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Приведено краткое описание геологичеС I{ОГО строения чет
вертичных семенных флор территории по основным страто
районам, дана характеРИСТИI{а споров о-пыльцевых комплек
сов. Разобраны вопрnсы меТОДИI{И спорово-пыльцевого и иар
пологичеСI{ОГО анализов. На основании изучения палеобота
нических данных дана история развития растительности и 
I{орреляции четвертичных отложений внеледниковой зоны 
3ападно- СиБИРСI{ОЙ низменности. 
Таблиц 9. Библ. 357 назв. Иллюстраций 74. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая работа обобщает палеоботанический материал, главным обра
зом по четвертичным отложениям, lIaI{ОПИВШИЙСЯ за последние 15 лет 
(результаты спорово-пыльцевого и карпологи:ческого анализов) . Авторы 
полагают, что материал, собранный в различных учреждениях (Институт 
геологии и геофи31ШИ СО АН СССР, Новосибирское геологичесн:ое уп
равление, Мосн:овский университет и др. ) ,  ознакомит геологов и палео
географов с историей развития растительности и флоры четвертичного 
периода на юге Западно-СиБИРСI{ОЙ низменности; поможет выявить осо
бенности применения палеоботанических методов для целей стратиграфии 
и палеогеографии плейстоцена, а также позволит наметить направление 
дальнейших палеоботаничесних исследований, Iшторые смогли бы более 
эффентивно Использоваться для решения геологических и палеогеогра
фичеСI{ИХ задач. 

В работе впервые рассматривается наиболее существенная часть ма
териалов и результатов спорово-пыльцевого и нарпологичесн:ого анализов, 
та}{ кю{ они часто относятся к одним и тем же отложениям. Следует 
отметить, что, несмотря на достаточно ШИРОI{ое применение палеобота
ничесних методов, история флоры и растительности Западной Сибири 
еще недостаточно выявлена. 

Обзор палеоботанических данных по серии разрезов, расположенных 
в различных географичесюrх зонах Западной Сибири, позволяет авторам 
проследить развитие растительности не только во времени, но и в про
странстве. Каждый район внеледниновой зоны рассматривается в единст
ве со всеми районами Западно-СиБИРСI{ОЙ низменности, тан кю{ все со
бытия (оледенение и морсние трансгрессии) ,  которые совершались на 
ее территории в течение четвертичного периода, несомненно оназали су
щственное влияние на развитие флоры и растительности. 

Необходимо отметить, что применение результатов спорово-пыльцево
го анализа связано с некоторыми трудностями. Тю{, преобладание ал
JIIовиальных и озерных отложений и расположение большей части тер
ритории вблизи края леднина МaI{симального .оледенения в значитель
ной мере определило своеобразие состава, способа захоронения и рас
пределение растительных OCTaTI{OB. Широкое распространение рыхлых 
палеогеновых и неогеновых осаДI{ОВ, явившихся материалом для форми
рования почти всех четвертичных отложений, привело I{ постоянному 
присутствию В последних пере отложенных пыльцы и спор. Это особен
но затрудняет получение уверенных выводов по истории развития ра
стительности, в связи с чем вознинла необходимость постаноВI{И мето
дических работ. 

Методичесним вопросам посвящены специальные разделы, тю{ НЮ{ 
геологи при самостоятельной интерпретации палеоботаничеСl{ИХ материа-
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лов часто не учитывают закономерности распределения растительных 
остатков в разных типах отложений и историю формирования состава 
растительности, а также степень ее адекватности по отношению н со
ставу растительности современных З0Н. Последнее приводит I{ недоста
точной обоснованности реI{ОНСТРУIЩИЙ растительного понрова или попыт
I{e объяснить несоответствие палеоботаничесних и геологических выводов 
переотложением растительных остатнов и т. д. Пути преодоления YI{a
занных трудностей намечаются в нарпологичесном и в спорово-пыльце
вом анализах. 

Приведенные в монографии результаты анаЛИЗ0В выполнены в раз
ные годы, с различной степенью детальности, нан в отношении частоты 
отбора образцов, тю{ и ноличества определений растительных остатнов. 
Авторы рассматривают тольно часть фю{тического материала, более по
ловины ноторого ранее не было опублИI{ОВЮIO. Перечень спорово-пыль
цевых диаграмм по основным разрезам приведен в приложении и по
lшзан на нарте. 

Все спорово-пыльцевые диаграммы имеют приблизителыIO одиню{Овый 
ГОРИЗ0нтальный масштаб. По сравнению с обычно принятым этот мас
штаб уменьшен в четыре раза, однано авторы предпочли его, стремясь 
отразить наиболее полный состав растительности. 

В' написании работы приняли участие большой ноллектив сибирсних 
палеоботашшов и палеоботанИ}{ МГУ - М. П. Гричук Общие вопросы, 
Вlшючающие палеоботаничеСI{УЮ изученность и зю{Ономерности формиро
вания споров о-пыльцевых спентров, написаны М. П. Гричун, строение 
четвертичных отложений страторайонов - В. С. ВОЛI{ОВОЙ, I{ОТОРОЙ при
ведены таюне споров о-пыльцевые харю{теристИ}{И основных разреЗ0В ТО
болыжого Прииртышья, Омско-Павлодарского Прииртышья и Ишимсной 
степи и написан раздел «Корреляция разреЗ0В четвертичных отложений 
по палеоботаничеСI{ИМ ДЮПIЫМ» .  Споров о-пыльцевые харантеристики раз
реЗ0В других страторайонов написаны: по Среднему Приобью - А. И. Стри
жовой, ТОМСНОМУ Приобью - М. П. Гричук, по району Барабы -

Г. , Ф. Букреевой и В. П. Полещук Степному ПриоБСIШМУ плато 
М. Р. Вотах, приенисейсной части низменности - Т. П. Левиной. Ма
териалы по четвертичным семенным флорам юга Западной Сибири обоб
щены В. П. Никитиным. История развития растительности написана 
М. П. Гричук при участии всех палинологов. 



ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

ПалеоботаничеСБал: изученность 
позднеплиоценовых и четвертичных отложений 

Прежде чем перейти к изложению современных представлений об исто
рии развития растительиости Западной Сибири в антропогене, следует 
нратко остановиться на наиболее важных трудах наших предшествен
НИI{QВ. 

В связи С освоеиием Сибири и изучением ее природных богатств 
в XIX веке начали быстро накапливаться данные о видовом составе и 
распределении сиб);IРСНОЙ флоры. Крупнейший исследователь флоры За
падной Сибири П. Н. Крылов писал : «Чтобы достаточно оценить кар
тину, рпсуемую растительным понровом, одевающим накую-либо страну, 
еще недостаточно знать состав этого по:крова, существующее в нем рас
пределение форм и их группировну, словом, ограничиваться лишь внеш
ней стороной нартины, необходимо также разобраться и во всех упо
мянутых условиях, определяющих тот или иной склад ее, и лишь тогда 
мы можем добраться до ее внутреннего смысла. . .  Разбираясь в тех пу
тях, какими шло переселение растительных форм, отыскивая центры их 
происхождения и сопоставляя полученные данные с фа:ктами историче
сной геологии, мы тем самым можем установить связь современной 
:растительности с флорой предшествующих геологических периодов» .  
П .  Н .  Крылов (1891, 1898, 1919) , а позднее и его ученики пришли к важ
ным выводам о происхождении отдельных видов и растительных форма
ций на территории Западной Сибири. Так, П. Н. Крылов первый отметил 
,большую древность елово-пихтовой тайги в Западной Сибири, открыл 
рели:ктовый остров липовых лесов на Алтае. Он писал, что ассоциации 
формация широ:колиственного леса, хотя играет не видную роль в расти
тельно:м по:крове губернии, ,«тем не менее присутствие ее в нем является 
весьма важным и интересным фантом, бросающим свет на историю всей 
сибирсной флоры» .  В своих работах П. Н. Крылов (1916) :касался та:кже 
вопроса взаимоотношения леса и степи. 

ПалеоБО'l'аничесн:ие данные об истории развития растительного по
:крова Западной Сибири впервые были получены В. Н. Су:качевым (1910) 
в результате изучения ис:копаемых растительных остат:ков из четвер
тичных отложений, слагающих высо:кие берега Иртыша близ с. Демьян
,CI{QrO. Здесь в отложениях, залегающих на высоте 150-250 см от уре
за ре:ки, Су:качевым были обнаружены остатни Betula папа, Ваих ро
lагis, S. hегЬасеа, Dгуаs octopetala, Расhурlеuгum alpinum, которые позво
лили предполагать произрастание арн:тичес:кой флоры в центральной части 
Западно-Сибирсн:ой низменности в один из отрез:ков четвертичного перио
.да. 

В 1931-1937 ГГ. , во время работ фитопалеонтологичес:кой э:кспеди
дии по Иртышу, Оби, Тыму и Васюгану ис:копаемая ар:ктичеСI{ая фло-
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ра была найдена В. Н. Сукачевым уже в неСI{ОЛЬЮIХ пунктах. В бас
сейне р. Оби ГОРИЗ0НТЫ с аРI{тичеСI{ОЙ флорой чередовались с ГОРИ30Н
тами, содержащими флору, аналогичную современной. В частности, у 
с. ДеМЬЯНСI{ОГО (на Иртыше) арктичесная флора найдена в прослойках, 
которые не содержат переогложенных: третичных растительных остатнов. 
Таким обраЗ0М, подтвердилось предположение О произрастании аРI{ТИ
чесной флоры в центральной части Юlзменности, а следовательно,- фант' 
сильного похолодания и смены растительного ПОI{рова. 

В. Н. Суначев первый применил метод пыльцевого анализа н: И3У
чению плейстоценовых отложений Сибири. В 1922 г. им были опубли
нованы результаты пыльцевого анализа несколышх погребенных тор
фяников на севере Западно-Сибирской низменности и сделаны выводы 
о наличии в прошлом в Западной Сибири климата более теплого, чем 
современный, о смещении в голоценовом климатичесном оптимуме гра
ницы лесов на север и о современном надвигании тундры на лес и 
леса на степи. Эти заключения были подтверждены в последующие годы 
множеством фактов, полученных различными исследователями. 

Выводы В. Н. Сукачева о чередовании отрезнов времени с раз
личным климатом, установленный факт произрастания аРI{тической 
флоры в центре низменности, преДПOJlожение о существовании более чем 
одного оледенения в Западной Сибири, а также о смещеНИI-r раститель
ных З0Н I{ югу В голоцене (в эпоху потепления) не потеряли своего' 
значения до настоящего времени. 

В 1931 г. была опуБЛИRована работа В. И. Баранова и М. Н. Смир
нова «Пихтовая тайга на предгорьях Алтаю> ,  в которой путем флор 0-
генетического анализа вскрывается реЛИI{ТОВЫЙ характер черни и черне
вых лесов с широколиственными породами и сопутствующими им видами 
травянистых растений. Позднее, в 1934, 1938, 1941 гг. , детальному ана
ЛИ3У реликтовых третичных элементов во флоре Сибири были посвящены 
работы М. М. Ильина. Эти работы, кан и вышеуказанные, имеют боль
шое значение для понимания истории развития лесов Западной Сибири .. 
Палеоботанические данные, как видно далее, подтверждают фю{т более· 
широкого распространения пихтовых лесов в Западной . Сибири в отдель
ные отрез!{и плейстоцена, а также позволяют предполагать распростра
нение ШИРОI{ОЛИСТВ8IПIЫХ пород в южной части Западно-СиБИРСI{QЙ НИ3-
менности (установлено в южной части Восточной Сибири) в межлед
НИI{овые эпохи. 

Огромное значение для реIЮНСТРУIЩИИ истории флоры и раститель
ного покрова Западной Сибири, и, в частности ее южной. части, имеют' 
работы И. М. Крашенинникова. 

С выводами (изложены ниже) И. М. КрашеНИННИI{ова об истории 
развития флоры и растительности Евразии во многом согласуются. 
взгляды В. Н. Сукачева, Е. М. ЛавреfШО, Д. И. Литвинова, Ю. Д. I{лео
пова, В. В. Ревердатто и других исследователей. 

По представлениям И. М. Крашенинникова ( 1919 ,  1927, 1 937,. 
j 939 ) , современная флора - (шлеЙС1'оценовый флористичесюrй комп
л8I{с» - IОжного Урала и южной части Западно-СиБИРСI{ОЙ низменности 
сложилась в результате влияния неоднО!{ратных похолоданий, при обра
З0вании ледюшовых ПОI{РОВОВ на севере низменности и миграции боль
шой группы растений с севера низменности, И3 Восточной и IОжнок 
Сибири (ангаро-алтайского центра) .  Этот комплекс пришел на смену 
более древнему лесному третичному !{омплеI{СУ. Постепенно деградиро
вали третичные широколиственные леса, завоевали господство хвойные
и мелколиственные леса, а также своеобразный тип травянистой раститель
ности, сложившийся И3 дериватов древних лесных и луговых форм и 
иммигрантов И3 аРI{тических областей и высоних гор. Пространственное
перераспределение различных растительных формаций в южной части: 
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Западно-Сибирской низменности сводилось к господству то одних, то> 
других формаций. В леДНИI{Овые эпохи, в холодные и l{онтинентальные
периоды, за пределами ледникового покрова должна была господствовать,. 
по мнению и. М.  Крашенинникова, «бореально-ксерофильнаю> группа 
растений, свойственная перегляциальным областям, а именно - сосН:ово
лиственничные и березовые лесостепи, солончаRовые луга и болота, 
а также лугостепи (перигляциальные степи) .  В межлеДНИRовые эпохи, 
в сухие и относительно теплые периоды, шло глубокое ПРОНИЮlOвение' 
степных элементов из южной части низменности на север, а таRже не
!{оторых Rсерофитов из районов Средней Азии в юго-западную часть 
низменности. В фазы, ногда климат был достаточно влажным и умерен
но теплым, было возможным распространение дуба и липы (I{Ю{ приме
си в березовых и сосновых лесах ШИРОRолиственных пород из убежищ 
на IОжном Урале и Алтае) .  Однако господство широколиственных лесов 
после третичного периода не восстанавливалось. При ослаблении конти
ненталыюсти на Урале и в Западно-СиБИРСRОЙ низменности на террито
риях, занятых ранее сосной, лиственницей и березой, более ШИРОI{О рас
пространялись еJJЬ, пихта и недр. 

Оптимальные условия межледнJ'ШОВЫХ эпох в Сибири, по мнению' 
и. М. I-\рашенинникова, отлиqались от соответствующих европеЙСRИХ тем,. 
что Rлимат межледниковых эпох оставался более l{онтинентальным и при
ближался l{ современному. (Эти представления сложились у автора от
части под впечатлением выводов п. А. НИRити:на и В. Н. СУI{ачева . )  

и. М. I-\рашеНИI-IНИRОВ считал, что РУRоводящей задачей историка. 
флоры и растительности должен являться планомерный анализ всех исто
ричеСRИХ наслоений в местном растительном ПОI{рове, с учетом их ве
роятного значения для IШЖДОГО этапа развития, возможностей сохране
ния отдельных форм и причин перехода последних в реЛИRтовое состо-
яние. . 

Большое значение для познания истории флоры и растительности 
Западной Сибири имеют работы основателя советской палеокарпологиче
СRОЙ ШRОЛЫ п. А. НИЮIтина. Им были изучены сотни ископаемых се
менных флор самых различных районов низменности; часть материалов 
была опубшшована в отдельных работах (НИRИТИН, 1935, 1936, 1938, 
1939, 1940) , часть приведена в статьях и монографиях различных авто
ров ( Православлев, 1933; Ильин, 1936; НаГОРСI{ИЙ, 1941, 1962; Нияола-· 
ев, 1962, и др. ) , однано многие исследования остались неопубшшован
ными. 

Основные выводы, сделанные п. А. Никитиным в отношении истории 
флоры и растительности Западно-СиБИРСRОЙ низменности. 

1. Современная флора Западной Сибири сформировалась (по преиму
ществу автохтонно)  уже к нонцу неогена. На протяжении четвертичного 
периода состав флоры Сибири существенно не менялся ; лишь немногие 
виды вымерли (Azolla interglacialica, Т ournejortia complicata, Bnnias snka
czewii) или ПОRИНУЛИ территорию низменности (Najas tennissima, N. gгa
minea, Potamogeton asiaticns, Н eleocharis ovata и др. )  . 

2. Растительность этой территории отнюдь не оставалась неизменной. 
Прежде всего, отмечал п. А. НИRИТИН, (ШРИВЫЧRЮ> растений (их ЭRО
логическая и географичеСI{ая приуроченность) « могли сильно измениться 
за длинный ряд венов» (Никитин, 1938, стр. 143) , и если сейчас, сна
жем, Selaginella selaginoides и Salvinia natans встречаются лишь 
на противоположных окраинах низменности ( одна - на Полярном Урале, 
другая - в ОRрестностях Томска и СемипалаТИНСRа) ,  то в доледниковую 
эпоху они могли обитать (и  обитали в действительности) в соседству
ющих ценозах. Далее, в связи с несомненными, хотя и крайне медлен
ными, климатическими переСТРОЙIШМИ на протяжении четвертичного пе
риода происходило неноторое смещение ландшафтных зон относительно 
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IИХ современного положения. Это смещение, однан.О, было очень незна
читеЛЫIЫМ, во всяком случае в «довюрмское» время. 

3. Отмечая, что в «четвертичных ДОВЮРМСI{ИХ отложениях» Сибири 
нет « заведомо четвертичных OCTaTI{OB теплолюбивых растений (даже та
{{их, IШI{ липа, дуб, вяз, лещина) », П. А. Никитин считает доказанным 
«отсутствие в изученном I{BapTepe . . .  жаРI{ИХ или даже более теплых ста
дий Iшимата, чем сейчас . . .  Вообще НИКЮПIХ ре3IШ:Х IшиматичеСI{ИХ пере
мен изученные флоры квартера Оби и Иртыша не обнаруживают не 
'ТОЛЫ{О в сторону явного потепления, но и в сторону реЗl{оГО похолода
ния. Н.Ю{ согласно отмечают все флоры, климат Западной Сибири в ме
стностях, доступных обитанию растений. начиная от времени, соответ
·ствующего минделю Европы, и, по-видимому, до ВЮРМСI{ОГО времени (пос
.ле чего он начал несколы{о теплеть) оставался монотонно однородным, 
искони сибирским. Он был вполне отличен от четвертичного климата 
Европы, где растительность своими I{РУТЫМИ изменениями чеТI{О отрази
ла неоднократные l{рупнейшие перемены IшиматичеСl{ОГО режима» (Ни
ЮIТИН, 1940, стр. 30) . 

Новые палеоботаничеСl{ие материалы подтверждают выводы П. А. Ни
ЮIтина об отсутствии в Западной Сибири жаРIШХ межлеДНИI{ОВЫХ эпох 
-с сопутствующими им ШИРОl{олиственными лесами. В то же время J\ШО
гие IIсследователи несогласны с представлением об изменении Iшимати
чеСl{ОЙ требовательности растений в четвертичное время; остается дис
I{УСИОННЫМ и положение о (<Необычайной устойчивости, I{онсервативности 
сиБИРСI{ОГО l{лимата и растительности за время квартерю) ,  ПОСI{оЛЬКУ ему 
противоречат выводы ряда палеопалинологов. 

В 1927, 1931, 1934 и затем в 1940 годах были опубликованы ин
тереснейшие и важнейшие для изучения истории растительности Запад
ной Сибири работы В. В. Ревердатто. Они полностью или отчасти по
священы растительности Сибири и основным моментам ее развития в 
.послетретичное время. 

Эти работы следует особо отметить в связи с тем, что выводы Ре
вердатто, I{асающиеся четвертичной истории растительности и l{лимата 
на основе глубокого анализа современного растительного ПОl{рова, пол
ностью подтверждаются палинологическими данными, полученными в по
следнее время. В современном растительном ПОI{рове были выявлены 
.многие реликтовые виды и группировки, их особое пространственное 
распределение и соотношение с современным распределением раститель
Ного ПОl{рова, а также с современными почвами и рельефом. Это поз
волило В. В. Ревердатто еще более определенно, чем И. М. Крашенин
.IIИl{ОВУ, подойти I{ реl{ОНСТРУl{ЦИИ харю{Тера приледниковой и межлед
никовой флоры и растительности, наметить возможные пути их форми
рования и возможной смены во времени, как в Западной, тю{ и в Во
,СТОЧНОй Сибири. По своеобразию реЛИl{ТОВЫХ ГРУППИРОВОI{ и даже целых 
реШТl{ТОВЫХ ландшафтов более определенно, чем И. М. КрашениНIПШО
вым, была намечена для южной части бассейна Енисея ( это таl{же долж
но было иметь место и в южной части всей Западной Сибири) воз
можная последовательность в сменах климата в межледнияовые и сле
.Дующие за ними леДНИI{Овые эпохи. Холодный и влажный Iшимат, по 
мнению В. В. Ревердатто, приводил в ледни{{овую эпоху I{ миграции на 
юг аРI{тических и бореальных видов, к распространению на юге лесов и 
'болот. Он сменился l{РИОl{серотическим климатом в позднелеДНИI{овое 
время, I{ОТОРЫЙ не способствовал развитию древесной растительности. 
В это время формировались перигляциальная зона лесотундростепного 
харю{тера. «Дальнейшее изменение климата, - пишет В. В. Ревердатто,
.происходит уже в сторону потепления; сухость оставалась. Наступает 
ясеротермическое время, сменяющее собой криоксеротическое» .  Степи бы
ли обширнее, чем в настоящее время, но они были обеднены� в резуль-
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""Тате вымирания аЛЬПИЙСI{ИХ видов. Далее климат становится аналогич
ным современному. « Н'лимат делается более влажным и прохладным, 
но все же теплее, чем в ледниковое и нриоксеротичесное времю) .  В это 
время распространялись леса. 

Гипотеза, предложенная В. В. Ревердатто об имевших место в плей
·стоцене последовательных изменениях харю{тера растительного понрова, 
не привленала в то время должного внимания исследователей, тю{ I{Ю{ 
не была еще ПОДI{реплена прямыми палеоботаничесними данными. В на
,стоящее время она приобретает первостепенное значение и дальнейшее 
.развитие. 

Следует отметить, что ряд статей обобщающего харантера опубли
кован В. Н. СУI{ачевым ( 1 936, 1938) , Е. В. Вульфом ( 1944) , Е. М . Лав, 
РeIШО ( 1946) , А. Н. Н'риштофовичем ( 1957) . Основные выводы авторов 
·совпадают с выводами И. М. J{рашенинникова и В. В. Ревердатто: 

1 )  Rолебательный харантер изменения Rлимата и оледенения - самые 
важные фюпоры, влияющие на развитие растительности 3ападной Си
юири в четвертичный период; 

2) в четвертичном периоде имели место значительные пространст
в енные перемещения растительных зон, аееоциаций и отдельных видов; 

3 ) раетительность в леДIпшовые эпохи была оеобой, не сходной с 
<современной, в ее формировании учаетвовали арнтичесюrе виды, «снижен
ные альпийцы» ,  холодовыносливые степные I{серофиты; 

4) широнолиственные леса и неI{оторые теплолюбивые виды (напри
мер, бразения) в Сибири не произрастали в четвертичное время или 
ле имели ШИРОRОГО распространения, ню{ на РУССI{ОЙ равнине. 

А. Н. Н'риштофович ВЫСI{азывал взгляды, с RОТОРЫМИ В настоящее 
время, имея в виду все наRопленные палеоботаничесние данные, необ
ходимо согласиться. Он пишет, что «в отношении четвертичной фЛОРЫ 
дело уже ИСIшючительно идет о географичеСI\ИХ переГРУППИРОВRах, раз
витие же самих растительных форм ограничивается тут ВОЗНИI\новением 
яовых рас, разновидностей и в лучшем случае видов, а танже вымира
яием неIШТОРЫХ форм или повсеместно, или на ограниченных террито
риях. Видовой состав четвертичной флоры, по Rрайней мере в преде
лах точности, допустимой при определении ИСI{опаемых растений, ле
жит ИСRЛIочительно в пределах ныне существующих видов, за ИСI\ЛЮ
чением немногих вымерших» (Н'риштофович, 1957, стр. 556 ) . Эта относи
тельно малая изменчивость видов на протяжении четвертичного периода 
дает возможность сопоставления ИСI\опаемых видов с современными при 
ОЦeIше их в палеогеографичесюrх РЫ{ОНСТРУI\ЦИЯХ. 

В связи С развеДIШЙ торфяных месторождений в 3ападной Сибири 
проводилось изучение наиболее молодых четвертичных отложений - го
лоценовых. Выявлялось изменение соетава пыльцы, спор и других ра
.стительных OCTaTI{OB в них. В результате наметилаеь история развития 
растительности 3ападной Сибири за последние 15-20 тыс. лет. Данные 
по голоцену опуБЛИI{Ованы в работах В. Н. СУI{ачева и Г. И. Поплав
СI{ОЙ ( 1946) , Г. А. БлаговещеНСI{ОГО ( 1943 ) , А. Я. Бронзова ( 1930 ) , 
Н. Я. и С. В .  Н'ац ( 1 948, 1949 и др. ) ,  М. И. Нейштдата ( 1957) , 
С. Н. Тюремнова ( 1957 ) и др. 

Несмотря на то, что голоцен не продолжителен по сравнению с чет
вертичным периодом, в целом история его имеет большое значение для 
понимания заI{ономерностей изменения природы. ПалеоботаничеСRие ма
териалы по голоцену обобщены в работе М. И. Нейштадта ( 1957) . В ней 
,отмечаются значительные изменения растительного ПОI{рова, происшед
шие в голоцене - смещение зон, существование четr{О выраженного в 
.голоценовоЙ истории растительности Iшиматичесr{Ого оптимума. Автору 
удалось сопоставить основные этапы истории развития растительности 
!в голоцене Русекой равнины и Сибири путем прослеживания их от пую{-
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та !\ пун!\ту через "Урал. Он подчеРIшвает общие черты изменения расти
тельного по!\рова, обусловленные общностью изменения !\лимата. Наряду
с этим отмечается своеобразие голоценовой истории растительности Си
бири в целом и в различных географичес!\их зонах Сибири. М. И. Ней-

штадт !\ю{ для Европы, тю{ И для Сибири выделяет и сопоставляет меж-
ду собой во времени четыре последовательных отрею{а голоцена, харю{
теризующихся различными условиями !\лимата и неодиню{овой расти
тельностью. 

Для правильно го понимания палеоботаничес!\их данных имеют боль
шое значение геоботаничеСI{ие исследования А. И. Толмачева (1954)�. 
П. В. Дылиса (1947 ) ,  В. А. Поварницина (1944) , Б. Н. ГОРОДI{ова 
(1952 ) , Г.  В. R'рылова (1953 ) , П. Л. Горчановс!\ого (1949, а, б ) . ЭТИ
работы I{асаются вопросов происхождения и становления современных_ 
типов растительности. В них отмечено, что современные зональные типы 
растительного ПОI{РОВ1j. Сибири сложились в основном еще в I{онце не
огенового .- начале четвертичного периода; освещены также вопросы за
висимости основных историчес!\и сложившихся типов растительного покро
ва от изменений физи!\о-географичес!\ой среды и современные тенден-
ции в их прогрессивном или регрессивном развитии в различных рай-
онах Еврааии. 

Закономерности формирования современных 
спорово-пыльцевых спектров, как основа 
для интерпретации ископаемых спорово-пыльцевых 
спектров 

Предлагаемой авторами настоящей работы ренонстру!\ции изменений ра
стительного ПОl{рова в четвертичный период предшествовали специаль
ные исследования особенностей распределения растительных остатнов в' 
рааных типах современных отложений. КраТ1\ое рассмотрение реаультатов. 
этих исследований необходимо в связи с имеющими место ошибочными
представлениями о случайности состава пыльцы и спор. Несостоятель
ность этого вагляда видна иа данных о современном формировании со
става ПЫJIЬЦЫ и спор, а та!\же из рассмотрения древних спорово-пыль
цевых спе!\тров. Зональная типичность спы{тров, в l{а!\их бы по генезису
отложениях они ни образовывались, обоснована в литературе (В. П. Гри
ЧУ1\, 1942 ;  Е. А. Мальгина 1950, 1952;  Е. Д.  ЗЮШИНСl{ая, 195 1 ;  Р .  С.  Фе
дорова, 1952; М.  И. Нейштадт, 1957 ;  А. П. васы{всIшй,' 1957 ; Е. В. I{o
ренева, Н!57;  А. И. Попова, 1955; М .  П. Гричу!\, 1959; Л. В. Голубева, 
О. В. Матвеева, Р. Е. Гитерман, Е. В. Коренева, 1960; С. А. Сафа
рова, 1964; А. И. Пермя!\ов, 1964, 1966; Н. С. СОl{олова, 1 965 ; И. А. Ев
теева, 1965 ; Л. Н. Чупина, 1965;  А. А. Н'оцеруба, Н. О. Рыбаl{ова,. 
1965 ; В. С. ВОЛI{ова, 1966, и др. ) . 

Для территории Западной Сибири эти исследования были особо необ
ходимы, та!\ !\ю{ в отличие, например, от Европейс!\ой части СССР, адесь· 
основная масса четвертичных отложений является проду!\том деятельно
сти l{РУПНЫХ ры{, пересы{авших на своем пути неСl{ОЛЬ:КО ландшафтных: 
зон; I{оренная растительность в меньшей степени изменена в настоящее' 
время :КУJIЬТУРНОЙ деятельностью человеI{а, поэтому :количественные со
отношения в растительных сообществах, отраженные в соответствующей 
сумме остаТ1\ОВ растений в современных осаднах, более отвечают :клима
тичес:ким и эдафичеСRИМ особенностям; для четвертичных отложений ма-
теринс:кой породой были главным обрааом размываемые реIШМИ озерно-
аллювиальные третичные отложения, из I{ОТОРЫХ постоянно переотлага-
лись остаТI{И третичных растений. 

Процесс фориирования спорово-пы.пьцевых спеюров в природе очен� 
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,:сложен, если представить себе пути рассеивания пыльцы с цветков и 
"спор из спорангиев и транспортировку их до того места, где они OI{a
:жутся погребенными. Чтобы проанализировать его, совершенно недоста
'точны были проведенные эксперименты по улавливанию пыльцы из воз
.,духа или воды в отдельных пунктах. Большая часть продуцируемых 
растениями МИl{роспор несомненно оседает на поверхности почвы и раз
рушается. В препаратах пыльцы из почвы всегда имеются следы бак
<rериальных разрушений оболочеI{ в виде изъянов округлой формы, сле
.ды их минерализации и механической деформации. Известна, например, 
,быстрая разрушаемость пыльцы некоторых видов в любой почве, таних, 
нан пыльца лиственницы, осины, можжевельнина, СИТI-IИНОВЫХ и стой
ность пыльцы большинства видов сложноцветных, гвоздичных, гречиш
ных, имеющих толстую (часто трехслойную) оболочну. 

ЭI{спериментальными работами Н. А. Березиной ( 1965) установле
на сравнительно быстрая разрушаемость пыльцы при хранении ее то в су
ХИХ, ТО во влажных условиях. Наблюдения сохранности пыльцы в почвах 
и торфе показали неодинановую разрушаемость, зависящую от химизма 
и механичесних свойств оболочен. и от среды, в ноторую попадают пыль
ца и споры (Березина, Тюремнов, 1967) . 

При перемещении пыльцы и спор к месту захоронения происходит 
их перемешивание, что ведет н: осреднению состава пыльцы и спор. 
В природе, при ее многообразии, чрезвычайно трудно про следить и 
учесть составные части процесс а формирования спорово-пыльцевого спен
<rpa. Однано мы имеем, с одной стороны, конечный результат этого 
процесса - спорово-пыльцевой спентр современных отложений, с дру
той - растительность, продуцирующую пыльцу и споры. 

Наиболее сложный путь и наибольшее перемешивание пыльцы и спор 
происходит при формировании спектров в донных осаднах НРУПНЫХ водо
€MOB. Степень этого перемешивания, т. е. осреднения состава пыльцы, 
и степень соответствия ее составу растительного понропа выя.влены ана
лизом образцов современных пойменных отложений Иртыша, Оби и Ени

. сея, собранных в разных географичеСIШХ зонах. Для того, чтобы пред-
ставить себе, I{aH влияет на формирующиеся в реках СПeI{ТРЫ дальний 
занос пыльцы речной водой, полученные результаты были сопоставлены 
-со спентрами, формирующимися в поймах рек, пересенающих только од
ну зону. Особенности формирующихся современных спектров в разных 
по генезису отложениях (речных, болотных, почвенных) определяются 
по данным анализа образцов разных типов отложений, собранных таЮI{е 
в разных зонах Западной Сибири. На карте (рис. 1 )  поназаны пую{ты, 
в ноторых были собраны образцы, и границы современных зональных 
<rипов растительного ПOI{рова (по I{apTe «Растительный понров СССР» , 
1956) . 

Для сравнения спекгров современных отложений было построено 
неснолы{о диаграмм, на I{ОТОРЫХ образцы расположены по меридиональ
ным профИЛЯМ с севера на юг. Наиболее полное представление о НОЛИ
чественном распределении пыльцы в современных отложениях дает про
филь примерно по средней линии низменности через все ее зоны (рис. 2 ) . 
Для сравнения состава пыльцы и спор из разных типов отложений раз
ными линиями показаны: 

1 )  процентный состав пыльцы или спор в пойменных отложениях; 
2) в болотных отложениях, не заливаемых в половодье ; 3) фрагменты 
нривых процентного содержания пыльцы и спор в современных почвах; 
4) проценты лесистости; 5) заболоченности и 6 )  степистости в разных 
зонах; 7 )  процентный состав лесов в разных зонах низменности. Числовые 
значения заимствованы из работ В. В. Ревердатто (1934) , г. В. Кры
лова (1953, 1958) , С. п. Тюремнова (1957 ) ,  А, В, Куминовой (1963) 
И некоторых других. 
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Рис. 1. Карта зональных типов растительности Западной Сибири и пунктов взлт}щ 
проб современных отложений 
1 - тундра; 2 - лесотундра; 3 - северотаежные леса; 4 - среднетаежные леса; 5 - IOжнота

ежные леса; 6 - мелколиственные леса; 7 - лесостепь; 8 - степь; 9 - горна-таежные и IOжно

таежные леса и горные тундры; 10-12 - пункты взятия образцов: 10 - с поймы рек, 11 - с 
болот в бассейне Оби и Енисея, 12 - из почв 

ПО диаграмме леГI{О заметить общее соответствие количественного 
распределения пыльцы и спор в осаДI{ах количественному составу групп 
сообществ и лесов в разных зонах. В верхней части диаграммы соот
ветствующей тундровой зоне, кривая лесистости падает до нуля. Этому 
отвечает наименьшее в профиле Iшличество пыльцы древовидных расте
ний. Напротив, участие в спектрах пыльцы I{устарников и трав воз
растает по сравнению с участием их в спектрах лесной зоны. Видно 
соответствие подъема l{РИВОЙ заболоченности и высокого ее значения 
(южная часть тундровой зоны) большому общему количеству спор и 
мю{сималыIOМу количеству в их составе спор сфагновых или гипновых 
МХОВ (в северной части). Харантерен максимум пыльцы I{арлИI{ОВОЙ бе
реЗl{И, ивы и ольховника, соответствующий действительному их мю{си
мальному распространению в южной подзоне тундры. Можно отметить 
таl{же падение кривой спор папоротников, участие в их составе спор 
аРl{тичеСl{ИХ видов плаунов. При отмеченных Iшличественных соответст
виях необходимо обратить внимание на значительную долю хвойных, 
особенно сосны оБЫЮIOвенной и сосны l{едровой, а также неноторое но
личество пыльцы древовидной березы в осадках безлесных районов. Он 
обязывает нас при рассмотрении древних спектров оценить сначала 
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степень лесистости по общему соотношению групп пыльцы и спор. В слу
чае малой доли пыльцы древесных растений, сопоставимой с долей ее 
участия в современных безлесных зонах, пыльцу деревьев СJIедует счи
тать ре;зультатом ветрового заноса. Тем более это окажется обоснованным, 
если она представлена пыльцой сосен, далее всего разлетающейся с по
мощью воздушных меШI{ОВ. 

В аллювий и в болотные осаДI{И попадает примерно ОДИНaI{овое 1\0-
личество пыльцы сосен из соседней зоны, хотя в одном случае имеет 
место TOJIbI{O ВОЗДУШНЫЙ ее занос, в другом - воздушный и водный. 
Следовательно, имеются основания придавать большее значение в без
лесных районах воздушному заносу пыльцы, чем водному. Обращает на 
себя внимание таЮI{е большее количество пыльцы ивы в речных отло
жениях по сравнению с БОJIОТНЫМИ, что связано с распространением 
зарослей ив на пойменных террасах рек в тундре. 

На участке диаграммы, соответствующей лесотундре, в которой возра
стает лесистость, происходит соответственное увеJIичение количества 
пыльцы древесных пород. Характерен максимум пыльцы кустарнин:ов 
(главным образом за счет ОJIЬХОВI-Iика, I{арликовой бере3IШ и ивы в север
ной части) при значительном КОJIичестве ПЫJIЬЦЫ трав и спор. В лесотунд
ровых спен:трах присутствует пыльца ели и древовидной березы, l{оличество, 
IШТОРОЙ к южной части лесотундры возрастает. Количество пыльцы березы 
в речных и БОJIОТНЫХ отложениях по отношению I{ ДОJIе ее  участия в лесах 
несколько завышено, что связано отчасти с отсутствием (или единичной 
встречаемостью) пыльцы лиственницы в этих отложениях. Ман:симум уча
стия в лесах лиственницы не отражается в составе пыльцы. Быстрая раз
рушаемость оболочек и пыльцы лиственницы - одно из самых неблаго
приятных обстоятельств, не позволяющее реконструировать историю раз
вития лиственничных лесов в Западной Сибири. В то же время это дает 
возможность предполагать широкое распространение лиственницы только 
по единичным наХОДI{ам ее пыльцы или древесины. 

ПО составу пыльцы спеl{ТРЫ лесной зоны тайги могут быть обобще
ны и подразделены на три типа, соответствующие трем зональным ти
пам растительности. Общим ДJIЯ всех ЯВJIяется высокий про цент пыль
цы деревьев, особенно темнохвойных, соответствующий максимальной ле
систости, и большое количество спор папоротников. 

Спектры речных и БОJIОТНЫХ отложений северотаежных лесов ОТJIича
ются максимумом пыльцы ели, БОJIьшей долей пыльцы трав ( особенно 
OCOI{OBbIX и ЗЛaI{ОВЫХ) ,  спор сфагнов и постоянным присутствием не
большого lшличества пыльцы каРЛИI{ОВОЙ березки и ольховника. Как по
казывают кривые лесистости, заболоченности, а также максимальный 
процент ели и участие других пород (помимо лиственницы и осины) 
в древостое, имеется определенное соответствие в количественном участии 
доминантов в растительном ПОI{рове и в спорово-пыJIцевомM спектре. 
В болотных отложениях несколько больше пыльцы ели, что связано, ви
димо, с меньшей осредненностью состава пыльцы в болотах. Большие коле
бания участия в спеl{трах спор сфагнов, зеленых мхов и ОСOIШВЫХ зависят 
от попеременного местного преобладания этих растений на болотах. 

В средне таежных спектрах из аллювия и болот тоже преобладает пыль
ца кедра и сосны, постоянно присутствует пыльца пихты, меньшую долю 
составляет пыльца ели, много спор сфагнов и папоротнин:ов. Соответ
ственно этому на диаграммах можно видеть максимальную лесистость, 
большую заболоченность, преобладание среди хвойных кедра и сосны. 
Появляется заметное количество пыльцы ксерофитов, I{OTOpOe отвечает 
небольшому подъему кривой степистости. 

В южнотаежных спектрах понижается процент ПЫJIЬЦЫ кедра, по
вышается 'процент пыльцы березы и пихты, уменьшается общее коли
чество спор, в том числе сфагнов и увеличивается процент пыльцы 
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!Ксерофитов. Тание изменения соответствуют падению нривой заболочен
ности, подъему нривой степистости в этой зоне, а танже общему ходу 
нривых процентного участия разных видов деревьев. Несоответствия на
·блюдаются в отсутствии пыльцы осины ( в  южной подзоне она состав
ляет значительную долю в составе осиново-березовых лесов) ,  и в зани
женности процента пыльцы пихты. Участие пихты в лесах в 3-6 раз 
превышает процент пыльцы ее в спентрах. Уназанное несоответствие 
связано с меньшей продунтивностью и, возможно, со слабым разносом 
пыльцы пихты ветром, несмотря на имеющиеся воздушные мешни. Об 
.этом свидетельствуют: 1 )  большое Iюличество ее пыльцы в отдельных 
образцах с болот, близ ноторых она, видимо, произрастала, соответству
ющее доле пихты в древостое; в спентрах из аллювия ее всегда мень
ше; 2) отсутствие или реДI�ая встречаемость пыльцы пихты в спентрах 
из степной зоны, прилегающей на юге н горно-таежной зоне, в ноторой 
распространена черневая тайга ( пихтовые леса) . Это обстоятельство обя
зывает нас при интерпретации древних спентров вносить соответству
ющую поправну при ренонструнции доли ШIХТЫ в лесах. 

СПeI�ТРЫ лесостепной зоны отличаются: большим ноличеством пыльцы 
трав и падением процента спор, особенно сфагнов;  уменьшением I�ОЛИ
чества пыльцы темнохвойных пород, особенно в южной части; манси
:мальным содержанием пыльцы березы и сосны, увеличением ноличества 
пыльцы нсерофитов. Эти изменения спентров соответствуют падению нри
вой лесистости и заболоченности,' подъему нривой степистости, преобла
данию березы и сосны в древостое и сонращению роли темнохвойных 
пород в лесах до минимума. 

СпеI�ТРЫ подзоны березово-осиновых лесов отличаются от спентров 
южной части лесостепей по составу спор, общему составу групп пыльцы 
и участию темнохвойных пород. Однако общее преобладание березовых 
лесов на севере и сосновых на юге этой зоны не очень четно отража
ется в спектрах речных отложений. Неустойчивость ноличественного уча
стИя их пыльцы связана с увеличивающейся ролью воздушного пере
носа пыльцы сосны по мере разреживания лесов. Сосновые леса чаще 
приурочены к речным долинам, в то время I�aK березовые IЮЛI�И - I� 
водоразделам. Близость то одних, то других массивов леса I� месту за
хоронения пыльцы в слабо облесенных или почти безлесных зонах, боль
ше, чем в других зонах, влияет на формирование состава пыльцы де
ревьев в СПОРОВО-IIыльцевых СП8нтрах речных и болотных отложений. Не
соответствует составу лесов отсутствие в СПeI�трах пыльцы осины. 

Спектры степной зоны менее ПОI�азательны, тю� как зона степей в 
Западной Сибири постепенно вьшлинивается к востоку и расчленяется 
на отдельные пятна. ОДНaIШ на широте степной зоны (данные по лево
·бережному притоку р. Оби) в ,образце из аллювия преобладает пыльца 
трав и сосны обыкновенной, очень мало спор ( в  том числе сфагнов) , 
нет спор папоротников и пыльцы темнохвойных ,древесных ПОРОД, мало 
пыльцы деревьев ; максимально количество пыльцы нсерофитов. Эти осо
бенности зонального типа соответствуют максимальной степистости, ми
нимальной лесистости и заболоченности, преобладанию в ленточных бо
рах по долинам pы� сосны обыкновенной. 

В горно-таежной зоне спектры современных речных и болотных 01'
ложен:ий отличаются от степных общим ноличеством пыльцы деревьев 
и спор. Среди пыльцы древесных растений преобладает пыльца темно
хвойных пород, особенно много пихты, в составе трав - пыльца разно
травья. Спектры по типу сходны с южнотаежными, но отличаются от 
последних малым количеством пыльцы березы, отсутствием спор сфагнов, 
наличием пыльцы хвойных. Еще раз бросается в глаза низюrй про цент 
'Дыльцы пихты по отношению н проценту ее участия в лесах, а также 
отсутствие пыльцы лиственницы. 
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Меридиональный профиль по долине Иртыша дополняет наши пред
егаВJlения о формировании спорово-пыльцевых спектров в тайге, лесо
степях и степях. Здесь повторяются те же закономерности изменения 
состава пыльцы от зоны }{ зоне в зависимости от состава растительно
сти, и таЮJ(е могут быть выделены зональные типы спорово-пыльцевых 
спектров. По ИРТЫШСIШМУ профилю выявлены не только зональные черты 
спектров, но и некоторые их провинциальные особенности, например, по
стоянное присутствие в спеI{трах речных отложений пыльцы липы, во
сточная граница ареала которой проходит по Обь-Иртышскому водораз
делу, и заметно меньшее I{оличество пыльцы I{едра в спектрах таежной 
зоны. 

Данные по почвенным образцам обнаруживают большие колебания 
состава пыльцы и спор в пределах одной зоны. Результаты анализа поч
вы с речных террас разного уровня, полученные Л. В. Голубевой ( 1960) , 
поназали, что спен:тры из почв, хотя и сохраняют свои зональные осо
беШ-IОСТИ, в большей степени связаны с местным составом растительно
стп. Состав же пыльцы в пойменных отложениях р. Оби, изученный 
Н. С. СОI{ОЛОВОЙ ( 1 965) в подзоне северотаежных лесов, поназал боль
шую устойчивость н:оличественного состава от пуннта I{ пунн:ту. Столь 
Же ПОI{азательны данные Д. В. Матвеевой ( 1 960) по спорово-пыльцевым 
спентрам из дерновин Горного и Предгорного Алтая. При общем пре
обладании пыльцы древесных пород, что свойственно почти всем спеI{Трам 
(независимо от генезиса отложений) горн о-таежной области, Iшличест
венное соотношение пыльцы деревьев и трав от пункта I{ пуннту но
леблется в зависимости от местного распределения растительности ( вер
ТJшальных зон) . В то же время в аллювии peI{ состав пыльцы и спор 
более осреднен. ItaI{ ПОI{азали полученные и ранее опубшшованные дан
ные, в пойменных отложениях горных рек, если даже эти отложения 
образуются в пределах значительного массива степей, формируются спеI{
тры с преобладанпем пыльцы древесных пород, т. е. спен:тры, соответ
ствующие не отдельным верпшальным зонам, а в целом горно-таежному 
зональному типу растительного ПОI{рова. Следовательно, состав пыльцы 
перед захоронением в пойменном аллювии подвергается значительному 
осреднению с помощью водного и воздушного переноса пыльцы. 

Таким образом, в целом можно отметить большую устойчивость в 
пределах зоны : 1 - общего соотношения групп пыльцы и спор и 2 -
состава пыльцы древесных пород. Менее устойчив состав трав и спор -
лональных и суБЛОIШЛЬНЫХ IШllшонентов СПeI{ТРОВ. 

Достаточно детально изучены современные отложения, особенно пой
менные, в восточной части низменности - в долине Енисея и неIШТОРЫХ 
его ПРИТОI{ОВ. 

В восточной части низменности отсутствует зона степей и лесо
степей. Подзона мешшлиственных разреженных лесов подходит с запада 
узкой полосой I{ левому берегу Енисея, у г. Красноярска, и далее I{ 
BOCTOI{y выклинивается. На спорово-пыльцевых диаграммах - профилях 
эти особенности таЮI{е четно отражаются. На широте г. ItраСНОЯРСI{а 
l{оличество пыльцы трав в аллювии достигает МaI{СИМУll1а. 

Спеl{ТРЫ тундровой зоны имеют те же основные особенности - мак
симальное I{ОJIичество пыльцы трав и спор, пыJIцыы кустаРНИIШВ, в том 
числе каршшовой береЗЮI, ОЛЬХОВНИI{а и ивы. В южной части тундры 
и в северной части лесотундры наряду с пыльцой I{устарников - отме
чается максимум пыJIцыы ели, спор сфагнов. В северотаежной зоне мно
го пыльцы ели, I{едра и сосны. Для всей JIесной зоны харю{терно боль
шое I{оличество спор папоротников. В среднетаежной зоне преоБJIадает 
ПЫJIьца сосны кедровой и обыкновенной. В южной подзоне тайги име
ется значительное КОJIичество ПЫJIЬЦЫ пихты. В подзоне горно-таежных 
лесов преобладает пыльца сосны, увеJIичивается I{ОJIичество ПЫJIЬЦЫ ели, 
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пихты, встречается пыльца лиственницы, преобладают споры гиш-ювых: 
мхов. Все это соответствует действительным изменениям доли участия 
этих растений от зоны I{ зоне. 

Таким образом, в долине Енисея, I{aK и в других районах низмен
ности, формирующиеся СПeIПРЫ более всего зависят от состава расти
тельности, преобладающей в пределах данной раститеJIЫЮЙ зоны. Следо
вательно, здесь ТЮПI{е I{ЮRДОМУ зональному типу растительности соответ
ствует свой зональный тип спорово-пыльцевого спектра. 

Выявлены некоторые провинциальные особенности в составе пыльцы: 
общая большая доля пыльцы ксерофитов ; сравнительно меньшее н:оли
чество пыльцы березы на юге 3ападно-Сибирсной НИЗМeIШОСТИ и боль
шее - в лесотундре; большое количество пыльцы ольховюша не толыш 
в тундре и лесотундре, но и в средней и северной тайге. 

НеI{оторые дополнительные сведения о распределении пыльцы в со
временном аллювии приведены в работе А. И. Пермюшва ( 1964) . Н'лн
статируются иебольшие различия в I{оличественном составе пыльцы в 
разных фациях отложении. Отмечается таиже завышенное ноличество 
пыльцы деревьев в безлесной тундре, что объясняется заносом пыльцы 
из лесотундры и большей ролью ветрового переноса, чем водного. Фин
сируется большая доля пыльцы нарлиновой бере3I{И в болотных отложе
ниях по сравнению с речными и озерными и меньшее I{оличеСТJ30 пыль
цы ивы в болотных отложениях по сравнению с речными. 

Спорово-пыльцевые спентры из почв в бассейне Енисея таЮI{е чFtще 
сохраняют свою зональную типичность и сопоставимы со СПeI{трами реч
ных и болотных отложений, хотя выявлены большие ноличеСТJ3еШ-lые 
J{олебания пыльцы и спор лональных I{омпонентов СПeI{ТРОВ. н: ана
логичным выводам пришел \Гакже А. И. Пермяков (1966) . 

Состав пыльцы и спор в пойменных отложениях малых рен очень
БЛИЗОIt н составу пыльцы из аллювия Оби и Енисея, образующегося В
пределах этой же зоны. Следовательно, по отношению н местной про
ДУIЩИИ привнос пыльцы из соседних зон рен:ами незначителен. Именно 
этим объясняется совпадение границ между зонами, ПОI{азапными на про
филе, с существенныии изменениями в количественных соотношениях 
пыльцы и спор при переходе от зоны к зоне. Это позволяет

' 
не толы{о , 

реконструировать типы сущеСТJ30вавшего растительного понрова по типам 
древних спектров, но и разграничивать их во времени (по диаграм
мам) и пространстве (на I{apTocxeMax) . 

Вместе с пыльцой современных растений в поймы постоянно попа
дает во вторичное захоронение пыльца древних растений и::! " � с-тиqных ОТ
ложений, размываемых реI{ами. Доля ее, судя по Iшличеству пыльцы ЭJ{ЗО
IичеСI{ИХ видов, обычно невелика (до 1 0 % ) .  На этом ОС}ТОВaIПШ можно· 
предполагать, что содержание пыльцы, переотложенной и� четвертичных
размываемых отложений, может быть таJ{же небольшим. Тюtое предполо
жение подтверждается рассмотренными зональными особеТ-ТНОСТЯJlПI спеJ{Т
ров речных отл·ожениЙ, их устойчивостью в пределах зон и з()нальпой ти
пичностью. Тольно В редких образцах современного RJТ,1]"Ю13ИЯ пыльца 
экзотичеСI{ИХ видов может составлять ее количество (до 60 % ) , что не допу
снает использование для реНОНСТРУJ{ЦИИ древней растителы-mrти данных по 
единичным образцам. Для отделения переотложенной пыльцы проводится 
изучение начественного и J{оличественного изменения пыльцы энзотиче
ских видов от слоя I{ слою В разрезах и в отдельных случанх, определение 
типа сохранности пыльцы в сопоставлении с таними же изм ''!-rениями сос
тава ПЫЛЬЦЫ родов, обитающих до настоящего времени. 

Отсутствие фильтрации пыльцы из одних слоев в другие доназывает
ся при прослеживании изменения состава пыльцы от слоя J{ слою J3; 
разрезах. 
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Выявлена неI{Оторая СОРТИРОВI{а пыльцы в зависимости от фациаль
иЫх особенностей осадков. А. и. Пермяков ( 1964) указывает на уве
личение количества крупной пыльцы хвойных ( ели и пихты) в наи
более грубозернистых отложениях (в  русловом аллювии) . То же отмечено 
Н. о. Рыбаковой ( 1965) при сравнении спектров из пойменных п рус
JЮВЫХ фаций р. Оби на учаСТI{е Самарово-Салехард. В последних 
пыльцы сосен больше, чем в пойменных илистых отложениях. Однако 
эти количественные ОТIшонения, исчисляемые 5-10 % ,  не влияют суще
ственно на зональную типичность спектров. Они требуют дополнительного 
исследования и внесения соответствующих попраВОI{ при интерпретации 
древних спю{Тров из грубо зернистых отложений. 

ТЮ{ИМ образом, в различных зонах и в различных типах отложе
ний формируются спорово-пыльцевые спю{Тры, имеющие свою зональную 
типичность. В то же время нет полного сходства спюпров между со 
бой в пределах одной зоны. Различия их зависят либо от местных осо
бенностей растительности, Iюторые отражают в большей степени лон:аль
иые номпопенты спектра (пыльца малопродуктивных, пасекомоопыляе
мых растений) ,  либо от генезиса отложений. Осреднение состава пыльцы 
водой и воздушными течениями благоприятно в том отношении, что 
при этом формируются спю{Тры, сходные между собой на значитеЛЫIЫХ 
территориях, во всш{ом случае в пределах распространения зонального 
типа растительности. Именно эта черта интегральности спеI{ТРОВ да.�r 
вОЗМОЖНОСть по сходству древних спектров устанавливать одновозраст-
ность отложений на значительных расстояниях. В таком случае для 
дальних I{орреляций наиболее надежными являются наиболее осреднен
ные спю{тры из древнеаллювиальных отложений. СпеI{ТРЫ, менее осред
пенные из болотных и озерных отложений, а также из почв, имеют 
другие ценные качества - позволяют реконструировать отдельные ме
стНЫе растительные группировки, их распределение в пределах зон и 
реI{онструировать ареалы отдельных ПOI{азательных в возрастном отно
шении видов, пыльца I{ОТОрых встречается в небольших количествах. 

Из вышесказанного следует, что интерпретация древних спорово
пыльцевых спектров может быть достаточно обоснованной, если иссле
JIOBHT eJIb исходит из суммы данных о формировании современных спо
ров о-пыльцевых спектров. При этом не может быть произвольной трак
товки и выделения типов спектров. В настоящей работе используется 
понятие « зональные типы сопрово-пыльцевых спеI{ТРОВ» ,  соответствую
щее зональным типам дрешi:его раститеЛЫIОГО покрова. Длительное су
ществование Iщкого-ли60 типа растительности, выявляемое по сходным 
СПОРОВО-ПЫJIьцевым спю{трам, выделяется на диаграммах кю{ фаза или 
этап в историчеСI{ОМ развитии растительного покрова. При корреляции 
отложений на этом же основании сделана попытка пространственной ре
Н:ОНСТРУIЩИИ зон и изменения типов растительного ПОI{рова. 
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ПО3ДНЕПЛИОЦЕНОВЫХ 

:и ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИй 

ОСНОВНЫХ СТРАТОРАЙОНОВ 

Нш{ уже указывалось во введении, настоящая работа посвящена изу
чению истории развития растительности в четвертичном периоде. Одним 
из важнейших моментов этого исследования является установление хро
нологической ЗaIщномерности в изменении растительных ассоциаций. 
Изучение последовательности их изменения осложняется из-за отсутствия 
разрезов, в ноторых была бы отражена вся история четвертичного осад
конанопления, которое сопровождалось перерывами и длительными раз
мывами. Кроме того, палеогеографичеСlше условия четвертичного периода 
и ctpyktypho-геоморфологичеСI{ое положение районов обусловили неравно
мерное распределение мощностей и пестроту литологического состава 
отложений. I-IаиБUJlьшие мощности от]иеЧaIОТСЯ в долинах современных 
рек - Иртыша, Оби, Енисея, где они обычно превосходят 100 .м" в Ба
рабинсноi1 степи более 70 jjt, :иногда до 120- 130 jjt, в Приобском степ
ном плато до 200 jjt И более. Вместе с тем имеются районы, где мощ
ность четвертичных отложений на междуречьях не превышает 10- 15 jjt 
(ИШИМСI{ая степь) , и тольно В древних долинообразных понижениях II 
вблпзи р.  Иртыша она возрастает до 30-40 .М. Очень небольшая мощ
ность наблюдалась танже в OMCI{o-ПавлодаРСIЩМ Прииртышье и Кулун
ДИНСНОЙ равнине. 

Неоднократные оледенения ТaI{же ОI{азали влияние на формирование 
осаднов. В приледниновой зоне обычно развиты озерно-леДНИI{овые, озер
ные отложения и, реже, водная морена, во внеледниновой - аллювиаль
ные, озерные и субаэральные образования. Кроме того, I{paTI{OBpeMeH
ность четвертичного периода не вызвала изменения видового состава 
флоры, сформировавшейся еще в третичное время. Эти обстоятельства 
определяют единственный путь восстановления хронологичеСI{ОЙ летопи
си - изучение большой серии разрезов. Их сопоставление связано с изу
чением ископаемых остатнов и геолого-геоморфологических условий нх 
захоронения. Описание четвертичных отложений дано по схеме, приня
'ТОЙ в 1932 г, второй Международной Iщнференцией ИН КВА. Нижняя 
граница четвертичной системы проводится по подошве ОТJlожений ба
IШНСIЩй трансгрессии Каспия и их I{онтинентальных и МОРСIШХ анало
гов. 

В настоящее время строение четвертичных отложений и палеогеогра
фические условия их JШI{опления рисуются по-разному, в зависимости 
от представлений ИССJlедователей о НОJПlчестве оледенений. Не решены 
вопросы об объеме ряда свит, их возрасте и I{орреляции, особенно для 
разнофациальных и удаленных друг от друга отложений. Было бы не
правильным выбрать одну из точеI{ зрения в I{ачестве исходной. Не
смотря на дискуссионность многих вопросов, ряд ПОJlожений является 
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общепринятым и может быть исходным в наших построениях. Так, 
например, установлено ШИРOI{ое распространение тобольсной свиты, име
ющей наиболее полную · биостратиграфичесную харюперистину, а таюне 
распространение ленточных глин в приледниновой области и их пере
ХОД в моренные образования в ледниновой зоне ; выявлены следы размы
вов и перерывов, получены абсолютные датировни неноторых верхне
четвертичных толщ и т. Д. Все это имеет важное значенпе при 
палеоботаничесних исслеДованиях. 

Приледниковая область 

Западная часть ОБЬ-ИРТЫLUсnого междуречья 
(J'оболсскпе ПРUUРТЫLUье) 

Район ТоБОЛЬСI{ОГО Прииртышья ВIшючает р .  Иртыш от пос. Самаро
во до Тары, с многочисленными притонами ( реI{И ДеМЬЯlша, I{онда, 
Туртас, низовья р. Тавды) и отреЗОI{ р. Тобола между Тобольсном и 
Турой (рис. 3 ) . Правобережье Иртыша в ряде работ описано под наз
ванием ТоБОЛЬСI{ОГО матеРИI{а, последний представляет собой западную 
часть Обь-Иртышсного междуречья. Северная часть материна возвыша
ется над рю{ой на 35-55 м, а южная (Н югу От р. ДемьЯlШИ) - на 
70-80 м, абсолютные отмеТI{И их соответственно составляют 80- '100 
и 1 10-120 м. ПО Иртышу и его нрупным притонам выделяются первая 
и вторая надпойменные террасы, НИЗJШЯ и ВЫСОI{ая поймы. Вторая тер
расса имеет высоту 15-22 J"� ( аблсолютная высота 55-65 М) , а пер
вая - 8-12 :М. Поверхность ВЫСОIШй поймы возвышается на 5-8 л[ над 
уровнем реки. Выше У сть-Ишима ны{оторые исследова тели выдеЛЯЮ·l 
третью надпойменную 35-40-метровую террасу. 

Четвертичные отложения ТоБОЛЬСI{ОГО матеРИI{а описаны в работах 
Н. :к. ВЫСОЦI{ОГО ( 1896) , В.  Н. СУI{ачева ( 1910, 1932 ) , П. А. Дравер
та (1923, 1924) , Я. С. Эдельштейна ( 1926, 1932) , Л. В. ВведеНСI{ОГО 
( 1 933 ) , В. И. Громова ( 1 934) , Р. С. Ильина ( 1936) , П. А. НИЮIтина 
( 1938) , В. Г. Васильева ( 1946 ) , В. А. НИI{олаева ( 1947, 1962, 1964) . 
В последние ГОДЫ изучением четвертичных отложений занимались 
В. Д. ТарнограДСI{ИЙ и Ф. А. l{аПЛЯНСI{ая ( 1960; I{аПЛЯlIСI{ая, Тарно
градсн:ий, 1961 ,  1965, 1967 ) . Расч.ленение отложений на основе био
стратиграфических цанных дано в ряде публинаций В. С. Вошшвои 
( 1962а, 1964, 1966а, б ) . В работах большинства исследователей с раз
личной степенью детальности описьшались четвертичные отложения бе
реговых обрывов и рисовалась палеогеографичесная обстановна времени их 
нанопления в зависимости от представлений исследователей о ноличестве 
оледенений. Н. :к. ВЫСОЦIшй, В. Н. СУI{ачев, В. И. Громов, В. А. Ни
I{олаев и другие полагали, что · в Западной Сибири БыJIo JIИШЬ одно 
оледенение, соответственно этому они в разрезах выделяли доледниковые 
голубовато-серые «сизые» суглюши И носослоистые песни, леДНИI{Овые су
песи и СУГЛИИЮI И послелеДНИIшвые ·- покровные образования. Позднее 
строение четвертичных отложений было рассмотрено более детально, ис
ходя из предположений о нескольких оледенениях (Заррина, I{pac
нов, 196 1 ;  Вош{ова, 1962а, 1966а) . В 1965-1967 гг. геологами 
СИБГИПРОТР АНС в связи со строительством железной дороги Тюмень -
Сургут получен большой материал по строению четвертичных отложений 
западной части Обь-И ртышсного междуречья. 

ПО материалам В. С. Вош{овой ( 1 964, 1966а) в обнажениях правого 
берега Иртыша выделяются два типа разрезов, зю{ономерно сменяю
щих друг друга в южном направлении по мере удаления от ледюшо
вой зоны. 
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Рис. 3. Схема расположе
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Ишимсная степь, Омско-Павло

дарсное Прииртышье, Нулун

дииская равнина; V - Бараба; 

УI - Томское Приобье; VIJ 
ПjJи05снос степное плато 



На участке от пос. Самарово до пос. Горная Суббота наблюдаются 
наиболее полные разрезы. Мощность отложений 50 М. Наиболее древними 
считаются голубовато-серые ГЛИНЫ и с УГJIИIШИ , обнажающиеся на 10-
15 . М  над урезом Иртыша. п. А. НИКИТИНЫМ ( 1938) они описаны под 

яаименованием «сизых» суглинков, а В. С.  Волковой выделены под наз
взниеЛi семеЙIШНСКОЙ свиты ( Вошюва, 1964, 1966а) . В ряде обнаже
-ний толща глин и суглинков делится на две пачки. Нижняя пачка 
представлена глинами и алевритами ГОРИЗ0нтальнослоистыми, с ВIшюче
ниями сидеритовых I{онкреций, верхняя -- суглинистая, содержит расти
теЛьные остатки и ЛИН3Ы намывного торфа. Палеоботаническая харак
теристика обеих пачек, по данным В. с. Волковой ( 1966а, б ) , различна. 
У становлено, что распр()странение СУГЛИНI\оВ ограничено врезом, пред
шествовавшим накоплению верхнеплиоценовых отложений. По данным 
J'еологов Гидропроекта, верхнеплиоценовые отложения залегают под сизы
.ми СУГЛlпшами. Судя по соотношению аналогов семеЙКИНСI{ОЙ свиты с 
верхнеплиоценовыми отл:ожениями в ИШИМСI{ОЙ степи (Волн:ова, Вош{ов, 
1967 ) , в низовьях Иртыша глины и суглинки должны залегать на верх
.неплиоценовых ОТЛOiJ:..:ениях без размыва. Верхнеплиоценовые - нижне
четвертпчные отложения слагают, по представлениям И. п. Васильева, 
высоъ:ое ( 130 м абсолютной высоты) Уй-Тарское междуречье, залегая 
под ПОI{РОВНЫМИ образованиями на миоцене. Определения возраста 
J'ЛИII и СУГJIИНКОВ различны. С. А. Архипов и Г. И. Худяков ( 1961 )  
относили их Е. олигоцен-миоцену и лишь толы{о верхнюю пачку (по 
В. С. Вош\Овой) ечитали нижнечетвертичноЙ. В .  А. Лидер ( 1965) танже 
()ТНОСIШ их 1\ неогену, а В. Д. ТарнограДСIШЙ считал, что накопле
ние IIХ происходило в миндельсную ледниновую эпоху. На основании дан
ных спорово-пыльцевого анализа В. С. Волнова приходит н: выводу о 
:различных полеогеографичеСII:ИХ обстаноВJйХ времени нанопления глин 

· с сидеритовыми НОlшрециями и суглиннов с прослоями торфа. Возраст 
всей свиты она определяет нан позднеплиоценовый - раннечетвертичныЙ. 
С. А. Архипов обе пачки считает фациальным аналогом тобольсной СВИТЫ. 

Стратиграфически выше СУГЛИНI{ОВ, по данным В. С. Волновой, зале
.гают алевриты и песни горизонтальнослоистые, мощностью 4-15 М. Боль
шинством исследователей. ранее эти отложения не описывались. В. С. Вол
I1:0ВОЙ ( 1 962) установлено, что в обнажении близ пос. Семейни алевриты 
содержат рановины Corbicula fluminalis М йн. Рановины l{орБИII:УJI, 
впервые описанные из этого разреза Р. С. Ильиным, ошибочно отнесе
ны им ъ: нижележащим суглиннам. Благодаря находнам ран:овин и про 
слеживанию условий залегания В. С. Волнова алевриты сопоставила с 
диагональными песнами В .  Н. СУI{ачева ( 1910) . Таного же мнения при 
держивается В .  Д.  Тарноградсний (:Каплянсная, Тарноградский, 1967 ) . 

Диагональные песни В. Н. Суначева в стратиграфичесной схеме чет
вертичных отложений Западной Сибири 1961 г. выделены в качеСТВf) 
тобольсной свиты: В .  А. Нинолаев ( 1963) называет их СI{ОРОДУМОВСI{ОЙ 
свитой, ТоБОЛЬСI{ая свита имеет ШИРОI{ое распространение в разрезах 
Иртыша, ИШIlма, Вагая и Тобола. ОНо. предстаплена русловыми разнозер
l-IИСТЫМИ пеСI{ами и ПОЙМf,нными мешшзернистыми пеСЕа:ми и реже суглпн
нами. Осадн:и залегают с размывом либо на семеЙI{ИНСI{ОЙ свите, либо на 
породах верхнего олигоцена. По данным В. А. Нинолаева ( 1 962а, 1963 ) , 
"тоБОЛЬСI{ая свита за пределами современных долин отсутствует и не при
нимает участия в строении ОБЬ-ИРТЫШСI{ОГО междуречья. 

Свита имеет разнообразную биостратиграфичеСII:УЮ хараI{теристИI{У. 
В ней обнаружены остаТЮI МЛ8I{олитающих тираспольсного фаунистиче
сиого I{ОМПЛЫl:са ( Введенсний, 1933; Громов, 1937 ;  Васильев, 1946; Вол

.Еова, 1966а; :КаПШIНсная, ТарнограДСЮIЙ, 1967 ) . Обстоятельная палеобо-
тан:ичесн:ая хараI{теристия8. СВИТЫ приведена в работах В. Н. СУI{ачева 
, ( 1933 а, б, 1934) , п. А. НИIштина ( 1938) , и. А. :Корчагиной ( 1958 ) ,  
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13. П. Нин.итина ( 1965 ) , В .  С. ВоЛl{ОВОЙ ( 1962, 1966а, б ) .  Большинство 
исследователей возраст свиты считает миндеЛЬ-РИССIШМ. В. И. Гро
мов и В. А. Николаев полагали, что пески накопились в долеДПИI{овое 
время. В .  С. Волкова ( 1964; Вошшва, Волков, 1967 ) счптает, что пески 
возможно, начали I-IaI{апливаться в раннечетвертичное время и продол
жали формироваться в первую половину среднечетвертичной эпохи. Изу
чая остаТЮI МЛeIшпитающих из тоБОЛЪСI{ОЙ СВИТЫ, I{ тому же выводу 
пришла Э. А. Вангенгейм ( Вангенгейм, 3ажигин, 1965 ) . 

Ниже пос. Горная Суббота на тобольской свите залегает толща супе
сей и СУГJПпшов лен точно слоистых и неслоистых, мощностью 5-20 �t. 
В ЧУРЫМСI{ОЙ свите, по описаниям В .  С. ВmIН:ОВОЙ, выделяются три раз
личные по литологичеСI{ОМУ составу пачки. Нижняя паёша представлена 
ленточнослоистыми супесями и суглинн:ами, средняя - ОСI{ольчатыми су
песями с гальками нри:сталлических пород и прослоями пес]шв верх
няя - ленточными супесями. Нижняя 11 верхняя пачки содержат ракови
ны острю{од, свидетельствующие о НИЗI{ИХ температурах водоема, в НО
тором отлагались эти отложения. IОжнее пос. Горная Суббота толща 
утрачивает трехчленное строение и замещается зеленовато-серыми суг
JПпшами с ВlшючеI-IИЯМИ I{арбонатных стяжений неправильиой формы. 
Мощность СУГJIIПШОВ 10-15 _-п. Эти СУГJIIШI{И В. С. Вошювоii описаны под 
названием I{аЗЮ{ОВС1Шй озерной свиты. Отложения содержат ран:овины 
пресноводных МОЛЛЮСI{ОВ, диатомеи и кости МЛeI{опитающих хазаРСI{ОГО 
номтшекса ( Вошюв, 19660) , ука:�ываIOЩИО на накопление осаДI{ОВ в эпо
ху мю{симального оледенения. 

Отложения ilШI{сим:аЛЫIОГО оледенения венчаются погребенной почвой, 
выше которой залегают преимущественно супесчаные горизонтально
слоистые и песлоистые осаДI{И, МОЩНОСТЬЮ не более 10- 15 м. В свою О[lе
редь эти отложения также переI{РЫТЫ погребенной почвой. В данном 
случае погребенные почвы прослеЖIIваются на большое расстояние и пме
ют стратиграфичеСI{ое значение, которое отмечалось С. А. Архиповым и 
Г. И. Худшшвым ( 1961 ) ,  И. И. Нрасновым (3аррина, Краснов, 1961) . Од
нан:о В. д. Тарноградсний ( I{аПЛЯНСI{ая, ТарнограДСЮIЙ, 1967) полагает, 
'1'1'0 эти ПО'ТВЫ стратиграфической роли не имеют. По нашему миеншо, 
почва ( вторая сверху) разделяет осадни двух озерных цинлов. Верхняя 
озерная ТОJIща формировалась также в подпрудном бассейне во время та
ЗОВСI{ОЙ стадии МЮ{СИlIШЛЬНОГО оледенения. В. д. Тарноградсний ВIшючает 
ее в состав сузгунсной свиты времени мансималыroго оледенения. 

ПО нашим представлеНИЯll1, погребенные почвы ОТНОСЯТСЯ I{ межста
диальным или даже межлед:шшовым образованиям. В разрезе у пос. 
Горная Суббота верхняя погребенная почва замещается по простиранию 
погребепным ТОРфШlИI{ОМ, содержащим теПЛОJIIобивую флору. Торфшпш , 
IШI{ будет ПОI{аЗaIIО ниже, ОТНОСИТСЯ к Iшзанцевсн_ому межлеДI-ПШОБЬЮ. 

Выше верхней погребенной почвы в разрезах ТоБОЛЬСI{ОГО lI1атеРИl\:1 
и в снважинах залегают ПОI{ровные лёссовидиые сугшпши, выделен
ные В. С. Волновой под названием преображенсной свиты, дающие n 
выветрелом состоянии столбчатые отдельности. Мощность СУГЛИIшов но
леблется от 3 до 10 J,t.  Условия залегания и данные биостратиграфии 
позволяют считать понровные образования озерными, а их лёССОВИ)Iные 
свойства - ВТОРИЧНЫМИ, приобретеиными в процессе диагенеза ( Волнова, 
1966а) . Возраст ПОI{РОВНЫХ образований до настоящего времени ДИСI{У
тируется. В. д. Тарноградсюrй относит их к СУЗГУНСI{ОЙ свите, т. е. J\ 
эпохе максимального оледенения. Автор ( Вош{ова, Волнов, 1967) считает, 
QTO они образовались в раШ-IIОЮ стадию зырянсного оледенения ( ер
мюшвсную, по С. А .  Архипову, 1967 ) . Разрез Обь-Иртышсного между
речья зананчивается понровными отложениями. 

В позднечетвертичное время на:копление осаднов происходило в ос-· 
НОВНом В долинах р. Иртыша, Тобола и Ишима, где сформировались. 
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две надпойменные террасы. Иторая терраса является эрозионно-ю-шу
мулятивноЙ. В цоколе обнажаются среднечетвертичиые сугшпши и гли
НЫ. В районе пос. Липовка, на Тоболе и на Тавде в цоколе разrезов 
террас, по представлениям С.  А. Архипова, ВСI{рывается аллювиа,rытая 
толща IШЗaIщевского возраста. У пос. ЛИПОВI{а, в основании отложе
ний, слагающих вторую террасу, залегает погребенная почва, абсолют
ный возраст пней из почвы равен 30 700 ± 300 лет ( определения Геологи
чеСRОГо института АН СССР) . Выше почвы лежит толща слоистых супесей 
и СУГЛИl-ШОВ с морозными ЮIИНЬЯМИ, I{оторая в свою очередь перЕ'I{рыта 
ПОI{РОВНЫМИ лёссовидными породами. По данным и. А. ВОЛIшва (1965 ) ,  
погребенная почва и нижняя часть СJIОИСТЫХ суглинков датируются нар
�ИНСII:ИМ ВР_Е'менем, а вышележащие осаДЮI относятся I{ сартансному 
времени. Повторная датировка древесины из погребенной почвы 
(30 565 лет ) получена в лаборатории ВСЕГЕИ , (сообщение В.  А. 3уба
I{OBa) . Отложения первой надпойменной террасы представляют собой нор
малыш построенную аллювиальную свиту, возраст которой позднечетвер 
тичный - рапнеголоценовыЙ. 

ВОСТОЧ/-iая часть Обь-I1ртышсnого :Аtеждуре ч ья 
(Среднее П рuобь е) 

Район Среднего Приобья внлючает отреЗОI{ Оби I{ северу от YCTblI 
р. ШегаРЮI (левый притон: Оби) до границы МaI{симального оледенения, 
а таЮRе бассейны НРУllНЫХ правых lТlJИТОRОВ Оби - Чулыыа, Кети, Ты
ма и левых - Парабели и Васюгана. В литературе эта территория из
вестна под названием НарЫМСI{ОГО Приобья ( Суначев, 1934а, Ильин, 
1934) . 

Междуречные пространства крупных левых ПРИТОRОВ Оби представ
ЛЯЮт собой плосную заболоченную равнину с абсолютными отмеТI{ЫШ 
85-100 J1t .  ПО харю{теру рельефа и строению четвертичных отложений 
они имеют много общего с ТоБОЛЬСI{ИМ Прииртышьем. 

М еждуречья в среднем течении Тыма, Кети, Чулыма харarl:теризу
ются большой расчленностыо рельефа п повышением абсолютных отме
тон до 120- 145 :At. Особенно ВЫСОRие абсолютные отмеТRИ 140- 165 J\ol 
наблюдаются в верховьях Васюгана. Различие в распределении абсолют
ных отметон и строения рельефа обусловлены струнтурным планом мЕ'зо
наЙНОЗОЙСRОГО чехла и паJlеогео графичеСЮIlIfИ обстаНОВRа:ми четвертично
го времени. В 1933 г. В .  Н. СУI{ачев первый отметил, что разрезы 
четвертичных отложений НаРЫМСI{ОЙ Оби и низовьев ее RРУПНЫХ прито
нов отличаются по строению от обнажений среднего и верхнего течения 
Васюгана. 

Описание четвертичных отложений Среднего Приобья содержится в 
работах В. и. Громова ( 1 934) , В. Н .  Суначева ( 1 934а) , Р. С. Ильина 
( 1934) , Б. В. Мизерова ( 1 956, 1957, 1961,  1964) , А. А. 3емцова ( 1959) , 
п. А. Ниюпина ( 1 940) , В. А. Богдашева ( Богдашев и др. , 1961 ) ,  БаRа
лова ( 1958 ) . Бош,шинство исследователей подразделяют :их на нижне-, 
средне- и верхнеЧ8твертичные; в последние годы получен большой па
леоботанический материал ( ГРИЧУR, 1961б, 1 966а; Вотах, 1962 ) , позво
ЛЯIОЩИЙ выделять леДНИRовые и межлеДНИI{Овые слои. 

Среди НЮlшечетвертичных отложений выделяются доледшшовые и 
леДНИI{Овые. По данным Б .  В. Мизерова ( 1956, 1961 ) ,  долеДНИRовые об
разования представлены аллювием мощностыо до 25 :At. Крупнозерни
стые аллювиальные пески с мелной и RРУПНОЙ гаЛЬRОЙ нренистых пород 
имеют ограниченное распространение и приурочены н древним вреза�'l. 
В районе Чагина Яра эти отложения ВСI{РЫТЫ ниже уреза воды; в есте
ственных разрезах они не обнажаются. Геологичесное положение песнов 
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и палеоботаничеСI-taя хараитеРИСТИI{а позволяют сопоставлять их с ларьяк
сиой свитой С. Б .  ШаЦI{ОГО и проблематическими песиами, залегающими 
в сиважинах под голубовато-синими глинами на Иртыше. 

Отложения времени раннечетвертичного оледенения представлены 
плотными горизонтальносло:истыми суглию{ами и глинами с линзами и 
про слоями песиа и торфа, мощностью 1 ,5-10 .М. ОНИ обычно состав
ляют с нижележащими пеСI-taми один циил осадионаИОПJlения. По пред
ставлениям Б. В. Мизерова и С. Б. ШаЦIЩГО ( Мизеров и др., 1967 ) , 
эти отложения не имеют щирокого распространения. Анализ :материалов 
Р. С. Ильина и В. Н. СУI-taчева, а таюие данные геологичеСЮiIХ съеМОI{ 
уиазывают на то, что суглинии В бассейне Оби, подобно «сизым:» су 1'
,линиам Иртыша, наиапливались на дне переуглубленных долин на более 
низких абсолютных OTMeTI{ax. Их пространственное распространение ог
раничено позднеплиоценовым - раннечетвертичным врезом, а поэтому вы
ходы имеются тольио в долинах крупных притоков. 

На правом берегу Оби, в районе с .  ВеРТИIЩС, нижнечетвертичные отло
жения (можно наблюдать толы{о в низиую воду) представлены сизыми 
суглиниами, имеющими неясную горизональную слоистость; видимая мощ
ность не более 1-12 М. Аналогичные толщи залегают в основании об
нажения Чагина яра; видимая мощность 0,5- 1,5 м. В сиважине, нара
щивающей разрез Чагина яра, СУГJППППI имеют МОЩНОСТЬ де 8 м, 
П. А. НИЮIТИН из торфяных прослоев в суглию{ах определил плоды и 
семена, хараитеризующие мохово-тундровую растительность, типичную, 
по его заилючению, для миндельсиого времени. Однаио ,В. П. НИЮIТИН 
.полагает, что для уверенных выводов материал недостаточен. 

Отложения с аРI{тичесиой флорой ШИРОI{О распространены в нижнем 
'течении Парабели и Васюгана. На Васюгане сизые суглинии обнажаются 
в нижней части разреза под среднечетвертичными образованиями. Тан: 
у дер . ШI{ариной над урезом ретПI выходят песии (мощностью 4 .i1'l) С про
слоями « сизой» глины, или ( местами) торфянистыми. Они перет{рыты 
СЛОИстой глиной с тониими песчаными и гумусированными ПРОСЛОЙI{ами, 
1IfОЩНОСТЫО 6-7 М В. Н. Суиачевым из торфянистых прослоев этого 
обнажения были определены остап{и аРI{тичесиих растений, на основании 
чего сделан вывод о наиоплении осаДI{ОВ в прилеДНИI{овое или леднИIЩ 
вое время. Стратиграфичесиое положение слоев и и х  палеоботаничеСI-ШЯ 
харarперистииа позволяют сопоставить их с верхней частью семейиинсиой 
свиты В. С. Вош{овой ( 1 966а) , имеющей сходную хараитеристииу. 

Выше СУГЛИI-ШОВ и глин залегают среднечетвертичные аллювиаль
ные отложения (тоБОЛЬСI{ая свита) и иомплеI{С осаДI{ОВ эпохи маиси
мального оледенения. Аллювиальные отложения мощностью 10-15 .Ii 
представлены разнозернистыми песиами с намывной древесиной и меш{о
зернистыми пеСI{ами, а таиже пойменными СУГЛИlшами и глиной. В ряде 
обнажений песни залегают на породах верхнего олигоцена, в большин
стве же случаев они уходят под урез воды. П. А. Никитин ( 1940) из 
I{ОСОСЛОИСТЫХ песнов Чагина яра И яра Вертииос определил флору, ана
логичную флоре диагональных пеСIЩВ Иртыша, что позволило ему прийти 
I{ выводу О нar{оплении пеСI{ОВ в :ииндель-риссное МeJlшеДНИI{овье. В по
. следиие годы списни флор были пополнены В. П. Нииитиным ( 1965) И по
лучены палинологичесние материалы, свидетельствующие о формирова
нии осаднов в зоне развития таежной растительности. Данные Г. Ф. БУI{ 
реев ой ( 1965, 1966а, б )  поназали, что тоБОЛЬСI{ая свита в разрезах 
TOMCI{OГO и Среднего Приобья имеет разные палеоботаничеСIш:е харarпе
РИСТИЮI. Это lIюжет быть связано l{аи с провинциальными особенно
стямп растительности, тан и с различным объемом свиты. Вполне воз
можно, что в среднем течении Оби тобольсная свита представлена в 
меньшем объеме, чем на Иртыше и в ТОМСН.ом Приобье. 

ОтложеНIIЯ саМ31ЮВСI{ОГО BeI{a, по данным Б. В. Мизерова, С. Б .  Шац-
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:кого, имеют более ШИРОI{ое распространение, чем тоБОЛЬСI{ая свита, и по 
,существу слагают все современные междуречья Среднего ПриоБЬя. По ме
.р е  удаления от границ мю{симального оледенения, они представлены 
озерно-леднияовыми и водно-ледниковыми осадками, замещающимися 
озерными и аллювиальными образованиями. Отложения caMapOBCI{OrO ве
I{a на Оби тю{же делятся на две толщи, отвечающие по времени на
копления caMapOBCI{OMY и тазовскому оледенениям (или стадиям) .  Осад
ЮI, разделяющие их, сформировались в межледюП{овых условиях ( Во
тах, 1962;  Мизеров и др. ,  1967 ) . 

Отложения самаРОЕСIl:ОГО века в обнажениях у с. Вертикос и Чагин 
яр залегают на пойменных фациях тоБОЛЬСI{ОЙ СВИТЫ и представлены 
толубовато-серой ленточпослоистой глиной мощностью 3-5 оМ .  Вверх по 
разрезу глины сменяются супесями или ленточнослоистыми сугшпшами 
мощностью до 5 .М, I{оторые близ границы мю{симального оледенения 
часто замещаются плитчатыми суглинками с Вlшючениями галек и 
·обломков кремнистых пород. По стратиграфичеСI{ОМУ положению эти суг·· 
ЛИНl{И БЛИ3I{J[ I{ ОСI{ольчато-плитчатым сугшпшам Иртыша, включающим 
Р�ШОВИIIRИ острю{од в личиночной стадии развития. Сходные по составу 
отложения широко распространены на р. Васюган и его притон:ах и опи
саны Р. С. Ильиным I\aK безвалунная море на риссного оледенения. «Мо
рена » мощностью не более 7 .М, распространена во всех разрезах до 
пос . АЙпелово. Она лежит то на третичных глинах, то на диагональ
ных пеСI{ах, харюперпзуется буровато-серой онраСI{ОЙ, смятостью слоев, 
I{ОСОЙ неправильной слоистостью и Вlшючением глыб чуждых пород (са
пропелитовых глин с торфом и нрошки ОПОН ) , отсутствием обломнов 
I{ристалличеСIШХ пород. Автору представляется, что эти осаДI{И ню{опи
.лись в приледниковом озерном бассейне, I{уда чуждый материал прино
,силея плавающими льдами. 

Озерные отложения в разрезах Чагин яр, Прохорнин яр И других 
перы{рыты озерными и озерно-болотными суглинками, глинами с потре
бенныыи почвами п линзами торфянинов, мощностыо 5-7 .м; ОНИ зале
тают на размытой поверхности самаровсних образований. На между
речьях эти отложения замещаются погребенными почвами (Архипов :и 
др. ,  1967 ) . Палеоботанические материалы указывают на формирование 
осаДI{ОВ в теплых Iшиматических условиях. М. П. Гричук склонна счи
тать их :межледнИI{ОВЫМИ. Действительно, П. А. Нию[тин из этих отложе
ний в обнюнении у пос. Чагин яр определил флору, сходную с флорой 
диагональных пеСI{ОВ ,  п отнес их н миндеЛЬ-РИССI{ОМУ меЖJlеДНИI{ОВЫО. 
ОднаЕО позднее В. П. НIШИТИН показал, что флора из сутшпшов не 
типична для диагональных пеСI{ОВ В. Н. Сун:ачева. 

Выше озерно-бслотных осаДI{ОВ залегают аллювиальные и озеРНЫl:) 
отлmь:ения, синхронные по времени нюшпления тазовсному оледенению. 
ПО мнению ряда исследователей (Богдашев и др., 1961; Мизеров, 1956; 
Мпзеров и др. ,  1967 ; Мартынов и др., 1964; Мартынов, Никитин, 1964; 
ГРП'IУЕ, 1961а, б ) , они слагают верхнюю часть разрезов междуречий; 
мощность их в опорных разрезах не более 10 .М. Отложения представлены 
хорошо сортированными пеСIШМИ (Мизеров, Стрижова, 1964) или же 
СУТЛИIшами и супесями с прослоями тумуса. На междуречьях они за
�lегают на погребенной camapobcko-таЗОВСI{ОЙ почве или ленточных .су г
ЛИНl{ах самаровсното оледенеНия. Верхняя часть осаднов ( 3-4 оМ, обычно 
облессована ; вопрос о возрасте не решен ) , имеющая более песчаный 
состав по представлениям Б .  В. Мизерова сформирована блуждающими 
ПОТОЕами, которые не имели вреза и не могли нести грубый аллювий. 
Некоторые исследователи ( Высоцкий, 1896; Танфильев, 1902 ; Вош{ова, 
Вош{ов, 1967 ) считают, что осадки этой части отлатались в I{онце мю{
симального оледенения в неглубоком подпрудном бассейне. С. С. Сухо
рунова (CYXopYI{oBa, Мизеров, 1964) на основании данных минералогиче-
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скага састава асаДIШВ считает, чтО' их следует ИСIШЮЧИТЬ из тазаВСI{аго, 
цикла асаДI{анакапления и сапаставить па времени с атлажениями зырян
снага BeJ{a. Ню{ будет паI{азана ниже, эти слаи садержат лесатундра
вые спарава-пыльцевые спеI{ТРЫ. 

Верхнечетвертичные атлажения в Среднем П риабье шираIШ распра
странены, представлены аллювиальными, азерными, азерна-баJlатными 
и субаэральными лёссавидными асадн:ами и слагают речные террасы. 
Мащнасть их да 70 м. Наличества террас в Среднем Приабье различно : 
по В. Н. СУIШllеву (1934) ,- 0''1' двух да трех, па Б .  В. Мизераву 
и др. (1967 ) - четыре. 

Па материалам Б. В. Мизерава, четвертая терраса имеет в аснов
ном эразионна-аннумулятивное страение. Она шираI{О распрастранена 
па правабережным притакам р. Оби (бассейны PeJ{ Нети, Тыма, Агана, 
Пима) . Относительная высата террасы дастигает 35-37 м; ЦОI{аль сла
жен среднечетвертичными или третичными отлажениями. Отлажения, 
слагающие террасу, представлены аллювиальными песнами и азерными 
суглишшми, мощнастыа 10-12 .М. Данные палиналагии и геамарфало
гичеснае палажение пазваляют Б. В. Мизерову атнасить асаДЮI террасы 
к I{азанцеВСIШМу межледнинавыа и началу ЗЫРЮ-IСI\Ога времени, т. е. 
сапаставлять атлажения с абразаваниями верхней части ТоБОЛЬСI{ага ма
теРИIi:а. 

Аллювиальные атлажения третьей террасы высотай 25 -30 .М рас
прастранены менее шираI{а. Они представлены меш{азернистыми песка
ми. Суглинки, супеси и глины встречаются очень редна. Б. В. :Мизерав 
палагает, чтО' ню{аплеI-Iие аллювия праисхадила в преддаРГШIСI{ае вре
мя, т. е. в I{анце ранней стадии ЗЫРЯНСI{ага оледенения. 

Отлmн:ения втарых и первых надпайменных террас имеют ШИРOI{ае 
распрастранение вдаль Оби и ее I{РУПНЫХ притакав. Высота втарай тер
расы 16-22 м, первай - 8-12 м. Опарным разрезаlVI втарай террасы ЯЕ

ляется абнажение у с. Налпашева. Здесь ЦОI{аль террасы слажен ка
саслаистыми пеСI{ами с праслаями торфа и древесины. Абсалютный 
вазраст древесины па С 1 4  из пескав цакаля, по данным В. А. Зубю{ава, 
равен 40 900 лет. Сабственна террасавые атлажения представлены меJша
зернистыми песнами, венчающимися пагребеннай пачвай, выше Iштарай
лежат лёссавидные супеси. АЛJIЮВИЙ втарай террасы сфармиравался, па' 
данным Б. В. Ми::юрова, в IШРГИНСI{ае время (Мизерав и др . ,  1967 ) ,  
а первай - в capTaHCI{ae.  

п рuенuсе{lская часть нuз:меюiOСТU 

Приенисейская часть Западна-СиБИРСI\ОЙ низменнасти в пределах при
леДIпшавай заны ахватывает бассейн JIевабережья Енисея ат устья Пад
каменнай Тунгусни да Ангары. Рельеф и четвертичные отлажения фарми
равались вблизи нрая леднина мансимаJIьнаго аJIеденения и испытывали 
непосредственное егО' ВJIияние. 

Приледникавая зана харю{теризуется анкумулятивным рельефам. Аб
салютные атметки паверхнасти I{алеблются ат 80 да 120, реже 150-
170 м .  В предеJIах этай зоны бальшинства ИССJIедоватеJIей выделяют 
четыре надпайменные террасы, высатай саатветственна ат 80- 1 10 дО' 
120 м, 35-45, 15-22 и 12-14 j)'t. Мащнасть четвертичных аТJIажений 
дастигает 100- 150 j)t. Эразианна-аЮ{УМУJIЯТИВНЫЙ рельеф сфармирован 
в аснавнам в средие- и пазднечетвертичное время. 

Четвертичные атлажения ПРИJIедникавой заны изучали Н. И. Багда
навич (1894) , И. Д. Черский (1887, 1888 ) , Л. А. Рагазин (1 960 ) ,  
С .  В .  Эпштейн ( 1957 ) ,  С. А .  Архипав (1964) и С .  П .  Гаршн:ав (1960, 
1961, 1962 ) , Ф. Ф. Вильсон (рукаписные рабаты) . Мнагие ИССJIедователи. 
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на левобережье Енисея, в пределах приледнИI{ОВОЙ зоны, выделяют пло
СI{УЮ равнину (абсолютная высота 80-120 м ) ,  сложенную по данным 
С. А. Архипова ( 1964; Архипов, Лаврушин, 1957) , озерно-леДIПШОВЫМИ 
'отложениями, замещающимися севернее устья ПОДI{аменной ТУНГУСIШ мо
реной МaI{симального оледенения. С. П. ГОРШI{ОВ эту равнину опиеывает 
1{Ю{ четвертую надпойменную терраеу, имеющую ШИРOlше развитие от пое. 
Ярцево до Поднаменной Тую'усни. Опорными разре::Jами здесь считаются 
Хахалевский и Пантелеевсюгй яры. В Хахалевсном яре, по описаниям 
С. П. ГОРШI{ова, ВСI{рываются в основании аллювиальные пески и стаРИ:<I
ные глины мощностью 2-4 М, НaI{опившиеся в первые этапы самаров
сного оледенения. Выше лежит мощная (20 м) толща флювиогляциаль
ных и озерно-ледниновых отложений. Вся толща сформироваJIaСЬ в 
эпоху самаРОВСIШГО оледенения, I{OTOpOe С. П.  Горшнов ( 1966а) считает 
первым оледенением в Приенисейсной Сибири. На это УIшзывают нахоц
I{И OCTaTI{OB нрупных млеl{ОПИТaIОЩИХ - М ammuthus primigenius Вluш. 
(ранний тип ) , Coelodonta antiquitatis ВlUШ. , Bison priscus deminutus 
W. GIOill. Спорово-пыльцевые СПeIПРЫ свидетельствуют о НaI{ОП
лении осаДI{ОВ в суровых нлиматичесних условиях (АлеШИI-IСI{ая и др., 
1964; Левина, 1964) . 

Иная интерпретация строения Хахалевсного и ПантелееВСI{ОГО яров 
привОДИтся в работе С. А. Архипова и О. В. Матвеевой ( 1964) . В Ха
халеВСI{ОМ яре, по их представлениям, l{pOMe озерно- и воцно-леДI-IИI{ОВЫХ 
осаднов самаровсной леДIПШОВОЙ эпохи, ВСI{рывается морена раннечет-
вертичного оледенения и турухаНСI{ая свита. Следующая, более НИ3I{ШI 
(35-45 Jlt ) терраса (третья, по С. П. ГОРШI{ОВУ) ,  таюне имеет широное 
распространение. Наиболее полные ее разрезы описаны С. П. ГОРШI{ОВЫМ 
В районе Белого яра и с. Кривлю,;. В этих разрезах отмечается четное 
трехчленное строение, выделяются верхняя и нижняя песчаные пачни 
аллювиального генезиса и средняя, глинисто-песчаная, паЧI{а озерно-бо
лотного происхождения. Общая мощность осаДI{ОВ 35-40 .ilt. Обеднен
ные спорово-пыльцевые спентры с элементами арнтичеСI{ОЙ флоры, по 
представлениям С. П. ГОРШIшва (АлеШИНСIШЯ и др . ,  1964) , свидетель
ствуют о НaI{оплении осаддов в эпоху ЗЫРЯНСI{ОГО оледенения. С. П. Гор·
ШJ{ОВ ОТI{азывается от ранее предложенных им датировон аллювия та
зовсним временем. Представления о более молодом - ЗЫРЯНСIШМ воз
расте хорошо согласуются с данными С. А. Архипова и 10. А. Лаврушина 
( 1957) , I{оторые ун:азывают на наличие уже в леДНИIШВОЙ зоне зы

РЯНСНОЙ озерио-аллювиальной равнины с близними отметт{ами 40-50 ;М. 
ПО данным В. С. Вош{овой ( 1961а) , аллювиальные отложения третьей 
надпойменной террасы севернее устья ПОДIшменной ТУНГУСI{И имеют на
занцеВСНО-ЗЫРЮIСI{ИЙ возраст. 

Террасы высотой 15-22 и 12-14 м имеют широное распростране
ние и сходное строение. Отмечается двухъярусное строение аллювия. 
Внизу обычно залегают русловые галеЧНИIНI, перенрытые пойменными: 
СУГЛИlшами и супесями. Второй ярус осаДI{ОВ представлен мелдоаерни
сты ми слоистыми песнами. Мощность аллювиальных пачеl{ не превышает 
10- 15 .М. В ряде обнажений аллювиальныо отложения переI{РЫТЫ лёс
совидными суглию{ами и супесями мощностыо 3-5 м. Палеонтологи
чесдие остаТI{И в аллювии ПРaIпичеСI{И отсутствуют, его возраст условно 
,-считается верхнечетвертичным (IШРГИНСI{о-позднеЗЫРЯНСIШМ) . 



ВнелеДНlшовая область 

ИlUUJ4СКЛЯ степь, О.мсr.о-п а влодарсr.ое Пр uuртышье, 
КулуnдUl-lсr.ая ра8/·шnа 

Внелед:шп{овая З0на на западе 3ападно-Сибирсн:ой низменности располо-· 
жена I{ югу ОТ широты Тюмени и простирается до Кон:четаВСI{ОЙ воз
вышенности. В нее входят три больших района : ТоБОЛ-ИШИМ-ИРТЫШСI{ОI)' 
междуречье, описанное в литературе под названием Ишимской степи ; 
часть территории, прилегающей I{ долине Иртыша между Омском и Пап
Jlодаром, и значительная территория I{ западу от Барабинской степи 
до широты СемипалаТИНСI{а, которая описывается большинством иссле
дователей кю{ Н.УЛУНДИНСI{ая аллювиальная равнина (см. рис. 3 ) . Все 
районы имеют много общих черт в строении рельефа, а также дочет,
пертичных и четвертичных отложений. Территория районов в lIeJIOM Хй
рю{теризуется слабой расчлененностью и чрезвычайной выровненностыо . 
Абсолютные отмеТIШ 120- 140 .М. Мощность четвертичных ОТЛОj-I{ений не ·  
превышает 20-40 ,1t. 

В раннем - среднем плиоцене на всей площадп указанных районов 
ню{аПJlипались исключительно ТОlшодисперсные глины с мергельныыи 
I{онкрециями. Отложения описаны I{Ю{ черланская (Нинолаев, 1947а, б )  
или паВJlодаРСI{ая свита (Лавров, 1959) . После накопления павлодар
СI{ОЙ свиты осталась слабо расчлененная озерная равнина. 

С позднего плиоцена начался новый этап осаДI{онакопления. В Ишим
СI{ОЙ степи наиболее древними являются аллювиальные битенеЙСI{ие слои, .  
ИJIИ (по В.  А. Мартынову, 1 9(5 )  БИТeI{ейсная свита. БИТeI{еЙСI{ие слои 
представлены русловыми и пойменными фациями. Русловые осадни со
сТОят из носослоистых галечников с подчиненными прослоями песков. 
Пойменные отложения представлены чередованием ГОРИЗ0нтальных Пр07 
слоев зеленовато-серых суглиннов и мелкозернистых песков с обилпем' 
гальки и мергельных 1{Olшреций, перемытых из павлодарсн:ой свиты. 
Мощность БИТeI{ейсних слоев 15-20 ж. По данным И. А. ВОЛI{Ова, оп
ТeI{ейсний аллювий залегает в неглуБOI{ИХ врезах руслового типа на 
павлодаРСI{ОЙ свИте и в основании осаДI{ОВ современных и древних до
JIИН на абсолютных OTMeТI{aX 60-80 М. Судя по остатнам I{РУПНЫХ мле
нопитающих, БИТeI{ейсютй аллювий имеет возраст от среД,него миоцена 
до верхнего плиоцена (Орлов, 1929, 1930 ; Борисян, Беляева, 1948; Ни
кифорова и: др. ,  1960) , а по пресноводным МОJIЛЮСI{ам (ЛИНДI'ольм, 1932 ; 
Богачев, 1961 ;  Николаев, 1963) - средне-верхнеплиоценовыЙ. Комплен:сьг 
остракод, кю{ отмечает Т. А. Козьмина, имеют большее сходство с I{Oi\[" 
плеI{сами павлодаРСI{ОЙ свиты, чем l{ОЧI{ОВСI{ОЙ. В последнее время био
стратиграфическая харю{теРИСТИI{а пополнилась определениями OCTaTI{OB 
мелких мленопитающих ( Шанцер и: др. , 1965) , ноторые позволяют ОТ
носить вмещающие слои I{ верхнему плиоцену. Следует отметить, что 
флора битеI{ейсного времени таюне отличалась от павлодарсной флоры. 
Анализируя весь биостратиграфичеСI{ИЙ материал, мы не можем согла
ситься с В. А. Мартыновым ( 1965) , I{ОТОРЫЙ считает, что битенейский 
аллювий следует сопоставлять с НОЧI{ОВСНОЙ свитой В полном объеме. 

Аналоги битекейсних слоев и . НОЧI-tOВСIЮЙ свиты ( отмечены ниже ) 
в пределах OMCI{o-Павлодарсного Прииртышья и КУЛУНДИНСI{ОЙ равнины 
(абсолютные отмеТI{И 100-180 М) , опоясывающей в виде террасообразно.й
новерхности Предалтайсную равнину, не имеют площадного распростра
нения. В ряде разрезов они, по материалам В. А. Мартынова и о. М. Ада 
MeНI{O, представлены озерными и делювиально-пролювиальными, преиму
щественно I{расновато-бурыми и зеленовато-серыми суглиннами, мощ
ностью до 10-15, реже 40 Jlt. 

На Кулундинсной равнине лишь в неснольних разрезах верхнеплиоце-
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нОвые отложения имеют аллювивальный генезис и представлеиы разно
зернистыми зеленовато-серыми слюдистыми песками с прослоями суглин
ков. 

Верхнеплиоценовый аллювий (с рю\Овинами унионид) наблюдался 
В. С. Волковой в карьерах у Славгорода, О. М. Адамешш - в ряде 
сн:важин, пробуренных у с. :Кочки И в районе с. ПОЛУl\ШКИ. По ЛIIТО
логическому составу и текстурным особенностям верхнеплиоценовые пес
I{и мало отличаются от песков тобольской свИты. В разрезах, где те 
и другие не отделены красновато-бурыми СУГЛИI:шами, они описаны I{Ю{ 
одна свита (Адаменко, 1967) . В связи С этим получение спорово-пыльце
вых характеристИI{ для битекеЙСI{ИХ слоев и их аналогов представляет 
большой интерес. 

Нижнечетвертичные аллювиальные и озерные отложения в ИШИМСI{ОЙ 
степи, по данным И. А. Вошшва ( 1965 ; Волкова, Вошшв, 1967) , не 
имеют ШИРОI{ОГО распространения ; они ВСI{РЫТЫ в долинах Тобола, Иши
ма (и  их притоков) и на левобережье Иртыша - I{ северо-западу и 
cebepo-ВОСТОI{у от Омска, где залегают на более высоких абсолютных 
отметках ( 100- 120 м) . Эти отложения (мощностью не более 40 .м) 
представлены голубовато-серыми горизонтальнослоистыми суглиш{ами н 
глинами, содержат большое количество растительных OCTaТI{OB и хорошо 
сопоставляются в разрезах благодаря почти постоянному присутствию 
u НИХ РЮ{ОВИI-I МОЛЛЮСIШВ, I{оторые изучены рядом исследователей 
( Прутская, 1958; Николаев, 1963, 1967 ; Волкова, Волков, 1967 ) ; на древ
них междуречьях они замещаются, по данным В. А. НИI{олаева (Архи
пов, Волкова и др., 1967 ) ,  субаэральными отложениями. 

В. А. Мартынов ( 1961б) I{ нижнечетвертичным отложениям относит 
развитые на междуречьях, в районе распространения I{РУПНЫХ озерных 
котловин ВДОJIЬ !{азахского меШШСОПОЧlпша, озерные суглинки и су
баэральные образования (слаДКОВОДСI{ая свита) мощностью более 10-
15 М. Интересно отметить, что И3 озерных отложений - нишнечетвертиq
ных, по пресноводным мошоскам Т. А. :Казьмина определила компшжс 
остранод, харю\Терный для IШЧНОВСКОЙ свиты ПриоБСI{ОГО степного плато . 
По нашему мнению, описанные отложения вряд ли можно сопоставлять 
с I{ОЧНОВСI{ОЙ свитой В полном объеме. Возммнно, они отвечают по вре
мени формирования ерестнинской паЧI{е В. А. Мартынова ( 1961а ) , свите· 
«С}) П. А. Православлева ( 1933) и «ОI{аменелым}) илам А. И. Моснвитина 
( 1953 ) . Ришить этот вопрос, по-видимому, можно на основании анализа 
споров о-пыльцевых ха раI{теристИI{ . 

Стратиграфически выше описанных отложений в ИШИМСI{ОЙ степи 
n OMCI{o-Павлодарсн:ом Прииртышье во врезах залегают аллювиаЛЬНЫ{j 
отложения мощных пра-рек (НИI{олаев, Шумилова, 1962;  Николаев; 
1963, 1964) . Эти отложения вскрыты вдоль I{РУПНЫХ peI{ и их прито
I\QB. ОНИ слагают цоколи вторых надпойменных террас Тобола, Ишима 
и третьей надпойменной террасы Иртыша, обнаружены таюке в снважи
нах к северо-западу от Омска и представлены русловыми разнозерни
стыми пеСI{ами и пойменными серыми суглинками и глинами с ПРОСJIO
ями торфа. Обычно видимая мощность их не превышает 10-15 ж. По
степенно на север аллювий замещается отложениями тоБОЛЬСI{ОЙ свиты. 

В :Кулундинской равнине возрастным аналогом нижнечетвертичных от
ложений Ишимской степи и слаДЕОВОДСКОЙ свиты является краснодуб
ровсная свита мощностью до 120-140 J1t. Эта свита, по данным В. А.>Мар 
тынов а ( 1965) представлена субаэральными лёссовидными суглинками, 
разделенными погребенными почвами на нескольно паче}{. :Краснодубров
ская свита развита на междуречных пространствах. На основании нахо
дон в ее н:юю-reй части остатков lIIлен:опитающих тираспольсного I{ОМП
лекса, а в верхней части - хазарского В .  А. Мартынов отнес 
свиту н нижнему отделу и первой половине среднего отдела четвертич-
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пой системы. ПО МОЩНОСТИ эта свита равна аналогичным обраЗ0ваН:ИЮJ, 
развитым в Барнаульском Приобье. Однако трудно представить, чтобы 
краснодубровсн:ая свита КУЛУНДИНСI\ОЙ равнины имела тю{ую же большую 
МОЩНОСТЬ, I{Ю{ :и в Приобье, где увалы, сложенные аналогичными поро
дами, возвышаются почти на 200 М над равниной. 

Более молодыми отложениями, отчасти аналогами отложений пра-РeI{ 
ИШИlVIСI{ОЙ степи, являются аллювиальные желтовато-серые разнозерни
стые пеСЮJ. Они залегают под попровными образованиями, а иногда пря
мо под современной почвой, с размывом на павлодарской, реже на КОЧI{ОВ
СI{ОЙ свитах, имеют МОЩНОСТЬ 15-30 М. В этом районе отложения 
объединены в кулундинскую свиту. Аллювиальные отложения распро
странены на западе от Павлодара до озера Кулунда и Кучум; на юге, 
между Павлодаром и Семипалатинском) они переходят в аллювий четвер
той надпойменной террасы Иртыша, I{ востоку постепенно вьшлинивают
ся. В. А. Мартынов ( 1961а) относит кулундинскую свиту К низам сред
него отдела четвертичной системы. о. М. Адамerшо возраст свиты 
ограничивает первой половиной среднечетвертичного времени. ДЛЯ УВЯ3-
ЮI разрезов столь широко развитых аллювиальных отложений Ишимской 
степи и КУЛУНДИI-IСКОЙ равнины рассмотрение споров о-пыльцевых хараl\
теристин: имеет большое значение. 

Более lI'lOлодые средне-верхнечетвертичные отложения представлены 
-озерными и аллювиальными обраЗ0ваниями, известными под названиями 
космалинсн:оrr и IшраСУI{СI{ОЙ свит. Эти отложения выполняют древние 
долины и JIOЩИНЫ CTOI{a, врезанные в КОЧКОВСI{УЮ и I{раснодубровскую 
свиты. КараСУIССI{ая свита чаще приурочена I{ древним внутренним и 
озерным бассейнам, в I{OTOpble впадали реки Приобья. Мощность отло
жений I{олеблется от 5 до 45 М. 

В позднечетвертичное время осаДIшнакопление происходило в долинах 
Иртыша, Тобола, Ишима и их притоков. Здесь развиты аллювиальны<! 
отложения, слагающие речные террасы. При просмотре опубшшованного 
и фондового материалов выяснилось, что исследователи одним и тем 
же террасам прпдают различные ПОРЯДI\Овые номера и различный ВО3-
раст. 

И. А. Вошшв ( 1965; Волкова, Вошшв, 1967) в Ишимсн:ой степи вы
деляет две террасы. Отложения, слагающие вторую наДПОЙil'fGI-ШУЮ тер
расу (высота 15-22 J,t) Ишима, представлены русловыми песн:ами и 
:пойменными СУГЛИlшами общей мощностыо до 15 .М. На границе прилед
НlШОВОЙ и внеледнИI{ОВОЙ областей аллювиальные отложения замещают
·ся озерными отложениями средне-верхнечетвертичного возраста. Это поз
воляет относить аШlIОВИЙ I{ концу таЗОВСI{ОГО времени. На Иртыше, в 
пределах внеледнИI{ОВОЙ области, выделяется третья надпойменная тер-
раса, ОДНЮ\О сопоставить аллювий второй террасы ИшиrvICI{ОЙ степи и 
третьей террасы Иртыша ПОIШ не представляется возможным. Первая 
надпойменная терраса на Тоболе, Ишиме и Иртыше хорошо выражена в 
рельефе и имеет высоту 6-10 Jlt. В естественных разрезах террасы пре
обладают песчано-глинистые отложения. Обычно русловые осадни встре
чаются ниже уреза воды. На основании наХОДОI{ ностей МЛeIшпитающих 
верхнепалеолитичеСI{ОГО I{Оl\шлекса и рюшвин пресноводных МОЛЛЮСI{ОR 
И. А. Вош{ов (Вош\Ова, Волков, 1967) считает, что аллювий террасы 
сформировался в l{аРГИНСI{ое и ЗЫРЯНСI{ое время. 

В. А. Мартынов в Ишимсной и ПРИИРТЫШСIШЙ степях выделяет че
тыре надпойменные террасы. Аллювий четвертой надпойменной террасы 
имеет неповсеместное распространение ; он развит толы{о на участке от 
СемипалаТИНСIШ до Павлодара. I{ четвертой надпойменной террасе 
В. А. Мартынов относит также террасообразную поверхность на Ирты
ше - в районе пос. I{арташево. 

В аллювии террасы собраны разрозненные остатки млеRопитающих 
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хапровского и та.манского комплексов, что позволяет датировать возраст 
отложения не древнее нижнечетвертичного. Однако В. А. Мартынов счи
тает, что некоторые костные остаТl\И переотложены из более древних 
,отложений и в связи с этим относит аллювий к нижне-среднечетвертич
ному этапу осаДконакопления, предполагая, что более вероятен средне
четвертичный возраст. 

Как уже указывалось, н востону аллювий замещается отложениями 
нулундинсной свиты. Третья, вторая и первая террасы имеют широное 
распространение и являются позднечетвертичными. Уточнить воараст 
этих террас на уназанных территориях еще невозможно. 

Вара6uн,С/l,ал степ ь 

Барабинсная аШIювиальная равнина расположена к северу от Кулундин
ской степи. Южная граница ее проходит южнее оз. Чаны, а северная 
по широте долины Тары, притока Иртыша. Барабинсная равнина имеет 
исключительно плосний рельеф и невысокие абсолютные от метни (80-
100 .м) . Иногда поверхность ее осложнена акнумулятивным эоловым грив
ным рельефом (мартыпв,' 1957а, б) . 

По данным бурения, наиболее древними отложениями, залегающими 
с размывом на павлодаРСIЮЙ свите, являются аллювиальные и озерные 
образования, известные под названием ночковсной свиты. Кочновсная сви
та ШИрОIШ распространена по всей Барабинсной степи. Она хорошо под
разделяется на две начни. Нижняя аллювиальная (каргатская) пачка 
мощностью 15-25 м представлена желтовато-серыми мелкозернистыми 
песками (в отдельных екважинах) с прослоями галек в основании тол
щИ. В. П. IЪшитиным определена флора, позволяющая считать песни 
позднеплиоцеповыми. 

Верхняя (убинсная) пачна сложена пойменными и озерными суглин
нами и супесями. Мощность ее до 20 :М. "Убинсная пачна залегает на 
песнах без размыва и еоставляет с ними единый цинл осадконанолления. 

В. А. Мартынов ( 1966) по фауне нрупных и мелних мленопитающих 
датировал ночновсную свиту средним - верхним плиоц€ном и сопостав
лял ее с аналогичными отложениями Приобсного плато, ноторые рас
смотрены ниже. Возраст свиты до сих пор точно не определен. R 1967 г. 
на Межведомственном стратиграфичесном совещании в Тюмени было 
предложено считать Н.очновсную свиту Барабы верхнеплиоценовой - ни ж
нечетвертичной, однако таное решение не было поДнреплено убедитель
ными палеонтологичесними материалами. 

СтратиграфичеСЮI выше НОЧI<ОВСНОЙ свиты залегает толща грязно-се · 
рых и синевато-серых суl'ЛIПШОВ мощностыо до 60 .М - федосовсная сви
та В. А. Мартынова. Особенно широное распроетранение федосовснал 
свита имеет в восточпой части БараБИНСI{ОЙ равнины. Мощность ее здесь 
доетигает 50-80 м. Свита переI{рыта ПОI<РОВНЫМИ лёссовидиыми отложе
ниями. Многочисленные находки рановин пресноводных моллюсков (Pisi
dium amnicum, Galla palustris, Coretus corneus, Armiger crista, Bithynia 
tentaculata) и острюшд свидетельствуют о субанвальном происхождении 
свиты. С. А. Архипов ( 1967) считает, что верхняя часть свиты представ
лена не тольно субаява.льными, но И субаэральными отложениями. 
В. А. Мартынов ( 1961а) предполагал, что осадки федосовсной свиты на · 
нопилиеъ в эпоху М8ясимального оледенения, позднее (Мартынов, 1965) 
на основании находю[ зуба EqUL�S cf. sussenЬornensis ( С!{Е. 1 У пос. Бар
малеево, глубина 31 ,8 Jlt) возраст свиты им был понижен до ранне-сред
нечетвертичного. С. А. Архипов ( 1967) считает, что свита нанапливалась 
более длительное время - по времени образования она синхронна I{paC
нодубровской свите Приобсного плато. 
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В среднем течении р. ОМИ и ее притоков, а также в районе 03. Чаны: 
широко распространены меш_озернистые слюдистые желтовато-серые пес
ки с прослоями суглинков, мощностью не более 15 lft. Эта толща описана 
В. А. Мартыновым (1961а, 1965) как чановская свита. ОсаДI{И этой свитьг 
выполняют русла и погребенные узкие долины, врезанные в отложеНЮI 
феДОСОВСI{ОЙ свиты. В ряде мест пески содержат раковины пресноводных 
моллюсков, среди которых встречены Corbicula jluminalis. Вместе с теи 
из работ В .  А. Мартынова остается неясным, в какой части чановскоii� 
свиты на р .  Оми найдены моллюски. 

В. В. Николаев ( 1938, 1964) из отложений, развитых в бассейне· 
среднего течения Оми и Туртаса, таЕже описывает весьма с.воеобразныЙ' 
комплекс пресноводных МОЛЛЮСI{ОВ с Unio tumidus, Anadonta cygnea, Ст'-' 
bicula jluminalis, который считает характерным для верхон плиоцена 
среднего эоплейстоцена (по схеме В .  И. Громова) и называет барабин
ским. Однако указанный комплекс трудно привязать !{ !{OНI{peTHЫM разре-· 
зам: он, очевидно, древнее !{ОМШlе!{са, описанного В. А. Мартыновым из. 
чановс!{ой свиты. До сих пор в пес!{ах чановс!{ой свиты других палеон� 
тологичес!{их остат!{ов не обнаружено. В. А. Мартынов считает ее анало, 
гом !{УЛУНДИНС!{ОЙ свиты И относит !{ ранне-среднечетвертичному вре,\fени. 
С. А. Архипов таI<же отмечает, что возможно в состав чановс!{ой свиты� 
ВI<лючены разновозрастные отложения - нижнечетвертичные (доледни
ковые)  и среднечетвертичные. В связи с отмеченной неопределенностью' 
палеонтологичес!{ой харю{Теристи!{и свиты неяена и палеогеографичес!{ыу 
обстанов!{а времени ее на!{опления. 

В большинстве разрезов БараБИНСI{ОЙ степи на феДОСОВСI{ОЙ свите за
легает толща по!{ротmых лёссовидных суглинков и супесей, мощносты'· 
до 10 lft. В основании толщи найдены остат!{и фауны верхнепалеолитиче
с!{ого I{омпле!{са ( Палунин, 1961 ) ,  !{оторые позволяют определить ее воз-· 
раст !{аи верхнечетвертичный. 

Томское Прuобье 

Район Томского Приобья в!{лючает отрезо!{ Оби от НовосиБИРСI<а до· с .. 
Кривошеино, Обь-Шегарс!{ое, а таI<же Обь-Томс!{ое и Томс!{о-Чулымс!{ое' 
междуречья; Южная часть Обь-Томс!{ого междуречья представляет собой. 
ка!{ бы сниженную часть Приобс!{ого степного плато. Абсолютные отмет
ки достигают 160- 170 м. Ниже с. Вороново поверхность равнины снижа
ется до 1 10- 130 lft. Абсолютные отмеТI<И увеличиваются вновь !{ ВОСТО!{У 
И на ТОМЬ-ЧУЛЫМ:С!{ОМ междуречье достигают 160-280 .�t. Мощность чет-, 
вер'l'ИЧНЫХ отложений весьма изменчива, залегают они на различных гип
сометричеСIШХ высотах. Граница между третичными и четвертичными ОТ 
ложениями с бо.тrьшеЙ уверенностью устанавливается в случаях залеганют 
последних на раамытой поверхности олигоценовых или миоценовых осад
ков.  В ряде пункт'ов эта граница остается неопределенной, и наиболее· 
древние четвертичные отложения объединяются в одну возрастную груп
пу верхнеплиоценовых - нижночетвертичных образований. Для послед
ней характерны быстрая смена литологичес!{ого состава, выпадение от
дельных горизонтов из разрезов и изменения мощностей. Сохранились 
эти породы преимущественно во впадинах, в переуглубленных ЧСССТЯХ 
долин, вьшлиниваются в сторону междуречий. Мощность их !{олеблется 
от 8-10 lft на междуречьях до 80- 100 м во впадинах. 

Верхнеплиоценовые и иижнечетвертичиые отложения развиты, по пред
ставлениям В. А. Мартынова ( 1957а ) . Б. В. Мизерова ( 1954; Мизеров 
и др. ,  1967) и М. П. Нагорс!{ого ( 1962) , на левобережье Оби, в райо
нах, прилегающих !{ Новосибирс!{у. По данным бурения Новосибирс!{ого. 
геологичеСI<ОГО управления, это мел!{озернистые !{варцевые пес!{и, сменя-
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ющиеся вверх по разрезу серыми и бурыми глинами, общей мощнооты� 
более 20 .ff., В последние годы они сопоставлялись с кочковской свитои, 
Приобского плато. 

Н северу от Новосибирска, на правом берегу Оби (между поселками; 
Вороново и Ниреевское) ,  Л. И. Дорофеевым ( 1962) и И. А. Нульковоii;: 
( 1964) по палеоботаническим данным выделены верхнеплиоценовые о'l'ш)-
шения, залегающие на размытой поверхности миоценовых глин. Они пред-
ставлены галечниками, перемежающимися с гравием и песком. ГалеЧliИКИ:: 
мощностью не более 1 ,2 ом сцементнрованы окислами железа до слабою, 
конгломерата. Выше они сменяются мелкозернистыми песками с окаты:
шами третичной глины и галькой юрского угля (Мизеров, 1 954; Нагор
ский, 1962) . МОЩНОСТЬ песков обычно не превышает 6-8 .,lt. Песчаная 
толща в разрезах у сел Вороново, Уртам, Кожевникова и Ниреевское 
вновь перекрыта галечниками, являющимися базальным слоем тобольской 
свиты. Толща песков с ожелезненными галеЧНИI-taми в основании описана 
М. П. Нагорским как тайгинская свита. Возраст ее П. А. Никитиным лишь 
по находке грибов Spheriaceae определяется как поздний плиоцен. Следу
e'l' отметить, что П. А. Никитин ( 1948) флору из глин и вышележащих 
пеСI{ОВ в обнажении Вороново и Ножевниково считал сходной и датиро
вал плиоценом, отмечая, что пески у с .  Ниреевского имеют позднеплио
ценовый возраст. М. Г. Горбунов ( 1954) в подошве галечников ого гори
зонта обнаружил обильные Juglans cinerea, на основании чего всю песча-
но-галечниковую толщу он также отнес к верхнему плиоцену. Это мнение
разделяет и М. П. НагорскиЙ. 

Однако П. И. Дорофеев ( 1955, 1960) отметил различие флор из под
стилающих суглинков и вышележащих песков. В песках им определены, 
ранее неизвестные Juglans cineгea, Pterocarya kireeuskiana, Buryate su,
kaczeuii. Несмотря на то, что П. А. Никитин отнес эти отложения к 
плиоцену, П. И. Дорофеев высказал предположение, что флоры киреев
ских песков отличаются от флор суглинков и характеризуют новый этап", 
еще неи:шестный в развитии миоценовой флоры. 

По мнению Б. В. Мизерова, возраст песнов, залегающих в основании
разрезов на участне Уртам - Ножевников(), до настоящего времени ()ста
ется неясным. В. А. Мартынов ( 1965) эти отложения не выделяет иi:t 
состава верхнеолигоценовых глин. Спорово-пыльцевой анализ еДJi!НИЧНЫК: 
образцов позволил Г. Ф. БукрееВQЙ отнести песчаные отложения к чет
вертичной системе. 

Таким образом, до настоящего времени нет достаточно определеннык: 
решений относительно возраста песков, залегающих с размывом на олиг(}
ценовых глинах. Возраст определяется в широких пределах от миоцено
вого до четвертичного. Просматривая весь палеоботаничеСI\ИЙ материал,. 
можно прийти к выводу, что в Томском Приобье пески не одновозрастны: 
с глинами. 

Однако, понимая всю цискуссионность и важность вопроса о возра:сте
песков, а отсюда и вопроса о становлении плпоцен-четвертичной расти
тельности, считаем необходимым в настоящей работе привести сравни
тельный анализ спорово-пыльцевых спектров. 

Вышележащие отложения, которые большинством исследователей OT�
несены к нижнечетвертичным, принимают участие в строении Обь-То,м� 
CI{OrO и Обь-Шегарского междуречий. В большинстве случаев они зале-
гают ниже уреза воды и толы{о В отдельных обнажениях выходят иЗ!' 
дневную поверхность. Самую нижнюю часть разреза водоразделов можно
наблюдать по р. Оби от пос. I-\иреевское до Нривошеина, а также на ле
вом берегу Чулыма (в НПЖШ)М течении) и на правом берегу р. Тома 
(па участке севернее Томска) . Здесь обнажены голубовато-серые, сизые 
суглинки (видимой мощностью до 1 М)  или песчаные и гравийно-га
лечниковые отложения. 

З'*' 35 



в составе нижнечетвертичных отложений на Обь-Томском междуречье 
выделяются по данным бурения аллювиальные и озерные осадки (Нагор
СЮIЙ, 1962) . Аллювий мощностью до 20 .М представлен хорошо отмытыми 
мелкозернистыми песками с прослоями галечников и включениями кус
IЮВ древесины. Песю[ выполняют депрессии, которые, по мнению 
М. П. Нагорского, отвечают древней речной сети начала антропогена. 

Озерные отложения распространены ограниченно. Они представлены 
голубовато-серыми горизонтальнослоистыми, реже косослоистыми суг
линками. П. А. Никитин ( 1940) из еуглинков определил плоды и семе
на, свидетельствующие о прохладном климате времени формирования 
осадков. 

В районах, прилегающих к Нon()сибирску, В. А. Мартынов нижн(3-
четвертичной считает :мощную (до 50 М) сложно построенную толщу су
пееей и суглинков с песками в основании. Эта толща залегает на коч
ковской свите и также слагает междуречья. Она обычно описывается каI{ 
аналог краснодубропеIЮЙ свиты Кулундинской равнины и федосовской: 
свиты Барабы. Однако, I{акая часть толщи отвечает аллювиальным отло
жениям Обь-Томского междуречья, решить трудно. До наетоящего време
ни не ясен вопрос о соотношении этой толщи с тоБОЛЬСI{ОЙ свитой И ее 
аналогами. 

Верхняя часть отложений, слагающих водораздел Томи и Чулыма, 
предетавлена зеJIеновато- или синевато-серыми глинами,- «тайгинскимИ» 
по К. В. Радугину ( 1934) . Эти отложения изучали таюке К. В. Иванов 
( 1956 ) и М. П. Нагорский ( 1941, 1962) . Тайгинские глины несогласно 
залегают на I{Ope выветривапия третичного возраста; они плотные, 
с конкрециями сидерита и линзами лигнита, иногда окрашены растворами 
гумуса и имеют черный цвет. К. В. Радугин отмечает в глинах тонкую 
горизонтаJIЫIУЮ слоистоеть, что наряду с другими данными указывает на 
их озерный генезис. Мощность глин достигает 40 М. Обычно сверху они 
перю{рыты буры ии лёссовидными суглинками. 

Вопрос о возрасте таЙГИНСКIIХ глин не решен. К. В. Радугин ( 1934) и 
М. П. НаГОРСIШЙ ( 1941 ) считали их иижнечетвертичными. Основанием 
ДЛЯ этого М. П. Нагорскому послужили данные минералогичеСIЮГО соста
ва. В последние ГОДЫ М. П. Нar'ОРСКИЙ пересмотрел евои представления 
о строении Томь-Яйсного водораздела. На основании новых палеuботани
чеСIШХ данных (будут рассмотрены ниже) ,  он выделил тайгинские глины 
в тайгинсную свиту среднечетвертичного возраста, сопоставив ее с от
ложениями тазовсного оледенения. 

I-o. Б. Файнер ( 1967) отмечает широное развитие аналогов таигин
СIШХ глин в Ку;mецН'ой нотловине. Здесь они охарю{Теризованы данными 
спорово-пыльцевого анализа, свидетельствующими о развитии двух типов 
растительности - лесной темнохвойной и лесостепной. Отложения, по 
данным 10. В. Нуропатнина, содержат богатый I{ОМПЛС!,С семенной флоры, 
уназывающий на досамаРОВСIШЙ во:зраст. Ю. Б. Файнер, основываясь на 
данных палеоботаНИIпr, относит глины [{ ранне-среднечетвертичному вре
мени и сопоставляет их с нраснодубровснои свитой. 

С. А. Архипов (Архипов и др. 1967 ) возраст таЙГИНСI\ИХ глин считает 
раннечетвертичным. По времени нанопления, по его мнению, глины отве
чают I{ОЧI{ОВСI{ОЙ и низам нраснодубровсной свит. В. С. ВОШ{Qва н И. А. Вол
иов ( 1967) предполагают, QTO тайгинские глины, вероятнее всего, 
формировались одновременно с глинами и СУГЛИIшами семеЙЮШСIШЙ свиты. 

Среднечетвертичные отложения выходят во всех обнажениях высоних 
берегов Оби (у пос. Ворново, Уртам, 3аоБСl{ИЙ, КожеВНJШОВО, I-\лреев
сное, Кривошеино) и по р.  Томи (у сел Козюлино, Лагерный Сад, Яр
сное и др. )  Наноплению их предшествовал глубокий размыв, поэтому они 
лежат на неровной поверхности подстилающих третичных и нижнечет-
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вертичных обраЗ0ваниЙ. Отложения представлены аллювиальными осад
I\аМИ - аналогами тобольской свиты и озерными обраЗ0ваниями самаров
ского времени. 

Аллювиальные отложепия в опорных разрезах имеют мощность 10-
40 .м и редко более 70 .м. От подстилающих отложений они отделены 
иногда прослоями базального галечника, мощностью до 1 .м, или слое� 
гравийных I�рупнозернистых песков ; отложения представлены косослои
стыми среднезеРНИСТЫМII пеСI,ами мощностью до 20 .м и пойменными 
СУГЛИIшами, переслаивающимися с глинистыми песками мощностью 5 -
50 .м. АллювиаЛJ,ные отложения вскрываются в разрезах междуречий и 
слагают цоколь I I I  надпойменной террасы р .  Оби у пос. Красный яр 
ниже Новосибирска, где мощность аллювия составляет 15-17 .М. 
В.  А. Мартыновым здесь собраны кости млекопитающих, указывающие 
на среднечетвертичный возраст песков. Пойменные и русловые отложе
ния содержат раковины пресноводных моллюсков, объединенные В. А. Ни
колаевым ( 1967) в иртышский комплекс. А. И. Москвитиным ( 1960) в 
пойменных фациях у Красного яра обнаружены остатки древесины 
Populus nigra, A bies sibirica, в песках - шишки Picea obovata, Lari.:c 
siblrica. П. А. Никитиным ( 1940) изучены флоры И3 песков и суглюшов, 
которые позволяют сопоставлять эти отложения с тобольской свитой 
Иртыша и относить их к миндель-рисскому возрасту. М. П. Нагорский 
( 1962) в Томском Приобье к самарапскому времени отнес суглинки си
невато-серые, с прослоями глин, мощностью 5-10 .М. ВСЯ вышележа
щая толща, представленная лёссовидными суглинками и иловитыми гли
нами, отнесена им к казанцевскому межледниковью. Совершенно иное 
толкование строения верхней части разрезов дано В. А. Мартыновым и 
Б. В.  Мизеровым. СУl 'ЛИНКИ и глины, залегающие выше косослоистых 
песков, они разделяют на нижнюю и верхнюю паЧI�И, сопоставляемые по 
времени накопления с самаровским и таЗ0ВСКИМ оледенениями. В ряде 
разрезов эти пачки разделены также озерно-болотными, реже аллювиаль
НЫМИ отложеНИЯ'1И. 

НИЖНЯЯ пачка представлена супесями и суглинками, а в районе Том
ска - ленточньв1И глинами (Радугин, 1954) . -у с. Кривошеина мощность 
слоев, которые Б. В. Мизеров и М. П. Нагорский относят ко времени 
МaI�симального оледенения, не превышает 7 м. Они также представлены 
суглинками, сверху перекрытыми мелкозернистыми песками с гравием 11 
I'линистыми катунами. Выше песков залегает вторая пачка, состоящая И3 
красновато-бурых суглинков. -у с. Воронова В .  П. Никитиным из песча
ных отложений определены семена и плоды, образующие Iшмплекс, близ
кий по составу к флоре диагональных песков .  Б. В. Мизеров, принимая 
во внимание стратиграфическое положение отложений и состав флоры, 
относит пески к самаровско-тазовскому межледниковыо. Аналогичные от
ложения вскрываются в скважинах на Обь-Ш егарском и Обь-Томском 
междуречьях. 

Верхнечетвертичные отложения представлены озерными, аллювиаль
ными, озерно-болотными, эоловыми и делювиальными образованиями. 
Они принимают участие в строении верхней ч.асти водоразделов и реч
ных долин. Во многих разрезах бассейна Оби и Томи обнажены покроп
ныв желтовато-бурые отложения мощностью до 10 .м. Иногда покровные 
образоваюIЯ разделены погребенной почвой ( мощностью до 1 lft ) на две 
паЧI�И. ПОI{ровные лёссовидные отложения покрывают поверхность не 
только междуречий, но и их склонов. Возраст осадков, на основании 
паХОДОI� костей млекопитающих, определяется как верхнеплеЙСТОЦeI-IOвыrl .  
М.  П.  Нагорский считает, что их накопление завершилось в казапцев
ское межледниковье. 

Позднечетвертичный возраст имеют также отложения речных террас , 
Большинством ИСС,1lедователей в долине Оби, от Новосибирска до КриВeJ-
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теино, выделены три надпойменные террасы. Третья надпойменная тер
раса имеет ограниченное распространение и морфологически плохо вы
!ражена в рельефе. Местами поверхность ее сливается с поверхностью 
водораздела. Наиболее ПОЛIi:ый разрез террасы представлен близ южной 
части Томского Приобья в обнажении у пос. Красный яр, где к аллювию 
'Iретьей террасы относится толща песков мощностью 14 ,М. Б. В. Мизеров 
()читает, что аллювий террасы сформировался во вторую стадию зырян
,()кого оледенения, А. И. Мошвитин ( 1960) - в позднечетвертичное меж
леднин,овье и ледниковую зырянскую эпоху, а С. А. Архипова - в сан
'чуговско-казанцевское время. 

Высота второй надпойменной 'террасы 18-25 м. Цоколь террасы сло
'жен среднечетвертичныии отложениями и поднимается над урезом воды 
3-4 м. Терраса образована мелкозернистыми песками, вверх по разрезу 
?переходящими в лёссовидные суглинки. По данным С. А. Архипова, 
.аллювиЙ второй надпойменной террасы сформировался в казанцевско
:3ЫРЮIСI{ое время, 

Первая терраса, высотой 8-12 м имеет в Томском Приобье наиболее 
�широкое распространение. Мощность аллювия составляет 15-20 м, часть 
,его залы'ает ниже уровня рек. На Оби и Томи осадки, слагающие первую 
'террасу, датируются позднечетвертичныи - сартансним временем. 
. Нюшторые исследователи выделяют условно IV надпойменную терра

()у р. Оби, высотой 40-45 Jlt. В рельефе она выражена плохо и уста
навливается по незначительному перегибу в склоне плато. Отложения, 
слагающие этот высотный уровень, (;оответствуют по возрасту осадкам, 
.слагающим междуречья притоков Оби и Томи. 

До сих пор дискуссируется вопрос о количестве и возрасте террас 
р. Томи. В долине реки (в пределах низменности) выделено различное 
количество террас : К. В. Радугиныи ( 1934) - семь; М. П. Нагорсюш 
(1941 ) -пять-шесть, образонавшихся в послеказанцевское время; Е. В. Шу
миловой ( 1934) - восемь-девятъ и т. д. Террасы часто с.ложно построены 
и имеют относитеJ[ЬНО высоко поднятый над уровнем современной реки 
:цоколь. Отсутствие палеонтологических данных не позволяет в настоящее 
;время присоединиться ни к одной из предложенных схем строенин до
.лины. Одню{о сам факт существования большого числа террас свидетель
'ствует о сложном строении долины, связанном с тектоническими особен-
э:юстями района. Различные высотпые уровни террас и часто хорошо 
'-сохрапившийся аллювий являются бла.гоприятными условиями для палео
ботанического иаучения перхнеплейстоценовых отложений. 

