycadioides sp.nov (p). Ginkgo 
bilobaeformis sp. nov. (p), 
Taxodium aff. disticbumlWch), 
Abies protofirma sp.nov.(p), 
Pious protosilvestris sp.nou(pJ, 
Pinus секции Banksia Mayr., 
Pinus strobi/ormis spnou(p)

i

\NN^

Cedrus Janschinii spnov.(p), 
C.pusiUa lauer (phC longisacca- 
ta sp.nov. (p), Poaocarpites 
kazakhstanica sp. noV. (p), 
Podocarpus Naqeiaformis 
sp пои. i d) , Perms bicornis

1

sp nov. Ip), Pinus Pond его- 
saeformis sp nov (p), 
Torreya californiformis sp.nou(p.)

ц о а а  с  п  о i 1 а  м  и  н е  о х а р  а  к  т  е  р и  з о в  а  н  cl

s n ОЛ

Podocarpus kazakhstanica spnov 
(p) P Selltmformis sp. nov. Ip), 
p andiniformis sp.nov. Ip.), 
Cedrus parvisaccata Zaaer(p),



ышья. Составила Е. Д. Заклинская 
ом; 8—галечник; 0—песчаник; 10—глина 

флоры; и —глина опоковидная, опока;



VII. МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПЫЛЬЦЫ ГОЛОСЕМЕННЫХ, 
ВЫДЕЛЕННОЙ ИЗ КАЙНОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

ПАВЛОДАРСКОГО ПРИИРТЫШЬЯ И СЕВЕРНОГО ПРИАРАЛЬЯ

Спорово-пыльцевые спектры, выделенные автором из палеогеновых от
ложений Павлодарского Прииртышья и Северного Приаралья, разнооб
разны но составу; они содержат более 300различных видов пыльцы и спор, 
среди которых пыльца голосеменных играет немалую роль, и участие 
ее в снектрах, принадлежащих различным стратиграфическим горизонтам, 
во многих случаях может иметь коррелирующее значение.

Так как использование данных спорово-пыльцевого анализа для стра
тиграфического расчленения третичных отложений с каждым годом расши
ряется, а отсутствие соответствующих атласов и справочников заметно 
затрудняет аналитическую работу, автор решается опубликовать данные 
по пыльце голосеменных до завершения всей предпринятой им работы по 
морфологическому описанию третичных пыльцы и спор Павлодарского 
Прииртышья и Северного Приаралья.

К сожалению, до сих пор еще нет схемы порядка описания и наимено
вания ископаемых пыльцы и спор, но, по-видимому, одним из правильных 
методов является сравнение ископаемых форм с известными формами ныне 
живущих растений. Конечно, это применимо лишь при описании пыльце
вых оболочек, извлеченных из отложений послепалеозойского времени, 
когда уже появились растения, принадлежащие к тем же семействам, 
а может быть, и родам, что и многие растения современных растительных 
ассоциаций. В частности это применимо к ископаемым оболочкам пыльцы и 
спор третичных растений, так как флора третичного периода в основной 
массе была уже близка к современной флоре тропиков, субтропиков и, 
отчасти, умеренных зон.

Поэтому, описывая формы пыльцевых зерен голосеменных, выделен
ных из третичных отложений, и по возможцости приводя их к естественной 
системе, автор прибегал к употреблению наиболее распространенных в па
леонтологии обозначений. Для обозначения предположительной принад
лежности к современному семейству, роду или виду употреблялось оконча
ние itesy например Pinites. Сходство с пыльцой совреАменного вида до
статочно близкое по совокупности признаков обозначалось сокраще
нно «aff» (affinis); при близком сходстве, но невозможном полном срав
нении из-за плохой сохранности — «cf.» (conformis). Морфологическое 
сходство с современным видом обозначалось окончанием formis при 
условии установленного рода, например Pinus longi folia formis. В том же 
случае, если ископаемые формы были тождественны с формами совре
менными, им придавалось современное наименование, но после него в скоб
ках ставилось fossilis. Обычно это употребляется для наименования плио
ценовых и четвертичных видов. Этим автор указывал на принадлежность
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формы к ископаемому растению. Такой способ характеристики ископае
мых пыльцевых зерен, с одной стороны, приближает определение к есте
ственной системе, а с другой — показывает, что автор не считает возмож
ным полностью отождествлять по пыльце ископаемый вид растения с со
временным даже и в том случае, если морфологическое сходство пыльцы их 
очевидно.

Только в тех случаях, когда встреченная хорошей сохранности иско
паемая форма пыльцевой или споровой оболочки имела характерные (вы
деляющие ее среди прочих известных ископаемых форм) и повторяющиеся 
морфологические особенности, но не имела аналогов среди пыльцы совре
менных видов растений, ей придавалось новое название, основанное на 
характере этих морфологических особенностей. При этом чтобы пока
зать, что вид описан только по пыльце, добавлялось в скобках слово «pol
len» г. Впоследствии, когда будут созданы систематические справочники 
по морфологии пыльцы современных растений, наименования ископаемых 
форм в большей мере могут быть уточнены. В настоящее же время очень 
важно, чтобы одни и те же формы всегда имели одно и то же название и 
ископаемый материал был бы сравним.

Автор полагает, что, возможно, им допущены некоторые погрешности 
в определении пыльцы, а поэтому замечания, которые могут возникнуть 
у лиц, использующих его работу, он с готовностью примет во внимание при 
дальнейшей работе.

Описание встреченных форм делалось параллельно с подсчетом зерен 
при анализе. Поэтому выявление основных морфологических признаков 
ископаемых пыльцевых зерен (оболочек) зачастую было сделано по од
ному-двум экземплярам. Все пробы обрабатывались ацетилирующей 
смесью, так что ископаемая пыльца была приведена в состояние, сравни
мое с эталонным материалом. Большинство описанных форм документи
ровалось при помощи микрофотографирования или зарисовок. При даль
нейших аналитических работах вносились поправки на уклонения 
в размерах и в характере структурных элементов. Такой метод описания 
допускает, конечно, пробелы и неточности определения, которые должны 
исправляться по мере накопления фактического материала.

Комплекс пыльцы голосеменных, встреченных в спорово-пыльцевых 
спектрах палеогена, содержит три морфологически различных типа зерен

I. Пыльцевые зерна сфероидальные, однокамерные, без воздушных 
мешков, однопоровые или беспоровые (фиг. 16, графа / ,  1—8). К этому 
типу относится пыльца Тахасеае и Taxacites, Taxodiaceae, Pinaceae (род 
Tsuga), Araucariaceae и Araucarites\ Cupressaceae и Cupressites; Gnetaceae 
(Gnetumites).

II. Пыльцевые зерна эллипсоидальные, беспоровые, однобороздные 
илй безбороздные, без складок или со складками, без воздушных мешков 
или с зачаточными воздушными мешками (фиг. 16, графа / / ,  1—5). 
К этому типу относится пыльца Ginkgoaceae, Cycadaceae, Ephedraceae и 
Ephedtites и Welwitschiaceae и Welwitschiacites.

III. Пыльцевые зерна сложной формы, обычно трехкамерные, в отдель
ных случаях четырехкамерные, с центральным телом и воздушными меш
ками (фиг. 16, графа I I I , 1—8). К этой группе относится пыльца Pinaceae 
(роды Pinus, Picea, Abies, Cedrus, Keteleeria), Podocarpus и Dacrydium.

Пыльца семейства гинкговых и цикадовых в настоящей работе охарак
теризована недостаточно полно из-за редкости ее находок в кайнозойских 
спектрах. Кроме того, современная флора дает для них очень бедный срав
нительный материал, значительно беднее, чем для других семейств. До- 1

1 Аналогично «spm.» Эрдтмана (Erdtman, 1947).
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статочно напомнить, что из обширного ранее рода Ginkgo в настоящее вре
мя известен только один вид — Ginkgo biloba L. Пыльца сем. Pinaceae 
охарактеризована полнее, так как сравнительный материал давал возмож
ность довольно широкого сопоставления с пыльцой современных растений.

Отождествление описываемой пыльцы с видами или родами ископае
мой пыльцы, упомянутой в литературе, производилось не по голотипам,

О 0 , сю
о , ( ь I M F O-CD
о , & 0-Ф (3© г с
0 ,6 ф , Ф <300, <5Ъ
о , в Q jf
&  s  Ф шммь
ф ,  ф в(

.. j'V я

Фиг. 16. Схематическое изображение различных морфологических типов
пыльцы голосеменных.

I — пыльца сфероидальная, однопоровая или беспоровая (1—5 ) ,  одноборозд
ная или безбороздная (6—8): 1 — тип T a x o d iu m ; 2 — тип S e q u o ia ; 3 — тип 
T a xu s: 4 — тип T o rre ja ; 5 — тип Cupressaceae; 6 — тип S c ia d o p ity s ;  7 — тип 
Araucariaceae; 8 — тип T su g a . I I  — пыльца эллипсоидальная, однобороздная 
( 1 ^ 3 )  или беэбороздная (4 — 5). 1 —  тип Ginkgoaceae; 2, з  —  тип Cycada-
сеае; 4 — Ttfh E p h ed ra ; 5 — тип W elw itsch ia . I l l — пыльца сложной формы с 
воздушными мешками: 1 — тип P in u s  pro tocem bra; 2 — тип P o d o c a rp u s ;
3 —  тип P in u s  секции S trobus; 4 —  тип P in u s  s ib ir ica ; 5 — тип P in u s  s ilv e s tr is ;

€— тип P in u s  секции B anksia; 7 — тип C ed ru s ; 8 — тип P icea

э по описаниям или микрофотографиям. Голотипы в большинстве случаев 
оставались для нас недоступными.

Все препараты, по которым велось описание ископаемых форм, отно
сятся к коллекции ГИН АН СССР № 3082. Препараты из Павлодарского
Прииртышья имеют индекс-^- и -Ц-, а из Северного Приаралья

Микрофотографии сделаны в фотолаборатории Отдела стратиграфии 
ГИН АН СССР заведующим лабораторией А. И. Никитиным при непосред
ственном участии автора. Зарисовки выполнены автором.
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О Б Щ И Й  С ПИС О К  ВИДОВ,  П Р И В Е Д Е Н Н Ы Х  
В О П И С А Н И Я Х
К Л А С С  C T C A D A L E S  

СЕМ. СУСАБАСЕАЕ

Zamites (pollen).
Encephalarites cycadioides sp. nov. (pollen).

К Л А С С  G I N K G O A L E S  

CEM. GINKGOACEAE

Ginkgo bilobaeformis sp. nov. (pollen), 
Ginkgoites (pollen).

К Л А С С  C O N I F E K A L E S  

CEMr TAXACEAE

Taxus cuspidataeformis sp. nov. (pollen).
T. baccataeformis sp. nov. (pollen).
Taxites (pollen).
Torreya californiformis sp. nov. (pollen).

CEM. PODOCARPACEAE

Podocarpus sellowiformis sp. nov. (pollen).
P. andiniformis sp. nov. (pollen).
P. nageiaformis sp. nov. (pollen).
Podocarpites kasakhstanica sp. nov. (pollen).
P. gigantea sp. nov. (pollen).
Podocarpus aff. dacrydioides A. R i g h.
Dacrydium elatumiformis sp. nov. (pollen).

CEM. ARAUCARIACEAE

Araucaria elegans sp. nov. (pollen).
Agathis ovataeformis sp. nov. (pollen).

CEM. PIN ACE AE

Abies sibiriciformis sp. nov. (pollen)
A . protofirma sp. nov. (pollen).
Keteleeria davidianaeformis sp. nov. (pollen).
Picea tasaranica sp. nov. (pollen).
P. schrenkianaeformis sp. nov. (pollen).
P. alata sp. nov. (pollen) (ex. gr. P. fezoensis C a r  r.). 
Cedrus aff. deodar a L o u d .
C. laxireticulata Z a u e г (pollen).
C. piniformis sp. nov. (pollen).
C. Janschinii sp. nov. (pollen).
C. parvisaccata Z a u e r. (pollen).
C. pusilla Z a u e г (pollen).
C. aff. libani L a w s .
C. longisaccata sp. nov. (pollen).
Pinus cembraeformis sp. nov. (pollen).
P. aff. koraiensis S i e b. et Z u c c .
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Р . microsibirica sp. nov. (pollen).
P. sibiriciformis sp. nov. (pollen).
P. ex. gr. sibirica ( R u p  г.) M а у г.
P . protocembra sp. nov. (pollen).
P. ex* gr. protocembra.
jP . strobiformis sp. nov. (pollen).
P. peuceformis sp. nov. (pollen).
P. exelsaeformis sp. nov. (pollen).
P. ex gr. exelsa W a l l .
P . gerardianaeformis sp. nov. (pollen).
P. longifoliaformis sp. nov. (po len).
P. ponderosaeformis sp. nov. (pollen)
P. bicornis sp. nov. (pollen).
P. minutus sp. nov. (pollen).
P. taedaeformis sp. nov. (pollen).
P. singularis sp. nov. (pollen).
P. banksianaeformis sp. nov. (pollen).
P. halepensiformis sp. nov. (pollen).
P. protosilvestris sp. nov. (pollen).
P. aff. silvestris L.
Tsuga crispa sp. nov. (pollen).
T. torulosa sp. nov. (pollen).

CEM. TAXODIACEAE

Sciadopitys tuberculata sp. nov. (pollen) [ex gr. S. verticillata. S i e b. et 
Z u c c.].
Sequoia semperviriformis sp. nov. (pollen).
Taxodium aff. distichum L. ( Ri c h . ) .
Taxodiumites sp.
Cunninghamia aff. lanceolata L a m b .

CEM. CUPRESSACEAE

Thuyoites (pollen).
Libocedrus sp. (pollen).
Cupressites (pollen).
C. sp. (pollen), (aff. Cupressus palleris B o l e  h.). 
Chamaecyparites (pollen).

К Л А С С  G N E T A L J E S  

CEM. WE L WITSCHI ACE AE

Welwitschites protomirabilis sp. nov. (pollen).

CEM. EPHEDRACEAE

Ephedra eocenipites W o d e h o u s e .
E. aff. Prszewalskii S t a p f.
E . aff. distachya L.
E. aff. intermedia S c h r.
Ephedrites trinata sp. nov. (pollen).

CEM. GNETACEAE

Gnetumites (pollen).
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1 .  К Л А С С  C Y C  A D  A L E S  С А Г О В Ы Е

СЕМ. CYCADACEAE — САГОВНИКОВЫЕ 

Zam ites  pollen

Пыльца сем. Cycadaceae и Ginkgoaceae относится к типу эллипсоидаль
ных, беспоровых, однобороздных (или с одной складкой).

Z a m i t e s  sp. (pollen)

Табл. I, рис. 1—3д
Препарат № 191

Пыльца имеет сходство со следующими формами, известными по лите
ратурным данным:

1933. C y c a d o p ite s  sp. W о d е h о u s е. Tertiary pollen. The oil shales, of the eocene 
Green River formation, p. 485, fig. 1—3.

1949. B e n n e t t i te a e  — P o lle n i te s  lu c i fe r  sp. T.h i e г g a г t. Der stratigraphische Wert 
mesozoischer Pollen und Sporen, Taf. IV/V, Fig. 12.

1950. Cycadeen (oder Ginkgoaceen) Pollen R e i s s i n g e r .  Die «Pollenanalyse» aus- 
gedehnt auf alle Sedimentgesteine der geologischen Vergangenheit, Taf. XVIII, 
Fig. 16—22.

1950. Cycadeen (oder Ginkgoaceen) Pollen R e i s s i n g e r .  Там же, табл. XIII, фиг. 13—15.

Пыльцевое зерно эллипсоидальное, однобороздное. Длина зерна около 
25 (х, ширина около 16 ц, отклонения в размерах в пределах от 3 до 5 р. 
Очертание в боковом положении овальное. На дистальной стороне от одного 
полюса к другому проходит продольная борозда. У некоторых зерен бо
розда почти скрыта под завернувшимися краями (табл. I, рис. 2), так как 
зерно часто сминается таким образом, что края его образуют нечто вроде 
завернувшегося лепестка. Экзина однослойная (при увеличении в 400 раз), 
в большинстве случаев гладкая или неяснобородавчатая. Контур зерна 
ровный или слабоволнистый.

Ископаемая форма, если судить по описаниям и рисункам, имеет сход
ство с пыльцой Zamia muricata W i 1 1 d. в том случае, если зерно не смято 
и сохраняет округло-эллиптическое очертание. Пыльца ныне живущих 
Zamia muricata описана В. В. Зауер (1950) в числе прочих Cycadales. 
Автор отмечает, что пыльца Zamia имеет двуслойную оболочку, что раз
личимо при увеличении в 700 раз.

Если пыльцевое зерно Zamites деформировано и несколько сжато вдоль 
большой оси, оно имеет некоторое сходство с пыльцой растений семейства 
Umbelliferae или Leguminosae.

С. Н. Наумовой (1939) формы, подобные Zamites sp., включены в общую 
группу Intorta.

Все перечисленные выше синонимы не дают точного определения дан
ной формы, так как авторы относят описанные ими пыльцевые зерна или 
к семейству цикадовых или к семейству беннетитовых. Как известно, эти 
семейства являются наиболее древней ветвью голосеменных, ведущих 
свое начало еще с каменноугольного периода, причем Cycadales имели 
широкое распространение еще в юрское и меловое время. В более молодых 
отложениях значение их сильно снижается, и в верхнетретичных отло
жениях находки пыльцы растений, принадлежащих к семейству Cycada
ceae, уже единичны.
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М е с т о н а х о ж д е н и е :  Павлодарское Прииртышье, Пос. Па
рамоновна, скв. 1; верхние горизонты чеганских глин.

Р а с п р о с т р а н е н и е :  чеганские глины в пределах Казахстана; 
эоцен — лейас в Германии; верхний и средний мел —в Центральной Сибири.

E n c e p h a l a r i t e s  c y c a d i o i d e s  sp. nov. (pollen)
Табл. I, рис. 4 и 5

H Н
Препараты № 149 - jjr  и 233 -рг-

Г о Jj о т и п: Павлодарское Прииртышье, оз. Кемир-Туз, чеганские 
глины и глины второй свиты континентальных отложений среднего оли
гоцена (препарат № 149 ~).

Пыльца имеет сходство со следующими формами, известными по лите
ратуре:
1930. C y c a d o p ite s  sp. W о d е h о u s е. Tertiary pollen. The oil shales of the eocene 

Green River formation p. 485, fig. 1—3.
1953. E n c e p h a la r i te s  c y c a d ifo r m is  Б о л х о в и т и н а .  Спорово-пыльцевая характе

ристика меловых отложений центральных областей СССР,стр. 65, табл. X, 
рис. 17.

Пыльцевое зерно однобороздное, эллипсоидальное, беспоровое. Раз
мер по большой оси около 30 (х, по меньшей — около 20 р.; встречаются 
зерна размерами не более 18 р. по меньшей оси. Очертание в боковом поло
жении эллиптическое. Борозда длинная, проходит от полюса к полюсу. 
Мембрана борозды гладкая. У большинства зерен края борозды в области 
экватора смыкаются. В результате этого края борозды образуют рисунок 
в виде восьмерки (табл. I, фиг. 4), что является одним из наиболее харак
терных диагностических признаков для пыльцы Cycadaceae. Экзина дву
слойная, тонкая. Поверхность экзины неравномерно мелкобугорчатая. 
У краев борозды оба слоя экзины выклиниваются.

С пыльцой современного вида Encephalartos L e h  m. описанная иско
паемая форма имеет большое сходство как по форме и очертаниям, так и по 
характеру поверхности экзины. Отличием ископаемого вида от современ
ного является более тонкая экзина и меньшее количество ее слоев [в опи
сании В. В. Зауер (1950) для пыльцевых зерен Encephalartos L e h  m. 
указаны три слоя экзины, а пыльцевые зерна ископаемого вида имеют 
лишь два слоя].

М е с т о н а х о ж д е н и е :  см. голотип.
Р а с п р о с т р а н е н и е :  меловые отложения Казахстана и Сибири; 

эоцен Америки (флора Грин-Ривер), где пыльца описана под общим назва
нием Cycadopites; нижний и средний олигоцен Казахстана.

Пыльца Cycadales трудно отличима от пыльцы Ginkgoales и в основном 
определения ведутся лишь до семейства. С. Н. Наумовой (1939) формы, 
подобные Ginkgoaceae и Encephalartos L e h m. ,  вместе с пыльцой хвой
ных без воздушных мешков объединены в общую группу Intorta. Ископае
мый вид близок к пыльце современного рода Encephalartos L e hm. ,  два 
вида которого описаны В. В. Зауер (1950). В наше время этот род распро
странен в Южной и Юго-Восточной Африке. Пыльца, подобная Ence
phalarites в третичных отложениях Казахстана, видимо, может рассмат
риваться как реликт меловой флоры.

Согласно данным В. В. Зауер (1950), наибольшего распространения са
говниковые достигли в конце юрского и в начале мелового периода. Од
нако, по данным Крейзеля (Krausel, 1949), в третичное время они пред
ставлены еще 21 видом.



На территории Казахстана ни пыльцы, ни макроскопических остатков 
Cycadales до наших исследований не было найдено. В. В. Зауер отмечает 
обилие находок цикадовых (листовые отпечатки) в окраинных зонах Си
бирской флористической провинции юрского периода (флоры Средней 
Азии).

В настоящее время семейство саговниковых объединяет 9 родов, при
чем большинство видов, относящихся к этим родам, являются обитате
лями тропиков.

Растения рода Zamia в настоящее время распространены в тропической 
и субтропической зонах Америки и представляют собой древовидные или 
кустарниковые формы, по внешнему виду несколько напоминающие ку
старниковые формы пальмы или древовидные папоротники.

2 .  К Л А С С  GINKGOALES — Г И Н К Г О В Ы Е  

СЕМ. GINKG0ACEAE — ГИНКГОВЫЕ

На основании находок макроскопических остатков и пыльцы установ
лено, что гинкговые принадлежат к весьма древним семействам, ведущим 
свое начало еще с девона (Наумова, 1939; Болховитина, 1952). Наиболее 
широко гинкговые были распространены в юрское время. В меловом пе
риоде число видов их значительно снижается, а в третичных отложениях 
встречаются представители только одного рода — Ginkgo. Один из видов 
этого рода, а именно Ginkgo biloba L., существует и в наше время — в суб
тропической зоне.

Пыльца ископаемых видов, относимых к семейству Ginkgoaceae, имеет 
однотипное строение, весьма близкое к строению пыльцевого зерна совре
менного вида Ginkgo biloba L.

Пыльцевые зерна эллипсоидальные или округло-эллипсоидальные, 
однобороздные и беспоровые. Размеры: 30—45 р. по большей оси и 15— 
25 у. — по меньшей. Очертание зерна в боковом положении округлое или 
эллиптическое. Контур зерна ровный или слегка волнистый. Борозда вы
тянута параллельно большей оси, широкая, имеет тонкую мембрану. 
Контур борозды иногда неровный. Экзина однослойная, тонкая (не более 
2 (х), значительно утоняется и резко обрывается к краям борозды, не выкли
ниваясь. Поверхность зерна гладкая или неяснобугорчатая. Смятое пыль
цевое зерно (смятие обычно происходит в направлении, параллельном боль
шой оси) несколько напоминает пыльцу Cycadaceae. Наиболее распростра
ненный тип ископаемых зерен, относимых к семейству Ginkgoaceae, ближе 
всего к пыльце современного вида Ginkgo biloba L. (табл. I, рис. 12—14). 
Ископаемый вид отличается от современного лишь более угловатыми очер
таниями.

C i h k g o  b i b o b a e f o r m i s  sp. nov. (pollen)

Табл. I, рис. 6—11
Ы Н  H H 3

Препараты № 170 - jjr  , 186-g- (рис. 6); 198 , 244 -^-и255 (рис. 7);
Н 3

191 (рис. 8 и 9); 334 -g- (рис. 10 и И)

Г о л о т и п: Павлодарское Прииртышье, нос. Парамоновка, скв. 1, 
слюдистые глины с растительными остатками; мел — палеоген (препарат
№ 186-5-).
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Пыльца имеет сходство со следующими формами, известными по лите
ратуре:
1933. C y c a d o p ite s  sp. W o d e h o u s e .  Tertiary pollen. The oil shales of the eocene  ̂

Green River formation, p. 485, fig. 1—5.
1939. G in kg o  p a r v a  Н а у м о в а  (in litt.). G in kg o  g ib b ero sa  Н а у м о в а  (in litt.).,
1949. A c u m in e l la  m a r g in a ta  М а л я в к и н а .  Определитель спор и пыльцы. Юра —. 

мел., табл. 3, рис. 58.
1950. Cycadeen (oder Ginkgoaceen) Pollen R e i s s i n̂ g e r. Die «Pollenanalyse» ausge- 

dehnt auf alle Sedimentgesteine der geologischen Vergangenheit, S .124, Taf. XIII,
Fig. 13—23.

Строение пыльцевого зерна подобно приведенному в общей характе
ристике семейства. Размеры: 35—45 ц по большей оси и 16—22 р. — по 
меньшей.

М е с т о н а х о ж д е н и е :  см. голотип.
Р а с п р о с т р а н е н и е :  наиболее достоверны данные о находках 

пыльцы Ginkgo из юрских отложений Урала и Западной Сибири, а также 
из меловых и юрских отложений Казахстана. Известна пыльца Ginkgo 
из меловых и третичных отложений от эоцена до среднего олигоцена Казах
стана, Среднего Урала и Западно-Сибирской низменности.

Присутствие пыльцы Ginkgo отмечено в эоцене Западной Германии и 
Грин-Ривер в Америке, где пыльцевые зерна типа Ginkgoaceae многие, 
авторы относили к группе «Cicadeen oder Ginkgoaceen pollen».

G i n k g o i t e s  (pollen)

Табл. I, рис. 15, 16 

Препарат № 193 -д-

Пыльцевые зерна по внешнему облику подобны пыльце Ginkgo. Отли
чаются значительно большими размерами (до 60 р. и более по большей оси). 
Экзина часто имеет разрывы по борозде.

М е с т о н а х о ж д е н и - е :  Павлодарское Прииртышье, оз. Кемир-. 
Туз; четвертая свита континентального олигоцена (верхний эоцен).

3 .  К Л А С С  CONIFERALES — Х В О Й Н Ы Е  

СЕМ. ТАХАСЕАЕ—ТИССОВЫЕ

Пыльца тиссовых относится к типу сфероидальных, безбороздных, бес-, 
поровых или однопоровых пыльцевых зерен.

Размеры варьируют в пределах от 16 до 30 р., в зависимости от принад
лежности к роду или виду. Очертания обычно округлые или неправильные 
в связи со вторичной деформацией. Пыльцевое зерно безбороздное, часто 
имеет трещину (Тоггеуа), разверзающую его от центра к периферии. По- 
видимому, трещины образуются в местах, предназначенных для прора
стания пыльцевой трубки. Некоторые зерна имеют складки (Taxus). Экзина 
пыльцевых зерен одно- или двуслойная. Поверхность экзины обычна 
гладкая или имеет бугорчато-шиповатые выросты. В зависимости от на
личия или отсутствия скульптурных выростов контур зерна гладкий или 
неровный. Ископаемая пыльца семейства Тахасеае, также как и пыльца 
современных растений этого семейства, имеет морфологическое сходство 
с пыльцой растений семейства Cupressaceae. Пыльца, отнесенная нами 
к роду Taxus, отличается от пыльцы, отнесенной к семейству Cupressaceae, 
более толстой и всегда скульптурной экзиной, а также отсутствием тре
щины.

95



В третичных отложениях Северного Казахстана автором была найдена 
пыльца тиссовых, представленная тремя видами, довольно близкими по 
морфологическим признакам к пыльце современных родов TaxusL. и Тог- 
reya A r n o t t .

В. В. Зауер (1950) отмечала, что пыльца тиссовых в ископаемом состоя
нии встречается довольно редко, но, по-видимому, это верно только для 
некоторых ботанико-географических провинций, так как, например, в па
леогене Нижнего Дона и Кавказа пыльца тиссовых была обнаружена 
неоднократно.

Род Taxus  L. — Тисс

T a x u s  c u s p i d a t a e f o r m i s  sp. nov. (pollen)

Табл. I, рис. 17, 18pj
Препарат № 186 -g-

Г о л о т и п :  Павлодарское Прииртышье, Парамоновка, скв. 2; слю
дистые глины подглауконитовой свиты (верхний мел).

Пыльцевое зерно сфероидальное, безбороздное, беспоровое; размер 
16—20 [х; очертание округлое или эллиптическое. Экзина двуслойная (?), 
скульптура мелкобугорчатая, что обусловливает точечный рисунок на 
поверхности зерна. Некоторые зерна имеют бугорки с заостренными вер
шинами, что создает впечатление шиповатости. Экзина часто сминается 
в мелкие складки, при этом зерно не теряет первоначальной формы и 
остается сфероидальным. Контур зерна — мелкофестончатый.

Пыльца описанного вида имеет большое сходство с пыльцой Taxus 
cuspidata S i е b. et Z u c c . ,  характеристика которой дана в работе
В. В. Зауер (1950). Сходство отмечается как по общим морфологическим 
признакам, так и по размерам.

М е с т о н а х о ж д е н и е :  см. голотий.
Р а с п р о с т р а н е н и е :  ископаемые остатки тисса известны еще 

в юрское и меловое время на островах Дальнего Востока. Веточки и отпе
чатки листьев (хвои) тисса найдены в ряде пунктов СССР, где они известны 
начиная от отложений датского яруса до сармата включительно. В палео
гене пыльца тисса обнаружена по рр. Уралу, Волге и Дону и на Северном 
Кавказе. В виде единичных находок пыльца Taxus отмечена в палеогене 
и неогене Среднего Поволжья вместе с пыльцой Sciadopitys. А. Н. Криш- 
тофовичем (1941) отмечены находки тисса в неогене Дона. В Казахстане 
пыльца тисса встречается в верхнемеловых и третичных отложениях. 
Эрдтман (1943) указывает на находки пыльцы Taxus в межледниковых от
ложениях Польши. В настоящее время вид Taxus cuspidata S i е b. et 
Z u s s. растет в лесах Дальнего Востока, в Китае, Маньчжурии и Японии.

T a x u s  b a c c a t a e f o r m i s  sp. nov. (pollen)

Табл. I, рис. 19 и 20
н н н

Препараты № 193 , 165 (рис. 19); 334 (рис. 20)

Г о л о т и п: Павлодарское Прииртышье, пос. Парамоновка, скв. 1 
опоковые глины, верхний — средний эоцен (препарат № 193 -^-).

Пыльцевое зерно сфероидальное, безбороздное, беспоровое. Размер 
от 25 до 29 (х. У большинства зерен образуется клиновидная трещина от
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периферии к центру, но при этом зерна не сминаются и сохраняют перво
начальные округлые очертания. Экзина толстая (до 2 jx), двуслойная, 
верхний слой ее имеет бугорчато-шиповидные выросты, расположенные 
равномерно по всей поверхности зерна. У некоторых зерен выросты рас
положены радиально. Контур зерна неровный.

От пыльцы Taxus aff. cuspidata S i е b. et Z u с с. пыльца Taxus 
baccataeformis отличается строением поверхности, более толстой экзиной 
и несколько большей величиной.

М е с т о н а х о ж д е н и е :  см. голотип.
Р а с п р о с т р а н е н и е :  эоцен, нижний и средний олигоцен Пав

лодарского Прииртышья, средний олигоцен Северного Приаралья. Еди
ничные находки в палеоцен-эоценовых и верхнемеловых отложениях Ка
захстана.

В настоящее время Taxus baccata L.— тисс ягодный или европейский— 
распространен спорадически почти по всей Западной Европе, по Черно
морскому побережью, Кавказу и Малой Азии и в горах Северной Африки. 
В горных районах тисс доходит до высоты 2300 м над уровнем моря. Ха
рактерен для лесной зоны; растет под пологом хвойно-широколиственных 
лесов.

T a n c i t e s  (?) (pollen)
Табл. I, рис. 21

Препарат № 193 -g-

Пыльцевое зерно сфероидальное; размер его от 26 до 36 р. Иногда 
наблюдается трещина от периферии к центру. Экзина толстая (до 3 р). По
верхность экзины мелкошиповатая. У некоторых зерен выросты распо
ложены радиально. По величине зерна имеют сходство с пыльцой совре
менного вида Taxus baccata L.

М е с т о н а х о ж д е н и е :  Павлодарское Прииртышье, пос. Пара- 
моновка, скв. 1; опоковые глины среднего эоцена. В палеогеновых споро
во-пыльцевых спектрах Павлодарского Прииртышья и Северного Приа
ралья встречается в комплексе с различными видами Cedrus, Sciadopitysf 
Pinus и представителями ксерофитной флоры покрытосеменных.

T o r r e y a  c a l i f o r n i f o r  m i s  sp. nov. (pollen)

Табл. I, рис. 22 и 23 
H 3

Препараты № 198 (рис. 22), 259 -j~r (рис. 23)

Г о л о т и п: Павлодарское Прииртышье, оз. Кемир-Туз; глины с от
печатками растений, вторая свита континентальных отложений среднего 
олигоцена.

Пыльцевое зерно сфероидальное, безбороздное, беспоровое или с одной 
мало заметной порой. Величина пыльцевого зерна 22—27 х̂. Экзина тонкая, 
однослойная или двуслойная, гладкая, иногда сминающаяся в мелкие, 
произвольно расположенные складки. Контур ровный.

С Torreya californica Т о г г., изученным автором по гербарному мате
риалу из коллекции Н. А. Болховитиной, имеет большое сходство по всем 
морфологическим признакам за исключением небольших отклонений 
в размерах. Отдельные ископаемые пыльцевые зерна Torreya californifor- 
mis достигают величины 27 [х, пыльца же ныне живущей Т. calif ornica 
Т о г г. не превышает 25 ix.

От описанной В. В. Зауер (1950) пыльцы Torreya nucifera S i в b. et 
Z u c c .  ископаемая пыльца, определенная как Т. aff. californica, отличает
ся следующими признаками:
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1) диаметр пыльцы Т. aff. californica не превышает 27 jx, а большинство 
щлльцевых зерен Т . nucifera достигает 33 ц;

2) пыльцевые зерна Т. aff. calif ornica имеют округло-правильные очер
тания, а Т. nucifera — округло-неправильное;

3) пыльцевые зерна Т. californiformis (так же как и у ныне живущей 
Т. californica Т о г г.) — гладкие, лишенные каких-либо выростов, пыльца 
же Т. nucifera имеет мелкие бугорчатые выросты. Кроме того, толщина 
экзины Т. nucifera значительно превышает толщину экзины пыльцы 
Т. californiformis.

М е с т о н а х о ж д е н и е :  см. голотип.
Р а с п р о с т р а н е н и е :  Павлодарское Прииртышье, нижний

эоцен, низы среднего олигоцена. Северное Приаралье, верхний эоцен — 
нижний олигоцен. Единичные находки известны из олигоцен-миоцеыо- 
вых отложений Воронежской обл.

Растения, принадлежащие к роду Torreya A r n o t t . ,  относятся к веч
нозеленым формам. В настоящее время Torreya californica произрастает 
в Калифорнии. Представляет собой дерево, высотой до 35 м; приурочено 
к лесной зоне. Некоторые виды Torreya приурочены к южным широтам. 
Часть из них произрастает в Южном Китае, в Японии и на п-ове Флорида.

СЕМ. PODOCARPACEAE — НОГОПЛОДНИКОВЫЕ

Ископаемые растительные остатки растений из сем. Podocarpaceae, 
определенные до вида, на территории СССР известны еще с 1859 г., когда 
Г. В. Абихом были определены отпечатки листьев из третичных толщ 
Киевщины. Находки древесины и листьев Podocarpus обычны для эоцена 
и палеоцена Донбасса и Киевской обл. В более древних отложениях изве
стны находки древесины различных Podocarpoxylon в средней и верхней 
юре, в мелу (где в нижних и средних отделах этот род представлен наибо
лее широко). В своей книге, посвященной обзору растительности прошлых 
веков, А. Съюорд (1936) упоминает о находках хвойного, так называемого 
Archaepodocarpus, который может быть отнесен к наиболее древним пред
ставителям сем. Podocarpaceae.

Нигде в литературе не упоминается о находках листьев или древесины 
Dacrydium. Причиной этого может быть некоторое несогласие относи
тельно систематического положения этого рода, который, как известно, не
которые авторы относят к семейству тиссовых. Возможно, что ранние на
ходки «тиссовых» содержали в себе часть видов, принадлежащих к роду 
Dacrydium.

Пыльцевые данные свидетельствуют о чрезвычайно раннем появле
нии растений сем. Podocarpaceae. Пыльца типа Podocarpus найдена уже 
в пермских отложениях. Как отмечает В. В. Зауер, пыльца пермских Po
docarpaceae отличается большей величиной, чем выделяемая из третич
ных отложений. Кроме того, пыльцевые зерна Podocarpaceae из перми 
имеют густую, часто двойную сетку на воздушных мешках, значительно 
более четкую, чем сетка у пыльцы Podocarpaceae из третичных отложений. 
По внешнему облику более древние формы пыльцы Podocarpaceae имеют 
большое сходство с Podocarpites gigantea и Р. kasakhstanica, чем с Podocar
pus aff. Nageia или с другими мелкими формами, обычно встречающимися 
в третичных отложениях.

Большое разнообразие пыльцы Podocarpaceae отмечается в меловых 
отложениях Казахстана, Приуралья, Сибири, Дальнего Востока, а также 
в нижнетретичных отложениях Азиатской и юга Европейской частей СССР.

Недостаточное знакомство с морфологией пыльцы различных видов со
временных Podocarpaceae привело к неправильному взгляду на прекраще
ние распространения ногоплодниковых уже в олигоцене. Авторы многих
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описаний спорово-пыльцевых спектров из кайнозойских отложений от
носили пыльцу, весьма близкую по морфологическим признакам к пыльце 
описанных видов Podocarpus, к особому виду Pinus, условно называемо
му ими Pinus Haploxylon. Так, например, пыльца, описанная Потоньег 
Тиргартом и др. под названием Pinus Haploxylon, или Pinus Haploxylon 
Тур., по-видимому, в действительности в большинстве случаев принадле
жит к роду Podocarpus, что конечно не исключает возможности находок 
пыльцы сосен, принадлежащих к подроду Haploxylon в отложениях мело
вой и третичной систем.