В целом геологическое строение четвертичных отложений в Томском 
iПриобье несколько отличается от геологического строения других райо
нов, <особенно правобережной части Оби. По представлениям М. П. На
ropCI{Oro ( 1962) , здесь периоды преимущественного IШI{опления осадков 
чередовались с периодами глубоких врезов рек па фоне общего поДнятин 
территории и локальных опусканий. В результате, как будет видно из 
-сопоставления разрезов, одновозрастные отложения нередко залегают на 
разных высотных уровнях, с тенденцией I{ общему повышению с север\)
запада на юго-восток 

n редалтаuсnая, равnиnа. 
(П рuобсnое степпае плато) 

IIриобское степное п,пато расположено в степной зоне 3ападно-Сибир
.екой низменности к югу от 560 с. ш. На юге оно ограничено пред
горьями Алтая, на севере постепенно сливается с Барабинской степью. 
Предалтайсная равнина речными ДОJППШИИ расчленена на крупные ува
.ЛЫ, строенио ю)Торых можно наблюдать в естественных разрезах по  



р. Оби, между Новосибирском и БИЙСКОl\I. Абсолютные отмеТЕИ увалов 
l\олеблются от 200 до 260 м, иногда достигая 300-350 оМ. Долина Оби 
J3резана в поверхность равнины более чем на 100 оМ. -

Описание строения плиоценовых н четвертичных отложений содер
:жится В работах многих ИССJIедователей (Танфильев, 1902; Неуструев, 
1925 ; Rасеин, 1929; Православлев, 1933; Москвитин, 1953; Рясина, 1960, 
1961 ,  1962а, б; Адамешщ 1964, 1966 ; Мартынов, 1957а, 1961б) . Однако 
-до настоящего времени не решен вопрос о возрасте свит, их объемах, 
о границе между неОl'еновой и четвертичной системами и о палеогеогра
фической обстановке времени накопления осадков. Наиболее полное ' опи
"Сание строения равнины приведено П. А. П равославлеi3ым ( 1933) , I{OTO
рый по существу является основоположником стратиграфии верхнеплио
ценовых и четвертичных отложений Приобского степного шraто. ' 

М. П. Нагорский ( 1941 ) расчленил толщу Приобского плато на ос
нове минералогического анализа на пять свит, однако попытки других 
геологов и литологов (И. Г. Зальцман, В. А. Мартынов, Н. В. Абакумова, 
М.  Р. Махнезон) выделить свиты в разрезах Предалтайской равнины не 
_увенчались успехом. 

В последние годы в связи с прове,п;ением геологических съемок 3а
ладно-Сибирским и НовосиБИРСI{ИМ геологическими управлениями была 
разбурена западная и южная части Предалтайской равнины. Снважины 
'позволили осветить строение осадков закрытых междуречных пр ост
ранств, выделить новые стратотипы и по-новому датировать плиоцен
-четвертичные толщи. Новые материалы достаточно подробно разобраны 
в работах В. А. Мартынова ( 1957а, б, 1961б, 1962, 1966) и О. М. Ада
менко ( 1964, 1966, 1967) . 

В. А. Мартынов описал разрезы Оби от Усть-Чарышской пристани до 
Барнаула и ниже, у сел Гоньба, Елунино, Шелаболиха, Rалистратиха и 
других, а также ряд опорных скважин. Верхнеплиоценовые и четвер
тичные отложения он подразделяет на ряд свит, названных по наименова
-нию стратотипических разрезов. 

Rочковская ср.ита обнажена в основании разрезов по р. Оби между 
Усть-Чарышской пристанью, Барнаулом и Rамнем-на-Оби. Наиболее пол
но она представлена в скв. 15, пробуренной у с. Rочки, которое рас
положено между древними RасмаЛИНСIШЙ и Верхнекулундинской доли
нами. Здесь в интервале 1 25- 170 ом вскрыть! озерные отложения, 
'представленные чередующимися пачками грязновато-бурой и краснова
то-бурой глины с меЛI\ИМII обломками раковин моллюсков и с прослоями 
зеленова то-серого и светло-серor о мелкозернистого песка, залегающими 
на зеленовато-серых и зеленовато-бурых глинах с известковистыми кон
.крециями и пятнами обохренности, т. е. на павлодарской свите. От пав
лодарской свиты они отделены прослоем серых гравелистых песков мощ
ностью 1 Jlt фиксирующих, по н;ашему мнению, размыв между свитами. 
l{очковская свита большинством геологов подразделена на две пачн:и: 
нижнюю - песчаную и верхнюю - ГJIИНИСТУЮ. Нижняя, песчаная, преи
мущественно аШIювиа.тrьная пачка описана М. П. Нагорским ( 1941 ) каУ\ 
·барнаульскня пачна И.тrи свита раннечетвертичного возраста. Однано 
В. Л. Мартынов ( 1961а) устаноР.ил, что барнаульские песни залегают на 
-глинах павлодарской свиты и сверху перекрыты мощной пачной голубо
вато-серых глин, в I\ОТОРОЙ встречаются прослои песнов, аналогичных 
-барнаУЛЬСЮIМ. В. П. Никитин ( 1961,  1965) из нижней песчаной пачни 
-определил комплеRС мегаспор и семян, харантерный для переходного эта-
па развития растительности от более теплолюбивой неогеновой 1\ чет
вертичной. Песчаные же прослои в голубовато-серых глинах содержат 
флору четвертичного облика - дорис(�кую. На основании палеонтологиче
<Ских данных в составе кочковскЬй свиты следует оставить только ниж
юою песчаную Шl.ЧНУ под названием барнаульсRоЙ. 



В районе БарнаУJIa и с. :Кубанки в составе кочковской свиты выде
ляются две паЧIШ - кубанкинская, представленная глиной и тяжелым 
зеленовато-бурым, иногда грязно-серым комковатым суглинком с облом
ками раковин моллюсков, и ерестнинская, сложенная синевато-серыми 
глинами (свита «С»  по п. А. Православлеву, «окаменелые илы» по  
А. и. МОCl{витину) . 

:Кочковсная свита сверху перекрыта толщей лёссовидных пород,. 
представленных бурыми суглинно-супесями с прослоями погребенных 
почв (нраснодубровская свита) . Границу меrrщу кочковсной и красно
дубровской свитами проводят различно. Многие геологи пытаются про
водить ее по самой мощной погребенной почве И3 серии сближенных 
почв. Мощность свиты в сторону предгорий уменьшается от 50-70 до> 
5-10 .М. В предгорьях Алтая свита представлена делювиально-пролю
виальными бурыми и красновато-бурыми глинами со щебенкой. 

В настоящее время дискуссионными являются объеllI КОЧIЮВСКОЙ сви
ты, ее возраст и соотношение с павлодарсноЙ. Геологичесние мате
риалы свидетельствуют, что кочковская свита имеет наибольшую мощ
ность в Предалтайской равнине. По мере накопления фактического ма:
териала представления о возрасте ночновсной свиты у одних и тех же· 
исследователей измеНЮIИСЬ. В .  А. Мартынов ( 1957а) эту свиту сначала 
датировал раннечетвертичным - первой половиной среднечетвертичного' 
возраста, позднее (l\'IapTblHoB 1961а, б) на основании остатков мел них 
грызунов, семян и плодов, возраст свиты он понизил до раннечетвер
тичного. Было высказано предположение, что барнаульская пачна, ВО3-
можно, имеет позднеплиоценовый возрас'Г. Исследование В .  Е .  Рясиной 
( 1961,  1962а, б) поназали, что глинистая пачка ночковской свиты содер
жит остатни мленопитающих таманского фаунистического .комплекса, сви
детельствующие о раннеплейстоценовом возрасте вмещающих осадков .. 
В связи с этим барнаУЛЬСI{УЮ пачк.у стали датировать верхним плиоценом, 
а верхнюю глинистую - нижним плейстоценом (Мартынов, 1965 ) . 

За последние 1 оды собран большой палеонтологический материал (ос
таТl{И нрупных МЛeI{опитающих хапровского и таманского компленсов,. 
МОЛЛЮСI{И и остракоды, спорово-пыльцевые компленсы, семена и плоды) , 
часть которого позволяет относить кочковсную свиту Н верхнему плио
цену (Мартынов, 1966; Адаменко, 1964, 1966, 1967) . В. А. Мартынов: 
в последнее время склонен ПОЮ'I3ить возраст кочковской свиты даже ДО' 
среднего плиоцена, сопоставив последнюю с битекеЙСI{ИМИ слоями Ишим
ской етепи. Однако пресноводные моллюсни и оетатни мел них грызунов, 
сходные с номплексами грызунов И3 отложений виллафранка Европы, 
позволяют сопоставлять с битекейсними слоями, возможно, толыю нижнюю' 
песчаную пачку (барнаульскую) .  Верхняя - глинистая пачна формиро
валась в раннечетвертичное время (Архипов и др. , 1965; Волнова, Вол
I{OB ,  1967 ) . Однако следует отметить, что вопрос. о возрасте свиты и вf::; 
объеме, а следовательно, и о нижней границе четвертичных отложений: 
не решен до сих пор. Палеонтологи, занимающиеся изучением остранод,. 
отмечают, что кочковскую свиту В полном объеме следует считать ниж" 
нечетвертичноЙ. По комплексам остракод ее с.ледует сопоставлять с от
ложениями бакинсной трансгрессии :Каспия. Нижнюю границу четвертич
ных осаднов в Западной Сибири следует провод:ить по подошве нижнетUг 
(барнаульсной) песчаной пачки. Т. А. I{азьмина считает, что номплексы 
остракод не позволяют сопоставлять кочковскую свиту с битенейскими 
слоями Иш:имской степи. Последние имеют номплексы остранод более 
древнего облика и больше сходны с комплексами павлодарсной свиты .. 

у палинологов и палеоботаников, как будет ПОI{азано ниже, по этому 
вопросу также нет единого мнения. 

Геологи н па.lеонтологи, изучавшие свиту на Предалтайсной равнине,. 
на основании остатков мелких и нрупных млекопитающих снлонны 
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понизить возраст свиты и считать ее в полном объеме средне-верхне
плиоценовоЙ. 

В последнее время очень интересные данные получены при палео
магнитных исследованиях толщ Приооского степного плато (Поспелова,. 
Зудии, 1967 ) . А. Н. Зудин считает, что последняя инверсия геомагнит
ного поля наметилась в разрезах Приобского степного плато под отло
жениями с хазарским фаунистическим комплексом. Геологический воз
раст инверсии около 700000 лет. А. Н. Зудин ( 1967) высказывает 
предположение, что плейстоцен Приобского степного плато превосходит 
по объему плейстоцен Европы. Исходя из данных палеомагнитного ана
лиза, к верхнему плиоцену нужно относить не только песчаную и глини-, 
стую ( ерестнинскую) пачки, но и значительную часть вышележащей 
краснодуброР.скоЙ свиты. 

Заканчивая рассмотрение вопроса о кочковской свите, следует под
черIШУТЬ, что основной задачей палинологов является детальная разработ
ка спорово-пыльцевых спектров, на основании которых можно было бы 
коррелировать и определять соотношение слоев и пачек в скважинах I1 
естественных разрезах, а также уточнить объем свиты и ее соотношение 
с отложениями других районов. 

Вышележащие отложения - краснодубровская свита - имеют широ
кое распространение. В естественных разрезах свита обнажается бшr:з 
сел ВЯТIШНО, Володарское, Ерестино, у Барнаула и у сел. Гоньба, Елу
нино, illелаболиха и др. Наиболее полные разрезы, по данным В. А. Мар
тынова, отмечаются в Верхне- и НилшеI{УЛУНДИНСI{ОЙ депрессиях, в пос .. 
I-\раснодубровском. Мощность свиты 120- 140 м. Она имеет широное рас
пространение на Касмалинско-ВерхнеКУЛУНДИНСIШМ водоразделах. Свита 
представлена желтовато-бурыми субаэральными лёссовидными СУГЛИfша
ми, с-упесями и песками, мощностью 10-50 .'It, разделенными погребен
ными почвами на пасши, нижние из ноторых имеют аллювиальный гене
зис. Число почвенных горизонтов нолеблется от 2-3 до 5-7. Они имеют 
большое сходство с современными почвами Кулундинской степи (Селянон,. 
Зальцман, 1959 ) .  Изучение погребенных почв поназало выдержанность их 
на значительных отрезнах. Н. А. Мартынов при про ведении геологиче
ских границ внутри лёссовой толщи придавал почвам значение марки-, 
рующих горизонтов. Однако Н. Я. Селянов отмечал, что число почвен
ных горизонтов могло изменяться. 

В естественных разрезах в состав краснодубровской свиты iJКлючены 
свиты «А» и «В» Православлева и свиты «А» и «Б»  А.  И. Моснвитина. 
Однако в целом объем свиты определяется по-разному, в зависимости от 
прсведения граниды между кочковской и краснодубсной свитами. 
В. А. Мартынов всю ,свиту Iделит на шесть паче,н. Вер хняя граница ниж
ней пачки, сложенной песнами и супееями, проходит по кровле погре� 
бенной почвы, в которой в обнажении у с. Вятнино В. Е. Рясиной об
наружены остатки Elephas cf. wusti, Equus caballus, Е. caballus mosbac
hensis, входящих в состав тираспольского фаунистического номпленса. 
Вторая пачна представлена лёссовидными суглиН!{ами, третья - пеСI{ами 
и супесями аллювиального тина, сменяющимися по простиранию лёссо
видными 'СУГЛИНiIШМИ, четвертая, пятая и шест.ая 'состоят из лёесовидных 
пород, мощностью 10-15 м, разделенных догребенными почваJ\ПI. Выде·
ленные пачни присутствуют не во всех разрезах, и в ряде сбнажений (у 
пос. ВЯТIШНО, г.  Барнаула, с. illелаболиха) верхние пачни не встречены. 
Сопоставление их в естественных разрезах и скважинах вызывает затруд-, 
нения. Краснодубровсная свита распространена танже в правобережном. 
Приобье на Обь-Томском междуречье и в южной части Чулымо-Ени
сейского междуречья (Файнер, 1967) . 

Возраст свиты определяется в IIIИРОКИХ пределах. ТЮ{, В. А. Марты
нов ( 1961а) относил ее к среднечетвертичному отделу, позднее он (Мар-



'Тынов; 1965) свиту датировал ранне-среднечетвертичным временем. По
нижение возраста основано на находках В. Е. Рясиной остатков млек()" 
питающих тираспольского фаунистичеСIЮГО комплекса. Следует отметить, 
<1ТО вся фауна е.)брана в двух нижних пачках. Возможно, верхние пачки 
I\раснодубровской свиты (У, VI) сформировались в позднече1'вертичное 
время. 

На всем протяжении Оби, от Усть-Чарышской пристани до с .  Шелабо
лихи, вдоль правого берега развиты 'три н3tдпойменные терра'сы. В цоколе 
третьей надпойменной террасы, по данным В. А. Мартынова, вскрываютса 
'серые меЛIюзернистые пески, из I{ОТОРЫХ В. П. Никитиным определены 
семена I{омплеI{са, сходного с комплексом тобольской свиты. Возраст 
·<J.ллювия всех трех надпойменных террас считается позднечетвертичным. 

ПрuеnuсеЙск.ая часть nизмеnnости 

Приенисейская часть 3ападно-Сибирсной низменности в пределах вне
ледниковой области занимает обширную территорию н югу от устья р. 
Ангары. Структурный план, дифференцированные тектонические движе
ния и неоднократные нолебания климата обусловили особенности строе
ния верхнеплиоценовых и четвертичных ОТJlожениЙ. Долина Енисея во 
внеледникопой зоне и прилегающие ПРОС'l'раНС�l'Ва имеют сложное строе
ние и четкую геоморфологическую выраженность всех элементов релье
фа. Рельеф здесь древний, мощность четвертичных отложений небольшая. 
В основном территория представляет собой предельно выровненную рав
.нину конца неОl'ена (Нагорекий, 1937, 1938) с двумя уровнями - 310 и 
,360 м. :\1. П. Нагорский описал их под названием «сухобузинсного» и 
,(шаченсного» пенепленов. В поверхность неогеновой равнины врезаны I 
речные долины. Число террас в пределах долин различно, одна но боль-
шинством исследователей выделено семь надпойменных террас, имеющих 
относитеJIьные высоты: седьман от 1 30-14,0 до 150 .М, шестая - 80-
'120 .М, пнтая -:- 65-70 м, четвертая - 35-40 м, третья - 25-35 м, вт 0-
"рая - 18-22 м, первая от ' lO до 18 М. Наиболее широно распространены 
отложения, слаrающие первую, втогую и пнтую террасы (Нагорсюгii, 
1937; Горшков, 1961 ;  3убarюв, 1959, 1965 ) . 

Из первых страТИI'рафических схем четвертичных отложений внелед
.никовоЙ области интересна схема М. П. НаГОРСIЮГО ( 1937, 1938, 1941а) 
и В .  И. Громова ( 1948) . Предложенное В. И. Громовым расчленение 
осадков не утратило своего значения до сего времени. Исследования 
последних лет С. П. Горшкова ( 1961, 1962) , В. А. 3убанова ( 1958, 1959 ) , 
,с. А. Архипова и других позволили уточнить возраст осаднов и палео
географическую обстановку времени их нанопления. Однако анализ ли
тературных данных (ГОРШJЮВ, 1960, 1962; Фениксова, 1957, 1960, 1961 ;  
Лаухин, СаДИI{ова, 1966а, б ;  Цейтлин, 1960, 1964; Архипов, 1966; Гричун, 
1959б, 1960а) поназал, что до настоящего времени не решен ряд в6про
·сов, а именно: о положении нижней границы четвертичной системы, ста
новлении четвертичной растительности, о числе террас и возрасте сла
гающих их отложений, а также о принципах сопоставления отложений с 
·осадками приледниковой зоны и интерпретации спорово-пыльцевых спект
ров. 

Верхнеплиоценовые отложения имеют ограниченное распространениu. 
,Они развиты в верховьях р. Качи и на плато образной возвышенности 
Нанжуль. М. П. Нагорский ( 1937, 1 938) в верховьях лога Нанжуль, на 
высоте 180-187 м над уровнем Енисея обнаружил толщу слабослои
стых норичневато-желтых слабо песчанистых глин мощностью 10-15 .М. 
Глины вниз по разрезу переходят в слоистые песни с мелкой галькой, 
мощностью до 5 м. Пески подстилаются слабо сцементированным гале 'I-



"ником, залетающим на юрсн:их ,песчаниках. ГаЛЬRИ преДставлены нвар
щем, 'ltJРНЫМ нремнем, ЮРСIШМИ песчаюшами и аргиллитами. Мощность 
таЛР.ЧНИRОВ не lIревышает 8 м. В ряде мест бурые глины залегают не
.посредственно на ЮРСRИХ отложениях. М. П. Нагорский показал, что 
галечники и глины имеют сходный минералогический состав. По со
-ставу тяжелой и легкой фракций они резко отличаются от юрских пес
'чаников и более молодых четвертичных отложений. Мнения исследова
'телей о климатической обстановке времени формирования галечников и 
бурых глин расходятся. М. П. Нагорский ( 1937 )  считал, что накопление 
галечников и глин происходило в плиоцене в условиях жаркого и влаж
ного климата, в озерной, отчасти болотной обстановке. Минералогиче
·скиЙ состав глин и петрографический состав гальки из песков и галеч
"ников указывают, что провинцией питания являлся Енисейский кряж. 
Позднее М. П. Нагорский ( 1941 )  вслед за :к. В. Радугиным отнес эти 

.образования к началу четвертичного периода, к первой фазе похолода
ния. 

На поверхности бурых глин, выполняющих впадины древнего рель
-ефа, лежит толща галеЧНИRОВ, валунников и песков .мощностью до 30 м. 
Галечники покрывают пo:rерхность равнины в верховьях р. Качи. Они 
имеются также в пределах урочища БадылаR и в районе урочища Нан
.жуль, где образуют сплошные ПОI{РОВЫ, кроме того, распространены по 
·склонам и на вершине горы Кия и на правом берегу Енисея, в районе 
.деревень Кузнецов о и Лукино. М. П.  НаГОРСRИЙ отмечает, что галеЧНИRИ 
плохо отсортированы, а среди валунов встречаются неонатанные глыбы 
различных пород. ПетрографичеСRИЙ состав галеR и валунов харантерен 
для пород Восточного Саяиа ; нроме того, при:мешиваются гаЛЬRИ черного 
нремня, пегматитов, гнейса и других пород, типичных для ЕнисеЙСRОГО 
Rряжа. М. П. НаГОРСIШЙ таRже УRазыпал, что по минералогичеСRОИУ 
,составу отложения мало отличаются от молодых террасовых образова
ний. Свежий оБЛИ'R IJIИРО'l{сена, РОГо'ВОЙ обмаНRИ, полевых шпатов и пет
рографИ'ЧООRИЙ состав гаЛНR позволили М. П. Нагорскому отнести га
лечнин:и н первому (миндеЛЬ'СI-ЮМУ) ОЛ8'деllению. Однажо и сейчас нет 
единого мнения о возрасте и палеографичесной обстаНОВRе времени их 
ню{Опления. В. В. ФеНИRсова ( 1961,  1964а, б, 1965) подчеРRивала, что 
галеЧНl'IJ{И с ПРОСЛОЯМИ неснов участвуют в строении ВЫСОRИх террас 
Енисея И имеют плиоценовый возраст. По данным С. П. ГОРШRова (Горш
.:ков, РыбаRова, 1961 ) ,  бадылаRСRие Г8леЧНИRИ 'таЮRе участвуют в строе
нии ВЫСОI{ИХ террас. Возраст их, на основании спор и пыльцы, он счи
'тает позднеплиоценовым. В. А. 3убанов ( 1965) предполагает, что галеч
НИRИ морфологичеСЮI не связаны с долиной Енисея. Они приурочены !{ 
предгорным равнинам Саян и КузнеЦRОГО Алатау и свидетельствуют о 
·фазе энергичного поднятия горilЬЦ: сооружений в конце плиоцена - на
чале раннечетвертичной эпохи. 

Совершенно иные сведения о ПОRрОВНЫХ галечнинах этого района 
,содержатся в работе С. А. Архипова (Архипов, КУЛЬRова, 1965 ) , RОТОРЫЙ 
отмечае'!', что ты{ называемые ПОRровные галеЧНИRИ н северу от предго
рий Восточного Саян а занимают не только возвышенные простран
>ства, но нередно приурочены н древним лощинообразным понижениям, 
врезанным в толщу мезозойсних пород. Из 80 образцов галечнИI{ОВ , 
проанализированных на спорово-пыльцевой анализ, ТОЛЬRО два содержа
.ли споры и пыльцу. Один образец взят из линзы супесчаного матери
ала галечнинов ОRОЛО ст. Кача, другой из прослоев Г.lIИНЫ в районе 
.дер. БадылаR. Спентры образцов УRазьшают на развитие мелнолиственных 
лесов с примесью широколиственных пород. На осиовании Этих данных 
С. А. Архипов все галеЧНИRИ ' (понровные и выплияющиеe лощины) от
носит R верхнему олигоцену и сопоставляет их с бельской свитой Кем
�HOГO прогиба. Харантер распрuстранения галечнинов позволил СТIИтать их 
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аллювиальными. По мнению С. А. Архипова, покровные галечники H� 
участвуют в строении высокой террасы у деревень Rузнецово, Худоно
гово, Торгашинv. В этих районах обнажены галечники, которые содер
жат спорово-пыльцевые спектры, характерные для миоценовых отложе
ний и сходные со спектрами кирнаевской свиты Енисейского кряжа и! 
Кемского прогиба. 

Таким образом, положение и возраст IЮКРОВНЫХ галечников остаются 
неясными. Однако следует отметить, что вряд ли галечники следует от
носить к ледниковой эпохе. Накопление их происходило в теплых кли
матических условиях, возможно в конце позднего плиоцена - наqале ран
нечетвертичной эпохи. С. П. Альт ер подчеркнул, что галечники Rемчуг
Енисейского междуречья содержат спектры, указывающие на развитиОо 
лесной растительности, в составе I{ОТОРОЙ преобладала пихта до 65 % .. 

Такое пышное развитие темнохвойных лесов не хараитерно для позднего> 
олигоцена. 

Самой ВЫСОRОЙ и древней террасой долины р. Енисея является тер
раса, высотой 130-150 м (УН по С. П. ГОРШRОВУ, 196 1 ;  IX по С. А. Ла
ухину, М. Б. Садиковой, 1966а ; Х по В. В. Фениксовой, 1960) . Страто
типичеСI{Ие разрезы описаны у сел Худоногово, I{узнецово и дер. Серебря
ково. Эта терраса имеет высокий ЦОRОЛЬ из девонских и ЮРСIШХ пород .. 
Аллювий представлен галеЧНИRами, сцементированными кварцевым или: 
кварц-полевошпатовым песком, пеРeI{РЫТЫМ сверху глинами, Оl{рашен
ными в ирасноватые и серые тона ( ГОРШRОВ, 1961 ) . ГалеЧНИRИ СИЛЫIO 
выветрелые, что отмечалось С. М. Цейтлины:м и Н.  А. Ефимцевым для 
плиоцен-нижнечетвертичного аллювия. Из аллювия террасы у сел Н.уз
нецово и ХУДОНОГОRО получены спорово-пыльцевые спеRТРЫ, свидетельст
вующие о смене растительности от ШИРОRолиствеиных и хвойных лесов; 
до темнохвойных. Различие в СПС-Rтрах объясняется С. П. ГОРШI<ОВЫМ
( Горшков, РыбаR,оuза, 1961)  относительной ра'.3ново(3растiНО�ТЬЮ ра,зличных 
ча{:,тей ЮДНОГО и того же аллюви.ально['о Iюмплек,са в пределах позднего 
плиоцена. Т-олща аллювия у дер. Серебря'RОВО пре!Ц,стаlВлена меш{и,м гра
вием и разнозернистым песком с раlзнообразной RОСОЙ слоисто-стыо, общей 
мощностью 3,5 м. Песчаный аллю!Вий сверху пере'RРЫТ буроваТО-i[юричне
вым IСУГШИ·ШОМ. Верхняя часть аллювия на о,снованиlИ находOI{ нос'тей 
Elephasm sp., Rhinoceros sp. и определения остатиов костей фторовым: 
методом датируется поздним плиоценом. Следующая терраса, высотоЙ' 
100-120 М, описываетс}! под названием торгашинской (Вологдин, 19:53 ; 
Нагорский, 1937, 1938; 3убаRОВ, 1967; Архипов, 1966, 1967 ) . С. А. Ла
ухин, М. Б. СаДИl{ова ( 1966) , считают ее VIH террасой Енисея, С. П. Горш
нов ( 1961 ) - VI, а В. В. ФеНИRсова ( 1964, 1965) n С. М. Цейтлин� 
( 1960 ) - VHI террасой. Еще К И. Богданович ( 1894) , а затем М. П. На
горсний отмечали ее хорошую выраженность в рельефе. Толща осаДI{ОВ, 
СJIагающих террасу, имеет двухъярусное строение. Внизу залегают паЧI{И 
пеСRОВ и галечников мощностыо 10-20 М. Сверху аллювий переRРЫТ тол
щей лёссовидных СУГЛИНI{Ов мощностью ДО 40 .М. Наиболее хорошо раз-· 
резы этой террасы изучены у с. Абалаково в уетье р.  БаТОЮШI{И и в 
CI{B. 88. В отложениях террасы у с. Берелшово найдены два черепа сань
мэнсной лошади (ГОРШRОВ, 1961 ) .  Возраст аллювия большинством иссле
д6вателей определен иан нижний плеЙстоцен. RлиматичеСI{ая обстаноВlЩ. 
времени ню{опления осадн:ов оценивается различно. 

Споров о-пыльцевые спеl{ТРЫ аллювия в снв. 88, по данным С. П. Горш
I{ова (1961 ,  1966а, б) , Н. А. Лаухина и М, Б. СадИI{ОВОЙ ( 1966а) и 
Т. П. Левиной, указывают на постепенное изменение Iшимата в сторону 
похолодания. Однаl{О похолодание не было столь значительным. что M01'
:rro бы обусловить развитие оледенения. Иная интерпретация

' 
спорово

пыльцевых спектров дана В. А. 3убаковым ( 1965 ) .  Он считает, что па 
линологичеСl{ие данные позволяют относить верхнюю часть аллювия TOГ� 
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ташинской -террасы I{ началу оледенения. Геоморфологическое прослежи·· 
ззание террасы свидетельствует также о сопряжении ее с уровнем 
IIоверхности Ярцевского озерного бассейна, образовавшегося в первую 
-стадию мю{симального среднечетвертичного ОJIеденения (3убаков, 1958) . 

С. А. Архипов ( 1966, 196'7 ) наименование «торгашинская терраса» 
·сохраняет за более ВЫСОI{ИМ - 135-метровым уровнем, сложенным плио
.ценовыми ,осадками. К раннему плейстоцену он относит аллювий 80-100-
.метровоЙ террасы, снижающейся местами до 65-70 М. В районе Красно
ярска этот уровень выделяется как пятая надпойменная терраса Ени
-сея. С. А. Архипов отмечает, что эта терраса сложена аллювиальными 
сЛоями ( 18-25 М ) и перекры�ающей их толщей (25-30 М) субаэраль
:ных Лёссовых пород ранне-, средне- и частично позднеплейстоценового 
.возраста. Севернее пос. АбаЛЮ{QВО 80- 100-метровая терраса не просле
�живается. На основании данных спорово-пыльцевого анализа по скв. 88 
(район пос. Сотниково) , С. А. Архипов приходит I{ выводу О формирова

:нии верхней пачки аллювия в холодных ледниковых условиях досамароп
,ского времени. 

Следующая терраса имеет высотой 70-80 М, редко 90 М, снижаясь на 
·{)тдельных участках до 65 .М.  Разрезы террасы описаны в районах пос. 
Атаманово, КубеI{ОRО, Лангов лог. Отложения террасы вскрыты СIШ, 89, 
пробуренной в районе Абаланова и снв. 219 на террасе близ ЕнисеЙСI{а. 
В литературе Эта терраса I{ югу от устья Ангары описывается I{aK пятая 
( Горшнов, 1961)  или как седьмая (Лаухин, СаДИI{ова, 1966а) . В. В. Фе

.никсова (ФеНИI{сова, Дубраво, 1959 ) считает ее шестой. Строение терра-
·сы различно и зависит от того, врезана ли она в I{оренные породы до
'четвертичного возраста или в рыхлую четвертичную толщу. В первом слу
"Чае ВСI{рываются маломощный ГОРИЗ0НТ галечниновых песнов 3-5 М и пе

'рекрывающие их лёссовидные суглюши до 100 м. Во втором случае наблю
.дается двухцинловаlI наложенная аллювиальная толща мощностью до 
·45 М. Нижняя аллювиальная часть толщи считается обычно верхнеплио
-ценовой, нижнечетвертичной, верхняя - лёссовидная, часть осаДI{ОВ сход
,на по строению с пойменными фациями и относится I{ среднечетвертич
.ному времени. 

Н. северу от устья р. Ангары эта терраса переходит в поверхность 
:междуречной равнины, сложеПI-IOЙ озерпо-ледпиновыми отлон,ениями, на
копившимися в подпрудном бассейне в эпоху мю{симаJIЬНОГО оледенения 
(Архипов, Лаврушин, 1957) . 

Четвертая (по С. П. Горшнову, 1962) надпойменная терраса имеет 
тироное распространение. Высота террасы нолеблется от 35 до 45 М. 
Терраса является ЦОНОЛЫIОЙ и прослеживается вдоль всего Енисея. Во 
внеледниновой З0не в строении террасы принимают участие две аллю
виальные пасши, связаННЫе постепенным переходом (Горшнов, Рыбанова, 
1964) . В основании нижней пачни лежат галечнини, перекрытые сверху 
,суглинками и глинами старичного типа. Отложения накапливались в ус
ловиях развития лесостепной растительности. Эта аллювиальная паЧI{а 
С.  П. Горшковым отнесена н назанцевсному межледниновью. Верхняя 
пачка представлена слоистыми супесями, связанными постепенным пере
.ходом со старичным аллювием нижней паЧЮI. Она формировалась в фазу 
нонстративной аючмуляции, вызванной увеличение.м твердого CTOI{a. От
ложения не содержат спор и пыльцы. По геолого-геоморфологичесним 
данным паЧI{а датируется ЗЫРЯНСI{ИМ веном. 

В настоящее время строение четвертой террасы известно по ряду раз
реЗ0В (скв. 58 - район дер. Куварищино;  скв. 76 - близ дер. 3ырюша, 
в 200 /1,Jvt севернее КраСНОЯРСl{а ; скважины 8, 9 - район дер. Рождествен
на и обнажение у дер. l{убеl{ОВО и др. ) . Отложения террасы имеют на
иболее ПОJlI-Iую биостратиграфичеСI{УЮ харю{теРИСТИl{У, УI{азывающую па 

. .поздне-среднечетвертичныЙ возраст. В районе с. Ермолаево найден зуб 
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Mammuthus primigenius, принадлежащий форме, переходной от раннего, 
I{ позднему мамонту ( Горшков, 1966б) . В районе с. Rарпино в низах. 
констративной аллювиальной пачки обнаружен аналогичный зуб мамоп
та и костные остатки крупной формы Equus cabalus L. Большое коли-
чество остатков млекопитающих собрано выше дер. Барабаново, а такжс
в I{арьере по руч. ПЛОСI{ОМУ В районе- «Атамановского хреБТа» (Архи
пов, 1966 ) . Э. А. Вангенгейм определяет возраст всех I{ОСТНЫХ остатков. 
I{Ю{ конец среднего - начало позднего плеЙстоцена. Нижний возрастной 
предел устанавливается по присутствию остатков крупных форм лошаДff 
и зубра. Среднечетвертичный возраст имеет по Т. А. Rазьминой компленс,
остракод, в котором преобладают такие харю{терные виды, как Candoniel
la shubinae Mandel. , Cyclocipris globosa (МиН. ) . С. А. Архипов возраст 
аллювия считает поздне-среднечетвертичным, ДоказанцеВСIШМ. Формиро
вание его происходило одновременно с развитием санчуговской транс
грессии на севере Сибири. В районе Rрасноярска этой террасе соответ
ствует лагерная терраса М. П. Нагорного ( 1937) . Иную палеогеографи
ческую обстаноВI{У времени формирования рассматриваемой территории 
рисует В. А. 3убаков. Используя данные сцорово-цыльцевого анализа по' 
скв. 2 У дер. Юксеево и фауну млекопитающих, он пришел к выводу, ЧТО 
низы аллювия 35-45-метровой лагерной террасы формировались в усло
вИях среднечетвертичного самаровско-тазовского межледниновья, а верх
няя часть - во время второго среднечетвертичного таЗОВСI{ОГО оледенения. 

Более низная терраса, вторая по С. А. Архипову ( 1966) и третья по 
В. В. Фенинсовой ( Фенинсова и др. ,  1967 ) ,  или красноярсная по Нагор-
CI{OMY и 3убю{ову, почти непрерывно прослеживается вдоль всего Енисея. 
Высота ее колеблется От 25 до 35 м, участками снижаясь до 18-22 .Ч, 
а ширина достигает 3-5 nJ.t. В основании террасы залегают русловые КО
сослоистые галечнини мощностыо до 10-15 М, сменяющиеся вверх по
разрезу носослоистыми мелнозернистыми пескамИ мощностью до 12-
15 М .  ПО данным А. И.  Пермякова, изучавшего разрез террасы блиЗ:" 
р. Береговой, с. Таснино, русловые и старичные отложения содержат споро
во-пыльцевые спентры елово-сосновых лесов, типичных для южнотаежнок 
зоны. Аналогичные спентры отмечены В. В. 3ауэр. Большая часть ста
ричного аллювия формировалась в условиях похолодания. Палинологиче
сние материалы и находки ностей позднего мамонта, северного оленя' 
и бизона позволяют датировать отложения зырянсним веном. С. А. Ар
хипов отметил удивительную монотонность строения перигляциального' 
зырянсного аллювия, верхние горизонты ноторого перевеяны в нрупные
дюны. Эоловый рельеф придавал поверхности террасы разновысотное пu
ложение, что, по мнению С.  А. Архипова, и послужило В. В. Фениксо
вой основанием для разделения единой второй террасы на неснольно· 
уровней, а В. А. 3убакову - для выделения особой березовской террасы 
ниже RраСНОЯРСI{а. В пределах красноярсной террасы имеются более вы
СОI{ие уровни, в отложениях ноторых найдены челюсти М ammuthus pri
migenius Bluт. раннего типа. В. И. Громов ( 1948) полагает, что ЭТff 
участни являются более древними назанцевсно-зырянсними. Rраснояр
СI{ая терраса, по данным В. А. 3убакова, имеет зырянсно-каргинсний ВО3-, 
раст. 

Первая надпойменная терраса - по С. А. Архипову (вторая по. 
С. П. Горшнову) имеет высоту 15-18 J.t, на отдельных уча·стках до 
22 М. С. М. Цейтлин ( 1965 ) , помимо 18-метрового уровня, выделяот еще 
две террасы, высотой 8-11  и 14-16 М. ПО строению аллювия 18-метро
вая надпойменная терраса мало отличается от пред.ыдущеЙ. Внизу зале
гают русловые галечнИIШ, перекрытые пойменными супесчано-суглини
стыми осаднами, мало отличающимися от вышележащих -слоистых су
песчано-суглинистых аллювиальных осаднов верхнего яруса. Аллювий пе
реI{рыт лёссами и облёссованными делювиально-пролювиальными отложе-
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ниями. К осадкам 18-метровой террасы приурочены позднепалеолитиче
ские стоянки древнего человека (Афонтова Гора П, 1, IV; Громов, 1948) .. 
Возраст нижнего культурного слоя стоянки Афонтова гора П, приурочен
ного к пойменному аллювию данной террасы, равен 20 900 ± 300 лет (радио
углеродный метод) . В последнее время получены определения абсолютно
го возраста углей из культурных горизонтов палеолитических стоянок 
Кокоревской группы, приуроченных к пойменным фациям 14-16-метро
вой (по с. М. Цейтлину второй) террасы Енисея в северной части Ми
нусинской котловины. Возраст культурного слоя стоянки Кокорево 1 (3а
бочка и Тележный лог) равен 12 940 ± 270 лет. Близкий возраст -
13 300 ± 50 и 13 300 ± 100 лет получен в радиоуглеродной лаборатории 
ГИН (Чердынцев и др., 1966) . 

Возраст стоянки Кокорево IV (Киперный лог) в аллювии той же тер
расы оказался равным в одном археологическом раСI{опе 14 320 ± 330 лет, 
в другом - 15 460 ± 320 лет. 

Кроме описанных террасов'Ых уровней, большинством исследователей 
выделены высокая 6-8 м и низкая 3-5 м поймы. Накопление поймен
ных осаДIИВ происходило в конце позднечетвертичного времени и в го-· 
лоцене. Ниже рассмотрены спорово-пыльцевые характеристики четвертич� 
пых отложений, слагающих междуречья и террасы. 



СПОРОВО-ПЫЛЬЦЕВАЯ ХАРАКТЕРR:СТИКА 
ОСНОВНЫХ РАЗРЕЗОВ ПОЗДНЕПЛИОЦЕНОВЫХ 
И ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТ ЛОЖЕН:Ий 

ПрилеДНИIювал область 

3аnадГlая, часть ОБЬ-ИРТЫШСJiого междуречья, 
(ТоБОЛЬСJiое Прuuртышье) 

J3 Тобольском Ilрииртышье, между пос. Семейка и г .  Омском спорово
,пыльцевые спектры изучались из 15 естественных разрезов и четырех 
,скважин. Все разрезы, за исключением двух, характеризуют СТРО(;JНИС 
высокого и низкого уровней Тобольского материка. В обнажении у пос. 
Липовка на р. Тобол и у с. Большое Першино на Иртыше вскрыты отло
женил соответственно второй и первой надпойменных террас. 

р.азрезы, характеризующие строение Тобольского материяа, располо
жены в среднетаежной и южнотаежной растительных подзонах. В средне
таежной подзоне нами будут рассмотрены детально только два опорных 
разреза и две скважины. Материалы по всем другим разрезам исполь
зуются лишь для дополнительной харю{теристики растительности и СТРО
,ения территории. 

Среднетаежная подзона занимает большую часть Тобольского При
иртышья. Южная граница ее проходит по широте р. Демьянки, а северная 
дростирается за пределы описываемого района. По харю{теру раститель
ности эта подзона далеко не однородна. Обы чно здесь древесная растп
'Тельность сосредоточена в приречных участках и почти отсутствует на 
водоразделах. ОСНОВНЫМ типом растительности является «урмаю> - гу
стой лес из пихты, ели и I{едра, смешанных почти в равных количествах. 
В южной части подзоны по долинам преобладают пихта и сосна (до 
БО % )  со значительным количеством ели и I{едра (30 % )  и примесью лист
венницы. По данным А. А. Дудина-ГаРI{овича ( 1904) , лиственница ВI{рап
л ена единично в таежные леса в районе Сама ров а, на водоразделе Оби 
и Иртыша. г. В.  :Крылов ( 1957)  отмечает лиственницу в междуречье Тур 
таса и Демьянки. 

ИЗ мелколиственных пород в среднетаежной подзоне встречаются бе
реза, в подлеске - бузина, рябина, черемуха, ольха и ива. Травянисто
кустарни'tII{овая растительность среднетаежной подзоны богата и разно
образна. Здесь встречаются типично таежные виды кустаРНИЧI{ОВ : линнея, 
майник и др. Наибольшая роль во флоре принадлежит бобовым, злако
вым и ОСОI{ОВЫМ растениям. Моховой ПOI{РОВ состоит из зеленых мхов, 
которые на болотах замещаются сфагновыми. Большинство видов расте-

ЛИЙ ЭI{ологИчески тесно связано с тайгой (Толмачев, 1954) . 
Средний состав споров о-пыльцевых СПВI{тров из современных отложе

ний в среднетаежной подзоне в некоторой степени отражает состав ра
(;тителыlOСТИ среднетаежных лесов. 

Наиболее полный разрез четвертичных отложений, слагающих ниж
НИЙ 70-метровый уровень ТоБОЛЬСI{ОГО материка, вскрыт в среднетаеж-

48 



ной подзоне близ пос. Семейка ( Волкова, 1966а) . Здесь представлены сле
дующие слои 1 :  
1 .  Супесь желтовато-бурая, горизонтальнослоистая, с прослонми гумуса 

2. Супесь темно-серан, с растительными остаТl{ами и костями мленопи-
тающих . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

3 .  ПеСОl{ мелкозернистый, кварцевый, неслоистый . . .  • • • • • • • •  

4. Супесь ленточнослоистая. Чередуются светло-серые мучнистые про
слои ( 1 -2 .м.М) с темно-серыми, более тонного состава (0 ,3-0,5  .м) . 
Постепенно вниз по разрезу в супеси появляются прослойки мелкозер-
нистого песка. Слоистость становится более крупной, и толща посте
пенно переходит в нижележащие меШ{Qзернистые пеСl\И . . . . . . 

5 .  ПеСОl{ серый, горизонтальнослоистый, l{РОВЛЯ и подошва не несут сле-
дов размыва . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6. Супесь оскольчато-плитчатая, буровато-серая. Встречаются гальни 
и облшши кристалличеСl{ИХ пород, рассеянные по всему СJЮЮ. В ниж-
ней части слоя наблюдается слоистость за счет включенин гнезд, линз 

Мощность, �, 
0,0-3,5 

3 ,5-6,5  

6,5-10 

10-12 ,5  

12 ,5-13  

и прослоев мелкозернистого песна . . . . . . . . . . . . . . . .  от 13 -20 до 23 

7 .  Чередующиеся прослои суглинна ( 1-2  CJt) и пылеватого желтовато
серого песка ( 1 -2 ,5  CJt) . Контакт с нижним слоем ровный и резний 

8. ПеСОl{ серый, глинистый, в нижней части хорошо выражена горизон
тальнан слоистость типа волновой ряби. НеСl{ОЛЬНО ниже по течению 
в песнах появлнютсн прослои голубовато-серой глины. Встречены в 
большом l{оличеетве рю{овины Corbicula t'luminalis, P isidium amnicum, 
Vab,vata sp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

9 .  Глина голубовато-серан ((си заю» неслоистая, с в ншоченищm расти
тельных остатнов, линзочен торфа и Сlюплений углистых частиц . . 
Ниже склон занрыт осьшью . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . 

10 .  Глииа зеленовато-серан, плотнан , горизонтально-слоистан. Отмеча
етсн чередование глинистых прослоев (0,3-0,5 C'1t) и слюдистого пе
Cl{a ( 1-2 JtJt) . В глииах встречаютсн l{оннреции СIIдерита 15 -20 C,1t 
в поперечшше. Глины уходнт под урез воды . . . . . . . . . . . 

23-25 

25-28,5 

28 , 5-32 
32-36 

10 
(ВИДIНJан ) 

Слои 1 -3 объединены В. С. Волковой ( 1966) в I{ОЛТЫРМИНСКУЮ свиту 
И описаны кан: озерные отложения I{ОI-ща эпохи мю{симального оледенр
ниf,I. Слои 4-7 (ЧУРЫМСI{ая свита) отлагались в озерно-ледниковом бае
сейне в эпоху максимального оледенения. Пески с Corbicula fluminalis 
рассматриваются кю{ озерно-дельтовые образования начала среднечетвер
тичного времени ( тоБОЛЬСI{ая свита) , нижележащие глины описаны 
В. С. Волковой под названием семеЙЮII-IСКОЙ свиты нижнечетвертичног() 
возраста. Спорово-пыльцевой спектр слоя 10 (рис. 4, интервал 37-40 .М) 
УIшзывает на формирование глин в условиях развития лесной раститель
ности. Процентное соотношение пыльцы древесных пород позволяет уста
новить преимущественное развитие сосново-березовых лесов. Встречает
ся также пыльца сибирского кедра и пихты. Содержание пыльцы ели не 
превышает 7 - 10 % .  Весьма характерно присутствие большого количества 
пыльцы ивы и ольхи, ЧТО, по-видимому, связано с широким расселениеи 
этих пород по берегам озерного водоема, в котором шло IШI{опление 
слоистых глин. СПeI{ТРЫ слоистых глин (слой 10)  по соотношению пыль
цы древесных растений весьма близни I{ спектрам пойменных наиш{ов нз 
южпотаежной зоны па участке Большое Першино - Затон ( Волт{ова, 
1966) . Различие занлючается лишь в ТОМ, что в иснопаемых спентрах nТ
мечается более высоное (в 2-3 раза ) содержание пыльцы ивы и ольхи. 
Содержание пыльцы ольхи в отдельных образцах достигает 25-30 % ,  что 
отличает эти отложения от всех других. 

Травянисто-нустарничн:овые растения представлены ДОВОЛЬНО разнооб
разной пыльцой. Обычно преобладает пыльца злюшвых и осоновых ра·, 

1 Здесь и далее разрезы описаны послойно сверху вниз. 

4 Труды Ин-та геологии, Быпусн 92 49 



. ..". �<:::) � "'..;;) - . '-"'1 "" � 
··'II.iнlIlll.l�ll'}-·)S\'}·,\'фJ 1ПlIJiJl: I · I, : , · ·I) · 1 " 11 1  _СО , . , . !  · J · I·II I . , .I�·· · · ··I" А" ,{ I . .  1 • •  '1 
II;I! 1/1 1,1/ '!II':'${" '>"<'11 1 I / !,"�Iil,: ,: "': A','I 'I',T!' 1,1,.1, '!: i 1; '-11,I�i",:,I,:!�',: : : :�" ГII ',I� 1 j l '  11: 1 1111 � �.:,: .. . . .. :: .. , . . : . : . . . . . .. . . .  :: . .. . .. : . . : : � � r� I ' . '. � �� � Оощшj состаВ 

с:::; <;:; 
s::; A8t'eJ' .� Ptcea 

,. 
• • 

. '" 
• с 

- - - - -

... -- - - - - -
.... 
� • .. 
> 4 • 
� 

--- - -.- -

-- - y- --:t -
- + -т+ -
- - �- -

"+ - - .-- - - -
-• 

+ - - - - -

!.= ==== 

• w 

JIIII 
.. 

-++- :;--- --, 

-- - "+  

т;-.. 

_ - � +- � - г - -

� •• _ ++r i-n-"- +++ -
- + - - - - � - - - - - - - - - - - _._ - -

а. 0( .  r--,.--- - -

& 
• с 2 

.;:- ;:-.. -

..
.. ....... - - - -

• \ФУ • -++++ ++�- - -
---- - . = � T - + - - "-- _____ - - - -

- - - - -' - + - T + � '- - + - + г - - + - - - - -----... """.-- - 1 +  "++- - - - - - -

.;-T r- -- ++ - - - "+ - - - - - - - -+- - -г 

+ - + - - - �+ - - - - - - - - - - - - +- - + 
���===���-�-I�=======3=== = 

- - - --г -� -=-� -=-
у - - ..- ." 

"+ ++ .,- - р  '+ .  с 2 
_ . .  __ -' 'Чi + +  .... + u  

......... - � - �+ .. . r ... IIII ..... -... � .... � - - - - ........- - ,.- - т- - г г -
- - - � - � � -- - - - - - -- - - - - - - - - -
T �- - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - 
...... - - v- - r r-г  � - - --- - - - - - - _._ - - -
- - ++- - - --.--- -- - - - - - - - - - - - - - - -
- - --.- - - - � .. - .-- - - - - - - - -.- - ...- - - - .,,- -
- -+- - - - - -+ - - - �г - ---.- � - -- - - -

- - - - - - - - , - - - - - - - - - - - - - - - - -- - .,..- - ......- ""'" "+ .,-++ .. . -
- - - - - - + - Т - - - г--- - - - - - - - ..-- - - - -
- - - � - - - � � - - - - - - - - - - - - - - - - -
- � � - - � � - - - - - - - - � �� � � - - - -

= = = = = = = = = = = = = = = �=� � = � = = = � ����+:.==+=;== -- - - - - -.. ., _ _ г -г г- "-' - - - - - -

,.-_ "'--T":;�== 
� T l s e - - -

--- ".. ....... . - - . . . 

-
,р D е . ..  --

- - - -+- - + - -.- - :;- - + - - - - -
- - - "+ - - F- -- + - - - - - - - - � - - � + -- - - - - - - - - - - - + - ++ Т+--+- Г- - - - �- -
- - - - - - - - - - - - - � �- -� - - - - - - -
- - - - - - - ++--- ..... - Т - - - - - � - + -+- -
- - - - - - - - - - - - + - - - - - - - � - - - -
- - - - - --� - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - -. - - - -- - г - :- - -
- - - - - - - - - - + + -� - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - + - -+- �+ - - - -т- - - - -
- T � - - ' + � - - - � - - - � -т- - � � - - - -

.- - - - - - - -- - - - -

. - ' 

Lcrri.x 
РlлtiJ' sil t/'cslris 

Рt'пus silJirica 
8e!ula "сс!. Al8crc 
Аlпus 

8a:lt'x 
8eltIla sccl. #аl7l1'е 
IltIerctIs 
Тt'/t'aceae Штцо CO/'ytцs 
Ep!zedrtl 
Ert'i:ales 
Сrtlтtп сае 

Cypertlcetle 

Сl7епороdiО'ССtlе 
Ariemist'a Sраr§tlп izrCCtlC 
РоltlПlO,fеlопtlсеtlе 
Altsmatacctle !V.t;l1?рЛаеtlссас tlfllcO'cetlC . 
f'0l.ygo17acea:e 
Car!lopl!yllaceae 
RtlПЦПСЦZtlсеае 
Cruci.f'erae 
J'a.xt'.f',:ugucea:e lсgцтtпоsае 
]}roscl'O'cctle Ощщrtlt;t:tlf! 
tJmfJ'elttol:erue рогвmоmа свив ;;�f[исшиссие 
Compbsг'tae 
8rjales 

J'рlrt1g'Пlzlеs 

Ро! ypodiaccuc 

8olrycl!/um 50reaLe 
Lycopodtlim 
l·I!UПf.епs 
L.аLр,пuт 

r:'{I!g;йtfГ 
'FЛi�?/еs . . .  
"'еlcr.qiПРU(I st8tnca 
s.sещglПо,dt:s 
ElItIise(lIm 
пfl/.I1ы{a jнзоmо8 



"" � 

IO Ш 1 : 1  
1 :  1 

'>- "> 

� ш] i 1 . 
. i 1 
1 · 1  

"" "" 

g с] 1 1 1 1 1 

... "-

� D . . . . § , 

. ' � :';-

..... "" 

[!] [[J ' 0 . . ,

'
,

О 

�-

[] . � . 1 · / ' 1 · 1 , 1 

� 

D 1 : 1  
1 : / 

� 

D 1 /  

стений. В очень небольших I{оличествах 
присутствуют степные виды. Отмеч&етсл 
высокое содержание пыльцы вересковых 
(до 25 % ) . Богато представлен состав 
пыльцы водных и прибрежно-водных ра
стений, среди I{ОТОРЫХ первое место зани
мает пыльца частуховых. Споры принад
лежат папоротникам и сфагновым мхам. 

В целом состав спектров указывает на 
развитие растительности, близкой к совре
менной южной тайге. Судя по присутствию 
ПЫЛЬЦЫ л}шы, дуба и вяза, климатичесжие 
условия, ВО3МОЖНО, были теплее современ
ных. Следует здметить, что пыльца широ
колиственных пород, имеющая хорошую 
сохранность, может и не быть переотло
женной, хотя ряд образцов содержит много 
пыльцы представителей тургаЙСIЩЙ флоры. 
Присутствие пыльцы третичных раетений 
указывает на сильный размыв пород верх
него олигоцена или миоцена в период фор
мирования глин. Безусловно, вместе с 
пыльцой раС'J.\eIlИЙ тургайской флоры мог
ла переотложиться и пыльца липы и вяза. 
Однако окончательное решение этого воп
роса требует постановки специальных ме
тодичеСIШХ исследований. 

Вышележащие голубовато-серые глины 
с ЛИНЗ0чками торфа и прима3IЩМИ гумуса 
(слой 9) отвечают двум фазам развития 
растительности. Отложения в интервале 
34-37 м харантеризуются ре3IШМ сонра
щением содержания ( 10-25 % )  пыльцы 
древесных пород. Первое место в спентрах 
занимают споры, затем пыльца трав. В со
�TaBe древесной растительности ПРОИ30ШЛИ 

� � большие изменения. Постепенно вверх по 

П 8 разрезу исчезает пыльца дуба, затем липы, :, " � .  вяза и орешнина. Отсутствует пыльца 
пихты. В образце породы е глубины 36 м EJ встречена пыльца лиственницы. В настоя

� � + щее время лиетвенница распроетранена се-П т вернее района Семейни и лишь небольшой 

W � ' OCTPOBOH ее отмечен да водоразделе Турта-В са и Демьянни. Учитывая то, что пыльца 
А лиственницы плохо сохраняется в иско

паемом состоянии, мы ечитаем находни да
те отдельных ее пыльцевых зерен важны
ми для восстановления растительности. Ко
JIичество пыльцы ели не превышает 5 % , 
присутствует пыльца березы. 

Состав трав таюке изменился. Сокра
тилось количество пыльцы злаковых и осо
'новых растений. Менее разнообразным стал 
состав водных и прибрежно-водных расте-
ний. Возросло содержание пыльцы стеn'IIЫХ 
видов - маревых и полыней. Среди спор 
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:господствующее положение заняли споры сфагновых мхов. Спорово-пыль
цевые спеI{ТРЫ значительно отличаются от современных спектров средне
таежной подзоны. Ископаемые спентры мало похожи на лесотундровые, 
так нак в их состане отсутствуют споры арктичесних видов плаунов и 
пыльца кустарничновых видов берез. Все это уназывает на то, что наноп
ление отложений происходило при резном сокращении облесенности тер
ритории и широном развитии травянистых пространств и сфагновых бо
лот, на ноторых росла лиственница. Древесная растительность имела вид 
реднолесий и являл ась переходной от северной тайги I{ лесотундре. 

Постепенно вверх по разрезу соотношение пыльцы и спор в СПeI{1'
рах вновь изменяется. Отложения в интервале 27-31 М вновь содержат 
до 55 % пыльцы древесных пород. Второе место занимают споры, затем 
пыльца трав. Состав пыльцы древесных пород не остается постоянным. 
Самая нижняя часть интервала (30-31 М) характеризуется спектром, 
свидетельствующим о развитии сосново-березовых лесов, причем среди 
пыльцы березы насчитывается до 30 % пыльцевых зерен, принадлежащих 
кустарничковым формам. В СПeI{трах отсутствует пыльца ели и пихты. 
Пыльца ШИРOIшлиственных пород встречена в отдельных образцах и, по
видимому, является переотложенной. Состав пыльцы трав остается неиз
менным, хотя отмечается более разнообразный состав водных и прибреж
но-водных растений. Среди спор по-прежнему преобладают споры сфаг
новых мхов. Состав спорово-пыльцевых СПeI{ТРОВ свидетельствует о фор
мировании осаДIШВ в условиях развития лесотундровой растительности. 

Выше по разрезу отмечается неноторое изменение спектров, уназыва
ющих на постепенное похолодание Iшимата. Пыльца древесных пород 
и споры содержатся в равных ноличествах, а иногда первое место за
НИl\шет пыльца трав (до 45 % ) ,  что свидетельствует о развитии слабо 
облесенных пространств или сосредоточении древесной растительности по 
западинам и берегам озер. Состав древесной пыльцы уназывает на I{a
чественные изменения состава лесов. В СПeI{трах появляется пыльца 
ели (8-10 % ,  затем до 20 % ) .  Исчезает пыльца нустарничновых берез. 
Эдификаторами являлись сосна и высоноствольная береза. Состав травн
нисто-нустарничяовой растительности становится более разнообразным за 
счет пыльцы разнотравья, в основном Caryophyllaceae, Cruciferae, Legu
minosae. В значительном количестве присутствует пыльца семейств , Sp

'
ar

ganiaceae, Polygonaceae. Среди спор ведущее место занимают споры 
сфагновых мхов и папоротнинов. Состав спектров уназывает на раз13П
тие растительности, близной н се13ерной тайге. В целом голубовато-се
рые глины (слой 9 )  накапливались в условиях более холодного Iшимата, 
чем современный нлимат Среднего Прииртышья. Изменения Iшимата в 
сторону похолодания начались еще в зюшючительные стадии формирова
ния горизонтальнослоистых глин с сидеритовыми НОlшрециями. 

Слоистые пески с Corbicula fluminalis (интервал 23-27 М) содержат 
большое ноличество ( 75-80 % )  пыльцы древесных пород. Резное увели
чение этой пыльцы выделяет толщу из всего рассматриваемого разреза 
и УI{азывает на имевший место при отложении слоя 8 значительный раз
мыв. Пыльца травянисто-нустарничновых растений и споры содержатся 
примерно в равных НО.lIичествах ; харантерен I{едрово-березово-сосновый 
тип спорово-пыльцевого СПeIпра с примесью пыльцы дуба, вяза и липы. 
В небольших ноличествах присутствует пыльца ольхи и ивы. Состав 
пыльцы трав иснлючительно беден. Встречена пыльца осоновых, маревых 
и растений из семейств Alismataceae, Nymphaeaceae, Sparganiaceae, 
Butomaceae, произрастающих вблизи рен и озер. Среди споровых господ
ствуют папоротнини. Весьма интересны находни массул, вымершего ны
не водного цапоротнина Azolla interglacialica и манроспор Salvinia nа
tans. Общий состав спорово-пыльцевых спентров близ он I{ спектрам по-

52 



верхностных проб, взятых в северной части южнотаежной зоны. Поверх
ностные пробы отличаются от ископаемых спектров тем, что в их составе 
содержится пыльца ели и пихты, а в широколиственных значительно 
больше (до 6 % )  пыльцы липы. Повышенное содержание пыльцы липы 
в современных поверхностных пробах объясняется тем, что липа и сейчас 
произрастает в районе Тобольсн:а. Присутствие пыльцы дуба и вяза ука
зывает на более благоприятные условия, чем современные. В настоящее 
время в Западной Сибири, вследствие суровой зимы и большого испаре
Ния весной, почвы остаются сильно охлажденными и долго имеют отри
цательные температуры. ПО мнению Г. И. Танфильева ( 1953) , это -, 
главная причина отсутствия дуба и вяза. В целом состав спорово-пыль
цевых спектров и положение пеСI{ОВ в разрезе позволяют считать, что 
накопление ocaДROB происходило в теплое межледниковое время, возмож
но, в его оптимуме. 

НеСI{ОЛЬКО иной состав имеют СПeI{ТРЫ из верхней части песиов. В них 
появляется пыльпа ели (до 25 % ,  т. е. ее в два раза больше, [leM в по
верхностных пробах, взятых из среднетаежной подзоны, где ель составля
ет 10 % ) ,  а таиже пыльца пихты. По-прежнему преобладает пыльца си
БИРСI{ОГО иедра, березы и сосны. Качественно изменяется состав травя-
нисто-кустаРНИЧI{QВОЙ растительности, появляется пыльца вересковых (до 
25 % ) .  В поверхностных пробах особенно много пыльцы вересновых встре
чено в пойменных наилнах, взятых на границе северной тайги и лесо
тундры. Обнаружено до 45 % пыльцы ОСОI{ОВЫХ, разнообразно представле
на группа водных и прибрежно-водных растений (пыльца ежеголовниио
вых, рдестовых и I{УВШИНl{ОВЫХ) . Споры принаДJlежат сфагновым мхам 
и паПОРОТНИI{ам. Спорово-пыльцевые спеI{ТРЫ хараитеризуют Jlесной тип 
растительности, близиий по составу Н. северной тайге. Изменение состава 
раститеJlЬНОСТИ было оБУСJlОВJlено похолоданием Iшимата, I{OTOpOe нача
лось в нонце межледнИI{ОВОЙ эпохи. 

О теплых илиматичесних условиях времени формирования нижней ча
сти песнов свидетельствуют не только данные спорово-пыльцевого анали
за, но и пресноводные моллюсн:и : Corbicula fluminalis - исн:лючительно 
теплолюбивый вид (J-I-\адин, 1952; Волн:ова, 1962а, 1964, 1966а) . Н. тому 
же М. А. Решетнинова определила из пеСI{ОВ виды остранод, живущих 
ныне в Европейсиой части Советсиого Союза в более теплых условиях, 
чем условия в низовьях Иртыша (Бронштейн, Н)47 ) - Ilyocipris bradyi, 
Candona arcina, Cyclocypris laevis, Candoniella sp. На пеСI{ах (слоя 9 )  
с четн:ой нижней границей залегает сложно построенная толща (слои 4-
7) , относящаяся I{ одному циилу осаДI{онаиоплевия. Споров о-пыльцевая 
диаграмма (интервал 10-23 J1t ) свидетельствует о неСI{QЛЬКИХ этапах раз
ВИТИЯ растительности, на основании I{ОТОРЫХ можно судить об изменени
ях климата. 

Отчетливо снизу вверх выделяются четыре этапа. 
Отложения в интервале 21 -23 Л! ( слой 7) содержат большое н:оличе

ство пыльцы древесных пород (30-65 % ) .  Эта пыльца весьма разнооб 
paзHa и ун:азывает на развитие хвойных лесов. В спентрах господст
вующее положение занимает пыльца сосны, затем березы. Среди пыльце
вых зерен берез 5 % составляют I{устарничн:овые формы. Пыльцы ели 
содержится 15 % ,  т. е. неснолы{о меньше, чем в поверхностных пробах 
пойменных JIaИШ{ОВ северотаежной подзоны. В очень малых I{Qличествах 
присутствует пыльца пихты и лиственницы. Состав травянисто-иустар
НИЧI{ОВОЙ растительности неснольн:о изменился. Увеличилась роль I{CepO
фитов за счет появления пыльцы маревых, полыней и увеличения со
держания пыльцы злан:ов. Среди пыльцы разнотравья заметную рою> 
играет пыльца сложноцветных, гвоздичных и бобовых. Травянистые ра
стения - мезофиты представлены пыльцой частуховых, рдестовых и еже
головниновых. Споры принадлежат в основном сфагновым мхам. Состав 
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спектров УI{азывает на развитие северотаежной растительности. Среди 
JleCOB, по-видимому, существовали открытые заболоченные пространства, 
в Оl{раинных частях которых селились лиственница и кустарничковая 
береза. Ель и сибирский кедр, являясь субэдификаторами, размещалисъ 
вдоль pel{ и озер. 

Вверх по разрезу отмечается постепенная смена спорово-пыльцевых 
СПeI{ТРОВ, l{Qторые отражают переход северотаежной растительности 
в лесотундру. Отложения в интервале 15-21 .м ( слой 6) характеризуютсн 
преобладанием спор в общем составе спектров (до 66 % ) ,  затем пыльцы 
древесных пород и трав. Древесная растительность представлена пыльцой 
кедра и сосны, в небольших количествах присутствует пыльца ели п 
лиственницы, из мелколиственных пород встречена пыльца ВЫСОI{ОСТВОЛЬ
ной и нустарничновой березы. Обнаружено большое I{оличество спор 
сфагновых мхов, но торы е вместе со спорами тундровых растений свиде
тельствует о холодном и влажном Iшимате. Споры аРI{1'ичесних плаунов 
представлены Lycopodium appressum, I{ОТОРЫЙ обычно встречавтся на тор
фяных грунтах и ТОРфЯИИI{ах, а танже в п:устаРНИЧI{ово-лишайнип:овых 
формациях (ЛеСI{ОВ, 1937 ) . В настоящее время этот ПШlУНОI{ растет на 
Таймыре, на достаточно влажных м:естообитаниях (Тихомиров, 1948) . 

В ряде образцов обнаружены споры Lycopodium alpinum, I{ОТОРЫЙ в 
настоящее время не произрастает в низовьях Иртыша, а в 3ападной 
Сибири присутствует тольно на береговых снлонах в тундре, в горах 
СПУСI{ается ниже лесного пояса, поселяясь в разреженных лесах и на 
склонах. Присутствуют танже спо'ры L. pungens. Этот вид сейчас обитает 
в аРI{тичесп:ой зоне 3ападной Сибири (Н'.рылов, 1927 ) . В отдельных образ
ц·ах найдены споры S elaginella sibirica, известной из Восточной Сибири. 
Таю!м образом, состав спорово-пыльцевых спе!{тров позволяет сделать 
ЗaIшючение, что осп:ольчатые суглиНl{И формировались при развитии лесо
тундровой, а позднее - тундровой растительности, в условиях холодного 
и влажного Iшимата, харап:терного для первой половины ледниновой эпо
хи. Отложения нап:апливались в приледнип:овом бассейне, вблизи п:рая 
леДНИI{а. Об этом свидетельствуют низная сортированность материала и 
внлючения гален нристалличеСЮIХ пород и кус!шв опо1\. На достаточно 
суровый п:лимат уназывают наХОДI{И рановин остракод - Cytherissa [асu
stris Sars. ,  Candoniella cf. schumnae Mand. ,  Limnocythere dOl'sotubercula
ta Negadaev (определение Т. А. I\аЗLМШIОЙ) ; все формы принадлежат 
ТОЛЫ{Q I{ личиночной стадии развития, что, очевидно, свидетельствует 
о неблагоприятных условиях обитания и о низких температурах воды. 

Отложения в интервале 10,5-15 м ( слой 4-5) содержат очень свое
образные спорово-пыльцевые спентры. Среди общего состава преобладает 
пыльца трав и I{устарничнов (ДО 60-70 % ) .  Содержание спор п:олеблется 
От 30 до 40 % .  Пыльца древесных пород встречена не во всех образцах. 
ОНа принадлежит сосне, сибирсп:ому !{едру и березе. В отдельных об
разцах пыльца кустарничновой березы составляет до 60 % .  Пыльца тра
вянистых растений весьма разнообразна. Она представлена в основном 
пыльцой ЗЛaI{ОВ, осоп:, бобовых и гвоздичных, маревых и полыней. Почти 
во всех образцах присутствует пыльца нрестоцветных. 

Обнаружены споры сфагновых мхов, в отдельных' образцах много 
спор зеленых мхов. Встречены таиже споры Botrychium bOl"eale, Lycopo
dium pungens, L. appl"essum в современных ландшафтах низовьев Ирты
ша. Споров о-пыльцевые спеI\ТРЫ значительно отличаются по составу ()Т 
спеитров поверхностных проб тундровой зоны 3ападной Сибири. Н'.аи по · 
!{азали исследования М. п. Гричу!{ ( 1959а) и А. И. Пермянова ( 1964) , 
в поверхностных пробах пойменных наиш{ов тундровой зоны обычно 
преобладает не пыльца трав, а споры сфагновых мхов. Учитывая это, 
мы полагаем, что во время отложения ленточных глин и СУГЛИIШОВ су
ществовали болота и тундровая растительность, среди ноторой большие 



площади занимали травянистые пространства. Климат был, по-видимому, 
-сухим и холо'дным. 

Вышележащие отложения (слой 1-3) с размывом залегают на лен
точных супесях. Отложения характеризуются спорово-пыльцевыми спект
рами безлесных открытых пространств. Среди общего состава преобла
дает пыльца трав и споры. Лишь в отдельных образцах отмечается пыль
ца древесных пород. Последняя (до 25 % )  найдена в прослое гумусиро
ванной супеси (интервал 5-7 М) , имеющей вид погребенной почвы. 
Отмечены зерна ели, сосны, березы, ольхи и липы. Вероятно, неболъ
шие леСНые островки сочетаJlИСЬ с травянистыми пространствами, заня
тыми разнотравно'-ЗJlаковыми ассоциациями. Отложения этого интервала 
формироваJlИСЬ в более теПJlЫХ климатических УСJlОВИЯХ, чем выше- и 
нижеJlежащие. 

Для отложений интервалов 7-10 М и 3-5 .М установлены тундрово
,степные спорово-пыJlцевыыe спектры. Основная роль принадлежит пыльце 
трав (до 50 % )  и спорам (40-45 % ) .  Пыльцы древесных пород встречено 
крайне мало, в связи с чем невозможно высчитать соотношение между 
элементами древесной флоры. Травянистая растительность предстаВJlенCI. 
·OCOI{OBO-ЗЛaI\оВЫМИ и маревыми ассоциациями. В ряде образцов отмечена 
пыJlцаa эфедры, Роа cf. arctica. В двух образцах обнаружена пыльца 
Polemonium sp. Споры принаДJlежат зеJlеным и сфагновым мхам. Отмече
ны споры арктических видов плаунов Lycopodium pungens, L. appressum 
и Selaginella sibirica. Наряду с арктическими видами ПJlаунов присут
ствуют споры лесных ПJlаунов. В целом спектры весьма своеобразны. 
В них наряду с пыльцой ксерофитов - эфедры, полыней и маревых при
сутствуют споры арктичеСI{ИХ и лесных плаунов. Они харю{Теризуют 
веСьма своеобразную тундрово-степную растительность, аналогов I{ОТОРОЙ: 
в настоящее время на территории Западной Сибири нет. Растительность 
такого типа свидетеJlьствует о холодном и сухом Iшимате второй поло
вины ледниковой эпохи. Аналогичные типы растительности для второй 
половины максимаJlЬНОГО ОJlеденения описаны М. П. ГРИЧУI{ И В. П. Грй
чук ( 1960) , Е. В. Н'ореневой ( 1960) , З. П. Губониной ( 1959) и Л. В. Го
лубевой ( 1960) . СпеI{ТРЫ имеют БОJlьшое сходство со спектрами пери · 
IГляциаЛЫIЫХ областей максимального оледенения в При енисейском райо
не (Архипов, Матвеева, 1964) . 

Возраст отложений верхней части разрезов ТоБОJlЬСI{ОГО материнu 
Ф. А. НДПJlянсная и В. Д. Тарноградсний ( 1967 ) считают среднечет
вертичным - самаРОВСIШМ, рассматривая их нан фации СУЗГУНСI{ОЙ свиты. 
МЫ ПОJlагаем, что отложения наНОПИJlИСЬ в меш{оводном подпрудном 
бассейне в тазовсную стадию мансимального оледенения (Волнова, 1966а) , 
хотя остаТIШ: млы{опитюощих Rangifer tarandus [ ., Mammuthus pl'imi
genius Blum., входящие в состав верхнепалеолитичесного номпленса, YI{a
зывюот на БОJlее молодой возраст. Кан отмечалось ранее (Вош\Ова, 1964, 
1966а) , время нанопления этих отложений, возможно, следует сопостав
лять с ранней ( ермаIЮВСНОЙ по С. А. Архипову, 1967) стадией зырян
сного оледенения. 

Таним образом, на основании изучения спор и ПЫJlЬЦЫ У ПОС. Се
мейНа устанавливается ( снизу вверх) десять фаз в развитии раститель
ности. При этом отмечается направленная смена растительного понрова 
от южнотаежных лесов до лесотундровой и тундровой Формю\ий и вновь 
от северотаежных лесов н южной тайге, лесотундре, тундре и тундро
степи. Выделенные этапы отражают чередование относительно теплых 
и влажных нлиматичеСI{ИХ периодов с холодными влажными и холодны
Ми сухими. Мю{симальная лесистость террито'рии была обусловлена ман:
симумом среднегодовых температур и влаги. Мансимальное безлесье 
(развитие тундровых и тундростепных ассоциаций) вызвано понижением 
температур и сухостью. ПОЛОЖИВ в ОСНОВУ расчленения таную периоди-
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зацию, четвертичные отложения можно разделить на части, соответст
вующие климатическим ритмам. Первый ритм, начавшийся с теплого и 
влажного климата, ставшего затем сухим и холодным, намечается ДЛJI 
отложений интервала 26-40 М. ОН вrшючает три фазы в развитии ра
стительности: 1 )  южнотаежные леса; 2) береЗ0вые редколесья и сфаг
новые болота;  3) лесотундра. Второй ритм объединяет осаДIШ в интер
вале 10-26 м и является наиболее полным. Н. нему относятся: 1 -
северотаежные леса; 2 ;- южнотаежные леса ; 3 - северотаежные леса ; 
4- лесотундра и 5 - тундра и тундростепи. Третий ритм далеко не пол
ный. Он начинается с ны{оторого потепления и ВIшючает : 1 - фазу бе
реЗ0ВОСОСНОВЫХ реДI{олесий и 2 - тундростепи (см. рис. 1 )  Сравнени� 
ритмов показало, что они сходны по направленности развития расти
тельности, но далеко не полны, т. е. отражают не всю последователь
ную смену растительного покрова. 

В обнажении у пос. СемеЙI{а отсутствуют понровные лёссовидны8' 
отложения и осадни позднечетвертичного межлеДIIИIШВЬЯ, обычно отделя
ющие понровные суглинки от среднечетвертичных обраЗ0ваниЙ. В ъ:аче
стве разреза, дополняющего обнажение у СемеЙI{И, ниже рассмотрен раз
рез снв. 469, расположенной на 671-м нилометре железной дороги Тю
мень - Сургут (абсолютная отметна устья 73,5 м) . По данным геОЛОГОR 
Сибгипротранса здесь вснрыты следующие слои :  

1 .  Современная почва . . . . . . . . . . . . 

2. СУГЛИНОI{ лёссовидный, желтовато-серый, пористый 

3. Супесь лёссовидная, желтовато-серая . . .  

4 .  Песон желтовато-серый, мелнозеРНIIСТЫЙ . . . . 

5. СУГШIПОI{ желтовато-бурый, легюrй, IIОрИСТЫЙ . 

6. Песон серый, меЛI\озернпстый . . . .  . . 

7. Супесь серая, слюдистая , пылепатая . . . . . . 

8. СУГЛIIПон серый, пылепатый . . . . . . . . . . 
9 . Глина темно-серая, иестаМII слоистая, слюдистая, с галы\йй 

Спорово-пыльцевой ,анализ выполнен Г. Ф. Бунреевой. 

МОЩНОСТЬ, .. 

0,0-0,3 

0 ,3-5 

5-5,6  

5 ,6-6,4 

6,4- 1 1 , 1:  

1 1 , 1 - 1 1 ,5 

1 1 ,5-17,9-

1 7 , 9-20/� 

20,4-26,4 

Для времени формирования отложений отмечается неСI{ОЛЬНО этапо!> 
в развитии растительности. 

Отложения в интервале 20-26 .ilt нанапливались в условиях ра3ВИТЮI 
березовых лесов. Темнохвойные породы - пихта, ель, сиБИРСI{ИЙ I{едр со
лились по долинам и западинам рельефа. На водорозделах была рас
пространена карлиновая березна. Пыльцу тсуги, дуба и вяза, растений 
Эlюлогичесни но совместимых с карлиновой березой, по-видимому, следу
ет считать переотложенной. Большое содержание пыльцы древесных пород 
(рис. 5) УI{азывает на высокую степень облесенности. 

Травянисто-кустарничковый понров представлен злаНОВО-ОСОI{ОВЫМИ 
ассоциациями, сочетающимися с полынно-маревыми степями. В спорово
пьшьцевых спентрах содержится большое ноличество пыльцы водных и 
прибрелНIО-ВОДНЫХ растений ежеголовниновых и намышей, что УI{азы
вает на развитие зарастающих водоемов. О заболоченности свидетельству
ет также преобладание спор сфагновых и зеленых мхов. Постоянно при
сутствуют споры аРI{тичесних плаунов Lycopodium appressum, L. рun
gens, L. alpinum. "Участие их в растительном покров е совместно с нар
линовой бере3I{ОЙ и ольхой, а танже со степными травами УI{азываоl' 
на существование своеобразных холодных и влажных условий. Расти
тельность вначале была БЛИ3I{а н современной северной тайге , затем - к 
лесотундре. Споров о-пыльцевой спектр позволяет сопоставлять эти отло
жения с отложениями самаРОВСI{ОЙ эпохи в СемеЙI{е (интервал 15-20 м, 
слои 6, 7, 8 ) . 
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ОсаДRИ в интервале 14,5 - 20 М (см. рис. 5 )  накапливались во вре
Мя развития темнохвойной тайги. Содержание пыльцы ели (25 % )  в два 
раза больше, чем в рецентных спектрах из подзоны северной тайги. 
В то же время встречена пыльца пихты, которая в настоящее время 
'севернее 620 с. ш. не произрастает. Обращает на себя внимание вы
<СОКОе (до 25-30 % )  содержание l{устарничковых видов берез. Состав 
траВЯНИСТО-l{устарничковой растительности остается прежним. В группе 
спор первое место занимают зеленые мхи, затем идут сфагновые мхи. 
По-прежнему присутствуют тундровые виды плаунов. Толща накаплива
лась, вероятно, в l{онце оледенения, когда во внеледниковой полосе на
чали расселяться ель и сибирский кедр. 

Н.оличество пыльцы древесных пород указывает на то, что во время 
общего похолодания были периоды потепления. Так, отложения на глуби
не 1,3,5-14,5 М содержат пыльцы древесных пород до 75 % .  Развивались 
березово-сосновые леса со значительной примесью темнохвойных пород. 
RустаРНИЧl{овые формы берез и ольхи играли очень малую роль и сох
ранялись, по-видимому, только по Оl{раинам болот. Широкое развитие 
получил Lycopodium clavatum. По составу растительность была близтш 
к раститеJIЫlOСТИ среднетаежной зоны. 

Самая верхняя часть супесей и основание вышележащей суглини
'стой толщи (9- 13,5 .М ) формировались в условиях развития своеобраз
ной растительности, l{ofAa сочетались участки лесотундры с тундростеп
ными пространствами. Последние занимали б6льшую часть территории 
Нижнего Прииртышья. Существенная часть пыльцы травянисто-кустар
ничковых растений относится l{ растениям-ксерофитам ( маревым, полы
иям, эфедре) .  Среди разнотравья большое значение имели бобовые n 
сложноцветные. Для спентров примечательно то, что наряду с пыльцой 
темнохвойных пород присутствует пыльца tpaB-l{серофитов и споры арн
тичеСI{ИХ видов плаунов Lycopodium appressum, L. pungens, a таIl:же 
споры северного ГРОЗДОВНИI{а Botrychium boreale - типичного представи,
теля лесотундры и плаУНI{а Selaginella simrica. Отмеченная раститель
ность на территории Западной Сибири не имеет аналогов, она описана 
I{Ю{ пеРИГJIяциальная ( ГРИЧУl{, 1961б) и харю{Терна для самаРОВСI{ОЙ п 
'тазовской ледниковых эпох (время формирования чурымсной и l{оЛТЫР
минской свит, по В .  С .  ВОЛI{ОВОЙ, 1 964, 1965, 1 966а, б, в ) . 

В СУГЛИНI{ах и глинах Cl{B. 469 содержится большое l{оличество СПИI{УJI 
гуБОI{, панцирей диатомовых водорослей, а таюне водорослей Peridineae, 
Hystrychospl1ael'iclae. Встречены споры мучнеросных грибов и до 30 % 
пере отложенной третичной и меловой пыльцы. Присутствие диато:мей Il 
остракод (Limnocythere) подтверждает озерный генезис осаднов. 

Вышележащие отложения (интервал 6-9 М) хараI{теризуются спеI{Т
рами лесного типа. Преобладает пыльца древесных пород (до 70-80 % )  -
·сосны (40-70 % )  и березы (35 -45 % ) .  Пыльца трав либо совсем не встре
чена, либо представлена единичными зернами полыней, злаI{ОВЫХ и осо
новых. Найдены споры паПОРОТНИI{ОВ ( 60 % )  и сфагновых мхов. ИНДИI{а
торы холодного lшимата отсутствуют. ТаI{ОЙ спорово-пыльцево'й СПOI{тр 
не имеет аналогов среди рецентных спеI{ТРОВ. Сходный тип раститель
ности, т. е .  сосново-березовые леса, установлен ( Волкова, 1961а, б )  для 
времени формирования верхней части саНЧУГОВСI{ИХ МОРСI{ИХ отложений 
низовьев Енисея, а таюне для l{азанцеВСI{ИХ песков бассейна р. Большой 
Хеты (левый ПРИТОI{ Енисея) . Рассмотренные спектры несI{олы{o отли
чаются от спеI{ТРОВ из погребенного торфЯНИI{а в районе пос. Горная 
·Суббота (ВОЛI{ова, 1966а) , хотя последние занимают аналогичное стра
тиграфичеСI{ое положение. ПО составу растительности и геологичеСl{ОМУ 
положению СУГЛИIШИ отнесены нами l{ позднечетвертичному (lшзанцев,
.сному) межлеДНИl{ОВЬЮ . 

Понровные лёссовидные СУГЛИНI{И, пеСОl{ и супесь интервала 0,3-6 .1t 
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:залегают с размывом на нижележащих осадках. Это особенно четко ОТ
ражено на спорово-пыльцевой диаграмме. По-видимому, весьма своеобраз
:ной была растительность в начале накопления СУГЛИI:ШОВ, когда сущест
вовали открытые заболоченные пространства, сочетающиеся с участками 
,степной растительности (в основном маревые и полыни) ; характерно 
-участие эфедры и вереСI{ОВЫХ. Из разнотрав:Ья широкое развитие получи
,ли гвоздичные, количество пыльцы которых в отдельных образцах дости
гает 60 % ,  а также растения из семейства камнеломковых, сложноцвет
лых и крестоцветных. Наряду со сфагновыми и зелеными мхами в ланд
шафтах присутствовали Lycopodium appressum, L. pungens и лесные 
J->. clavatum. В СПeI{трах присутствуют споры северного гроздовю{а, Ра-
·стительность представляла собой тундру, а местами - тундростепь. Лишь 
в отдельные периоды наблюдалось расселение древесных пород. В ряде 
.()бразцов пыльцы древесных пород содержится от 10 до 50 % .  Она при
надлежит сосне, березе, ели и l{едру. По составу растительность была 
ближе l{ лесотундровой. В целом осаДJ{И формировались в достаточно 
суровых условиях. В настоящее время граница лесотундры располагает
ся на 660 к,м севернее широты Ханты-МаНСИЙСJ{а. Покровные лёссовид
ные отложения в районе Ханты-МаНСИЙСJ{а содержат, по данным 
С. В. ЯI{овлевой, остатки млеJ{опитающих верхнепалеолитичеСI{ОГО комп
-ЛeI{са. "у словно эти отложения сопоставляются с ранней ермаковской 
(по С. А. Архипову, 1967) стадией зырянского оледенения (Волкова, 
Вош{ов, 1967 ) . В. д. Тарноградский (Каплянская, Тарноградский, 1967) 
по-прежнему их считает фацией сузгунской свиты самаровской эпохи. 

В заключение следует отметить, что последние данные Сибгипротран 
-са позволили получить разрезы покрывных лёссовидных отложений (мощ
ностыо не более 10 .М) вдали от береговых обрывов. По материалам 
,спорово-пыльцевого анаЛиза установлено, что эти отложения накаплива
лись в условиях теплого и затем холодного l{Лимата. Чаще вскрыты 
.покровные отложения с тундровыми и лесотундровыми спорово-пыльцевы
ми спектрами ; толщи, отвечающие теплому l{Лимату, сохранились даЛeI{Q 
не во всех разрезах обнажений и скважин. Они отсутствуют, по зю{
лючению В. П. Полещук, в скв. 520, пробуренной на Тобольском мате
рике на 351-м километре железной дороги Тюмень - Сургут. 

Тю{им образом, по скв. 469 устанавливаются следующие этапы в раз
БИТии растительности: 1 )  северная тайга, переходящая в лесотундру; 
2 )  среднетаежные леса; 3) тундростепи; 4) лесной тип растительности -
'сосново-березовые леса; 5 )  тундровые ландшафты, сочетающиеся с холод
ной сухой степью, временами лесотундры. Выделенные этапы отражают 
направленную смену в развитии растительности от лесов к лесотундре и 
далее от лесов l{ тундростепи. Осадки первой фазы относятся к концу 
второго ритма. Третий ритм в данном разрезе включает вторую и третью 
ф азы. Четвертый ритм начинается с развития лесной растительности 
(4 фаза) и ЗЮ\анчивается тундровой и тундростепной растительностью, 
иногда сочетающейся с лесотундровой (пятая фаза) . 

Одним ИЗ опорных разрезов ТоБОЛЬСI{ОГО матерю{а является также 
-обнажение близ пос. Чембакчино, вскрывающее (по В. С. Волковой) 
,следующие слои: 

1 .  Супесь палевого цвета, лёссовидная, с журавчиками и корешнами ра
стений, с прослойнами мелкозернистого песка. На нонтанте с нижеле
жащим слоем залегает прослой гумусированных пес]юв (15 CJ1!) , ноторый 
в виде I\линьев заходит в нижележащие отложения (преображенская 
свита) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

2. Песон те�mо-серый, горизонтальнослоистый . . 
.3. Песон серый, глинистый, с прослоями супеси 

4. ·.супесь светло-серая, ленточнослоистая . . . .  . . 

МОЩНОСТЬ ,  �' 

0 ,0-4 

4-9 

9-14 

14-15 

59 



5 .  Супесь голубовато-серая, горизонтальнослоистая, с линзами песна и 
нварцевой галы{ой . . . . .  - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6 .  СУГЛИНОl{ голубовато-серый, горизонтальнослоистый, в основании слоя 
залегает l1РОСЛОЙ (0,3 .М) гумусированных супесей . . . . . . . . . . 

7. Алеврит голубовато-серьiй, с прослоями (0.6 .М) глин, с линзами намыв
ного торфа. От нижележащих отложений алеврит отделен прослоем 
(0,3 ,;\t) гумусированных супесей . . . . . . . . . . . . . . . 

8. Глина голубовато-серая, плотная, с внлючениями сидеритовых !{ату-
нов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Ниже идет осыпь высотой 6 �t. Нижняя часть снлоиа и бечевшш сло
жены той же ГШIНоii . 

:мощность , мl-

15-21 

21 -28 

28-38-

4 
(видиман), 

Спорово-пыльцевой анализ выполнен В. С. Волновой. 
Слои 3-5 описаны нан: чуры:мсная свита (Волиова, 1966а) и сопостав

лены по вре:мени нанопления с отложениями ман:симального оледенения. 
Стратиграфичесное положе.ние и состав споров о-пыльцевых СПeI{ТРОВ 

позвОЛЯЮт сопоставлять глины слоев 8 и 10 (интервал 37-40 М) разреза 
у с. Семейни. Осадии тю{же нанапливались в условиях развития сос
!Iово-березовых лесов с примесью хвойных и широнолиственных пород -

JIИПЫ, вяза. 
Голубовато-серые алевриты (слой 7) отлагались в условиях слабой 

облесенности. Растительность была близна I{ современной лесотундре. 
По составу растительности эти отложения следует сопоставить со слоем 
9 в обнажении у пос. Семейни, т. е .  со второй фазой первого ритма. 

Все вышележащие отложения (слои 6-2) формировались в суровых 
IшиматичеСI{ИХ УСJIOВИЯХ. Споров о-пыльцевые спеI{ТРЫ уназывают на су
ществование перигляциальной растительности, весьма сходной с расти
тельностью времени нанопления осаднов снв. 469 ( слои 4-5, интервi1.Л 
9-13,5 �t) . 

Совершенно иными спорово-пыльцевыми спеI{Трами охарю{теризованы: 
гумусированные супеси в основании понровных лёссовидных отложений. 
На диаграмме отмечается резное увеличение пыльцы древесных пород 
до 75-80 % .  Споры и пыльца травянистых растений обычно присутст-
вуют в небольших н:оличествах, что не позволяет установить их процент
ное соотношение. Растительность была представлена темнохвойной тай
гой с примесыо березы. Харантерно, что ноличество пыльцы ели достига
ло 25 % ,  что вдвое превышает содержание пыльцы ели в рецентных 
пробах из среднетаежной подзоны. Довольно ВЫСОЮIЙ процент пыльцы ели: 
в сочетании с пыльцой нустарничновых берез позволяет сделать зюшю-· 
чеНие о развитии северотаежной растительности в низовьях Иртыша. 
R'лимат был более прохладным и влажным, чем современный. 

Лёссовидные отложения вновь нанапливались в суровых Iшиматиче
СI{ИХ условиях. На широте Ханты-МаНСИЙСI{а существовали ОТI{рытые без
лесные пространства, занятые болотами, заросшими сфагновыми и зеле
ными мхами. Судя по спентрам отдельных образцов, составной частью 
тундрового ландшафта являл ась иарлиновая бере3I{а. Лёссовидные супеси 
по составу растительности сопоставляются с отложениями слоя 2 в СIШ. 
469. Они формировались во вторую половину четвертого ритма, I{ОТОрым. 
завершается ню{опление 'Осаднов междуречья Оби и Иртыша. 

Из разрезов ТоБОЛЬСI{ОГО материна на меридиональном отреЗI{е Ирты-
ша представляют интерес обнажения у посеш{ов Горная Суббота и Над
цы. В обнажениях вснрываются диагональные песни ( тобольсная свита ) , _  

имеющие широное распространение выше пос. Горная Суббота. Они за· 
легают с размывом на породах позднего олигоцена или уходят под уро
вень Иртыша. ПО описанию В. С. Волновой ( 1966а) , у пас. Горная. 
Суббота вснрываются следующие слои: 
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'1 . Супесь желтовато-серая, лёссовидная, с пустотами от стеблей растений 
и жураВЧlшами (преображенская свита) . . . . . . . . . . . 

:2 . ПеСОI, светло-серый, горизонтальнослоистый, мелкозернистый . .  

. 3 .  Глина серая, вязкая. Поверхность слоя разбита IШИИЬЯМИ, которые 
заполнены вышележащим песном . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. Погребенная почва - СУГЛИlIOI' темно-коричневый, с хорошо разло
жившимися растительными остап,ами . . . . . . . . . . . . . . . . 

Погребенная почва вниз по разрезу замещается сильно уплотнен
ным ТОРфЯНIшом, преимущественно OCOI,obo-сфагновым, редко встре
чаются пнн деревьев . . . . . . . . . . . . . . . . 

·5 .  ПеСОI, желтовато-серый, мелнозернпстый . . . . . . . . . . . . . . 

·6 .  Супесь светло-серая, ленточнослоистая (ЧУРЫМСI{ая озерная свита) 

7 .  Песон желтовато-серый, мелнозернистый, неСЛОIIСТЫII . . . . . . . . 

·8 .  ПеСОI, желтовато-серый, разнозернистый, с глинистыми гальнамТI, обуг-
ленными веточнами и НУСIШМИ, нереДI{О СТIJолам:п древеСIIНЫ. Наблю
дается напластование пачен разно зернистых песнов (мощностью до 
1 ,5-2 .М) , прослоенных на нонтантах растительным детрптом. Внутри 
иаЧ8I{ отмечается Iшсая слоистость . .  . . . . . . . . . . . .  . 

Анализ выполнен В. С. ВОJlКОВОЙ. 

мощность ,  J\t 

0 , 0--3,5 

3,5-6,5 

6 ,5-8 

8-10 

10-13 

13-13,5 

13 ,5-23 

4-7 

22 
(видимая) 

К тоБОЛЬСI{ОЙ свите отноСятся пески слоев 7 и 8, споров о-пыльцевая 
характеРИСТИI{а !{оторых по данному обнаш:ению приводится впервые. 
Пески (рис. 6, интервал 14-36 .iJt) содержат большое I{оличество пыль
цы древесных пород (до 75 % ) ,  что свидетельствует о развитии лесов. 
-Отмечаются две фазы в развитии лесов. Вначале (интервал 25-36 М)  
,БыJIи распространены мелколиственные леса из  березы и ольхи с при
:месью ·сосны и сиБИРСIЩГО кедра. Ель в составе лесов участия почти 
Не принимала. Отмечена хорошей сохранности пыльца ШИРОIщлиствен
Ных пород (липы, вяза и дуба) . Присутствие ШИРОI{олиственных пород, 
по-видимому, генетичеСЮI связано с развитием березовых и сосновых 
лесов. В отложениях тоБОЛЬСIЩЙ СВИТЫ в разрезах среднего и верхнегс, 
течения Оби пыльца широколиственных пород отмечалась М. П. ГричyR 
( 1 961 ) ,  а таюне Б. В. 3ауер (3ауер, 3убю{ов , 1958) в соответствующих 

·осаДIШХ бассейна р.  Енисея. И. М. Понровская ( Понровсная, Панова, 
1957) предлагает рассматривать пыльцу широиолиственпых пород в I{аче
стве индикатора для определения возраста отложений первого среднечет
вертичного межледниковья. Одню{о О. В. Матвеева (Архипов, Матвеева, 
1964) полагает, что пыльца широн:олиственных пород находится в пере-

-отложенном состоянии. До настоящего времени этот во'прос дискутирует
ся. Нам представляется, что в каждом ноннретном случае надо учиты
вать и провинциальные особенности в развитии растительности и условия 
залегания слоев. В поверхностных про'бах пойменных отложений Иртыша 
встречена пыльца липы ( до 5 % ) .  Принимая во внимание вышеСlшзан
ное, мы считаем, что рассмотренная растительность по составу была 

·БЛИ3I{а I{ южнотаежноЙ. Климат, по-видимому, был теплее современного. 
Верхняя часть песнов ( см. рис. 6, интервал 14-20 М) танже нанапли

валась при развитии лесов, однано с иным соотношением между древес
ными породами. В лесах появилась ель, что свидетельствует об увлаж
нении нлимата и увеличении осаДI{ОВ. Ель ню{ ПOIщзатель I{лимата имеет 
важное значение, тан кан обычно произрастает в условиях нежаРI{ОГО 
лета и умеренно холоднои зимы с обильным снежным ПOI{ровом в тече· 
ние наиболее холодного периода (Толмачев, 1954) . Кроме ели, ШИРOI{ое 
распространение получила нарлиновая бере3IЩ. Травянистые ассоциации 
представлены маревыми и польшями. Споры обнаружены тольно в той 
части разреза, где встречена ель. Растительность по типу была близна 
R северной тайге. В целом нлимат времени нанопления напоминал сов
ременный. 
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Рис. 6. Спорово-пыльцевал диаграмма четвертичных отложений обнажешш близ;: 
пос. Горнал Суббота 

Условные обозначения см. на рис. 4 

Стратиграфическое положение песков (интервал 14-36 .М) и состав: 
флоры ПО3ВОЛяют сопоставлять их с отложениями обнажения у пос. Се
мейка, содержащими раковины корбикул. 

Вышележащие песок и ленточная супесь (интервал 8,5-13,5 М) ха
рактеризуются резкими колебаниями содержания пыльцы древесных по
род (от 25-60 % ) ,  принадлежащей в основном сосне и сибирскому кед
ру; присутствует пыльца ели, пихты и лиственницы. В очень небольших 
l{Оличествах содержи:гся пыльца карликовой березки. Состав травянисто
кустарничковой растительности значительно отличается от состава Tpa� 
времени обраЗ0вания диагональных песков. Основу спектра составляют: 
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вереСI{овые и злаки. Встречены также спор� 
арктических плаунов, которые указывают на 
изменение климата в сторону похолодания. В цe� 
лом состав растительности БЛИЗОI{ I{ современ-· 
ной тайге при переходе ее к лесотундре. 

Исключительный интерес представляют за-· 
легающие выше (интервал 6,5-8,5 М) торфя
ники (рис. 7 ) , которые накапливались в теплых. 

г климатических условиях. Как показано на ри-" сунке, спорово-пыльцевая диаграмма торфяни
ков отражает три фазы в развитии раститель
ности. В начале торфЯНИIШ формировались в. 
условиях развития хвойных лесов, в которых: 
роль темнохвойных пород невелИIШ. Заболочен
ные пространства были заняты сфагновыми мха
ми. Встречены отдельные споры Selaginella se-. 
laginoides, S. sibirica. Растительность была близ-о 
IШ к северной тайге. 

Средняя часть торфа отлагал ась при широ-. 
ком развитии кедрово-березовых и сосновых ле-· 
сов. Встречена пыльца широколиственных по
род (дуба, вяза, липы) . В травянистых ассоциа� 
циях по-прежнему преобладают злаки и осоки. 
В интервале 7-8 М торфяники содержат боль
шое количество пыльцы сосны, березы и сибир
ского кедра. Вверх по разрезу возрастает содер-. 
жание пыльцы кустарничковых форм березы. 
Особенно много (до 30 % )  пыльцы кустарнич
I{ОВОЙ березки отмечено в интервале 7 -7 ,5 М •. 

В составе лесов этого времени, по-видимому, 
широколиственные породы участия не принима
ли. Несколько изменился состав трав и кустар
ничков. Широкое развитие получили ксерофи-. 
ты - злаки и :lvшревые. Споры принадлежат зе
леным и сфагновым мхам, встречены S elaginel
la sibirica. Таким образом, по составу раститель
ность была близка I{ северной тайге и даже ле
сотундре. Из отложений, перекрывающих тор
фяник, были определены единичные зерна 
пыльцы и спор, что не дало возможности вос
становить характер растительности. Таким об
разом, для времени накопления отложений у
пос. Горная Суббота устанавливаются последо-
вательные этапы в развитии растительности: 
1 - южнотаежные леса; 2 - леса, близкие к се
верной тайге; 3 - северотаежная раститель
ность, позднее лесотундровая; 4 - вновь северо-. 

таежные леса; 5 - южная тайга ;  6 - северная тайга. 
Данные биостратиграфии, литологии и смена растительности позволя

ют разделить осадки на толщи со спектрами, отражающими теплые меж
ледниковые условия, соответствующие второму и четвертому климатиче
ским ритмам. Осадки в интервале 8 ,5-36 .ilt, сформировавшиеся во времн 
первого, второго и третьего этапов развития растительности, отнесены ко
второму ритму. 

Погребенный торфяник соответствует по времени накопления первой�: 
половине четвертого ритма. В этот период была развита растительность че:г
вертого, пятого и шестого этапов. 
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Рис. 7. Спорово-пыльцевая диаграl\пна погребенного торфяника обнажения близ 
пос. Горная Суббота 

Условные обозначения см. на рис. 4 

Наиболее полный разрез диагональных песков (мощностыо более 20 .1t) 
представлен в обнажении у пос. Надцы. Это русловые - разнозерни
стые песни с намывной древесиной и пойменные мелкозернистые пески, 
неслоистые, ре:ше горизонтальнослоистые. Спорово-пыльцевые СПeI{ТРЫ 
указывают на последовательную смену двух фаз развития растительно
сти. Русловые пески содержат до 60-75 % пыльцы древесных пород и 
споры. В составе лесов преобладали сосново-кедрово-березовые ассоциа
ции с примесью ивы и ольхи. В спентрах обнаружена пыльца широко
лиственных пород (липы, дуба) . Характерно отсутствие пыльцы ели. 
Состав растительности приближенно был похож на состав растительно
сти южной тайги. 

Пойменные отложения, лежащие выше, охарю{теризованы танже лес
ными спорово-пыльцевыми спектрами. Одню{о в лесах уже широно была 
распространена ель, что УI{азывает на увлажнение Iшимата. Об ухуд
шении Iшимата свидетельствует массовое развитие сфагновых болот. Спо
ров о-пыльцевые спектры сходны со спентрами отложений Горной Суббо
ты (интервал ,15-36 М) , НО В обнажении у пос. Надцы более полно 
дредставлена фаза северотаежных лесов (второго нлиматического ритма) . 

В рассматриваемом разрезе представляет интерес споров о-пыльцевой 
СПЕштр погребенной почвы, залегающей в основании ПОКРОВНЫХ лёссовид
ных отложений. Спентр характеризует степь с ШИРОКИМ развитием бе
резовых нолков с елью и сиБИРСI{ИМ недром, нсерофильной травянистой 
растительностью и заболоченными учаСТI{ами, занятыми зелеными мха 
ми. По-видимому, почва формировалась в условиях потепления нлимата. 
Следует отметить, что погребенная почва занимает сходное стратиграфи
чесное положение с почвой, подстилающей торфяник у пос. Горная Суб
·бота. Не иснлючено, что степная фаза в развитии растительности пред
шествовала развитию лесов четвертого IшиматичеСI{ОГО ритма. 

Лёссовидные отложения охарю{теРИЗ0ваны тундровыми спорово-пыль
цевыми спентрами. Присутствуют споры аРI{ТичеСI{ИХ видов плаунов. По 
спорово-пыльцевым спентрам понровные отложения сопоставляются со 
слоем 1 у с. Чембанчино. 

В целом разрез у пос. Надцы менее полный, чем у Горной Субботы . 
.здесь установлены четыре этапа в развитии растительности: 1 - южная 
тайга (русловые фации тобольской свиты) ; 2 - северная тайга (поймен
ные осадни той же СВИТЫ,- второй ритм) ; 3 - степь (первая сверху 
догребенная почва) ;  4 - тундра (понровные отложения - неполный чет-
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:вертичный ритм) . Суглинки самаровской эпохи в данном разрезе содер
жат мало пыльцы и спор. 

Довольно мощная толща песков вскрывается в ряде скважин, пробу
ренных на Тобольском материке к востоку от пос. Надцы. В скв. 621 
пеСRИ ,вскрыты на глубине 19-27 М; ПеСIШ серые, мелкозернистые, с про
слоями голубовато-серой глины, очень сходные с пеСRами тоБОЛЬСI{ОЙ 
'свиты у с. Демьянского. Споров о-пыльцевой спектр отличается от ранее 
рассмотренных спектров тобольской свиты большим разнообразием пыль
цы сосны и березы, в очень незначитеЛЫIЫХ количествах присутствует 
пыльца пихты, ивы, ольхи. Пыльца ели относится R видам из секций 
Omorica, Eupicea. 

Среди споровых преобладают споры то сфагновых мхов, то папоротни:-
, I{OB. Почти во всех образцах обнаружены споры Osmnnda sp., Selagi
nella selaginoides и Salvinia natans. Таким образом, в песн:ах СIШ. 621 уста
новлены лесные споров о-пыльцевые спеIl:ТРЫ, не имеlощие аналогов в совре
менной растительности i3ападной Сибири. ПРИСУТСТRие пьшьцы елей сеIl:
ции Oll1orica свидетельствует о более тевлых и влажных IшиматичеСЮIХ ус
JIОВИЯХ, чем современные. В. С. Волкова считает, что спен:тры песков сопо
ставимы со спектрами, описанными В. К. Немковой ( 1964) в верхнеплио
ценовой юпrельсн:ой свите Башн:ирсн:ого Uредуралья. Возможно, ЧТQ в 
етш . 621 ВСI{РЫТЫ наиболее НИЗЮIе горизонты тобольсн:ой свиты или даже 
отложения верхнего ПЛIIоцена, }шторые в низовьях Иртыша ранее не были 
пзвестны. Данных для он:ончательного решения ЭТОГО вопроса пока недо-

, t;таточно, и пеIСI{И СКБ. 621 мы условно СОПОСl'авляем с тоБОЛЬСIЩЙ свитой. 
НеСI{ОЛЬНО интересных разрезов расположено на широтном отрезне 

Иртыша, ноторый внлючает участок от Тобольска до устья р. Тары. В ес
тественных разрезах здесь вснрыва ется строение Тобольсного материrш . . Четвертичные отложения харюперизуются большим числом (2-5) погре-
бенных почв, меньшей насыщенностью, в связи с большой удаленностью ' от Rрая леднияа, обломочным материалом и небольшой мощностью. Наи
'более полно история четвертичного осаднонанопления отражена в опор 
ных разрезах, расположенных близ поселнов Черное, Преображенсное, 
Салы, Снородум, Казановна, Романовна, Колтырма и в ряде СIшажин. 
Споров о-пыльцевые диаграммы получены для разрезов у пос. Салы, Каза
ною{а, Романовна и снв. 14, в ноторой вснрыто строение внутренних 
частей Тобольсного материна. 

Все разрезы расположены в области развития южнотаежных лесов, 
древесная растительность ноторых представлена в основном пыльцой сос
ны (50 % ) ,  ели, пихты и сибирсного недра ( Суслов, 1954; Г. В. Крылов, 
1957 ) . Участие ели и недра в южнотаежной подзоне невелино (до 10 % ) .  
В долине Иртыша часто встречались чистые сосновые леса. Ель и пихта 
являлись субэдифинаторами и были приурочены н хорошо дренированным 
почвам. Из меш{олиственных пород в первом и втором ярусах распростра
нялись береза и осина. В лесах ЭТОЙ подзоны единственный представи
тель ШИРОIщлиственных пород - сибирсная меш{олистная липа. Липовые 
леса доходили на востон до Тары ( Г. В. Крылов, 1957 ) . Водораздель · 
ные пространства южнотаежной зоны были заняты сфагновыми болота
ми, ноторые близ ее южной границы сменялись гипновыми. Таное разме
щение растительности находит отражение в поверхностных пробах пой
'менных наилнов. 

В долинах мелних рен (ДемьЛlШИ, I{онды, Туртаса) были ШИрОIШ 
развиты траВЯНО-НОЧI{овые болота и болотистые березнЛI{И. Вдоль нруп
ных peI{ простирались пойменные луга. Мезофильные пойменные луга 
были представлены Rрупнозлановыми ассоциациями. Обычно среди лес
НЫх видов имелась примесь лесостепных и типично сибирсних видов 
(анемоны, желтый люпин, астры) .  Среди травостоя встречались тимофе-
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евка, мышиный горошек, Iшевер, чина и др. По берегам пойменных 
озер очень разнообразно были представлены осоки, частуховые, ежего
ловники. По поймам рек широко расселялись черный и белый тополь 
и ивы. Все многообразие растительности южнотаежной подзоны в спо
ров о-пыльцевых спектрах из пойменных наилков отражено лишь прибли
женно. 

ИЗ опорных разрезов на этом участке будут рассмотрены обнажение 
у пос. Романово и ряд скважин, вскрывающих строение высокой части 
Тобольского материка. 

В обрыве правого берега Иртыша у с. Романовки (высота 48 �t, абсо
лютная отметка бровки обнажения 91 М) , по описаниям С. Б. Шацкогu 
вскрываются следующие слои: 

1 .  Современная почва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. Суглинок бурый, карбонатный, пористый, со столбчатой отдельностыо 

3. Супесь желтовато-серая, с растительными остаТRами п IIзвесткови
стыми кою{рециями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. Суглинок желтовато-бурый, пористый, с раковинами МОЛЛlOснов . . 

5. Погребенный почвенный слой (первый от повеРХНОСТII) - бурый су-
глинок . . . . . . . . . . .  . 

6 .  Суглинок зеленовато-серый . . . . .  . . 

7 .  Алеврит желтый, мучнистый, со слабо раЗЛОЖИВШИМIIСЛ раститель
ными остатками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8. Ногребенный почвенный слой (второй от поверхностп) - темно-серый 
СУГЛИНОR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

\:1. L:углинок зеленовато-серый, с известковистыми конкрецилми . . . 

1 и .  Алеврит желтовато-зеленоватый, неслоистый, со слабо разложивши
мися растительными остатками . . . .  . . 

1 1 .  Суглинок серый, средний до легкого . . .  

12 .  Погребенный почвенный слой (третий от поверхностп) ; почва пред
ставлена суглинком . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 3 .  Алеврит желтовато-серый, мучнистый, тонкогорпзонтальнослоистый, 
с «котлами кипению) . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . 

14.  Суглинок темно-серый, с синеватым оттенком, «сизый» , плотный, в 
нижней части слол переходит в глины . . . . . . . . . . . . . . . 

15. Песо!{ светло-серый, с желтоватым оттенном, носо- п диагонально
слоистый, с растительной трухой, глинистыми окатышаМII и переотло
женными обломками лигнита . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16 .  Горизонт перемыва, представленный глиной зеленой, « жирной», с 
большим количеством окатышей из глины и ЛИГНIlта . . 

мощность, ... 
00-0,3 

0 ,3-2,4 

2 , 4-5,2 

5 ,2-7,2 

7 ,2-7,9 

7 , 9-8,7 

8 , 7-10,8 

10 ,8-12 

1 2 � 1 5 ,8 

15 ,8-19,8 

19 ,8-20,7 

20 , 7 -21 

21 -27,8 

27 ,8-28 ,2  

28, 2-43,2 

43,2-44 

Ниже залегает туртаССI{ая свита (верхний олигоцен) . Споров о-пыльцевой 
анализ выполнен Г. Ф. Букреевой. 

ПО спорово-пыльцевым и литолого-фациальным данным разрез разде
ляется на пять горизонтов. Первый горизонт включает отложения в ин
тервале 27 -45 .М ( рис. 8) , представлен русловыми песками и поймен
ными суглинками. Споров о-пыльцевые спектры указывают на различны� 
IшиматичеСI{ие условия их формирования. Нижняя часть песков (интер
вал 38-45 .�t) содержит большое (до 70 % )  I{оличество пыльцы древес
ных пород, видовой состав которой свидетельствует о развитии I{едрово
сосново-березовых лесов с примесью ели и пихты, а во втором ярусе 
ольхи, липы, вяза. Из траВЯНИСТО-I>:устаРНИЧI{ОВЫХ были развиты злаковые
и ОСОI{овые, позднее (интервал 31-38 М) - полыни и разнотравье. От
четливы различия среди спор. В начале толщи обнаружено большое I{Q
личество спор сфагновых мхов, затем зеленых. 
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:К спектрам русловых песков приурочены находки массул Azolla, спор 
Salvinia, Riccia frostii (в настоящее время обитает только в средней 
полосе Советского Союза) и Riella (ныне заселяют водоемы Средней 
Азии) . В отложениях также встречены спикулы губок, морские диатомо
вые водоросли ( Hyalodiscus ) ,  водоросли родов М elosira и Pediastrum, 
:Кроме того, обнаружено большое количество пыльцы палеогеновых расте
ний, таких как Taxodiaceae, Gliptostrobus, Nyssa, Juglandaceae (до 
30 % сосчитанных зерен ) . Это число занижено, так как включает лишь 
пыльцу растений, ныне вымерших в Западной Сибири. Пыльцу ольхи, 
березы, некоторых хвойных и, возможно, других растений, которая также 
могла быть переотложена из третичных отложений, отделить не удалось. 
Пыльца Quercus, Ulmus, тта из подсчета не исключалась, так как впол
не возможно произрастание растений указанных родов во время форми
рования песков. Все это иногда -сильно затрудняет определение харак
тера растительности времени формирования песков, которая, по-видимо
му, в общих чертах близка к современной южнотаежноЙ. Однако наряду 
со сходством следует подчеркнуть различия, которые заключаются в при
сутствии спор теплолюбивых папоротников и более разнообразного соста
ва пыльцы широколиственных пород. По характеру спектра пески обна
жения у с. Романов о сходны с осадками тобольской свиты у пос. :Ка за
KOВI{a, хорошо охарактеризованными флорой и фауной (Волкова, 1966а) . 
Пески перекрываются суглинками. Их спорово-пыльцевая характеристи
I\a отличается от толыш что описанноЙ. :Как видно на диаграмме, на
копление суглинков происходило во время двух этапов развития расти
тельности. Спорово-пыльцевые спектры начала их формирования указы
вают, что на смену лесам, существовавшим в период накопления ниже
лежащих песков, пришли открытые заболоченные пространства. 
В спектрах преобладают споры мхов (до 80 % ) .  Среди пыльцы древес
ных пород по-прежнему распространена пыльца ели и березы. Ольха 
резко сократила занимаемую ею площадь. В ландшафтах начинает при
нимать участие кустарниковая березка. Ее пыльца в спектрах составляет 
уже 8-28 % ,  тогда как в спектрах из нижних песков она встречена 
единичными зернами. Травянистая растительность представлена разно
травьем (до 30 % ) ,  полынями (до 20 % ) ,  лебедовыми, злаковыми и осоко
выми. В современных ландшафтах нет аналогов растительности, ното
рую рисуют спектры, с участием большого количества зеленых мхов и 
нсерофильных трав. Поэтому можно предполагать, что спектры указыва
ют на распространение открытых заболоченных пространств в конце теп
лой эпохи. Закончилось формирование суглинков в условиях существова
ния открытых степных пространств. Об этом свидетельствует обилие в 
спеН.тре пыльцы травянистых растений (до 13-82 % ,  в основном полы
ней) , которая в этой части разреза оказалась сильно минерализованной. 
Пыльца других растений содержится в значительно меньших количест
вах (см. рис. 8, интервал 27-31 .м) . Споры принадлежат зеленым и 
лишь единично сфагновым мхам. Состав и содержание пыльцы древес
ных пород указывают, что к концу формирования осадков увеличилась 
площадь, занимаемая елью (количество ее пыльцы составляет 38 -64 % ) " 
которая образует мансимум на графине. Уменьшилась роль сосны и си
бирского Н.едра. Береза является одной из самых распространенных по
род. Наряду с пыльцой высокоствольной березы встречена пыльца ку
старничновых форм (4- 16 % ) .  Сочетание степей с представителями тем
нохвойной тайги является весьма необычным и не имеет аналогов среди 
современной растительности Западной Сибири. Растительность такого ха
рактера могла быть, по-видимому, только в конце межледниковья - нача
ле ледниновья, когда климат был достаточно холодным. По составу спект
ров отложения можно сопоставить с верхней частью пойменных глин 
тобольской свиты У ПОС. :Казаковка. 
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Рис. 8. Спорово-пыльцевал диагра1l[ма четвертпчных отложеюrй обнажеНИII близ 
С. Романовка 

Условные обозначения см. на рис. 4 

Второй горизонт объединяет толщу алевритов в интервале 26,4-21,3 .>\1, 
с хорошо выраженной горизонтальной, типа ленточной, слоистостью, 
«котлами кипению> ,  I{оторые образовались, вероятно, в результате дефор
маций, связанных с мерзлотными явлениями. Спектры алевритов весьма 
своеобразны. Наряду с пыльцой четвертичных растений в них содержится 
масса спикул губок, остатки МОРСIШХ диатомей, панцири водорослей Peri
dineae. В спорово-пыльцевых спектрах преобладает пыльца древесных 11 

68 



� � � " �  � 

� � �, �� 
� � + "' � <:  

� --:- '" ��� � � '"  "' �  � �� � ,,,, ,<::1 ;$ <: � "' ,<:>  R�I� :� �� � �  ..., � ·S � �:'> § �  �;� � � <> ��,�, � � ..,  " . �<:)<:� � �  � .� � �.� "" '" "' 1::; ;': "  '" l'!�.� � "  " ::::; � ""  !::. �'� "- ��� �� � � "<; �  0( " ",,,<; '10 О '10 

кустаРНИЧRОВЫХ растений, Пыльца I<устарниковой бере3I<И составляет 
40 % ,  что свидетельствует о развитии безлесных заболоченных прост
ранств, На сильную заболоченность уl):азывает высокое (до 70 % )  содер
жание спор сфагновых мхов. Ель начала расселяться толы<o в нонце 
формирования слоя. Отмечается высокое содержание (до 22 % )  пыльцы 
вересновых, обычно свойственных тундре и лесотундре. ШИРОI<ое раз
витие имели злаково-осоковые, а позднее полынные ассоциации. 
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Рис. 9. Спорово-пыльцевал диаграllllllа четвертичных отложений 

Условные обозначения см. на рис. 4 
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Среди спор постоянно встречаются споры арктических плаунов Lyco
podium pungens, L. appressum, L. alpinum, которые совместно с пред
ставителями лесной и степной растительности обраЗ0вывали своеобразные 
сообщества, харю{терные для ледниковой эпохи. По составу раститель
ности алевриты сопоставляются с ленточными супесями и суглинками 
у пос. Семейяи, Горная Суббота, Казановка, залегающими на ра3J:Iозер
нИСтых песках под вторым почвенным ГОРИЗ0НТОМ. Характер слоистости 
и состав осаД;Ков позволяЮт считать их озерными, накопившимися в са
маровское время. Выявленные особенности характеризуют l{онец второго 
ритма в развитии растительности. 

Алевриты перекрыты погребенной почвой (интервал 20,7-21,3 М) . 
К сожалению, И3 почвы не были отобраны образцы. Состав спор и ПLIЛЬ
цЫ И3 погребенной почвы, занимающей аналогичное стратиграфическое 
положение, был изучен в скв. 14 (рис. 9, интервал 10,5-11  М) , I{OTO
рая расположена в 0,4 KJ,[ северо-западнее устья р. Тюня (правый при
ток р. Ангуя) . Споров о-пыльцевой СПeI{ТР содержит массу спор зеленых 
мхов. Пыльца трав и древесных пород почти отсутствует. Подобный 
СПeI{Тр не дает возможности реконструировать состав растительности с 
достаточной уверенностью. Он не имеет аналогов среди рецентных спект
ров. Не исключено, что почва завершает формирование отложений холод-
ной самаровской эпохи. 

Третий ГОРИЗ0НТ ( см. рис. 9) внлючает отложения в интервале 20,7-
Н,4 J,[, залегающие между первой (снизу) и второй погребенными поч
вами. Отложения накапливались в условиях развития открытых - степ-
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Е:ых и лишь в отдельные моменты лесостепных пространств. Среди пыль
цы трав преобладает пыльца польшей. Пыльцевые зерна минерализованы. 
Древесная растительность представлена пыльцой ели, сосны, сибирского 
кедра, особенно много обнаружено пыльцы карликовой березки. Эти спект
ры отличаются от спеI{ТРОВ нижележащих алевритов тем, что в них от
.сутствуют споры аРI{тических плаунов и очень мало спор сфагновых мхов. 
Встречается большое количество СПИКУJI гуБОI{, что свидетельствует о 
формировании осадков за счет перемыва палеогеновых отложений. Степ
ная растительность отличалась от современных степных ландшафтов. 
В современной степи и лесостепи не растут ель и I{арликовая березка. 
Присутствие ели в степи, в сочетании с карликовой березкой и по·· 
лынными ГРУППИРОВIшми, позволяет считать климат сухим и доста
точно холодным, ЧТО обычно харю{терно для второй половины леднико
вых эпох. Такие же спеI{ТРЫ установлены для отложений в обнаженип 
у ПОС. Семейка (см. рис. 4) , условно отнесенных В. С. Волковой ( 1966а) 
к эпохе тазовского оледенения. 

Погребенная почва (вторая снизу, интервал 10,3-1 1 ,7 .М) содержит 
спектры, указывающие на довольно суровые климатические условия. 
В спеI{трах преобладают споры зеленых мхов. По-прежнему много пыль
цы I{аРЛИI{ОВОЙ бере3I{И. Пыльца древесных пород принадлежит ели, сос
не и сибирскому кедру. Широко развиты ЗЛЮ{ОВО-ОСОRовые и полынные 
ассоциации. В отдельных образцах встречены тундровые виды плаунов. 
Таким образом, во время формирования почвы климатические условия 
продолжали оставаться суровыми. Споров о-пыльцевые спектры остаются 
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сходными со спектрами нижележащих отложений. Вероятнее всего, пог
ребенная почва является намывной и стратиграфического значения не 
имеет. 

Следу�щий четвертый цикл осадков (интервал 6,9-10,8 М) представ
лен переслаивающимися лёссовидными супесями, суглинками и алеври
тами, которые венчаются также погребенной почвой. Споров о-пыльцевые 
спектры суглинков, супесей и погребенной почвы указывают на сущест
вование довольно суровых климатических условий, при которых был раз
вит лесотундровый, а позднее тундростепной тип растительности. 

В составе лесотундровой растительности принимали участие ель, си
бирский кедр и карликовая березка. В отдельньiх образцах встречены 
тундровые виды плаунов. Среди травянистой растительности были широ
ко развиты злаков о-осоковые и полынные ассоциации. Следует отметить, 
что ббльшая часть пыльцевых зерен полыней минерализована, что, ПО 
мнению Г. Ф. Букреевой, указывает на крайне неблагоприятные УСЛОВЮI 
захоронения пыльцы. 

Ископаемая поггебенная почва, Rавершающая формирование осадков 
;=ITOfO цикла, формировалась в услоР.иях развития степной растительно
сти. Степь отличалась от современной северной степи присут'Ствием I{Y
стаРНИЧIШВОЙ березки. Поскольку климатические условия продолжали ос
таваться достаточно суровыми, Г. Ф. Букреева полагает, что погребен
ная почна не формировалась на протяжении всего межледниковья. Она 
отвечает лишь его началу и, по-видимому, синхронна первому сверху 
почвенному горизонту в обнажении у пос. Rазаковка, который также 
формировался в условиях развития степной растительности, по составу 
флоры близкой к современной северной степи. Однако пыльца кар.iIИКО 
вой березки в погребенной почве с. Rазаковка отсутствует. В обоих раз
резах почвы, по нашему мнению, имеют стратиграфическое значение II 
образовались в первую половину межледникового века. 

Лёссовидные карбонатные суглинки с многочисленными раковинами 
пресноводных моллюсков и диатомовыми водорослями Melosil'a спор 11 
пыльцы не содержат; указанные органические остатки свидетельствуют 
об озернои режиме. , По условиям залеr'ания осадки сходны с карбонат
ными суглинками у пос. RаЗaIшвка, которые накапливались в условиях 
формирования открытых безлесных пространств. 

Вышележащие супеси откладывались в период широкого развития бе
резово-ольховых и кедрово-сосновых лесов. Состав спорово-пыльцевых 
спектров указывает на теплые климатические условия, близкие к СОВ
ременным. По составу растительности эти супеси можно сопоставпть с 
покровными отложениями скв. 469 (интервал 0-4 .М) . 

Таким образом, по споров о-пыльцевой диаграмме отложений из обна
жения у пос. Романово также устанавливается чередование типов сп\)
рово-пыльцевых спектров, отражающих смену растительного покрова от 
южнотаежных лесов к редколесьям типа лесотундры, а позднее к тундре" 
сменившейся тундростепью и своеобразной степной растительностью с 
елью и карликовой березкой. Следуе'l' отметить, что осадки второго кли � 
матического ритма (см. рис. 9, интервал 21 -46 М ) характеризуютсн 
более сложной историей развития растительности, по сравнению с той" 
которая наметилась для аналогичных обраЗ0ваний у пос. Rазаковка. 
Установлены четыре этапа развития растительности: 1 )  ЮЖIитаежные 
леса ; 2) реддолесья и заболоченные пространства ; 3) степи с еловыми 
лесами и кустаРНИЧI{ОВОЙ березкой; 4) тундровая и лесотундровая ра
стительность. Во время третьего климатического ритма (интервал 7 --
21  М ) вначале были развиты степи и лесостепи с еловыми лесами Иl 
карликовой березкой, затем тундростепи. Последние сменились вновь 
тундровой расти-rельностью. Четвертый ритм (интервал 7-9 М) ВRЛIOчает 
развитие степей, позднее - безлесных заболоченных пространств. Супеси: 
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(интеРВ<lл' 3-7 М) Формирhвiшись в условиях развития лесов, близких по
составу к современным' лесам бассейна Иртыша. ,  Возможно, они относят
ся к · новому ЮIиматичеСКGМУ ритму позднечетвертичного времени. 

Сходный тип разреза был описан по скв. 14, пробуренной в 22 КМ 
северо-восточнее пос. Романово. По данным Я. С. Тарасенко, разрез пред
ставлен следующими слоями: 

1 .  Песок желтовато-серый, мелкозернистый . . . . . . . .  . 

2. Суглинок буровато-желтый, некарбонатный, с гнездами супеси 

3 .  Суглинок светло-серый, некарбонатный, с погребенным почвенным 
слоем в основании . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. Алеврит зеленовато-серый, с четкими ЛИНЗОВИДНЫJ\Ш прослойками се
рого тонкозернистого песка, с отчетливо выраженной горизонтальной 
и диагональной слоистостыо . . . . . . . . '. . . . . . . . . . . . 

5. Глина темно-серая, горизонтальнослоистая, с прослойками тонкозер-
нистого пеСI<а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6. Переслаивание зеленовато-серого песка и суглинка. Порода слюди
стая, косослоистая, с обуглившимся растительным детритом . . . . 

7 .  Суглинон серый, с зеленоватым оттенком, слюдистый, карбонатный 

мощность, .711 
0,0-0,4 

0,4-9,8 

9 ,8-10,8. 

10 ,8-16, 

16 -20' 

20-22,8: 

22,8-26 

Ниже залегают породы верхнего ОJIИгоцена (туртаССI{ая свита) .  Разрез: 
данной скважины частично дополняет обнажение у пос. Романово и n. 
некоторой степени повторяет его. Спорово-пыльцевой анализ выполнен 
В. П. Полещук 

Суглинки (си. рис. 9, интервал 22,5-25,6 .М) ,  подстилающие КОСО
слоистые пески, имеют спорово-пыльпевую характеристику, сходную со. 
спектрами нижней части голубовато-серых глин с сидеритовыми конкре
циями у пос. Семейка. Пыльца древесных пород составляет здесь до· 
60 % .  в спектрах преобладает пыльца березы (до 50 % )  и ольхи (до 30 % ) " 
что указывает на широкое развитие береЗ0ВО-ОЛЬХОВЫХ лесов с примесью 
сибирского недра, ели и сосны. ШИРOI{ое развитие имели злюшво-осоко
вые ассоциации. Роль ксерофитов быjIa невелика. Среди них отмечены. 
Ephedra, представители сем. Plumbaginaceae. Хараюерно высокое содер
жание спор зеленых мхов. 

Вышележащие косослоистые пески и суглинки (интервал 16,4-22,5 .i1l )· 
имеют спорово-пыльцевую характеристику, аналогичную характеристике 
верхней части первого ГОРИЗ0нта у с. Романово, т. е. первой половине 
второго ритма. 

Отложения в интервале 11 ,5-16 М сформировались во время разви
тия северотаежной растительности, в составе которой появились уже ви-
ды тундровых плаунов. 

Интересные спорово-пыльцевые спектры имеют суглинки, залегающие' 
выше погребенной почвы (5,4--'-10,5 М) . Нижняя часть суглинков охарак
теризована jlесным спорово-пыльцевым спектром, указывающим на гос
подство cochobo-кедрово-береЗ0ВЫХ лесов. В составе травянистой расти
тельности были широко развиты злаковые группировки. 3начительнал: 
роль принадлежала гигрофитам ( ежеголовниковым, частуховым, Polygo
пит bistorta, Р. атрЫЫиm) . Заболоченные участки были ПОI{РЫТЫ зеле
ными и В меньшей степени сфагновыми: мхами. Растительность прибли-
женно напоминала среднетаежную. Позднее она сменилась лесотундровой 
с арктическими видами плаунов на открытых водоразделах. В целом по 
с,tшажине YCTaHOВJreHO семь этапоп в развитии растительности: 1 )  ра
стительность, близкая к южной тайге ; 2) береЗ0во-елово-сосновые редко
лесья; 3) кедрово-сосновые леса; 4) заболоченные пространства; 5 )  обед
ненная северная тайга с арктическими видами плаунов; 6 ).  кедрово-сос
новые леса ; 7) лесотундра. 
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Стратиграфическое положение осадков и последовательное чередова
ние этапов по;зволнют выделить в СIШ. 14 отложенин трех климаТИЧ8-
<Сних ритмов. Осадки 1, 2 фаu (интервал 22,5-25,5 М) входН'т В первый 
нли:матический ритм, 3-5 фаз (интервал 10,5-22,5 М ) характеризуют 
второй ритм, а две последние (0-10,5 .М) относнтсн к четвертому кли
матическому ритму. 

Кроме описанных, заслуживают вниманин разрезы схважин 122 и 136, 
:расположенных в междуречье Ишима и Оми, и обн. 43 - на правом бе
р егу р. Тобол, в 15  -пм ниже дер. Сорокино (рис. 10) . Этими разреза
ми вснрыпаетсн строение отдельных останцов высокой поверхности, име
ющей абсолютные отметки 90-100 М (Волкова, 1966а) . Останцы располо
жены в долине Иртыша и возвышаютсн над второй надпойменной терра
сой на 30-40 м. В разрезах останцов наблюдаютсн две толщи озерных 
()садков, разделенные погребенной почвой. Они заключены в интервалах: 
1 1 -24 .�t в обн. 43 (см. рис. 10) ; 9 - 1 1  .М в скв. 122 (рис. 1 ) ; 5 -9 .1t 
в скв. 136. Верхннн толща перекрыта лёссовидными супесями и суглинка
МИ, которые представлнют собой пе'ревеннные отложения о'зерных берего
:вых валов. 

Нижняя толща оsерных суглинков (см. рис 10, интервал 1 1 -24 .М) 
имеет споров о-пыльцевые спектры, характеризующие разреженные лес
ные пространства и обширные заболоченные территории. Состав спорово
пыльцевых спектров и стратиграфическое положение осадков позволнют 
сопоставлнть их с озерными обраЗОВaIIИЯМИ у Семейки (интервал 15-
20 ом ) , которые содержат хазарский комплекс фауны и имеют средне
четвертичный возраст (Волкова, 1966в ) . 

Верхняя толща озерных осацков (см. рис. 10, интервал 9 - 1 1  .М) СО-- ' 
держит лесостепные споров о-пыльцевые спектры, в составе которых вме
сте с большим количеством пыльцы травннистых растений (лебедовых) 
встречена пыльцCl. ели, пихты и сибирсной сосны. По составу раститель
ности лесостепь того времени существенно отличалась от современной се
верной и южной лесостепи. В современной лесостепи ель, пихта, сибир
ский кедр и плаунок Selaginella sibirica не произрастают, древеснап 
растительность в основном представлена березой. Столь необычный состав 
растительности прошлого был обуслсвлен большой влажностыо климата 
и колебаниями береговых линий бассейна (в меньшей степени) . Анало
гичный состав растительности уже отмечалсн длн конца третьего ритма, 
т.  е. длн озерных осадков второй половины эпохи самаровсного оледе
ненин. 

Нижння часть ПОI{РОВНЫХ отложений хараRтеризуется лесными спект 
рами, свиДетельствующими о распространении сосновых и березовых ле-
-сов. Леснан растительность, возможно, была приурочена только к доли
нам и гривам. Верхннн часть покровных образований содержит стеШ-IЫО 
-споров о-пыльцевые спентры, однако небольшое количество пыльцы не 
лозволнет уверенно реконструировать харап:тер растительности. 

Таким образом, споров о-пыльцевые спектры приледнииовой зоны уиа
вывают на неодноиратные смены состава растительности. Выделнются 
этапы развития растительности, соответствующие теплому илимату,- это 
преимущеСВGННО леса южно- и среднетаежного 'типа, исерофитные степи. 
В холодные эпохи в низовьнх Иртыша была развита растительность типа 
()бедненной северной тайги, лесотундры и тундры, а также тундросте
пи. Число выявленных этапов развитин рэ.стительности различно и за·
висит от полноты разрезов. Наиболее полно развитие растительности 
представлено по споров о-пыльцевым диаграммам разрезов у пос. Семей
ка, Романово, Горнан Суббота. Установлено, что ре3Iше изменения со
става спеитров не совпадают с границами слоев. Новый тип спеитров 
часто начинается в верхней части нижеJiежащих осадиов и продолжа
,ется в вышележащей толще. Таиое поведение иривых наблюдаетсн при 
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отсутствии размывов и перерывов в осадконакоплении. Выделенные этапы 
характеризуют развитие растительности четырех климатических ритмов. 
Первый ритм ВIшючает ДQ.1Iедниковое теплое время и раннечетвертичное 
похолодание. Этапы развития растительности этого ритма выявлены не 
во  всех разрезах, что связано с фрагментарным распространением нижне
четвертичных отложений. Наиболее полно в низовьях Иртыша (у пос. 
Семейка, скв. 469, Rазаковка, Романово ) представлена эволюция расти
тельности второго ритма, соответствующего тобольскому и самаровскому 
времени. Третий ритм сопоставляется с тааовско-самаровским и таЗ0ВСКИМ 
временем, он начинается обычно с развития сухих степей и редколесий 
И3 березы и лиственницы. Второй этап третьего ритма характеризует 
развитие лесостепи и болот, а южное - редколесий и лесов сосново-бере
З0ВЫХ с кедром и елью. Растительность указывает на некоторое потепле
ние климата и существование, по-видимому, межстадиальных условий. 
Заканчивается ритм повсеместным развитием тундростепной перигляци
альной растительности, характерной для таЗ0ВСКОГО времени. 
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Рис. 12. Спорово-пыльцевал диагра�l
IIIЗ четвертичных отложений скв. 38 

Условные обозначения см. на рис. "' 

Наиболее четко в спектрах отразил ось развитие растительности чет
вертого ритма, включающего казанцевское межледниковье и раннюю ста
дию зырянского оледенения. Однако полный набор фаз первой половины 
четвертого ритма установлен также не во всех разрезах. 

Большой интерес представляют споров о-пыльцевые диаграммы отло·
жений скважин 38, 63 (рис. 12,  13) , расположенных на границе южной 
тайги и мелколиственных лесов. Эти скважины пробурены на различных 
геоморфологических уровнях. Скважина 38 находится в 0,5 км I{ северо
западу от с. Екатерининское на абсолютной отметке 72,5 .М. Спорово
пыльцевой анализ отложений ВЫПОJшен В. п. Полещук. В СI{важине в 
основании разреза отмечаются чередующиеся пески и супеси (см. рис. 12, 
интервал 20-30 _11 ) ,  содержащие лесосцпной споров о-пыльцевой спектр, 
·близкиЙ к спектрам северной лесостепи. Выше залегают голубовато-серые 
глины и суглинки, спектры которых указывают на смену кедрово-сосново
б ерезовых лесов (с елью и широколиственными породами) степной ле
бедово-разнотравной растительностью. Споры отсутствуют. Следует 
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отметить, что кривая изменения состава спектров не совпадает с границей 
литологически различных слоев. Накопление вышележащих песков и пе
рекрывающих их суглинков (см. рис. 12, интервал 4-9 М) происходило 
во время распространения кеДРОЕО-СОСНОВЫХ лесов с участием ели и ши
роколиственных пород, при значительном заболачивании и раССeJIении 
зеленых мхов. Аналогичный состав растительности отмечался для первой 
половины четвертичного ритма по скв. 469. 

Скважина 63 расположена в 2 1  7i,Jlt к юго-западу от С. Смирново� 
на высокой поверхности (абсолютная отметка 134 .М) Уй-Тарского меж-' 
дуречья. В ней вскрыта мощная толща песков с прослоями ТЛИII И су
глинков, сверху перенрытая голубовато-серыми глинами (см. рис. 13, ин
тервал 15-48 М) . Разрез д'IОЙ скважины интересен тем, что в ней, по' 
данным П. И. ВасильеВ<l, на глубине 10-48 М обнаружены аналоги 
КО�IRОВСКОЙ свиты Барабы, которые он предлагает именовать смирновск()й 
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Рис. 13. Спорово-пыльцевал диаграМlIlа 
четвертичных отложений скв. 63 

Условные обозначения см. на рис. 4 

свитой. Спорово-пыльцевые спектры отложений скважины при редком 
отборе образцов не позволяют сделать столь широкие сопоставления. Мы 
можем тольно отметить, что отложения в интервале 24-48 ОМ, формирова
лись в условиях слабой облесенности территории, возможно лесостепи. 
В интервале 2-24 м слои накапливаШIСI-, при широком расселении сос
hobo-береЗ0ВЫХ .тrecOB. Для этого интервала отмечаются два максимума 
в развитии еловых лесов. Во время первого максимума в траВЯНИСТО�I' 
покрове были развиты полынно-маревые ассоциации, со вторым маКС;ИllIУ
мом связано развитие злаково-осоковых ГРУППИРОВОК. Возможно, что в· 
разрезе представлены аллювиальные осадки двух циклов. Один цикл 
включает осадки интервала 15-48 .М и является более древним, сформи
ровавшимся в первый КЛIIматичесюrй ритм, осадки второго цикла ( 7,5-
15 М )  следует относить ко второму ритму. Суглинки в интервале 0-5 .�t , 
вероятнее всего, :можно сопоставить с суглинками скв. 38 (интервал 0-
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,5 .М) , т. е. относить их накопление ко времени второй фазы четвертичногс. 
ритма. Для более точных корреляций необходимо повторное изучение об
разцов на споров о-пыльцевой анализ при более детальном их отборе. 

Отложения террас в Тобольском Прииртышr.e почти никем не изуча
лись. В настоящее время имеются только две спорово-пыльцевые диа
l'раммы, характеризующие растительность времени формирования вторых 
надпойменных террас Иртыша (у пос. Скородум) и Тобола (у дер. Липон
ка. ) Спорово-пыльцевые диаграммы свидетельствуют о двух фазах в раз
витии растительности. В первую фазу аллювий накапливался при широ
ком развитии сосново-березовых лесов с участками темнохвойной тайги 
(Волкова, 1966а) , что свидетельствует об относительно теплых клима-

-тичеСIШХ условиях и достаточно большом количестве осадков в зимнее 
время. Содержание пыльцы ели в отде.тьных образцах достигает 45 % .  
Позднее роль темнохвойных пород уменьшилась. Возрастает количество 
пыльцы берез, часть которой относится к кустнрничковым формам. Рас
тительность была близка 11: современной лесотундровой. Лёссовидные (по
крывают аллювий) и. озерные отложения пыльпы и спор не содержат. 

Отложения первой террасы в районе пос. Большое Першино форми
ровались в условиях развития кеДРОЕО-СОСНОВЫХ лесов с иримесью 'ели, 
пихты и широко.пиственных пород. 

Голоценовые торфяники формировались при четырехкратной смене 
растительности. Вначале были развиты 6ерезово-сосновые леса с елью 
(до 45 % ) ,  позднее сосново-березовые леса с участием широколиственных 
пород (вяз и липа) , затем - березовые леса при малом участии хвой
ных деревьев и кустарничковых форм берез. В заключительные стадии 
вновь развились березово-сосновые леса с пихтой и елью (Волкова, 
1966а) . Следует заметить, что история развития растительности в [оло 
цене отражена неполно, так как многие торфяники, имеющие большие 
мощности, остаются неизученными. 

ВОСТОЧ71ая часть Обь-Иртышсн,ого междуречья 
(Сред71ее Прuобье) 

'Среднее Приобье в настоящее время входит в состав среднетаежной зо
ны, простирающейся на юг от 600 с. ш. Широкие плоские междуречья Оби, 
Иртыша и Енисея заняты темнохвойными лесами, пихтово-елово-кедровы -
ми урманами и огромными водораздельными сфагновыми болотами. « . . . Ур-
маны (наиболее густые н труднопроходимые леса сибирской тайги) за
нимают влажные, но лучше, чем водоразделы, дренируемые берега p.el{, 
склоны водораздельных грив и повышения, поднимающиеся среди сфаг
новых болот» (Михайлов, 1951 ,  стр. 184) . Для урманов характерен гу
стой ярус l{устарников, широкое распространение папоротнинов и вере
сн:опветных. 

Средпее llриобье сильно заболочено. По данным Гроздова ( 1958) , сис
тема болот понрывает здесь больше двух с половиной миллионов гентаров. 
На плоском междуречье Иртыша и Оби располагается крупнейший забо

. лоченный массив - Басюганское болото. 
Исследования четвертичных отложений Среднего Приобья (обнаже

ния и СIшажины) ПРОВОДУlЛись n басеейнах рек Кети, Пайдугиной, Тыма, 
верхнего течения СЫll1а ( 1955 -1960 п.) , Васюгана, Парабели, Чаи, Бак
чара ( 1960- 1967 гг. ) , а танже в разрезах по р .  Оби, уже известных 
в литературе - Чагин яр, Вертинос, Карга, Амбарцево (Ильин, 1930; 
'Сукачев, 1934; Нагорский, 1950 ; !{азаиский, 1954; Мизеров, 1960) . Ре
зультаты полученных спорово-пыльцевых анализов (см. диаграммы) по
казали, что в районе Среднего Приобья, как и в других районах низмен
ности, в течение четвертичного периода �роисходила неоднократная смена 
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растительности, которая отражена в последовательном чередовании ланд
шафтов лесных ( таежных) , отвечающих межледниковым эпохам (эпоха\! 
потепления) , тундровых и лесотундровых (эпохи похолодания или ледни
ковья) . Почти каждый вновь изученный конкретный разрез давал новый 
материал, заполнивший в какой-то мере пробелы в познании истории 
развития растительности. 

Многочисленные спорово-пыльцевые диаграммы дали возможность вы
брать для характеристики развития растительности Среднего Приобьп 
наиболее выразительные разрезы четвертичных отложений. Они BCI{PblTbl 
обнажениями Чагин яр, Карга, Амбарцево, Конев яр и скважинами 62, 25, 
23, 22 и 7 .  Наиболее древние спорово-пыльцевые спектры были получе
ны в бассейне р. Пайдугиной (скважины 22 и 23) из глин, залегаю
щих между песчано-глинистыми осадками неогена и аллювиальными пе
снами доледнинового (ДОМИRдельсного ) времени. В составе спор и пыль
цы отражены черты третичной и четвертичной флор. Преобладает пыльца 
травянистой растительности, преимущественно разнотравья (лютиковые с 
господством рода ThalictrlIm, бобовые, зонтичные, нрапивные, нресто
цветные и др. )  при постоянном присутствии пыльцы водных и прибреж
по-водных трав (частуховые, ['речишные с видом Polygonum ampl�ibium, 
водяные орехи - род Trapa, ежеголовниновые, рогозовые и др. ) ; присут
ствует также пыльца ксерофитов из семейства маревых. 

Среди пыльцы древесных пород обычно заметная роль принадлежит 
пыльце березы и ольхи ( 1 0-30 % ) ,  постоянно присут'ствует пыльца тем
нохвойных пород: ели (неснолы{О видов) ,  пихты, сибирсного недра, а из 
светлохвойных - сосны. Неизменным спутнином является пыльца экз\)
тичесних пород (ТС'уги, ореховых, липовых, ильмовых) ,  которая занимает 
наиболее заметное место (более 30 % )  в спектре.  Среди с поровых прео6-
JIадают ИЛИ представители папоротников из семейства кочеДыжниковых, 
или зеленые мхи; почти всегда встречаются в виде массул Azolla и 
Salvinia, а из печеночных мхов - Riccia (разные виды) . Приведенны�r 
состав спектра, назаJIОСЬ бы, должен уназывать на припадлежность ег() I� 
неогеновому периоду. Однако постоянное и значительное ПРИСУТСТRие в 
нем пыльцы I{аРJIИКОВОЙ березнн ( 1 5-20 % ) ,  шор зеленых мхов (БОJIее 
.50 % )  и ПJIаунов, характерных для ледниновых эпох четвертичного перио 
да (Lyco podinm pungens, L. appressum, S elaginella sibirica ) ,  дает пра
во подобного типа сп орово-пьiльцевые СПeIПРЫ считап, раннечетвертич
ными и предполагать, что они отражают хододное время осаднонанопле
ния, предшествовавшее миндельсяому похолоданию. Аналогичные спор()
во-пыльцевые спентры встречены танже в снважинах Обь-Иртышсног() 
междуречья (район Межовни, Омсное Прииртышье) . Это свидетеJIЬСТВУ
ет о том, что ВКJIючающие их осадки имеJIИ довольно широнсе распрост
ранение. Они, очевидно, ВЫПОЛНЯJIИ древние эрозионные понижения (Ми 
зеров, Стрижова, 1964.) . 

В разрезе снв. 23 вснрыта толща пеСI\ОВ мощнос'l'ЫО 12 .М, лежащан 
стратиграфически выше глин с описанными спорово-пыJIцевыыии спентра
МИ. ИЗ этой толщи выдедены спеI{ТРЫ, свидетельствующие о том, что на 
смену СОСН()ВО-I\едрово-березовому реднолесыо (с мхами, паПОРОТНИI{ами, 
разнотравьем и ольшаюшами) ПрИХОi'jят сосново-н:едровые леса с БОJIЬШОЙ 
примесыо березы. Процент пыльцы ольхи СОI{ращается от 30 до 5 % .  Спо
рово-пыльцевые спентры, отражающие фазу сосново-недровых лесов, 
встречены таюне в сн:важинах 4, 6 и 10 (бассейн р. Пайдугиной ) и в СIШ. 37, 
расположенной на правом берегу р. Нети. Аналоги этих спентров отмечены 
в ПрисаJIаирье (снважины 22 и 35, с. Огнево-3аи�ша) ,  в ОМСIШМ Приир
тышье (скважины 71 ,  72, 83 ) ,  в северо-восточной части Барабы и в районе 
Межовни (снв. 29) . Эта лесная формация, кю{ и предыдущан, не имеет 
аналогов в современных JIандшафтах и отвечает, по-видимому, переход
ной фазе от JIесотундрово-лугово-степных JIандшафтов н таежным. 
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В бассейне р. Пайдугиной, в разрезе скв. 7, была вскрыта 15-м:етр(}
вая толща песков, залегающая стратиграфически выше охарактеризован
ных песков. Судя по характеру выделенных спорово-пыльцевых спектров, 
она сформировалась в условиях темнохвойной тайги. Эти спектры отра
жают четыре фазы в развитии растительности: 1 - еЛОВО-I{едровые леса 
(в современных условиях - это северная часть таежной зоны Западно
Сибирской низменности) ; 2 - елово-сосново-пихтово-кедровые леса с 
очень Н8значите;:rьным У'Iaстием березы; 3 - смешанные леса с равно
<!начным участием пихты, кедра, ели, сосны и березы, при наличии 01'
крытьiх травянистых пространств (БОЛ1ее 30 % пыльцы травянистых от  
общего числа зерен в спектре) с преобладанием I{серофитов (их  пыль
ца составляет 60 % )  и участии осоковых и злаковых, а также мохового
покрова (споры составляют 12 % от общего числа зерен в спектре) ,  в ко
тором преобладали сфагновые мхи и папоротники И3 семейства кочеJ];ЫЖ
никовых. В современных условиях вторую и третью фазы можно при
близительно сравнить с харап.тером растительности южной части таежной 
зоны Западно-Сибирской низменности; 4 - пихтовая тайга (пыльцы пих
гы более 50 % )  с примесью ели и сибирсн:ого недра при почти полном исчез
новении сосны и березы (в спентрах присутствуют едипичные пыJJцевыыe 
зерна этих пород) . 

. 

В небольших количествах отмечена пыльца теплолюбивых деревьев 
C01·ylns, Ulmns, ТШа, Liqnidambar, Ilех) , ноторая, очевидно, переотложена, 
в первичном залегании может быть лишь пыльца Согуlns, Uljjns, ТШа. 

Отмеченные по скв. 7 четыре фазы развития темнохвойной тайги в 
других разрезах Среднего Приобья не обнаружены в полном объеме. 
В бассейне р. Пайдугиной в ряде скважин отмечены толыш первая и вто
рая фазы. В бассейнах верхнего течения Тыма, Кети и Сы:ма (в девяти 
снважинах) зафиксирована фаза смешанных (таежных) лесов, установ
ленная тю{же в бассейне нижнего течения р. Тым (скв. 1, заложенная 
на р. Лимбельне ) .  В эту же фазу, судп по данным палинологической ла
боратории НТГУ, сформировалась толща песнов, подстилающих сизые 
суглинки, мощностью 7 .м, обнаженнап у с. Кривошеино. 

Интересно также отметить, что споропо-пыльцевые спектры, отвечаю
щие фазе смешанных (таежных) лесов, выделены из песнов на левобере
жье р. Оби - в бассейне р. Бю{чар (притOI, Оби, СЮ3. 9) II В обнажении 
у с. Амбарцев о (песни подстилают сизые суглиНIШ ) ,  а тю{же из песн:ов и 
глин в нижнем течении р. Васюган (СIШ. 58, в 15,5 к,м, от дер. CopOВI{a)  . 

. Аналогичные спектры были изучены в пределах северо-восточной 
части Барабы (район МеЖОВКII, снв. 37, район Пихтовки, снв. 20 и др. )  
II В Новосибирском Приобье (район Кирзо-Каргата, скв. 7 ,  глины, интер
вал 126,6- 130,0 .м) . 

Все отыеченное свидетельствует о том, что отложенип, в которых хо 
РОШО представлена третья фаза смешанных ( таежных) лесов, имели ши
РОl{ое распространенне, а именно до ШИРОТНОГО течения р .  Оби на севере 
Западно-Сибирской НИЗЩЧIНости. Травянистые (преимущественно степ
ные) сообщества, характерные для данной фазы, продвигались далеI{О на 
север ; об этом спидетельствует зна чительное (более 30 % ) содержание 
пыльцы трав в СПel{трах. Возможно, что фаза смешанных ( таежных) ле
сов соответствовала теплому моменту древнего (доыиндельского )  ыежлед
ников ого века, более того - температурному оптимуму (теплый и сухой 
климат) . 

Четвертап фаза древней темнохвойной ( пихтовой) тайги Среднего 
Приобья выпвлена не повс:еместно. Судя по сп')рово-пыльцевым диаграм
:мам, она отмечена R 18 скважинах Н:еть-Тыысного Приобья и северо
востОчной Барабы. По-видимому, исследованные древнеаллювиальные от
.nожения имеют ограниченное распространение и в большинстве случаев 
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размыты. Они всI\рыЕютсяя СI\важинами преимущественно в пределах 
древних эрозионных понижений и залегают на различных гипсометриче
сюrх отметнах, имея незначителыrую мощность (4-15 оМ ) . 

Растительный покров древнего (доминдельского) мэжледникового ве
ка характеризовался зональностью, которая примерно укладывалась в 
раМI\И современной, но он отличался присутствием во флоре таких ра
стений, но торы е были присущи только древнему межледниновому вену 
(иной видовой состав ели; печеночные мхи, главным образом Ricia jros
tii; присутствие реликтов третичной флоры - липы, вяза, лещины; высо
ний процент пихты ) . 

В последующий миндельсний холодный Бек развитие своеобразной 
флоры предыдущего вена продолжаJlOСЬ; видимо, тот же тпп флоры еще 
имел место в начале среднечетвертичной эпохи. Развитие растительности 
в древний (демьянсний) вен в районе Среднего Приобья отражают споро
во-пыльцевые диаграммы, получ,еЮ-Iые при анализе отложений Сlшажин 
25, 62 и обнажения у с. Карга. 

Разрез снв. 25 представлен ниж:нечетвертичной толщей осадков (пач
ни 7-10 ) , сформировавшейся в древний (демьянсний или миндеЛЬСI\ИЙ )  
вен, и перенрывающей ее среднечетвертичной толщей. 

Описание разреза приводится по Б. В. Мизерову. Здесь выделяются: 

МОЩНОСТЬ ,  .. , 
1 .  Почвенный слой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. Пески тонкозернистые, желтовато-серые, плотные (лежат на разыытой 

поверхности подстилающих отложений) . . . .  . . . . . . . . . . . 

3. Суглинки плотные, буровато-серые, нпже темно-серые, слегка песча
нистые, с прослойка�ш песна . . . . . . . . . . 

4. Песни меЛI\О- п тонкозернистые, светло-серые . . . . . . . . . . . 

5. Глины плотные , серые, неЯСНОСЛОИ9тые, в основании с ПРОСЛОЙI\ЮШ 
lleCI{a,  ниже песчаные, с растительными остатнами . . . . . . . . 

6 .  ПеСI\И среднезернистые , серые, нпже более I\рупнозернпстые, с редюIМ 
гравием, в основании светло-серые , с мелной нварцевой галы\йй (гра-
ница с нижележащими отложениями четная) . . . . . . . .  . 

7 .  Песни мелнозернистые, серовато-зеленоватые, с редким гравиеи . . 

8. Песни мелнозернистые, темно-серые . . . . . . . . . . . . . . . . . 
9 .  Песни серые, среднезернистые , с тонкими ПРОСЛОЙI\ами глин, остатна

ми древесины, в основаНИIl слоистые . . . . . . . . . . . . . . . 
10.  Глины серые, с зеленоватым оттенном, с ТОНI\ИМИ llРОСЛОЯМИ серовато

зеленоватых пеСI\ОВ и растительными остатнами . . . . . . . . . . 
1 1 .  ПеСI{И зеленовато-серые, салатные , меЛI\озернистые, слюдистые, с прп-

месыо I\аолина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,0-0,2 

0 ,2-1 , 3  

1 , 3-3,5 

3 ,5-5,0 

5 ,0-9,0 

9 ,0-14,0 · 

14 ,0-17 ,5  

17 ,5-19,5  

19 ,5-22,0 

22,0-29,5 

29 ,5-32,5 

Судя по харакгеру споров о-пыльцевых спектров, пески слоя 11 форми
ровались в третичное время. 

Спорово-пыльцевая диаграмма (рис. 14) показывает, что формирова
ние оеадков слоев 7 -- 1 0  происходило, по-видимому, перед похолоданием. 
Постепенно сокращалось развитие древней темнохвойной (пихтовой) тай
ги, на смену ей приходили разреженные лесотундро-луговостепные форма
ции с сибирским недром, березой :и нарликовой бере3IШЙ ( 10--30 % ) .  
Роль пыльцы трав была 3ШlчительноЙ . Однако доминировала уже пыльца 
древесных. Харантерно заметное участие пыльцы мезофильных трав, при
брелшо-водных и водных растений (частуховые, ежеголовн:иковые, poru-: 
зовые и др. ) ,  свидетельствующих об увлажненности I\л:имата данного от
реЗI\а времени. Присутствуют l{серофиты (полынь, маревые) и предста
вители лесотундровых формаций : камнеЛОМI\овые и крестоцветные (пыль
ца типа Cochlearia, Dmba) . В группе споровых обращает на себя внимание 
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Рис. 14. Спорово-пыльцевал ДllаграМlIlа четвертичных отложений скв. 25, располо
женной на р. Березовке, притOIШ р. Пайдугиной 

Условные обозначения см. на рис. 4 

постоянное присутствие печеночных мхов ( род Riccia) и водных папорот
ников (Azolla и Salvinia ) , а также индияаторов холодного времени: 
Lycopodium appressum, L. pungens, Botrychium boreale. В районе Н.еть
Тымского Приобья спентры, отражающие формирование осадков в древ
нее (демьянское или миндельское)  похолодание, отмечены в ряде других 
скважин. 

Аналогичные СП,еI,ТРЫ получены при изучении разреза СIШ. 62. Этой 
скважиной, расположенной в нижнем течении р. ВаСIOган (с .  Нижнее 
Югино) ,  вскрыты нижнечетвертичные отложения. Приводим их описание 
по М. В. Толкачеву: 

Мощность , ... , 
1. Супесь буровато-серая, легкая . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 , 1 -1 ,0 

2 .  ПеСОJ{ буровато-серый, тонкозернпстый, нварцевый, полевошпатовый, 1 ,0-6 , О 
СИЛЬНОГЛИНllСТЫЙ . . .  " . . . . . . . . . . . . . . 

3 . Глина бурая, серая, плотная . . . . ' . . . . . . . . . . . . 6 ,0-7,6 
4. Глина темно-серая, с синеватым оттею{ом, сизая, плотная . . . 7 ,6-10,0 
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5 .  ПеСОI\ серый, меЛI\озернистый, полевошпатовый, lшарцевый, слюди-
J1Iошность, .м 

стый, с оБЛОМI\ами лигнита . . . . . . . 10 ,0-16,4  

6 .  Глина темно-серая, плотна я ,  слюдистая . 16,4-21 , 4  

По характеру спорово-пыльцевой диаграммы (рис. 15 )  видно, что всн 
толща вскрытых оса,IШОВ сформировалась в условиях холодного климата . 
во всех слоях отмечается господство березы с участием карликовой бе
резки ( 20-30 % ) .  Пыльца трав по количеству незначительно уступала 
место пыльце древесных; в травянистом покрове в равной мере замет
ную роль играли мезофиты и ксерофиты (осоковые, 3ЛaIювые, маревые, 
полынь) , присутствовали представители прибрежно-водных и водных ра
стений (частуховые, ежеголовниковые, кипрейные, РОГОЗ0вые и др. ) .  Зна
чительная доля участия принадлежит крестоцветным (более 20 % ) ,  но са
мую значительную роль здесь играют споровые растения, среди !шторых 
господствуют зеленые мхи, чрезвычайно разнообразны ( 10 видов ) пече
ночные мхи рода Riccia, присутствуют индикаторы холодного времеЮI 
(см. рис. 15 ) . 
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Необходимо отметить еще одну особенность спорово-пыльцевой диа
траммы - четыре не значительных увеличения процентного содержания 
IIЫЛЬЦЫ елп в спектрах, что видимо, :можно объяснить наличием в пери
од формирования характеризуемой толщи небольшого четырехкратного 
потепления !\лимата (отмечено та!\же у сел Уртам и Кожевни!\ово на 
р. Оби) . Очевидно, СI\важина вснрывает толщу осаднов, нюшпливавшихся 
без значительных перерывов. 

БЛИЗI\ие по составу спорово-пыльцевые спеl{ТРЫ (рис. 16 )  были выде
лены в паЧI{е глин обнажения Н.онев яр (интервал 20,35-21 ,45 м) . В этом 
обнаженнп среднего течения р. Васюган, тан: же !\ан и в вышеописан
ном разрезе С]{В. 25 (р. Пайдугина) , нижнечетвертичная толща осадт{ов 
перы{рьшается среднечетвертичными отложениями. 

Разрез представлен (по С. И. Черноусову) следующими пачками: 

1 .  Почва светло-серая, песчаная, оподзоленная . . . . .  . 
2 .  Глина бурая, с охристыми пятнами, пластичная, вязн:ая, I{ОМI{оватая 

З. Супесь буровато-серая, ясногоризонтальнослоистая, с ПРОСЛОЯМII 
(3-5 C�t) меШ{Qзернистого песка. Контакты обохрены . . . . . . . 

4. Суглинок бурый, тяжелый, маКРОIIОРИСТЫЙ, опесчаненный, с редюш 
детритом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

5. Глина светло-серая, пятнамiI обохренная, пластичная, вязкая, внизу 
имеет голубовато-серый oTTeHOI{ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6. Песок светло-серый, мелкозернистый, алевритистый; I\РОВЛЛ и подошва 
резюrе, пзвилистые 11 обохренные . . .  . . . . . . . . . . . . . 

7 .  Глина зелено-серая, плотная, вязкая, сильно песчанпстая . . . . . 
8 .  Песок серый, мелкозернистый, пылеватый, неясноплойчатослоистый; 

верхняя п нижняя границы извилистые . • . . . . . . . . . . . . 
9 .  Глина зелено-серая, пятнами норичневая, с глубою!мп морозобой-

МОЩНОСТЬ, �! 
0,0-0,7 

0 ,7-2,1  

2 , 1 -4,55 

4 ,5.')--6,0 

6 ,0-7,3 

7 , 3-8,5  

8 ,5-9,5  

9 , 5 -10 ,0  

НЫМИ нлиньями, заполненными вышележащими пеСI{ами . . . . .  10,0-11 ,54 

10. ПеСОI\ серовато-белый, тонкозернистый, пылеватый, слабослюдистый; 
вблизи подошвы встречаются очень редкие сажистые пятна. Верхний 
и нижниii !{онтакты четкие, горизонтальные, нижний ожелезнен . . . 1 1 , 54-16 ,45 

1 1 .  Переслаивание тощих глин и песка серого цвета; прослои линзовид
ные , вьшлипивающиеся. Контакты между прослоями близни Н гори-
зонтальным, ожелезненные . . .  " . . . . . . . . . . . . . . . . 16 ,45-17 , 4  

12 .  ПеСОI{ серый, светлый, плойчато-слоистый, меЛI\озеРНIIСТЫЙ. Слои
стость обусловлена мелкими ЛИНЗОЧI\ами супеси . Нижний нонтакт 
обохрен, очень влажный . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 , 4-20,35 

13. Глина тлжелая, ашрная, темно-серая, почти черная , меЛI\ОI{QМI\ова-
тая; I\ОМОЧКП плотные , ионтаI\ТЫ четиие, горизонтальные, обохренные 20,35-21 ,45 

Разрез и спорово- пыльцевая диаграмм.а интересны тем; что они ха
ра!\теризуют отложения древнего (деМЬЯНСI\ОГО или миндеЛЬСI\ОГО ) ВeIШ 

на водоразделе Обь-Иртышского междуречья. Эти отложения, судя по 
составу спе!\тров, переI\рываются осад!\ами тоБОЛЬСIШГО межледни!\овья. 

Отложения древнего похолодания по спорово-пыльцевым спе!\трам 
сходны с сизыми СУГJIИнками у сел Кривошеино и Амбарцево. 

Ита!\, в Среднем Приобье отложения древнего (демьянс!\ого или мин
дельс!\ого ) холодного века по сравнению с доледни!\овыми распростране 
ны более широко. Они в основном прослеживаются с!\важинами нес!\оль-
!\о ниже меженного уровня ре!\ и толь!\о В отдельных пун!\тах выходят 
на дневную поверхность. Перекрываются эти отложения, !\а!\ правило, 
среднечетвертичными, паJIеонтологичес!\и охара!\теризованными образова
ниями. Минделт,СI\ие отложения представлены речными, аллювиальными, 
озерными и озерно--дельтовыми фациями. 

Споров о-пыльцевые диаграммы, хара!\теризующие миндельс!\ие отло
жения, построены для многих разрезов южной части 3ападно-Сибирс!\ой 

86 



«: �  с".> :s: :. '" о • '" -:z: ", g: • 
со � 8. §  8 "С  :z: с> '" 1:1' .<1 с> 
со • 
:z: := 
:s: 1:7' ;>:t � � 
с".> 1:7' 
� -§  
:z: 1:1' '" � 
'о :::1 
� ::;  "" Е;  .., "с � :::: 

; 
;; 0-3 1:1' 
� 0-3 
:s: 
; s:: 
i><: 
с> 0-3 
а 1* 
� 
:s: 
=, 
'" 

� 
ф J'" 

"с � '" 
:= с � с 
§ = � 
=; 

; 
'!=' 
C::I � '" s .., � = 

� � (;; � � .' • . ,
., • 

"" i( 

... : .:': : : :: : ;' :1)111"111[1111111""111[:,,: .. ':,;: ';' :':': ". : :.:.: :. >';:11111111111,11)1111:-: :· 
,
: :'.�.:.:-':',: ': :'.: ;·.:·;';'::1 

..:;:: :.::с j:':<�: ! � (}[;щvtJ сост(!§ 
� 
'" , <>; Тsvgo 

2 & & 1& • • • -::L .-

i = 
..... 

I Plcea(Eupl ccrz, r omort'ca) 
Atlг'es 
Рtлus 
siffirt"ca (Rl.tpr) Мо!!/> 

Р/ЛII.1 s/!vcs!r/s 1 � 8etuLa sect At80e 

I � 8eluLa пс!. Nолае 
• :w S АlлuS' 

- -
- 4ф> w' I Тo 'l '  

- - - - - ---, l г а  

L i;;;1� 
�C&_ - --- -

- ,  Er/cales - -, Ерлеdrа 
---. - - - -, Thaltctrum 

- - � -- - - - ---, Al{smataceae 

� -- -.... i C!Jperaceoe 

V -, � � �rаmlПеае 

_____ ..- - - - - - ,,-- - - - -, Spar!lamoceae 
"""" � - - - - -, 7j;p/1frceae 
� ___ r- - -, IIl'lt caceae 

- - ---... - - - - -. РоlУ!10лосеое � - - - -f Сhелороdiасе'Тс' 

••••• ЕР •• - - - I Arfem/sia 
- ..,.- - N -----��-

- - - - - - - - - .......... - - -
- -- - --- - - - � - - - - - -

- - - ::,. ...... ---- -= -=-�---..:-...::: = =--1-
- - - - - - - -- - - - - -
- ---.... - - -- - -- � - - -
-. ___ - - - -.- - - - - ---.:JI - - - -

- � - - - - - - - - - - - -- • & ...- - - -
, 

- - - '--* - -- -

----. � ----.---
- ---.r 

-.- -

-....., .. - - - -........- k� - - -

- т  ::-1,-- -

-г-
--.- -

-
-.-

--, - - - - - -....- - -

- - - --.- - - - - - - - - - -
-. - - - - -

СаГ!!О/?'Л!lU acet7� Р!штj(lаf1(ПUС'l!а� Su.ri.l'/'tГg-ассuе 
Kosacea� 
legum,'l1oS'ue 
EUPho"8iaceue 
Опug-ruсеаt: 
Тгира 
Ku8iaccue 
Cruci.l'erQe 

Composi!oe 
Compos(fae (AsterJ 
Composifae (Aclтtl!ea!' 
Compostloe (Ct/'SlumJ Compositae (Carduufj 
!l80лреtJелеШ//Jlе 
Riccia .l'roslli /?tccta 
/?iccta 
К, 8е!Jriсhiола R. СI'!ls!аLt{ПQ R.,  
Riccia sp. 
Kl"Cci а .1р. 
Kicct'a .1;:;. 
Rz'cct а .1p. 

- - - - � "" 
'" 
<.; 8r!Jotes � 
� - - - - I *, SрJlClgпum sPr 

-, Sрпа!lЛlrm s& 
...., $'рпа§Лl1m .гРJ - ...... 

--. - - - --, S'рhа!1пum .гР,. 
--, Boll'!lchlum 

.... � -

- l 
- -.- - - - - - - - -, 

- - - - - - - - --- - ----, 
- - - - - - - - - -----...- - - - - -т  
-- - - - --. - - - - - --, 
- � - -.-- - - - - - ---- - - - - --, 

- --. - - - - - - -..,. - ---, 
- - ---- - - ,- ----, - - -, 

- - ..., 
--т 

- - l  

Polypodt'aceae 
Sа[utлiа 
Azolla 
l!lcopodt'vm 
", сLtl(лzlum /" 
l. compt(!l7tlCum 1, .  zoff!f!!/л:JtДv'JРl!lP; • 
l.рuлg-епs /,ff P!ll, l. liтllлdl1lшn 
Pedil1slr{,(!ll 



I 

� �  r;� 

I I I I 
I � I 

I 
I 

I 
I I 

I I I 

I 
� 

r 

Рпс. 16. Спорово-пыльцевая дпаГРЮ\11IIa четвеРТIIЧIIЫХ отложеНIIЙ ОUllаЖСlII1Н 

]\Оll С Ь  яр, на р. Васюган 
Условные обозначения см. на рис. 4 
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'низменностИ. Н. этим отложениям относятся, как правило, верхняя часть 
'толщи песков и гли,Ны ПО1Jповекой свиты (северо-восточная Бараба, Но
восибпрское П риобье) . Необходимо указа ть, что пески в некоторых раа
резах этой территории, если они не перекрываются глинами, принимаю 1'
,ся за каргатские пески кочковской свиты. По данным спорово-пыльцево
го анализа выяснилось, что они часто являются аналогами кочковских 
глин п, следоватеJlЬНО, формировались одновременно, т .  е. в древний 
миндельский век 

Растительный покров харюперизуемого отрезка времени отличалс}! 
изумительным ра::.шообраsием. В нем сочеташrсь растения тундры (кар
. JII'шовая березка, зеленые МХи', арктические плауны, характерные для 
.ледниковых эпох Lycopodium pungens, L. appressum) , тайги (пихта, 
'еJlЬ) , степей (полынь, маревые) ,  лугов (разнотравье) , озер и БОJlОТ (пе
ченочные мхи, водные папоротники, Azolla и Salvinia) . Растительный 
покров в своем развитии прошел дво фазы, установленные В. В. Ровер
датто ( 1940) и М. П. Гричук ( 1960) : первую - ХОJlОДНУЮ влажную и 
вторую - холодную сухую. 

Дальнейший ХОД развития растительности будет охарактеризован по 
двум опорным разрезам на р. Оби: у сел :Карга и ПРОХОРIШНО (Чагин 
яр) .  в этих двух разрезах достаточно ПОJlНО uтражено развитие расти
тельности средиечетвертичной эпохи (второй и третий ритмы) . 

Прежде чем приступить к ее характеристике, необходимо отметить, 
что в основании четвертичных отложений в разрезе у с. :Карга налегают 
суглино-супеси, которые относятся к горизонту тю{ называемых сизых 
суглинков. :Как показал снорово-пыльцевой анаJJИ3, данные СУГЛИIши со
.держат флору, не похожую на флоры, выд(шенные И3 сизых суглинков 
В обнажениях у сел :Кривошепно и i\мбарцево. И3 керна скв. 1.0 У 
с. :Карга (левый берег р. Оби) в лаборатории НТГУ были исследованы 
четыре образца из двух то;rrщ глин, ра:Jделенных прослоями песков мощ
ностью . 10 М. Три образца взяты И3 толщи глин интервала 21 ,0-23,5 .М: 
глина синевато-серая, очень плотная, жирная (22,5-23,5 М) ; грязно
зеленовато-серая, алевритистая, слоистая, с прослоями детрита, слюди
·стая (21,0-22,5 ,м,) ; про слойка песка синевато-серого мелкозернистого 
(22,5-22,6 М) . Один образец взят И3 толщи (8,5 М) глин на глубине 
9,8 �t (в подошве толщи) . Глина грязно-темно-серая, плотная, вязкая, 
слабопесчанистая. Из всех образцов были выделены богатые спорово-
пыльцевые спектры. И3 нижней толщи глин (интервал 22,5-23,5 j)t) 

- спектры двух образцов оказались аналогичными выщеописанным спект
рам (скважины 25 и 52, обнажения у сел :Кривошеино и Амбарцев о ) .  
Характер споров о-пыльцевых спектров, полученных из образца, взятого 
с глубины 21 М, оказался аналогичным спектру глины е глубины 9,8 .м .. 

' Отличительной чертой спектров является высокое содержание ( более 80 % )  
спор сфагновых мхов, чего в спектрах отложений, характеризующих древ
нее похолодание, пока на территории Западно-Сибирской низменности 
не встречалось. Это позволяет поставить вопрос: не формировались JIИ 
:изученные глины в межледниковое тобольское время? (Толща песков, 
разделяющих глины, палинологически не изучалась) . Подтверждением 
являются споров о-пыльцевые спектры (рис. 17)  И3 сизых суглинков И 
диагональных песков известного опорного обнажения у с. :Карга. Разрез 

'ОПИСЮI Б. В. Мизеровым. Здесь обнажаются: 

МОЩНОСТЬ,  �t 

'1 . Переслаивание пеСI{ОВ ,  глинистых песков, тонкослоистых супесей, 
6,0 
6,0-8,0 
8,0-10,0 

супе сей и глин . . . . .  . . . . . . . . . . . ' . '2. Пески с прослоями глин. Пески преобладают 
3. Пески с прослоями глин. Глины преобладают 
4. Пески . . . . . . . . . . . . . . .  . 
5 .  Глины (суглинки) сизые, . слоистые . .  

90 

10,0-11 , 5  
1 1 ,5-13,1  

(видимая часть над урезом воды) 
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Рис. 18. Спорово-пыльцевая: диаграмма четвертичных отложений обнажения: Чагин 
я:р, у с. Прохоркино, на р. Оби 

Условные обозначения см. на рис. "' 

По спорово-пыльцевой диаграмме (см. рис. 1 7 )  видно, что вся 13-
метровая толща осадков сформировалась в условиях относительного теп
лого и влажного климата. Здесь имела место фаза развития лесов и 
сфагновых болот. Из трав и нустаршшов преобладали вересковые, осо
ковые и полыни, среди древесных пород - сосна и береза, т. е. породы, 
весьма неприхотливые к условиям обитания. По поводу сфагновых болот 
В. В. Алехин пишет : « ... этот класс формаций связан главным образом 
с лесными областями, тю, нан для своего развития требует известного 
количества o�aДHOB и тепла. В степных областях и тундрах сфагновые 
болота почти не имеют подходящих условий для своего развития . . .  Рас
тительный понров на сфагновых болотах настольно своеобразен, что они 
вряд ли могут быть отнесены I( типу травянистых фитоценозов, !{уда их 
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относит Брокман-Ерош, но предстаВJIЯЮТ совершенно особый тип . . .  Кроме 
различных видов сфагнумов, здесь находим ряд растений, крайне харю,
терных для болот, а именно: вересковые кустарнички (багульник, голу
бика, черника, брусника, клюква) ;  такие многолетники, как морошка, 
пушица, осоки; в более северных местах сюда присоединяются водяника, 
низкорослая березка и некоторые др. »  (А.лехин, 1950, стр. 289-290) .  В на
стоящее время, как известно, сфагновые болота широн:о распространены 
в таежной зоне Западно-Сибирской низменности, особенно в средней и 
южной ее частях. 

Фаза сфагновых облесенных БОJ1ОТ соответствует формированию слоев 
2-5 (мощность 7 ,1  .м) .  Это была растительность, близкая к современ
ным средне- и южнотаежным зонам, для которых характерно широкое 
развитие сфагновых болот. 
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Осадн:и первого слоя (мощность 6 М) накаШJИвались в иных ус.'IОВИ
ях. Доминировали еОClновые леса при значительном участии темнохвой
ных. Среди споровых характерны папоротники из семейства кочедыжни
новых и Azolla interglacialica, а также печеIючные мхи (Riccia aystallina 
до 50 % ,  R. hyebeneriana - до 13 % ) .  

Диагональные пески, изученные в опорных разрезах, расположенных 
на р. Оби, у сеа Кривошеино, Амбарцево, Вертикос, Прохоркино, содер
жат споров о-пыльцевые спектры, отражающие существование темнохвой
ных ( еловых) .чесов. -в l{ачестве примера приводим разрез обнажения 
Чагин яр (у с. Прохоркино) . Разрез описан Б. В. Мизеровым. Здесь 
выделены: 

1 .  Покровные СУГЛПНКII • • • • • • • • • • • • • • 

2. Песок светло-серый, меЛl\озернистый . . . . . . . 
3. Глина светло-серая , тонкая, слабо ожелезненная 

4. Глина темно-серая, пылеватая, с прослоями песка 

5. Пески, переслапвающпеся с глинами п супесями 

6. Суглинки светло-серые , пылеватые . . . . . . 
7 .  Глина массивная, комковатая . . . . . . . . . 
8. Глина светло-серая, плотная, слабо пылеватая, тонкослоистая 

9. Глина светло-серая, мажущая, с ирослоями торфа 

10.  Глина серая, плотная . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 1 .  Супесь темно-серая , с растительными остаТl\ами . . . . . 

12 .  Песо!{ светло-серый, мелкозернистый, слабо ожелезненный 

мощность , ." 
0 ,0-0,5 

0,5-3,5 

3,5-6,3 

6 ,3-9,8  

9 ,8-13,3  

1 3,3-16 , 8  

16 ,8-18,3 

18 ,3-24,8 

24,8-25,3 

25,3-25,8 

25,8-26 , 8  

26,8-32,3  

На спорово-пыльцевой диаграмме (рис. 18)  наблюдается постепеННОG 
снижение содержанин пыльцы ели в толще диагональных песков ( слои 
11 и 12) и увеличение роли березы (слои 9 и 10) с максимумом 
карликовой березки уже в вышележащей глинистой толще, которая сфор
мировалась в условиях сурового климата, в самаровский ледниковый век 
( слои 7 и 8) . . В разрезе ( 16,8-24,8 .м) наглядно представлены две фазы 
развития раетителы-юс'lИ :  1 - холодная и влажная, с господством осоко
вых и зеленых мхов, с карликовой бере3I{ОЙ (слои 9 и 10) ; 2 - холод
ная и сухая, с господством ксерофитов : маревых и полыней (слои 7 и 8) . 
Отмечено постоянное присутствие арктических плаунов : Lycopodium рun
gens, L. appreSSClm, а также S elaginella sibirica, М eesea и др. В спорово
пыльцевых спектрах отложений данного отрезка времени всегда ОТСУТСТ-
вуют печеночные мхи и Aznlla interglacialica. 

В Среднем Приобье отложения самарского ХОЛОДНОГО н\3ка установле
ны по СПeI{трам более чем 25 разрезов. Они представлены аЛJIIовиаль
пыми, озерно-аллювиаJIЬНЫМИ и озерными фациями. Флювиогляциаль
ные образования встречаются толыю в бассеiiне р. Сым. В центральных 
районах низменности отложения данного века ШИрОIШ распространены. 
Они представлены суглинками и глинами озерного и озерно-болотного 
происхождения, которые в обнажениях по Оби и Иртышу непосредствен
но перекрывают диагональные пески, а в зонах более повышенных сов
ременных водоразделов, по-видимому, входят в состав СУГЛИНКОВ и глин 
феДОСОВСIШЙ и I{раснодубровской свит. Если в межледниковый ( тоболь
СКИЙ) BeI{ растительность на территории низменности отличалась зональ
ностыо, то в самаровское ледюшовье последняя была снивелирована. 
Пространства были заняты лесотундровыми ландшафтами. ХаРaI,теРИСТII
кой самаровского века заканчивается второй ритм развития растительно
сти. Спорово-пыльцевая диаграмма обнажения Чагин яр отражает таюне 
изменение растительного покрова во время camapOBCl{O-та30ВскогО меж· 
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ледниковья и тазовского оледенения. О смягчении климата в самароп-' 
ско-тазовское время говорит большое содержание пыльцы ели в спектрах, 
выявленных в разрезах сел Вертикос и Амбарцево (снважины Среднег[) 
Приобья) . 

Отложения тазовского оледенения (или стадии) харю{теризуются 
спектрами, состав которых отвечает лесотундровой растительности с сос
ново-березовым редколесьем при гоподстве открытых заболоченных про
странств с карликовой березкой ( ее пыльцы до 80 % ) .  

Прuеnuсейская часть nuзмеnnостu 

в бассейне Енисея распространены средне- и южнотаежные леса и остров
ные лесостепи - R.анекая и R.расноярская. Долина Енисея располагаетея 
на границе Западно-Сибирской низменности и Средне-Сибирского плоско
горья. В связи с ЭТИм растительность правого и левого бе
регов различается. Среднетаежные елово-пихтово-шщровые леса на 
правом берегу доходят до Ангары, на левом берегу их юж
ная граница проходит значительно севернее. Древостои лесов обра
зованы в основном елью и сибирским кедром, лишь в отдельных местах 
присутствует пихта. R. востоку от Енисея в еоставе лесов принимает 
участие лиственница. Южнотаежные леса сохранились на небольшой пло
щади в бассейне Чулыма, верховьях R.ети и в прилегающих районах. 
Разбросанные небольшими массивами темнохвойные леса встречаются 
среди березовых и березово-ос.иновых лесов. В левобережной части ниж
него Приангарья значительную площадь занимают светлохвойные сосно
вые леса. IОжнее, на Енисейском нряже (Лащинский, 1965 ) ,  основным 
элементом темнохвойной тайги являются пихтовые леса. Еловые леса име
ют ограниченное распространение. СиБИРСIШЙ кедр чаще всего входит в 
состав долинных лесов. Переходной полосой от темнохвойных лесов Ени
сейского кряжа и восточной части Саяи к лесостепи на левом берегу явля
ются травяные лиственнично-сосновые и сосновые леса (Лапшина, 1965 ) . 

Экологический состав лесостепи отличается повышенной ксерофитиза
цией по сравнению с лесостепной растительностью Западной Сибири (Ку
милова, 1964) . Лесной элемент лесостепи, по мнению А. В. R.уминовоil, 
также специфичен. Для Западной Сибири характерна береза, а для Н.ан
ской и Красноярской - хвойные, главным образом сосна, и n значителт,
но меньшей степени лиственница и еJIЬ. 

Приен.исеЙская часть ЧУJIымо-Енисейского района Вlшючает две обла
сти - приледниковую и внеледниковую. Приледниковая область доходит 
до устья Ангары и характеризуется низким аккумулятивным рельефом. 
В пределах этой зоны, как уже отмечалось, выделяются четыре надпой
менные террасы с уровнями: 80-100 .�t, 35-45 М, 25-35 м, 12-14  м. 
У края ледника 80- 100-метровая (V по ГОРШI\.ову, 1962) терраса пере
ходит в поверхность междуречной равнины с отметками 80- 100 м, сло
женной озерно-ледниковыми отложенпями, которые rIaI{ОПИЛИСЬ в под
прудном бассейне. В строении иТОГО уровня выделяются две разногене
тические толщи: верхняя, сложенная осаднами подпрудного водоема. 
м нижняя, соответствующая аллювиальным слоям. В приледнИI{ОВОЙ обла
сти ВСI{рываются самые мощные отложения в Приенисе.йСI{О.й части Чулы
мо-Енисейсного района. Опорными разрезами озерно-аллювиальной рав
нины являются ХахалеВСЮIЙ, Завальный, ОплывноЙ, яры и скв. 219.  

Наиболее полно строение осаднов представлено в разрезе Хахалевско
го яра, расположенного в приледниновой области, в зоне сопрюнени){ 
подпрудного басr-ейна с краевой зоной мансимального оледенения (рис. 
1 9) . Яр изучался С. А. Архиповым, В. А. Зубаковым и С. П. Горшко
вым ( 1964) . По описаниям С. А. Архипова и О. В. Матвеевой ( 1964) 
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Рис. 19. Спорово-пыльцевал диаграмма отложений 
80-100-метровой междуречной равнины, обнажеНIIе Хахалевский яр 

Условные обозначения. СМ. на рис. 4 
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в разрезе вскрываются следующие слои: 

1. Почва . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
2. Переслаивание песков, суглинков и глин. Пески желтые, кварцевые, 

мелкозернистые, слоистые. Суглинки и глины буровато-коричневые, 
песчанистые, комковатые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. Галечник, состоящий из галек и валунов диаметром до 1 0-20 C�t • • 

4. Глина ленточная, состоящая из чередования лент (2-3 C�t) черной 
блестящей глины и прослойков (3-5 C.1t) буровато-серого алеврити-
стого материала . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5. Суглинок буровато-серый, песчанистый, грубый, комковатый, с боль
шим количеством беспорядочно рассеянного гравия, галек и валунов 

6. Пески серовато-бурые, глинистые, тонко- и мелкозернистые, уплот
ненные, с частыми прослоями (3-5 C�t) серовато-бурых глин и су-
глинков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

7. Глина сверху (24-28 �t) ленточная. Порода состоит из чередующихся 
лент черной блестящей жирной глины и прослоев супесчаного пылева
того материала бурого цвета. Ниже по разрезу (28-52 .1t) постепенно 
исчезает ленточная слоистость, порода становится иловатой, появля
ются тонкие прослои желтовато-серого тонкозернистого песка . . . 

8. Глина серовато-синяя, иловатая, песчанистая, с тонкими линзовид-
ными прослойками (2-3 C�t) тонкозернистого песка. Порода обладает 
перепутанной волнисто-горизонтальной слоистостью, нарушенной 
мелкими криотурбациями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

9. Переслаивание глин с песком серовато-синим, глинистым, тонкозер
нистым. Порода обла,цает отчетливой горизонтальной слоистостью . . 

мощность, ... 
0-0,2 

0,2-8,6 
8, 6-1 0 ,2 

1 0 ,2-1 1 ,0 

1 1 ,0-15,3 

15 ,3-24,0 

24,0-52,0 

52,0-75,0 

75,0-82,5 
10. Супесчано-иловатая порода с прослоями гиттии, грязно-синего, темно

серого цвета, тонкоотмученная, с четкой горизонтальной слоисто
стью за счет проявления прослоечков (2-3 C�t) тонкозернистого муч
нистого песка, растительного детрита и торфяничков. На глубине 
83-87,5 �t залегают две линзы торфа мощностью до 8-10 C.1t 82,5-88,85 

1 1 .  Пески желтовато-серые, кварцевые , мелкозернистые, сверху (88,85-
90,0 �t) горизонтально слоистые, в основании с крупной диагональной 
слоистостью . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88,85-91 ,5  

12.  Галечник в разнозернистом песке • • . . . . . . . . . . . . . . 91 ,5-92,4 

1 3. Глина темно-серая, песчанистая, комковатая, с рассеянным по всему 
слою угловатым гравием (щебенкой) и галькой. В породе встречаются 
глиняные окатыши, около подошвы - гнездовидные включения ле
жащих ниже белых каолинизированных песков. Глина залегает по 
резко неровному контакту на мезозойских каолинизированных пес-
ках и песчаниках . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92,4-100,5 

с. А. Архипов считает, что верхняя часть яра сложена ледниковыми 
и водно-ледниковыми отложениями (О-52 М) максимального самаровско
го оледенения. Эти отложения расчленяются на три пачки. Верхняя и 
средняя пачки сильно гляциодислоцированы. Нижняя пачка (24-52 М)  
СЛQ}I{ена ленточными глинами. Нижняя часть яра представлена аллювием 
(52-100,5 М) . Породы аллювиальной свиты согласно, без следов размы
ва, перекрываются озерно-леДНИI{QВЫМИ ленточноподобными глинами. Ал
лювий залегает на ОТJlожениях, которые с. А. Архипов и о. В. Матвеева 
относят к морене древнего досамаровского оледенения (92,4- 100,5 .М) . 
Новые данные спорово-пыльцевого анализа, полученные Т. п. Левиной, 
свидетельствуют о неоднократной смене растительности в период форми
рования этих осадков. 

В нижних образцах из глин на глубине 92,4-100,5 М содержится 
мало пыльцы и спор: удалось подсчитать лишь немногим более 100 зерен. 
В спорово-пыльцевых спектрах наблюдаются резкие колебания в содер
жании пыльцы древесных пород и спор. Процент пыльцы травянистых 
растений остается постоянно высоким. Пыльца древесных принадлежит 
в основном березе секции Albae. Очень много пыльцы кустарниковых 
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видов. Среди пыльцы травянистых растений преобладает пыльца раз
нотравья, злаков и полыней. Спорово-пыльцевые спектры свидетельству
ют о развитии безлесных пространств с зарослями кустарниковых берез, 
разнотравья, злаков, напоминающих современную тундру. Отличием яв
ляется широкое распространение сфагновых мхов, которые более харак
терны для северной части лесной области и лесотундры. 

В спорово-пыльцевых спектрах образцов из песчаной толщи и ча
стично в супесчано-иловатых осадках в интервале 87,5-92,4 м количество 
пыльцы древесных пород значительно увеличивается в основном за счет 
появления пыльцы хвойных, особенно ели. По-прежнему остается доволь
но много пыльцы трав. Состав пыльцы травянистых растений и спор почти 
не изменяется. По сравнению со спорово-пыльцевыми спектрами поверх
ностных проб данного района исн:опаемые спектры из этого горизонта 
отличаются большим количеством пыльцы березы, ели и травянистых 
растений. В современных речных отложениях Енисея максимум пыльцы 
ели и березы наблюдается в пойменных отложениях в подзоне лесотунд
ры и северной части северотаежных лесов ( см. рис. 2 ) . Эти данные по
зволяЮт сопоставлять ископаемые спектры слоев 1 1  и 12  со спорово
пыльцевыми спектрами аллювиальных отложений из зоны лесотундры. 
Сходство подтверждается также присутствием пыльцы вересковых (иног
да в значительных количествах) , находками пыльцы кустарниковой бе
резки и спор плауна альпийского. Таким образом, спорово-пыльцевые 
спектры образцов из песчаной толщи свидетельствуют о развитии бере
зового и елового редколесья, вероятно, близкого по составу к раститель
ности лесотундры. 

В супесчано-иловатых осадках интервала 85-87,5 м . (нижняя часть 
слоя 10)  содержится мало пыльцы и спор. В 'спорово-пыльцевых спектрах 
уменьшается количество пыльцы древесных пород. Состав пыльцы внутри 
основных групп спектров почти не изменяется по сравнению с составом 
пыльцы и спор из образцов нижележащей песчаной пачки. Спектры от
ражают увеличение роли открытых ландшафтов, близких по облику к 
тундре, с зарослями кустарниковых берез. 

-

В верхней части супесчано-иловатых осадков на глубине 85-82,5 м 
в спектрах вновь преобладает пыльца древесных пород, ели и березы. На
ряду с пыльцой древовидных берез секции Albae много пыльцы карлико
вых видов. В значительных количествах появляется пыльца вересковых, 
споры плауна альпийского и плаунка Selaginella selaginoides. Спектры 
свидетельствуют о появлении лесотундровой растительности. Подобное 
количество пыльцы вересковых и спор плауна альпийского отмечено в 
современных отложениях в поясе березового криволесья и ерниковой 
тундры плато Летний Камень в бассейне Нижней Тунгуски (Пермяков, 
1966 ) . По-видимому, лесотундра, существовавшая во время формирования 
верхней половины супесчано-иловатых отложений, была ближе всего к 
лесотундре Средней Сибири. 

В спектрах образцов из глин, переслаивающихся с песком, на глубине 
75-82,5 м резко увеличивается количество пыльцы травянистых расте
ний, которая по-прежнему принадлежит злакам, полыням, разнотравью 
и в меньшей степени маревым. В нижней части слоя встречается пыльца 
ели, которая выше исчезает, и преобладает пыльца березы�. Среди спор 
продолжают встречаться, ни уже в значительно меньшем количестве спо
ры Lycopodium alpinum (20 % ) ,  L. pungens, L. appressum, Selaginella se
laginoides. Состав спектров свидетельствует о сущеСТВОВgНИИ открытых 
ландшафтов, близких к современной тундре. Граница · лесноЙ зоны про
ходила, видимо, далеко от района Хахалевского яра. В то же время со
держание пыльцы ели достигает 10-20 % .  Известно, что пыльца ели не 
обладает такой летучестью, как пыльца сосны, а за границей своего аре
ала встречается в современных отложениях не систематически и в очень 
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небольших количествах ( 1-2 % ) ; на границе ареала ее содержание до
стигает 10 % .  Вероятно, в период формирования нижней части глин в 
районе Хахалевского яра проходила северная граница ареала ели. Исчез
новение в дальнейшем ели скорее всего объясняется похолоданием и по
явлением вечной мерзлоты. Последнее подтверждается присутствием в 
осадках мерзлотных криотурбацИЙ. 

В образцах из ленточных глин и глин серовато--синих, иловато-пес
чанистых, залегающих на глубине 31-75 .М, содержится мало пыльцы 
и спор (найдены не во всех образцах) . В спектрах образцов, более или 
менее насыщенных пыльцой, доминирует пыльца травянистых растений. 
Пыльца злаков, преобладавшая в спорово-пыльцевых спектрах нижеле
жащих горизонтов, почти :Q:счезает, и начинает преобладать пыльца полы
ней и маревых. Древесные породы представлены пыльцой березы. Пыль
ца хвойных встречается спорадически, в небольших количествах и скорее 
всего является заносной. Незначительное количество пыльцы древесных 
пород свидетельствует об отсутствии древесной растительности в районе 
Хахалевского яра в период накопления ленточных глин. Граница распро
странения хвойных пород проходила, вероятно, далеко за пределами 
района. 

Значительное повышение содержания пыльцы маревых и полыней 
указывает на возрастание роли ксерофитов; продолжают существовать 
кустарниковые березы, альпийские плауны. Увеличение роли ксерофитов, 
наряду с продолжающими существовать элементами тундры во время 
формирования ленточных глин, свидетельствует о развитии перигляци
альной растительности, свойственной второй половине оледенения с ее 
холодным и сухим климатом. В спорово-пыльцевых спектрах некоторых 
образцов из ленточных глин на глубине 38,5-33 м увеличивается коли
чество пыльцы древесных пород, в основном березы. Тип спорово-пыль
цевых спектров остается тем же, и незначительные колебания состава, 
вероятно, можно связывать с небольшими колебаниями границы древес
ной растительности. 

Отложения средней и верхней пачек ледниковых слоев оказались 
немыми. 

Отложения Хахалевсиого яра изучали также С. П. Горшков, Н. О. Ры
бакова, М. Б. Садикова. Они считают, что аккумуляция изученных осад
ков ПРОИСХОДИJIа в условиях холодного леднИJШВОГО климата, и относят 
вскрывающиеся в основании разреза аллювиальные обраЗ0вания к сама
ровсиому ГОРИ30НТУ. По разрезу Хахалевсиого яра намечается двукратное 
увеличение содержания пыльцы древесных растений, что, по-видимому, 
было связано с двумя более мягкими в климатичесиом отношении этапа
ми самаровского времени. Подобные колебания в содержании пыльцы 
древесных растений наблюдаются и в нашем разрезе, однако здесь они 
более многочисленны, поскольиу изучались более глубокие слои аллю
виальных отложений, которые, по материалам С. П. Горшкова, палино
логичесии на охарактеРИЗ0ваны. В то же время верхние слои разреза, 
изученного С. П. Горшковым, содержали пыльцу и споры, тогда иаи в 
нашем разрезе они оказались пустыми. Этим автором был описан раз
рез ( обн. Г-44) , вскрывающий самые верхние слои Хахалевского яра, 
представленные ГЛИНИСтой пачкой озерного генезиса с хараитерными мер
гелистыми конкрециями. Тонкопесчаные и пылеватые осадии тоже, ве
роятно, откладывались в озерном водоеме. В верхней трети разреза Хаха
левсиого яра отчетливо выражены гляциодислокации. В спорово-пыльце
вых спектрах образцов И3 глин обн. Г-44 еще более увеличивается роль 
пыльцы травянистых растений и спор. Среди пыльцы трав преобладает 
пыльца злаков, разнотравья, много полыней и маревых. Постоянно встре
чается пыльца эфедры. Пыльца древесных пород принадлежит главным 
обраЗ0М березе, возможно часть ее относится и иарликовым видам. По 
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сравнению с нижележащими горизонтами несколько увеличивается коли
чество пыльцы ольхи и ивы. Спектры свидетельствуют, что в данном 
районе по-прежнему продолжали существовать элементы степной и тун
дровой растительности, свойственные перигляциальной З0не. В то же 
время происходит повышение роли кустарниковых и споровых растений. 
Обилие сфагновых мхов свидетельствует об увеличении заболоченности. 

Таким образом, во время накопления отложений, вскрытых в Хаха
левском яре, происходила следующая смена фаз растительности, отно
сящаяся ко второй половине второго ритма: 1 - тундра;  2 - береЗ0вые и 
еловые редколесья лесотундры; 3 - тундра;  4 - береЗ0вые и еловые реД4 
колесья лесотундры с широким распространением кустарниковых береа 
вересковых, плауна альпийского и плаунка S elaginella selaginoides; 5 -
тундра ; 6 - безлесная перигляциальная растительность; 7 - безлесная пе· 
ригляциальная растительность со сфагновыми болотами и зарослями оль
хи и ив. 

Судя по изменениям общего состава пыльцы и спор, облесенность 
территории во время формирования аллювиальных отложений постоянно 
изменялась. Эти колебания в спектрах нельзя отнести к частным и слу
чайным, так как здесь меняется общий зонаЛЫIЫЙ тип спектра, а не от
дельные I{омпоненты. Тнм более, что это аллювиальные отложения, кото
рые, по данным А. и. Пермякова, наибол,ее полно отражают основной, 
зональный тип растительности. Колебания содержания пыльцы древесных 
пород отмечаются на протяжении формирования одного слоя ( супесчано
иловатые осадки на глубине 88-82 М) , и по-видимому, в большинстве 
случаев зависят не от генезиса осадков, а от изменений климата. Изме
нения степени облесенности территории свидетельствуют о неоднократной 
смене тундровой растительности лесотундровой на протяжении холодного 
времени одного Iшиматического ритма. Появление тундры и лесотундры 
в районе, где в настоящее время растут среднетаежные леса, указыва
ет на значительное похолодание\ связанное с крупным оледенением. Ши
роное развитие елового редколесья и постоянное присутствие Selaginella 
selaginoides свидетельствуют о довольно влажном нлимате, НОТОРЫЙ ха
рантерен для начала оледенения. 

Таним обраЗ0М, первые пять фаз относятся к первой половине оле
денения, шестая - ко второй, а седьмая связана с н о I-IЦ О М леднИI{ОВОГО 
времени, когда увеличивалась роль ольхи и ивы в 
и появлялись сфагновые болота. 

растительном понроне 

Завальный яр находится у южной ОI{раины Енисейсной депрессии, 
вблизи краевой 30НЫ максимального оледенения. Здесь вскрываются от
ложения самаровсн:ой ледниковой серии, тождественные отложениям Ха
халевского яра. Яр изуча.lIСЯ многими геологами. В последнее время под
робное описание его дали В. А. Зубанов, В. В. Зауер ( 1963 ) и с. А. Архи
пов ( 1964) . В средней части яра, сразу же у триангуляционного знака, 
скважинами и в обнажениях вскрывается следующий сводный разрез (Зу
банов, Зауер, 1963) : 

МОЩНОСТЬ , .М 
1 .  СУГЛИНОI{ С галькой и гравием, с валунами до 1 5  С.М в поперечнике , 

с линзами глин и песков . .  . . . . . . . . . , . . . . . . . . . .  0-12,0 
2 .  СУГЛИНОI{ и глина серовато-синеватого цвета, горизонтальнослоистая , 

с прослоями пеСIШ глинистого . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 ,0-31 ,0 

3 .  Глина серо-сизая, горизонтальнослоистая, очень плотная, с редкпм 
гравием и щебнем близ подошвы . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 ,0-41 ,0  

4 .  СУГЛИНОI{ серо-сизый, неслоистый, с гравием, галькой и валунами (морена маловалунная) , с обильными включениями хрупких мелких 
раковин пресноводных моллюсков Valvata a liena, В itlщniа co ntortrix 
и др . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

5 .  Глина зеленовато-синеватая, ниже буро-коричневая, ленточная, очень 
плотная . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

41 ,0-58,0 

58-64 ,5  
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МОЩНО П Ь , 
6. Песок глинистый, горизонтально- и микродиагональнослоистый . 64,5 -72,7 

7.  Глина серая и коричневая, плотная, с про слоями песка . 72 , 7 -80,3 

8.  Песок мелкозернистый, глинистый . . . . . . . . . . . 80, 3-90,3 
9. Глина желтовато-серая, плотная . . . . . . . . . . . . . 90,3-93,05 

10.  Песок разнозернистый, с гравием и галькой, переходящий в гравийно
галечный, хорошо окатанный материал, преимущественно кварц-
кремнистого состава . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93,05-108,05 

11. Глина алевритистая, пятнистая, с прослоями песка каолинизирован-
ного . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108,05-1 10,75 

1 2 .  Песок кварцевый, Iшолинизированный, плотный (верхний мел) . . 1 1 0,75-11 3,25 
(видимая) 

Вскрываемую в разрезе толщу четвертичных отложений различные ис
следователи интерпретируют по-разному. В. А. Зубаков разделяет ее на 
шесть стратиграфических горизонтов: 1 )  доледниковый ( свита Завального 
яра, слой 10) ; 2) баихинский ледниковый ( слой 9) ; 3) пантелеевский 
межледниковый ( слой 6, 7, 8) ; 4) баХТИНСI�ИЙ ледниковый ( слой 3, 4, 5) ; 
5) оплывнинский межледнИI�ОВЫЙ (слой 2) ; 6) енисейский . ледниковый 
(слой 1 ) .  

С .  А. Архипов и О. В .  Матвеева ( 1 964) выделяют иные горизонты. 
В интервале 0-64,5 М, по их мнению, залегают отложения самаровской 
свиты. Ниже (интервал 64,5-109,8 М) залегает единая аллювиальная 
свита. В толще самаровских отложений они выделяют два леднИIШВЫХ 
горизонта и межстадиальные · (белогорские)  слои. Енисейские (санчугов
ско-тазовские, по С. А. Архипову) ОТ,ТIожения распространены толы�о в се
верной части Завального яра, а у триангуляционного знака их нет. Следы 
древнего оледенения они устанавливают под завальноярской свитой 
В. А. 3убакова; верхнюю пантелеевскую подсвиту генетически связывают 
с подстилающими ее осадками завальноярской свиты. 

Спорово-пыльцевой анализ отложений Завального яра . проводила 
В. В. Зауер. Кварцевый каолинизированный песок и глина алевритистая 
( слои 1 1  и 12)  почти не содержат пыльцы и спор. В спорово-пыльцевых 
спектрах образцов из песка разнозернистого, с гравием и галькой (слой 
10) преобладает пыльца древесных пород, в основном сибирского кедра. 
Пыльцы пихты, ели, березы ·и ольхи очень мало. Споры принадлежат 
папоротникам и в меньшей степени плаунам. Пыльца травянистых почти 
отсутствует. Спорово-пыльцевые спектры свидетельствуют о существова
нии темнохвойной кедровой тайги, близкой по составу I� современным 
среднетаежным лесам Енисея. Желтовато-серые глины ( слой 9) содержат 
лишь единичные зерна пыльцы и спор. Пески и глины (слои 8 и 7) тоже 
почти не имеют пыльцы и спор. Лишь некоторые образцы охарактери
зованы спорово-пыльцевыми спектрами, похожими на спer�тры из песков 
слоя 10. 

В спектрах образцов из песка глинистого ( слой 6 )  доминирует пыльца 
древесных пород. В нижней части слоя преобладает пыльца сибирского 
кедра, в верхней - ели. Спорово-пыльцевые спеI{ТРЫ свидетельствуют о 
развитии ело во-кедровой и кедрово-еловой тайги, имевшей, вероятно, не
которые черты современных северотаежных лесов. Глины зеленовато
синеватые (слой 5) спор 'и ПЫЛЬЦЫ не содержат, но в другом разрезе 
Завального яра, в 4 к-;м от дер. Сумарокова, те же ГЛИНЫ оказались 
пыльценосными. В спектрах доминирует пыльца древесных пород, доволь
НО много спор и пыльцы недревесных растений. Древесные представлены 
пыльцой березы, сибирского кедра и ели, травянистые - в ·основном ма
ревыми. Постоянно встречается пыльца эфедры. Среди споровых домини
руют споры зеленых и сфагновых мхов. В верхней части глин умень
шается количество пыльцы древесных пород, которые представлены здесь 
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в основном березой. В больших Rоличествах появляется пыльца ОСОRОВЫХ 
и вереСRОВЫХ. Споры принадлежат главным образом сфагновым мхам, 
много спор Selaginella selaginoides. Эти данные YRазывают на существо
вание заболоченных елово-березовых (с примесью сиБИРСRОГО Rедра) ред
Rолесий типа лесотундры, где были ШИрОRО распространены вереСRовые и 
плаУНОR Selaginella selaginoides существовали, по-видимому, степные 
участRИ с маревыми и эфедрой. 

СУГЛИНОR серо-сизого цвета, неслоистый ( слой 4) почти не содержит 
пыльцы и спор. Лишь по неСRОЛЬRИМ образцам в низах слоя можно 
установить преобладание в спеRтрах пыльцы недревесных растений и 
спор. Споровые представлены зелеными мхами, а травянистые - маревы
ми и разнотравьем. СпеRТРЫ свидетельствуют о развитии безлесных ланд
шафтов, где сосуществовали тундровые и степные ценозы. 

В спорово-пыльцевых спеRтрах образцов из глин серо-сизого цвета 
(слой 3 )  преобладают то пыльца древесных растений, то споры. Пыльца 
древесных принадлежит в основном березе и в меньшей степени ели и 
сиБИРСRОМУ Rедру. Встречаются споры зеленых и сфагновых мхов, а таRже 
паПОРОТНИRОВ. Травянистые представлены пыльцой маревых, полыней и 
осок. Спорово-пыльцевые спектры свидетельствуют о существовании забо
лоченных разреженных березовых лесов с примесью ели и сибирского 
кедра, несколько напоминающих современную северную тайгу. В лесах 
постоянно встречались S elaginella selaginoides, S. sibirica; своеобразие 
лесам придавало обилие маревых. 

В спорово-пыльцевых спеRтрах из СУГЛИНRОВ и глин серовато-синева
"Того цвета ( слой 2) тоже преобладает то пыльца древесных растений, 
"то споры. Среди пыльцы древесных пород уменьшается Rоличество пыль
цы березы и увеличивается -, ели и сиБИРСRОГО кедра. Состав пыльцы 
недревесных растений и спор не изменяется. СпеRТРЫ свидетельствуют о 
сокращении роли березы и появлении заболоченных разреженных кедро
во-березово-еловых лесов. По-прежнему встречаются остепненные участки 
с маревыми и эфедрой. 

СУГЛИНRИ с гравием и галькой ( слой 1 )  содержат мало пыльцы и 
спор. В более насыщенных пыльцой образцах значительно уменьшается, 
по сравнению с предыдущими слоями, Rоличество пыльцы древесных 
пород, которая принадлежит в основном березе. Найдены споры папорот
ников, зеленых и сфагновых мхов. Травянистые растения представлены 
маревыми, встречается эфедра. Спектры отражают появление почти без
лесных простраНСТВ, на которых совместно существовали степные и тун
дровые элементы. 

TaR KaR многие слои пыльцы и спор не содержали, то, следовательно, 
не все фазы в развитии растительности здесь выявлены. 

ТаIШМ образом, в районе Завального яра во время формирования от
ложений, вскрытых у триангуляционного знаRа, представлены следующие 
фазы: 1 - кедровая тайга; 2 - елово-кедровая и Rедрово-еловая тайга; 
3 - заболоченные елово-березовые редколесья с примесью сибирского кед
ра с широким распространением вереСRОВЫХ и плаунка S elaginella se
laginoides, наряду с редколесьями существовали степные участки с ма
ревыми и эфедрой; 4 - безлесная растительность с тундровыми и степны
ми ассоциациями; 5 - заболоченные разреженные березовые леса с уча
стием маревых в травянистом ПОRрове; 6 - заболоченные разреженные 
'Кедрово-еловые леса, на сухих склонах росли маревые и эфедра; 7 -
,безлесная перигляциальная растительность. 

Менее полно охарактеризована растительность межледниковий. Кедро
вая тайга, существовавшая во время формирования слоя ( 10 (фаза 1 ) ,  
скорее всего произрастала в условиях, близких R современным. Появ
ление елово-кедровой и Rедрово-еловой тайги в момент отложения слоя 6 
{фаза 2) говорит о том, что сре,Днетаежные леса приобретали черты 
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северотаежных, вероятнее всего, под влиянием некоторого похолодания. 
Эти этапы относятся 1, первой половине второго ритма. 

Отложения, соответствующие началу ледникового времени, в 3аваль
ном яре пыльцу и споры не ·содержали. 3атем были установлены расти
тельные ассоциации, заключающие элементы лесотундры и степи (вторая 
половина второго ритма, фаза 3 и 4, слои 5 ,  4, 3) . I-\ю{ уже упомина
лось, тю{ое сочетание свойственно второй половине оледенения, характе
ризующейся холодным и сухим климатом. 3аболоченные елово-береЗ0вые 
редколесья (3 фаза) с широким распространением вересковых и Selagi
nеиа selaginoides очень напоминают редколесья, ры{Онструированные 
для первой половины оледенения по разрезу Хахалевского яра. В то же 
вреIl1Я заметно увеличивается роль ксерофитов, присутствует эфедра. Воз-

' .... <> 
можно" такая ра.стительность распространялась в конце первои - начале 
второй Цоловиньг\оледенения. Появление заболоченных береЗ0ВЫХ лесов с 
примесыо ели и сцбирского кедра, а затем кедрово-еловых ( фаза 5 и 6,  
слои 3 и 2)  свидетельствует о смягчении климата. 

Как уже отмечало'сь, роль термофильных элементов здесь была менее 
значитеЛЫlа, чем в настоящее время. Однако это потепление, по-види
мому, не относится ни к концу, ни к началу межледниковья. При на
личии лесной растительности широкое распространение имели травяни
стые групщ[ровки ксерофильного характера. При этом постоянно при
СУТС'J)вовал типичн;ый степной ксерофит - эфедра, который, как отмечает 
В. П. Гричук ( 1966) , постоянно участвовал во флорах межстадиалов, 
приуроченных :КО времени максимального развития и регрессии льдов ма
териковых оледенений;, !По-видимому, это потепление является межста
диалом, ОТlfO"СЯЩИМСЯ ко второй половине леднИI{ОВОЙ эпохи (третий ритм, 
camaPOBCI{0-та30ВСI{ие слои) . 

С. А. Архипов и О. В. Матвеева ( 1964) отмечают, что спорово-пыль
цевые спектры, полученные В. В. 3ауер, не дают основания для рас
членения досамаРОВСIШХ отложений на две разновозрастные свиты (за
ваЛЬНОЯРСI{УЮ и пантелеевскую ) ,  а также для выделения оплывнинских 
межледниковых слоев, кю{ это делает В. А. 3убаков. Учитывая при
веденную выше харю{Теристику спорово-пыльцевых спен:тров, выделение 
межледнИI{ОВЫХ оплывнинских спектров представляется весьма условным. 

ПО представлениям В. А. 3убакова, во время формирования оплыв
нинсl{их слоев (слой 2 )  вначале существовала елово-кедровая тайга, за
тем она сменилась смешанной тайгой И3 сиБИРСl{ОГО кедра, ели, пихты и 
березы, среди l{ОТОРОЙ, возможно, встречались единичные представители 
ШИРОI{Олиственных пород. Во время формирования верхней части слоев. 
распространялась еловая тайга. Как полагает В. А. 3убаl{ОВ, Iшиматиче .. 
Сl{ие условия времени формирования средней части озерных глин слоя 2 
соответствовали условиям современной южной тайги. Одню{о, I{al{ ПОl{а
зал анализ споров о-пыльцевых диаграмм, вывод В. А. 3убю{ова мало 
обоснован. В действительности в спеl{трах ОПЛЫВНИНСl{ИХ слоев (в том 
числе и в средней части) наряду с пыльцой древесных весьма обильны 
споры, большая роль среди ноторых принадлежит сфагновым мхам; посто
янно присутствуют Selaginella selaginoides и S. s iЫгiса. Эти �epTЫ 
характерны скорее для заболоченных северных редкостойных лесов, чем 
для южной тайги. Среди таких лесов едва ли могла расти липа: един
ственное ее пыльцевое зерно, встреченное В. В .  3ауер, является, вероятнее 
всего, переотложенным. Необходимо также отметить, что спорово-пыль
цевые спеI{ТРЫ оплывнинского ГОРИЗ0нта по общему составу мало отли
чаются от спорово-пыльцевых спектров нижележащего баХТИНСI{ОГО го
РИЗ0нта (слои 3, 4, 5 ) , l{ОТОРЫЙ В. А. 3убаков относит I{ ледниковым 
слоям. По-видимому, ОПЛЫВНИНСl{ие слои, кан и нижележащий ГОрИ30НТ 
(слой 3) , следует относить к межстадиалу, приуроченному но второй 
половине леднИIШВОЙ эпохи. 
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Не менее спорным является вопрос о положении древнего ледникового 
горизонта. ПО мнению С. А. Архипова и О. В. Матвеевой, песчано-галеч
никовые завальноярские слои и суглинистые верхнепантелеевские отло
жения содержат по существу однотипные лесные спорово-пыльцевые 
СПeI{ТРЫ, а элементы перигляциальной растительности обнаружены в со
седнем разрезе CI{B. 6 под заваЛЬНОЯРСRИМИ слоями в отложениях бело
ярской свиты. 

В I{раевой зоне максимального оледенения находится Оплывной яр. 
По данным С. А. Архипова и В. А. 3убакова здесь вскрываются отло
�ения двух леД'НИl{овьiх · горизонтов И одного межлеД:НИI{ОВОТО. Межмо
ренные пески С. А. Архипов считает аналогами меССОВСI{ИХ слоев В. Н. Са
кса ( 1953) , а В. А. 3убаков - межледниковыми оплывнинскими. Верхняя 
водная морена отнесена С. А. Архиповым I{ саНЧУГОВСl{о-тазовской сви
те, а нижняя морена представлена преимущественно озерно-ледниковыми 
фациями самаровского КОМПЛeI{са. В. А. 3убаков верхнюю морену отож
дествляет с енисейским горизонтом, а нижнюю - с ярцевскими слоями. 
ПалинологичеСI{ИЙ анализ отложений яра провели В. В. 3ауер (3убаI{ОВ ,  
3ауер, 1963) . О .  В. Матвеева (Архипов, Матвеева, 1964) и М. П.  ГРИЧУI{ 
( 1960) . Все палинологичеСl{ие анализы близки между собой. Фазы раз
вития растительности, выявленные во время формирования отложений Оп
лывного яра, сходны с фазами развития растительности, установленными 
для времеци формирования бахтинских, ОПЛЫВНИНСЮIХ и енисейских сло
ев в 3авальном яре : 1 - перигляциальная растительность, в I{ОТОРОЙ со
существовали тундровые и степные ГРУППИРОВI{И; 2 - разреженные кед
ров о-еловые леса со степными участками; 3 - вновь перигляциальная 
растительность, БЛИЗl{ая 1{ существовавшей в 1 этапе. Постоянное соче
тание тундровых и степных ГРУППИРОВОI{ свидетельствует о том, что эти 
фазы развития растительности были свойственны второй половине лед
НИI{ОВОЙ эпохи. Появление разреженных кедрово-еловых · лесов было свя
зано, видимо, с периодом потепления ( межстадиал) в условиях второй 
половины ледниковой эпохи. Первый этап относится еще ко второму рит
му, а второй и третий - 1{ .третьему ритму. 

Ближе I{ южной границе внелеДНИI{ОВОЙ зоны озерно-аллюпиальные и 
аллювиально-флювиогляциальные отложения подпрудного бассейна мак
сималыroго оледенения ВСI{рываются в сl{в. 219 .  Сl{важина была пробуре
на на правом берегу Енисея, в 40 /'i,M 1{ северо-востоиу от устья р. Rеми 
и заложена на относительной отметке 80-90 JJt. В СJ{ваЖИI-Iе, по мате
риалам В. В. ФенИI{СОВОЙ и др. ( 1967) , вскрываются ( сверху вниз) : 

1 .  ПеСОI{ ржаво-коричневый до желто-бурого , 
цевый, глинистый, хорошо окатанный . .  . 

2. ПеСОI{ серовато-желтый, тонкозернистый, 
прослойками ГШПIистый . . . . . . . 

среднезернистый, квар-

слюдистый, нварцевый, 

мощность, ,," 

4,3-8,9  
3.  Су�линон серова�о-желтый, леГI{ИЙ, пористый, пятна�ш ожелезнен-

ныи, I{арбонатныи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 ,9-1 0 , 8  

4 .  Алеврит желтовато-серый, глинистый, пылеватый, нарбонатный . .  10 ,8 - 1 1 , 8  

5.  Суглинок желтовато-серый, вверху алевритистый, плитчатый, внизу 
номковатый, пористый, l{арбонатный . . . . . . . . . . . . . . . .  11 ,8-14,2  

6 .  Алеврит желтовато-серый, пылеватый, глинистый, слюдистый, вверху 
с ПРОСЛОЙIШМИ более глинистыми и ожелезненны�ш, нарбонатный, 
с внлючениями растительного детрита . . . . . . . . . . . . . . .  14 ,2-16 ,3  

7 .  Суглинон желтовато-серый, легний, пылеватый, с мелними ржавыми 
пятнами ожелезнения и с прослоями растительного детрита . . . . .  1 6 , 3-16 ,8  

8 .  Песок желтовато-серый, тонкозернистый, нварцевый, глинистый, 
карбонатный . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 , 8 - 1 7 , 7  

9 .  Алевриты, пески, суглинни и супеси, переслаивающиеся между собой 1 7 , 7 -34,7 
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10.  Алеврит серовато-коричневый, глинистый 
Мощность , �t 

34,7-35,3 

1 1 .  Алеврит серый, глинистый, с пятнами Т2мно-коричневого гумуса, не
карбонатный . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .  35,3-35,8 

12. Глина серая, с желтыми пятнами, каменистая, вверху с оскольчатой 
текстурой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35,8-38,7 

13. Суглинок серый, тяжелый, пылеватый, комковатой текстуры, внизу 
Rарбонатный . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 38,7-42,8 

14. Глина серая, с желтоватыми прослоями, мергелистая, плитчатая, 
карбонатная . . . . . .  . . . • . . . . . . . . . • . • . о • • о О 42,8-4�,3 

15. Глины известковистые и суглинистые, пылеватые, карбонатные, че
редуются в разрезе. В интервалах 50,7-51 ,8; 52,3-53,2 и 58,2-59,1 м 
в них появляются прослои серых глинистых алевритов . . . . . , 43,3-60,2 

16. Алеврит серый, с зеленоватым оттенком, пылеватый, слоистый, тонко
плитчатый, с глинисто-мергелистыми стяжениями и корками охристо-
го цвета . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . о • • • • • • . , 60,2-61,2 

17.  Глина серая, с желтыми пятнами, алевритистая, меЛКОКОМRова
той текстуры, с плотныьш мергелистыми стяжениями и корками, внизу 
тонкопесчанистая, плитчатая, по слоистости с пятнами ожелезнения. 
В подошве слоя в глине содержится хорошо окатанная галька кремния 
и кварца, крупные гальки разбиты на мелкие и плохо oKaTaН1Iыe об-
ломки . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  о о О' о ' 61 ,2-66,3 

18. Суглинок серый, с зеленоватым оттенком, сильнопылеватый, комкова-
той структуры, с хорошо окат анной галькой кремния и кварца . . о 66,3-68,0 

Ниже залегают песчаники и аргиллиты с пр о слоями лигнита, которые 
по спорово-пыльцевым данным относятся к олигоцену. Из отложений этой 
скважины М. Б. Садиков ой были получены спорово-пыльцевые спектры, 
свидетельствующие о неоднократной смене растительности. 

В нижней части разреза (интервал 49-68 .М) в спорово-пыльцевых 
спектрах пыльца древесных (главным образом березы) не значительно 
преобладает над пыльцой травянистых растений и спорами. По всей части 
разреза отмечено большое количество пыльцы карликовых берез, постоян
но присутствует пыльца О.lIьховника. Пыльца хвойных встречается в срав
нительно небольших КОJIичествах и принадлежит в основном lели и си
БИРСI{ОМУ кедру. Среди травянистых растений велика роль злаково-раз
нотравных ассоциаций с осоками. Много спор папоротников. Среди плау
нов преобладают лесные виды Lycopodium аnnоиnum, L. clavatum, 
L. complanatu.m. Постоянно встречаются споры Lycopodium pungens, L. ар
pressum, Selaginella selaginoides. Споров о-пыльцевые спектры в общем 
близки к спектрам современных поверхностных проб лесотундровой зоны. 
ВJIaгообеспеченность в период формирования слоев этой части разреза 
была значительной, на что указывает большое количество спор вообще и 
сфагновых мхов в ча�тности, постоянное присутствие Botrychium (до 
13 % ) ,  большое количество пыльцы карликовых берез и вересковых. В то
же время по сравнению со споров о-пыльцевыми спектрами современного 
аллювия Енисея в зоне среднетаежных лесов процент пыльцы маревых 
несколько повышен; постоянно встречается пыльца эфедры. 

В СПОРОБо-пыльцевых спектрах из отложений в интервале 49-42 .iIt 
резко преобладает пыльца травянистых растений, среди которой необы
чайно обильна пыльпа полыни и маревых. Почти во всех образцах отме·· 
чается эфедра. В то же время постоянно присутствует пыльца кустарни
ковых берез, ольховника и споры Selaginella sibirica, S. selaginoides, 
Lycopodium pungens, L. appressum, L. alpinum. Спектры весьма своеоб
разны и отражают условия перигляциальных ландшафтов времени сама
РОБСКОГО оледенения. 

В интервале глубин 42-34 ом, в спектрах увеличивается количество 
пыльцы древесных растений, в основном ели, березы и пихты. При об
щем доминировании пыльцы травянистых растений несколько увеличива-
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ется КОJIИчество пыльцы кустарниковых берез .  Среди травянистых наря
ду с преобладающими полынью и маревыми встречается эфедра. Почти 
во всех образцах отмечена пыльца водных и прибрежно-водных трав-: 
Sparganiaceae, Potamogetonaceae) Alismataceae, Myriophyllum. Споровn
пыльцевые спектры отражают появление, под влиянием некоторого потен
�1:ения, разреженного елово-березового редколесья с пихтой. 

В спектрах образцов на глубине 34-9,5 ом преобладает пыльца тра
вянистых растений, среди которой еще больше увеличивается содержание 
пыльцы маревых. Сонращается количество пыльцы водно-болотных расте
ний. Пыльца древесных пород принадлежит в основном ели и березе. 
Спектры вновь свидетельствуют о господстве перигляциальных - ланд
шафтов. 

С глубины 9,5 ом вверх увеличивается количество пыльцы древесных 
растений и спор. В верхах горизонта преобладают споры. Древесные 
представлены пыльцой березы, сосны и сибирского кедра. Среди травяни
-стых почти исчезает пыльца полыней и маревых, доминирует пыльца зла
lЮВ и разнотравья. Из споровых отмечаются папоротники. Спектры свиде
тельствуют о появлении сосново-березовых разреженных лесов. 

Во время накопления QlТЛОЖЭНИЙ, вскрытых скв. 219, происходила СМО
на типов растительности, относящейся ко в торой половине второго и 
третьего ритмов :  1 - березовая лесотундра с примесью сосны, сибирского 
кедра и ели, с обилием вересковых и карликовых берез в подлеске. На
ряду с лесотундрой присутствуют элементы степной растительности; 2 -
перигляциальная растительность; 3 - елово-березовое редколесье наряду 
-с остепненными участками; 4 - перигляциальная растительность; 5 -
сосново-березовые разреженные леса с примесью сибирского кедра. Степ
!Ные группировки отсутствуют. Необходимо отметить, что в отложениях 
скважины, как и в Оплывном И Завальном ярах, наряду с тундровыми 
элементами большую роль в растительности играют ксерофи'Ты. По-види
мому, эти отложения сформировались во вторую половину оледенения, 
характеризующуюся сухим и холодным климатом. Во вторую половину 
самаровского времени отмечаются периоды некоторого смягчения клима
та и появления древесной растительности. 8ти условия были межфаз
ными, а не межледнИI{ОВЫМИ, так как растительность отражала сущест
вование климатических условий более холодных, чем современные. 
В конце оледенения степные группировки исчезают и появляются сосно
во-березовые разреженные леса, свидетельствующие скорее всего об ис
чезновении перигляциальных условий и о наступлении потепления, ха
рактеризующего начало следующего межледнико:вья. 8тот этап относится, 
возможно, к четвертому ритму. 

Кроме разре:юв, вскрывающих етроение озерно-ледниковой равнины, 
в приледниковой ::юне расположена группа обнажений, в которых пред
ставлено строение речных террас, имеющих различные абсолютные и от
носительные высоты и возраст. Наиболее интересны разрезы 35-45-мет
ровой террасы ( IV, по С. П. Горшкову) . 8та терраса цокольная и про
слеживается вдоль всего Енисея. По мнению С. А. Архипова, в цоколе 
террасы залегают ал.lIювиальные, а в прилеДНИRОВОЙ зоне - подпрудно
-озерные осадки. В составе аллювия террасы преобладают песчаные и су-
песчаные осадки русловых и пойменных фациЙ. С. П. Горшков отмечает, 
что верхняя аллювиальная свита ранее упомянутой террасы между села
ми Ярцев о и Подкаменная Тунгуска имеет трехчленное строение. Он вы
деляет верхнюю и нижнюю песчаные пачки аллювиального генезиса и 
-среднюю глинисто-песчаную пачку озерно-болотного происхождения. Опор
ными разрезами 35-45-метровой террасы явлнется Пантелеевский и 
и У сть-Сымский яры И скв. 215. Пантелеевский яр находится в зоне со
пряжения ПОДПРУДНQГО бассейна с краевой зоной максимального оледене
ния. В средней и южной частях Пантелеевского яра, по мнению С. А. Ар-
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хипова, отчетливо виден крупный эрозионный врез в т'олще глil:ниетых 
осадиов подпрудного озера. Он фин:сируется маломощным прослоем галеч
llИИОВ и почти полностью выполнен отложениями аллювиального генезиеа. 
Выделяютея верхняя и нижняя песчаные пачки аллювиального генезиса 
и средняя ГJ1Инисто-песчаная пачка озерно-болотного происхождения. 

По данным С. А. Архипова ( 1964) , здесь вскрыты следующие слои 
( сверху вниз) : 

мощность, .л. 
1 .  Почва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0-0,2 

2 .  Суглинок буровато-коричневый, палево-желтый, пылеватый, микро-
пористый, известковый, лёссовидный . . . . . . . . . . . . . .  0,2-1 ,7  

3 .  Тонное переслаивание песков кварцевых, светло-серых, мелкозерни
стых, ХОРОШО про мытых и глинистых, тонкозернистых, грязно-серых 
или бурых, переходящих прослоями в супесь. Мощность слойнов ко
леблется от 1 до 3 C�t . В верхней части слоя 3 наблюдаются 2�4 гори, 
зонта меЛЮIХ криотурбаций, захватывающих прослои мощностыо 
30-40 CJI! . ЭТО - мелкие IШИНЬЯ, «нипуны» , «микросбросы» и т. п. 1 , 7-14,7 

4 .  Переслаивание супесчано-суглинистых прослоев :мощностью от 3-5 
до 20 CJI! С песками серовато-бурыми, тонко-мелкозернисты�ш, слегка 
слюдистыми. К подошве слоя появляются иловато-глинистые прослои 14,7-15,7 

5. Сильно глинистая гиттия темно-серого цвета, с резким сероводород
ным запахом, с многочисленны�ш мелкими и крупными остатками дре
весины ели, сосны и березы. В основании прослеживается прослой 
мощностыо 2-3 C�t, обогащенный растительным �1YCOPOM . , . . •  1 5 , 7  - 1 7 ,4 

6. Песни серые, кварцевые, мелно-среднезернистые, прослоями I{РУПНО
зернистые , с меЛЮIМ гравием, слоистые. Преобладают косо наслоен-
ные пачки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 ,4-19,9 

7 .  СУГЛИНОI{ темно-серый, песчано-иловатый, обогащенный гумусом, 
неяснослоистый за счет ТОИIШХ (2-3 �t�t) прослоеЧI{ОВ торфяничнов. 
Здесь отмечен эрозионный врез . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 , 9 -20,9 

8.  Переслаивание желтовато-бурого тоннозернистого пеСIШ с уплотнен
ной темно-бурой глиной, а таюке с прослоечнами ( 1 -2 JI!Jlt) торфянич-
ков . . . . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . . .  , 20,9 -21 , 3  

9 .  Глина грязно-синяя, песчано-иловатая, горизонтальнослоистая за  
счет прослоечков ( 1 - 2  C�t) глинистого песка и растительного детрита 21 ,3-22,() 

10.  ПеСОI{ серый, тоннозернистый, глинистый, тонногоризонтальнослои-
стый, с прослоечнами (2-3 Jlt�!) иловатого материала . . . . . . .  22,6-25,е 

1 1 .  ГJIИна серовато-синяя, песчано-иловатая, с тонними прослоеЧI{ами пе-
сна и ТОРфЯНIшов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25,6 -26,2 

12. Переслаивание ТОННа зернистого песка и иловатой глпны. В основании 
слоя тонюrе ПРОСJIОЙНИ торфа . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  26 ,2-27,2 

13.  Песок серый, нварцевый, мешюзернистый, с I{РУПНОЙ I{ОСОЙ диагональ
ной слоистостью, обусловленной гранулометричеСЮIМИ измене' 
ния�m и мелним растительным детритом . . . . . . . . . . . . . .  27,2-29,7 

ИЗ отложений этого яра были получены спорово-пыльцевые СП8I{ТРЫ, 
свидетельствующие о неоднократной смене растительности. В споров 0-
пыльцевых спектрах образцов из песков и глин на глубине 22,6-29,7 .м 
(рис. 20) преобладает пыльца древесных растений при довольно высо
ком содержании пыльцы трав. Пыльца древесных принадлежит березе 
(в 'Том числе и кустарниковым видам) ,  в меньшей степени ели. Довольн(} 

много пыльцы ольхи и ивы. Травянистые растения представлены злаками, 
разнотравьем и полынями. Много спор папоротников и плаунов, среди ко
торых встречаются кю{ лесные (Lycopodium complanatum ) тю{ и тундро
вые (L. appressum, L. alpinum) виды, отмечен плаУНОI{ Selaginella se
laginoides. В верхней ча,сти горизонта Iюличество пыльцы древесных со
кращается. Судя по спорово-пыльцевым спеlпрам, в период формирования 
пеСIЮВ и глин существовали елово-березовые реДI{олесья. Большую роль. 
в раетителыlмM пnкрове играли кустарники '- карликовая березка, ОЛЬХCl" 

108 



'< � == " !"' � о 
t-:> '" р: с> � '" с':) о ::: 0\ с О 

't:j '" 
р: с '" = � Е: '" р: :.. " t:" � -= " ф i!: = � 
р: ;:Q '" ]::: 't:I == " � � .., 't:j ... � i::: i::: � 

С ... 
:.. 
с 

* (!> 
::: == 
==, 
ci.:> с.л I "" 9' i::: (!> ... 

't:j 
с 

� 
==, ... (!> 't:j 't:j � "" $ 
8, 
::: � 
* 
� 
== ('D 
� � 
::: ... ('D :.. (!> ('D = "" 
5 
==, 

;:Q 
't:j 

� 

:,:< 

� 
, 

1t;ю' 

� � ",I:::::! ..,t:::J ,,� <.,-, 

"" :::IIi""I :" " "IIIIII'.'�r;" '� �� " ;>::':;:;>{" ,:"" ,,,,," " '" Е О,,"и' '"то' � � 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , � lJщта 
____ - - - - - - - - -+ - - - - - � + � Pt'cea - --,. 

-- - - � - - ......... �+- .... - - - +  ...... - - - * 

.. -- -

-��-.- - - +  � - - -* 

�---+-. - - -i+ 

+ - -
...... 

- + -- - ++' 

.. .... - - - - -- - - - ---- - - + -- - - - -

,,+�-- .. - - - +1-

u -. - - - - ----- - - - -- - -
-

+' 

_ • '4- . - - -__ --__ -&$ е ;4 ру ,г.-...-- - +  
-� - - - - - - -- - - - ----- -

- --- - - - - - - -----
- - - - - - - -- - �- - - --- --- - - - - - - - - - - -- - - - - -
-- - - --- - ....,.. - - - - - - - - - +- --- - - - - '-
- - - - - - - - - - - � - --- - - - - - - - - - - - -- - - - - - + 

-. - - - - - - - - - - - - - - - -- - - --- --- - - - - - - - - - - -

-
_ _ _ _ _ 

_ + _ +1' 
- - - ---:::--

--�-- -
- -

--� - =--- -- - _ :. _
-
-

---� �--= �� -
----

- ... ' -- - -- - - - - - - - - -- - - + 
- - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - + 

- а sф Ч" е.. I у- - - - + 

- р  • - �+- -. r_+-"p '1 - - - -- r - - - +- r "l- +- - -+ 

A&es 
РtПllS sect. Cem8roe 

Pl'rlllS secf. ElIpil§J" 

8efllto sесt. АИr.-

А!л«s 
.)Clf(,x 

8ellltCl sесt . /VClЛClt! 

!/tml1S' 
ktt'a 
FClg«S 
Сrllmt'леClе 

C!lpel'll"elle 
ENr:ClLes 

Cilепороd/llсеllе 
Arlemt'J'la 

Sроrgllлt'Clсеllе 
7};РЛll"еllе 
AltsmlllllceCl(: 
tlrtlca-celle 
РоlуgОПllсеае 
СClI'!loрП!/!lIlССllс 
Т/1О!lсlr«m 
li'llп«псаtllсеае 
Craci.J'e/'llc 
.)llпgllt'sоr!ll 
li'osllcelle 
ЕlIрлоr8t'llсеш 
ОПllgrасеае 
!/m8eUi.J'erlle 
Ро! еmот'асеllС 
Р!Clлlugt'ПОССllе 
!?д8t'llсеqе 
Voterli:Znllcelle 
Com,oosiille 
Ephedra 
!lеолреtlе ленные 

IIr!lotes 

-, - - - - -� - +- -1 f+- -_ - -- - ---r - - --+ -Г+ + - - --f' 
' r"�'" . � 

SРПllgПllm 

Pol!/podillcellt -�--+- -Г7+- ... - - -- - , - - - -+- Г+ +- - -

- -- - - +  - - -,+Т 
- - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - -, - - - - - - - - - - - -+-

-+- - �- �  -- - - - , - - - - - - т -- - - - , -+ - - - ---1-1" 
- - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - т  - - - - - ---т-

- - - - - - - - - - -- - - -� - - - - -- - - - - - - -- - -- - -- --+' 
- - - -- - - - - - -- - - - - ---- - - - - - - - - - - - -- - - - - ---- - - -- - - - -.... - -- - - - - - - - - - -- - - - -

t!/CO'pOdlvm seLllfli;' 
L. lltpt'n«m 

L.  С{ lltrllt«m 
l.. соmрLllПlltШ71 
L. llплоlt'Лllm 
L·РllПgелs 
l..oppresslIm 
Sеlоgiпеilа 



ива. Спектры очень сходны со спорово-пыльцевыми спектрами современ
ного аллювия из зоны лесотундры. 

В спектрах из нижней части глин на глубине 22,6-21,8 . .  М, резко 
увеличивается количество пыльцы трав. Состав травянистой растительно
стИ по сравнению с нижележащим горизонтом почти не изменяется, лишь 
несколько увеличивается количество пыльцы маревых. Среди древесных 
исчезает ель; господствует береза, представленная преимущественно IЧ
старниковыми формами. Спорово-пыльцевые спектры свидетельствуют о 
деградации древесной растительности и господстве безлесных ассоциациii 
тундрового типа с зарослями кустарниковых берез. 

В СПeI�трах из верхней части глин и суглинков на глубине 21 ,8-
19,9 .м; вновь увеличивается количество пыльцы древесных пород за счет 
появления пыльцы ели и в меньшей степени сосны и сибирского кедра. 
Среди пыльцы недревесных растений резко увеличивается участие вере
сковых. Споровые представлены, в основном плауном альпийским, сфаг
новыми мхами и плаунком Selaginella selaginoides. Спорово-пыльцевьш 
спектры говорят о появлении березовых и еловых редколесий с широким 
распространением тундровых ас�оциаций из кустарниковых берез, ольхи, 
вересковых, плауна аЛЬПИЙСl{ОГО и плаунка Selaginella selaginoides. Во 
время формирования аллювиальных отложений 35-45-метровой террасы 
характер спорово-пыльцевых спек'l'рОВ HeCKOJIbKO изменился. 

В спорово-пыльцевых спектрах песков и нижней половины глинисто 
песчаной пачки и гиттии (глубина 15,7-19,9 .м;) преобладает пыльца 
травянистых растений - злююв, разнотравья, полыней. Встречается пыль
ца гидрофитов - Typl�a, Sparganium. Почти постоянно присутствует 
пыльца эфедры. пыльца древесных принадлежит в основном березе, много 
пыльцы кустарников - ольховника и ивы. Среди споровых доминируют 
споры сфагновых мхов, в низах интервала довольно много спор плауна 
альпийского, встречается и Selaginella selaginoides. Споров о-пыльцевые 
спектры свидете.lIЬСТВУЮ1' о существовании безлесной растительности. По
видимому, были распространены заболоченные кустарниковые заросли из 
ольховника, березы и ив, характеризующие кустарниковую тундру. Свое
образие растительности придает постоянное присутс'твие характерного 
степного растения - эфедры. Такое сочетание тундровых и степных эле
ментов присуще першляциальной растительности. 

В верхней половине глинисто-песчаной пачки и в верхней песчаной 
пачке (глубина 15,7-14,7 .м;) пыльцы и спор было выделено значительно 
меньше. Однако по неко'l'Орым наполненным образцам можно видеть, что 
происходит увеличение количества пыльцы древесных пород за счет по
щmен:iя пыльцы сосны и сибирского кедра. Уменьшается количество спор 
сфагновых и зеленых мхов, но продолжают встречаться споры Lycopodi
um alpinum. Пыльца травянистых растений принадлежит разнотравью, 
злакам и полыням. Споров о-пыльцевые спеКТР�I отражают появление раз
реженных сосново-береЗ0ВЫХ лесов с обильным травянистым покровом и 
примесью кедра. По составу они отличаются от  лесотундровых и северо
таежных редколесий. Обилие пыльцы сосны и березы характерно для 
спектров современного аллювия в зоне южнотаежных лесов. Однако от
црсить ископаемые спектры к типу южнотаежных нельзя, так как в них 
!fрисутствует пыльца кустарниковых берез и иногда плаунов Lycopodium 
alpinum, L. pungens, которые произрастают значительно севернее. 

Для времени формирования осадков нижней и верхней аллювиальных 
свит Пантелеевского яра можно выделить следующие этапы развития рас
тительности: 1 - березовая и еловая лесотундра; 2 - тундра; 3 - бере
�вая и еловая лесотундра с широким распространением кустарниковых 
берез, вересковых, альпийских плаунов и Selaginella selaginoides; 4-
кустарниковая тундра, в которой встречается эфедра; 5 - разреженные 
сосново-березовьщ леса с примесыо сибирского кедра. Необходимо 
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отметить, что отмеченная смена растительности, происходившая за время 
накопления осадков, залегающих в цоколе четвертой террасы, аналогич
на смене раститеЛЬНОСТII в Хахалевском яру за время первой половины 
оледенения (вторая половиНа второго ритма ) . Во время формирования 
верхней аллювиальной свиты четвертой террасы намечается дву:кратная 
смена растительности. Вначале отмечается совместное существование 
тундровых и степных группировок (4 фаз[! ) ,  соответствующее второй по
ловине оледенения (вторая половина третьего ритма) . Затем перигляци
альные условия ис.чезли и появились разреженные сосново-березовые ле
са (5 фаза) , свидетельствующие скорее всего о начале следующего по
тепления, относящегося к межледнИI{ОВЫО, входящему, по-видимому, 
n четвертый ритм. 

Аллювиальные отложения 35-45-метровой террасы были изучены 
С. п. ГОРШI{QВЫМ В обнажении Белого яра на левом берегу р. Сым, 
в t> /1,М от ев устьа. Этот разрез, кю{ и Пантелеевский яр, имеет 
трехчленное строение. Выделяются верхпяя и нижняя песчаные пачки 
аллювиального генезиса и средняя глинисто-песчаная пачка озерно-болот
ного происхождения. Споров о-пыльцевой анализ отложений был выполнен 
Н. о. Рыбаковой (АлеШИНСIЩЯ и др., 1964) . Пыльцу и споры содержали 
только образцы ИЗ нижней пачки. Спектры отражают существование ку
старю1КОВОЙ тундры, в которой встречаются степные элементы. Отложе
ния этой же террасы вскрываются в �TCTЬ-CЫMCKOM яре (рис. 2 1 )  и ВЫЯВ
ляют сходство с ОIложенинми разреза БеJIОГО яра. , Здесь спорово-пыльце
вому анаJIИЗУ были подвергнуты обра:щы из средней и верхней пачек 
Как и в Пантелеевском яре, за время формирования осадков верхней 
аллювиальной свиты Усть-Сымского яра можно выделить две фазы в раз 
витии растительности : 1 - кустарниковая тундра, в КОТОРОЙ встречаются 
КСЕ'рофиты; 2 - сосново-березовые леса с прпмесью сибирского кедра. Эти 
два этапа соответствуют скорее всего концу оледенения ( третий ритм) и 
началу следующего потепления, относящегося, видимо, к межледниковью 
(четвертый ритм) . 

Скважина 215 ПРl)бурепа на правом берегу Енисея на тракте Енисей 
Большой Пит, ближе I, ты.ловому шву 35-45-метровой террасы (рис. 22) . 
Как уже отмечалось, по представлениям С. А. Архипова, терраса имеет 
двучленное строение. В п(щоле террнсы, выше юрских песчаюшов, в ин
тервале 67 -52 Jfl вскрынаются га.лечники. На глубине 52-47 .� галечники 
перекрыты крупнозорнистыми косослоистыми песками, в кровле содержа
щими метровый - прослой темно-бурых песчанистых ГJIИН. Выше ( 46-
36,6 .М ) находятся мелкозернистые, ГОIIlIЗ0нтальнослоистые кварцевые пе
ски. На песках (36,6-34 .М) залегают слоистые иловатые суглинистые 
осадки с тонкой горизонтальной слоистостью. Близ подошвы в них ОТМР 
чаются тонкие пропластки торфа. На ГJIубине 34,2- 1 9,5 :м ВСI{рьшается 
толща темно-серых прослоями ЛЕ;НТО'lIJЫХ глин. Выше на них с размывом 
заJIегают аллювиальные отложения верхней, собственно террасовой пач
ки 35-45-метровой террасы. 

В споров о-пыльцевых СПeI{Трах образцов из галечшша на глубине 52-
65 .М преобладает пыльца травянистых растений, которая относится I{ 
злакам, маревым, разнотравью и в меньшей степени полыням. Встречает
ся пыльца водных растений семейств Typhaceae, Sparganiaceae ; отмечена 
эфедра. Древесные представлены пыльцой березы (BbICOKOCTBOJIbHble и ку 
старниковые виды) . Хвuйные почти отсутсrвуют.  I\оличество спор колеб
лется от 15 до 45 % .  Преобладают споры папоротников и сфагновых мхов, 
встречаются Lyco podium alpinum, S elaginella selaginoides. По-види
мому, споров о-пыльцевые спеI{ТРЫ свидетельствуют о существовании тун
дровых ассоциаций со сфагновыми болотами, I{устарниковыми березками 
и аJIЬПИЙСКИМИ плаунами. В то же время присутствие эфедры и зла
ково-маревых ГРУППИРОВОI{ говорит о том, что наряду с тундровыми ассо-
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циациями существовали степные. Тюше сочетание возможно лишь в лед
НИI{овое время в перигляциальных условиях. 

В СПОРОВО-ПЫЛЬЦ.еВЬiХ спеRтрах образцов И3 пеСRа и иловатых сугли
нистых осаДБОВ (35-52 .М) доминируют попеременно то пыльца древес
ных растений, то споры. Довольно .много пыльцы травянистых растений. 
Среди пыльцы древесных пород появляется пыльца сосны, меньше 
сиБИРСRОГО Бедра и ели. Постоянно в больших Rоличествах присутствует 
пыльпа Rаршшовых берез. Пыльца травянистых растений принадлежит 
злаRам и разнотравью. По сравнению с нижележащим горизонтом галеч
НИIшв уменьшается l{оличество пыльцы маревых. По-прежнему отмечается 
пыJIцаa водных растений семейств Typhaceae, Sparganiaceae. В то же вре
мя в БОJIЬШИХ Rоличествах появляется пыльца вереСБОВЫХ. Споровые пред
стаВJIены сфагновыми мхами, иногда встречаются в больших RОJIичествах 
споры плауна аJIЬПИЙСRОГО. СпеRТРЫ свидетельствуют о появлении заБОJIО
ченного березового реднолесья с примесыо сосны. ШИРОRое распростране
ние имеJlИ Iшрлиновая береЗRа , вересновые, иногда плаун альпийский. 

В спорово-пыльцевых СПeIп'рах образцов И3 желто-серых ленточных 
глин (глубина 19,5-35,0 .м) преобладает пыльuа недревесных растений. 
ЗначитеJIЬНО увеJIичивается lюличество ПЫJIЬUЫ маревых, встречается 
пыJIцаa эфедры. По-прежнему много ПЫJIЬЦЫ ЗJIЮ{ОВ И разнотравья. Древес
ные представлены пыльцой березы, среди ноторой встречаются нустарни
новые виды. Значительно СОI{ращается Rоличество спор сфагновых мхов. 
Господствующее положение приобретают споры папоротНIПШВ. Постоянно 
встречаются споры аJIЬПИЙСЮIХ плаунов. Спет{Тры, RЮ{ и в горизонте га
лечнинов, отражают появление своеобразной растительности, в RОТОРОЙ 
сочетаются тундровые и степные ассоциации. Аллювиа.тrЫIые ОТJIожения 
верхней свиты 35-45-метровой террасы пыJIцуy и споры не содержаJIИ. 

На протяжении времени формирования осаднов, залегающих в ЦОБО
ле рассматриваемой т еррасы, устапов.тrепы три фазы: 1 - пеРИГJIяциаль
ная раститеJIЬНОСТЬ, сочетающая тундровые и степные ассоциации; 2 -
березовое peДHo.тrecьe с ПРИllIесью сосны, с участием нустарниновых бе
рез, BepeC�OBЫX и и.ногда альпиIrСЮIХ плаунов ;  3 - бе3JIесная раститель
ность, ВЮIlочающая тундровые и степные ассоциации. Видимо, наRопление 
осаднов нижней алшовиальной r,виты 35---45-метровой террасы происходи-

. ло во время второй половины оледенения, ногда в условиях сухого и 
ХОЛОДI-IOГО нлимата перигляциаJIЬНОЙ З0НЫ совместно существоваJIИ степ
ные и тундровые ассоциации (вторая половина второго ритма) . Смена 
растительности ПОСJIедних двух фаз сходна со сменой раститеJIЬНОСТИ, 
происходившей на протяжении формирования 1 и 2 фазы разреза СНЕ . 
219. Таним образом, юш и в ПантелееВСIШМ яре, формирование нижней 
аллювиальной свиты 35-45-метровой террасы ПРОИСХОДИJIО во время мю,
симаJIЬНОГО оледенения. 

Следующая, более НИ3IШЯ, 30-метровая ( I I I ,  по С. П. Горшнову) тер
раса прослеживается пuчти непрерывно вдоль всего Енисея и имеет нлас
сичесное двухъярусное строение (Зубанов, 1 965 ; ГОРШIЩВ, 1966б; Архи
пов, 1966 ) .  Разрез этой террасы в приледниновой зоне изучен у с. Абала
I{OBO (снв. 82) . ,здесь, по данным В. В. Фенинсовой, С. А. Лаухина и 
М.  Б .  СадИI{ОВОЙ ( 1967 ) , вснрываются: 

1 .  Гумусовый горизонт современной почвы . . . . . . . . . . . . . 
2. Переслаивание суглин:ков и супесей серых, буровато-серых, темно

серых, лег:ких, средних и тяжелых, в разной степени песчанистых и 
слюдистых с ТОИЮIМИ ПРОСЛОЙI\ами пес:ка. В интервалах 6 ,0-9,5  и 
1 1 ,5-12 ,1  .М отмечены довольно мощные (3 ,5- и 0 ,6  .М) прослои пеСI\а 
серого, тоН!{озернистого , глиннстого . В интервале 1 2 , 1 -1 3  Jt горизонт 
погребенной почвы. Внизу СУГЛИНI\И обогащены галы\йй . 

3 .  Галечюш плохо сортированный, с пеСI\ОМ rерым И гравием. галы\a 
средняя и мел:кал, средне- и плохоо:катанная ;. . . . . .  

Мощность, ж 
0-0,5 

0 ,5-19 

1 9-24,3 
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В цоколе высотой около 3 .U выходят метаморфические сланцы до
кембрия. СПОРОВО-I1ыльцевой анализ проведен Е .  А. Петровой. 

В средней части разреза (глубина 10-19 оМ) в спорово-пыльцевых 
спектрах преобладает пыльца недревесных растений, принадлежащая в 
основном разнотравью и злакам. Среди пыльцы древесных наряду с пыль
цой сибирского кедра и ели много пыльцы ольхи и ивы. Дополнительный 
просмотр показал, что значительная часть пыльцы ольхи и березы отно
сится к кустарниковым видам. Постоянно встречается пыльца эфедры. 
Почти во всех образца,х встречаются споры Selaginella selaginoides и 
S. siblrica. Спор'ово-пыльцевые спектры отражают существование сухих 
тундростепеЙ. 

В верхней части разреза с глубины 10 .М в спорово-пыльцевых спект
рах попеременно преобладают то споры. то пыльца древесных растений, 
в которой увеличивается количество пыльцы березы и сибирского кедра. 
Спорово-пыльцевые спектры указывают на развитие лесотундровой расти
тельности. 

Во время формирования отложений, вскрытых скв. 82, сухие ТУНДР<J
степи сменились лесотундрой. Обе фазы относятся ко второй половине 
четвертого ритма. Как отмечают В. В. Фениксова, С. А. Лаухин и М. Б. Са
дикова ( 1967 ) ,  весьма сходные спектры получены из разреза второй тер
расы р. Бобровки, сопоставимой с 30-метровой террасой Енисея. Здесь 
вскрывается (по В. В. Фениксовой и др. ,  1967 ) : 

1 .  Галь;ка темно-зеленая, тонкослоистая, жирная . .  
2 .  Песок серый, тонкозернистый, .глинистый . . 
3. Глина темно-зеленая, песчанистая, слюдистая . 
4. Песок с галькой. Галька хорошо окатанная . 

Мощность, JК 
0-5,0 

5-9,7  

9 ,7-21 

21 -22 

В цоколе террасы залегают аргиллиты и каолинизированные песчаники 
мезозоя. 

Спорово-пыльцевой анализ проведен М. Б. Садиковой. В спорово
пыльцевых спектрах соотношение пыльцы древесных пород, травянистых 
растений и спор в целом довольно близко к их соотношению в совре
менных поверхностных пробах в зоне тундры. Среди древесных преобла 
дает береза, причем постоянно встречается карликовая березка; единична 
пыльца ольховника. Травянистые представлены пыльцой разнотравья и 
злаков, а также в значительной степени ксерофитов - маревых, реже 
полыни. Встречается пыльца эфедры. Среди споровых преобладают зеле
ные мхи. В интервале 5 ,4-10 .М в,,:тречены единичные споры плаунков, 
определенные преДПОЛО1I,(ительно KaI{ Selaginella selaginoides, ' S. s ibirica. 
Споров о-пыльцевые спектры отражают �овместиое существование тун
дровых и степных ассоциаций, свойственное второй половине оледе
нения. Эта фаза тar{же относится ко второй половине четвертого 
ритма. 

Пойменная терраса в бассейне Енисея широко развита, особенно ниже 
устья Ангары, и имеет два уровня: 3,5-4 ом и 6-7 .М. Пойма Енисея 
построена по перстративному типу. В районе устья р. Кеми терраса имеет 
аномальную мощность, что объясняе'тсн новейшими опусканиями по древ
нему разлому. Здесь, по описанию В. В. Фениксовой и др. ( 1967) вскры
ваются: 

1. СУГЛИНОI{ темно-коричневый, слюдистый, неравномерно линзовидными 
пятнами, ожелезненный . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. Песок cepobaTO-Iшричневый и оnетло-серый, мелкозернистый, хорошо 
окатанный, тонко-горизонталън()слоистый, прослоями глинистый. 
I{низу содержит КОМIюватые включения темного суглинка размером 
до 50 A�A� • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Мощность, JК 

0-4 

4-9, 5  



з. Песок разнозернистый, кварц-полевошпатовый, с примесью темно
цветных минералов и :кремня, хорошо и угловато окатанный, внизу 

МОЩНОСТЬ, J\I 

с гравием и мелкой галькой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 ,5-15 ,1  

4.  Галька, гравий, щебенка, дресва. Состав: кварц, кремень, :кварцит, 
песчаник, эффузивные и сильно выветрелые ;изверженные породы с пес
I{OM. Форма обломков редко окатанная, чаще угловато окатанная и не 
о:катанная. На глубине 16 ,3-17 ,3 �' встречены валуны диаметром до 
12-13 C�t . В верхней и нижней частях слоя встречены облом:ки средне
зернистого светло-серого слюдистого песчаника с Rаолиновым цемен-
том . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 , 1 -33,85 

В спорово-пыльцевых спектрах по всему разрезу преобладает пыльца 
древесных пород, главным образом березы и сосны. В небольших колк, 
чествах присутствует пыльца ели, пихты и сибирского кедра, единично -
пыльца ольхи и ивы. Среди пыльцы травянистых преобладает пыльца 
разнотравья. Значительная часть спор принадлежит сфагновым мхам. 
Спорово-пыльцевые спектры указывают на развитие береЗ0ВО-СОСНОВЫХ 
лесов. 

Как уже упоминалось, в приледниковой З0не бассейна Енисея Bьrдe
ляются лишь четыре террасы. Во время накопления осадков этих террас 
наблюдались изменения климата и смена растительности от более теп
лых фаз к более ХО.чодным и влажным, а затем - к холодным и сухим. 
Фазы развития растительности, соответствующие теплому и холодному 
времени, последовательно сменявшим друг друга, объединяются в один 
ритм. К сожалению, многие фазы в развитии растительности на протяже
нии некоторых ритмов не были выявлены. Совершенно не установлены в 
приледниковой зоне фазы развития растительности в раннечетвертичное 
время, относящиеся к первому Rлиматическому ритму. От второго ритма 
сохранились, по-видимому, лишь осадки последних фаз теплого времени, 
когда были развиты кедровые и елово-кедровые леса (Завальный яр) , 
а также осадки, характеризующие холодное влажное и холодное сухое 
время (Хахалевский, Зава.чьныЙ, Оплывной яры, скважины 219 и 215 ) . 
По материалам В. В. Зауер и В. А. i3убакова ( 1958) , в Осиновском райо
не на протяжении досамаровского межледниковья происходила трехкрат
ная смена растительности: 1 - кедрово-еJIOвые леса в сочетании с бере
зово-ольховыми и травянистыми ассоциациями; 2 - березовые, сосновые 
и кедровые леса с хорошо развитым травянистым ПОl{РОВОМ; 3 - ТеМНО
хвойная тайга. В начале третьей фазы были распространены липа, дуб, 
ВЯ3. 

Наиболее полно фазы развития растительности второго ритма, относя
щиеся к холодному и влажному времени, проявились в краевой З0не, 
в Хахалевском и Пантелеевском ярах. Здесь намечается неоднократное 
чередование тундры и лесотундры :  1 - тундра;  2 - береЗ0вые и еловые 
редколесья лесотундры;  3 - тундра ;  4 - березовые и еловые редколесья 
лесотундры с широким распространением вересковых, плауна альпийско
го, Selaginella selaginoides; 5 - тундра. В лесотундровых ассоциациях 
широкое развитие приобретают альпийские плауны, придающие своеоб": 
разную особенность растительности того времени. Судя по данным спо
рово-пыльцевого анализа, на территории Запащюй Сибири в наСТОЯЩЕ;8 
время, как и в прошлое, неизвестно такого обилия плауна альпийского. 
Большое количество его спор отмечено лишь в современных отложенинх 
пояса березового КРИВОJlесья и ерниковой тундры - в бассейне Нижней 
Тунгуски ( Пермяков, 1966) . В изобилии эти споры встречаются в спект
рах отложений, сформировавшихся во время самаровского, тазовского :и 
зырянского оледенений Средней Сибири (Равский и др., 1964) . Возможно, 
появление аЛЬПИЙСRИХ плаунов в Хахалевском и ПантелееВСRОМ ярах сви
детельствует об определенном сходстве в первую половину максимально-
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го оледенения лесотундр среднего течения Енисея с тундрами Средней 
Сибири, что, быть мо:шет, объясняется временной связью их. Во время 
второй половины оледенения большую роль Б растительности начинали 
играть ксерофиты. Вначале еще продолжали существовать редколесья, на
поминавшие рецколесья первой половины оледенения, но отличавшиееп 
появлением степных участков. По-видимому, эти растительные ассоциа
ции можно рассматривать как переХО)J.ные от первой холодной и влажной 
половины оледенения ко второй - сухой и холодной. В это время разви
вались (фаза 6) заболоченные елово-березовые с примесью сибирского 
недра реДlилесья с широним распрос'гранение-м вересновых и Selaginella 
selaginoides, наряду с I{ОТОРЫМИ существовали с�епные участк.и с маре
выми и эфедрой (Завальный яр) .  Затем появились растительные группи
ровки, в ноторых степные и тундровые ассоциации играли одинаковую 
роль : фаза 7 - тундростепи (Завальный и Оплывной яры) . На юге при
Jlеднинового бассейна начали ШИРОIЩ раЗБиваться сухие и холодные сте
пи (скважины 215, 219, 9 ) . 

Во вторую половину самаровсного времени отмечаются также периоды 
неIЩТОРОГО смягчения нлимата и ПОЯЕления древесной растительности. 
Эти условия не были межледниновыми, тан нан растительность отражала 
существование нлиматичесних условии более ХОЛОДНЫХ, чем современные. 
При наличии лесной растительности широное распространение имели тра
вянистые ГРУППИРОВКИ нсерофилыIOГО харантера. Постоянно присутство
вал типичный степной ю�ерофит - эфедра . Подобная растительность ха
рантерна для межстадиалов, приуроченных КО ЕТОРОЙ половине леднино
вых эпох. По-видимому, camaPOBCltO-ТС1S0всние слои ( третий ритм) в 
приледюшовой зоне относятся к межстадиалу. В это время, наряду со 
степямп ПОЯВИЛИСI, заболоченные разреженные березовые и заболоченные 
береЗОВО-I{едрово-еловые леса (Завальный яр) . Они сменялись в дальней
шем безлесными растительными группировнами, в ноторых степные и 
тундровые ассоциации играли одинаковую роль. В нонце третьего ритма 
большую роль в растительности играли нустаРНИI<овые березы, ольховнин, 
ивы. Вместе с кустарниновой тундрой продолжали сохраняться участки 
степной растительности (ХахалеВСЮIЙ, Пантелеевский и Усть-Сымсюгй 
яры) . 

В начале четвертого ритма появюшсь разреженные COCI-IORо-березопые 
леса (У сть-Сымсютй и Пантелеевский яры, СКБ. 219, район г.  ЕнисеЙСI<а) .  
Фазы, соответствовавшие теплому временн, не выявлены. В конце этого 
ритма появились тундростепи и лесотундра ( Сlшажины 82, 210) , относив
шиеся, видимо, к сухому и холодному времени. 

Н. и. Пьявчerшо ( 1966) выделяет четыре фазы в развитии раститель
ности послеледюшовс.го времени в Приенисейсной Сибири. Эти фазы бо
лее или менее отвечают подразделениям голоцена, предложенным 
М. и. Нйштадтом ( 1957 ) . Первая фаза соответствует времени отложения 
верхнего слоя супесей и суглинков под современными толщами торфов и 
сапропелей. В это время на месте современной средней тайги между ре
нами Сымом и Дубчесом росли леса южнотаежного облина из Pinus sil
vestris, Picea, Larix с участием Pinus sibirica, A bies. Во вторую фазу 
леса южнотаежного харантера уступали место лесам из Picea, Betula и 
Larix более современного обли:.ка ( с  В etula папа) . Третья фаза отвечает 
времени формирования основной толщи торфяных отложений в современ
ной тайге и харантеризовалась развитием n приледниковой зоне ра.сти
тельности, близкой н современной. В современную фазу раЗВИТИЯ 'расти
тельного понрова растительность мало отличалась от предшествующей 
фазы. Этап березово-сосновых лесов, выявленный по скв. 212 (район 
г. Енисейсна) , отвечает последним этапам развития послеледниновой рас
тительности. 
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Внеледниковая область 

ИШllмсnал степь, Омсnо-Павлсдарсnое ПРlluртышье, 
lCулуnдunсnал равnиnа 

Четвертичные отложения в характериsуемыIx областях имеют небольшую 
мощнос'ть (20-30 .М ) , постепенно убывающую Е C �OPOHY I{азнхсн:ого мел
КОСОПОЧНИIШ. Естественные разрезы, по которым МОЖНО установить строе
ние ОТЛQrнений равнины левобережного отрезка Иртыша, очень реДни. Ва 
гай, Ишим и многие местные реки n основном перемывнют свои отложо
ния И редно подрезают СНЛОI-IЫ долины. С целью выяснения строения 
равнины И. А. Вош{овым И геологами НОЕосибирсного геологичесного 
управления пробурено большое количество колонковых и ручных снвн
жин. Особенно много разрезов получено в районе пос.  3аводоунов
ский, ЛебедеВI{а и на правобережье Ишима, в районе долины р. Барсун, 
а танже 'В TapcI�oM Прииртышье. Спорово-пыльцeuзые харантеРИСТИЮI по
лучены для ряда снважин (рис. \1, 23, 24) .  Все снважины расположены 
в области развития меЛRОЛИСТВE:!l-ШЫХ лесов. Леса состоят из березы и 
сосны с примесью ели и пихты. Во гтором ярусе встречается липа, оль
ха, черемуха, рябина. В этой п�)дзоне тироно распространены сосновые 
ленточные боры. Спутником лесов является плаун Lycopodium clava
tum, I{QТОРЫЙ по долинам ры{ в сосновых борах заходит в степную зону 
(СлаДI{QВ, 1951 ) .  Светлых березовых лесов тина паРI{ОВЫХ здесь не 
наблюдается. Травянистый покров представлен еще типично таежными 
видами. 

Наиболое полные разрезы представлены в снважинах 1 и 18. Разре;; 
скв. 1 (располо:r.;:ена неднлено ()т дер. Романовни МУРомцеВСRОГО района 
Омсной области, аБСОJПотная отметна устья 129 jJt ) представляет особый 
интерес, TaR нат{ она заложена в северо-западной части ОБЬ-ИРТЫШСНОГL) 
междуречья (на границе с БараБИНСI{l)Й равниной) , что позволяет прове
сти норреляцию спорово-пыльцевых спентров четвертичных отложений 
расссматриваемьг,,:: районов. Разрез представлен следующими слоями: 

1 .  Почвенныii слоii . 

2. СУГЛИНОI\. желтовато-серый, нарбонатный . .  

3.  СУГЛИНОI{ желтовато-серый, Iшрбонатный, с пзвестновпстыми ноннре-
цпями . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. Переслаиванпе голубовато-серых СУГЛIПшов с ГЛIIНОЙ 

5. СУГЛИНОI{ тяжелый, голубовато-серый . . . 
6 .  Глина зеленовато-серая . . . . . . . . . . 

МОЩНОСТЬ . .. , 

0-0,4 

0 ,4-1 ,4 

1 ,4-7,4  

7 ,4-1 1 

1 1 -16 ,4 

16 ,4-1 7 ,2 

7 .  Песон тоннозернистый, зеленовато-серый, ненарбонатный . 1 7 ,2-21 ,4 

8 .  Переслаиванпе иесна тоннозернпстого, нарбонатного с СУГЛШШОМ се-
рым, НeI{арбонатным . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2Li , 1 -26,4 

9.  Песо!{ серый тоннозериистыii , ненарбонатный, слюдпстый 26-38 

Ниже залегают породы неогенового возраста. Спорово-пыльцевой ана
лиз выполнен Г. Ф. Букреевой совместно с В. П. Полещук и Л. В. Мига
чевоЙ. 

Споров о-пыльцевой спентр интервала 27,5-32 м уназывает на разви
:rие степной растительности. Пыльцы трав содержится до 80 % .  Широное 
развитие получили ксерофильные растения. Пыльца злаков составляет д'J 
60 % ,  полыней - до 20 % ,  маревых - до 15 % .  Разнообразен состав вод
ных растений: рогозовые, частуховые, ежиголовниновые. Споры принадле
жат зеленым мхам и в меньшей степени - папоротнинам. В отдельных 
образцах ПРИСУl'ствуют споры Salvinia natans. Травянистый покров имел 
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большое сходство со степной растительностью современной Барабы. Uдна
ко ландшафты в общем были иными. Об этом свидетельствует присутст
вие в ископаемых СПeI\Трах пыльцы ели (до 25 % ) ,  сиБИРСI{ОГ() кедра, 
ольхи и ивы (при преобладании пыльцы березы до 55% ) .  Пыльцы ели 
присутствует почти вдвое больше, чем в поверхностных пробах южно
таежной подзоны, что нрайне пеобычно для современной растительности 
степей. В настоящее время в степи участки леса отсутствуют. Сохрани
лись лишь небольшие участни бо;'!от с угнетенной формой сосны ( IПумн
лова, 1962) . По мнению Л. В. ll[уми.lIОВОЙ, заболачивание продолжаетсн 
и в современную эпоху. П. Н. l-�рылов ( 1915 )  рассматривал все болота 
степной области Западной Сибири как реликтовые образования, являю
щиеся свидетелями былого облесения территории. 

Споров о-пыльцевые спектры позволяют сделать заключение, что в пе
риод формирования пеСl{ОВ степная растительность была своеобразна и 
существенно отличалась от современной. Осадки, по мнению В .  С. Вол
ковой, формировались в период похолодания климата и увеличения влаж
ности. В интервале 17,5 -27,5 .п осадки панапливались в условиях раэ .. 
вития лесостепной, затем степной растительности. По спорово-пьшьцевым 
спеl{трам они близки I{ каргаТСШ1 \1 пескам восточной Барабы. В интервале 
1 1 ,5-17,5 .М пески перекрываютея глиной и сугшпшом озерно-болотногv 
происхождения. Споров о-пыльцевые спентры (см. рис. 23 ) не позволяют 
уверенно ренонструировать растительность. Они свидетельствуют о суще
ствовании безлесных заболоченных пространств. В спентрах содержится 
до 90 % спор зеленых мхов . .выеон:ое содержание спор Bryales отмечено 
М. П. Гричук ( 1959) в поверхностных пробах пойменных наиш{ов степ
ной зоны, одна lШ в общем составе современных спектров преобладае'r 
пыльца трав, а не споры. Все это свидетельствует о том, что в прош
лом растительноr.ть в области раf\ВИТИЯ мелколиственных лесов была иной. 
Таное же l{оличество спор получено для уБИI-IСI{ОЙ пачки Н:ОЧI{ОВСI{ОЙ 
свиты. 

Спорово-пыльцевые спеI{ТРЫ отложений в интервале 1 ,5 - 1 1  .М уназы
вают на неСl{ОЛЬКО этапов в развитии растительности. В интервале 6,5 -
1 1,5 М были широко развиты болота, лес сохранялся, по-видимому, ТОШJ
ко по долинам и западинам. Спы{тры свидетельствуют о широном развп-
тии гипновых болот И ЗЛaI{ОВО-ПОЛЫННЫХ учаСТl{ОВ степей. Древесная рас
тительность была представлена березой, сосной, сибирсним иедром и 
елью. Количество пыльцы ели достигает 50 % .  Все это позволяет сделать 
вывод о существовании довольно сурового Iшим-ата. Дальнейшее уменьше
ние влажности климата привело l{ широному расселению степной расти-
тельности (интервал IL-6 .�t ) , представленной злаками и полынно-лебедо
выми ГРУППИРОВI{ами. Древесная растительность состояла из ели, сибир
сного недра, сосны и березы. 

Для времени формирования верхней части слоя 3 (интервал 1 ,4-4 М) 
вновь отмечается развитие болот, ноторые пришли на смену степным ланд
шафтам. В спектрах уже аначительная роль стала принадлежать древее
ной растительности, преДстаВJJ1енlНОЙ в основном елью (до 90 % ) .  TaI{Oe 
высоное содержание пыльцы еш[ не о'тмечено не только в поверхностных 
пробах степной зоны, но и в совреиенных спентрах отложений северота
ежной подзоны. Обилие пыльцы ели УI{азывает на сильное увлажнение 
климата и ВЫСОЮ1Й снеговой: псв:ров на территории района. Спорово-пыль
цевые спентры позволяют СОПОGтаl3ИТЬ отложения интервала 1 ,4-1 1  Jt 
с федосовсной свитой Барабы. 

Покровные лёссовидные отложения имеют спектры, уназывающие на 
значительную облесеннос'Гь территории и широкое развитие березовых 
лесов. В травянистом понрове основную роль играли зла НИ. 

Таким образом, по спорово-пыльцевой диаграмме выделяются шесть 
этапов в развитии растительности: 1 - степные, позднее лесостепные 
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ландшафты, хараитерно участие ели; 2 - отирытые заболоченные прост
ранства - гипновые болота; 3 - болота и степные ассоциации с участием 
ели; 4 - степная рас.тите.::rыIOСТЬ; 5 - вновь развитие гипновых болот с 
участнами еловых лесов; 6 - распространение березовых лесов. ВыдеJlен
ные этапы отражают последовательную смену в развитии растительности 
внеледниновой «овы от степей н лесостепям, затем н болотам и вновь 
и степям. Таное чередование отражает смсну относительно теплых и су
хих периодов с относительно влажными и холодными. Оптимальные ус 
ловия существования отражены лесостепной фазой. Учитывая стратигра
фичесное положение слоев и харю\Тер направленности развития расти
тельности, мы полагаем, что осадки отлагались в первый ( 1 -2 фазы) , 
второй (3-4 фазы) и отчасти третий и четвертый нлиматичеСI{ие 
ритмы. 

Вторым опорным разрсзом ИШИМСIШЙ степи является сив. 18, пробу
ренная в 1 I>M К юго-западу от аз. Домашнее (район пос. Смьшово) , на 
пологом склоне долины Иртыша (абсолютная отметНа 116  М) . Разре.з, 
описанный Я. С. Тарасенно, представлен следующими слоями: 

1 .  Почвенно-растптельный слой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. СУГЛИНОI{ бурый, карбонатный . . . . . . . . . 
3 .  СУГЛИНОI{ светло-бурый, тяжелый, нарбонатный . . . 
4. СУГЛИНОI{ серый (погребенная почва) . . . . . . . . . 
5 .  СУГЛИНОI{ зеленовато-серый, тяжелый, нарбонатныii . 

6 .  СУГЛПНОJ{ светлый, зеленовато-серый, облёссованный, НeJ{арбонатный 

7. Глина серая, очень плотная (погребенная почва? ) . 

8. Глина буровато-серая, песчаная , У'IаСТJ{ами вязная, IIногда очень 
плотная . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9. Пес.ОI{ серый, тонкозернистый, нарбонатный . 