Современное географическое распространение семейства, представлен
ного в настоящее время шестью родами (Podocarpus, Dacrydium, Pheros- 
phaera, Phylocladus, Saxegothea, Microcachrys), приурочено к тропическому 
поясу южного полушария. Многие виды Podocarpaceae, как Podocarpus 
chilense A. R i c h . ,  Р. dacrydioides A. R i с h., Р. Totara N. D o n  
ироды Saxegotheae L i n d e n  Dacrydium S o l a n d . ,  составляют значи
тельную часть хвойных и смешанных тропических и субтропических лесок 
тропической и южной части Южной Америки, Африки, Новой Зеландии. 
Многие виды деревьев, принадлежащие к роду Podocarpus, являются 
основными лесообразующими породами в горных частях Южной Африки, 
где они составляют массивы с подлеском из можжевельника.

Отдельные виды Podocarpus широко распространены в Австралии, Япо
нии, Южном Китае и Южной Америке. Обычными спутниками различного 
рода Podocarpus во влажных тропиках является Araucaria и Agathis. 
Кустарниковые формы Podocarpaceae распространены в южном полуша
рии на юге умеренной зоны.

Все пыльцевые зерна, выделенные из палеогеновых отложений Павло
дарского Прииртышья и Северного Приаралья, относящиеся к сем. Po
docarpaceae, принадлежат к двум родам: Podocarpus L’H с г i t. и Dac- 
rydium S o l a n d .  Пыльцевые зерна этих родов относятся к типу пыльцы 
хвойных, состоящей из центральной части, или тела, и двух или более воз
душных мешков, прикрепленных к телу с брюшной стороны (фиг. 16, III) . 
Величина пыльцевых зерен варьирует, в зависимости от принадлежности 
к виду, от 50 до 120 у.. Борозда, расположенная на брюшной стороне тела, 
выражена неясно или совсем не обнаруживается. Пор нет. Экзина тела 
обычно двух- или трехслойная на спинной части тела и однослойная или 
двуслойная на брюшной. Воздушные мешки представляют собой вырос
ты экзины, обычно однослойные. Структура и скульптура экзины тела и 
воздушных мешков различны. Экзина тела обычно имеет крупнозерни
стую или столбчатую структуру и бугорчатую или лакунообразную скульп
туру. На спинной поверхности зерна экзина утолщается подобно щиту 
у пыльцы сем. Pinaceae. Утолщение это проицируется в боковом положе
нии в виде гребня. Экзина воздушных мешков имеет сетчатую структуру. 
Контур тела неровный, волнистый; контур мешков — обычно ровный.

Внешне пыльцевые зерна родов Podocarpus и Dacrydium сходны с пыль
цевыми зернами сем. Pinaceae, в частности с видами родов Pinus и Abies. 
В отношении признаков морфологического различия между пыльцой Po
docarpaceae, снабженной воздушными мешками, и Pinaceae,— специаль
ных исследований нет. В. В. Зауер (1950) указывает следующие черты 
отличия пыльцевых зерен Podocarpus от сем. Pinaceae (в частности, рода 
Pinus): более мелкие размеры, резко очерченные зародышевые борозды, 
тонкие, обычно смятые воздушные мешки.

Однако в ископаемом состоянии в спорово-пыльцевых спектрах встре
чаются такие пыльцевые зерна Podocarpaceae (в особенности рода Podocar
pus), которые по ряду признаков значительно уклоняются от норм, при
веденных В. В. Зауер для современной пыльцы рода Podocarpus. Также 
и среди ископаемой пыльцы рода Pinus, сходной с пыльцой рода Podo-
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carpus, встречено много форм, уклоняющихся от обычных норм для 
пыльцы современных видов этого рода. Поэтому для определения палео^ 
геновой пыльцы этих родов пришлось заняться выявлением их основ
ных, характерных диагностических признаков.

За основу диагностических признаков ископаемой пыльцы родов 
Podocarpus и Dacrydium брались следующие элементы:

1) форма и очертание тела пыльцевого зерна (в полярной и боковой 
проекциях);

2) форма и очертание воздушных мешков;
3) способ прикрепления воздушных мешков к телу;
А) структура и скульптура оболочек тела;
,5) характер сетчатости воздушных мешков;
(6) размеры: а) общая длина пыльцевого зерна (наибольшая ось, про

ходящая через тело и мешки), б) ширина и высота тела, в) ширина (диа
метр) и высота воздушного мешка, г) толщина экзины, д) расстояние меж
ду мешками в месте их прикрепления к телу (фиг. 17).

Фиг. 17 Основные элементы измерения пыльцевых зерен сем. Podocarpaceae, 
имеющих воздушные мешки.

/ ,  2— полярная проекция; 3, 4 — боковая проекция; а —а — общ ая длина зерна; б—б— ширина тела; 
б '—б '-  высота тела: в—в— ширина воздуш ного мешка (диаметр); г - г — высота воздуш ного мешка; 
О—д — ширина (толщина) экзины тела — высота гребня; е—е— расстояние между мешками в месте их

крепления к  телу

Разумеется, измерения имеют значение только в случае, если пыльце
вое зерно не деформировано, не смято и не разорвано. Замеры производи
лись при строго полярном или строго боковом положении зерна, в зави
симости от того, какие элементы его требовалось измерить (см. фиг. 17). 
Так как описание пыльцы велось по глицериновым препаратам, т. е. в жид
кой среде, то можно было расположить пыльцевые зерна в нужном поло
жении при помощи легкого постукивания карандашом или препароваль
ной иглой по поверхности покровного стекла.

Все описанные в настоящей работе пыльцевые зерна Podocarpaceae 
не имели ясно выраженной зародышевой борозды.
400



По форме и очертанию все выделенные нами виды родов Podocarpus и? 
Dacrydium можно разбить на следующие группы (фиг. 18):

1. Пыльцевые зерна с округло-ромбоидальным очертанием тела в по
лярной проекции, с двумя воздушными мешками, прикрепленными к телу 
широкими основаниями на его брюшной части. Границы прикрепления 
мешков к телу проицируются либо в виде двух параллельных линий, либо 
в виде двух кривых, составляющих дуги эллипса.

Фиг. 18. Схема очертания различных видов пыльцевых зерен сем. Podocarpaceae’
(роды P o d o c a r p u s  и D a c r y d iu m ) .

1У2 — пыльцевые зерна с округлы м  телом ромбоидального очертания и с двум я воздушными мешками, 
прикрепленными широкими основаниями (п олярн ая проекция); з , 4 У 5— пыльцевые верна с ок
руглым телом и ромбовидным очертанием в полярной проекции, с двум я воздушными мешками, 
диаметр которых превыш ает высоту тела; мешки прикреплены  узким и основаниями; 6 пыльцевое 
зерно с округлы м телом и тремя воздушными меш ками (п олярн ая  проекция); 7— пыльцевое зерно 
с правильно эллипсоидальны м телом и двум я воздуш ными меш ками, диаметр которых меньше 

высоты тела (боковая проекция); 8 — то ж е в полярной проекции.

Высота тела и диаметр мешков приблизительно равны. В полярной 
проекции (когда пыльцевое зерно обращено к наблюдателю спинной или 
брюшной стороной J) линии очертания тела и мешков не образуют угла 
(фиг. 18, 1, 2). Размер пыльцевых зерен этого типа от 50 до 80 р.. Пыльце
вые зерна имеют сходство с пыльцой современного вида Podocarpus Sel- 
lowii К 1 о t s с h.

2. Пыльцевые зерна с округлым телом, несколько сдавленным по оси, 
перпендикулярной к полярной, и с ромбовидным очертанием в боковой 1

1 Брюшная сторона, по Вудхаузу, наружная, по Козо-Полянскому, — дисталь
ная (внешняя) по отношению к положению микроспоры в тетраде. Спинная сторона, 
по Вудхаузу, внутренняя, по Козо-Полянскому, — проксимальная (внутренняя) 
по отношению к положению микроспоры в тетраде.
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проекции. Воздушных мешков два, диаметр их значительно превышает 
высоту тела. Мешки прикрепляются суженными основаниями к боковым 
частям тела и сильно сдвинуты один к другому. Внутренняя линия при
крепления воздушных мешков на брюшной части тела проицируется в виде 
двух параллельных прямых. Внешняя линия очертания воздушных меш
ков образует с линией очертания тела значительный угол, приближаю
щийся к прямому. Сетка на мешках четкая и крупная. Поверхность тела 
мелкобугорчатая или неравномерно крупнобугорчатая. В некоторых слу
чаях поверхность мешков собрана в радиально расположенные складки, 
отходящие от места прикрепления мешков. Величина (общая длина) пыль
цевых зерен в зависимости от их видовой принадлежности варьирует 
от 50 до 150 [L. Пыльцевые зерна этого тиЦа имеют сходство с пыльцой Ро- 
docarpus Nageia R. В г., но в большинстве случаев значительно крупнее 
лх (фиг. 18, 3, 4, 5).

3 ’ Пыльцевые зерна с округлым телом и с тремя воздушными мешками, 
прикрепленными с брюшной поверхности тела. Величина мешков равна 
или несколько превышает величину тела. Очертание тела — почти правиль
ная окружность, очертания воздушных мешков также округлы. Сетка на 
мешках мелкая (4—5 [л), поверхность спинной части тела неравномерно 
бугорчатая. Размеры тела 45—47 [л (см. фиг. 18, 6). К этому типу зерен 
относится Podocarpus dacrydioides, описанный Эрдтманом по коллекцион
ным материалам из Новой Зеландии (Erdtman, 1943, табл. XXV, фиг. 429).

4. Пыльцевые зерна с правильно эллипсоидальным телом. Мешки при
креплены суженным основанием к боковым частям тела и сильно сдвинуты 
к брюшной части его. В полярной проекции прекрасно видна внутренняя 
граница прикрепления воздушных мешков, которая проицируется в виде 
двух параллельных линий, близко расположенных одна к другой.

Диаметр мешков несколько превышает высоту тела. Основными мор
фологическими признаками пыльцы этого типа являются крупная сетка 
мешков и сборчатая складчатость ихэкзины.Складки расположены радиаль
но. Кроме того, этот тип зерен выделяется своейчеткой и рельефной скульп
турой экзины тела, которая представляет собой морщиноподобные выро
сты на его поверхности. Скульптура тела обусловливает его волнистый 
контур. Величина пыльцевых зерен от 40 до 80 или до 90 [л. Схематически 
зерна изображены на фиг. 18, 7 и 8.

У мелких зерен этого типа мешки значительно меньшего размера, чем 
тело. Камеры мешков не целиком заполнены воздухоминесколько обвисают, 
собираясь в складки и морщины. В проекции воздушные мешки кажутся 
свисающими в виде бахромки, обычно прозрачной и слабо окрашенной. 
К этому типу зерен относится пыльца современного рода Dacrydium S о 
l a n d .

Сетчатая структура экзины мешков, проицирующаяся на их поверх
ности в виде более или менее четкого сетчатого рисунка, не отражается 
на строении поверхности их, так как представляет собой шнуровидные 
утолщения экзины на внутренней стороне (Моносзон-Смолина, 1949).

Возушным мешкам пыльцы Podocarpaceae присуща сетка двух типов: 
четкая, крупная, обычно с продольно вытянутыми ячейками (фиг. 19, 7, 
2,2); менее четкая, часто трудно уловимая, с ячейками различной конфи
гурации (фиг. 19, / ,  3, 4).

Кроме того, при описании пыльцевых зерен иногда встречаются про
межуточные и комбинированные типы сеток.

Скульптура поверхности тела пыльцы хвойных с воздушными мешками 
обусловливается характером строения одного или двух верхних слоев 
экзины, облекающей его. Тело пыльцы Podocarpaceae обычно покрыто 
двумя слоями экзины, несколько более толстой на спинной поверхности 
и более тонкой на брюшной стороне. Характер складок экзины, смятий,
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бугорчатости или ямчатости является также диагностическим признаком 
при определении видов пыльцы и всегда выдерживается одинаково у пред
ставителей одних и тех же видов.

Пыльца Podocarpaceae, встреченная мною в меловых, палеогеновых и 
неогеновых отложениях Северного Приаралья и Павлодарского Приир
тышья, не отличается большим многообразием. Скульптура ее поверхности 
в основном может быть трех типов: мраморовидно-складчатая (фиг. 19, 
I I , 1), бугорчатая (фиг. 19, I I , 2, 5), мелкоямчатая (фиг. 19, I I , 4).

1 2  3  4
Фиг. 19. Строение различных типов сетки воздушных мешков и скуль
птур поверхности тела пыльцы ископаемых видов сем. Podocarpaceae.
I — строение сетки  воздуш ны х меш ков; 1 — сетка  четкая  с неравными, 
беспорядочно распределенными или продольно вытянутыми ячейкам и разли ч
ной величины и различны х очертаний; 2— сетка четкая с неравномерными, 
обычно крупны ми ячейкам и, вытянутыми продольно от линии прикрепления 
мешков к их периферии; з — сетка кр у п н ая , более или менее четкая , или 
преры вистая, с толстыми, каж ущ им ися рельефными тяж ам и. Очертание 
ячеек неправильно-округлое; 4  — сетка м елкая , преры вистая, с неправиль
ными и разнообразными очертаниями ячеек, часто неуловимыми из-за 
того, что тяж и , составляю щ ие сетку , преры ваю тся. I I — скульп тура поверх

ности тела: 1 — мраморовидно-складчатая; 2 — бугорчатая; 
з — м елкобугорчатая; 4  — м елкоям чатая

В общем можно прийти к выводу, что среди всего разнообразия форм 
ископаемой пыльцы сем. Podocarpaceae, относимой в основном к родам 
Podocarpus и Dacrydium, выделяются следующие характерные особенно
сти, позволяющие одновременно отличать ее от пыльцы сем. Pinaceae:

1) диаметр воздушных мешков обычно превосходит высоту тела; ис
ключением является род Dacrydium, пыльца которого не имеет аналогов 
среди сем. Pinaceae;

2) мешки сильно сдвинуты к брюшной стороне тела;
3) мешки в большинстве случаев несколько собраны в складки, ради

ально расходящиеся от центра к периферии;
4) линии прикрепления мешков четко выражены на брюшной стороне 

зерна, тесно сдвинуты и представляют собой две параллельные линии или 
овал с вытянутыми вершинами;
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5) сетка мешков четкая, крупная ипроицирующаяся в виде двойных 
линий, с ячейками, обычно вытянутыми продольно, или нечеткая, преры
вистая и мелкая;

6) скульптура экзины тела мраморовидно-складчатая, или неравно
мерно бугорчатая, или мелкоямчатая.

Род P odocarpus  L. H erit.— Ногоплодник

Пыльцевые зерна относятся по морфологическим признакам к третьей 
группе (фиг. 16, II I) .  Тело округло-ромбоидальное, мешки крупные, плот
но надвинутые на тело с брюшной стороны, прикреплены к телу широкими 
или узкими основаниями. Внутренние границы прикрепления воздуш
ных мешков близко сходятся и проицируются в виде двух параллельных 
прямых. Экзина тела бугорчатая, сетка на мешках четкая, с продольно 
вытянутыми ячейками.

Ископаемая пыльца Podocarpaceae (род Podocarpus) выделена
С. Н. Наумовой (1939) в отдельную подгруппу Platysaccus из группы 
хвойных с воздушными мешками — Saccata.

P o d o c a r p u s  s e l l o w i f o r m i s  sp. nov. (pollen)

Табл. II, рис. 1
H H

Препараты № 186 -д- и 170 - j r

Г о л о т и п: Павлодарское Прииртышье, скв. 1 ,2 ; слюдистые глины 
с растительными остатками подглауконитовой свиты, верхний мел (пре
парат № 186 ^).

Длина зерна 50—70 р., высота тела около 35 р, ширина воздушных меш
ков 32—36 р, высота мешков около 35 р.

Тело округло-ромбоидальное, очертание в боковой проекции — ром
бическое. Мешки прикреплены к брюшной поверхности зерна,плотно охва
тывают поверхность тела широкими основаниями. Линии прикрепления 
воздушных мешков на брюшной стороне, при полярном положении, про
ицируются в виде двух четких параллельных линий с небольшим проме
жутком между ними.

Экзина тела двуслойная, тонкая, оба слоя на спинной и боковых сто
ронах зерна одинаковой толщины. Граница между нижним и верхним 
слоем экзины просматривается с большим трудом. На некоторых экземп
лярах наружный слой экзины, более толстый на спинной части тела и 
более тонкий на брюшной и боковых сторонах его, постепенно переходит 
в экзину мешков. Поверхность бугорчатая, из плотно расположенных бу
горков. Контур тела слегка волнистый. Сетка на мешках четкая, крупно- 
нродольно-ячеистая.

Пыльцевое зерно по морфологическим признакам довольно близко 
к Podocarpus Sellowii К 1 о t s с h., приведенному в работе В. В. Зауер 
(1950), но не имеет четко выраженного щита. У пыльцы Podocarpus sel- 
lowijormis выделить границы щита не удалось.

По общим морфологическим признакам пыльца Podocarpus sellowifor
mis несколько приближается к форме, описанной Н. А. Болховитиной как 
Podocarpus gracilenta из комплекса спор и пыльцы верхне- и среднеме
ловых отложений Казахстана и Центральной Сибири (1953, стр. 77, 
табл. XI, фиг. 15).

От пыльцы сем. Pinaceae описанный вид отличается ромбовидным очер
танием тела в боковой проекции, плотной насадкой воздушных мешков на 
тело зерна и отсутствием четкой границы между утолщенным слоем экзи
ны спинной части зерна и более тонкой на боковых и брюшных сторо
нах его.
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В тех же отложениях встречается пыльца того же вида, но значительно* 
худшей сохранности (табл. II, рис. 2; препараты № 170 и 186).

Границы прикрепления воздушных мешков у этой формы проицируют- 
ся прямыми параллельными линиями, расстояние между которыми до^ 
стигает 12

М е с т о н а х о ж д е н и е :  см. голотип.
Р а с п р о с т р а н е н и е :  Северный Казахстан, мел — палеоген — 

олигоцен; Северное Приаралье, нижний палеоген.
В настоящее время растения из сем. Podocarpaceae приурочены к тро

пическим и субтропическим зонам Америки, Африки и Австралии.

P o d o c a r p u s  a n d i n i f o r m i s  sp. nov. (pollen)

Табл. II, рис. 3—7
H H 3

Препараты № 170 , 161 , 364 - ц г

Г о л о т и п: Павлодарское Прииртышье, скв. 1, 2; слюдистые глины
Л

датского (?) яруса верхнего мела (препарат № 170 — ).
Пыльца имеет близкое сходство со следующими формами, известными 

по литературным данным:
19342. P i n u s  e d u l i s  Р о t о n i е. Zur Mikrobotanik der Kohlen und ihrer Verwandten, 

zur Morphologie der fossilen Pollen und Sporen, Taf. 2, Fig. 4.
1935. P i n u s  h a p lo x y lo n  — Typ. R u d o l p h .  Mikrofloristische Untersuchung tertiarer 

Ablagerungen im Nordlichen Bohmen, Taf. IV, Fig. 1, 2.
1940. P i n u s  h a p lo x y lo n  — Typ. T h i e r g a r t .  Die Mikropalaontologie als Pollenana- 

lyse im Dienst der Braunkohlenforschung. Schrift..., Taf. IV, Fig. ll;Taf. VII, Fig. 2. 
1949j. P o l le n i t e s  cf. a la b u s  R o b .  P o t o n i  e—T h i e r g a r t .  Der Stratigraphische. 

Wert mesozoischer Pollen und Sporen, Taf. II, Fig. 20, 22.
1949. P i n u s  H a p lo x y lo n  — Typ. R u d o l p h  T h i e r g a r t .  Там же, табл. I ll ,  

фиг. 17, 18, 41.
1950. Coniferpollen verschiedener Arten von Podocarpaceen — Typ. R e i s s i n g e r .  

Die «Pollenanalyse» ausgedehnt auf alle Sedimentgesteine der geologischen Ver- 
gangenheit, Taf. XV, Fig. 12.

1950. Podocarpaceenpollen R e i s s i n g e r .  Там же, табл. XVIII, фиг. 38.
1950. Gf. P o d o c a r p u s  sp. K i r c h e i m e r .  Mikrofossilien aus Salzablarungen 

des Tertiars, Taf. XX.
1953. P o d o c a r p u s  c re ta cea e  Н а у м о в а ,  Б о л х о в и т и н  а. Спорово-пыльцевая 

характеристика меловых отложений центральных областей СССР, табл. XI, 
фиг. 10, стр. 76.

1953i. P i n u s , подрод H a p lo x y lo n .  З а к л и н с к а я .  Материалы к истории флоры 
и растительности палеогена Северного Казахстана в районе Павлодарского 
Прииртышья, табл. V, рис. 20.

Длина зерна около 73 [л; высота тела 45—48 ц, ширина тела равна его 
высоте; ширина воздушных мешков около 50 р., высота — 35—38 р; рас
стояние между линиями прикрепления мешков 6—9 р.

Тело сфероидальное, очертание в боковой проекции несколько углова
тое — приближается к ромбу. Общая толщина экзины около 4 р. Экзина 
тела двуслойная; слои, как правило, равной толщины, но на некоторых эк
земплярах внешний слой несколько тоньше внутреннего. На спинной и 
боковых сторонах общая толщина оболочки несколько больше, чем на 
брюшной. Щит неясно выражен. Поверхность тела неравномерно бугорча
тая, скульптура щита трудно различима, на брюшной стороне поверх
ность мелко- и редкобугорчатая, бугорчатость проицируется (при высоком 
положении тубуса) в виде мелко- и редкоточечного рисунка.

Форма мешков приближается к сфероидальной. У большинства экзем
пляров мешки несколько сдавлены по высоте и оттянуты по направлению 
от брюшной поверхности. Мешки прикреплены или широким, или несколь
ко суженным основанием. Граница прикрепления мешков в полярной 
проекции (мешками кверху) четко выделяется в виде двух параллельных
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линий или правильного овала. Сетка на периферийных поверхностях меш
ков крупная, четкая и у некоторых экземпляров состоит из двойных ли
ний, рельефно выделяясь при обычном увеличении. Форма ячеек сетки 
округло-прямоугольная. Величина ячеек резко уменьшается к внутрен
ней поверхности мешков и становится мелкой, до точечной, в месте прикреп
ления мешков к телу.

По морфологическим признакам (форма, размеры, характер сетки меш
ков и пр.) описанный вид чрезвычайно близок к пыльце Podocarpus spicata 
(Podocarpus andinus) P о e p p, изученной по гербарному материалу
Эрдтманом (Erdtman, 1943, табл. 25, фиг. 430). Величина пыльцы современ
ного вида Podocarpus andinus варьирует в пределах от 56 до 70 р, причем 
крупные зерна встречаются чаще, чем мелкие.

От Podocarpus aff. Sellowii зерно Podocarpus andinus отличается большей 
округлостью мешков, наличием более ясной сетки на них и более частой 
встречаемостью зерен с мешками, прикрепленными к телу несколько сужен
ным основанием.

М е с т о н а х о ж д е н и е :  см. голотип.
Р а с п р о с т р а н е н и е :  пыльца Podocarpus andiniformis (или мор

фологически подобная ей) отмечена различными авторами в отложениях 
среднего и верхнего мела Западной Европы (Германии, Дании), Сибири, 
Казахстана, а также в третичных отложениях (от эоцена до нижних гори
зонтов миоцена включительно) в Казахстане, на Южном Урале, в Башки
рии, в Приаралье, в Эмбенском районе, на Северном Кавказе, в Среднем и 
Нижнем Поволжье, на Нижнем Дону и в Прикаспии. В Прииртышье отме
чена автором в чеганских глинах (нижний олигоцен) и в палеоцен-эоце- 
новых отложениях. В последнее время пыльца, подобная описанной выше, 
встречена в верхнемеловых отложениях Приднепровья.

Родина Podocarpus andinus Р о е р р. [Р. spicata Р о е р р., Nageia 
andinus, Podocarpus valdiviana ( N e l s o n )  S e n i l i s ]  — Чилийские 
Анды. Растение является одним из наиболее устойчивых видов из семей
ства ногоплодниковых.

P o d o c a r p u s  n a g e i a f o r m i s  sp. nov. (pollen)
Табл. IT, рис. 8—И 

Препарат № 191
Г о л о т и п: Павлодарское Прииртышье, нос. Парамоновка, скв. 1; 

чеганские глины с зубами акул (нижний олигоцен).
Пыльца морфологически близка к следующим формам, известным по 

литературным данным:
1939. Класс Aporosa, группа S a c c a ta , подгруппа P la ty s a c c u s  Н а у м о в а .  Споры 

и пыльца углей СССР, стр. 355.
1940. Cf. P o d o c a r p u s  T h i e r g a r t .  Die Micropalaontologie als Pollenanalyse im 

Dienst der Braunkohlenforschung, Schrift..., Taf. IV, Fig. 9.
1943. P o l le n i t e s  m a c r o a la tu s  S t o c k m a n s .  Les lignites ineniens de Mol (Belgique), 

tab. 2, fig. 11.
1949. Cf. P o d o c a r p u s  T h i e r g a r t .  Der stratigraphische Wert mesozoischer Pol

len und Sporen, Taf. IV—V, Fig. 40.
1950. Coniferpollen verschiedener Arten von Podocarpaceen.—Typ R e i s s i n g e r .  

Die «Pollenanalyse» ausgedehnt auf alle Sedimentgesteine der geologischen Ver- 
gangenheit, Taf. XV, Fig. 11.

1950. P o d o c a r p u s  sp. 3 а у e p. Морфологическое описание пыльцы Gymnospermae.
В кн. «Пыльцевой анализ», табл. II, фиг. 15 и 16.

19532 P o d o c a r p u s  3 а к л и н с к а я. Описание некоторых видов пыльцы и спор, 
выделенных из третичных отложений Пасековского карьера Воронежской 
области, стр. 104, табл. I, фиг. 4.

1953. P o d o c a r p u s  k a in a r e n s is  Б о л х о в и т и н а .  (P la ty s a c c u s  k a in a r e n s is  Б о л- 
х о в и т и н о й ) .  Спорово-пыльцевая характеристика меловых отложений цен
тральных областей СССР, стр. 76, табл. XI, фиг. 13.

Общая длина зерна 75—82 р., средняя — 80 р; ширина —35 р; ширина 
воздушных мешков (около 38 р.) равна его высоте. Встречаются мелкие
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экземпляры, размеры которых близки к размерам пыльцы современного 
вида Podocarpus Nageia R. В г.

Тело зерна округло-ромбоидальное. На спинной и боковых частях 
экзина двуслойная, а на брюшной — однослойная. Экзина на спинной 
стороне образует утолщение, подобное щиту у пыльцы Pinaceae. Внешний 
слой экзины значительно тоньше внутреннего и не имеет структуры. Внут
ренний слой экзины имеет складчато-столбчатую структуру, которая вы
ражается на спинной и боковой поверхностях тела в виде бугристости. 
На границе, которую можно мысленно провести между спинной и брюшной 
поверхностями тела, внешний слой экзины прекращается, образуя едва 
заметный узкий шнуровидный валик, различимый только в боковой проек
ции. Внутренний слой экзины к этой границе несколько утоняется и те
ряет структурность.

Воздушные мешки имеют сфероидальную форму. Диаметр (ширина) 
мешков превышает диаметр (ширину и высоту) тела. К телу мешки при
креплены сильно суженными основаниями и значительно сдвинуты к 
брюшной стороне тела. Внутренняя граница прикрепления мешков с 
брюшной стороны проицируется в виде двух параллельных или слег
ка изогнутых в форме овала линий, расстояние между которыми равно 
5—15 (х.

Сетка на воздушных мешках мелкая и у большинства экземпляров чет
кая, с округлыми ячейками, величина которых не превышает 3,2 [х. Тяжи 
сетки тонкие и ровные, и при высоком поднятии тубуса микроскопа, при 
обычном увеличении, кажутся темными (см. табл. II, рис. 11). Ячейки 
сетки по всей поверхности мешков равновелики и уменьшаются только 
в области прикрепления мешков к телу.

Угол в месте пересечения контура мешков и тела приближается к пря
мому.. У некоторых экземпляров мешки несколько вытянуты по длине, 
но можно допустить, что это результат деформации при изготовлении 
препарата (погружение в глицерин-желатиновую среду).

При любом положении зерна, в полярной или боковой проекции, кон
туры тела ясно просвечивают сквозь нежную и прозрачную ткань воз
душных мешков.

У некоторых экземпляров пыльцевых зерен экзина на спинной поверх
ности несколько сминается в продольные складки. У некоторых экземпля
ров такие же складки образуются и на брюшной части. Последнее обус
ловливает более темную окраску вдоль длинной оси тела.

М е с т о н а х о ж д е н и е :  см. голотип.
Р а с п р о с т р а н е н и е :  пыльца типа Podocarpus nageiaformis имеет 

довольно широкое распространение как по вертикали (от верхней юры до 
сармата), так и в широтном направлении. В литературе пыльца Podocar
pus под различными названиями (см. синонимику) упоминается в верхней 
юре Башкирского Приуралья, в меловых отложениях Сибирской плат
формы, Казахстана и Западной Европы, в палеоцене Среднего Поволжья, 
эоцене и олигоцене Дальнего Востока (Элыен), Казахстана, Прикаспия, 
Приаралья, Урала, среднего и нижнего течения Волги, нижнего Дона, 
Приазовья, Северного Казахстана, Западной Украины и Западной Евро
пы, в сарматских отложениях низовьев Днепра, Северного Кавказа и За
падного Црикаспия.

Такое широкое распространение и устойчивость описанной формы по
зволяют полагать, что растение, продуцировавшее эту пыльцу, обладало 
широким ареалом и широкой экологической амплитудой. Возможно, это 
растение входило в состав полихронных флор А. Н. Криштофовича (1946), 
которые особенно долго существовали на обширных пространствах мате
риковой суши с конца мезозоя. Впоследствии, как полагал А. Н. Кришто- 
фович, такие полихронные флоры конца мезозоя положили начало со
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временной растительности земного шара (в различных его ботанико-гео
графических провинциях.)

Современное распространение Podocarpus Nageia R. В г. (Р , Nagi 
Р i 1 g.) ограничено горными районами Южной Японии и Южного Китая. 
Устойчивость против низких температур у Р . Nageia несколько ниже, 
чем у Р . andinus Р о е р р., что и обусловливает его узкий современный 
ареал.

P o d o c a r p i t e s  k a s a k h s t a n i c a  sp. nov. (pollen)
Табл. IT., рис. 12—15 

3
Препарат № 255 -g-

Г о л о т и п :  Павлодарское Прииртышье, оз. Кемир-Туз, лигнито
носные глины второй свиты континентальных отложений олигоцена 
(средний олигоцен).

Пыльца Podocarpites kasakhstanica sp. nov. относится к типу зерен 
сем. Podocarpaceae с резко ограниченным телом и мешками, превышающими 
своими размерами величину тела (фиг. 18, <3, 4, 5). Подобные формы пыль
цевых зерен, но не тождественные им, отмечались в значительно более 
древних отложениях, чем третичные.

Рейссингер (Reissinger, 1950) описывает форму, близкую к нашей, под 
названием «Pollen Podocarpaceen — Typus ( R e i s s i n g e  г)».

С. Н. Наумова (1939) пыльцу, подобную Podocarpites kasakhstanica, в 
числе прочих Podocarpaceae относит к группе Saccata.

В. С. Малявкиной описана и изображена пыльца значительно более 
крупных размеров, но по формам тела и воздушных мешков имеющая 
большое сходство с пыльцой Podocarpites kasakhstanica. Форму эту по 
морфологической номенклатуре В. С. Малявкина назвала Dipterella 
tricocca cf. typica (1949 , табл. 3, фиг. 7).

Однако, как это будет видно из приводимого ниже описания, выделен
ный нами вид из третичных отложений обладает достаточно характер
ными морфологическими особенностями, чтобы отнести его к роду Podo
carpus.

Общая длина зерна 125—128 [х; ширина тела, около 67 равна его вы
соте; высота воздушных мешков около 70 (х, ширина — около 80 {х*

Форма тела близка к сфероидальной. Очертание в полярной проекции 
ромбоидально-округлое.

Экзина, покрывающая тело, двуслойная; у большинства зерен дву- 
слойность экзины просматривается слабо. Структура экзины столбча
тая, что обусловливает наличие поперечной штриховатости спинной обла
сти и бугорчатую поверхность зерна. На спинной поверхности зерна экзи
на толще, чем на брюшной. Границ щита не удалось обнаружить, так как 
пыльцевые зерна в большинстве случаев ложатся в полярной проекции. 
Наличие же и границы щита, если он действительно ясно выражен, обыч
но просматриваются лишь при боковом положении зерна.

Воздушные мешки почти правильно сфероидальные. Ширина их превы
шает ширину тела. Мешки прикреплены к телу суженным основанием и 
сдвинуты на его брюшную сторону. Границы прикрепления мешков к телу с 
брюшной стороны проицируются в виде двух дугообразных линий, наи
большее расстояние между которыми достигает 15 (х. У большинства зерен 
концы этих линий сходятся и тогда внутренняя линия границ прикрепле
ния воздушных мешков проицируется в виде овала.

Сетка на воздушных мешках мелкая, прерывистая, неясная. Ячейки 
сетки заметно мельчают в месте прикрепления мешков на брюшной сто
роне, На спинной поверхности, ближе к месту прикрепления мешков.
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сетка имеет такой же мелкий, неясный рисунок, как и вся поверхность 
мешков.

Линии очертания воздушных мешков и тела при пересечении образуют 
угол, близкйй к прямому. Контуры тела — неровные, иногда фестонча
тые, прекрасно просматриваются сквозь прозрачную ткань воздушных 
мешков.

Пыльца Podocarpites kasakhstanica в составе олигоценового комплекса 
встречена автором впервые. Все формы, перечисленные выше в числе мор
фологически близких, относятся к формам, выделенным из более древних 
отложений.

М е с т о н а х о ж д е н и е :  см. голотип.
Р а с п р о с т р а н е н и е :  как упоминалось выше, пыльца, весьма 

близкая по морфологическим признакам к описанному виду, отмечена еще 
в спорово-пыльцевых спектрах юрского и мелового комплексов Сибири, 
Казахстана и Урала. В Павлодарском Прииртышье известны единичные 
находки в верхнем мелу, эоцене и нижнем олигоцене. В Северном При- 
аралье основные находки приурочены к среднему олигоцену. Распростра
нение пыльцы Podocarpites kasakhstanica в третичных отложениях просле
живается впервые. Можно полагать, что производившее пыльцу растение, 
было в палеогене одной из реликтовых флор мезозоя.

P o d o c a r p i t e s  g i g a n t e a  sp. nov. (pollen)
Табл. Ill, рис. 1—4

3
Препарат № 255 -jr-

Г о л о т и п: Павлодарское Прииртышье, обн. 6, песчано-глинистые 
отложения четвертой свиты континентального олигоцена (верхний 
олигоцен).

Общая длина зерна 112—120 р.; ширина тела 65—75 р., высота тела около 
80 р, ширина воздушных мешков около 85 р, высота 65—70р.

Тело сфероидальное, округлое в очертании. Экзина тела толстая, зна
чительно толще экзины мешков; двуслойность экзины при увеличении 
в 400 раз трудно различима. На спинной части тела экзина имеет столбча
тую структуру, что обусловливает ее поперечную штриховатость. На спин
ной же части тела структурные элементы выделяются в виде тесно распо
ложенных бугорков с вдавленными вершинками, вследствие чего поверх
ность зерна имеет мелкоямчатую скульптуру.

На брюшной стороне поверхность тела почти гладкая или плоскобу
горчатая, что различимо лишь на тех препаратах, у которых воздушные 
мешки не близко сдвинуты к центру.

Воздушные мешки почти правильно сфероидальные. Сетка на мешках 
четкая, двойная. Крупная основная сетка хорошо выступает в виде рельеф
ных тяжей с угловатыми ячейками; промежуточная сетка мелкая, с нерав
номерными ячейками. В местах прикрепления мешков к телу сетка стано
вится мельче.

Расстояние между местами прикрепления мешков на брюшной стороне 
не более 3—5 у.; чаще мешки смыкаются. Границы прикрепления мешков 
в полярной проекции обычно проицируются в виде двух параллельных 
прямых или слегка расходящихся линий.

По форме и очертанию тела пыльца Podocarpites gigantea очень близка 
к Р . kasakhstanica. Отличиями первого вида являются: более правильное 
очертание, более толстая экзина, яснее выраженная скульптура по
верхности тела, более четко выраженная сетка на мешках, которая у Р. 
gigantea всегда имеет двойной рисунок.

Наличием двойной сетки, размером и формой тела Р . gigantea очень 
похожа на пыльцу современного рода Abies Н i 1 1., но отличается от по
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следнего отсутствием гребня и правильным округлым очертанием воздуш
ных мешков; у пыльцы Abies H i l l ,  мешки несколько вытянуты по высоте, 
а тело снабжено широким, ясно выраженным гребнем с мелкофестончатым 
контуром.

М е с т о н а х о ж д е н и е :  см. голотип.
Р а с п р о с т р а н е н и е :  Павлодарское Прииртышье, нижние го

ризонты палеогена — олигоцен. Северное Приаралье, эоцен — олигоцен. 
Основная масса находок связана с отложениями эоцена и нижнего олиго
цена.

P o d o c a r p u s  aff. d a c r y d i o i d e s  A. Rich.

Табл. Ill, рис. 7
3

Препарат № 331 -g-

Пыльцевое зерно, в отличие от предыдущих видов, имеет три воздуш
ных мешка. Общий диаметр зерна, включая тело и мешки, при строго по
лярной проекции 80—85 р, диаметр тела около 45 р., ширина воздушных 
мешков 30—40 р, высота около 30 р.

Сетка на воздушных мешках мелкая, с толстыми тяжами; ячейки сетки 
радиально вытянуты. Поверхность тела мелкобугорчатая, на спинной сто
роне смята в произвольные складки.

Пыльца описанной формы почти тождественна пыльце современного 
вида Podocarpus dacrydioides A. R i c h . ,  описанного Эрдтманом (1943, 
табл. XXV, фиг. 429).

М е с т о н а х о ж д е н и е :  Павлодарское Прииртышье, р. Кара- 
Су, континентальные отложения среднего олигоцена.

Р а с п р о с т р а н е н и е :  пыльца Podocarpus aff. dacrydioides отме
чена в верхнеюрских отложениях близ г. Тюмени и в палеогеновых отло
жениях юга Европейской части СССР (единичные находки), в олигоцено- 
вых спектрах Павлодарского Прииртышья встречена впервые.

Род D a cryd iu m  S o l a n  d.—Дакридиум

Пыльца Dacrydium S о 1 a n d. относится к типу пыльцевых зерен 
(фиг. 18, 7, S), для которых характерны мелкие размеры (до 50 р) и особое 
строение воздушных мешков: мелких и не вздутых, а морщинистых и со
бранных в складки.

D a c r y d i u m  e l a t u m i f o r m i s  sp. nov. (pollen)

Табл. Ill, рис. 8—12
H H

Препараты № 170 -g- и 186 -g-

Г о л о т и п: Павлодарское Прииртышье, г. Павлодар, скв. 1, слю- 
дистые глины датского (i1) яруса (препарат № 170 -g-~ ).

Длина зерна около 50 р, ширина около 35 р, высота около 35 р; ширина 
мешков около 30 р.

Тело эллипсоидальное, в боковой проекции — овального очертания. 
Экзина тела тонкая, однослойная, с зернистой структурой. Поверхность 
тела на спинной стороне мелко- и редкобугорчатая. Воздушные мешки 
небольших размеров, округлые, несколько сплюснутые и чаще всего, 
из-за смятия, имеют неправильные очертания; прикрепляются они к телу 
суженным основанием и сильно сдвинуты на брюшную сторону. Граница 
между мешками и телом не всегда ясно выражена. Экзина между мешками
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на брюшной стороне часто бывает смята в продольные складки. Контур 
тела и воздушных мешков неровный.

Пыльца Dacrydium elatumiformis имеет большое сходство с пыльцой 
современного вида D . elatum W a l l . ,  описанного В. В. Зауер (1950) и 
Эрдтманом (1943),отличаясь от нее лишь более четко выраженными воздуш
ными мешками. Форма мешков у современного вида D. elatum несколько 
напоминает форму мешков пыльцы Cedrus. В то же время пыльца D . ela
tumiformis имеет некоторое сходство с пыльцой современного вида
D. Franclini, отличаясь от него менее четкой границей прикрепления воз
душных мешков и значительно более тонкой экзиной тела.

М е с т о н а х о ж д е н и е :  см. голотип.
Р а с п р о с т р а н е н и е :  пыльца Dacrydium отмечалась в третич

ных и меловых отложениях СССР в виде единичных находок. Автором най
дена в верхнемеловых и палеогеновых отложениях Северного Казахстана, 
в палеогене Северного Кавказа (фораминиферовые слои) и в палеоцене 
средней Волги.

Современное распространение рода Dacrydium — о-в Тасмания, тро
пики Австралии, Новой Зеландии. Типичное хвойное горных районов 
влажной субтропической зоны.

СЕМ. ARAUCARIACEAE — АРАУКАРИЕВЫЕ

Семейство Araucariaceae — древнейшее из класса голосеменных и 
имеет, по-видимому, южное происхождение. Растительные остатки Агаи- 
carites отмечаются еще с нижнего карбона.

С. Н. Наумовой (1939, табл. I) пыльцевые зерна, подобные Araucaria, 
были выделены в особую группу под рубрикой: «пыльца из группы 1п- 
friata, подгруппа Psophosphaera».

Остатки Araucaria встречены и в пермских отложениях, но наиболь
шего распространения это семейство достигло в триасе. В юре и в мелу 
находки разнообразных видов Araucariaceae известны в Сибири и Ка
захстане. В третичных отложениях сохранились, по-видимому, только два 
рода Araucariaceae, с небольшим количеством видов. Отдельные находки 
отпечатков Araucaria отмечались для палеоцена и олигоцена Украины.

В настоящее время арйукариевые имеют ограниченное распростране
ние в Австралии, Южной Америке, на островах Полинезии и в Новой Гви
нее. Здесь они составляют светлые тропические леса паркового типа, без 
густого подлеска. В основном все представители этого семейства имеют 
ксерофильный облик (в особенности это относится к роду Araucaria 
J u s s.) и обладают кроной с вечнозеленой листвой.

Пыльца растений сем. Araucariaceae встречена автором в меловых и 
нижнетретичных отложениях Казахстана и Приаралья. Пыльцевые зерна 
Araucariaceae относятся к типу одноклеточных, сфероидальных, лишен
ных воздушных мешков, однобороздных с двуслойной скульптурной эк
зиной.

В палеогеновых отложениях изучаемого района выделяются два вида 
пыльцы Araucariaceae, по морфологическим признакам близкие с пыльцой 
рода Araucaria J u s s .  и Agathis S а 1 i s b.

A r a u c a r i a  e l e g a n s  sp. nov. (pollen)

Табл. Ill, рис. 13

H H HПрепараты № 193 -g- , 165 -g- и 182 -g-

Г о л о т и п :  Павлодарское Прииртышье, пос. Парамоновка, скв. 2, 
опоковые глины среднего — верхнего эоцена (препарат № 182 —).
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Формы, морфологически близкие, известные по литературным данным:
1953. A r a u c a r ia  in c isa  Б о л х о в и т и н а .  Спорово-пыльцевая характеристика ме

ловых отложений центральных областей СССР, стр. 67, табл. X, фиг. 24—26.

Пыльцевое зерно сфероидальное, округлое в очертании, одноборозд
ное. Диаметр зерна от 46 до 60 ц, средний — около 50 ц.

Зародышевая борозда меридиональная, не доходит до полюсов. По
верхность борозды гладкая, затянутая тонкой бороздной мембраной. Экзи- 
на образует пастообразный выступ над одним из краев борозды. Если 
пыльцевое зерно расположено кверху бороздой, то ластовидный выступ 
экзины проицируется в виде кольцеобразного утолщения — валика. Эк
зина двуслойная, тонкая. Внутренний слой экзины толще внешнего 
и структура его неясна; внешний слой — тонкий с мелко- или крупноям- 
чатой структурой. В проекции стенки ямок (лакун) выступают по краю 
зерна в виде шиповатых выростов, что придает контуру зерна ложноши
поватый вид.

Описываемая пыльца по морфологическим признакам сходна с пыльцой 
современного вида Araucaria brasiliana A. R i c h . ,  но несколько меньше 
ее по размерам (Зауер, 1950).

М е с т о н а х о ж д е н и е :  см. голотип.
Р а с п р о с т р а н е н и е м  ископаемом состоянии встречается очень 

редко, возможно вследствие плохой сохранности. (В литературе присут
ствие пыльцы Araucaria в спорово-пыльцевых спектрах палеогена от
мечается очень редко.) Автором Araucaria найдена в отложениях бурой 
свиты (верхний эоцен), в глинах верхнего Майкопа (средний олигоцен) 
Северного Кавказа; в опоковидных глинах (эоцен) и в отложениях ниж
него олигоцена Северного Казахстана.

В настоящее время род Araucaria распространен в Южной Америке, 
Австралии и на архипелагах южной части Тихого океана. А . brasiliana 
A. R i с h. — светолюбивое ксерофитное растение, образует в южной уме
ренной зоне светлые леса со слабо выраженным подлеском (чаще всего 
Ilex). В Чили араукария распространена совместно с Podocarpus, Liboced- 
rus, Saxegothea.

A g a t h i s  o v a t a e f o r m i s  sp. nov. (pollen)
Табл. Ill, рис. 14 

Зя
Препарат № 2 - ^ г

Г о л о т и п: Северное Приаралье, г. Тас-Аран, тасаранская свита, 
средний эоцен.

Пыльцевое зерно сфероидальное, в очертании — правильная окруж
ность. Диаметр зерна около 35 р.. Зародышевая борозда — меридиональ
ная, расположена далеко от полюсов. Экзина двуслойная; внутренний слой 
ее более толстый, чем внешний. Поверхность зерна мелкобугорчатая. 
Бугорчатые выросты представляют собой правильные полушария, распо
ложенные плотно одно к другому, что придает контуру зерна правильно
фестончатые очертания. Высота бугорков 0,5—0,8 р. Рисунок на поверх
ности зерна крупносетчатый. Экзина образует пастообразный выступ по 
одному из краев борозды. Если зерно расположено бороздой вверх, то па
стообразный выступ проицируется в виде дугообразного утолщения. Если 
же зерно лежит не бороздой кверху, а в любом другом положении, то 
борозда часто не видна за пастообразным выростом экзины.

С пыльцой современной Agathis ovata W а г Ь. ископаемый вид почти 
тождествен; лишь в единичных случаях встречаются расхождения 
в величине зерна.
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От пыльцы Araucaria J u s s. описанный вид отличается меньшим раз
мером, более толстой экзиной, наличием бугорчатых выростов и более чет
ко выраженной бороздой.

М е с т о н а х о ж д е н и е :  см. голотип.
Р а с п р о с т р а н е н и е :  пыльца Agathis {Dammarа) отмечена в 

юрских отложениях средней полосы СССР, в палеоцен-эоцене юга Евро
пейской части СССР, в эоцене и олигоцене Павлодарского Прииртышья, 
в отложениях среднего и верхнего эоцена и нижнего олигоцена Северного 
Приаралья и в бурой свите Северного Кавказа. Также отмечено присут
ствие ее в виде единичных зерен в бучакских слоях (палеоцен-эоцен?) 
нижнего Дона.

СЕМ. PIN АСЕ АЕ — СОСНОВЫЕ
Третичные отложения (в особенности это относится к верхним отделам 

палеогена и к неогену) чрезвычайно богаты пыльцой растений из сем. Pi- 
пасеае. В отличие от юрских и меловых хвойных, большинство родов, 
а в ряде случаев и видов их имеет весьма близкое родство с современными 
представителями флоры южных широт. Сем. Pinaceae в третичных отло
жениях Северного Казахстана и Приаралья представлено шестью родами 
{Keteleeria,Abies,Tsuga,Picea,PinusnCedrus), которые, в своюочередь, пред
ставлены большим числом видов. Род Pinus в кайнозое насчитывает до де
вяти видов. Как упоминалось ранее, голосеменные в настоящее время за
нимают весьма скромное место во флоре изучаемой территории. Сем. Pi
naceae, например, представлено всего двумя видами Pinus, одним видом 
Picea, одним видом Larix и двумя видами Abies. При этом основная масса 
видов приурочена к горным местообитаниям. Лишь один вид — Pinus 
silvestris L. — обитает на северной окраине Казахстана, в равнинной его 
части.

Pinaceae на территории Казахстана и в Приаралье особенно разнооб
разно были представлены в середине олигоцена, что, возможно, объяс
няется возобновлением общей аридизации климата, которая несколько при
остановилась в начале олигоцена, и в связи с оживлением тектонических 
явлений. Ассоциации, в которых сочетались различные виды сосен, разви
лись, по-видимому, на участках суши с высокими отметками; в это же вре
мя влажные широколиственные леса заняли пониженные участки.

Если проследить последовательную эволюцию голосеменных на терри
тории Казахстана, то станет очевидным, что сем. Pinaceae представляет 
особый интерес и для стратиграфических построений и для палеофито- 
логических целей. К тому же пыльца Pinaceae в достаточной мере обла
дает характерными признаками для ее распознавания. Поэтому морфоло
гии пыльцы современных и ископаемых растений Pinaceae посвящено 
немало трудов, из которых следует отметить работы М. X. Моносзон- 
Смолиной (1949), В. В. Зауер (1950, 1954), Н. А. Болховитиной (1952, 
1953) и И. С. Штэпа (1954).

Пыльца всех родов и видов сем. Pinaceae, за исключением Larix и 
Tsuga, состоит из центрального тела и двух воздушных мешков. Эта осо
бенность сближает пыльцу большинства видов Pinaceae с пыльцой Podo- 
саграсеае.

Пыльца Pinaceae, имеющая воздушные мешки (кроме Cedrus), обладает 
некоторыми общими характерными особенностями. В большинстве слу
чаев эта пыльца имеет достаточно хорошо выраженную зародышевую 
борозду на брюшной (дистальной) стороне тела и утолщенный слой экзи- 
ны, образующий так называемый «щит» на спинной (проксимальной) 
стороне. Воздушные мешки представляют собой разрастание экзины в виде 
полых камер, обычно формы, близкой к сфероидальной. Расположены 
воздушные мешки в большинстве случаев по бокам тела.
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Пыльца Cedrus не имеет резко отграниченного щита. Утолщенный слой 
экзины на спинной поверхности тела обычно непосредственно, без резких 
границ, переходит в ткань воздушных мешков, которые образованы не 
внутренним слоем экзины, а внешним. Воздушные мешки Cedrus не яв
ляются обособленными образованиями на теле пыльцевого зерна, а со
ставляют с ним как бы единое целое.

При определении пыльцы Pinaceae, снабженной воздушными меш
ками, за основные диагностические признаки принимались: 1) общие раз
меры зерна и размеры его отдельных частей (центрального тела, воздуш
ных мешков); 2) форма и очертание зерна и форма и очертание основных 
частей его; 3) структурные особенности отдельных частей зерна.

Фиг. 20. Основные элементы измерения пыльцевых зерен Pinaceae, имеющих
воздушные мешки.

А — боковая проекция; Б  — п олярн ая  проекция при полож ении телом вверх; В  — п олярн ая  п роек
ц и я  при полож ении телом вниз; а —а — общ ая длина пыльцевого зерна; б—б— высота тела; 
в —  в —  ш ирина тела; г — г — ш ирина меш ков; д — д— высота меш ков;^ е—е— высота гребня;

ж — ж — длина тела

Так как форма и размеры отдельных частей пыльцевого зерна могут 
меняться в зависимости от его положения, то при определении ископаемых 
пылинок хвойных все измерения и наблюдения производились либо 
в строго полярном положении зерна, либо в строго боковом. Направления, 
по которым велись основные измерения при определении видов, схемати
чески изображены на фиг. 20 г.

Измерения велись при положении пыльцы в боковой проекции (^4), 
в полярной проекции, спинкой вверх (2>), и в полярной же проекции — 
воздушными мешками вверх (В ). К сожалению, не всегда удавалось одно 
и то же зерно замерить во всех трех позициях; в этих случаях замеры 
производились по нескольким зернам и затем брались крайние откло
нения и средняя величина для каждого элемента замеров.

Почти для всех родов, пыльца которых снабжена воздушными мешками, 
удалось установить ряд таких устойчивых величин (размеров) отдельных 
элементов, которые могли быть приняты за диагностические эталоны. К со
жалению, для пыльцы Keteleeria, из-за ее редкой встречаемости, устой
чивого эталона размеров не выведено. Поэтому определения пыльцы 
Keteleeria велись по тем диагностическим признакам, которые даны в клю
че В. В. Зауер (Пыльцевой анализ, 1950).

Весь комплекс диагностических признаков для определения видов и 
родов пыльцы хвойных с воздушными мешками, выделенных из кайно
зойских отложений, сводится к следующим элементам:

1. Ф о р м а  т е л а  и е г о  о ч е р т а н и е  (второе является 
функцией первого). Основные формы тела можно характеризовать как 
сфероидальные и эллипсоидальные; отклонения определяются рисунком 
очертаний тела в полярной или в боковой проекциях (фиг. 21). 1

1 При микрофотографировании, которое делается с постоянных препаратов, не 
всегда удается найти пыльцевое зерно, расположенное в строго-полярном или строго 
боковом положении, и поэтому размеры их на снимках могут несколько уклоняться 
от тех, которые указаны на основании измерений пыльцевого зерна в подвижной среде.
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Сфероидальное тело может иметь следующие очертания:
а) округлое в полярной и боковой проекциях (Pinus ponderosa);
б) ромбовидно-округлое — в полярной проекции, трапециевидно

округлое — в боковой (Pinus Gerardiana).
Эллипсоидальное тело может иметь следующие очертания:
а) эллиптическое в полярной проекции (Pinus taeda L.);
б) угловато-эллиптическое в боковой проекции (Cedrus pusilla Z a u e'r);
в) эллиптическое в полярной проекции и трапециевидное в боковой 

(Abies Hill.);

/. СфероидалЬная форма тела Л. длл и псоцдалЬная форма 
тела

Проекции: Проекции‘
полярная Соковая боковая полярная:о О <©
О <$> ©

© ©
0 ©

©
( "О

Фиг. 21. Схематическое изображение очертания тела пыльцы с воздуш
ными мешками у различных видов сосен

о —а '— окруж ность в боковой и полярной п роекциях; б— трапециевидно-округлы е 
очертания в боковой проекции; б '— ромбовидно-округлые очертания в полярной про
екции; е '—г '—эллиптическое очертание в полярной проекции; в—г—угловато-эллип
тическое очертание в боковой проекции; д —трапециевидное очертание в боковой про
екции и б7—эллиптическое очертание в полярной проекции; е—треугольное очертание 
в боковой проекции и е ' —эллиптическое очертание в полярной п роекц и и ;ж —трапе
циевидно-округлое очертапие в боковой проекции и ж '—эллиптическое очертание 

в полярной проекции; з — трапециевидное очертание в боковой проекции 
и з '— угловато-овальное очертание в полярной проекции

г) эллиптическое в полярной проекции и треугольное в боковой (Ced
rus longisaccata Z a k 1.);

д) эллиптическое в полярной проекции и трапециевидно-округлое в 
боковой (Pinus silvestris L.);

е) угловато-овальное в полярной проекции и трапециевидное в боко
вой (Pinus секции Australes L o u d . ) .
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2. Ф о р м а  в о з д у ш н ы х  м е ш к о в  и и х  о ч е р т а н и я .  
Форма воздушных мешков в основном близка к сфероидальной, но, в за
висимости от принадлежности к тому или иному роду или виду, конфигу
рация их несколько уклоняется от этой формы, что нередко определяется 
способом прикрепления мешков к телу зерна. Можно выделить следующие 
основные формы мешков (фиг. 22):

боковая проекция Полярная проекция

Фиг. 22. Схематическое изображение очертаний воздушных мешков 
и различных типов их прикрепления к телу.

а —а '—сфероидальные; б—б'— угловато-сфероидальные; в—в'—эллипсоидаль
ные; г—г' и д—д '—полусфероидальные; е—е'—конусообразные

а) сфероидальные, прикрепленные к телу несколько суженными основа
ниями (мешки значительно больше полусферы); в боковой и полярной 
проекциях — почти правильная окружность (фиг. 22, а, а');

б) угловато-сфероидальные, прикрепленные к телу суженными осно
ваниями; очертание в полярной проекции почти треугольное, в боковой 
проекции — окружность (фиг. 22, б, б');
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в) эллипсоидальные, прикрепленные к телу суженным основанием; 
очертание в полярной проекции — правильный овал, в боковой — полу
окружность (фиг. 22, в, e 'J;

г) полусфероидальные, прикрепленные к телу широким основанием; 
очертание в полярной проекции — почти правильная полуокружность; 
в боковой проекции — полуокружность или полуовал (фиг. 22, г, г', д, д');

д) конусообразные, прикрепленные к телу широким основанием; в 
боковой и полярной проекциях — треугольные очертания (фиг. 22, е, е').

3. П р и к р е п л е н и е  в о з д у ш н ы х  м е ш к о в  к т е л у .  
Воздушные мешки, образованные внутренним или внешним слоем экзины, 
отходят от тела у пыльцы различных родов или видов в различных ме-

Фиг. 23. Схема прикрепления воздушных мешков:
1 — воздушные мешки прикреплены к боковым сторонам тела, угол а близок к прямому;

2 — мешки несколько сдвинуты к брюшной стороне тела, угол а, меньше прямого;
3 — мешки прикреплены к брюшной стороне тела, угол а2 небольшой, острый

стах. В зависимости от этого ось мешков (высота их) находится в различ
ных соотношениях с осью симметрии тела (высотой его). Если мешки от
ходят от боковых сторон зерна, то линия высоты мешка образует внут
ренний угол с высотой тела, близкий к прямому (фиг. 23, 1, а).

Если мешки несколько сдвинуты к брюшной стороне, то внутренний 
угол между высотой мешков и высотой тела будет меньше прямого (фиг. 23,
2 , flj).

И, наконец, если мешки прикреплены к брюшной стороне зерна, то 
угол между высотой тела и высотой мешка будет острый, небольшой 
(15—20°); чем теснее будут сдвинуты к брюшной стороне мешки, тем мень
ше будет угол (фиг. 23, <3, а2). Точка пересечения высот мешков и высоты 
тела в этом случае находится вне зерна.

4. С т р у к т у р а  э к з и н ы  м е ш к о в .  Экзина воздушных меш
ков пыльцы Pinaceae обладает сетчатой структурой, весьма схожей с 
Podocarpaceae. Сетка мешков вырисовывается на их поверхности в виде 
более или менее четкого рисунка (фиг. 24). Рисунок сетки может быть яс
ным или неясным. Среди ясно выраженной, четкой сетчатости можно вы
делить:

а) неравномерноячеистую (фиг. 24, 1):
б) равномерно-прямоугольноячеистую с крупными или мелкими ячей

ками (фиг. 24, 2, 3);
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в) округлоячеистую с крупными или мелкими ячейками (фиг. 24, 4, 5);
г) неравномерноячеистую с крупными или мелкими вытянутыми ячей

ками (фиг. 24, 6).
К неясно выраженной можно отнести одинарную или комбинированную 

сетчатость — крупная сетка налегает на мелкую (фиг. 24, 7, 8).

1 2  3  4  5  6  7  8

Фиг. 24. Схема различных типов сетки воздушных мешков у пыльцы сем. Pinaceae.
1 — сетка четкая, неравномерноячеистая; 2—то же, равномерноячеистая, с крупными ячей
ками; 3—то же с мелкими ячейками; 4—сетка четкая, округло-ячеистая, с крупными ячей
ками; 5 —то же с мелкими ячейками; б—сетка четкая, неравномерноячеистая с вытянутыми 
ячейками; 7—сетка неясно выраженная, прерывистая, одинарная; 8 — сетка неясно выра

женная, комбинированная

Обычно величина ячеек сетки крупнее на периферийных частях воз
душных мешков и мельче на участках, близких к границе с телом.

5. С т р у к т у р а  и с к у л ь п т у р а  э к з и н ы т е л а .  У боль
шинства пыльцевых зерен Pinaceae с воздушными мешками поверхность 
тела на спинной и брюшной части не одинакова. Зависит это от того, что

1 г з
Фиг. 25. Схематическое изображение различных видов пыльцы сем. Pinaceae

(боковая проекция).
1—пыльцевые зерна, тело которых снабжено ясно выраженным щитом; 2, з —  пыльцевые 

зерна, границы щита которых выражены неясно

экзина неравномерно отслаивается от тела, имеет неодинаковую толщину 
на различных участках его и снабжена неодинаковыми скульптурными 
выростами. Брюшная поверхность тела имеет тонкую однослойную экзи- 
ну (гладкую или снабженную мелкими, неравномерно разбросанными вы
ростами, бугорками, извилистыми складками, ямками).

На спинной поверхности тела экзина двуслойная, структурная и имеет 
скульптурные выросты. Это так называемый щит. Одни ископаемые виды 
и роды имеют ясно выраженный щит (фиг. 25, 2), у других границы щита 
менее резко выражены или совпадают с границей прикрепления мешков, 
или перекрывают ее (фиг. 25, 2, 3). В частности, у пыльцы Cedrus ясно 
выраженной границы щита пег и утолщенная экзина спинной поверхности 
тела непосредственно переходит на мешки, являясь их оболочкой.

Щит у пыльцы Pinaceae может иметь резкие границы, с небольшим ва
ликом по краю (род Abies), или границы без валика (Pinus silvestris). По 
своему строению двуслойный щит может иметь слои равной или неравной 
толщины.

В зависимости от ясности структуры или от наличия скульптурных 
выростов на поверхности экзины, поверхность щита бывает:

а) крупнобугорчатая, бугорчатость неравномерная или равномерная 
(фиг. 26, 2);
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б) мелкобугорчатая, бугорчатость равномерная или неравномерная 
(фиг. 26, 3, 4)\

в) мраморовидно-складчатая (фиг. 26, 2);
г) крупно- или мелкоямчатая (фиг. 26, 5);
д) неясно- или ясноточечная (фиг. 26, 6).

т щ
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Фиг. 26. Скульптуры щитов пыльцы сем. Pinaceae.
1— поверхность крупнобугорчатая; 2— поверхность мраморовидно-складчатая; з,  4 — поверхность 

мелкобугорчатая; 5—поверхность мелкоямчатая; 6— поверхность неясно- или ясноточечная

6. К о н т у р  т е л а .  Утолщенный слой экзины на спинной части 
тела при боковом положении зерна проицируется в виде так называемого 
гребня. Ширина и контур гребня и контур тела зерна являются одним из 
диагностических признаков при определении и в значительной степени 
зависят от строения щита.

о о
Фиг. 27. Типы очертания спинной части тела (контур гребня) пыльцы сем. Pinaceae:
I —  контур ровный; 2 — контур мелковолнистый; з  — контур крупноволнистый; 4 — контур круп 

нозубчато-волнистый; 5— контур неясно- или слабоволнистый

В зависимости от структуры экзины и скульптуры поверхности щита 
гребень имеет различный контур: он может быть ровный, или волнистый 
(мелко или крупно), или зубчатый (фиг. 27, 1—5).

Фиг. 28. Схематическое изображение различных пыльцевых зерен сем. Pi
naceae со щитом.

1 — контур тела ровный; 2— контур тела волнистый только в области прикрепле
ния воздушных мешков; з — контур тела волнистый

В зависимости от того, прерывается щит до места прикрепления мешков 
или, несколько утолщаясь, перекрывает границу прикрепления мешков 
к телу, контур тела в полярном и боковом положениях различен у разных 
видов. Например, если щит прекращается у линии прикрепления 
мешков, как у пыльцы Pinus silvestris или у большинства Pinus секции 
Strobus, то тело имеет волнистый контур лишь на спинной части (лучше
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всего это наблюдается при боковом положении зерна, но различимо и в 
полярной проекции). Если же щит простирается за границу прикрепления 
воздушных мешков, то в боковой проекции контур спинной части зерна 
изображается волнистой линией, а над мешками заметно утолщение. 
В полярной же проекции контур тела изображается волнистой линией и на 
спинной и на боковой частях (фиг. 28). Это часто наблюдается у пыльце
вых зерен некоторых представителей Pinus секций Strobus, Cembrae, 
Pseudostrobus, Paracembrae и некоторых других.

Род Abies  H i l l

В работе В. В. Зауер (1950) приведены достаточно четкие диагностиче
ские признаки, характеризующие пыльцу растений рода Abies и отличаю
щие ее от пыльцы прочих родов сем. Pinaceae. Придерживаясь в основном

Фиг. 29. Схема строения пыльцы родов Abies  и Keteleeria.

— A b i e s  s ib ir ica  и K e te le e r ia ; 3, 4— A b i e s  f i r m a  (1, з и 4—[боковая проекция,
2— полярная проекция)

этих данных, удалось выделить из общего комплекса пыльцы Pinaceae 
кайнозоя Приаралья и Казахстана два вида пыльцы Abies. Общие призна
ки обнаруженной нами ископаемой пыльцы Abies следующие.

Общая длина пыльцевых зерен колеблется от 105 до 200 р, высота те- 
ла от 55 до 95 р, высота воздушных мешков — от 50 до 75 р, ширина 
гребня — от 5 до 12 р.
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Форма тела эллипсоидальная, в очертании овальная в полярной про
екции и округло-трапециевидная — в боковой. Борозда расположена на 
брюшной стороне тела.

Экзина тела двуслойная, со столбчатой структурой. Щит ясно выражен. 
На спинной части зерна экзина щита сильно утолщается и в боковой про
екции изображается в виде широкого гребня. Очертание гребня крупно- 
или мелковолнистое. Поверхность щита мраморовидная, обусловленная 
шнуровидно-извилистой скульптурой. Поверхность брюшной части тела 
мелкобугорчатая. Структура экзины мешков четкая, крупно- или мелко
сетчатая.

Воздушные мешки сфероидальные, в очертании — почти правильная 
окружность. Мешки прикрепляются к телу суженным основанием, линия 
прикрепления четкая. Высота мешков всегда больше ширины их. В боко
вой проекции линия очертания тела и мешков образует угол, близкий 
к прямому.

Отличительными признаками, характеризующими пыльцу растений 
рода Abies, можно считать (фиг. 29):

1) наличие ясно выраженного щита и гребня на спинной части тела;
2) шаровидную форму воздушных мешков;
3) четкую границу прикрепления мешков к телу и наличие ясно выра

женного угла между линиями контура тела и мешков;
4) величину пыльцевых зерен, обычно превышающую величину пыльце

вых зерен Picea.
К сожалению, пыльца пихты ныне живущих видов описана весьма сла

бо, в литературе известны лишь описания пыльцы Abies firma S i e b. et 
Z u с c..(3 a у e p, 1950), A. sibirica L d b. (Erdtman, 1943), A . cephalo- 
nica L o u d . ,  A. pinsapo В о i s s., A. concolor M u r r .  (по зарисовкам 
автора). Поэтому для определения видов, выделенных из кайнозойских 
отложений Приаралья и Казахстана, имеется очень бедный сравнительный 
материал.

A bies s ib ir ic ifo rm is  sp. nov. (pollen)
Табл. IV, рис. 1, 2

3
Препарат № 255 -g-

Г о л о т и п: Павлодарское Прииртышье, оз. Кемир-Туз, глины с рас
тительными остатками второй свиты континентального олигоцена (сред
ний олигоцен).

Формы, морфологически близкие, известные по литературным дан
ным:
1940. Abies. T h i e r g a r t .  Die Micropalaontologie als Pollenanalyse im Dienst 

der Braunkohlenforschung, Taf. I, Fig. 6, 8.

Общая длина зерна 112—122 p; длина тела 90—100 р, высота 47—60 р, 
высота воздушных мешков 47—50 р, ширина 45—50 р; высота гребня 3,5— 
6 [л. Строение пыльцы — обычное для рода Abies.

По форме тела и очертаниям, а также по структуре щита и мешков 
ископаемая пыльца имеет большое сходство с пыльцой современного вида 
Abies sibirica. Небольшие расхождения отмечаются лишь в размерах пыль
цевых зерен. По данным В. В. Зауер, пыльца Abies sibirica L d b. имеет 
высоту мешков 51—69 р, у ископаемой формы высота мешков не превышает 
54 [л, а в среднем составляет 50 р.

М е с т о н а х о ж д е н и е :  см. голотип.
Р а с п р о с т р а н е н и е :  пыльца Abies sibiriciformis под названием 

Abies sp. отмечена, судя по опубликованным иллюстрациям и спискам,
121



в пыльцевых спектрах плиоцена Западной Европы, Европейской части 
СССР, в третичных отложениях (преимущественно в миоценовых) Башки
рии, Урала и в четвертичных отложениях севера Европейской части 
СССР, Зауралья, Сибири и на Дальнем Востоке. Кроме того, пыльца Abies 
sibiriciformis sp. nov (pollen) и Abies ail. sibirica неоднократно обнаружива
лась в олигоценовых (преимущественно в средней части) отложениях Пав
лодарского Прииртышья и Северного Приаралья. Ископаемые остатки 
растений рода Abies sp. найдены еще в меловых отложениях Сибири и Ура
ла, в палеоцене Поволжья, в олигоцене и эоцене Украины и в миоцене 
Европейской и Азиатской частей СССР.

Современное распространение Abies sibirica — северо-восток Европей
ской части СССР, Восточная Сибирь, Казахстан, Монголия, Тувинская 
автономная область. Дерево приурочено обычно к долинам рек, растет 
в смеси с елью. В горных районах поднимается до высоты 1200—2000 м 
над уровнем моря. Растение морозоустойчивое, выносит континентальный 
климат. Возможно, что заметное увеличение континентальности климата, 
похолодание и уменьшение общей влажности воздуха в связи с отступа
нием олиго ценового моря и повлекло за собой распространение прароди
теля Abies sibirica на Казахстанском континенте.

A bies p ro to firm a  sp. nov. (pollen)

Табл. IV, рис. 3 
Зя

Препарат № 1 -g-

Г о л о т и п: Северное Приаралье, г. Тас-Аран, тасаранская свита 
морского эоцена (средний эоцен).

Пыльца относится к типу зерен, изображенных на фиг. 29, 3, 4.
Общая длина зерна 112—120 рь; длина тела 64 р., высота 48—50 р.; ши

рина воздушных мешков 47—50(х, высота 50—60 р.; ширина гребня 6,4 р..
Тело округло-эллипсоидальное, очертание в боковой проекции — 

гексагональное. Экзина тела двуслойная; нижний слой тоньше, чем верх
ний. Структура экзины на спинной поверхности зерна — столбчатая. 
Экзина на спинной части тела сильно утолщена и образует щит с довольно 
ясными границами. В боковой проекции прекрасно выражен гребень с вол
нистым контуром. Поверхность тела на брюшной стороне неравномерно
мелкобугорчатая.

Мешки округло-овального очертания, вытянуты по высоте. В боковой 
проекции мешки имеют округло-трапециевидное очертание. Прикреплены 
мешки к телу чаще всего суженным основанием; линия очертания внешнего 
контура тела и мешков образует угол. Сеткана мешках комбинированная — 
в основном крупноячеистая, с мелкими добавочными ячейками.

Ископаемая пыльца несколько напоминает пыльцу ныне живущей 
Abies lirma S i eb .  et Zucc . ,  описанную автором из гербарного материала 
Сухумского ботанического сада (сборы Н. А. Болховитиной). Отличается 
от нее формой воздушных мешков; у современного вида мешки имеют более 
правильную сфероидальную форму.

М е с т о н а х о ж д е н и е :  см. голотип.
Р а с п р о с т р а н е н и е :  Павлодарское Прииртышье, нижнеолиго- 

ценовые отложения (чеганские глины); Северное Приаралье, отложения 
эоцена и нижнего олигоцена.

Родина современного вида Abies firma S i е b. et Z u с c.— Централь
ная и Южная Япония. Распространена на южных островах, во влажных 
горных долинах, где растет совместно с Chamaecyparis obtusa, Sciadopi- 
tys verticillata, Cryptomeria japonica, Torreya nucifera и широколиствен
ными породами.
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Род K ete leeria  C a r r .— Кетелеерия

Общий тип, форма и очертания пыльцы Keteleeria изображены на 
(фиг. 29, 7, 2.) В схеме, как видно из приведенных рисунков, пыльцевые 
зерна Keteleeria весьма близки к Abies.

Пыльца Keteleeria относится к типу зерен с двумя воздушными меш
ками, имеет сходство с пыльцой Picea и Abies. Некоторые признаки сход
ства и различия пыльцы этих родов указаны ниже.

Из литературы известно, что пыльца Keteleeria почти всегда встречает
ся в виде единичных зерен. Кроме того, во многих случаях принадлежность 
ее к роду Keteleeria подвергается сомнению.

K ete leeria  d avid ian aeform is  sp. nov. (pollen)
Табл. IV, рис. 4—6Л

Препарат № 198 -jjr-

Г о л о т и п :  Павлодарское Прииртышье, оз. Кемир-Туз, вторая свита 
континентального олигоцена (средний олиго цен).

Общая длина зерна 140—160 р,; длина тела 118 [л, высота тела около 
80 [л; ширина воздушных мешков около 70 (л, высота около 65 р.; толщина 
гребня около 32 (л; диаметр ячеек сетки на мешках 3—5 [л.

Тело округло-эллипсоидальное, очертание в боковой проекции углова
то-овальное. Экзина тела имеет столбчатую структуру. На спинной части 
тела экзина резко утолщается и образует щит, который проицируется в 
виде неширокого, но ясно выраженного гребня, покрытого поперечны
ми штрихами.

Воздушные мешки имеют сетчатую экзину, сетка — округло-ячеи
стая, равномерна по всей поверхности мешков. Поверхность бугорчатая. 
Поверхность щита мелкобугорчатая, контур — мелковолнистый.

Пыльца Keteleeria имеет очень большое сходство с пыльцой Abies и 
отличается от нее лишь большей величиной зерна и наличием мелкобу
горчатого (зернистого) рисунка на поверхности щита; у пыльцы Abies щит 
снабжен скульптурными шнуровидными выростами.

М е с т о н а х о ж д е н и е :  см. голотип.
Р а с п р о с т р а н е н и е :  пыльца Keteleeria aff. Davidiana В е i s s n. 

обнаружена в виде единичных зерен в общем комплексе пыльцы Pinaceae 
в Северном Казахстане, в спектрах чеганской, первой и второй свит (ниж
ний и средний олигоцен) и в некоторых горизонтах четвертой свиты кон
тинентального олигоцена (верхний олигоцен). В Северном Приаралье 
вид единично встречается от эоцена до среднего олиго цена. Присутствие 
пыльцы Keteleeria отмечается в палеоценовых спектрах Западной Европы, 
в СССР, в неогене Азиатской части СССР, в верхнепалеогеновых горизон
тах Приаралья.

Родина Keteleeria Davidiana В е i s s n .— Юго-Западный и Западный 
Китай. В настоящее время этот род включает всего два вида, обитающих 
в Юго-Западном Китае в составе хвойных лесов; иногда образует самостоя
тельные рощи. Растет на высоте от 300 до 1500 м над уровнем моря.

K eteleeria  sp. ((К.) aff. D avid ian a  B e i s s n . ) ]
Табл. V, рис. 1

н н
Препараты № 198 -g -  и 146 -g-

Размеры пыльцевого зерна — те же или несколько крупнее, чем у 
Keteleeria davidianaeformis sp. nov. (pollen). Плохая сохранность и неко
торые отличия в строении оболочек не позволяют провести полную анало
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гию с предыдущим видом. Отличается от пыльцы Keteleeria aff. Davidiana 
наличием толстого слоя экзины на воздушных мешках.

М е с т о н а х о ж д е н и е :  Павлодарское Прииртышье, оз. Кемир- 
Туз, глины с растительными остатками второй свиты континентального- 
палеогена (средний олигоцен).

Род Ргсеа P i e t  г .— Ель

Пыльца Picea относится к типу пыльцевых зерен Pinaceae с воздуш
ными мешками. Имея много общих морфологических признаков,объединяю
щих эту группу, пыльца Picea довольно четко отличается от пыльцы ро
дов Pinus, Abies, Keteleeria и других присущими только этому роду при
знаками.

Пользуясь имеющимися в литературе данными по морфологии пыльцы 
ныне живущих видов Picea (Зауер, 1950; Гричук и др. in litt.) нам удалось 
выделить несколько видов ископаемой пыльцы Picea, принадлежащих 
к двум секциям.

Пыльца рода Piceae состоит из центральной части, или тела округло
эллипсоидальной формы, с овальным или трапециевидным очертанием

в боковой проекции, и из двух 
воздушных мешков. Общие раз
меры зерна колеблются от 80 до
120 р.