1 0 .  Глина светло-серая , плотнан, карбонатная, встречаются обломки и 
СТВОрЮI рановпн моллюсков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 1 .  СУГЛПНОI{ норичневато-серый, комковатый, нарбонатный, с обилием 
лигнитизированной древесины . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Мощность, '" 

0-0,3 

0,3-1 

1 -4,2  

4,2-5,8 

5 ,8-9,9 

9 , 9 - 1 1 ,3  

1 1 ,3-12 

12-16 ,7  

16 , 7-22,7 

22,7 -29 , 1  

29 ,1 -40,8 

Ниже залегает туртаОСI{ая свита. Спорово-пыльцевой анализ выпол
нен Г. Ф. Бунреевой. Слои 4 и 7 ЯRЛЯЮТСЯ, по-видимому, погребенной 
почвой. Наиболее насыщена пыльцой и спорами нижняя часть разреза. 
Спентры глин ( см. рис. 24, интерваJI 27 -29 .�t ) уназывают на три фазы 
развития растительности. l3начале развивались березовые и сосновые ле
са с примесью сибирсного нсдра; среди травянистой растительноС'ти от
мечены полынно-злановые ассоциации. Растительность в целом была 
близ на н современной сеI3GРНОЙ лесостепи, что уназывает на нлимат НС
снолы\О теплее СОI;ремеIШОГО. 

Средняя часть толщи (интсрвал 24-27 М) харантеризуется степной 
рас.тительностью. Широнос развитие получили лебедово-полынные степи. 
Лишь в долинах, по-видимому, были развиты березовые I{ОЛНИ и ОЛЬШ[l
НИНИ. Найдены споры зеленых мхов и папоротнинов. В отдельных обра::;
цах обнаружены споры Osmunda. В настоящее время ВИДЫ чистоуста про
израстают на торфЯНЫХ болотах и влажных JHeCTax в Северной АмеРИl{е 
и юго-восточной Азии. В об.lЦИХ чертах по составу растительность БЛИЗЕа 
и растительности Барабинсной степи. 

Верхняя часть осаднов ( 22-25 М) содержит спентры, уназывающие 
на увеличение влажности и расселение древесной растительности - ели, 
сибирсного недра. Более широние площади заняли сосНа · и береза, по 
долинам рен росла ольха. Среди травянистой растительности ведущая 
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роль принадлежала полынно-злаковым ассоциациям. Возросло значение . 
прибрежно-водных рас'ГениЙ. Наряду с зеJlеными мхами широкое разви
тие получили сфагновые. В целом весь состав растительности как II 
раковины пресноводных моллюсков, обнаруженные в интервале 22-29 М

Limnea cf. stagnalis (L) , Valvata cf. piscinalis М й1l, Pisidium sp . •  
крышки Pisidium (Eupisidium cf. amnicum МЙIl) . Р. (Е) pussillum 
(Gmelin) Епуns. (определения И. А. Волкова)  указывает на достаточно 
теплый климат. Литологический состав отложений и фауна свиде
тельствуют о накоплении осадков в застойной обстановке зарастающего 
:меш<Оводного бассейна, вблизи берега. Виды Limnea stagnalis и Pisiii
um amnicnm, по мнению В .  А. Николаева ( 1 963) , датируют возраст не 
древнее позднего плиоцена. 

В песках интервала J7 -22 .М отиечается два этапа развития расти
тельности. Вначале были развиты береЗ0во-сосновые леса с кедром и ОЛЬ
хой, в травянистом покров е основная роль принадлежаЛа злакам и полы
ням; из разнотравья доминировали крестоцветные и сложноцветные. Сос
тав спор оставался прежним. Верхняя часть толщи накаплива.лась при 
похолодании и У13лажнении климата, что привело к широкому расселению 
ели (до 30 % пыльцы) в сосново-березовых Лf;сах; В спектрах возросло 
содержание пыльцы ивы. Изменился состав травянистой растительности: 
в спектрах вместо лебедовых и полыней увеличилось количество злаков 
и осок. Растительность по составу близка к разреженной северотаеж
ной. 

В интервале 0-17 ;м (см. рис. 24) залегает толща суглинков, кото
рая накапливалась в своеобразной обстановке. В спорово-пыльцевых 
спектрах присутствует до 80-90 % спор зеленых и сфагновых мхов, ука
зывающих на широкое расселение болот. Причем были периоды потепле
ния и увлажнения климата, когда на фоне болот начиналось распрост
ранение редколесий. В период формирования суглинков интервала 
14- 15 м особенно широкое развитие, имели ельнин:и-зеленоМошники. 

В спектрах из суглиннов наряду с пыльцой влаголюбивых растений 
хаРа!ктерно присутствие iIIЫШЩЫ 'КсеРОфИТОffi, в оенювном полыней. Прини
мая но внимание гео['рафическое положение скв. 18 И со,став споро.'Во
iIIыльцевых СiПектроlВ, мы приходи м IК выводу О НaIюплении осаlД'КОrв в су
ро,вых IКлиматическlИXi условиях, близких к ледниковым. Стратиграфиче
ское положение толщи СУЛIИННОВ позволяет сопоставлять их по времени 
нанопления с отложениями самаровского и тазовсного оледенений. По 
споров о-пыльцевым спектрам отмечаются шесть этапов в развитии расти
тельности: 1 - растительность, близкая к современной ееверной лесостеп
ной; 2 - степная; 3 - лесостепь (березово-ольховые редколесья с елью и 
кедром) ;  4 - лесная - березово-сосновые леса; 5 - разреженные северо
таежные леса; 6 - развитие болот с периодами расселения реДI<олесий' 
сосново-березовых и еловых; 7 - сочетание болот со степями и участками 
еловых лесов. Расчленение осадков на слои, соответствующие климатиче
ским ритмам, здесь нескольно затруднено. Исходя из направлений и по
следовательной смены в развитии растительности, к первому ритму след�
ет отнести отложения интервала 22-29 м, охарактеризованные 1 -3 фа
зами развития растительности. Вышележащие отложения (0-22 М)  4-
7 фаз, по-видимому, принадлежат ко второму ритму. Однако данные 
Т. А. Rазьминой по остракодам позволяют к первому ритму отнести осад
ки интервала 15-29 М, т. е. включить в него 1-6 фазы. 

В пределах Ишимской степи (к югу от железной дороги) мощность 
четвертичных отложений на водоразделах не превышает 10 м, в долинах 
30-40 .:ч. В строении равнины принимают участие битекейские слои и 
перекрывающие их средне- и верхнечетвертичные отложения. Обнажен
ность этой части территории ПЛQXая. Обнажения битекейских слоев им е.., 
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·ются В Северном Казахстане и на юге Ишимской степи. Обыч
но битекейский аллювий содержит мало пыльцы и спор . По материалам 
Г. Ф. Букреевой и нашим, битекейские слои на р. Биты,ей, в 5 1'iM выше 
совхоза Алгабас. содержат r;тепные спорово-пыльцевые спектры. Пыльца 
древесных пород встречена лишь в отд€льных образцах и принадлежит 
сосне и березе. Травянистая растительность представлена только лебедо
выми и полынями. Аллювиальные отложения в районе пос. Мукур также 
охарактеризованы степными спорово-пыльцевыми спы{трами, СВИДlНтель
ствующими о развитии лебедово-злаково-полынных фитоценозов. Такой 
же состав растительности отмечался Р. Е. Гитерман для ряда разрезоз 
на р. Битer{ей ( IПанцер и др. ,  1965) . Некоторые образцы из битекейского 
аллювия (обнажение на р. Иман-БУРJlУК в р�йоне пос. Привольное )  со
держит до 10 % пыльцы древесных пород, принадлежащей тсуге, сосне, 
березе и широколиственным растениям - дубу и вязу. Пыльца трав сви-
4J;етельствует о их разнообразии: наряду с сухими злаков о-полынными 
степями существовали участии луговых степей, где господствовало разно
травье; хараитерно высокое (до 80% )  содержание спор зеленых мхов. 
Весьма примечательно то, что во всех спектрах битекейского аллювия не 
встречено спор сфагновых мхов. Растительность битекейского времени 
была близиа R современной южностепноЙ. Присутствие пыльцы тсуги и 
широколиственных пород обычно приурочено к самым нижним горизон
там аллювия, и, возможно, отражает переход растительности от среднего 
плиоцена к позднему, I{ОI'да климат был несколыш влажнее и теплее со
временного. Однако этот вопрос оиончательно не решен, так как не исклю
чено, что наличие пыльцы древесных пород обусловлено не климатиче
скими причина ми, а связано с приносом ее из горных областей. Возмож
но., древесные породы произрастали в горах, окружающих низменность. 

По разрезу скв. 27, заложенной в южной части Ишимской l�тепи, 
в 57 км к юго-востоку от пос. Пресновка, в относительном понижении на 
равнине, И:\1еющей абсолютные отме'ТRИ 162 .М, И. А. Волковым описаны 
следующие слои: 

1. Суглинок желтовато-бурый, нарбонатный, в нижней части встречаются 
прослои крупнозернистого песна и гравия . . . . . . . . 

2. СУГЛИНОI{ желтовато-бурый, пронизанный норнями растений; отмеча
ется скопление гипса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. Суглинон буровато-серый, плотный, нижняя граница резная 

4. Глина пестроцветная, преобладает серовато-желтый цвет. Отмечается 
большое ноличество мергельных I{онкреций . . . . . . . . . . . . . 

Спорово-пыльцевой анализ выполнен В. С. Волковой. 

МОЩНОСТЬ, "" 

0-2, 3 

2 ,3-3,5 

3 ,5-7,5  

7 , 5-8,5 
(видимая) 

Глины с мергельными конкрециями описаны в литературе под назва
нием павлодарской свиты (Лавров, 1959 ) .  Слои 1-3 содержат споры и 
пыльцу. Спектры указывают на три фазы ра звития растительности. 

В начале формирования суглинков (слой 3) существовали открытые 
заболоченные пространства - преимущественно сфагновые болота, соче
. тающиеся с участками разнотравно-злаковых ,lJyrOB. Пыльца древесных 
пород встречена единичными зернами и принадлежит сосне, березе, оль
хе и лиственнице. Растительность была близка I{ лесотундровой. 

Верхняя часть осадков слоя 3 сформировалась при развитии травя .. 
нисто-кустаРНИЧIЮВЫХ ассоциаций. Пыльца трав в спектрах составляла 
70-80 % ,  а споры - 25 -40 % .  В составе растительности господствующую 
роль занимали полыни (до 70 % ) ,  маревые и сложноцветные. Обнаруже
на пыльца Aster (ныне представители этого рода обитают в чернозем,
пых степях) и эфедры. Наряду · с ксерофитами, XapaI{TepHO присутствие 
влаголюбивых растений - частухоI\ыI,' рогозовых и других, обычно встре-
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чающихся в настоящее время среди луговых степей Западной Сибири. 
Найдены споры. папоротников и зелоных мхов. Встречены споры лесных 
плаунов Lycopodium clavatum и Salvinia sp. ,  Selaginella sp., Osmunda 
Эти растения в настоящее время не все произрастают на территории 
степной зоны Западной Сибири. Спектры за счет пыльцы представителеii: 
лесной флоры, а таюке влаголюбивых отличаются от спектров бйтекей
ских слоев. 

В конце накопления с.углинков (слой 2) климат вновь изменился в 
сторону влажности и похолодания. В общем составе преобладают споры 
(до 70 % ) , преИl\fYщественно зеленых мхов (до 95 % ) . Травы состояли И3 
гигрофильных растений. Много вс'тречено пыльцы осок, водных и при
бреЖНО-ВОДJ:iЫХ растений - частуховых, рогозовых и рдестов. Разнотравье 
нредставлено сем. RаПllПСIJ lасеае и др. Растительность представляла со
бой сочетание болот и остепненных лугов и была близка к совремеНJИЙ 
растительности северной части степной зоны (типа барабинсн:оЙ) .  

Во время накопления суглинков слоя 1 таюне расселялась степная рас
тительность, имеющая, однако, более ксерофильный харю{Тер, чем преды
дущая. В травянистом покрове преобщщали злаки и маревые; встречалась 
эфедра, содержание пыльцы ноторой составляет более 10 % .  

Таким образом, по скв. 27 устанавливаются следующие этапы в раз
витии растительности: 1 - сфагновые болота и сосново-береЗ0вые редко
лесья без элементов арктической флоры; осадки накапливались в более 
прохладно м климате, чем современный; 2 - степи, близкие н современ
ным северным степям; характерно участие споровых растений родов Sal
vinia и Selaginella ; 3 - заболоченные пространства и остепненные луга; 
растительные ассоциа ции БЛИЗI{И к северным ( тепям Западной Сибири; 
4 - степь с оБИ.'Iием эфедры. Трудно решить, к наким нлиматичесюгм 
ритмам следует о'[носить эти этапы. Возможно, отложения, ВСI{рытые 
скважиной, сформировались в IШlще первого и начале второго ритмов, 
т. е. имеют нижне-среднечетвертичный возраст . 

В заключение рассмотрим снорово-пыльцевую харюпериC'IИКУ отложе
ний скв. 17 ,  пробуренной в долине Иртыша, близ совхоза Павлодар
сюrй, на территории ОМСКО-Павлодарского П рииртышья. Сlшажина (аб
солютная отметка устья 103,3 .М ) ВСI{рыва,ет следующие слои: 

1 .  СУГШПIОI{ желтовато-серый, карбонатный . . . . . . 
2. Глина серая и темно-серая, иесчаная , нарбонатная 

МОЩНОСТЬ ,  �' 
0 ,0-15,3  

15 ,3-42 

Споров о-пыльцевой анализ выполнен г. Ф. Бунреевой. В развитии рас
тительности устанавливаются две фазы. Во время ню{опления осадков 
интервал 10-40 ом были развиты стешr ЛОЛЫННО-JIебедовые (рис. 25 ) .  
Встречены отдельные зерна спор зе.пеных мхов, папоротников, сфагновых 
и печеночных мхов (Riccia frostii, Riccia sp. ,  Riella melicophylla) и водно
го папоротнина Azolla interglacialica. 

Вверх по разрезу отложения со стопными спорово-пыльцевыми спеКf
рами сменяются осадн:ам:и, охарантеризоваШ-IЫМИ лесостепными спеI{Тра
ми. Постепенная смена сиентров указывает на отсутствие размывов в 
толщах. Состав трапянистой растительности остался прежним. Древес
ная растительность предr,гаВjJена сосново-бере:ювыми рощами. В цеЛОJlI 
осадки формировались в условиях развития ксерофитных степей. Бед
ность отдельных образцов пыльцой н спорами обусловлена сильной· ари
дизацией нлимата, о чем свидетельствует ожелезненность и карбонаl'
ность породы. Отложения разреза, по-видимому, надо сопоставлять с '1'0-
больской свитой Иртыша. 

Итак, спорово-пыльцеВLIе спектры четвертичных отложений внеледни
ковой зоны уназывают на формирование осаДI{ОВ в теплых и затем 
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холодных !\лиматических условиях. В теплые, по-видимому, меЖJlедни!\о
вые, эпохи растительность была близ!\а !\ современной лесостепной И 
степной, причем степи прошлого заХО)IИЛИ на территорию лесостепи, т. е. 
северная граница их располагалась севернее современной. 

Бара6uн,сnая степь 

Барабинс�ая степь предетавляет собой елабо на!\лонную бессточную рав
нину с рез!\о !\онтинентальным !\лиматом. Особенности рельефа, а та!\же 
жар!\ое сухое лето с ветрами и холодные продолжительные зимы обус
ловливают существование в ;этом районе большого !\оличества озер, болот, 
распространение солонцов и солонча!\ов, а та!\же отличное от других 
районов распределение ра�тительности. 

Бараба располагается в пределах лесостепноЙ З0НЫ, !\оторая делится 
на две ПОДЗ0НЫ - северную и южную. Основным фа!\тором, ограничива
ющим здесь распространенио лесов на юг, является дефицит влаги. Леса 
в северной части района, по данным г. В. Крылова и Н. г. Салатов ой 
(1950) , занимают 20-25 % площади, выходя на водоразделы вместе с 
травянистыми от!\рытыми пространствами. На севере Бараба граничит 
с обширными моховыми болотами Васюганья. К югу, по мере нарастания 
сухости, леса сохраняются толь!\о местами, в долинах ре!\, занимая всего 
4-5 % площади и уступая место степям. Степи на юге Барабы переходят 
в засушливые степи :Кулунды. Более дробное разделение лесостепной 30-
ны предлагает Т. А. Вагина (1962) ,  выделяя ПОДЗ0НЫ займищно-лугово
солонча!\овую, дернисто-луговую, разнотравно-луговую. На севере лесо
степь граничит с ПОД30НОЙ заболоченных хвойно-береЗ0ВЫХ и болотно
береЗ0ВЫХ лесов, а на юге - с ПОДЗ0НОЙ разнотравно-типча!\ОВО-l\ОВЫЛЬ
ных степей. 

Болота в северной части Барабы составляют 50 % площади, а в юж
ной - 25-35 % (:Кузьмина, 1953) . Это в основном зарастающие мозаич
ные болота с маломощным торфом - осо!\овые и гипновые с вахтой, 
сабольни!\ом, тростни!\ом, !\арли!\овой бероз!\оЙ. Леса в л'есостепи преиму
щественно береЗ0во-осиновые, с !\устарнич!\ом в подлес!\е (ШИПОВI-IИI{, бо
ярышни!\, !\рушина, смородина, ива, Чf!ремуха) . Местами в них встречают
ся остров!\и иа ели, пихты, сосны обьшновенной, сибирс!\ого !\едра. 
Травянистый ярус составляют в оснорном черни!\а и брусни!\а. В !\ол!\ах 
основными доминантами являются ДJ3a вида березы - бородавчатая и пу
шистая (Betula verrucosa и В. pubescens ) . 

Сосновые леса в лесостепной З0не приурочены !\ долине р. Оби, где 
существуют ленточные боры на преимущественно песчаных грунтах, 
в !\оторые местами, в виде небольшой примеси, входят ель и пихта. Сосна 
встречается та!\же на займищах, рямах со сфагновыми мхами, багульни
!\ом и !\люквоЙ. 

Основной фон лесостепи образует луговая и разнотравно-зла!\овая рас
тительность. В северной ча,'.ти лесостепи преобладает луговая (60-90 % )  
растительность, предстаВJIонная в основном МЕ'зо-!\серофитами. 1{ югу они 
постепенно замещаются !\серофитами, главным обраЗ0М дерновинными уа
!\олистными злака ми (типча!\, тон!\оног, !\овыль) .  В южной части появ 
ляются Stipa lessingiana, Artemisia jrigida и другие, широ!\о распрост
раненные в пустынных степях :Казахстана ( I{рылов, 1961 ;  Шумилова, 
1962) . 

. 

:Ка!\ видно из геологичес!\ого обзора территории, мощный чехол чет
вертичных осад!\ов, палеОIПОJIOгичесюJ.Я харю\теристи!\а !\оторых приведе
на в ряде работ (Мизеров, 1948; Мартынов, 1962, 1966; Ни!\итин, 19646, 
1965 ; Вангенгейм, 3ажигин, 1965; Rостицина и др., 1966) , по!\рывает 
неогеновые озер но-аллювиальные отложения. Наиболее древними отложо-
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пиями четвертичной системы в Барабе являются осаДЮI кочковской 
свиты. 

Близко I{ стратотипичеСI{QМУ разрезу КОЧI{ОВСIЮИ свиты находится 
скв. 39, расположенная в 5,5 nм сене'ро-'западнее с. Кочки ( рис. 26) , а тю{
же CI{B. 16 (НТГУ) , пробуренная у с. Алексеевка (р.  Карасук) , разрез ко
торой дает четкое представление о строении водораздела и наиболее ПО:I-
ную палеоботаническую характеристику КОЧRОВСКОЙ и федосовской свит. 

Сlшажина 16 (абсолютная отметка устья 1 97 М) вскрывает четвеРТИ<I
ные отложения мощностью 127 м, представленные, по описанию Т. С. Ива
новой (НТГУ) , следующими слоями (сверху вниз) : 

1 _ СУГШШОI\ желто-бурый, пористый . . . . . . . . . . 

2. СУГЛИНО!\ серый II бурый, !\омIщватыI:,' !\арбонатный 

3. Супесь желто-бурая, глинистая, уплотненная . 

4. СУГЛИНО!\ желто-!\оричневый, I\арбонатныЙ . . . .  

5 .  Супесь И СУГЛИНО!\ серого и светло-серого цвета 
6. СУГЛИНОI{ лег!\ий И тяжелый, голубовато-серый 

МОЩНОСТЬ ,  �! 

0,0-9,0 

9 ,0-24,5 

24 ,5-30,0 

30,0-40,0 

40 ,0-46,7 

46 ,7-58,0 

7 .  ПеСОI{ желто-бурый, уерый, глинистый . . . 58,0-62,0 

8 .  Глина плотная, !\а�шеподобная II СУГЛШIОI{ тяжелый, темно-серый, 
бурый . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62,0-1 10,0 

9 .  Песо]{ голубовато-серый, ПОЛIIМИ!\ТОВЫЙ, слюдпстый . . . . . . . . 1 10 ,0-127,0 

Ниже залегают осадки таволжанской свиты. Результаты спорово-пьшь-
цевого анализа, проведенного Г. Ф. Букреевой, ПOIшзаны на диаграмме 
(рис. 27 ) .  

В составе пыльцы и спор, ноторые выделены из пеСIШ в нижней части 
разреза (каргаТСI{ая пачка, глубина :t26-110  .М ) преобладает пыльца тра
ВЯЮIСТЫХ растений (70-80 % ) .  Растительность в период формированин 
песков носила характер степей. НеБОJIьшое I{оличество пыльцы древес
ных растений (5 -25 % ) ,  в основном березы, говорит о вероятном рас 
пространении березовых кош{ов. Хвойные породы (сосна, сибирский кедр, 
ель) были редки и встречались, по-видимому, по берегам рек Травнни
стый покров состоял в ОСНОШIОМ из полынно-маревых и осоково-злюювых 
группировсш. К песчаным и песчано-галечнИIЮВЫМ грунтам и долинам 
рен, а также I{ долинным борам была приуроrqена Kochia scoparia. До
вольно разнообразен был eOCTaJВ раз'Нотравьн' и вО'дно-болотной раIСТИ
тельности : ·ежеТОJIОВНИI{, чаотуховые, ва,силисник и другие лютиковые, 
ГВО3Дlгчные, зонтичные и 'Т. д .  В небольшом lюличестве в лесах росли 
папоротники из сем. Polypodiaceae. Присутст'Вие в раетитеЛЬ'Н(jIСТИ сфаг
новых, зеленых и печеночных мхов свидетельствует о существовании 
болот. 

Выше по разрезу 63,0-- 1 10,0 .М пески каргатской пачки сменяют
ся глинами, ю:Jторые относнт R убинской пачке КО�IКовской свиты. Дан
ные спорово-пыльцевого апализа уkазывают на резкое изменение харак
тера растительности. Нижняя часть пrин обраЗ0валась при расширении 
заболоченных пространств , покрытых зеленым мхом (в глинах преобла
дают споры зеленых мхов ) .  lНожно предполагать, что и состав лесов из
менился, так как в одном из образцов, обогащенном пыльцой древесных 
растений, преобладает пыльца ели. Это свидетельствует об увлажнении 
и, возможно, похолодании климата, I\ОТОРЫЙ пришел на смену сравни
тельно более сухому и теплоиу климату «каргатского» времени. Очевид
но, в этот период была большая влажность почвы, что способствовал!) 
образованию болот : преоб;тадание озерно-болотных отложений для этого 
времени вполне СОГJIaсуется с представление м об увлажнении Iшимата. 
Б6льшап часть толщи глин, лежащая выше, сформировалась в период гос
подства болотостелей. Степная растительность была представш�<на 
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полынями И маревыми. Для этого времени характерно значительное коли
чество видов маревых, приуроченных к мокрым и пухлым солончакам: 
Chenopodium chenopodioides, Suaeda corniculata, Salicornia herbacea, Halo
сnеmum strobilacum, Alexandra Lehmanni ; на солонцах и солончан:ах росли 
Camp.lzorosma monspeliacum, Suaeda linifolia, Petrosimonia sibirica. Из 
ныне сорных видов был распространен Chenopodium album. Болота были 
покрыты зеленым мхом. Очевидно, климат был влажным и холодным, это 
подтверждается присутствием пыльцы видов маревых, приуроченных н 
монрым и пухлым солончакам распространением болот, а танже большии 
.количеством минераЛИЗ0ванной пыльцы полыней. 

На глинах, по-видимому, после нено'торого перерыва в осадконакопле
нии, обраЗ0вались песни, суглинки и супеси, которые отнесены к федосов
�ной свите. Мощность их около 50 М ( 1 1 ,0-62,0 М ) . ОбраЗ0вание этой 
толщи шло при неоднократной ;:,мене растительности. Степи с соеново-бе
реЗ0ВЫМИ лесами замещались степями с еловыми лесами. Харантер степей 
таI{же неснолько изменялся. Преобладание марево-полынных и злаковых 
группировон сменялось преобладанием маревых, среди которых отмечены 
виды, обитающие в настоящее время на мокрых и пухлых солончаках -
Chenopodium сhеnороdiоidгs, Snaeda corniculata, на солонцах и солонча
ках - Petrosimonia sibil'ica, Camphorosma monspeliacum, Echinopsilon 
$edoides. Сейqас иодобного сочетания степей с еловыми лесами Б Запад
ной Сибири нет. Представить себе преобладание ели в лесах, когда сами 
леса были приурочены к степной З0не и составляли в растительном по
!Крове не более 2-3 % площади, можно только при условии господства 
здесь физико-географических условий, существенно отличаВШИХСJI от сов
ременных. Таним являлись, по-видимому, перигляциальные условия. 

Залегающие выше по разрезу (интервал 25,0-39,0 М) суглинки жел 
то-коричневого цвета и супесь желто-бурая формировались в условиях 
<Степей с сосново-береЗ0ВЫМИ лесами и примесью ольхи. Травяниетый по
!Кров состоял И3 полыней, маревых и злаковых. Было определено 18 видов 
:маревых. В основном это виды, произраставшие на песках (иногда со
лончановых) ,  песчаных берегах р'ен и в сосново-березовых лесах - Kochia 
$coparia, Kochia laniflo7'a, Londesia eriant71a, Salsola aperta, Salsol.a 
ruthenica, а танже виды, приуроченные н солонцам и солончанам, -
Camphorosma monspeUacum, A triplex tatarica, Suaeda linifolia, Petrosi
monia sibirica, Salsola lanata. Была определена пыJIцаa Chenopodium al
Ьum. В образцах И3 нижней и самой верхней частей этих отложений най
дена пыльца Alexandra Lehmanni, Salicornia herbacea, растущих в на
стоящее время на пухлых и монрых солончанах. 

В состав разнотравья входили представители гречишных, нрестоцвет
иых, крапивных и С,lJ.ожноцветных. Состав п ыльцы и спор сходен с сов
ременным составом их в речных отл()жениях лесостепной зоны. Следова
тельно, растительность и Iшимат были близни н современным. В период 
формирования этой толщи осаднов, вероятно, происходило значительное 
врезание рен и размыв третиqных отложений, на что уназывает сравни
тельно большое l{оличество переотложенной пьшьцы. 

Изменение состава пыльцы в вышележащих суглиннах (интервал 1 1 -
1 7  М )  свидетельствует о новом распространении болот, а затем степей 
·с недрово-еловым:и лесами и болотами с нарлиновой березноЙ. В травя
нистом понрове продолжа,JIИ преобладать ксерофиты - польши и маре
вые; среди последних отмечены виды, растущие на солонцах и солонча
нах,- Echinopsilon sedoides, A triplex tatarica, Salsola soda, Campho
rcsma monspeliacum, в сосновых лесах на песчаных почвах - Kochia la
ni/lol'a. Виды, растущие на мокрых и пухлых солончанах, отсутствовали. 
Среди польшей удалось определить Artemisia pauciflora (растет в злано
во-полынных степях) и Artemisia terraealbe (харантерна для современных 
пустынно-степных областей) .  
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Растительность этого времени сходна с реконструированной для вре
мени образования супесей интервала 40-57 М. Однако здесь можно более 
уверенно говорить о похолодании. Сочетание D растительности ели и ксе-· 
рофильных трав было одновременным со значительным распространени
ем карликовой березки. Похолодание подтверждается также присутствп
·ем в отложениях массы минераЛИЗ0ванной пыльцы. 

Верхняя часть суглинков (интервал 5-11  М) образовалась во время 
существования лесостепей с березовыми И сосновыми лесами, еходных 
с современными. 

Тarшм образом, по данным спорово-пыльцевого анализа восстанавли
вается чередование периодов с растительностъю, сходной с современной, 
и периодов, значительно более влажных и холодных, чем современные. По 
общему изменению типа растительности, так же I{aK и по изменению ви
дового состава маревых, наиечаюrся три более влажных периода и три 
более сухих. Первый сухой, а затем и пеРБЫЙ влажный отвечают в раз
резе толще, включенной в коч.ковскую свиту с двумя ее подсвитами. ОТ
ложения, которые относят в этом разрезе I{ федосовской свите, соответ
ствуют периоду с более сложной и длительной историей развития расти
тельности, климата и осадконакопления. 

ТЮ{QЙ ВЫВОД был бы недостаточно обоснованным без сопоставления 
дополнительных палеоботаничеСRИХ данных по серии разрезов. 

Второй, сравнительно сложный разрез четвертичных отложений был 
изучен в северной части Барабы, на южном берегу оз. Убинское. 
в 5,0 км на северо-запад от пос. Третьяково Каргатского раЙона по СIШ. 36. 
Абсолютная отметка устья скважины 135,0 м. Разрез, по материалам 
С. д. Петриловекого (НТГУ) , представлен следующими слоями: 

МОЩI'IОС'ГЬ, А' 
1 Суглинок теыно-буро-серый, желто-бурый, средний, обохренный, кар-

бонатный, с глубины 3,7 �t зеленовато-серый, иловатый, лёссовидный 0,0-9,7 

2.  Песок желто-серый, тонко-ыелкозернистый, преиыущественно кварце-
вый, с облоыкаыи раковин ыоллюсков, обохренный, карбонатный . . 9 ,7-16,0 

3 .  Суглинок серый, средний, местаыи переходит в тяжелый, плотный, 
с облоыкаыи раковин ыоллюсков, обохренный, карбонатный . •  " 16,0-38,0 

4. Глина теыно-желтая, плотная, алевритистая, некарбонатная . . . .  38,0-41 ,0 

5 .  Песок зеленовато-серый, ыелкозернистый, полимиктовый, слабо слю-
дистый, слабо карбонатный . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . 41 ,0-55,0 

Ниже залегают неогеновые осадки таволжанской свиты. Анализ спо
рово-пыльцевых данных выполнен Г. Ф. Букреевой. 

Как видно из спорово-пыльцевой диаграммы (рис. 28) , пески (42,0-
55,0 .М) , залегающие на третичных отложениях, образовались в степных 
(нижняя часть) и затем лесостепных (верхняя часть) условиях. Из дре
весных пород наибольшее распространение имела береза, образовывавшая. 
как и в настоящее время, березовые КОJШII. Существовали также и при
долинные леса, в основном хвойные. Состав их отличается от современ
ных большим участием темнохвойных пород - пихты, ели, сибирского 
кедра. Были распространены ольшаники и ива, входившая, видимо, в под
лесок березовых лесов. Леса того времени отличались также своей арха
ИЧНОСТЫО. В их состав входила в виде небольшой примеси тсуга, 
а также, видимо, вяз и липа (рода, вымершие на большей части Сибири) . 

Травянистый покров во время образования песков представлял собой 
тип разнотраВНО-ЗЛaI{ОВЫХ, а также лугово-разнотравных степей. ОСОНИ, 
рогозовые, ежеголовник, водяная гречиха, пыльцы ноторых сравнительно 
много в этих отложениях, состаВJlЯЛИ Rодные, болотные и прибрежно-воД
ные сообщества. Существовали сфагновые и з еленомошные болота. Забо
лоченность, судя по большому содержанию спор мхов, была больше 
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современной. Развитие заболоченных лесов постепенно увеличивалось, о' 
чем свидетельствует увелпчение роли пыльцы, свойственной лесным сл  0-
рово-пыльцевым спе:ктрам ( сум:ма пыльцы древесных растений, спор шt
ПОРОТЮIRОВ, сфагновых мхов ) . 

Слой пеСIШВ в этом: ра1реЗ8 геологи относят :к каргатской пачке КО '[
ковской свиты И ечитают их оцновозрастным:и с таким:и же песками 
в разрезе у с. Алексеевка. Данные пыльцевого анализа подтверждают 
это сопоставление, однако следует отметить, что верхняя часть песков в · 
рассм:атриваем:ом: разрезе образовалась, по-видимому, в условиях относи
тельно более влажного нлимата. 

Вышележащие в разрезе глины, которые по геологическим: данным от·  
несены н убинской пачке НОЧНОВСIШЙ свиты, имеют здесь мощность 3 Jli. 
Они палеоботанически неДJCтаточно изучены, но данные по одному обра;з
цу (глубина 41,5 М) ПОIшзывают, что глины образовались в УСЛОВИЯХ, 
сходных с условиями формирования нижней части аналогичных осадков' 
в разрезе у с. Алексеевка. В этих отложениях также преобладают спори 
зеленых мхов. 

Лежащие выше суглинки федосовской свиты (их нижняя часть, l'JIY
бина 32-38 М) танже содержат большое ноличество спор зеленых мхов .. 
Состав лесов отличался большим участием в Них хвойных, среди КОТОРЫХ 
уже не встречались тсуга и пихта. Исчезли ольшаники, менее разнооб
разным стал состав разнотравья. 

Спорово-пыльцевой спектр из суглиннов с глубины 28-37 М показы
вает, что сосновые и березовые леса уступили место еловым. При этом 
леса понрыли большую часть водоразделов, в результате чего северная 
часть Барабы о.казаJIaСЬ расположенной в предеJlах лесной зоны. Следова
тельно, граница лесной зоны проходила в это время значительно южнее 
современной, а леса южной подзоны отличались преобладанием темнохвой
ных пород, в то время кан в настоящее время они наиболее распрост
ранены на широте 64-65°. Следующей (интервал 16 ,0-27,0) была фаза 
К8дрово-еосновых и березовых лесов. Далее, возм:ожно, после перерыва 
в осадконаноплении, о чем свидетельствует реЗIШЙ СI{ачко06разный ход 
нривых, образовался слой песнов (интервал 9,7- 15,0 м) . Растительность 
была лесостепной. Березовые нолни сосуществовали со степями, доми
нантами в :которых были полыни, злановые и маревые. 

Суглинки в верлней частп разреза (глубина 6-9,7 .М) образовались n 
уелов:иях господетва степей и сущеСТБования еловых, по-видимому, до
линных лесов. Н. концу образования этого слоя суглинков, которым за
канчивается федосовская свита, и во 'врем:я образования слоя ПОНРОВНЫХ 
суглиннов еловые леса сменили:сь сосновыми и кедровыми, а на водораз
делах снова образовались березовые НОШ{И среди преимущественно злако
во-разнотравных степей. По мере развития лесов появлялись сфагновые · 
болота, увеличивалась площадь распроетранения папоротников и плаунов. 
Растительность того времени была близка 1\ современной, хотя и отли
чаJIaСЬ, возможно, большей долей южнотаежных компонентов. Следует от
метить ПРИСУТСТRие в этих отложениях большого количества минераШIЗО
ванной пыльцы полыней (41 -56 % ) ,  что, возможно, связано с выветрива
нием отложений из-за прерывистого осадконакопления. 

Сравнение двух рассмотренных диаграмм (скв. 16 ,  с. Аленсеею{а; 
скв. 36, южный берег оз. Убинского ) ПOI{азывает, что пески нижней поло
вины разрезов и глины, на них лежащие, образовались в обоих случаях' 
в период одних и тех же или близких этапов истории развития раститель
ности. Следовате.ТIЬНО, наиболее полно сохранившиеся здесь отложения 
относятся к одному из самых дрег.них в четвертичном периоде ритмов 
осаднонакопления, который в этом районе по возрастному объему совпа
дает с КОЧНОВСНОЙ свитой. 
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Отложения, с.лагающие верхнюю часть разрезов, образовадись, по-ви
димому, на протяжении трех подобных ритмов. Из-за неполноты геоло
гической летописи история развития растительности и климата этого BptJ
мени может быть выявлена только в результате сравнения двух описан
ных выше разрезов с серией других, вскрывающих строение водоразделов. 
-Однако уже из рассмотренного совершенно ясно, что в феДОСОВСI{УЮ сви
ту включают различные по возрасту и генезнсу слои, возрастные еоот
ношения в которых мО}нно установить с помощью палеоБОТaI-lичеСI{ИХ 
данных только после ныявления хронологической последовательности n 
сменах растительности каждого отдельного ритма. 

В 18 /l,J11, севернее пос. Верх-Каргат НОБо'сиБИРСIШЙ области разрез 
скв. 20 ВСЩJыва'ет строение четвертичных отложений, слагающих водораз
дел до глубины 61 М. Абсолютная oTMeTRa устья СI{важины 144,0 М. Разрез 
имеет (по Т. С. Ивановой) следующее строение : 

1 .  Суглинок желто-бурый, карбонатный . . .  

2 .  Суглинок зеленовато-серый . • . . . . . 

3 .  Суглинок голубовато-серый . . . . . . . 
4 .  СУГЛИНОI{ серый и черный с погребенной почвой в кровле 

5 .  Глины желтые , серые и черные, камнеподобные . 

6 .  Песок тонко- и мелкозернистый, серый . . . . . . . . . 

Мощность. �' 
0,0-3,5 

3 ,5-7,0 

7 ,0-17 ,0  

1 7 ,0-27,2 

27 ,2-49 ,5  

49 ,5 -61 ,0 

Ниже залегают неогеновые осадки таволжанской свиты. Разрез про
анализирован Г. Ф. БУКР8lевоЙ. 

Спорово-пыльцевая диаграмма по этому разрезу (рис. 29) показывает, 
что залегающие в основании четъертичных отложений пески соответетву
ют времени существования березовой лесостепи мезофильного хараитера. 
Травянистый покров имел в основном OCORobo-злаково-разнотравный cu
,став с участием :марево-полынных группировок. Лесная растительность 
носила харантер разобщенных березовых колиов, распслагавшихся в не
·больших впадинах на водоразделах. Ель, сибирсиий кедр, сосна обыкно
венная и пихта располагались в понижениях ; по-видимому, им сопутст
вовала тсуга ( ее пыльца постоянно присутствует в спектрах ) . Из мел
нолистных, ироме березы, произрастали ольха и ива. 

Следует отметить, что в состав растительности того времени и в этом 
районе входила в небольшом количестве кустарниковая береза. Моховой 
покров в увлажненных местах состоял из зеленых мхов с небольшой при
месью сфагновых и печеночных мхов (Riccia frostii, R. crystallina, Riccia 
,sp. ) .  В лесах в травянистом покрове росли папоротниии сем. Polypodia
-сеае. Почти все образцы из пеСRОВ имели в составе спектров примесь 
явно переотложений третичной пыльцы (Taxodiaceae, Sequoia, Glypto
stl'ObUS, Ptaocal'ya, Nyssa) , что явилось следствием размыва, вероятно, 
олигоценовых ОТЛlJжениЙ. Пыльца липы и вяза, встреченная в образцах, 
возможно, синхронна отложениям. Полученные спорово-пыльцевые спект
ры позволяют считать эти осадии отложениями той же иаргатской паЧЮI, 
:которая была выделена в двух вышеопиеанных разрезах. 

По разрезу данной сиважины получена более полная спорово-пыльце
вая характеристииа убинской пачки. Осадии ее нижней части (интерваJl 
42,0-49,8 Л1" глины озерно-болотного происхождения) ,  таи же как и в 
предыдущих разрезах, характеризуются ИСRлючительным обилием в них 
-спор зеленых мхов. 

Хараитерпые ландшафтные особеннQ'СТИ времени формирования верх
ней части убинсиой пачки '(28,0-42,0 М) определялись, по-видимому, 
большим иоличеСТЕОМ БОJIОТ и некоторой засоленностью территории. 
Преобладание в спеитрах пыльцы березы над пыльцой других древесных 

138 



� '"с " == :. " о ., � r-:> е:: � 
ф 

о (") '" == о '" с> 
� '<:j 
$о с> 
� l:Ij 
ф с> � := :s: � Ii!: " :.1 1!: t:' 

-= 
� ф 
$о l:Ij 1» 1::1 :s: ;Q " );;1 .... == 1» .., '<:j 1» ;:: ;:: 1» 

..с: ф 
tв ф '<:j >-3 == ..с: 
:= 
Ii!: � 
с> >-3 :.1 с> 
* 
� == 
=, 

� !" 
r-:> р 
't:I 
1» '" = с> :.1 с> 
* 
� 
:= с> =, 
l:Ij -ао 
� ... � '" ф l:Ij 
� 
:= ф ф 
== с> " 
� 
� 
� � 
.§ .., 1» .. 

��I+ '" " � � � � 
III:,;,:,<;',:,:;": ::,>":.'I"[J,I,I"I,..I:I"I"I,I,I"I,,I,,I,I , 

� 
1 1  

I I = 

<:; � � � "" "  �� 7'--:�-----'-�--;---;I'-----;/r;� � � � I I I I . "  iJ: 
i ' " 11 . ...... � �iО5щu,,,"mО6 

____ - � -- - - - - - - - - - - , i@j ТSufu --- .........--. -- ---- - -r ""'-- --- - -- - - - - -1 A8le.s 

ре. '$ Т "'WWf' .. ' .  

-
- l� p(ceu 

:"':- �f': :;: -iII==-=1!;:::u::f::'' 
___ Г �- 2 .  - - l� ,..... .-' " 'r , , � 8etulu 

--.- - _ --- - - - - - - -1 АlлuJ" ." --.... � - -.- � - - - - - - -.- - - - - -1 ,Ju[t'.x - .�--- - - • ...,.,., � 
- - - - � :'"  8elula лО'ла 

-- - - � -.! - - - - - - - - - -� � ТШа 
_ _  -- ---- ----- -- -- - -.- -у-- - - - - - --1 Ulmlls 

� �  - - - - - - - - - - - - -- --, lluercuJ" 

1'ТD7"O � - � 

- -- - - - - - - - 1:::�1� - - --1 <,;; ЕНtщ[u E�-=--=- - - -
-- .--- - -� - � � - -, СjJлеd/'а 

4 ;5" 1 ·  ,. - са .  , l� Уmmiлеае 

3.' .. - , - - - - l� C�jJel'uceue 
.. • е Ч 

_-. ; =:::З ' .. 4 � Слелорod&осеut' 

А $ с 1 .... ...-"", � � Аl'iеmtJ''t'а 

• . ..  ,-- __ � �Al'lemma 
__ _ -"_�;1r�1!! _ _ _ _ _ _ _  , �::::;:3 ) 

---.....,.- -.- - �! � _ ..., 
- - - - - - - - , Sрqr!1О'лurсеuе � -- -- --- - - --- - -.-- - . - - - - - - 1  AllsmatdC'f!UC 

-. --- � - - - - - - - - - - - - , ,yq.xt.!'/,qguceue =:::==:.;� - � - -- -- - - - -- - - ---, !/I'Нсасеие 
. - � - - - - - - - - - - - ,  Сqrуорл�Uqсеuе 

- - - - - - �- - - - - - -, IY'l/l17р!швО'свuе 
=::::::==:;:. - -- - - - - - - - - - I l71alicl�Uh1 

• - ----- - - -- - - - - - -- ,  �dl1t1nc(/laceq� 
�-.... _г � - - - - - - - -, Cl'uc/;;'erO'e - � - - - - - - - - - - - - - ,  li'u8us chO'mO'emol'US' 

• • Q -т- - - ---- - - - - - - -1 li'оуаС'еае +-- - � - - --� - - - - - , ?olV!1ol1um 8(J"io/'ttz - -� - - - -:- - -. - - --. - - - - I Р. amphiBl.'um --'- -1 - - - - � - - - - - - - - - - , POlemom'aceue - -------;-- --= --=- -=- -=- -= = .� = =--� -- -= :  �'lпt1f;;1;'5"ее"ое 
- - - - - - - - __ - - - � - - - Рlum8О!1tлО'сеuв 
- ....-- -

-.- - - - - ____ - - - - - - - - - : 
ptql1lO'gz'nO'cl!O'e 

� - - - - - - - - - - - - - - -. - , !?u8iqCBO'B - - �  - - - - - - - - - - - - - - - , Ca/l/,i.f'o!(O'ceqe 
- --':"- -.r- ...- - - - - - - - - - - - - --, Vаlеrt'опасеае 

• Ч --,. _,t", " " � - [� СоmроJ''liО't' 
Р .. - - ---- г- - - - - -1 <,;; flеоnреоеленные 

- � - - - - - - - - - - - - - - - -, /i'z'cct'u .I'/'oJ"izi 
- �  - - - - - - - - - - - - - - - - - , Ii'. С/'j'J"iО'ltzЛа - - - - - - - ---, !?(cct'u J",Il. "" 

� BI'!/[{les 
� "-

� �- - � - - - - -1 � Sp/iq!lnl1[es - - - - - - - - - - -- 1 .1еll1!1t'щttа = "  = = � --- -=-- � .= = � � =- --=----.: 1 L!lcopod(um сошрlqлqlllm 

'г' + � -- l' � - - - -- t��;�;��;:ilcl!ue 
-- - - - - - - - - - - � - - - - - � -, � Воt/'�слl'um 
- - - - .-- -11111 1 1 I 111 111 11 
- 111111111111111 I 111II11 I 1 

- - - - , 
1 fJ 1 

Azolla 
Е I'�SlIJl7aceae 
fledl(zs!/,vm 



� 
� � 

'::, J ! НУСЛlЬ.N <:) ( f/�/!/fU11 .fO (ОО (} 

1. 

fJ t---'�-'---' t- 1- 1 

10 

JfJ 

'10 

SO 

70 

1 1 
1 1 
I I 

, !  
I I 
1 
I 
I 
I I � I 
1 I 
� , 
1 1 

1 k 
k I I I 

� :  
1 1 

I 
1 
I 
I 

o - � 
I I I 
I I : 
I � r I � 1 

� I k 
1 
J 

I � 
I 
1 J 1 I 
.... I I � I J r 
r 1 I , 
: J � ,  N 80 I l � � � I 1 1 

Рис. 30. Спорово-пыльцевая диаграмма четвертичных отложений cRВ. 6, 
расположенной у пос. ПИХТОВIШ 

Условные ооозначения r.\f. на рис. 4 

пород свидетельствvет о ее сравнительно llIИРОКОМ развитии в то время_ 
Вероятно, на более IIониженных участках рельефа она окружала забо
лоченные западины, шшрытые зеленым мхом. Хвойные леса из пихты, 
ели, сибирского кедра и обыкновенной сосны, занимали узкие приречные 
районы, более дренированные. Данные анализа свидетельствуют о рас
пространении в С'nставе растительности карликовой березки. На засо
ленность почвы и существование степных участков указывают растения, 
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лринадлежащие I{ семейству маревых ( Iшличество их пыльцы достигает 
18 % ) ,  и некоторые виды полыней. 

В этих же гшшах ( 29,0-47,0 .iJt ) Т. А. I{азьминой были найдены 
остракоды : Ilуосургis Ьеиа, Eucyp/"is facosa, Limnocythae uага и 
и L. gгinjеldi, которые обитали, по ее lIНlению, в раннечетв(�ртичн()е 
время. 

Выше по разре::>у (4,5-27,5 .iJ·t ) ,  что хорошо видно на диаграмме, фор-

1 1, 1  



мирование осадков Ill.1IO при трехкратной смене степной растительности -
болотной или лесной и болотной. По этому разрезу, так же как и по  
рассмотренным выше, трудно восстановить последовательность измененил 
растительности из-за прерывистости в осадконакоплении, которая выявля
ется по резкому перелому кривых и наличию погребенной почвы. 

Севера-восточнее Каргатского района изучено несколько разрезов. На
иболее полный из НИХ ( скв. 6-К) расположен в окресТIНОСТЯХ пос. Пих
товка (севернее Новосибирска) .  Абсолютная OTMeTI�a устья скважины 
145,0 М. Четвертичные отложения мощностью 79,3 ,м представлены, по 
описаниям Т. С. Ивановой, следующими слоями: 

1. Почвенно-растительный слой . . . . . . . . . . .  ' , ' 

2. Суглинки вверху коричневато-бурые, внизу желтовато-серые, мелко-
комковатые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. Переслаивание суглинков - супесей серых, иловатых, с прослоями 
песка и глины. Б интервале 1 2, ,0-16,0 .It порода темно-серая . . . . 

4. Песо!{ тонко- и мелкозернистый, светло-серый, глинистый, полимик
товый, кварцевый . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5. Супесь от серой до черной, сцементированная, иловатая, плотная, 
с тонкой горизонтальной слоистостыо от 1 .ItJt до 1 C.lt • • • • • • • • 

6. Песо!{ темно-серый, сильно глинистый, полимиктовый, тонкозерни
стый, с тонкой горизонтальной слоистостыо за счет тонких (до 1 JtJt) 
прослойков глины, почти черной . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7. Переслаивание суглинков, супесей и глин алевритистых, серых, ило
ватых, слюдистых, с глинистыми окатышами, с ракушками и прослоя-
ми черных глин (погребенные почвы?) . . . . . . . . . . . . . .  . 

8. Песок светло-серый, с голубоватым оттенком, мелкозернистый, поли
миктовый, на глубине 72 .It с растительны�m остатками. На глубине 
70 и 74 Jt прослои сцементированных песков до слабых песчаников . 
Б подошве слоя - гравий, неокатанный (до 1 4  JtJt) 

9 .  Гравийно-галечный горизонт 

мощность, JI' 
0,0-0, 

0,2-6,0 

6,0-26,0 

27,6-38 ,0 

38,0-45 ,5 

45,5-47, 0  

47,0-64,0 

64,0-74,0 

74,0-79,3  

Под гравиЙно-га.<rечным горизонтом скважиной был пройден верхне
олигоценовый песок, сцементированный до песчанИIШ, с прослоями алеври
тов. Разрез проанализирован В. П. Полещук. 

Отложения на глубине 80,6-85,6 ,м (рис. 30) содержат 15-38 % пыль
цы голосеменных (сосновые, БОJIОТНЫЙ кипарис) и 57 -71 % покрытосе
менных (в том числе от 5 до 15 % - березы, ольхи, ивы, дуба, вяза) . 
Пыльцы трав всего 5-15 % .  Такой состав пыльцы свидетельствует о позд
неолигоценовом возрасте отложений, кроме того, показывает, что харак
тер растительности (лесной) II состав флоры настолько отличался от 
растительности плейстоцена, что разделить эти отложения по данным спо
рово-пыльцевого анализа сравнительно легко. 

Выше, при рассмотрении разреЗ0В было указано неСIЮЛЬКО обстоя
тельств, позволяющих установить факт переотложения пыльцы. ПосколТ>
ку В гравийно-галечном горизонте в некоторых образцах встречено всего 
несколько зерен ПЫЛЬЦЫ ныне вымерших родов на исследуемой террито 
рии, можно с уверенностью, исключив их, дар.ать оценку количественно
го соотношения остальных. История развития растит'ельности в период на
копления толщи гравийно-галечных отложений и песков в интервале 79,6-
64,0 . М  может быть реконструирована полнее, чем это возможно при рас
смотрении разрезов n Каргатском районе. Здесь представлены все три фа
зы вместе, в то время кю, ранее они были восстановлены порознь, и их 
последовательность можно было наметить только при сопоставлении ди
аграмм. По диаграмме у пое. Пихтовка после лесостепи с преимущест
венно еловыми лесами следоваJlа лесостепь с преобладанием березы и 
сосны ( 76,0-70,0 М) , затем еловые леса и болота ( 70,0-61,0 .м) . 
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В. П. Никитин определил плоды и семена их образца с глуби
ны 72,0 м, по видовому составу он считает их близкими к флоре «диаго
нальных песков» , которая от флор каргатских песков отличается обилием 
сосновых, присутствием сеМЯНОI\ холодолюбивого Ranunculus hyperboreus-
1'1 отсутствием теплолюбивых экзотичеСIШХ форм. В связи с этим В. П. Ни
китин считает возможным отнести ее к среднечетвертичному времени. 
Такой оценке возраста противоречит 'сходство этой части спорово-пыль
цевой диаграммы с рассмотренными выше и многими другими, I,оторые бы
ли получены по отложенилм каргатских песков в соседних районах. Про
тиворечит выводам В. П. Никитина также литологическое сходство даи
ных отложений с каргаТСI{QЙ пачкой (Н.  П. Роенко) и наличие вышеле
жащих осадков, с образованием которых свлзаны два последующих 
климатических ритма, соответiCТВУЮЩИХ времени образования осадков фе
досовской свиты. 

Выше по разрезу, во времл обрюювания суглинков и супесей (интер
вал 40-60 оМ) , раститеJIЬНОСТЬ была предстаFлена еловыми лесами, на 
смену которым пришли степи и болотостепи с еловыми ;;тесами, что, оче
видно, свидетельствует о наступившем ПCJхолодании климата. Последнее 
подтверждается находками пыльцы карликовой березки, спор плаунка 
сибирского (в настолщее время он растет на северо-востоке, в горах Восточ
ной Сибири) ,  пыльцы Saxifraga caespitosa, S. serpyllifolia и др. Времл 
похолодания подразделяется на более влажное холодное и значительно 
более континентальное холодное (характерно для эпох оледенения) .  

Вышележащие супеси (глубина 40;-37 М) образовались во времл .раз
вития лесостепей с преобладанием в них березовых лесов. Затем следовал:> 
распространение степей (интервал 24,0-27,0 М ) , в то время как ело 
вые леса были распространены в долинах. В это время произрастало: 
также карликовая березка. Далее (глубина 21 -24 Jlt ) господствовала JIY
гостепь, которал была постепенно облесена преимущественно еловыми ле
сами с карликовой березкой и заболочена (20,0-8,5 Jlt) . Суглинки (на глу
бине 4-8 М) образова,lI:ИiСЬ при формировании своеобразного сочетанил 
степей с еловыми лесами в фазу, аналогичную предшествовавшим фазам 
такого же сосуществования ели со степью. 

Скважина 14-Н". пробурена близ дер. Rаськовка (абсолютная ОТJ.,.lеТЮ1 
устья 145,0 м) . По данным Т. С. Ивановой (НТГУ) , скважиной вскрыты 
следующие СJIОИ : 

1 .  Суглинок серовато-коричневый, мелкокомковатый, легкий 

2. Супесь желтовато-серая . . . .  
3. Суглинок серый . . . . . . . . 
4. Песок серый . . . . . . . . . 
5 .  Суглинок серый, иловатый, плотный . . .  

6. Суглинки и глины темно-серые до черных, с прослоями погребенной 
почвы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

7 .  Суглинок тяжелый (глина) с обломками раковин . . . . . . . 
8. Суглинок голубовато-серый, иловатый (глина) . . . .  . : . . . 
9 .  Глины тонкогоризонтальнослоистые, с пятнами ожелезнения 

10 .  Песок мелкозернистый, голубовато-серый, в верху слоя - алеврит 

МОЩНОСТЬ, �t 
0,0-8,5 

8 ,5-13,0 

13 ,0-18,5  

18 ,0-19,5  

19 ,5-27,5 

27,5-32 , 0  

32,0-40,0 

40,0-48,0  

48,0-56,5 

56,5-65 , 0  

Ниже залегают неогеновые светло-серые глины. Разрез про анализ ир 0-
ван В. П. Полещук. 

RaK видно И3 lспорово-пыльцевой диаграммы (рис. 31 ) ,  растительность 
в период формированил 05-метровой толщи осадков претерпевала ряд 
изменений, которые можн() разделит!> на несколько следующих друг за 
другом фаз. 
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1'111'. 31. Спорово-пыльцевал диаграмма четвертичных отложений скв. 14, 
располо женной у дер. 1I:асы\Овка, ЧУJIЬПIСКОГО района 

Условные обозначения см. на рис. 4 

Первая фаза соответствует пескам, залегающим на глубине 56,5-65 М, 
которые относят к каргатской пачке КОЧIшвекой свиты. Состав пыльцы по
казывает смешанный характер растительности лесостепного типа. Леса 
были преимущеетвеШ-J О хвойные, местами березовые. Оеобенноетыо их со
става является, как это отмечалось и по другим разрезам, участие в лесах, 
наряду с елью, сибирской сосной и кедром, пихты, тсуги, ели из сеIЩИИ 
Omorica и, возможно, вяза. Бы�IИ сравнительно широко распространены 
ольха и ива. 

Травянистая растительность носила мезоксерофитный хараю'ер . . ФЛ'1-
JшстичеСЮIЙ состав ее разнообразен (более 30 названий) . В ней преобла
дали злаковые, маревые, полыни, а также ряд других сложноцветных. 
Характерно широкое распространение водных и прибрежно-водных расте
ний. 
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Тот же тип растительности, в :котором постепенно нарастала роль ле
сов и болот, существовал во время образования нижней части вышележа
щих глин (слой 9) , что, безусловно, связано с увеличением влажности и 
похолоданием :климата. Во время обраЗ0вания слоя суглин:ков ( 28-48 .М) 
общее направление эволюции :климата, по-видимому, оставалось ПDежнии. 
Увеличение суровости :климата вместе с увеличением влажности привело 
:к распространению холодолюбивых: Betula sect. Nanae, Rubus clъamaemo
nzs, Selaginella sibirica, Botrychium boreale п др. 

Не:которые изменения в этот период, возможно, имели место во время 
образования средней части слоя 9 (глубина 43-48 М) , когда в том же 
общем лесостепном типе ландшафтов увеличивалась роль ели в лесах и 
позрастала площадь, занятая степями, при значительном участии Betula 
sect. Nanae и других инди:каторов ХОЛОДНОГО времени: Selaginella sibirica 

1 О Труды Ин-та геологии. выпуск 92 145 



11 Botrychium boreale. Эта особенность прослеживается по данным 
спорово-пыльцевого . анализа во :многих других разрезах в осадках, сфо р
мировавшихся во второй половине похолодания,- с более сухим; клима
том. Однако М. П. Гричук предполагает, что с момента увеличения су
хости климата начался второй климатич8\СКИЙ ритм. 

Новый этап развития растительности начался с развития степей с ред
кими березовыми и сосновыми лесами, а затем с преобладания ели над 
другими древесными породами в этих, видимо, придолинных лесах (ин
тервал 28,0-,17,0 �t) . Далее следовала фаза лесостепей с елоцыми лесами 
и болотами (!суглинки глубины 17,0-11,0 м) . Большое количество минера
лизованной пыльцы типа Artemisia в суглинках этого периода свиде
тельствует либо о неблагоприятных УСЛОВl�ях фоссилизации, либо о недо
развитии пыльцевых зерен. Следующей фазой - полынно-злаковых сте
пей с елью ( 1 1,0-8,0 �t) - заканчивается формирование осадков федо
совской свиты. 

Покровные суглинки (интервал 8,0-0,3 �t ) накапливались во время 
развития .сосново-березовых лесов с нокровом из злаковых, маревых и· 
полыни, с участием папоротнИIШВ сем. Polypodiaceae. 

При сравнении отдельных фаз можно найти ряд сходных между собой, 
однако некоторые черты присущи только IШКОЙ-ТО одной определенной 
фазе, а следовательно, одному определенному ЮIиматическому ритму. Так, 
например, для фазы лесостепей самого древнего ритма, который представ-, 
лен почти во всех разрезах, характерен смешанный состав лесов и боль
шое разнообразие травянистого покрова (лютиковые, зонтичные, подо
рожниковые, валерьяновые, маковые, розоцветные) . На ;соответствую
щем участке в диаграммах кривые содержания пыльцы ели, сибирского 
кедра, сосны и березы ПОlшзь:rвают примерно равные их количества, но 
всегда присутствует пыльца пихты, тсуги, ольхи, ивы И вяза. 

Следует отметить, что для этой фазы постоянны также некоторые 
вымершие ныне в Западной Сибири растения. Помимо отмеченных тсуги 
и вяза, найдена Selaginella cf. Aitcltisonii, Osmunda. Этому времени со
ответствует интенсИl:!НЫЙ размыв третичных отложений и глубокий врез 
рек в данном районе, с чем можно связывать частые случаи переотло
жения пыльцы из третичных отложений. Большая расчлененность релье
фа и значительное количество водоемов согласуются со сложостью со
става растительности и оби;;:rием прибрежно-водных растений. 

На северо-восток от места раоположения рассмотренного разреза 
CI{B. 7 у пос. Мальчиха (рис. 32) была вскрыта толща четвертичных отло
жений мощностью более 68 м, которая в общих чертах по строению сходна 
с описанной выше (скв. 14) . В нижней части разреза расположены пес
чано-гравийные и песчано-аллювиальные отложения, выше - переслаива
ние супесей и суглинков, в которое включены две погребенные почвы, 
свидетельствующие о прерывистом осадконакоплении; в верхней части 
разреза - серые и желто-бурые ПОКРОВlIые суглинки. Споров о-пыльце в ой: 
анализ, который был проведен В. П. Полещук (разрез описан Т. С. Ива
новой, НТГУ) , показал, что палеоботаничесная характеРИСТИI{а отложе
ний позволяет еще раз подтвердить наметившуюся ранее последователь
ность В '  смене фаз. Отложения в нижней части разреза также соответ,
ствуют лесостепной фазе, в но торой отражены те же особенности наибо
лее древнего нлиматичеСI{QГО ритма, ноторые были уже отмечены. Новыми 
ЯВЛЯЮ1'СЯ данные о времени, предшествоваuше:м лесостепной фа:!е в пер
вом (наиболее древнем)  ритме - фазе березовых лесов, отвечающей са 
мой нижней части песчано-гравийных ОТJI9жений, для КОТОРОЙ таЮI{е XQ·
рю{Терно широное распространение ив в подлесне и ольшаНJ;ШОВ. Боль
шое ноличество в этой части слоя пьш ьn;ы, переотложенной И3 третичных 
отложений, не позволяет сделать достаточно уверенных выводов о сте
пени участия в лесах ШИРОI{олиственных пород и о харюпере Iшимата. 

14.6 -.. : 
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Рис. 33. Споров о-пыльцевая диаграмма четвертичных отложений скв. 48, 
расположенной в дер. Филоmпнки Венгеровского района 
�·словные обозначения СМ, на РИС, 4 

В пределах северной части Барабинской низменности были пале обо
танически изучены отложения, слагающие водоразделы в районе вер
ховьев рек Тары и Тартаса. 

Один из разрезов изуqен по скв. 48, пробур€яной на южной окраине 
дер. Филошинки Венгеровского района Новосибирской области. Абсолют
rtая отмеТIШ устья скважины 118  М. Разрез описан В. А. Богдашевым 
(НТГУ) . Здесь представлены следующие отложения: 

t. .  Почвенно-растительный слой . , . . 

2 .  Суглинки серовато-бурые . . . . .  
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Мощность, A� 
0 ,0-0,5 

0,5-9,0 



I 
I 

�I 
I i ... 

МОЩНОСТЬ, �� 
3, Горизонт перемыва, представленный суглинками с обломками корич

невых и серых глин с гнездами серого, желтого, слюдистого песка и 
битой ракушкой . . . . . . . . .  : . .  ' : , :  . . . . . . . . . . . .  9 ,0-16,0 

4. Суглинки серовато-коричневые . . . . . . . 16 ,0-19,0 

5 .  Глина зеленовато-серая, алевритовая . . . . . . . . . . . '. ' . . . .  19,0-20,0 

6 .  Песок серый, мелкозернистый . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20,0-33,0 

Осадки слоя 6 с размывом лежат на песках неогенового возраста. Ре
зультат спорово-пыльцевого аналнза, проведенного А. и. Стрижовой, по
казан на спорово-пыльцевой диаграмме (рис. 33) .  
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На диаграмме видно, что мощный слой песков в нижней части разре
за образовался при распространении растительности, сходной с описан
ной первого ритма в Пихтовском районе. Растительность была предстан
лена сначала преимущественно березовыми лесами со злаково-разнотрав
ными степными участками (30-33 М ) , затем лесостепями с лесом такого 
же состава (30-21 .м) . . _ 

Вышележащие отложения ( 12-19 ' м) по составу спектров несколько 
отличаются: увеличение количества спор мхов и появление пыльцы ку
старниковой березы свидетельствуют о дальнейшем постепенном нараста-
нии влажности климата и похолодании. 

Верхняя часть 'суглинков' (глубина 5-9 .М) недостаточно палеобота
нически охарактеризована. После дли'гельного перерыва, что согласуется 
с геологическими данными, в фазу лесостепной растительности с преи
мущественным распространением сосновых и березовых лесов и полын
но-разнотравных степей отлагались покровные суглинки в интервале 
5,0-0,5 М. 

Далее на восток располож6iН сходный по строению и по спорово
пыльцевым данным разрез четвертичных отложений близ пос. Медвежин
ский, изученный В. П. ПОJIещук по скв. 41 (рис. 34) . Сходство споро
во-пыльцевых диаграмм нижней части разрезов наст'олько велико, что од
новозрастность песков .не вызывает сомнения, хотя у пос. Медвежин
сRИЙ пески и имеют значительно большзтю мощность. Суглинки В верхней 
части разрезов образовались также, по-видимому, после длительного пе
рерыва в осадконакоплении. Нак видно на диаграмме, их образованию 
сопутствовало изменение раститеЛЕНОСТИ от степной с редкими еловыми 
лесами к лесостепной со смешанными, а позднее преимущественно березо-
выми лесами. Общий ход изменения растительности сходен с такими же 
изменениями, намеченными для последнего (4-го) ритма по разрезам у 
пос. Мальчиха, дер. Н.аськовка, пос. Третьяково, с. АЛeI{;сеевка, дер. Фи
лошинки др. 

У северной границы Барабы были изучены разрезы четвертичных от
ложений, слагающих водораздел рек Бакчара и Иксы. Этот район распо
ложен в пределах южной части лееной зоны. Один из разрезов бы.jI 
вскрыт скважиной 9-I{ (дер. Чумакеевка) ,  абсолютная отметка устья ко
торой составляет 109,5 м. Разрез описан А. А. Бабиным (Томская ГГЭ, 
нтгу) , анализ проведен Е.  В. Юдиной. Здесь обнажены: 

1 .  Суглинки бурые, плотные , в кровле почвенно-растительный слой 
мощностыо 0,5 ,1t • • • • • • • • • • •  _ • • • • • • •  

2 ,  Глина темно-сизая, иловая, вязкая . . . . . . . . . . . . . 
3 ; ' Глина плотная, сизая, с известковисты�m включ:ения�ш, с раститель-

, ной сечкой . . . . . . . . . , . , . _ , , . . _ . . , . . . _ _ . 

4. Глины плотные, жирные, с включениями светло-серого , слюдистого 
алеврита, карбонатные , . .  " ' . , _ _ _ . , , . . , . . . , , . 

5 .  Пески зеленовато-серые, l\1елкозернистые , слюдистые, с раСТИ'rеЛЬНЫ1Ш 
остатками, с горизонтом галечников в основании . _ _ . . . 

Мощность, �' 

0,0-7,5 

7 ,5-10,0 

10,0-30,0 

30,0-37,3 

37 ,2-43,8 

Ниже горизонта галечников за.jIегают мелкозерни:стые кварцевые слю
дистые пески серого цвета. Состав пыльцы в них резко отличается боль
шим количеством видов и родов, вымерших в Сибири в конце треТИЧНОГJ 
периода (более 54 % ) ,  в том числе - болотного кипариса, Carya, Nyssa. 
Состав пыльцы и спор позволяет отнести эти отложения к олигоценово
му времени. По составу спорово-пыJIцевыыx спектров за время формиро
вания четвертичных водораздельных отложений в этом районе (рис. 35) 
можно восстановить несколько фаз развития растительности. 

Во время образования пеСI{ОВ (глубина 37,5-43,8 м) , которые отне-
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сены R RаргаТСRОЙ паЧRе, здесь БыJIa преимущественно лесная раститель
ность: березовые леса с зеленомошным и паПОРОТНИRОБЫМ ПОRРОВОМ 11: 
разнотравьем, сравнительно богатым видами. Растительность постепенно 
изменялась и верхние слои RаргаТСRОЙ паЧRИ формировалИlCЬ уже, по-види- , 
мому, в условиях лесостепной зоны с березовыми RОЛRами. Далее, во вре
мя образования нижней части глин (31 -37 М ) , продолжала существовать 
лесостепная рас,:,ительность, но состав лесов изменился. Значительно уве
личилась роль хвойных, особенно ели; возросла роль мохового ПОRрова, 
а таRже осоновых и злаRОВЫХ. ПОЯВЮIИсь Rус'гаРНИЧRовая береЗRа, Lyco
podium appressum, Selaginella siblrica. По этому разрезу, ню{ и по 
рассмотренным выте, восстанавливается изменение типа растительности 
от l{серофильной 1, влаголюбивой, свидетельствующее о похолодании. По 
диаграмме леГRО заметить те же черты, отражающие особенности расти
тельности более древнего (первого ) ритма, ноторые были неоДНонратно 
выявлены. 

На глубине 30 М можно наметить реЗRУЮ смену состава пыльцы. По' 
соотношению групп пыльцы и спор растите.lIЬНЫЙ ЛОRрОВ можно считать 
таRже лесостепным, однано остепненность была значительно большей П(� 
сравнению с лесостепной фазой предшествующего ритма. Это хорошо вид
но по преобладанию в группе трявянистых пыльцы маревых и полыней, 
а таRже по сравнительно большому Rоличеству пыльцы ХВОЙНИRа - Ephed
ra, растений, присущих современной З0не сухих степей. Особенностью ле
состепей того времени было распространение, видимо, в придолинных 
районах, еловых лесов и сфагновых болот, не свойственных \Современным 
лесостепным ландшафтам. Состав лесов постепенно изменялся за счет их 
осветления, уменьшения роли темнохвойных пород. Верхняя часть гшпг 
(глубина 7,5-14 М)  соответствует времени распространения зеленомош
ных болот и преимущественному раСПРО,странению лугово-разнотравного' 
ПОRрова. В древесном составе преобладала береза, наряду с RОТОРОЙ была 
распространена RустаРНИRовая береЗRа. I-\оличество пыльцы последней, 
судя по составу спентров, сопоставимо с долей ее участия в лесотунд
ровых формациях Западной Сибири. :к нонцу фазы отмечено нено'Горое 
изменение растительности, связанное, возможно, с увеличением Rонтинен
тальности Rлимата и засолениеи почв. Вопросла роль травянистых расте
ний за счет увеличения Rоличества маревых. В это время можно пред
полагать преобладание лугово-солончаRОВОГО травянистого ПОRрова. Вы
шележащие СУГЛИНRИ (0,5-7,0 М ) образовались в условиях более влажно
го Rлимата. 

По спорово-пыльцевым данным серия рассмотренных разрезов делит
ся на два типа: 1 )  разрезы, в ноторых отражена история развития ра
стительности на протяжении всех ее четырех или неполных четырех рит
мов (например, разрезы у с. АлеRсееВRа, дер. Насьновна, пос. ТреТЬЯRОRО" 
с. ПИХТОВRа и др. ) ; 2) разрезы, в IЮТОРЫХ история отражена не пол
ностью - ТОЛЬRО два или неполных два ритма (по.с. МедвежеНСRИЙ, дер. 
ФИЛОШИНRИ) .  Р<tЗР6l3Ы первО['о типа ВСRрывают водоразделы неСRОЛЬRО 
более высоного уроння, имеюще'го абсолютные отмеТRИ 145-·200 М, тогда 
"аи разрезы второго типа приурочены R более НИЗRИМ водоразделам с 
отмеТRами 105- 135 М. Оцнано эти различия не тан веЛИRИ, чтобы МОЖно' 
было их ИСПОJIьзовать для разделения водораздельных учаСТRОВ на разные 
по уровню и времени формирования поверхности. 

Нижние части разрезов того и другого тИпов имеют большое сходст
во нан по данным спорово-пылъцевого анализа, тан и по строению отло-· 
жений. Данные спорово-пыльцевого анализа ПОRазывают, что хотя нет стро
гой синхронности в начале и нонце формирования песчанистых отложе
ний, выделенных в силу морфологичеСRОГО и стратиграфичеСRОГО сходства 
в RаргаТСRУЮ паЧRУ, в общем они относятся R одним И тем же фазам исто
рии развития растительности. При этом ТОЛЬRО сопоставление диаграмм и 
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разрезов дает возможность установить последовательность растительных. 
фаз и временные соотношения песчаных слоев. 

В целом отлож€ниям, отнесенным к Iшргатской пачке IЮЧКОВСКОЙ сви
ты, соответствуют нескопько последавате.льных фаз :  1 - березовые леса с
ольхой; 2 - степи или лесостепи с преимущественно темнохвойными ле
сами и видами, свидетельствующими о большей, по сравнению с совре-· 
менной, суровости климата: 3 - лесостепи с березовыми (смешанными на 
cerвepe) лесами, ЛУГОВО-ip,а:знотравными 'открытыми пространствами; 4-
лееостепи или леса с болотами и преимущественно елorвые леса. 

Возможно, что первая фаза характеризует отложения неогена, так как 
она рисует растительность березово-олъховых лесов с примесью широко
лиственных пород и большим количеством папоротников сем. Po]ypodia
сеае. В некоторых районах (пос. 'Мальчиха, дер. Каськовка) во вторую> 
фазу отложения приобрели преимущественно супесчано-суглинистый со
став. Третья фаза растительности в основном отвечает песчаным отложе
ниям (с .  Алексеевка, пос. Третьяково, пос. Верх-Каргат, пос. Мальчиха,. 
дер. Филошинки, пос. Медвеженекий) . 

Глинистым, преимущественно озерным и пойменным, отложениям, ча
ще перекрывающим в Барабе песчаные отложения и относимым к убин
ской пачке кочковской свиты, соответствуют максимально две фазы раа
вития растительности, продолжающие первый ритм: 1 - болота и еловые
леса; 2 - болотостепь и заБОjIоченная лесостепь с карликовой березкой 
(с .  Пихтовка, пае. Мальчиха, дер. Касышвка, с. Алексеевка, пос. Верх
Каргат и др. ) .  Как показывает описание разрезов, эти глинистые отло
жения часто оказываются размытыми в верхней части и передко включа
ют горизонты погребенной почвы или же постепенно переходят в !Суг
линистые и глинистые отложения, которые относят к федосовской свите. 
В случае геологического изучения разре:зов по скважинам граница межд:{ 
отложениями двух разных свит проводится часто условно. Так, например� 
в разрезе у дер. Чумакеевка (скв. 9-к) на глубине 30 и 14 .М от устья 
скважины, резкая смена состава пыльцы и спор свидетельствует о пере
рыве в накоплении осадков, в то время как при описании разрезов СJIеды 
перерыва не были обнаружены. 

Более сложной оказалась история развития растительности во времЛ" 
образования преимущественно суглннистых и супесчаных отложений, 
слагающих верхнюю или среднюю часть водоразделов. В некоторых раз
резах она 'соответствует трем климатическим ритмам, в других (более
низкие водоразделы) -- одному или неполным двум. Разрезы, располо
женные в восточной Барабе, чаще всего характеризуются наличием двух: 
Iшиматических ритмов (второго и третьего) с двумя фазами раститель
ности iВ каждом. Ра:с'Тительно�сть Э'ТОГО времени 'в целом отвечает даль
нейшему усилению континентальности климата. Каждый ритм начинае'I
ся фа:зой степей с сосново-березовыми лесами и заканчивается фазой 
степей с еловыми лесами. При этом для второго ритма характерно уча
стие в составе еловых лесов видов ели, принадлежащих к двум секцн
ям - Omol'ica и Eupicea, а в лесах третьего ритма отмечена ель т'олько 
секции Eupicea, а также сибирский кедр и карликовая березка. Своео6- ' 
разное сочетание лесных ландшафтов с еловыми ле'Сами, как отмечалосъ ' 
выше, следует связывать, по-видимому, с особенностями перигляциаль- ' 
ных эпох прошлого. Следует отметить, что в то время, когда в южной 
Барабе были развиты степи с еловыми лесами, в северной Барабе гос
подствовали еловые леса и билота. Фаза растительности, представленная 
степями с сосново-березовыми лесами, отвечает климату, бли3I{ОМУ к сов
ременному. 

Четвертый рптм, с которым связаны преимущественно суглинистые по
кровные отложения на водоразделах, восстанавливается по разрезам у 
с. Алексеевки, дер. I\аськовки, с. Пихтовки, У поселков Верх-Каргат, Маль-
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'Чиха и др. В основном он представлен одной фазой растительности -ле
�остепями с березовыми и сосновыми лесами. 

По мнению М. П. Гричук, началу второго и третьего ритмов соответ
ствует фаза степей с еловыми' лесами. Исходя из сказанного, по разре
зу, расположенному на северо-восточной границе Барабы, где озерные 
·отложения соотвэтствующие второму ритму, наложены на более древние, 
восстанавливаются две фазы, относящиеся к этому ритму: 1 - степи с 
редкими, преимущественно еловыми лесами и 2 :- степи с березовыми 
'редколесьями, кустарниковой березой и болотами. Соответственно третий 
,ритм восстанавливается по разрезам дер. Каськовки, с. Пихтовки, пос" 
Мальчиха, гце он хараю:еризуется тремя фазами: 1 - ртешi С ПРОИЗР<i

·ставшими местами еловыми лесами; 2 ---,. лесостепи с березовыми и сосно
выми лесами; 3 - лесостепи и еловые леса с болотами 'и кустарниковой 
.березоЙ. Четвертый ритм представлен двумя фазами: 1 - степи (или Лu
состепи) с еловыми лесами (местами) ; 2 ,- лесостепи со смешанными 
хвойными и березовыми лесами, которые постепенно становились господ
,ствующими в составе лесов. 

В результате сопоставления данных по северной и южной частям Ба
]Jабы намечаются некоторые зональные черты. Например, в периоды ксе
рофитизации растите.ЧЬНОСТИ большая степистость восстанавливается по 
,разрезам, расположенным южнее, а в периоды маКСИ1dально влажные 
большая облесенность бьmа свойственна северной части района. Наиболее 
:наглядно это проиллюстрировано на картосхемах, так же как и некото
рые черты различия истории развития растите.пьности в западных и во
сточных районах Барабы. 

В связи со сравнительно малой расчлененностью рельефа Барабы чет,
,вертичные отложения в долинах современных рек имеют небольшую мощ
лость. Разрезы их изучены только в восточной части Барабы, в долине 
р. Оби. 

Близ Новосибирсн:а, в 3 КоМ к северо-востоку от с. Алексеевка, был изу
чен разрез третьей надпойменной террасы р. Оби высотой 25-30 оМ, 
вскрытой скв. 19 (НТГУ) . Абсолютная отме1ка устья скважины 125,7 J,/ . 
ПО данным бурения разрез представлен следующими слоями: 

Мощность, '" 
1 .  Суглинок 0 ,0-13,7  

2 .  ГЛIIна 13 ,7-15,6 

З.  Алеврит 15 ,6-18 ,1  

-4 . Глина 1 8 , 1 -22,2 

5.  Алеврит 22 ,2-25,6 

,{) . Глина 25 ,6-27,1 

7.  Алеврит 27 ,1 -32,0 

Палеоботанические данные по нижней части разреза ( 13,7 -32,0 .М) 
,'были получены Е.  В. Юдиной (рис. 36 ) .  

Все отложения образовались за сравнительно короткий отрезок време
ли, в течение которого растительный покров , не претерпел существенных 
изменений и был сходным с современным в лесостепях Западной Сибири. 
По диаграмме можно заметить лишь небольшие изменения, которые сви
детельствуют о небольшом увеличении роли березовых лесов и степисто
сти. Максимум пыльцы древесных растений устанавливается только п·) 
данным одного образца в нижней части разреза, поэтому лишь предполu
j,нительно можно говорить о большем распространении лесов во время 
образования алеврита на глубине 30 .М. Травянистый пощ'ов носил харю{
'Тер лугово-степного. В отличие от современной ра.стительности в 
лесостепной ЗО'l:Jlе в хвойных (по-видимому, долинных) лесах ель была 
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Рис. 36. Споров о-пыльцевая дпаграмма четвертичных отложений скв. 19 
(111 наДПОЙlllенная терраса Оби у с. Алексеевки) 

Условные обозначения см. на рис. 4 
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Рис. 37. Спорово-пыльцевая диаграЮ\Ia четвертичных отложений сив. 89, 
расположенной у с. Толмачево (11 надпойменная Teppi\Ca Оби) 

,,'словные обозначения см. на рис. 4 
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более распространенной породой. Эта же терраса изучена Г. Ф. БУI<реевой 
в 1964 г. у с. Красный яр (правый берег р. Оби, ниже г. Новосибирска) .  
Здесь аллювий террасы лежит на среднечетвертичных отложениях, обра
зующих ее цоколь. Из цоколя террасы - слоя диагональнослоистых пес
ков - были изучены кости крупных млекопитающих - Bison· priscus lon
gicornis W. Grom., Bison priscus deminutus W. Grom., Cervus (Megala
ceros) giganteus giganteus Вlum., Equus caballus fossilis L., Маmmщ
hus primigenius (Blum. ) раннего типа, позволяющие отнести вмещающи,," 
их отложения к среднечетвертичным. Данные спорово-пыльцевого ана
лиза, которые были ранее опуБЛИIюваны, показывают, что суглинки, зале
гающие у уреза воды, образовались в условиях распространения еловых 
лесов с карликовой бере3I<ОЙ. Затем, во время образования песков с гра
вием, наступила фана лесостепей с березовыми и сосновыми лесами, а 
также с кар.ликовоЙ березкой. Выше.lJежащиЙ слой суглинка формировал
ся во время господства лесостепей, а затем степей с елью. Далее (слой 
песков ) суще:ствовала раетительность, сходная с современной, - лесосте
пи с раннотравными степями и сосновыми и березовыми лесами. 3а фазой 
лесостепей следовало распространение еловых лесов и болот. Еловые ле
са постепенно разреживаJIИСЬ; распространялись !Степи (в основном засо
ленные) , о чем свидетельствует преобладание пыльцы маревых и кустар
никовые виды берез. Изменения растительности, которые восстанавлива
ются по нижней части разреза, сходны с изменениями, намеченными для 
второго ритма. Следовательно, эти отложения :могут быть сопоставлены с 
осадками федосовской свиты, изученными в разрезах водораздела, в его 
средней части. Отложения (в цоколе) ,  соответствующие второму ритму, 
представленьi здесь преимущественно грубозернистыми породами, которые 
накапливались без существенных перерывов. 

Отложения, которые относят к собственно аллювию I I I  надпойменной 
террасы, представлены преимущественно песчаными осадками (глубина 
13,7 .М и выше) . Пыльцы в верхней части аллювия террасы найдено· 
очень мало. Нижняя часть аллювия образовалась в условиях лесосте
пей с березовыми колками и карликовой березкой. Травянистый покров. 
был представлен злаковыми и марево-полынными группировками. В отло
жениях того же времени были найдены (глубина 1 1  М) Selaginella sela
ginoides и аРI<тические виды плаунов - Lycopodium appressum, L. alpi
пит, свидетельствующие об увлажнении климата и похолодании. 

Спорово-пыльцевые данные ноказывают, что аллювий третьей надпой
менной террасы р. Оби образовался на протяжении одного климатиче
ского ритма. 

Вторая надпойменная терраса р. Оби, высотой 15-20 .;I-t, сложена пре
имущественно песчаными отложениями. Ее осадки охарактеризованы ос
татками млекопитающих верхнепалеолитичесного компленса - Mammut
hu.s primigenius (Вlum. ) ,  Coelodonta antiquitatis (BJum. ) , Cervus sp.,  Bi
son sp. , время обитания ноторых связывается с поздним ПЛ6йстоценом 
( зырянский горизонт? Мартынов, 1965) . Разрез второй террасы у с. Тол
мачево был изучен по скважпне ручного бурения 89. 

Описание ра:зреза проведE'J1O геологом Е. К. Вериго (НТГУ) , спорово
пыльцевое исслецование - Г. Ф. Букреевой. Здесь выделены: 

1 .  СУГЛIlПОI, голубовато-серый . . . .  

2 .  Песон серый, нарбонатный . 

Мощность, м 
0 ,0-7,5  

7 ,5-15,0  

I{aK ПОЮJ.зывают данные спорово-пыльцевого анализа (рис. 37) , пес
чаные отложения и НПЖНЯЯ часть суглинков образовались при господстве 
степей н еловых лесов . И�менение состава пыльцы показывает, что в эту 
степную фазу происходило уменьшение роли маревых за счет возрастания 
значения польшей. Присутствовавшая ВI-Iячале в составе растительностп 
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Рис. 38. Спорово-пыльцевал диаrpамllta четвертичных от
ложеlПlЙ скв. 51, расположеlПlОЙ в 100 'КМ от с. Юрт-Ора 
(1 наДПОЙJllеннал терраса Оби) 

Условные обозначения см. на рис. 4 

жустарничковая береЗRа постепенно исчез:ra. Такой ход эволюции расти
тельности сходен с изменениями, которые восстанавливаются для второй 
половины каждого климатического ритма. Он отражает похолодание кли
мата. Верхняя ЧRСТЬ террасы не охарактеризована данными спорово-пыль
цевого анализа. 

Отложения первой надпойменной террасы высотой 10-15 .М были ис
следованы по разрезу скв. ' 51 ,  пробуренной на левом берегу Оби, в 100 1iJot 
на северо-запад от с. Юрт-ара, НовосиБИРСRОЙ области. Абсолютная 
отметка устья скважины 101 м. Разрез, по материалам Е. К. Вериго 
(НТГУ) , предстаВJlен следующими слоями: 

Мощность, �' 
1 .  Почвенно-раСТIIтельный слой . . .  : . . . . . 0,0-0,5 

2 .  Песок серый, с буроватым оттенком . . . . . 0 ,5-10,0 

3 .  Песок буровато-серый, кварц-полевошпатовыii, с галькой из Iшарца 10,0-14,7 

Разрез палеоботанически изучен Г. Ф. БУRреевоЙ. Спорово-пыльцевыс 
,данные, полученные и13 песков с глубины 1,0-14,0 м (рис. 38) , свидетель
ствуют о том, что первая надпойменная терраса сформировалась в пери
од развития береЗОRЫХ и сосново-березовых лесов с разнотравными груп
пировками (среди трав преобладали сложноцветные) . Состав раститель
лости был близок R современному, но облесённость района была большей. 
Большое количество пыльцы, характерной для палеогена и явно переот
ложенно:й, свидетельствует об интенсивном размыве третичных отложе
ний в пределах долины, что несколько затрудняет реконструкцию расти
''l'ельности. Несомненно, однако, что пеСRИ, залегающие на глубине 
0-14 м, образовались за время, в Тtечение которого существенных из
менений в растительности не произошло, а климат оставался сходным с 
современным. В осадиах этой террасы найдены кости М ammuthus primi
genius (Вlит. ) ,  Coelodonta antiquitatis ( Blum.) , бьпш, оленя, отнесен
,ные к верхнепалеолитичеСIl:ОМУ фRунистическому I\омплексу. 
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Наиболее молодые отложения представлены преимущественно аллю
вием пойменных террас и болотными осадками ( рямы) . Методом споро
во-пыльцевого анализа было исследовано два разреза пойменных от
ложений. Первый разрез - у пос. :Кордон изучен г. Ф. Букреевой по 
скважине, заложенной на левобережном пойменном . массиве в заболо
ченной старице Оби (на северо-западной окраине :Кудряшовского бора) . 
Описание проведено Е. К Вериro (НТГУ) . Скважиной вскрыть!: 

1 .  Почвенно-растительный слой (кочкарник) . . . . . . 
2. Торф . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
3. Суглинок бурый, с обилием растительного детрита 

Мощность, JК 
0 ,0-0,3 

0,3-5,3 

5 , 3-6,3 

Судя по споров о-пыльцевой диаграмме (рис. 39) , отложения, залега
ющие на глубине 5,2-5,9 оМ, сформировались во время существования 
лесостепей и преобладания березовых лесов с богатым по видовому 
составу разнотравьем и осоковыми на болотах; в лесах были широко 
распространены папоротники и зеленые мхи. 

Отложения на глубине 0-5 ом образовались в лесных условиях; леса 
были в основном хвойными ( ель, сосна, сибирский кедр) . Со временем 
появления темнохвойных пород связано распространение сфагновых бо
лот. Эти изменения были вызваны увеличением влажности климата. 

Более полно история развития растительности голоцена представле
на по материалам разреза, изученного Г. Ф. Букреевой близ с. Мочище, 
где в пойме обнажаются: 

1. Почвенно-растительный слой, супесчаный 

2. Песок тонкозернистый, пылеватый, с плойчато-волнистой слоисто стыо 

3. Суглинок бурый, сверху гумусированный, с корнями растений, внизу 
с линзами песка неправильной формы • . . . . . . . . . . . . . . 

4. Тонкое переслаивание суглинков , песков и супесей . .  

5 .  Песок серый, разнозернистый, с гра�ием и галькой и крупными облом
ка�ш древесины . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Мощность, JК 
0,0-0, 1  

0 , 1-1 ,3  

1 , 3 -2,9 

2,9-4,1 

4 , 1 -4,5 

Описание разреза и отбор образцов было проведено совместно с 
В. А. Зубаковым. , 

Данные спорово-пыльцевого исследования по этому разрезу показаны 
на диаграмме (рис. 40) , по которой можно наметить три фазы. Споро
во-пыльцевые спен.ТРЫ из нижней ' ·части разреза относятся к лесостеп
ному типу растительности, а из верхней части разреза - к лесному. 
Нижняя часть отложений сформировалась в период развития лесосте
пей, березовых и сосновых лесов, средняя _ .  при господстве в лесосте
пях березовых лесов ( максимум пыльцы березы на диаграмме до 91 % ) . 
Верхняя часть отложений образовалась в условиях преобладания сосно
вых лесов, вытеснявших лесостепи. 

Диаграмма, характеризующая эти отложения, хорошо сопоставляется 
с диаграммами, приведенными М. и. Нейштадтом ( 1957) для позднего
лоценовых отложений лесостепного района . Западно-Сибирской низ
менности, а также с данными по голоценовым отложениям Томского 
Приобья и Васюганья. Общим является распространенйе березово-сос
новой лесостепи в начале позднего голоцена, более широкое распростра
нение березовых лесов в его середине и преобладание хвойных лесов 
в конце. Поскольку абсолютный возраст осадков позднего голоцена, 
по М. и. Нейштадту, исчисляется 0-2500 лет, формирование изученных 
нами отложений началось примерно 2500 лет тому назад или несколько 
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позднее. Сравнение двух диаграмм говорит о том, что болотные отложе
ния в разрезе Кудряшовский бор образовались во вторую половину го
iJIоцена и соответствуют его второй (концу) и третьей фазам. 

TO.Mcr;,oe Прuобье 
Современная растительность Томского Приобья известна по исследованиям 
п. Н. Крылова, В. В. Ревердатто, г. В. Крылова, Н. г. Салатовой, Л. В. 
Шумилиной, А. В. Куминовой И других ученых. Используя эти работы, от
'метим лишь коротко некоторое своеобразие раt;тительного покрова Том
ского Приобья, которое следует иметь в виду при изучении его истории. 

Томское Приобье пересекают в основном две зоны растительного пок
рова ( см. рис. 1 ) : 1 )  зона южной тайги (мелколистных осиново-березовых 
лесов, местами остепненных, с сосновыми борами) ; 2) зона лесостепей 
с березовыми и осиновыми колками и ленточными сосновыми борами. 

В самой северной части Томского Приобья проходит южная граница 
южной тайги (урмано-болотной подзоны) , в юго-восточную часть за
ходят горно-таежные леса Алтае-Саянской провинции. Близость горной 
области, большая расчлененность рельефа предгорной равнины обусловли
вают распределение растительности. 

Сплошная полоса степной зоны западной части низменности доходит 
до Томского Приобья и распадается на отдельные пятна, вьшлиниваясь 
к востоку. Лесостепная зона расчленяется языками горно-таежных ле
'сов, протягивающихся с юго-востока, и пятнами сосновых лесов. Далее 
к востоку эта зона также вьшлинивается, а равнинная зона тайги смы
кается с горно-таежной зоной. 

Леса Томсн:ого Приобья составляют преимущественно береза пуши
стая и бородавчатая, осина, сосна кедровая, ель сибирская и пихта си
бирская. Облесенность уменьшается с севера на юг, по мере увеличе
ния степистости. По сравнению с западными лесостепными районами 
.леса в Томском Приобье занимают в целом большую площадь, что связа
но с значительной расчлененностью рельефа и хорошей дренированно
,стью грунтов. Леса приурочены именно к склонам долин, террасам, 
балка�I и ложбинам, а также к увалам с межгривными понижениями. 
Плоские бессточные заболоченные водоразделы и засоленные грунты име
ют здесь меньшее распространение. 

Наиболее облесенная территория южной тайги, захватывающая север
ную окраину Томского Приобья, является в то же время наиболее за
болоченной. Верховые сфагновые, гипновые и осоковые болота занимают 
около . 30 % площади, располагаясь на плоских, обильно увлажненных 
водоразделах, на которых встречаются сосновые леса ( рямы) . 
Т,е,мilIОХВОЙНЬЮ леса из пихты, ели и недра с подлеском из рябины, бу
зины, черемухи занимают придолинные участки, наиболее дренирован
ные. 'в пределах южной части тайги значительные · площади заняты 
светлыми березовыми лесами из бородавчатой березы (местами из бе
резы Крылова) и осинниками с разнообразными по составу, преиму-
щественно высокими травами. " 

В северной час�и подтаежной зоны преобладают осиново-березовые 
леса, . но в них вкраплены лугостепи и остепненные луга. ' Для лесо
степной зоны харантерны осино-березовые НОЛIШ. Сосновые леса протя
гиваются вдоль речных долин или произрастают на песчаных грунтах 
,(С дюнами) на Обь-Томсном и Томь-Чулымском междуречьях. 

В южной чаСТJ2!: лесостепной зоны распространены разнотраВНО-IЩ
выльные луговые степи и дерновинно-злаковые степи со значительным 
J{оличеством в них нсерофитов. Безлесные пространства в настоящее вре
мя СИJ):ьно изменены деятельностью человена. 

1 6 1  



С предгорий Салаира и Алтая заходят в Томское Приобье СОСНОВые 
травянистые боры, осиново-березовые леса, а местами - темнохвойные. 

Рассмотрение данных споров о-пыльцевого анализа плейстоценовых от
ложений Томского Приобья следует начать с разрезов, вскрывающих 
древние четвертичные осадки, слагающие водоразделы рек. Отложения, 
залегающие в основании наиболее высоких водоразделов, которые по па
леоботаническим данным являются несомненно четвертичными, в боль.,
шинстве случаев оказываются врезанными в третичные отложения (оли
гоценовые или миоценовые) .  Пыльца и споры в последних принадлежит 
к родам и видам, большинство которых вымерло к началу четвертичного 
периода. По составу пыльцы в них восстанавливаются: 1 )  или богатые 
по видовому составу леса полидоминантного типа, в которых большее 
или меньшее участие принимали типичные представители тургаЙСI{ОГО 
флористического комплекса - флоры олигоцена : болотный кипарис, каш
тан, бук, ликвидамбр, нисса и др. ;  2) или леса, не столь разнообраз
ные по составу с попеременным преобладанием � них дуба зубчатого, 
вяза, ореха, граба, характерных для более поаднего этапа истории фло
ры - миоцена (Якубовская, .1957) ; Кулькова, 19М) . Флора и раститель
ный покров первого и второго типов наСТОJIЬКО резко ОТ)lичаются от  
бореальной - плейстоценовой, сходной с современной, что это различие 
легко можно заметить на диаграммах по чрезвычайно резкому перелому 
кривых процентного состава пыльцы и спор, приходящемуся в разрезах 
на линию контакта третичных и четвертичных от,ложениЙ. Для этой цели 
на некоторых приведенных для данного района диаграммах помещены' 
реаультаты анализа третичных отложений, подстилающих четвертичные. 

Такое четкое отличие олигоценовых и миоценовых отложений от чет
вертичных облегчает задачу их , отделения, но лишает нас возможности , 
реконструировать растительный покров конца тр€тичного периода 
плиоцена и проследить изменения его при переходе к плеЙстоцену. 

Как и в других районах, в Томском Приобье на протяжении плей
стоцена имело место переотложение пыльцы из размываемых плейсто
ценовыми реками рыхлых озерно-аллювиальных и болотных третичных 
отложений (наиболее часто в грубо зернистые осадки) . Сложные спорово
пыльцевые спектры включают пыльцу двух экологически несовместимых 
групп растений. Встречаемость пыльцы одной из них - переотложен
ной - спорадическая и зависит от литологическйх особенностей осадка. 

Наиболее высокие водоразделы, сложенные четвертичными отложени
ями, располагаются в междуречье Оби и Томи, а также Томи и Чулыма. 
Один из них был !Вскрыт скв. 121 (Томской акспедиции ЗСГУ) , допол
ненной в верхней части (до глубины 50 ом ) скважиной Лесбурводстроя. 
заложенной на том же 132 лесоучастке Тимирязевского леспромхоза (на 
Обь-Томском водоразделе восточнее с. Кире1е·ВСIШГО) .  Четве'ртичные отло
жения мощностью 84 лt залегают здесь на размытой поверхности мио
ценовых отложений. Граница их хорошо видна на спорово-пыльцевой 
диаграмме по резкому подъему кривой процентного содержания пыльцы 
древесных пород, вымерших в Западной Сибири в конце третичного 
времени (рис. 41) . 

По описанию Н. Рассохиной, скважинами вскрыты следующие отло
жения: 

1. Песок светло-желтый, разнозернистый, кварц-полевошпатовый, 
эоловый . . . . . . . . 

2. Суглинок песчанистый, серый с синеватым оттеш,ом, легкий, слабо
слюдистый, карбонатный . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. Суглинок средний, с прослоями тяжелого сугшrнка,  серый с синева
тым оттенком, слабослюдистый, с пятнами ожелезнения, некарбонат-
ный . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

мощность ,  "" 
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4. Суглинок тяжелый, серый с синеватым OTTeНl{OM, слабослюдистый, с 
прослоями бурого СУГЛИНl{а, с пятнами ожелезнения . . . . . . 

5. Глина темно-серая, слабопесчанистая , пластичная . . .  . . . . . . 

6 .  Суглинок тяжелый, синевато-серый, с кварцевой галькой в основании 
t;лоя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

7. Гравийно-гаJIeчные отложения с песном серым, разнозернистым. Гра
вий и гальна из хорошо окатанного нварца. В верхней части (72 ,9-
75,0 �t) валунно-галечный прослой. В нижней части песок слабо гли-
нистый . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

8 .  Суглинок тяжелый, cbeTJIo-бурый, слюдистый . .  

9.  Суглинок тяжелый, светло-серый . . . . . . . . 

МОЩНОСТЬ, ,," 

30-42 

42-60 

60--':"'70,4 

70 ,4-84 

84 -86,3 

86 ,3-87,2 

Спорово-пьщьцевая диаграмма позволяет разделить разрез на неСI{ОJIЬ
ко частей. Накопление нижней части слоя галечников (глубина 78-84 .м) 
соответствовало времени господства в Томском Приобье березовых лесов, 
а верхней части - периоду распространения смешанных хвойных лесов 
наряду с березовыми. Некоторое расширение лугово-разнотравных степей 
и болот приводило К разреживанию лесов. Особенностью лесов этих двух 
этапов было постоянное участие в них пихты, а также тсуги и ели 
из секции Omorica. Своеобразным бьшо относительно широное распрост
ранение ольхи и ивы. Возможно, что ОНИ входили в состав лесов и 
были распространены не только в долинах. Состав трав во время обра
зования галечнинов отличался преобладанием в них двудольных, в сос
таве которых значительное место занимали гидр 0- и ГИГРОфИ'lы ( Typha, 
Sparganiaceae, Potamogeton) ,  а видовая насыщенность превышала сов
ременную. Общее преобладание березовых лесов и затем смешанных хвой
ных и березовых, значительное участие в лесах папоротников, разнооб
разие и богатство травянистого понрова, а танже участие в лесах пихты, 
ели из сеюпш Omorica и тсуги в целом свидетельствуют о климате не 
более суровом, чем современный, в пределах южной подзоны лесов За
падной Сибири и об относительной древности этой флоры. НаБЛIOдается 
большое сходство палеоботанических характеристин галечнинов и песча
ных отложений, изученных в Барабе, которые относятся l{ наргатской 
пачке ночковской свиты. Это сходство свидетельствует об одновозрастно
сти отложений. 

Вышележащие суглинни (интервал 60-70,4 М) образовались в усло
виях господства еловых лесов и гипновых болот, которые говорят об 
увеличении влажности нлимата. По диаграмме можно отметить исчезно
вение в лесах папоротнинов, пихты, ольхи. Содержание спор гипновых 
мхов В суглишшх так велико, что не имеет аналогичного в современ
ных водных осадках Сибири. Сл'уlЧайным его считать нельзя, .;гак I{aH в 
других разрезах, кан далее будет видно, обнаруживается подобное же 
ноличество их. 

Следует предполагать, что в то время необычайно ШИРОI{О были раз
виты гипновые болота. Эту фазу в изменении растительного ПОI{рова 
необходимо связывать не тольно с увеличением влажности нлимата, но 
и постепенным похолоданием. Выше по разрезу постепенно увеличивает
ся ноличество пыльцы нустарниновых видов берез, которые могут быть 
отнесены к сerщии N аnае или Fruticosae. Их доля участия в составе 
растительноети может быть еравнима е еовременным участием в районах, 
расположенных значительно еевернее или северо-воеточнее Томеного При
обья. Об этом же евидетельетвуют находни спор плаунна сиБИРСI<ОГО и 
спор, близних по етроению н спорам меезеи, обитающей в Сибири, в рай
онах е наиболее суровым климатом. Приеутетвие пыльцы лиетвенницы 
дает основание предполагать ее значительное раепроетранение, ноторое 
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было тоже обусловлено увеличением суровости климата. Резкий скачок 
RрИВЫХ на диаграмме (см. рис. 41 ) свидетельствует о перерыве в осад
Rонакопления. Следовательно, суровость климата наступала еще более 
постепенно, нежели это видно на диаграмме. 

Рассмотренные изменения отражают историю развития растительно
оСти четвертичного времени к моменту, когда ,уже сложилась бореальная 
флора, а в лесах доминировали те же породы, что и в настоящее вре
мя, за исключением тсуги и оморикоидной ели, которые хотя и являются 
:экзотичеСI\ИМИ для Западной Сибири, существенно экологически не отли
чаются. 

Последующие изменения, связанные с временем образования нижней 
части глин (интервал 50-60 Jt) ,  ,Говорят О СИJIЬНОМ разреживании ле
осов, господстве травяно-кустарниковых формаций, березовых редколесий 
и гипновых болот. Если сравнивать ископаемые спектры с данными ана
лиза современных отложений, то ближайший аналог указанной расти
тельности можно найти в пределах современной южной подзоны тундры. 
Б древних спорово-пыльцевых спектрах, в отличии от современных тунд
ровых, нет такого количества пыльцы хвойных, которые теперь являются 
результатом в основном ветрового заноса пыльцы. Это отличие говорит 
() том, что в условиях безлесных или очень слабо облесенных пространств 
{)тсутствие пыльцы хвойных свидетельствует об отс;утствии хвойных лесов 
не только в Томсном Приобье, но и в соседних районах и зонах. Обра
щает также на себя внимание находка арктического вида плауна Lycopo-
dium alpinzzm. 

. 

Верхняя часть слоя глин (интервал 42-50 Jt) образовалась в усло
виях распространения еловых лесов и степей при значительной доле 
участия лебедовых, многие из которых являлись, видимо, галофитами; 
l{устарниковая береза почти полностью исчезла. Растительность отража
ет время увеличения сухости климата и одновременного потепления. 

Далее происходит увеличение лесистости за счет распространения 
березовых лесов (глубина 39 М) , вытеснивших степи почти полностью. 
Харюпер растительности был аналогичным современному в зоне подта
€жных лесов, что свидетельствует о климате не более суровом, чем сов
ременный в Томском Приобье, и значительно более теплом, чем в пре)I
шествующие три этапа. Во время образования слоя суглинков (интерваJl 
33-36,5 Jt) преобладали хвойные леса, преимущественно еловые и гип
новые болота. О новом увеличении влажности климата и некотором похо
лодании говорит не только распространение растительности, свойствен
ной сейчас северотаежной области, но и находка спор плаунка S elaginel
la selaginoides. В лежащих выше СУГЛИНI{ах (интервал 20-30 Jf) , l{aK 
и в горизонте суглинков, залегающих над галечником, преобладают спо
ры гипновых мхов, немало пыльцы ивы и l{устарниковой березы. В суг
ЛИНI\ах (глубина 13 Jt) состав пыльцы в общем существенно не изменя
€тся, одню{о присутствуют ,споры арктиЧ!еских видов - Lycopodium риn
gens и L. alpinum. Данные анализа из верхней части разреза ( 13-
33 Jt) свидетельствуют о новой холодной эпохе, растительность которой 
по составу может быть сопоставлена с современной лесотундровой расти
тельностью в ее северной части. 

Слой песка и суглинка верхней части разреза (0-13 М) образовал
ся, возможно, после значительного перерыва в осадконю{оплении, на что 
УIшзывают скачки в ходе кривых общего состава и количества пыльцы 
'8ли. Судя по сходству состава пыльцы, условия во время образования 
этой толщи были таI\же суровыми. Отличается по составу пыльцы лишь 
один образец из СУГЛИlша с глубины 12,2 J11" в котором из древесных 
преобладает пыльца ели. Возможны два предположения: 1 )  распростране
ние ели вызвано небольшим смягчением климата; 2) отрезок времени 
развития растительности, соответствующий двум верхним слоям, являет-
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Рис. 41. Спорово-пыльцевая диаграl\ll\Iа отложений ОБЬ-ТОl\IСКОГО водораз�ела 
скв. 121 (132 участок лесхоза ТИl\шрязеВСI{ОГО района) 
Условные обозначения см. на рис. 4 

ся фрагментом еще одного плейстоценового похолодания, а перерыв в 
осадконакоплении, возможно, был длительным. Дополнительным основа
нием для второго предположения является приуроченность к верхней 
части разрезов Обь-Томского водораздела погребенного почвенного гори
зонта (Нагорский, 1 962 ) . 

Ход кривой содержания пыльцы экзотических родов показывает, что 
галечники залегают на размытой поверхности третичных (видимо, древ-
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немиоценовых) отложений. Во время образования галечников интенсив
ный размыв их продолжался, и пыльца из третичных отложений попадала 
во вторичное захоронение. Количество переотложенной пыльцы подчинено 
смене литологических особенностей осадков, а количество пыльцы расте
ний, синхронных осадкам, изменяется соответственно историческому из
менению состава растительности. Не возвращаясь более к этому вопросу, 
отметим, что и в других разрезах ход кривых содержания пыльцы экзо-
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тических родов и их состав просл€живается таким же образом. При 
этом оказывается, что некоторым фазам, которые выделены по средней 
и верхней частям данной диаграммы, переотложенная пыльца не сопут
ству,ет. В других разрезах, если отложения оказываются грубозернисты
ми и свидетельствуют о большей эрозионной активности рек, она содер
жится в больших количествах. 

Таким образом, в рассматриваемом разрезе вскрыты отлоm:ения не менее 
двух аналогичных по направленности изменений ритмов: 1 - теплая эпоха 
и холодная; 2 - теплая и холодная. 

Наиболее высокая часть водораздела Оби и Томи вскрыта двумя до
полняющими друг друга Сlшажинами, расположенными вблизи с. Киреев
ского (снважины 23 и 38 Гидропроента, 1954 г.) . Палеоботанические 
данные по разрезу были получены М. П. Гричун ( опублинованы 
R. R. Марковым, 1956 ) . Они свидетельствуют о формировании водораз-
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Рис. 42. Спорово-пыльцс
вая диаграмма отложе
ний водораздела у с. Яр
Сlюе (скв 104 и обн. 4) 

Условные обозначения см. 
на рис. 4 

дела на I:J:ротяжении двух или более ритмов (учитывая неполноту раз
реза в верхней части) .  Растительность по типу сопоставима то с сов
ременной растительностью в южной половине Западной Сибири, то 
е растительностью, аналогичной современной тундровой и лесотун
дровой. 

Наиболее древние четвертичные отложения вскрыты также на водо
разделе Томи и Чулыма в районе с. Ярского. Разрез обнажен в овраге 
южнее с. Ярского, где п. А. Никитиным были найдены ископаемые се
мена в линзе суглинков, Вlшюченной в гравийно-галечный ГОРИ30НТ. 
Этот ГОРИЗ0НТ В нижней части обнажения является цоколем террасы 
р. Томи (Нагорский, 1941 ) . п. А. Никитин предположил существование 
суровых условий во время формирования древнего аллювия. Новый сбор 
11 анализ материала (эн.спедиция МГУ, 1965 г. ,  данные В. В. ФеНИRсово1ii 
.и Е. М. JЦербаковой) И3 гравийно-галечного ГОРИЗ0нта (рис. 42) показал, 
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<{то во время его образования в Томс:ком Приобье была распространена 
степь, переходящая в лесостепь. Леса были береЗ0ВЫМИ, а та:кже смешан
ными хвойными; в них преобладала ель и участвовала пихта. Степи отли
чались большой видовой насыщенностью и были преимущественно раз
нотравными. В водоемах произрастали водяной орех и уруть. Перечислен
ные данные относятся :к трем верхним метрам ГОРИЗ0нта галечни:ка, 
свидетельствуя о развитии растительности, ,сопоставимой с растительно
стью южной ПОДЗ0НЫ тайги и лесостепной, т. е .  о :климатичес:ких условиях 
не более суровых, чем современные, но постепенно изменяющихся в сто
рону увеличения влажности. Верхняя часть разреза междуречья была 
вскрыта скв. 104 (Томская экспедиция зсгу) близ с. Ярского. Скважина 
заложена на поверхности, возвышающейся над уровнем р. Томи примерно 
на 90 М. ПО данным Томской экспедиции, четвертичные отложения в этом 
районе лежат на палеогеновых отложениях небольшой (2-3 М) мощно
сти, ,которые подстилаются глинистыми сланцами нижнего карбона. По 
скв. 104 четвертичные отложения, мощностью более 70 �t, имеют следую
ще� строение : 

1 .  Суглинки в нижней части желтовато-серые , выше переслаивающие-
ся - серые и желтые . . . 

2. Песок буровато-желтый . . . . 
3. Глина бурая . . . . . . . . . 
4. Песок, в нижней части серый, вверх по разрезу желтовато-серый и 

бурый, более глинистый . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5. Глина синевато-серая', в верхней части более светло-серая и желтовато

серая, с прослоем серого суглинка на глубине 37,3 '" . 

Мощность, �' 

0,0-16,0 

16,0-17,8 

1 7 ,8-18,6 

18,6-33,9 

33,9-59, 7  

6 .  Гравийно-галечные отложения . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  с 59,6 

ГОРИ30НТ озерных глин (интеРВЮf 33,9-40 М) обраЗ0вался при гос
подстве сначала безлесных ландшафтов, затем еловых и береЗ0ВЫХ редко
лесий. В ;нижней части глин очень много пыльцы кустарниковой березы, 
встречена пыльца свинчатни:ковых и эфедры. Присутствие пыльцы лист
веННИЦ!?1 позволяет предполагать ' ее участие в составе редких лесов. 
R верхней части глин уменьшается процент пыльцы кустарни:ков. Макси
мум пыльцы лебедовых, присутствие пыльцы эфедры и свинчатниковых 
говорят о засолении грунтов и сухости, связанной с :континентальностью 
климата. Произрастание еловых лесов (видимо, в долинах) придает 
своеобразие ландшафтам того времени, не имеющим современных ана
логов. 

По изменению состава пыльцы можно сделать вывод о распростране
нии разнотравных степей и увеличении лесистости во время обраЗ0вания 
верхней части глин. Распространялись, видимо, та:кже береЗ0вые IЮЛКИ. 
После перерыва в осадконакоплении, когда отлагались пески (интервал 
26-34 �t) , существовала лесостепь с еловыми лесами. 3атем распрост
ранились береЗ0вые леса. Они вытеснили еловые леса в долинах и сте
пи - на водоразделах. Лугово-разнотравные степи сохранялись лишь не
большими пятнами (глубина 16-26 м) . Дальнейшее увеличение влажно
сти климата вызвало распространение болот и еловых лесов (преоблада
ние пыльцы древесных растений и злаков и появление спор плаунов, 
вересковых) . 

Изменение растительности, которое можно про следить по разрезу, бы
ло связано сначала с периодом сухим и сравнительно теплым, затем влаж
ным и холодным, за которым следовал период относительно холодный и 
континентальный. Далее происходило потепление и увлажнение климата. 
История развития растительности за время обраЗ0вания водораздела су-
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щественно дополняет выявленную ранее. Становится более достоверной 
история развития второго ритма, когда последовательность в смене ра
стительности была аналогичной (степи - береЗ0вые леса - еловые леса) . 
Материал И3 верхней части глин в разрезе у с. Ярского сходен с резуль
татами анализа средней части галечника по разрезу скв. 121 .  И3 сопо
ставления состава пыльцы в галечниках в Томском Приобье с пыльцой 
в гравийно-галечных и песчаных отложениях левобережья р. Оби можно 
видеть, что растительность во время их накопления изменялась в сход
ной последовательности и была сходной по составу. Следовательно, галеч
ники Томского Приобья можно сопоставить с каргатской пачкой кочков
ской свиты левобережья р. Оби, галечники скв. 121 - с верхней частью 
пачки (подсвиты) , а галечники в разрезе у с. Ярского -с нижней ча
стью подсвиты. Близ г. Асино скв. 135 ( Гидропроекта) в склоне высокого 
левого берега р. Чулым на глубине 13 ,м были вскрыты и изучены пес
чано-гале�ные отложения мощностью 13,6 ,м. Примерно в 2 n,м (в же
лезнодорожных карьерах) эти отложения были ранее описаны Л. А. Раго
зиным ( 1946) , назвавших их «асиновскими слоямю).  

Спорово-пыльцевой анализ этих слоев (рис. 43) ,  лежащих на размы
'Той поверхности палеогеновых песков, показал, что нижняя часть слоя 
обраЗ0валась в условиях сурового климата (пыльцы кустарниковой бере
зы до 44 % ,  на глубине 23 ,м найдена пыльца морошки Rubus chamae
morus и споры плаунка Selaginella siblrica - видов, обитающих теперь 
значительно севернее и северо-восточнее места их нахождения) . Наряду 
с пыльцой и спорами таежных растений - кедровидной сосны, плаунов, 
сфагнов, найдена пыльца северных растений и степных (преобладает 
пыльца полыней, лебедовых, злаков) .  Сосуществование их не свойственно 
современным типам растительного покрова Западно-Сибирской низменно
сти. Возможно, своеобразие растительности было связано со значительным 
смещением границы вечной мерзлоты к югу. По данным анализа рекон
струируется растительность, сходная с существовавшей в районе с. Ярско
го во время обраЗ0вания ярских галечников. 

Средняя часть гравийно-галечного ГОРИЗ0нта у г. Асино обраЗ0валась 
в условиях постоянного увеличения роли сначала ели и пихты в хвой
ных лесах, а затем береЗ0ВЫХ лесов, при возрастании общей облесенно
сти района. Последнее отражено на спорово-пыльцевой диаграмме пони
жением, процентного содержания кустарниковых берез, повышением коли
чества пыльцы древовидных растений и спор гипновых И сфагновых (до 
67 % )  ' мхов, а также уменьшением количества пыльцы полыней и лебе
довых за счет увеличения пыльцы разнотравья. Спорово-пыльцевые спеI{Т
ры стано:вятся сходными с современными в южной ПОДЗ0не лесов Запад
ной GИбири. 

; Во ; время ' образования верхней части этого ГОРИЗ0нта растительный 
покров постепенно приобретал таежный облик - господство елово-кедро
вых лесов с обилием гипновых и сфагновых болот. Песчано-галечные от
.ложения у г. Асино обраЗ0вались на протяжении более длительного от
резка времени. Они наиболее полно отражают последовательность изме
нений, ДOIшзывая достоверность такой же последовательности в южной 
части Томь-Чулымского и в районе Обь-Томского междуречий. Обращает 
на себя внимание меньшая предельная степистость в первую фазу в райо
не г: 'Асино, по сравнению с выявленной степистостью у с. Ярского, одна
.ко при учете расстояний между пу:нктами эти различия (разнотравные 
степи ;В" районе с. Ярского и лесостепи в ,районе г� Асино) укладываются 
1;3 пределы возможных З0нальных особенностей. 

Диаграмма отложений разреза у г., Асиiю и'меет еще большее сход
ство с диаграммами древнечетверт:r;rчных (каргатских) от.i:rоЖениЙ в райо
не Барабы. Однако последние свидетельствуют о значительном похоло-
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Рис. 43. Спорово-пыльцевал диаграмма гравийно-галечиых отложений см. 135, 
расположиеной у г. Аспио 

Условные обозначения см. на рис. 4 

дании в начале 1 ритма, наиболее древнего из известных в пределах 
Западной Сибири. 

Помимо рассмотренных данных, дополнительные сведения о наиболее 
древних плейстоценовых отложениях получены по разрезам, вскрытым 
скважинами севернее с.  Киреевского на правом берегу Оби: скв. 37 
(Гидропроекта) , где гравийно-песчаные отложения образовались в фазу 
господства сосновых и березовых лесов, и скв . 74 У пос. Чернышевско
го . .  В последнем разрезе гравийно-галечные отложения залегают в древ
ней ложбине, врезанной в поверхность олигоценовых образований на зна-
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чительную глубину ниже современ
ного УРОВIЮI р. Оби (абоолютная 
отметка 69 .м) . Эти отложения обра
З0вались в условиях господства в 
Томском Приобье сначала сооновых 
и береЗ0ВЫХ лесов, а затем пихтово
,еловых. Пыльцы каких-либо ЭКЗ0ТИ
ческих видов в них не наЙде.но. На 
размытой поверхности этих древних 
слоев (галечника и небольшого слоя 
суГлинков на lНeM) лежит еще один 
горИ'3О1НТ галечника, обраЗ0вавшийся 
в фазу господства береЗ0ВЫХ л,есов, 
постепенно с:менявшихся еловыми 
лесами. Во время обраЗ0вания ле
жащих на них песков еловые леса 
достигали господства, произрастала 
I{устарниковая береза. 

Имеются основания предпола
гать СУIЦествование еще одного бо
лее дpeBHerгo плейстоценового ритма 
в истории развития растительности 
и климата. Особый интерес в этом 
отре3IШ истории представляет гос
подство пихты, которое Hыlнe сохра
нилось только в горных ландшафтах. 

Более низкие водоразделы отне
сены НeIЮТОРЫМИ исследователями к 
IV надпойменной террасе Оби. Их 
абсолютные ,отметки близ долины 
р. Оби составляют 100-1 15 м. Они 
сложены в основном отложениями 
самостоятельного озерно-аллювиаль
ного цин:ла, которые прислоне.ны I{ 
более ВЫСОIШМ водоразделам. В не
которых районах в основании сохра
нились слои предшествующего цикла 
осадконакопления (у  сел ВОРОНОВО 
и Мельниково) . Время формирова
ния водора,зделов этого уровня отра
жено в разрезе левого высокого 
берега р. Оби у сел Уртам и Кожев
никово, где была заложена скв. 40 
( Гидропроекта) . 

По описанию Е. М. Щербаковой, в скважине вскрыты плейстоценовые 
отложения мощностыо 35 Jlt, залегающие на миоценовых отложениях. Здесь 
обнажены : 

1 .  Суглинок серо-бурый, рыхлый (почва) 

2. Супесь белесо-коричневая, пылеватая . 

3. Суглинок коричневый . . . . . . . . . 
4 .  Супесь тяжелая белесо-серая, пылеватая . . . .  

5 .  Суглинок средний светло-серовато-коричневый . . .  

МОЩНОСТЬ, .м 
0-1 ,25 

1 ,25-1 ,75 

1 ,75-4,65 

4,65-7,75 

7 ,75-9,60 

6. Суглинок средний белесо-серый, микропористый, пылеватый, в верх-
ней части с зеленоватым оттенком . . . . . . . . 9 ,60-13,40 

7 .  Суглинок темно-коричневый, гумусированный . . . . . . . . . . . .  13,40-16,15 
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МОЩНОСТЬ, .. t 
8. СУГЛИНОК коричневато-бурый, плотный, тяжелый . . . . . . . .  16 ,15-18,15  

9 .  Суглинок тяжелый буровато-светло-коричневый, мелкопластинчатый 18 ,15 -22,80 

10. Песок тонкозернистый, серовато-светло-желтый • . . . . . . . . .  22,80-28 ,20 

1 1 .  Суглинок тяжелый, легкопластичный, светло-буро-коричневый . . 28,20-28 ,60 

12 .  Песок тонкозернистый, cepob.ato-коричневыЙ, с прослоями суглинна 28,60-29,60 

13. Суглинон тяжелый, темно-серый, с коричневатым оттенком . 29,60-32.90 

1 4 .  Суглинок темно-серый, с галькой и конкрециями . . . 
15 .  Суглинок темно-серый, тяжелый . . . .  . . . . . . . . . . 

. 32,90-33,30 

. 33,30-34,50 

16. Песок серый, тоннозернистый, с прослоями серых ГЛИН . . . 34,50-35,00 

1 7 .  Суглинок серый, опесчаненный, с окатышами сильно сцементирован-
ных глин и галькой окаменелых коннреций . . . ; . . . . . . . .  35,00-35,50 

18.  Песок светло-серый, с зеленоватым оттенком, тонкозернистый . . .  35,50-61 ,70 

Плейстоценовые отложения залегают на размытой поверхности миоце
новых отложений (рис. 44) . За время формирования плейстоценовых 
отложений растительный покров неоднократно изменялся. :Каждый этап 
изменения соответствует типу растительности, который можно проследить 
по диаграмме от его начального развития до процветания и угасания. 
Сначала (глубина 28,60-35,50 ои) отмечается распространение в Том
ском Приобье степей с редкими, по-видимому, долинными еловыми леса
ми. Максимум пыльцы трав, а среди них полыней и лебедовых (в период 
максимального остепнения) , присутствие пыльцы хвойника (Ephedra) и 
свинчатниновых, а также Petrosimonia sibirica, К ochia laniflora, A'Xyris 
amaranthoides, Salsola foliosa, Suaeda аН. corniculata, Salsola aff. tama
riscina, Chenopodium chenopodioides, Corispermum sp. ( определения 
М. М. Моносзон) свидетельствуют о распространении здесь преимущест
венно сухих степей. Четыре вида из уназанных говорят о развитии в то 
время солонцов и монрых солончанов. Перечисленные виды маревых оби
таl9Т в настоящее время преимущественно южнее и юго-западнее Томско
го Приобья. Тем более необычным было сосуществование ели с господ
ствовавшими степными ландшафтами. 

Фаза степей сменяется новой лесостепной (глубина 17-28,60 ои) . Бе
резовые колни в эту фазу чередовались со злаково-разнотравными степя·· 
ми. :К нонцу фазы увеличивалась облесенность и заболоченность района. 
Растительность была по типу сходной с современной в зоне подтаежных 
лесов. Возможно, что. в это время была распространена в березовых лесах 
(или в долинных хвойных лесах) ,  липа, тан нан относительно большое 
l{оличество ее пыльцы (5 % )  невозможно объяснить пере отложением из 
третичных отложений. 

Далее происходило затаеживание (глубина 11 ,5-17 .М) дО абсолютно
го господства еловых лесов и болот. Участие ели в лесах в период рас
цвета этого типа растительности в Томском Приобье превышало совре
менное в 30 раз в этом районе 'И примерно в 3 раза - в . северОтаежных 
лесах Западной Сибири. 

Угасание темнохвойной тайги было вызаноo не аридизацией климата, 
а похолоданием. При столь же высокой заболоченности и отсутствии 
степных видов трав ель уступала место березовым редколесьям, болотам 
и кустарникам. Начали распростраНЯ�ЬGЯ дустарники - преимуществен
но l{арликовая березка (Betula папа) и ольховник. Деградировавшая тай
га сменилась ландшафТRМИ, сходными с современной лесотундрой (глуби
на 5-11 ,50 ои) .  

Далее (глубина 0-5 ои) происходило пОстепенное обезлесивание и не
которое общее сокращение роли кустарниковых формаций. На открытых 
пространствах появились пятна степной растительности, обусловленные 
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увеличением континентальности климата. Последнему не противоречит' 
также находка пыльцы лиственницы в этих слоях. Фаза лесотундры, на
чавшаяся с периода распространения кустарниковой березы и разрежива
ния еловых лесов, как и последующая фаза, может быть отнесена к холод
ной эпохе, так IШI{ в это время происходило предельное смещение К югу 
относительно холодолюбивых видов и формаций. У с. Уртам в обнажении 
вскрывается тот же высокий берег р.  Оби. В обнажении видна толща пе
сков, сходных с песками нижней части разреза скв. 40. Из горизонта пе
сков Е. М. Щербаковой был отобран образец с растительной трухой. В ней 
были найдены остатки Cm'ispamum cf. declinatum, Silene сhlогаnt1ш 
виды, свойственные современным степям и солонцеватым степным лугам. 
Из этого же образца были отобраны семена и плоды нескольких видов -
ныне сорных растений и остатки насекомых, относящихся к видам, по оп
ределению Л. В. Арнольди, свойственным степной зоне, обитающих в на
стоящее время в Казахстане или южнее ТОМСIl:ОГО Приобья (хорошая сох
ранность не допускает предположения о их дальнем переносе рекой ) .  
Отмеченные данные подтверждают выводы, сделанные на основании 
пыльцевого анализа. 

Не рассматривая споров о-пыльцевые диаграммы, которые отражают 
менее полно отрезок времени, соответствующий I I  ритму (по СI{важинам 
74, 1 10, 37, обнажениям у с. Вороново 1 и I I ) , отметим, что под отложе
ниями, отвечающими этому отрезку времени, залегают плейстоценовые 
отложения предшествующей холодной эпохи. Чаще. они представлены гли
нами и суглинками синеватых и сизых оттенков. В геологических иссле
дованиях подобные отложения обнаруживаются обычно в обнажениях 
близ уреза р. Оби под горизонтами косослоистых песков или песчано
гравийных отложений. Они получили название «сизых суглинков» ПО ха
рактерной ископаемой флоре, изученной П. А. Никитиным ( 1 938, 1940) и 
В. П. Никитиным ( 1965) в ряде пунктов. 

Палинологическая характеристика разрезов в Томском Приобье пока
зала, что в некоторых районах (например, у с. Вороново) В этот же 
период образовались не сизые суглинки, а косослоистые пески с про слоя
ми торфа и суглинков. Г. Ф. Букреевой ( 1966) , установлено, что в период 

, образования песков у с. Вороново В состав тундролесостепной раститель
ности входили: типичные лесные компоненты � ель, сфагны; арктиче
СЮIе виды - Lycopodium арргеssum, L. alpinum, Betula папа; некоторые 
виды, свойственные более холодному, но сравнительно мягкому клима
ту - Selaginella selag'inoirJ,es, S. sanguinolenta, а также небольшое КОЛИ
"ество степных видов из рода Агtеmisiа и сем. Chenopodiaceae. 

В нижней части разреза у с. Вороново В. П.  НИКИТИНЫМ и А. И. Поло
мошновой бьша найдена ископаемая флора, отнесенная к среднечетвер
тичному времени на основании находок Azolla interglacialica, Salvinia 
natans, 5еlаgф.еllа selaginoides. По мнению , В. П. Никитина, она не
сколько отличается от флор;ьi «диагональных песков» (тобольской теплой 
эпохи) присутствием холоднолюбивых видов И преимущественно травяни
стых растений ' (Betula папа, Ranunculus, hyperboreus, Juncus arcticus ) . 
Сравнение данных пыльцевого и карпологического анализов образцов из 
нижней части разреза, по мнению М.  П. Гричук, свидетельствует о расти
тельном ПОК,рове холодной эпохи, предшествующей I I  ритму. 

Помимо рассмотренных разрезов у с. Я рского, где I I  ритм представ
лен одной теплой эпохой, и скв. 121 ,  где для I I  ритма устанавливается хо
лодная эпоха, можно привести еще один разрез (СКБ. '4 НТГУ) , ' в 

'
I{OTO

ром отложения, соответствующие I I  ритму, залегают непосредственно на 
отложениях предшествующей холодной эпохи 1 ритма. Разрез расположен 
на левом берегу р. Ушайки, в 20-25 к..М к востоку от г. Томска в рай
оне с. Межениновка. ПреимуществеННQ глинистые осадки здесь лежат на 
коре выветривания палеозоя. Местами во впадинах палеозойских отложе
ний вскрыты палеогеновые осадки. 
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Разрез скв. 4 имеет следующее строение : 

1 .  Суглинок буровато-желтый, комковатый . . . . . 
2. СУГШIIIОI{ серый в основании и светло-норичневый в верхней части, 

плотный, тяжелый, с ирослоями глин, суиеси и иесна 
3. Суглинок темно-серый, сильно гумусированный: . " . . . . . . . . 
4. Глина темно-серая, с зеленоватым оттенком, с глинистыми окатышами 

и мелкой галькой . . . 

МОЩНОСТЬ, ом 
0,0-3 

3 ,5-30,0 

30 ,0-31 ,0  

31 ,0-35,0 

Палеоботаническое изучение разреза проведено В .  П. Полещук ( 1966) . 
Слой глины в нижней части разреза (интервал 32-35 М) , судя по дан

ным спорово-пыльцевого анализа (рис. 45) , обраЗ0вался в период сущест
вования в Томском Приобье лесостепей с преимущественно береЗ0ВЫМИ 
лесами. Были распространены также смешанные хвойные леса. Лесостепи 
этого времени отличались от современных тем, что в них большое участие 
принимала травяно-кустарниковая растительность, значительные площа
ди занимали сфагновые и гипновые болота. Травянистый покров в основ
ном был лугово-разнотравным. Произрастали виды, чуждые современной 
лесостепи, - Botrychium boreale Milde, Selaginella selag'inoides (L. ) Iдпk. 
(распространенные ныне чаще в пределах тундры) и типичные ксерофи
ты - Ephedra, Plumbaginaceae. 

Вырисовывается сложный состав растительности и своеобразный ланд
шафт, который можно сопоставлять с тундролесостепью (обусловлен, не
сомненно, холодным климатом) .  

Изменение состава растительности происходит за счет повышения сте
пени аридности и континентальности климата (глины интервала 18-
32 М) . Уменьшилась облесенность территории. Местами сохранились 
только еловьrе леса. Приобрели господство преимущественно полынно
разнотравные степи. Судя по преобладанию пыльцы маревых, в степях 
были распространены также засоленные гру;нты. На отдельных участках 
продолжали существовать болота - и кустарниковая береза. :Количество 
последней сократилось в 3-4 раза. Верхняя часть фазы степей с еловы
ми лесами оказывается сходной с таковой же в разрезе скв. 40 у с. Уртам. 
Сходным он:азыветсяя и дальнейшее изменение растительности, _ которое 
отражено в верхней части диаграмм отложений скв. 4 и 40. Во время 
обраЗ0вания суглинков, залегающих на глубине 14-15 .М, происходило 
вытеснение степей березовыми лесами, и лишь немногие участки злаково
разнотравных степей сохранялись в период расцвета фазы береЗ0ВЫХ 
лесов. 

В верхней части диаграммы можно видеть максимум пыльцы ели, 
преобладание в составе :qыльцы трав осоковых и разнотравья и преобла
дание в общем составе пыльцы древесных и , споровых растений. Это 
свидетельствует об увеличении влажности и похолодании климата, способ
ствовавших образованию в Томском Приобье еловой тайги с характерной 
особенностью - широким распространением Botrychium. Дополнительные 
материалы по скважинам 3 и 75 в этом же районе повторяют отдельные 
этапы в реконструируемой здесь истории развития во I I  ритме и их после
довательность. 

Выявлена палеоботаническая характеристика разрезов, вскрывающих 
Томь-Чулымский водораздел в районе Анекино - Вершинина (разрезы 
расположены в нескольких километрах друг от друга, к северу от с. Ярско
го И южнее г. Томска) .  Спорово-пыльцевой анализ песчано-гравийных 
отложений скв. 410 у с. Анекино был проведен Т. Г. Свиридовой. И3 диа
граммы следует, что плеЙС'I'оценовые отлож'ения формировались здесь за 
время ' смены ландшафтов от лесостепных к лесным. Елово-кедровые леса 
и степи первой фазы были вытеснены береЗ0ВЫМИ лесами второй фазы. 
При г'осподстве береЗ0ВЫХ лесов были распространены ольшаники И, 
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возможно, липа, так как пыльца ее составляет здесь больший процент, 
чем в размываемых третичных отложениях. Березовые леса постепенно 
были вытеснены еловыми лесами и болотами. Три фазы в истории разви
тия растительности соответствуют такой же истории теплой эпохи I I  рит
ма в районах сел Уртам, Мельниково, КирееВСI{ое, 132 лесоучасток, 
с. Межениновка. Фаза березовых и следующая за ней еловых лесов уста
новлены по разрезу скв. 106 в 5 1>М от с. Батурино (В. П. Полещук) , где 
в отложениях зафиксирован отрезок дальнейшего изменения растительно
сти - появление в сплошных еловых лесах кустарниковой березы, Botry
chium boreale, М eesea и Rubus chamaemorus, свиде,тельствующих о про
движении к югу холодолюбивых видов, вызванном похолоданием. У с. Вер
шинино М. П. Гричук была изучена 25-метровая толща плейстоценовых 
отложений, представленная в основании слоем песка (4 м) , вышележащих 
суглинков ( 15,5 М) и песка с суглинистым горизонтом современной почвы 
(5 м) . Вся толща плейстоценовых отложений образовалась здесь в одну 
фазу - развития березовых лесов, которая сопоставляется со второй фазой 
II ритма. Эту же фазу выявила В .  П. Полещук по разрезу скв. 1 10 в 12 1>М 
от с. Батурино" где во время господства березовых л€сов образовалась 
30-метровая толща глин и суглинков. В 14 1>М от Батурино верхняя часть 
разреза водораздела, вскрытая скв. 1,15 до глубины 1 6  м, по данным 
В. П. Полещук, соответствует 3-й фазе - еловых лесов II ритма и началу 
4-й фазы. 

На северной окраине Томского Приобья история развития раститель
ности в наиболее древний отрезок плейстоцена восстанавливается по па
леоботаническим данным из нескольких разрезов. Наиболее изученным 
из них является разрез высокого левого берега р. Оби у с. Кривошеино 
(Сукачев, 1933 ; П. А. Никитин, 1940; Фениксова, 1956; Нагорский, 1962; 
Мизеров, 1953, 1964, 1966 ; В. П. Никитин, ,1966;  М. П. Гричук, 1966) . 
Палеоботанические данные, полученные П. А. Никитиным, позволили 
поставить этот разрез в ряд опорных, так как ископаемые флоры, вы
явленные и изученные им; представляют собой три последовательные 
в возрастном отношении флористические группы. Именно здесь они были 
найдены в одном разрезе, в то время как во многих других разрезах 
встречены порознь. Данные спорово-пыльцевого анализа были получены 
М. П. ГРИЧУI{, М. Б. Садиковой и А. И. стрижовой. Разрез имеет не
одинаковое строение. Так, например, озерно-аллювиальные отложения с 
ярко выраженной ленточной слоистостью и озерные суглинки, которые за
легают под слоем торфа в южной части обнажения (глубина 19-22 М) , 
постепенно выклиниваются к северу. Наиболее древние отложения - си
зые суглинки и пески под ними (глубина 41-49 J1t) вскрываются близ 
уреза реки в период НИ3I{ОГО уровня воды В средней части обнажения. 