У пыльцы современной ели 
из секции Eupiceae W i 1 1 k m. 
очертание тела в боковой про
екции овальное (фиг. 30, 1), у 
пыльцы же из секции Omorica 
VV i 1 1 k m. — трапециевидное 
(фиг. 30, I). В полярной проек
ции очертание тела пыльцы всех 
видов обеих секций обычно 
овальное. Воздушные мешки 
прикреплены к телу широкими 
основаниями и сдвинуты к его 
брюшной стороне.

У пыльцы обеих секций эк- 
зина тела образует ясно выра
женный щит. Границы щита у 
пыльцы Picea секции Eupicea 
сглажены, а у щита пыльцы 
секции Omorica более четкие, 
причем на некоторых экземпля
рах удается наблюдать нежные, 
едва заметные утолщения по его 
краю.

Утолщение экзины на спинной части тела пыльцы обеих секций об
разует гребень, который более ярко выражен у пыльцы секции Omorica. 
Структура экзины щита у пыльцы обеих секций столбчато-зернистая. 
Поверхность щита мелкоямчатая, в отличие от мраморовидной у пыльцы 
Abies.

Воздушные мешки Picea имеют сетку, ячейки которой обычно мелкие 
и неясно выраженные; обычно ячейки сетки уменьшаются в размере при 
приближении к месту прикрепления мешков и переходят в точечный рису
нок тела. Зародышевую борозду на ископаемых экземплярах наблюдать
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рода P ic e a :

1— Ргсеа  секции Eupicea W i 1 1 k m. (боковая 
проекция); 2 — P icea  секции Omorica Wi 1 1 k m. 

(боковая проекция)



приходится редко, так как выражена она нечетко. Характерным призна" 
ком пыльцы, относящейся к секции Eupicea, является почти полное от
сутствие угла между линией очертания тела и мешков. Поэтому пыльцевое 
зерно в боковой или полярной проекции имеет очертание, близкое к пра
вильному овалу. У пыльцы же, принадлежащей к секции Omorica, линия 
прикрепления мешков выражена четко и линии внешнего очертания тела 
и мешков в боковой проекции образуют угол, вследствие чего 
пыльца Picea секции Omorica несколько напоминает пыльцу Abies.

С.Н.  Наумова (1939) пыльцу, подобную пыльце современных елей, 
относит, в числе прочих пыльцевых зерен хвойных с воздушными мешками, 
нерезко отделяющимися от тела, к классу Aporosa N a u m . ,  группе 
Saccata N a u m . ,  подгруппе Oedemosaccus N a u m .

Ископаемые остатки рода Picea известны с мелового периода. В больших 
количествах пыльца встречается начиная от верхнеюрских отложений. 
В третичных отложениях пыльца рода Picea широко распространена и яв
ляется обычным компонентом лесных комплексов.

P i c e a  с е к ц  и]и E u p i c e a  W i l l k m .

P icea  ta sa ra n ica  sp. nov. (pollen)
Табл. V, рис. 2, 3 

Зя
Препарат № 1 -g -

Г о л о т и п: Северное Приаралье, г. Тас-Аран, листоватые глины 
тасаранской свиты (средний эоцен).

Формы, имеющие некоторое сходство с описанной пыльцой, извест
ные по литературным данным:
1949. P in o je l la  sacculifera  М а л я в к и н а. Определитель спор и пыльцы. Юра — 

мел. Табл. 25, фиг. 4, 5.
1950. Coniferpollen dem Picea typus R e i s s i n g e r .  Die «Pollenanalyse» ausgedehnt 

auf alle Sedimentgesteine der geologischen Vergangenheit, Taf. V, Fig. 18.
1953. P icea  секции Eupicea З а к л и н е н а  я. Описание некоторых видов пыльцы 

и спор, выделенных из третичных отложений Пасековского карьера Воро
нежской области, стр. 67, табл. II, фиг. 16.

Перечисленные формы имеют некоторое сходство с пыльцой Picea 
tasaranica sp. nov. лишь по внешнему облику и по очертаниям зерна в бо
ковой проекции, но в деталях они отличаются от Р. tasaranica.

Пыльца Picea tasaranica имеет следующие измерения: общая длина зер
на 92,8 [л; высота тела около 45 р., ширина около 60 р.; ширина воздушных 
мешков от 45 до 48 р., высота около 30 р.. Гребень неширокий.

Тело зерна — эллипсоидальной формы, с овальным очертанием в по
лярной проекции и трапециевидно-овальным в боковой. Борозда выраже
на слабо.

Воздушные мешки тесно насажены на боковые стороны тела, охватывая 
его большей своей частью с брюшной стороны. Граница прикрепления меш
ков неясная. Сетка на мешках мелкая и неясно выражена.

Щит на спинной поверхности зерна имеет четкую, но нерезкую гра
ницу. Гребень узкий, поперечно исчерченный, сходящий на нет к месту 
прикрепления мешков. Поверхность щита мелкоямчатая. Поверхность 
тела на брюшной стороне неясноточечная.

По внешнему облику и по основным морфологическим признакам, 
приведенным в описании, пыльца Picea tasaranica должна быть отнесена 
к секции Eupicea. По общим очертаниям пыльца Picea tasaranica несколь
ко напоминает Р. exelsa L i n e . ,  но отличается от нее по величине и форме 
воздушных мешков. У Р. tasaranica мешки несколько вытянуты по вы
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соте и в боковой проекции имеют округло-конусовидное очертание, а у 
Р. exelsa они уплощены.

М е с т о н а х о ж д е н и е :  см. голотип.
Р а с п р о с т р а н е н и е :  нижний и средний эоцен Приаралья. Пыль

ца, подобная Picea tasaranica, но иногда несколько больших размеров, 
отмечается в спектрах мел-палеоцена и единично в эоцене и нижнем оли
гоцене Павлодарского Прииртышья.

P icea  schren kianaeform is  sp. nov. (pollen)
Табл. V, рис. 4 

Зя
Препарат № 2 -g-

Г о л о т и п: Северное Приаралье, г. Тас-Аран, тасаранская свита, 
листоватые глины, средний эоцен.

Общая длина зерна 115 [л; высота тела около 55 р; ширина воздушных 
мешков 60 р, высота 45 р; высота гребня около 6 (л.

Форма зерна приближается к овалу, так как граница прикрепления 
мешков к телу сглажена. Мешки насажены по бокам тела пыльцевого 
зерна широкими основаниями; граница линии прикрепления мешков 
улавливается плохо.

На спинной части зерна экзина щита сильно утолщена и образует по
перечно исчерченный гребень, который, утоняясь к месту прикрепления 
мешков, постепенно сходит на нет. При боковой проекции хорошо видна 
двуслойность экзины гребня. Верхний слой экзины тоньше нижнего, он 
постепенно переходит на поверхность мешков. Щит на спинной части зерна 
имеет неясную ямчатую структуру. Рисунок на поверхности щита неяс
ный, иногда поверхность его кажется просто исчерченной, иногда 
удается наблюдать мелкоямчатую скульптуру, но выражена она слабо*

Воздушные мешки снабжены мелкой сеткой, которая хорошо выра
жена на их боковых и брюшных поверхностях, но номере приближения к 
границе прикрепления мешков к телу четкость рисунка сетки пропадает 
и постепенно переходит в мелкую исчерченность.

Пыльца Picea schrenkianaeformis по внешнему облику, величине, очер
танию, характеру прикрепления мешков, по рисунку и ширине гребня и 
по форме и очертанию мешков очень близка к пыльце современной Picea 
Schrenkiana F. et М. Однако некоторые морфологические признаки обоих 
видов пыльцы остаются несходными. Например, щит пыльцы Picea 
Schrenkiana F. et M. имеет правильную мелкоямчатую скульптуру, а щит 
Р. schrenkianaeformis sp. nov.— неясноямчатую скульптуру, переходя
щую в исчерченность. Граница прикрепления мешков у современной пыль
цы выражена более четко, чем у ископаемого вида. Внутренний слой 
экзины гребня у Р. Schrenkiana более толстый, чем внешний, а у jP. schren
kianaeformis соотношения обратные. Все это заставляет отнестись осторож
но к проведению полной аналогии между современной и ископаемой фор
мами. Поэтому и видовое название формы, описанной как Picea schren
kianaeformis, указывает лишь на большое сходство ее с современной пыль
цой Р. Schrenkiana, но не на полное их тождество.

Из песчано-гравийного горизонта континентальных отложений чет
вертой свиты олигоцена Северного Прииртышья неоднократно была вы
делена пыльца ели, весьма близкая к Picea schrenkianaeformis, но значи
тельно худшей сохранности, что вызвано, по-видимому, условиями захо-
ронения (см. табл. V, рис. 5, описание препарата № 259 ^).

Общая длина зерна 110—120 [л; высота тела 53—57 (л; ширина мешков 
около 60 (л, высота — около 45 (л; высота гребня около 5 (л.
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Несмотря на плохую сохранность пыльцевых зерен, удалось устано
вить, что ряд признаков сближает ископаемую пыльцу с Picea Schren- 
kiana. Например, высота гребня у ископаемой формы такая же, как и у 
современной; линия прикрепления воздушных мешков выражена яснее, 
чем у Picea schrenkianaeformis из эоценовых отложений, и сходна с линией 
прикрепления у Р. Schrenkiana. На теле ископаемого зерна заметна мел
кая точечность, подобная Р. Schrenkiana. Скульптура щита неясноям- 
чатая. Границы щита более ясно выражены, чем у Р. schrenkianaeformis 
из эоценовых отложений.

Таким образом, сходство этой пыльцы из континентальных отложений 
олигоцена с пыльцой Р. Schrenkiana выражено у некоторых зерен даже бо
лее ясно, чем у Р. schrenkianaeformis из эоценовых отложений.

М е с т о н а х о ж д е н и е :  см. голотип.
Р а с п р о с т р а н е н и е :  пыльца, подобная Picea schrenkianae

formis, известна из эоценовых отложений Поволжья, в виде единичной 
находки отмечена в эоценовых отложениях Северного Приаралья. 
В Павлодарском Прииртышье в основном приурочена к олигоценовым 
отложениям.

Родина Picea Schrenkiana —Джунгарский Ала-Тау, почти весь Тянь- 
Шань и Китайский Туркестан. Это типично горный вид, растущий на се
верных склонах горных ущелий совместно с Abies sibirica. По Ферганскому 
хребту Picea Schrenkiana образует густые насаждения в смеси с Abies 
Semenovii, Acer turkestanica, а на южной границе своего распростра
нения встречается вместе с Juglans regia.

По данным Н. В. Павлова (1947), тянынаньская ель (Р. Schrenkiana) 
на территории Казахстана в настоящее время является исключительно 
горным видом. Возможно, что описанная ископаемая пыльца Р. schren
kianaeformis — далекий предок современной Р. Schrenkiana, пришедший 
с южных гор древней Азии.

С с к ц п я  O m o r i c a  W i l l k m .

P icea  a la ta  sp. nov. (pollen) ex gr. JF\ je zo en sis  C a r r .
Табл. VI, рис. 1—5

Л
Препарат № 255 -|г-

Г о л о т и п: Павлодарское Прииртышье, оз. Кемир-Туз, глины с рас
тительными остатками второй свиты континентальных отложений (сред
ний олигоцен).

Общая длина зерна от 145 до 160 ц, высота около 65 р; высота воздуш
ных мешков от 40 до 50 р, ширина около 70 р; высота гребня 2—4 р.

Форма тела эллипсоидальная, очертание в боковой проекции трапецие
видное. Гребень широкий, с волнистым краем. Высота гребня по мере 
приближения к месту прикрепления воздушных мешков постепенно умень
шается, но в некоторых случаях остается неизменной.

Экзина тела двуслойная, внутренний слой тонкий, наружный — 
толстый и имеет столбчатую структуру в области щита. На спинной части 
тела экзина образует ясно выраженный щит. На некоторых экземплярах 
щит по краю имеет рубчик, но у большинства зерен этот рубчик незаметен. 
Поверхность щита мелкобугорчатая. Щит, как видно, далеко заходит на 
боковые и брюшную части тела и поэтому боковые его границы при поляр
ном положении зерна хорошо просматриваются сквозь контур тела. Брюш
ная поверхность тела имеет неясно выраженную мелкобугорчатую скульп- 
туру, которая при высоком положении тубуса микроскопа проицируется 
в виде редкой точечности. Воздушные мешки имеют сфероидальную форму
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с полуокруглым очертанием в полярной и в боковой проекциях. Прикреп
ляются мешки к телу несколько суженными основаниями, вследствие чего 
контур тела и мешков образует угол. Этот признак сближает пыльцу Picea 
alata секции Omorica с пыльцой рода Abies. Прикреплены мешки к боко
вым сторонам тела и несколько сдвинуты к брюшной, линия прикрепления 
мешков на брюшной стороне неясная. У некоторых экземпляров мешки 
настолько сильно сдвинуты к брюшной стороне, что внутренние линии их 
прикрепления смыкаются.

Сетка на периферийных поверхностях мешков четкая и ясная; к брюш
ной и спинной поверхностям ячейки сетки сильно мельчают и переходят 
в мелкий извилистый рисунок, который сливается с рисунком поверхности 
тела.

По внешним признакам и по отдельным морфологическим особенностям 
пыльца Picea alata sp. nov., отнесенная нами к секции Omorica, имеет 
близкое сходство с современной пыльцой Р. jezoensis C a r r . ,  описанной
В. П. Гричук с соавторами (in litt.), отличаясь от нее лишь менее высоким 
гребнем.

М е с т о н а х о ж д е н и е :  см. голотип.
Р а с п р о с т р а н е н и е :  пыльца, подобная Picea alata, отнесенная 

нами к секции Omorica, встречена в высоких горизонтах континентального 
олигоцена в Казахстане. Отмечена автором в олигоцене и миоцене Север
ного Казахстана, в эоцене Поволжья ив олигоцене и эоцене Приаралья, 
а также в миоценовых отложениях Украины.

В настоящее время Picea jezoensis C a r r ,  обитает в горах Дальнего 
Востока (Приморье), на Сахалине, на о-ве Иезо в Северной Корее, в Во
сточной Маньчжурии и на юге Якутии. Р. jezoensis — горное дерево, ко
торое доходит до верхней границы лесной полосы, но местами его можно 
встретить спускающимся близко к морю. Растет Р. jezoensis вместе с са
халинской пихтой, каменной березкой и манчжурским кедром. Южные 
варианты Р. jezoensis на о-ве Иезо растут вместе с различными видами 
Magnolia, лианами и бамбуком.

Надо полагать, что пыльца Picea секции Omorica, выделенная из тре
тичных отложений Казахстана, принадлежит растению, которое по своей 
экологии было наиболее близко к современному виду Picea jezoensis. 
Характерно, что появление и распространение пыльцы Р. alata sp. nov. 
совпадает с почти полным исчезновением пыльцы болотного Кипариса 
{Taxodium), что характеризует некоторое осушение климата. В то же вре
мя в спектрах отмечается обилие пыльцы Pinus, что, по-видимому, связано 
с тем же явлением.

Род Cedrus L i n k .— Кедр

В начале 1954 г. вышла в свет монографическая работа В. В. Зауер, 
посвященная изучению ископаемой пыльцы Cedrus и ее значению для стра
тиграфии. В этой работе приведено описание пыльцы современных видов 
рода Cedrus, а также дано описание 21 вида ископаемой пыльцы. Иско
паемые формы Cedrus, описанные В. В. Зауер, относятся в основном к ме
ловым и третичным отложениям. Большую часть находок пыльцы Cedrus 
в третичных отложениях Казахстана В. В. Зауер относит к верх
нему олигоцену (лигнитоносная свита восточного борта Тургайского про
гиба). При этом автор отмечает, что в этих отложениях встречается в ос
новном пыльца одного вида Cedrus, близкого по морфологическим при
знакам к пыльце современного вида С. deodara. В миоценовых отложениях 
Казахстана автор отмечает находки С. deodariformis, также близкого к
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современному виду С. deodar а1. В более древних третичных отложениях 
(палеоцен — эоцен) Казахстана автор не отмечает находок пыльцы кедра 
и относит это за счет того, что отложения доолигоценового времени пред
ставлены морскими фациями.

На основании изученного материала по Павлодарскому Прииртышью 
и Северному Приаралью у нас создалось иное представление о времени 
распространения рода Cedrus в палеогеновых флорах на территориях, при
мыкающих к палеогеновому морскому бассейну, в пределах современного 
Казахстана.

Пыльца рода Cedrus в третичных отложениях Казахстана встречается 
довольно часто, причем по количеству видов и по абсолютному содержа
нию наибольший удельный вес ее приходится на нижние горизонты палео
гена (палеоцен — эоцен), а затем на более верхние его горизонты — сред
ний олигоцен.

Виды пыльцы Cedrus, обнаруженные в эоценовых и палеоцен-эоце- 
новых отложениях Павлодарского Прииртышья и Северного Приаралья, 
значительно отличаются от видов, выделенных из континентальных от
ложений олигоцена. Особенным разнообразием форм кедра отличаются 
спектры из тасаранской свиты Северного Приаралья (средний эоцен). 
Вторичный расцвет Cedrus в Казахстане связан со временем отложения 
первой и второй свит континентального олигоцена.

Для ископаемой пыльцы рода Cedrus в основном характерны те же 
признаки, которые присущи и пыльце современных видов (Зауер, 1954), 
но у ископаемых видов эти признаки более подчеркнуты и несколько 
усложнены в деталях.

По основным чертам строения пыльца растений рода Cedrus близка 
к пыльце всех двухмешковых Pinaceae, в особенности к пыльце рода P i- 
сеа. Однако ряд совершенно специфических черт в строении пыльцы Ced
rus все же позволяет четко выделить пыльцу всех видов рода Cedrus 
из общего комплекса двухмешковой пыльцы сем. Pinaceae. В общем, 
для пыльцы Cedrus характерны следующие признаки: тело эллипсоидаль
ное с округло-треугольным, овальным или трапециевидно-овальным очер
танием в боковой проекции (фиг. 31). Экзина тела двуслойная, наружный 
£лой тоньше, чем внутренний. На спинной части зерна внутренний слой 
экзины сильно или незначительно (в зависимости от принадлежности 
к виду) утолщается, образуя гребень. На боковых частях зерна утолщение 
исчезает, а внешний слой экзины отслаивается в виде камер, исполняю
щих, по-видимому, функции воздушных мешков. Камеры сильно сдвину
ты к брюшной части тела. Поверхность спинной части тела обычно крупно
бугристая или складчатая, что обусловливает крупный мраморовидный 
рисунок и в большинстве случаев — неровный контур гребня. Последнее 
особенно хорошо заметно тогда, когда зерно расположено в боковой про
екции.

Воздушные мешки, облеченные вместе с телом общим верхним слоем 
экзины, отходят от тела сильно расширенными основаниями и у большин
ства видов имеют округлые или овальные очертания. У некоторых видов 
Cedrus воздушные мешки несколько вытянуты по высоте и тогда в очерта
нии они округло-треугольные. В том месте, где камера воздушных мешков 
отходит от тела, экзина в большинстве случаев собрана в складки, вслед
ствие чего пыльцевые зерна некоторых видов Cedrus имеют неправильно
волнистый контур (фиг. 31, 6—8). В том случае, если складки экзины от
сутствуют, контур и мешков и тела ровный (фиг. 31, 1—4).

1 По данным Казахстанской экспедиции Академии наук СССР, лигнитоносная 
свита относится к среднему олигоцену. Соответственно миоценовые находки кедра сле
дует относить к верхнему олигоцену.
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Экзина тела и мешков обычно имеет сетчатую структуру. При этом 
неравномерный крупносетчатый рисунок мешков постепенно переходит 
в мелкоячеистую структуру тела.

В общем очертания пыльцевых зерен Cedrus несколько напоминают 
очертания пыльцы рода Picea. У пыльцевых зерен рода Cedrus, так же как 
и у рода Picea, отсутствует угол между линиями очертания тела и воз
душных мешков.

Фиг. 31. Схема различных типов ископаемой пыльцы рода Cedrus.

(1 , 2, з ,  4, 5, 7— боковая проекция; 6 и 8 — полярная проекция)
1, 2— Cedrus  типа Saccata; 3, 5 — C edrus  типа С. a t lan t ica  М a n e t t i ;  4— Cedrus  типа С. liban i  L a \v s.

б, 7, 8 — Cedrus  типа С. deodara  L o u d .

Размеры пыльцевых зерен у Cedrus колеблются от 50 до 110 ц по боль
шей оси; при этом число видов пыльцы мелких размеров значительно 
преобладает над числом крупных.

Основными диагностическими признаками пыльцы ископаемых расте
ний рода Cedrus, отличающими ее от пыльцы прочих Pinaceae, прини
мали:
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1) отсутствие резкой границы щита на брюшной поверхности тела;
2) наличие ярко выраженного гребня (при боковом положении зерна), 

широкого или узкого, в зависимости от принадлежности к виду;
3) отсутствие резкой границы между мешками и телом в связи с тем, 

что мешки являются непосредственным продолжением общего с телом слоя 
экзины.

В. В. Зауер (1954) дополняет эти признаки еще деталями строения 
сетчатой структуры воздушных мешков, которая, по наблюдениям это
го автора, обычно крупно- или мелкоячеистая, налегающая одна на 
другую.

В палеогене Казахстана автору удалось выделить восемь различных 
видов пыльцы рода Cedrus, схематическое изображение типов которой по
мещено на фиг. 31.

Находки пыльцы Cedrus в палеогеновых отложениях представляют зна
чительный интерес, так как макроскопические остатки растений этого 
рода в Азиатской части СССР еще не известны.

Основная масса видов, открытых по находкам пыльцы, приурочена 
к самым нижним отделам палеогена. Следует отметить, что из выделенных 
верхнемеловых и палеогеновых форм Cedrus лишь немногие могут быть 
отождествлены с современными видами.В большинстве выделенные формы 
относятся к вымершим видам. Хотя общий характер строения пыльцевых 
зерен Cedrus и близок к современным видам, в деталях наблюдаются боль
шие расхождения.

Находки пыльцы Cedrus в Европе и в Америке известны еще с юрского 
периода. Наиболее широкого распространения этот род достиг в меловом 
периоде, особенно в верхних его отделах. В верхнемеловых отложениях 
восточного склона Среднего Урала, по данным В. В. Зауер, в некоторых 
горизонтах пыльца Cedrus преобладает над пыльцой Pinus и представлена 
там большим многообразием форм. В верхнем мелу Западного Казахстана 
и юга Европейской части СССР отмечены два вида и шесть разновидно
стей пыльцы Cedrus, так же как и в палеогене Северного Казахстана, 
принадлежащие к формам, сходным с современными видами С. libani и
С. deodar а.

В третичных отложениях Горьковской об л., Средней Волги, Нижнего 
Дона, Прикаспия, Северного Кавказа, Северного Казахстана, Среднего 
Урала и Башкирии пыльца Cedrus встречена в палеоцен-эоцене и единич
но—в нижнем и среднем олигоцене.

По-видимому, в верхних горизонтах олигоцена род Cedrus уже пре
кратил свое существование на равнинах Евразии в связи с общим осу
шением климата и отступил в горные районы, защищенные от сильных 
ветров. Как известно, почти все современные виды кедров очень чувстви
тельны к изменению почвенных и климатических условий. Возможно, что 
и более древние представители этого рода были также требовательны к 
природным условиям и поэтому усиление континентальности климата 
в Казахстане привело к вымиранию многих видов, к сокращению их ареа
лов и к отступанию оставшихся видов в горные районы более южных 
широт.

В верхних горизонтах палеогена мы отмечаем уже лишь единичные 
находки одного или двух видов Cedrus. В олигоцене уже широко начали 
развиваться различные виды Pinus, совершенно оттеснив последних пред
ставителей кедров.

В настоящее время на всем земном шаре род Cedrus представлен всего 
четырьмя видами с изолированными и ограниченными арбалами в горах 
Ливана, горах Атласа, в Гималаях и на о-ве Кипр.

Основные типы пыльцевых зерен рода Cedrus, выделенных из третичных 
отложений исследованных районов, следующие:
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1. Cedrus типа C. deodara L o u d .  (фиг. 31, 6—8). Пыльцевые зер
на преимущественно крупные (120р. и более), по внешнему облику не
сколько напоминают пыльцу Podocarpus или Abies. Имеют ясно выражен
ный поперечно исчерченный гребень, обусловленный крупнобугорчатой 
скульптурой щита.

2. Cedrus типа Cedrus libani L a w  з.(фиг. 31, 4). Пыльцевые зерна не
сколько меньшей величины (общая длина до 90 р.). Экзина щита сравнитель
но тонкая. Гребень невысокий (до 4 р) со слегка волнистым или гладким 
контуром.

По внешнему облику пыльца этого типа -имеет большое сходство с 
пыльцой рода Picea секции Eupicea: у нее мелкая сетка воздушных меш
ков и сравнительно сглаженное очертание, приближающееся в полярной 
проекции к овалу.

3. Cedrus типа Cedrus atlantica М a n е t t i (фиг. 31, 3 и 5, крайние 
вариации). У пыльцевого зерна этого типа сильно увеличенные по высоте 
воздушные мешки, несколько оттянутые по бокам, поперечно исчерченный, 
но слабоволнистый гребень и относительно небольшое, в сравнении с воз
душными мешками, тело. Экзина воздушных мешков часто смята в про
извольные складки. Общий размер зерна 50—90 (л.

4. Cedrus типа Cedrus microsaccata Z а и е г (фиг. 31, 1, 2). Пыльце
вые зерна резко отличаются от предыдущих более нежной структурой эк- 
зины, мелкими размерами (до 50 р.) и очень небольшими воздушными меш
ками, отслаивающимися на брюшной стороне тела. Пыльца этого типа 
сходна с пыльцой ископаемых видов Cedrus parvisaccata Z а и е г, а из со
временных хвойных более всего имеет сходство с пыльцой различных видов 
рода D ас rydi ит .

C e d r u s  a ff. d e o d a r a  L o u d .
Табл. VIII, рис. 1—6 
Препарат № 170

Общая длина зерна около 120 р.; высота тела около 95 [л, длина 98(л; 
высота воздушных мешков 48 (л; ширина гребня около 10 [л.

Тело округлое, в боковой проекции — почти правильная окружность. 
Экзина тела толстая и скульптурная, состоит из двух слоев, из которых 
нижний значительно тоньше верхнего. Верхний слой экзины имеет слож
ную, видимо столбчатую, структуру, что обусловливает неравномерную 
поперечную штриховатость экзины, хорошо заметную при боковом поло
жении зерна. Контур тела неровный, мелкофестончатый. На спинной части 
зерна экзина сильно утолщается и образует неясно выраженный щит, ко
торый не имеет резких границ. Брюшная часть тела неравномерномелко
бугорчатая. Зародышевая борозда выражена неясно.

Экзина тела, не утоняясь к боковым частям, непосредственно переходит 
на мешки, которые и представляют собой разросшиеся выросты верхнего 
слоя ее. Камеры воздушных мешков крупные, в боковом сечении полу- 
округло-эллипсоидальные, отходят от тела широкими основаниями.

Границы мешков выражены неясно, так как экзина, образующая их, 
облекает общим покровом и мешки и тело. Структура экзины на теле и на 
мешках различна. На мешках структура сетчатая, сетка неравномерноячеи
стая, двойная (крупные ячейки налегают на мелкие). Ячейки сетки вытя
нуты по направлению от центра к периферии. Размеры ячеек сетки мешков 
но мере приближения к месту отделения мешков от тела постепенно умень
шаются и сетчатость переходит в мраморовидный рисунок поверхности 
тела (табл. VIII, рис. 5). Граница между мешками и телом зерна улавли
вается по наличию угла между линиями очертания спинной части тела и 
мешков.
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Описанный В. В. Зауер (1950) ископаемый вид, названный Cedrus 
aff. deodara L o u d ,  по морфологическим признакам весьма близок к со
временному виду Cedrus deodara Lo u d .  (табл.УП, рис. 4), за исключением 
размеров, которые у первого значительно больше. Из ископаемых форм 
пыльцы Cedrus приведенная форма ближе всего к С. laxireticulataZ а и е г, 
отличаясь от него большей величиной ячеек сетки на мешках, а также тем, 
что структура его щита не имеет сетчатого рисунка.

М е с т о н а х о ж д е н и е :  Павлодарское Прииртышье, г. Павлодар, 
скв. 1, слюдистые глины подглауконитовой свиты (мел — палеоген).

Р а с п р о с т р а н е н и е :  меловые отложения Среднего Урала, ме
ловые и нижнетретичные отложения Павлодарского Прииртышья.

Родина ныне живущего гималайского кедра Cedrus deodara — горы 
Афганистана, Северо-Западные Гималаи, Северный Белуджистан. Растет 
на высоте от 1000 до 3000 м над уровнем моря совместно с Pinus exelsa, 
Picea morinda, Abies Webbiani, Quercus incana — наиболее засухоустойчи
вый вид из всех представителей рода Cedrus.

C e d r u s  l a x i r e t i c u l a t a  Z а и е г

Табл. VIII, рис. 7, 8
3 Зя

Препараты № 170 f 3 - £ -

Общая длина зерна от 80 до 90 р.; длина тела около 64 [х, ширина около 
54 (х; высота воздушных мешков около 25 р., ширина— около 60 р,; толщина 
экзины на спинной части около 6 р..

Тело эллипсоидальное, почти правильный овал в полярной проекции. 
Экзина трехслойная; нижний и верхний слои представляют собой пленча
тые бесструктурные образования, плотно прилегающие к среднему тол
стому слою экзины. Средний слой экзины имеет сложную столбчатую (?) 
структуру. Поверхность тела —крупнобугорчатая; бугорчатость особен
но резко выражена на спинной части тела, где средний слой экзины силь
но утолщается, образуя щит — гребень. Гребень прекрасно виден при 
боковом положении зерна.

При увеличении в 750 раз можно обнаружить, что поверхность зерна 
сложная. Помимо крупных бугорков, она снабжена мелкими бугорками, 
которые проицируются крупноточечным рисунком.

Средний слой экзины несколько утоняется к боковым частям зерна, 
а верхний и нижний отслаиваются в виде воздушных мешков. Границу 
между мешками и телом можно наблюдать только при строго полярном 
положении зерна — мешками вверх; в боковой же и полярной проекциях 
мешками вниз граница между телом и воздушными мешками неразличима. 
Граница между мешками и телом улавливается лишь по наличию угла в 
месте пересечения линии очертания тела и мешков. Наличие этого угла и 
служит одним из признаков для отнесения Cedrus laxireticulata к одной 
секции с современным гималайским кедром. Другим признаком, сбли
жающим описываемый вид с гималайским кедром, является волнистая ли
ния контура тела, а отчасти и мешков.

Воздушные мешки имеют крупносетчатую структуру (ячейки сетки 
неравной величины), сильно вытянуты вдоль оси (высоты) мешков и об
разуют радиально расположенный рисунок.

М е с т о н а х о ж д е н и е :  Павлодарское Прииртышье, г. Павлодар, 
скв. 1, слюдистые глины датского (?) яруса; Приаралье, гора Тас-Аран, 
тасаранская свита морского эоцена (средний эоцен).

Р а с п р о с т р а н е н и е :  меловые и эоценовые отложения Урала, 
Северного Казахстана, Поволжья и Нижнего Дона; морские эоценовые от
ложения Приаралья.
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C e d r u s  p i n i f o r m i s  sp. nov. (pollen)

Табл. IX, рис. 1—4
H H

Препараты № 198 , 146 -g-

Г о л о т и п: Павлодарское Прииртышье, оз. Кемир-Туз, вторая сви- 
та континентального олигоцена (средний олигоцен, препарат № 198 — ).

Общая длина зерна от 65 до 75 р,; длина тела от 48 до 55 р,, высота от 
40 до 50 ц; высота воздушных мешков 25—30 р., ширина их 30—40 р..

Тело округло-эллипсоидальное, в очертании — правильная окруж
ность или овал. Экзина тела мелкобугорчатая, образует щит на большей 
части тела. Щит переходит без резких границ на поверхность мешков, 
границы прикрепления которых на спинной и боковых частях тела плохо 
различимы. Брюшная часть тела имеет более тонкую экзину с бугорчатой 
скульптурой, отличающейся от плотной меткой бугорчатости щита. Экзи
на мешков мелкосетчатая. Часто при увеличений в 450 раз сетчатость 
различима и рисунок мешков представляется неравномерноточечным. 
Структура мешков постепенно сливается со структурой щита, и точечный 
или неясносетчатый рисунок мешков без резкой границы переходит в бу- 
горчатость щита.

У некоторых экземпляров щит несколько отслаивается в области при
крепления мешков и налегает на них в виде валиков, что создает впечатле
ние определенной границы (табл. IX, рис. 4). Воздушные мешки, в том 
случае, если пыльцевое зерно расположено в полярной проекции мешками 
вверх, имеют округлые очертания. В боковой проекции мешки выдаются 
за пределы тела весьма слабо. Иногда можно наблюдать едва заметный 
угол между линиями очертания тела и воздушных мешков. Последнее и 
послужило причиной для того, чтобы назвать приведенный тип зерен Ced
rus piniformis.

Пыльца Cedrus piniformis отличается от пыльцы современного вида —
С. deodar а — значительно меньшими размерами, менее резко выражен
ным гребнем, мелкобугорчатой структурой щита и отсутствием четкой 
сетчатой структуры воздушных мешков.

При беглом просмотре пыльца С. piniformis может быть легко принята 
за пыльцу Pinus из секции Banksia или Australes, но при более тщатель
ном изучении удается обнаружить один наиболее резко отличающий их 
признак: наличие верхнего слоя экзины, который общим покровом обле
кает и тело и воздушные мешки пыльцевого зерна.

М е с т о н а х о ж д е н и е :  см. голотип.
Р а с п р о с т р а н е н и е :  эоцен — олигоцен Приаралья; эоцен — 

средний олигоцен Павлодарского Прииртышья; эоцен — олигоцен юж
ной части Западно-Сибирской низменности.

C e d r u s  J a n s c h i n i i  sp. nov. (pollen)
Табл. IX, рис. 5—7 

H
Препарат № 170

Г о л о т и п: Павлодарское Прииртышье, г. Павлодар, скв. 1, слю
дистые глины подглауконитовой толщи (верхний мел — палеоцен).

Общая длина зерна около 115 р.; длина тела около 100 р., высота около 
79 р.; высота воздушных мешков около 20 р,, ширина их около 60 р,. Гре
бень широкий.

Тело имеет эллипсоидальную форму, в очертании—овал (фиг. 31, 2).
Очертание пыльцевого зерна в боковой проекции — эллипс с незначи

тельными выпуклостями на брюшной стороне тела, образованными
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отслоением экзиныв виде воздушных мешков. Экзина двуслойная. Внеш
ний слой тонкий и бесструктурный, нижний толстый и имеет столбчатую 
структуру. Экзина облекает все тело толстым слоем и только на брюшной 
стороне, в области зародышевой борозды, однослойна. Щит трудно выде
лить, так как граница между двуслойным участком экзины на спинной ча
сти зерна и однослойным на брюшной выражена неясно. Поверхность эк
зины мелкосетчатая на спинной стороне зерна и крупносетчатая на участ
ках мешковидных отслоений экзины. В боковой проекции участки отслоив
шейся экзины изображаются радиально заштрихованными. В боковой 
проекции экзина гребня имеет четкую поперечную штриховатость, кото
рая и переходит в крупную радиальную штриховатость воздушных меш
ков.

М е с т о н а х о ж д е н и е :  - пыльца описанного вида впервые обна
ружена автором в отложениях верхнего мела Павлодарского Прииртышья.

Р а с п р о с т р а н е н и е :  эоцен — нижний олиго цен Северного 
Приаралья, верхний мел — эоцен Павлодарского Прииртышья.

C e d r u s  p a r v i s a c c a t a  Z a u е г

Табл. IX, рис. 8—10 
Н

Препарат № 186 -g-

Общая длина зерна от 55 до 75 р.; длина тела от 55 до 70 р.; ширина его 
45—50 [л, высота тела 50—60 р; высота воздушных мешков от 10 до 17 р, 
иногда до 25 (л; ширина от 25 до 30 (л, иногда до 35 (л; ширина гребня около 
2,5 р, иногда до 4 р.

Форма тела, в общем сфероидальная, в боковой проекции имеет очер
тание, близкое к трапеции, расположенной большим основанием к спин
ной части тела (фиг. 31, 2). Воздушные мешки отходят от брюшной части 
тела.

Экзина двуслойная. Верхний слой облекает и тело и мешки общим 
покровом. В боковой проекции можно наблюдать поперечную штрихо
ватость на спинном участке зерна (щит?). Поверхность тела мелкобугор
чатая, но бугорчатость не всегда четко выражена. Границы щита улавли
ваются плохо. Экзина на брюшной поверхности зерна покрыта 
неравномерно разбросанными бугорками. Воздушные мешки имеют 
мелкосетчатую структуру. Зародышевая борозда довольно четко выде
ляется в виде прогиба на брюшной стороне зерна при боковой проекции 
и в виде более светло окрашенного участка экзины — при полярной 
проекции, мешками вверх.

Воздушные мешки при боковом положении зерна имеют полуокруглые 
очертания. Высота мешков обычно меньше ширины их. Воздушные меш
ки отходят от тела широкими основаниями.

Н. А. Болховитина (1953, стр. 87, табл. XIII,  рис. 9—12) приводит 
описание пыльцы Cedrus libaniformis из песков верхнего альба в Западном 
Казахстане. По очертанию тела пыльца С. libaniformis В о 1 с h. сходна 
с некоторыми разновидностями С. parvisaccata Z а и е г, но по строению 
и форме мешков они значительно различаются. У пыльцы С. libaniformis 
В о 1 с h. мешки представляют собой выросты утолщенного и радиально 
исчерченного слоя экзины, подобно тому, как это наблюдалось у С. Jan- 
schinii. Воздушные мешки у С, parvisaccata имеют сетчатую структуру и, 
кроме того, они гораздо более четко отделяются от тела. Окраска пыльцевых 
зерен С. libaniformis В о 1 с h. значительно темнее, чем у С. parvisaccata.

М е с т о н а х о ж д е н и е :  Павлодарское Прииртышье, пос. Парамо
новна, скв. 2, глины с растительными остатками из подглауконитовой 
толщи (верхний мел — палеоген).
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Р а с п р о с т р а н е н и е :  верхний мел — нижний, средний
олигоцен Павлодарского Прииртышья (глины с растительными остат
ками и лигнитовые глины из верхних слоев чеганской свиты). По
добная пыльца отмечается также в альбских горизонтах верхнего мела 
в Западном Казахстане, встречается также в песках нижнего готерива 
в Крыму, в альбских и сеноманских отложениях восточного склона Ура
ла и в среднем мелу Западной Сибири.

C e d r u s  p u s i l l a  Z a u e r

Табл. X, рис. 1—5
3 Зя

Препараты № 170 -g- и 1 -g -

Общая длина около 70 ц; высота тела около 50 р., ширина 50—60 tx 
(иногда больше); ширина воздушных мешков около 30 (х, высота от 20 до 
30 (х; ширина гребня 3—4 [х.

Тело имеет правильную эллипсоидальную форму, в очертании — пра
вильный овал (см. табл. X, рис. 1—4). Мешки отходят от брюшной сто
роны тела, иногда несколько сдвинуты по бокам, что, повидимому, про
исходит в результате деформации (фиг. 31, 2).

Экзина общим покровом облекает и тело и воздушные мешки. На спин
ной части тела экзина двуслойная, а на брюшной — однослойная. Верх
ний слой экзины непосредственно переходит на камеры воздушных 
мешков.

Поверхность тела крупнобугорчатая, бугорчатость переходит и на воз
душные мешки, экзина которых имеет одновременно неясносетчатую 
структуру.

Вследствие того, что структура экзины тела и воздушных мешков раз
лична, граница отслоения последних выражена довольно четко. Легче все
го обнаружить эту границу при боковом положении пыльцевого зерна. 
Если же зерно расположено в полярной проекции, мешками вверх, то 
можно обнаружить зародышевую борозду, которая выделяется в виде свет
лой полосы между воздушными мешками. Контур тела на спинной части 
волнистый из-за бугристой поверхности экзины. У некоторых экземпля
ров экзина спинной части несколько утолщается в месте отслоения воз
душных мешков и образует подобие валика над мешками. В таких слу
чаях можно отметить наличие границы щита.

Форма воздушных мешков полушаровидная; высота мешков немного 
меньше ширины их. У большинства экземпляров мешки не заполнены воз
духом и смяты в произвольные складки; это придает пыльце С. pusilla 
некоторое сходство с пыльцой Dacrydium из сем. Podocarpaceae. Пыльца 
Cedrus pusilla особенно близка к пыльце Dacrydium elatum W a l l ,  но 
морфологическим признакам г. Различием пыльцы этих видов служит фе
стончатая складчатость у воздушных мешков D. elatum, у пыльцы же 
С. pusilla складки имеют произвольные направления, а мешки по форме 
близки к мешкам пыльцы рода Pinus.

М е с т о н а х о ж д е н и е :  Павлодарское Прииртышье, г. Павло
дар, скв. 1, глины с растительными остатками в подглауконитовой толще 
(предположительно датский ярус); Северное Приаралье, гора Тас-Аран, 
груболистоватые глины среднего эоцена (тасаранская свита).

Р а с п р о с т р а н е н и е :  по данным В. В. Зауер, вид С. pusilla~b отли
чие от С. parvisaccata имеет ограниченное вертикальное распространение. 
Находки С. pusilla она отмечает лишь в палеоценовых отложениях За
падной Сибири. По нашим наблюдениям, этот вид имеет не столь малое 
вертикальное распространение, он встречается в небольшом количестве 1

1 Пыльца D acryd ium  elatum  описана Эрдтманом (1943) и Зауер (1950).
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в эоценовых, палеоценовых и в массе в верхнемеловых отложениях Пав
лодарского Прииртышья, а также в эоцене и в нижнем олигоцене Се
верного Приаралья. Находки пыльцы, морфологически сходной с 
этой формой, но под иными названиями упоминаются разными авторами 
в спорово-пыльцевых спектрах Западного и Северного Казахстана, ог 
верхнего мела до эоцена включительно.

C e d r u s  aff.  l i b a n i  L a w s .
Табл. X, рис. 6 

Препарат № 170 -g -

Общая длина зерна 80—90 р.; высота тела около 50 р,; высота воздушных 
мешков от 30 до 40 р, ширина их 45—50 р,; высота гребня 3—4 р..

Тело эллипсоидальное. Очертание в боковой проекции овальное. Об
щее очертание пыльцевого зерна несколько приближается к очертанию 
пыльцы Picea. Зародышевая борозда неясно выражена.

Экзина двуслойная, внутренний слой значительно тоньше наружного, 
который имеет ясно выраженную столбчатую структуру, определяющую 
поперечную штриховатость гребня. Поверхность тела— мелкобугорчатая 
почти на всем зерне, за исключением брюшной стороны, где скульптура 
экзины резко меняется, переходя в неравномерную, редкую и мелкуюг 
иногда плохо различимую бугорчатость, приближающуюся к шагренева- 
тости. На боковых частях тела экзина не утоньшается, у некоторых экзем
пляров она даже несколько утолщается и затем отслаивается в виде воз
душных мешков.

Камеры мешков крупные, экзина их — с крупносетчатой структурой. 
На боковых частях мешков поверхность экзины имеет мелкобугорчатую 
скульптуру, вследствие чего граница отслоения мешков в этих участках 
незаметна. На брюшной поверхности бугорчатая скульптура на мешках 
исчезает, сетка видна более четко и поэтому граница между мешками и 
телом видна яснее. Сетка на мешках крупная, но не такая четкая, как у 
пыльцы Pinus. Ячейки сетки неправильной формы и размеры их неравно
мерны. Попадаются экземпляры с неясно выраженной сеткой.

По общему облику пыльца Cedrus aff. libani почти тождественна пыль
це ныне живущего С. libani L a w s .  (табл. VII, рис. 5, 6), описанной 
В. В. Зауер (1950, 1954).

М е с т о н а х о ж д е н и е :  Павлодарское Прииртышье, пос. Парамо- 
новка, скв. 2, слюдистые глины с растительными остатками (верхний 
мел — палеоцен).

Р а с п р о с т р а н е н и е :  Северный Казахстан, верхний мел — оли
гоцен; Приаралье, олигоцен.

Современный вид Cedrus libani L a w s .  (табл.УП, рис. 5, 6) имеет огра
ниченное распространение. Растет в Малой Азии и Тавре. Относится к 
представителям высокогорной флоры* и обитает на высоте от 1300 до 2000 м 
над уровнем моря, где образует леса вместе с Abies cilica и Juniperus foeti- 
dissima. Современный ливанский кедр — наиболее холодоустойчивый из 
всех сохранившихся сейчас представителей рода Cedrus.

C e d r u s  l o n g i s a c c a t a  sp. nov. (pollen)
(ex. gr. C. l i b a n i f o r m i s  В о 1 c h.)

Табл. X, рис. 7 

Препарат № 170 -g-

Г о л о т и п: Павлодарское Прииртышье, пос. Парамоновка, скв. 1, 
слюдистые глины и глины с растительными остатками из датского яруса 
(мел — палеоцен).
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Общая длина зерна от 70 до 90 р.; длина тела 40—50 [х; ширина 30—40 (х; 
высота 50—52 (х; высота воздушных мешков 35—40 (х, ширина 35—40 [х; 
высота гребня 5—7 р..

Тело округлое. Очертание тела в боковой проекции приближается к 
округло-треугольному, с широким основанием, обращенным к спинной 
части. Схематически общие очертания зерна изображены на фиг. 30, б.

Экзина облекает все зерно, отслаиваясь в виде воздушных мешков, 
нс имеющих четких внутренних границ, Экзина двуслойная: нижний слой— 
более тонкий; верхний, образующий камеры воздушных мешков,— 
более толстый.

Воздушные мешки находятся по бокам тела и сильно оттянуты в бока 
и вниз. В боковом сечении мешки имеют треугольные очертания. Сильно 
утолщенная экзина на спинной части зерна образует щит. Когда зерно рас
положено в боковой проекции, то ясно виден гребень, имеющий хорошо 
выраженную поперечную исчерченность. Контур гребня крупноволнистый. 
На теле зерна скульптура поверхности экзины складчато-бугорчатая, в ме
сте отслоения воздушных камер бугорчатость исчезает. Экзина камер меш
ков имеет струйчато-сетчатую структуру, ячейки сетки сильно вытянуты 
по длинной оси камер — мешков.

Пыльца, подобная Cedrus longisaccata, описана Н. А. Болховитиной 
(1953, стр. 87, табл. XIII,  рис. 9—12) из отложений серых косослоистых 
песков в глинистой толще верхнего альба (мел) под названием С. libani- 
jormis. Безусловно, оба эти вида относятся к одной секции и принадлежат 
к растениям близких видов (возможно, разновидностям одного вида?), но 
большинство экземпляров пыльцевых зерен Cedrus longisaccata круп
нее. Кроме того, камеры воздушных мешков С. longisaccata значитель
но сильнее оттянуты по высоте и отличаются характерным треугольным 
очертанием. В остальном пыльцевые зерна С. longisaccata sp. nov. и С. 
libaniformis В о 1 с h. близки.

М е с т о н а х о ж д е н и е :  см. голотип.
Р а с п р о с т р а н е н и е :  Крым, Северный и Западный Казахстан, 

от верхнего мела до эоцена; Приаралье — эоцен.

Род F in n s  L .—Сосна

В спорово-пыльцевых спектрах палеогена Казахстана и Приаралья 
род Pinus представлен большим числом видов. Эти виды отличаются один 
от другого рядом специфических морфологических признаков, позволяю
щих в большинстве случаев сопоставлять их с современными видами. Ко
нечно, далеко не все встреченные формы удавалось привести к естествен
ной системе, но большая часть ископаемых форм все же настолько близ
ка к современным видам, что нельзя не признать их родственных связей. 
Очевидно, что многие из обнаруженных форм принадлежали к растениям, 
которые были непосредственными предками ныне живущих видов. На
ряду с ними встречаются и такие формы, которые не находят себе аналогов 
среди современной флоры. К последним принадлежит, например, пыльца, 
относимая издавна к подроду Haploxylon; у этой пыльцы воздушные мешки 
прикреплены к телу широкими основаниями, очертание тела (в полярной 
проекции) представлено почти правильным овалом, угла между линией 
очертания тела и мешков нет.

Рудольф (Rudolph, 1935) назвал пыльцу хвойных без ясно отделяю
щихся воздушных мешков — Pinus Haploxylon typ., подчеркивая этим 
сходство ее с пыльцой современных сосен, принадлежащих к подроду 
Haploxylon. Действительно, например, Pinus pumila, относящаяся к под
роду НарloxyIon, имеет пыльцу с воздушными мешками, нерезко отделяю
щимися от тела и прикрепленными широкими основаниями, а у Pinus
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silvestris, относящегося к подроду Diploxylon, воздушные мешки резко 
отделяются от тела и прикреплены к нему суженными основаниями.

При сравнительно невысоком уровне изученности пыльцы современ
ных растений к 1935 г., классификация ископаемой пыльцы сосен по при
знаку способа прикрепления воздушных мешков была приемлемой. В на
стоящее же время, когда изученность пыльцы современных растений силь
но продвинулась, выяснилось, что пыльца различных видов сосен, принад
лежащих к той или иной секции, имеет ряд других определяющих их 
систематическую принадлежность признаков, и способ прикрепления меш
ков к телу далеко не основной среди них. Выяснилось, например, что пыль
ца многих видов Pinus, принадлежащих к подроду Diploxylon, имеет меш
ки с широким основанием, а у пыльцы некоторых видов Pinus из подрода 
Haploxylon воздушные мешки прикреплены к телу суженными основания
ми. Выяснилось также, что среди пыльцы современных видов сосен анало
га ископаемым пыльцевым зернам, обозначавшимся как Pinus Haplo
xylon —typ., нет, но, возможно, что эта пыльца принадлежит одному из 
предков современных кедровых сосен.

Все виды пыльцы рода Pinus, встреченные нами в кайнозойских отло
жениях Казахстана, можно разделить на две группы (фиг. 32):

1) пыльца с неясно выраженными границами между телом и мешками, 
с овальным очертанием, с плотно прилегающими к телу воздушными меш
ками (небольшое число видов);

2) пыльца с ясно выраженными контурами границ прикрепления воз
душных мешков к телу (большинство видов).

Первая группа в изученных отложениях представлена только близкими 
по строению тремя разновидностями, отнесенными нами к одному виду— 
Pinus protocembra sp. nov. (pollen) (фиг. 32, 1 , 2).

Вторая группа представлена десятью морфологически различными 
формами, принадлежащими, по аналогии с современными видами, к двум 
подродам — Haploxylon и Diploxylon (фиг. 32, 3 — 21). Некоторые
виды пыльцы этой группы по ряду морфологических признаков опреде
лялись по естественной системе.

Таким образом, по аналогии с современными видами выделена пыльца 
сосен, принадлежащих к секциям Cembrae S р а с h., Strobus S h a w . ,  
Pseudostrobus E n d 1., Sula M a y r . ,  Banksia M a у r., Taeda S p a c h . ,  
Australes L o u d . ,  Eupitys S p a c h .  и Paracembrae К о e h n e (?). Эти 
секции включают представителей видов, аналогов которых в ряде случаев 
удалось найти среди ископаемой пыльцы.

За сравнительный материал брались такие разновидности пыльцы со
временного вида, которые имели нестандартные признаки, так как именно 
такие разновидности всегда имеют большие сходства с ископаемой пыль
цой. По-видимому, в большинстве случаев различные отклонения от стан
дарта в общем строении пыльцевого зерна служат проявлением «ата
визма».

Некоторые виды ископаемой пыльцы остались непривязанными к есте
ственной системе, так как им не были найдены аналоги среди современ
ных представителей. Возможно, в дальнейшем, когда знание пыльцы со
временных сосен будет расширено, и эти виды смогут быть привязаны к 
естественной системе; в этом случае их видовые названия должны быть 
изменены.

ПОДРОД H A P L O X Y L O N  К  О Е Н N Е 

С е к ц и я  C e m b r a e  S p a c h .

Пыльцевые зерна, отнесенные к секции Cembrae, характеризуются 
следующими основными морфологическими признаками (фиг. 32, 1-^8):
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Фиг. 32. Схематическое изображение основных типов пыльцевых зерен 
рода P i n u s , выделенных из палеогеновых отложений Павлодарского 

Прииртышья и Северного Приаралья.
I, 2—секц и я C em brae; 3, 4 —P i n u s  h o r a ie n s i s ; 5 , 6 —Р . s ib ir ica ; 7, 8 —Р . m icro sib irica  
sp . nov. (pollen); 9, 10} 11—секц и я Slrobus; 13—секц и я B anksia; 14—секция T aeda; 15, 
16—секция Sula; 17— P i n u s  m i n u t u s  sp. nov. (pollen); 18, 19—секция Pseudostrobus; 
2 0 —секция A ustrales; 21—  секция E u p ity s ; ( l ,  2, 6, 8,  I 0 t l l ,  17, 18, 20 даны в по

лярн ой  проекции, остальные — в боковой).



1) тело эллипсоидальной формы, очертание в боковой проекции округ
лое, овальное или близкое к трапециевидному;

2) экзина тела двуслойная, оба слоя обычно одинаковой толщины; об
разует ясно выраженный щит с достаточно четкой границей;

3) ниже щита, на брюшной части тела, обычно ясно выражена струк
тура;

4) мешки прикреплены к телу широкими основаниями и сильно смещсньь 
к боковым сторонам тела;

5) гребень на спинной части тела волнистый, у большинства экземпля
ров несколько утолщается над границей прикрепления мешков, образуя 
так называемые «плечики»;

6) сетка на мешках крупная и четкая.

P i n u s  c e m b r a e f o r m i s  sp. nov. (pollen)

Табл. X, рис. 8—13 

Препарат № 191 -g-

Г о л о т и п: Павлодарское Прииртышье, верхние горизонты чеган- 
ской свиты (нижний олигоцен).

Общая длина зерна около 75, иногда до 85 [х; длина тела от 45 до 50 \ly 
ширина 45—50 р., высота 44—48 р.; ширина воздушных мешков 30—35 р,  
высота их от 35 до 40 р.; высота гребня 1,4—3 р.

Тело эллипсоидальное, округлое, несколько уплощенное. Очертание 
в боковой или полярной проекциях округло-овальное или трапецие
видно-овальное. Воздушные мешки — по сравнению с телом доволь
но крупные, иногда несколько уплощенные. Мешки прикреплены к телу 
широкими основаниями и сильно смещены к боковым сторонам тела. Эк
зина тела наспинной и большей части боковых поверхностей двуслойная, что 
обусловливает наличие щита. Контуры щита не всегда ясно выражены, на 
некоторых экземплярах край щита заметен в виде волнистой линии. На 
брюшной части тела экзина однослойная. При боковом положении зерна 
хорошо виден неширокий двуслойный поперечноштриховатый гребень рав
номерной ширины по всей длине тела. У некоторых зерен гребень сильно 
утолщается в области прикрепления воздушных мешков. Поверхность 
спинной и боковых частей зерна (поверхность щита) имеет мелкобугорча
тую скульптуру. Контур гребня мелкофестончатый или ровный.

Сетка мешков четкая, у большинства экземпляров хорошо заметная. 
В основном сетчатость крупная, но мельче сетки у пыльцы современных 
видов секции Cembrae. Размеры ячеек сетки уменьшаются в направлении 
к основанию мешков.

По общим морфологическим признакам пыльца Pinus cembraeformis 
весьма близка к пыльце современного вида Р . cembra L. Отличается иско
паемый вид от современного несколько меньшей величиной и меньшим 
размером ячеек воздушных мешков (Гричук с соавторами, in l i t t ., 
табл. I ll , фиг. 20—22).

От пыльцы Pinus cembra L., описанной Эрдтманом (1943), ископаемая 
пыльца также отличается величиной. Эрдтман для пыльцы Р. cembra ука
зывает общую величину зерна от 84 до 103 {х, что значительно превышает 
размеры как Pinus cembraeformis, так и Pinus cembra L. (recent).

По-видимому, отклонения размеров пыльцы отдельных разновидностей 
Р. cembra велики, а потому величина зерна не может быть принята за 
основной морфологический признак при определении.

Между прочим, Эрдтман отмечает, что сильные колебания в размерах 
у пыльцы Р. cembra замечены еще Фюрером (Furere, 1927), Хорманом (Her
mann, 1929) и Кайном (Cain, 1940). Последний, по данным Эрдтмана.
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отмечает, что размеры пыльцы различных видов сосен очень сильно варьи
руют, особенно это резко выражено у ископаемой пыльцы.

М е с т о н а х о ж д е н и е :  см. голотип.
Р а с п р о с т р а н е н и е :  пыльца Pinus cembraeformis широко рас

пространена в третичных и четвертичных отложениях Европейской и 
Азиатской частей СССР. В Казахстане и Приаралье в основном приурочена 
к олигоценовым отложениям, достигая максимума в нижних и средних 
горизонтах. В миоцене пыльца, близкая по морфологическим признакам, 
упоминается как Pinus aff. cembrae.

В настоящее время Р. cembra L. распространена в горах Средней Ев
ропы, в Альпах — от Приморских Альп до Нижней Австрии — и в Кар
патах. Образует леса на склонах гор. Весьма морозоустойчивое и тене
любивое дерево.

P in u s  aff. kora ien sis  S i e b .  et Z u c c .
Табл. XI, рис. 1—5

H H И
Препараты № 161 -g- , 162 -̂ г- , 163

Общая длина зерна от 87 до 100 р. (за редким исключением — 110 р); 
длина тела 55—70 р; высота 37—40 р; ширина воздушных мешков от 40 
до 50 р, высота около 40 р; высота гребня около 3 р, у некоторых экземп
ляров до 4 р.

Тело эллипсоидальное, несколько уплощенное. Очертание в боковой 
проекции трапециевидно-овальное (фиг. 32, 3, 4). Мешки прикреплены 
широкими основаниями по боковым сторонам тела. Экзина тела двуслой
ная, образует щит, который закрывает большую часть тела. Лишь на не
многих экземплярах щит более короткий, оставляющий свободной всю 
брюшную часть тела (табл. XI, рис. 2). Двуслойность экзины не всегда 
четко выражена. Скульптура поверхности щита бугристая, а поэтому кон
тур гребня мелковолнистый. Толщина гребня одинакова по всей длине 
за исключением небольших участков в месте прикрепления воздушных меш
ков, где экзина спинной части утолщается, образуя небольшие «плечики» 
гребня над мешками. На некоторых экземплярах эти утолщения образуют 
небольшие складки, радиально расходящиеся к краевым зонам воздушных 
мешков (в месте их прикрепления к телу).

Воздушные мешки несколько уплощены и в боковой проекции имеют 
овальные очертания. Мешки прикреплены к телу несколько суженными 
или широкими основаниями и сильно раздвинуты по бокам тела. Сетка 
мешков имеет ячейки неравномерной величины. На некоторых зернах 
удается обнаружить двойную сетку: верхнюю — крупную и нижнюю— 
мелкую. Большие размеры пыльцевого зерна в целом и воздушных меш
ков отличают пыльцу Pinus aff. koraiensis от Р. cembraeformis. У некото
рых экземпляров мешки несколько смяты и сдвинуты к брюшной стороне, 
но чаще всего это объясняется деформацией зерна при приготовлении 
препарата.

По морфологическим признакам пыльца Р. aff. koraiensis сходна с со
временным видом корейского кедра, пыльца которого описана В. П. Гри- 
чук (in litt.) и М. X. Моносзон-Смолиной (1949), она несколько отли
чается уплощенной формой мешков. М. X. Моносзон-Смолина харак
теризует воздушные мешки Р. koraiensis как правильно сфероидальные, 
что обусловливается, по ее заключению, тем, что они прикрепляются 
к телу суженными основаниями.

В. П. Гричук с соавторами, между прочим, отмечает, что у некоторых 
разновидностей пыльцы Р. koraiensis мешки действительно прикрепляются 
не расширенными, а суженными основаниями, но это является своего 
рода отклонением или исключением. Несколько отлична ископаемая
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пыльца Р. aff koraiensis от современных видов тем, что мешки ее доста
точно четко отделяются от тела, что не всегда наблюдается у пыльцы 
современного вида.

М е с т о н а х о ж д е н и е :  Павлодарское Прииртышье, г. Павло
дар, глины с растительными остатками из самых верхних горизонтов чеган- 
ской свиты (нижний олигоцен).

Р а с п р о с т р а н е н и е :  пыльца Pinus aff. koraiensis распростра
нена в основном в олигоценовых отложениях Павлодарского Прииртышья, 
Западной Сибири, Дальнего Востока, в континентальном олигоцёне Се
верного Приаралья и в отложениях миоцена и миоцен-плиоцена Западной 
Сибири и Павлодарского Прииртышья.

В настоящее время Р. koraiensis L. (или Р . mandshurica R и р г.) 
известна лишь на Дальнем Востоке — в Уссурийском крае, в горах Маньч
журии и на северо-востоке Кореи. В Японии («Деревья и кустарники 
СССР», 1949) является одним из характерных представителей маньчжур
ской ботанико-географической провинции.

Растет в ассоциации с Picea fezoensis. Предпочитает сухие, открытые 
места, селится по склонам гор и на повышенных местах.

P in u s  m icro sib ir ica  sp. now (pollen)

Табл. XI, рис. 6, 7
н н н

Препараты № 162 -g- , 163 , 164

Г о л о т и п: Павлодарское Прииртышье, близ г. Павлодара, чеган- 
ские глины (препарат № 164 -^-).

Общая длина зерна 50—60 р; длина тела 35—45 р; высота воздушных 
мешков около 30 р, ширина около 30 р; высота гребня около 3 р.

Строение зерна подобно пыльце Pinus sibirica. Различие заключается 
в величине, так как Р . microsibirica значительно мельче, и в контуре тела, 
который у пыльцы Pinus microsibirica волнистый, что особенно хорошо 
заметно, если зерно расположено в строго полярной проекции. Тип зерен, 
подобных Р . microsibirica, схематически изображен на фиг. 32, 7, 8.

М е с т о н а х о ж д е н и е :  см. голотип.
Р а с п р о с т р а н е н и е :  Павлодарское Прииртышье и Северное 

Приаралье, олигоцен, преимущественно средний.

P in u s  s ib ir ic ifo rm is  sp. nov. (pollen)

Табл. XI, рис. 8—10
3 3

Препараты № 255 , 269

Г о л о т и п: Павлодарское Прииртышье, оз. Кемир-Туз, вторая сви
та континентальных отложений, средний олигоцен.

Общая длина зерна от 89 до 100 р; высота тела около 50 р, длина тела 
65—70 (х, ширина 35—45 р; высота воздушных мешков 35—40р, ширина 
около 45—50 р; ширина гребня около 3 р.

Тело угловато-эллипсоидальное, очертание в боковой проекции тра
пециевидно-овальное или овальное (см. близкое схематическое изображение 
на фиг. 32, 5, 6). Мешки прикреплены к телу широкими основаниями 
и несколько раздвинуты по бокам. Границы прикрепления мешков вы
деляются четко. Экзина тела двуслойная, слои экзины одинаковой тол
щины. Щит большей частью имеет ясную границу в виде волнистой линии. 
Брюшная поверхность тела имеет ясно выраженную бугристо-точечную 
скульптуру. Поверхность щита мелкобугристая, контур гребня неясно
мелковолнистый. Гребень имеет поперечную исчерченность на обоих
144



слоях экзины. У гребня одинаковая толщина по всей длине, лишь у не
которых экземпляров гребень несколько расширяется на концах (у места 
прикрепления воздушных мешков), образуя небольшие утолщения. Сет- 
чатость на воздушных мешках крупная и четкая. Стенки ячеек сетки обра
зованы толстыми шнуровидными выростами. Размеры ячеек одинаковы 
по всей поверхности мешков.

По внешнему облику и по основным соотношениям размеров элементов 
зерна пыльца Р . sibiriciformis почти тождественна современной пыльце 
Р. sibirica (R u р г). М а у г., которую неоднократно описывали В. В. За- 
уер (1950), М. X. Моносзон-Смолина (1949) и В. П. Гричук с соавто
рами (in litt.).

От вида, описанного В. В. Зауер, ископаемый вид Р. aff. sibirica от
личается лишь большей величиной, что, по-видимому, объясняется при
менением различных методов обработки. Пыльца, описанная нами, 
В. П. Гричуком и М. X. Моносзон-Смолиной, обрабатывалась ацетили- 
рующей смесью, а у В. В. Зауер описана пыльца, обработанная щелочью.

М е с т о н а х о ж д е н и е :  см. голотип.
Р а с п р о с т р а н е н и е :  Северное Приаралье, средний эоцен (ни

зы тасаранской свиты); Павлодарское Прицртышье, нижний и средний 
олигоцен; единично — континентальные отложения верхнего олигоцена 
Западной Сибири, Тургая и Павлодарского Прииртышья.

В основном вид приурочен к континентальным отложениям — песчани
стым, гравийно-песчаным и грубообломочным. В морских отложениях 
находки единичны.

Pinus sibirica распространена в северо-восточной части СССР (до Ени
сея и до 68°30' с. ш.), в Северной Монголии, в Саянах, на Алтае и Урале.

Pinus sibirica — типичное равнинное растение. Р . sibirica является 
в настоящее время одним из тех двух видов сосен, которые принимают уча
стие в растительном покрове Казахстана. Кедровая сосна («сомырсын» 
по-казахски) в настоящее время в Казахстане распространена ограни
ченно и обнаружена только на востоке, у верхней границы лесного пояса 
на Алтае и в Сауре, у оз. Маркакуль (Павлов, 1947).

Разновидностью Pinus sibiriciformis sp. nov. (pollen) более древнего 
происхождения является, по-видимому, пыльца, обнаруженная в При
аралье, в слоях эоценовых глин горы Тас-Аран.

P in u s  ex gr.1 Р. s ib ir ic a  (R и р г.) M а у г.

Табл. XI, рис. И, 12 
Зя

Препарат № 2 -у-

Общая длина зерна около 75 р.; высота тела около 45 р, ширина около 
35 р; высота воздушных мешков около 40 р, ширина 30—35 р; ширина греб
ня около 3,5 р.

Тело угловато-эллипсоидальное. Очертание в боковой проекции тра
пециевидно-овальное, в полярной — овальное. Зародышевая борозда 
ясно выражена. Поверхность щита мелкобугорчатая. Граница щита ясно 
выражена в виде тонкого валика по краям его. Большая часть тела глад
кая и лишена структуры. Мешки прикреплены к телу широкими осно
ваниями и сильно раздвинуты по бокам. Сетка на мешках крупноячеи
стая, неравномерная. Гребень двуслойный, нижний слой несколько тол
ще верхнего. Отличается от пыльцы Р. sibiriciformis более толстым внут
ренним слоем экзины в области щита, вытянутыми по высоте воздушными 
мешками и меньшим размером пыльцевого зерна в целом.

1 ex gr. (ex grege) — из группы. 
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М е с т о н а х о ж д е н и е :  Северное Приаралье, рора Тас-Аран, 
тасаранские глины среднего эоцена. Пыльца встречена в общем комплексе 
тропической флоры с Cedrus, Araucariaceae и миртовыми..

По-видимому, к той же группе Pinus ex gr. sibirica (R u p г.) M a у r. 
следует отнести пыльцевые зерна, обнаруженные в эоценовых отложениях 
также в Приаралье, несколько меньших размеров и худшей сохранности
(табл. XI, рис. 13; препарат № 2 -^ -  ).

Общая длина зерна 96 ц; длина тела 57 [л; высота 38 [л; высота воздуш
ных мешков 45 (л, ширина 40 ц; высота гребня 1,5—2 (л.

Тело неправильно эллипсоидальное, несколько уплощенное на спин
ной поверхности. Очертание в боковой проекции трапециевидно-оваль
ное, в полярной — овальное. Мешки прикреплены по диаметру или не
сколько суженным основанием.

Граница щита ясно выражена, щит закрывает тело до половины. Ниже 
границы щита тело имеет точечную поверхность. Структура и скульптура 
экзины из-за плохой сохранности зерна выражены неясно. Экзина щита 
двуслойная, но двуслойность ее не всегда ясно просматривается. Сетка 
мешков неясная, ячейки сетки крупные, стенки ячейки иногда прерыви
стые.

М е с т о н а х о ж д е н и е :  Северное Приаралье, гора Тас-Аран, та
саранские эоценовые глины.

Р а с п р о с т р а н е н и е :  подобная пыльца, кроме эоценовых
отложений в Приаралье, отмечена автором в нижнем и среднем палеоцене 
в Поволжье.

P i n u s  p r o t o c e m b r a  sp. nov. (pollen)

Табл. XII, рис. 1, 2 
H

Препарат № 191 -jr

Г о л о т и п: Павлодарское Прииртышье, близ г. Павлодара, скв. 1, 
верхи чеганских глин (верхние горизонты нижнего олигоцена).

Пыльца, подобная Р. protocembra, известна по'следующим литератур
ным данным:

1935. P i n u s  H a p l o x y l o n  Тур. R u d o l p h .  Microfloristische. Untersuchung tertiarer 
Ablagerungen im Nordlichen Bohmen, Taf. IX, Fig. 1.

1940. P ic e a  T h i e r g a r t .  Die Mikropalaontologie als Pollenanalyse im Dienst der 
Braunkohlenforschung, Taf. IV, Fig. 13.

Общая длина зерна от 80 до 100 р.; длина тела 60 р, ширина 50 р, 
высота 50 р; высота воздушных мешков около 40 р, ширина 50—55 р; вы
сота гребня около 3 р (иногда до 5 р).

Форма зерна, включая и тело и мешки, эллипсоидальная; в очертании— 
правильный эллипс. Форма тела округло-овальная; очертание: в полярной 
проекции — правильный эллипс, а в боковой — угловато-овальное. Меш
ки имеют форму правильных полушарий, насаженных на боковые части 
тела по большему диаметру. Подобные пыльцевые зерна приближаются 
к типу, изображенному на фиг. 32, 7, 2.

Экзина облекает все тело. Границ щита не видно. Толщина экзины рав
номерна по всей поверхности тела; двуслойность обнаруживается редко. 
Контур тела мелковолнистый, иногда ровный.

Экзина мешков плотная и толстая, в поперечной проекции края ее об
наруживают исчерченность. Сетка мешков очень мелкая и равномерная. 
Величина ячеек сетки заметно уменьшается, переходя в неясноточечный 
рисунок по направлению к внутренней части мешков.
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Me. с т о н а х о ж д с н и е :  см. голотип.
Р а с п р о с т р а н е н и е :  Павлодарское Прииртышье, мел — сред

ний олигоцен; Западная Сибирь, Северное Приаралье, эоцен — средний 
олигоцен; Дон и Нижняя Волга, олигоцен — миоцен; Северный Кавказ, 
Украина, Западная Германия, миоцен. Представитель растительности 
ксерофильного облика. Появление и распространение вида связано с не
которым осушением и похолоданием климата в палеогене. В плиоцене 
встречается в виде единичных зерен. В современной флоре аналогов нет.

По ряду морфологических признаков можно допустить, что пыльца 
описанной формы относится к растениям, которые были прародителями 
современной Pinus cembra. Пыльца, близкая по форме, но гораздо худшей 
сохранности, встречается в континентальных отложениях четвертой сви
ты в Павлодарском Прииртышье. Описание ее приводится ниже.

P i n u s  ex gr. p ro t o c e m b ra  

Табл. XIT, рис. 3
Общая длина зерна 60—75 р.; ширина тела 40—45 р.: высота воздушных 

мешков около 40 р. (иногда 35 р.), ширина 40—45 р. (иногда до 50 р.); гре
бень не обнаружен. Форма всего зерна в полярной проекции прибли
жается к эллипсоидальной; очертание — почти правильный овал. Меш
ки имеют сетку, но не всегда ясно выраженную. В остальном пыльца 
близка по форме и очертаниям к пыльце Pinus protocembra.

У некоторых экземпляров сетка на мешках неясная и иногда проици- 
руется в виде штриховатого рисунка.

М е с т о н а х о ж д е н и е :  Павлодарское Прииртышье, оз. Кемир- 
Туз, песчано-гравийные отложения четвертой свиты континентального 
олигоцена.

Р а с п р о с т р а н е н и е :  вид широко распространен в континенталь
ных отложениях от среднего мела до плиоцена Азиатской и особенно Ев
ропейской части СССР. Обычно этот вид пыльцы сосен в списках ископае
мых пыльцы и спор обозначается как Pinus Haploxylon.

С е к ц и я  S t r o b u s  S J i  a w.
Пыльца, отнесенная к секции Strobus, имеет следующие особенности 

(схематическое изображение пыльцы этого типа дано на фиг. 32, 9—12):
1) тело угловато-эллипсоидальное с трапециевидно-овальным очерта

нием в боковой проекции и с угловато-округлым — в полярной;
2) зародышевая борозда выражена неясно;
3) воздушные мешки прикреплены к телу суженным основанием и сме

щены к брюшной стороне тела;
4) экзина тела двуслойная; щит в большинстве случаев имеет довольно 

четкие границы;
5) гребень обычно волнистый, двуслойный; нижний (внутренний) слой 

значительно тоньше внешнего;
6) на брюшной части тела, свободной от щита, большей частью за

метна структура;
7) сетка на воздушных мешках ясная и четкая.

P i n u s  s t r o b i f o r m i s  sp.  nov. (pollen)

Табл. ХП, рис. 4—8
Н 3 Зя

Препараты № 170 , 161—163 и 1 -g-

Г о л о т и п: Павлодарское Прииртышье, пос. Парамоновка, скв. 1, 
глины с растительными остатками, верхний мел (препарат № 170 ).

10 *  147



Пыльца, имеющая морфологическое сходство, известная по литератур
ным данным:

1933. P i n u s  s t r o b i p i t e s W  o d e h o u s e .  Tertiary pollen. The oil shales of the eocene 
Green River formation, p. 485, fig. 7.

Общая длина зерна 75—90 длина тела 47—55 р., высота 30—40 р;
ширина воздушных мешков около 30 р, высота 30—45 р; высота гребня 
около 3 р.

Тело эллипсоидальной формы, очертание в боковой проекции оваль
ное или трапециевидно-овальное.

Экзина тела двуслойная, образует щит на большей поверхности тела. 
На спинной части толщина щита значительно больше, чем на боковых. 
Щит несколько нависает над воздушными мешками в месте прикрепления 
их к телу и образует неравномерные складки. Гребень двуслойный, не
сколько расширяется в области прикрепления мешков. Поверхность щи
та мелкобугорчатая. Ниже щита поверхность тела неяснобугорчатая. 
Контур тела мелковолнистый, на боковых частях волнистость переходит 
в фестончатость, контур гребня волнистый.

Воздушные мешки сфероидальные, прикреплены к телу суженными 
основаниями, несколько смещены на брюшную сторону. Сетка на мешках 
мелкая, равномерная, четкая. Ячейки сетки имеют округло-угловатые 
очертания.

Основные диагностические признаки описываемой пыльцы совпадают 
с признаками Pinus strobus L., приведенными в работе В. П. Гричука 
с соавторами. Пыльца современной Р. strobus неоднократно микрофото- 
графировалась и многие снимки почти тождественны с микрофотогра
фиями ископаемых видов одноименной секции. Пыльца Р. strobus ха
рактерна тем, что все основные морфологические признаки, принятые 
для пыльцы секции Strobus у нее сильно смягчены и выражены слабее, 
чем у остальных видов (Р. exelsa, Р. ayacahuite, Р. рейсе и др.). Среди 
пыльцевых зерен современной Р. strobus много разновидностей, которые 
при беглом просмотре могут быть легко приняты за крупную пыльцу 
Р . silvestris. Поэтому при определении ископаемого материала следует 
относиться чрезвычайно внимательно к замеру всех основных элементов 
зерна, а также тщательно рассмотреть способ прикрепления воздушных 
мешков и характер структуры щита и гребня. Как известно, щит и гребень 
у пыльцы Р. silvestris. выражены слабо, а мешки прикреплены на боко
вых частях тела. Эти признаки отличаются от пыльцы Р. strobus. Кроме 
того, несмотря на то, что пыльца Р. strobus является наиболее мелкой фор
мой из секции Strobus, все же величина ее значительно превышает вели
чину наиболее крупных пыльцевых зерен Р. silvestris.

М е с т о н а х о ж д е н и е :  см. голотип.
Р а с п р о с т р а н е н и е :  пыльца Pinus strobiformis встречается 

в основном в отложениях верхнего мела и в палеогене юга Азиатской и 
Европейской части СССР, а также в олигоцене Северной Америки. Пре
красной сохранности пыльца. Р. strobiformis встречается в Приаралье (Тас- 
Аран, тасаранские глины, средний эоцен) и в континентальных эоценовых 
отложениях месторождения Ашу-Тасты (восточный бортТургайского про
гиба). В более высоких горизонтах третичных отложений Pinus stro
biformis сменяется пыльцой Р. aff. strobus, которая продолжает встречать
ся вплоть до нижнечетвертичных отложений.