Разрез у с. Кривошеино, по описаниям М. П. Гричук И Б. В. Мизеро
ва, имеет следующее строение (при самом низком уровне воды) : 

МОЩНОСТЬ, �' 
1 .  Суглинок буровато-желтый, с современной болотной почвой в кровле 

и слабо заметной погребенной почвой на глубине 1 �� . . . . . .  0,0-3,0 

2 .  Супесь желтовато-серая, в нижней части суглинистая. В кровле слоя 
погребенная почва с линзами торфа . . . . . . . . . . . . . . . .  3,0-6, 2  

3 .  Пески желтые и серые, тонко- и разнозернистые, диаrональнослоис-
тые, с тонкими прослоями коричневатой супеси и суглинка . . . .  6 ,2-1 1 ,5 

4. Суглинок желтовато-серый, тяжелый, слоистый, местами с тонкими 
прослоями песка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 ,5-14,1 

5 .  Суглинок голубовато-серый, тяжелый, слоистый . . . . • • • • • • 14,1--15,6 

6 .  Глина синевато-серая, легкая, слоистая, внизу коричневато-серая, 
иловатая, с растительными остатками . . . 15 ,6-18,5 

7 .  Торф темно-коричневый, листоватый . • . 18 ,5-19,0 

, 8. Суглинок голубовато-серый, неслоистый . . 19,0-20,0 
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9 .  СУГЛИНЮI темно-серые и коричневато-серые, ленточнопереслаиваю
щиеся с супесью и песками (светло-серыми) . . . . . . . . . . . . 

10 .  Супесь серая, с тонними прослоями темно-серого суглинна . . . .  
� 1 .  Пески еветло-серые, тонкозернистые, горизонтально- и волнистослои-

стые. В верхней части местами ожелезнены, с тонними прослоями 
суглин�а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Мощность, .i\t 

20,0-21 , 2  

21 ,2-22,0 

22,0-28,0 

12. Пески светло-желтые и желтые, косослоистые разно- и нрупнозер
нистые, с линзами древесной трухи, в нижней части гравелистые, за-

. легают на размытой поверхност� нижележащих отложений . . " . 28, 0 -41 ,2  

13 .  Суглинок голубовато-серый (сизый),  крупнослоистый, плотный . . . . 41 ,2-43,4 

14.  Пески серовато-желтые и серые, слоистые, в нижней части крупно- и 
разнозернистые, в верхней - тонкозернистые, иловатые, с раститель-
ными остатками . . . . . . . . . . '. . . . . . . . . . . . . . . . 43,4-49,4 

В нижней части разреза пески и сизые суглинки
' 
(глубина 41,2-

49,4 .М) относятся ' к отложениям древнего аллювиальнаго ЦИIша" в них 
врезана мощная толща касослоистых и гравелистых песков - руславая 
фация аллювия нового цикла накапления. В сизых суглишшх П. А. Ники'тиным, I{pO�e семян многих ныне праизрастающих в леснай зане видав, 
были найдены экзатические формы; В. П. Никитин ( 1960) связывает вре
мя образаi3ания СУГЛИНКDI! с периадом ухудшения нлиматичеСIШХ уславий. 
Характеристика фл

'
ары сизых суглиш{ов подробнее приведена в , главе IV. 

М. П. ГРИЧУI{ определены из этага слои астатни древесины ели и ивы, 
Мамонавой - споры Selaginella selaginoides и плады Betula папа. В на
стоящей ра(юте приводится тольно одна наиболее полная (па М .  П. Гри
чук) спарово-пыльцевая диаграмма (рис. 46) . Линза сизых суглиш<ов в 
нижней части разреза образавалась Б лесостепных условиях, хотя степи
СТОсть в э'l'uМ районе пачти достигла уровня савременнай в севернай 
части степнай заны. Значительная доля участия кустарниковай березы и 
.ольхавника ( судя па наличеству их пыльцы и макрорастительным остат
RaM) в саставе растительности, а также смешанные хвойные леса с пре
обладанием в них ели .отличают реконструираванную растительность от 
современной лесастепной. О древности флоры судить трудна, так нак в 
:этих слоях, особенно в нижней части (в  песнах) содержится многа пыль
цы, переатлаженной из третичных отложений. Однано састав даминантов 
в растительнам понрове, пастепенное увеличение степистости, уменьше
ние наличества нустарниковой березы сходны с тановыми в южнай части 
райана (нижние части разрезов у сел Вароново, Межениновна, а также 
слаи, саответствующие верхним частям ночновснай СВИты и изученные в 
Барабе) .  Диагональнослоистые песни образовались в фазу госпадства бе
резова-осинавых лесов, представлявших сабой зану падтайги, пересенав
шую Тамскае Приобье. Схадные березовые теса восстанавливаются по се
рии разрезав в бассейне р. Томи и I! райане сел Уртам и Мельнинаво 
в долине р. Оби. Из нижней части песнав была определена «флора диа
ганальных пеСI{ОВ » ,  в саставе Rаторой нампленс руновадящих видов, па 
мlIению В. П. НИ:I<итина, существенна не .отличается от флары сизых 
суглинкав. Пыльцевые данные позваляют предположить лишь небольшое, 
па аТ1iошеНИЮ I{ современному, смещение падтаежнай заны I{ северу. 
В этCJМ же слое обнаружена бальшае каличества обломнов древесины 
.ольхи, .осины;' ивы, а также ели. 

Верхняя часть песнав нанапливалась во время постепенного затаеЖI1:
вания TOMCI{arO Приобья. Сначала 'образ'авалась тайга, схадная с южной 
падзu!:!ой тайги,� е пихтай- и недром, папаратнинами, а затем с северной 
подзанай тайги - с листненницей, Selaginella selaginoides. :Ка времени 
.образuнания верхней части песнаЕ и лентачнапереслаивающихся супесей, 
леСI{аь и С]ТJ;Iющав дриурачеца., разреживание еловых лесав, распрастра
нение ({устаРЮ;II{9В,аi1: бере,зыI, ,пр�имущественн.о Betula папа, связаннае с 



началuм. холодной эпохи. Ман:симально холодное время, которому соответ
<ствуют голубовато-серые суглинки, характеризуется полной деградацией 
лесной зоны, ман:симальным распространением н:арлИI{ОВОЙ б(Эрвзы, ольхов
НИI{а, развитием гипновых и сфагновых болот, а также значительным рас
ширением ареалов ряда холодолюбивых видов (Lycopodium app7"eSSUm, 
L. pungens, L. alpinum, Botrychium boreale) . С этого времени заметно 
увеличилась роль некоторых ксерофитов, распространенных в современ
ных областях холодного или холодного и континентального климата, на
пример, Armeria, Epl�edгa cf. monospel·ma (пыльцы хвойюша до 15 % ) .  
Своеобразные ландшафты более сухой, второй половины, холодной эпохи 
в этом разрезе не отражены полностью. На размы;rой поверхности суг
л ию{ов (следы ра'змыва не во всех пунн:тах обнажения отчетливы) зале
гает слой торфа. Торф, изученный в южной части обнажения, обраЗ0вал·· 
ся в условиях лесостепной З0НЫ при господстве в лесах пихтовых лесов 
·с елью. Преобладание пихты в лесах, тю{ же I{aK и предельное сокраще
ние роли формаций с н:арликовой березкой, не позволяет связывать это 
время с суровым климатом. Следующая фаза в истории развития расти
тельности - распространение береЗ0ВЫХ лесов (иловатые глины и суглин
н:и на глубине 14,2-:- 18,5 М) --'- сопостави�а ш) типу с современными под
таежными лесами. ,Имеются все основания' видеть в этой последователь
ностп изменений историю развития следующего IЦ ритма, начавшегося 
после похолодания. : Поскольку похолодание, следующее за тобольсн:им по
теплением, отвечает времени самаровсн:ого оледенения; это потепление 
можно считать самаровсн:о-таз0всн:им. С н:азанцевским потеплением, о чем 
,будет сказано ниже, его сопоставлять невозможно, . тю{ ' кю{ отложения 
II надпойменной террасы р. Оби имеют абсолютный возраст 40,9 тыс. 
лет (по устному сообщению В. А. 3уба�{Ова) и отвечают н:онцу н:азан
цевского потепления. 3акончилось camapobch:o-таЗ0всн:ое потепление фа-
30Й хвойных еЛОВО-IЩЦРОВЫХ и береЗ0ВЫХ лесов и новым распростра
нением н:устарнин:овых берез и болот. «Флора пон:ровного комплен:са» об
наружена п. А. Нин:итиным В озерных илах. Никитин считает, что торф 
<шо простиранию замещается иламИ» .  Флора близн:а н: современной, в ней 
5-ь % ЭН:З0тичесн:их видов. Данные из слоя торфа в северной части об
:нажения, полученные А. И. Стрижовой И В. п. Нин:итиным, пон:азали, что 
в этой части разреза он характеризует время распространения н:арлико
вой березки, Juncus cf. arcticus, Ranunculus hyperboreus. :Как уже отме
чалось, в южной части разреза присутствуют древнеозерные отложения, 
вьшлинивающиеся к северу. Оба эти фан:та позволяют предполага'J,'Ь, что n 
·северноЙ части разреза были всн:рыты отложения прибрежной части озе
ра, где торф мог обраЗ0ваться нескольн:о раньше. На месте более глубо
ководной части озера торфообраЗ0вание могло вознин:нуть значительно 
лозже, после обсыхания озера. Еще нет общего взгляда на возрастное 
разделение отложений в средней части разреза. Одню{О фан:т распростра
нения холодолюбивой растительности можно считать доказанным. 

В небольшой линзе торфа, приуроченной к погребенной почве, в верх
ней части разреза найдено много хвои и древесины ели, веточен: и спор 
гипнового мха и пыльца ели. Все данные свидетельствуют о господстве 
разреженных лесов, болот и I{устарников. Возможно, время обраЗ0вания 
почвы характеРИЗ0валось некоторым смягчением н:лимата. 

Таким обраЗ0М, за период формирования водораздела в левобережной 
части р.  Оби растительность пережила многофазную историю, н:оторая 
представляет собой два почти полных н:лиматических ритма - II и I I I  и 
нонец предшествующего им I ритма. Эти ритмы сопоставляются с тремя 
сходными ритмами, изученными в Барабинском районе, и с двумя ( I  и 
1 I )  - в Томском Приобье . . 

В северной части района изучены отложения левобережной части во
дораздела Оби по двум разрезам напротив сел. Амбарцево и СОI{оловн:а. 
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Рис. 46. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений обнаження у с. Кривошеин(), 
на левом берегу р. Оби 

Условные обозначения см. на рис.  4 





Исследования были проведены М. Р. Вотах, А. и. Стрижовой И С. С. Су
хоруковой ( 1966) . Наиболее полно история растительности по данным 
пыльцевого анализа восстанавливается по естественному разрезу 
у с. Амбарцево (:изучен А. и. Стрижовой) ,  который по строению сходен 
с разре'зо:м: у с. Н.ривошеино. В этом разрВ'зе обнажаЮТС5I серовато-сизые 
плотные суглинки, на них лежат преимущественно песчанистые отложе
ния со значительным по мощности слоем диагональнослоистых отложе
'ний; в средней части горизонтально-леНТОЧНОllереслаивающиеся глины и 
суглинки, на них залегают супеси и пески с прослоем торфа; в верхней 
части серо-ш:елтые и палевые лёссовидные суглинки, ра'зделенные слоем 
погребенной почвы. 

Спорово-пыльцевая диаграмма показала, что слой сизых СУГЛИНI{ов В 
нижней части разреза сформировался во время существования здесь ле
состепей со смешанными лесами, с Iчстарниковой березой и сфагновыми 
· болотами. Налицо сходство этого этапа развития растительности с рас
смотренным ранее этапом конца 1 ритма (нижняя часть разреза у с. Кри
вошеино) . Диагональнос�оистые пескк характериз'уют .фазу березовых ле
сов, сходных с современными южны:м;и: лесами, 'и , фазу еловых лесов. Ело
вые леса к концу тобольского потепления разреживались и сильно забо
лачивались. Озерные глины и суглинки , (с характерной ленточно-подоб
ной слоистостью) образовались' во . время распространения травянисто
I\устаРНИЧI{ОВЫХ формаций и болот - деградации лесной зоны. В это вре
ЮI произрастали Lусороdium pungens, L. appressum, Selaginella sibirica и 
М eesea. Растительность бьша сход:riой с тундровой или лесотундровой. 
К понцу похолодания возросла роль l{серофитов (полыней и лебедовых) . 
После перерыва в осадконакоплении, о .l{OTOPOM свидетельствуют следы 
размыва отложений, сократилась роль кустарничковых формаций за CQeT 
распространения березовых лесов, а ратем еловых и кедровых. Такие из
менения следует связывать с потеплением I\лимата. Эти фазы можно 
,сопоставить со второй половиной самаровско-тазовской истории расти
тельности. На первую половину потепления здесь приходится, видимо, 
пВ'рерыв в осадконакоплении. Далее, во время образования торфа и выше
лежащих СУГЛИНl{ОБ, происходило вытеснение еловых лесов кустаРНИI\.а
ми, болотами и луговой растительностью. Произрастали Lycopodium 
appressum и L. pungens. Указанное изменение растительности сходно 
с изменением в тазовское похолодание ( по разрезу у с. Крив()
шеино ) . 

По разрезу у с. Соколовка (ИЗУQен М. Р. Вотах) восстанавливается 
.фаза еловых лесов, соответствующая концу тобольского потепления, в ко
торую здесь также шло пакопление верхней части песчанистых OTJIo/I,e
ний. В понце фазы появилась в заметном количестве каРJIиковая берез
ка. ПОСJIе перерыва в осадконаI\ОП.lIении образовались озерные глины. 
Клпмат был теПJIее. Он способствовал распространению березовых и Kei\

ровых лесов с паПОРОТНИI\ами, сфагнопых БОJIОТ, при значительной РОJIИ 
, остепненных пространств (видимо, на водоразделах) .  

Далее увеJIичивалась роль еловых лесов . В связи с этим можно пред
ПОJIагать, что фаза березовых лесов предшествовала фазе еловых лесов, 
восстанавливаемых п() разрезу у с. Амбарцево для конца самаровспо-та
зовского потепления. Обе фазы были предстаЕJIены в разрезе у с. Кри
вошеино. Дополнительные данные о фазе еловых лесов I I  ритма и фазе 
еловых лесов I I I  ритма ПОJIучены М. Р. Вотах ( 1964) по разрезу в ни
зовье р. Чульш - яр 30лотушка. В разрезе представлены отложения двух 
последовательных циклов осадковакопления, каждый из поторых начинз
, етея с горизонта грубозернистых отложений. 

Таким образои, сумма данных по четырем разрезам убедительно сви
.детельствует о действительно имевшем месте I I !  самаровско-тазовском 
ритме в раЗВИТIНI растительности и I\лимата. 
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В южных районах возможным возрастным аналогом самаровско-тазов
,ских осадков являются отложения, слагающие I I I  надпойменные терра
,сы, которые мало изучены в палеоботаническом отношении. 

Данные палеоботаничеСI\ОГО аналИЗа не позволяют сопоставить эти от
ложения ни с тоБОЛЬСКИl\1И или самаровскими, ни с аллювием II надпой
менной террасы (см. ниже) . Особенностью вdсстанавливаемой раститель
ности по разрезу у с. Н.ааюлино, по данным М. Р. Вотах, является рас
пространение смешанных хвойных лесов при значительной для этого 
района степистости в период оптимальных климатических условий. 

Сходную пашюботаническую характеристику имеют разрезы в бассей
не р. Томи, изученные Н. П. Полещук (у пос. Белоусово юго-восточнее 
г. Томска и в других пунктах) , и разрез у с. Муллова на р. Шегарке, 
изученный Г. Ф. Букреевой по скв. 12. К этой же возрастной группе 
,отложений, возмоЖiIо, относяТ>ся ОТЛОЖffiIИЯ IП надпойменной террасы 
р. Оби у с. Мельниково (скв. 25 ) ,  а таюке глинистые отложения, образо
вавшиеся местами в понижениях ВОДОl)аздела Томи и Чулыма. Последние 
изучены Г. Ф. БУIl:реевой близ С. Крутоярска Томской области (скважи
ны 55 и 5-к) И У ст. Тайга, где с'ни представлены преимуще�твенно 
глинами серых и голубых оттенков. Впервые эти глины были описаны 
К. В. Радугиным как тайгинские глины. Палеоботаническая характери
,стика всех перечисленных ОТJlожений позволяет предполагать, что в этих 
разрезах представлены фрагменты I I I  климатического ритма развития ра
стительности, который отличался континентальностью и суровостью. Об 
этом свидетель;ствует постоянное присутствие пыльцы карликовой берез
ЕИ, меньшая сумма пыльцы деревьев, наличие Ephedra, Botrychium Ьоте
,ale, A]'meria, а также галофитов из сем. Chenopodiaceae. 

Более поздний отрезок истории развития растительности связан с 
формированием молодых террас Оби, Томи, чулыlra,' хорошо геоморфоло 
гически обособленных. Так, по геоморфологическим исследованиям во 
многих пунктах по р .  Томь известна терраса Калтайская или Белобо
родовская, которая сопоставляется со I I  надпойменной террасой на Оби 
Вороновской. П()следняя прослеживается на север, где она хорошо выра
жена в долинах Шегарки, Чулыма и далее к северу до г. Колпашево. 
Высота ее с юга на север значительно понижается примерно с 25 до 15 .lt 
над уровнем рек. АlIЛЮВИЙ этих террас имеет преимущественно глин и
{;тый состав, в нижней части разрезов часто наблюдается цоколь, возвы
шающийся над уровне:\>[ рек. 

Наиболее полно палеоботанически изучена (М. П. Гричук, 1961 )  I I  
надпойменная терраса у г .  Колпашево, для аллювия которой имеются 
данные абсолютного возраста (определения В. А. 3убакова) .  Разрез рас
положен севернее Томского Ilриобья. 

Сходными по палеоботанической характеристике оказались разрезы I I  
надпойменных террас ( 14 и 17 !Ii) в долине Чулыма (изучены Т. Г .  Свири
довой и М. П. Гричук В районах с. Карабаново, скв. 3065, и пос. Те
гульдет, скв. 3010) . У пос. Тегульдет (рис. 47) была заложена серия 
скважин ( Гидропроект, 1955 г . )  по поперечному профилю через долину. 
Здесь надпойменная терраса, возвышающаяся над уровнем реки на 7 м, 
сложена в основним гравийно-галечными отложениями, песками и суглин
ками, в отличие от I I  14-:метровой террасы, состоящей в основном из 
.супе,счано-суглинистых отложений. 

Нижняя часть аллювия I I  надпойменной террасы образовалась в уе
.1Iовиях лесостепей с еловыми лесами. Обычно с фазы остепнения начина
лись 1, 1I ,  I I I ритмы в развитии растительности. Степистпсть значительно 
превышала современную, а преобладание ели в долинных лесах не имеет 
�налогов в современных зонах Западной Сибири. Далее (во время образu
вания супесей и суглинков в средней части разреза) происходило увели
чение облесенности и заБОJIOченности, преобладал лугово-разнотравныi,i 
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!ПОКрО&, увеличивалась роль березовых лесов. l{оличественный состав до
минантов становился близким · к современному среднетаежному. 

Во время образования суглинков (в верхней части разреза) возросла 
роль сосновых и кедровых лесов, что при большой заболоченности, прп
,сутствии вересковых и Lycopodium selago следует связывать с увлажн()
нием и похолоданием к концу накопления аллювия. Сходная обстановка 
выявляется по второму разрезу у с. l{арабаново (скв. 3065) , где галеч
ник и лежащие на нем суглинки образовались в условиях разреженных 
еЛОВО-ШIХТОnЫХ лесов, сменившихея преимущественно березовыми лесами 
и болотами, затем смешанными хвойными лесами и болотами. 

В долине р. Томи у с. l{алтай было изучено обнажение 20-25-метро
вой террасы. Спарово-пыльцевая диаграмма имеет очень близкое сходст
во с диаграммой по разрезу у пос. Тегульдет. Аллювrrй этой террасы 
также имеет преимущественно глинистый состав. 

Аналогичные по палеоботанической характеристике отложения были 
изучены В. П. ПOJ16ЩУК В долине р. Нюрсы. Здесь аллювий 15-метровой 
террасы содержит большое количество пыльцы ели. В долине р. Оби I I  
надпойменная терраса у с .  Батурино, по анализам Т .  Г .  Свиридовой II 
М. П. Гричук, абразовалась в условиях лесостепей с еловыми лесами, 
сменивших.ся березовыми лесами типа современных южных мешюлист
венных .лесов. Более широкое распространение еловых лесов и болот 
общая черта растительного понрова этого ритма. 

Первые надпойменные террасы представляют собой по существу се
рию -reppac, отличающихся по составу аллювия и высотам в преде.лзх 
да'же одного и того же участна долины. Значительная часть аллювия их 
расположена ниже уровня воды, поэтому она может быть изучена толь
ко при сопоставлении разрезов, вскрытых скважинами. В целом по срав
нению с I I  надпойменными террасами в аллювии 1 надпойменных тер
рас преобладают песчаНО-l"равийные и супесчаные от'ложения. Учитывая 
особенности залегания и строения аллювия, а также большую нонцент
рацию пыльцы, переотложенной из олигоценовых отложений, можно 
предполагать, что наноплению аллювия предшествовало глубокое вреза
ние рек и интенсивный pa:3�{ЫB более древних отложений. 

Последовательность в истории развития ра,стительности, связанную 
с этим периодом, восстанавливают данные всех изученных разреЗ0В. Рас
-смотрим три разреза (изучены М. П. Гричук И Ю. В. Маховой) ,  вснры
тых скважинами в долине р. Оби у с. Шегарское (скважины 83 и 84) и 
у дер. Оськино (скв. 25) ,  дополняющих друг друга (рис. 48) . 

Распространение в Томском Приобье лесостепей с березовыми колка
ми и долинными смешанными хвойными лесами восстанавливается по 
диаграмме нижней части разреза скв. 84 у с. Шегарское. :Как видно 
по подъему кривых количества пыльцы древесных растений, пыльцы бе
резы и спор папоротников, отложения верхней части разреза образов а
лись в условиях суще,ствования здесь береЗ0ВЫХ лесов. Особенностью 
растительности являлась значительная постоянная доля участия пыльцы 
Rустарниковой березы, которая отн()сится, по-видимому, к Betula fшmi
lis Schrank. Аллювий в разрезе снв. 25 у дер. Оськино соответствует 
,той же фазе бере::зовых лесов ( отложения интервала 8-16 М ) и следую
щей за ней фазе разреженных лесов, болот и кустарников. l{оличеств(, 
пыльцы трав и кустарниковой березы сопоставимо с долей участия их R 

современных от.ложениях лесотундры. 
В разрезе СКБ. 83 У с. IIIerapcKoe (несколько севернее) аллювий 

(песок) , залегающий на шубине 12,4-20 М, образовался в условиях гос " 
подства карликовой березни, ольховника и гипновых болот, а также рас
пространения Betula humilis, Eycopodium alpinum, Sphagnum sp., Sela,· 
ginella selaginoides. Растительность имела черты сходства с современной 
тундровой. Террасы у дер. Оськино и с. Шегарсное (снв. 84) имеют 
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Рис. 48. Спорово-пылъцевые диаrраllllllЫ 1 надпойменных террас р. Оби в районе 
Шеrарское - l\1елъниково 

Условные обо�наченин см. на рис. (, 
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Рис. 49. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений пойменной террасы р. Оби 
у с. Мельнmюво (СКВ. 16) 

Условные обозначения см. на рис. 4 

12-метровую высоту, а терраса в месте заложения скв. 83 - 14-18 .М. Со
,отношение высотных уровней понволяет допускать и второй ВЫВОД : перн
од распространения тундровой растительности предшествовал времени 
формирования аЛЛЮЕИЯ 1 2-метровых террас, т. В. холодная эпоха разделя
ла этап формирования I I  и 1 надпойменных террас. Допущение пероятн'J, 
так как изучение разреза у г. Колпашево показывает, что теплая (казап
цевская) эпоха сменилась холодной эпохой - временем распространеНIIН 
тундровой растительности. 
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По разрезу r надпойменной террасы у с. Мельниково (скв. 22) вос
станавливается последовательность изменения растительности, очень бли:з
I\аЯ к рассмотренной по разрезу у с. Шега рское (CI{B. 84) : лесо
{�тепи с березовыми полками постепенно вытесняли�ь березовыми лесами. 

Сходная последовательность изменения :rастительности намечается 
также по разре:зу 1 надпойменной 7-метровой террасы р. Чулым у пос. 
Тегульдет (CI{B. 3016) и по разрезу 1 надпойменной 9-метровой террасы 
у с. Усть-I\емчуг (выше по течению, скв. 3080 ) . Аллювий 1 надпоймен-

1 3  Труды Ин-та геоzIOГИИ. Выпус:: C� 193 



ной террасы у пос. Тегульдет прислонен ко I I  надпойменной террасе. 
Леса, во время образования 1 надпойменной террасы по составу и НОЛИ- , 
чественному соотношению в них лесообразующих пород были сходными 
с современными южнотаежными. По разрезу снв. 3080 М. П. Гричун: ВОС-
станавливает фазу березовых и еловых реднолесий, кустарнинов и болот. 
Во время формирования верхней глинистой части аллЮвия (глубина 0-
13 М) произрастали Betula nаrщ A lnasteг, Selaginella sibirica, Ephed
та, свидетельствуюшие об образовании здесь тундры или лесотундры, 
сходной с современной восточно,сиБИРСIШЙ. 

Таним образом, историн раЗЕИТИЯ растительности за ВрtМЯ формиро
вания первых надпойменных террас представляет собой неснолыш этапов : 
на юге Томсного Приобья - от -лесостепей или, возможно, степей ( 1 )  н 
березовым лесам (2) - лесотундре (3 )  и тундре ( ? ) ; на севере - от сред
нетаежных JleCOB (2) l{ лесотундре ИЛИ тундре (3) . Ель во время образо
вания первых надпойменных террас была ра,спространена в I{оличестве, 
сравнимом с современным в этих , же районах, что отличает раститель
ность II НЛИllIaТ времени образования первых надпойменных террас от 
более влажного и мягного нлим:ата назанцевсной теплой эпохи. 

Пойменная терраса в Томском Приобье более полно изучена М. П: Гри
ЧУlt в долине р. Оби у с. Мельj:пtково (рис. 49) . Прислонеrние аллювия 

.... . ... J ! .... поимы н аллювию первои надпоименнои террасы здесь несомненно. 
Снважиной 16, по описанию Е. М. Щербановой, вснрыты: 

Мощность, ,,. 

1 .  Торф буроваТО-Iюричневый . . . . .  0-1 ,5  

2. Супесь, постепенно переходящая в нижележащую глину 1 ,5-3,1 

3 .  Глина иловатая, teMHQ-серая . . . . . . . . . 3 , 1 -4,7  

4 .  Торф коричневый . . . •  , .  . . . . . . . . . 4 ,7-7,0 

5 .  Суглинок голубовато-серый, легний, пловатый, с обломнами рановин 
моллюснов . . . . . .  . . . . . . . . .  '. . . . . . . . . . . . .  7 ,0-11 ,5 

6 .  Песок ,серый, разнозернистый, глинистый, слюдистый н нварцевый, 
с гравием и щебнем в нижней части . . . . . . . . 1 1 ,5-16,5  

7 .  Гравийно-галечные отложения пестрото цвета . . . . . . . . . .  16 ,5-17,6  

По споров о-пыльцевой диаграмме выделяется три фазы: 1 - березо-
вые и смешанные хвойные леr:а с участнами степей; 2 - преобладание бе
резовых лесов ; 3 - березовые и сосново-недровые леса с болотами й лу
гово-степными участка'!lПI. Изменения, происшедшие в голоцене, по амп
литуде, были в неснолько раз меньше, чем рассмотренные для неснольких 
древних ритмов. Имеется определеннан аналогия в направленности изме
нения - увеличение заБОJ[очепности и лесистости за счет сонрашенип 
площади степей и большое распространение темнохвойных (недровых) ло
сов !{ нонцу голоцена. 

Своеобразие этого периода состоит в значительно меньшей роли те!\!
I-roхвойных лесов, меньшем развитии ольшаников, большей общей заболо
чеш-IOСТИ Томсного Приобья за счет более ШИРОIШГО развития гипновьп 
болот в голоцене. 

Две последние фазы в ИСТОРИИ развития растительности ВОсстанавли 
ваются по разрезам у сел. Мельниково (снв. 19 )  и Батурино в ДОШrно р. ЧУJIЬЦ\f. Растительность начала и середины голоцена восстанавлдвает
сл , танже по раЗрtЗУ поймы (высотой 4 .М) р. Чулым У С. Бобровского 
(по данным Т. Г. Свиридовой) .  Фаза смешанных хвойных лесов и фаоа 
преимущественно березовых лесов отличались от Юi-КНЫХ ландшафТ()[t 
большей лесистостью и заболоченностью. ' 

Подводя итог истории развития растительности во вре:М:я формироваНИЯ трех молодых террас в современных долинах ТОМСНОI'О Приобья, мож
но Iшнстатировать три самостоятельных ритма. Надо отметить, ЧТО расти-
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тельность холодных эпох изучена менее полно (фрагментарность данных 
ИЗ прерывисто нав:апливапшихся осадв:ов) .  

Наименее изученным, тав:им образом, ов:азался отрезов: истории, на НО
торый приходится формирование I I I  надпойменной террасы р. Оби и 
время вреза рек в высов:ие берега, сложенные древнечетвертичными и 
среднечетвертич1Jыии отлоmениями. Сопоставление данных о раститель
ности в:онца плейстоцена и голоцена (трех молодых террас) с двумя наи
более молодыми ритмами (ПI  и IV) , изученными по верхней части 
разрезов водоразделов в Барабе, не позволяет в настоящее время считать 
их одновреИGJПIЫМИ из-за несходства в рев:онструируемой растительности. 

llредалтайсnая равnиnа (llрuобсnое стеnnое плато) 

Описываемая территория расположена в лесостепной и степной расти
тельных зонах. Северная граница лесостепной зоны проходит при:мерно 
по широте Новосибирсв:а, а южная - до Барнаула по правобережыо 
р. Оби. По левобережью граница лесостепей доходит до широты Бийсв:а, 
а затем лесостепи постепенно переходят в степи. Большинство фитогеогра
фов ( Шумилова, 1962) рассматривает обширную З0НУ лесостепи, пере
ходную от бореально-лесной области 11: степной, в составе степной области. 
В лесостепной зоне 3ападной Сибири хвойные леса, представленные в ос
новном светлохвойными породами в виде <<Ленточных}) боров, ПРОНИI{ЮОТ 
далев:о на юг в степную зону и приурочены н долинам рек Фитов:лимат 
этих боров позволяет формироваться нижним ярусам бора-зеленомошни
в:а, лишайнинового бора и меш{отравного бора с участием грушанOI{, чер
ники, бруснив:и и других лесных растений. Более южные боры харав:те
ризуются разреженностью, сухостью и остепненностью (Растительный по
I{POB СССР, 1956; Шумилова, 1962) . Боры степных и лесостепных районов 
отличаются от сосновых лесов таежной зоны по ,сочетанию ассоциаций. 
3десь под пологом сосны местами много трав, в том числе и в:оренных 
Iшмпонентов степных сообществ, тав:их, ню{ полыни, Stipa yoannis, Festu
са sulcata. В междуречьях лесная растительность встречается в виде 
разобщенных березовых или березово-осиновых рощ (I{ОЛНИ) .  ОНИ распо
лагаются на водоразделах в небольших западинах. Колв:и перемежаются 
со степными лугами и луговыми степями. Южнее они мельчают и тяго:
теют в: озерам и речным долинам. Видовой состав древесных пород пред
ставлен березой бородавчатой и пушистой, осиной и неI{ОТОРЫМИ видами 
IШ. В подлеСI{е встречаются смородина, шиповнив:, в:устарнив:овые ивы, 
иногда малина и в:алина. Для безлесно-степной зоны харав:терна подгруп
па формаций деРНОБинно-sлав:овых разнотравных степей (Лавреюш, 
1940) . 3десь преобладают злав:и, в том числе в:овыли, отмечается доволь
но большое разнообразие видового состава трав из двудольных, много по
лыней. 

Обнажения по левому берегу р. Оби, ниже и выше с. Калистратиха, 
ВСI{рывают разрез самого низв:ого в Кулундинсв:ом П риобье увала, разде
ляющего ложбины peI{ Алей и Барнаулна. Мав:симальные отметю'I увала 
до 200 .М. 

Разрез изучен в естественном обнажении (Калистратиха П) , в 2 n,�,[ 
выше села, и в св:важине, заданной на бичеВНИI{е, в 3 nл! ниже села 
(Калистратиха 1 ) . Более полно разрез представлен в обнажении, подроб
ное геологичеС1l:0е описание в:оторого приводится по С. А. Архипову. 

1 .  Почвенный ГОРПЗ0ИТ . . . . . . 
2. Сутлrшо-супеси слоистые, в ИIIжией частп более супесчаные , с растп

теЛЫIЫМII остатнами, нарбонатные, манропорпстые, со столбчатой от-

МОЩНОСТЬ, "'" 

0·-0,45 

дельпостыо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '. . . . . . . . . 0 ,45-23,0 
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Мощность, JIt 

3. Погребенный почвенный горизонт - суглинок слабо гуыусированный, 
карбонатный, особенно в нижней части слол; обохрен , лзьшами про-
шшает в нижележащую породу . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,0-24,15  

4.  Суглинок желтовато-бурый, средний, неслоистый, карбонатный, с ыел
ЮIЫИ прожилками и с известковистыыи стлженилыи диаыетроы до 
1 ,5 C.lt . Содержит голубовато-зеленоватые включенил вивианита, в ниж-
ней части постепенно переходит в более легкий песчанистый суглинок 24, 15 -31 , 15  

5 .  Суглинок леГl\ИЙ, зеленовато-серый, карбонатный, с обохреННЫШI 
мелки�ш раститеЛЬНЫШI остаТl\ами; встречаютсл реДl\ие раКОВИНl\И 
пресноводных МОЛШОСl\ОВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 , 1 5 -31 ,40 

6. СУГЛИНОl\ средний, в верхней части слол желтовато-бурый, неслоистый, 
в нижней - темно-серый, плтнами обохрен, с мелкими раститеЛЬНЫШI 
остаТl\ами, слоистый. Слоистость обусловлена ТОНl\ИМИ прослоями и 
ЛИНЗОЧl\ами зеленовато-серой супеси, наличием прослоев СУГЛИНl\а, 
обогащенного меЛl\ИМИ растительными остатка�ш ,  обохренностыо.  
Встречаются меЛl\ие l\арбонатные ПРОЖИЛl\И, в кровле слоистой части 
суглинков наблюдаются следы смятия. . . . . . . . . . . . . . . . 31 ,40-34,90 

7. ПеСОl\ глинистый, почти супесь, тонко-косослоистый, в верхней части 
(1 �t) переслаивается с СУГЛИНl\ами. В основании слоя залегает базаль
ный горизонт мелких глинистых Оl\атышей,присутствуют многочислен
ные переотложенные ГЛИНИСТО-l\арбонатные l\ОНl\реции, древесная 
труха, МНОГОЧИС.i:rенные раковины моллюсков, в том числе Unio , кости 
меЛl\ИХ и крупных млекопитающих. Весь слой сохраняет по прости
ранию свою мощность, но менлет состав - то более песчаный, то более 
глинистый . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34,90-38 ,40 

8. Суглинок серый; в верхней и средней части слол имеютсл погребенные 
почвенные горизонты. Поверхность разыыва в основании суглинка и 
под вышележащим базальным горизонтом нередко срезает погребенные 
почвы; последние на миогих учаСТl\ах обнаженил не наблюдаютсл . . 1 1 , 6  

(видимая) 

в скважине, пробуренной у основания обнажения Калистратиха 1, до глу
бины 8 м пройдены глины песчанистые, серовато-синие, иногда с зелено
ватым оттенком, горизонтально-слоистые за счет пропластнов тонкозер
нистого песка, намывного растительного детрита, присыпон мел них ли
�точнов слюды вдоль плосностей напластования. Они подстилаются темно
.серыми мелкозернистыми песнами. 

Споров о-пыльцевые исследования по отмеченным разрезам были про
ведены М. Р. Вотах. 

ИЗ темно-серых мелнозернистых песнов, вскрытых снважиной у осно
вания обнажения Калистратиха 1, получены споров о-пыльцевые спеI�ТРЫ, 
представленные на диаграмме (рис. 50) . В общем составе пыльцы и спор 
преобладает пыльца травянистых растений, пыльца древесных пород и 
споры содержатся примерно в равных ноличествах, и лишь на глубине 
7,5 м наблюдается неноторое увеличение ноличества спор за счет спор зе
леных мхов. В составе пыльцы травянистых растений доминирует пыль
ца маревых, полыней, разнотравья, представленного пыльцой сложноцвет
ных, I�рестоцветных, зонтичных, василиснина, гвоздичных и др. Среди 
пыльцы древесных пород преобладает пыльца сосны и сибирского кедра, 
встречается пыльца ели и березы; обнаружена ТaI�же пыльца ольхи 
(первый тип спентров ) .  Можно предполагать, что в период формирования 

данных отложений существовали степные ассоциации и участни темно
хвойных лесов по долинам рек Современных аналогов сосуществования 
степей и еловых лесов в равнинной части 3ападно-Сибирсной низмен
Ности нет. Вышележащие глинистые осадки в разрезах Калистратиха 1 
'(глубина 7-2 .М) и Калистратиха 1 1  (глубина 50-45 .М)  содержат сход
ные между собой спорово-пыльцевые спентры (второй тип спектров ) .  
В общем составе пыльцы и спор наблюдается абсолютное преобладание 
пыльцы травянистых растений. По ходу I�РИВЫХ процентного содержания 
пыльцы травянистых растений МОЖ'но видеть, что количественные СООТНО-
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Рис. 50. Спорово-пыльцевая диаграl\ll\lа отложений скважины, заложенной у 
основания обнажения Калистратиха 1 (в 3 U;ilt ниже с Калистратиха на р. Оби). 

Условные обозначения см. на рис. 4 

шения пыльцы отдельных семейств изменялись. Присутствие пыльцы 
эфедры еще больше подчеркивает степной тип спорово-пыльцевого спеI{Т
ра. Состав пыльцы древесных пород в основном такой же, кю{ и в спо
рово-пыльцевых спектрах llодстилающих песков, но количественные соот-, 
ношения их другие ;  значительно меньше пыльцы хвойных, возросло ко
личество пыльцы березы. В значительной части образцов из этих слоев 
выделено недостаточно пыльцы древесных растений для вычисления 
процентного их соотношения. 

Верхняя часть глинистой пачки (глубина 45-38 .М) изучена в обнаже
нии Калистратиха II (рис. 5 1 ) . В этой части отложений содержатсЯ' 
спорово-пыльцевые спектры лесостепного и лесного типов. Количество 
пыльцы древесных пород изменяется от 35 до 60 % ,  травянистых - в пре
делах 38-40 % ,  споры единичны. Среди пыльцы древесных пород главная 
роль принадлежит пыльце хвойных - ели и сибирскому кедру, встречена 
пыльца березы и ольхи. Пыльца травянистых растений достаточно раз
нообразна: разнотравье (сложноцветные, крестоцветные, василисНIШ) ,  по
лыни, маревые. Споры единичны. Общий состав пыльцы и спор в этих от
ложениях сходен с составом спектров современных речных отложений 
южной подзоны лесов и лесостепей Западной Сибири. Леса во время об
разования отложений интервала 38-42 м были сходны с современными 
таежными лесами. Изменение количественного соотношения пыльцы от
ражает определенные изменения в -составе лесов - постепенное увеличе

ние роли березы за счет уменьшения количества темнохвойных пород, при 
некотором общем уменьшении облесенности района. 

В отдельных образцах по всему разрезу встречаются единичные зерна 
пыльцы ныне вымерших в Западной Сибири растений - Juglans, Лех 
и др. Их пыльцу следует считать переотложенной. 

В схеме расчшшения четвертичных пород Приобского степного плато, 

предложенной П. А .  Православлевым ( 1933 ) , изученные отложения соот

ветствуют свите «С» .  В современных стратиграфических ' схемах свита 

«С» именуется ерестнинской пачкой RОЧКОВСRОЙ свиты (Мартынов, 1962 ) . 
Ерестнинская пачка (свита «С» ) представлена, по мнению геологов, озер
ными, пойменно-аллювиальными и субаэральными фациями, может 
быть даже с участием эоловых образований. В разрезе Калистратиха 1 
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Рис. 51. Спорово-пы.1Jъцевая: дпаграмма четвеРТllЧИЫХ отложений 
разреза КаJшстратиха II (В ::! li.lt выше с. Калистратиха 
на р. Оби) 
Условные обозначения см. на рис. 4 



V?.JJ.l2/ ШП7L(.Jlid/О/l 
S31°J.7J7.:1 

;)0;;:;07 podoJ!j7 
;;0;;.Jo.Jpod/i7od 

J'/J70шjОL(ds 

J'81lJ/i../8 

/Jq[JlJdШОНf:Оd 

1 _ _  �=� _ � _ _ _  � _ �� _ � �  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  � _ _ _ _  J� 3 _ _ _ _  � _ � �  _ _  � 
L _ _ _ _ _  �� _ �  _ _ _  � __ � _ _ _ _  ± _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  � _ _ _ _ _ _ _  _ 

L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  � __ J _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

� _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  � _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

� ±  _ _ _  L Z � _ �  _ _ _  L _ 3  _ _ _ _ ___ _ _  � _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  J± _� _� _�U _ ± �  _ _  

L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ± _ _ _ _ _ _  � �  _ _  � _ _  _ 

l � _ -± -±'" 1crl± -'"-±-± _ ±...; __ ""- ±-UJ_ -± _±.�l_±. ±.±. �± _ _  _± ± ±�� ti�± _ 

�_-L ...±L _ + +_ + +  _ _ _  � _J± _+___=t_± _ + + _ _  �...±L _ _  �±_�+�_ 
/JОj7S0dшq:; L _ _ _ _ _ _ _  ..± _ _ _ _ _  ... _ ...± _ _ _ _ _ _ -± ± L  _ _ _  � ±_  • .... 

mЩ�7 L _ _ _ _ _ _ _ _  � - - - - -� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8О/J.JOL/�/JlJf}шnld L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  � _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  -----А. 
7В[JШЛ L _ _ _ _ _ _ --' _ _ _ _  � _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

/JlJ../B/'.7J/l.lJ 
ш /lJ J.7 7J)J 'I.i 

/JOB.JO l7/iL/do/i./.fJ:J 
8JJll.JOUO/J/ilod 

/J j;;J.J О 7u О /JJ odS 

VР.7Ш81J/I 

L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _  � __ _ _ _ _ _______ ___ � _ _  

L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  J _ _ _ _ _ _ _ _ _  � _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

� - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - _ ±- _ - - - - -� - - - - - - - - � - - - - - - - - - - --
( _ _ _  ±.. ±. ± H...± ± _ _ _  L± ..... ±.. _ _ _  .± _+ _ _  .±..± .J:L .± _�_ Е 7 е .Ь _ _  �2 4-L. 

о> о> .,.. 



в :кротовине под почвой А. Н .  Зудиным И В .  А. Панычевым найдены 
остат:ки мел:ких млекопитающих. Среди них обнаружены коренные зубы 
Ellobius 8р. ,  по степени сохранности которых В. С. Зажигин определяет 
возраст вмещающих пород R пределах позднего плиоцена и раннего плей
стоцена. И3 этой же кротовины В. П. Никитиным определена семенная 
флора как <<Несомненно четвертичная» (Зудия, Панычев, 1968) . 

Перекрывающий ерестнинскую пачку базальный горизонт (глубина 
38-37,5 .М, слой 7 в описании разреза Калистратиха П )  характеризуется 
спорово-пыльцевыми спектрами, в которых преобладает пыльца травяни
стых растений; количество ее у самой подошвы слоя составляет 56 % ,  
а выше возрастает до 86 % .  Содержание пыльцы древесных пород изменя
ется от 35 % до 5-7 % .  РеЗlше :колебания в ходе кривых процентного со
держания пыльцы и спор объясняются перерывами в осадконакоплении. 

Вышележащие отложения (глубина 37,5-29 .М) характеризуются спо
ров о-пыльцевыми спектря.,ни лесостепного и степного типов, которые мо
гут быть сравнимы со спектрами современного пойменного аллювия р. Обп 
на широте 54-560. Однако в отличие от современных спектров здесь 
имеется большое количество пыльцы ели. Совместное haXOJ-ндение пыль
цы ели с большим I\О.личеством пыльцы травянистых растений, ЗШl
чительная часть которых принадлежит ксерофитам (маревые и полыни) , 
свидетельствует о том, что наряду со степной растительностью были рас
пространены еЛОвые леса, сильно разреженные и занимающие, вероятно, 
тольно приДОЛИнные участки. На глубине примерно 33 At наблюдается 
рез:кое увеличение количества спор зеленых мхов. 

Спорово-пыльцевой спентр, харю{теризующий суглинки (глубина 29-
22 М) , приближается к лесному типу спектров (третьему типу) . Здесь пре
обладает пыльца древесных ПОРОД, представленная в основном пыль
цой сосны и сибирского кедра, а также березы. Пыльца ели встрече
на в незначительных количествах. Среди 'спор доминируют споры зеленых 
мхов, меньше - папоротников. Участие пыльцы трав, особенно нсерофи
тов, весьма незначительно. Аналогичные спектры известны из современ
ных пойменных ОТЛОЖ1ений северной части южнотаежной зоны Запад
но-Сибирской низменности. 

По-видимому, леса в это время вышли на междуречья, а равнинные ле
са по долинам соединялись с горными. 

Вышележащие отложения ( глубина 15-22 М ) содержат единичные 
зерна пыльцы и спор. Только на глубине 1 6,5- 16 At обнаружены спектры, 
позволяющие говорить о их сходстве по составу со спектрами третьего' 
типа (из подстилающего горизонта) . Зде,СЬ повышается содержание пыль
ЦЫ древесных ПОРОД, увеличивается Iшличество пыльцы ели. 

На глубине 15-12 М вновь повышается количество пыльцы траВЯЮI
стых растений и уменьшается процентное содержание пыльцы древес
ных пород и спор. Пыльца древесных пород и споры отмечены на диа
грамме знаком присутствия (единичные зерна пыльцы ели, сосны, березы, 
споры зеленого мха, папоротника и Воtгусhium) ; среди пыльцы травяни
стых растений мы видим преобладание пыльцы полыней (83 % ) .  

На глубине 7-9 At отмечается максимум пыльцы древесных растений, 
количество спор также возрастает. Соответственно процент пыльцы травя
нистых растений понижается. Судя по соотношению основных номпонен
тов пыльцы и спор, формирование отложений происходило в условиях 
лесостепной растительности. Среди пыльцы древесных доминирует пыль
ца сосны в небольших I{оличествах найдена пыльца ели, сиБИРСIЩГО недра" 
бе,резы. Н. этому же интервалу приурочены находди пыльцы ольхи. 
Среди споровых преобладают зеленые мхи, папоротники, встречаются 
Botrychium. По составу пыльцы древееных и спор данный спентр имеет 
сходство со спектрами из пойменных отложений р .  Оби несколько южнее 
г. Новосибирска. 
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Верхняя часть разреза, прецставленная лёссовидными суглинками, на 
которых развиты современные почвы, содержала единичные зерна пьшь
цы и спор. Тольн:о самый верхний образец содержал пыJIцуy и споры, ко
торые по составу отвечали, по-видимому, современной растительности. 

Таким образом, в ра зрезах Калистратиха 1 и I I  наблюдается последо
вательная смена типов спорово-пыльцевых спектров : происходил а неод
но кратная смена растительности. Это позволяет говорить о направлеНЮ)1�i 
смене растительного покрова от степного к лесостепному, далее к леСIИ
му и снова от степного к лесостепному. Выделенные этапы отражают че
редование относительно влажных климатических периодов с сухими. Мат,
симальная лесистость и заболоченность территории была обусловлена мю,
симальной влажностью, максимальное безлесье и степистость - МaI{СИ
мальной сухостью. Эта периодичность в изменении климата и раститель
ности может быть положена в основу расчленения отложений рассматри
ваемого райqна на толщи, соответствующие климатическим ритмам. 

Первый ритм сухого и затем влажного климата можно наметить по от
ложениям, вскрытым в скважине (Калистратпха 1) и в нижней части 06-
HaJ-н:ения (Калистратиха П )  до контакта горизонта погребенной почвы с 
базальным слоем на глубине 38 М. Второй р итм - от базального слоя и 
до слоя суглинка на глубине 31 М (во второй половине менее полно 
охарактеризован из-за малой концентрации пыльцы) . Третий ритм, начи
нающийся с нового распространения степной растительности, продолжал
ся до времени образования суглинков, залегающих на глубине 16,5 Jt. 
Четвертый ритм соответствует верхней части разреза. Верхняя граница 
ритма в разрезе неясна, так I,aK концентрация пыльцы в отложениях 
верхней части ра::зреза очень мала. 

Сравнение намеченных по диаграмме ритмов показывает, что они сход
ны, но не одинаковы. 3аметно, например, что для двух верхних ритмов ха
рактерно большее распространение сосновых лесов. 

В описываеМQМ районе значительная часть четвертичных отложений 
представлена лёссовидными суглинками, которые, как правило, содержат 
небольшие количества пыльцы и спор, имеющих часто неудовлетворитель
НУIO сохранность. В связи со сказанным необх'одимо отметить результа
ты других исследователей. 

п. А. Никитиным ( 19.35) были изучены среднечетвертичные семен
ные флоры из базалыюго горизонта нижней части обна.жения у с. Ка
листратиха ; сделан вывод о произрастании '«флоры подножий Кулундип
ских обрывов не накануне надвигающихся холодов и льдов, а после ухо
да леДНИI<а . . .  Время это характеризовалось начавшимся потеплением и 
оелаблявшейся эрозией» . Вывод п. А. Никитина хорошо согласуется с 
данными споров о-пыльцевого анализа, которые свидетельствуют о том, что 
формирование отложений, содержащих изученную флору, происходило n 
конпе 1 и начале I I  ритма в развитии растительности. 

Из этого же горизонта А. п. Пуминовым был определен I�омплекс мол
ЛЮСI�ОВ, в том числе два вида унионид: Unio p ictorum [. и Unio tumi
dus Phill. (Архипов и др . ,  1968 ) . Кроме неСI�ОЛЬЮIХ видов унионид 
А. А. Стеклов и А. JI. Чепалыга отметили здесь присутствие раковин 
сравнительно теплолюбивого вида Corbicula fluminalis МиН. ( 1967) . 
В песке у с. У сть-Калманка и в галечнике у с. Калистра тиха ( I I )  были об-
наружены остатки древней лошади, принадлежащие, по определению 
В. и. Громова и Э. А. Вангешейм, новому древнему виду, переХОДI-IОМУ 
от рода Allohippus к каба.плоицным формам. Время существования этого 
вида определяется от конца позднего плиоцена до раннего плейстоцена 
включительно. 

Из отложений интервала 38-32 М комплекс ископаемых семян; по 
мнению А. и. Поломошновой, характеризует осадок слабопроточного во
доема с заиленными берегами, в условиях степного умереннопрохладного 
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нлимата. Аналогичное заключение делает Е.  А. Пономарева (палеокарпо
лог Западно-Сибирского геологического управления) .  Возраст отложений 
первый исследователь определяет как среднечетвертичный, второй - кю< 
<<ДОРИССI{ИЙ» .  В этом ж е  интервале обнаружены довольно многочисленные 
остатки костей млекопитающих. Среди них Э .  А. Вангенгейм отмечает 
остатки Equus sp. и Coelodonta sp., которые по степени сохранности кост
ного материала не могут быть моложе среднего плеЙстоцена. Интересна 
находка обломков лопатки и метакарпальных костей крупной формы 
Bison priscus Bojan. Э. А.  Вангенгейм отнесла их к верхам раннего 
среднему плеЙст·оцену. Микрофаунистичеlские иоследования, проведенные 
Т. А. Казьминой, также позволяют отнести эти отложения 1\ началу 
среднего плеЙстоцена. 

Из лёссовидных отложений, перекрывающих пачку со сближенными 
почвенными ГОРИЗ0нтами, были собраны оста 'l ИИ крупных форм лошади 
н бизона, имеющие, по мнению Э. А. Вангенгейм, возраст не моложе 
второй половины среднего плеЙстоцена. 

Венчает разрез Приобского степного плато толща палевобурых лёссо
видных суглинков, мощностью 13-14 .'1{, :которая палеонтологически не 
оха рактеризова на . 

В обнажении правого берега р. Оби, между деревнями Вяткино и 
Белово-, методом споров о-пыльцевого анализа изучались отложения, кото
рые С. А. Архипов :и др. ( 1967 ) сопоставляет с · отложениями глубины 
29-38 м в разрезе Н.алистратиха П. Эти отложения представляют 
собой лугово-черноземные почвы, болотные и луговые илы, озерные 
гиттии. 

Разрез СIШ. 19, пробуренной на левом берегу р. Оби (на водоразделе) 
в 28 км I{ западу от с. Шелаболиха (абсолютная отмеТIЩ устья 278 м) , 
проанализирован Г. Ф. Букреевой, описание привод:ится по Э. И. БОЛЬШ8-
иову. 

Здесь выделяются: 

МОЩНОСТЬ, �, 

1 .  Почвенно-раСТIIтельный слой . . . . . .  . . . . . . . . . . 0,0-0,4 
2 .  Суглинок желтовато-серый, лёССОВIIДНЫЙ, с обрывками корешнов ра-

стений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

3. Песон желто-серый, мелкозернистый, IшаРЦ-IIолевошпатовыЙ . 

4. Суглинок желтовато-серый, лёссовидный 

0,4-5,0 

5 ,0-16,0  

1 6 ,0-21 ,0 

5 .  Переслаивание супеси желтовато-серой с лёссовидным суглинном 2 1 , 0-32,0 

'6. Суглинон серый, с голубоватьш оттенном . . . . . . . . 32,0-36 , 1  

36, 1 -37,5 

37 ,5-40,0 

40,0-45,3 

45,3-53,5 

53,5-66,2 

7 .  Песон серый , тоннозернистый 

8. Погребенная почва . . . .  . 

9. Песон серый, нварцевый . .  . 

10 .  Суглинок голубовато-серый, иловатый . .  . 
1 1 .  Песон желтовато-серый, пылеватый . . .  . 
12 .  Суглинон желтовато-серый в верхней части толщи и сизо-серый, ило-

ватый в нпжней части . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 ,2-102,4 

1 3 .  Погребенная �очва . . . . . . . . . . . . . . 
'14 .  Суглинон серый, с желтоватым и голубоватым 

слюдистый . . . . . . . . . . 
15 .  Погребенная иочва . . . . . . . . 

16 .  Песон серый, тоннозернистыЙ . . . .  

. . . . . . . . . . 102,4-104,0 
оттеНIШМ, иловатый. 

: 104,0-146 , 7  

. 146 ,7-147,2  

.1 7 .  СУГЛИНОI{ желто-серый и серый, средний, иловатый 
. 147 ,2-153,0 

. 153 ,0-172,8  

. 172 ,8-177,0 18 .  Погребенная почва . . . . . . . . . . 
19 .  Суглинок серый, иловатый, плотный . . 1 77 ,0-186 ,0  
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20. Глины серые, голубовато-серые, коричнево-бурые, плотные, с гори· 
зонтами неясно выраженных погребенных почв . . . . . . . . . . 1 86 ,0-226 ,0 

21 . Песок синевато-серый, меш{озернистый, кварц-полимиктоIЗЫЙ, сшо-
цистый . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226,0-247 ,5 

Ниже по разрезу - глина плотная, голубовато-зеленого цвета, неогено
вога возраста. 

Пески, расположенные в основании разреза (244,2-226,0 М) , представ
ляют толщу, названную М. П. На'ГОРСI{ИМ ( 1941 )  барнаУЛЬСIШЙ свJ,IТОЙ. Они 
сформировались в период развития степной и лесостепной раститель
ности (рис. 52) . По берегам рек роели сосново-березовые леса с при
мееью темнохвойных пород ( ель, сибирский :Wе'Др и rпихта) ;  характерна 
ольха. Травянистый покров имел ксеро-мезофитный характер. В его со
став входили полыни, маревые, злаки, осоки. Из водно-болотных растений 
были распространены рогоз, ежеголовник и частуховые. Богат был и со
став разнотравья: гвоздичные, лютиковые с василисником, розоцветные, 
зонтичные и т.  д. Споровые растения представлены зелеными мхами и па-· 
ПОРОТlпшами из еем. Polypodiaceae, лишь в незначительном количестве -
сфагновыми и печеночными мхами. l\лимат и раститеillI><НОСТЬ этого 
времени были близки к современным в степной и южной части лесо
степной зон Сибири. 

1\0 времени образования верхней части пеСRОВ по-степенно происходи
ли изменения в ко,тrичественном соотношении основных доминантов в 
пределах одного типа растительности. В составе древесных пород замет
но увеличилась роль хвойных, а вместо папоротников в лесах преобла
дали зеленые мхи, что более свойственно таежной зоне. 

Увеличение влажности климата, наступившее при накоплении т'яжо
,тrыx бурых глин (221 , 1-219,7 М) , приве,тrо к значительному распрост': 
ранению еловых лесов и зеленомошного покрова, наряду с сохраНИВШИМII-' 
ся степными проетранствами. Во время образования двух слоев еуглии
IШВ, разделенных погребенной почвой и песков над ними (глубина 196-
147 J,t ) , изменился состав лесов. Еловые леса были вытеснены сосновыми 
и березовыми. По спорово-пыльцевой ;:t;иаграмме видны значительные ко
лебания кривых общего состава пыльцы и спор, что объясняется преоб
ладанием в этой части разрез3. отложений субаэрального генезиса, при
еутетвием погребенных почв - следов несомненных периодов перерыва в 
оеадконакоплении. Эти условия епособствовали частичному разрушению 
пыльцы и спор в почвах. Несмотря на значительное колебание кривых, 
содержание пыльцы древесных растений, свидетельствующее о более 
влажном I{лимате, остается постоянно большим, чем в iПиж'ележащих пес
ках и глинах. Отложения, вскрытые на глубине 147-244 М, соответству
ют, по стратиграфической схеие В. А. Мартынова ( 1962) , кочковекой сви
те, формирование которой здесь sаканчивалось горизонтом почвы (глуби
на 147 м) . Вышележащие отложения по той же схеме относятся к 
краснодубровской свите, в период накопления которой, как видно на диа
грамме, происходила неоднuкратная ритмичная смена растительности. 

Спектры с глубины 147- 140 .ilt свидетельствуют о том, что отложенин 
формировались в степных условинх. В аналогичных условинх и, веронтно, 
в ту же фазу развитин растительности происходило формирование отложе
ний, вскрытых в разрезе Калистратиха II на глубине 38-36 .�. 

Суглинки на глубине 140-113  ;м содержат лишь споры зеленых мхов. 
Осадки на глубине 113-102 М содержат спор ОБо-пыльцевые спектры, ОТ
личающиеся от степных. В них относительно много пыльцы древесных 
пород, представленной в основном пыльцой ели и сосны; количество 
пыльцы древесных постепенно возрастает вверх по разрезу. Ко времени 
образованин погребенного почвенного горизонта облесенность района бы
ла значительной и ПОНВИ.тrись сфагновые болота. Такого рода изменения 
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Рис. 52. СПОРОВО-Пlolльцевая неоген-четвер
тпчных отложений скв. 19, расположен
ной на левом берегу р. Оби, в 28 101' к 
западу от с. llIелаболиха 

Условные обозначения см. на рис. 4 



t.:Бидетельствуют об увлажнении климата и смещении к югу границы рас
пространения еловых десов и болот. В то время район раСПОЛё1Гался в: 
пределах северной части лесос,тепной зоны, древесная растительность. 
ноторой отличалась от современной преобладанием в лесах темнохвойных 
древесных пород. 

Далее, во время образования суглинков интервала 102-76 оМ, еще со
хранялись. леса того же состава (в основном еловые) ,  но на водораздель
ных пространствах они уже вытеснялись степной растительностью, о чем 
свидетельствует преоблацание пыльцы трав, а в ее составе - полыней и 
маревых, а также минимальное ноличество спор. Преобладание степной 
растительности продолжал ось и во время образования слоя пеСI{ОВ, но 
состав лесов, ноторые в это время, по-видимому, были приурочены лишь 
к долинам, изменился и стал СХI)ДНЫМ ('. составом современных долинных 
лесов степной зоны Западной Сибири. Нанопление СУГЛИIШОВ и песнов с 
погребенной почвой в кровле слоя связано с новым увлажнением клима
та, увеличением площади, занятой лесами, которые приобрели характер' 
смешанных (хвойных и березовых со значительным участием ели ) . Пре
обладал зланово-разнотравный травянистый покров, вновь появились· 
сфагновые и зеленомошные болота. Суглинки и пески на глубине 5-37 .�, 
формировались в условиях постепенной ксерофитизации, вытеснения ело
вых лесов сосновыми и береЗ0ВЫМИ и увеличения роли степной расти
тельности. Сравнение споров о-пыльцевых спектров этих от'ложений е 
современными спектрами степной зоны свидетельствует об их болыпои 
сходстве и, следовательно. о сущеСТRовании растительности, сходной с 
современной в степной ,юне Западной Сибири. , 

По разрезу западнее с. Шелаболиха (CI{B .  1 9) ,  н:ак и по разрезам у 
с. Калиетратиха, можно наметить неоднонратные изменения растителыIO
сти и климата за  длительный отрезок плеЙстоцооа. О длительностп на
Iшпления осаДI{ОВ ,свидетельству,е,т не тольно сложный ход изменения ра
стительности, рвнонструируемой по спорово-пыльцевой диаграмме, но и 
сложность геологического строения разреза со следами многократных ра;)
мывов и перерывов. В ритмичном изменении растительности отмечается 
чередование IШК\1дтичеСКIfХ этапов более влажных по сравнению с сов
ременным климэ.том и относительно более сухйх, аналогичных современ
ному нлимату. Ритмично и:зменялся и: состав лесов: преимущественно 
темнохвойные леса вытеснялись ('.основыми и: березовыми и снова темно
хвойными и т. д. Состав пыльцы трав периодически изменялся от пре
обладания наиболее сухолюбивых степных форм к преобладarппо луго
вых и разнотравья. Каждый раз с распространением темнохвойных десон 
:и увеличением облесенности района появлялись сфагновые болота. Таким 
образом, совеРIIНШНО ясно, что ход нривых на диаграмме действительно 
отражает изменения TIIIIOB растительного покрова, связанные с измене
нием климата, а не являетсн случайным, зависящим только от литолого
фациальных особенностей осаДЮjВ (хотя, нан было отмечено выше, осо
бенности осадконакопления R этом районе также наложили определенный 
отпечаток на ход н:ривых в диаграмме ) .  

Итак, по диаграмме 01'JJОЖCI-IИЙ снв. 19 можно наметить четыре ритма, 
в наждом из которых имеются два климатичесr;:их этапа. Аналоги'пшя пос
ледовательность событий намечена и по разрезам у с. Калистратиха. С()
поставление разре::юв ПОЮl'3ано на таблице ПОС,1lедовательных смен зонаш,
ных типов ра'стите.]JЬНОСТИ и состава лесов, в том числе долинных лесов, 
существовавших в периоды остепнения (табл. 1 ) . 

Противоречат ли данные геологичеСI\ОГО исследования подобному сопо
ставлению? 

ЕреСТНЮ[СI{ая пнчка у с. Калистратиха, соответствующая первому рит,
му, большинством исследователей отнесена I{ началу четвертичного пери
ода. Барнаульсную свиту (по Нагорскому) в разрезе западнее с. Пlелабо -
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Т а ii л и ц а  1 

Сопоставление последовательно сменявшихся типов растительности и Iшимата по· 
данным спорово-пыльцевого анализа отложении разреЗ0В у с. Калиетратиха (1 и 11) 
и западнее с. Шелаболиха (CIш. 1 9) 

Раэреэы у с . I\алистратиха СКБ. 19 I\лимат относительно 
К современному 

Ритм I Состав "\ Состав I Зональный лесов Зональный лесов тип тип 

IV Лесостепь Сосновые Степь Сосновые и 
береЗ0вые Не холоднее 

Степь Пыльцы » Еловые Сухой современного 
мало 

I I Елово-кед-I I I  Лес Лесостепь Елово-сос- Влажный Холодный 
ровые и сос- новые и бе-
новые реЗ0вые 

Лесостепь Сосновые и Лесостепь и Сосновые и Не холоднее 
береЗ0вые степь береЗ0вые Сухой современного 

Степь Елово-сос- Степь Еловые и 
новые сосновые 

Холодный 
II " Леса и боло- Еловые Лесостепь Еловые и 

та сосновые Влажный Не холоднее 

Степь Еловые Степь Сухой современного 

1 Лесостепь БереЗ0вые Лесостепь БереЗ0вые и Влажный Холодный 
сосновые 

» Еловые » Еловые и 
сосновые 

Степь Сосновые и СТ,епь Сосновые и Сухой Не холоднее 
береЗ0вые береЗ0вые современного 
Еловые и I Лесостепь сосновые 

лиха ( СIШ. 19 ) , вюпоченную В. А. Мартыновым в RОЧRОВСRУЮ свиту," 
танже относят 1\ отложенияи начала четвертичного периода. Отложения," 
соответствующие второму ритму разреза с. Калистратиха, по сумме па
леонтологических даиных, приведенных выше, можно отнести н первой по
ловине среднечетвертичного времени, а начало этого ритма - I{ тоболь
сному времени. Возможно, что отложения второго ритма в разрезе скв. 19  
образовались в э т о  }1\:е время. Логично отнести отложения, сФормиро
вавшиеся в два другие ритма, но второй половине среднечетвертичного 
времени (самаРОПСRо-тазовсному и таЗСВС1\ОМУ времени) .  

Наметив периодизацию, выраженную в чередовании аридных и гум:ид
ных периодов, следует привести неноторые основания для суждения об 
изменении температурных условий, их сопутствующих, та1\: нан само ув
лаашение НЛИlVIaта не всегда, по-видимому, обусловлено похолоданием. 
ТаЕ, например, приурочевноеть спор Lycopodium pungens, L. appressum, 
Betula п апа н мансимуму пыльцы ели и древесных растений в 1 ритме 
(снв . 19 )  несомненно свидетельствует не тmIЬНО об увлажнении, а и о
большей суровости нлимата, способствовавшей распространению далыю 
па юг аРlпичест{их видов во время смещения I( югу зональных границ. 
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R отложенинм вонца третьего ритма - во времени распространения 
,елово-сосновых и береЗОRЫХ лесов (маRСИМУМ пыльцы ели) - приурочена 
находва спор Selaginella selaginoides и Lycopodium pungens, воторые 
вместе с пыльцой Betula папа говорят о сильном похолодании. 

ТаRИМ образом, время распространения еловых лесов в ныне степных 
районах следует ОТНОСИТЬ R эпохам пCtхолодания. Периоды существования 
лесостепей и степей с сосновыми и березовыми долиН'Ными лесами, сход
ными с современными, несомненно были относительно теплыми. Пери
оды распространения растительности, вогда степи и лесостепи сосущест
вовали с еловыми лесами, относятся R началу наждого ритма, следующего 
за холодной и вл3.жной эпохой. Возможно, они связаны еще с вонцом хо
лодной эпохи. Отнесение 'их н началу ритма обусловлено тем, что соот
ветствующие осадни формировались обычно после перерыва в осадвона
ноплении. 

В левом берегу р. Оби у с. Елунино всврыты отложения ПриоБСRОГО 
степного плато, абсолютная отметва 227,5 .М, описанные Э. И. Больша
ковым. 

Обнажение представлено следующими слоями: 

1. Суглинок темно-серый, с большим количеством неразложившихся 
растительных остатков - современная почва . . . . . . . . . 

2. Суглинок желто-бурый, лёссовидный . . .  

,3. Погребенная почва. . . . . . . . . . 
4. Суглинок желто-бурый, тяжелый . . 
5. Нет керна 

6. Суглинок желто-серый, тонкопесчанистый 

МОЩНОСТЬ, ,М 

0 ,0-1,1  

1 , 1 -16,5 

16 ,5-17 ,7  

17 , 7-22,8 

22, 8-48,4 

7 .  Песок желтовато-серый, кварц-полевошпатовый . . . 48,4-68 ,6 

8.  Суглинок желтовато-серый, с двумя гумусовьнш горизонтами. В по-
дошве слоя большое количество битой ракушки . . . . . . 68,6-75,5 

9.  Песок и СУГЛИНОI{ светло-серый . . . . . . . . . . . . . . . 75 ,5-78 ,2  

10.  Суглинок буровато-темный, мелкопесчаный - погребенная почва 78,2-79,0 

1 1 .  Песок буровато-желтый, кварцево-полевошпатовый, 
стый, горизонтально-слоистый . . . . . . . 

12 .  Суглинок серый, тяжелый, слабоиловатый . . . . . . . 

' 13.  Суглинок голубовато-синевато-серый . . . . . . . . . 

мелкозерни-

14. Суглинок темно-серый, с гумусовыми языками - погребенная почва 

15.  Суглинок желтовато-зеленовато-серый, тяжелый . . . . . . . . . . 

16 .  Суглинок темно-буровато-серый, тяжелый - погребенная почва . .  

1 7 .  Песок желто-серый, переслаивающийся, с суглинком желто-бурым 

79,0-80,5 

80,5-85 , 7  

83,7 -88, 7  

88 , 7-89 , 7  

89,7-92,2 

92,2-93,8 

93,8-98,4 

Насыщенность пород пыльцой и спорами ОRа:::алась ПЛОХОЙ. Однаво по
лученные данные (Г .  Ф. БУRреевоЙ) .  отраженные на спорово-пыльцевой 
диаграмме (рис. 53) ,  позволили установить, что осаДRИ изучаемого раз
реза сформировались при неОДНОRратной смене растительности. Для раз
реза харант,ерно наличие восьми горизонтов погребенных почв, иоторые 
свидетельствуют о перерьrвах в' осаДRонаRоплении. 

ПеСRИ желто-серые и СУГЛИНRИ ГQ.l]убонато-серые, залегающие на глу
бине 96,0-73,9 .М, форми:ровались в п ериод .развития лесостепной расти
тельности с сосновыми и березовыми лесами. Растительность этого пери
ода была БЛИЗRа R современной, существующей и ныне в этом районе, 

'1'. е. отврытые остепненные пространства были заняты польшями, маре
выми и зла НОВЫМИ, а долины рев: - сосновыми и березовыми лесами. Сле
довательно, и Rлимат был сходен с современным, т. е .  относительно теп
лым. 
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Суглинки же.лтовато-серые, песчанистые на глубине 69,0-73,0 ом обра
зовались после нерерыва в осадконакоплении, о чем свидетельствуют ОТ
носительно рнзкая смена состава пыльцы и спор и наличие погребенной 
почвы. В это время были расщюстранены степи с еловыми леса�1И по бе
регам рек Спорово-пыльцевыо спеRТРЫ по преобладанию пыльцы трав 
сходны со спеRтрами стС'пной ::юны, но по составу пыльцы древесных ра
стений они отличаются от современных степных. Это говорит о том, что 
наряду со степной раст.ительностью 3 районе исследования были распро
странены еЛОВЫlJ леса; позможно, они занимали долины рек. Здесь снова, 
как и по разрезам, рассмотренным выше, реIшнструируется тип раститель
ности, у которого нет современных аналогов. Сочетание сравнительно су
хих степей и еловых лесов, очеiЗИДНО, было результатом своеобразной кли 
матической обстановки, когда темнохвойная растительность могла про
J\вигатьея по долинам в степные районы. Аналогичное сосуществование 
степей с еловыми лесами, как уже отмечалось, известно по палеuботанп
чееким данным в сое;едних районах, а также на Русской равнине, где 
они были приурочены к самому началу теплых эпох и были обусловле
ны, по-видимому, существованием вечной мерзлоты. Некоторым подтверж
дением такого предположения может служить значительное количество 
недоразвитой пыльцы полыней. Это, как считает Е. Н. Ананова ( 1966) , 
УI,азывает на существование в прошлом суровых зим. Выше по разрезу 
пески светло-серые, крупнозернистые (48,0-68,0 .м) формировались в ус
ловиях лесостепи с березово-сосновыми лесами, с травянистым покровом 
из злаковых, полыней и маревых. За время образования толщи песков 
существовал один и тот же тип растительного покрова, но в нем про
исходили постепонные изменения. ]{ верхней части песков, как видно на 
диаграмме, увеличивается количество пыльцы древееных раетений: и спор, 
изменяется еоетав пыльцы трав за счет увеличения количеетва пыльцы 
злаков и разнотравья. Следовательно, поетепенно увеличивалась облесен
ность территории, а степи стан�:)Вилиеь преимущественно разнотравными. 
Такие изменения аналогичны изменениям растительности в cOBpeMelI
ной лесостепной зоне но направлению е юга на еевер. 

Суглинки желто-бурые, микропористые (23,0-47,0 .М) епор и пыльцы 
не содержали; в них найдены лишь спикулы губок в небольшом количе
стве.  

Суглинки же.'Iто-бурые, легкие, лёесовидные (3,0-22,0 .М)  содержат 
споров о-пыльцевые спектры с переменным в них преобладанием пыльцы 
то травяниетых, то древесных растений (от 5 до 95 % ) .  В составе пыль
цы древесных пород пыльца ели преобладает. Большое количество пыль
цы СЛО>I,ноцветных. Состав пыльцы с.видетельствует о еущеетвовании не
сходных с еовременными JIесоетепей с еЛОI:!ЫМИ лееами. Травяниетая ра
ститеJIЬНОСТЬ имела состав, свойетвенный разнотравно-злаковым степям. 

Отложения в разрезе близ элеватора у с .  Шелаболиха (спорово-пыль
цевая диаграмма Е настоящей работе не приводится) оказались сходными 
по условиям обраЗ0вания с отложениями у с. Елунино. Суглинки, залега·
ющие в этом разрезе на глубине 50 .М, могут быть сопоставлены с отложе
ниями разреза у е. ЕЛУНИIIО, лежащими на глубине 68-73 At. Они обра
зовалиеь в сходных степных условиях, когда древесная растительность 
была развита СJIабо (быть может, местами по речным долинам сохраня
лиет·, небольшие участки березовых И еловых лесов ) . По разрезу у 
с. Шелаболиха устанавливается та же последовательноеть в смене расти
телъноети. РаепростраНЯJIИСЬ еосновые и березовые леса, вытеснившие 
степи на значительных пространствах. Травяниетый покров по составу бьш 
TaIHIM я,е, каким он восетапавливаетея по той же фазе сосновых и березо
вых лесов в районе Елуиино. Однако в районе Елуниио в это время шло 
На!шпление преимуществекчо песчаных отложений (особенно в первую п()
ловину этой фазы) , а в районе с. Шелаболиха - глинистых. 

1 4  Труды Ин-та геологии. выпс" 92 209 
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Рис .. 53. Споров о-пыльцевая диаГРЮ\ПJa четвертичных отложений 
у С. Елунино, на р. Оби 

Условные обозначения см. на рис. '. 

Из-за малого количества ПЫЛЬЦЫ и спор не были палинологически оха
рактеризованы глинистые uтложения в разрезе у с. ЕJIУНИНО на глубине 
25-47 м. По данным анализа сходных глинистых отложений, ВСI{РЫТЫХ 
в разрезе у с. lJlелаболиха на глубине 13-23 м, в это время были 
распространены .lJееостепи с еловыми лесами. 

В обоих разрезах на глинис rых ОТ.1Iожениях с размьшом 2аJIегают от
ложения верхней части разреза - лёссовидные СУГЛИIши. Их палеобота-
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пичес:кие хара:ктеРИСТИI{И сходны. Суглюши образовались в условиях прв
обладания степей и пезпачителъпого распространения еловых лесов (по
видимому, толь:ко в до.тrинах) . 

Та:ким образом, данные по разрезу близ с. Шелаболиха подтверждают 
неодно:кратную смену растптельного ПОI<рова за время формирования озер 
но-аллювиальных отложений, слагающих 60-120-метровый левый берег 
р. Оби в районе ЕJlУШIНО - Шелаболиха. За это время растительность 
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претерпела после перерьша изменения от лесостепной с сосновыми п 
березовыми лесами (разре-з Елунин(\) К степной с редкими еловыми 
;лесами, дапее· к лесостепной и лесной ' с СОСНОЕЫМИ и березовыми лесами 
и, после неноторого перерыва в 'осаднонаноплении, снова к степной с 
редними еловыми лесами (разрез близ с. Пlелаболиха ) и лесостепной с 
сосновыми и затем еловыми лесами (верхняя часть разреза у с. Елунино ) .  

Эти два сходных по условиям осадконанопления разреза оназались ме
нее сложными и характеризующими меньший отрезок геологичесного вре
мени, чем разрезы у с. Rалистратиха и сив. 19. По спорово-пыдьцевым 
диаграммам видно, что последовательность в изменении растительности 
соответствует в них только двум ритмам и отдельным отрезнам времени 
третьего. 

Отложения, слагающие берег Оби значительно более низного уровня, 
имеют, по-видимому, более молодой возраст. В. А. Мартынов считает эти 
отложения типичными для нраснодубровской: свиты. 

На левом берегу р. Чумыш у НИРПИЧНОIО завода в с .  Кытманово был 
изучен разрез водораздельной поверхности: он описан В. В. Вдовиным. 
Здесь вснрываются: 

МОЩНОСТЬ, .;и 
1 .  Почва . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . • . • . . • . . . . .  0 ,0-0,6 

2 .  Супеси и с} гпинки палевого цвета, лёссовидные , карбонатные . . . •  0,6-4,6 

3.  Переслаивающиеся супеси и суглинки палевого цвета, неяснослоистые 4,6-10,6 

4.  Супеси с прослоями песков ,  вверху с карбонатными стяжениями 10,6-1 2 ,6  

5. Песок мелкозернистый, желтовато-серый, горизонтально- и диагональ
нослоистый, в основании обохренный, вверху с прослоями алевритов . 
В середине слоя встречены фигурные КОlшрецпи карбонатных песча
ников. В основании на глипах лежат HeOI{aTaHHbIe глыбы налеОЗ0ЙСКИХ 
пород и мезозойских бокситов, в' песках масса раковин моллюсков и 
остракод . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 ,6-1 7 . 0  

6 .  Переслаивание сизых СУГШIНI{ОВ с серыми и желтыми, тонки�1И и мелко-
зернистыми песками ; . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17 ,6-19,4 

7 .  Суглинки горизонтальнослоистые, сизые, вверху с тонкими прослоями 
тонкозернистого песка, с растительными остатками, содержат ракови
ны остракод, а в средней части - кости бьша; в l{ровле слоя встречены 
раковины моллюсков (род Unio и тонкостенные моллюски) . . . . .  1 9,4-22,6 

Палинологичесние исследования (ВЬШОЛНeIТЫ М.  Р. Вотах) , результа
ты ноторых отображены на споров о-пыльцевой диаграмме (рис. 54) ,  пона
зали, что в составе пыльцы и спор и;� сизых суглинков в основании pa:J
реза у с. Кытмановс преобладает пыльца травянистых растений, содер
жание пыльцы древесных пород достигает 20 % ,  спор чаще всего не бо
лее 10 % (в обр. 4 - до 37 % за счет спор зеленых мхов) . Общий состав 
пыльцы и спор сходен с составом их Е современных пойменных отложе
ниях степной и леСОСТRПНОЙ зон Западно-Сибирсной ни;;менности (Гри
чун, 1959 ) . Судя по составу споров о-пыльцевого спентра, нанопление си
зых суглиннов происходило при господстве в ландшафте отнрытых прост-' 
ранств с увлажненными участнами и островными лесами. Травянистый 
пон:ров принадлежал н типу разнотравных степей (преобладает пыльца 
разнотравья, полыней, маревых, меньше пыльцы злановых, осоновых; при
сутствует пыльца эфедры) .  Однано леса отличались от современных. Они 
состояли из ели, сосны и сибирского н:едра, березы, во влажных местах 
росли ольха и ива. Из споровых растений наиболее широно были развиты 
зеленые мхи, папоротники, меньше - сфагновые мхи. Ель и сфагновые 
мхи в настоящее время не распространены в степях и лесостеШIХ. 

Сизые суглинни у с. Кытманова содержат многочисленные остатни ост
рюшд. По видовому составу они, по мнению Т. А. Казьминой, сходны 
с комплеI�СОМ остранод федосовской свиты Барабы и Новосибирсного 
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Приобья, датируемой средним плейстоценом, и харан,теризуют пресновод
ные (озерно-пойменные)  условия осаДI{онакопления. 

В верхней части сизых суглинков, где они постепенно, сначала не
большими про слоями, а затем полностыо замещаются песками, встреча
ются в изобилии раковины моллюсков и найдены кости (2 лопатки) 
слона (определение Э. А. Ванг.,шгеЙм) .  Моллюски определены И. А. Вол
KoBыM. По его заключению, в ,  этом КОМПЛeI{се наряду с наземными 
формами присутствуют пресноводные, не выносящие высыхания, что 
свидетельствует о местном переотложении отдельных раковин: В составе 
комплекса много видов, не встречающихся в настоящее время в Сибири. 
Принимая во внимание . бедность видового состава унионид и широкое 
развитие местных сибирских вальват, отсутствие корБИI{УЛИД и обилие в 
комплексе Acella s,iоiгiса Bog. , И. А. Волков считает, что формирование 
вмещающих I{ОМПЛeI{С отложений происх'одило в раннем плейстоцене в 
теплых Iшиматических условиях, в реке со СПOI{ойным течением. 

Судя по спорово-пыльцевой диаграмме, за время обраЗ0вания еизых 
суглинков растительность иостепенно И::1менял,ась. Увеличивалась роль 
береЗ0ВЫХ лесов за счет сокращения еловых, степи становились преиму
щественно разнотравными. Песчаные отложения обраЗ0вались, возможно, 
после HeI\OToporO пере рыв а или размыва подстилающих обраЗ0ваниЙ. 
В вышележащих песнах не отражено дальнейшего нарастания влажности 
климата ;  судя по составу слен'гров, растительность была сходной с рас
тительностью времени обраЗ0вания нижней части СИ3ЫХ суглиннов (пре
обладание пыJIцыы трав, максимум пыльцы ели, много полыни и маревых ) .  

Выше по разрезу наБJIJодает�я постепенная смена спорово-пыльцевых 
спектров. l{оличество пыльцы травянистых растений уменьшаетсл, ВО3-
растает содержание' сп'ОР и ' пыJIцыы древесных пород. В СВЯ3И с увлажне
нием нлимата развитие �тепей сонращалось. Леса, приуроченные раньше 
I{ долинам рек, ни"зинам и оврагам, вышли, по-видимому, на водораз
делы, не образуя, однано, сплошного понрова. Состав лесов изменился Ji! 
был в это время сходным с составом современных лесов в лесостепной 
З0не. Об увеличении роли лесов свидетельствует танже повышение в спе
I{Трах процентного содержания спор папоротнинов. 

Толща супесей и суглиннов в верхней части разреза не содержит ра
стительных остатнов и мало насыщена пыльцой и спорами, что связано, 
по-видимому; с сильной выветрелостъю отложений. На глубине 5 м выяlЗ
лены спорово-пыльцевые спектры лесного типа, аналогичные современ
ным спентрам северотаежной зоны Западной Сибири, в ноторых преобла 
дает пыльца темнохвойных пород (Е34 % пыльцы ели) . Вышележащие 01'
Jlожения содержат спентры с;гепного' типа. Видимо, нлимат времени фор
мирования отложений глуБЩIЫ 5 м· · был относительно влажным; нанопле
ние же самой верхней части осаДI{(IВ происходило при существованип 
разнотравно-полыIIfыыx степей,:. Судя по ритмичному изменению расти
тельнощ'и (чередованИIО влажных о периодов с .. засушливыми) ,  условия 
формирова'нил отложеюrй неоднонратно меюшись. Они соответствуют трем 
ритмам (первый и росл:ед:iшй_ в разрезе отра}Jiены не полностью) ,  н нач<'\
лу которых приурочено распрострnнение степей. 

При сравнении рассмотренных разрезов обращает - на себя внимание 
приуроченность начала ритмов I{ более ' грубозернистым отложениям (В 
разрезах у сел Елунино, Rалистратиха, Кытманово ) ,  а I{онца ритмов 
н суглинистым отложениям или почвам. Это свидетельствует о том, что 
изменения нлим:ата и раститеЛLНОСТИ происходили одновременно с рит
мичными изменениями ос<,\дконанопления. 

Помимо естественных обнажений Приобсного степного плато, были И:IУ
чены танже разрезы, вснрывающие строение осаднов, но торы е заполняют 
тан называемые ЛOJI,бины стона. Одним из них является разрез снв. 120, 
пробуренной оноло дер. I\ofaMoHToBO (абсолютная отметна устья 210 оМ ) .  
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Разрез описан С. А. АРХИIIОВЫМ, проанализирован М. Р. Вотах. Здесь 
вснрыты : 

МОЩНОСТЬ, .11' 
1 .  Супесь . " . . . .  " . . . . . . . " . . , . . . . . . . . . . 0,0-5,0 
2 .  Песок желтый, разнозернистый, с прослоями мелкозернистого, квар-

!J,евыЙ, . IIзвесткоюrстi,rй, водоносный . . . . . . . . . . � . . 5 , 0-28,0 

3 .  Глина серая, серовато-сшiяя, пловатая, отчетливо горизонтально-слои
стая за счет прослоеЧI(QВ (2-3 AtJ1t) темпо-серой, черпой глины и светло
.серого тонкозернистого песка. В породу включены многочисленные :' .гнезда ВIIвианита . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28,0-34,0 

4 .. "'Пески серые, серо-синне,  тонкозеfшiIстые , пылевато-глинистые, уплот-
,ненные . . .  � . ' . . . . 

'
,. . . . . ' . . . . . . . . . • . . • • • •  34,0-38,0 

5 .  ;Глины и СУГЛИННИ светло-серые, с СIIневатым OTTeHI{OM, иловатые, песча
. нистые. Сверху до глубины 42.,5 ,1t - неслоистые, землистой струн
.·Туры, ниже - горизонтальнослоистые за счет тонких про слоев тонко-
зерnистого песка. Вблпзк подошвы прослой серовато,СИНИХ г�ин . .  38,0-56,4  

6 .  Песiш светло-серые, нварцевые, мелко- п среднезернистые, хорошо 
f!pOMbITbIe . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  56,4-64,4 

7 .  Лесiш серовато-желтые, мелко- н среднезернистые , кварцевые, слегка 
" ожелезненные . . . . . . . .. . . . . . . . . • . . . . . . . . . 64,4-66,8 

8. Глина желто-бурая, песчанисто-пылеватая, плотная, :комковатая, не-
ЯСНОСЛОIIстая . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  66,8-69,8 

' : Вышеописанные отложения ПОДСТИЛaIОТСЛ темноцветными слоистыми 
глинами ночновсной свдты. Принадлежноtть глин н отложениям НОЧНОЕ
скЬй свиты подтверждается находнами фауны остракод (Казьмина, 1967) . 
. : Осадни в интервале 66,8":"28,0 �! представляют собой два наложенных 
др,уг на друга номплекса. аллювиальных отложений, ноторые и были изу
чены методом спорово-пыльцевого aIiaлиза. Результаты исследования по
на:заны на диаграмме (рис. 55) . 

\ В споров о-пыльцевых спектрах, полученных из отложений в интерва
ле 6412-59,4 М, доминiIрует пыльца травяюrсты� растений. пыльца дре
весных пород (не более 10 % )  принадлежит главным образом сосне, бере
зе; ели и сибирсному недру. Следует обратить внимание на большое ,но
Jlичество пыльцы полыней и ' маревых. И:х преобладан'ие в составе трав 
св:цдетельствует о господстве степного типа растцтельности, сходного со 
современным в Ю}1ШЫХ районах Западно-Сибирсной низменности, при
мерно на широте г. Семипалатинсна. Однакd состав "пыльцы древесных в 
ИСIюпаемых спентрах отличается значитеJJЬНЫМ НОЩlчеством пыльцы ели. 

В слое песна были найдены СТВОрIШ Corbicula fluminalis MUll .
вида, существование ноторого в Западной Сибири связано со време'нем бо
лее древним, чем самаровеное оледенение. Заметные изменения состава 
ПЫJLЬЦЫ ,и спор можно видеть в верхней части этих песков и в выше
лежащих суглиннах (глубина 59,4-46,0 М) . Уменьшается процентное со
держание пыльцы травянистых: растЕ'НИЙ и увеличивается ноличество 
пыльцы древесных пород, в основном за счет пыльцы сосны и сибирского 
н:едра. Состав группы травянистых растений остается прежним, одню\о 
ноличество пыльцы полыней заметно уменьшается. Повышение ноличест
ва пыльцыI древесных пород и присутствие спор папоротнинов, при од
новременном уменьшении пыльцы полыней, свидетель'ствуют об увеличе
нии 'лесистости, обусловленном нарастанием влажности. Выте по разре
зу (глубина 46-38 .il'l) ноличесгчо пьшьцы древесных пород возрастает аа 
счет пыльцьi сосны. Состав пыльцы доминирующих групп травлнистых 
растений существенно не изменяется (наблюдается некоторое увiшичiшие 
содержания пыльцы разнотравья и злановых) . Возрастает общее количе
ство ' спор. Значительно больше в их составе спор зеленых мхов. Такое 
ноличестВо их в настоящее время можно видеть В" спорово-пыльцевых 
спентрах северной части лесостепной зоны. Интересно отметить, 

'
что 'По 
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Рис. 55. Спорово-пыльцевая диаграl\llIIа отложений скв. 120, пробуренной около 
дер. Мамонтово 

Условные обозначения сы. на рис. 4 

всему разрезу присутствует пыльца эфедры - растения открытых прост
ранств. Это обстоятельство позволяет предполагать, что, несмотря на уве 
личеНие влажности и лесистости, сплошного облесения в это время все 
же не было. 

Спорово-пыльцевые спектры из отложений верхней пачки (38-28 М) 
указывают на преимущественное развитие степной растительности: малое 
количество пыльцы древесных пород (найдены единичные пыльцевые 
зерна березы и хвойных) ,  значительное количество пыльцы полыней и ма
ревых, а также присутствие пыльцы эфедры. Вместе с тем в составе 
степной растительности постепенно увеличивалась роль разнотравно-зла-
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IШВЫХ ассоциаций, свидетельствующих, вероятно, 
о постепенном нарастании влажности климата. 

Па.:пшологические исследования позволяют 
I\онстатировать двухкратную смену растительно
сти и климата - засушливых более влаголюбивы
ми степными ассоциациями, открытых ландшаф
тов относительно облесенными. 

Отложения, Iшторые были проанализированы, 
И. Г. Зальцман относит к касмашшской свите, 
представленной совокупностью аллювиальных от
ложений древних долин (ложбин стока) . Нан: по- ' 
I�азал анализ, формирование свиты было длитель
ным и прерывистым и соответствовало двум рит
мам в истории развития растительности и К.ТIимата 
и двум ритмам осадконакопления. Однако верхняя 
часть разреза (0-28 М)  осталась палеоботаниче
СЮI не охарактеризованной. 

Современная долина Оби глубоно врезана в 
поверхность перигляциальной равнины мансималь
ного О.леденения. 

В районе исследования исходным, по мнению 
С. А. Архипова, считается уровень, часто назы
ваемый IV надпойменной ( бийской) террасой. 
Четко выраженный уступ ведет к поверхности I I  
надпойменной террасы, высотой 16-25 М .  Ниже 
ее выделяется 7- 12-метровая 1 надпойменная и 
3-5-метровая пойменная террасы. Эти три уровня 
и составляют современную долину Оби на ее от
резке от г. Бийсна до г. Rамня. Были изучены 
II надпойменная терраса (26-25 .М) в районе 
дер. Rаргополово и 1 надпойменная терраса ( 15-
12 М) в районе дер. Нижний Сузун. 

Описание разреза у дер. Rаргополово дано 
С. А. Архиповым. Здесь вснрываются: 

Мощность, �, 

1 .  Пески желто-серые, глинистые, слоистые . 0-15,5  

2 .  Переслаивание супесей, суглинков и песков 15 ,5-22,0 

3. Суглинок серый, иловатый , с растительны-
ми остатками. 22 ,0-23 , 0  

4 .  Песни серые, косослоистые . . . .  

5. Глина темно-серая , с ШIЯМИ у ]{ровли 

23,0-24,8 

24,8-26 ,3 

Результаты спорово-пыльцевого анализа, проведенного М. Р. Вотах, 
показаны на диаграмме (рис. 56) . В нижней части разреза (глубина 
25-22 М) обнаружены спорово-пыльцевые спентры лесостепного типа. 
В это время были распространены темнохвойные леса, состоящие из ели 
и сосны с примесью сибирсного кедра, I�оторые росли в долине р. Оби 
и крупных ложбинах стока. Состав пыльцы травянистых растений поназы
вает, что наряду с ксерофитами было широно развито разнотравье. Бо
гатый видовой состав разнотравья и наибольшее развитие его свидетель
ствуют об условиях достаточно влажного для этого района нлимата. Обле
сенность района и влажность климата этого времени подтверждается 
присутствием в спорово-пыльцевых спектрах большого ноличества 
спор папоротников, сфагновых мхов, зеленых мхов и плаунов: Lycopodium 
clavatum, L. complanatum. Оба вида плаунов встречаются и сейчас 

217 



� �  � 
(":1 _ � � ;. � 
� � -"' co Ct g; "<;j �  '" .., 
о С ("'J с\ = = о С С '" � "<;j  ::с :; � '" t>:I t>:I � С 9 � � 
� ;1 .J:i 
'" '" 
'd 
� 
... 

� со ;>< 
J;;; == � с> :::: :::: со 
с >03 :. с 
* � 
== 
== 
==, 

� . � � � �. �� 
1II1II111�·.<��(r(.:I:I:1 / 1 :  : :;111:,\:. : .>.: . :  - :�: - : . : . : - : . : - :'. : . . . . - : . .  - :) �':��Со�"-�:i'- ё �С 7� I�. �:- . -: : -- :::. :  : : : : :' :�: �:��.�',� .�: �,:":. ,=-."':.:� '== � 

� О§ЩШl СОСl71а8 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - '1 � A&es 

8И: 

.,.-{�- - , - - - - - - - - - - - - - - - - 1  Picea 

. � г- - - � - - -н- - - - - - - - "'f - - - - - - - т 1 P{nLlS sa lfeS!. ris 

__ - - ,.- - - - - - - - - - - - - - - - - -F - - - - - - .... - 'Т Р. s{6/n'ca IIIII,"'Г - - , - - -г. - - - - - - - � - - - - - - - т 1 НеМа 

- � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,- "1 
- -- - - - - - - - - - - - - - :.... � - - - - - - - '- - - - - - - - -т 

- - - .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.- 1  
АlпU.5' 
Sall'X' 
Сумма ,JIr',Jomo8 

== - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . fphedra 
Сrаmiпеае == со J;;; 

= с ==, :::: 
fg 
== с 
:::1' 
>03 � "1:1 "1:1 со <"> :::: 
'? 
о Q\ :::1 

-:u: -:+� � � = � � � � � � � � � � � � � 
-

� =� JI 

- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
- - - -- - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - .,. 

- .,. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ....,. - -,-

�- - -'Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -, 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , 
- - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -т 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' - 1 
- - - - - - � - � 

- - - - - - - 1 - - - - - - 1  - - - - - - - - - - - -

� - - п- " " Л ' . ".f' - 1 
- - -- - - - - - -
- - -- - - - - -

.,. 
.,. 

- - .,. 
-, ""Т- - - , - -.- ' �- 1  
- __ � ;O  - - - - - - - - • - - - . - .. - , 
- -,-�-'T- - � ,.  - - - -.. - - - - - .. - - - - - 1 
- - ......,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -т 
- .... - - -+'f -.. - - - - - - - -+- - - ,- - - -,.. -,- , .  - - - - - -+- r 

(lfperaceae 
�пеnороШасеае 

Ert'cales 4riemz"st'a 

РО!!I§'О/7(ICеае 
Саr!lОjlлуliасеuе 
Ral7L1I7CLI!uceat/ 
Тла! {c!rLlI77 
CrLlc{J'erae 
!lnajJraceue 
!l177!le!! i.l'ertle 
РОlеmоп{iJсеае 
Пап! tlglласеае 
RLl8taceae 
VаlеriаЛCfС6'ае 
Comjlositae 

Разноmра8Ье 

ТЛ!/jlласе,ае 
SраrgаЛlaсеtlе 
Atismalaceae 
B'''!Jales 

Sp/7 f1 gла [и 
Polypodl'aceae 

L ycopoditl cetl6' 
Воirулt'Llm 



в Западной Сибири в сосновых и лиственнично-сосновых борах (СлаДll:ОВ, 
1 951 ) . В 'настоящее время в этом районе, по правому .берегу Оби, ме
стами произрастают сосновые остепненные леса, а по левому (где нахо
дится и описываемый разрез террасы) - луговые степи и остепненные 
луга (Карта растительности СССР, 1956) . По сумме приведенных фю{тов 
можно предполагать значительно большую облесенность территории во 
время формирования изучаемых отложений, чем теперь. Наличие 11 соста· 
ве травянистых растений пыльцы таких родов, кю{ Valeriana, Polemo
nium, Onagraceae, Thalictrurn, свидетельствует о Jшимате в период 
осадконакопления не ТОЛЫ{Q влажном, но и достаточно холодном для этих 
районов. 

Вышележащие отложения (слой 2) содержат спорово-пыльцевые 
СП8IПрЫ степного типа. Состав пыльцы травянистых стал значительно 
беднее в видовом отношении. Преобладают полыни. Пыльца древесных 
и споры встречены единично. Вероятно, осаДКОНЮ{Qпление происходило 
при сухом и холодном климате. 

Таким образом, отложения второй надпойменной террасы у дер. Нар
гополово формировались в условиях холодного, в первой половине более 
влажного, а во второй - сухого Iшимата. 

Остатки фауны млекопцтающих, определяющие возраQТ этой терра
сы, немногочисленны. В обнажении у дер. Каргополово, в слое глин, 
по данным С. А. Архипова, выявлены остаТЮI скелета кулана (вторая 
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Рис. 57. Спорово-пыльцевая диаГРЮ\lма отложений 1 наДПОЙlllенной 
террасы р. Оби у с. Нижний Сузун 

Условные обозначения см. на рис. 4 
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половина плеЙстоцепа) .  В районе Новосибирске.го Приобья вторую над
пойменную террасу изучала Г. Ф. Букреева, Iюторая получила сходные 
с нашими результаты. 

Первая надпойменная терраса была изучена в обнажении у дер. Ниж
ний Сузун. Строение ее, по материалам С. А. Архипова, следующее : 

1 .  Пески желто-бурые, пылевать�е, слоистые . . 
2 .  

3 .  

ПеСЮI с прослоями супесей и растптеЛЬНЫМ1i остатками 

Пески с гальной . . . . . . . . . . . 

МОЩНОСТЬ, ом 
8,5-9 ,00 

1 ,5-1 ,8 

0,5-0,6 

4.  Глина темно-серая , плотная, с пнями. . . . . . . . . . . . . . .  2,0 (видимая) 

Нами изучены два слоя песков общей мощностью 10-11  м (рис. 57) . 
Слой 2 содержит спорово-пыльцевые спен:тры лесостепного и лесного ти
пов, аналогичные спектрам из пойменного аллювия р. Оби в районе Но
восибирска. Следовательно, климат и растительность времени формирова
ния отложений того слоя приближались к современным. 

Песчаные отложения слоя 1 содержат спеIСТРЫ степного типа. Пыльца 
древесных пород представлена единичными пыльцевыми зернами сосны и 
березы, споры таюне единичны. Было ли время формирования верхней 
песчаной пачки теплым или холодным, СI{азать трудно, но несомненно, 
что илимат отличался значительной сухостью. 

Таиим образом, время наиопления осадиов II и 1 надпойменных тер
рас характеризуется неодноиратными потеплениями и похолоданиями. По 
мнению С. А. Архипова ( 1969 ) ,  относительные потепления и похолода
ния, фиксируемые по изменениям спорово-пыльцевых спектров в разрезах 
II и 1 надпойменных террас, которые обычно интерпретировались I{aI, 
свидетельство их казанцевско-зырянского или только зырянского возраста 
(Мартынов, 1966 ) ,  могут соответствовать Iшлебаниям климата в течение 
позднего вюрма, т. е. могут быть послеIшргинсюrми, более молодыми. 

п рuенvс еUС/1,ая часть li uзмеliliОСТU 

Во внеледниковой (Зоне самой ВЫСОКОЙ является 130-135-метровая (VII, 
по С. П. Горшкову, 196.2) терраса. Еще М.  П. Нагорский ( 1941б) от
мечал существование у этой террасы i'JВyx уровней - высотой 120-130 Il 

135- 150 м. К северу от Красноярска терраса имеет широиое развитие. От
ложения террасы представлены галечниками, которые выше переирыты 
песиами, суглинками, глинами супесями. Плиоценовые отложения терра
сы ВСI{рываются у дер. Серебряково. На левом берегу долины у дер. Се
ребряиово, по данным С. А. Архипова (Архипов, Кулькова, 1965 ) , на 
100-метровом ЦОI{оле юрских пород залегают следующие отложения: 

МОЩНОСТЬ, .iИ 
1 .  ПаЧI{а лёссовидных пород . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 ,0-6,0 
2 .  :Крупиая линза буровато-коричневого суглинка , слоистого за счет 

прослоев грубой обохренной супеси и линзочек темно-серой глины. 
Порода сильно уплотнена и содержит в отдельных прослоях мелкий 
гравий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 ,0-8,5 

3.  Песчано-галечниковый слой, состоящий из переслаивающихся линз 
мелкого галечника и разно зернистого песка с разнообразной I{ОСОЙ и 
ВОJlнисто-горизонтальной слоистостыо . . . . . . . . . . . . . . . .  8 ,5-12,4  

4 .  Глина коричневая , обохренная, прослоями оранжево-нрасная, жирная 
и песчанистая, слоистая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2,4-:-13,9 

5 .  Глина или алеврит серовато-зеленого цвета, тонкозернистая, обохрен-
ная . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . 13 ,9-15,9  

6 .  Галечники, переслаивающиес.JI с гравийным песном. Порода ожелез -
нена . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 ,9-18,1  
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Толща, залегающая под- ЛёССОВИДRЫМИ породами, по мнению С. А. Ар
хипова, .состОИт И3 двух наложенных аллювиальных пачек (слои 1-3 и 
4, 5 ) , разделенных размывом. И. А. Кулькова, проводившая палинологи
ческое исследование разреза, отмечает, что в RомплеRсе И3 нижней части 
обнажения преобладает пыльца березы, ольхи и сосны. Постоянно в не
больших количествах присутствует пыльца широколиственных пород: ка
рии, ореха, вяза и лещины. Обильно представлена пыльца травянистых 
растений (Chenopodiaceae, Compositae, Umbelliferae, Gramineae, Caryophyl
laceae и Rапuпспlасеае) . Споры принадлежат папоротникам. Эти спектры 
вполне сходны с комплексами И3 кирнаевских отложений Кемского проги
ба и синхронных пород Енисейского кряжа и отнесены С. А. Архиповым 
и И. А. Кулы{овой К миоцену. Существенно отличные спектры получены 
из верхней аллювиальной пачки (слой 5 ) . В спектрах И3 этой толщи гос
подствует пыльца берез, сосны подродов Н аргохугоn и Diploxylon. Много 
пыльцы травянистых растений: лебедовых, полыней, злаков, разнотравья. 
Споры принадлежат папоротникам, встречаются споры сфагновых мхов. 

В слое 4 были найдены остатки Elephas sp. и Rhinoceros sp., возраст 
которых определен фторовым методом как конец плиоцена. И3 слоя 5 выде
JIeH комплекс ОС1 рю{од, изученный Т. А. КазьминоЙ. Виды остракод ти
пичны для пород кочковской свиты, верхнеШIиоценовый возраст которой 
доказывается О. М. Адаменко ( 1966 ) . 

Отложения 100 - 120-метровой (VI, по С. П. Горшкову, 1962) террасы 
развиты на правом берегу Енисея, к северу от Красноярска. Эта тер
раса имеет двухъярусное строение. Верхний ярус представлен субаэраль
ными лёссовидными СУГЛИНRами мощностью до 40 оМ. Нижний ярус сло
жен паЧI{ами песков, супесей и галечников мощностью до 40-80 оМ. Опор
ными разрезами этого уровня являются обнажения у деревень Худоно
гово и Усть-Батой, а также скв. 88. 

Скважина 88 располагается на левом берегу Енисея, в 3,5 1>.iIt к юго
dападу от дер. Сотника во (Архипов, 1966; Лаухин, 1966) . Здесь, по описа
нию С. А. Лаухина, вскрываются: 

1 .  Суглинок серый, пористыii 

2. Суглинок бурый . . . . . . 
3. Суглинок серовато-бурый, плотный, тяжелый, слабо вскипающий с 

соляной кислотой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4 .  Суглинок серовато-бурый, местами со слюдой и охристо-желтыми пят

наTh1И окислов железа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Б .  Глина серая, плотная, с охристо-желтыми пятнами, вскипает с соляной 

кислотой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6 .  Глина серая, прослоями зеленовато-серая, серовато-бурая, местамн 

l{арбонатная . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7 .  Суглинок бурый, в верхней части известковистый, внизу более тяже
лый, переходит в глину . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8 .  Глина буровато-серая, очень плотная, с охрпсто-желтыми пятнаThШ плп 
прослоями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

\;) Глина зеленовато-серая, участками бурая , с гравпем нварца . . . . 

Мощность , J\t 
о -0,5 

0 ,5-1,5  

1 ,5-3,0 

3 ,0-5,0 

5-8 

8-14,5 

14 ,5-18 

18 ,0-19,0  

1 9 ,0-20,0 

Спорово-пыльцевой анализ отложений этой скважины был выполнен 
в палинологической лаборатории Воронежского лесотехнического Инс.ти
тута (Архипов, 1966; Лаухин, 1966) . Полученные спектры свидетельст
вуют о неоднократной смене растительности в период формирования осад
ков. В суглинках и глинах на глубино 20-14,5 .М в спорово-пыльцевых 
СПeI{трах отмечается сравнительно ВЫСОI{ое содержание пыльцы травяни
стых растений, представленной злюшми, осоками И разнотравьем. Пыль
ца древесных принадлежит сосне. Иногда встречается единичная пыльца 
широколиственных пород - липы, лещины, дуба, граба. Спорово-пыльцс-
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вые спеl{ТРЫ указывают на развитие . лесостепей с сосновыми лесами, 
с небольшой примесью широколиственных 'пород. В· настоящее время та
ние леса на территории 3ападно-СиБИРСI{ОЙ низменности ·ОТСУ1!ОТВУЮ'Г, " ,  

В глинах интервала. 5 - 14,5 ж в 'спе:юграх ' 'доминирует uылцаa дре
весных растений, в составе которой наряду с сосной появляется значи
тельное количество пыльцы ели и постоянно встречается пыльца пихты. 
Спы{тры отражают распространение темнохвойных еловых лесов с при
месью пихты и сосново-еловых лесов. В суглинках (интервал O�O,5 М) 
по-прежнему преобладает пыльца древесных пород, но здесь она приi-IaД'
лежит в основном сосне. Судя по спентрам., состав лесов изменился, тем
нохвоЙНЫе леса были вытеснены светлохвойными сосновыми лесами, 1,ОТО
рые IЩ времени обраЗ0вания верхней части этого слоя становились все 
более разреженными. В последнем образце доминирует пыльца березы. 
Видимо, сосновые леса сменились разреженными береЗ0ВЫМИ. 

На протяжении формирования осадков снв. 88 можно проследить че
тыре фазы развития растительности, относящиеся н первому ритму: 1 -
лесостепные сосновые леса с примесыо широнолиственных пород; 2 - тем
нохвойные сосново-еловые и еловые леса; 3 - сосновые леса ; 4 - березо
вые леса. По-видимому, здесь отсутствует начало первого ритма и пред
ставлен сразу его нлиматичесний оптимум. Проникновение лесостепных 
пространств даJlеко на север свидетельствует о том, что нлимат в этот 
период был значительно более сухим и теплым, чем в настоящее время. 
Появление теМНОХВОJ'iных ле�ов с примесью пихты было, вероятно, связа
но ·с тем, что климат стал более влажным. Развитие затем сосновых ле
сов знаменует собой новое увеличение сухости Iшимата. Отсутствие в 
них широколиственных пород говорит о том, что Iтимат стал более хо
лодным. 

И3 песчано-галечнИIЮВЫХ отложений этой же террасы в обнажении у 
дер. Худоногово были получены СПel{ТРЫ лесного типа (Архипов, 19БВ) . 
В этом обнажении террасовый комплекс СJlожен аллювиальными слоями 
и перы{рывающей их толщей субаэральных лёссовидных нород. Аллювий 
террасы начинаетrя слоем галечников, ноторые вверх по разрезу замеща
ются крупнозернистыми песнами с чередующейся носой и волнисто-гори
З0нтальной С.JIоистосгью, а аатем меш\О-тонкозернистыми осадками. В верх
ней трети разреза uсаДI';И напоминают современные пойменные наИЛЮI. 
В то же время ОНИ УШIотнены, .известновисты и имеют лёссовидный 
об.JIИК I{ровля их нередко несет четние следы размыва, выше I{OTOPOrO 
залегают более молодые субаэраЛЫlые породы. СПel{ТРЫ, полученные 
А. И. Пермяковым И3 песчано-гале'IНИКОВЫХ отложений, ш{азались одно
типными. В них преобладает пыльца древесных пород, среди I{ОТОРОЙ до
минирует пыльца ели И3 сенции Omorica, неснолыщ . меньше пыльцы сос
ны и недра. В небольших ноличествах присутствует пыльца березы и еди
нично - ольхи. Пыльца травянистых растений принадлежит полыням, 
ЗЛal\аМ и разнотравью. Среди споровых отмечены зеленые, сфагновые мхи 
и папоротнини. Судя по спорово-пыльцевым спентрам, в период отложе
ния песчано-галечниковых осадков существовали темнохвойные леса, ос
новной лесообразующей породой которых являл ась ель сеIЩИИ Omorica. 
В настоящее время преДСТi:J.вители этой сенции встречаются в СССР глав
ным обраЗ0М на Дальнем Востоке. Эти умеренно теплолюбивые формы, 
обладая значительней холодостойкостью, нуждаются в новышенной ВJIаж
lroсти воздуха. Распространение темнохвойных лесов с елью сенции Оmо
rica -свидетельствует о том, что в период формирования осаднов террасы 
нлимат был достаточно влажным. По-видимому, в это время существо
вала близюlЯ связь темнохвойных лесов верховья Енисея с лесами Даль
него BOCToI,a. Эта СВЯ3Ь сохранилась до настоящего времени : в ЮЖНОЙ тай
Г(j I{расноярского I{рая существуют своеобразные еловые леса с Oxalis 
acetosella и Mitella nuаа. Эти леса, .НaI{ отмечает Н. Н. ЛащинскиТ.'I 
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( 1964) , имеют широкую СВЯ3Ь с коренными и реликтовыми формациямп 
темнохвойных и I{едрово-широколиственных лесов Дальнего Востока. 

Строение разреза в устье р.  Батоюшки принципиально сходно си стро
ением разреза у дер. Худоногово (Левина, 1966 ) . Нижняя аллювиильнап 
пачка в устье р. Батоюшки представлена менее грубым обломочным ма
териалом. Галечники сохраняются лишь в виде базального ГОРИЗ0нта в 
основании пачки, выше которого залегают пески с прослоями СУГЛИI-I
!{ов. Пески желтuвато-серые, кварцевые, мелкозернистые, хорошо отсорти
рованные, с крупной КОСОЙ слоистостью. Близ кровли пачки они содержат 
пылевато-глинистые прослои . типа современных наилков на пойме, но уп 
лотненные, карболатизированные, лёссовидного облика. И3 отложений этой 
террасы были получены спорово-пыльцевые спектры, свидетельствующие 
о двукратной смене растительности (рис . .58) : !? песках на глубине 45-
33 Jrt преобладает пыльца древесных pacteI-iий, в основном березы, часть 
I{ОТОРОЙ принадлежит кустаРНИI{QВЫМ видам. Пыльца хвойных встречаетсп 
в iIебольших количествах. , Среди пыльцы травянистых растений ДОМИIш
рует пыльца злаков и " раз;нотравья, отмечается, пыльца водных растений. 
Споровые представпены сфагновыми lI1хаии. 'Спорово-пыльцевые спектры 
отражают существование береЗ0ВЫХ -лесов с подлеском И3 злаков, разно
травья И цолынеЙ. н.щюторое расдрострадение имели сфагновые болота 
с зарослями каРJ[ИКОВЫХ берез, Река Батоюшна расположена в З0не лесо
степи. I{aI\ уже отмечалось, экологичеСIШЙ состав флоры этой зоны 01'
пичнется повышенной J{серофитизацией, Распространение сфагновых бо
лот с зарослями I{устарнИI{ОВЫХ берез и постоянное присутствие спор 
Lycopodium alpinum, L: appressum, L. pungers в этих отложениях сви
детельствуют о существовании растительности, знаЧИТ.ельно отличавшей
ся от современной .1есостепноЙ В ' этом районе и более сходньй е рас
ТИ,тельностью лесотундры. 

В СПОРОВО-ДЫЛЬЦ(;)I\Ы:Х; спю{трах образцов из. прослоев СУГЛИНI\ОВ на 
глубине 33-25 м КОJIичество ПЫЛЬЦ:РI, древесных,лород постепенно умень
шается. С глубины 27 ,м доминирует пыльца травянистых растений, глав
ным обраЗ0М злаков и разнотравья. Споры принадлежат паПОРОТНИI{ам. 
Судя по спектрам, СТ,аJiи ' ГОСIiодствовать открЬiтые травянистые прост 
paHcTBa' занятые зланами, разнотравьем и ii"ольшями, среди I{QTOPblX 
встречались альпийские плауны. 

Во время накопления песков с прослоями СУГЛИИI{ОВ В устье р.  Ба
тоюшки выявлены две фазы развития , растительности, относящиеся 1, 
первому ритму: 1 - разреженные береЗ0вые леса со сфагновыми болота
ми и куста'рниковоц березкой; .2 � откры'ьщщ тр'авянистые пространства, 
представляющие собой, ' вероятно, Х0Ji:одную и сухую степь. Появление 
разреженных береЗ0ВЫХ лесов, сфагновых' болот и зарослей I{устарнино 
вой березки было связано со значительным похолоданием и увлажнением 
климата. Распространение I\серофитных· степей говорит о ТОМ, что Iшимат, 
продолжая оставаться ХОЛОДНЫМ, в то же время становился сухим. По
видимому, обе фазы относятся ко второй половине первого ритма, I{ срав
НИТeJIЬНО холодной эпохе, и дополняют наши представления об ИСТОРИП 
развития растительности во вторую половину первого ритма. 

Спорово-пыльцевые спектры белоярских слоев, подстилающих тоБОJllJ
скую свиту I{ северу от границы максимального оледенения (снважины 1.7 
и 6 ;  Архипов, Матвеева, 1964) , имеют много общего со спентрами нз 
отложений 100-метровой террасы в устье р. БаТОЮШIШ. Во время форми
рования нижней глинистой части беЛОЯРСI\ОЙ свиты, выделяемой С. А. Ар
хиповым и О. В. Матвеевой, в леДНИI{QВОЙ З0не существовали береЗ0вые 
Jleca. Безлесные учаСТI{И были заняты разнотраЮIO-злаковыми ассоциа
циями. I-\лимат был довольно влажным и прохладным. В период отложе
пия верхней паЧIШ беЛОЯРСIШХ слоев леса становились более разреженны
ми. В составе пыльцы древесных пород много плохо сохранившейся 
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пыльцы березы (скорее всего, кустарниковых видов) .  Среди пыльцы тра
вянистых растений и кустарничков вверх по разрезу увеличивается содер
жание пыльцы маревых. Появляется пыльца вересковых, а тю{же споры 
арктических видов плаунов. Все это указывает на то, что в конце фор
мирования белоярской свиты климатические условия изменились в сторо
ну значительного похолодания. Леса становились разреженными, распро
странялись степные и тундровые ассоциации, свойственные прилед;нико
вым условиям. Появление березовых лесов со сфагновыми болотами, 
кустарнИI{ОВОЙ березки в районе устья р.  Батоюшки свидетельствует о 
значительном продвижении на юг (под влиянием похолодания) довольно 
однообразной раетительности, свойственной современным северным райо
нам. 

Аллювиальные отложения 70-80-метровой (У, по С. П. Горшкову) 
террасы соответствуют отложениям приледникового бассейна на севере.  
По мнению С. А. Архипова ( 1966) и В. А. Зубакова ( 1965) , аллювиальные 
отложения этого уровня были почти полностью уничтожены во 
время формирования более молодой 35-45-метровой террасы. Отложения 
70-80-метровой террасы содержат ископаемую фауну млекопитающих, 
моллюсков и остракод. По мнению С. П. Горшкова, самаровский воз
раст отложений этой террасы подтверждается находками костных остат
ков крупной формы кабаллоидной лошади, шерстистого носорога и облом
ка зуба трогонтериевого слона. 

В районе дер. Бережково вскрывается разрез 60-75-метровой (У, по 
С. П. Горшкову) террасы (Левина, 1966 ) . Террасовый комплекс здесь 
имеет отчетливое двучленное строение. Нижняя аллювиальная пачка мощ
ностью 18-34 М сложена грубым галечником. Среди гальки и валунов 
кремнистых и изверженных пород залегает значительное количество щеб
ня местных палеозойских аргиллитов, мергелей, песчаников. В породах 
наблюдается косая слоистость. Грубый материал переслаивается с песча
ными и супесчаными осадками с мелкой горизонтально-волнистой сло-
истостью. Вверх по разрезу обломочный материал становится тоньше, 
мощность супесчаных прослоев увеличивается. Верхняя пачиа представ
лена буровато-серыми лёссовидными супесями и суглинками с тонкой, 
но выдержанной горизонтальной слоистостью за счет прослоечков (3-
5 см) ТОНI{озернистого песка. Местами встречаются небольшие линзы 
(до 25-30 см) , состоящие из мелкого щебня местных пород. Иногда в 

лёссовидной толще отмечаются маломощные и невыдержанные по прости
ранию гумусированные (почвенные) прослои. Мощность пачки ОI{ОЛО 
25-30 М. В отложениях нижней пачии, сложенной галеЧНИI{QМ (интер
вал 28-44 м) , в спектрах наблюдаются резиие нолебаяия в содержании 
пыльцы древесных пород травянистых растений и спор (рис. 59) . Дре
весные представлены в основном березой, и лишь в нескольних образцах 
содержание пыльцы ели достигает 10-47 % .  Встречается пыльца нустар
ниновых берез. Травы представлены главным образом пыJlцойй разно
травья и в меньшей степени - злаКов и полыней. Эти спентры значи
тельно отличаются от спорово-пыльцевых спектров поверхностных проб 
современного аллювия этой зоны. В настоящее время, как уже отмеча
лось, лесостепи в бассейне Енисея характеризуются повышенной I{CepO
фитизацией степной растительности, по сравнению с лесостепями Запад
ной Сибири. В ИСI{Qпаемых СПeI{трах почти отсутствует пыJlцаa сосны, ко
торая обычно очень хараитерна для спектров аллювия ирупных рек в 
степной зоне, и очень мало пыльцы злаиов, полыней и особенно маре
вых. Поэтому небольшое количество нсерофитов, присутствие ели и ку
старниковых берез, а таиже сравнительно большое количество спор, 
среди ноторых встречаются Lyeopodium alpinum, L. pungens, L. appres
sum, говорят об условиях значительно более влажных и холодных, чем 
в настоящее время. По-видимому, во время формирования галечников 
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нижней пачки существовала растительность, имевшая черты лесотундро
вого редколесья. 

В отложениях верхней пачки (интервал 28-- 17 М ) в спектрах доми
нирует пыльца травянистых растений, среди которой увеличивается 1(0-
личество пыльцы ксерофитов -- маревых, полыней, злю{ов; появляется 
пыльца эфедры. Процент пыльцы древесных растений значительно ниже, 
чем в споров о-пыльцевых СПeI{трах современного аллювия Енисея в этой 
зоне. Пыльца древесных принадлежит березе, но иногда отмечается срав
нительно большое количество пыльцы ели и ивы. Состав спектров отра
жает развитие безлесной ксерофильной и, вероятно, холодолюбивой рас
тительности на значительно больших пространствах, чем в настоящее 
время. По-прежнему отмечаются находки кустарниковых берез, а также 
Lycopodium alpinum и L. pungens. В спектрах на глубине 17--18 М не
сколько увеличивается количество пыльцы древесных пород, которая при
надлежит березе. Несколько сокращается количество пыльцы полыней и 
маревых. Спектры, по-видимому, отражают приближение границы лесов 
к району дер. Бережково. 

В отложениях на глубине 8--5 )t увеличивается количество пыльцы 
древесных растений и спор. Древесные представлены пыльцой сосны, 
ели и березы. По сравнению с современными поверхностными спектра
ми, в ископаемых содержится несколько большее количество пыльцы ели 
и спор, в числе которых встречаются споры сфагновых мхов, Lycopodium 
alpinum и L. pungens. Среди трав I{серофиты не играют большой ро
ли. Спен:тры свидетельствуют о появлении ело во-сосновых реДI{олесий, 
содержащих элементы лесотундры, т. е .  о некотором смягчении IШИ
мата. 

Таким образом, во время накопления отложений, вскрытых в районе 
дер. Бережково, климат был более холодным, чем в настоящее время. Смена 
типов растительности относится ко второй половине второго ритма: 1 -
лесотундровое редколесье ;  2 -- безлесная ксерофильная и холодолюбивая 
растительность; 3 -- лесотундровое редколесье. 

Находка костей (фрагментов двух черепов) саньменьской лошади 
(Горшков, 196 1 )  в галечниках этого обнажения должна свидетельство
вать о том, что возраст вмещающих ее пород не моложе раннего плей
стоцена. ПО представлениям С. А. Архипова ( 1966) , отложения террасы 
в районе дер. Бережково накапливались в два этапа: нижняя аллюви
альная пачка формировалась в раннеплейстоценовое время, а верхняя 
пачка лёссовидных слоистых осадков относится к среднеП.lIеЙстоценовым 
самаровским перигляциальным образованиям. На это указывает не толь
ко литологический состав верхней пачки, но и условия ее залегания -
лёссовидные осадки облекают склон долины Енисея, погребают ранне
плейстоценовый аллювий и выполняют древние балки. Однако резких из
менений в составе спектров, которые должны были бы наблюдаться меж
ду ранним плейстоценом и самаровским временем, не установлено. При 
переходе от нижней пачки разреза к верхней наблюдается постепенная и 
вполне закономерная смена спектров растительности холодного и влаж
НОГО климата спектрами холодолюбивой, но более ксерофильной расти
тельности, свойственной скорее  всего эпохе максимального оледеПен'ИЯ. По 
бортам долины Пр а-Енисея хорошо сохранилась древняя (тобольское вре
мя) балочная система, выполненная перигляциальным аллювием. · Ланков 
лог у дер. Кубеково (в 25 }J;)t севернее Красноярска) прорезает пологий 
склон левого борта долины Енисея на 50--60-метровом уровне, который 
ранее принимался за енисейскую террасу. В основании разреза залегают 
галечники, песни и глины. Перекрывающая их пачка пылеватых горизон
тально-слоистых супесей-суглинков и песков с меш{ой щебешюй юрских 
аргиллитов является, по мнению С. А. Архипова, перигляциальным балоч
ным аллювием. Споров о-пыльцевому анализу подверглись лишь пески, 

228 



глины и суглинки, залегающие под пачкой пылеватых горизонтальносло
истых супесеЙ-суглинков. 

В песках и глинах на глубине 11 ,3-7,5 М в спектрах наблюдаются ко
лебания в содержании пыльцы древесных пород, травянистых растений и 
спор (рис. 60) . Древесные представлены в основном елью, березой и: 
ольхой. Значительную часть пыльцы ольхи и березы составляют I(ycTap
никовые виды. Среди трав преобладает пыльца злаков и разнотравья. 
Встречается эфедра. Постоянно присутствует пыльца водных растений 
(Typha, Sparganium) . Споры принадлежат сфагновым мхам, плауну аль
ПИЙСIЮМУ, папоротникам и плаунку Selaginella selaginoides, отмечаются 
Lycopo'dium pungens и L. appressum. В ископаемых СПeI{трах роль ксеро
фитов невелика; значительную часть спектров составляют споры, которые 
более характерны для тундровой и лесотундровой зон. Спектры, видимо, 
отражают существование елово-березового редколесья лесотундры, где бы
ли широко развиты тундровые ассоциации из заболоченных зарослей кус
таРНИI{ОВЫХ берез, ольховника, плауна аЛЬПИЙСI{ОГО и S elaginella selagino
ides. Эта растительность очень похожа на редколесья, реконструирован
ные нами для первой половины максимального оледенения в более север
ных районах (Хахалевский и Пантелеевский яры, скважины 215, 219 ) . 

В залегающих выше СУГЛИНI{ах (5,5-7,5 м) в спектрах резко увели
чивается I{оличество пыльцы травянистых растений. Среди древесных ис
чезают хвойные и господствует береза. Состав трав не изменяется (лишь 
неСI{ОЛЬКО увеличивается роль маревых) . Состав спектров УI{азывает на 
существование безлесной растительности, в которой увеличилась роль 
I{серофитов. В то же время продолжали существовать тундровые элемен
ты, аЛЬПИЙСI{ие плауны и совершенно несвойственные степям сфагновые 
мхи. По-видимому, холодные и сухие степи были распространены значи
тельно шире, чем в настоящее время. 

ВО время формирования песков, глин и суглинков в Ланковом логе 
можно наметить две фазы развития растительности, относящиеся ко вто
рой пОЛовине второго ритма: 1 - елово-березовые заболоченные редко
лесья, где ШИРОI{ое распространение имели заросли кустарниковых берез, 
ОЛЬХОВНИI{а, плауна альпийского и Selaginella selaginoides; 2 - безлесная 
растительность, в которой сочетались элементы тундровой и степной зон. 
Первая фаза относится I{ холодному и влажному этапу второго ритма, 
а вторая - вероятно, уже к сухому и холодному. 

ПО мнению С. А. Лаухина, террасы Ангары в ее нижнем течении по 
высоте близни I{ ОД)Iовозрастным террасам долины Енисея. Разрез 75-
80-метровой террасы Ангары вскрывается в сив. 1 171  у р.  Рудиковка, где 
наблюдается переслаивание пеСI{ОВ, супесей и суглинков (Лаухин, Сади
иова, 1966) . Из отложений этой скважины М .  Б. Садиковой получены 
СПeI{ТРЫ, свидетельствующие о двукратной смене растительности. В про
слоях пеСI{а, супесей, суглинков и глины на глубине 9,5-18 .М в спент
рах преобладает то пыльца древесных растений, то споры. Спектры ха
рактеризуются значительным содержанием пыльцы пихты ( до 25 % ) ,  I{ед
ра, сосны и, по-видимому, отражают существование темнохвойных пих- ' 
товых лесов, в значительной степени замшелых, с примесью иедра, сос
ны и березы. ПО сравнению с остальными сиБИРСI{ИМИ хвойными пихта 
имеет наименьшую экологическую амплитуду, очень требовательна I{ поч
ве и влажности Iшимата. В настоящее время пихтовые леса являются 
основным элементом растительности на ЕнисеЙСl{оМ кряже, несколы{o юж
нее местонахождения разреза. Пихтовые леса, существовавшие во время 
отложений осаДI{ОВ 75-80-метровой террасы, отличались от современных 
постОянным участием в их составе кустаРНИI{ОВЫХ берез и значитель
ной замшелостью. 

В спектрах из отложений верхней части террасы (0-9,5 м) , пред
ставленных в основном СУГЛИНI{ами с прослоями пеСI{а и супесей, уве-
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ли'чивается количество пыльцы травянистых растений - полыней и зла
нов. Среди древесных пород возрастает роль березы, значительная часть 
пыльцы КОТОРОЙ принадлежит кустарниковым видам. Спектры свиде
тельствуют о том, что темнохвойные пихтовые леса становились разре
женными, значительную роль приобретали заросли кустарниковых берез 
и травянистые прогалины, которые более харантерны для зоны лесотунд
ры. Выявленная смена растительности была, видимо, обусловлена измене
нием Iшимата от теплого и влажного к более умеренному, возможно, 
умеренно холодному, ноторые предшествовали холодным этапам, относя
щимся НО второму ритму в разрезах БереЖI{ОВО и Ланн:ов лог. 

Во внеледниновой зоне широко распространена 35-45-метровая ( IV 
по С. П. Горшкову, 1962) терраса. По данным С. П. Горшкова, ее ал
лювиаЛьные отложения четно подразделяются на две связанные посте
пенным переходом свиты: нижнюю - перстративную и верхнюю - конс
тративную. В районе Красноярска в разрезе аллювия этой террасы 
А. Я. Литвинов (Шевелева, 1964) зафиксировал три погребенные поли
гональные системы псевдоморфоз по повторно-жильным льдам. По мере 
движения I{ северу роль лёссовидных пород В составе аллювия террасы 
уменьшается. Осадки террасы содержат много ископаемых остатков мле
копитающих. Возраст всех этих остатков Э. А. Вангенгейм определяет 
кю{ I{онец среднего - начало ПQзднего плейстоцена (Архипов, 1966) . 

Во внеледниковой зоне опорными разрезами являются скважины 8 и 
9 в районе с. Рождественское, а танже снв. 76 в 4,5 пм к северо-за
паду от дер. Зырянки и скв. 58 в районе дер. Куварщино. 

В CI{B. 9, пройденной в районе с. Рождественское, ВСI{рывается раз
рез, в сонращенном виде повторяющий разрез 35-45-метровой террасы 
в приледниновой зоне (CI{B.  215) . В основании разреза скв. 9 (34-57 М) 
залегает мощный слой галечников. Обломочный материал состоит из гра
вия, гальки и валунов различных кремнистых и изверженных пород, 
а таю!{е из песчани!{ов, доломитов и сланцев. В верхней части слоя появ
ляются супесчаные прослои. Выше (�\4-27,5 .М) следуют пес!{и серые, 
кварцевые, мел!{озернистые, слоистые. Они ПО!{РЫТЫ грязно-синими, жел
то-серыми слоистыми песчанистыми глинами (27,5 -25,4 м ) . В подошве 
ГJIИН вьщеляется прослой суглин!{ов, содержащих растительную сечку и 
мелкие ЛИНЗОЧI{И торфа. На размытую нровлю глин ложатся грубые плохо 
сортированные песчано-галечни!{овые породы, меС:тами с суглинистым за
полнителем. Они относятся но времени МaI{симального оледенения и в 
разрезе террасы переI{рываются позднечетвертичными аллювиа'льнымп 
отложениями. В скважине вс!{рываются две аллювиальные свиты. Споро
во-пыльцевому анализу подверглась JIИШЬ нижняя аллювиальная свита, 
залегающая в ЦОI{Qле террасы. Верхняя свита была изучена в с!{в. 8, 
расположенной недалеI{Q от скв. 9 .  По палинологичес!{им материалам CI{B. 
Я восстанавливаются три фазы в развитии растительности, относящиеся 
(!{ак и по скв. 215)  ко второй половине второго ритма: 1 - перигляци;-
,альная безлесная растительность, сочетающая тундровые и степные ас
социации; 2 - заболоченное березовое редколесье с примесью сосны, где 
широко были распространены кустарниковые березы, а также вереско
вые; 3 - перигляциальная безлесная растительность, сочетающая тундро
вые и степные ассоциации. По-видимому, накопление осадков нижней 
аллювиальной свиты 35-45-метровой террасы происходило во второй по
ловине оледенения, характеризующейся сухим и холодныIM климатом, так 
ка!{ лишь в условиях перигляциальной зоны могли совместно произра
стать растения степей и тундры. Появление березового редколесья, ве
роятно, было связано с некоторым потеплением на протяжении второй по
ловины ледниковой эпохи. 

Как уже упоминалось, верхняя ал:лювиальная свита 35-45-метровой 
террасы была изучена по скв. 8,  которая расположена у с. Рождест-
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венского, на левом берегу Енисея. Здесь, по данным 
вскрывается мощная аллювиальная толща: 

с. А. Архипова, 

Мощность, �. 
1 .  Почва с растительными остатнами . . . . . 0-0,5 

2.  Супесь палево-бурая, пылеватая , пористая, лёссовидная , у подошвы 
гумусированная до темно-серой . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 ,5-2,0  

3 .  Суглинон очень тонний, пылевато-алевритистый, грязно-серый, с не
ясной горизонтальной, очень тонной слоистостью. В породе содержит
ся огромное ноличество растительных остатнов - ветон, обломнов 
стволов, стеблей осон и т.  д. На глубине 2 ,30-2,40 �t отмечается обиль
ное снопление мелних, но хорошо сохранившихся Valvata, P lanorbis, 
P isidium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ,0-11 ,20> 

4. Песон грязно-бурый, разнозернистый, с гравием, в начале интервала 
глинистый, н подошве со все увеличивающимся ноличеством обломоч-
ного материала . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 ,2-12 

5 . l -алечшш, состоящий из гравия и гальни размером 5-10 С.М I{ремнисто
нварцевого состава, из IШСЛЫХ пзвершенных пород . . . . . . . . 

6. Песон грязно-белый, мелнозернистый , глинпстый , наОЛIIНIIзирован
ный, с мелной гальной 

7 .  Галечнин . . . . . . . . . .  . 
8. Галечнин и нрупные валуны диабаза 

1 2-21 ,20> 

21 -22 

22-31,5 

31 ,5-34 

Из отложений этой скважины' были получены спектры, свидетельстну
ющие о постепенной смене растительности (рис. 61 ) . 

В галечниках на глубине 21-31 М образцы содержали небольшое ко
личество пыльцы n спор. В образцах, где удалось подсчитать достаточ
ное количество зерен, спектры очень сходны со спектрами отложений: 
третьей фазы скв. 9. Спектры, по-видимому, отражают совместное сущест
вование тундровых ассоциаций, в I{ОТОРЫХ сфагновые мхи играли значи
тельную роль, и степных группировок из маревых, зланов и полыней, 
свойственных второй половине оледенения. 

В русловом песке с галечником и частично в суглиннах (глубина 8-
21  М) в спентрах значительно сонращается количество пыльцы травяни
стых растений; преобладают пыльца древесных и споры. Пыльца древес-
ных растений принадлежит главным образом березе, среди которой очень
много кустарниковых видов. Иногда отмечается большое количество пыль
цы ольхи. Дополнительный просмотр показал, что большая часть пыльцы: 
ольхи также относится к нустарниковым видам. Среди споровых домини
руют папоротники, хотя довольно много сфагновых мхов и плаунов. Зна-
чительная часть спор принадлежит плауну альпийскому. Среди травяни-
стых растений уменьшается роль маревых, доминируют разнотравье и зла
ки. Встречается пыльца эфедры. Спентры отражают существование бе
резового редколесья, где были широко распространены кустарниковая бе
реза, ольха и альпийсние плауны. В этих реДI{олесьях значительную 
роль играют тундровые ассоциации. 