В настоящее время Р. strobus L. (веймутова сосна) растет в Северной 
Америке, в Манитобе (Канада), в Северной Индиане, Иллинойсе, на 
о. Ньюфаундленд, вдоль Аппалачских Альп. По данным В. П. Малеева 
(1940), Р. strobus образует леса преимущественно на песчаной или на
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свежеглинистой почве. Дерево боится засух и чаще растет в зонах со 
сравнительно умеренными климатическими условиями.

P i n u s  p e u c e f o r m is  sp. nov. (pollen)
Табл. XII, рис. 9—12 

„  Зя 
Препарат № 1

Г о л о т и п: Северное Приаралье, Тас-Аран, глины морского сред
него эоцена.

Общая длина зерна 70—90 (х; высота тела 40—50 р., ширина 45—50 р; 
ширина воздушных мешков от 40 до 45 р, высота 35—40 р; ширина гребня 
от 3—4 р.

Форма тела — близкая к эллипсоидальной, в редких случаях несколь
ко вытянутая. Очертание в боковой проекции трапециевидно-овальное, 
в полярной — округло-овальное (фиг. 32, 11, 12).

Мешки сфероидальные, прикреплены к телу суженными основаниями 
и несколько смещены на брюшную сторону тела. У некоторых экземпляров 
при полярном положении зерна создается впечатление, что мешки при
креплены к телу широким основанием. Экзина тела двуслойная и на боль
шей поверхности его образует щит, который на спинной части несколько 
утолщается. Граница щита неясная. Гребень двуслойный, нижний слой 
тоньше верхнего. Поверхность тела в области щита сильно бугристая, что 
обусловливает волнистый контур гребня. На спинной части зерна контур 
гребня из волнистого становится правильнофестончатым. Сетка на меш
ках густая, некрупная, с округлыми ячейками, размеры которых значи
тельно уменьшаются к основанию мешков.

Пыльца из гербарного сбора (Pinus рейсе G r i s . )  описана сотрудника
ми Гидропроекта (in litt.). По очертанию и другим морфологическим при
знакам ископаемая пыльца, отнесенная к виду Pinus рейсе, имеет большое 
сходство с'современными представителями этого вида. Ископаемый вид 
отличается от современного большей величиной мешков. Некоторые эк
земпляры по относительно большой величине воздушных мешков сходны 
с пыльцой современной Pinus taeda L. Следует отметить, что среди пыльцы 
современной Р. рейсе также встречаются разновидности с крупными воз
душными мешками, которые и имеют наибольшее сходство с пыльцой 
Р. peuceformis.

М е с т о н а х о ж д е н и е :  см. голотип.
Р а с п р о с т р а н е н и е :  вид довольно широко распространен по 

вертикали. Первые экземпляры Р. peuceformis встречены автором под 
г. Павлодаром, в глинах с растительными остатками, относимых К. В. Ни
кифоровой к верхнему мелу (табл. XII, рис. 9). В том же районе этот вид 
встречен в нижних горизонтах чеганских глин (табл. XII, рис. 10) и, на
конец, тот же вид, с несколько более оттянутыми к брюшной стороне те
ла воздушными мешками, отмечен неоднократно в верхних горизонтах 
чеганских глин и в континентальцых отложениях среднего и верхнего 
олигоцена. Исследования приаральского палеогена несколько расширили 
границы распространения этого вида в широтном отношении — прекрас
ной сохранности пыльца Р. peuceformis найдена в тасаранских глинах 
(средний эоцен А. Л. Яншина). Пыльца описанного вида отмечена в фло
ристических комплексах олигоцена Северного Кавказа, Нижнего Дона, 
Приазовья, Украины и описана автором из олигоцен-миоценовых углей 
Пасековского карьера Воронежской обл. Ряд авторов вид под названием 
Pinus sp. упоминают в составе спорово-пыльцевых спектров олигоцен-ми- 
оцена Германии.

В настоящее время Р. рейсе, или румелийская сосна, растет на горах 
Балканского п-ва, на высоте 750—2200 м над уровнем моря, образуя леса
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с Р. exelsa, Abies alba и Pinus silvestris. Считается выносливой породой в 
климате средних широт.

P i n a s  e x e lsa e fo rm is  sp. nov. (pollen)

Табл. XIII, рис. 1—3Л
Препарат № 253

Г о л о т и п: Павлодарское Прииртышье, оз. Кемир-Туз, глины с ра
стительными остатками второй свиты континентального олигоцена (сред
ний олигоцен).

Пыльца, близкая но морфологическим признакам, известная в лите
ратуре:
1953. Pinus aralica Б о л х о в и т и н а. Спорово-пыльцевая характеристика меловых 

отложений центральных областей СССР, стр. 83, табл. X II, фиг. 12 и 13.

Общая длина зерна 87—95 ц; ширина тела около 50 р, длина тела около 
60 р,  высота 50—55 р; ширина воздушных мешков 55— 57 р,  высота 46— 
52 р; ширина гребня 3,6—5,4 р.

Форма тела близка к сфероидальной или эллипсоидальной. Очертание 
в боковой проекции округлое или округло-треугольное (на фиг. 31, 
9  и 1 0  приведены близкие схематические изображения подобной пыль
цы).

Мешки сфероидальные, прикреплены к телу несколько суженными 
основаниями и немного сдвинуты к брюшной стороне его. Зародыше
вая борозда неясно выражена. Экзина тела двуслойная, внешний слой зна
чительно толще внутреннего. Утолщенный слой экзины на спинной и бо
ковых частях зерна образует щит. Граница щита представляется в виде 
волнистой линии без какого-либо утолщения. У большинства зерен щит 
несколько нависает над мешками, образуя фестончатый край. Это хорошо 
наблюдается при полярном положении пыльцевого зерна.

Поверхность щита крупнобугорчатая, собранная в морщиноподобныев 
складки, что особенно резко выражено на периферийных участках спин
ной части зерна.

Гребень широкий, с крупнофестончатым контуром.
Экзина брюшной части тела имеет мелкозернистую структуру, вслед

ствие чего рисунок этой части зерна мелкоточечный.
Экзина воздушных мешков снабжена ясно выраженной сетчатой струк

турой. Ячейки сетки вытянуты по высоте мешков, Ячейки крупные (до 5 (г), 
но по направлению к месту прикрепления мешков размеры ячеек умень
шаются и постепенно сетчатость переходит в неясноточечный рисунок. На 
брюшной поверхности мешков сетка более четкая, чем на спинной.

Воздушные мешки в месте прикрепления к телу образуют радиально 
расходящиеся складки, которые проицируются в виде конусообразных 
тяжей.

Описанный вид имеет большое сходство с пыльцой ныне живущего ви
да Pinus exelsa, а также некоторое сходство с Р. aralica В о 1 с h. из верхне
меловых отложений Приаралья. От последнего вида отличается несколь
ко большими размерами и более ясно выраженной границей щита, а так
же большими размерами воздушных мешков.

М е с т о н а х о ж д е н и е :  см. голотип.
Р а с п р о с т р а н е н и е :  вид имеет значительное вертикальное и 

широтное распространение. Встречается в Азиатской и Европейской ча
сти СССР — от верхнего мела до олигоцена включительно, упоминается 
в олигоцене Германии. В Павлодарском Прииртышье встречается от ниж
него олигоцена до среднего, где особенно широко развита в отложениях
150



«торой свиты. В Северном Приаралье спорадически встречается от верх
него эоцена до низов среднего олигоцена.

Современное распространение Pinus exelsa W a l l ,  ограничивается 
Гималаями, от Инда до Бутана, где образует высокогорные леса. Рас
тет в сообществе с Cedrus deodara, Pinus longifolia и другими видами. 
Предпочитает влажные места обитания и боится открытых и сухих 
мест.

F i r m s  ex gr. e o o e l s a  W a l l .

Табл. XIII, рис. 4, 5
j j

Препарат № 259 -g-

Неоднократно при аналитической работе встречается форма, близкая 
к описанной Pinus aff. exelsa W а 1 1., но отличающаяся от нее размера
ми зерна и воздушных мешков, а также более ярко выраженной скульп
турой щита. По аналогии она отождествляется с Р exelsa W a l l .  
Однако указанные выше различия, а также худшая, чем у предыду
щего вида, сохранность не позволяют провести полного отождествле
ния их.

Общая длина зерна не превышает 85 [л; ширина тела 50—60 [л; высота 
воздушных мешков около 35 р.; ширина гребня 3—5 р.

Весьма своеобразные для данного вида воздушные мешки прикрепле
ны сильно суженным основанием к брюшной части тела с незначитель
ным смещением на бока. Последнее несколько сближает форму с пыльцой 
Pinus секции Banksia. Гребень двуслойный, внешний слой значительно 
толще внутреннего. Граница щита выражена неясно. Поверхностный слой 
экзины щита образует крупнобугристую скульптуру, которая обусловли
вает фестончатую линию очертаний тела. Сетка воздушных мешков вы
ражена неясно. На некоторых экземплярах она почти не определима 
и нроицируется в виде неравномерно точечного рисунка. На таких 
экземплярах сетка иногда образована прерывистыми или точечными утол
щениями. В отличие от пыльцы Р. aff. exelsa, камеры воздушных мешков 
сильно смяты или образуют складки, радиально расходящиеся от грани
цы с телом.

Некоторые экземпляры пыльцевых зерен Р. ex gr. exelsa по внеш
нему облику несколько напоминают пыльцу Р. nigraeformis В о 1 с h. 
или Odemosaccus nigraeformis N a u m .  Сходство это обусловливается на
личием складок на воздушных мешках. В то же время наши экземпляры 
отличаются от Odemosaccus nigraeformis крупными бугорками на щите и, 
как следствие этого, — крупнофестончатым контуром тела.

М е с т о н а х о ж д е н и е :  Павлодарское Прииртышье, оз. Кемир- 
Туз, обн. 6, верхнеолигоценовые песчано-гравийные слои четвертой сви
ты континентальных отложений.

С е к ц и я  Р а г а  с е  m b r a e  K o e h n e  (?)

Для пыльцы, отнесенной к секции P a r a c e m b r a e ,  характерно 
угловато-эллипсоидальное тело с ромбоидально-округлым очертанием 
в полярной проекции. Мешки крупные, округлые, несколько угловатые 
в очертании; прикреплены к телу широкими основаниями. Камеры воз
душных мешков сильно надвинуты на тело. В ископаемом состоянии встре
чен только один вид из секции Paracembrae в меловых отложениях.
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Табл. XIII, рис. 6U
Препарат № 170 -g-

Г о л о т и п: Павлодарское Прииртышье, близ г. Павлодара, скв. 1, 
горизонт подглауконитовых слюдистых глин (мел — палеоцен).

Общая длина зерна 75—92 р.; ширина 40—55 [л; ширина воздушных меш
ков 50—60 [л, высота до 50 (л.

Тело неправильно-эллипсоидальной формы, с ромбовидно-округлым 
очертанием при полярном положении зерна. Экзина двуслойная, с зер
нистой структурой и мелкобугорчатой скульптурой. Щит покрывает спин
ную часть тела. Контур тела волнистый или гладкий. Мешки широкие, 
несколько уплощенные, в полярной проекции имеют угловатые очерта
ния, прикреплены к телу широкими основаниями и сильно надвинуты на 
тело. Если зерно расположено в полярной проекции мешками кверху, то 
граница йрикрепления мешков просматривается довольно четко вслед
ствие резкого различия в структуре мешков и тела.

Сетка воздушных мешков достаточно четкая, ячейки сетки несколько 
вытянуты; в области прикрепления мешков к телу они настолько сужи
ваются, что представляются в виде параллельных линий, а не сетки.

М е с т о н а х о ж д е н и е :  см. голотип.
Р а с п р о с т р а н е н и е :  Ввиду того, что пыльца описанного вида 

несколько напоминает пыльцу сем. Podocarpaceae (ромбовидное очерта
ние тела пыльцы в полярной проекции и диаметр мешков несколько пре
вышающий диаметр тела), надо полагать, что наш вид был неоднократно 
отмечен многими авторами как Podocarpus в отложениях верхнего мела 
Западной и Восточной Сибири, Урала и Казахстана.

Пыльца типа Pinus gerardianaeformis встречена в комплексе с различ
ными видами Cedrus и Cupressaceae, а также со спорами папоротников тех 
видов и родов, которые характерны для меловых отложений. Нами вид 
неоднократно обнаружен в отложениях нижнего палеогена Павлодарского 
Прииртышья, Приаралья, Тургая и Кара-Тау.

Родина современного вида Р. gerardiana W a l l .  — Афганистан, Ка- 
фаристан и Западные Гималаи. Там она образует леса вместе с Cedrus 
deodara; предпочитает внутренние долины и приурочена к жаркому и 
засушливому климату.

ПОДРОД D I P L O X Y L O N  К  О Е Н N Е 

С е к ц и я  S u 1 a M a y  г.

Пыльца, отнесенная к секции Sula, имеет сильно вытянутое эллипсои
дально-веретенообразное тело с несколько уплощенной спинной частью 
зерна (схематическое изображение зерен этого типа дано на фиг. 32, 15у 
16).

Борозда выражена четко. Щит имеет ясно выраженную бугорчатость. 
Граница щита вырисовывается в виде четкого валика по периферийной 
части, толщина валика почти вдвое превышает толщину экзины щита.

Воздушные мешки имеют почти эллипсоидальную форму. Если зерно 
наблюдается в полярной проекции, то мешки представляются несколько 
сдвинутыми по бокам, если же оно наблюдается в боковой проекции, то 
обнаруживается, что мешки большей частью сильно сдвинуты к брюшной 
части тела. Основные морфологические признаки пыльцы, отнесенной 
к секции Sula, совпадают с признаками современной пыльцы этой секции, 
за исключением размеров. Пыльцевые зерна ископаемых видов значитель
но меньше (не превышают 50 — 60 — 65 р.).

F in n s  g era rd ia n a e fo rm is  sp. nov. (pollen)

152



Табл. XIII, рис. 7—9 

Препарат № 191 -g-

Г о л о т и п: Павлодарское Прииртышье, близ г. Павлодара, пос. Па
рамоновна, скв. 1, чеганские глины морского палеогена (нижний олигоцен) -

Общая длина зерна 65 р.; длина тела 48 р, высота около 20 р, ширина 
22—25 р.; высота воздушных мешков 25—28 р., ширина их около 35 р; 
высота гребня около 3 р.

Тело неправильно-эллипсоидальное, с трапециевидным очертанием 
в боковой проекции. Воздушные мешки эллипсоидальные, несколько упло
щенные, прикреплены к телу суженным основанием и сильно сдвинуты к 
брюшной стороне тела. Экзина тела двуслойная, на большей части тела 
образует щит, границы которого у большинства зерен выражены четко в 
виде волнистой линии. Встречаются единичные экземпляры, у которых 
граница щита выражена нечетко, и тогда определение их затруднено. Бу
горчатая скульптура щита постепенно теряет четкость в направлении 
к боковой поверхности тела. На брюшной поверхности экзина сохраняет 
нежную мелкобугорчатую и неясно выраженную скульптуру. Экзина 
щита двуслойная, нижний слой несколько толще верхнего. Встречаются 
зерна, у которых оба слоя экзины одинаковой толщины. Поверхность щи
та на спинной части тела крупнобугорчатая, что обусловливает крупно
фестончатый контур его. Гребень выражен четко и сохраняет равную ши
рину по всей длине; в боковой проекции — поперечно исчерчен.

Экзина воздушных мешков имеет мелкосетчатую структуру; в напра
влении к основанию мешков ячейки сетки значительно уменьшаются pi 
постепенно переходят в точечный рисунок.

М е с т о н а х о ж д е н и е :  см. голотип.
Р а с п р о с т р а н е н и е :  пыльца, подобная описанной, встречает

ся как в морских отложениях олигоцена, так и в континентальных го
ризонтах среднего олигоцена в Павлодарском Прииртышье и Западной 
Сибири. Присутствие ее отмечено в нижнетретичных отложениях Тургай- 
ской впадины. В более древних отложениях не встречена.

Современное распространение Pinus longifolia R о х Ь. приурочено 
к горам Афганистана и Гималаев. Горный вид.

Р. longifolia R о х b. образует чистые леса с подлеском из различных 
видов Berber is, Cotinus coggigria и др.

С е к ц и я  P s e u d o s  t r o b u  s E n d l .
Пыльца, отнесенная к этой секции, характеризуется эллипсоидальной 

или угловато - округлой формой тела. В полярной проекции тело имеет 
округлое очертание, в боковой — трапециевидно-овальное. Экзина тела 
обычно двуслойная, нижний слой значительно тоньше верхнего. Контур 
тела (в полярной проекции) волнистый. У некоторых видов волнистый 
контур приурочен лишь к боковым частям тела. Мешки эллипсоидальные, 
прикреплены к телу суженными основаниями. Схематическое изображение 
пыльцы секции Pseudostrobus (современной и ископаемой) приводится 
на фиг. 31, 18 и 19.

P i n u s  p o n d e r  o s a e f o r  m i s  sp. nov. (pollen)
Табл. XIII, рис. 10—14*3Я з

Препараты № 1 -jjr и 186

Г о л о т и п: Северное Приаралье, гора Тас-Аран, тасаранские гли
ны (эоцен), нижние отделы тасаранской свиты (препарат № 1 -^ -) .

P in u s  lo n g ifo lia fo rm is  sp. nov. (pollen)
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Общая длина зерна 60—85 [х; длина тела 38—45 (х, ширина около 35 [х; 
высота воздушных мешков около 35 (х, ширина 36—38 [х; ширина гребня 
1,5—2,5 [х. Встречаются формы значительно меньших размеров.

Тело округло-эллипсоидальное, в боковой проекции трапециевидно
овальное, в полярной — почти правильная окружность. Диаметр тела 
равен диаметру воздушных мешков или несколько меньше его.

Экзина тела двуслойная в области щита, границы которого не всегда 
ясно выражены. Нижний слой экзины гладкий и тонкий. Верхний слой 
гораздо толще нижнего и имеет столбчатую структуру, которая в боковой 
проекции изображается в виде поперечной штриховки. Поверхность щи
та равномерно, но слабо бугорчатая. Контур тела в полярной проекции 
мелкофестончатый. Гребень одинаковой ширины по всей длине, у неко
торых экземпляров несколько утолщается в области прикрепления воз
душных мешков. В этом случае фестончатый контур тела на боковых его 
частях выражен яснее, чем в области гребня и брюшной части тела.

Мешки сфероидальные, несколько уплощенные, прикреплены к телу 
суженными основаниями. Сетка мешков мелкая, ясно выраженная. Ячей
ки сетки неравномерной величины и формы, но большей частью форма их 
приближается к округлой. Размер ячеек заметно уменьшается в месте 
прикрепления мешков к телу.

По внешнему облику описанная пыльца близка к современной Pinus 
ponderosa, за исключением размеров, которые значительно меньше у ис
копаемых экземпляров.

В некоторых вариантах ископаемый вид напоминает пыльцу современ
ной Р. рейсе, но отличается от нее тем, что его мешки меньше сдвинуты к 
брюшной стороне и менее уплощены. Кроме того,- в отличие от пыльцы 
Р. рейсе, у ископаемого вида фестончатый контур приурочен ко всему пе
риметру тела, а у пыльцы Р. рейсе фестончатость особенно ярко выраже
на к боковым его частям.

М е с т о н а х о ж д е н и е :  см. голотип.
Р а с п р о с т р а н е н и е :  пыльца, подобная Pinus ponderosaefor- 

m is, встречается в спорово-пыльцевых спектрах опоковой свиты При
иртышья, в верхнем мелу Казахстана и в эоценовых отложениях Се
верного Приаралья, Кавказа и юга Европейской части СССР. Единичные 
находки Р. aff. ponderosa сделаны в районе восточного борта Тургайской 
впадины (Ашу-Тасты) — континентальные палеоцен-эоценовые отложе
ния.

Современное распространение Р. ponderosa D о u g 1. Каскадные горы 
в западной части Северной Америки. Вид типично прибрежногорный. Лю
бит сухую и каменистую почву, открытые солнечные склоны. Особенно 
распространен в горах Сиерра-Невада и в Прибрежных горах. Растет на 
высоте 1400—2600 м в сообществе с Pinus Lambertiana, Pseudotsuga ta- 
xifolia и Abies concolor. Вид — наиболее засухоустойчивый среди прочих 
видов секции Pseudostrobus.

P i n u s  M c o r n i s  sp. nov. (pollen)

Табл. XIV, рис. 1—3
н н

Препараты № 186 -g- , 180 -g -

Г о л о т и п: Павлодарское Прииртышье, пос. Парамоновка, скв. 1, 
глины с растительными остатками, мел — палеоцен (препарат № 186 -g- ).

Общая длина тела 60—70 [х, высота 30—35 |х, ширина около 35 {х; 
высота воздушных мешков около 25 jx, у некоторых экземпляров до 30 [х, 
ширина мешков около 30 (х; ширина гребня 2,5—4 (х.
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Тело эллипсоидальное, очертание в боковой и полярной проекциях 
овальное, иногда в боковой проекции — овально-трапециевидное.

Экзина тела двуслойная. Почти на всей поверхности тела, за исключе
нием брюшной части его и участков прикрепления воздушных мешков, 
экзина образует щит с неясно выраженной границей. В области прикрепле
ния воздушных мешков экзина щита несколько утолщается, образуя бу
горчато-складчатые выросты, которые в полярной и боковой проекциях 
имеют ярко выраженный фестончатый контур. У гребня контур волнис
тый или гладкий, в проекции — поперечно-штриховатый. Поверхность 
щита мелко- и слабобугорчатая. Воздушные мешки имеют ясно выражен
ный сетчатый рисунок. У многих экземпляров сетка двойная: внешняя — 
более крупная, и внутренняя— более мелкая. Ячейки сетки имеют угло
ватые очертания, сильно уменьшаются по направлению к периферийным 
частям, приобретая вытянутую форму.

Мешки прикрепляются к телу несколько суженными основаниями, 
но у некоторых экземпляров этот признак не выдерживается: прикрепле
ние происходит по широкому основанию мешков.

Ископаемая пыльца имеет большое сходство с пыльцой Р. Montezumae 
L a mb . ,  но также из гербарного материала; есть у нее общие чер
ты и со всеми видами пыльцы современных сосен из секции Pseudostrobus, 
отличающейся в основном от пыльцы секции Strobus наличием фестонча 
тых выростов экзины на боковых частях щита.

М е с т о н а х о ж д е н и е :  см. голотип.
Р а с п р о с т р а н е н и е :  Павлодарское Прииртышье, Западно-Си

бирская низменность, верхний мел — палеоцен, единично — нижний 
эоцен — нижний олигоцен.

P i n u s  m i n u t u s  sp. nov. (pollen)
Табл. XIV, рис. 4

н н н
Препараты № 161 - g - ,  162 -g- и 191

Го л о т и п :  Павлодарское Прииртышье, пос. Парамоновка, скв. 1, 
обр. 245, пропластки с растительными остатками в верхнечеганских
глинах (препарат № 191 -g-).

Общая длина зерна 45—50 (л; длина тела 30—35 (л, высота — около 
25 (л, ширина около 27 [л; ширина воздушных мешков около 20 [л, высота 
нх около 23 (л; ширина гребня около 3 [л.

Тело округло-эллипсоидальное, очертание в боковой и полярной проек
циях — правильный овал или окружность (схематическое изображение 
дано на фиг. 31, 16, 17). Экзина двуслойная. Щит покрывает две трети 
тела; границы щита выражены неясно, поверхность его крупнобугорча
тая. Гребень — по отношению к величине тела толстый, одинаковой вы
соты по всей длине. Контур тела крупнофестончатый; фестончатость осо
бенно резко выражена на боковых частях тела.

Воздушные мешки сфероидальные, прикрепляются к телу суженными 
основаниями и несколько раздвинуты но бокам. Линия прикрепления 
мешков ясно выражена. Сетка на мешках мелкая и четкая.

По величине ископаемое пыльцевое зерно резко отличается от всех 
видов Pinus секции Pseudostrobus, но остальные морфологические призна
ки позволяют отнести его к этой секции. Мелкие же размеры зерна служат 
основанием к тому, чтобы этому виду было дано название minutus (т. е. 
очень маленький).

М е с т о н а х о ж д е н и е :  см. голотип.
Р а с п р о с т р а н е н и е :  Pinus minutus появляется в олигоценовых 

отложениях. В Павлодарском Прииртышье отмечен в самых верхних
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горизонтах нижнего олигоцена (верх чеганской свиты); в Северном При- 
аралье распространен только в среднем олигоцене.

С е к ц и я  T a c d a  S p a c h .

Пыльца, отнесенная к секции Taeda, имеет эллипсоидальное тело с 
трапециевидно-овальным очертанием в боковой проекции. Округлые воз
душные мешки прикреплены к телу широкими основаниями и несколько 
сдвинуты к брюшной части тела (фиг. 32, 14). Щит хорошо выражен и от
деляется от брюшной части тела рубчиком. Поверхность щита мелкобугор
чатая. Гребень узкий, ровный или слегка волнистый, двуслойный, попе
речно штриховатый. Слои щита одинаковой толщины. Гребень у некоторых 
экземпляров имеет по краям большие утолщения. Граница между телом 
и мешками выражена ясно.

P i n u s  t a e d a e f o r m is  sp. nov. (pollen)

Табл. XIV, рис. 5—11 
Зя

Препарат № 1 -д-

Г о л о т и п: Северное Приаралье, гора Тас-Аран, тасаранская свита, 
верхи среднего эоцена.

Общая длина зерна 67—82—90 (л; длина тела 60—70 [л, высота 46—50 (л; 
высота воздушных мешков 25—35 [л, ширина их около 41 (л; ширина греб
ня 3—3,5 (л.

Тело овальное или эллипсоидальное, очертание в боковой проекции 
трапециевидно-овальное. Зародышевая борозда четкая. Экзина тела дву
слойная, образует ясно выраженный щит с хорошо заметной границей в 
виде волнистого или прямого рубчика. Поверхность щита мелкобугорча
тая. Ниже щита поверхность тела также мелкобугорчатая, а в области 
зародышевой борозды — гладкая. По бокам щита на спинной поверхности 
экзины у некоторых экземпляров заметно небольшое утолщение. Вслед
ствие утолщения щита при боковой проекции обрисовываются так назы
ваемые «плечики», характерные также для некоторых видов пыльцы сосен 
секции Cembrae. Гребень относительно узкий, одинаковой толщины по 
всей длине. У некоторых экземпляров, как упоминалось выше, гребень не
сколько утолщается по краям (в области прикрепления мешков). При бо
ковом положении зерна различается поперечная штриховатость гребня. 
Щит двуслойный, оба слоя одинаковой толщины.

Воздушные мешки сфероидальные, несколько уплощенные, прикреплен
ные к телу суженным (иногда широким) основанием. Обычно мешки при
крепляются по бокам тела, в нижних его частях, так что оказываются не
сколько сдвинутыми к брюшной стороне. Поэтому расстояние между воз
душными мешками, если зерно расположено в полярной проекции мешка
ми вверх, — небольшое. Сетка мешков мелкая, четкая, равномерная по 
всей поверхности, в области же прикрепления к телу сильно измельчается 
и переходит в неясноточечный рисунок.

Пыльца Pinus taedaeformis по морфологическим признакам весьма близ
ка к большинству разновидностей пыльцы современного вида Р. taeda, 
описанной В. II. Гричуком с соавторами (in litt.) из гербарного материала. 
Ископаемая пыльца отличается от современной несколько меньшими раз
мерами, что, впрочем, наблюдается и у пыльцы других секций.

М е с т о  н а х о ж д е н и е :  см. голотип.
Р а с п р о с т р а н е н и е :  вид широко распространен в третичных 

отложениях Казахстана. В Северном Приаралье он дает первый максимум
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в саксаульской свите (верхний эоцен) и затем продолжает встречаться в 
больших количествах вплоть до верхов среднего олигоцена. В Павлодар
ском Прииртышье и в Западной Сибири вид распространен с середины сред
него олигоцена (вторая свита). В более древних отложениях встречаются 
близкие виды, но из-за отклонения в размерах и плохой сохранности они 
отнесены к секции Taeda. То же самое можно сказать и о пыльце из отло
жений четвертой свиты континентальных отложений. Экземпляры, вы
деленные из отложений четвертой свиты, отличаются меньшей величиной, 
чем тот же вид в более древних слоях.

Общая длина пыльцевого зерна не превышает 64 [л, при ширине тела, 
равной 45 (л, и диаметре мешков от 25 до 32 (л. В остальном морфологиче
ские признаки ископаемого вида весьма близки к пыльце вида Pinus tae
da L. Однако в списках она отнесена лишь к секции Taeda.

В настоящее премя Р. taeda распространена в Северной Америке, где 
образует обширные леса по низменностям и долинам рек.

С е к ц и я  A u s t r a l e s  L o u d .  (?)

Пыльца, относящаяся условно к секции Australes, имеет тело эллипсо
идальной формы с овальным трапециевидно- или ромбовидно-округлым 
очертанием (в полярной проекции) и с воздушными мешками угловато-сфе
роидальной формы. Мешки несколько вытянуты но высоте и в полярной 
проекции имеют очертания угловатые, близкие к треугольным. Прикре
пляются воздушные мешки к телу сильно суженными основаниями; гра
ница между телом и мешками четкая. Щит неясно выражен, а если наме
чается, то покрывает только спинную часть тела, утолщаясь по краям. 
Контур тела при полярном положении зерна изображается слабоволнистой 
линией, а экзина тела проицируется в виде тонкого ободка. Схематическое 
изображение пыльцы типа секции Australes в полярной проекции пред
ставлено на фиг. 32, 20.

Ископаемая пыльца, описание которой приводится ниже, отнесена 
к секции Australes условно, так как, хотя и имеет общие черты с пыльцой 
некоторых современных видов в очертании тела и воздушных мешков, в то 
же время отличается отсутствием ясно выраженного щита на спинной ча
сти тела.

P i n u s  s i n g u l a r i s  sp. nov. (pollen)

Табл. XIV, рис. 12—16
Зя 3 3

Препараты № 2 , 255 -g- и 259 -g -

Г о л о т и п: Северное Приаралье, гора Тас-Аран, морские глины
Зянижних горизонтов среднего олигоцена (препарат № 2 -^-).

Общая длина зерна около 95 (л; длина тела 47—56 (л, высота около 45 а, 
ширина около 55 (л; ширина воздушных мешков 50—58 [л, высота около 48 р.; 
ширина гребня 1,5—3 р..

Тело сфероидальное или эллипсоидальное; в полярной проекции — 
овального, а иногда трапециевидного очертания. Экзина тела двуслойная, 
оба слоя одинаковой толщины. На спинной части тела экзина образует 
небольшой щит, который нс имеет резко выраженных очертаний, а неза
метно сливается с мелкобугорчатой скульптурой боковых поверхностей 
тела. Структура экзины зернистая. Поверхность щита мелкобугорчатая 
или мраморовидно-бугорчатая. На боковых поверхностях тела, в тех уча
стках, где щита нет, рисунок поверхности крупноточечный. Гребень уз
кий и одинаковой толщины по всей длине или совсем отсутствует.
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В том случае, когда он намечается, контур его мелкофестончатый; тогда, 
в боковой проекции хорошо видна поперечная штриховатость гребня. 
Контур тела в области прикрепления мешков мелкофестончатый. Эта 
особенность наблюдается у пыльцевых зерен из наиболее молодых гори
зонтов палеогена; эоценовые экземпляры обычно лишены заметных выро
стов на боковых сторонах тела.

Воздушные мешки сфероидальные, несколько вытянуты по высоте, 
прикреплены к телу суженными основаниями и в полярной проекции 
имеют у большинства пыльцевых зерен угловатые очертания. Последнее 
относится к разновидностям, выделенным из наиболее высоких горизон
тов палеогена (табл. XIV, рис. 13 и 14).

Более древние формы имеют мешки с очертанием в виде почти правиль
ной окружности.

Сетка на мешках четкая и мелкая. Форма ячеек близка к прямоуголь
ной; ячейки обычно сильно вытянуты по высоте мешков и постепенно пе
реходят в радиальную штриховатость.

Пыльца Pinus singularis имеет некоторое сходство с Pinus palustris 
Mi l l .  из гербарного материала. Некоторым отличием от нее могут слу
жить более угловатые очертания формы тела и воздушных мешков, а так
же значительно более тонкая экзина тела. Следует отметить, что пыльца 
многих современных видов рода Pinus имеет значительные отклонения я 
вариации в размерах и форме зерен внутри одного и того же вида. В неко
торых случаях основная масса зерен имеет свои специфические особенно
сти, которые дают право почти с полной уверенностью давать видовое опре
деление. В целом же ряде случаев среди общей массы пыльцы, принад
лежащей к одному виду Pinus, лишь небольшая часть зерен имеет класси
ческую форму, остальные же имеют неясные признаки вида. Тогда при 
характеристике вида приходится базироваться на морфологических осо
бенностях ясно выраженных типов зерен. Примерно 70% пыльцы Pinus 
palustris, выделенной из коллекций гербарного материала, обладают ха
рактерными признаками, которые взяты в основу при определении. Ос
тальные зерна имеют сильные отклонения как в форме и очертаниях,так и 
в размерах. Пыльца Pinus singularis сходна с той частью пыльцевых зерен 
Pinus palustris, у которых воздушные мешки имеют угловатые очертания 
и тонкую экзину на теле.

М е с т о н а х о ж д е н и е :  см. голотип.
Р а с п р о с т р а н е н и е :  форма, имеющая большое сходство с Р 

singularis, но под названием Pinus секции Eupitys или Pollenites typ. 
Pinus silvestris встречается в олигоценовых отложениях Западной Евро
пы, на юге Европейской части СССР, на Урале, в Казахстане. В При- 
аралье пыльца этого вида встречена в отложениях тасаранской свиты 
(эоцен), в виде единичных зерен в спектрах из чеганских отложений, а также 
в континентальных отложениях Приаралья и Прииртышья.

Современное распространение Pinus palustris Mi l l ,  в основном при
урочено к районам Северной Америки. Pinus palustris не любит горных 
районов и является деревом равнинных местообитаний, с сухими песча
ными почвами. Образует чистые светлые.леса, в подлеске которых часто 
встречается пальма Sabal serrulata.

С е к ц и я  B a n k s i a  M a y  г.

Для пыльцы, отнесенной к секции Banksia, характерны небольшие 
размеры, эллипсоидальное тело, которое в боковой проекции имеет угло
вато-эллиптическое очертание с дугообразным выгибом на спинной части. 
Воздушные мешки, сфероидальные или полусфероидальные, прикреплены 
к брюшной поверхности тела узкими или широкими основаниями.
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У некоторых экземпляров мешки имеют угловатые очертания. Щит у боль
шинства экземпляров имеет ясно выраженную границу. Гребень узкий, 
почти одинаковой толщины по всей длине, контур гребня мелкофестончатый 
или ровный. Экзииана спинной части зерна (щит) двуслойная, в большин
стве случаев нижний слой экзины несколько толще верхнего (схематиче
ское изображение пыльцы этого вида дано на фиг. 32, 13).

Пыльца, принадлежащая к секции Banksia, неоднократно упоминает
ся в литературе при описании спорово-пыльцевых спектров из отложений 
третичного и мелового возраста.

P i n u s  b a n k s i a n a e f o r m i s  sp. nov. (pollen)

Табл. XV, рис. 1—4 

Препарат № 186 -g -

Г о л о т и п: Павлодарское Прииртышье, пос. Парамоновка, скв. 1, 
глины подглауконитовой толщи (мел — палеоген).

Общая длина зерна 60—75 [л; длина тела около 48 (л, высота около 
25 (л, ширина 23—25 [л; высота воздушных мешков около 22 р.; высота греб
ня 1,5—2 (л.

Тело эллипсоидальное, угловато-эллиптическое в боковой проекции. 
Спинная часть тела дугообразно выгнута. Экзина двуслойная, оба слоя 
одинаковой толщины. Слои настолько незаметно переходят один в другой, 
что граница между ними улавливается с трудом. Щит покрывает спинную 
часть тела и большую часть боковых его поверхностей. Граница щита в ви
де волнистой линии проходит по нижней части боковой поверхности тела; 
иногда граница неясная. Поверхность щита мелкомраморовидно-бугор- 
чатая. Гребень тонкий, одинаковой толщины по всей длине, имеет по
перечную штриховатость и почти ровный контур. У части встреченных 
пыльцевых зерен заметны небольшие утолщения экзины в области при
крепления воздушных мешков.

Воздушные мешки, сфероидальные или полу сфероидальные, мелкие по 
сравнению с величиной тела, прикреплены к брюшной части тела. Сетка 
на мешках мелкая и неясная. В месте прикрепления мешков к телу сетка 
постепенно деформируется, и рисунок поверхности мешков становится та
ким же мелкоточечным, как и бугорчатая поверхность тела.

Ископаемая пыльца имеет внешнее сходство с современной пыльцой 
Pinus Banksiana L a m b . ,  отличаясь от нее более угловатыми очертания
ми мешков и тела и менее ясной сеткой на мешках. Кроме того, гребень 
у ископаемых видов несколько уже, чем у современных.

Некоторые формы, весьма близкие по общим морфологическим при
знакам, но отличающиеся большей величиной, наличием ясно выражен
ной сетки на мешках и более округлым очертанием тела, выделены из та- 
саранских глин выходящих на горе Тас-Аран в Северном Приаралье. Форму 
эту автор встречал только в отложениях эоценового возраста в Приаралье 
и в опоковых среднеэоценовых глинах в Павлодарском Прииртышье.

Изображение Pinus banksianaeformis из эоценовых отложений см. на 
табл. XV рис. 3 и 4. Форма выделена, зарисована и микрофотографирована

3
с препарата № 2-^-.

М е с т о н а х о ж д е н и е :  см. голотип.
Р а с п р о с т р а н е н и е :  формы, морфологически близкие к Pi

nus banksianaeformis, имеют, по-видимому, широкое распространение в ме
ловых отложениях, ведя свое начало еще со среднего мела. В литературе 
можно встретить упоминание о подобной форме в верхнемеловых отложе
ниях Среднего и Южного Урала, Западной Сибири, Казахстана и в южных
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н западных районах Европейской части СССР. Отмечена на западе Ев
ропы, в мезозойских и нижних отделах кайнозойских отложений. Форма, 
близкая к Р. banksianaeformiSy описана Н. А. Болховитиной (1953, табл. 
XII, фиг. 9, 10 и 11) под названием Р . subconcinua N a u m .  (Oedemosaccus 
subconcinuus N a u m).

Современный вид Pinus Banksiana L a m b ,  распространен в Северной 
Америке (в основном в Канаде). Это самый северный вид сосен Северной 
Америки. Р. Banksiana L a m b ,  морозоустойчива, селится на песчаных 
почвах; образует большие леса. Возможно, что описанный нами вид был 
также наиболее холодоустойчив, так как появляется он в спектрах пере
ходного горизонта от мела к палеогену, который, как известно, знаменует
ся относительным похолоданием.

P i n u s  aff. h a le p e n s i s  M i l l .

Табл. XV, рис. 5 
_  Зя
Препарат 3 -g-

Общая длина зерна 73—80 р; длина тела 48—52 (л, высота 22—30 ц; 
высота воздушных мешков 25—30 (л, ширина 25—31 (л; ширина и высота 
гребня 2—3 [л.

Тело эллипсоидальной формы, с овальным или эллиптическим очерта
нием в боковой проекции. Экзина двуслойная. На спинной и большей ча
сти боковых поверхностей экзина образует щит. Граница щита предста
влена извилистой линией. Край щита слегка утолщен. Поверхность щита 
мелко-плоскобугорчатая. Гребень неширокий, двуслойный; нижний слой 
несколько толще верхнего. Ширина гребня одинаковая по всей длине, 
контур его почти ровный, иногда в виде слабо волнистой линии. Поверхность 
тела вне щита мелкобугорчатая, бугорчатость неясная.

Воздушные мешки сфероидальные, слегка уплощенные, прикреплены 
к телу несколько суженными основаниями в брюшной части тела. Граница 
прикрепления мешков к телу четкая. Сетка мешков ясная и четкая. Ячей
ки сетки крупные, форма ромбовидная. По направлению к месту прикре
пления мешков к телу размер ячеек сильно уменьшается.

Описанный вид отличается от пыльцы Pinus banksianaeformis менее 
угловатыми очертаниями тела и мешков, более крупной и четкой сеткой. 
Вид, выделенный нами из палеогеновых отложений, имеет близкое сход
ство с пыльцой ныне живущего вида Р. halepensis у от которой отличается 
лишь несколько меньшей величиной.

М е с т о н а х о ж д е н и е :  Северное Приаралье, гора Тас-Аран, 
морские глины тасаранской свиты (средний эоцен).

Р а с п р о с т р а н е н и е :  пыльца Pinus aff. halepensis встречена 
только в тасаранской свите (средний эоцен) в Северном Приаралье.

Современный вид Pinus halepensis Mi l l ,  распространен в западной 
части Средиземноморской области. Любит равнинные местообитания, на 
больших высотах появляется редко.

С е к ц и я  E u p i t y s  S p a c h .

Пыльца, отнесенная к секции Eupitys, имеет округло-эллипсоидальное 
тело с правильным трапециевидно-овальным очертанием в боковой про
екции (фиг. 32, 21). Экзина тела двуслойная, оба слоя почти всегда одина
ковой толщины. Щит не имеет рубчика по границе; граница выражена слабо 
волнистой линией. Гребень гладкий или очень слабо волнистый. Мешки 
у пыльцы Pinus секции Eupitys — правильной сфероидальной формы, 
прикреплены к телу суженным основанием и несколько сдвинуты к брюш
ной стороне его. Сетка на мешках четкая.
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Табл. XV, рис. 7 

Препарат № 191 -g -

Г о л о т и и: Павлодарское Прииртышье, близ пос. Парамоновна, 
в 16 км западнее г. Павлодара, скв. 1, обр. 245, верхние отделы чеганских 
глин (верх нижнего олигоцена).

Общая длина зерна 90—105 р.; длина тела 60—70 (л, высота 45—55 [л, 
ширина 42—50 [л; высота воздушных мешков 36—45 |л, ширина их 40—42 (л; 
ширина гребня 4,0—4,5 р..

Тело эллипсоидальное, очертание в боковой проекции — близкое к тра
пециевидному, в полярной — правильно-овальное. Экзина двуслойная, 
слои одинаковой толщины. Щит покрывает только спинную часть тела. 
Граница щита изображается почти прямой линией. Рубчик по краю щита 
отсутствует. Зародышевая борозда выражена неясно. Экзина ниже щита, 
на боковых и брюшной частях тела, почти гладкая, иногда неясноточеч
ная. Поверхность щита неясноямчатая или неясномраморовидная. Гре
бень — одинаковой ширины по всей длине. Контур гребня мелкоизвили
стый, почти ровный; в боковой проекции хорошо видна поперечная штри- 
ховатость.

Воздушные мешки сфероидальные, немного уплощены по высоте, при
креплены к телу суженным основанием и несколько сдвинуты на брюшную 
часть тела. Когда пыльцевое зерно находится в полярном положении меш
ками вверх, то, из-за того, что мешки сдвинуты на брюшную сторону, 
иногда создается ложное впечатление, будто они прикреплены к телу ши
роким основанием. Сетка на мешках выражена неясно, ячейки сетки не
равномерной величины. На центральных частях мешков рисунок сет
ки улавливается при увеличении в 400 раз, на периферийных же 
участках рисунок ее измельчается и постепенно сливается с точечной 
структурой тела. Линия прикрепления мешков к телу четкая. Угол 
между линией очертания тела и мешков (в месте их прикрепления) 
выражен ясно, в особенности, если зерно находится в боковом положе
нии.

Ископаемая пыльца по морфологическим признакам имеет сходство 
с пыльцой ныне живущей Pinus pinaster So l . ,  описанной В. П. Гричу- 
ком с соавторами (in litt.); отличается Р. pinaster менее ясно выраженной 
сеткой мешков, более уплощенной формой камер мешков и большими раз
мерами.

М е с т о н а х о ж д е н и е :  см. голотип.
Р а с п р о с т р а н е н и е :  Павлодарское Прииртышье, палеогеновые 

морские и континентальные отложения. В других местах неизвестна. 
Возможно, что не была распознана и из-за своих крупных размеров при
нималась аналитиками за пыльцу ели или пихты.

Современное распространение вида Pinus pinaster So l . ,  с пыльцой 
которой можно сравнить ископаемый вид сосны приморской, приурочено 
к странам Средиземноморской области и к южной части европейского по
бережья Атлантического океана. Селится по берегам моря, любит сухие 
каменистые почвы и дюны.

Появление пыльцы Pinus protosilvestris в морских отложениях верх
них отделов чеганских глин, т. е. в то время, когда чеганское море уже 
заканчивало свой цикл на изучаемой территории и вскоре начало отсту
пать, можно связать с явлениями поднятия береговых участков и с обра
зованием отмелей и прибрежных дюн, наносимых сильными ветрами. 
По-видимому, появление пыльцыР. protosilvestris также связано с уси
ливающейся аридизацией климата.
11 Труды ГИН, вып. 6

P in u s  p ro to s ilv e s tr is  sp. nov. (pollen)
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F irm s  aff. s ilv e s tr is  L.

Табл. XV, рис. 8—11, 13
н н н

Препараты № 161 -рг- , 1 6 2 и 163

Общая длина зерна 72—75 [х; длина тела около 55 [л, высота 35—42 р., 
ширина 32—40 (л; ширина воздушных мешков 25—27 /л, высота их 24—30 [i; 
ширина гребня около 2,5 (л.

Тело эллипсоидальное, с трапециевидно-эллипсоидальным очертанием 
в боковой проекции. В полярной проекции тело имеет очертание правиль
ного овала. Экзина двуслойная, образует на спинной и отчасти на боковых 
частях тела щит. Поверхность щита мелкобугорчатая, границы его не всег
да ясно выражены. Гребень узкий, поперечно исчерченный, одинаковой 
толщины по всей длине, контур гребня почти ровный. Двуслойность экзи- 
ны даже в области гребня плохо различима.

Воздушные мешки прикреплены к телу узким основанием и сильно 
сдвинуты на брюшную часть. Линия границы прикрепления мешков вы
ражена четко. Сетка на мешках четкая, ячейки некрупные; они одинако
вого размера по всей поверхности мешков и только у самой границы при
крепления мешков к телу диаметр их значительно уменьшается.

Ископаемый вид имеет большое сходство с пыльцой современной сосны 
Pinus silvestris L., разновидности которой описаны М. X. Моносзон-Смо- 
линой (1949), В. В. Зауер (1950) и В. П. Гричуком с соавторами (in litt.). 
Наш вид по размерам близок к наиболее крупным разновидностям пыльцы 
современной Р. silvestris.

М е с т  о н а х о ж д е н и е :  Павлодарское Прииртышье, скв. 1, 
глины нижних горизонтов континентальных отложений (средний олиго
цен) и верхние горизонты чеганских глин (нижний олигоцен).

Пыльца ископаемого вида Pinus aff. silvestris значительно варьирует в 
размерах в зависимости от стратиграфического положения находок. Так, 
большинство экземпляров пыльцы Р. aff. silvestris размером 50—65 [л и 
менее приурочено к плиоценовым и четвертичным отложениям (табл. XV, 
рис. 14, 15, 16).

Разновидность пыльцы Pinus aff. silvestris L. несколько больших раз
меров, подобная изображенной на табл. XV, рис. 12, и с несколько более 
крупной сеткой, встречается в спектрах из самых нижних отделов палео-

д
цена (препарат № 180 -^-). Возможно, что правильнее называть его не
Pinus aff. silvestris, а Р. silvestrieformis. G другой стороны, почти тожде
ственное сходство с пыльцой современной Pinus silvestris позволяет со
поставлять ее с этим видом, допуская раннее появление Pinus секции Eupi- 
tys во флоре кайнозоя.

Р а с п р о с т р а н е н и е :  пыльца Р . aff. silvestris — один из наи
более распространенных видов пыльцы всего рода Pinus, в неогеновых от
ложениях Европейской и Азиатской части СССР. Однако вид известен 
из отложений палеогена (верхов его) Азиатской и Европейской части СССР 
в виде единичных находок. Обычен в миоцене Европы и западной части 
СССР. Широко распространен в плиоценовых отложениях Европейской части 
СССР. В Казахстане встречается в больших количествах, преимущественно 
в среднем и верхнем олигоцене, в миоцене, миоцен-плиоцене и в четвертич
ных отложениях.

Современное распространение Pinus silvestris весьма обширно. Границы 
ее ареала распространяются вдоль всего материка Евразии, исключая 
Дальневосточный край, от 70 до 50° с. ш. При этом она имеет весьма боль
шой широтный диапазон, встречаясь от равнинных мест до горных райо-
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нов. Один из наиболее распространенных видов рода в северном полуша
рии, также обычное и почти единственное древесное растение южных сте
пей.

Род Tsuga  Ca r r .  — Тсуга

Пыльца растений, принадлежащих к роду Tsuga, имеет сфероидаль
ную форму. Размер пыльцевых зерен варьирует от 50 до 110 (л в зависимости 
от принадлежности к виду. Тело пыльцевого зерна облечено в морщини
стую оболочку, более или менее равномерно отслаивающуюся от тела. 
В проекции отслаивающаяся, собранная в складки или морщины оболочка 
образует как бы кайму7 вокруг тела с неровным фестончатым контуром. 
Контур неравномерно поперечно исчерчен, что обусловлено проекцией 
стенок складок экзины.

Если морщины или складки глубокие, то поверхность зерна имеет 
крупносетчатую структуру [Tsuga diver si folia ( Ma x i m. )  Ma s t . ] .  
Сетка эта является результатом проекции ребер складок на экзине. 
Некоторые виды Tsuga имеют бугорчатую экзину, не смятую в складки 
[Tsuga canadensis (L.) Са г г . ,  описанная В. В. Зауер в 1950г.].

В ископаемом состоянии пыльца Тsuga встречается в верхнепалеоге- 
новых отложениях Европейской части СССР, в третичных отложениях 
Урала, в плиоцене Поволжья. В большом количестве встречается в миоце
новых отложениях Европейской части СССР и на Южном Урале.

Автором найдены два вида пыльцы Тsuga в Северном Казахстане и в Се
верном Приаралье, в отложениях первой и второй свит континентального 
олигоцена, т. е. в среднем олигоцене, а также в более высоких горизонтах 
олигоцена и в миоцене. В спектрах, содержащих пыльцу Tsuga, кроме 
хвойных, обычно присутствует пыльца широколиственных пород, в основ
ном принадлежащих к листопадному комплексу, что свидетельствует о срав
нительно умеренно влажных условиях обитания. В континентальных от
ложениях Казахстана выделено два вида пыльцы Тsuga: крупная и мелкая. 
Крупная пыльца близка по морфологическим признакам к пыльце совре
менной Tsuga diversifolia (по описаниям Эрдтмана, 1943, и Зауер, 1950). 
Однако ясно выраженная сетчатость на поверхности ископаемого зерна, 
обусловленная сравнительно симметрично расположенными морщинами 
экзины, не позволяет полностью отождествить этот вид с современным ви
дом. Ввиду того, что пыльца современных растений Tsuga еще недостаточ
но изучена, осторожнее будет ископаемым формам присвоить видовое 
название по морфологическим признакам. Это название, систематическое 
в отношении родовой принадлежности и искусственное в отношении при
надлежности к виду, следует считать временным (это касается всех видовых 
наименований ископаемой пыльцы кайнозойских отложений), так как 
со временем, изучив пыльцу ныне живущих растений, мы сумеем болл- 
шинство искусственно выделенных видов привести к системе.

T s u g a  c r i s p a  sp. nov. (pollen)

Табл. XVI, рис. 1
3

Препарат № 342 -g-

Г о л о т и п: Павлодарское Прииртышье, р. Кара-Су, обн. 13, слои
стые глины с растительными остатками первой свиты континентальных 
отложений (средний олигоцен).

Диаметр пыльцевого зерна 99 [л, толщина оторочки 6—8 (л, толщина 
экзины 0,7 [л.

Пыльца Tsuga crispa sp. близка по строению к современной Т diver
sifolia; отчасти близки они и по строению морщинистой экзины (крупная
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кружевная складчатость), но так как к настоящему времени из 14 совре
менных видов пыльцы Tsuga нам известны только 3, то отождествлять ее 
с Т . diversifolia преждевременно.

В спорово-пыльцевых спектрах Т. crispa sp. nov. сопутствует разно
образному и богатому комплексу различных видов сосны и Т axodium, а 
также большому и разнообразному комплексу широколиственных листо
падных пород.

М е с т о н а х о ж д е н и е :  см. голотип.
Р а с п р о с т р а н е н и е :  Павлодарское Прииртышье и Северное 

Приаралье, средний и верхний олигоцен, нижний миоцен.

T s u g a  t o r u lo s a  sp. nov. (pollen)

Табл. XVI, рис. 2 
3

Препарат № 431 -g-

Г о л о т и п: Павлодарское Прииртышье, р. Кара-Су, обн. 13, слой 
глин с пропластками отмытого песка (первая свита, средний олигоцен).

Диаметр пыльцевого зерна 49,5 р., толщина оторочки 6 р., толщина эк- 
зины 1 р..

Строение оболочки этого вида пыльцы резко отличается от такового 
у современной пыльцы Т. diversifolia. Экзина у пыльцевого зерна Т . 
torulosa, помимо складчатости, имеет бугорчатую структуру. Поэтому 
на поверхности зерна не обнаруживается, как у Т. diversifolia, сетчатого 
рисунка; поверхность ископаемого зерна слегка напоминает поверхность 
пыльцы Sciadopitys, отличаясь от нее наличием более мелких бугорков.

Пыльца Т. torulosa имеет некоторое сходство с пыльцой ныне живущего 
вида Т . canadensis, но отличается от него меньшими размерами (диаметр 
Т. canadensis, по описанию В.В. Зауер, 53—63 р), а также более мелкой 
бугристостью экзины.

М е с т о н а х о ж д е н и е :  см. голотип.
Р а с п р о с т р а н е н и е :  Павлодарское Прииртышье, средний — 

верхний олигоцен.
В ископаемом состоянии пыльца Т. torulosa встречается в сообществе 

с Pinus секции Strobus, Abies, Carpinus, Liquidambar, Quercus tuberculata 
и др., что свидетельствует о сравнительно умеренном климате,

СЕМ. TAXODIACEAE W. NEGER — ТАКСОДИЕВЫЕ

Пыльца ископаемых видов, относимых к сем. Taxodiaceae, имеет од
нокамерное строение. Воздушные мешки отсутствуют. В основном пыльце
вые зерна округлой формы, однопоровые и безбороздные, за исключением 
рода Sciadopitys, пыльца которого лишена поры и снабжена одной зароды
шевой бороздой. Размеры варьируют от 23 до 50 [л, в зависимости от при
надлежности к роду и виду. Большинство родов сем. Taxodiaceae имеет 
пыльцу, легко сминающуюся и теряющую при захоронении свои перво
начальные очертания. Кроме того, пыльцевые зерна часто дают трещину, 
которая обычно образуется в плоскости порового отверстия, рассекая зер
но почти на два полушария. Поровое отверстие у некоторых родов сем. 
Taxodiaceae (Тaxodium, Cryptemeria, Sequoia) снабжено конусообразным 
выступом экзины. Экзина пыльцевых зерен обычно двуслойная, внешний 
слой экзины обычно снабжен бугорчатыми или мелкошиповатыми выроста
ми. В редких случаях некоторые разновидности пыльцы таксодиевых име
ют гладкую поверхность.

Наиболее хорошо распознаваемы пыльцевые зерна Тaxodium, Se
quoia и Sciadopitys. Остальные роды этого семейства по пыльце выделяются
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€ трудом, так как имеют большое сходство с пыльцой растений сем. Си- 
pressaceae.

Ниже выделяется группа неопределенной одноклеточной пыльцы, ко
торая по морфологическим признакам близка как к сем. Taxodiaceae, так 
и к сем. Cupressaceae.

Род S ciadopitys  S i e b .  et Z u c c  — Сциадопитис
S c i a d o p i t y s  t u b e r c u la t a  sp. nov. (pollen) 

ex gr. S. v e r t i c i l l a t a  S i e b .  e t  Z u c c .

Табл. XVI, рис. 3
3

Препарат № 269 -g -

Г о л о т и п: Павлодарское Прииртышье, оз. Маралды, обн. 66, 
континентальные отложения верхнего олигоцена.

Виды, близкие морфологически, известные по литературным данным:
1934. S p o r i t e s  s e r r a tu s  P o t o n i e  N e n i t z .  Zur Mikrobotanik des miozanen Humo- 

dils der Niederrheinischen Bucht, Taf. I, Fig. 6, 7.
1935. S c i a d o p i t y s  typus R u d o l p h .  Mikrofloristische Untersuchung tertiarer Abla- 

gerungen im Nordlichen Bohmen, Taf. 5, Fig. 14, 15.
1937. S c i a d o p i t y s  p o l l e n i t e s  s e r r a tu s  T h i e r g a r t .  Die Pollenflora der Niederlansitzer 

Braunkohle, besonders im Profil der Grube Marga bei Senftenberg, Taf. 23, 
Fig. 14.

1940. S c i a d o p i t y s  T h i e r g a r t .  Die Mikropalaontologie als Pollenanalyse im Dienst 
der Braunkohlenforschung, Taf. II, Fig. 5; Taf. IV, Fig. 10; Taf. V, Fig. 2. 

1942. S c i a d o p i t y s  p o l l e n i t e s  s e r r a tu s  W i c h e r. Praktikum der angewandten Mikro- 
palaeontologie, Taf. 28, Fig. 18.

Длина зерна 43—45 [x, ширина 30—35 (x.
Пыльцевое зерно почти округлое, однобороздное, беспоровое. Борозда 

расположена на внешней, дистальной стороне зерна. Зерно большей ча
стью несколько смято и борозда не всегда четко выражена. Экзина дву
слойная, нижний слой тоньше верхнего. Общая толщина экзины около 
5 [х. Внешний слой экзины снабжен или, вернее, состоит из крупных (до 
4,5 [х в диаметре) бугорков, вершины которых несколько уплощены. Бу
горки расположены плотно один к другому и проекция их с поверхности 
выглядит крупносетчатой. Контур зерна крупнофестончатый. Пыльца 
Sciadopitys tuberculata sp. nov. по внешнему облику несколько напоминает 
пыльцу современного вида S. verticillata S i e b .  e t Z u c c . ,  описание ко
торого приведено в работе В. В. Зауер (1950), однако бугорки на его по
верхности значительно крупнее.

М е с т о н а х о ж д е н и е :  см. голотяп.
Р а с п р о с т р а н е н и е :  пыльца Sciadopitys весьма распростране

на в неогеновых отложениях Западной Европы и Европейской части 
СССР. В вертикальном отношении Sciadopitys имеет довольно широкий 
диапазон, встречаясь в комплексе спектров пыльцы хвойных от низов 
палеоцена до плиоцена. По-видимому, этот вид имел достаточно большое 
распространение и в широтном направлении. Автором пыльца Sciadopitys 
найдена в палеоцене среднего и нижнего Поволжья, на Дону и в При
азовье, а также в среднеолигоценовых отложениях Казахстана. В по
волжских палеогеновых спектрах встречена разновидность пыльцы 
Sciadopitys с несколько более мелкой бугорчатостью. В Казахстане же 
встречаются только крупнобугорчатые формы, подобные Pollenites ser
ratus P o t o n i e ,  с которыми наш вид имеет почти полное сходство, за 
исключением того, что он несколько меньше.

По данным В. В. Зауер, крупные остатки деревьев, по морфологиче
ским признакам напоминающие зонтичную сосну (-Sciadopitys), найдены 
еще в меловых отложениях Гренландии.
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Насколько широко был распространен род Sciadopitys и насколько» он 
был богат видами,— это по пыльцевым данным еще неясно. Во всяком 
случае, по-видимому, род Sciadopitys в достаточной мере древний. В на
стоящее время он представлен всего одним видом — S . verticillata S i е Ь- 
et Z и с с., известным только в Японии.

Sciadopitys verticillata S i e b .  et Z u c c . — древесное растение с веч
нозелеными листьями в виде хвои. Родина его — горная часть Японских 
островов. Растет в смешанных лесах совместно с Chamaecyparis abtusa, 
Ch. pisifera, Tsuga sieboldii, Pinus densiflora, Abies firma, Aesculus turbi- 
nata и Magnolia obovata. Любит защищенные от ветров ущелья и приуро
чен к областям с прохладным океаническим климатом.

Род 'Sequoia, E n d l . — Секвойя 

S e q u o ia  aff.  s e m p e r v i r i f o r m i s  sp. nov. (pollen)

Табл. XVI, рис. 4,5 

Препарат № 186

Г о л о т и п: Павлодарское Прииртышье, пос. Парамоновка, скв. 1, 
слюдистые глины из подглауконитовой свиты (верхний мел, датский ярус). 

Виды, морфологически близкие, известные по литературным данным:
1940. S e q u o ia  T h i e r g a r t .  Die Mikropalaontologie als Pollenanalyse im Dienst der 

Braunkohlenforschung Schrift..., Taf. I l l ,  Fig. 9, 11; Taf. IV, Fig. 7.
1949. C f .  S e q u o ia  (P o l l e n i t e s  p o l y f o r m o s u s  T h i e r g a r t )  K r e m p .  Pollenanaly- 

tische Untersuchungen des miozonen Braunkohlenlagers von Konin an der Warthe, 
Taf. V, Fig. 27—29.

19532. S e q u o ia  aff. s e m p e r v i r e n s  З а к л и н е н а  я. Описание некоторых видов пыльцы 
и спор, выделенных из третичных отложений Пасековского карьера Воронеж
ской обл., стр. 74, табл. III, фиг. 33.

1951. S e q u o ip o l l e n i t e s  p o l y f o r m o s u s  ( T h i e r g a r t )  P o t o n i e .  Revision stratigra- 
phisch wichtiger Sporomorphen des Mitteleuropaischen Tertiars, Taf. X X , Fig. 16, 
16a.

Диаметр пыльцевого зерна 32—34 p..
Пыльцевое зерно округлое, однопоровое, безбороздное. Поровое от

верстие находится на дистальной (внешней) стороне зерна. В области но
рового отверстия имеется конический вырост внутреннего слоя экзины, 
подобный такому же выросту у пыльцы Т axodium, но, в отличие от пос
леднего, вырост этот несколько изогнут и имеет наклонное положение. 
Этот признак является почти единственно надежным, отличающим пыль
цу Sequoia от пыльцы Тaxodium,

Экзина двуслойная, верхний слой неравномерно бугристый. Бугорча- 
тость слабо выражена и почти не отражается на внешней линии очерта
ния зерна.

Во многих случаях пыльца Sequoia бывает смята и деформирована, что 
нередко исключает возможность ее определения. С пыльцой современной
S. sempervirens E n d l .  пыльца, выделенная из палеогеновых отложений, 
почти тождественна, отличаясь от нее только тем, что обычно не встречается 
в разорванном состоянии. Размер ископаемых пыльцевых зерен несколь
ко больше, чем у современных форм.

От пыльцы S. aff. sempervirens, описанной из олигоцен-миоценовых 
углей Пасековского карьера (Заклинская, 1953), пыльца палеогеновой 
Sequoia Казахстана отличается менее выраженной скульптурой экзины. 

М е с т о н а х о ж д е н и е :  см. голотип.
Р а с п р о с т р а н е н и е :  ископаемые остатки рода Sequoia часта 

обнаруживаются в третичных отложениях почти во всех пунктах умерен
ных широт. Находки пыльцы Sequoia отмечены на западном склоне Сред-
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него Урала и в Казахстане, начиная от верхнего мела. Пыльца ранних 
видов Sequoia отличается от S. sempervirens меньшими размерами. В эоцене 
Sequoia принимает значительное участие в составе хвойных и смешанных 
лесов, а в олигоцене — в составе лесных ассоциаций вместе с остальными 
хвойными (преимущественно с родом Pinus). Пыльца Sequoia (Polleni- 
tespolyformosus), отмеченная в миоцене Германии Кремпом (Kremp, 1949), 
по совокупности морфологических признаков может быть отнесена также 
к виду S. semperviriformis. В Казахстане пыльца, подобная S. sempervi- 
riformis, отмечена в верхнем мелу, в эоценовых слоях, в чеганских глинах 
и во второй свите континентальных отложений олигоцена. Она же встре
чается в низах палеогена на Северном Кавказе, Нижнем Дону, Средней 
Волге и на Южном Урале.

В связи с тем, что пыльца Sequoia весьма развита как в широтном, так 
и в вертикальном направлении, ее коррелирующее значение несколько 
снижается.

Родиной современного рода Sequoia вообще и S. sempervirens в частно
сти является Тихоокеанское побережье Америки. Растение приуроче
но к зоне мягкого умеренного или теплого океанического климата.

Род T axodiu m  R i c h .  — Таксодий 
T a x o d iu m  aff. d i s t i c h u m  (L.) R i c h .

Табл. XVI, рис. 7Л
Препарат № 191 -g -

Виды, морфологически близкие, известные по литературным данным:
1934. T a x o d i o i p o l l e n  h i a t u s  Р о t  о n i е. Zur. Mikrobotanik des miozanen Humodils 

der Niederrheinischen Bucht, Taf. 4.
1940. Taxodiaceae ( p o l le n  h i a t u s  P o t o n i e )  T h i e r g a r t .  Die Mikropalaontolo- 

gie als Pollenanalyse im Dienst der Braunkohlenforschung. Schrift..., Taf. II, Fig. 
10; Taf. IV, Fig. 8; Taf. V, Fig. 4; Taf. X , Fig. 8.

1949. Taxodiaceae (p o l le n  h i a tu s  P o t o n i e )  K r e m p .  Pollenanalytische Untersu- 
chungen des miozanen Braunkohleniagers von Konin an der Warthe, Taf. V, 
Fig. 31, 37, 38.

1951. T a x o d i o i p o l l e n  h i a t u s  P o t o n i e .  Revision stratigraphisch wichtiger Sporomor- 
phen des Mitteleuropaischen Tertiars, Taf. X X , Fig. 17.

Диаметр пыльцевого зерна 35—45 (л. Форма зерна сфероидальная, в 
очертании — правильная окружность. Обычно зерно рассечено глубокой 
трещиной, отходящей от места норового отверстия и разделяющей его 
на два равных полушария. Пора одна, расположена на дистальной (внеш
ней) стороне зерна, апертура (отверстие поры) образована верхним слоем 
экзины. В области норового отверстия имеется конусообразный вырост 
внутреннего слоя экзины, направленный вертикально к поверхности зер
на. Длина выступа 1,5—2 [л. Вертикально расположенный выступ харак
терен для пыльцы Тaxodium, в отличие от наклонного выступа, который 
характеризует пыльцу Sequoia.

Экзина двуслойная, оба слоя одинаковой толщины. Общая толщина 
экзины не превышает 2 [л, чаще она менее 2(л. Поверхность экзины в боль
шинстве случаев гладкая, иногда покрыта невысокими бугорчатыми выро
стами. Пыльца Taxodium в ископаемом виде чаще всего имеет трещину, 
которая обычно начинается от центра зерна и проходит к периферии в 
виде широкого сегмента (табл. XVI, рис. 7). Трещина обычно расположена 
таким образом, что конусовидный выступ поры оказывается на вершине 
конуса трещины и виден в растворе ее.

По морфологическим признакам пыльца Т . aff. distichum весьма близ
ка к пыльце современной Т. distichum (L.) R i c h . ,  описанной В. В. Зауер
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(1950). Однако размер пыльцы ископаемой формы несколько больше, чем 
у современной, что позволяет сопоставлять ее с Pollenites Taxodiae и 
Pollenites hiatus R . P o  t о n i e из олигоцена Западной Европы.

Следует отметить, что пыльца Taxodium по своему строению весьма 
сходна с пыльцой Sequoia и Cupressaceae и во многих случаях различить 
их чрезвычайно трудно.

М е с т о н а х о ж д е н и е :  Павлодарское Прииртышье, пос. Пара
моновна, скв. 1, отложения верхних горизонтов чеганских глин.

В числе пыльцевых зерен, отнесенных к сем. Taxodiaceae, попадается 
несколько отличных от пыльцы современного вида — Taxodium disti- 
chum. Величина пыльцевых зерен не превышает 30 [л; выступ у поры не 
всегда ясно выражен. Эти формы пыльцевых зерен отнесены к роду, по
добному Taxodium—Тaxodiumittes sp. (табл. XVI, рис. 8,9). Пыльца Та- 
xodiumittes sp. встречается в спектрах, более древних, чем Taxodium aff. 
distichum. Появление пыльцы Тaxodiumittes sp. отмечено еще в эоцене.

Р а с п р о с т р а н е н и е :  особенно широко развит Taxodium в 
олигоцене (Казахстан) и олигоцен-миоцене (Европа). Вообще же пыльца 
и отпечатки листьев Т. distichum известны в третичных отложениях в 
большом числе пунктов СССР и Западной Европы. По-видимому, poj^Taxodi- 
um был особенно широко распространен в третичное время, от верхов эоце
на до сармата включительно. Большое количество пыльцы Тaxodium встре
чается в олигоценовых отложениях Майкопа Северного Кавказа, в соле- 
новских (майкоп) слоях на Нижнем Дону, на Нижней и Средней Волге. 
Отмечается его широкое распространение также и в нижних отделах мио
цена Европы. Несколько сокращается относительное количество пыльцы 
к верхам миоцена. В Северном Казахстане и в Тургае Taxodium начинает 
появляться в небольших количествах в верхних отделах эоцена (подче- 
ганские слои) и особенно широко развит в чеганских отложениях (нижний 
олигоцен). Один из руководящих родов в составе умеренной флоры (тур- 
гайской, по терминологии А. Н. Криштофовича).

По данным палеоботаники, род Taxodium продвигался из областей па- 
леарктики и был широко распространен по всему северному полушарию 
в третичном периоде. К сожалению, еще не изучена пыльца современного 
вида Т. mucronatum Т е п .  — мексиканского кипариса, который, в отли
чие от Т. distichum, обитает в горных областях, на сухих местах. Возмож
но, что большое количество пыльцы Taxodium, не определенное нами до 
вида, принадлежит не к виду болотного кипариса, а к аналогу Т. mucro
natumt, чем и объясняется появление пыльцы этого рода в отложениях эо
цена, когда климат был жаркий и сухой.

Род Cunningham ia  R. Вг.— Куннингамия 
C u n n in g h a m ia  aff.  l a n c e o la t a  L a m b .

Табл. XVI, рис. 10, И , 12 

Препарат № 198 -^т

Морфологически близкие формы, известные по литературным данным:
1933. C u n n i n g h a m i a  e o c e n ip i t e s  W o d e h o u s e .  Tertiary pollen. The oil shales of 

the eocene Green River formation, p. 495, fig. 19.
Диаметр пыльцевого зерна 21—30 ц. Форма его сфероидальная, очер

тание округлое. Зерно имеет одну неясно выраженную пору. Над порой 
у большинства зерен можно обнаружить небольшой выступ экзины. Эк- 
зина тонкая, при увеличении в 450 раз двуслойность незаметна. Поверх
ность зерна мелкобугорчатая. Бугорки разбросаны по поверхности редко 
и неравномерно. Тело изборождено беспорядочно расположенными склад
ками.
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Пыльца сходна с современной пыльцой Cunninghamia lanceolata 
L a m b . ,  описанной В. В. Зауер^ (1950); ее строение также чрезвычайно 
близко к С. eoncenipites Вудхауза из третичной флоры Грин-Ривер. 
В ископаемом состоянии пыльца распознается с большим трудом и по
этому упоминания о ее находках чрезвычайно редки. По данным 
А. Н. Криштофовича, на Амуре были встречены древовидные остатки этого 
рода в третичных отложениях.

М е с т о н а х о ж д е н и е :  Павлодарское Прииртышье, оз. Кемир- 
Туз, бассейн р. Иртыш, по его левому берегу, глина с отпечатками ра
стений из второй свиты континентальных отложений (олигоцен).

Р а с п р о с т р а н е н и е :  пыльца Cunninghamia отмечена в спорово
пыльцевых спектрах в эоцене и олигоцене Западной Европы и в олигоце- 
новых отложениях Казахстана.

Родина С. lanceolata L a m b .  — Южный и Центральный Китай. Ра
стет в поясе распространения жестколистных, обычно лавровых растений. 
Образует леса. Растет на сухих и на влажных почвах. Широко распро
странена по вертикали (от 1000 до 3600 м над уровнем моря).

СЕМ. CUPRESSACEAE F. W. NEGER — КИПАРИСОВЫЕ

Семейство Cupressaceae, по мнению А. Н. Криштофовича, было наи
более широко развито в мелу. Пыльца различных кипарисовых отмечена 
в меловых отложениях Центрального и Западного Казахстана, в При- 
аралье, в Приуралье, в Европейской части СССР. Наибольшее количество 
древесных остатков кипарисовых относится к среднему и верхнему мелу. 
В третичных отложениях пыльца и макроскопические остатки распро
странены довольно широко, но в видовом отношении семейство это пред
ставлено значительно слабее, чем в мелу.

Для Казахстана в третичных отложениях известны остатки Cupres- 
sinoxylon sp. на востоке, Cupressocarpus ovatus B r i c k ,  на оз. Зайсан, 
Juniperus communis L. в Восточно-Казахстанской области, Juniperus sp. 
с горы Ашу-Тас. Присутствие большого количества пыльцы кипарисовых, 
начиная от эоцена и до миоцена, отмечают многие исследователи. Наи
большее развитие кипарисовые имеют в нижних горизонтах палеогена 
(палеоцен—эоцен) как в Европейской, так и в Азиатской части СССР. В 
частности, довольно большое количество пыльцы сем. Cupressaceae (до 
30 /о от общего количества хвойных) обнаружено автором в палеоценовых 
отложениях Поволжья и в бучакских слоях Нижнего Дона.

Присутствие макроскопических остатков в сызранских слоях По
волжья отмечали В. И. Палибин, В. И. Баранов и другие исследователи.

Для ископаемой пыльцы, отнесенной к сем. кипарисовых, характерно 
одноклеточное беспоровое зерно (за исключением пыльцы рода Libocedrus, 
которая имеет поры). Форма зерна сфероидальная, очертание ок
руглое, диаметр его 29—35 (х. По описаниям В. В. Зауер (1950), пыльца 
Cupressaceae снабжена одной зародышевой бороздкой, но на ископаемых 
зернах этой бороздки обнаружить не удалось.

Экзина двуслойная, нижний слой, в отличие от пыльцы Taxodiaceae, 
толще, чем верхний. Верхний слой экзины обычно имеет мелкобугорчатую 
скульптуру. Бугорчатые выросты расположены на поверхности неплотно.

Пыльцевые зерна обычно сильно деформированы и имеют трещину, 
которая, в отличие от пыльцы Taxodium, проходит дальше центра, рассе
кая зерно на два полушария, скрепленных в одной точке.

Приводимые ниже описания ископаемой пыльцы различных видов 
семейства кипарисовых носят п р е д в а р и т е л ь н ы й  характер из-за отсутствия 
достаточно полных данных по морфологии пыльцы современных видов 
этого семейства.
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T h u jo it e s  sp. (pollen)

Табл. XVI, рис. 13, 14, 15 
H 3

Препараты № 191 и 255 -g-

Морфологически близкие формы, известные по литературным данным:
1933. T a x o d i u m  h i a t i p i t e s  W o d e h o u s e .  Tertiary pollen. The oil shales of the eocene 

Green River formation, p. 449, fig. 17.
1934. Taxodiaceae P о t о n i e. Zur Mikrobotanik der Kohlen und ihrer Verwandten, 

zur Morphologie der fossilen Pollen und Sporen, Taf. 6, Fig. 4.
1940. C o n i j e r  p o l l e n  T h i e r g a r t .  Die Mikropalaontologie als Pollenanalysc im Di- 

enst der Braunkohlenforschung, Taf. Il l ,  Fig. 8, 10.
1949. P o l l e n  K l e i n e r  R r e m p .  Pollenanalytische Untersuchungen des miozanen Bra- 

unkohlenlagers von Konin an der Warthe, Taf. V, Fig. 44.
1951. T a x o d i o i p o l l e n  h i a t u s  (P о t о n i e). G о t h a n. Die merkwiirdigen pflanzengeog- 

raphischen Besonderheiten in den Mitteleuropaischen Karbonfloren, Taf. XX, 
Fig. 17.