В спентрах суглинков с глубины 8 М увеличивается ноличество пыль
цы хвойных - сосны и сибирского недра. Значительно сокращается со
держание пыльцы кустарниковых видов берез и ольхи. Среди споровых 
увеличивается роль сфагновых мхов и уменьшается - альпийских плау
нов. СПeI{ТРЫ указывают на появление сосново-березовых редколесий с 
примесью сибирского I{едра. По составу эти редколесья сопостави-· 
мы скорее с лесостепными, тю{ как в них было МНОГО сосны, I{оторая в та-
ЮIХ количествах в лесотундре и в северотаежных лесах не встречается. 
В то же время в них находится нустарниковая березна и альпийсние, 
плауны, характерные для лесотундры и тундры. 

Рис. 61. Спорово-пыльцевая диаграl\ша отложений 35-45-l\lетровой террасы (скв. 8) 

�'словные обозначения см. на рис. 4 
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На протяжении накопления осадков скв. 8 происходила следующая 
смена растительности: 1 - перигляциальная растительность, сочетающая 
тундровые и степные ассоциации; 2 - заболоченные березовые редко
лесья, где были широко развиты кустаРНИН.овая береза, ольха и альпий
ские плауны; 3 - заболоченные сосново-березовые редколесья. Первая 
-фаза относится ко времени формирования первой аллювиальной свиты л 
характеризует растительность второй половины второго ритма. Вторая 
-фаза относится ко второй аллювиальной свите и свидетельствует об ус
ловиях значительно более холодных, чем в настоящее время. Появление 
сосново-березового редколесья, вероятно, следует рассматривать как нача
ло потепления. Последние два этапа истории развития растительности 
можно отнести ко второй половине третьего ритма. 

СI{важина 58 расположена в 4,9 КМ западнее южной окраины дер. 
Куварщино и ВСI{рывает верхнюю часть 45-метровой террасы Енисея до 
глубины 20 М. Спорово-пыльцевой анализ отложений был выполнен 
М. Н. ГРИЩeIШО (Гитерман и др., 1968) . В скважине ВСI{рываются : 

1 .  Супесь желтоватая . . . . . . . . . . . . 

2 .  Суглинок буровато-желтый, с пятнами ожелезнения 

3 .  Галечник . . .  

Мощность, �, 
0-0 , 2  
2 -22 ,5  

22,5-27 

В спектрах всех образцов преобладает пыльца древесных пород. 
В нижней половине разреза, на глубине 22,5-10 М, преобладает пыльца 
ели, а в верхней части, на глубине 0-10 ом - сосны и в меньшей степе
ни березы. ПО всему разрезу встречается пыльца пихты. В двух верх
них образцах появляется в больших количествах пыльца карликовых бе
рез. Спектры отражают смену темнохвойных еловых лесов светлохвойны
ми сосновыми. Во время формирования верхней части разреза в сос
новых лесах появляется подлесок из карликовых берез. 

Деревня :Куварщино расположена в зоне лесостепей. :Кю{ уже отме
чалось, обилие пыльцы ели в современном аллювии характерно для зоны 
·северотаежных лесов. В южных горных районах древесный ярус темно
хвойной тайги составляют в различных (часто почти равных) соотноше
ниях сибирский кедр, пихта и ель. В спектрах современного аллювия в 
зоне южнотаежных лесов, лесостепи и горных лесов доминирует пыльца 
сосны и кедра (Сафарова, 1964) . Появление в этом районе темнохвойных 
·еловых лесов свидетельствует о значительно более влажном климате, чем 
в настоящее время и, может быть, более холодном. Вытеснение их сосно
выми лесами и распространение кустарниковой березки говорят о том, что 
климат становился более сухим и затем, в конце формирования террасы, 
более холодным. Возможно, супеси, в спектрах которых появляется пыльца 
кустарниковой березки, являются более молодыми, покровньгми. 

:Как уже упоминалось, в отложениях 40-45-метровой террасы в райо
не :Красноярска было обнаружено три яруса псевдоморфоз по повторно
жильным 'льдам, приуроченных к лёссовидным макропористым суглинкам. 
По данным спорово-пыльцевого анализа, выполненного М. П. Гричук (Ше
велева, 1964; Шевелева, Хомичевская, 1967 ) ,  во время накопления суг
ЛИIшов, залегающих между псевдоморфозами нижней ( 18 .М) и средней 
(от 4-6 до 8-9 М) систем, господствовали лесостепи с березовыми и 
сосновыми лесами. ПО ЗaIшючению М.  П. ГРИЧУI{, В период отложения 
осадков интервала 8 - 15 .М климат был не более суровым чем современ
ный в средней части Енисея, но несколько менее континентальным. Тип 
.растительного покрова и находки пыльцы липы позволили отнести образо
вание этих отложений к эпохе потепления. На глубине 12 М от поверх
НОсти залегает СЛОй погребенной почвы, которая, по заключению 
Ю. А. Ливеровского и М. А. Глазовской, является типичной лугово-чер
наземной, образующейся в условиях обводнения. 
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Отложения интервала 2-8 м, где залегает средняя система псевдо
морфоз по льдам, по заключению М. П. Гричук, накопилась в холодную 
зпоху. Лёссовидные суглинки, залегающие на этой глубине, образовались 
в условиях почти полного безлесья, а на глубине 3-4 м - в обстаНОВI{е 
широкого распространения еловых и березовых редкостойных лесов, кус
тарников и болот. Карликовая береза, ольха и ива были постоянными 
компонентами в ландшафтах, как и в настоящее время в бассейне Ени
�ея на границе лесотундры и тундры. О сходстве условий того времени 
{; условиями современной лесотундры свидетельствуют обилие пыльцы 
травянистых растений и постоянное преобладание среди нее пыльцы по
лыней, а таюке малое количество спор сфагновых мхов и плаунов. Климат 
того времени отличался большей сухостью. В лёссовидных суглиннах ха
рактерно присутствие спор Botrychium, относящихся, ПО-ВИWiмому, 
К тундровому виду Botrychium boreale. В основании верхнего горизонта 
л ёссовидных СУГЛИIШОВ встречены ископаемые остаТI{И довольно холодо
любивой фауны: северного оленя, песца, мамонта, носорога, лошади, т. е .  
фауны, характерной для тундростепеЙ. Лесостепи с березовыми и сосно-
13ыми лесами, видимо, существовали в мессовсно-ширтинское вреМЯ, I{огда 
илимат был не более суровым чем современный, но несиолько менее I{OH
тинентальным (первая половина третьего ритма) . Безлесные пространст
ва и еЛОвые и березовые редиолесья существовали в конце среднеплей
стоценового времени (вторая половина третьего ритма) . Еловые и березо
вые редиолесья с зарослями иарлииовых берез, ольхи и ивы, с болотами 
очень сходны с растительными ГРУППИРОВI{ами, существовавшими в I{OH
це среднечетвертичного оледенения, во время наиопления осадков 35-
45-метровой террасы в приледниковой зоне. 

Скважина 3 располагается на уступе 40-метровой террасы у северной 
оираины дер. Кориино. В разрезе всирываются: 

1 .  Почва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

2. Супесь светло-серая до темно-серой, нпше буровато-норпчневая . 

3. Суглинок буроваТО-Iшрпчневый , с гравие.\f , ниже серовато-черный, 
иловатый, ожелезненный . . . . 

4. Галечшш с гравием . .  

МОЩНОСТЬ, J" 

0-0,5 

0 ,5-9,4 

9 ,4-14,0 

14,0-18,5 

ИЗ отложений этой скважины Е.  А. Петровой ( Гитерман и др. ,  1968) 
были получены спеитры, в иоторых преобладает то пыльца древесных 
растений, то споры. Пыльца древесных принадлежит I{едру. В небольшом 
I{оличестве встречается пыльца сосны, березы и ели. Среди споровых до
минируют зеленые мхи. Травянистые растения представлены пыльцой раз
нотравья и злаиов. Встречается пыльца эфедры. Спор 013 о-пыльцевые 
спентры свидетельствуют о существовании иедровых лесов, которые были, 
видимо, сильно заболочены. В настоящее время в районе распространены 
островные степи. Преобладание иедра более характерно для располо
женных севернее среднетаежных лесов. Следовательно, во время образо
вания отложений террасы леса типа среднет·аежных располагались южнее, 
что можно связывать с условиями, нескольио отличными от современ
ных. 

В бассейне Енисея 30-метровая ( I I I, по С. П. Горшиову, 1962) терра
са имеет двухъярусное строение. Нижняя аллювиальная толща вполне со
ответствует схеме строения аллювия равнинных реи умеренного пояса по 
Е. В. Шанцеру. Верхняя аллювиальная свита сложена перигляциальным 
аллювием. Верхние горизонты перигляциального аллювия меС1'ами интен
сивно переработаны эоловыми процессами. По мнению С. А. Архипова, 
дефляционные впадины между дюнами выстилаются более молодыми кар
гинсиими аллювиальными осадками, которые В. А. 3убаиов ( 1965) , 
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Рис. 62. СПОРОВО-ПЫЛJ,цевая диаграмма отложений 30-1Ilетровой террасы обнажениЯi 
против дер. Береговая ТаСIШНО 
Условные ()бозначения СМ. рис. 4 
С. П. Горшков ( 1966с ) , В. В. Фениксова ( 1967) , С. А. Лаухин ( 1 966) 
относят !{ 18-22-метровой террасе. 

На правом берегу Енисея, против дер . Береговая Таскино, было И<lУ
чено обнажение 30-метровой террасы. По материалам С. А. Архипова здесь 
вснрываются: 

1. Почва . . . .  

2.  Песок желтовато-бурый, палево-бурый, известковистый, с многочис
ленными извеСТI\ОВИСТЫМИ журавчиками, имеет лёссовидный облИI{ 

3. Супесь серовато-бурая, песчано-пылеватая, уплотненная, известкови
стая, лёссовидная . . . . .  . . . . . . . . . . . 

4. Галечник в сером разнозернистом кварцевом песке . . . 
5. Ритмичное горизонтальное переслаивание песков серых, хорошо про

мытых и серовато-бурых, слегка глинистых и уплотненных. Сначала 
границы неясные, затем появляется более глинистый серовато-бурый 
песок. Мощность слойков от 3-5 .;\t.;\t до 2-3 с.;\! • • • • • • • • • • 
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Мощность, J\t 
0-0,2. 

0,2-1 

1 - 1 ,4 

1 ,4-2,4 

2 ,4-22,2: 
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' 6 .  Переслаивание песка желтого, тонкозернистого, глинистого и глины 
иловатой, вязкой, желтовато-коричневой. Мощность прослоеI{ 5-6-
10 CJlt . Слоистость горизонтальная, типа ленточной . 

7 .  Глина темно-серая, грязно-синяя, песчано-иловатая, с запахом серо
водорода, с массой мелких раковин и древесины . . . . . . . . . . 

· 8. Переслаивание песков грязно-синих, иловатых, плотных, с запахом 
сероводорода, с мелкими растительными остатками и пеСI{ОВ желто
вато-бурых, глинистых ТОНI{озернистых. В основании слоя с пологой 
косой слоистостыо . . . . . . . 

' 9 .  ГалечнИI{И. Кровля на высоте 1 Jlt • 

МОЩНОСТР. Jlt 

22,2-23,2 

23,2-24, '  

24,9-27,9 

27,9-30 

в спектрах песков и глин на глубине 23,2-30 ом (рис. 62) преобла
_дает пыльца травянистых растений - злаков, осок и в меньшей степени 
маревых :и полыней. Постоянно встречается пыльца эфедры; отмечается 
.пыльца водных растений - Typha, Sparg'anium. Alismataceae. Н�ол:ичест-
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во пыльцы древесных растений и спор постоянно колеблется. Пыльца 
древесных пород принадлежит в основном ели, сосне и сибирскому кед
ру. В верхней части горизонта доминирует пыльца, большая часть кото
рой плохо сохранилась и была определена лишь как Betulaceae. Споровые· 
представлены зелеными мхами и в меньшей степени папоротниками. Среди 
спор плаунов доминируют споры плауна альпийского, найдены Lycopo
dium appressum, L. selago, L. pungens. Спектры отражают совместное су
ществование степных и тундровых растений, свойственное перигляциаль
ной растительности. 

Отложения на глубине 19-23 .М пыльцы и спор не содержали. В пес
ках и галечниках на глубине 0-19 м в спектрах пыльца древесных по
род несколько преобладает над пыльцой травянистых растений. Пыльца 
древесных принадлежит березе и сосне. Постоянно присутствует пыльца 
кустарниковых берез. Среди пыльцы травянистых растений доминирует 
пыльца злаков, маревых, полыней, гречишных и сложноцветных. Спор' 
очень мало. Спектры указывают на существование разреженных бере
зово-сосновых лесов с хорошо развитым травянистым покровом, дЛЯ I{O
торого характерны маревые и гречишные. Существовавшие в то время ле
са можно сопоставить с современными березово-сосновыми лесами лесо� 
степной зоны, однако они отличались постоянным присутствием в них 
кустарниковых берез. В настоящее время на правом берегу Енисея, на 
ЕнисеЙСI{ОМ кряже, ШИРОI{О распространены пихтовые леса. Существова
ние здесь разреженных березово-сосновых лесов, в травянистом покрове' 
II:OТОРЫХ сравнительно Много ксерофитов, свидетельствует о том, что' 
климат в то время был значительно суше, чем в настоящее время. Отсут
ствие пихты и наличие карликовых берез говорят скорее всего о боль
шей суровости климата. 

Таким образом, во время формирования осаднов 30-метровой террасы 
у дер. Береговая Таскино спектры отмечают двукратную смену расти
тельности: 1 - тундростепь; 2 - разреженные сосново-береЗ0вые леса с 
карликовой бережоЙ. Скорее всего, оба этапа относятся ко второй поло
вине четвертого ритма; не исключено, однако, что первый этап QТНОСИТСЯ' 
R еще более древнему оледенению. 

30-метровая терраса ниже устья р. Малая Веснина по геологическому 
строению БЛИ3I{а R разрезу террасы против дер. Береговая Таскино. По 
материалам С.  А. Архипова здесь вскрываются: 

мощность, .М· 

1 .  Почва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 0-0,2 

2 .  Песок буровато-серый, грязно-серый, кварцевый, тонкозернистый, пы-
леватый, уплотненный, с гумусовыми примазками . . . . . . . 0,2-1 ,7 

3 .  Песок бурый, желтовато-бурый, кварцевый, тонкозернистый, глини
сто-пылеватый, уплотненный, известковистыЙ. Порода уплотнена и 
макропылевата, имеет облик лёссовидной супеси . . . . . . . . .  1 , 7 -5 ,2' 

4. Песок светло-серый, кварцевый, мелкозернистый, хорошо промытый, 
отсортироваиный, с нечеткой прерывистой волнисто-горизонтальной 
слоисто стыо за счет прослоечков (0,5-1 ,5 C.ilt) того же песка, несколько 
обогащенного темноцветными минералами . . . . . . . . . . . . . .  5 , 2-9,4 

5 .  Песок буровато-серый, кварцевый, тонкозернистый, пылеватый, слегка 
уплотненный, неяснослоистый за счет линзовидных прослоечков серых, 
хорошо промытых пеСIЮВ, аналогичных слою 6 . . . . . . . . " 9 ,4-20,6· 

6.  Четкое горизонтальное переслаивание песка буровато�серого , тонко
зернистого , пылеватого с песком серым, мелкозернистьiм , хорошо про
мытым и прослоями (3-5 C.ilt) песчанистой глины, буровато-серой, ило-
ватой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20,6-28,2' 

7 .  Галечшши , переслаивающиеся с разнозернистымн ·грiшиПиыми песнами 28 ,2-30 

Галечнин: и песот{ (слои 6 и 7) пыльцы и спор не содержали. В спект
рах И3 песков нижней части слоя 5 (рис. 63) преоБJIадает пыльца то; 
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древесных пород, то травянистых растений. Пыльца древесных пород при
надлежит главным образом сосне и в меньшей степени березе, среди кото
рой встречаются кустарниковые виды. Среди травянистых растений пре
обладают злаки, маревые, гречишные и сложноцветные. Спор мало. Спект
ры отражают существование березово-сосновых лесов с хорошо развитым 
травянистым покровом. По составу они очень сходны с березово-сосновы
ми лесами, существовавшими во время наIl:опления осадков слоев 1-5 в 
.обнажении против дер. Береговая Таскино. 

Верхняя часть слоя 5 и пески слоя 4 пыльцы и спор не содержали. 
В нижней части слоя 3 СПeI{ТРЫ еще аналогичны спорово-пыльцевым 
,спектрам слоя 5. В спектрах образцов из песка слоя 3 постепенно со
кращается содержание пыльцы травянистых растений, и уже постоянно 
доминирует пыльца древесных пород - сосны и березы. Количество пыль
цы березы увеличивается к верхней части слоя. Среди травянистых умень
шается участие пыльцы маревых, гречишных и сложноцветных. Спектры 
·отражают существование березово-сосновых и сосново-березовых лесов, 
в ноторых значительно сонратилась роль травянистого покрова. Однако в 
них по-прежнему присутствовала кустарниковая береза. 

В спорово-пыльцевых спектрах образцов из песка слоя 2 увеличивает
,ся количество спор, значительная часть которых принадлежит сфагновым 
мхам. Появляются споры альпийских плаунов. Древесные растения пред
·ставлены березой, среди которой несколько увеличивается роль кустарни
КОвых видов. Видимо, среди березовых лесов появились тундровые ассо
циации с альпийскими плаунами и кустарниковыми березами; это свиде
тельствует о значительном похолодании климата. 

Во время накопления отложений 30-метровой террасы у устья р. Ма
лая Веснина установлены следующие фазы развития растительности, от
носящиеся, по-видимому, ко второй половине четвертого ритма: 1 - раз
J>еженные березово-сосновые леса с обильно развитым травянистым покро
вом; 2 - березово-сосновые и сосново-березовые леса; 3 - заболоченные 
березовые леса, среди которых появляются тундровые ассоциации с аль
лИйскими плаунами и кустарниковыми березами. 

Возможно, некоторые фазы развития растительности в исследуемых 
·отложениях не отражены, но вполне возможно также, что березово-сос
новые леса с карликовой березкой существовали на протяжении формиро
вания большой части отложений террасы ( как и в обнажении у дер. Бе
реговая Таскино) в условиях несколько более холодного климата, чем 
.в . настоящее время. Это подтверждается находками остатков позднего ма
монта, лошади, бизона и северного оленя в осадках верхней аллювиаль
лой свиты. 

Из верхней части аллювия 30-метровой террасы 'спорово-пыльцевые 
спектры изучала Е. А. Петрова ( Гитерман и др., 1968) . На правом бере
гу Енисея, восточнее с. Усть-Кан, на поверхности этой террасы были за
ложены скважины 41 и 42 (ВГГТ ) . В разрезах обеих скважин вскрывают
ся переслаивающиеся суглинки, супеси, тонко- и мелкозернистые пески. 
Спорово-пыльцевые данные позволили Е. А. Петровой построить две ди
аграммы для верхней части аллювия. В спектрах попеременно преоблада
ет то пыльца древесных растений, то споры. Количество пыльцы трав не
значительно. Пыльца древесных принадлежит кедру, а иногда - березе. 
Среди споровых Доминируют зеленые мхи. Спектры отражают существо
вание замшелых кедровых и березовых лесов. В настоящее время в рай
оне распространены островные степи. Появление таких лесов в районе 
с. Усть-Кан свидетельствует о значительном расширении площади, занятой 
среднетаежными кедровыми лесами и о проникновении их далеко на юг 
под влиянием увеличения влажности климата. 

Несколько своеобразное положение по геологическому уровню и споро
Бо-пыльцевым данным занимает разрез скв. 35. Скважина пробурена на 
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левом берегу Ангары, примерно в 50 1i.M выше устья, в районе пос. Но
вый AHrapCI{ на поверхности 35 -36-метровой террасы. Описание разреза 
'СI{важины приводится по данным В. В. Фениксовой и С. А. Лаухина 
(Садикова, 1967) . Здесь вскрыты: 

Мощность, ,М 

1 .  Почвеппо-растительпый слой . . . . . . . . . . . . . . , . . , , .  0 ,0-0,2 

2 .  СУГШШОJ\ буровато-серый до темпо-серого, среднпй до тяжело го, сла
бослюдистый и алевритистый, неслоистый, беССТРУJ\ТУРНЫЙ. В су
гшпше паблюдаются два маломощных горизонта погребенной почвы 
на глубине 2 и 3 .М • • • • • • • • • 

'
. • • • • • • • • • • • . •  0,2- -3, 2 

3. СУГЛИНОJ\ буровато-серый, средний, сильнопесчанистый , на глубнне 
3 ,5  Jt - ГОРI1ЗОНТ погребенной почвы (0 ,2  Jt) . . . . . . . . . . .  3 ,2--3,8 

4 .  СУГЛИНОJ\ буроваТО-J\оричневый, средний до тяжелого . На глубпне 
4 JL - гумусовый горизонт по гребенной почвы . .  . . . . . . . . .  3 ,8- 4 , 15  

5 .  ПеСОI\ желтовато-бурый, мелнозернистый, вверху слабоглинпстый 4 , 15-.5 ,3  

6 .  СУГШIНО]{ норичневый, тяжелый, 
внизу слабо песчанистый . . . . . . 

слюдистый, слабо алев ритистый , 

7 .  Песон буровато-желтый, ГЛИНJ[СТЫЙ, СЛЮДПСТЫlf ,  ННlIЗУ глпнпстость 
уменьшается . . . . . . . . , . . . . . . . , . . . , . . . . . . 

8. Песо], серовато-желтый, среднезернистый:, нварцевый:, среднеОI{юан
ный, с ТОНЮiiVПI ПРОСЛОЯМII (линзами) суглинна серого , лег]{ого ИШI 
среднего, с редной: мел]{ой гаЛЬJ\ОЙ нварцитов п глинистых сланцев 

9. Песо]{ серовато-желтый, среднезернистый, средпео]{атанный, нварце
вый, с прослошfИ суглин]{а норичневато-серого , среднего, слабопесча
нистого, слабослюдистого . . . . . . . .  . . . . . . . . , . . . 

О. Песо]{ серый, мел]{озернистый, глинистый . . . . . . . . . . . . . 

1 1 .  Песо]{ желтовато-серый, разно зернистый (в основном среднезерни
стый) , среднеонатанный, нварцевый, глинистый, с реднимп меЛНИМII 
галы{ами . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . 

1. 2 .  Песон желтовато-серый, разнозернистый, в основном нрупно- И сред
незернистый, плохо о]{атанный, нварцевый с мелной галь]{оЙ. Галь]{а 
хорошо О]<атана . . . . . . . . . . . 

13 .  Песо]{ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
14 .  Глина голубовато-серая , иереполненная щебенной известнянов 

5 ,3-.6,0 

6 ,0--7 ,0  

7 ,0--9 , 0  

9 , 0- , 9 ,6  

9 ,6  - , 10 ,0 

10 ,0-·10 ,8  

10 ,8-12,3 

1 2,3-15,0  

15 ,0-16,2  

Споров о-пыльцевой анализ отложений был проведен М.  Б .  СадИI{ОВОЙ. 
В спектрах, по данным М. Б.  СаДИI{ОВОЙ, преобладает пыльца древесных 
пород, 1I:0торая принадлежит в основном березе; иногда встречаются еди
ничные пыльцевые зерна кустарниковых берез. В значительно мень
ших количествах присутствует пыльца сосны, сиБИРСI{ОГО I{едра, ели, пих
ты. Почти во всех образцах была встречена пыльца ШИРОI{олиственных 
пород: дуба, вяза, липы и лещины. Травянистые растения представлены 
пыльцой OCOI{, ЗЛЮ{ОВ, маревых, гвоздичных, розоцветных И сложноцвет
ных. Среди спор доминируют споры паПОРОТНИI{ОВ сем. Polypodiaceae, от
мечены споры Lycopodium selago. Rю{ отмечает М. Б. СаДИI{ова, СПel{ТРЫ 
отражают существование смешанных хвойно-березовых лесов с примесью 
ШИРОl{о.lJиствеЮIЫХ пород. Однако обилие пыльцы последних (до 30 % )  го
ворит о том, что это уже не примесь; по-видимому, участие ШИРОI{ОЛИСТ
венных пород следует интерпретировать I{Ю{ их доминирование. Необхо
димо отметить, что присутствие таl{ОГО I{оличества пыльцы ШИРОI{ОЛИСТ

венных пород in situ вызывает Hel{OTOpOe сомнение. 
Отложения 18-22-метровой ( П, по С. П. ГОРШI{QВУ, 1962) террасы 

вскрываются в скв. 73 у с. ЗЫРЯНI{И (Лаухин, СаДИI{ова, 1966) . В до
статочном I{оличестве пыльца и споры были получены лишь из верхней 
части разреза, представленной отложениями пойменного аллювия и верх
ней части руслового аллювия. В спорово-пыльцевых СПel{Трах из от
ложений руслового аллювия на глубине 8,5-10 �t преобладает пыльца 
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травянистых растений - злаков и разнотравья. Пыльца древесных пород: 
принадлежит сосне и березе. В верхней части интервала увеличивается 
количество пыльцы ели и спор. Споры играют в общем незначительную
роль; среди них доминируют споры сфагновых мхов. СпеI{ТРЫ свидетель
ствуют о существовании разреженных сосново-березовых лесов с обильно, 
развитым травянистым ПОI{РОВОМ, с карликовой бере3I{ОЙ и сфагновыми 
болотами. Сходные по типу сосново�березовые леса, как уже было отмече
но, существовали во время формирования 30-метровой террасы в устье' 
р. Малая Веснина. 

В спектрах из супесей и суглинков на глубине 3-8,5 .ilt доминирует 
пыльца древесных растений. В нижней части довольно много спор, среди 
которых по-прежнему преобладают споры сфагновых мхов. Пыльца дре
весных пород принадлежит березе, сибирскому кедру и ели. В верхней 
части интервала в составе пыльцы древесных доминирует сосна и береза. 
Отмечается повышенное содержание пыльцы I{серофитов, особенно маре
вых. Спектры отражают вначале распространение елово-кедрово-березо
вых лесов, затем сосново-березовых с елью. По составу они напоминают' 
южнотаежные леса, хотя и отличаются от них значительной примесью' 
ели. Большое участие в травянистых ассоциациях принимали маревые. 
В спектрах из супесей и суглинков вновь увеличивается I{оличество пыль
цы травянистых растений. При этом значительно СОI{ращается роль I{CepO
фитов за счет увеличения группы разнотравья и злю{ов. Увеличивается 
количество спор сфагновых мхов. Пыльца древесных принадлежит сосне. 
Спектры свидетельствуют о развитии безлесных nространств, в которых 
роль ксерофитов была незначительной; в то же время существовали 
сфагновые болота. Эти изменения были вызваны скорее всего похолода
нием. 

На протяжении формирования отложений 18-22-метровой террасы у 
с. Зырянка Сnе!{ТРЫ отражают неоднократную смену растительности: 
1 - сосново-березовые леса с карликовой бере3I{ОЙ и хорошо развитым 
травянистым ПОI{РОВОМ; 2 - елово-кедрово-березовые и сосново-березовые 
леса с примесью ели; 3 - безлесные пространства, занятые разнотравьем 
и злаками. 

В районе Красноярска (Афонтова Гора I I )  был определен абсолютный 
возраст этой террасы. На определение был взят уголь из нижнего гу
мусированного прослоя, соответствующего нижнему культурному слою' 
стоянки. Абсолютный возраст определен в 20 900 ± 300 лет. Судя по этой 
датировке, елово-кедрово-березовые леса и сосновые леса с примесью еЛff 
существовали в I{онце каргинского времени и начале сартанского оледене-
ния. 

I{aI{ видно из рассмотренного фю{тического материала, проследить пос'
ледовательно историю развития растительности во время формированиЯJ 
террас Енисея довольно трудно. Чаще всего террасы формировались на 
протяжении одного межледниновья и одного оледенения; лишь иногда в' 
ЦОI{оле террас залегают ОТЛOJI{ения предшествовавшего Iшиматичесного 
ритма (35-45-метровая терраса) .  

Первый ритм известен со времени нлиматичеСI{ОГО оптимума. Лесостеп
ные сосновые леса с ШИРOI{олиственными породами (дуб, липа, лещина )' 
были распространены, видимо, до широты Абалю{ова. На следующем эта
пе появилась темнохвойная еловая тайга. На юге, в районе I{раснояр� 
ска, лесообразующей породой была ель сенции Omorica. Вероятно, в эт() 
время существовала бли3IШЯ связь темнохвойных еловых лесов на юге' 
Енисея с лесами Дальнего BOCTOI{a. Темнохвойные леса сменились свет
лохвойными сосновыми. В них уже отсутствовали ШИРОI{Олиственные по
роды. С наступлением похолодания распространились разреженные бере
зОВЫе леса, имеющие неноторые черты современных лесотундровых лесов� 
Довольно однообразные леса были распространены на огромных прост-
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ранствах приледниковой и внеледниковой зон. На последнем этапе раз
вИтия растительности на той же территории появились безлесные прост
ранства, представлявшие собой на юге скорее всего холодную и сухую 
степь. 

На протяжении второго ритма установлено существование в бассей
не Ангары темнохвоЙных пихтовых лесов, в которых присутствовала I{YC
таРНИI{овая бере3I{а. По-видимому, условия существования этих лесов 
были близки к современным. Затем эти леса становились более разрежен
ными, а кустаРНИI{овая березка начинала играть значительную роль. CI{O
рее всего, ландшафты приобрели некоторые черты лесотундрового ред
колесья. Эпоха похолодания в пределах этого ритма явилась эпохой 
максимального оледенения севера низменности. В первую половину оледе
нения во внеледнИI{ОВОЙ зоне, как и в приледниковой, были распростра
нены растительные ассоциации, сходные с современными лесотундровыми 
редколесьями прилецнИI{ОВОЙ зоны (скв. 9 и обнажение Ланков лог) . 
Ело во-березовые редколесья с ширOl{ИМ распространением вересковых и 
плауна альпийского в отдельные моменты доходили на юг, видимо, до 
района :Красноярска. Интересно отметить, что, по наблюдениям В. В. Ре
вердатто, южная граница ледниковых реликтов, оставшихся скорее всего 
после максимального оледенения, проходит примерно до широты 57030' 
с. ш. ПО палинологичеСI{ИМ материалам, во вторую половину оледенения 
перигляциальные холодные степи доходили до широты Енисейска. 

В течение треты'1ГО ритма самыми теплолюбивыми растительными груп
пировками являлись лесостепи с березовыми и сосновыми лесами с при
месью липы (г. :КраСНОЯРСI{) . В условиях, довольно близю[х I{ современ
ным, росли замшеЛые I{едровые и еловые леса. Во время последующего 
похолодания появлялись безлесные пространства, а таюне еловые и бере
зовые редкостойные леса, нустарники и болота (скв. 8 и разрез у 
г. :Красноярсна, возможно, обнажение у дер. Береговая Таскино ) .  Эти рас
тительные ассоциации очень сходны с лесотундровыми редколесьями, су
ществовавшими в l{Онце третьего ритма в приледниковой зоне (У сть-Сым
ский яр, Пантелеевсний яр) . 

Четвертый ритм хараl{теризуется распространением широколиственных 
и темнохвойных лесов . Видимо, климатичеСlше условия во время сущест
вования этих лесов были значительно теплее современных. Затем хвойные 
леса были вытеснены березово-сосновыми лесами с кустарниковой берез
кой и плауном альпийским, что было связано с сухим и более холодным 
климатом. 

По-видимому, можно выделить еще и пятый ритм. Елово-кедрово-бере
зовые леса и сосново-березовые леса 'с елью, судя по данным абсолют
ного возраста, харюперизуют I{онец J{аргинсного потепления и начало сар
тансного оледенения. :КО времени сартанского оледенения относятся без 
лесные пространства, занятые разнотравьем и злаками. 

В послеледниковое время во внеледниновой зоне Приенисейской Сиби
ри Н. И. ПЬЯВЧeIШО ( 1966) также выделяет четыре фазы. В первую фа
зу между реl{ами :Кетью и Чулымом и В Обь-Томском междуречье была 
распространена мелколиственная ' (осиново-березовая) подтайга или лесо
степь с заметным участием Larix, Pinus silvestris, Picea, A bies. :Клима
тические условия "той фазы отличались достаточным количеством тепла 
и умеренной влажностью. Вторая фаза характеризуется заболачиванием 
и отложением слоев торфа и известковистых сапропелей в водоемах юж
ной тайги и лесостепи. На месте современной южной тайги и лесостепи 
господствовали леса из Betula sect. Albae, лесообразующая роль Picea и 
Abies падает. :К югу от этих лесов простиралась довольно сухая березо
вая лесостепь с небольшим участием в лесах темнохвойных пород и зна
чительным Larix sibirica. :Кан отмечает Н .  И. Пьявченно, важнейшая осо
бенность второй фазы - это весьма ре3I{ое уменьшение содержания 
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пыльцы Pinus silvestris в еПeI{Трах отлmн:ений таежной зоны и северной 
лесостепи, мю{симальное за весь голоцен распространение Betula sp., 
в том числе и Betula sect. Nanae. Все это, видимо, было связано с на
ступившим похолоданием. Третья фаза отвечает времени формирования 
основной толщи торфяных отложений в современной тайге и лесостепи. 
В эту фазу происходило формирование близких к современным таежных 
и лесостепных ландшафтов, нередко с преобладанием Pinus silvestris, Pi
nus sibirica и с широким распространением A b ies. В четвертую фазу раз
вития растительного ПОI{рова в подзонах средней и южной тайги не про
исходило сколыю-нибудь заметных изменений по сравнению с предыду
щей, что указывает на относительную стабильность климата; Отличия на
блюдаются лишь в ледниковой зоне. 



ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ФЛОРЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

( СЕМЕНА И ПЛОДЫ) 

Некоторые вопросы тафОНОl\П�И JlскопаеlllЫХ флор 

Ископаемая флора -- это СОВОКУПНОСТЬ ископаемых растений на опреде
ленной территории в определенный отреЗ0К времени; этим же назва
нием обычно обозначают комплекс ископаемых растений того :или иного 
местонахождения. А. Н. Криштофович ( 1948) предлагает определять «ис
копаемое собрание остатнов растений» термином «фИТО3 » , который, бе;з
условно, более точно, чем термин «флора» ,  характеризует ископаемый 
семенной комплекс или комплекс листовых отпечатков, поскольку эти 
КОМПЛeI{СЫ представляют собой лишь небольшую часть флоры геологи
ческого прошлого. Однако термин «фИТ03» все же не вошел в палео
ботаничеСI{УЮ литературу. Следуя терминологии И. А. Ефремова ( 1950) , 
ископаемые флоры :можно было бы называть « ориктофлорами» ,  но это 
понятие шире (включает переотложеНI-lые остаТIШ) . 

Как известно, комплеl{СЫ ископаемых растений (флоры) , изучаемые 
палеоботаниками, предстаIsЛЯЮТ собой лишь фрагменты фитоцеНОЗ0В ге 0-
логичеСl<ОГО прошлого. Н. Я. Кац и С. В. Кац пишут ( 1965, стр. 8) : 
«Рекон�трукция растительности по  пыльцевым данным очень сложна, 
так как пыльца вследствие своей летучести и плавучести имеет обшир
ный ареал рассеивания и дает поэтому крайне суммарное представление 
о растительности, почти не выделяя фитоцеНОЗ0В даже весьма крупного 
объема » .  К сказанному следует добавить, что споров о-пыльцевые I{OM
плексы, даже если не учитывать их микстохронность, не могут от
ражать реальных фитоцеНОЗ0В, так кю{ очень многие формы травянистых 
выпадают И3 их сос тапа. К тому же палинологи подавляющее большин
ство пыльцевых зерен в I\омплеl{сах определяют до рода. КОМПJIек(�ы 
листовых отпечатков, в связи с захоронением вблизи места произраСТil
ния материнских деревьев и доступн остью видовых определений, более 
точно отражают древеепые сообщества прошлого, однако ценологическап 
l<артина и здесь получается резко искаженной (занижается роль вечно
зеленых растений, выпадают кустарники и тра вы) . Семенные ископаемые 
флоры не составляют ИСlшючения, И, чтобы на основании их изучения 
судить о растителы-юс'l'И геологичеCI<ОГО прошлого, о палеоклимате 11 
палеоландшафтах, нужно отчетливо представлять себе всю сложность их 
формирования. 

Процеас формирования ископаемых семенных флор может быть рас
членен на два основных этапа. Первый - это формирование танатоне
ноза и превращение его в тафоценоз, т .  е .  совокупность совместно по
гребенных растительных (или животных) остатков. Второй этап ВЮIlОЧ;l
ет СЛОII-(пые процессы диагепеза, имечно в результате этого этапа 
окончательно формируются местонахождения ископаемых флор 1 1  
фаун - ориктоценозы (Ефремов, '1950) . 
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Рассмотрим путь, который проходят остатки растений геологического 
прошлого, прежде чем дать материал для палеокарпологичесь:их исследо
ваний. 

Как известно, И3 огромного количества семян и плодов, ежегодно 
продуцируемых тем или иным растением, прорастают считанные еди
ницы. Основная масса ,циаспоридиев обречена на гибель : становится 
жертвой биогенных факторов - пожираетсн животными и птицами, слу
жит пищей плеснеЕЫМ гриБIЩМ и разнообразным микроорганизмам, по
гибает в результате химического и биохимичеСI{ОГО разложения в поч
вах, в ле�ной пс:дстилке и т.  д. Лишь относительно малое чис.тIO 
диаспоридиев может попасть в условия, благоприятные для формирова
ния своеобразного танатоценоза,- массового скопления семян и ПЛОДОЕ. 
При этом неизбежна определенная СОРТИРОВRа их, в результате которой 
состав танатоцено"а у;'не не отражает реальное растительное сообщество. 
Так, очень маловероятно участие в танатоценозных семенных комплек
сах остатко,В редких и маЛОПРОДУI{ТИВНЫХ растений, участие некоторых 
зоохорных семян и плодов, например снабженных прицепками ( глохиди
ями) , диаспоридиев очень масс.ивных и потому мало мобильных, очень 
меш{их и далеко разносимых ветром семе зачатков и т.  д. 

Не менее важную роль в формировании танатоценоза (соответствен
но и тафоценоза) играет сепарация растительных остзтr{ов в процес
се их транспортировки от матеРЮIСI{ОГQ растения (или фитоценоза) н: 
месту седимеитации. Э та транспортировъ:а может не играть заметной 
роли для семян представителей болотных, а и ногда и водных фитоцено
зов, существующих непосредственно в бассейне осадн:онакопления, но 
чрезвычайно выю-rа для «сухопутных» расте:ний - обитателей лугов, сте
пей, горных и плакорных лесов и т. д. Сепарация семян и плодов по 
продольному профИJIIО реки в общем СООТЕетствует естественной сепара
ции кластичесr{ого материала: грубозернистые осадки - галы{а и гравий 
в области питания, псаммитовые отложения - в среднем течении реr{и, 
алевриты и пелиты - 13 области 3ilмедленпого течения. ПОСI{QЛЬКУ раСТII
'rельные остатки обладают 3I-IaчителыJo меньшим, нежели минеральные 
частицы, удеJ[ЬНЫМ весом, их разделение на фрющии различной J{PYl1-
ности выражено не столь резко, однако трудно ожидать, I{ примеру, оби
лия меш{их семян в PYCJI0BblX фациях аллювия или присутствия очень 
крупного растительного детрита в отложениях заиливающихся водоемов. 

В процессе водной траНСПОрТИрОВIПI растительные остатки, намокая, 
нередко ОПУСIШIOТСЯ на дно водотока и продолжают перемещение воло
чением по дну. Их неизбежная деСТРУIЩИЯ при этом тем более значи
тельна, чем неЖНt�е органичеСI\аЯ ткань и чем дольше объеI{Т находится 
в движении. При перемещении остатков волочением они не только ока
тываются, но и нередко раСПdДЮОТ'СЯ на мелкие фрагменты, которые 
могут быть вынесены за пределы бассейна седиментации. 

Дифференциация растительных остатков по величине, а отчасти и по 
форме отмечается и непосредственно в седиментационном бассейне ( более 
крупный детрит - в русловых фациях аллювия, мелкие и более легкие 
остатки - в заводях и на прибрежных мелн:оводьях и т.  д. ) . в связи 
с турбулентностью течений, с наличием в любом ПОТOI{е струй с част;) 
меняющейся живой силой и с неиsбежными волнениями поверхности 
водоема остатки раетений, скопляющиеся в ПРИДОННЫХ впадинах и на 
мелководьях, подвергаются механической сортировке на месте, при
чем более мелкие и более плотные обломки древесины, тяжелые дере
вянистые плоды перемещаются вниз, тогда как оБЪ8]{ТЫ с относительно 
меньшим удельным весом занимают более высокое положение. 

Итак, при ВОДНОЙ транспuртировке растительные остатки, принадле
жащие к определенному фитоценозу, подвергаются неоднократной диф
ференциации, которая может привеети к формированию нескольких са-
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мостоятельных танатоценозов. Однако сортировкой не исчерпываются 
,сложные изменения КОМШlекса органических остатков, перемещающихся 
1\ бассеЙну седиментации. На процесс сортировки детрита из одного био
ценоза накладывается процесс смешения ос,татков из разных, иногда гео
графически разобщенных ценозов. Это смешение в общем случае выраже
но тем более резко, чем ниже по течению реки формируется танато
ценоз (увеличение области сноса) .  

Дополнительный и весьма важный фю{тор формирования орикто 
'фJIОР - явление п ереотложения. Практически все аллювиальные и многие 
озерные фации представдяю'l' собой продукт переработки бодее древ
них, на территории равнин гдавным образом осадочных пород. Естест
венно, что в СОСТ2.Б вновь формирующе.гося осадка наряду с минерадь-
лыми компонентами перемываемых пород могут войти и органические 
их составдяющие. При этим происхС>дит опредеденная сортировка орга
нического детрита. Так, очень крупные ископаемые остатки (стволы 
деревьев, черепа и кости крупных илекопитающих и т. п. ) почти нв
транспортабельны и могут остаться на месте в виде своеобразного пе{)
лювия, чтобы быть потом захорон(\нными в современных осаднах. Бо
лее меШПIЙ органичеСI\ИЙ детрит обычно переносится на значительное 
расстояние. Особенно мобильны и потому легко переотлагаются мелюте 
объекты растительного происхождения, в том числе семена и пыльца. 

OCTaTIHI растений из размываемого горизонта могут быть переОТЛ(J
mенными во вновь формирующийся осадок лишь при некоторых опре-
деленных условиях. Прежде всего, nпи должны встречаться в размы
ваемой толще в массовых I{оличествах (отмечалось выше ) ; ДОШЮ-IЫ иметь 
некоторый средний размер : очень крупный детрит, крупные семена 11 
плоды часто неспособны 1-1: транспортировке (НО могут войтп В состав 
осадков сложного перлювиаЛЬПG-алшовиального генезиса ) ,  очень мелкие 
и дегкие остатнн нередко выносятся за предеды бассейна седииентацип. 
Существенную родь играет форма исжопаемых; наиболее леГIШ переот
.лагаются округдые остаТI{И - сферичеСI{ие, яйцевидные, цилиндрические 
и другие, тогда иак ПJIоские объекты и дпаспоридии, снабженные раз
личного рода шипами и Быростами, встречаются в переотложенном со 
стоянии значитедьно реже. Весьма маловероятно переотложение иско
паемых, обдадающих нежной и хрупкой ТI{анью, и :ИСI{опаемых, повреж
денных в процесс е фоссплизац:ии. Таким образом, на переотлагаемые 
остатки влияют по существу те же факторы, которые опредедяIOТ усло
впя формирования обычного танатоценоза. 

Итак, скопление растительного мусора у берега рени (современный 
танатоценоз) представляет собой реыультат СОВОI{УПНОГО действия слож
ных процессов дифференциации и интеграции растительного детрита из 
нескольких, иногда многих, часто разновозрастных самостоятедьных це
нозов (аллохтония) . Впрочем, строго говоря, скопление современных 
-диаспоридиев не может быть названо танатоценозом в точном смысле 
этого слова:  бодьшинство семян и плодов здесь еще живо и в бдаго
приятной обстановке способно Е прорастанию. Именно благодаря этому 
диаспори,ции более или иенее успешно противостоят гнилостным про
цессам : погибшие до или после прорастания семена, как ПОI{азывает 
практика, в субаэральных усдовиях разрушаются под воздействием ра;;
личного рода химических и биохимичеСI{ИХ агентов значительно Сlюрее. 

ПревращеНИG танатоценоза р, тафоценоз связано с условиями захорn-' 
ления растительных остатнов. ОрганичеСI{ое вещество диаспоридиев мо
жет сохранить прижизненную етруктуру толькс в случае их достаточно 
быстрого погребения осадком. Среди семян и плодов в процессе захора-
нения разрушаются в первую очередь объекты, лишенные плотной обо
лочки (например, ,семена тополя и ивы ) , а таI{же проросшие или по
врежденные семеЗ<lчаТI{Ii[. 
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Значительно проще обстuит дело в с.лучае болотных фитоценозов. 0\> 
татки растений, обитающих на болоте, погребаются непосредственно на 
месте своего праизраетания или, в крайнем случае, перемещаются на 
очень небольшие расстояния. ПрактичеСЮI отсутствует и привнос ра('.Тl'l
тельного материала (легкие семена или плоды могут быть прине<;ены 
ветром) ; исключение составляют пойменные болота, периодичеСIШ заТО11-
.ляемые во время половодий. В результате остатки болотных растений
формируют комплекс, достаточно близко отражающий естественный бо
лотный фитоценоз (автохтония) . При этом нельзя упускать из виду, 
что в ,состав болотного танатоценоза вряд ли войдут семена и: плоды 
редких на этом болоте или малопродуктивных растений и т. д. Менее
резко выражено в болотных условиях и отсечение ряда форм при пере 
ходе растительных остатков в ископаемое состояние: болотная среда об
ладает консервирующими свойствами, способствующими сохранению се
мян и плодов (листья сфагновых мхов, например, содержат фенолопо
добное вещество сфагнол, подавляющее развитие гноеродных бактерий) .  

Танатоценозы, формирующиеся в чисто еубаэральной обстановке, как 
правило, неспособны к переходу в ископаемое состояние (избыточнан 
аэрация и инсоляция, воздействие сапрофитов и т. д. ) ,  поэтому на их 
особенностях мы не останавливаем\Ся. 

Следующий этап образования местонахождения ископаемой семенной 
флоры связан с процессами литификации и диагенеза осаДI\а ; начинает
ея он с момента образования тафоценоза и заканчивается вснрытие�г 
местонахождения (оринтоценоза) .  В этот этап растительный детрит под
вергается воздействию ряда факторов ( см. таюне Ефремов, 1950 ) . 

Прежде всего большую роль играла быстрая фоссилизация расти
тельных остатн:ов, определяемая достаточной изоляцией тафоценоза от' 
влияния субаэраЛЫIЫХ агентов. Если скопление растительных остатков, 
погребено на '  незначитеЛЫIОЙ глубине, где еще сназывается воздейетвие 
кислорода воздуха, то в подавляющем большинстве :случаев тафоценоз
обречен на гибель. Большое значение здесь имеют характер среды (мы 
уже упоминали, что в болотной обстановке даже небольшая глубина 
погребения тафоценоза может обеспечить его сохранность) и особенно
стИ нлимата (теплый и влажный н,лимат ускоряет разложение органн-, 
ческого вещества вообще и фитодетрита в частности ) . Воздействие наз
ванных фант'Оров может сыграть и сепарационную роль: наиболее
легкие растительные остатки, попавшие в результате механической сор
тировки в верхние слои будущегu местонахождения, выборочно уничтожа
ются, выпадая из ориктоцепоза. 

Далее, чем свежее бы;ти остатки растений при формировании тафо
ценоза, тем выше их возможность нормальной фоссилизации. Раститель
ный детрит, длительное время подвергавшийся выветриванию в субаэ
ральных условиях, как правило, при переходе в ИСI{опаемое состояние
онончательно распадается. 

Большое значение для судьбы будущей семенной ориктофлоры имею' 
степень уплотнения оr:адна. В общем случае чем сильнее уплотнен оса
дон, тем большей деформации подвергаются заключенные в нем семена. 
и плоды. Тю{ую же роль играют и диагенетические изменения породы. 
В процессе диагенеза ВО3МОЖНil минерализация растительных остатков ;  
особенно часто наблюдается замещение, иногда чрезвычайно ТОНIi:ое, ра
cTиTeльHoй ткани ферросульфи;щии (главным образом марказитом) , ре-
же - кальцитом и даже гипсом. Любопытно, что в неСI{QJIЬКИХ случаях 
было нонстатировано замещение тканей растительных oCTa �lКoB (в ТОС\1. 
числе семян и плодов ) магнитными окислами железа. 

Необходимо отметить влияние на фоссилизацию фитодетрита грану
лометричеСI{ОГО состава вмещающих -отложений. Грубокластические осад
ЮI (га.льна, гравий, грубо зернистые пе�ни) иснлючительно неблагопри -
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ятны для сохранения растительных остатков, особенно семенных флор .. 

В крупнозернистом неске могут сохраниться, и то в поврежденном Си
стоянии, лишь наиболее крупные семена II плоды (мелкие объекты под
вергнутся выборочной деструкции) .  Мелкозернистые пески, алевриты, 
глины и органогенные породы (торф, бурые угли) , как правило, более 
благоприятны для нормальной фоссилизации и обеспечивают наилучшую 
сохранность растительных oCTaТI,oB. 

Заключительный этап формирования ископаемой �семенной флоры свя
�aH с е е  вскрытием. Если флора добыта И3 керна буровой скважинLТ, 
то ориктоценоз (вернее, его фрагмент) попадает в руки исследователя 
практичеСIl:И в первозданном состоянии; в этом случае дальнейшая сох
ранность семян и плодов зависит главным обраЗ0М от опыта и осторож:
ности палеокарполога. Если же местонахождение И)скопаемо.й флоры 
вскрывается в результате остеGтвенных тектонических и денудационнык 
процессс,в, то ориктоценоз вместе с вмещающими породами подверга
eTcя вторичному диагенезу - выветриванию, играющему очень 50ЛЬШУЮ,. 
а иногда и решающую роль в сохранности растительных остатнов. вщ
действие солнечной радиации, КIЦ;лорода воздуха, периодического увла
жнения, деятельность плесневых грибков и микроорганизмов - вся сово
купность факторов физического, химического и биохимического вьшет
ривания может привести к полному распадению органического вещества, 
от которого в лучшем случае сохраняется тончайшая углистая плеНК[I . 
Так, в условиях жаркого климата Средней Азии семена и плоды 
(в естественных обнажениях) в результате интенсивной инсоляции и аэра
ции бесследно исчезают, хотя плотные кожистые темены некоторых: 
покрытосеменных и мегаспоры водяных папоротников и переносят до-
статочно успешно эти крайне неблагоприятные условия. Ксеротермиче
ские условия Средней Азии уничтожают в зоне выветривания не толы{о , 
семенные флоры, но и спорово-пыльцевые комплексы. Небезынтересно' 
отметить, что ОТIl:ечатки листьев при этом вполне удовлетворительно, 
а иногда и превосходно сохраняются. 

В средних и ВЫСОЮIХ широтах, где процеесы выветривания не столь. 
интенсивны, растительные остатки в естественных разрезах сохраняют
ся значительно лучше, однако в любом случае вторичный субаэральный: 
диагенез раСТИТ€JIЬНОГ() детрита приводит к очередной выборочной де
L:ТРУКЦИИ последнего - выветривание разрушает в первую очередь наи
более поврежденные в процесс е фоссилизации объенты, ископаемые 
семена и плоды с поврежденной поверхностью, диаспоридии с наибо
лее нежной тн:анью и т.  д. В результате количественный, а иногда и 
качественный состав флоры может претерпеть заметные изменения. 
Именно поэтому иной раз наблюдается заметное различие в составе двух 
ископаемых флор из одного и того же местонахождения, если одна иа 
них добыта в естественном обнажении, а другая - из рядом располu
женной буровой скважины. 

Каждая семенная флора, таким обраЗ0М, представляет собой диалеJ;-
тическое единство анализа и синтеза - единство сложнейших и еще мало 
изученных процессов смешения остатнов из различных и разновозраст
ных фитоцеНОЗ0В, процессов сепарации и дифференциации растительных 
остатков и цроцессов последующего диагенеза. Следует помнить, одна
IШ, что, несмотря на огромное число факторов случайности, действую
щих цри формировании иснопаемых флор, состав последних отнюдь не 
является случайным. И. А. Ефремов ( 1950, стр. 1 17,  118)  пишет: 
< С  • •  богатые местонахождения получают�я только при наличии обильной 
фауны (или флоры. - В. Н. ) ,  которая, нонечно, была типична для дан
ного отрезка времени. Исчезновение более редких форм из местонахож
дений идет значительно скорее, чем исчезновение этих форм И3 реально 
существовавших комплексов, поскольку, убывая в числе особей, они пере-



'стают давать местонахождения, НУЖНО думать, что стратиграфИII по на
земным фаунам и флорам (разумеется, с учетом тафономических попра
вок) НИСIЮЛЫ{О не менее, а во многих случаях и более точна, чем по 
морской фауне» .  

Доледниковые флоры 

Флоры барnаУЛЬС1i,ого типа 
Под названием семенных флор барнаульского типа 1 понимается н:омплеке 
ископаемых семян и плодов, полуqенных при исследовании базальных 
слоев КОЧКОВСI\оЙ свиты - так называемых барнаульской и каргатской 
пачек 

Хотя песчаные отложения, залегающие в основании разреза антро
погена, пр осле жены буровыми скважинами во многих пунктах южной 
части 3ападно-Сибирской низменности, истинное распространение верхне
ШIиоценовых отложений остается пока еще неясным. Разрешению этого 
вопроса в значительной степени препятствует макроскопичеСН.ое сходство 
песков барнаулЬt�НОЙ и каргатской пачек со среднечетвертичными «диаго
нальными песками» ,  вследствие чего возможны ошибки при прослежива
нии песчаных горизонтов по СlшажинClМ. 

БарнаУЛЬСIШЯ пачка, с.удя по совокупности имеющихся геологиче 
ских и палеоботанических данных, распространена отдельными пятнами 
в глубоких депрессиях н:ровлп бурлинской серии в Левобережном При
обье от устья р_ Чарыш и до I\амня. В этих же районах, по-видимому, 
развиты значительно более молодые пески тоболтуского регионального 
горизонта (аналоги диагональных песков ) ,  причем взаимоотношения по
следних с барнаУЛЬСI{ОЙ пачкой до сих пор не вполне ясны. Есть основа
ния полагать, что в районах Бийско-Барнаульского Приобья сходные по 
морфологии, но существенно разновозрастные породы залегают на близ
КИХ гипсометричеСI{ИХ УРОВНЯХ; часть ЭТИХ пород, безусловно, имеет 
позднеплиоценовый возраст, часть же значительно более молода и пред
·ставляет собой аллювиальные накопления начала среднечетвертичного 
времени 2, связанные с глубоким размывом и уничтожением более древ
них, в том числе и верхнеплиоценовых, отложений. 

Существенно песчаная каргатская пачка, по данным В. А. Мартыно
ва ( 1962, стр. 193) , « . . .  обширным плащом перекрывает неогеновые, 
а к северу от транссибирской магистрали и палеогеновые отложения, 
являясь как бы базальным песчаным горизонтом для вышележащих глин 
и суглинков» _  Площадь распространения I·шргатскоЙ пачки таюке остает
ся пока неизвестноЙ. При палеокарпологичеСIЮМ изучении керновых ма
териалов из районов Новосибирского Приобья, северной Барабы и Тар
,CI{OrO Прииртышья создается впечатление, что верхнеплиоценовые отло
жения приурочены в основном к ВЫСОКИМ современным водоразделам, 
а вблизи современных долин рек Оби и Иртыша глуБОI{ИЙ размыв, свя-
занный с формированием тобольского горизонта, уничтожил эти осадки, 
причем на близком (или даже на том же) гипсометрическом уровне была 
сформирована толща (<Диагональных пеСI\ОВ» или их анал()гов. Взаимо 
отношения между тоБОЛЬСЮ1МИ и каргатскими песками сложны, макро
·скопическое сходство ИХ велико, и установить истинные границы рас
пространения верхнеплиоценовых отложений во многих случаях не 
представляется возможным. Эта проблема еще более осложняе1'СЯ тем, 

1 Название дано по первому местонахождению этой флоры в скв. 77  близ г. Бар
наула (НИl\Итин, 1961 ) .  

2 «БарнаУJJЬСIШЯ свита» М .  П. Нагорского, ( 1964) с фJJОРОЙ типа <<Диагональных 
lJeCl\OB» ,  обильными C01"biCllla flu minalis МЙll. и фауной Bison p1"iscus (longicomis ? ) _  



Рис. 64. Местонахождения флор барнаУЛЬСIlОГО тииа 
Условные обозначения СМ. на рис. 4 

что отложения тоБОЛЬСI,Оl'О горизонта в районах, при мыкающих к зош� 
распространенин верхнеплиоценовых пород, сформированы в основном 
за счет переработки последних и, естественно, содержат (во вторичнои 
залегании) заметную примесь верхнеплиоценовых растительных остат
ков. Поэтому вещественный состав каждой семенной флоры из таних 
районов приходится подвергать самому тщательному исследованию, что
бы отделить синхронные изучаемой толще семена и плоды от переот
ложенных, причем в связи с отсутствием дал€ного переноса и с OTH(I
сительно небольшой разницей в геологическом возрасте подобное ОТДI:J
ление не всегда бесспорно. 

В настоящее время флоры Барнаульского типа известны уже из мно
гих пунктов южной части 3апаДIIо-Сибирской низменности (рис. 64) ; 
в составе флоры установлено сейчас более 250 видов иснопаемых ра
иений (табл. 2, 3 ) . Естественно, эти виды не являются флорой в стро
гом смысле этого слова. Прежде всего барнаульская флора была, разу
меется, намного богаче ; l{pOMe того, приведенный в табл. 2 СПИСОI{ яв
ляется результатом механического суммирования более чем 40 частных 
семенных комплексов ( <флор» ) , IЩЖДЫЙ из которых характеризует 
определенный этап существования флоры барнаульского типа. ДетаШI
зация этих этапов и подробное рассмотрение эволюции флоры и IЖ
стительности Сибири в барнаульское время - вопрос будущего. 

Прежде чем перейти к рассмотрению общих особенностей 6арнауш>
'ской флоры и растительности, необходимо остановиться на характерн
'с тике некоторых входящих в ее состав видов. 

Род Azolla, миниатюрный водяной папоротничек., представлен в 
,барнаульской флоре мегаспорами обеих современных секций. К геологи
чески более древней секции Rhizosperma относятся Azolla aspera - вид 
ширOlШГО веРТИI{ального распространения ( от позднего олигоцена) и 
очень характерная А. pseudopinnata, типичные мегаспоры которой глубже 
и выше отложений верхнего плиоцена неизвестны (хотя в Европейской 
части СССР вид встречается и в миоцене) .  Секция Euazolla представлена 
тремя видами: Azolla tomentosa и Azolla tuberculata в барнаульской флоре 
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S m Bu tomus шпЬеlZаtus L. + + 
III 

I-I m Hydrocll,a/'is mогsus-гаnае L. ? 
+ + 

I-I + Stгаtiоtеs intermedi us Cb andl .  + 

I-I О Stratio tes sp. + + + 

о о Gramineae gen. indet . .  + + 
m 

N S О A corellus sp. : \ + + 
с:л .;> 

S + 
S m 
S + 
S m 

S m 

S о 
S m 

S III 
S е 

S о 
S + 
S + 
S о 
S е 
S m 
S О 
S m 
S m 
м е 
S m 
S е 
S + 
S + 
S m 
S m 
S m 
S е 
О О 
S О 
S о 
S + 
S + I 

Carex communis У. Nikit . . . . .  

С. pauciflO1'a Lightf. . . . . . . 
С. paucif lo/"aeformis У. Nikit . . . 
С. /"ipari a Сшt . . . . . . . . . .  
С. rostl'ata Stokes. · . . . . . . 
Са/"ех sp. sp.  . . . . . . . . . . 
Суретuв f u sclis L . . . . . . . . .  
С. glomeratus L. . . . . . . . 

С. longus L. . . . . . . . . . . 
Cyperus sp. sp. . . . . . . . . . 

Dulicllium mагginаtum OU1'of . • •  

D. vespiforme С .  et Е .  Пеiсl . . .  

D u licl! i u m  sp. sp . . . . . . . . . 

Heleoclr aris ovata Псеm . et SсЬп ] t .  
Н. palustris П .  Б1· . . . . . . . .  
н еlе.осlщгis sp. . . 

Scirpus lacustris L. 
S. аН. m aritimus L. 

· . . . . . . 

· . . . . . .  

. . . . . .  

S. ef.  melan ospennus С. А .  i\Jey. 
S. miclleZi anus L . . . . · . . . 
S cf. m ucronatl. s  L . . . . . . . .  

S . nikitinii  G. Ба] . . . . . .  
S .  palibinii  Niki t .  · . . . . . 

S. silvaticus L. . . . . . . . . . 

S. supinus L . • . · . · . . . .  

S. t abemaemontal1i Gme ] .  . . . 

S. wiсlШI'аi Бсklг .  · . . . .  . . 
SCil'PUS sp. sp. . . . . . . . . .  

Cyperaceae gen. iшl еt .  · . . . .  

A corus sp.  . . . . . . . . . . .  

Aracispeгmum jolmstru pii N ikjt . . 
A racispe/"mum sp . . . . . . • • . 

m ? -

- + - -

m + + 
+ + + 
? -1- + + -1 - + 
? + + 
? m + 

- + + --1- III + 
m + --

--1- ? -

--1- + -
? + m 
+ m m 
+ + + ? + III 
+ + + 
+ + + ..L + I + 
+ + + 
m ? --
m ? 

-

+ + + - + ? 
- + 
-+- ? -+-

? 
ш m 

III 
--1- + 

+ + + 
+ + -1-
+ + - 1-

-
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НазваНИfI растений 

Ерiргеmnum сгаssum С. et .  Е .  Reid . 
Ерiргеmnum sp.  
Lemna tгisulса L . . 
Lemna sp. . . 
Juncus geгardi Loisel . .  
Juncus sp. 
Аlliщn cf. sс:. оеnорrаsшn L . .  
АЩиm sp. . . 
Salix sp . • • . .  

Salicaceae gel1 . il1det . .  
Leitneria venosa D o!'vJ' . ,  VШ' . .  
Alnus sp.  
Betula  aliJa L. 
Betu l a  sp. 
Ifllmulus sp .  
Morus te/'tiaria ])Ol'of . . 
U rtica dioica L . .  
U/·tica sp. . . 

. . 
· . 

Polygonum avicula/'e L. 
Р. convol vulus L. . . 

Р. 1iy:l/'opipeг L. 
Р .  lараtЫfоli шn L . .  
Polygonum sp. sp. 
Rumex maritimus L. 
R. ucranicus Fisе]шг. 

-

. . . 

· . 

· . 

. . 

. . 

· . .  

Встречаемость флор 
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т а б л и ц а 2 (продолжение) 

НазваНИfI раС;'ений 

Rшnех Бр. Бр. 
At/'iplex hastata 1,. 
Atriplex sp. 
C11enopodi um allJi.l/n L. 
Cil. glаuсщn L . .  
С11. 11yb/'idum L. 
Cii. ef. polyspennum L. 
С11. rubmm L. 
C1let/'opodiu m  sp. 
Cori,�pe/'lnllln sp.  
Сегаstiщn sp . .  
Lус1шis sp . .  
Nigrella spinulosa N ikit .  
Silene n utans L. 
Stellaria Бр.  
Caryop11yllaceae g'ell. il1det . 
Brasenia c1/'andleгi V. N ikit . .  
Braseni a  sp.  
Nуmр!шеа Бр.  

. . 

CeratophyZlum dеmеrsшn L. 
С. submersu m  L. 
Сеrаtор11уllщn sp . .  
Саlliаnt1шnшn sp.  
Clematis sp. 
If alerpestes sаl,щginоsа Сl'ееl1. 

Встречаемость флор 
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НазйаН И R  растений 

Ттара s p .  
Myriopl�yllum pLiocen icum V. N ikit. 

М. puLcl�eLlum D orof . .  

М. spicatum L . .  

М. vаtiсi L lаtщn L. 

Hippuris vulgaris L. 

Aral ia  sp.  
Cicuta virosa L. 

. . 

Oenantl/.e aquatica Poirr. 

Pastinaca sp . .  . .  

Sium Lat i folium L. 
Sium sp . .  
Umbellif erae gen. jndet . 

· . 

· . 

· . 

. . 

н artziel la  miocenica Szafel' , var.? 

Empetrum n igгum L. 

Аnrlгоmесlа polifolia L .  

Егiсасеае gen. inclet .  

N aumburg ia  sp . .  
Ргimulасеае gen. indet . .  

М enyant7�es tгij oliata L .  

/ 

· . 

Встречаемость флор 
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'т а б л и ц а 2 ( l I родолжепие) 

НаЗВ 1!НИFI расl'СНИ Й  

Тоurnеjогt iа compl icata Kipiani 

Ajuga reptans L. 
Ajuga sp.  
Ballota sp.  . 
Dгасосерlиlum nulalls L. 
Dracocepltall.lm sp.  
Lycopus antiqll Us Е. М .  l1eiU . .  

L. europaeus L . .  

М еntlи агvепsis L. 

Mentlta sp . .  
Sсutе l lагiа sp.  . .  

Stасlшs cf. pal l.lstris С .  
S.  silvatica L .  

Stacl!ys sp.  sp .  
Теuсгi шn elongatum Т)огоJ'. 
ТеllСг i ll1n Sp . .  . ' . 
Solanum nigгum L . .  

Solanum sp.  sp.  . . 

Lilla/' i a  sp.  sp .  
Sambucus lucida DOl'of . .  

Встречаемость флор 
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т + S. puLclLell а С. et Е .  Reid + ? 

т m S. гасеmоsа Ldb .  + m 

т о Sambucus sp . . • + + + 

т + WeigeLa laysblojovicblana Doroj·. m + 

т + Weigela sp . .  + + 

м о Adoxa sp. + + + 

м m Раtгiпiа гuреstгis (РаН.) Juss . •  + + 

м о Patrinia sp. . . + + + 

м m Valer iana ojj icinalis L. + + + 

м о Valeriana sp. . . • . • + + + 

П р и  м е ч а н и е. Условные знаRИ для этой и следующих таблиц . В графе 
«ЭRОЛОГИЮ,: Т - древесные растения, ВRлючая RустаРНИRИ, RустаРНИЧRИ и 
лианы; Н - водные травы; S - болотные или вообще влаголюби пые; М - луго
вые и вообще мезофиты ; 0 - ы<Олuгия неизвестна. В графе « Географию>: + -

т а б л и Ц а 2 (ОI<ончание) 

М О Cucurbitaceae gen. indet. + ? 

М О Сатраnи./а sp. + + + 

м о Агtеmis i а  sp . .  + + 

М m C irsium arvense С. ? + + 

м о Сiгsium sp . . . • .  + + + 

111 m G a 'atel l a  cf.  bijlora Nees . •  + ? 

м m Lactuca cf .  Sibi,·ica· Benth. + + + 

м m Sonchus arvensis· С .  - + + 

м m Sоnсlшs sp. . . • . + + 

м о Compositae gen. in rlet. + + m 

вымершие формы; е - р егиональные ЭRЗОТЫ; m � ВI1ДЫ, IJ ныне произрастающие 
в Западной Сибири; 0 - распростра!Iение не ясно .. В графах «Встречаемость»: 
+ - вс'rречается; m - встречается обильно; ? - Ij ероятно ,  встречается; про
черR (-) - не встречено .  



Т а б л и ц а  3 

Основные биогеографические покаzатели барнаУЛЬСКQЙ флоры 

Группировки 

" 
Число видов % 

Всего сравниваемых форм . • • . . . . . . • . • . . . 
в том числе древесных растений, включая кустарни
ки, кустарнички и лианы (Т) • . .  

Травянистые растения (Н + S + М) . 

В том числе водные (Н) . • . . 
болотные (Б) . . . . . . . . . . . 
луговые и вообще мезофиты (М) . 

Географически определимые формы 
В том числе вы�ершие виды (+) . 

чужеземные виды (е) . . . • . . .  . -. 
ныне местные (западносибирские) виды (т) . 

278 

30 
228 

68 
82 
78 

175 
48 
22 

105 

100 

1'1 
100 

30 
36 
34 

100 
,27 
13 
60 

являются реликтами миоцена, А .  interglacialica, появившаяся, по-видимо
му, еще в начале плиоцена, в некоторых изолированных убежищах дожи
ла в Сибири до казанцевского (рисс-вюрмского) межледниковья, хотя 
наибольший расцвет вида связан с тобольским временем (сибирский 
миндель-рисс) . 

Род Salvinia: среди сальвиний для барнаульской флоры особенно ха
рактерны S. glabra и S. tuberculata, которые, так же как Azolla pseudo
pinnata, могут быть выделены в группу руководящих форм сибирского 
верхнего плиоцена. S. intermedia и S. sibirica - миоценовые релин.ТЫ; 
S. natans впервые появляется в барнаульское время и живет в Сибири 
ныне «в старицах и луговых, реже лесных озерах, спорадически в нем
ногих местах в окрестностях Томска, на Алтае и в Восточном Казах
стане>} (Крылов, 1927, стр. 47 ) .  

Вид Pilularia globulifera - один из типичнейших представителей бар
наульской флоры; в Европейской части СССР также характерен для 
плиоцена (Дорофеев, 1 966, 1967 ) . 

Род Potamogeton. Среди рдестов, установленных в барнаульской фло
ре, можно выделить группу миоценовых реликтов - Р. besczeulicus, 
Р. decipiens, группу современных видов, впервые появившихся в миоце
не - Р. pectinatus, Р. vaginatus, Р. natans, и группу видов, ' начинающих 
свою историю с барнаульской флоры - Р. 

'
obtusifQlius, Р. praelongus, 

Р. zostaifolius и др. Вообще эндонарпы разнообразных рдестов очень 
характерны для ископаемых флор ' барнаульсного типа, хотя здесь и не 
удается наблюдать таного их необычайного обилия, которое типично для 
миндель-риссних флор. . 

Вид Najas minor: с флорами барнаУЛЬСI{ОГО типа связаны первые, 
иногда очень обильные находни этих харантерных семян. Ныне наяда 
малая в Западной Сибири встречается реддо и лишь в верховьях Ир
тыша. 

Вид Najas sukaczevii, описанный П. И. Дорофеевым ( 1966) из верхне
плиоценовых отложений Матанова Сада на: Дону, безусловно, современ
ный, по-видимому, дальневосточный. В нашей колленции хранятся совер
шенно идентичные ископаемым современные семена из окрестностей 
Пхеньяна (КНДР) ,  которые, по словам Н. Н. Кадена, лично собравшего 
и любезно предоставившего их в наше распоряжение, происходят от 
растения, весьма напоминающего , N. tenuissima (и получившего это на
звание ) . Семена эти, однадо, очень своеобразны и легко идентифицируют
ся. К сожалению, мы лишены возможности установить, д какому совре-
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менному виду наяды в действительности относятся семена N. sukaczevii. 
Возможно, что это НОВЫЙ вид и для современной флоры. 

Вид Najas tenuissima характерен для сибирского неогена, ныне со
хранился лишь на юге Финляндии и в немногих местах Европейской 
части СССР (Калининградская, Калининская и Рязанская области ) ; в нео
гене был распространен от 3ападной Европы до Сибири. В антропогене 
находки семян вида сравнительно редки. 

Вид Triglochin maritima: древнее верхнего плиоцена находки плодов 
триостренника неизвестны; ныне он нередко встречается <<на сырых солон
чаках и солонцеватых местах, реже на торфяных болотах, довольно 
обыкновенно в степной области, редко в южной части лесной» (Крылов, 
1927, стр. 1 19) . 

Вид Butomus umbellatus: остатки сусака зонтичного известны начи
ная с середины олигоцена, возможно, что олигоценовые и миоценовые' 
находки принадлежат другому виду, хотя их и не удается пока морфо:..: 
логически различить. 

Вид Stratiotes intermedius: семена телореза, обычного в миоцене ( осо
бенно позднем) , встречаются во флорах барнаульского типа сравнительно 
реДI{О ; П. И. Дорофеев ( 1963) рассматривает сибирские находки как 
особый вид - S. besczeulicus. 

Виды Carex communis и С. paucijloraejormis (вымершие виды осо
ки) - типичны для неогена, по-видимому, сборные; первый вид имеет 
орепrnи, несколько сходные с орешками современной сиБИРСI{ОЙ С. rost
rata, второй явно близок к холодолюбивой евразийской С. раuсijlоrа и 
является ее вероятным предком. 

Род Cyperus. Орешки различных видов Cyperus (чаще всего С. glo
meratus) присутствуют почти в каждой ископаемой семенной флоре бар
наульского типа, тогда как в более древних и более юных флорах виды 
этого рода встречаются сравнительно редко. 

Род Dulichium - ныне североамериканский; в Сибири его представи
тели известны от эоцена (чрезвычайно архаичные виды) до позднего 
плиоцена ( флоры барнаульского типа) . 'Указание П. А. Никитина ( 1936) 
на находку D.  spathaceum в четвертичных отложениях 3ападно-Сибир� 
ской низменности основано на ошибочном определении, которое вскоре 
обнаружил сам автор. 

Вид Н eleocharis ovata преимущественно четвертичный, находки в ми
оцене 3ападной Сибири (Никитин, 1964) сомнительны; ныне известен 
лишь в Европе и на Дальнем В'остоке. 

Род Acorus : семена аира из барнаульских флор принадлежат, веро
ятно, вымершему виду, близкому к А. tertiarius. Насколько нам известно, 
род еще НИI{ем не указывался в составе третичных флор. Современный 
А. calamus широко распространен в болотах Европы и Сибири, размно
жается исключительно вегетатИВНЫМ путем ( зрелых семян не произво
дит) . Систематики считают вид заносным, объясняя его стерильность 
климатическими и общебиотическими факторами (отсутствие энтомоопы
лителей и т. п . ) . П. А. Никитин высказал гипотезу о «гибридной при
роде современного евразийского Acorus calamus» и указал на <<необходи
мость генотипического изучения его и в первую очередь необходимость 
тщательного сравнения с дальнеазиатским плодоносящим однофамиль
цем» (Ню\итин, 1939б, стр. 19 ) . 

Вид Aracispermum johnstrnpii ( = Carpolithes jolmstrnpii, 1909 ) на тер
ритории Сибири известен от раннего миоцена до первой половины сред
него плейстоцена включительно. Aracispermum установлен П. А. Никити
ным ( 1965) и объединяет ископаемые семена ароидных, по типу близкие 
секции Calloideae, отчасти Aroideae. 

Вид Epipremnum crassum впервые описан из плиоценовых отложений 
Западной Европы. В Сибири характерные семена этого преДСтавителя 
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�роидны:х; (сеIЩИЯ: Monsteroideae, особенно типичны для позднего миv· 
цена ) . , ' ' 

, рид LeUneria venosa" Ныне Leitneria - монотипный ряд монотипного 
У6l\;1,еЦств&. СОJ3ремеННI1Я L. floridana - небольшое листопадное дерево, 
эндемичное для ЮГО-ВОСТОRа Северной АмеРИRИ, « где произрастает на 
вдажных болотистых местах от южного Миссури до Техаса и Флориды» 
(Тахтаджян, 1966, стр. 142) . Семена из верхнеплиоценовых отложений 
heC-RОЛ:ЬRО отличаются от семян типичной L. venosa, поэтому траRТУЮТСЯ 
КаК вариетет. 

Вид. М orus tertiaria - реЛИRТ миацена, современным аналогом этого 
!3ымершего вида шеЛRОВИЦЫ является М orus nigra. 

Семейство Chenopodiaceae : первые достоверные остаТRИ маревых за
фИRсированы в нижнем миоцене;  обилие и разнообразие представителей 
этого семейства в барнаУЛЬСRОЙ флоре yRазьщаеr, по-видимому, на раз
витие степнь,IХ ландшафтов. 

Вид Brasenia chandleri: обратно-яйцевидные семена этой бразении 
хорошо отличаются о,т семян других третичных видов. В четвертичных 
отложениях Сибири непереотложенные остаТRИ Brasenia неизвестны. 

Вид , - Наlегреstеs salsuginosa ( = Ranunculus cymballaria) .,- типичный 
галофит, хараRтерные ПЛОДИRИ ROTOPOfO известны начиная с позднего 
мf[оцена (таволжаНСRая свита) .  
Т'·".J:В:Ид Ranunculus sceleratoides морфологичеСRИ БЛИЗОR R современному 
R.,-, s.celeratus, ЯБЛЯЯСЬ его' вероятным преДRОМ ;  xapaRTepHo, что в барна
У;ЛЬСRОЙ флоре ,оба вида сущеС'rвовали одновременно. 

Вид Polanisia аН. graveolens ( травянистое растение сем. Capparida
сеае) ныне известен ТОЛЬRО в Северной АмеРИRе. В палеогеновых и не
огеновьд ,отложениях Сибири часто встречаются семена других (вымер
ших) видов полянизии - Р. sibirica, Р. graveonella и другие, остаТRИ 
же Р. graveolens не встречались ни разу. Очень реДRИ они и в барна-
УЛЬСRОЙ флоре, , 

Вид f3unias sukaczewii, П . .А. НИRИТИН ( 1938) считал эти своеобраз
ные ИСRопаемые ЭНДОRарпами вымершего вида Cornus 1 (строения семян 
их он не знал) . Истинная природа этих ПЛОДИI{Ов установлена М. г. :Ки
пиани, yRазавшей на их действительно большое сходство с современной 
Bunias cochlearioides. П. И. Дорофеев полагает, что эти ПЛОДИRИ (стру
чочю-r) не должны систематичеСRИ отделяться от названного современно
го вида, « ТaI{ RaR отличий от современных плодов ИСRопаемые не обна
руживают» ( Дорофеев, 1966, стр. 69) . Нам Rажется, однаRО, что отожде
ствлять В. sukaczewii с современной В. cochlearioides не следует, 
ПОСRОЛЬRУ, во-первых, ИСIl:опаемые ПЛОДИRИ почти вдвое мельче современ
ных и, во-вторых, ПЛОДИRИ В. sukaczewii, реДRие в плиоцене и обильные 
и обычные в отложениях начала среднего плеЙстоцена,. в более молодых 
осаДRах прю{тичеСI{И не встречаются. Современная В. cochlearioides рас
цространена на лугах, в степях и пустынях в Европе R BOCTORy от 
Волги 'и в Азии (:Казахстан, Монголия) ;  в 3ападной Сибири вид известен 
ТОЛЬRО в Прииртышье :Кулунды. В. sukaczewii обладала значительно 
ббльшим ареалом и была, по-видимому, существенно прибрежно-водным 
растением, о чем говорит типичное обилие ее СТРУЧОЧRОВ в аллювиальных 
отложениях верхнего плиоцена и особенно нижнего - среднего антропо
гена. 

Вид Potentilla pliocenica - типичный представитель флоры бещеуль
CROrO типа (поздний миоцен) ; в позднем плиоцене реДОR и в плейсто
цен, по-видимому, не переходит. Вероятно, под этим названием СRРЫ
вается боле!:) чем один естественный вид - сходный оБЛИR имеют незре-

I В работе Р. С. Ильина (1936) этот вид приведен под названием Carpolithus сот
niformis Nikit. пот. nud. 
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лые ПЛОДИКИ многих современных Potentilla (отражение филогенеза в 
онтогенезе? ) .  Судя по обилию наХОДОI{ ископаемых плодиков вида, он 
был широко распространен по береговым обрывам и песчаным пляжам 
неогеновЫХ рек 

Вид Rubus idaeus - очень широкого вертикального распространения 
(от середины олигоцена) и, возможно, сборный. Среди многих совре
менных разновидностей малины наибольшее сходство с ископаемыми 
эндокарпами обнаруживают Rubus idaeus var. vulgaris ( = R. vulgatus) из 
Средней Азии. . . 

Род Linum: характерные семена льна древнее верхнего плиоцена не
известны. 

Род Phellodendron: остатки бархатного дерева (по-видимому, вымер
ших его видов) представл.ены в барнаульской флоре редкими находками 
фрагментов семян. 

Род Phyllanthus (сем. Euphorbiaceae) :  современные представители 
рода - деревья, кустарники и травы самой разнообразной экологии 
от обитателей сухих каменистых склонов до плавающих форм (около 
500 видов ) ,  распространенные главным образом, в тропической и суб
тропической зонах Европы и Америки; в СССР обнаружен 1 вид. Из мио
цена 3ападной Сибири известно 3-4 вида ; позднеплиоценовьrе находки 
представлены характерными фрагментами семян, не определимыми до 
вида. 

Род Vitis - явный релиит миоцена;  находки редии и представлены 
фрагментарным материалом. 

Вид Hypeгicum coriaceum : принадлежность ЭТИХ семян, снабженных 
пробковидным присемянником, и роду Hypericum весьма вероятна, но не 
ДOI,азана. Необычайно ионсервативный вид; в 3ападной Сибири семена 
вида, иногда очень обильные, встречаются в исиопаемых семенных фло
рах позднеэоценового, олигоценового, миоценового и плиоценового воз
раста, отмечены ТaI{же в тобольском горизонте (возможно, переотложе
ны) . 

Роды Decodon и Diclidocarya: единичные находки плохо сохранив
шихся семян этих вымерших болотных трав из семейства дербенниковых 
у;казывютT на теснейшую связь барнаульсиой флоры с более древними 
олигоцен-миоценовыми флорами Сибири;  плохая сохранность остатков 
допусиает вероятность и'х переотложенности. 

Вид Myriophyllum pliocenicum ( современные виды Myriophyllum 
многолетние водные травы) : орешии эти по форме, величине и особен
ностям орнаментовки занимают промежуточное положение между неоге
новым евразийским М. praespicatum ( Никитин, 19�7) . и современным 
М. spicatum, широко распространенным в Сибири. Руководящий вид позд
него плиоцена. 

Вид Hippuris vulgaris: водяная сосенка - травянистый водный мно
голетнИI{; очень консервативный и стратиграфичесни мало IIоказательный 
вид. 

Вид Hartziella miocenica SzafeJ� ( = Hartzia rosenkjaeri Nikitill, 1965) -
оригинальные tpex-четыреХI�амерные эндонарпы, известные уже более 
50 лет. П. А. НИI{итин ( 1957, 1965) сближал вид с Corнaceae (с ги
малайсним родом Torricellia) . В. Шафер ( Szafer, 1963) считает более 
правильным отнесение его н сем. Ollagraceae. Судя по идеальной при
способленности плодов н гидрохории, ЭТО - почти несомненно водное 
(или, во всяном случае, прибрежно-водное) растение. В барнаульсной 
флоре остатни Н artziella редни и неснольно отличаются от типа . 

. Род Tournefortia в современной флоре насчитывает оноло 120 ви
дов, это главным образом нустарнини и многолетние травы, хотя есть 
и небольшие деревья (в том числе и вечнозеленые ) .  Иснопаемый пред-1 ставитель - вид Т. complicata очень близок н ПОJIуплодинам современ-
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ной Т. sibirica, . но мельче и относительно шире. П. А. Никитин приводил 
Эти ископаемые под формальным названием Gorbunovia complicata (n.  n . ) ; 
систематическое их положение установлено М .  Г. Кипиани. Вид типичен 
для неогена; находии в дорисском антропогене сомнительны. В палеогене 
встречаются полуплодики других видов Tournefortia. 

Вид М enyanthes trifoliata - травянистый многолетник, ШИрОIШ рас
пространенный в болотах, на берегах озер и вообще вблизи водоемов в 
пределах таежной 30НЫ северного полушария; известен с миоцена ; в не
которых ископаемых флорах иоличество семян вахты составляет тысячи 
экземпляров. 

Вид Teucrium elongatum: орешки вида очень обильны в позднеми
оценовых отложениях, во флорах барнаульсн:ого типа единичны. Совре
менным аналогом является, по-видимому, Т. hyrcanum, обитающий ныне 
в лесах, на лесных полянах и опушках Кавказа, а таиже в Иране. 

Род Sambucus (бузина) : небольшие листопадные деревья, кустарники 
ИЛи даже травы. Современным аналогом S. pulchella является, по-види
мому, обычная S. racemosa; семена S. lucida несколыш сходны с семе
нами современной травянистой S. ebulus. 

Вид Weigela kryshtojovichiana широко распространен в олигоцене и 
:r.1Иоцене Сибири, встречался, по-видимому, и в плиоцене. Современные 
Weigela - листопадные кустарниии семейства жимолостных, обитающие 
в Восточной Азии. 

Семейство Cucurbitaceae: обломии семян, несомненно, принадлежат 
семейству тыквенных; l{ сожалению, определение их даже до рода, не
возможно. 

Семейство Compositae :  первые достоверные плодики сложноцветных 
установлены в позднем олигоцене ; многочисленные ун:азания на присут
ствие пыльцы Artemisia в эоценовых и более древних отложениях со
мнительны. 

Каковы же общие характерные черты флор барнаульсиого типа? 
Зеленые мхи, первые фитолеймы иоторых зафиксированы нами (прав

да, в единичных иоличествах) в миоценовых осадиах, во флорах рас
сматриваемого типа начинают играть заметную роль; впрочем, расцвет 
их на территории Западно-Сибирской низменности приходится на значи
тельно более позднее время - вторую половину плейстоцена, когда впер
вые появились настоящие моховые торфяники. 

Среди водяных папоротнииов, типичное обилие остатиов которых весь
ма показательно для неогеновых флор Евразии, ведущую роль играют 
специфически плиоценовые Azolla pseudopinnata, S.tlvinia glabra, S. tu
berculata, Pilularia globulijera, а таиже плиоцеН-ЧLпвертичные Azolla in
terglacialica и Salvinia natans. В то же время в барнаульсиой флоре 
еще встречаются реЛИl{товые Azolla aspera, Salviaia intermedia, S. sibirica 
и ны{оторые другие формы. Архаичные же олигоценовые виды (Salvinia 
sect. Cerebrata и др. )  здесь отсутствуют. 

. 
Во флорах барнаульсиого ТИПf\, в отличие от более древних исеро

фильных таволжансиой и павлодарсиой флор, встречаются редиие остат
ии Pinaceae (пыльниии и фрагменты хвоинои) . Не исилючена возмож
ность, что именно с барнаульским временем связано начало развития 
хвойных лесов в этих районах, хотя доиазательств существования 
здесь настоящей тайги до сих пор не найдено. 

В общем же участие древесных растений во флорах барнаульсиого 
типа сравнительно невелиио: общее иоличество древесно-иустарнииовых 
растений (вилючая иустарничии типа Dasiphora и Spiraea, а таюие лианы Humulus и др. )  составляет оиоло 10 % от состава флоры, а иоличество остатнов, относящихся и этим формам, намного уступает lшличеству остатиов травянистых растений. 

Среди семян и плодов травянистых растений в большей части С8-
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менных флор преобладают остаТI{И водно-болотных трав ; хорошо п�ед
ставлены водяные папоротники, Potamogetonaceae (более 20 видов рде
ста) , Najadaceae, Alismat,aceae, Cyperaceae (6 родов, до 30 видов) , 
Araceae, Ranunculaceae и др. В то же время почти 1 /з травянистых 
растений составляют мезофиты (или предполагаемые мезофиты) - все
возможные Urticaceae, Polygonaceae, Chenopodiaceae, Rosaceae, Papavera
сеае, Compositae и др. 

Очень характерная черта видового состава барнаульской флоры 
присутствие архаичных, ныне вымерших видов некоторых родов и одно
временно с ними видов современных, морфологически близких к вымер
шим и являющихся их вероятными потомками (например, Ranunculus 
sсеlвrаtоidеs и R. sceleratus, Sambucus pulchella и S. racemosa) . :Кроме 
того, многие семена и ;плоды, получившие современные видовые названия, 
имеют здесь очень тонкие, незначительные отличия от своих ныне жи
вущих аналогов, не препятствующие видовой идентификации, но под
черкивающие неустойчивый, переходный характер барнаульской флорыI. 
В самом деле, если во флорах павлодарской свиты мы имеем лишь 
35-40 % современных местных видов, то флоры рассматриваемого типа, 
как показывают подсчеты (см. табл. 3 ) , содержат их в среднем около 
60 % (а в отдельных частных комплексах - до 65-75 % ) .  Из 124 родов, 
входящих в барнаульскую флору, 104 рода (84 % ) имеют своих пред
ставителей и в современной растительности Западной Сибири, и лишь 
20 родов чужды ей (в том числе вымершие Aracispermum, Nigrella, 
Diclidocarya и Hartziella) . Все э.ТО свидетельствует о том, что имен
но с началом барнаУЛЬСI{ОГО времени связаны те резкие физико-гео
графичеСI{ие перестройки, которые вызвали ускорение процесс а видо
образования, становления современной сиБИРСIЮЙ флоры и раститель
ности. 

В целом же изучение состава барнаульской флоры позволяет сделать 
следующие основные выводы. 

После максимальной аридизации климата южной части Западно-Си
бирской низменности в павлодарское время, когда эта территория была 
занята ландшафтами сухих степей и полупустыI-l,' произошло заметное 
смягчение климата. Увеличение влажности климата и снижение конеч
ного базиса эрозии привело к реЗI{ОМУ оживлению эрозионной деятель
ности речных вод, благодаря чему во многих районах южной части 
низменности отложения павлодарской свиты были частично ( а  иногда 
и полностыо ) размыты, и в образовавшихся депрессиях сформировались 
аллювиальные осадки барнаульской и каргатской пачек кочковской сви
ты. IОжная часть Западно-Сибирской низменности в это время представ
ляла собой преимущественно безлесную равнину ( за исключением север
ной Барабы, где существовали, по-видимому, разреженные леса) с хорошо 
развитой речной сетью. Древесная растительность (главным образом ива, 
ольха, береза, реже ель и сосна, а также некоторые кустарники) была 
приурочена в основном к речным долинам, а на плакорах господство
вала разнотравная степь с редкими рощицами (Betula, Morus и т. д. ) .  
I-\лимат барнаульского времени был умеренно прохладным, хотя и несом
неш-IO более мягким по сравнению с современным климатом :Кулунды; 
среднегодовое количество осадков, видимо, также было относительно 
. ,БОльшим, чем прежде. 

Нет сомнения, что в барнаульское время климат южной части За
падной Сибири не оставался постоянным; очевидно, были периоды отно
{;ительного IIотеПJlения и относительного похолодания, отре3I{И времени 
с более сухим Iшиматом сменялись более влажными и т. д. У становле
ние этих климатических колебаний, быть может, будет возможно в бу
дущем при более детаЛЬНQМ изучении вопросов стратиграфии. В настоя
щее же время в пределах южной части низменности коррелируются целые 
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песчаные ГОРИЗ0НТЫ мощностью в десятки метров, но не отдельные слои 
или слойки внутри этих ГОРИЗ0НТОВ. К тому же, изучая тот или иной 
ГОРИ30НТ континентальных отложений, мы ни в одном случае не можем 
быть уверенными в полноте и непрерывности исследуемого разреза. По
мимо неполноты геологической летописи, большое значение имеет здесь 
латеральная стратификация, слишком часто недоучитываемая стратигра
фами и биостратиграфами. ГОРИЗ0нтальное прислонение отдельных серий 
слойков в аллювиальных отложениях, блуждание русла реки в пределах 
долины, горИЗ0нтальное смещение самой долины, пересыхание озер 
все эти явления, обычные для · современности, были столь же широко 
распространены и в геологическом прошлом, и I{аждый естественный 
разрез или искусственная горная выработка представляют сейчас перед 
исследователем подобно книге, большая часть страниц которой вырвана. 

Дальнейшее изучение семенных комплексов базальных слоев IЮЧКОВ
ской свиты позволит, по-видимому, выделить среди них два типа флор, 
близких между собой, но характеризующих разные этапы плиоцена. Наи
более древние флоры наряду с преобладающими современными сибир
скими формами содержат Leitneria, Dulichium, Scirpus palibinii, Epip
remnum crassum, Brasenia chandleri, Aralia, Vitis, Phellodendron, Dicli
docarya и, быть может, отвечают ю{чагылскомуy (или даже позднеким
мерийскому) времени. Более молодые флоры сохраняют лишь Azolla 
pseudopinnata, Salvinia glabra, Pilularia globulifera, Myriophyllum plioce
nicum и ны{оторые другие специфически плиоценовые формы и, возмож
но, соответствуют европейскому апшерону. Впрочем, этот вопрос еще 
далек от Ol{Qнчательного решения, и приведенные соображения о ВО3-
расте ИСI{опаемых флор должны рассматриваться лишь в качестве рабочей 
гипотезы. 

Как уже отмечалось (Никитин, 1965 ) , отложения, содержащие семен
ные флоры барнаульского типа, было бы логичнее Вlшючать в состав 
четвертичной системы, но посколы{у решением Межведомственного страти
графического комитета нижняя граница четвертичной системы проводит
ся под баКИНСЮIМИ слоями, рассматриваемые здесь осадки, явно доба
I{инские, приходится относить I{ плиоцену. 

« Миндельские» флоры 

Отложения, отвечающие миндельскому времени Европы ( <демьянсний 
ГОРИЗ0НТ» ) ,  на территории 3ападно-СиБИРСI{ОЙ низменности прю{ти
чесни не изучены. Сравнение ИСIюпаемых семенных флор позднего плио
цена, рассмотренных выше, с флорами тобольсного ГОРИЗ0нта ( миндель
рисс) поназывает, что раннечетвертичное время 0знаменовалось несо
мненным похолоданием, приведшим I{ гибели еще присутствовавших в 
барнаульсной флоре региональных термофильных ЭКЗ0ТОВ. ЭТО похолода
ние, по-видимому, и отвечает миндельсному оледенению Европы, однако 
нинаких бесспорных доназательств сооответствующего оледенения в Си
бири - ни геологических, ни палеонтологичесних - мы не имеем. 

п. А. Нинитин (в рукописных работах) относил к миндельсному 
времени флору ленточноподобных глин Я рсного буроугольного месторож
дения, рассматриваемую ниже, а таюне флоры сизых суглиннов фазы «а» .  
Эти весьма бедные по составу флоры охарантеРИЗ0ваны в следующем 
разделе. 

Я рсное буроугольное месторождение, ошрытое в 1928 г. К В. Ра
дугиным, расположено на правом берегу р.  Томи, в 3 nм выше с. Ярсно
ro (в 40 nМ . выше Томсна) . п. А. Никитин, посетивший это месторож
дение в 1935 г. ,  описал здесь следующий разрез: 
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МОЩНОСТЬ, "" 

1 .  Суглинок буроватый, вверху плотный, маКРОПОРllСТЫЙ, Jlёссовидный, 
внизу - рыхлый, алеврптистый . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

2. Глина синевато-серая, плотная, местами песчанистая; слоистость лен
точного типа. Отмечаются участни (линзы?) ,  обогащенные раститель-
ным детритом . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 -6 

3. Песни разнозернистые, с прослояыи галечников . . до 12 

4 .  Пачна бурых углей с прослояыи глин . . .  . . . . около 4 

5 .  Элювий глинистых сланцев . . . . . . . . . . . . до 10 

6 .  Глинистые сланцы нарбона, поднимающиеся над урезом воды в р .  Томи до 11  

П. А. НИIШТИН произвел палеОI{арпологическое исследование образца 
синей глины с ленточной слоисто стыо (слой 2 ) , лежащей выше песчано
галечникового ГОРИЗ0нта. Здесь была найдена следующая ископаемая 
флора: Nitella sp., Bryales, Potamogeton alpinus, Р. pusillus, Gramineae 
gen. indet., Сагех сС altaica, Сагех sp., Betula папа, Ranunculus aquatilis, 
В. pedatijidus, Caltha patustris, Potentilla nivea 1, Rubus arcticus, Callit
riche sp., Hippuris vulga1"is L. 

Анализируя состав этой флоры, П. А. Никитин пишет: «По видовому 
составу в данной флоре преобладают жители Севера, немало и типично 
аРI{Тических видов (Betula папа, Са1"ех cf. altaica, Potentilla nivea, Rubus 
arcticus) . Нет ни ОДНОГО характерного представителя южных широт .. . 
Арктический облик флоры... утверждает сильное охлаждение климата .. . 
Основываясь на присутствии здесь значительного количества остатков 
ряда форм, ныне чуждых окрестностям Томска, мы склонны сблизить 
время этого леДНИI{а с . . .  нижнечетвертичным, миндельским оледенением 
Европы» .  

Тундровый « <холодный» )  облик этой флоры указывает на неблаго
приятные климатические условия, которые могли быть, по-видимому, свя
заны с леднИI{ОВЫМ временем. Однако в отношении датировки этого 
ледниковья, I{Ю{ нам кажется, фю{Тический материал не дает достаточно 
ясных УI{азаний, и миндельский возраст ископаемой флоры, приведенной 
выше, не является единственно возможным. Во всяком случае, ОДНОЙ 
этой флоры далеко не достаточно для уверенных стратиграфических и 
палеогеографических построений. Следует отметить, впрочем, что и сам 
П. А. НИI{итин отнюдь не придавал флоре с. Ярского значения ЭТaJIOН
ной. 

Флоры сибирского lниндель-рисса 

к первой половине среднего плейстоцена (так называемому первому сред
нему межледниковью - сибирскому миндель-риссу) относятся широко И3-
вестные и хорошо уже изученные флоры диагональных песков и СИ3ЫХ 
суглинков В бассейнах Оби и Иртыша. Миндель-рисский возраст диаго
нальных песков обосновывается прежде всего их стратиграфическим по
ложением (непосредственно ниже ледниковых обраЗ0ваний самаровского 
времени, ларьякская свита С. Б. Шацкого и др. ) ,  наХОДI{ами фауны 
тираспольского I{омплекса ( Громов, 1940, 1 948 и др. ) ,  малакофауны 
C01"bicula jluminalis, КОМПЛ8I{сами остран.од, а также палеоботаническими 
данными. П. А. Никитин еще в предвоенные годы произвел палеокар
пологическое изучение ряда естественных разреЗ0В по берегам Оби и 
Иртыша (по материалам Р. С. Ильина, В. А. Николаева, П. А. Пра
вославлева и др. )  и впервые обосновал межледниковый возрает СИ3ЫХ 

1 При ревизии флоры у автора вознинли сомнения в достоверности определения 
плодиков лапчатни снежной. 
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РIIС. 65. МестонахождеНIIЯ флор тобольского l'Op1l30HTa 
1 - скважины; 2 - обнажения 

суглинков и диагональных песков, а также доказал, что нлимат Сибири 
в эпоху формирования этих отложений был прохладно-холодным и мало 
отличался от современного. Результаты исследований П. А. Никитина 
( 1938, 1 940) обобщены в двух небольших по объему, но очень важных 
статьях. 

Геологичесная съемка центральных районов Обь-Иртышсного между
речья, многочисленные геологические маршруты по Шегарне, Парабели, 
Васюгану, Югану, Демьянке, Туртасу, Чулыму, личные сборы П. А. Ни
нитина с Оби и Иртыша в послевоенные годы дали богатейший фак
тический материал, подтвердивший и кое в чем уточнивший его прежние 
выводы (результаты послевоенных исследований П. А. Нюштина не опуб
линованы и сохранились в РУIШПИСИ) . 

Кю{овы же современные представления о флоре сибирсного миндель
рисса? Прежде чем рассмотреть общий ее состав, целесообразно I{paTHO 
остановиться на неноторых ноннретных примерах (рис. 65) . 

Отложения типа сизых суглинков и особенно диагональных песков 
:весьма широко распространены в Приобье и известны от предгорьев 
Алтая (барнаульская свита М. П. Нагорского) до 60-61° с. ш. и се
вернее (лаРЬЛl{сная свита С. Б. Шацкого ) . Эти отложения, объединяе
мые под названием тобольсного регионального горизонта, залегают ши
роной (десятни, иногда и сотни километров; Николаев, 1 964) полосой 
вдоль современной долины р. Оби и представляют собой аллювиальные 
накопления мощной водной артерии, существовавшей в первой половине 
среднего плейстоцена,- Пра-Оби (и ее притонов) . Пренрасные разрезы 
этой толщи уже давно известны в Среднем Приобье ( Кривошеино, Ам
барцево, Виснов яр, яр ВеРТИI{ОС, дер. Карга и др. ) .  

Один из наиболее типичных разрезов диагональных песнов и сизых 
сугшпшов ВСI{РЫТ В почти вертинальном 50-метровом обрыве левого бе
рега р.  Оби, на участке между дер. Елизарово и с. Кривошеино. К со
жалению, в последние годы, в связи с созданием Новосибирсного водо
хранилища, на Оби почти отсутствуют весенние паводни, и это нлассиче-
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�Koe обнажение ( :Кривошеинский яр) постепенно выплаживается,' 
'Начинает зарастать тальником. Ниже приводятся результаты палеокар
:пологического исследования 16 образцов пород, собранных в :Кривоше
"ИНСI{ОМ яре различными исследователями 1, И описание этого разреза 
(верхней по течению его трети, вблизи глубокой древней промоины, за
полненной овражным делювием с остатками Mammuthus primigenius) . 
Разрез (рис. 66) составлен по полевым записям В. П. Никитина ( 1 960-
1962 гг. ) .  Здесь обнажаются: 

1 .  Лёссовидные пылеватые маI\ропористые суглинки с двумя горизонта
ми погребенных почв . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. ТОНI\опереслаивающиеся пески пылеватые, серые И супеси буровато
серые, алевритовые. Слоистость волнисто-плойчатая (харю{терная) . 
По всему горизонту отмечаются небольшие ЛИНЗОЧI\И буроватых глин, 
а близ подошвы слоя - ЛИНЗОЧI\И торфянистого материала . . . . . 

�З . Песок серый, ТОНI\озернистый, в верхней части слоя с тонкими прослой-
ками буровато-серой алевритовой супеси и с волнисто-плойчатой слои-· 
стостыо , внизу чистый, горизонтальнослоистый . . . . _ . . . . . . 

·4 .  Глина вверху бурая, внизу буровато-серая и сизо-серая, горизонталь
нослоистая, с ТОНI\ИМИ прослоеЧI\ами мучнистого песка (через 1 -6 С.М 
ГЛИНЫ - 0,5-1,0  CJt пеСI{а) . . . . . . . . . . . . .  . 

5. Песчано-алевритовые суглинни с линзочна�m пеСI\а.  Близ I\РОВЛИ 
слоя - торфянистый горизонт (0,4 J!) • . . . . . . • . . . . 

<8а. Песни серовато-бурые, тонкозернистые, пылеватые, с четкой горизон
тально-волнистой слоистостью, подчеРI\НУТОЙ ТОНI\ИМИ (3-5 ,,!.М) про
СJIOеЧI\ами фитодетрита . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

�б. ПеСI{И серые, мелно-тонкозернистые, книзу до среднезернистых, косо-
слоистые;' в отдельных пачках (особенно внизу горизонта) с обильным 
грубообломочным фитодетритом (или с меЛI\ОЙ растительной сечной) 

'7. Глииа сизо-серая (СУГЛИНОI\ тяжелый) , алевритовая , тонкогоризон:
тальнослоистая. Залегает в виде линз длиной от 1 0  до 150-200 ,1! • • 

8 .  Супесчаная паЧI\а: переслаивание прослоев (5-15 -50 с.м) тяжелой 
супеси и тонкозернистого серого пылеватого иесна. Слоистость тонная , 
волнисто-р:лоЙчатая. В I\ровле паЧIШ - ирослой пеСI\а, аналогичного 
описанному в горизонте 6б . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11. Песок светло-серый, среднезернистый, тонкими I<ОСЫМИ ЛИНЗОЧI{ами -
гравелистый, с меЛI<ОЙ редной галы{ой и ОI{атышами (до 8 CJt В попереч-
шше) норичнево-серых или серых ГЛИН. ПО всей толще отмечаются про
слои и линзы, обогащенные грубообломочным фитодетритом 

БечеВНИI\ с I<шочами грунтовых вод - ДО высоты 0 ,3  J! над урезом воды 
(сентябрь 1 962 г . )  

. 

мощность, .11< 

1 1 -1 5  

ОI<ОЛО 3 

около 2,5 

около 7 

ОI<ОЛО 1 ,5  

около 2 

около 10 

до 2 

OI<оло 5 

ОRОЛО 1 ,5 
(видимая) 

В соответствии с традиционными представлениями, СЛОЙ 6 отвечает 
диагональным пескам, СЛОЙ 7 (точнее, совокупность слоев 7 и 8) -
толще сизых суглинков в понимании В .  Н .  Сукачева и П. А. Никити
на;  слой 9, лежащий ниже обычного меженного уровня воды в р. Оби, 
·обнажается лишь исключительно в низкую воду И, по-видимому, не опи
сан предыдущими исследователями (наши наблюдения относятся к осени 
1962 г., когда меженный уровень воды в р. Оби был на В-4 м ниже 
·среднего многолетнего) . Пески слоя 9, таким обраЗ0М, являются, со
гласно общепринятой трю{товке разреза, более древними, чем сизые суг
линки, и должны соответствовать миндельскому оледенению (или даже 
быть более древними, доледниковыми) . 

1 В дальнейшем в таблице и на разрезе (см. рис. 57) образцы Р. С. Ильина 
(1936 ) фигурируют под номерами ХУ и XYI, образцы П. А. Никитина (1947) - под 
номерами УН, YHI, IX, Х и XHI, а образцы В. П. Никитина (1960-1962) - по,ц номе
рами I, II ,  IH, IY, У, YI, XI, ХН, XIY. Коллекции этих ИСI<опаемых флор, I<aI\ и дру
гих, рассматриваемых в тексте, хранятся в палеокарпологичеСI<ОЙ партии Комплекс
,ной тематической ЭI{спедиции НовосиБИРСI\ОГО геологичеСI\ОГО управления. 
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Рис. 66. ГеологичеСlюе строение обнажения Rривошеинский яр 

1"111/111 5 
- - 7 
1:.:.: .: .1 8 
� g  
1 0 1 /0 
1 8хl (! 

I�J-�I /Z 
1 - овражный делювий; 2 - почва; 3 - ЛёССОВИДНЫЙ суглинок; 4 - суглинок; 5 - глина; б �· 
прослои супеси; 7 - прослои и линзы глин ;  8 - песок; 9 - линзы и прослои торфа; 10 - HO� 
мер слон; 11 - палеокарпологическан проба; 12 - осьшь 

ПалеОI{арпологичес:кому исследованию были подвергнуты образцы" 
взятые из следующих мест разреза : 

обр. 1 - основание слоя 9, высота 0,5 м над урезом воды в сен-
тябре 1 962 Г. ; 

обр. I I  - слой 8, высота 2,5 .М над урезом; супесь (суглино:к) ; 
обр. I I I  - тот же слой, высота 4 �t ; супесь; 
обр. IV - тот же слой, высота 4,5 J1t; пеСОI{ ;  
обр. V - близ н:ровли слоя 8, высота ОI{ОЛО '1 м ;  песон:; 
обр. VI - горизонт 6б, на уровне слоя 7, на горизонтальном про� 

должении одной из выклинившихся линз сизо-серого суглинла; высота 8 м ;  

образцы VII ,  VI I I ,  XVI - слой 7 ,  взяты из  разных линз СУГJIИJша, 
iHO примерно на одной высоте - от 7 ,5 до 9 м над урезом воды в 
р. Оби (уровень сентября 1962 г. ) ;  

образцы IX и XV - слой 6б, высота OIЩЛО 10  м; 

обр. ХI - близ :кровли слоя 6б ( или близ подошвы слоя 6а) , высота 
OIщло 18 м ;  

образцы ХII ,  XI I I  - верхняя часть слоя 5 ( торфянистый горизонт) ,  
высота около 21 м ;  

обр. XIV - основание слоя 2, высота около 30 м. 

В табл. 4 приводится список ископаемых растений, установлен
ных при палео:карпологичес:ком исследовании Кривошеинского яра 1 с 

1 Ископаемые флоры образцов ХУ и ХУI опубликованы П. А. НикитиныМi. 
(1940, СТр. 9 - флора Rrv. 9 и СТр. 6 - флора Krv. 10) . 
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Bl'yophyta 

Bryales . · 

Ptel'idophyta 

Azolla interglacialica Nikit . •  

Salvinia natans (L.) АН. 
Selaginella selaginoides (L.) Link. 

Gушпоsреl'шае 

L a rix sibirica Ldb. 
La rix sp. sp.  
Picea obovata Ldb. · · 

Picea sp. . · · 

Pinus silvestris L. · 

Р. sibi rica ( Rupr.) IvIayr. · 

J uniperus cf. sabina L. 

Angiospel'mae 

Typha cf. angustata Bory. et СЬаЬ. 
Т. l ati f olia L. · . 

Typl/a sp. sp. 
Sparganium affine Scbnizl.? . 
S .  minimum H ill  . .  
S. simplex Huds. 
Sparganium sp. sp. · . · 

Potamogeton alpinus Balbis. · 

Р. asiaticus А.  Benn. 
Р. c rispus L. · · 

Р. fil iformis L . .  
Р. cf. j oliosus Raf. 
Р . f riesi Rupr. 
Р. 12ete rop12YZlus Scbreb . . · 

Р. cf. interglaciaZis У. Nikit .  
Р. cf. l u cens L . •  · · 

Р. malainus IvIiq. ? 
Р., cf. mic roca rpus У. Nikit . •  

Р. natans L. · · · 

Р. nodosus Poir. · · 

Р. obtusifoli us IvIert. et КосЬ. 
Р. о rtostyl us У. Nikit. 
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"'i о tJ: � tJ: :s: Названия растений u :s: >& -'"' '" о о. � '" о о ;1; '" 

ro r:... � 
Н m Р. p raelongus Wulf. 

�'�l��t : I + 
н m Р. pusillus L. + 
н m Р. t ricl!oides СЬаш. et -

н m Р. vaginatus Turcz. . -

н m Р. zosterijolius Schum. . -

н о Potamogeton sp .. sp. . m 
н m Zannicl/ellia palust ris L. + 
н m Z. pedunculata Rchb . -

н m Najas f lexilis (Willd . )  Rostk. et 
Schmidt. -

н m N. marina L. . . -

н m N. mino r АН. . -

Н е N. cf. tenuissima (А .  Вг.) Magnus -

н о Najas sp.  sp.  -

S m T riglochin maritima L. . -

S о Triglocbln sp. -

S m Alisma plantago-aquatica L. -

S о Damasonium sp. -

н m Sagitt a ri a  sagittifolia L .  -

н о Sagittari a  sp. -

о о Alismataceae gen. indet. + 
S m Butomus umbellatus L.  -

н m Hydrocha ris morsus·ranae L. -

о о G ramineae gen. indet. . + 
S m Сагех cf. acuta L. -

S m С . e ricetorum Poll. -

S m С. rost rata Stokes. -

S m С . cf. leporina L.  -· · 

S m С . paucif  [о га Lightf. -

S m С . pseudocype rus L .  -

S m С . ripa ria Сшt .  -

S m С. vesica ria L. -

S m С . cf. v u lpina L. -

S о Сагех ех. gr. A cutae Fr. -

S о Сагех sp.  sp .  · m 
S m Cyperus glome ratus L. -

S о E riopl!o rtim sp. -

S m И eleocl/a ris aci c u l a ris R.  et  Sch. + 
S е Н. ovata R .  e t  Sch. -

S m Н. palust ris R.  Вг. · m 
S е Sci rpus cype ri nus Kunth. -

S m S. lщmulоsus (М. В. )  Stev. -

S m S. lacustris JJ . -

S m S. maritimus L. _. 

S m S. micl/eiianus L. . -

s m S. silvaticns L. · -

s m S. [аЬе rnaemontani Gmel. · · -

s о Scirpus sp. sp. -
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Названия растений 
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Суре гасеае gen. indet. . 

Lemna gibba L.? . 

L .  t risulca L. . 

Lemna sp. sp. . . 

J uncus a rcticu"� Willd . 
J. lampocarpus Ehrh. 
J . cf. compressus J acq. 
J. gera rdi Loisel. . 

J u ncus sp. sp. 
Luzula sp. 
АШит schoenoprasum L. 
АШит sp. 
Salix sp. 
Salicaceae gen. indet. 
A l nus gllltionosa Gaerth? 
Betula alba L. 
В. lшmilis Schrank. 
В. папа L. 
В. pllbescens Ehrh. 
Betll l a  sp.  sp.  
U rtica dioica L. 
и .  и геnв L. 
Polygonum amphibi u m  L.  
Р .  aviculare L. 
Р. lapat1!ijolium L. 
Polygonum sp . sp. 
Rllmex ma ritimlls L. 
Rllmex sp. sp. 
At riplex cf. lrastata L. 
A t riplex cf. patula L. 
At riplex sp. 
Cllenopodium album L. 
Ch. glaucum L. 
C!l. hyb ridllm ·L. 
Cll. opulijoli um Schrad.. 
Ch. polys ре гrnи m L. 
Cll. гиЬ гит L. 
Clreno podi u m sp . sp. 
Cori spermr;m cf. o rientale 
С .  squ a rrosum L.  
Co rispermum sp. sp. 
Ce rastir;m sp. 
M a l acЫum aquaticurn (L.) 
Melanclri um sp . 
Са гуо pllyllaceae gen. indet . 
Nuplz a r  l uteum (L.) Sm. 
N. pumilum D. с .  
Ce rato pllyllum deme rsu rn  L.  
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� .§. Названия растений '"' '" о '" о: '"' 
о о J5 � 

н m С. submersum L. 
Н О CeratQP1�yLlum sp . 
Н m R anunculus aquatitis L. 
S m R. f l ammula L. 
S m R. l�ype rborel1s Rottb . 
S m R. radicans С. А. М.? 
S m R. repens L.  
S m Я. reptans L. 
S m R. sceZeratus L. 
О О Ranuncl1lus sp.  sp . 
S m ТlиZiсt rum jla v um L.  
М m Tl�. minus L. 
М m Tl�. simplex L.  
О О Tl!alictrum sp.  sp . 
М m Cl�elidoniU/n majus L. 
М О Alyssum sp . 
М m Be 1'teroa incana D. С. 

о B rassica sp. М 
S + Bunias sukaczeu;ii (Nikit.) Kipiani 
М m Cl!o rispo ra сХ. teneLla D. С. 
М о Cl20 rispo ra sp . 
S m Roripa palust ris (Leyss . )  Bess. 
о 
S 
Т 
Т 
Т 
М 
М 
М 

о 
m 
о 

Crucij e rae gen. indet. 
Coma rum palust re (L.) Бсор . 
C rataegus sp . 

m Dasipl10ra j ruticlJSa (L.) Rydb. 
m Paclus I'acemosa Gilib. 
m Potentilla anserina L.  
m Р. a rgentea L. 
m Р. cf. cil1'ysantl!a Тгеу. 

М е Р. cf. golclbacbli RUpl' . 
М m Р. n0 7'vegica L. 
М 
М 
Т 

m Р. s!;pina L.  
о 
m 

Potentilla sp . sp. 
RuЬщ idaeus L. 

]\11 О Linum sp. 
М е Eupl�o rbla аН. palustris L.  
М О Eup11OI'bia sp . sp . 
S о Callitricr�e sp . 
М m Hypericllm bl rslltum L. 
О О Hypericum sp. sp . 
S m Elatine аН. аlsinаst rшn L. 
I-I m Е. aff. r�yd ropipe r L. 
М m Viola cf. rupestris Schmidt. 
S m Т/. cf. elati o r  Fl'. 
S m У .  palust ris L. 
М е V. cf. silvatica Fr. 
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НазнаНИ R растений 

V. t ricolor  L. 
Viola sp . sp.  
Myriophyllum spicatum L. 
М. verticillatum L. 
Hippuris vulgal'is 1,. 
А rсlиngеliса decu rrens '[,аь .  
Cicuta vi rosa L. 
Si um latifolium L. 
Sium sp. 
Umbellif e rae gen. indet. 
М enyanthes tri joliata L. 
Nymphoides peltatum Ktze. 
Androsace sp . 
Naumbu rgia thyrsifl o ra (L.) Rchb. 
Lysimachia sp. 
Primulaceae gen. indet. 
D racocephalum nutans L. 
Galeopsis cf. bijida Boenn. 
Lycopus europaeus L. 
Lycopus sp.  sp . 
Mentha a rvensis L. 
Mentha sp. sp. 
O riganum sp. 
Scutellaria galericuZata L. 
Stachys aff. germanica L. 
St. сС. palust ris L. 
St. silvatica L. 
Stachys sp . 
Teu c rium chamaedrys L. 
Т. i rtyshensis У. Nikit. 
Т. sco rdium L. 
Teucrium sp . 
Labiatae gen. indet. 
Plantago maio r L. 
Ааоха moschatellina L. 
Sambucus racemosa Ldb. 
Valeriana ofjicinalis L. 
Bidens t ripartitus L. 
Ci rsium a rvense (L.) Scop. 
Ci risium sp . 
Lactuca sibi rica (L.) Benth. 
Pa rthenium sp.?  
Compositae gen.  indet. 
Repreci pitated seeds аnа f ruits . 

• Число видов переотло>ненныХ остатнов. 

Труды Ин-та геологии. Бьшусн 92 
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указанием :И:Х экологической приуроченности, географического распрост
ранения и распределения по образцам. 

Табл� 5, по-видимому, достаточно правдиво, с учетом тафономи
ческих поправок, отражает соотношения между различными группами 
растений, свойственных времени · формирования соответствующих отло
жений. Следует отметить, однако, что доверять биогеографическим ПОI{а
заниям флоры слоя 2 следует с большой осторожностью, так КaI{ эта 
флора содержит всего 19 видов, и при ее формировании законы боль
ших пространств и больших чисел не могли проявиться в полной мере. 

Влияние тафономических факторов особенно наглядно выступает при 
сравнении иснопаемых флор, полученных при исследовании аллювиаль
ных отложений слоев 9 и 6б, с одной стороны, и иснопаемых флор 
озерно-аллювиальных отложений слоя 8, озерных осаднов слоя 7 и озер
но-болотных - слоя 5, с другой. Кан нетрудно убедиться, относительное 
количество мезофильных растений в аллювиальных отложениях выше 
(33 % против 21-27 % ) ,  а содержание болотных трав - ниже (31-33 % 
против 40-62 % ) ,  чем в отложениях стоячих и слабопроточных водое-

Т а б л и ц а  5 

Основные биогеографичеCIше ПОlщзатели фло.ры IiривошеИНСIЮГО яра 

ГРУППИРОВКИ 
...-
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Травянистых растений (Н + 
+ S + М) 

В том числе растений во.д-
ных (Н) 
бо.ло.тных (S) • 

луго.вых и во.обще мезо.-
! фито.в 1М) . 

Гео.графически 
фо.рмы ' 

о.пределимые 

В то.м числе вымершие ви-
ды (+) 
чужеземные виды (регио.-

. .  нальные ЭI{3о.ты - е) • 

ныне западносибирские ви-
ды (т) , . 

Ныне местные виды (сво.йст-
венные ·со.временно.му 
ш�инско.му Прио.бью) 

Криво.-

Экзо.ты (регио.нальные и ло.-
нальные) ,. � 
Ло.кальные термо.фильные эк-
зо.ты (известные ныне лишь 
южнее Криво.шеина) , 
Ло.кальные фриго.рифильные 
экзо.ты (известные ныне лишь 
севернее Rриво.шеИIfа) • 

Ло.кальные экзо.ты, о.тсутству-
ющие в со.временно.м Rриво.-
шеинско.м Прио.бье, но. извест-
ные в Западно.й Сибири на 
то.й же широте . 
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мов, что совершенно естественно с точки зрения общих зан:ономерностей 
jJормирования тафоценозных семенных флор. Этими же чисто тафономи
ческими факторами объясняется, по-видимому, аномально высокое со
держание региональных Эl{зотов во флоре слоя 8 по сравнению с ниже
лежащим слоем 9. 

При подсчете количества локальных экзотов в табл. 5 выделены три 
группы видов. Прежде всего, это локальные термофильные экзоты, куда 
отнесены растения, известные ныне на территории Западно-Сибирской 
низменности, но свойственные преимущественно южным ее районам 
главным образом степной и лесостепной зонам (Scirpus maritimus, S. ta
bernaemontani, Juncus gerardi, Atriplex hastata, Corispermum, Te,7J,crium 
scordium и др. ) . в группу фригорифильных 1 энзотов объединены преи
мущественно арнтичесние и аркто-альпийские виды, в настоящее время 
населяющие север Западной Сибири (или горы Алтая и т. д. ) :  Selagi
nella selaginoides (L . )  Link., Juncus arcticus Willd. ,  Ranunculus hyper
boreus Rottb., АШum schoenoprasum L. Необходимо отметить, что Betula 
папа L. отнюдь не является фригорифильным экзотом, она и ныне встре
чается по болотам не тольно в онрестностях Кривошеина, но и значи
тельно южнее (почти до линии Транссибирсной железнодорожной маги
ст'рали) . Наконец, выделяется танже группа локальных энзотов, отсутст
вующих В Среднем Приобье, но встречающихся в других районах 
Западной Сибири на той же (или приблизительно той же) широте. Так, 
Chenopodium hybridum L., не уназаншrй в окрестностях современного 
Кривошеина, встречается в Тобольсном Прииртышье;  Ranunculus flam
mula известен близ Тюмени; ближайшее местонахождение Viola palust
ris - низовья Оби, но этот вид отнюдь не является фригорифилом (из
вестен на Украине, в Средиземноморье и т. д. )  И '  потому включен в 
эту же группу. , 

Из таf)л. 5 отчетливо видно, нан постепенно, при движении снизу 
вверх по разрезу, в составе иснопаемых флор снижает'ся общее количе
ство энзотов ( от 30 % во флоре слоя 9 до 25 % в слое 6б и 10 % в 
слое 5 )  и соответственно возрастает количество современныIx местных 
форм. Количество термофильных лональных экзотов изменяется , сравни::' 
тельно мало ; наиболее высоко их содержание ( 16 % ) во флоре слоя 7 
(собственно «сизые суглинкю» , где одновременно наблюдается наимень� 
шее количество фригорифильных энзотов ( 1  % ) • 

' 

П. А. Никитин ( 1 940) считал, что отложения Кривошеинского яра 
имеют трехчленное строение, типичное для « материнов» Среднего При
обья: 1 )  сизые суглинки (горизонты 8 и 7 приведенного выше разреза, 
горизонт 9 был неизвестен П. А. Никитину) ,  образовавшиеся « ... из 
ледниновой мути далеко стоявшего и медленно таявшего леднина при 
высоком базисе эрозию> ;  2 )  диагональные пески ( слой 6 ) , формировав� 
шиеся в «эпоху бурного таяния льдов, понижения базиса эрозии и силь': 
ных размывов в течение миндель-риссного, в Сибири прохладного, меж!. 
ледниковью> ,  ' и 3 )  сложно построенный покровный комплекс осаДНОЕ, 
внлючающий все четвертичные отложения, сформировавшиеся с момента 
наступления рисского ( самаровсного) ледника. 

Что же показывают более полные сборы? 
Образец 1 отобран из косослоистых песнов с фитодетритом (слой 9 )  

согласно перенрываемых сизыми суглинками. Таким образом, согласно 
представлениям П. А. Никитина, эти отложения должны соответствовать 
древнечетвертичному ( миндельскому) оледенению, по-видимому, нонцу 
его. Флоры сизых суглиннов, кан уназывает П. А. Нинитин ( 1940, стр. 31 ) ,  
«отмечают нлимат прохладно-холодный, быть :Может, даже более холод
ный, чем сейчас в этих местах» ,  тем более холодолюбивыми должны 

I От латинского frigoris - холод. 
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были бы быть флоры нижележащих песков. Однако флора слоя 9 от
нюдь не. холодолюбива. Правда, в ней ПрИСУТСТ'вуют ныне северный вид 
Selaginella selaginoides (Северный Урал) и арктический вид Ranunculus 
hyperboreus, но совместно с ними отмечаются Salvinia natans, Potamoge
ton filiformis, Juncus gerardi и некоторые другие виды, свойственные 
ныне более южным местообитаниям. Общее количество локальных фри
горифилов в этой флоре составляет 4 % ее состава, количество локаль
ных термофильных экзотов - 13 % ;  обилие и разнообразие видов Pota
mogeton, наличие руководящих видов, многочисленные переотложенные 
формы свидетельствуют о ее большом сходстве с типичными флорами ди
агональных песков. 

Образцы Н и Н! ( супесчано-суглинистые разности слоя 8) и УII, 
VHI, ХУ! ( слой 7 )  соответствуют толще сизых суглинков. Их флоры, 
согласно П. А. Никитину ( 1938, 1940 ) , должны быть близкими к флорам 
вышележащих диагональных пеСI{ОВ, отличаясь от последних меньшим 
участием видов Potamogeton и не значительной примесью переотложенных 
форм. Действительно, флора обр. ХУ! не содержит остатков Potamoge
ton, образец 111 беден ими, но зато образцы П, VП и VHI содержат 
их до 10-13 видов - число, вполне близкое количеству видов диаго
нальных песков. Харю{терно, что в этих же образцах, отобранных в су
песчаных разностях сизых суглинков, достаточно обильны и переотло
женные остатки. 

Что же касается климатических требований флор сизых суглинков, то 
никаких признаков суровой обстановки они не показывают. Напротив, 
именно к слою 7 приурочено наиболее высокое содержание локальных 
теплолюбов ( 16 % )  и только один холодостойкий вид Juncus arcticus. 
Таким образом, эпоха формирования сизых суглинков отнюдь не знаме
новала смену климатических условий, хотя В. С. Волкова, М. П. Гричук, 
М. Р. Вотах и другие палинологи придерживаются иного мнения. 

Образцы lУ и V взяты в песках под линзой сизых суглинков, 
обр. VI - на уровне этой линзы, а образцы IX, Х, XI, ХУ - над ней, 
в, толще уже настоящих диагона,льных песков. Все эти образцы, за ис
ключением обр. Х, дали классические флоры: присутствие характерных 
Azolla interglacialica, . Bunias sukaczewii и других, обилие рдестов, сме
шение относительно теплолюбивых и холодостойких форм (к этому сме
шению мы еще вернемся) . Сколько-нибудь существенной зависимости 
сос.тава флоры от стратиграфического положения образца в пределах 
толщи диагональных песков наблюдать не удается. Более того, образцы 
lУ, V и VI, взятые, по сути дела, ниже кровли сизых суглинков, дали 
флоры, в значительно большей степени отвечающие эталону диагональ
ных песков, чем некоторые вышележащие образцы. 

Флоры образцов ХП и ХПI, характеризующие торфянистый прослой 
близ I{РОВЛИ слоя 5, резко отличаются от нижележащих флор диаго
нальных пеоков прежде всего своей бедностью, отсутствием локальных 
термофилов и холодолюбов, если не считать Ranunculus cf. hyperboreus 
(в обр. ХП1) , определенного . с недостаточной достоверностью. Следует 
отметить бедность остатками древесных растений. 

И, наконец, флора обр. XIV характеризуется исключительным обили
ем остатков хвойных растений, особенно ели (биогруппа этого образца, 
почти на 90 % составленная ' хвойниками и побегами Picea obovata, напо
минает современную лесную · подстилку еловой тайги, лишь немного пе
решившую) .  Теплолюбов во флоре нет; обычны остатки карликовой бе
резки. 

Какие же выводы· надлежит сделать на ОСНО'вании изучения шест
надцати образцов из разреза Кривошеинскогояра? 

Слои 9, 8, 7 и 6 дали ископаемые флоры, тождественные классиче
ским флорам диагональных пеСI{ОВ. Никаких видимых признаяов изме-
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нения климатической обстановки с переходом от слоя 7 к слою 6 подме
тить не удается. Предположение о том, что сизые суглинки представляют 
собой самостоятельный региональный горизонт, сформировавшийся из 
«ледниковой мути» ,  было, по-видимому, ошибочным. Противоречащими 
фактическому материалу следует считать и попытки связывать эпоху 
формирования сизых суглинков с древнечетвертичным оледенением. Сле
дует также отметить, что вообще отсутствуют бесспорные доказательства 
тому, что формирование сизых суглинков носило действительно регио
нальный характер и происходило практически одновременно в бассейнах 
Оби и Иртыша. 

Если говорить о флорах диагональных песков и сизых суглинков в 
понимании П. А. Никитина, то, как уже отмечалось, различия между 
этими флорами являются чисто количественными и легко объяснимы с 
фитоценологических и тафономических позиций. 

Таким образом, мы прихоД:им к заключению о том, что стратигра
фическое значение сизых суглинков в настоящее время явно преувели
чивается многими исследователями. Если сизые суглинки и существуют 
в качестве самостоятельного горизонта, то они (во всяком СJ;Iучае в бас
сейне р. Оби) являются лишь фациальной разностью мощной толщи 
диагональных песков, формирование которой происходило, видимо, в те
чение всего первого среднего ( тобольского) межледниковья. Отсутствие 
во флоре слоя 5 (торфянистый прослой, образцы ХН и XHI) остатков 
заведомо теплолюбивых растений, общая бедность флоры, присутствие 
Ranunculus cf. hyperboreus Rottb. и другие признаки позволяют пред
положить, что формирование этого маломощного торфяничка связано с 
началом максимального оледенения. В этом случае толща немых гори
зонтальнослоистых глин слоя 4 соответствовала бы самаровскому вре
'Мени, а флора обр. XIV, с обильными остатками ели и карликовой бе
резки, могла 6ы отвечать весьма прохладному самаровско-тазовскому 
интерстадиалу. 

В рукописных ' материалах П. А. Никитина высказано предположе
ние о том, что среди флор сизых суглинков могут быть выделены две 
фазы: первая, или фаза (<а» ,  характеризующая холодный тундровый кли
мат ледникового (миндельского) времени, и вторая, или фаза «6» ,  от
вечающая наступившему потеплению ( таежный климат миндель-рисса) .  
Это пред:nоложение 6ыло некритически воспринято многими геологами и 
в некоторых опубликованных работах , (Мизеров, 1964; Вотах, 1962; Ка
плянская, 1962, и др. ) фигурирует как доказанный факт. Ревизия мате
риалов П. А. Никитина показала, однако, что немногие семенные комп
лексы сизых суглинков, которые трактовались как флоры фаз «а» и «6» , 
происходят, как правило, из разных разрезов и отнюдь не лежат одна 
над другой, но находятся в весьма сложных и совершенно не изучен
ных взаимоотношениях. Лишь в обнажении левого берега Оби у дер. 
Карга флоры обеих фаз были выделены в одном и том же Разрезе 
(сборы Ю. П. Казанского, 1947 г . ) . Это обнажение изучалось также и 
В. П. Никитиным; небезынтересно сравнить полученные результаты. 
В сентябре 1960 г. здесь был описан следующий разрез (рис. 68, на 
рис. 67 показано то же обнажение по данным Ю. П. Ндзансн:ого, с указа
нием точек взятия образцов, изученных П. А. Никитиным) . 

МОЩНОСТЬ, �, 
1 .  Суглинок коричневый, комковатый, с обильными песчанистыми при

сыпками по трещинам отдельности, с маломощной подзолистой почвой 
в кровле; близ подошвы - линзовидный прослой песка (0, 1 -0,4 .м) .  
Нижняя граница неровная, вдающаяся клиньями в нижележащий слой окол о 1 ,5-2 

2. Суглинок зеленовато-серый, однородный, комковатый, местами сильно 
обохренный . " . . . . . . . . . 

3. СУГЛИНОI{ черный и темно-серый . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 

0,2-0,6 

277 



М()щность, l>t 

4. Суглинок зеленовато-серый, внизу слоистый . . . .  • • . . . . . • • .  около 3 

5. ТОНI{опесчаный суглинок-супесь с переслаиванием типа тонкой ряби 1 , 5  

6 .  Суглинок черный·и темно-серый, с торфянистым прослоеы в кровле и на 
глубине 1 .ilt, с прослоями песка; книзу '- переслаивание суглинка 
и песка . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . 4 

7. Песок желтовато-серый, ыелкозернистый, диагональнослоистый, с 
линзами синих глин . в верхней половине слоя; ыестами встречаются 
скопления растительного детрита . . . . . . . . . . . • . . • • 10  

8 .  Глина синевато-серая, плотная, с ленточноподобной слоистостыо • •  около 3 
(видимаfI) 

ПО сборам В. П. Никитина в обнажении у дер. Карга были изучены 
три образца: обр. 1, взятый близ кровли сизых суглинков ( слой 8, высо
та 3 М над урезом воды) , обр. 3,  отобранный близ кровли диагональ
ных песков ( слой 7, высота 13-14 М) . и обр. 4, характеризующий ниж
:ПИЙ торфянистый прослой ( слой 6, высота около 17 м. ) . Кроме того, 
два хорошо привязанных образца ( 10-12 и 10-7)  были изучены по 
сборам геолога М. М. Тельцовой. Состав ископаемых флор показан в 
табл. 6. 

В резу.льтате изучения двух образцов П. А. Никитин пришел !{ выводу, 
что обр. В. происходящий из тонкослоистых глин в основании разреза, 
<<представляет один из вариантов сизых суглинков В. Н. Сукачева и 
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Рис. 67. Разрез обнажения у дер. Карга 
(по Ю. П. КазаНСIШ1l1У) 

Условные обозначения см. на рис. 66 
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Рис. 68. Разрез обнажения у дер. Kapг� 
(по Н. П. Никитину) 
Условные обозначения см. на рис. 66 



относится к холодной (мохово-тундровой? ) фазе Q ,  1. Глины подобного 
типа трактуются кю, осадки приледниковых озер» 1 .  

« флорю) обр. В действительно очень бедна - она содержит всего 
6 форм ископаемых растений (Fungi, Chaгa sp., Sphagnum sp., Mnium sp., 
Bryales, Isoetes lacustris) . П. А. Никитин объяснял эту бедность СУРО'
ВЫ ми (тундровыми) климатическими условиями, что в принципе, разу
меется, вполне возможно ; однако, как известно, бедность КОМПЛeItса иско
паемых растений отнюдь не всегда связана с бедностью фдоры и скуд
ностью растительности соответствующего ' времени, но может быть 
объяснена рядом других, не зависящих от климата причин ( тафономи
чеСltие, локальные эдафические факторы и т. п . ) . Достаточно вспомнить 
о многочисленных бедных (<Листовых» флорах сибирского олигоцена и 
раннего миоцена, являющихся лишь частичным отражением пышной 
и богатой растительности, развивавшейся в условиях благодатного тур
гаЙСltого климата. Более того, даже в пределах толщи диагональных 
пеСltов l{ривошеинского яра была встречена исключительно бедная флора 
(обр. Х) , I\ОТОРУЮ, при желании, можно было бы связать с временным 
ухудшением I\ЛиматичеСIШ:Х условий в эпоху формирования вмещающей 
толщи. 

К сказанному следует добавить, что наши образцы 1 и 10-12, проис
ходящие И3 того же ГОРИЗ0нта сизых СУГЛИНI\ОВ, что И обр. В, также 
дали бедные флоры, но присутствие в их составе Azolla, Salvinia и 
Н уdгосhагis mогmus-гаnае I{атегоричеСltи отвергает TpaKTOВIty сизых суг
шпшов В Itачестве осадков приледникового озера. 