Диаметр пыльцевого зерна 30—35 у. (в более молодых отложениях 
пыльца Thujoites крупнее). Форма зерна сфероидальная, очертание округ
лое. Экзина двуслойная, с тонким внешним слоем, покрытым беспорядочно 
разбросанными мелкими бугорками. После щелочной обработки и ацето- 
лизного метода приготовления экзина обычно лопается.

В ископаемом состоянии пыльца встречается сильно деформированной, 
с глубокой трещиной, разделяющей зерно на две неровные части. Тело 
смято продольными складками. Поровое отверстие не обнаружено. Во 
многих описаниях пыльца Thuja ошибочно отнесена к сем. Taxodiaceae. 
Действительно, пыльца сем. Taxodiaceae и Cupressaceae весьма близка по 
своим морфологическим признакам. Но, как совершенно справедливо от
мечают В. В. Зауер (1950), Эрдтман (1943) и другие авторы, пыльца Taxo
diaceae легче всего распознается по наличию поры и пальцеобразного вы
ступа над нею внутреннего слоя экзины. У большинства же растений сем. 
Cupressaceae пыльца не имеет поры, а у тех видов, у которых она имеется, 
пальцеобразный выступ отсутствует или слабо выражен. Кроме того, 
обычно пыльца Taxodiaceae значительно крупнее пыльцы Cupressaceae.

Сходство морфологических признаков описываемой нами ископаемой 
пыльцы с пыльцой ныне живущей Т. orientalis L., описанной В. В. Зауер. 
позволило отнести ее к роду Thuja. Видовое определение не сделано ввиду 
недостаточности данных по морфологии современной пыльцы этого рода.

М е с т о н а х о ж д е н и е :  Павлодарское Прииртышье, близ г. Пав
лодара, скв. 1 и 2, верхние горизонты чеганских глин (нижний олигоцен);
оз. Кемир-Туз, обн. 1326, глины с растительными остатками из второй сви
ты континентальных отложений среднего олигоцена.

Р а с п р о с т р а н е н и е :  пыльца Thujaites встречается в май
копских (средний олигоцен) отложениях Северного Кавказа, Нижнего До
на (соленовские слои) и Приазовья. Необходимо отметить, что большое 
количество пыльцы Cupressaceae, в том числе и рода Thuja, отмечается 
обычно в тех горизонтах, где пыльца Taxodium или совсем отсутствует, 
или обнаруживается лишь в небольшом числе экземпляров.

Libocedrus  sp. (pollen) — Либоцедрус

Табл. XVI, рис. 16
3

Препарат № 252

Диаметр пыльцевого зерна 30—35 у.. Зерно сфероидальное, одноклеточ
ное, безбороздное, однопоровое или с двумя — тремя порами. В ископае
мом состоянии встречается в деформированном виде. Экзина двуслойная,
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внутренний слой несколько плотнее и толще, чем внешний, который, отде
ляясь от внутреннего слоя, образует беспорядочные складки. Неровности 
внешнего слоя экзины обусловливают угловатый контур зерна. В некото
рых случаях отслаивающаяся эктекзина проицируется в виде тонкой 
прозрачной бахромки. На некоторых экземплярах над поровым отверстием 
иногда удается обнаружить небольшой конусообразный выступ. Пыльца 
Libocedrus, как и большинство видов сем. Cupressaccae, имеет трещину, 
которая проходит через одно из норовых отверстий.

Пыльца Libocedrus зарисована из материалов по Пасековскому место
рождению бурых углей из миоцен-олигоцена Украины (Заклинская, 
19532). Современная пыльца (L. decurrens Т о г  г.) описана В. В. Зауер 
(1950), Эрдтманом (1943) и Заклинской (in litt.). В. В. Зауер и Г. Эрдтма- 
ном описана пыльца вида Libocedrus decurrens, а Е. Д. Заклинской — 
вида L. macrolepis. Пыльца L. macrolepis отличается от пыльцы L. de
currens Т о г г. более жесткой экзиной, меньшими размерами и более 
ярко выраженными норовыми отверстиями.

Пыльца Libocedrus в ископаемом состоянии отмечается редко, по-види
мому, в связи с тем, что распознается она трудно и отличить ее от ныльщц 
прочих Cupressaceae почти немозможно, если зерно не находится в идел 
альной сохранности. '

М е с т о н а х о ж д е н и е :  Павлодарское Прииртышье, оз. Кемир- 
Туз, континентальные отложения, вторая свита, средний олигоцен.

Р а с п р о с т р а н е н и е :  в Казахстане род Libocedrus распрострат 
нен в верхних горизонтах олигоценовых континентальных отложений* 
На территории СССР ископаемые макроскопические остатки Libocedrus 
известны еще с верхнего мела.

Современный род Libocedrus включает всего восемь видов, в основном 
приуроченных к южным широтам и побережьям Тихого океана: Кали
форния, Чили, Китай, Япония, Новая Гвинея. Обитает на довольно боль
ших отметках — от 1500 до 1600 м над уровнем моря.

Возможно, что появление пыльцы Libocedrus в континентальных от
ложениях (четвертая свита — верхний олигоцен) Казахстана связано 
с эпохой тектонических поднятий в районе Прииртышья (?).

C upressites  sp. (pollen)

Табл. XVI, рис. 17, 18, 19 
Н

Препарат № 191 -g-

Диаметр пыльцевого зерна 22—28 у.. Зерно эллипсоидально-сферои
дальное, беспоровое, с трещиной вдоль тела, расщепляющей зерно на две 
равные части. Обычно зерно смято в продольные, беспорядочно располо
женные складки.

Экзина покрыта мельчайшими, беспорядочно расположенными шипи^ 
нами, вследствие чего контур зерна несколько неровный. По внешнему 
облику пыльца Cupressites sp. весьма сходна с пыльцой современного 
вида Cupressus arizonica1. Отличается от него отсутствием норового от
верстия, имеющегося у большинства пыльцевых зерен ныне живущего 
Cupressus arizonica G r e e n e .  От пыльцы С. lusitanica также отличается 
отсутствием поры, а от Juniperusy кроме того, несколько большим раз
мером.

М е с т о н а х о ж д е н и е :  Павлодарское Прииртышье, пос. Пара- 
моновка, скв. 1, глины верхних горизонтов чеганской свиты (верх нижне
го олигоцена).

1 Зарисованного автором из гербария Н. А. Болховитиной.
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Р а с п р о с т р а н е н и е :  от мела до олигоцена Азиатской и Евро
пейской части СССР.

Родина С. arizonica G r e e n e  — Калифорния и Новая Мексика, где 
в некоторых местах растение образует горные леса на высоте от 1500 до 
2400 м над уровнем моря.

C u p r e s s i t e s  sp. (pollen) (ex gr. C u p r e s s u s  p a l l e n s  Bolch. )

Табл. XVI, рис. 20jj
Препарат № 191 -jr-

Диаметр пыльцевого зерна 22—28 Зерно сфероидальное, но несколь
ко вытянуто по одной из осей. Возможно, что последнее не относится к 
морфологическим признакам зерна, а является результатом деформации 
при его обработке и вызвано тем, что зерно обычно дает глубокую трещину 
и легко сминается.

Экзина плотная, двуслойная, но двуслойность просматривается с тру
дом и улавливается не на всех экземплярах. В некоторых случаях экзина 
неравномерно мелкобугорчатая, вернее — зернистая, так как величина 
бугорков чрезвычайно мала.

По внешнему облику пыльца ископаемого вида чрезвычайно близка 
к виду, описанному Н. А. Болховитиной (1953, стр. 68, табл. X, рис. 27) 
под названием Cupressus pallens. Она имеет так же большое сходство с 
пыльцой современного вида Cupressus torulosa D. Do n . ,  отличаясь от 
него лишь меньшей величиной.

М е с т о н а х о ж д е н и е :  Павлодарское Прииртышье, пос. Пара- 
моновка, скв. 1, нижние горизонты чеганской свиты (нижний олигоцен).

Р а с п р о с т р а н е н и е :  встречен в Павлодарском Прииртышье, 
от нижнечеганских глин (верхний олигоцен) до четвертой свиты конти
нентальных отложений. Отмечен в серых глинах сеномана и турона (Cupres
sus pallens Bolch.) на восточном склоне Южного Урала, в нижнстрстич- 
ных отложениях юга Европейской части СССР. В эоцене и в нижних отде
лах олигоцена встречается чаще, чем в верхних горизонтах олигоцена.

Современное распространение С. torulosa приурочено к Западным Ги
малаям, от Непала до Бутана, а также к Центральному Китаю. Растение 
горное и сухолюбивое.

C ham aecyparites  sp. (pollen)
Табл. XVI, рис. 21; табл. XVII, рис. 1

3
Препарат № 259 -рг-

Диаметр пыльцевого зерна 23—25 fi. Пыльца сфероидальная. Зерно 
снабжено трещиной, проходящей, по мнению Н. А. Болховитиной, по 
зародышевой борозде. Наличие зародышевой борозды при изучении на
шего вида не обнаружено. Экзина мелкошиповатая.

За исключением наличия зародышевой борозды, общий облик пыльцы 
выделенного вида имеет некоторое сходство с Chamaecyparis Lawsoniana 
(An dr.) P a r i ,  и c Chamae су far is Siiuzhii Bo l c h .

М е с т о н а х о ж д е н и е :  Павлодарское Прииртышье, оз. Кемир- 
Туз, обн. 6, четвертая свита континентального олигоцена (верхний олиго
цен).

Р а с п р о с т р а н е н и е :  от верхнего мела до олигоцена Азиатской 
и юга Европейской части СССР. Родина Chamaecyparis Lawsoniana — 
горные районы Северной Америки в районе р. Калифорнии.
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КЛАСС GNETALES ENG L.— ГНЕТОВЫЕ

Пыльца, отнесенная к классу Gnetales, делится по морфологическим 
признакам на две группы. К первой относится пыльца сильно вытянутой 
эллипсоидальной формы, имеющая в боковой проекции очертание почти 
правильного эллипса с заостренными вершинами. У древних форм на 
вершинах эллипса отслоение экзины образует подобие редуцированных: 
воздушных мешков. Тело зерен этого типа имеет продольные складки, 
между которыми проходят извилистые бороздки (не зародышевые борозды), 
исполняющие, по-видимому, роль гармомегата 1 (табл. XVII, рис. 3, 4, 6, 7). 
На ребрах экзины, образующей складки, проходят бороздки, которые, 
по-видимому, являются аналогами зародышевых. При расположении зер
на в правильной полярной проекции очертания сечения этих зародышевых 
борозд прекрасно видны (см. табл. XVII, рис. 5,11, 12). К такому типу зе
рен относится пыльца всех видов Ephedra и Welwitschia. Размеры их обыч
но крупные (до 60 [I по большей оси).

Зерна второго типа представляют собой сфероидальное тело с одной 
зародышевой бороздой и с мелкошиповатой экзиной. Размеры зерен это
го типа не достигают 25 ц. По внешнему виду пыльца этого типа несколь
ко напоминает пыльцу Cupressaceae, но отличается от нее более плот
ной экзиной. Нам известен один представитель сем. Gnetaceae, а именно 
Gnetum Gnemon L., описанный Эрдтманом (1943, табл. XXII, фиг. 410).

Класс Gnetales довольно древний. М. М. Ильин в своих многочислен
ных работах, посвященных природе пустынных растений, неоднократно 
упоминает о том, что вельвичия является одним из растений, появившихся 
на грани начала развития покрытосеменных и, возможно, что именно «пра
вел ьвичия», многочисленные виды пыльцы которой встречаются еще в 
пермских отложениях, и была такой переходной формой от голосеменных 
к покрытосеменным.

В мезозойских лесах, по данным М. М. Ильина, уже существовали 
представители рода Gnetum. Пыльца же вельвичии отмечается в большом 
разнообразии в юре и мелу. В третичных отложениях уже встречаются 
различные виды Ephedra.

К сожалению, находки макроскопических остатков Ephedra чрезвы
чайно редки. Вызвано последнее скорее всего тем, что развитие свое вель
вичия и эфедра в основном получили при аридном, пустынном режиме, 
а в осадочных отложениях аридного климата трудно ожидать большого 
количества сохранившихся растительных остатков. Поэтому особенно 
большое значение приобретают данные спорово-пыльцевого анализа, так 
как пыльца пустынных травянистых и кустарниковых растений прекрасно 
сохраняется в осадках, сформировавшихся в условиях континентального 
режима. Если согласиться с данными В. А. Вахрамеева (1947) о связи 
развития покрытосеменных с возникновением аридного пояса пустынь, 
простиравшегося от Африки до Центральной Азии в конце верхней юры, 
то класс гнетовых, в частности вельвичия, и должен был явиться пер
вым представителем переходных форм от голосеменных к покрытосемен
ным.

В настоящее время вельвичия является вымирающим родом; в совре
менной флоре сохранился только один ее вид — Welwitschia mirabilis 
H o o k ,  с ограниченным ареалом в Южной Африке.

Пыльга Ephedra появляется в виде единичных зерен и видов, пе род
ственных современной флоре, среди общего комплекса верхнепалеоге
новых спектров, несколько увеличивается количественно в миоцен — 
плиоцене и достигает максимального развития в голоцене.

1 Аппарат, обеспечивающий аккомодацию зерна при изменении влажности.
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Род Ephedra продолжает свое развитие и в настоящее время, имея 
довольно широкий, сильно разомкнутый ареал — от южных широт суб
тропиков и пустынь до степных районов Сибири. Во флоре Казахстана, 
в особенности в его центральных и южных областях, Ephedra в настоящее 
время играет значительную роль. Эта флора включает четыре вида 
Ephedra (Павлов, 1947): Е. distachya L. —наиболее типичный представитель 
ковыльных и ковыльно-типчаковых степей; Е. equisetina В g е — 
горностепной вид на южных каменистых склонах кустарникового и лес
ного пояса; Е . intermedia S с h г е n k. et С. A. K e y  — приуроченная 
к пустыням и пустынно-степному типу ассоциаций Центрального Казах
стана, и Е .. lomatolepis S c h r e n  к .— также растение песчаных пустынь 
Южного Казахстана. Других представителей класса Gnetales в современ
ной флоре Казахстана нет.

СЕМ. WELWITSCHIACEAE — ВЕЛЬВИЧИЕВЫЕ 

W elw itschites p ro to m ira b ilis  sp. nov. (pollen)

Табл. XVII, рис. 2 

Препарат № 170

Г о л о т и п: Павлодарское Прииртышье, близ г. Павлодара, скв. 1, 
обр. 258, слюдистые глины подглауконитовой толщп (датский (?) ярус).

Диаметр пыльцевого зерна по длинной оси около 50 [х, по малой оси 
30 (х; длина тела 42—47 {х. Пыльцевое зерно удлиненно-эллипсоидальной 
формы. Тело снабжено двенадцатью продольными глубокими клиновид
ными в поперечном сечении бороздами (не зародышевыми), выклиниваю
щимися к вершинам зерна (к полюсам его). Эти борозды образованы вы
сокими складками—ребрами экзины. На дне бороздок проходят извили
стые линии с ответвлениями на их боковые стенки (табл. XVII, рис. 2). 
Эти извилистые линии подобны гармомегатным извилинам пыльцы Ephed
ra. Экзина несколько отслаивается на концах тела (на полюсах его), 
образуя утолщения, подобные воздушным мешкам у пыльцы Pinaceae, 
но сильно редуцированные.

Строение тела пыльцы Welwitschia весьма близко к строению тела Ephed
ra. Наличие же выростов экзины в виде зачаточных (или редуцирован
ных ?) воздушных мешков несколько сближает се с хвойными.

Некоторую аналогию по морфологическим признакам можно провести 
между видом Welwitschia из палеогена Павлодарского Прииртышья и ви
дом того же рода, выделенным А. А. Чигуряевой (19513) из эоценовых от
ложений Западного Казахстана. Отличается прииртышский вид от запад
но-казахстанского более ясно выраженным отслоением экзины и несколь
ко более суженной веретенообразной формой тела. От W. macrolobata 
В о 1 с h. из бассейна р. Эмбы (готтеривские глины) наш вид отличается 
большими размерами воздушных мешков. От W. Alekhini В о 1 с h. (Се
верный Урал, опоковидные песчаники — мел) отличается меньшими раз
мерами и более суженным телом.

Пыльца современного вида W. mirabilis H o o k ,  описана у Эрдтмана 
(Erdtman, 1943) иЗауер (1950). По своему строению пыльцевое зерно со
временной вельвичии близко к ископаемой за исключением более округлой 
формы тела и меньшего размера воздушных мешков.

М е с т о н а х о ж д е н и е :  см. голотин.
Р а с п р о с т р а н е н и е :  меловые отложения (средний и верхний мел) 

Западного Казахстана; верхний мел и горизонты,пограничные с палеоце
ном в Северном Казахстане. Эоцен (низы опоковой толщи морского палео
гена) Западного Казахстана и эоценовые отложения Западного Казах
стана в районе Бай— Хожа.
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Ископаемые остатки, кроме пыльцы в третичных и меловых отложе
ниях, еще неизвестны.

СЕМ. EPHEDRACEAE — ХВОЙНИКОВЫЕ

Род E ph edra  — Хвойник 
E ph edra  eocenipites W o d e h o u s e

Табл. XVII, рис. 3д
Препарат № 170 -g-

Величина пыльцевого зерна от 58 до 75 р. Зерно веретенообразно-эл
липсоидальное, очертание в боковой проекции удлиненно-овальное с за
остренными вершинами. От полюса к полюсу проходят продольные глу
бокие складки экзины. Количество складок нечетное — 5 или 7. Ребровид
ные борта складок в зависимости от разбухания пыльцы могут быть уз
кими или широкими. Между бортами складок образованы глубокие бо
розды (по-видимому, это не зародышевые борозды) с клиновидным попереч
ным сечением. По дну борозд проходит извилистая трещинка (гармоме- 
гат), подобная трещинкам у современных видов Ephedra. Экзина имеет 
мелкозернистую структуру, что изображается в виде мелкоточечного ри
сунка на поверхности зерна.

Пыльца имеет полное сходство с пыльцой Е. eocenipites W о d е h о u- 
s е, описанной из эоценовых отложений Грин-Ривер (Wodehouse, 
1932, табл, на стр. 499, фиг. 20). Пыльца ископаемого вида Ephedra имеет 
б'олыное сходство с пыльцой ныне живущего вида Е. glauca, описанной 
Вудхаузом (1933), а также с пыльцой ныне живущего вида Ephedra stro- 
bilaceae B u n g e ,  описанной автором (1954).

М е с т о н а х о ж д е н и е :  Павлодарское Прииртышье, пос. Пара
монова, скв. 1, подглауконитовые глины датского (?) яруса (мел — палео
цен).

Р а с п р о с т р а н е н и е :  эоцен Северной Америки; верхний мел 
и эоцен Северного Казахстана; мел и палеоген (низы) Западного, Казах
стана.

В настоящее время Е. strobilaceae B u n g e  распространена в плоско
горных частях Центральной Азии на летучих песках.

E ph edra  af f. E rzew alsk ii S t  a p f .
Табл. XVII, рис. 4, 5 

H
Препарат № 198 -g-

Длина пыльцевого зерна около 50 р., ширина (по малой оси) 32—48 р. 
Зерно эллипсоидальное, очертание в боковой проекции овальное со слегка 
заостренными вершинами. Тело снабжено продольными желобками (бо
роздами), разделенными складками — ребрами.

Экзина однослойная; толщина экзины значительно уменьшается на 
поверхности борозд и увеличивается на вершинах складок. При этом вер
шины или ребра складок раздвоены в виде борозды, что хорошо разли
чается при полярном положении зерна. По-видимому, борозды образова
ны на поверхности ребер и являются зародышевыми, бороздоподобные же 
углубления между складками экзины — лишь приспособление пыльце
вого зерна к аридным условиям. При засухах эти складки способствуют 
наибольшему сжиманию зерна, при наступлении периодических дождей — 
разбуханию его, без разрывов экзины. По наблюдениям В. В. Зауер, пыль
цевое зерно Ephedra может при разбухании принять форму правильного
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эллипса за счет вывернувшихся и расправившихся складок и борозд ме
жду ними.

В работе М. П. Гричук (1954) приводится описание современного вида 
Ephedra Przewalskii S t а р f., весьма близкого по морфологическим при
знакам к нашему ископаемому виду. М. П. Гричук отмечает, что основное 
отличие пыльцы Е . Przewalskii от прочих видов заключается в том, что 
она снабжена 20 бороздами, причем 10 из них глубокие, почти доходящие 
до полюсов (при положении зерна в полярной проекции), а 10 — более 
короткие и менее глубокие, поэтому «дольки» расположены парами. Этот 
признак — добавочные мелкие бороздки на ребрах складок — настолько 
своеобразен, что может служить основанием для того, чтобы вид Е. Prze
walskii и описанный нами ископаемый вид считать близкими.

М е с т о н а х о ж д е н и е :  Павлодарское Прииртышье, оз. Кемир- 
Туз, обн. 6, глины с отпечатками растений, вторая континентальная свита 
(верх среднего олигоцена).

E p h e d r a  cf. d i s t a c h y a  L.

Табл. XVII, рис. 6,7 

Препарат № 259 -g-

Длина пыльцевого зерна (по длинной оси) 58—70 р., ширина (по малой 
оси) 40—50 р, в зависимости от того, находится ли зерно в сжатом или раз
бухшем состоянии. Очертание пыльцевого зерна в боковой проекции уд
линенно-овальное. Зерно имеет от 6 до 9 борозд и столько же узких реб
рышек. Гармомегат выражен довольно четко, ветвистый, но веточки зна
чительно короче и менее разветвляются, чем у пыльцы Е . cf. intermedia.

Наш ископаемый вид строением гармомегата, бороздок и ребрышек 
сходен с пыльцой современного вида Е. distachia, описанного М. П. Гри
чук (1954). Отличается от него большей величиной и не столь ясно 
выраженным гармомегатом.

М е с т о н а х о ж д е н и е :  Павлодарское Прииртышье, оз. Кемир- 
Туз, песчано-гравийные отложения четвертой свиты.

E p h e d r a  a ff. i n t e r m e d i a  S c  hr.

Табл. XVII, рис. 8, 9
3

Препарат № 259 -g-

Виды, близкие по морфологическим признакам, упоминаются в сле
дующих работах:

1940. E p h ed ra  T h i e r g a r t .  Die Mikropalaontologie als Pollenanalyse im Dienst 
der Braunkohlenforschung, Taf. IV, Fig. 4.

19492. C f. E p h ed ra  T h i e r g a r t .  Der stratigraphische Wert mesozoischer Pollen und 
Sporen, Taf. IV/V, Fig. 39.

Длина пыльцевого зерна (по большей оси) 65—70 р., ширина (по малой 
оси) 30—40 |х. Зерно удлиненно-эллипсоидальное, очертание в боковой 
проекции удлиненно-овальное, в полярной проекции — четырех, пяти- или 
шестиугольная звездоподобная фигура. Пыльцевое зерно снабжено че
тырьмя, пятью или шестью складками и, соответственно, четырьмя, пятью 
или шестью бороздами. По внешнему краю каждой складки расположены 
узкие углубления — зародышевые бороздки (?).

Экзина однослойная, мелко-плоскобугорчатая. Контур ребровидных 
краев складок часто имеет извилистый рисунок. По дну и стенкам борозд
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между складками хорошо видна извилистая и ветвистая линия гармо- 
мегата.

Пыльца современного вида Ephedra intermedia S c h r . ,  описанная 
М. П. Гричук (1954), имеет ветвистый, часто дважды ветвистый гармо- 
мегат. Размер зерна современного вида около 60 р. Ископаемый вид отли
чается от современного большей величиной и менее ветвистым гармомега- 
том. Последнее может зависеть не столько от различия в строении, сколь
ко от сохранности зерна и степени его минерализации.

Пыльца Е. aff. intermedia имеет также большое сходство и с пыльцой 
современного вида Е. strobilaceae B u n g e .  Отличается ископаемая пыль
ца от этого вида меньшим количеством борозд и ребрышек и большим раз
мером.

М е с т о н а х о ж д е н и е :  Павлодарское Прииртышье, бассейн 
р. Чидерты и оз. Кемир-Туз, песчано-глинистые отложения четвертой свиты 
континентальных отложений верхнего олигоцена.

Р а с п р о с т р а н е н и е :  пыльца Ephedra aff. intermedia, не опре
деленная до вида и обозначаемая Ephedra sp., неоднократно отмечается 
в списках пыльцевых спектров Казахстана от олигоцена до неогена вклю
чительно.

Современный вид — Е. intermedia S c h r .  — типичный пустынный и 
пустынно-степной вид Центрального и Южного Казахстана. Селится на 
каменистом и песчаном грунте в ассоциациях полынных пустынь.

E p h e d r i t e s  t r i n a t a  sp. nov. (pollen)

Табл. XVII, рис. 10, И , 12

Препарат № 146 -jr-

Г о л о т и п: Павлодарское Прииртышье, бассейн р. Чидерты, слю
дистые глины с растительными остатками, вторая свита континентальных 
отложений (олигоцен).

Длина пыльцевого зерна (по длинной оси) 35—40—50 р, ширина (по ма
лой оси) 25—28 (х.

Пыльцевое зерно удлиненно-эллипсоидальное с тремя высокими склад
ками — ребрами, между которыми проходят глубокие борозды с изви
листой трещиной по дну (гармомегат). Зародышевые борозды расположе
ны на поверхности складок, что хорошо видно при расположении зерна 
в полярной проекции.

По внешнему облику зерно должно быть отнесено к роду Ephedra, не
смотря на то, что количество борозд и складок у ископаемой формы зна
чительно меньше, чем обычно у пыльцевых зерен известных нам совре
менных видов Ephedra. Аналога среди современных видов нет.

М е с т о н а х о ж д е н и е :  см. голотип.
Р а с п р о с т р а н е н и е :  олигоценовые отложения Павлодарского 

Прииртышья.
СЕМ. GNETACEAE — ГНЕТОВЫЕ

C n e tn m ite s  sp. (pollen)
Табл. XVII, рис. 13 

Зя
Препарат № 14 -g-

Пыльцевое зерно сфероидальное, беспоровое, безбороздное. Диаметр 
пыльцевого зерна около 18 р. Экзина двуслойная (?), толщина ее около 2 р. 
Скульптура мелкобугорчатая. Бугсрки поставлены неплотно, иногда они 
остроконечные и тогда поверхность можно назвать мелкошиповатой. 
Контур зерна мелковолнистыи. Поверхность крупноточечная. Не-
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которые, экземпляры имеют трещину и тогда могут быть приняты 
за пыльцу Cupressaceae. Пыльца ископаемого вида весьма близка по строе
нию к современному виду Gnetum Gnemon, описанному В. В. Зауер (1950), 
но, несмотря на это сходство, за ископаемым видом оставляется только 
родовое название, так как в данное время пыльца Gnetum современных ви
дов еще не изучена, а этих видов 25. Вполне возможно, что впоследствии 
будут известны пыльцевые зерна современных видов, гораздо более близ
кие к нашей форме, чем Gnetum Gnemon L.

М е с т о н а х о ж д е н и е :  Северное Приаралье, гора Бос-Бие, сак- 
саульская свита (верхний эоцен).

Р а с п р о с т р а н е н и е :  пыльца Gnetum и подобная ей, а также рас
тительные остатки рода Gnetum отмечены в палеоценовых отложениях 
П)эиаралья и Нижнего Поволжья. Автором пыльца Gnetum (?) обнаружена 
в нижнепалеогеновых отложениях Северного Приаралья и Павлодарского 
Прииртышья.
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1—3. Z a m i t e s  sp. (pollen.). Увел. 400.
4,5. E n c e p h a l a r i t e s  c y c a d io id e s  sp. nov. (pollen). Увел. 400. 
6— 11. G in k g o  b i lo b a e fo r m i s  sp. nov. (pollen). Увел. 400. 

12— 14. G in k g o  b i loba  L. (recent.). Увел. 400.
15, 16. G in k g o i t e s  sp. (pollen). Увел. 400.
17, 18. T a x u s  c u s p i d a t a e f o r m i s  sp. nov. (pollen). Увел. 400., 
19, 20. T a x u s  b a c c a ta e fo r m is  sp. nov. (pollen). Увел. 400.
21. T a x i t e s  (?) sp. Увел. 400.
22, 23. T o r r e y a  c a l i f o r n i f o r m i s  sp. nov. (pollen). Увел. 400.

К т а б л и ц е  I

186
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I , 2 P o d o c a r p u s  s e l l o w i f o r m i s  sp. nov. (pollen). Увел. 400.
3—6. P o d o c a r p u s  a n d i n i j o r m i s  sp. nov. (pollen). Рис. 3 — 

увел. 400; рис. 4—увел. 600.
7. То же, строение сетки на воздушных мешках. Увел. 500.

8— 10. P o d o c a r p u s  n a g e i a j o r m i s  sp. nov. (pollen) Рис. 8 — 
увел. 400; рис. 9. и 10— увел. 500.

II. То же, строение сетки на воздушных мешках. Увел. 500. 
12, 13. P o d o c a r p i t e s  k a z a k h s t a n i c a  sp. nov. (pollen). Рис. 12 —

увел. 500; рис. 13 — увел. 400.
14. То же, строение сетки на воздушных мешках. Увел. 500.
15. То же, строение структуры поверхности тела. Увел. 500.

К т а б л и ц е  II

188



Т А Б Л И Ц А  II

189



1,2. P o d o c a r p i t e s  g ig a n te a  sp. nov. (pollen). Рис. 2 .—Увел. 500.
3. To же, деталь строения сетки воздушных мешков. Увел. 400.
4. То же, строение сетки воздушных мешков (слева) и скульп

туры поверхности тела (справа). Увел. 400.
5,6. P o d o c a r p u s  a n d i n u s  Р о е р р. (recent.) (полярная проекция). 

Увел. 400.
7. P o d o c a r p u s  aff. d a c r y d io i d e s . A. R i c h .  Увел. 400.
8— 11. D a e r y d i u m  e l a t u m i f o r m i s  sp. nov. (pollen). Увел. 400.

12. To же, строение сетки воздушных мешков (справа) и скульп
туры поверхности тела (слева). Увел. 500.

13. A r a u c a r i a  e le g a n s  sp. nov. (pollen). Увел. 500.
14. A g a t h i s  o v a ta e f o r m i s  sp. nov. (pollen). Увел. 500.

К т а б л и ц е  III
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К т а б л и ц е  IV

1,2. A b ie s  s ib ir ic ifo rm is  sp. nov. (pollen). Увел. 400. 
3. A b ie s  p ro to jirm a  sp. nov. (pollen). Увел. 400.
4—6. Keteleeria  d a v id ianaeform is  sp. nov. (pollen) 

Увел. 400.
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1. K e te l e e r ia  sp. Увел. 500.
2. P ic e a  t a s a r a n ic a  sp. nov. (pollen). Увел. 400.
3. To же, деталь строения сетки воздушных мешков (слева) и

скульптуры щита (справа). Увел. 500.
4. P ic e a  s c h r e n k i a n a e jo r m i s  sp. nov. (pollen). Увел. 400.

P ic e a  s c h r e n k i a n a e jo r m i s  sp. nov. (pollen) (из континенталь
ных олигоценовых отложений). Увел. 500.

К т а б л и ц е  V
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1—4. P ice a  alata  sp. nov. (pollen) (ex gr. P .  jezoensis G a r  r.). 
Увел. 500.

5. To же, деталь строения сетки воздушных мешков (справа) 
и структуры поверхности тела (слева). Увел. 500.

К т а б л и ц е  VI
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К т а б л и ц е  VII

1— 3 . Cedrus atlantica  М a n  е t  t  i (r e c e n t .) .  У в е л . 4 0 0 .

4. Cedrus deodara L o u d ,  (r e c e n t .) .  У в е л . 4 0 0 .

5 , 6 . Cedrus libani L a w s ,  (r e c e n t .) .  У в е л . 4 0 0 .
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1— 5. Cedrus  a ff . deodara L o u d .  У в е л . 40 0 .

G. T o ж е , д ет а л ь  ст р о ен и я  п о в ер х н о ст и  т ел а .

7, 8 . Cedrus laxireticulata  Z a u e r  (p o lle n ) . Р и с . 7— у в е л . 500;  
р и с. 8 — у в е л . 400 .
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1 — 4. C e d ru s  p in ifo r m is  sp. nov. (pollen). Увел. 400.
6. C e d ru s  J a n s c h in i i  sp. nov. (pollen). Увел. 400.

7. To же, деталь строения структуры воздушных мешков. 
Увел. 400.

8 —10. C ed ru s  parvisaccata  Z a u e r  (pollen). Увел. 400.
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1 — 5. C e d ru s  p u s i l la  Z a u е г (pollen). Увел. 400.
6. C e d ru s  aff. lib a n i L a w s. Увел. 400.
7 C e d ru s  longisaccata  sp. nov. (pollen). Увел. 400.
8—13. P in u s  cem braeform is sp. nov. (pollen). Увел. 400.

К т а б л л ц е X
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1—5. P i n u s  aff. k o r a i e n s i s  S i e b. et Z u с с. Увел. 400.
6, 7. P i n u s  m ic r o s ib i r i c a  sp. nov. (pollen). Увел. 400.
8— 10. P i n u s  s i b i r i c i f o r m i s  sp. nov. (pollen). Увел. 400.
11. P i n u s  ex gr. s ib i r ic a  R u p r .  ( M a y e r . ) .  Увел. 500.

12. To же, деталь строения сетки воздушных мешков (справа)
и структуры тела (слева). Увел. 500.

13. P i n u s  ex gr. s ib i r i c a  R u p r .  ( M a y  г.) из эоценовых отло
жений г. Тас-Аран в Северном Приаралье. Увел. 400.

К т а б л и ц е  XI
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1, 2. P i n u s  p r o to c e m b r a  sp. nov. (pollen). Увел. 400.
3. P i n u s  ex gr. p r o to c e m b r a  sp. nov. (pollen). Увел. 400.
4, 5, 7, 8. P i n u s  s t r o b i f o r m i s  sp. nov. (pollen). Увел. 400.
6. To же, деталь строения сетки мешков (справа) и структуры 

поверхности тела (слева). Увел. 400.
9—12. P i n u s  p e u c e fo r m i s  sp. nov. (pollen). Увел. 400.
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1—3. P i n u s  e x e l s a e f o r m i s  sp. nov. (pollen). Рис. 2 ,3 —увел. 500, 
рис. 1—увел. 400.

4, 5. P i n u s  ex gr. e x e l s a e f o r m i s  (pollen). Увел. 400.
6. P i n u s  g e r a r d i a n a e fo r m i s  sp. nov. (pollen). Увел. 400.
7—9. P i n u s  l o n g i f o l i a f o r m i s  sp. nov. (pollen). Увел. 40Э.
10— 13. P i n u s  p o n d e r o s a e f o r m i s  sp. nov. (pollen). Рис. 12 — мел

кий вариант.
14. To же, деталь строения сетки воздушных мешков (слева) 

и структуры тела (справа). Увел. 400.
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1—3. P i n u s  bicornis  sp. now (pollen). Рис. 2,3—увел. 500; 
рис. 1—увел. 400.

4. P i n u s  m in u t u s  sp. nov. (pollen). Увел. 400.
5—9. P i n u s  taedae/ormis sp. nov. (pollen). Увел. 400.
10. To же, строение сетки воздушных мешков (справа) и струк

туры поверхности тела (слева). Увел. 400.
11. То же.
12—15. P i n u s  s in g u la r i s  sp. nov. (pollen). Рис. 1 4 — увел. 500; 

рис. 12, 13, 15—увел. 400.
16. То же, детали строения структуры тела (справа) и сетки 

воздушных мешков (слева). Увел. 500.
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1 — 4. P i n u s  hanks ianaejorm is  sp. nov. (pollen). Рис. 3 — увел. 800; 
рис. 1, 2, 4 — увел. 400.

5. P i n u s  ha lepens iform is  sp. nov. (pollen). Мелкий экземпляр.
6. P i n u s  protosilvestris  sp. nov. (pollen). Увел. 400.
7— \Z. P i n u s  aff. silvestris  L. (из отложений нижнего и среднего 

олиго цена). Увел. 400.
14—16. P i n u s  aff. silvestris  L. (из отложений плиоцена и четвер

тичных). Увел. 400.

К т а б л и ц е  XV

214
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1. T s u g a  c r i s p a  sp. nov. (pollen). Увел. 400.
2. T s u g a  to r u lo s a  sp. nov. (pollen). Увел. 400.
3. Sc ia d o p i t y s  t u b e r c u la ta  sp. nov. (pollen) (ex gr. S .  v e r t i c i l la ta

S i e b. et Z u c  с.). Увел. 400.
4. 5. S e q u o ia  s e m p e r v i r i f o i 'm i s  sp. nov. (pollen). Увел. 500.
6. S e q u o ia  s e m p e r v i r e n s  E n d 1. (recent.). Увел. 400.
7. T a x o d i u m  aff. d i s t i c h u m  (L.) R i c h .  Увел. 400.
8. 9. T a x o d i t e s  sp. Увел. 400.
10— 12. C u n n i n g h a m i a  aff. la n ce o la ta  L a m b .  Увел. 400.
13—15. T h u j a i t e s  sp. (pollen). Увел. 500.
16. L ib o c e d r u s  sp. (pollen). Увел. 400.
17—19. C u p r e s s i t e s  sp. (pollen). Рис. 17.—увел. 500; рис. 18, 19— 

увел. 400.
20. C u p r e s s i t e s  sp. (pollen) (ex gr. C u p r e s s u s  p o l l e n s  B o l e  h.).

Увел. 400.J
21. C h a m a e c y p a r i t e s  sp. (pollen). Увел. 400.
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1. C h a m a e c y p a r i t e s  sp. Увел. 400.
2. W e lw i t s c h i t e s  p r o t o m i r a b i l i s  sp. nov. (pollen). Увел. 400.
3. E p h e d r a  e o c e n ip i t e s  W o d e h o u s e .  Увел. 600.
4. E p h e d r a  aff. P r z e w a l s k i i  S t a p f. (в боковой проекции).

Увел. 400.
5. То же в полярной проекции.
6. 7. E p h e d r a  aff. d i s ta c h y a  L. Увел. 400.
8, 9. E p h e d r a  aff. i n te r m e d i a .  S c h г. Увел. 400.

10—12. E p h e d r i t e s  t r i n a t a  sp. nov. (pollen). Рис. 10 — в боковой 
проекции; рис. 11 и 12 — в полярной.

13. G n e tu m i te s  sp. (pollen). Увел. 400.
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