Образец А П. А. Никитина отобран. с - высоты 10-12 ом И3 «глины 
плотной, в нижних ГОРИЗ0нтах песчанистой» ,  по-видимому, соответству
ющей глинистым линзам в верхней- части сло'я 7 нашего разреза ( см. 
рис. 67, 68) . П. А. Никитин приводит следующий список флоры этого 
образца (в скоБI\ах УI\азано количество остатнов) :  Bryales ( 2 ) , Azolla 
inteгglacialica (40) , А. tomentosa, forma atava ( 1 ) , Salvinia natans ( 2 ) , 
Salvinia cf. tubeгculata forma aiava 2 ( 1 ) ,  A bies sp. ( 1 ) , Alisma plantago
aquatica ( 2) , Alismataceae gen: indet. ( 1 )  , Gram/'neae gen. indet. ( 1 ) , 
Сагех sp. ( 1 ) ,  Betula alba ( 1) , Chenopodium ruЬгnm ( 12 ) , Potentilla sp. 
( 2 ) , Umbellifeгae gen. indet .  ( 1 ) , Sambucus l"acemosa (2 ) . 

Приводим полный тенст заI\лючения П. А. НИI\итина: « Глинистый 
осаДОI\ заболотившегося озера, впоследствии переживший почвообраЗ0ва
тельные процессы. Удачно В3ЯТЫЙ образец рисует своей растительностью 
наступившую после холодной тундровой фазы образца « В »  более теплую 
фазу того же времени Ql .  Интересна находна здесь атавистичеСI\ИХ форм 
мегаспор Azolla и Salvinia, напоминающих плиоценовые. 8то, между дру
гим, отмечает достаточную древность образца. Обилие мегаспор Azolla in
teгglacialica I\атегоричеСI\И отвергает предположение о В03МОЖНОСТИ их 
переотложности. Они синхронны породе, и, следовательно, возраст образ
ца Q1 , точнее Q1 1 - теплая фаза его. Надо думать, что потепле�ие кли
мата (достигшего, по-видимому, большей теплотности, чем сейчас) после 
холодной фазы Q1 1, но во время того же отдела Ql 1 _ произошло j5ыстро » .  

Кан нетрудно убедиться, сопоставление обр. А с сизыми сугiлИНI\ами 
было ошибочным. Прежде всего, разрез у дер. Карга в общем совершенно 
аналогичен разрезу КривошеИНСI\ОГО яра: в том и другом у ОGнования 

I П. А. Нинитин проводил НИЖНЮЮ границу четвертичной системы в подошве 
миндельсних слоев, осаДIШ эпохи МaI{симаЛЬ_IIОГО 9!Iед.енеНJIД и _рисс-вщрмсного меж
леднИI{ОВЫ! он считал среднечетвертичными, а вюрмсние и все поствюрмсние отло
женид, . ВIШЮЧШI голоценовые., называл. верхнече-Т.вертичными. Сизые СУFЛИНИНИ, по 
П. А. НИIштину, имели возраст Q1 1, диагональные песни Q12, са�аровсная морен.а - Q�. 

2 Эта мегаспора относится н современному виду S. natans. 
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Состав флоры разреза у дер. Нарга 
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Названия растений 

Thallophyta 

Cha ra sp.  sp.  . . . . . . . . . . .  
NiteLZa sp . sp . . . . . . . . . . . . 

Bryophyta 

Mnium sp . . . . .  . . . . . . . . 
B ryales . . . . . . . . . . . . . .  
Sphagnum sp . . . . . . . . . . . .  

Pteridophyta 

Azolla inte rglacialica N ikit. . . . .  
Salvinia natans (L.) А Н  . . . . . . .  
Selaginella selaginoides (L.) Link. . . 
[soetes lacust ris L. . . . . . . . . . 
[soetes sp.  . . . . . . . . . . . . . 

Abies sp . 

Gутпоsреl'шае 

· . . . . . . . . . . .  ' . 

Larix sibi rica Ldb . . . . . . . . . . 
Larix sp . · . . . . . . . . . . . . 
Picea oЬovata Ldb. . . . . . . . . . 

Обраацы 
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т О Pi;;ea sp . · . . . . . . . . . . . . ' - - - - - - + 
т т Pinus sibi rica (R ирг.) Мауг. . . . . - - - - - - + 
т ш Р. silves t ris L.  . . . . . . . . . . - - - - + - -
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Названия растений 

Angiospermae 

Typha sp. sp.  . . . . . . . . . . . 

Sparganiu m  hyperЬoreum Laest . . . .  
S. minimum НШ. · . . . . . . . .  

S .  simplex Huds. · . . . . . . . . 

Sparganium sp . sp . . . . . . . . .  

G roenlandia densa (L.) Fourr.? · . .  

Potamogeton acutifolius Link. . . . .  
Р. drucei Freyer. · . . . . . . . .  

Р. filif o rmis Pers . . . . . . . . . .  

Р. hete rophyllus Schreb. · . . . . .  

Р. interglacialis У. N ikit. • • • •  о ' 

Р. mic roc a rpus У .  Nikit . . . . . .  
Р. na tans L . . . . . . . . . . . . .  ' 

Р. obtusifoli us Mert. et КосЬ. · . .  

Р. o rtostyllls У .  Nikit . . . . . . . .  

Р. parvll l !; s  У. Nikit.  . . . . . . . 
Р. cf. pallci/lo rlls Pursh. (? ) . . . .  
Р. pectinatlls L. . . . . . . . . . . 
Р, perjoliatus L. . . . . · . . . . . 

Р. polygonifol i lls Pourr. · . .  · . .  

Р. praelongus Wulf. . . . . . . . .  

Р. риВШ1l 8  L. . . . . . . . . . . . 

. 
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Р. rutilus W oIfg. · . . . . . . . . 

Р. t riohoides СЬат . et Schlecht. . . 
Р. v aginatus Тпrсz . · . . . . . . . 
Potamogeton sp . sp . · . . . . . . .  
Zannichellia palustris L. . . . . . . 
Najas mino r АН . · . . . . . . . . 
N. tenuissima (А . Вг.)  Magnus . . . .  
Scheuchzeria palust ris L. . . . . . . 
Alisma plantago-aquatica L. . . . . 
Sagittaria cf. natans РаН. о • • • •  

S. sagittifolia L. · . . . . . . . . 
Alismataceae gen. indet. . . . . . . 
Butomus umbeZlatus L. . . . . . . . 
Hydrocharis mo rsus-ranae L. . . . .  
G ramineae gen. indet. . . . . . . . 
Ca rex cyperoirles L. · . . . . . . .  

С. hi rta L. . . . . . . . . . . . .  

С. paucif lora Lightf. . . . . . . . . 
С. pseudocype rus L. · . . . . . . .  

С . riparia Curt . . . . . . . . . . .  
С. rostrata St okes . . . . . . . . . . 
Ca rex sp. sp . . . . . . . . . . . . 
Cyperus sp . . . . . . . . . . . . .  
Н eleocha ris ovata 
Н. palustris R. Вг. 
Scir pus lacustris L. 

Roem. et Schult. 
о • • • • • • •  

· . . . . . . .  

S. cf. wichurai Bcklr. . . . . . . . 
Scirpus sp. sp. . . . . . . . . . .  
A racispermum johnstrupii N ikit. . .  
Calla palust ris L. 
Lemna trisulca L. 

· . . . . . . . .  

· . . . . . . . . 
Juncus gera rdi Loisel . . . . . . . .  
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т а б л и Ц а в (продолжение) 

J. cf. lampoca rpus Е ЬгЬ. . . . . . 
Juncus sp . sp . . . . . . . . . . . .  
Luzula sp. . . . . . . . . . . . . 
Salix sp.  . . . . . . . . . . . . . 
Betula alba L. . . . . . . . . . . . 
В. humilis Schrank. · . . . . . . . 

В. cf. папа L . . . . . . . . . . . .  
Betu l a  sp. sp. . . . . . . . . . . . 
Urtica dioica L. · . . . . . . . . . 
Polygonum aviculare L. . . . . . . 
Р. l apathifolium L. 
Р. cf. o rientale L. 

· . . . . . . . 
. . . . . . . . . 

Polygonum sp.  sp . . . . . . . . . .  
Rumex acetosella L. · . . . . . . .  

R .  maritimus L. . . . . . . . . . . 
Rumex эр. sp.  . . . . . . . . . . . 
Chenopodiu m  агЬиm L . . . . . . . .  
Ch. glaucum L. · . . . . . . . . .  

Ch. polyspermum L. · . . . . . . .  

Ch. rubrum L. . . . . . . . . . . . 
Chenopodium sp.  sp . . . . . . . . .  
C a ryophyllaceae gen. indet. . . . . 
Nymphaea sp . . . . . . . . . . . . 
Ce ratophyllum submersum L. . . . . 
Ce ratophyllum sp. . . . . . . . . . 
Ranunculus aquatilis L. . . . . . .  
R. f lammula L.  · . . . . . . . . .  

R. hyperbo reus Rottb . . . . . . . . 

R. pedatif idus Sm . . . . . . . . . .  
R .  repens L . . . . . . . . . . . . .  
R. sceleratus L. · . . . . . . . . .  

Ranunc u l us sp. sp. , . , � � . . . 
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НазваниЯ: растений 

Тlи l iсt rum cf. аngustiiоliшn L. · . 

Тl1. f lаvшn L. . . . . . . . . . . 
Тl1. simplex L. . . . . . . . . . . 
Be!teroa incana (L. )  D .  С.  · . . . .  

Kipiani Bunias s ukaczewii (N ikit . )  
Ro ripa palustris (Leyss . )  Bess. . . . 
Roripa sp. . . . . . . .  · . . . .  
C ruciferae gen. indet. · . . . . 
Comarum palust re (L.) Scop . . . . .  
Potentilla anserina L. 
Р. no rvegica L. . . 

· . . . . . . 
. . . . . . . .  

Р. supina L.  . . . . . . . . . · . 

Potentilla sp . sp. . . . . . . . . .  
Rubus i daeus L. . . . . . . . . . . 
Callit ricl1e stagnalis Scop. · . . . .  
Empetrum nig rum L. · . . . . . .  
Hypericum sp . . . . . . . . . . . .  
Elatine alsinastrum L .  . . . . . . . 
Е. l1ydropiper L . . . .  · . . . . . . 

Sium latifoli um L . . . . . . . . . .  
UmbeZli fe rae gen. indet . . .  . .  · . 

Viola cf. t ricolo!, L. . . . . . . . .  
Myriophyllum cf. spicatum L. . . . 

М. spinulosum Dorof . · . . . . . . 

Указано число видов переотлошенных остаткоВ .  
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Названия растений 

М. verticillatum L. 
Hippuris v ulgaris L . .  
Andl0mrda polifolia L . .  
Andromeda sp. 
Cl1amaedapTme calyculata L .  
Oxycoccus quadripetalus GШЬ . 
Androsace septentrionalis L . 
Lysimachia sp . .  
Naumbu rgia tТlyrsiflora L . .  
М enyantTles t!if oliata L. 
NympllOides реltаtшn Ktze . .  
G aleopsis sp. 
М entTla а rvensis L . .  
OriganLlm vulgare L . .  
Stacl1Ys sill'atica L . 
Te ucrium sp . 
Labiatae gen. indet. 
Sоlаnюn sp . exot. 
Plantago majo r L. 
Sambucus racemosa Ldb. 
Ca r(luus sp . .  
Lactuca sibi rica (L.) Benth . .  
Reprecipitated seerls аnа t l'uits 

т а б л и Ц а (3 (окончание) 
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лежат суглинки (глины) , выше - косослоистые (диагональные)  пески, 
которые в обнажении у дер. Карга содержат линзовидные прослои глин 
( слой 7 нашего разреза) ; венчаются диагональные пески толщей глин 

ос торфянистыми прослоями. Таким образом, обр. А лежит близ кровли 
диагональных песков и, естественно, отнюдь не может характеризовать 
«теплую фазу Q 1 l » .  П. А. Никитин считал этот образец удачно взятым; 
приходится констатировать, однако, что взят он, напрО'гив, весьма не
удачно, чем и объясняется малохарактерный, нетипичный для диагональ
ных песков его состав (в этом отношении обр. А сходен с уже упоми
навшимся обр. Х Кривошеинского яра) . Указание же П. А. НИIштина 
на присутствие в составе комплекса одной мегаспоры Azolla tomentosa и 
<одной мегаспоры Salvinia cf. tuberculata (<атавистических» и «напомина
ющих плиоценовые» , легко объяснимо в первом случае переотложением, 
во втором - ошибкой определения. Далее, наш обр. 3, отобранный при
близительно на уровне обр. А (ср. рис. 68, 67) , дал чрезвычайно бо
гатую флору ( 1 10 видов, не считая переотложенных) типичного для 
диагональных песков состава - с хорошим набором руководящих форм, 
<с обильными Potamogeion, Najas, Betula папа, Ranuncullls hyperboreus 
и т. д. 1 

В заключение рассмотрения разреза у дер. Карга укажем, что се
:менные комплексы образцов 10-7 и 4 также соответствуют, по-видимому, 
флорам диагональных песков, а отложения самаровского времени начи
наются в этоМ разрезе со слоя 5. 

По нашему мнению, приведенные примеры достаточно ясно показы
вают, что выделение горизонта сизых суглинков в Приобье и тем более 
разделение его на фазу «а»  и фазу «б» не может считаться надежно 
<обоснованным. Более того, пример Кривошеинского яра и некоторых дру
гих разрезов, здесь не описанных, свидетельствует о том, что сизые 
<суглинки, которым нередко придают значение самостоятельной страти
графической единицы, не только не могут сопоставляться по времени 
<образования с древнечетвертичным (миндельским) оледенением, но на
против - лежат даже не в основании межледниковой (миндель-рисской) 
толщи, но где-то близ середины ее разреза. 

Как уже отмечалось, отложения, сопоставляемые с диагональными 
десками, прослеживаются по Оби и в более южных районах. В Ново
<сибирском Приобье они нередко выходят в цоколях третьих надпоймен
ных террас (Екимово, Еловка, Красный яр, разрезы в зоне водохрани
лища) . Еще южнее, в Каменско-Барнаульском Приобье и в степном 
Алтае тот же возраст имеют осадки барнаульской свиты М. П. Нагор
ского с Corbicula jluminalis МиН. и прекрасный флорой диагональных 
пеСI{О\В. К сожалению, условия залегания этих осадков изучены еще да
ЛeI{О недостаточно, в результате чего они нередко объединЛIОТСЯ с су
щественно более древними отложениями базальных слоев кочковской 
свиты. К тобольскому же горизонту относится и монастырская свита 
О. М. Адаменко. 

Столь же широко, как на Оби, отложения тобольского горизонта раз
виты и по берегам Иртыша. В Прииртышье, однако, пока еще нет раз
резов, изученных с такой же детальностью, как, например, Кривошеин
ский яр, и вопрос о взаимоотношениях диагональных песков и сизых 
суглинков там еще далек от окончательного разрешения. 

В табл. 7 приведен состав ископаемых флор сизых суглинков и ди
агональных песков Оби и Иртыша. Если аналогичный список в работе 
П. А. Никитина ( 1 940) содержал менее 200 видов ископаемых растений, 

1 Единственное отличие этой флоры ·от ·типичных -компленсов диагональных пес
({ов - присутствие заведомо непереотложенных Aracispermum johnstrupii Nikit. и Му
riophyUu.m sp inulosum Dorof., неизвестных в других �fестонахождениях. 

283 



&3 � 
Ископаемые флоры тоБО;IЬСКОГО горизонта (�иагональных песков и сизых суглинков) Оби и Иртыша 

tt: tt: :s: };: >& н Названия р астений О '" 
.: о-н О О " '" ro "-< 

Thallophyta 

Н О Chara sp. 
н О Nitella sp. . . . . . . 
о о Fungi . . . . . . . .  

Bryophyta 

S О Mni um sp . 
S о Bryales . . . . . . 
S о Sphagnum sp. 

Pteridophyta 

Н + Azolla inte rglacialica N ikit . .  
н о м a rsilea sp. . . . . . . 
н т Salvinia natans (L.)  АН. 
н о Salvinia sp. . . . . . . 
S т Selaginella selaginoides (L.)  Link. 
S о Selaginella Вр . . . . . . 
н е Isoetes echinospora Dur . .  
н m [. lacust ris L. 

н о [soetes sp . . . . . . . .  

Gymnospermae 
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т о Abl es sp. : I 
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Названия растений 

La!ix sibi !ica Ldb .  · . . . . . .  

La rix sp . . . . . . . . . . . .  
Picea obovata Ldb .  · . . . . . . 
Picea sp . . . . . . . . . . . . .  
Pinus sibi rica (Rupr. )  Мауг. 
Р. silvestris L. . . . . . . . . .  
Pinus sp . . . . . . . . . . . . .  

AlIgiospel'mae 

Typha cf. angustala Вагу. et Chab. 
Т. angustifolia L . . . . . . . . .  
Т. lati/olia L. . . . · . . . . .  
Typha sp . sp . . . · . . . . . 

Sparganium affine Schnizl. . . . 
'-". f!iesii Вепгl. . . . . . . . . 
S. glome!atum Laest. . . . . 
'-". hyperbo reum Laest. . . 
S. minimum НШ. 
S. ramosum Huds. 

· . .  · . 

· . . . . . . 
'-". simplex Huds . . . . . . . . .  
Sparganium sp . sp . .  · . . . . .  

G roenlandia densa (L.) Fourr. · . 

Potamogelon acu'tij oliL:s Link. 
Р. alpinus Balbis . 
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Р. angulatus У. Nikit. 
Р. asiaticus А. Вепп . . . . . 
Р. coZo�atus УаЫ. · . . . . . .  

Р. c rispus L. . . . . . . . . .  

Р. dentatus У. Nikit . . . . • . . 

Р. f iliformis Pers. · . . . . . . 
Р. joliosus Raf . . . . . . . . . .  
Р. j riesii Rupr . . . . . . . . . .  
Р. hete ropl�ylLus Scbreb . . . . . .  

Р. intergZaciaZis У. Nikit . . . . .  
Р. l ucens L. . . . . . . . . . . 
Р. maZainus Miq . . . . . . . . .  
Р. drucei Freyer . . . . . . . . .  
Р. mic roca rpus У. Nikit. . . . . 
Р. miduhikimo Makino. . . . . . 
Р. natans L. . . . . . . . . . .  
Р. nodosus Poirr . . . . . . . . .  
Р. obtusifolius Mert. et КосЬ . . . 
Р. o rtostylus У. Nikit. . . . . .  
Р. oxyphyllus Miq. · . . . . . . 
Р. paтvulus У .  Nikit . . . . . . .  
Р. pectinatus L. . . . . . . . .  
Р. perfoliatus L. . . . . . . . .  
Р. poZygonijolius Pourr. . . . . 
Р. praelongus Wulf. . . . . . . 
Р. pusillus L. . . . . . . . . . . 
Р. !utilus Wolfg . . . . . . . . .  
Р. trichoides СЬаm. et Schlecht. 
Р. v aginatus Turcz. . . . . . . . 
Р. zosterijolius Schum. . . . . .  
Potamogeton sp. sp. . . . . . . . 
Zannicl�ellia maior Воепп.? . . . 
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Т а б л � а 1 (продолжение) 
_ . 

Z. palust ris IJ. · . . . . . . . .  
Z .  pedunculata Hchb . . . . . . .  
Zannichellia sp . sр . • . . . . . . 
N aias j lexilis Rostk. et Schmid t. 
N. g raminea Del. . . . . . . . . 
N. marina L . . . . . . . . . . .  
N .  minor АН. · . . . . . . . . 
N. s ukaczevii Dorof. . . . . . . 

N. tenuissima (А. Вг.) Magnus . .  
Naias sp. sp . . . . . . . . . . . 
Scheuchzeria palust ris L. 
T riglochin mari tima L. 

· . . .  

. . . . . 
T riglochin sp . . . . . . . . . . .  
Alisma a rcu atum Michal. . . . . 
А. рZапtаgо-аquаtiса L. . . . . . 
А .  Zanceolatum Wither . . . . . .  
Alisma sp. sp. · . . . . . . . .  

Damasonium sp . . . . . . . . .  
Sagittaria natans РаН. 
S agi tta ri а sagitti f ои а L. 

о • • • •  

· . . .  

Sagitta ri a  sp . sp. . . . . . . . . 
Alismataceae gen. indet. • • •  · 0  

Butomus umbelZatus L. . . . . .  
Hydrocl�aris morsus-ranae L . . . .  
Stra.tiotes aloides L. . . . . . . . 
St ratiotes sp. . . . . . . . . . . 
Glyceria aquatica \УЫпЬ. . . . . 

Glyceria sp . . . . . . . . . . . 

G ramineae gen. indet. . . . . . . . 

Ca rex acuta L . . . . . . . . . .  
С. acutijo rmis Fhrh. . . . . . . 
С. altaica Gorodk. . . . . . . . 
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Названия растений 

С. aquatilis Wahl. . . . . . . .  
С. caespitosa L. . . . . . . . . . 
С. cyperoides L . . . . . . . . .  
С .  elongata L.  · . . . . . . . .  
С. ericeto!,um РоН . . . . . . . .  
С. g racilis Curt . . . . . . . . . 
С. heleonastes Ehrh. . . . . . . . 

С. hirta L . . . . . . . . . . . .  
С. lasiocarpa Ehrh . . . . . . . . 
С. lepo rina L. · . . . . . . . .  

С. Нmова L. . . . . . . . . . . 
С. o rbicula ris Boot. . . . . . . . 
С. o rtostachys С. А. М. . . . . .  
С . cf. paradoxa Willd. . . . . . 
С. paucijlora Lightf. . . . . . . 
С. pseudocype!,us L . . . . . . . .  
С. !,ipa!,ia Curt. . . . . . . . . 
С. rostrata Stokes. . . . . . . . 
С. tenella Schkuhr . . . . . . . .  
С. vesica ri a  L. · . . . . . . . .  

С. v ulpina L . . . . . . . . . . .  
Carex ех. gr. acutae Fr. . . . . . 

Ca rex Sp . sp.  . . . . . . . . . . 
Cyperus glomeratu.� L . . . . . . .  
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т а б л и ц а 7 (продолжение) 

Названия: растений 

Cyperus j u scus L. . . . . . . . . 

С. longus L. . . . . . . . . . . 

Cype rus sp. sp. . . . . . . . . . 
E riophд rum angusti joLi иm Roth. 
Eriopho rum sp. sp . . . . . . . .  
Н eleocl!aris acicula ris R .  et Sch. 
Н. ovata R. et Sch. · . . . . .  
Н. palustris R .  Br . . . . . . . .  
Неlеосlи ris sp. sp. . . . . . . .  
Kyllinga sp. . . . . . . . . . . 

Scirpus cf. atrovi rens Muhl . . . .  
S. caespitosus L. . . . . . . . .  
S .  cype rinus (L.) Kunth. . . . . 

S .  hamulosus (М. В . )  Stev. . . . 
S. lacustris L. 
U. ma ritimus L. 

· . . . . . . . . 

. . . . . . . . 

S. michelianus L. . . . . . . . . 

S. cf. mucronatus L. · . . . . .  
S. radicans Schkubr. · . . . . .  

S. silvaticus L. · . . . . . . . . 
Scirpus tabe rnaemontani Gmel . . .  

S. t riqueter L. · . . . . . . . .  
S .  cf. wiсlшrаi Bcklr . .  . . . . . 
Sci rpLls sp. sp. · . . . . . . . . 
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Cyperaceae gen. indet. 
Lemna gibba L.? 
L .  t risиlса L. . . . . . 
Lemna sp . sp . 
Spirodela poly rrhiza Schleid. 
Acorus sp . · . . . . . . . .  
А racis ре rтит fohnst 'u ра 
Calla palustris L. . . . 
Jиnсиs а rсtiсиs Willd. 
J . Ьиjоnius L. · . . 
J . сотрrеssиs Jacq . .  
J . jil ijormis L. 
J. gerardi Loisel. . . 
J. injlexus L. 
J. lampocarpus ЕЬгЬ. 
J иnсиs sp . sp. · . .  

Luzиlа campestris D .  С . .  
Lиzulа sp. · . . . . . .  

Nikit. 

Атuт cf. саеsрitоsит Sievers. 
А. cf. саеsiит Schrenk. 
А. schoenoprasum L. 
АШ uт вр. sp. · . .  

Salix вр . вр. . . . . 
Salicaceae gen. indet. 
Аlnиs glutinosa Gaertn. 
Alnus sp . · . . . .  
Betula alba L. · . . 
В. hитilis Schrank. . 
В. папа L . . . . . .  
В. pubescens ЕЬгЬ. 
В. rotundijolia БрасЬ . .  
В. vеrrисоsа ЕЬгЬ. . . 
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Betula sp . sp . 
и rtica dioica L. 
U. и rеns L. 
U rtica sp. sp. 
Oxyria digyna (L. )  Н Ш  . .  
Polygonum атрЫЫuт L. 
Р. aviculare L . . .  
Р. l!yd ropipe r L. 
Р. lараtЫjоliит L. 
Р. convolvulus L . .  
Р. cf. o rientale L. 
Р. viviparum L. 
Polygonum sp. sp . 
Rumex acetosa L. 
R. acetosella L . . 
R. соnjеrtиs L . .  
R. maritimus L. 
R. obtu.�ijolius L. 
R. и с rаniсus Fischer. 
Rитех sp . sp.  . . 
Atriplex hastata L. 
А .  120 rtense L.  
А. litto  rale L. 
А. patula L . .  
A t riplex sp . sp . . 
Chenopodi um album L. 
Ch. cf. giganteum Don. 
Сl!. glaucum L. . . . . 
Сl!. l!yb ridum L. . . . 
Сl!. орulijоliит Schrad. 
Ch. polyspermum L. 
Сl!. rub rum :Ч. • � • t 

Т а б л и ц а 7 (продолжение) 
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Названия раorений 

Chenopodium sp.  sp.  · . . . . .  
Co rispermum o rientale Lam. . . .  
С. squarrosum L. . . . . . . . . 
Co rispe rmum sp.  sp . · . . . . .  
Ama ranthus sp . sp . . . . . . . . 
Ce rasti um alpinum L . . . . . . .  
С. a rvense L . .  · . . .. . . . . .  
Cerastium sp . sp.  . . . . . . . . 
Dianthus superbus L. · . . . . .  

Diаntlщs sp. sp . 
Gypsophil a  sp.  
Lychnis sp. sp .  

. . . . . . . . 

· . . . . . . . .  

· . . . . . . . .  
М alacbl u m  aqu aticum (L.) Fries. 
Melandrium sp . . . . . . . . . .  
Minu a rtia sp.  · . . . . . . . .  
Silene sp . . . . . . . . . . . .  
Stellaria media (L.) Суг. . . . .  
Stellaria sp.  
Viscaria sp . 

. . . . . . . . . . 
· . . . .. . . . .  

C a ryophyllaceae gen . indet . . . .  
E u ryale ferox Salisb. (?) . . . . .  
Nupha r luteum (1,.) Sm. . . . .  

N. pumilum (Hoffm.) D .  С . . . .  
Nuphar sp . sp.  . . . . . . . . . 
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'r а б л и ц а '7 (продолжение) 

- -- - -

Наэвания растений 

Nymphaea candida. Presl . . . .  
Nуmрlиеа sp . . . . . . . . . .  
Ceratopltyllum demersum L. . . .  
С .  o ryzetorum Кот. . . . . . 
С. subme rsum L. . . . . . .  . . 

Ce ratophyllum sp . . . . . . . . .  

Calliantltemum angustifolium Wit. 
Callianthemum sp . . . . . . . . .  

Caltlta pal ust ris L. . . . . . . .  
Clematis sp . . . . . . . . . . .  
Ficaria verna Huds . . . . . . . . 

Н alerpestes salsuginosa (РаН.) 
G reen . . . . . . . . . . . . . 

Ranunculus cf. асе' L. . . . . . 
Н. au ricomus L . . . . . . . . . .  
Н. aquatilis L. . . .. . . . . . .  
Н. flammula L. . . . . . . . . . 
Н. hyperboreus Rottb . . . . . . .  

Н. pedatijidus Sm. . . . . . . .  
Н. polyphyllus Кit . . . . . . . .  
Н. polyrrblzus Steph. . . . . . . 
Н .  p ropinquus С. А. М . . . . .  
Н. pseudobulbosus Schur . . . . . 
Н. radicans С. А. М . . . . . . .  
Н. 'epen.� L. . . . . . . . . . .  
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В. /'eptans L . . . 
В. sce/e /"atzis L . . . 
Ranunc u l u s  sp . sp.  

Тlщliсt /":m1 alpi n un L. 

Tlz'o angustifoli llln L. 
Tlz. ! lavuzn L. 

T!i . с[ .  !oetiduzn L. , 

Tlz alirt I'lnn minus L. 

nz. simplex L. 

ТJщliсt /'um sp .  sp. 

Clzelic/onitlln majus L. 

Clzelidonium sp . 
Нуресоиm e 7'ec t u m  L. 

Papaver n llcZicall l e  L. 
В , rac/icatum llottb.  
Papave 7' sp . 5р . .  . , 

Co /"ydalis sp . . . 

J? шn а ri а  of!icinalis 1". 
J? uma ria sp . . . . . 
Аlуssюn зр . 
A rams lLi /"s :: t a  Sco p ,  

Ба z'з а геа st ri c t a  Al1dгz. 

Бо'L е /,оа i ncana О. С .  
Б е /"tе 7'оа sp . 

Б /'аssiса sp . 

Би niаs s ukaczewii (Niki t . )  Kipi al1i .  

Clzo /"ispo ra tenell a  О .  С . .  , 

C;lO z'ispo /'a sp. . , . 
СосЫеа ria a z'c tica Schlecht. 

О /"аЬа sp . 

Neslia sp,  

. . . . . . . 
. . . . . . 

Ro /'ipa pal ust ris (Leyss .)  Bess. , 
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Т а б л и ц а  7 (продолжение) 

S ш В. silvest /'is Bess. + - I + 
S о ЛО /'iра sp . + 
о о C 7'i.lciferae gCl1.  jшlеt . .  + + + 
1\1 е А / сЫтШа с]". speciosa B us .  + 
i\I О Alclziznilla  s p .  sp . . . . . + 
S ш Соznа rшn pal ust /'e (L. ) Scop . .  -1- + + + 
т ш C rataeg lls sanguinea Pall ,  . + т о C /"ataeglis sp . .  + 
т m Dasipllo /'a ! /". l l i rosa ( 1" , )  Нуд ]) .  + + I � I + 
i\1 ш J? /'a.'ja /"i a vi z'irZis l)ucl 1 .  1- + т m Paclus J'acemosa G ilib.  , + М m Potenti l l a  anse rina L. + m I m т 
1\1 m Р. a /"gentea L. + + + 
М m Р. clzrysantlza Тгеу . .  + 
1\1 m Р. goldbac!l i i  Нир!' . .  + м е Р. i nte 7'meclia L. + м ш Potent i l l a  longi ре.'> Ul b .  + 1\1 ш Р. nivea L . . . + м ш Р. n o rvegica L. + m + + 
М m Р. /'eeta L. , , + 
1\1 ш Р. supina L .  ш m I ш Т 
1\1 m Р. t anacetifolia  \,\1Шд . + 
i\[ о Potenti l l a  sp.  sp . m m + ш 

Т О Р l'lтu.'> sp . . .  + 
Т Ш R u b llS  cae.� i u s  L. + 
т 111 Л .  ic/ae L. s  L. + + I I + 
т о R u iJ u s  sp . sp . . + + + 
т m Spi /'аеа salici  folia L. + 
т m Spi /'аеа СУ. znedia Sсhшiсl t .  + 
т о Spi /'aea sp . , , . , , + 
М m Linuzn a ust /"i acum L, + I - I + 
м m L, lшmi lе 1\Шl.  , , , + 
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Названин растений 

L. cf. pe renne L . . . . . . . . .  
Linum sp . sp . . . · . . . . . . . 
Euphorbia es ula L. · . .  · . .  

Е. palust ris L. · . . . . . . . .  
Е. undulata М .  В .  · . . . . . 
EupTl0rbia sp . sp . . . . .  · . . 
Callit ricTLe stagnalis Scop . · . .  
Callit ricl!e sp. · . . . . . . . .  
Empetrum nig rum L. · . . . . .  
Еmреt rщn sp. sp . . . . .  · . . .  
Hypericum b l rsutum L . . · . . 
Hype ricum sp.  sp .  
Elatine alsinast 'иm L. 

· . .  · . 

. . . . .  
Е .  cf. lшngаriса Moesz . .  · . . . 
Е. hyd ropipe r L.  
11iola elatio r Fгiеs. 
V. epipsila Ldb . 

· . · . . . .  
· . 

· . 

· . 

· . . .  
V. odorata L . . · . · . . . . . 
V. pa 'ust ris L. · . . . . . .  
11. rupestris Sebmidt .  · . . . . .  
11. silvatica Fгiеs. . . 
JT. t ricolo r L. . . . . 
V. llliginosa B ess . 

· . .  
· . . . .  
· . . . . . 

Viola sp. sp. . . · . .  . . . 
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Campanula sp. 

A rtemisia cf. sieversiana Willd . 

А ritemisia sp. 
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:;0 НЫН6j их известно более 400. В табл. 8 дано сравнение OCнfOBHЫX 
оиогеографических ПОI{азателей этих флор. 

Ны{Оторые формы из флоры тобольского горизонта заслуживают осо
бой харюперистики. 

Bryales и Sphagnales. Хотя остатни JIИстостебельных мхов опи
саны уже из nepMcIHIX ОТЛOJ-I\ений, в Западной Сибири их фитолеймы 
неизвестны древнее верхнего миоцеиа ( единичные находни в таволжан
СIШй свите) ;  во флорах тоБОЛЬСI\ОГО горизонта Sphagnales и особенно 
Вгуаlеs встречаются ПОЧТII повсеместно. 

Т а б л и ц а  8 
Основные биогеографичеСlше поr,азатели тобольсиой флоры 

Сизые СУГЛI!ННИ Диагональные пески 

Группировни Обь Иртыш ОБЬ Иртыш 
--- I ЧИСЛО 

I % 
ЧИСЛО I % 

ЧII СЛО ЧI!СЛО I ВИДОВ ВИДО В  ВИДОВ % ВИДОВ % 

В сего сравниваемых форм . 212 100 140 100 384 1 00 293 100 

В том числе древесных растенл й,  
16  8 11 8 34 9 29 10 ВI<лючая нустарнини и нустарнич[{и 

Травянпстые растснин (Н + 5 +  
184 � O�} '1 1 9 100 338 '100 254 100 + 1\1)  

В том числе водные (И) . 58 32 32 27 84 25 79 31 

болотные (5) . '14 40 6 1  51 1 '2 1  36 92 36 

луговые и вообще ыезофиты (М) 52 28 26 22 1 3 l  39 83 33 

ГеографичеСI<И определимые формы 144 '100 96 00 266 100 206 100 

В том числе вымершие виды (+) 6 4 2 2 '1 0 4 8 4 
чужеземные виды (е) '13 9 4 4 3 l  1 1  3 '1  1 6  
пы:а:е запад:а:осибирсние виды (ш) j25 87 90 94 225 85 16[1 80 

. I 

Вид Selaginella selaginoides ныне известен лишь на Северном "YpaJIe 
по берегам рен, болотам и сырым лугам. В ИСI\опаемых досамаРОВСIШХ 
флорах харюперные шиповатые мегаспоры этого миниатюрного плаунка 
встречаются на территории Западной Сибири почти повсеместно 1, В после
самаРОВСI{ИХ же - лишь в северных районах, БЛИЗI{ИХ I{ современному 
его ареалу. Вызывает недоумение тот факт, что в спорово-пыльцевых 
спеI\трах четвертичных отложений Западной Сибири S. selaginoides фик
сируется чрезвычайно реДI{О, зато в изобилии преДС1"авлены МИI\РОСПОРЫ, 
определяемые нан S. siЫгiса. Мегаспоры последнего вида, весьма часто 
встречающиеся в четвертичных отложениях Восточной Сибири и Даль
него BOCTOI{a, на рассматриваемой территории отсутствуют. Любопытно, 
что хотя в позднем мезозое род Selaginella был представлен чрезвычай
но богато (по мегаспорам установлено несколы{о десятков видов) ,  в I\OH
тинентальных палеогеновых и неогеновых осаднах Сибири заведомо непе
реотложенные остаТIШ селягинелл встречаются чрезвычайно редно и 
принадлежат н небольшой группе БJIИ3I{ИХ видов, родственных совре
менной тропичесной S. mnioides. В настоящее время род насчитывает 
500-700 видов, распространенных главным образом в тропичесн:ой и 
субтропичеСI{ОЙ зонах обоих полушарий. 

Виды Isoetes lасustгis и 1. echinospoгa ( современный ареал - Перм
сная и СвеРДЛОВСI{ая области) во флорах тобольского горизонта встреча
ются нечасто, но почти повсеместно. Род Isoetes ( IШI{ и Salaginella) 'был 

1 Оии неред:ки и в ЛИХ13Иl-IСIШХ отложениях Е13ропеЙСI<ОЙ части СССР. 
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широко распространен в мелу и, быть может, в раннем палеогене, в Heo� 
геновых флорах Сибири достоверные его остаТI{И нам неизвестны. 

Семейство Pinaoeae: во флорах тоБОЛЬСI{ОГО межледнИI{ОВЬЯ обнаруже
ны все современные сибирские представители семейства сосновых : пихта 
(главным образом на Иртыше) ,  ель (часто) , лиственница, обыкновенная 
и кедровая сосна (редко) . Судя по находкам остатков ели в миндель
рисских отложениях Барабы и Новосибирского Приобья, южная граница 
таежной зоны проходила в то время несколько южнее ее современного 
положения. 

Род Typha: рогоз (чю{ан) - почти непременный компонент семенных 
комплексов палеогенового, неогенового и четвертичного возраста. В по
давляющем большинстве случаев остатки Typha сохраняются в ископа
емим состоянии в виде внутренней кожистой оБОЛОЧI{И семян; эти остат
Ки лишены харю{терных при знаков и реДIШ поддаются видовому опреде
лению. Из трех видов, установленных во флоре тоБОЛЬСI{ОГ() горизонта, 
Т. angustijolia и 1 .  latifolia обычны в современной 3ападной Сибири; 
1. angustata ныне свойственна югу Европы, Средней Азии и Дальнему 
Востоку. 

Род Sparganium: эндокарпы ежеголовника нередко встречаются в мин
дель-рисских флорах Сибири. Отметим его виды: S. affine - европеЙСIШЙ, 
указывается ( предположительно)  для Ка:мчатки; S. jriesii - европейский 
и дальневосточный, ныне крайне редкие в Сибири. Находни этих видов 
во флорах диагональных песнов Сибири свидетельствуют о том, что 
прежде они имели более широкий (возможно, ЦИРI{УМПОЛЯРНЫЙ) ареал. 

Род Potamogeton: обилие и разнообразие плодинов рдеста весьма ти
пично для диагональных песнов (и  для других разностей осаднов тоболь
ского горизонта) .  В суммарном списне миндель-рисских флор Сибири 
(СМ. табл. УН) перечислено 32 вида Potamogeton. Половина из них и 
ныне встречает'ся в различных районах низменности, 10  - покинуло ее 
,территорию, а 6 - по-видимому, ВЫМ8РЛО. Эндокарпы многих рдестов 
являются неплохими стратиграфичесними индикаторами. 

Род Zannichellia. Z. palustris и Z. pednnculata - нынешние (1 сибирЯIШ» 
(второй вид легно переносит засоление водоемов) , нередко встречаются 
I{aH в диагональных песнах, тан и в сизых суглиннах повсюду в 3ападной 
Сибири. Z. major - европейсно-среднеазиатсний вид ( обитающий в соле
ных, реже опресненных водоемах) в диагональных пеСI{ах на Оби пред
ставлен единичной находкой. 

Род Najas : среди шести видов наяд, установленных во флорах си
бирского миндель-рисса, лишь три являются местными (в широком смыс
ле) - N. flexilis (иногда встречается в Нарыме, см. «Флоры СССР » ,  1934) , 
N. mal'ina И '  N. minor - более обычны для южной части низменности, 
севернее р. Тары, по-видимому, не встречаются. Два вида - N. graminea 
и N. ten.uissima - в современной 3ападной Сибири отсутствуют;  первый 
(lбитает' на юге Европы и в Средней Азии, а второй, нан уже отмеча
лось, изредна встречается в Финляндии и немногих пуннтах Европ ей
сной части СССР. Интересны нередние находни в диагональных песках 
Оби и Иртыша семян N. sukaczevii. Все виды рода Najas достаточно 
теплолюбивы и уназывают на нлимат, благоприятный для развития расте
ний. Отметим, что по меньшей мере четыре вида наяд встречено в сизых 
суглиннах. 

Семейство Alismataceae представлено современными запаДRосиБИРСЮI
ми видами, исключение составляют европейская и среднеазиаТСI{ая ча
стуха ланцетолистая - A lisma lanceolatum. Следует упомянуть, что видо
вое определение остатнов Alismataceae возможно лишь в случае достаточ
но хорошо сохранившихся плодинов. 

Вид Нуdгосl�Ш'is rnorsus-ranae - относительный теплолюб; ныне водо
нрас, по данным П. Н. Крылова, не встречается в 3ападной Сибири 
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�eBepHee 58-590 с. ш. Интересно, что современный водокрас размножает
.-ея почти исключительно вегетативным путем, зрелых семян, по-видимому, 
не производит. 

Вид Stratiotes aloides: в континентальных палеогеновых и неогеновых 
·{)тложениях Сибири семена телореза принадлежат не менее чем к 5-6 
вымершим видам, имеющим большое стратиграфическое значение; в чет
вертичных отложениях низменности попадаются лишь редкие остатки 
вида, КОТ'орый ныне, как указывает П. Н. Крылов, широко распростра
нен в стоячих и слабо проточных водоемах Западной Сибири, «за исклю
чением горных мест и севера; встречается, однако, не часто» (Крылов, 
1 927, стр. 131 ) . 

Семейство Gramineae : ископаемые зерновки злаков известны начиная с 
олигоцена. Малое число диагностичеСIШХ признаков, свойственных этим 
остаткам, и их плохая сохранность обычно не позволяют установить 
даже род. 

Род Carex: начиная, по-видимому, со второй половины олигоцена 
. орешки осоки становятся почти непременным участником ископаемых 
семенных комплексов. Исключительная политипность современных пред
ставителей рода (известно не менее 2000 видов) очень затрудняет ви
.Довое определение ИСI{опаемых плодиков, возможное лишь в случае 
::хорошо сохранившихся орешков с мешочками. В диагональных песках 
.и сизых суглинках установлено 25 видов Сагех, которые и ныне встре
чаются в Сибири. Особенно обычными в тобольское время были С. ro
strata ( = С. injlata) ,  С. gracilis, С. paucijlora, С. vulpina и С. pseudocy
perus. 

Вид Н еlеосhагis acicularis, как предполагал еще П. А. Никитин 
( 1940 ) ,  ОI{азался (шеплохим стратиграфическим индикатором » :  его ореш

ни характерны для ископаемых флор тобольского ГОРИЗ0нта. В настоя
,щее время широко распространен в Западной Сибири на сырых лугах, 
по берегам рек и болотам. 

Род ScirpZls .  S. atrovirens и S. cyperinus обитают преимущественно 
'в Северной Америке, в Западной Сибири встречались, по-видимому, еще 
в палеогене; в послесамаровских отложениях неизвестны. S. tabernae
montani и S. maritimus широко распространены по сырым солончакам, 
-берегам соленых и пресных озер, по окраинам болот, главным обраЗ0М 1\ 
пределах степной З0НЫ (особенно в Барабе ) . Их ископаемые орешки 
неред:в:и в четвертичных флорах Западной Сибири (в том числе и в 
-северных местонахождениях) . S. caespitosus - преимущественно арктиче
�кий и альпийский вид, хотя заходит довольно далеко и в лесную З0НУ 
(отмечен на Васюгане ) . 

Вид Aracispermum johnstrupii, как уже отмечалось,- вымершее бо
.лотное растение, типичное для неогена, в четвертичных отложениях Си
·бири его остатки встречены лишь один раз - в диагональных песках 
дер. Карга на Оби. Обилие ископаемых семян ( более 60 Э!{земпляров ) , 
их превосходная сохранность ( сохранен даже эпидермис, чего почти не 
-бывает у неогеновых образцов) и неглубокая степень фоссилизации от
рицают возможность переотложения. Семена вида описаны П. И. Доро
феевым И3 миндель-рисских ОТЛОjI{ений с. Жидовщизны на Немане (близ 
Гродно) . 

Вид Jnncns агсtiсus - растение, ныне свойственное полярно-арк
тической З0не, встречается в большинстве миндель-риссяих флор 
-совместно с Najas marina и другими относительно теплолюбивыми фор
мами. 

Вид Allium schoenoprasum - явный холодолюб : «растет в полярно-
сарктической и альпИЙСI\оЙ областях по тундрам, альпийским лугам, сы
рым берегам ручьев и речек; изредка встречается и в прилегающих 
'Частях лесной областю> ( Крылов, 1 929, СТР. 607 ) . 
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Род Alnus : :мегаСI,опичеСI{Ие остатки ольхи попадаются в четвертич
ных отложениях очень редко, хотя почти чистые ОЛЬШaIIИI{И весьма 
обычны по долинам современных сибирских рек 

Вид Betula humilis изредка встречается в лесной зоне Западной Си
бири; южная граница распространения в основном совпадает с южной 
границей ареала ели. Отнесение вида I{ приледниновым растениям весьма 
сомнительно. Э. М. Рид ( Reid, 1923) определила плодини В. humilis 
в НИJI,неплиоценовых отложениях Пон-де-Геля, что, IЩК справедливо уна
зывает П. И. Дорофеев ( 1958) , «заставляет быть очень осторожным в 
TpaKTOВl{e ЭI{ОЛОГИИ этого вида » .  

Вид Betula папа - IЩРЛИl{овая березн:а, обычна для тундры и лесо
тундры, хотя, нак уже отмечалось, нередко встречается по болотам и 
значительно южнее, вплоть до северной Барабы (Куйбышев) ;  почти де
пременный l{омпонент флор тобольского горизонта. Рассматривать вид в 
начестве «индикатора перигляциальных УСЛОВИЙ» ,  с нашей точки зре
ния, не следует. 

Вид Betula rotundifolia сходен с предыдущим морфологичеСlПI li эно
логичесни, но встречается значительно реже. 

Вид Urtica dioica: плодини нрапивы двудомной встречаются в ПСI{О
паемых флорах начиная с олигоцена, поэтому стратиграфичеСI{ое ее зна
чение НИЧТОЖНО, но экологичесное - несомненно ( сухие места с нарушен
ным почвенным покровом) . 

Вид Urtica urens - эрозифил. Трудно объяснить сравнительно ред
ную встречаемость остатнов l{рапивы малой, которая ныне является са
мым обычным для большей части Западной Сибири растением. В Запад
ной Европе вид отмечен в плиоцене Рьювера (Reid, 1915) , в Сибири 
известен с позднего миоцена ( бещеульсная свита Прииртышья) .  

Oxyria digyna - ныне полярно-арктическое и аЛЬПИЙСI{ое растение" 
приурочено 1\ флорам тобольского межледнин:овья и являетс}! неплохим 
РУI{ОВОДЯЩИМ видом. 

Семейство ClJenopodiaceae.  П. А. Нинитин ( 1940, стр. 22) пишет:  
« Представители семейства лебедовых преимущественно приурочиваются 
l{ мусорным, засоренным, засоленным местам и местам с нарушенным 
почвенным понровом. По нашим представлениям, лебедовые, будучи, та
ким обраЗ0М, эрозиолюбивыми растениями, большим: или м:еньшим на
личием свидетельст'ВУЮТ о степени силы эрозии во время их произра
станию> .  Наиболее обильны лебедовые ( 15-16  видов) во флорах диаго
нальных песков, что хорошо согласуется с представлениями П. А. Ни
I{итина. 

Вид Еuгуаlе feгox ( единственная находка в диагональных пеСI,ах 
Иртыша, у с. Караташово) - явный теплолюб, обитающий ныне в Китае,. 
Японии, Индии; в миоцене род был широко распространен по всей Евра-
3ИИ, но был представлен другими видами. Nuphar luteum и N. рumаum: 
ныне в Западной Сибири эти виды Iчбышек довольно даJleI{О заходят на 
север, встречаясь в бассейнах Тыма, Баха и Агана. 

Вид Nymphaea candida: эта нувшинка заметно более теплолюбива,. 
чем два предыдущих вида, и встречается обычно лишь l{ югу от 58° с. ш. 

Ceгatophyllum suЬmегsum сейчас известен лишь на юге Барабы. Ха
РaI{терные плодин:и этого РОГОЛИСТНИI{а нередни в миндель-риссних фло
рах. 

Вид Ceгatophyllum dеmегsum сравнительно с предыдущим более ши
роно распространен в современной Сибири и значительно чаще встреча
ется в ископаемом состоянии. 

Вид Ceгatophyllum огуzеtогum в настоящее время встречается ТОЛЬНО 
на Дальнем: EocTol\e ; ископаемая наХОДIЩ унинальна и потом:у м:алопо
назательна. 

Род Ranunculus : разнообразные лютИI{И - почти непременный компо.-
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нент ископаемых флор тоБОЛЬСI{QГО горизонта, особенно обильны в диа
rональных песн:ах. Характерно, что большинство ИСI{Qпаемых находок 
принадлежит мелкоплодным, более или менее ХОЛОДОJlюбивым видам, 
среди которых можно отметить полярно арктический R. lщрегЬоrеus, при
уроченный почтИ исключительно к миндель-рисским флорам. 

Вид Chelidoniu.m majus - эрозиофил; семена чистотела были встре
чены в несколы{их флорах диагональных песн:ов и сизых суглиНI{ОП зна
чительно севернее современного его ареала. 

Вид Нуресоиm eгectum. Очень своеобразные семена этого растения 
(из сем. Рарауегасеае) были впервые встречены в ИСI<Опаемом состоя
нии в обнажении I-\расный яр (ниже НовосиБИРСI{а) . Ныне вид <<Встре
чается изредка в пустынно-степных долинах горных рею> (П.  Н. Кры
лов, 1931, стр. 1230) на юго-восточном Алтае и в восточном Казах
стане. 

Вид Bunias sukaczewii характерен для тобольсн:ого времени 
(см. стр. 260) . 

Вид Cochlea1"ia arctica - ложечная трава, ныне в Западной Сибири 
южнее 620 с. ш. 'не отмечена;  во флорах тобольского горизонта на Оби 
и Иртыше встречается значительно южнее современного ареала (совме
стно с Najas marina, Hydrocharis и другими локальными термофилами, 
не поднимающимися севернее 58-590 с. ш.) . 

Вид Chorispora tenella преимущественно степной, известен в диаго
нальных пеСI{ах и сизых суглинках бассейна Оби; на Иртыше харю[
терные стручочки рода не были встречены. 

Вид Padns racemosa. КОСТОЧI{И черемухи редно встречаются в ископа
емом состоянии (они известны лишь в несколы{их флорах диагональных. 
песков на Оби) , а потому не имеют важного стратиграфичеСI{QГО зна
чения; то же относится и к Crataegu.s sanguinea. 

Вид Dasiphora fruticosa ( = Potentilla fruticosa) .  Ныне распростране
ние его ограничено южными горными районами Западной Сибири; нроме 
того, имеет небольшой ареал на -Урале (Крылов, 1933, стр. 1487 ) . ИСI<О
паемые плодики вида довольно часто встречаются на Оби и Иртыше и, 
по-видимому, заполняют разрыв между этими ареалами (НliШИТИН, 1940" 
СТр. 24) . 

Вид Frag'aria viridis. Плодики lшубники полевой встречены в несколь
ких флорах диагональных песков на Оби в пределах ее современного 
ареала. В дочетвертичных флорах Fragaria не обнаружена. 

Род Potentilla. ИСI{Qпаемые плодиr,и лапчаТОI{ известны с середины 
олигоцена. Для четвертичных отложений характерны исключительно СОВ
ременные виды ; к сожалению, в связи с малым количеством диагно
стичеСIШХ призню{ов, присущих ПЛОДИI{ам Potentilla, многие ИСlшпаемые 
наХОДIШ остались без видового определения (сравнительно лепш опре
деляются лишь очень характерные Р. anserina, а также Р. supina и 
Р. noт·vegica) .  Отметим, что в неСI,ОЛЫНIХ флорах диагональных пеСI{ОВ , 
на Оби встречены плодики, идентифицированные с холодолюбивой Р. ni
иеа; эти местонахождения лежат далено к югу от области ее современ
ного распространения. 

Вид Rnbus idaeus (малина) ныне обычен в лесной зоне Сибири, 
CTOJIb же ШИРОI{О был, по-видимому, распространен и в геологичеСI{ОМ 
прошлом. Зато ежеВИI\а (Rnbus caesius) , современный ареал I{ОТОРОЙ в 
Западной Сибири ограничен с севера 57-580 с. Ш., встречена лишь в не
многих флорах диагональных песков на Оби. 

Вид Empetrum nigmm. Остатки водяники имеют руноводящее значе
ние для сиБИРСI{ОГО миндель-рисса; ныне это преимущественно полярно
арктичесное и альпийсное растение, хотя встречается иногда и в лесном 
зоне. Ископаемые находни Empetrum приурочены в основном l{ сов ре
менном,YI ее ареалу. 
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Вид Elatine alsinastrum. Впервые характерные семена повойничка МУ
'[овчатого появляются еще в олигоцене; после максимального оледенения 
»аспространение вида резко сократилось и сейчас он известен лишь в 
.немногих пунктах Приобья (Кулунда) и в окрестностях Тобольска. 

Вид Myriophyllum spinulosum описан П. И. Дорофеевым из миндель
РИССIШХ отложений Могилевской области (Дорофеев, 1963б, стр. 161 ,  
рис. 23, 24, 44) ; в четвертичных отложениях Сибири встречен лишь 
однажды (диагональные пеСI(И дер. Карга на р. Оби) . 

Семейство Ericaceae, по-видимому, очень древнее :  остаТI{И вересковых 
:известны С эоцена. Во флорах тоБОЛЬСI{ОГО горизонта довольно обычны 
подбел (Andromeda polijolia) и хамедафне ( Chamaedaphne calyculata) -
небольшие кустарники, ныне часто встречающиеся по торфяным болотам 
лесной зоны и в тундре. Более редки (по-видимому, из-за нежности 
семян) КЛЮI{ва ( Oxycoccus quadripetalus) , брусника ( Vaccinium vitis-
idaea) и голубика ( V  accinium uliginosum) . 

Семейство Sоlапасеае. ОстаТI{И пасленовых редко удается определить 
, ДО вида; отдельные наХОДIШ хорошо сохранившихся семян позволили 
установить во флорах диагональных песков на Оби прис!утствие белены 
(Hyoscyamus niger) и двух видов паслена: черного (Solanum nigrum) 
и I{paCHOro (S. dulcamara) . 

Вид MalTicaria mаtгiса7'iоidеs. Ромашка американская ныне в Запад
,JlОЙ Сибири обычное растение, распространенное повсюду I( югу от 
620 с. ш. (по окраинам дорог, в огородах городов и деревень) .  Как 
указывают ботаники, вид был занесен к нам в конце прошлого века 
из Северной Америки (через Германию) и до 1890 г. нигде в Сибири 
не встречался. В одной из флор диагональных песков на Оби ( СIШ. 21 
'-вблизи с. Середино колывнскогоo района) автором был обнаружен очень 
харю{терный ископаемый ПЛОДИI{ М. matricarioides (ошибка в определе
нии маловероятна) ; по-видимому, вид обитал в Сибири в эпоху миндель
рисского межледниковья, а потом по ка!(ой-то неясной причине ПОI(ИНУЛ 
,ее территорию. 

В работе П. А. Ни!(итина ( 1940) приведен списо!( растений, ру!(ово
дящих для миндель-рисских отложений Сибири. Дальнейшее исследова
ние флор тоБОЛЬСI{ОГО горизонта позволило внести в этот список неко
торые уточнения: из него была ис!(лючена часть видов, не имеющих, 
кю{ о!(азалось, серьезного стратиграфического значения (Chenopodium 
album и Lycopus eU7'opaeus) , и введены дополнительно некоторые новые 
растения. В частности, значительно увеличено количество видов Potamo
geton, многие из !(оторых при предыдущих исследованиях или не опре
делялись в связи с недостат!(ом сравнительного материала, или опре

,делялись неправилЬно. 
При пользовании приводимым ниже спис!(ом следует иметь в виду, 

что перечtи:сленные в нем виды не являются ру!(оводящими в прямом 
смысле этого слова ; это cI{Opee I{онтролирующие формы. I{poMe того, 

.необходимо учитывать и географическое положение изучаемой флоры. 
Тю{, компле!(с ис!(опаемых семян из о!(рестностей Салехарда, содержа
щий остат!(и Selaginella selaginoides, Juncus arcticus, Betula папа, Ra
nunculus lщрегЬогеus и Охугi'а g'idyna, может быть и позднечетвертич
"rblM, и голоценовым; в то же время в позднем плейстоцене предгорьев 
Алтая вполне возможно сочетание Salvinia natans - Potamogeton alpi
nus - Najas mагinа - Nymphaea candida. Р ешая вопрос о возрасте той 
или иной четвертичной толщи, всегда следует базироваться не только 
на присутствии или отсутствии в семенном I{омпле!(се !(а!(ой-либо фор
мы, но и на общем QБЛИI{е ис!(опаемой флоры и ее отношении к совре
менной флоре изучаемого региона. Ниже приведен списо!( форм, харак
терных для тобольс!(ого межледни!(овья (миндель-рисса) Западной Си

' бири: 
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.Azolla interglacialica Nikit. ,  
Salvinia natans (1, . )  АН., 
.S elaginella selaginoides L. Link. ,  
Isoetes echinospom Dur . , 
1. lacustris L.,  
Sparganium affine Schnizl. ,  
S. l�yperbor'eum Laest., 
Potamogeton alpinus Balbis . ,  
Р.  asiaticus А. Benn., 
Р. dentatus V. Nikit. , 
Р. filiformis Регs . ,  
Р. interglacialis V. Nikit., 
Р. malainus Miq., 
Р. micгocarpus V. Nikit., 
Р. midul� ikimo Маkiпо, 
Р. 01"tostylus V. Nikit. , 
Р.  rutilns Wolfg., 
Р. vaginatus Turcz. , 
Najas flexilis (WШd . )  Rostk. e t  Sсhшidt. 
N. g-raminea Del. ,  

.N. minoI' АН., 
N. snkaczeuii DOl'of. ,  
N. tenuissima (А. Вг. )  Magnus, 
Carex pauciflom Lightf. ,  
II eleocharis acicularis Rоеш et Schu1t. , 
Н. ovata (Roth . )  Rоеш. et Schult. 
.S cirpus су peгinus Kllnth. ,  

* * * 

S. mdicans Schk., 
S. silvaticus L . ,  
Calla palustris L., 
Juncus агсtiсus Willd. ,  
Betula himilis Sсhгапk. ,  
В. папа L.,  
В. rotundifolia Spach . , 
Oxyria digyna (L . )  НШ., 
Nuрlшг luteum (L.) Sшith., 

N. рumаum (Ноffш. ) D. С., 
Nymphaea candida Ргеsl . ,  
Ranuncnlus flammula L. ,  
R .  hyperboreus Rotb. ,  
R. radicans С. А. Меу, 
R. reptans L., 
Thalictrum alpinum TJ ' ,  
Th. angustifolium L. ,  
Рараиег nudicaule L., 
Corydalis sp., 
Bnnias sukaczewii (Nikit. ) Кipiani, 
Сосhlеагiа arctica, Schlecht., 
Callitriche stagnalis Scop., 
Empetrum nigrum L., 
Elatine hуdгорiрег L., 
Ballota nigm L., 
Adoxa moschatellina 1,. ,  
М аtгiсагiа inodora L. 

Прежде чем перейти к обсуждению климатической обстановки миндель
рисса Сибири, необходимо сделать некоторые вводные замечания. Дело 
в том, что восстановление палеоклимата по остаткам ископаемых рас
тений, в частности, по комплексам плодов и семян, представляет собой 
далеко не простую задачу. Ископаемые флоры, как правило, почти не 
содержат остатков плакорных растений и отвечают лишь в большей или 
меньшей степени азональной растительности озер, болот, речных долин. 
В. В. Алехин ( 1 936, стр. 370) пишет: « . . .  Чем влажнее условия оби
тания сравнительно с плакорными . . .  , тем слабее сн:азываются зональные 
:RЛИЯНИЯ . . .  На лугах НИЗI{ОГО уровня, сильно влажных и даже избыточ
но увлажняемых, влияние зоны крайне ослаблено и даже иногда почти 
сходит на нет» .  Одню{о и зональная растительность, хотя и в меньшей 
,степени, чем плакорная, все же отражает общеклиматическую обстанов
I{Y : «ТЮ{, например, луговая растительность южных рек сильно отличает
с я  от рек средней полосы, а ,тем более от рен северных» ( там же, 
стр. 369 ) . Эту поправку на азональность иснопаемых флор всегда сле
,дует иметь в виду при палеоклиматичесних ренонструкциях. 

При восстановлении палеOIшиматичесной обстановни и палеоландшаф
тов не слишном отдаленного геологического прошлого исследователь ис
ходит из предположения, что RЛИМатичеСRая требовательность растений 
·определенных родов и видов не могла существенно измениться. Так, 
присутствие в осадках плодов пальм расценивается IШК УI{азание на 
' тропичеСRИЙ или ctубтропичеСI{ИЙ палеОRлимат, наХОДIШ остаТIЩВ магно
лии и тюльпанового дерева (Liгiоdеndгоn) - на Rлимат YMeptJНHO теп
_лый, д остаТRИ полярных манов, аРRтичеСI{ОГО СИТНИRа и других нынеш-
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них фригорифилов свидетельствуют о суровости палеоклимата. Не менее 
надежны, очевидно, экологические показания OCTaTI{OB ИСI{опаемых ра
стений: плодики Typha, Scirpus, A lisma, семена Taxodium и Nyssa свя
заны с болотами; Potamogeton или Sagittaria указывают на озерно-реч
ные водоемы; Sequoia, Morus и Patl'inia свидетельствуют о повышенных 
элементах рельефа; Chenopodium, uгиса, Potentilla anseгina и други8' 
эрозиофилы (Нюштин, 1 933, 1938, 1940) характеризуют места с нару
шенным почвенным покровом и т. д. Строение семян и плодов настолько 
тесно связано с общей организацией данного вида, что с изменением 
экологии растения семена его неизбежно должны претерпеть соответст
вующие изменения, что означает уничтожение тождества вида. 

Следует, однако, оговориться. Принцип актуализма, используемый в: 
данном случае палеОI{арпологами, не универсален. А. Н. Криштофович 
( 1 936, стр. 1 1 )  отмечал: «Мы иногда замечаем неестественные, с точки 
зрения исследователей современной флоры, сочетания, когда растения, 
чуждые в настоящее время одно другому нлиматичеСЮI и флористиче
СIШ, были членами одного комплекса. Изменения требований со стороны 
растений I{ климату и условиям обитания представляли, по-видимому" 
довольно обычное явление в прошедшие эпохю) .  Действительно, трудно, 
представить себе современный ландшафт, в нотором совместно произ
растали бы березы и веерные пальмы, однако такие ландшафты, по
видимому, не реДIШСТЬ в позднем мелу Северной Амерю{и (Криштофович, 
1936 ) , и даже в миопене Японии береза и ольха мирно сосуществовали С· 
пальмой Sabal (Криштофович, 1957) . 

По-видимому, с аналогичным явлением сталкивается палеонарполог 
при изучении ископаемых флор тобольсн:ого (миндель-риссного) межлед
никовья Западной Сибири - флор диагональных пеСIШВ и сизых суглин 
нов. Подавляющее большинство видов, входящих в состав этих флор" 
принадлежит I{ носмополитным растениям, широко распространенньги В; 
современной умеренной зоне Евразии. Значительно меньший процент 
видов относится к растениям, ныне свойственным преимущественно по
лярно-арнтической и альпийской зонам (Juncus arcticus, Cochlearia ar
ctica, Hanunculus hy perboreus и некоторые другие) .  Н. этой группе при
мыкают немногие холодолюбивые формы, заходящие довольно даЛeI{О п: 
в таежную зону (Betula папа и др. ) .  И, нанонец, в состав миндель
РИССI{ИХ флор входит тан:же очень небольшая группа более или менее' 
теплолюбивых форм, ноторые более обычны для ЮЖной части таежной 
или для степной зоны Западно-СиБИРСIШЙ низменности (наяды, ВОДО.
нрас, нувшинна и немногие другие) . Любопытно, что все эти виды" 
современные ареалы ноторых отстоят друг от друга на сотни ниломет-· 
ров по широте, могут встречаться в одной и той же иснопаемой флоре .. 
Не отрицая влияния на подобный смешанный состав флор чисто тафо
номичесних фанторов, отметим, что нельзя «рассматривать растения I{aI� 
неизмененные в своих способностях приспособления к обrтановке» и де
лать НaIше-либо окончательные выводы из фактов современного геогра
фического распространения растений «без достаточного внимания . . .  к воз
МOiююсти уменьшения пластичности растения в отношении приспособле
ния I{ меняющейся обстановке . . .  Ни в КaIЮЙ мере нельзя держаться 
взгляда, что если все виды данного рода теперь живут при определен
ных Iшиматичесних условиях, то и вымершие виды, почти тождествен
ные с ныне ЖИВУЩИМII, должны были жить при таних же условиях 
температуры и нлимата вообще» (Сьюорд, 1 936, стр. 478-480 ) . 

На изменение ареалов растений, даже при условии неизменной нли
матичесн:ой зональности, существенно влияют, помимо эволюции расте
ний, многие другие фанторы. Л. Ш. ДавитаШilIIЛИ ( 1965, стр. 6)  по этому 
поводу пишет : «Географичесн:ое распространение растений и животных 
зависит от 1ПЮГИХ фан:торов, и в том числе от фаю'ОРОВ биотических .. 
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Хлебное дерево и пальмы - не обязательно показатели тропического 
Rлимата во время lfaI{опления осадков, в которых теперь захоронены 
их ископаемые остаТI{И. Слоны, носороги, тигры и другие звери ны
нешних ТРОПИIШВ могли бы жить и в умеренном Iшимате, если бы 
-этому не препятствовали иные, преимущественно биотические фю{торы» .  
Особенно важно иметь в виду эти закономерности в тех случаях, ког
.да исследователь пытается делать ШИРОIше палеоклиматичесние обобще
НИЯ на основании находOI{ остатнов одного наного-либо вида за преде
лами его современного ареала. Тан, IШЖУТСЯ сомнительными выводы 
В. С. Волновой ( 1962) об иснлючитеЛЫIО теплых нлиматичесних усло
виях в низовьях р. Иртыша в начале среднечетвертичной эпохи, бази
рующиеся главным образом на наХОДI{ах здесь Corbicula jluminalis 
МiШ. Предостережения А. Ч. Сьюорда и Л. Ш. Давиташвили звучат в 
этом случае особенно антуально :  «Точна зрения Сьюорда . . .  очень важна 
нан предостережение таним исследователям, ноторые на основании СЛИIп
I{OM снудных . . .  данных решаются делать РИСI{ованные выводы, мало гар
монирующие с общей обстаноюшй» (Сыоорд, 1936, стр. 481-483) . 

Действительно, современный ареал того или иного растения представ
ляет собой фУНIщию многих переменных. Помимо непосредственного вли
яния переСТРОЙI{И Iшимата, здесь сназываются и изменения нлиматиче
-сной требовательности самих растений (их эволюция) ,  и меняющиеся 
соотношения растений внутри фитоценозов, и воздействие животного 
мира и т. д. Если современная Carex paucijlora Lightf. ,  обитатель се
верной тайги и тундры, встречается в Исландии и на Новой Земле, 
в Ньюфаундленде и на Алясне, то морфологичеСЮI очень бли3I'Ш:Й I{ 
ней (по-видимому, предновый) вид ОСОIШ был в Западной Сибири обы
чен в обстановне теплого и влажного тургайсного нлимата (совместно 
с виноградом, магнолией, тюльпановым деревом) . Если современный вид 
Azolla filiculoides обитает в Калифорнии в онружении заведомо тепло
JIюбивых растений (Sequoia, Libcedrus, GaulthCl'ia, Mal�onia) , то морфо
логичеСIШ почти неотличимый вид Azolla interglacialica в Западной Си
бири пережил суровую древнечетвертичную эпоху и в миндель-риссное 
время распространился по всей I-IизмешIOСТН - совместно с I{аршшовой бе
резной, холодолюбивыми лютинами, полярными манами. Представляется 
совершенно естественным, что современная приуроченность растений I{ 
УЗI{ОЙ IшиматичеСI{ОЙ зоне есть результат высокой специализации видов 
как следствие их длительной эволюции в обстановне прогрессирующей в 
четвертичное время дифференциации нлиматов. 

Таним образом, флора миндель-риссного межледнИIШВЬЯ в Западной 
Сибири, по-видимому, была по существу смешанной флорой. Впрочем, 
термин « смешанная флора» в данном случае отнюдь не отражает дей
ствительного положения вещей. А. Н. l{риштофович, рассматривая «сме
шанные» флоры позднего мела (Ficus, Cinnamomum, Artocarpus, Palmae, 
с одной стороны, и Betula, A lnus, Salix, Populus - с другой) , отмечает 
в уже цитированной работе ( 1 936, стр. 1 1 ) , что « . .  .представление о 
двойственности меловой флоры вознинает у нас ретроспентивно, на осно
вании сравнения с составом флоры современных ботаНИRо-географиче
ских областей . . .  Правильнее сназать, что не меловая флора двойственна, 
·а современные умеренная и тропичесная парциальны, представляя лишь 
ПРОДУI{Т развития различных частей меловой флоры нан целого путем 
дивергенцию> .  Тан же правильнее, по-видимому, было бы говорить не 
о смешанном харю{Тере миндель-риссной флоры в Сибири, но о «смешан
ном» харю{Тере современных тундровой, таежной и степной флор, в I{O
торых заметную роль играют дифференцировавшиеся дериваты более 
универсальной флоры тобольсного (миндель-риссного) времени. 

Это обстоятельство, видимо, неснолыш затрудняет палеонлиматиче
{',н:е:е РЮ{ОНСТРУIЩИИ, хотя общий тип Iшиматичесних условий (субтро-
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пический, умеренно теплый, умеренно прохладный, арктический клима
ты) определяется комплексом ископаемых растений с достаточной досто
верностью. В частности, при реконструкции климата западносиБИРСI{QГО" 
миндель-рисса исследователь убеждается, что даже с учетом возможно
сти смещения ареалов многих видов во флорах тоБОЛЬСI{ОГО горизонта 
отсутствуют растения, безусловно чуждые современному Iшимату Запад
ной Сибири ( если не считать вымершей Azolla. intегg-Iасiаliса, климати
чеСI{ая требовательность которой совершенно неизвестна; единственное 
семя Euryale ferox, обнаруженное в диагональных песнах Иртыша, не 
может быть поназательным, тraH нан автор не уверен в его синхрон
ности осаДIЧ) . Те теплолюбивые виды, I{оторые были упомянуты выше 
(водонрас, наяды, нимфейные) , доходят ныне в Западной Сибири до 
58-590 с. ш. OCTaTI{OB же широнолиственных деревьев или травянистых 
растений, приуроченных I{ иным, существенно более теплым ЮIИмати
чесним зонам, в этих флорах не встречено ни разу. Еще П. А. НИЮIТИН 
УI{азывал, что «объяснять . . .  ненахождение остатнов теплолюбов [в диа
гональных песнах и сизых суглинн:ах] неполнотой геологичесн:ой летопи
си уже не приходится: собран вполне достаточный материал для l{aTerO
ричесного утверждения ИХ первичного отсутствию) (Нинитин, 1940, 
стр. ЗО) . За четверть вена, протеншие после опублинования цитирован
ной работы, ноличество видов, установленных в диагональных песнах 
и сизых суглиннах, увеличилось в два с половиной раза, но теПJlОJIIобы 
среди них отсутствуют. В то же время участие полярно-аРlпичеQЮ1Х 
форм в составе рассматриваемых флор настольно не значительно, что, 
учитьпщя изложенные выше соображения, доверять их ПОI{азаниям сле
дует с большей осторожностью. Изучение иснопаемых флор тоБОЛЬСI{ОГО
горизонта, тщательный анализ современного географичесного распростра
нения всех установленных здесь видов позволяют расценивать Iшимат
миндель-рисса Сибири I{Ю{ прохладно-холодный, близний н современному. 

Сложнее обстоит вопрос с восстановлением мелних нлиматичесних 
осцилляций, тан нан нлиматичесная требовательность нынешних лональ
ных термофилов и ЛОI{альных фригорифилов не была столь же опреде
ленной в геологическом прошлом, и их ареалы могли не ТОЛЫ{Q со
принасаться, но и нюшадываться друг на друга. Таним образом, само
по себе присутствие в ископаемой флоре наного-либо нынешнего предста
вителя тундровой растительности не решает вопрос о реЗI{ОМ похолода
нии нлимата: холодолюбивый ныне, этот вид мог быть эвритермным В: 

эпоху существования изучаемой флоры. Далее ,  уже давно доназано, что
начало среднечетвертичной эпохи в Сибири сопровождалось резним ожив-, 
лением эрозионной деятельности, что привело I{ энергичному размыву 
всех выходящих на дневную поверхность толщ, нан древних - мезозоЙ-· 
сних, палеогеновых и неогеновых, тан и четвертичных. Минеральные и 
органичесние номпоненты (семена, плоды, мега- и минроспоры, пыльце
вые зерна и т. д. ) этих пород после более или менее ДЛИТGJlЫЮЙ тран
спортировни вторично ОТlшадывались уже в новых отложениях - осад
пах тоБОЛЬСIШГО горизонта. Следовательно, семенной (или спорово-пыJI-
цевой) I{оипленс тобольсного горизонта состоит из остатнов растений : 
1 )  живших в эпоху формирования изучаемых осаднов (собственно флора,. 
в той ИЛИ иной степени аллохтонная) ;  2) живших в данном районе в 
предшествовавшие этапы четвертичного времени; З )  переотложенных из· 
дочетвертичных отложений. 

Приступая н восстановлению палеонлиматичесних этапов, палеОI{ар
полог должен быть полностью убежден в том, ЧТО он сумел безошибочно 
отделить синхронные данной толще иснопаемые остатни от вмытых В 
нее. Он при этом должен обратить особое внимание на следующие об
стоятельства. 

1. Общий облин и состав фитогруппы, особенно встречающихся здесь 
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обломков древесины. Равномерно глубокая степень фОССИЛИ<Jации фитоде
трита, отсутствие следов окатанности у обломн:ов древесины определенно-. 
указывают на монохронпость фитогруппы. Если же наряду с гумини
рованными встречаются ксиленизированные и витренизированные фраг
менты, а оБЛОМЮI древесины ОI{атаны, расщеплены с торцов или несут 
иные признаки длительной транспортировки, то это с большой ДОСТО
верностью свидетельствует о смешении разновозрастных остатков в со
ставе фитогруппы ( (микстохронностЬ» ) .  

2 .  Общий облИI{ ископаемых диаспоридиев в составе флоры. Боль
ШИНСТВО исн:опаемых семян и плодов с течением времени претерпевает 
прогрессирующие изменения цвета, плотности оболочки, клеточной струк
туры и ряда других признаков. Опытный палеокарполог безошибочно-< 
отличит, к примеру, ЭНДОIШРПЫ рдеста, ежеголовника или малины из 
отложений миоцена от ЭНДОI{арпов того же' вида из плейстоцеI-IOВЫХ ОТ
ложений. Именно это обстоятельство в большинстве случаев позволяет 
отделять синхронные изучаемому горизонту ископаемые семена и плоды 
от примешанных 1, ним переотложенных, т. е .  более древних, сильнее изме
ненных диаспоридиев. Следует, однан:о, подчеркнуть, что семена некоторых 
видов ИСI{опаемых растений, особенно обладающие черной глянцевой 
оболочкой, со временем почти не меняют своего облИIШ ; чрезвычайно 
устойчивы мегаспоры водяных паПОРОТНИКОВ'1 плаую<ов и полушников. 

При изучении вещественного состава ископаемой семенной флоры 
важно отличать степень сохранности макрофоссилиЙ. Если во флоре в
общем четвертичного облика встречено 2-3 окатанных обломка семюr 
Magnolia или Liriodendron, то эти обломки, по всей вероятности, явля
ются переотложенными, а флора - четвертичной; если же, напротив, 
в такой же по составу флоре обнаружено присутствие многочисленных 
превосходно сохранившихся плодиков Ranunculus sceleratoides или Lyco
pus aniquus, то исследователь должен самым серьезным образом заду
маться над возрастом этой флоры. 

3. Климатическая гармоничность флоры и стратиграфическое распро
странение входящих в ее состав ископаемых растений. В ископаемой, 
семенной флоре, содержащей Betula папа, Juncus arcticus и Potentilla 
n ivea, остатн:и Morus или Ampelopsis выглядят совершенно противоесте
ственно и, разумеется, могут быть толыш переотложенными. Переотло
женными будут также олигоценовые Azolla sibirica, Taxodium dubium илИ' 
Scirpus szaferi на фоне скудной травянисто-кустарниковой растительно
сти раннего - среднего плиоцена южных районов Западной Сибири. Од-, 
нако это только примеры. Было бы неверным считать переотложенными 
все остаТI{И, прежде не встречавшиеся в том ИЛИ ином стратиграфиче
ском горизонте. Остатки растений, самые обычные в более древних сло
ях, могут быть единичными в вышележащих отложениях (угасание' 
вида) и, если иссследователь не располагает дополнительными данными, 
у него нет никаких оснований отбраковывать такие остатки из состава, 
флоры. 

4. Не менее красноречивыми могут быть минеральные компоненты., 
Хорошо окатанный ПОJIИМИКТОВЫЙ песок, обильный лимонит и извеСТI,О
вистые стяжения, обычные для четвертичных отложений Западной Сиби
ри, плохо увязываются с остатками Salvinia cerebrata, Diclidocarya si
birica или Epipremnum rugosum - эти виды, как правило, сопровождают
ся остроугольным кварцевым пеСJ{ОМ с обильными ферросульфидами. 

5. Совершенно необходимо детальное изучение геологии района. Во
многих случаях, например когда ископаемая флора полностью переотло
жена или I{огда комплекс ИСI{опаемых семян происходит из переотло
женной глыбы более древних пород, только тщательный анализ геоло
гических и геоморфологических особенностей изучаемого разреза может' 
уберечь исследователя от ложных выводов. 
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Если каждая ископаемая флора будет тщательно прUclнализирована 
-с учетом отмеченных наблюдений, это позволит исследователю в боль
шинстве случаев безошибочно определить или ее синхронность изучае
мому ГОРИЗ0НТУ, или переотложенный облик. Однако следует отметить, 
что в тех же случаях, котда переотлагаются остатки И3 отложений, мало 
.()тличающихся по геологическому возрасту от исследуемых осадков, вы
деление протогенных органических I{омпонентов породы сталкивается с 
серье:JНЫМИ трудностями, во многих случаях пока непреодолимыми. 
R сожалению, этим моментом, который вынуждает очень осторожно от
носиться к детализации палеогеографических обстаНОВОI{, некоторые ис
следователи пренебрегают. Имеются случаи, I{огда на основании обилия 
в отложениях тобольского ГОРИЗ0нта пыльцы региональных термофильных 
эюютов, тю,их, как Qlle7"CUS, Conms, Ulmus, Ilex, палинологи приходили 
I{ выводу об исключительно теплом климате тобольского межледниковья, 
не слишком резко отличавшемся от тургайского климата. Подобные вы
воды, разумеется, не могут считаться достаточно обоснованными, и очень 
,отраден тот факт, что среди палинологов-четвертичников в последнее 
время все чаще высказываются мысли о переотложенности пыльцы тер
мофильных растений и о сиБИРСI{ОМ В общем характере флоры миндель
рисса (хотя Ulmus, Quercus и Corylus по-прежнему нередко фигурируют 
в четвертичных спорово-пыльцевых комплексах чуть ли не вплоть до 
Полярного I{pyra) .  

Далее, далеко не всегда достаточно аргументировано очень дробное 
подразделение тобольского времени на климатические фазы, про водимое 
на основании спорово-пыльцевых исследований. Прежде всего отсутствует 
уверенность, что в каждом конкретном случае исследованию подвергает
ся только синхронный осаДI{у пыльцевой СПeI{ТР, а не сложный I{ОМП
леке lI1ИI{СТОХРОННОЙ пыльцы и спор. Вызывают сомнения и некоторые 
палеоклим:атические критерии, используемые палинологами. В самом 
деле, «ХОЛОДНЫЙ» или «теплый» тип спорово-пыльцевых комплексов не
редко устанавливается лишь на основании присутствия или отсутствия 
так называемых индикаторов холодного I{лимата, в числе IШТОРЫХ фи
гурируют Betula папа, Selaginella sibirica, Cruciferae ( cf. Draba) , Saxif
.raga cf. hirculus, Botrychium и даже Ephedra и Salix (Мизеров, Стрижо
ва, 1964; Костицина, Полещук и др., 1960, и др. ) .  Но даже современные 
ареалы этих «индикатороВ »  отнюдь н е  приурочены исключительно I{ арн
тичесной З0не. В etula папа, нан мы уже отмечали, по болотам и рямам 
доходит в Сибири почти до южной границы современной лесной 30НЫ 
( Куйбышев на севере Барабы) . Определение Selaginella siblrica сомни
тельно; в отложениях тобольского ГОРИЗ0нта, где палинологами устанав
ливается наличие МИI{роспор этого вида, обычно встречаются очень ха
рактерные мегаспоры s. selaginoides и нереДIШ - различные вымершие 
виды рода S elaginella, переотложенные И3 меЗ0З0ЙСНИХ осаднов. Мегаспо
ры же s. siblrica в четвертичных отложениях Западно-СиБИРСIШЙ низмен
ности не были обнаружены ни разу. Но в любом случае этот вид, встре
чающийся ныне в Даурии, в У ссурийсном нрае И на севере Японии, 
отнюдь не свидетельствует об особенной СУРОВОСТИ нлимата. Род Draba 
имеет своих представителей во всех нлиматичесних З0нах Европы и Азии, 
за иснлючением субтропИI{ОВ и тропиков. Тан, D. nemorosa обитает повсе
местно в Европе и Западной Сибири, D. cuspidata живет в Крыму, 
D. hеtегосоmа встречается в Балнано-МалоазиаТСIШЙ провинции, в Аджа
рии (Флора СССР, 1934, 1964) . Sахifгаgа blTculus на территории совре
менной Западной Сибири обычна в бассейне Тары, у 03. УБИНСI{ОГО , 
В ОI{рестностях Барнаула. Виды Воtгусhium встречаются во всех бота
нино-географичесних провинциях Европы, северной И западной Азии, 
.а танже в Австралии. Ephedгa, обитатель сухих степей и полупустынь, 
пренрасно переносит отнюдь не арктичеСI{ИЙ l{лимат На1>!1!1УМОВ, а о нли-
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матической требовательности (или, вернее, нетребовательности) рода 
Salix можно, по-видимому, и не говорить. Естественно, что палеоюIима
тические выводы, сделанные на основе столь малонадежных «ИНДИlшто-
РОВ » ,  выглядят недостаточно убедительными. . . 

Автор не отрицает возможности колебаний климата на протяжении 
миндель-рисского межледниковья, более того, он ДОПУСI{ает, что палино
лога ми вполне правильно намечен ход эволюции межледнинового нли
мат'а - от большей сухости к меньшей, от меньшей теплообеспеченно
сти к большей и обратно ( Гричук, 1960) . Однано выделение холодных 
и теплых нлиматических фаз должно базироваться не на установлении 
{(индикаторов холодного Iшимата» (да еще столь сомнительных, кю{ Ер
hedra или Salix) , а на тщательном монографическом изучении всего 
спорово-пыльцевого IШМПЛeI{са, на выявлении его нлиматической гармо
ничности. Тольно тогда, I{Огда видовые определенця в палеопаЛИI-IОЛОГЛП 
станут не ИСlшючением, а правилом (и в спорово-пыльцевых спентрах 
четвертичных отложений Сибири перестанут фигурировать всевозможные 
Cedrus, Juglans и Nyssa) ,  палеопалинология по праву займет одно И3 
ведущих мест в нелегком деле стратиграфичесного расчленения антро
погена и восстановления палеоландшафтов Западно-Сибирсной низмен
ности. 

Резюмируем все изложенное выше. 
1. ИСlшпаемые семенные флоры тобольского ГОРИЗ0нта имеют в об

щем уже современный состав ; в них прантичесни отсутствуют растения, 
нлиматичесни чуждые современной Западной Сибири. . 2. Климат мriндель-рисского времени на территории Западно-Сибир
сной низменности был в основных чертах близким I{ современному. 

3. Судя по данным палеоботаники, на протяжении тобольсного меж
ледниковья проявились определенные нолебания положения природных 
30Н, хотя динамика этих н:олебаний изучена еще далerш не достаточно. 
МансимаЛЫ-Iая амплитуда смещения ландшафтных границ навряд ли пре
вышала 2_30 по широте. 

Послесамаровские флоры 

Отложения самаровсн:ого (леднИI{ОВОГО ) и послесамаровсн:ого вреМени 
изучены в палеонарпологическом отношении н:райне слабо, поэтому огра
ничимся лишь нонспеитивным изложением основных выводов. 

Эпоха мю{симального (самаровсн:ого) оледенения ознаменовалась фор
МIIрованием мощных толщ моренных и флювиогляциальных отложений 
в леднИI{ОВОЙ З0не и озерно-аллювиальных - в прилеДНИI{ОВОЙ. С этим 

� . 
временем связано накопление ленточноподооных глин с маломощными 
прослойиами моховых торфянииов, перенрывающих диагональные пеСЮI 
в среднем течении Оби и НИЗ0ВЬЯХ Иртыша. СИУДНЫЙ палеоботаниче
СI{ИЙ материал, относящийся к флорам этих отложений, рисует слабо 
залесенную равнину с обильными озерно-болотными водоемами в об ста-u � 
HOВI{e  холодного нлимата; следует отметить, одню{о, что ни однои оес-
спорно арнтичесной флоры в этих отложениях до сих пор не найдено. , 

MeCCOBCI{O-ШИРТИНСI{ие отложения, или отложения самаровсио-тазов
сн:ого межледнииовья (интерстадиала) ,  танже совершенно недостаточно 
изучены в палеоботаничесиом отношении. В 1955 г. автору были до
ставлены три образца из бассейнов реи Ватыльиа и Каралы{а (левые 
притони р. Таз) . По данным А. А. Земцова, эти обра3ЦЬi происходят 
И3 торфянистых ЛИН3 В толще песков, зажатых между моренами маи
симального (самаровсного) и таЗ0ВСИОГО оледенений. Списон , флоры 
этой межморенной толщи был опубликован (Нииитин,. 1965) . Подавляющее 
большинство входящих в ее состав ВИДОЕ свойственно :и ' совремеIIПОЙ 

2 )  труды IIh-та геологии, Выпус]; Ю .105 



с.> <=> cr;, 
С{)став флоры погребенного торфяника нз обнажения у пос. Горная Суббота 
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Названия растений 

Thallophyta 

Cha ra sp . sp.  . . . . . . . . . . . 
Nitella sp.  sp . . . . · . . . . . . 

Bl'yophyta 

Eryales . . . . . . . . . . . . . .  
Sрlюgnum sp . .  . . · . . . . . . . 

Ptel'idophyta 

AzoZla inte rglacialica Nikit.  . . . . 

Isoetes echinospora Duг. . . . . . . 

Gymllospel'mae 

Pinus silvest ris L. . . . . . . . . . 
Larix sibi rica Ldb . · . . . . . . . 

Allgiospel'lllae 

Typl/a angusti jolia L. · . . . . . . 

Т. latifolia L . . . . . . . . . . . .  
Турl1а sp. sp. . . . . . . . . . . . 

Sparganim cf. affine Schllizl. . . . . 
S. glome!atum Laest. · . . . . . .  
S. cf. ТlурегЬогеиm Laest. · . . . .  

S. minimum ВШ. 
S. simplex Huds. 

. . . . . . . . . 

· . . . . . 
Potamogeton alpinus EaJb . · . . . . 
Р. aff. asiaticus А. Eellll . · . . . . 
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Названия растений 

Р. f iliformis Регs. 
Р. aff. foliosus Raf. 

· . . . . . . . 
· . . . . . . .  

Р. hete!opl1yllus Schreb.  · . . . . .  
Р. l ucens L . . . . . . . . . . . . .  
Р. natans L . . . . . . . . . . . . .  
Р. cf. nodosus Poirl'. · . . . .  · . 

Р. obtusifolius Mert. et КосЬ . . . .  
Р. pectinatus L . . . . . . . . . . .  
Р. cf. pe�foliatus L. · . . . . . . . 

Р. polygonifolius L. · . · . . . . . 
Р. praelongus Wulf. · . . . . . . .  

Р. pusillus L . . . . . . . . . . . .  
Р .  rutilus  vVolГg. . . . . . · . 

Р. vaginatus Turcz . 
Potamogeton sp. sp.  

. . . . 

· . . . . .  

Najas f lexilis (Willd) R ostk. et 
Schmidt.  . . . 

N. minor All . . . . .  
· . . . . . .  

· . . . . .  
N. aff. tenuissima (A. Ег.) Magllus 
Scl1euchzeria раlusl гis L. . . · . · . 
Alisma cf. pZantago-аquаtiса L . . . .  
Alism a  sp. . . . . . . . . . . . . 

Sagittaria sp.  . . . . . 
Alismataceae gell. illdet .  

· . · . . . 
· . . . . . 

Hydrocl1 a ris morsus-ranae L. · . . .  

G ramineae gell . illdet. · . . . . . .  

Ca rex с!'. pauciflora Lightf. · . . . 
- - -_. _ - --
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С. pseudocype rus L. 
С. riparia. Curt . . 
С .  rostrata Stokes 
Ca rex sp.  sp.  
Н еlеосl и ris acicula!is Roem. et Scbult. 
Н. aff. ovata Roem. et Scult . .  
Н. palust ris R .  Вг. 
Scir pus lacustris L. 
S. radicans Scbkubr·. 
S. аН. mucronatus L . .  
S. cf. silvaticus L . .  
S. cf. tabe rпaemo ntani Gmel .  
Sci rpu.� sp . sp .  
Calla palustris L.  
Lemna gibba L.? . 
Spi rodela poly rriza (L.) Scbleid. 
Juncus cf. alpinus Vill. 
Juncus sp. sp. 
Betu l a  alba L. 
Bet u la Бр .  Бр. 

U.rtica dioica L. 
Polygonum lapatbljolium L. 
Rumex Бр . . . ' . ' 
Chenopodium тиЬ тиm L. 
Chenopodium Бр . . 

Malacblum aquaticum (L.) Fries. 
C a ryophyllaceae gen. indet . . 

Nuphar cf. luteum (L.) Sffi . .  

N. pumilllm (Hoffm.) D . С.  

Nymphaea alba L. 
Bat rachium foeniclllacellm (Gilib .)  

V. Krescz . . 

� • "Указано число видов пере отложенных остатков.  
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В. e radicatum (Laest. )  Fr. 
Batrachi um Бр. Бр . . 

Ranuncll l lls cf. f lammllla L. 
R .  sceleratll.� L. 
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Lysimacbla vulgaris L. 
Naumbll rgia thysiflora (L.) Rcbb . . 

М enyanthe.� t !ifoliata L. 
Nymplloides peltatum Ktze . .  
Lyco рив е и  ro paellS L . .  
М entha cf. arvensis L. 
М entha cf. spicata L. 
Меnt1и Бр. 
O riganum v ulga re L . .  
Thymus БР.?  . 
Labiatae gen. indet. 
Reprecipitated seeds ancl fr'uits . 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

3 '"  

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
m 

т 

+ 
т 

+ 
+ 
+ 

+ 
m 

+ 
+ 
+ 
т 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

8 



РRстительности бассейна р. Таз в пределах 63-640 с. ш. ,  остатков более 
или менее теПЛОJIюбивых растений не встречено, зато ::\арегистрированы 
некоторые тундровые формы, имеющие ныне БОJIее северный ареал (Jun
cus sf. arcticus, Ranunculus hyperboreus ) . Все это позволяет считать КJIимат 
эпохи существования флоры суровым, близким к современному Iшимату 
северной границы таежной зоны ИJIИ даже БОJIее холодным ( смещение 
ландшафтных зон на 2-30 к югу) . Таким образом, имеющиеся в нашем 
распоряжении данные свидетельствуют скорее о межстадиа.lIЫIOМ, а не 
межледнИI{ОВОМ характере соответствующих осадков. Вопрос об аналогах 
этих отложений во внеледниковой зоне Сибири пона не имеет однозначно
го решения. 

ПаJIеOI{арпологический материаJI н харантеРИСТИI{е отложений назан
цевсного горизонта ПOI{а еще очень снуден. В 1961 г. при изучении 
обнажения правого берега Оби у пос. :Карымнары (район Белогорья) 
в ОТJIожениях аллювиаJIьно-озерно-болотной линзы с торфЮIИI{ОМ, вре
занной в самаРОВСIЧЮ морену, была обнаружена довольно богатая исно
пае мая флора, сопоставляемая с флорой назанцевсного межлеДНИI{ОВЬЯ 
(Мартынов, НИIштин, 1964) . Судя ПО этой флоре, а танже небольшой 
фJIоре с р. Большая Хэ-Яха, изученной еще в 1955 Г., климат назан
цеВСI{ОГО (РИСС-ВЮРМСI{ОГО) времени на территории Западно-СиБИРСI{ОЙ 
низменности БыJI более мягним, чем современный, и ландшафтные зоны 
были смещены н северу по меньшей мере на 3_40 относитеJIЬНО их 
современного положения. 

Во внеледниновой зоне Западной Сибири н назанцевсному времени 
автор СНЛOIIeН относить флору погребенного торфЯНИI{а из обнажения у 
пос. Горная Суббота на Иртыше; предварительное занлючение автора 
этих CTPOI{ (ВОЛI{ова, 1966) о миндеЛЬ-РИССI{ОМ возрасте флоры она
заJIОСЬ, IШК удалось установить на основании более полных сборов, 
ошибочным. Здесь эта ошибна исправляется. . 

Повторное опробование погребенного торфЯНИI{а в обнажении у Гор
ной Субботы, проведенное в сентябре 1964 г. во время ЭНСI{УРСИИ 
участнинов Всесоюзного совещания по изучению четвертичного периода, 
ПОЗВОJIИЛО получить богатую и интересную флору, состав ноторой пона
зан в табл. 9. 

Чрезвычайно харантерной чертой флоры горносубботинсного торфя
нина является участие в ее составе непереоТ'ложенных мегаспор Azolla 
interglacialica ( считалось, что этот вид не пережил резного похолодания 
самаровсного времени) . При этом весьма примечательно, что встреченные 
в Горной Субботе мегаспоры поназывают явные черты недоразвитости, 
угнетенности, вырождения - они в среднем чуть мельче типичных, часто 
имеют дополнительные плаватеJIьные тела и аномально развитый пери
спорий. Необходимо отметить также относительно высоное содержание (ОНаЛО 8 % )  региональных энзотов, в числе ноторых особенно интересна 
нахьдна 26 прекрасно сохранившихся семян A ldrovanda vesiculosa - вод
ного наСeI{ОМОЯДНОГО растения из сем. Droseraceae. Эти семена очень ха
рактерны и легно отличаются от вымерших третичных видов альдро
ванды. П. А. НИЮIТИН, впервые определивший подобные семена в исно
паемом состоянии, отмечает, что «современное распространение 
A ldrovanda vesiculosa резно спорадично; в огромном ареале расселения 
ее по земному шару отдельные местонахождения разделены зачастую 
громадными расстояниями» (Нинитин, 1927 , стр. 4; см. также Diels, 
1906) . В СССР А. vesiculosa известна в дельтах :Кубани и Волги, в не
многих ПУIштах на Дону и Днепре, встречается она танже в устье Аму
Дарьи и в неСI{ОЛЬНИХ местах на Дальнем Востоне. 

В общем же богатая и интересная фJIора погребенного торфянина 
у Горной Субботы рисует ландшафт заболоченного пойменного озерна, 
затоплявшегося в периоды половодий. Судя по остатнам Pinus silvestrit. 
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(шишки и семена) и Larix sibirica (шишки) при полном отсутствии 
пихты И ели, это озерко навряд ли было окружено темнохвойной тай
гой, скорее вокруг господствовал смешанный лес, где, кроме сосны и 
лиственницы, значительную, а быть может, и преобладающую роль игра
ла береза ( скорее всего Betula verrucosa) .  Климат эпохи определяется 
по Iшмплексу ископаемых растений как умеренно прохладный, но несом
ненно более мягкий, нежели современный Iшимат низовьев Иртыша Щl 
600 С. ш. Об этом говорит прежде всего общее богатство флоры; весьма 
показательно также присутствие Azolla interglacialica, хотя и в виде 
угнетенных форм, несомненно участие термофильной Атагоиаnаа ves[cu,
losa, семена которой впервые обнаружены в четвертичных отложениях 
Сибири, и обилие хорошо вызревших семян наяд, I{убышен, I{УВШИНКИ, 
ВОДОI{раса и других локальных теплолюбов. Поэтому нам представляется 
неправильным сопоставление по времени формирования погребенного 
торфяника Горной Субботы с рисской ЭПОХОЙ - «стадией caMapOBCI{OrO 
оледенения, описанной в унифицированной схеме под именем таЗОВСI\О
санчуговсного горизонта» (Вошшва, 1966, стр. 156 ;  см. ТaI{же стр. 82 
И табл. 16 ) . Значительно более вероятно отнесение этой сравнительно 
теплолюбивой флоры I{ I{азанцевскому межледнияовью - сибирскому 
рисс-вюрму (небезынтересно отметить, что и сама В. С. Вошшва на 
стр. 1 18 цитированной работы отмечает, что погребенный торфяник у 
Горной Субботы следует «относить к началу рисс-вюрмского межлеДНII
новью» . 

Близкий н казанцевсному времени возраст имеет, по-видимому, флора 
пос. Жас-Кайрат на Иртыше (где таюне встречены угнетенные флоры 
Azolla interglacialica в сопровождении богатого I{Омпленса главным обра
зом болотных растений) и неноторые другие менее богатые флоры юж
ной части Западной Сибири. Отсутствие уверенности в правильности 
датировок вынуждает нас оставить эти флоры без рассмотрения. 

Палеокарпологическая характеРИСТИI{а ВЮРМСIШХ и послевюрмсних от
ложений Сибири в настоящее время еще слишком скудна для сколько
нибудь обоснованных палеогеографичеСIШХ построений. В течение всего 
этого времени флора Сибири, утрачивая последние региональные энзоты, 
постепенно приобретала свой современный состав. Разрозненные и фраг
ментарные данные по позднеплейстоценовым и голоценовым семенным 
номпленсам свидетельствуют, однако, что процесс становления современ
ной флоры и растительности осложнялся неоднонратными нолебаниями 
положения ландшафтных зон, причем наибольшей амплитуды эти I{Оле
бания, вероятно, достигали в голоцене. 

Заключение 

Как ПОI{азывает исследование иснопаемых семенных комплексов, ИСТОРИЯ 
развития современной сибирской флоры и растительности уходит своими 
норнями глубоко в геологичесную древность. Основные этапы этой исто
рии, кан она рисуется по палеокарпологическим данным, следующие. 

Поздний олигоцен. Климат этого времени умеренно теплый и влаж
ный. Значительная часть низменности была занята огромным внутри
нонтинентальным бассейном - журавсним или туртасским озером-морем. 
Берега этого озера были покрыты хвойными (на севере )  и пышными 
широколиственно-хвойными лесами (флора лагерносадского типа) , родо· 
вой состав ноторых почти совершенно чужд современной флоре Сибири 
(Taxodium, Sequoia, Glyptostro,bus, Morus, Pterocarya, Liriodendron, Nys
sa и т. п. ) .  Хорошо развит травянистый ПОНРОВ, в составе IШТОРОГО 
преобладали водн.о-болотные травы (вымершие виды Typha, Caldesia, Du
lichium, Nuphar и т. д. ) .  В то же время известны Н8ноторые растения, 
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перешедшие и в современную сибирскую флору - главным образом так
Же из группы водно-болотных трав (Hippuris vilgaris, Lycopus europaeus) , 
реже кустарники (Rubus idaeus) . Необходимо подчеркнутъ, впрочем, что 
эти и другие упоминаемые ниже виды, морфологически тождественные 
-( или почти тождественные) своим современным сибирским аналогам, 
по климатической требовательности были иными. Количество вымерших 
форм достигает 75-80 % от видового состава флоры, количество видов, 
перешедших в современную флору Сибири - 5-7 % .  

Ранний миоцен ( эпоха формирования угленосных отложений аброси
мовского регионального ГОРИЗ0нта) . Климатические условия несколько 
ухудшились: снизилась среднегодовая температура, сократилось количе
ство осадков. Высокое положение базиса эрозии обусловило существова
ние обширных озерно-болотных водоемов, особенно в северных и севе
ро-западных районах внеледииковой части низменности. Господствовали 
широколиственно-хвойные (на востоке и юго-востоке) и хвойно-широ
J\Олиственные леса неСI{ОЛЬКО обедненного состава (флора тарско-васюган
СIШГО типа) с заметным участием A lnus flexilis, М orus tertiaria, Betula 
sect. А]Ьае и других форм, характерных уже для миоцена. Среди травя
нистых ПOIшзательны впервые появившиеся Rumex, Chenopodium, неко
торые Polygonum и др. Характерно, что наряду с водно-болотными ассо
циациями заметную роль играли лугово-степные сообщества. I\оличество 
видов, и ныне произрастающих в Западной Сибири, иолеблется в преде
.лах 10- 15 % ,  I{оличество вымерших - 65-70 % .  

Средний l\пюцен. Этот период характеризуется оживлением ТВI{Тони
ческой деятельности, продолжавшимся похолоданием и аридизацией или
мата. На территории Барабы типичными были ландшафты разреженных 
лесов, в более южных районах, по-видимому, переходящих в лесостепь. 
Среди древесных еще сохранились Metasequoia, Taxodium, Lil'iodendron, 
Bгoussonetia и др. , но значительно увеличилась роль умеренных бету
.лярных сообществ (A lnus, Betula, Corylus, Carpinus) .  Среди травянистых 
поиазательны Chenopodium hub1"idum, М enyanthes trifoliata, Elatine аН. 
alsinast1"um; количество видов, переходящих в современную флору Сиби
ри, достигает 18- 20 % . 

Поздний миоцен (флоры бощеульского, а затем и таволжанского 
типа) . Появились и начали развиваться степные ландшафты, хотя на 
севере и cebepo-ВОСТОI{е Барабы сохранялись разреженные лесные мас
сивы. Постепенно исчезали хвойные (в первую очередь таксодиевые) . 
Увеличивалась роль родов и видов, ныне встречающихся в Западной 
Сибири (Chenopodium album, A triplex, Urtica urens, Hyoscyamus niger, 
Lactuca sibi1"ica и др. ) ; количество последних достигает 25-30 % от 
общего видового состава флоры. 

Ранний плиоцен. Произрастала травянисто-кустарниковая раститель
ность сухих степей или даже полупустынь ( флора павлодарского типа) 
с очень реДIШМИ оазисами древесной растительности (Moraceae, Betula
сеае) . Хвойные отсутствовали. Характерно участие ныне сохранившихся 
местных форм в количестве до 40 % (Butomus umbellatus, Sci1"puS mari
timus, Lemna t1"isulca, Urtica dioica, Polygonnm aviculare и др.) . Кли
мат сухой, но не холодный. 

Средний - поздний плиоцен. Для этого времени характерно новое 
Оживление тектонической деятельности, снижение конечного базиса эро-
3ИИ, похолодание климата. Развивалась преимущественно лесостепная и 
степная растительность, морфологически уже близкая к плейстоценовой 
(флора барнаульского типа ) . Среди хвойных встречались исключительно 
представители современных сибирских родов ( ель, сосна, лиственница) ;  
количество остатков хвойных невелико. В составе ископаемых комплексов 
присутствует 25-40 % ЭКЗ0тических видов, в том числе реликты термо
фильной растительности миоцена (Azolla aspeгa, Salvinia intermedia, Lei-
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tneria, Ат-аиа, Vitis, Phellodendron) и специфически плиоценовые формы 
(Azolla pseudopinnata jогmа typica, Salvinia glabra, Salvinia tuberculata, 
Мугiорhуllum pliocenicum) . Климат был близок к современному, но ощу
тимо мягче. Зональность также близка к современной ( с  неl{ОТОрым сме
щением ландшафтных зон к северу) . 

Ранний плейстоцен ( миндель) . Произошло значительное похолодание, 
приведшее I{ гибели последних реликтов миоцена. Ландшафтные зоны 
<:местились I{ югу. В эту эпоху в основных чертах завершилось форми
рование современной флоры Западной Сибири, и дальнейшая ее эволю
ция сводил ась в основном к перестройкам ландшафтных зон и к неко
торым эволюционным изменениям морфологически уже оформившихся 
видов (процесс, продолжающийся и в наши дни ) . 

Начало среднего плейстоцена (тобольеI{ое время - сибирский мин
дель-рисс) . Эта эпоха ознаменовал ась новым оживлением тектонической 
деятельности; в начале эпохи - энергичные размывы, формирование об
ширных долин сибирских пра-рек. Климат и зональность в общем были 
близки I{ современным, хотя вероятны некоторые колебания термиче
'си их условий и соответствующие смещения положения границ природ
ных зон (в пределах 2 _30 по широте) .  Парадоисальное, с позиции 
<:овременной фитогеографии, сочетание лоиальных термофилов и локаль
ных фригорифилов во флорах тобольской эпохи отражает реально су
ществовавшие в то время сообщества и обусловлено еще неустановив
mейся климатичесиой требовательностыо многих недавно вознииших 
видов, их неустойчивым, переходным характером. Это обстоятельство,  
в частности, помогает лучше понять историю развития аРlпичеСI{ОЙ фло
ры. С нашей точки зрения, арктичесная флора в геологическом смысле 
.сравнительно молода. Хотя отдельные представители современной аркти
чеСIШЙ зоны появились еще в позднем плиоцене (Carex paucijlora) или 
в раннем плейстоцене (Potentilla nivea, Rubus агсtiсus, Ranunculus hy
[ebol'eus, Сосhlеагia arctica) , они еще не были фригорифильными, и онон
чательная дифференциация «смешаш-юй» флоры раннего - среднего 
плейстоцена произошла в послериссиую эпоху. 

Средний плейстоцен ( сибирский рисс - самаровшое, мессовскошир
тинское и таЗОВСI{ое время) . Характерно несомненное похолодание, зна
чительное, но отнюдь не катастрофичеСI{ое. Среднее положение границ 
ландшафтных зон смещено н югу относительно их современного поло
жения, но и на северной окраине внеледниковой зоны, в районах 
среднего При обь я, Iшимат навряд ли препятствовал существованию раз
реженных лесов северотаежного типа. 

Начало позднего плейстоцена ( рис-вюрм - назанцеВСlше время) . Это 
наиболее теплый отрезок четвертичного периода (за исключением, быть 
может, илиматического оптимума в голоцене) .  I-{ этому времени отно
,сятся последние находни в Западной Сибири остатнов Azolla intergla
cialica, которая в I{аних-то «убежищах» южной части низменности су
мела пережитъ суровую самаРОВСI{УЮ эпоху, а затем по долинам рек 
распространилась далеко на север вместе с А ldгоvаndd vesiculosa и не
IШТОРЫМИ ЛОI{альными термофильными экзотами. 

Поздний плейстоцен и голоцен. Происходило завершение формирова
ния современной сибирсной флоры и растительности путем сложных и 
еще мало изученных перестроек во флоре отдельных ландшафтных зон. 
Именно в это время виды, обитающие ныне в Западной Сибири, стали 
<:овременными не тольно морфологичеСIШ, но и климатически, а их аре
алы, неоднонратно изменявшиеся в прошлом, приняли нынешние очер
тания. 

Возможно, в наких-то деталях приведенная выше схема развития 
'современной флоры и растительности Сибири и не верна, но в общих 
чертах, судя по изученному материалу, она, по-видимому, соответствует 
последоватеJlЬНОСТИ событий. 



ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

Рассмотренные палеоБОТaI-шчеСI{ие данные свидетельствуют о СЛОЖНЫХ 
и неоднократных изменениях растительного покров а (при относительно 
малой изменчивости его основных доминантов ) Западно-СиБИРСI{ОЙ низ
менности в четвертичный период. 

В составе лесов на протяжении этого периода во всей внеледнико
вой части низменности главными лесообразующими породами были ель, 
береза, лиственница, сосна обыкновенная, сибирский I{едр, пихта и оси
на. Наиболее распространенными кустарниками были ива, ольха, а на 
болотах (на минеральных грунтах) - карликовая березка. 

Выявлено, что при сохранении большинства этих же доминантов ДО· 
настоящего времени некоторые ранее преобладавшие растительные фор
мации ныне или не встречаются или являются лишь частными . . Так, 
например, отсутствуют смешанные леса из тсуги, ели ОМОРИl{Оидной и 
пихты С березой, сосной и кедром, в которые входили, вероятно, танже· 
липа, дуб и вяз. В четвертичное время в Западной Сибири, тю{ же нан: 
в средней и южной Европе, неоднократно широко распространялись сте
пи, сосуществовавшие с еловыми лесами. Подобное сочетание формаций 
не свойственно ни одной из современных зон, ПОСI{ОЛЬКУ они харю{те
ризуются иными климатическими факторами. Распространение отмечен
ных 'степей приурочено I{ переходным периодам, охватывающим конец 
холодных (ледниковых) и начало теплых ( межледниковых) эпох. 

Лишь в современных горных районах сохранились смешанные хвой
ные леса с пихтой и липой, С богатым по видовому составу ярусом 
трав. Эти леса имеют определенные черты сходства (являются как бы 
реЛИl{тами) с древнечетвертичными хвойными лесами, распространявши
мися I{aK зональный тип растительности широко в Западно-Сибирской: 
низменности. 

Имеющихся палеоботанических материалов, особенно данных спорово
пыльцевого анализа, еще недостаточно для оцеНI{И изменения флористи
чесного состава в четвертичный период. До настоящего времени преобла
дает массовый спорово-пьщьцевой анализ, при котором устанавливается 
принадлежность ископаемых пыльцы и спор к семействам или родам и: 
редко - к видам. При этом большая группа пыльцы травянистых расте
ний остается неопределенной в видовом отношении, хотя именно травя
нистыIe растения были наиболее широко развиты в четвертичный период, 
а видообразованию должны были способствовать неоднократные переме
щения растительных зон. 

Видовой состав флоры Западной Сибири на протяжении четвертич
Ного периода изменился также за счет вымирания некоторых видов или 
сокращения их ареалов. HeI{OTOpbIe из них были уже названы выше. 
lJапример, Tsuga, Picea из секции Omorica, Selaginella sf. Aitchisonii, 
S. sanguinolenta, Diervilla, Osmunda вымерли в начале четвертичного< 
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периода, ареалы Salvinia, Azolla, Selaginella siblrica, S. selagmoiaes, 
Trapa значительно сократились в середине и конце четвертичного пери
ода. Почти все перечисленные виды в настоящее время распространены 
в районах с океаническим климатом в пределах Евразии или Северной 
Америки и лишь некоторые - в районах с холодным и континенталь
ным климатом. Вымирание ряда видов на исследуемой территории или 
изменение их ареалов произошло под влиянием значительных похолода
ний, а затем последующих потеплений. Вымирание происходило посте
пенно, признаком чего является уменьшение обилия того или иного 
вида в растительном покрове. Виды, преобладавшие в отдельные эпохи 
четвертичного периода (например, Azolla interglacialica, Botrychium bore
ale, Riccia crystallina) ,  не являются доминантами в современных зональ
ных типах растительности. В позднем плейстоцене и голоцене заметно" 
.уменьшилась роль ели сибирской, по сравнению с ее обилием в л:есах 
13 периоды увлажнения климат'а в начале и в середине плеЙст'оцена. 
,'Данные такого рода, так :же как данные о вымирании видов, могут 
быть использованы для оценки архаичности флоры и типов раститель
ного покрова. 

:Как показали спорово-пыльцевые анализы, определенная направлен
ность в изменении растительного покрова выражается в последователь
ных сменах зональных типов растительности. Преобладавшие в них фор
мации и основные доминанты - наиболее заметная черта в характери
стике последовательных смен. Эти смены можно представить I{aK по
степенное завоевание господства I{акими-то формациями, вытеСНЯВШИМII 
ранее существовавшие. Последние на большей части их прежней тер
ритории оказывались менее КОНI{урентоспособными из-за постепенного 
изменения климата, почв, уровня грунтовых вод и других элементов 
ландшафта. Они сохранялись лишь в отдельных местах, где в силу 
особенностей рельефа существовали благоприятные условия. :Когда из
менения климата были наибольшими, наибольшими были и изменения 
в растительном покрове. Оптимальные условия для господства нового 
типа растительности приводили к абсолютному его преобладанию, неза
висимо от некоторого разнообразия в рельефе. В четвертичном периоде, 
как можно видеть И3 фактического материала, наиболее широкое про
странственное распространение и абсолютное преобладание неоднонратно' 
имели еловые, береЗ0вые и сосновые леса, болота, смешанные хвойные
леса и т. д. В связи с этим предельно широное распространение на
ких-либо формаций, в условиях нлимата, наиболее для них благопрп
ятного, можно ИСПОЛЬЗ0вать в качестве надежного нритерия для возраст
ных норреляций отложений в пределах одной или даже двух-трех ланд
шафтных 30Н. 

:Как уже отмечалось, сами типы растительности в результате неодно
кратных пространственных перемещений претерпевали неноторые изме
нения и тем самым приобретали возрастные особенности. Виды дегра
дировавших формаций, обладающие достаточной ЭНОJюгической пластич
ностыо, приспосабливались к изменениям среды, оставались на месте 
и становились постоянными компонентами нового прогрессирующего на 
данной территории типа растительности. Тан, например, сравнительный 
анализ диаграмм поназывает, что сфагновые болота, более свойственные 
темнохвоЙным лесам, с исчезновением последних продолжалц существо
'Вать. Их широное распространение в условиях господства береЗ0ВЫХ 
лесов и береЗ0ВОГО реднолесья установлено у сел Романовна (см. рис. 8) > 

Смыково (скв. 18) , Осьнино ( скв. 25) , в нижнем течеНJIИ р .  Тьаr 
( обн. 269) , У с. Мельниново (снв. 23) . 

Неноторые виды плаунов и вересковых, типичные для тайги, посте
пенно вошли в состав растительности, ' в которой хвойные породы быЛIl' 
вытеснены березой (И3 хвойных оставалась, возможно, лиственница, долю 
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участия которой, как уже отмечалось, нельзя определить) . Тюшм Же 
обраЗ0М, по преДПОЛOJI\ению Б .  Н .  Городкова ( 1952) , в состав тундро
вой растительности вошли нередко доминирующие в современных тунд
рах виды: Vaccinium vitis шаеа, V. uliginosum, Ledum palustre, Еm
petrum nigrum, Eriophorum angustijolium, Salix hastata, S. lenata и др. 
Они являются в настоящее время общими для тундр и северот'аежных 
лесов. А. И. Толмачев ( 1954) считает, что некоторые типичные таеж
ные виды перешли под полог береЗ0ВЫХ лесов. Можно предполагать, 
что неоднократные перемещения черневой тайги явились причиной вхож
дения пихты в состав смешанных хвойных лесов типа современных юж
нотаежных, в то время как черновая тайга, со своеобразным подлеском 
и травами, сохранилась в предгорьях и горах Алтайского края и лишь 
:местами на низменности. 

В сообщества болотной растительности, распространенной в пределах 
лесной и лесостепной 30Н, вошла карликовая березка. Ее современные 
местонахождения здесь оторваны от основного ареала и массового рас
пространения на минеральных грунтах, болотах тундры и в аЛЬПИЙСI{ОЙ 
З0не гор. Неоднократные периоды господства травяно-кустаРНИЧI{ОВЫХ 
ф ормаций в холодные эпохи на территории, занятой ныне лесной и степ
ной растительностью, способствовали сохранению карликовой березки 
на болотах и адаптации ее к новым условиям. Переход карликовой бе
резки на болота произошел, по-видимому, в первую половину четвер
тичного периода, тю{ как с середины четвертичного периода произраста
нне ее в составе болотных цеНОЗ0В (в теплые эпохи) установлено по на
ходнам иснопаемых плодов и пыльцы в погребенных торфянинах, распо
ложенных в лесной и лесостепной З0нах. Доля участия нарлИI{ОВОЙ 
,березни в общем составе растительности в теплые эпохи была мини
мальной, иан и в настоящее время в этих З0нах. В СВЯ3И с этим следует 
отметить, что тольно установление относительно большого Iюличества 
пыльцы и манроостатнов иарлиновой березии в древнеаллювиальных от
ложениях может быть достаточным для суждения о похолодании. 

Таним обраЗ0М, неноторые черты истории развития растительных со
обществ на протяжении четвертичного периода Тal{же могут уназывать 
на большую или меньшую степень архаичности ренонструируемого типа 
растительного понрова. Учитывая сназанное, сравнение палеоботаниче
,СЮIХ данных наиболее целесообразно начать с палеофитоценологичесного 
анализа и установить общий ход изменений, а затем, дополнив его па
леофлористичесним анаЛИЗ0М, рассмотреть неНОТ'орые возрастные и мест
иые особенности изменениЙ. 

Расс:м:отрение спорово-пыльцевых диагра:м::м: ПОI{азало, что повсемест
'НО на исследуемой территории растительный поиров претерпевал из:м:е
нения, отражающие иолебания или:м:ата. При это:м: направленность из:м:е
нений была сходной. В наждом районе в нижеследующей сходной по
,следовательности растительный понров претерпевает в своем развитии 
периоды: 1 - :м:акси:м:альной нсерофитизации; 2 - :м:анси:м:ального разви
тия :м:езофильной растительности; 3 - манси:м:ального распространения 
·относительно более тер:м:офильных растений; 4 - :м:акси:м:ального распро
,странения наиболее холодоустойчивых растений. Эти периоды по вре:м:ени 
'соответствуют нлиматичесни:м: нуль:м:инационны:м: :м:о:м:ента:м: или, воз:м:ож
но, не:м:ного запаздывают. 

Одновре:м:енность проявления :м:акси:м:у:м:а этих из:м:енений вытенает 
И3 физино-географичесного единства расс:м:атривае:м:ой территории, а так
'же И3 установленного фанта единства основных нолебаний илимата на. 
протяжении голоцена и нонца плейстоцена (данные абсолютного возра
ста отложений и сходное развитие растительности в разных районах) .  
Э то дает основание для синхронизации нуль:м:инационных из:м:енений, 
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про исходивших на исследуемой территории, и правомерности сравнеНИh 
выделенных периодов в развитии растительности . . 

Сравнение разрезов и палеоботанических данных в каждом отдель
ном районе свидетельствует о том, что колебательный характер измене
Ния климаТ'а отражен в последовательных ритмах изменения раститель
ности. 

Сколько же было всего ритмов и какой из них относится !{ началу 
четвертичного периода? 

Приняв преобладание во флоре современных родов !{а!{ одно из сви
детельств ее четвертичного возраста, мы исходим таюке из существова
ния значительных похолоданий и ярко выраженной ритмичности в раз
витип природной среды, присущих только четвертичному периоду. Су
щественные похолодания, особенно первое из них, должны были создать 
ПРСДПОСЫЛI{и для выпадения из состава третичной флоры наибольшего 
числа теплолюбивых родов. 

:Как было видно из анализа споров о-пыльцевых данных, отложения 
конца неогенового и начала четвертичного периода недостаточно изуче
ны вследствие того, что они были разрушены на большей части терри
тории в результате эрозионной деятельности рек Чаще всего четвертич
ные отложения подстилаются хорошо сохранившимися с богатыми расти
тельными остатками олигоценовыми и миоценовыми отложениями. Срав
нение состава ис!{опаемой флоры из них показывает, что имеется 
.значительный пропуск в хронологической летописи. Недостаток надеж
ных данных об изменении флоры от середины третичного периода до 
четвертичного не дает возможности установить последовательность и на
метить наиболее заметный рубеж в развитии растительности конца не
огенового - начала четвертичного периода, в то время На!{ в геологиче
CI{OM отношении эту границу на исследуемой территории чаще всего 
,связывают Со следами значительного перерыва в осадконаRоплении или 
размыва третичных отложений. 

В настоящее время по паЛЕюботаническим данным можно наметить 
предварительную границу между отложениями третичного и четвертично
ro периодов (исходя из имеющихся данных о самом древнем сущест
.венном похолодании) .  Данные о наиболее древнем из ныне известных 
похолоданий (ШИРОRое распространение на минеральных грунтах Rарли
RОВОй бере3I{И и некоторых холодолюбивых видов трав) относятся R 
.древнеаллювиальным отложениям, вснрытым в основании разрезов Обь
Иртышского, ОБЬ-ТОМСRОГО и Томь-Чулымского водоразделов. Следующая 
за первым похолоданием первая максимальная ксерофитизация была ус
ловно принята за начало первого ритма в ярко выраженном Rолебатель
ном развитии природной среды. Однако не!{оторые фрагменты предше
ствующей истории оказались более сходными с четвертичной историей 
флоры, чем с неогеновоЙ. 

Растительность битеRейского вреl\<Iени 

Растительность битекеЙСRОГО времени представлена фитоценозами, близ
lШМИ к современным лугово-степям и степям, ноторые в свою очередь 
мало чем отличались от степей павлодаРСRОГО времени (позднего мио
дена - раннего плиоцеца) .  Постепенное вытеснение олигоценовой тур
таЙСRОй флоры на юге Западной Сибири началось уже в позднем мио
цене и продолжал ось в раннем плиоцене. В битекейское время, судя 
по един;и:чным пыльцевым зернам luglans sp. , Ulmus sp., древесная ра
·стительность сохранялась на положении реликтов в горах, окружавших 
низменность, и по долинам рек На плакорах были широко развиты 
�тепи. В размещении степей отчетливо проявлялись провинциальные ос()-

315 



беннасти:, !{атарые были уна следа ваны в паследующие этапы четвер
тичнай истарии. Так, например, на территарии ИШИМСI{ай степи и Омска
Павладарскага Прииртышья преабладающими были палынна-маревые
степи. Травяниста-кустарничкавый пакрав юга-вастачнай части Западна
Сибирскай низменнасти представлял сабай тип разнатравна-злакавых 
степей. С прадвижением на вастак вазрастала раль березы и мезафильнай 
травянистай растительнасти. Н'лимат битекейскага времени был близан, 
на не таждествен савременнаму. На палажении релинтав еще прадал
жали существавать листападна-шираl{алиственные древесные растения и 
некатарые виды неагенавых сасен. 

Растительность раннечетвертичного (миндеЛЬСRОГО) вре:мени. 
Первый ритм 

Наибалее даставерный этап истарии развития растительнасти, предшест
вававший перваму пахаладанию, паl{азан на нартасхеме (рис. 69) . В этат 
этап преабладали березавые леса, местами, в вастачнай части низмен- ' 
насти, были распрастранены саснавые леса;  значительные плащади за
нимали ольшаНИI{И и зарасли ив. Судя па каличеству радав, катарые 
устанавлены спарава-пыльцевым анализам, са став лесав в эту фазу мала' 
атличался ат лесав, существававших в паследующие фазы, а сами леса 
имели явна выраженный манадаминантный характер. Северная граница 
заны березавых леса в распалагалась севернее устья р. Тамь, а южная -
в савременнай лесастепнай зане. Облесеннасть низменнасти была баль
шей, чем в нас таящее время, а южная граница лесав прахадила, ваз
мажна, южнее Навасибирска. Следавательно, на месте савременных сте
пей и лесастепей распалагалась зана березавых лесав. Вазмажна, что. 
степная зана вавсе атсутствавала, и равнинные леса смьшались с гар
ными. Н'лимат в это время был влажнее, но не холоднее са временного. 

Есть аснавания предпалагать, что. пахоладание не следа вала непо
средственно. за фазай березавых лесав, а была атделена ат нега фазай 
пихтава-елавых лесав, Iштарые васстанавливаются па данным, палучен
ным при изучении нижней части разреза у с. Мельникава на р. Оби. 
Отлажения, саатветствующие этаму времени, таюне представлены мащ
ным гравийна-галечным гаризантам, абразававшимся в древней переуг-
лубленнай далине. Они залегают на размытай паверхнасти алигацена
вых атлажениЙ. Схадных па палеабатаничесним данным атлажений в 
саседних райанах не найдена, паэтаму эта фаза выделена предваритель
на и не мажет быть паказана на картасхеме. 

Отсутствие даставерных данных а еще балее древнем пах ала дании 
не дает аснаваний для выделения еще аднага балее древнего. ритма в 
плейстацене, а паэтаму автары к 1 ритму уславна атнасят все фазы, 
предшествававшие первай в четвертичнам периаде ксерафитизации расти
тельнасти (фазу березавых и саснавых лесав, фазу пихтава-елавых ле
сав, фазу нустарничкавай березки и смешанных лесав) .  Эти фазы па 
сваей паследавательнасти и харю{теристике касвенна ' свидетельствуют,  
па мнению М. П. Гричук, а наличии самастаятельнага ритма развития 
климата и растительнасти в начале плеЙстацена. Все паследующие рит
мы, выделенные на диаграммах, начинаются танже с фазы максималь
най ксерафитизации растительнасти. 

На втарай нартасхеме (рис. 70, а) паказана фаза первай значительнай 
ксерафитизации растительнасти в пределах низменнасти. В неснальних 
разрезах а начале этай фазы свидетельствует бальшае I{аличества пыльцы 
кустарничкавай березы, катарая несамненна была распрастранена на ми
неральных грунтах в каличестве, сравнима м с ее далей - участия в юж
най падзане савременнай тундры ( см. разрез у г. Асина на р. Чулым) ._ 
Сведений а предел;ах распрастранеНИЯ Iчстарничнавых фармаций ещ& 
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;Рис. 69. Схема расположения растительных зон позднего плиоцена - начала раНlIе
'четвертичного времени 

1 - степь; 2 - лесостепь; 3 - лесостепь со смешанным лесом; 4 - лес смешанный; 5 - лесо
-тундра; 6 - тундра - лесостепь; 7 - тундра - степь; 8 - болота и степь; 9 - болота; 10 -
.лес еловый; 11 - лес березовый; 12 - лес сосновый; 13 - .лес недравый; 14 - ШИРОI{олиствен
ные (виз, липа, дуб ) ;  15 � номера разрезов, изученных споров о-пыльцевым методом ( поридно
вые номера на схеме соответствуют номерам первичной Донументации; см. ПРИЛО;l{ение ) ;  
1 6  - границы растительных зон 

недостаточно для построения отдельной картосхемы, одню{о фю{т значи
теЛЫIОГО похолодания можно считать установленным. 

Распространение степей и, севернее, лесостепей знаменует время, пе
реходное от холодной эпохи к теплой. Особенностью растительности яв
ляет,ся не только обилие холодолюбивых видов в начале фазы, но и 
�воеобразное сосуществование еловых лесов со степями, многократно пов
торявшееся в аналогИЧНые фазы последующих ритмов. В отличие от 
последующих фаз ксерофитизации растительности эта - наиболее древ
няя, отличается по составу долинных лесов, в I{ОТОРЫХ принимали 
участие ель (из секции Omorica) и тсуга. 

Данные о максимальной ксерофитизации в первом ритме позволили 
наметить простирание степной зоны, постепенно расширявшейся I{ запа
.ду. Ее северная граница проходила по водоразделу Иртыша и ДемьЯIШИ, 
на юго-восток к Новосибирску и далее к верховью р. Томи. Севернее 
J!асполагалась лесостепная зона, которая доходила, по-видимому, до ши
ротного отрезка долины р. Оби. Граница степной и лесостепной зон 
· {)тличалась от совремышой не столько общим более северным ее рас
положением, сколько иной ориеНТИРОВIШЙ - с северо-запада на ЮГО
восток. 

Расширение зоны степей к западу свидетельствует о том, ЧТО в нача
ле четвертичного периода степи мигрировали (возможно, впервые) на 
территорию 3ападно-Сибирской низменности из Восточного Казахстана, 
где в конце третичного периода они были широкЬ распространены. 
Продвижению степей к BOCTOI{y косвенно способствовало похолодание и 
промерзание грунтов, которые привели к разреживанию лесов, а далее 
I{ увеличению континентальности климата и уменьшению осадков. Откры
тые пространства, занятые вначале кустарниками, болотными и лугов 0-
разнотравными формациями, вышедшими из-под полога лесов, постепенно 
пре.вращались в степи. Последующее смягчение Iшимата привело R не
$ОТОрОМУ облесению южной половины низменности за счет распростра
нения смешанных хвойных и березовых лесов. Большое количество в 
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Рис. 70. Схема расположения растительных зон в раннечетвертично(' 
время (первый РИТl\I) 

а - первая фаза (каргатекое время) ; б - вторая фаза (каргатекое время) ; 8 -
третья фаза (каргатекое время) ;  г - четвертая фаза (убинское время ) ;  д - пя
тая фаза (убинское время )  
Условные обозначения см. на рис. 6 9  
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лесах пихты, ели из секции Omorica, таюке и, возможно, дуба, вяза и 
липы, наряду с широким распространением ольхи, свидетельствует 
о том, что после этапа ксерофитизации следовало неноторое смяг
чение и потепление нлимата - нлиматичесний оптимум первого ритма. 
Эта вторая фаза развития растительности ренонструирована по данным 
многих разрезов (рис. 70, б) , ноторые вскрывают преимущественно древ
неаллювиальные песчаные или гравийно-песчаные отложения. Свойствен
ное этому времени прерывистое осаднонакопление (преобладание русло
вых фаций аллювия) объясняет имеющуюся в наждом отдельном разрезе 
неполноту геологической летописи. Только сравнение данных из большо
го количеСтва разрезов позволило более полно, чем это делали раньше, 
разделить историю развития растительности на последовательные фазы. 
Сравнение нарт периода мю{симальной ксерофитизации ( 1-я фаза, см. 
рис. 70, а) и климатического оптимума (2-я фаза, см. рис. 70, б) свиде
тельствует о самостоятельности этих фаз - разных типов растительного 
покров а, следующих друг за другом. 

Во время климатического оптимума лесостепь со смешанными лесами 
распространилась к югу на территорию, занятую ранее степями. Степи 
были оттеснены к предгорьям и в юго-западную часть низменности. Гра
ница лесостепной и лесной зон также сместилась к югу. 

В южной подзоне лесов, которая в то время располагалась севернее 
современной, преобладали березовые и светлохвойные леса. Были распро
странены ольшанИ'RИ и темнохвойные леса, приуроченные, вероятно, !{ до
линам рек. 

Растительность климатичесного оптимума 1 ритма имеет особенности, 
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позволяющие 'отличить 'ее по данным спорово-пыльцевого анализа от ра
стительности последующей теплой эпохи. Сопоставление данных из раз
яых районов показало, что независимо от присутствия (или отсутствия) 
.в отложениях этого времени пере отложенной пыльцы древесных пород, 
входящих в тургайский флористический комплекс, обнаруживается пыль
ца ели из секции Omorica, тсуги, дуба, вяза, ореха, липы, а также 
споры некоторых вымерших в настоящее время или сильно сократив
ших свои ареалы споровых растений - чистоуста, сальвинии, азоллы, пла
унка Ачисона. Исследования Л. И. Ефимовой и 8. А. БессонеНIШ ( 1966) 
по автофлюоресценции пыльцы показали, в частности, что тсуга произ
-растала во время образования отложений кочковской свиты. Интересно 
отметить также, что пыльца и споры перечисленных родов были най
дены и в апшеронских отложениях южной части Европейс!шй равнины. 
Они явля:лись постоя:нными компонентами флоры этого времени. Особенно 
разнообразной и обильной была группа прибрежно-водных и водных ра
стений. Значительная расчлененность рельефа способствовала пестроте 
травя:ного покрова. В степной и на более сухих участ!йх лесостепной 
зоны преобладали полынно-злаковые и злаков о-разнотравные ассоциации. 

у словия: залегания: и характер отложений этого времени позволяет 
предполагать большую расчлененность рельефа и несходный с современ
ным рисунок гидросети. В частности, долины крупных рек располагались 
в центральной части Обь-Иртышского водораздела, в настоящее время: 
слабо дренированного, а также на правом берегу р.  Оби в Томском 
Приобье. Можно допустить, что хвойные леса, кан: и в настоя:щее время:, 
,были приурочены к долинам ре!{ - к более дренированным грунтам. 

Последующее изменение пространственного положения: З0Н происходи
ло скорее не за счет собственно миграции - перемещения: широким фрон
том видов и формаций, а в результате местной их перегруппировки. 
'Формации и группы формаций, которые постепенно завоевывали господ
ство, несомненно уже существовали в предшествующие фазы на этих же 
территориях, но не играли значительной роли в общем составе расти
тельного покрова. Их распространение имело диффУ3НЫЙ характер w 
,было строго приурочено к специфическим местообитания:м. Темнохвой
лые леса, располагавшиеся: ранее в долинах рек, постепенно по мере 
,увеличения: влажности климата и похолодания переходили на водораз
делы. Значительную часть времени, !шгда происходил() распространение 
преимущественно хвойных лесов, отнесенных к третьей фазе (этапу) , 
следует относить к холодной эпохе. На карте (см. рис. 70, в ) по!{азан 
расцвет этой фазы, я:вляющейся: переходной от теплой эпохи !{ холод
ной. В предшествующих публикациях авторов настоя:щей работы граница 
между теплой и последующей холодной эпохами I ритма проводилась 
условно в пределах этой 3-й фазы. Сопоставления: ря:да разреЗ0В пока
зали, что еловые леса, наиболее характерные для: этой фазы, стали го
,сподствующими на севере низменности значительно раньше, чем на юге. 
В северных районах они появились в конце теплой эпохи, а широкое 
распространение их в ныне степных и лесостепных районах произошло 
.позднее, во время: максимального увлажнения климата. 8то было iзремя: 
уже значительного распространения: в северной и северо-восточной ча
,стях изучаемой территории северотаежных и тундровых видов. О боль
_шой влажности климата свидетельствуют не только сместившиеся: на юг 
еловые и ело во-кедровые леса, но и широкое развитие процессов забо
,лачивания:. Преобладание озерных и озерно-аллювиальных отложений 
(пойменной фации аллювия:) свидетельствует о большом количестве озер 

ои о пойменно-половодном режиме рек, с которыми свя:зано обилие остат
лов водорослей и растений гидро- и гигрофитов. 

Степи в перИОtJ; максимального увлажнения: климата не представля:ли 
собой широтной 30НЫ, .а занимали отдельные участки в 3iшадной части 

:320 



йизмеЮIОСТИ и в предгорной области. В северо�восточной части терри
'тории в результате похолодания и большой влажности климата леса 
разреживались, распространялись болота и кустарники. Граница лесо
степной и лесной зон проходила несколько севернее современной. По со
ставу леса были сходными с современными северотаежными лесами, но 
'ваболоченность территории была большей. Дальнейшее похолодание, при 
столь же большой влажности, послужило причиной разреживания лесов 
и по существу деградации их как зонального типа растительности. Дан
ные многих разрезов (см. рис. 70, г ) показывают широкое распростране
ние зелеНОМQШНЫХ болот и озер. Леса превращались в березовые peд� 
колесья и I{устарники. В восточной части низменности (в Томском 
Приобье и в бассейне Енисея) редколесья были представлены еловыми 
и березовыми лесами. В низовьях Иртыша были распространены откры
тые болота, рямы и березовые редколесья с кустарниками. Раститель
ность н: северу от Томского Приобья, в низовьях Иртыша и в среднем 
течении Енисея напоминала современную лесотундру. Сравнение двух 
картосхем (см. рис. 70, в, г ) дает основание предполагать смещение 
границ в юго-западном направлении и отличную от современной ориенти
ровку границ с северо-запада на юго-восток Данных о распространении 
степей недостаточно, однако лесостепи в районах их современного рас
пространения отсутствовали в восточной части низменности и, возможно, 
сохранялись тольно в юго-западной части низменности. 3начительного 
распространения достигали формации с карликовой береЗI{ОЙ. В ряде 
районов были отмечены находки арнтичесних видов, ареалы которых 
существенно расширялись к югу. В эту фазу, которую с достаточным 
основанием можно отнести I{ холодной эпохе, вымерли некоторые виды, 
полностыо выпавшие из состава более поздних флор 3ападной Сибири 
(Tsuga, Selaginella aitchisonii, Osmunda) . 

Менее изучена история развития растительного понрова следующей 
фазы. Она очень своеобразна, и, возможно, ее современные аналоги мож� 
но найти толы{о в тундрах северо-востока Евразии. Сочетание доминан
тов в растительном ПOl{рове свидетельствует о большой нонтинентальноети, 
сухости и низких температурах, которые способствовали, видимо, разви
тию вечной мерзлоты и засолению грунтов. Сравнительно однообразная 
растительность этого времени ( см. рис. 70, д )  носила харантер тундро
степной или болотостепной (по В. В. Ревердатто, 1940) с мокрыми и пух
лыми солонцами и солончаками. Участки лесов имели, видимо, минималь
ное распространение в долинах рек Еловые редколесья сохранялись в 
восточной части низмеш-IOСТИ на правобережье Оби. Роль нустарниковой 
березни и болот убывала постепенно, за счет увеличения степнистости. 
Этой фазой ЗЮ{aJ-Iчивается первый четвертичный ритм Iшимата, измене
ния растительности и осаднонакопления. 

Растительность тоБОЛЬСIЮГО (l\шндель-рисского ) 
и самаровского (рисского) времени. Второй ритм 

Следующий ритм начался с фазы новой нсерофитизации растительности, 
к этому времени приурочены следы увеличившейся эрозионной деятель
ности ры{ - размыв отложений, врезы и местами перерывы в накоплении 
осаДI{ОВ (погребенные почвы) .  Распространение степей и лесостепей с 
еловыми лесами в северных и сосново-березовыми лесами в южных рай
онах низменности является особенностью первой фазы второго ритма 
(начала потепления климата) ,  I{ОТОРЫЙ имеет определенные черты сход
ства с фазой распространения степей с еловыми лесами в начале первого 
ритма. Исчезли хо.iюдоустоЙчивые виды и сообщества. Северная граница 
степей проходит примерно на 6(,' севернее современной (рис. 71 ,  а) -
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на широте Тюмени, далее, к устью Ишима, устью Нети и на восток 
к Д(jлине р. Ангары. Лесостепи распространялись примерно до широтного 
отрезка современной долины р. Оби. В бассейне Енисея эта фаза н е  
выявлена. Судя п о  спорово-пыльцевым данным Н.  С .  Соколовой ( 1965 ) ,  
относящимся к первой фазе, севернее располагалась зона лесов и лесо
fундра. В степной зоне, как показывает состав маревых, были широко 
распространены засоленные грунты. В дальнейшем постепенно происхо
дило смягчение и потепление климата. В северной части низменности 
(см. рис. 7 1 , б) восстанавливается лесная зона с подзоной тайги (север

нее Ханты-Мансийска) и подзоной березовых и сосновых лесов (южнее 
широтного отрезка Оби) . Южная граница этой зоны проходила от устья 
Тобола к устью Ишима, далее к устью Иксы, устью Томи и на юго
восток по долине Томи. В бассейне Енисея этот тип растительности не 
был выявлен. 

Лесостепи, преимущественно с березовыми лесами, располагались на 
широте современных мелколиственных лесов. Южнее были распростра
нены настоящие степи. В их составе ксерофитов было больше, чем в 

современных степях Западной Сибири. Однако, как и в настоящее время, 
степная зона в южной части низменности во вторую фазу постепенно 
сужалась к BOCTOI{y, где в предгорьях Саян была лесостепь с сосновыми 
борами. Наиболее широкое распространение березовых и, по-видимому, 
березово-осиновых лесов к северу, а также присутствие широколиствен
ных пород в лесах ( видимо, из Уральского и АлтаЙСI{ОГО рефугиомов) , 
установленное в низовьях Иртыша и в бассейне р. Томи, соответствует 
климатическому оптимуму второго ритма. В отличие от растительности 
климатического оптимума первого ритма, леса в эту теплую эпоху отли
чались большим однообразием за счет выпадения из состава лесообразу
ющих пород тсуги и ели из секции Omorica и общей меньшей роли 
темно- и светлохвойных лесов. Причиной этому явилось предшествующее 
похолодание, а также, по-видимому, сравнительно меньшая общая рас
члененность рельефа. 

Помимо отсутствия указанных видов, вымерших полностью в Запад
ной Сибири в предшествующее похолодание, растительность теплой эпохи 
второго ритма имеет возрастные особенности, отличающие ее от расти
тельности последующих теП.lIЫХ эпох. Во время климатического оптимума 
в Западно-Сибирской низменности обитали неI{оторые виды травянистых 
растений, КОТОРЫе позволили П. А. Никитину ( 1938, 1940) выделить 
ископаемый комплекс - «флору диагональных песков» .  Наиболее харак
терные для него виды вскоре вымерли в Западной Сибири или сохрани
JIИСЪ только местами в южной части низменности и в горах. 

Флора диагональных песков отвечает чаще всего фазе березовых лесов 
или лесостепей с березовыми лесами и реже - началу следующей фазы. 
Возрастные особенности флоры и растительности этой теплой эпохи, за
легание вмещающих ее толщ под мореной максимального оледенения 
(у Юрт Еутских И Сургута) или под озерно-ледниковыми отложениями 
(у пос. Семейка) служит основанием для отнесения ее к тоБОЛЬСI{ОЙ 
теплой эпохе. Следует отметить, что характерные для флоры диагональных 
песков виды продолжали существовать до конца теплой эпохи, и многие И3 
них, возможно, пережили эпоху самаровского оледенения, одню{о на
ходки их OCTaTI{OB в более молодых отложениях реДI{И. 

Распространение темнохвойной тайги, в КОТОРОЙ основным доминан
том бьiла ель, последовало за увеличением влажности I{лимата. Эта тайга 
сначала вытеснила березовые леса, затем, по мере смещения лесной зоны 
к югу, на:чала занимать и южную часть низменности. 

В период мю{симального увлажнения (рис. 71 ,  в ) лесная З0на по со
ставу лесов была сходна с современной зоной северотаежных лесов, хотя 
участие ели в ней было примерно в три раза большим. На западе низ-
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менности леса были также темнохвойными, но в них большую часть 
составляли кедр сибирский и сосна. В состав лесов входила лиственни
ца, но долю ее участия определить невозможно. 

Южная граница лесной зоны смещалась до широты оз. Чаны - г. Но
восибирск Данных о положении степной зоны на западе низменности 
нет, на востоке она отсутствовала. Севернее Ханты-Мансийска, судя по 
данным Н. С. Соколовой ( 1965) , простиралась зона лесотундры со сме
шанными хвойными лесами. 

Фаза повсеместного максимального увлажнения климата является од
новременно началом холодной - самаРОВСIЮЙ эпохи, так как только зна
чительное похолодание могло быть причиной деградации еловой тайги 
в северной части изучаемой территории и превращения лесной зоны в 
лесотундру. Следовательно, эта фаза, во вторую половину которой Iшимат 
стал холоднее современного, является пограничной между теплой и хо
лодной эпохами. В теплую тобольскую эпоху растительность второго 
ритма претерпела изменения, в общих чертах сходные с изменениями, 
происшедшими в теплую эпоху первого ритма. В конце переходной l{ 
холодной эпохе фазы (максимально влажное время) темнохвойная тайга 
как самостоятельная широтная зона перестала существовать. В следую
щую фазу в разреженных лесах расширялись площади болот. Постепен
но распространялись формации с кустарниковыми березами. Ареалы не
которых арктических видов трав и мхов сместились к югу. На карто
схеме (см. рис. 71 ,  г ) показано время максимального распространения 
к югу наиболее холодолюбивых видов, связанное с продвижением лесо
тундры с березовыми и еловыми, а также, по-видимому, лиственничными 
редколесьями. К концу фазы особенно широкое развитие приобрели ни
зинные гипновые болота на водораздельных и притеррасовых, обильно 
увлажненных минеральных грунтах. Максимальное распространение са
маровского оледенения, граница I{OTOPOrO показана на картосхеме (см. 
рис. 71, г) , по времени относится, видимо, к концу фазы. Как и в пред
шествующую фазу, в перигляциальной области низменности значительные 
площади были заняты озерами и болотами. 

В дальнейшем происходило изменение в направленности развития 
растительности - постепенно нарастала ее ксерофитизация. Возникали 
ландшафтные зоны, не имеющие себе подобных в настоящее время. На 
картосхеме (см. рис. 71,  д)  выделены две зоны - тундростепей (или 
болотостепей) и тундролесостепей, граница между которыми проходила 
примерно по линии : севернее устья Туры - низовья Иртыша - севернее 
устья Чулыма - г. Красноярск Зональные типы растительного покрова 
такого сложного характера могли существовать только в особых Iшима
тических и исторических условиях. Ксерофитизация растительности, ко
торую отражают палеоботанические данные, была связана с увеличением 
l{онтинентальности клима та. Причиной деградации лесной зоны являлась 
вечная ,мерзлота. В условиях холодного климата, о чем свидетельствует 
обилие остатков холодолюбивых форм, произрастали галофиты, указы
вающие на засоление грунтов (в современных условиях засолонению 
грунтов способствует вечная мерзлота) .  Подобный растительный покров 
фиксируется и для холодных - ледниковых эпох на РУССI{ОЙ равнине. 
Сравнительный анализ палеоботанических материалов позволяет устано
вить большое сходство растительности холодных эпох, а также наметить 
общие для Евразии ареалы некоторых доминировавших в холодные эпо
хи видов (М. п. Гричук, В. п. Гричук, 1950, 1960 ; Jvel·sen, 1 954; Ан а
нова, 1959; Голубева, 1964) . Сходство растительности можно сбъяснить 
только сходным климатом. Близкая к перигляциальной флора сложилась 
на северо-востоке Евразии еще до ее широкого распространения в лед
никовые эпохи. Об этом говорит более длительное ее господство в рай
оне восточной Якутии, установленное по палеоботаническим данным (по-
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Рис. 71. Схеlllа расположения растительных зон в ереднечетвертичное 
вреl\IЯ (второй РИТl\I) 
а - первая фаза (тобольское время) ;  б - вторая фаза (тоБОЛЬСRое время) ; в 
третья фаза (тобольское время ) ;  г - четвертая фаза (самаровское время) ;  д 
пятая фаза (самаровское время) 
Условные обозначения см. на рис. 69 
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пова, 1955 ; Гитерман, 1960, и др. ) ,  и данные флоро-генетического ана
лиза современной растительности (Караваев, 1948, 1958) . Известно сов
ременное сосуществование тундровых и степных формаций в Якутии на 
вечномерзлых . и засоленных грунтах, которое И. П. Герасимов ( 1952) 
расценивает IШI{ реликт позднелеДНИIШВОГО ландшафта. Еще более де
талыю релИI{ТЫ подобных ландшафтов и сочетания растительных фор
маций были изучены В. В. Ревердатто ( 1940) в Средней Сибири, где 
степи сосуществуют с альпийскими болотами. «ВолотостепИ» находятся 
в чуждой для них обстановне. В дальнейших работах В. В. Ревердатто 
( 1960, 1965 ) дал анализ релИI{ТОВ перигляци'альной растительности в бас
сейне Енисея и харантеристику предполагаемой растительности нриоксе
ротичесного периода эпохи оледенения - «болотостепей» или «тундросте
пей» .  ИМ были описаны обитавшие среди ернинов реликтовые ассоциа
ции, в состав ноторых входили виды арктичесние и высоногорные, 
лесные и степные. Такие формации расположены пятнами в пределах 
современной лесной З0НЫ - среди участнов разреженных светлохвойных 
лесов в бассейне Енисея на широте 58-610. Сохранению реЛИI{ТОВЫХ 
ассоциаций до настоящего времени способствовала существующая здесь, 
вечная мерзлота, сравнительная пестрота условий обитания (благодаря. 
расчлененности рельефа) и большая континентальность Iшимата. 

Таним обраЗ0М, совокупность перечисленных материалов позволяет 
считать достоверным существование в плейстоцене З0НЫ тундростепей 
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и тундролесостепей, не имеющих в настоящее время широного зонально
го распространения, а танже дает дополнительное основание предпола
гать, что рефугиум перигляциалыюго типа растительного понрова и фло
ры располагался на северо-востоне Евразии. 

В настоящее время большинство исследователей, занимающихся изу
чением плейстоцена Западной Сибири, считает существование сама ров
сного оледенения установленным. Следы более древнего (демьянсного, 
ярсного) оледенения малочисленны, что требует осторожного отношения 
к признанию или отрицанию его. 

При сравнении палеоботанических данных, харантеризующих флору 
и распространение особых типов растительности во время самаровсного 
оледенения (П  ритм) и более древней холодной эпохи ( 1  ритм) , нельзя 
оставить без внимания элементы аналогии (см. рис. 70, г ,  д; рис. 71 ,  г ,  д) . 
Они дают основание предполагать сходство физино-географической об
становни и прежде всего нлимата. Следовательно, в конце первого ритма, 
кан и во втором, во время caMapOBCI{OrO оледенения, были предпосылни 
для существования леднинового понрова на севере (или северо-востоке ) 
низменности. Быть может, тольно большая общая аридность нлимата, 
намечавшаяся в начале холодной эпохи в первом ритме, может свидетель
ствовать о меньших размерах вознинавшего леднинового покрова. Палео
ботаничесние материалы позволяют считать тобольскую теплую эпоху 
настоящим М6JlшеДНИI{овьем, разделявшим две ледниновые эпохи. 

Растительность самаровско-тазовского 
и тазовского времени. Третий ритм 

История развития растительности в ЭТОт ритм началась также с макси
мальной ксерофитизации последней (рис. 72, а) . Данные, относящиеся I{ 
этому кульминационному моменту изменения климата и растительности, 
позволяют наметить существование двух зональных типов растительного 
покрова на изучаемой территории. Лесостепь со смешанными елово-нед
ровыми лесами, в но торой еще значительное распространение имела ну
старниновая березна, на широте Тобольсн - устье Чулыма (в бассейне 
Енисея ЭТОт тип растительности не установлен) граничила со степной зо
ной. Особенностью ее были, тан же нак в первом и во втором ритмах, 
долинные еловые или елово-недровые леса в западной части территории. 
Продвижение н северу степной растительности было примерно таним же, 
нан и в начале второго ритма. 

Следующая фаза - это смещение растительности н югу в результате 
распространения смешанных лесов в северной части территории, сходных 
с современными средне таежными (рис. 72, б) . На широте р. Демьянни -
низовье Васюгана - р. Кеть зона средней тайги сменялась лесостепью 
преимущественно с березовыми нолнами и сосновыми или сосново-недро
ВЫ ми лесами. Зона степей в это время сужалась и вьшлинивалась н восто
ку близ долины Енисея. 

Далее происходили изменения, подобные тем, ноторые восстанавлива
ются для нонца тtШJIЫХ эпох первого и второго ритмов ( см. рис. 72, в) . 
Распространение лесотундры на севере до Иртыша, устья Чулыма и 
1'. Красноярсна и северотаежных еловых лесов и болот в южной части 
низменности уназывает на увеличение влажности и похолодание Iшимата. 
Снова нустаРНJi[l{овая березна и неноторые холодолюбивые виды приобре
тают заметную роль в растительном понрове. Следовательно, эта фаза 
свидетельствует о новом похолодании и может считаться, несомненно, по
граничной в развитии растительности между теплой и холодной эпохами. 

Период потепления отличался от предшествовавших тем, что во время 
климатичесного оптимума леса были среднетаежными, а не южнотаежны-
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ми, кустарниковая береза имела в общем более широкое распростране
ние, образуя, видимо, ерники в условиях более осветленных и разрежен
ных лесов. Заметна большая общая доля ксерофитов в составе трав. На 
протяжении всей теплой эпохи продолжали существовать виды, более свой
{;tbeI-IНые восточносибирскому климату (Ephedra, Selaginella sibirica) , 
а в восточной части . низменности (в  бассейне Енисея) некоторые а ркто
альпийские и лесотундровые виды (Lycopodium alpinum, Selaginella se
laginoides) . 

Самаровское оледенение привело к исчезновению ряда видов, харак
терных для тобольского флористического комплекса. Последовательное 
нарастание суровости климата восстанавливается лишь по нескольким 
разрезам. При несомненности фю{та похолодания данных для реконструк
ции последовательных фаз растительности недостаточно. Картосхема (см. 
рис. 72, г ) , построенная по этим данным, предварительна и скорее всего 
объединяет фазы более сложного во времени хода изменений. Несомнен
но, что леса, как зональный тип, перестали существовать. Господствовали 
тундра и тундростепь на севере, еловые редколесья, болота или тунд
ролесостепь на юге. Рассматриваемый ритм отличался большей 
I{онтинентальностью климата, сложностью и длительностью развития кли
мата и растительности, а также значительной амплитудой изменений, по-
добной амплитуде предшествующих ритмов. 

. 

Данные палеоботанического анализа и материалы (хотя и недостаточ
но достоверные) о леДНИl{ОВОМ ПОl{рове ДОПУСl{ают две точки зрения: 
1) о полном исчезновении леДНИl{ОВЩ'О покрова в camapobcko-таЗОВСl{УЮ 
эпоху потепления; 2 )  о временном сокращении площади ледникового пок
ров а в Западной Сибири. Авторы настоящей работы придерживаются раз
ных точек зрения, рассматривая теплую эпоху либо как самаровско-та-
30ВСКИЙ интерстадиал (В .  С. Волкова, Г. Ф. Букреева, Т. П. Левина) , 
'либо I{aK camapobcko-таЗОВСI{ое межледниковье (М .  П. Гричук) . 

Растительность казанцеВСКО-ЗЫРЯНСRОГО времени. 
Четвертый РИТl\1 

в пределах внелеДНИRОВОЙ области - в Барабе и на Приобском степном 
плато - изучены разрезы водоразделов, где отложения описанного третье
го ритма перекрыты супесями, суглинками и глинами покровного комп
лекса. Растительный ПОl{РОВ за время формирования этих отложений пе
режил неСI{ОЛЬКО фаз в своем развитии. Начало нового ритма связано с 
новым периодом аридизации климата, что вызвало распространение на 
месте предшествовавших им болот и еловых реДl{олесий - степей с ред
кими еловыми лесами. Пределы распространения степей к северу из-за 
недостатка палеоботанических данных еще не ясны, однако существова
ние их на месте современной зоны лесостепей и южной подзоны лесов 
установлено. Позднее происходит продвижение к югу березовых колок и 
сосновых боров. Граница степей и лесостепей сместилась на юг до ши
роты 530. В северной части внеледниковой зоны распространялись сме
шанные хвойные леса. Облесенность в южной подзоне хвойных лесов до
стигла уровня современной. 

Надо отметить, что история развития четвертого ритма менее изучена 
ввиду фрагментарности имеющихся данных. Особенностью его являются 
mИРOIше распространение светлохвойных лесов в третью фазу, в то вре
мя I{aI{ дЛЯ I-III  ритмов конец теплых эпох был связан с широким 
распространением преимущественно темнохвойных лесов. Картосхемы по
I{азывают пространственные особенности распределения растительного по
крова, которьiе имели место на протяжении времени формирования водо-
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Рис. 72. Схема расположения растительных зон в ереднечетвертичное 

а - первая фаза (camaPOBCRo-таЗОБСRое время ) ;  б - вторая фаза (самаровско-та

Условные обозначения см. на рис. 69 

разделов I\РУПНЫХ рек и н:оторые укладываются не менее чем в четыре 
последовательных ритма. 

В современных речных долинах 3ападно-Сибирской низменности уста
новлено существование нескольких aI\RУМУЛЯТИВНЫХ террас. Отложения, 
слагающие эти террасы, прислонены н: водоразделам, т. е. образовались 
позднее их. В нескольких пунктах прислонение террас подтверждается 
различиями в строении аллювия террас и отложений, слагающих водораз
делы, а также различием палеоботаничеСI{ИХ данных (у сел МельнИlШВО 
на Оби, Калтай близ Новосибирска и в других пунктах) . Кроме того, 
геолого-геоморфологические материалы позволяют установить (<возраст
ную лестницу» террас в отдельных районах, пользуясь IШТОРОЙ можно 
представить последовательность в изменении растительности. Сравнение 
спорово-пыльцевых данных из террасовых отложений позволило наметить 
четыре основные группы разрезов : 1 )  I I I  надпойменных террас; 2) II над
пойменных террас; 3) 1 надпойменных террас ; 4) пойменных террас и 
торфяников. 

Высоты террас несколько изменяются. Сходство их в таких случаях 
устанавливается по палеоботанической характеристике и строению ал
лювия. 
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время (третий РИТl\I) 

зовское время) ;  в - третья фаза (тазовское время ) ;  г - четвертая фаза (тазовское время)  

Высота IП надпойменной террасы близка к высоте придолинных уча
CTI\OB водоразделов, вследствие чего она плохо выражена в рельефе. 
Сравнение диаграмм показало, что аллювий I I I  надпойменной террасы 
в Томском Приобье образовался в условиях господства березовых и сос
новых лесов, при значительном участии степных ассоциаций. Намечается 
некоторое сходство этих условий с условиями, описанными для третьего 
ритма - самаровско-тазовского времени. 

Вторые надпойменные террасы, которые не всегда можно отделить по 
,высоте от 1 террасы, отличаются тем, что аллювий их образовался на 
протяжении двух ( теплой и холодной) эпох. Растительный покров свиде
тельствует о том, что теплая эпоха была влажной и мягкой, что согла
суется с особенностями в строении аллювия (частые линзы торфа, озер
ных и старичных отложений, большое количество растительных остатков) . 
В теплую эпоху этого же ритма еловая тайга была распространена более 
широко. О большей влажности и мягкости климата теплой эпохи говорит 
распространение преимущественно темнохвойных лесов, развитие ольша
ников и широколиственных пород в бассейне Иртыша. Степи в начале 
эпохи (в первую фазу) не продвигались далеко на север. 

Во вторую фазу (климатический оптимум) лесная зона продвинулась 
к югу. В Томском Приобье были распространены березовые и смешанные 
хвойные леса, к северу от Чулыма - еловые леса и болота. В третью 
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фазу еловые леса и болота сместились к югу. Климат и растительность 
максимального похолодания этого ритма были сходны с такими же в пред
шествовавшие холодные эпохи, однако данных для пространственной ре
конструкции растительности еще недостаточно. 

Менее изучены отложения 1 надпойменных террас. Степная фаза в 
истории развития этого нового ритма, следовавшего за похолоданием, 
предполагается лишь по степным спорово-пыльцевым спектрам в гравий
но-галечных отложениях первой террасы у с. Поздняково ( скв. 79) по 
разрезу у с. Сузун на Оби. В некоторых разрезах нижняя часть аллювия 
образовалась в фазу значительного распространения березовых и сосно
вых лесов. Далее, судя по сопоставлению диаграмм, происходило неIШТО
рое распространение лесов с участием ели и карликовой березки, однако 
в лесах ели было в 4-6 раз меньше, чем в предшествующий ритм. Время 
широкого распространения карликовой березки устанавливается по разре-
зам в Томском Приобье и в средней части долины Чулыма. 

. 

Можно предполагать, что во время образования 1 надпойменной терра
сы климат был сначала аналогичным современному, затем сравнительно 
холодным, сходным с климатом предшествовавших холодных эпох. Харак
тер растительного покров а свидетельствует об общей большей континен
тальности теплой эпохи по сравнению с предшествовавшими. 

ВО время образования пойменной террасы (начало голоцена) и тор
фяников сначала лесостепи со смешанными хвойными и березовыми ле
сами заходили севернее их современного положения - до широты север
ной границы южной тайги. Севернее располагались смешанные хвойные 
леса. В Iшиматический оптимум голоцена леса были преимущественно 
березовые, сходные по типу с современными мелколиственными лесами 
южной подзоны лесов. Их южная граница проходила севернее современ
ной - по широте устье Ишима - устье Чулыма. Южнее располагал ась 
лесостепь с березовыми колками, сходная с современной. 

Далее произошло некоторое увлажнение климата, в результате кото
рого границы растительных зон сместились к югу, а березовые леса в 
северной части были вытеснены преимущественно кедровыми и сосновы
ми. Значительно увеличилась заболоченность. IIIирокое распространение 
кедровых лесов ( вместо еловых в предшествовавшие ритмы) - особен
ность голоценовой истории лесов. О более мягких климатических услови
ях во время голоценового потепления, по сравнению с предшествовав
шим потеплением, говорит наличие современных реликтовых широколи
ственных пород в нескольких пунктах в пределах бассейна Оби и Иртыша. 
О том же свидетельствуют находки ископаемых плодов водяного ореха 
в пойменных отложениях Чулыма и меньшая доля участия формаций ку
старниковых видов берез. 

Третья фаза развития растительности в голоцене продолжается доны
не и характеризуется по существу современным распространением расти
тельности. 

Кратюrй обзор пространственного и временного распределения расти
тельности в голоцене позволяет наметить только три, а не четыре этапа 
в истории ее развития, как это было предложено М. И. Нейштадтом 
( 1957 ) . Сравнение ряда этапов в развитии растительности дало возмож
ность наметить границу между голоценом и плейстоценом по периоду 
максимальной ксерофитизации растительности. Ранее М. И. Нейштадт 
значительную часть холодной эпохи, как нам кажется, без достаточного 
основания относил к раннему голоцену. Следует отметить также, что срав
нение большого количества материала из разрезов торфяников и пой
менных террас, а также сопоставление общего хода изменений расти
тельности и климата от эпохи к эпохе показало, что провинциальные 
особенности растительности Западной Сибири были раньше несколько пр е
увеличены. Многие водораздельные торфяники в лесостепной области 
ВОЗНIШЛи не в начале голоцена, а в фазу климатического оптимума или 
после него, в период постепенного нарастания влажности климата. 
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Сравнение палеоботанических данных показало, что по мере посте
:.о:енного увеличения влажности климата заболачивание ( следовательно, 
и ТОРфОНaI\Опление) в северных территориях (например, в бассейне Ва
сюгана) началось раньше, а в южных (в лесостепной зоне) значительно 
позднее, в конце IшиматичеСI{ОГО оптимума. 

Естественно, что в случае синхронизации начальных этапов торфона
копления возрастные особенности принимались за провинциальные, 
а сравнительно кратковременный отрезок, соответствующий только части 
второй фазы и современному периоду, искусственно подразделялся на 
три или четыре фазы, не соответствующие зональным типам раститель
ности, а по длительности - выделенным фазам в других разрезах. 



IЮРРЕЛЯЦИЯ РАЗРЕЗОВ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИ:fI 
ПО ПАЛЕОБОТАНИЧЕСКИМ ДАННЫМ 

в настоящем разделе проведено сопоставление четвертичных отложений 
различных районов юга Западно-Сибирской низменности на основе палео
ботанического метода (с учетом геолого-геоморфологического положения. 
разреЗ0В и данных палеонтологии) , а тю{же кратко рассмотрены вопросы 
об объеме и нижней границе четвертичной системы во внеледниковой об
ласти. 

Применение палеоботанического метода для расчленения четвертич
ных отложений весьма ограничено. В литературе отмечено, что вс& 
роды растений, и, вероятно, большинство видов, живущих ныне, сформи
ровались I{ началу плиоценовой эпохи ( Покровсная, 1961 ) .  А. Н. Криш
тофович (1957, стр. 556) писал : <<В отношении четвертичной флоры 
дело уже исключительно идет о географичеСl{ИХ переГРУППИРОВI{ах, раз
витие же самих растительных форм ограничивается тут вознинновением 
новых рас, разновидностей и, в лучшем случае, видов, таl{же вымира
нием неноторых форм или повсеместно или на ограниченных территори
ях. Видовой состав четвертичной флоры, по I{райней мере в пределах 
точности, допустимой при определении иснопаемых растений, лежит 
исключительно в пределах ныне существующих видов, за исключением 
немногих вымерших» .  

Имея в виду Уl{азания А .  Н .  Криштофовича, мы полагаем, что для 
расчленения и корреляции четвертичных отложений иснлючителы-ro важ
ную роль играет не СТОЛЬНО анализ видового состава флоры, СI{ОЛЬНО 
выявление типа растительности, чутно реагировавшей на все изменения 
физико-географической среды. Чем сильнее изменения, тем большую пе
рестройку они вызывают в характере растительного понрова. 

Е. Н. Ананова ( 1960) отмечает, что на отдельном этапе эволюцион
ного развития растительность становится более прогрессивной, чем фло
ра. Таним обраЗ0М, знание последовательной истории развития расти
тельности и выявление особенностей ее в отдельные этапы четвертичного 
периода дает материал для расчленения отложений на межледюшовые 
и леДНИI{Овые и для их норреляции. Однано И. М. Покровсная ( 1 961 ) уна
зывает, что I{Оррелировать осадни можно тольно на относительно ограни
ченной территории, где исследователь имеет полный разрез нонкретного 
стратиграфичесного подразделения, например отложений одного И3 меж
ледниновий или ню{ой-либо свиты во внеледниковой области. На юге 
Западной Сибири полные разрезы отложений межледнИI{ОВИЙ, межста
Диалов и ледниновий встречаются редно, что сильно затрудняет выявле
ние развития последовательных типов растительности и I{орреляцию осад
НОВ. Большая трудность при сопоставлении отложений заключается еще 
и в ТОМ, что разрезы их расположены в различных CTPYI{typho-геомор
фGлогичесних З0нах и удалены на разное расстояние от южной границы 
маl{сималы-IOГО оледенения. Кроме того, существование географичеСI{ОЙ 
З0нальности тю{же наложило отпечаток на состав растительности четвер-
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тичного периода и усложнило корреляцию отдельных фаз. "Учитывая вы
шесказанное, мы прежде всего попытались выявить состав растительно' 
:СТИ И закономерности ее изменения в межледниковые и ледниковые эпохи 
по разрезам, имеющим наиболее полную биостратиграфическую характе
ристину. К числу таних разрезов принадлежит ряд опорных обнажений 
по Иртышу и Оби. 

В составе растительности межледниковых эпох были установлены фа
зы, отвеЧающие началу теплого времени, климатичесному оптимуму и 
IИНЦу теплого времени. За эталон межледниковых образований была при
нята тобольсная свита, имеющая наиболее полную биостратиграфичесную 
характеристику, свидетельствующую о формировании осадков в межлед
ниновое время. Установлено, что наиболее полные разрезы тобольсной 
СВиты охарактеризованы вначале лесостепными спектрами в приледнико
вой области и степными во внеледниновоЙ. Позднее, т. е. во время нли
матичесного оптимума, были развиты преимущественно южнотаежные ле
са, а во внеледниновой области - лесостепь с сосново-березовыми лесами. 
Конец теплого межледникового времени ознаменовался развитием в при
ледниновой зоне лесной северотаежной растительности, а во внеледни}ю
вой - лугово-болотной И степной с еловыми лесами. 

Для ледниковой эпохи установлены два типа растительности с такой 
Же в общем направленностью развития, какую отмечал В. п. ГРИЧ'уК 
( 1960) для растительности ледниковых эпох Европейсной части Совет
'CI{OrO Союза. Изучение спорово-пыльцевых спеI{ТРОВ из ленточных глин 
самаровской ледниковой эпохи и их аналогов показало, что в первую 
половину оледенения в приледнИI{ОВОЙ зоне происходила смена расти
тельности от лесотундровой к тундровой и далее н развитию травяни
стых нсерофильных группировок При норреляции осадков, естественно, 
возник вопрос : какие же фазы растительности существовали в сам.аров
{жую эпоху на территории современной степной области? Иными словами, 
I{ю{ие отложения на юге низменности мы должны сопоставлять с озерно
ледюшовыми образованиями? Решение этого вопроса было возможно 
только при учете гипсометричеСI{ОГО и стратиграфичеСI{ОГО положения 
слоев, а тю,же при использовании всех биостратиграфических данных и 
знании палеогеографичеСI{оЙ обстановни в целом. Было установлено, что 
во внеледнИI{ОВОЙ зоне в первую половину ледниковых эпох были разви-
1'Ы лугово-болотная растительность и остепненные луга с еловыми леса
ми. Позднее, когда в приледниковой зоне существовала тундра, во вне
ледниковой была лесотундра. Следует отметить, что в пределах внеледни
новой области в разрезах не установлены отложения, для I{ОТОРЫХ была 
бы характерна ксерофитная травянистая растительность с элементами 
аРI{тичесной флоры. 

Таким образом, взяв за основу последовательную смену изменения ра
стительности в теплые и холодные эпохи, при учете географичеСI{ОЙ зо
нальности, мы объединили отложения в климатические ритмы, наждый 
из ноторых охватывает по времени межледниковую ( или доледниковую) 
и ледниковую эпохи, и попытались провести сопоставление слоев. 

БитекеЙСRие слои II их аналогп 

Для времени формирования битеI\ейсних слоев установлено развитие ксе
рофитной степной растительности, преимущественно полынно-маревых 
степей на территории Ишимсной степи и разнотравно-злаI\ОВЫХ - Омско
ПавлодаРСI{ОГО Прииртышья. Для степей характерно отсутствие пыльцы 
ели и сосны, за иснлючением отдельных пыльцевых зерен Pinus из сен-:
ции Strobus. По составу растительности степи были сходны со степями 
павлодаРСI{ОГО времени. В. А. Мартынов ( 1966) на основании данных по 
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мелким млекопитающим (с учетом находок крупных мле:копитающих) по
лагал, что аналогами битекейс:ких слоев Северного Казахстана и Ишим
с:коЙ степи являются :каргатс:кая и барнаульс:кая пач:ки :коч:ковс:кой свиты. 
В южной Кулунде ( бассейн р. Алей)  им соответствует троицкая пач:ка, 
а в Павлодарс:ком Прииртышье - бурые глины в цоколе высо:кой иртыш
ской террасы у с. Подпуск В. С. Вол:кова ( 1966) бите:кейс:кие слои так
же сопоставляла с коч:ковской свитой. Вновь проведенный ею анализ· 
спорово-пыльцевых спе:ктров позволяет предполагать, что на:копление би
те:кейского аллювия предшествовало времени формирования кочковской 
свиты: в начале кочковского времени были развиты степи, уже значи
тельно отличающиеся от степей битекейского времени. Это предположе
ние подтверждается данными Т. А. Казьминой, :которая считает, что комп
ле:ксы остракод из битекейских слоев по составу ближе к остракодам 
павлодарской свиты, чем к остракодам кочковской свиты Барабы. Бите
:кейские слои обычно сопоставляются с домашкинс:кой свитой Европей
ской части Советского Союза. Е. Н. Ананова ( 1960) отмечает, что степи 
домашкинс:кого позднеплиоценового времени отличаются от четвертичных 
и современных степей значительным своеобразием. В степях среди травя
нистых растений большое :количество составляли среднеазиаТСI{Ие пред
ставители, а в лесах, расположенных :к северу от зоны степей, присут
ствовали древесные породы, не встречавшиеся в четвертичный период. 
Своеобразие растительности битекеЙСI{ИХ степей в настоящее время не 
позволяет сопоставлять битекейский аллювий с :каргатс:кой и барнауль
ской пачками (в  полном объеме) :кочн.ОВСКОЙ свиты. Кроме того, бите
:кейский аллювий имеет более грубый литологичес:кий состав, чем песча
ные отложения :каргатс:кой и барнаульс:кой пачек Все о тмеченное позво
ляет считать, что формирование бите:кеЙСI{ОГО аллювия началось ранее 
пес:ков :коч:ковс:кой свиты. В долине р.  Енисея аналогом битекейских сло
ев, возможно, являются аллювиальные слои, залегающие в основании вы
со:кой 130-150-метровой террасы у с. СеребрЯI{ОВО. 

Заслуживают внимания данные А. и. Стрижовой, :которая считает. 
что позднее бите:кейс:ких слоев, но ранее :коч:ковс:кой свиты на:капливались 
супесчано-глинистые отложения, вс:крытые в районе р. Пайдугиной, где 
они залегают под доледни:ковыми раннечетвертичными осад:ками. Для них 
установлен своеобразный наиболее ранний для Западно-Сибирс:кой низ
менности лесотундровый состав растительности, сочетающийся с лугово
болотными и степными ассоциациями. Хара:ктерно участие элементов та
ежной ( ель, пихта) и ар:ктичес:кой (различные виды плаунов) флоры. 
Палеоботаничес:кие данные, по представлениям А. и. Стрижовой, позволя
ют отнести эти отложения :к эпохе гюнцс:кого похолодания. До сих пор 
данных о Доминдельс:ком (гюнцс:ком) похолодании в бассейне Оби не 
было. В связи с этим у:казанные отложения в дальнейшем потребуют 
дополнительного изучения. 

В бассейне Енисея, по мнению В. А. Зуба:кова ( 1965) , I{ первой 
плейстоценовой (гюнцс:кой) фазе похолодания следует относить нанжуль
с:кие глины, залегающие на междуречьях, и их аналоги, в частности 
тайгинс:кие глины ТОМЬ-ЯЙСIШГО междуречья. Одна:ко данные 'спорово
пыльцевого анализа у:казывают на формирование глин в условиях раз
вития степных ассоциаций при участии, с одной стороны, полупустынных 
элементов флоры, а с другой - таежных элементов ( ель, пихта, сибир
с:кий :кедр) без участия ар:ктичес:ких растений. Состав растительности не 
позволяет относить эти глины :к эпохе похолодания и не подтверждает 
представления М. п. НаГОРСIШГО о жарком :климате времени формирова
ния глин. На территории Западной Сибири при жар:ком и сухом :климате 
на:капливались толыш пестроцветные глины павлодарской свиты (Нико
лаев, 1947 ; Ни:кифорова 1953, 1959) , для :которых установлена степная 
растительность без элементов таежной флоры. Возможно, нанжульские 
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глины формировались при некотором увлажнении и похолодании климата 
в конце позднего плиоцена - начале раннечетвертичного времени. По на
шим представлениям их нельзя объединять, как предлагал М. П. Нагор
ский, в один цикл осадконакопления с нижележащими песн:ами и галеч
никами. Петрографический состав галеI{ из песка и галечников позволяет 
сопоставлять их с верхнебельской подсвитой верхнего олигоцена Енисей
ского I{ряжа и Кемского прогиба (Боголепов, 1 960 ) , а также с верхне
олигоценовыми отложениями на р. Бобровке, установленными С. А. Архи
повым (Архипов, Rулькова, 1965) . 

Rочковскал свита и ее аналоги. Первый ритм 

RОЧI{ОВСIШЯ свита, как было показано, имеет широкое распространение 
в Барабинской степи и на Приобском степном плато. По времени фор
мирования она отвечает первому ритму развития растительности. У ста
новлено, что нижняя часть песков каргатской пачки на юге Барабы 
накапливалась в условиях своеобразной растительности, когда на тер
ритории существовали степи, а по долинам рек - еловые леса (первая 
фаза) . В период климатического оптимума, когда накопилась большая 
часть каргатских песков, были развиты лесостепи с березовыми и сос
новыми лесами (вторая фаза) . Верхняя часть пеCI{ОВ формировалась, как 
правило, при сильном заболачивании степей ( третья фаза) . Глины убин
ской пачки накапливались на протяжении четвертой и пятой фаз раз
вития растительности. Вначале были развиты зеленомошные болота, позд
нее - степи и болота; дален.О на юг проникли элементы тундровой и 
таежной флор. На основании установленных закономерностей в развитии 
растительности по скважинам 16 и 36 осадки были расчленены, а затем, 
с учетом данных по биостратиграфии и геоморфологии, проведена их кор
реляция. 

При сопоставлении было выявлено, что отложения первого ритма шире 
всего распространены на междуречьях. Они имеют различную мощность 
от 35-45 до 60-70 (Южная Бараба) и 90 .м. В ряде обнажений При
обского плато видимая мощность осадков не превышает 10-15 .м. В боль
шинстве СI{важин (в которых изучались споры и пыльца) отсутствуют 
нижние части песчаных слоев, соответствующие первой фазе развития 
растительности. В северной части Барабы и в обнажениях ПриоБСI{ОГО 
степного плато наиболее широко распространены осаДI\И, отвечающие 
четвертой и пятой фазам развития растительности, т. е. уБИНСI{ОЙ паЧI{е 
кочковской свиты. Более НИ3I\Ие горизонты (отложения климатичеСI{ОГО 
оптимума) вскрыты ниже уровня реки (см. рис. 74, район ПриоБСI{ОГО 
степного плато) .  Сопоставляя отложения по палеоботаническим данным, 
мы отмечаем, что аналоги I{ОЧКОВСI{ОЙ свиты южной Барабы и Приобско
го степного плато широко распространены к югу от широты р. Тары, т. е .  
в Пихтовском и Межовском районах Новосибирской области (рис. 73) . 
Аналога,МИ этих отложений следует считать тю{ называемую СМИРНОВСI{УЮ 
свиту П. И. Васильева, вскрытую в скв. 63 (интервал 10-45 .м) на право
бережье Иртыша близ Тары. Сходные отложения обнаружены в скв. 1 
( абсолютная отметка 97 -117  .м, интервал 15  --.:40 .м) и на левобережье 
Иртыша в скв. 18 ( абсолютная отметка 87-105 .м, интервал 7,5-42,5 .м) . 
В CI{B. 63 отложения, отвечающие климатическому оптимуму, характери
зуют развитие лесной растительности, что обусловлено географической 
зональностью. 

В низовьях Иртыша, ниже У сть-Ишима, аналоги кочковской свиты 
почти не обнаружены; толы{о в обнажении близ пос. Семеi'ша суглинки с 
сидеритовыми I{онкрециями по палеоботаничеСI{ИМ данным сопоставляют
ся (' верхней частью песков каргатской пачки. Вышележащие глины, 
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формировавшиеся в условиях развития болот и редколесий, норрелируют
ся с убинсной пачкой. В пределах Ишимской степи аналоги ночковсной 
свиты танже не обнаружены. Возможно, они сохранились в древних доли
нообразных понижениях, разрезы которых пока не изучены. Эти отложе
ния отсутствуют между Омском и Павлодаром. Здесь на абсолютной от
MeTI{e 115- 120 М под ПОI{РОВНЫМИ лёссовидными отложениями залегает 
павлодарская свита. На территории КУЛУНДИНСI{QЙ равнины, по-видимому, 
каргатской пачке соответствуют пески с обедненным номпленсом унио
нид, развитые в районе Славгорода. 

В Томском Приобье синхронными кочковской свите являются га
лечники в скв. 135 (Асиновский створ, интервал 12,5-25 М) и отложе
ния в снв. 40 (интервал 20-35 м) . Вероятно,  в это же время шло на
Копление песков, вскрытых в снв. 84 (интервал 12-18 -М) на р. Шегарке. 
В Среднем Приобье аналоги кочковской свиты отмечены в скважинах 10 
(интервал 22-23 .М) , 23, 7 и 25. 

В приенисейской части низменности сохранились чаще всего ОТЛOJ-I,е
ния, синхронные по времени образования убинской пачке. Они таюне 
представлены суглинками и глинами, имеют небольшую мощность и огра
ниченное распространение. Эти осадки встречены в приледниковой обла
сти в скважинах 145 (интервал 0-25 М) и 1 13 (интервал 40-50 _ М) . 
Отложения формировались во время развития заболоченных березовых 
реднолесий, позднее сменившихся тундростепями, в I{QТОРЫХ произра
стали арктические плауны. Палеоботанические данные позволяют выде
лить аналогичные образования, слагающие 100-120-метровую террасу 
в скважинах 88, 60 и в обнажении близ пос. Усть-БатоЙ. Они харю{те
ризуют четвертую и пятую фазы развития растительности. Отложения 
представлены пойменными фациями, а у пос. Усть-Батой русловыми пе
сками и гелечниками, которые таН.же формировались после климатиче
ского оптимума. 

Надо uтметить, что условия залегания кочковской свиты и ее ана
логов остаются не совсем ясными. Вряд ли свита во внеледниковой 
зоне имеет сплошное распрост-ранение. Повсеместное развитие ее воз
можно только при озерном генезисе, она же, судя по строению, явля
ется аллювиальной. Возможно, прав И. А. Волков, который считает, 
что I{ОЧRОВСIШЯ сВИта выполняет древние погребенные долины, заложив
шиеся еще в плиоцене. Чтобы иметь ясное представление об условиях 
залегания свиты и ее аналогов, нужно изучить большее количество раз
резов скважин. Увеличение мощности КОЧКОВСRОЙ свиты отмечается обыч
но вблизи современных долин ( см. рис. 73, 74) , что позволяет ВЫСRазать 
предположение об унаследованном харю{Тере долин крупных транзитных , 
рек 

В заключение следует остановитьсп на возрасте RОЧКОВСRОЙ свиты и 
ВЫСlшзать мнение о положении нижней границы четвертичной системы в 
Западной Сибири. При уточнении нижней границы этой системы по па
леоботаничесн:им данным, по-видимому, нужно исходить из появления 
и быстрого распространения новых специфических типов растительности, 
ВRлючающих, как отмечала И. М. ПОI{ровская ( 1961 ) , травянистые 
растения тундры, тайги, степей и березовых КОЛRОВ. Кроме того, вероят
но, надо учитывать темпы и дальность расселения представителей темно
хвойной тайги и тундры, а также весь характер растительности. На юге 
низменности наиболее раннее развитие тундровых элементов отмечено для 
убинского времени ( если не считать пока скудные данные А. И. Стрижо
ВОЙ по Кеть-Тымскому Приобью ) , а распространение типично таежных 
видов (Pinus sibirica, Picea obovata) характерно для ниЖней части кар
гаТСI{ОЙ и барнаульской пачек. Все это позволяет КОЧКОВСI{ую свиту 
считать четвертичной. Такому заключению не противоречат данные кар
пологичеСI{QГО анализа ( НИIШТИН, 1967 ) . 
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Среднечетвертичные отложения 
(тобольская свита, осадки времени Cal\lapOBCKOrO оледенения) 
и их аналоги. Второй ритм 

Н:ак уже отмечалось, спорово-пыльцевые СПCl{тры тоБОЛЬСI{ОЙ свиты И 
осаДI{ОВ самаРОВСIЮЙ ледниковой эпохи послуж:или основой для выделения 
типов растительности миндель-риссного межледниковья и риссного ( сама
ровского) оледенения. Прослеживая этапы развития растительности, мы 
убедились, что наиболее широное распространение тоБОЛЬСI{ая свита име
ет в долинах Иртыша и Оби и в меньшей степени в бассейне Енисея. 

В береговых разрезах Иртыша тобольсная свита представлена наибо
лее полно, в некоторых из них (у поселнов Горная Суббота, Надцы, 
РоманоВ!{а ) она отражает две или три фазы развития растительности. 
В сторону междуречий отмечается СОI{ращение мощности свиты и выпаде
ние из разрезов осаДIl:ОВ, синхронных второй фазе развития раститель
ности. Во вторую фазу, l{aK поназали палеоботаничесние исследования, 
была сформирована в составе тоБОЛЬСIЮЙ свиты большая часть руслового 
аллювия и нижняя часть пойменного аллювия. В ряде обнажений по Ир
тышу установлены отложения толы{о третьей фазы ( см. рис. 73) ; очень 
редко распространены отложения первой фазы развития растительности 
(степной с еловыми придолинными лесами) . Палеоботанические исследо
вания поназали, что тобольсная свита не участвует в строении между
речий. Ню{ правило, здесь отсутствуют отложения, соответствующие пер
вой и второй фазам развития растительности, лишь в отдельных разрезах 
отмечаются отложения третьей фазы. 

На Обь-Иртышском междуречье (северная часть Барабы) вторая фаза 
устанавливается по суглинкам, имеющим мощность 2-3 .М или в погре
бенной почве (третьей сверху) . На юге Барабы ( скв. 36) аналоги то
больсной свиты отсутствуют. Они встречены (рис. 74) н югу от оз. Чаны 
( скв. 16 ) , где представлены 12-метровой толщей суглюшов с пеСI{ами 
в основании, названной геологами феДОСОВСI{ОЙ свитой. В долине Оби 
( СIШ. 19, Приобсное степное плато) аналоги тобольсной свиты присутст
вуют В средней части разрезов у поселков Елунино, Нытманово и в CI{B. 
120 (абсолютные отмеТI{И 120-200 М) ; по времени образования они соот
ветствуют второй и третьей фазам развития растительности. Эти осаДI{И 
описываются геологами в составе нраснодубровсной свиты. 

Особенно широное распространение аналоги тобольсной свиты имеют 
в Среднем и Томсном Приобье. В Среднем Приобье они слагают НЮIШЮЮ 
часть разрезов у пос. Чагин яр, Н.арагасон, ВСI{рываются в СIШ. 25 (на р.  
Пайдугиной) и на р. Чая. Эти отложения представлены песнами, сформи
ровавшимися во время второй (нлиматический оптимум) и третьей фаз 
развития растительности. 

ПО представлениям А. И. Стрижовой, В обнажении у пос. Н.арга у 
уреза воды вснрываются не раннечетвертичные сизые суглинни, а анало
ги тоБОЛЬСIЮЙ свиты. По ее мнению, подошва свиты в этом обнажении 
лежит ниже уровня Оби и вснрыта в снв. 10 на глубине 22 м. Таним об
разом, к тобольсной свите отошла часть осаДIЮВ, ноторую П. А. Нини
тин ( 1 940) и Б .  В. Мизеров считали нижнечетвертичными. 

В обнажениях Вороново 1 и II тобольсная свита, по данным 
Г. Ф. БУRреевой, может быть сопоставлена с частью осаднов федосов
сной свиты. НеСRОЛЬНО иной точни зрения придерживается М. П. Гричун, 
Iюторая считает, что тобольсная свита в обнажении Вороново I I  залегает 
на убинсной пачне ночновсной свиты. 

Приуроченность тобольсной свиты и ее аналогов l{ долинам рен и от
сутствие ее на междуречьях уназывают на древний возраст последних 
и четную обособленность в рельефе в нонце раннечетвертичного времени. 
В связи с этим рени тобольсного времени приспосабливали свои долины 
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к понижеНIIЯМ в рельефе, а в ряде случаев, вероятно, к более древним 
раннечетвертичным врезам. 

В долине Енисея (в трех разрезах) , по данным Т. п. Левиной, уста
новлены аналоги лишь верхней части тобольской свиты. В обнажении 
Завального яра эти отложения залегают в интервале 75-1 1 1  М и соот
ветствуют третьей фазе развития растительности. В СIШ. 6 аналогичные 
образования залегают на отметках 50-75 М и отвечают также третьей 
фазе развития растительности. 

Отложения самаровской ледниковой эпохи распространены на между
речьях и вскрываются в приледнИI{ОВОЙ области во всех разрезах по Оби, 
Иртышу и Енисею. Они накапливались во время развптия лесотундро
вой (четвертая фаза) и тундровой (пятая фаза) раСТIIтельности. В ряде 
разрезов междуречий выпадают слои времени формирования тундрОВОЙ 
(пятая фаза) растительности. Наиболее широко они представлены в при
енисейской части низменности, где установлены в Хахалевском и Заваль
ном ярах, в основании Оплывного яра и в CI{B. 219 .  Ими сложена верхняя 
часть разрезов четвертой (80-120 .i1'l) надпойменной террасы II ЦОI{ОЛЬ 
35-45-метровой террасы (скважины 8, 9 ) . Отложения, соответствующие 
четвертой фазе развития растите;!lЬНОСТИ, представлены менее ШИРОI{О. Они 
установлены в скв. 17 в основании разреза Хахалевсного яра, где имеют 
мощность 25 .ilt, в Пантелеевсном яре и в других местах. Во внелед
НИIШВОЙ области осаДЮI самаровсной эпохи сохранились лишь в отдель
ных разрезах, причем их трудно отделить от озерных осаДIШВ тазовсной 
эпохи. 

Среднечетпертичные отложения 
( осадни camapobcko-таЗ0ВСКОГО межледниковья, 
или l\fежстадиала, и таЗ0ВСКОГО оледенения ) . Третий ритм 

ОсаДIШ третьего ритма распространены широно, хотя и не всегда харю{
теризуются последовательным чередованием фаз развития растптельно
ии. В ТоБОЛЬСIШМ Прииртышье camapobcho-таЗОВСЮlе отложения пред
ставлены погребенной почвой (вторая сверху) , для времени образова
ния I{ОТОРОЙ установлен JIесостепной, а в ряде разрезов лесной тнп ра
стителы-oсти •. По мнению Г. Ф. Бунреевой, ногребенная почва не форми
ровалась в продолжение всего межледниновья (или межстадиального 
времени ) . Сшштры ее отражают лишь неIшторое потепление на фоне ман
сималы-oгоo оледенения. 

В Среднем и Томском Приобье, по данным А. И. Стрижовой, сама
ровско-тазовсние слои формировались при развитии I{едрово-еловых ле
сов, свидетельствующих о более прохладно м нлимате, чем современный. 
М. Р. Вотах и М. п. Гричун устанавливают для Томсного Приобья и 
Степного плато все три фазы развития растительн()сти, харантерные для 
межледниновых условий. 

В южной части Барабы (снважины 16, 36, 95а) и в районе Степного 
ШIa то (снв. 19 )  выявлены отложения сама pobcho-таЗОВСI{ОГО НШIIIШ тиче
ского оптимума, во время которого были развиты лесостепи с сосново
березовыми лесами по долинам рек. 

В разрезах на Енисее (изученных Т. п. Левиной) самаРОВСIш-тазов
сние отложения не установлены. Иснлючение составляет скв. 215, воз
раст отложений КОТОРОЙ толнуется по-разному. С. п. Горшнов галеЧНИIШ 
(интервал 52-64 М) отнес н раннечетвертичному, а вышележащие отло
жения н среднечетвертичному времени. Палеоботанические данные не 
позволили Т. п. Левиной датирова:rь эти галечнини концом раннечет
вертичного времени или считать их аналогами тобольсной свиты. По ее 
представлениям, галечники следует относить н самаровсной леднИIШВОЙ 
эпохе. Спорово-пыльцевые спентры погребенного торфянина, отделяюще-
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го песчано-галечниковые отложения от вышележащих, по мнению 
Т. п. Левиной, указывают лишь на Hel{OTOpOe потепление на фоне хо
лодного климата самаровской ледниковой ЭПОХИ. Однаио не исключено, 
что торфяник формировался во время самаровсио-тазовсиого потепле
ния, а глины, лежащие над торфом, имеют тазовский возраст. 

Отложения тазовской ледниковой ЭПОХI::I охарактеризованы тундростеп
пой и тундровой перигляциальной растительностью. Они вскрываются в 
береговых разрезах Иртыша и Оби и распространены в Барабе (верхняя 
часть федосовской свиты) и Приобском степном плато (верхняя часть 
I{раснодубровской свиты) . Аналогами ЭТИХ отложений :М. п. НаГОРСIШЙ 
( 1962) считает тайгинские глины, иоторые, по данным Г. Ф. БУI{реевой, 
содержат спорово-пыльцевые спеитры, свидетельствующие о развитии пе
ригляциальной растительности. 

Нам представляется, что под названием тайгинских глин в настоящее 
время геологи описывают отложения с разными спеитрами. Так, напри
мер, по материалам В. В. Фениисовой ( 1960) тайгинсиие глины содержат 
таежные спорово-пыльцевые спектры с примесью пыльцы широиолиствен
ных пород. ю. Б. Файнер под тайгинсиими глинами понимает глинистые 
отложения с лесными и лесостепными спорово-пыльцевыми спектрами, 
а В. А. 3убаков аналогом их считает нанжульсиие глины со степными 
споров о-пыльцевыми спю{трами. В связи с таЮIМ разногласием (не ясна 
спорово-пыльцевая хараитеристика глин, их объем, возраст и условия 
залегания) B03I-lИила настоятельная необходимость ПОИСI{ОВ нового стра
тотипичесиого разреза этих отложений. 

Верхнечетвертичные отложения 
(казанцеВСlюе межлеДИИКОВhе и раИIIЯЯ стадия 
зырлнсиого оледенения) .  Четвертый ритм 

Отложения четвертого климатичеСI{ОГО ,Ритма распространены ограничен
но и характеризуются неполным набором фаз развития растительности. 
К казанцевскому времени мы относим прежде всего погребенный тор
фяник у пос. Горная Суббота, залегающий на ленточных глинах сама
POBCI{OrO оледенения. Из него получены спорово-пыльцевые спектры и 
определен состав семенной флоры, УI{азывающие на климат теплее совре
менного. Для времени формирования торфянииа установлена последова
тельная смена растительности от северотаежных лесов к южнотаежным 
с примесью широколиственных пород и вновь I{ северотаежным. Положив 
в основу интерпретации таиое чередование растительности и учитывая 
стратиграфическое положение осадков, мы попытались проследить их рас
пространение по площади. -Установлено, что аналогом нижней части гор
носубботенского ТОРфЯНl,ша является погребенная почва, подстилающая 
покровные лёссовидные отложения в Тобольском Прииртышье и в Сред
нем Приобье. В CI{B. 469 ПО профилю Тюмень - Сургут аналогичные 
спектры имеет нижняя часть облёссоваННLIХ суглинков. На севере Бара
бы им отвечают отложения СI{важин 1 и 63 в интервалах соответственно 
0-2 и 2,5-7 М. В южной части Барабы эти отложения отсутствуют. 
Почти нет их и в приенисейской части низменности. Аналоги их, по 
представлениям С. А. Архипова ( 1967) , слагают цоколь третьих надпой
менных террас Томи и Енисея. 

Отложения, по времени образования сопоставляемые с ранней стадией 
зырянсиого оледенения, представлены покровными лёссовидными отложе
ниями и слагают все Обь-Иртышсиое междуречье. Они содержат лесо
тундровые споров о-пыльцевые спектры. Аналоги их развиты в Среднем 11 
Томском Приобье. По-видимому, бурые лёссовидные суглинки Барабы и 
Приобского Степного плато к четвертому климатическому ритму не следует 

22* 339 



относить. В этих районах они обычно венчают феДОСОВGRУЮ и Rpac
нодуБРОВСI{УЮ свиты и содержат лесные спорово-пыльцевые спеRТРЫ, YRa
зывающие на развитие cochobo-береЗ0ВЫХ лесов. Большинство исследо
вателей признает эоловый генезис их обраЗ0вания. В связи с этим В03-
НИRают сомнения относительно первичного залегания пыльцы и спор в 
осаДRах. Возможно, пыльца пере отложена, иначе трудно представить раз
витие эоловых процессов в условиях существования лесной растительно
сти. 

Корреляция отложений RаРГИНСRОГО и более позднего времени затруд
нена, тав: RЮ{ в пределах огромной территории изучены лишь отдельные 
разрезы, удаленные друг от друга на большие расстояния. Следует отме
тить, что RаРГИНСRие отложения на Тоболе, имеющие абсолютный возраст 
30 700 ± 300 лет, формировались в условиях развития еЛОВО-Rедровых ле
сов. Содержание пыльцы ели превышало в 4-5 раз ее Rоличество в пой
менных наИЛI{ах северотаежной ПОДЗ0НЫ. ТаRие же спеRТРЫ получены из 
отложений второй террасы р. Оби у Колпашева. По представлениям 
М. п. ГРИЧУR, аллювий этой террас:!?! формировался в RазанцеВСRое вре
мя, однюи этому противоречит абсолютный возраст древесины И3 основа
ния видимой части аллювия близ уреза реRИ. На Енисее R RОНЦУ Rap
ГИНСRОГО времени, вероятно, следует отнести осаДRИ, слагающие нижние 
ГОРИЗ0НТЫ разреЗ0В 30- и 18-метровых террас. 

В зюшючение следует отметить Rрайне слабую изученность отложений 
позднего плеЙстоцена. Кроме того, не ясен возраст, объем и спорово
пыльцевая хараRтеРИСТИRа таЙГИНСRИХ и наНЖУЛЬСRИХ СУГЛИНRОВ и глин. 
Недостаточно изучены ПОRровные галеЧНИRИ юга ПриенисеЙСIШЙ части 
низменности и отложения Долинообразных понижений в ИШИМСRОЙ 
степи. 



ЗАКJIЮЧЕНИЕ 

Анализ большого стратиграфического и палеоботанического материала, 
а также восстановление хода изменения состава растительности во вне
леднии.ОВОЙ зоне Западно-СиБИРСIШЙ низменности позволяют сделать сле
дующие выводы. 

В четвертичном периоде во внеледниновой зоне существовала четная 
географическая зональность в распределении ландшафтов, БЛИЗI{ая н 
современной. Границы зон в связи с изменениями нлимата перемеща
лись то I{ северу, то I{ югу относительно их современного положения. 
В зависимости от амплитуды Iшлебания I{лимата была различна и вели
чина смещения ландшафтных зон Западной Сибири. Наибольшее смеще
ние эти зоны испытали в леДН:ИIшвые эпохи. Так, в самаровскую, тазов
СI{УЮ и раннюю стадии ЗЫРЯНСI{ОГО оледенения они сместились I{ югу 
примерно на 700 1l,Jvl. Наиболее раннее похолодание, I\aI{ поназали па� 
леоботаничесюrе данные, мало уступавшее самаРОВСIШМУ, установлено 
для уБИНСI{ОГО (миндеЛЬСIШГО ) времени. Более раннее (гюнцское?)  похоло
даиие ПОI{а выявлено тольно в одном районе и требует в дальнейшем 
подтверждения фю{тичесним материалом. Смещение растительных зон н 
северу в теплые межлеДНИI{овые эпохи определялось, по сравнению с 
современным положением, в 300-500 1l,.M. 

Наряду с зональными для различных районов низменности установле
ны провинциальные особенности в развитии растительности, БЛИ3I{ие l{ 
современным. 

В составе растительности происходили I{рупные изменения, которые 
ритмично повторялись в те или иные межлеДНИI{овые эпохи на протяже
нии четвертичного периода. Последовательную смену фаз развития ра
стительности можно использовать для выделения теплых и холодных эпох. 
Кроме того, особенности состава растительности отдельных фаз наждого 
ритма, объединяющего теплую и холодную эпохи, можно использовать 
в целях I{орреляции слоев со сходным стратиграфичеСI{ИМ положением в 
различных районах Западной Сибири. 

При Iшрреляции четвертичных толщ харюпер растительности имеет 
значительно большее значение, чем состав флоры, тю{ I{aK образование 
новых родов и видов растений за это время почти не происходило. 

Для наждого межледниковья установлены три фазы развития расти
тельности, отвечающие началу потепления, I{лиматичеСIШМУ оптимуму и 
I{ОНЦУ теплого времени. Для приледниковой и внеледниковой областей 
состав растительности на протяжении этих фаз был различным. В при
ледниновой области началу потепления отвечали северотаежные леса, 
Iшиматичесному оптимуму - южнотаежные, IШНЦУ потепления - вновь 
северотаежные леса или редколесья. Во внеледниковой зоне вначале бы
ли развиты степи с долинными еловыми лесами, затем лесостепи с сос
ново-березовыми лесами, и, наконец, заболоченные степи и остепненные 
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луга. Для леДНИRОВЫХ эпох в прилеДНИRОВОЙ области выявлена лесотунд
ровая, позднее тундровая и тундростепная растительность. Во внеледни
RОВОЙ области были развиты лугово-болотные и в меньшей степени лес
ные формации, реже травянистые ГРУППИРОВЮI с участием I\серофитов 
(Epherda, Selaginella sibirica и др. ) . Очень реДRО встречались предста
вители арRтической флоры. 

На основании присутствия тундровых элементов флоры в уБИНСI{ОЙ И 
таежных - в Rаргатской пачках КОЧI{ОВСКУЮ свиту цеЛИRОМ следует отно
сить к раннечетвертичной эпохе. Состав растительности позволяет про ВО
дить нижнюю границу четвертичной системы на юге Западной Сибири по 
подошве битекейского аллювия, при условии понижения этой границы 
по сравнению с принятой Министерством геологии СССР. 

Перемещение растительных зон на большие расстояния и значитель
ные перегруппировки их состава свидетельствуют о том, что климат в 
Западной Сибири в продолжение четвертичного периода не был однооб
разным и испыты'вал существенные колебания, связанные со сменой лед
никовых и межледн)'шовых эпох. 



Указатель палеоботанически изученных разрезов 

J\I'. М рис. J\I'. сква- Абсолютные 
точки (диа- Местополошение шины или ИЛИ относи- Нем выполнен Литературный 

на грам- разреза обнаше- тельные анализ источник картах мы) ния ОТМСТИИ , А" 

1 4 Близ пос. Обн. 7 70 В .  С .  Волкова В .  С .  Вош\ова, 
СемеЙI{а 1966а 

2 5 571 I;.л� жел. Скв. 469 73 , 5  г.  Ф .  БУI{реева -
дор . Тюмень -

Сургут 
3 - Близ пос. Оби. 10 70 А.  и. Стрижова В .  С .  ВОЛI{ова, 

Чембакчиио 1966а 
4 6 Близ пос. Оби. 1 7  70 В .  С .  Волкова -

Гориая Суббота 
5 - 350 I;.л� жел. Скв. 520 97 В .  п .  Полещук -

дор. Тюмень -
Сургут 

6 - Близ пос . Оби. 108 100 В .  С. Волкова В .  С. ВОЛI{ова, 
Надцы 1966а 

7 - По профилю CI{B. 621 92 » -
жел. дор. 

8 - Тюмеиь - Оби а- 65 » -
Сургут женис 

9 - Пос. Большое Оби. 10 8- 12 » В .  С .  Волнова 
Першпио 1966а 

10 10 Близ пос. 
ЛИПОВI{а 

Оби. 43 65 А. и. Стрижова Оиа же 

1'1 - Там же Обиа- 90 В .  С .  ВОЛI{ова В .  С. ВОЛI{ова 
жеиис 1966б 

'1 2 - Блпз п о с .  То же '100 » В .  С .  Волкова 
КаЗaI{ОВI{а 1966а 

'13 8 Близ » 
с. Ромаиовна 

91 г. Ф. БУI{реева -
14 9 Правыiii ПРПТОI{ Скв. '14 90 г. Ф. БУI<реева, -

р. Аигуя В .  п. Полещук 
15 1 1  Близ оз. Снв. '122 85 В .  С.  Волнова В .  С .  ВОЛI{ова 

30бнпио 19666 
16 - Ta�'1 же Снв. 125 80 » Она же 
'17 - Блпз пос. CJ{B. 130 85 В. С. ВОЛI{ова В . С .  Вош{ова 

Каточиш 1966а 
1 8  - Близ пос. Сив. 136 85 » » 

Нотай '19 Близ пос. Скв. 140 80 » -
Ачпмо 

20 24 -у дер. CMblr{OBO Cr{B . 18 1' 16  г. Ф .  Буиреепа -
2 '1. 12 Близ с .  Ека- Сив. 38 72 , 5  В .  п. Полещуи -

терпн!Тнское 
22 13 В 21 1;.J1� от CI{B. 63 '1 3<' » --

с .  СшrРПОВЮl 
23 23 -у дер. С!{в. '1 

Роыаиовr,а 
1 29 В .  п .  Полещуr" 

г. Ф. Буr{реева, 
-

Юдииа 
24 - Близ пос.  Сrш. 130 Б .  С.  ВOJшова -

Эсперлы Л - 19 
25 - Блпз совхоза Снв. 27 132 » -

«Бауыаисний» 
26 - Близ пос. Cr{B. 110 » -

Черлак I{ - '11 
27 - В 20 I;.л� от CI,B. 1 1-А - » -

пос. I{айма 
28 - У пос .  МУНУР Обна- - » -

жеиие 
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Продолжение 

м N, рис. N, снва- Абсолютные 
ТО'ши (диа- Местополо>нение ;нины ИЛИ или относи- Нем выполнен Литератур вый 

на грам- р азреза обнан;е- тельные анализ источнин 
нартах мы) нин отметн.и, .л." 

29 - Устье Правого Обна- - В .  С .  Волкова -
Бетекея жение 

30 У пос. Сургут То же - М. П. Гричук -

31  У пос .  Большой » - » -

10 ган 
32 18  Чагин яр » 87 А .  И .  Стрижова -

33 - Я р  Вертикос » 88 М. Р. Вотах М. Р. B OTax � 
1962 

34 1 7  Нарга » 88 А. И. Стрижова -

35 "15 Наргасок Снв. 62 Отн. отм. 30 » -

36 '14 Р. Пайдугина Скв. 25 93 » -

37 16 Конев яр Обна- Отн. оты. » -
жение 21  

38 - Междуречье СКВ . 22 96 А. И.  Стрижова -

Нети и Ты:ма 
39 - Таи же Снв. 23 95 » -

40 - » Снв. 7 102 » -

4 1.  - У дер. Обна- Отн. отм. М. Р. Вотах М. Р. Вотах и. 
Соноловна жение 3 8  др . ,  1966 

42 - У с. Амбарцево То же Отн. отм. А. И. Стрижова -

46 

43 46 У с. l\ри�о- » Отн. отм. М. П. Гричун,  М. П. Гричун , 
шеино 35-40 М. Б. Садинова, 1966 

А . И. Стрижова 

44 - Близ с. Ба- CI{B. 1.06 186 В .  П .  Полещун -
турино 

45 - Близ С.  Н ю{о- СКВ. 1'15 179 » -
лаеВI{а 

46 - Пос. Черны:- Снв. 74 108 М. П .  ГРИЧУI{ М. П. ГРИЧУI{ ,  
шеВСI{ИЙ 196'1 

47 - Там же Снв. 15  105 » Она же 

48 - » Снв. 23 100 » » 
49 - » Снв. 22 82 Ю .  В .  Махова » 

50 - » Снв. 16  Абс. OT�. М. П .  ГРИЧУI{ » 
76, относ. 

ОТМ. 6 
51 - У сел Уртам И Снв. L10 1 1 2  » М. П. Гричун , 

Кожевниново 1960 
52 - У с. Уртам Обна- 116  » 

жение 

53 - У С.  Вороново Обн. Отн. оти. Г .  Ф .  Бунреева Г. Ф. Букреева" 
1 и 1 1  42 , 2  1966 

54 - У с. Батурино Снв. 201 Отн. отм. 34 М. П.  Гричун -

55 - У с. Ново- Снв. 84 Отн. отм. 10 .  В .  Махова -

Шегарсное 10-12 
56 - У с. Ново- Снв. 83 Отн. отм. М .  П .  Гричун -

ШегаРСI{ое 14-18 
57 - У с. КазIOЛИНО Обна· - М. Р. Вотах -

жение 
58 - У с. Осыщно Снв. 25 Отн. отм. 24 10 .  Б .  Махова -

59 41  Р.  Еловна, Скв. 121 141 М. П .  ГРИЧУI{ -

Лесхоз, участо[{ 
132 

60 42 У с. Ярсное Скв. 104 Отн. отм. » М. П .  ГРИЧУI{ ,. 
90 196'1 



ПродолжеНИIJ 

N, N, рис. N, сква- Абсолютные 
точки (диа- Местоположение жины или И Л И  относи- Нем выполнен Литературный 

на грам- разреза обпаже- тельные анализ ИСJОЧНИК 
картах мы) пил отметии, .4!. 

61 - Там же Обн. 101 "Урез реки М .  П.  Гричук М.П. Гричук, 1961 
62 43 "У г. Асино С!{в. 135 Отн. отм. » » 

27 
63 - "У с. Киреевское Снважи- Отн. отм. » К. К.  Марков , 

ны 123, 38 167 Т. Свиридова 1956 
64 - Севернее с .  Снв. 37 Отн. отм. М. п .  Гричу!{ Он же 

НирееВСI<ое 1 1 1  
65 - С. Белояровна Скв. 1105 - А .  И .  ПеРМIII<ОВ -

66 - "У с. Колтай Обн. 4 Отн. отм. Т.  Свиридова -

20-25 
67 - "У дер. Муллова Скв. 12  1 1 6  Г .  Ф .  Букреева -
68 - "У с. Вершинино Снв. 103 Отн. отМ. 50 М .  П .  Гричу!{ -

69 45 "У с. Межени- Скв. 4 Отн. оты. В. п. Полещуи В. П. Полещук, 
новиа 35 1966 

70 - "У с. Б ражиино Сив. l -Р - » -

7 1  - "У С. Смолоиу- Сив. 240 Отн. отм. Т. Свиридова -
рово 40 

72 - "У с. Караба- Скв. 3065 Отн. оты. » -
ново 14 

73 - Там же Скв. 3016  Отн. отм. 14 » -
74 - "У с. Тегульдет Обна- Отн. отм. » -' 

жение 7 
75 47 Там же Сив. 3010 Отн. отм. 14 Т. СВИРЩ:J;ова -
76 - "У с. "У сть- Сив. 308{) Отн. отм. » -

Кемчуг 9 
77 - "У. с. Боброво С!{в. 3006 Отн. ОТМ. 4 » -

78 - Юго-восточнее Скв. 110 - В .  П. Полещук -

Томсиа 
79 56 "У с. KaproIIO- 05на- Отн. отм. М. Р. Вотах -

JI0BO жение 25-26 
80 57 "У с. Нижний То же Отн. отм. » -

Сузун 12-15 
81 53 "У с. Елунино » 227 , 5  Г .  Ф .  Букреева -
82 С. Шелоболиха » 117 » -

83 52 Близ Сив. 19 278 » -

с. Шелоболиха 
84 55 "У с. Мамонтово Скв. 120 210 М. Р. Вотах С. А.  Архипов 

и др., 1968 
85 50 "У с. Налистра- Обна- 176 » Они же 

тиха (1) жение 
86 51  "У с. Калистра- Сква- 133 » -

тиха (11) жина 
87 - В районе дере- Обна- 216  � С. А. Архипов, 

вень Влткино жение и др . ,  1968 
и Белово 

88 54 "У с. Кытманово То же Отн. отм. 22 » -

&9 - Водораздел Тор- 120 А. я. Бронзов А. я. Бронзов, 
Чагва - Васю- флник 1930 

ган 
90 - Волков бугор То же 100 » Он же 
91  - "Уираинский » 140 Н .  я .  Кац , Н .  я .  Кац , 

рям С .  В. Нац С. В. Кац, 1949 
92 - Тараскуль » 65 Н. В .  Корде Н .  В .  Корде , 

1955 
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Продолжение 

м N, рис. N, сква- Абсолютные 
ТОЧIШ (диа- Местополон;ение жины или или относи- Нем выполнен Литературныii 

на грам- р азреза обнаже- тельные анализ иorО'lник 
картах мы) нин otm-етНИ , М 

93 � ТОЧI{а 10 Тор- 155 С. Н. Тюремнов С. Н. Тюремнов, 
фянИJ{ 1957 

94 - Точка 1 1  » 155 С. Н. Тюре�mов Он же 
95 - Точка 12 » 182 » » 

96 - Точка 13 » 182 » » 

97 35 Близ Скв. 9-К 109 , 5 Юдина -

с. Чумакеевка 
98 31  Близ дер. Скв. 14-К 145 В .  п .  Полещук -

Каськовка 
99 30 Близ дер. Скв. 6-К 145 В .  п. Полещук -

Пихтовка 
100 у пос. Скв. 5-К 145 М. п. Гричук -

Кочетовский 
101 32 У пос. СКВ. 7-К 130 В .  п. полещук -

Мальчиха 
102 29 У пос. CI{B. 20-K 144 г. Ф. Букреева -

Верх-Каргат 
103 34 У пос. СКВ. 41-К 1 33 , 5  В .  п .  Полещук -

Медвежинский 
104 33 У дер. Скв. 48-К 1 18 А. и. Стрижова -

Филошанки 
105 28 У пос. СКВ. 36-К 135 г .  Ф. Бунреева г. Ф. Букреева, 

Третьяковна 1965 
106 27 У с. Алексеевка CI{B. 16-11: 197 » -

107 36 Там же Скв. 19 12'5 , 7  ЮlJина -
108 37 У с. Толмачево Скв. 89 Отн. отм. г.  Ф. Бунреева -

1 5-20 
'109 38 У с. Юрт Ора Скв. 51  101  » -

110 39 У пос. Кордон Скв . 209 - » г. Ф. БУI{реева 
(Rудрншовский и др . ,  1966 

бор) 
1 1 1  40 Красный яр Обна- Отн. отм. » -

жение 4 , 5  
1 12  - 3авальный яр Снв. 209 В .  В .  3ауер В. А. 3убar{ов, 

12-18 В. · В . 3ауер , 
1963 

113 - Там же Снв. 6 142 О. В .  Ыатвеева С. А. Архипов 
о. В. Матвеева, 

1964 
1 14 - Оплывной яр Обн. 147 В. В. 3ауер В. А. 3vбков 

24/637 В .  В .  3ауер , 
1963 

'1 15 19 ХахалеВСI{ИЙ Скв. 1-9 130 Т. П. Левина Т .  П .  Левина , 
яр и обна- 1964 

жение 
116 20 Пантелеевский Обна- 1 1 2  » -

яр жение 
117  - Белый яр То же 79 Н. о. Рыбакова 3. В .  Алешин 

ская и др. ,  196 4 
1 18  21  У сiь-Сымский » 79 Т .  П .  Левина 

яр 
119  - У г. Енисейска Скв. 219 1 60 М. Б. Садикова В. В. Фениксо 

ва и др . ,  1967 
120 - Юго-западнее Скв. 215 120 Т.  П .  Левина Т. п .  Левина, 

заимки Гусиха 1966 
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М М рис. М сква- Абсолютные 
точки (диа- lVIсстополошение iНИНЫ ИЛИ ИЛИ относи-

на грам- разреза 06наше- тельные 
нартах мы) НИf! отметки , J\L 

121  - У [с. Яланс!{ое С[,в. 210 90 

'122 - У г. Енисейс!{а Сrш . 212 70 
123 - У г. Абалаково Скв. 80 170 

'1 24 - Там же С!{в. 89 Отн. отм. 
80-90 

125 - У г. АбаДа!{ОВО Сив. 82 100 

'126 - У пос. С[{в.  35 '120 
Ново-Ангарск 

127 - У дер . 3ырюша Снв. 76 Отн. отм. 
50 

'128 - Там же С](в , 73 103 

'1 29 - У дер .  Рож- С[{в. 9 \ 35 
дествеис[{ое 

'\ 30 6 \. Там же Снв , 8 130 
'1 3 1  - У дер . Ю [{сеево Скв. 47 -

132 62 У дер.  Берего- Обна- 139 
ван ТасюJНО жение 

133 63 У с . Малан 
Веснпна 

То же 136 

'134 - У дер . 
Н уварщпна 

Сив . 58 1 61 

135 60 Лаш{ов дог Обна- 195 
жение 

'136 - У дер.  Нор[{ино Сив. 3 '180 

'137 58 Устье р .  Обна- 215 
Батоюш[,и жение 

1 38 - У с .  Худо- То же 256 
НОl'ОВО 

139 - У с .  I\узнецово » 256 
140 - У Дер.  » 254 

Серебрш{ово 

141 - У г. I\ paCHO- » Отн. отм. 
нрс[{а 45 

1 42 59 У Дер.  » 244 
Береащово 

143 - Дер. Блохпна С!{в . 60 190 

144 - Р .  РУДIШОВI{а Сив. 1171 '1 65 
145 - Белый пр Ст{в . '17 L,O 

'146 - У дер . Сив. 4'1 1L,o 
Усть-Нан 

147 - У с .  Ночки Скв. 39 175 

Нем вьтполнен 
анализ 

М. Б .  СаДИI{Qва 

» 
Грищенко 

Петрова 

» 

:\1 ,  Б ,  Садикова 

М .  В .  НJШОЛЬ -

СI\аП 
» 

Т.  П .  ЛеВIIНfI 

» 
М .  В .  Нп[{оль-

Сl\ан 

Т. П .  Левпна 

» 

Грпщенко 

Т. П .  ЛеВIIна 

Петрова 

Т. П .  Левина 

Н .  О .  Рыбакова 

» 
И .  А, Н улшова 

М. П .  ГРИЧУИ 
Т .  П . . :1евпна 

Назакова 

М. Б. СаДlшова 
О. В. Матвеева 

М. В .  НИ](ОЛЬ-
СIШН 

Г. Ф. Бу[{реева 

Окончание 

Литературный 
источник 

В .  В. Фениксо-
ва и Др .,  1967 

Они же 
С .  А .  Лаухин, 
М .  Б.  Саюшова, 

'1966 
Она же 

В. В. Феюшсо-
ва и др . ,  '1967 

М, Б. Садrш.ова, 
1967 

В .  В. Феюшсо-
ва и др . ,  '1966 

С .  А .  Лаухин. 
М. Б. Сади](ова, 

Т .  

С.  

'\ 966 
П .  Левина , 

'\ 966 
Она же 

А .  Л а  \;Х ГIR . , 
М. Б .  С аД�ШDва, 

J 960 
-

-

В.  В.  ФенИl,СО 
ва, 1966 

-

В. В . Фениксо 
ва, '1966 

Т .  П.  Левина, 
1966 

С.  П . ГОРШI{ОВ. 
Н. О.  Р ыба!{О-

на, '196 \ 
Они же 

С. А.  Архипов 
И. А. НУЛbJ{О 

на, '1965 
И. С .  Шевеле 

ва, 19М 
Т. П . Левпна 

1966 
С. А. Лаухrпr 
М. Б .  Садииова, 

1960 
ОНИ же, 1966 

С .  А. Архипов 
О. В.  Матвеева 

1964 
В. В. Фени[{со 

ва, 1966 



Л И Т Е Р А Т У Р А  

А Д а м е н к о О. М. Эоплейстоцен и нижний плейстоцен Южной Кулунды. Тезисы 
ДОIШ. на Всес. совещ. по изуч. четвертич. периода, Новосибирск, 1964. 

А Д а м е н к о О. М. Стратиграфия досамаровских отложений четвертичной системы 
в северо-западных предгорьях Рудного Алтая. В ЮI. «Четвертичный период Си
бири». М., изд-во (<Наука», 1966. 

А Д а м е н к о О. М. Основные закономерности геологичеCI{QГО развития КУЛУНДИНСI,ОЙ 
впадины. Автореф. I,анД. дисс. Новосибирск, 1967. 

А л е х и н В. В. Основы ботанической географии. М.- Л., Биопедгиз, 1936. 
А л е х и н В. В. Основы фитогеографии, :жологии и геоботаюши. В ЮI. «География 

растений». М., 1950. 
А л е m и н с к а я 3. В., Г о р ш к о в С. П., М и н е р в и н А. В., Р а г о з и н Л. А., 

Р е н: ш и н с к а я Л. Г., Р ы б  а к о в а Н. О., С а Д и к о в а М. Б. Четвертичные 
опорные разрезы долины р. Енисея от Ярпева до р. Подкаменной Тунгуски. В сб. 
{<Вопросы геологии I{расноярского I,раю>, 11ЗД-ВО МГУ, 1964. 

А н а н о в а Е. Н. Флора типа перигляциальной из древнечетвертичных отложений 
Камы.- Проблемы ботаНИIШ, 1959, вьш. IV. 

А н а н о в а Е. Н. КраТI{ИЙ очерк эволюции растительного ПОI{рова РУССI,ОЙ равнины 
в неогене в связи с вопросами об объеме четвертичного периода по палинологи
чеСI{ИМ данным. Сб. по палеогеогр. и стратигр. четвертичных и третичных отложе
ний, ЛГУ, 1960. 

А н а н о в а Е. Н. О недоразвитой пыльце в плейстоценовых отложениях.- Бюлл. 
Комиссии по изуч. четвертич. периода, 1966, М 32. 

А р  х и п о в С. А. Проблема корреляции аллювиальных и ледниковых отложений 
3ападно-Сибирской низменности.- Труды Ин-та геол. и геофиз. СО АН СССР, 
1964, вып. 44. 

А р  х и п о в С. А. Проблема корреляции аллювиальных и ледниковых отложений 
террас Енисея внеледНIШОВОЙ зоны 3ападно-СиБИРСl{ОЙ НlIзменности. В IШ. «Чет
вертичный период Сибири». М., изд-во «Наукю), 1966. 

А р  х и п о в С. А. Некоторые вопросы стратиграфии четвертичных отложений 3апад
но-Сибирской низменности в связи с ее геологической историей. В кн. «Материалы 
It обоснованию стратиграфической схемы четвертичных отложений 3ападно-Си
бирской низменности». НовосиБИРСI{, 1967. 

А р  х и п о в С. А. Четвертичный период 3ападной Сибири. Новосибирск, 1969. 
А р  х и п о в С. А., В о л It О В И. А., В о л I{ О В а В. С. Основные проблемы палеогео

графии четвертичного периода юга 3ападно-Сибирской низменности. В кн. ,<Ос
новные проблемы изучения четвертичного периода». М., изд-во «HaYI{a» ,  1965. 

А р  х и п о в С. А., В о л к о в а В. С., В о л I{ О В И. А., Н и к о л а е в В. А., Т Р о и ц
к и й С. Л. Материалы к обоснованию стратиграфичеСI,ОЙ схемы четвертичных 
отложений 3ападно-Сибирской низменности. Мат-лы к Межвед. совещ. по разра
ботке унифиц. и корреляц. схем для 3ап. Сибири, г. Тюмень. НовосиБИРСI{, 1967. 

А р х и п о в  С. А., В о т а х  М. Р., К а з ь м и н а  Т. А. К стратиграфии отложений При
оБСI{ОГО степного плато. В сб. (<Неогеновые и четвертичные отложения 3ападной 
Сибирю). М., IIЗД-ВО ,«Наука», 1968. 

А Р х и п о в С. А., К у л ь к о в а И. А. Нnвые данные об олигоценовых и неогеновых 
отложениях Чулымо-Енисейской впадины.- Геол. и геофиз., 1965, М 12. 

А р  х и п о в С. А., Л а в р у m и н Ю. А. К стратиграфии четвертичных отложений 
При енисейского района между устьями рек Бахта и Турухан. Тр. Межвед. совещ. 
по разработке унифиц. стратигр. схем Сибири. Л., Гостоптехиздат, 1957. 

А р  х и п о в С. А., М а т в е е в а О. В. Антропоген южной окраины Енисейской де· 
прессии.- Труды Ин�та геол. и геофиз. СО АН СССР, 1964, вып. 29. 

А р  х и п о в С. А., Х У Д я к о в Г. И. Об основных принципах расчленения и корреля
ции антропогеновых отложений Тобольского Прииртышья и БеЛОГОРСI{ОГО мате-

348 



рида. В ин. «Решения l'! труды МеЖ1!еДОМСТi3енного сов�щания по доработие и уточнению стратиграфичеСI{ИХ схем 3ападно-СиБИРСI{ОЙ низменностю>. Л., Гостоптехиздат, 1961. Б а р  I< а л о в И. А. НеI{оторые новые данные и стратиграфии аСИНОВСКI1Х слоев в нижнем течении р. Чулыма.- Уч. зап. Томск ун-та, 1958, М 34. . 
Б е р е з  и н а Н. А., Т ю  Р е м н о в С. Н. О сохранности пыльцы в отложениях голоце� на.-- Вестн. МГУ, серия биол. и почвовед., 1967, И2 4. 
Б л а г о в е Щ е н с и и й Г. А. История лесов восточного СI<Лона Среднего Урала (на 

основании изучения пыльцы в озерных отложениях и торфянииах ) .- Сов. бот., 
1943, И� 6. 

Б о г а ч е в В. В. Материалы I< истории пресноводной фауны Евразии. 'Киев изд-во 
АН УССР, 1961. . '  Б о г Д а н о в и ч R. И. ГеологичеСI<ие исследования вдоль Сибирской железной доро
ги.- Горн. ж., 1894, т. I I I. 

Б о г Д а ш е в В. А., Д и Д р и х с Е. А., Д о м н и к о в а Е. И. и др. СтратиграфичеСI<ая 
схема четвертичных отложений Кеть-Тымсиого Приобья. В ЮI. «Решения и труды 
Межведомственного совещания по доработие и уточнению стратиграфичеСIШХ 
схем 3ападно-СиБИРСI{ОЙ низменностю>. Л., Гостоптехиздат, 1961. 

Б о г о л е п о в R. В. МеЗОЗОЙСIше и третичные отложения восточной окраины 3апад
но-Сибирсной низменности и ЕнисеЙСI{ОГО нряжа. Л., Гостоптехиздат, 1961. 

Б о Р и с я I{ А. А., Б е л я е в а Е. И. Местонахождения третичных наземных млено
питающих на территории СССР.- Труды ПИН АН СССР, 1948, т. XV, вьш. 3. Б Р Q н З О в А. Я. Верховные болота Нарымсного нрая (бассейн р. Васюгана) .- Труды 
Науч.-исслед. торфяного ин-та, 1930, вып. 3. 

Б Р () н ш т е й н 3. Б. Фауна СССР, т. 2, вьш. 1. М., изд-во АН СССР, 1947. 
Б У I{ Р е е в а Г. Ф. К вопросу об эволюции растительности северо-восточной Барабы 

и Новосибирсного Приобья в неоген-четвертичное время (по данным спорово
пыльцевого анализа) . В ЮI. «Основные проблемы изучения четвертичного пери
ода».  М., изд-во ·«Науна», 1965. 

Б У ь: Р е е в а Г. Ф. Споров о-пыльцевая характеристина четвертичных отложений об
нажения у с. Воронова на р. Оби (Вороновсиий яр I I ) .  В кн. «Четвертичный пе
риод Сибирю>. М., изд-во «HaYI{a», 1966а. 

Б у I{ Р е е в а Г. Ф. Сопоставление четвертичных отложений в районе с. Воронова на 
реюз Оби по данным спорово-пыльцевого анализа. В ЮI. «Палинология и страти
графия четвертпчных ОТJJOжений бассейнов peI{ Оби и Енисен ».  М .. П:! : l - I ' t )  ,, 1 1 , ,
УI<Ю>, 1966б. 

Б У I{ Р е е в а Г. Ф., В о т а х  М. Р., Ч е р н о  у с о в С. И. Геолегич'еская и палинологи
чеСI<аЯ харантеристина пойменных отложений реки Оби в районе НовосиБИРСI{!;\. 
В ЮI. «Палинология и стра'rиграфия четвертичных отложений бассейнов реи Оби 
и Енисея». М .. изд-во «Наукю> ,  1966. 

В а г и н а Т. А. Луга Барабы, часть 1.  Новосибирсн, изд-во СО АН СССР, 1962. 
В а н г е н г е й м Э. А., 3 а ж и г и н В. С. Неноторые итоги изучения антропогеновой 

фауны млеI{ОПИТaIОЩИХ 3ападной Сибири. В ЮI. ,«Основные проблемы изучения 
четвертичного периода» .  М., изд-во «Наука», 1965. 

В а с и л ь е в а В. Г. ГеологичеСI{ое строение северо-западной части 3ападно-Сибир
СI{ОЙ низменности и ее нефтегазоносность. Л., Гостоптехиздат, 1946. 

В а с ь к о в с I{ И Й А. П. Спорово-пыльцевые спентры современных растительных со
обществ Крайнего Cebepo-ВоСТОI{а СССР и их значение для восстановления чет
вертичной растительности.- Мат-лы по геол. и полезн. исноп. Северо-Востою! 
СССР 1957, ВЫП. 11 .  

В в е Д е н' с I{ И Й Л. В. ГеологичеСI{ИЙ очеРI{ западной части 3ападно-Сибирсиой низ-
мепности.- Труды ВГРО, 1933, ВЫП. 330. 

В о л I{ О В а В. С. Условия формирования верхнечетвертичных межледниновых отло
жений в долине Енисея (на участне Турухан - Подиаменная TYHrYCI<a) .- Труды 
ВСЕГЕИ, новая серия, 1961а, Т. 66. Мат-лы по геол. Восточной Сибири. 

В о л I< о в а В. С. О палеогеографии последнего межлеДНИI{ОВЬЯ в низовьях Енисе�I. 
Мат-лы Всес. совещ. по ИЗУЧ. четвертнч. периода, Т. I I I .  М., изд-во АН СССР, 1961а. 

В о л I{ О В а В. С. О находие СагЫсulа fluminalis MuH. в низовьях Иртыша и их палео
географичеСI{ОМ значенни.- ДОIШ. АН СССР, 1962а, 145, М 3. 

В о л 1\ О В а В. С. О палеогеографичеС1\ОЙ обстаНОВI<е в бассейне р. Иртыша перед 
маll:симальным (самаРОВСЮIМ) оледенением.- Труды Ин-та геол. и геофиз. СО АН 
СССР, 1962б, ВЫП. 27. 

В о л I{ О В а В. С. Четвертичные отложения НИЗ0вьев Иртыша и их биостратиграфиче
СIШЯ харантеРИСТИI{а. Автореф. нанд. ДIIСС. НовосиБИРСI{, 1964. 

В о л н о в а В. С. :История развития р<tстительности и основные этапы палеогеографии 
низовьев Иртыша в четвертичное время. В ЮI. «Основные проблемы изучения 
четвертичного периода». М., изд-во '«Науна» , 1965. . . . 

в о л I{ О В а В. С. Четвертичные отложения низовьев Иртыша и их биостратиграфи
чешая хаРaI{теРИСТИI<а. Новосиби:рсн, 1966а. 

В (; л 1< О В а В. С. Колебания Iшимата и история формирования растительности в 
плиоцен-четвертичное время в Западной Сибири по данным палинологии. В сб. 
«Палинология Сибирю>. М., изд-во «Науиа», 1966б. 

23 ТРУДЫ Ин-та геологии. БЫПУСI, 92 349 



в о л R О Б а В. С. ПалинологичеСJ(ая харантеРИСТИI{а четвертичных отложений равни
ны левобережья широтного отреЗJ(а долины Иртыша. В кн. ,«Палинология и стра
тиграфия четвертичных отложений бассейнов ры{ Оби и Енисею>. М., изд-во «На
ука», 1966в. 

В о Л к о в а В. С., В о л к о в И. А. Верхнеплиоценовые и 'четвертичные отложения 
юго-западной части Западной Сибири. В кн. «Материалы !{ обоснованию стратп
графической схемы четвертичных отложений Западно-Сибирской низменностю>. 
Новосибирск, 1967. 

В о л к о в а В. С., П а н о в а Л.  А. Строение и палинологическая характеРИСТИI{а ос
новных разрезов правого берега р. Иртыша.- Труды Ин-та геол и геофиз. СО АН 
СССР, 1964, вьш. 44. 

В о л к о в И. А. Ишимская степь (рельеф и понровные лёссовидные отложения) . 
Новосибирск, 1965. 

В о л о г Д и н А. Г. Геологичесний очер!{ района проентируемой Красноярс!{ой гидро
установни на р. Енисее.- Труды Всес. геол. объедин., 1933, вып. 282. 

В о т а х М. Р. Разрез четвертичных отложений у с. Вертинос (Виснов яр) на· р. Оби.
Труды Ин-та геол. и геофиз. СО АН СССР, 1962, вьш. 27. 

В о т а х М. Р., С т Р и ж о в а А. И., С у х о р  у н о в а С. С. Литалого-фациальная и 
палинологичес!{ая харантеристина разрезов средне- и верхнечетвертичных отло
жений у сел Амбарцево и Соноловка на р. Оби. В нн. 1«IЧетвертичный период Си
бири». М., изд-во «Наука», 1966. 

В у л ь Ф Е. В. Историчесная география растений. М.- Л., изд-во АН СССР, 1944. 
В ы с о Ц к и й Н. R. Очерк третичных и послетретичных образований Западной Си

бири.- Геал. исслед. Сиб. ж. Д., 1896, вып. 5. 
Г е р а с и м о в И. П. Современные пережитни позднеледниновых явлений вблизи са

мой холодной области мира.- Изв. АН СССР, серия геагр., 1952, .м 5. г и т е р м а н Р. Е. Спорово-пыльцевые спентры четвертичных отложений юга и во
СТOJШ Сибирсной платформы.- Труды Геол. ин-та АН СССР, 1960, вып. 31. 

Г и т е р м а н  Р. Е., З а н л и н с н а я  Е. Ф., К о р е н е в а  Е. В., М а т в е е в а  О. В., 
С н и б а Л. А. Основные этапы развития растительности Северной Азии в антро
погене.- Труды Геол. ин-та АН СССР, 1962, вьш. 177. 

Г о л у б е в а Л. В. Споров о-пыльцевые спектры четвертичных отложений северо
западной части Западно-Сибирсной низменности.- Труды Геол. ин-та АН СССР, 
1960, вьш. 31. 

Г о л у б е в а Л. В. О типах перигляциальной растительности плейстоцена Восточной 
Сибири.- Донл. АН СССР, 1964, 155, .м 4. 

r о л у б е в а Л. В., к о р е н е в а Е. В., Г и т е р м а н Р. Е., М а т в е е в а О. В. Спо
рово-пыльцевые спектры четвертичных отложений Западной и Центральной Си
бири и их стратиграфичесное значение.- Труды Геол. ин-та АН СССР, 1960, 
ВЬШ. 31. 

Г о Р б у н о в М. Г. Семепа винограда из плиоцеиовых отложений низовьев ре!{ Чу
лыма Западной Сибири.- Донл. АН СССР, 1954, т. ХСУII, .М 3. 

Г о р б у н о в М. Г. Геологический очерк урочища Компассний бор иа р. Тым: (За
падная Сибирь) .- Уч. Зап. Томсн. гос. ун-та, 1962, 44. 

Г (1 Р б у н о в М. Г. Находна иснопаемого ореха у с. Антропово ' на р. Тавде.- ДОIШ. 
АН СССР, 1964, 155, N2 4. 

Г о Р о Д н о в Б. Н. Происхождение арнтичесних пустыиь и тундр.- Труды Бот. ин-та 
АН СССР, серия III, 1952, вьш. 8. 

Г о р ч а к о в е к и й П. Л. Таежные п лесостепные березннки Приобья. Сб. трудов по 
лесному хозяйству, вып. 1 .  Свердловск, 1949. 

Г о Р ш к о в С. П. к изучению террас р. Енисея на участке от гор. КраСПОЯРСJ\а до 
устья р. Кан. Сб. мат-лов по геол. Красноярск !{рая. Л., Гостоптехиздат, 1960. 

Г о р ш к о в С. П. Геологический возраст и палеогеографичеСJ\ие особенности форми
рования террас среднего течения р. Енисея.- До!ш. АН СССР, 1961, 137, .м 5. 

Г о Р ш к о в С. П. Четвертичные отложения и история развития рельефа Приенисей
с!{ой Сибири (учаСТОJ\ от г. Красноярска до с. Усть-Пит) .  Автореф. !{анд. дисс. М., 
1962. 

Г о р ш J{ о в С. П. О возрасте первого антропогенового оледенения в ПриенисеЙСI{ОЙ 
Сибири.- Вестн. МГУ, серия геол., 1966а, N2 5. 

Г о р ш к о в С. П. О стратиграфии антропогеновых отложений внеледнИI{ОВОЙ зоны 
Приенисейс!{ой Сибири. В нн. «Четвертичный период Сибирю>. М., изд-во (\HaYI{a�, 
1966б. 

Г о р ш н о в С. П" Р ы б  а J( о в а Н. О. О составе и возрасте эоплейстоценовых отло
жений Красноярского раЙона.- ДОНЛ АН ·СССР. 1961, 141, .м 3. 

Г о р Ш J\ (;) В С. П., Р ы б  а н о в а Н. О. О составе и условиях формирования аллювия 
38 метровой террасы р. Ениr.ея (по данным исследования в районе с. Ермолаево) . 
в сб. «Вопросы геологии КраСНОЯРСI{ОГО нраю>. Изд-во МГУ, 1964. 

Г Р и ч у н В. П. Опыт харантеристики состава пыльцы в современных отложениях 
различных растительных зон Европейсной части СССР.- Пробл. физ. геогр., 1942, 
ВЬШ. 1 1. 

Г Р и ч у к В. П. Стратиграфичесное расчленение плейстоцена на основании палеобо-

350 



таничеС1ШХ данных. В Ю!. «Хронология и климаты четвертичного периода» .  М., 
изд··во АН СССР, 1960. 

Г Р и ч У к В. П. Гляциальные Фло.еы РусCIЮЙ равнины. В кн. «3начение палинологи� 
ческого анализа для стратиграфии и палеофлористикю). М., изд-во «НаУка», 1966. 

Г Р и ч У к В. П., Г Р и ч у 1{ М. П. R вопросу о характере приледниковых ландшаф
тов северо-восточной Прибалтики.- Вопросы географии, 1950, сб. 23. 

Г Р и ч у к М. П. R применению метода спорово-пыльцевого анализа в Сибири.
Научн. ДОЮ!. высшей шн:олы, геОЛ.-геогр. науки, 1959, .N2 1.  

Г Р и ч у к М. П.  Результаты палеоботанического изучения четвертичных отложений 
Приангарья. В кн. '«Ледниковый период на территории Европейсиой части СССР 
и Сибири». Изд-во МГУ, 1959б. 

Г Р и ч У к М. П. Общие черты в истории природы средней части бассейнов Енисея 
и Оби и их значение для стратиграфии четвертичных отложений. Сб. мат-лов п.о 
геол. RраСНОЛРС1ШГО нрая. М., Гостоптехиздат, 1960а. 

Г р и ч У н М. П. О растительном понрове межледниновой и ледниновой эпох в сред
ней части бассейна р. Оби.- Вестн. МГУ, 1960б, ом 5. 

Г Р и ч у н М. П. Основные черты изменения растительного понрова Сибири в тече
ние четвертичного периода. В сб. «Палеогеография четвертичного периода СССР». 
Изд-во МГУ, 1961а. 

Г р и ч у н М. П. Об основных чертах развития природы южной части 3ападно-Сибир
сной низменности и стратиграфичесном расчленении четвертичных отложений. 
Мат-лы Всес. совещ. по изуч. четвертич. периода, т. III .  М., изд-во АН СССР, 
1961б. 

Г р и ч у н В. П. Вопросы изучения истории растительного понрова в Сибири в чет� 
вертичное время. В кн. 1<�Четвертичный период Сибирю). М., изд-во «НаУка», 1966. 

Г Р и ч у к М. П., Г Р и ч у к В. П. О приледниковой растительности на территории 
СССР. В сб. «Перигляциальные яиления на территории СССР». Изд-ио МГУ, 1960. 

Г Р о 3 Д О В Б. В. Сокровища леса. БРЯНС1{, 1958. 
Г Р о м о в В. И. Материалы !{ изучению четвертичных отложений в бассейне cpeДHe� 

го течения Оби.- Труды Rомисс. по изуч. четвертич. периода, 1934, т. I-III, 
ВЬШ. 2. 

Г Р о м о в В. И. ОстаТ1Ш мленопитающих из четвертичных отложений в низовьях pe1{ 
Оби и Иртыша.- Бюлл. Моск. об-ва испыт. природы, отд. геол., 1937, т. ХУ, вьш. 2. 

Г Р о м о в В. И. Материалы по геологии Omcho-БарабинCl\ОГО раЙона.- Труды Ин-та 
геол. HaY1{ АН СССР, серия геол., 1940; вьш. 28. 

Г Р о м о в В. И. Палеонтологическое и археологичесное обоснование стратиграфии 
нонтинентальных отложений четвертичного периода на территории СССР (млеко
питающие, палеолит) .- Труды Ин-та геол. HaYI{ АН СССР, серия геол., 1948, ом 17, 
вьш. 64. 

Г Р о м о в а В. И. Rрат!шй обзор четвертичных мле!\Опитающих Европы (опыт сопо
ставления) .  М., изд-во «НаУКа», 1965. 

Г у б о н и н а 3. П. Предварительные данные палеоботанического изучения плейсто
ценовых отложений севера Западной Сибири.- ТРУДЫ Ин-та геогр. АН СССР, 
1959, вып. 77. 

Д а в и т а ш в и л и Л. Ш. Что могут дать геологии палеобиологичес!ше исследова-
ния? - Сов. геол., 1965, ом 5. 

Деревья и !{устарники СССР. Ред. С. Я. СО1{ОЛОВ. Т. I-VI. М.- Л., изд-во АН СССР, 
1951-1962. 

Д о Р о Ф е е в П. И.  Ископаемые флоры с р. Большой Ю1{СЫ В Западной Сибири.-
Донл. АН СССР, 1955, 102, .N2 6. 

Д о Р о Ф е е в П. И. Не!{оторые итоги изучения плейстоценовых флор юго-востона 
Европейсной части СССР.- Бюлл. Rомисс. по изуч. четвертич. периода, 1958, .N2 22. 

Д о Р о Ф е е в П. И. Новые данные о третичных флорах RирееВС1\ОГО Яра на р. Оби.
Докл. АН СССР. 1960, 133, ом 1. 

Д о Р о Ф е е в П. И. R стратиграфии нонтинентальных третичных отложений Запад
ной Сибири по палеOI{арпологичесним данным. Донл. на палеобот. I\ОНф. Томсн, 
1962. 

Д о Р о Ф е е в П. И. Третичные флоры 3ападной Сибири. М.- Л., 1963а. 
Д (\ р о Ф е е в П. И. Новые данные о плейстоценовых флорах Белоруссии и Смолен

СI{ОЙ области. Мат-лы по истории флоры и растительности. М.- Л., 1963б. 
Д о р о Ф е е в П. И. Плиоцеповая флора Матанова Сада на Дону. М.- Л., нзд-во «На-

уна», 1966. � � д о р о Ф е е в П. И. О плиоцеповой флоре Белоруссии. В сб. «Нижнии плеистоцен лед
никовых районов Руссной платформы». М., изд-во «НаУКа», 1967. 

Д Р а в е р т П. А. Разрез правого берега Иртыша под г. ТоБОЛЬС1{ОМ.- Уч. труды Сиб. 
ветеринарного ин-та, 1923, вып. 5. 

Д Р а в е р т П. А. Материалы I{ геологичеС1{ОМУ познанию правобережья Иртыша.-
Труды Сиб. с.-х. анад., 1924, т. I I I .  . 

Д у д и н - Г а р 1{ О В И Ч А. А. Географичесний очерн Тобольского севера.- Изв. Руссн. 
геогр. об-в а, 1904, вып. 1-2, т. ХХХ. 

Д ы л и с П. В. Сибирсная лиственница. Материалы к системаТИI{е географии и исто-
рии. М., 1947. 23'" 351 



Е в т е е в а И. А. Сборник МГУ по геоморфологии. Изд-во МГУ, 1965. 1': Ф и м о в а Л. И., Б е е е о н е и н о Э. А. Автофлюорееценция пыльцы неноторых 
�войных и лиетвепных растений. В нн., «Значение паЛИНОЛОГИ'IееН9ГО аналilза ДШI 

, , стратиграФии и палеофлориетИI{Ю). М., изд-во «Науна», 1966, 
Е ф,р е м о в И. А. Тафономия и геологичеСI{ая летопись.- Труды Палеонтол. ин-та 

АН СССР, 1960, ;М 24. 
ж а Д и н В. И. МОJщюеI<И прееных вод СССР. М., изд-во АН СССР, 1952. 3 а к л и н е н а я Е. Д. Материалы н изучению еоетава еовременной раетительноети 

и ее епорово-пыльцевых епентров для целей биоетратиграфии четвертичных от
ложений (широнолиетвенный и ем;ешанный лее) .- 'L'Руды Ин-та геол. наун АН 
СССР, геол. еерия, 1951, .М 48, вып. 127. 

3 а н л и д с к а я Е. Д. Материалы н иетории флоры и растительноети палеогена Се
верного Казахетана в районе Па,влодареного Прииртышья.- Труды Ин-та геол. 
наун: АН СССР, геол. еерия, 1953, .м 58, вып. 141. 

3 а I{ л и Н е н а я Е. Д. Стратиграфичесное значение пыльцы голоееменных найнозой
СJ{ИХ от.ТIOжениЙ Павлодареного Прииртышья и ееверного Приаралья.- Труды 
ГИН АН СССР, 1957, вып. 6. 3 а р  р и н а Е. П. , К р а е н о в И. И. Перигляциальная формация Западно-СибирCI\ОЙ 
низменнОети.- Труды ВСЕГЕИ, новая серия, 1961, вып. 4. Мат-лы по четвертич. 
геол. и геоморф. СССР. 

З а у е р В. В., З у б а I{ о в В. А. Палицологичееное обоенование етратиграфии чет
вертичных отложений долины Ениеея в Оеиновеком раЙоне.- Донл. АН СССР, 
1958, 120, .м 1. 

3.е м ц о в А. А. О зандровой равю�не в центральной чаети Западно-СиБИРGI{ОЙ н'И:j
менноети. В еб. «Ледниновыщ период на территории Европейеi{ой чаети СССР и 
Сибири» .  Изд-во МГУ, 1959. 

3 у б а н () в В. А. Стратиграфия четвертичных отложений леднИI{ОВОЙ зоны Приени
еейеI{ОЙ Сибири.- ДОНЛ. АН СССР, 1958, 1 19, .м 4. 

З у б а 1\ о в ' В. А. fеоморфологичееI<Ое етроеиие долины р. Ениеея в ереднем и НШП
нем течении.- Мат-лы ВСЕГЕИ, новая еерия, 1959, вып. 2. 

З У б а I{ о в В. А. Плейстоценовые отложения долины р. Ениеея на учаетне Красно
яреI{ - уетье р. Ангары. В нн. «Четвертичный период и его иеторию>. М., изд-во 
«Наупа», 1965. " 

3 у б а I{ о в В. А. Плейетоценовые отложения Ениеейекой впадины.- Мат-лы по чет
вертич. геол. и геоморфол., 1967, вып. 6. 

3 у б а J{ о в В. А., З а у э р В. В. Материалы к палеонтологичеGI<ОЙ харю{териеТИI{е 
опорного разреза четвертичных отложений Приениеейеной Сибири.- Труды 
ВСЕГЕИ, новая серия, 1963, 90. 

3 У Д и н А. Н. ПОПЫТI\а межрегиональной норреляции плейетоцена ПриобеI{ОГО плато. 
Мат-лы н I{ОНф. молодых ученых и аепирантов Ин-та геол. и геофиз. СО АН СССР. 
НовоеиБИРGI{, 1967. 

. 

3 У J1. и н А. Н., П а н ы ч е в В. А. Оеобенноети разреза Приобекого етепного плато 
, у с. Калиетратиха. В сб. «Неогеновые и четвертичные отложения Западной Сиби

ри». М., изд-во «HaYI\a», 1968. 
И в а н о в К. В. К вопроеу о Тайгинсних глинах водораздела Томь - Чулым.- Тру

ды Томен. гое. ун-та, 1956, 133, вып. 1 .  
II л ь и н М. М. О липе в онреетноетях г. Краснояре!\а.- Бот. ж. ,  1934, т. XIX, .М 4. 
И л ь и н Р. С. К геологии Кулунды и Оби от Уеть-Чарыша до Камня.- Веет. Зап.

Сиб. гидро-геол. треета, 1935, вып. 3. 
И л ь и н Р. С. Геология низовьев Иртыша ниже пое. Горной Субботы и Оби до Боль

шого Атлыма.- Мат-лы по геол. Западной Сибири, 1936, вып. 36. 
И л ь и и М. М. РОЛИI{товые элементы широнолиетвенных лееов во флоре Сибири и их 

возможное проиехождеиие. Совещ. Проблема релинтов во флоре СССР (тезиеы 
ДОlшадов) , вып. 11. М., изд-во АН СССР, 1938. 

К а п л я н е н а я Ф. А. О IшиматичееI{ИХ уеловиях тобольеI{ОГО межледни(,о'вья.
Информ. с.б. ВСЕГЕИ, .м 59. Мат-лы по геол. Западной Сибири. 

К а п л я н е н а я Ф. А., Т а р н о г р.а Д е н и й В. Д. К с.тратиграфии плеЙс.тоцена 
низовий ИртьпПа. В IШ. «Решения и труды Межведомс.твенного с.овещания по до
раБОТI\е п уточнению с.тратиграфичес.юrх с.Х8М Западпо-Спбпрс.I<ОЙ ШI3М8I-ПIОСТН'>. 
М., Гоетоптехиздат, 1961. 

К а п л я н с. !{ а я Ф. А., Т а р н о г р а Д с. н ий В. Д. Стратиграфичес.!\аЯ с.хема плей
с.тоцена низовий рен Иртыш и Тобол. В ЮI. «Четвертичный период Сибири». М., 
изд-во «HaYI<a», 1965. 

К а п л я н с. !{ а я Ф. А., Т а р н о г р а Д с н и й В. Д. Стратиграфия плейстоценовых 
отложений низовий рен Иртыша и Тобола. «Труды ВСЕГЕИ, повая с.ерия, 1967, 
145, вып. 6. Мат-лы по четвертич. геол. и геом:орфол. СССР». 

К а р а в а е в М. Н. КонспеI{Т флоры ЯI{УТИИ. М., изд-во АН СССР, 1958. 
К а с. с. и н Н. Г. Очерн гидрогеологии Казахс.тана и прилежащей час.ти Сибирс.дого 

нрая. Геош{ом, 1929. ' 

К а Ц Н. Я., К а Ц С. В. Стратиграфия торфяников Приобшого Севера.- Tpy�ы Ко
�шсс.. по изуч. четвертич. периода, 1948а, 7, вып. 1 .  

352 



К а ц  Н. Я., К а Ц С. В. О позднечетвертичной истории ландшафта южной части 3а
падно-Сибирской низменности.- Почвоведени,:), 1 948б, М 8. 

К а ц Н. Я., К а Ц С. В., К и п и а н и М. Г. Атлас и определитель плодов семян. 
встречающихся в четвертичных отложениях СССР. М., изд-во «Наука», 1965. 

' 

К и п и а н и М. Г., К о л б у т о в А. д. Литолого-тафтономический анализ в изучении 
стратиграфии четвертичных отложений и геоморфологии. В сб. :({IЧетвертичньiй 
период Сибирю>. М., изд-во «Наукю>, 1966. 

К о р е н е в а Е. В. Спорово-пыльцевой анализ донных отложений Охотского моря.
Труды Ин-та океанол. АН СССР, 1957, т. ХХII.  

К о Р е н е в а Е. В. Спорово-пыльцевые спектры четвертичных отложений северо
восточной части Западно-Сибирской низменности.- Труды Геол. ин-та АН СССР, 
1960, вып. 31. 

К о Ц е б у р а А. А., Р ы б  а к о в а Н. О. Палинологическая характеристина различ
ных фаций аллювиальных отложений поймы Оби в ее нижнем течении.- Вестн. 
МГУ, серия IV, геология 1965, М 3. 

К о р Д е Н. В. К истории озер ТУЛjбаево и Большой Тарас-Куль. В сб. щСапропели 
группы Тюменских озер и их лечебные свойства».  Тюмень, 1955. 

К о р ч а г и н а И. А. Раннечетвертичные семенные флоры низовий р. Иртыша.
Бот. ж., 1958. 

К о с т и Ц ы н а Р. П., П о л е Щ у к В, П" С т р и ж о в а А. И., Ю д и н а Е. В. Спо
ров о-пыльцевая характеристика и вопросы стратиграфичеСI{ОГО расчленения чет
вертичных отложений центральных районов Западной Сибири. В IШ, :  «Четвертич
ный период Сибири». М., изд-во «Наука», 1966. 

К р а ш е н и н н и к о в И. М. Ботаюшо-географичеСI{ие ГРУППИРОВI{И и .::еоморфологтш 
Южного Урала в их взаимной связи.- Ж. НовочеркаССI{. отд. РУССН, бот, об-ва, 
1919, 1, вып. 1 .  1{ Р а ш е н и н н и к о в И .  М.  Из  истории развития ландшафтов Южного Урала. Баш
госиздат, 1927. 

К Р а ш е н и н н и к о в И. М. К истории развития растительных ландшафтов Запад
ной Сибири.- Землеведение, 1934, т. XXXVI, вып. 1 .  

I{ ]1 а ш е  н и н н и I {  О В И. М. Анализ релинтовой флоры Южного Урала в связи с ис
торией растительности и палеогеографии плеЙстоцена.- Сов. бот., 1937, RH. 4. 

К Р а ш е н и н н и R О В И. М. Основные пути развития растительности Южного Урала 
в связи с палеогеографией северной Евразии в плейстоцене и голоцене.- Сов. 
бот., 1939, кн. 6-7. 

1{ Р и ш т о Ф о в и ч А. Н. Развитие ботанико-географичесних провинций северного 
полушария с конца мелового периода.� Сов. бот., 1936, нн. 3. 

К р и ш т о Ф о в и ч А. Н. Задачи и методы изучения ископаемой флоры для целей 
стратиграфии.- Мат-лы ВСЕГЕИ, палеонтол. и стратигр., 1948, сб, 5. 

1{ р и ш т о Ф о в и ч А. Н. Палеоботаника. Изд. 4-е, Л. ,  1957. 
1{ р ы л  о в П. Н. Липа на предгорьях Кузнецкого Алатау. Томс. Гос. ун-т, 3, вып. 2, 

1891. 
К р ы л  о в П. Н. ОчеРR растительности ТОМСI{ОЙ губернии. Науч. очерк Томского 

I{рая. Томск, 1898а. 
К р ы л  о в П. Н. Тайга с естественно-исторической ТОЧRИ зрения. TOMCR, 1898б. 
К р ы л  о в П. Н. К вопросу о колебании границы между лесной и степной областя

ми.- Труды Бот. музея, 1915, вып. 14. 
К р ы л  о в П. Н. Степи западной части Томской губернии.- Труды Почв. бот. экспед. 

1913 г., 42, вып. 1. Петроград, 1916. 
К р ы л  о в П. Н. Очерк растительности Сибири. TOMCR, 1919. 
К р ы л  о в П. Н. Флора Западной Сибири, т. I ,  III, XI.  Томск, 1927-1949. 
К р ы л  о в Г. В. Березовые леса ТОМСI{ОЙ области и их типы. Новосибирск, 1953. 
К р ы л  о в Г. В. Природа лесов Западной Сибири и направление использования и 

улучшения лесных богатств.- Труды ЗаП.-Сиб. фил. АН СССР по лесному хоз-ву 
Западной Сибири, 1957, вып. 3. 

К р ы л  о в Г. В. Типы леса Западной Сибири. НовосиБИРСR, 1958. 
К р ы л  о в Г. В. Лесорастительное районирование Сибири.- Изв. Томск. отд. Всес. 

бот. об-ва, 1959. 
I{ р ы л  о в Г. В. Леса Западной Сибири. М" изд-во АН СССР, 1961. 
1{ Р 1,1 л О В Г. В., С а л а т о в а Н. Г. Леса Западной Сибири. Новосибирск, 1950. 
К У д Р я ш о в В. В. ТорфШIИI{И Белужьего полуострова (Новая Земля) .- Труды 

Плавуч. морск. ин-та, 1925, 12. К v 3 И Н И. Л., Ч о ч и а Н. Г. Проблема оледенения Западно-Сибирской низменно
о сти. В сб. «Основные проблемы изучения четвертич. периода» .  М., изд-во ,«Наукю>, 

1965. 
К v 3 Ь М И Н а М. С. Растительность Барабы.- Труды Почв. ин-та им. В. В. ДОI{уча-

• ева, 1953, 36. " 
R у л ь к о в а И. А. Спорово-пыльцевые комплексы третичных отложении Томского 

Приобья. В сб. «Систематика и методы изучения иснопаемой пыльцы и спор» , М., 
изд"во «Наука», 1964. 

R у м и н о в а А. В. Основные занономерности распределения растительного понроза 

3.53 



в юго-восточной части 3ападно-Сибирсной низменности.- Труды Центр. сиб. бот. 
сада, 1963, вып. 6 . . 

R у м и н о в а А, В. Харантерные черты растнтельного понрова северной части Бий
СI\ОЙ и RраСНОЯРСI\ОЙ лесостепи. В нн. «Растительный ПОI\РОВ КраСНОЯРСI\ОГО 
нраю}, вып. 1. Новосибирсн, 1964. 

I{ у ч и н М. И. Подземные воды Обь-Иртытсного бассейна. Гас. наУЧ.-техн. изд-во 
нефт. и гарно-топлив. JIИТ-РЫ, 1940. 

Л а в р е н I{ о Е. М. Степи СССР. В ЮI. «Растительность СССР)}, т. 2. М., изд-во АН 
СССР, 1940. 

Л а в р е н н о Е. М. Основные черты развития флоры и растительности севера Евра
зии (ПалеаРI{ТИI\И) в четвертичное время.- Труды Ин-та географии АН СССР, 
1946, вып. 37. 

Л а в р о в В. В. Континентальный палеоген и неоген Арало-СиБИРСЮIХ равнин. Адма
Ата, 1959. 

Л а з у к о в Г. И., С о н о л о в а Н. С. Ны{оторые вопросы палеогеографии и страти
графии четвертичных отложений низовий Оби. В ЮI. «Ледниновый период на тер
ритории Европейской части СССР и Сибирю}. Изд-во МГУ, 1959. 

Л а п т и н а Е. И. Травяные сосновые леса и их производные. В нн. : «Растительный 
покров Красноярского I\раю} , вьш. 2. НовосиБИРСI\, 1965. 

Л а у х и н С. А. Стратиграфия четвертичных отложений нижнего течения р. Ангары. 
В нн. «Четвертичный период Сибирю}.  М., изд-во «Науна)}, 1966 . 

.п а у х и н С. А., С а Д и н о в а М. Б. Спорово-пыльцевая харюпеРИСТИI{а верхнеплей
стоценовых отложений районов слияния рен Ангары и Енисея. Изв. Выст. уч. 
завед., серия геол. и разведни, 1966а, .м 7. 

л а у х и н С. А., С а Д и к о в а М. Б. К истории развития долин Енисея и Ангары 
в приустьевой части Ангары.- Вестн. МГУ, серия геол., 1966б, .м 3. 

л а Щ и н с к и й Н. Н. Еловые леса с Миеllа nuda L. в южной тайге Красноярсного 
I\рая. В ЮI. «Растительный ПОI\РОВ КраСНОЯРСI\ОГО нрая)}, вып. 1. НовосиБИРСI{, 
1964. 

,П а JЦ и н с I\ И Й Н. Н. Темнохвойные и меЛI\олиственные леса приангарсной части 
Енисейского кряжа. В нн. «Растительный ПОI\РОВ КрасноярCI\ОГО нраю}, вьш. 2. 
НовосиБИРСI{, 1965. 

Л е в и н а Т. П. Спорово-пыльцевые спентры четвертичных отложений из приледни
НОВОЙ зоны самаровсного оледенения (бассейн Енисея ) . В нн. «СистемаТИI{а и ме
тоды изучения иснопаемых пыльцы и спор)}. М., изд-во «Науиа)}, 1964 . 

.п е в и н а Т. П. К палинологичесиой харантеРИСТИI<е досамаровсиих отложений B,Ie
леДНИI\ОВОЙ зоны долины Енисея. В ин. ,«Палинология и стратиграфия четвертич
ных отложений бассейнов рен Оби и Енисею}. М., изд-во « HaYI\a)}, 1966. 

Л () с и о в А. И. Флора МалоземеЛЬСI<оЙ тундры. М.- Л., 1937. 
Л и Д е р В. А. Стратиграфия ионтинентальных иаЙНОЗОЙСI\ИХ отложений Белогорсиого 

материна на р. Оби. В ин. «Стратиграфия четвертичных (антропогеновых) отло
жений Урала)}. М., изд-во «Науна)} ,  1965. 

Л и н Д г о л ь м В. А. Моллюсии из среднеплиоценовых пресноводных отложений юго
западной Сибири.- Труды ВГРО, 1932, вьш. 238. 

М а л ь г и н а Е. А. Опыт сопоставления распространения пыльцы ны{оторых древес
ных пород с их ареалами в пределах ЕвропеЙСI\ОЙ части СССР.- Труды Ин-та 
геогр. АН СССР, 1950, 46, вып. 3. 

М а л ь г и н а Е. А. Споров о-пыльцевые спеI{ТРЫ поверхностных проб из различных 
зон Поволжья.- Труды Ин-та геогр. АН СССР 1952, 52, вьш. 7. 

М а р 1\ О В R. R. ·К истории природы 3ападно-Сибирсиой низменности в четвертичном 
периоде. Аиадемииу В. Н. СУI\ачеву I{ 75-летию со дня рождения. Сб. работ по 
геоботаНИI{е, лесоведению, палеогеографии и фЛОРИСТИI{е. М., изд-во АН СССР, 
1956. 

М а р т ы  н о в В. А. СтратиграфичеСI\аЯ схема четвертичных отложений южной части 
3ападно-СибирCI{ОЙ низменности. Труды Межвед. совещ. по стратигр. Сибири. Л., 
Гостоптехиздат, 1957а. 

М а р т ы  н о в В. А. Основные черты геоморфологии II:УЛУНДИНСI\ОЙ степи.- Вестн. 
3ап.-Сиб. геол. упр., 1957б, вып. 1. 

М а р т ы  н о в Б. А. Четвертичные отложения южной части 3ападно-СиБИРСI{ОЙ низ
менности (КУЛУНДИНСIШЯ и Барабинсиая степи) . Мат-лы совещ. ио изуч. четвер
тич. периода, т. III .  М., изд-во 1«Науию}, 1961а. 

М а р т ы  н о в В. А. Опыт I{орреляции четвертичных отложений южной части 3апад
но-Сибирсиой низменности. В ин. «Решения и труды Межведомственного совеща
ния по доработие и уточнению стратиграфичесиих схем 3ападно-Сибирсиой низ
менности. Л., Гостоптехиздат, 1961б. 

М а р т ы  н о в В. А. О нижней границе четвертичной системы южной части 3ападно
СибирCI\ОЙ низменности.- Труды СНИИГГИМС, 1962, вып. 24. Мат-лы по регион. 
геол. Сибири. 

М а р т ы  н о в В. А. Верхнеплиоценовые и четвертичные отложения южной части 3а
падно-СиБИРСI\ОЙ низменности. Автореф. ианд. дисс. НовосиБИРСI\, 1965. 

М а р т ы  н о в В. А. Верхнеплиоценовые и четвертичные отложения южной части 

354 



Западно-Сибирской низменности. В кн. «Четвертичный период Сибирю). М изд-во 
«Наука», 1966. . ' 

М а р т ы  н о в В. А., М и з е р о в Б. В., С т р е л к о. в С. А. Стратиграфия четвертич
ных (антропогеновых) отложений Западной Сибири.- Бюлл. Комисс. по изуч. 
четвертич. периода, 1964, М 29. 

М а р т ы н о в В. А., Н и к и т и н В. П. Межледниковые слои в разрезе Б елогорского 
«Материка» на р. Оби. В сб. «Четвертичная геология и геоморфология Западно
Сибирской низменности» .  Новосибирск, 1964. 

М а т в е е в а О. В. Спорово-пыльцевые спектры четвертичных отложений предгорья 
Алтая, горных сооружений восточного Алтая и Западной Тувы.- Труды Геол. 
ин-та, 1960, вып. 31. 

М и з е р о в Б. В. К стратиграфии кайнозойских отложений района с. Вороново на 
р. Оби.- Уч. зап. ТГУ, 1948, .м 11 .  м и 3 е р о в Б. В. Материалы к стратиграфии кайнозойских отложений Кривошеrш
екого Приобья.- Труды ТГУ, 1954а, 132, серия геол. 

М и з е р о в Б. В. Некоторые новые данные по геоморфологии долины р. Шегарки -
левого притока р. Оби.- Труды ТГУ, 1954б, 132, серия геол. 

М и 3 е р о в Б. В. Стратиграфия четвертичных отложений Восточной части Западно
Сибирской низменности. Труды Межвед. совещ. по стратиграфии Сибири. Л., Гос
топтехиздат, 1956. 

М и 3 е р о в Б. В. Стратиграфия четвертичных отложений восточной части Западно
СиБИРСI{ОЙ низменности. Труды Межвед. совещ. по разработке унифиц. стратигр. 
схем Сибири. Л., Гостоптехиздат, 1957. 

:м J1 з е р о в Б. В. К материалам по сопоставлению четвертичных отложений ледни
ковой и внеледниковой зон восточной части Западно-Сибирской НИЗl1енности. 
В кн. :  «Решения и труды Мажведомственного совещания по доработке и уточне
нию стратиграфических схем Западно-Сибирской низменностю). Гостоптехиздат, 
1961. 

М II 3 е р о в Б. В. К вопросу о стратиграфическом положении сизых суглинков в За
падно-Сибирской низменности.- Труды Ин-та геол. и геофиз. СО АН СССР 1964, 
вьш. 44. 

' 

:м и з е р о в Б. В. Основные этапы накопления четвертичного периода аккумулятив
ных равнин Нарым,жого Приобья. В кн. «Четвертичный период Сибирю). М., 
изд-во «Наука» ,  1966. 

М и з е р о D Б.  В., В о т а х  М. Р. К вопросу о расчленении среднечетвертичных от
ложений в нижней части бассейна р. Чумыш. В кн. «СистемаТИI{а и методы изу
чения ископаемых пыльцы и спор» .  М., изд-во «Наука», 1964. 

:м и з е р о в Б. В., С т р и ж о в а А. И. Основные черты палеогеографии Кеть-Тым
ского Приобья в четвертичном периоде.- Труды Ин-та геол. и геофиз. СО АН 
СССР, 1964, вып. 44. 

М и з е р о в Б. В., Ш а ц  к и й С. Б ., Б о г Д а ш е в В. А., С т Р и ж о в а А. И., Ч е р н 0-
у с о в С. И. Схема стратиграфии четвертичных отложений KapraCOI{CKOrO, На
рымского и TOMCI\Oro Приобья. В кн. «Материалы к обоснованию стратиграфиче
СI{ОЙ схемы четвертичных отложений Западно-Сибирской низменностю). Новоси
бирск, 1967. 

М Jl х а й  л о в Н. И. Сибирь, физико-географический очерк. М., Гос. изд-во географ. 
лит-ры, 1951. • 

М о с к в и т и н А. И. О возможности применения единой стратиграфической школы 
к четвертичным отложениям Западной Сибири.- Бюлл. Комисс. по изуч. четвер
тич. периода, 1953, .N� 19. :J\I[ о с !{ В И Т И Н А. И. Опыт применения единой стратиграфической схемы к четвер
тичным отложениям Западной Сибири.- Труды Геол. ин-та, 1960, вып. 26. 

Н а г о р с к и й М. П. Материалы по геологии четвертичных отложений центральной 
части Красноярского края.- Вестн. Зап.-Сиб. геол. треста, 1937, вьш. 5. 

Н а г о р с к и й М. П. Материалы по геологии восточной окраины Чулымо-Енисей
CI{OrO буроугольного бассейна. Мат-лы по геол. КраС;НОЯРСI{ОГО края. Красноярск, 
1938. 

Н а г о р с к и й М. П. Материалы по геологии и стратиграфии рыхлых отложений 
кайнозоя Обь-Чумышской впадины.- Мат-лы по геол. Зап. Сиб., 1941а М 13 (55) . 

Н а г о р с к и й М. П. Основные этапы четвертичной истории юго-востока Западно
Сибирской низменности.- Вестн. Зап.-Сиб. геол. упр., 1941в, М 3. 

Н а г о р с I{ И Й М. П. Материалы к стратиграфии нижне- и средне-четвертичных от
:южений Томского Приобья.- Вестн. Зап.-Сиб. геол. упр., 1962, .N2 2. 

Н е й  ш т cl Д Т М. И. История лесов и палеогеография СССР в голоцене. М., изд-во АН 
СССР, 1957. u 

Н е у с т р у е в С. С. К вопросу об изучении послетретичных отложений Западнои Си-
бири.- Зап.-Сиб. почвоведение, 1925, .N� 3. 

Н и I{ И Т И Н В. П. Первая находка верхнеплиоценовой семенной флоры в Западной 

Сибири. В КН. «.Решения и труды Межведомственного с�вещания по доработке и 

уточнению стратиграфичесюrх: схем Западно-Сибирскои низменностю). Л., Гос

топтехиздат, 1 961. 

355 



Н и  [{ И Т И Н В. п. Новые данные к треТИЧli(нl флоре с. Воронцово на р. Оби. В сб. «Ма
териалы по геологии и полезным ИCI{опаемым Западной Сибири». TOMCI{, 1964а. 

Н и [{ И Т И Н В. п. Семенные флоры четвертичных отложений Западно-СибирCI\ОЙ низ
менности. Тезисы докл. н Всес. совещ. по изуч. четвертич. периода. Сerщия исто
рии флоры, фауны и древнего человеI{а. Новосибирсн, 1964б. 

Н и [{ И Т И Н В. п. Семенные флоры четвертичных отложений Западно-СиБИРСI{ОЙ низ
менности. В сб. «Основные проблемы изучения четвертичного периода», М., изд-во 
«Наука», 1965. 

Н и [{ И Т И Н В. п. Семенные флоры неогена южной части Западно-СиБИРСI{ОЙ низмен
ности. Автореф. [\аНД. дисс. НовосибирCI\, 1967а. 

Н и н и т и н В. п. О стратиграфичесном положении третичной флоры КомпаССIШЙ 
бор на р. Тым.- Уч. заu. ТГУ, 1967б, М 63. 

Н и [{ И Т И Н п. А. Об ИСI{опаемых семенах A ldrovanda и Нуdгосhагis morsus-ranae .
Труды Воронежс!\. с.-х. ин-та, 1927, т. VII .  

Н и н и т и н п. А. Четвертичные флоры низового Поволжья.- Труды КоМПсс. ПО 
изуч. четвертич. периода, 1933, 3, вып. 1. 

Н и [{ И Т И Н п. А. ИСI{опаемые ра<отения петинсного горизонта девона ВоронеЖСI{ОЙ 
области.- Изв. АН СССР, VII, серия, 1934, М 7. 

Н и н и т и н п. А. КОССОЖСIше флоры Западной Сибири.- Труды Виол. науч.-исслед. 
ин-та, 1935а, 1. 

Н и [{ И Т И Н п. А. Leninetu m miгаЫlе - новое растение из щигровсних слорв девона 
Центральной черноземной области.- Труды Воронежс!\. гос. ун-та, 1935б, т. VII, 
отд. бот. 

Н и [{ И Т И Н п. А. ИСI{опаемый Dulichiu m spathaceum Rich. в Сибири. Труды Виол. 
ин-та, 1936, 2. 

Н и [{ И Т И Н п. А. Четвертичные семенные флоры с низовьев р.  Иртыша.- Труды 
Виол. ин-та, 1938, 5. 

Н и н и т и н п. А. ПРОЯJ3ление филогенеза в онтогенезе семян A ldro vanda и Stratiotes. 
Научн. I{QНф. по изучению и освоению ПРОИЗВОДИТ. сил Сибири. Томсн, 1939а. 

Н и н и т и н п. А. О причинах неплодовитости сиБИРСI{ОГО и европеЙСI{ОГО аира. 
Науч. нонф. по изучению и освоению производит. сил Сибири. Томсн, 193(1б. 

Н и [{ И Т И Н п. А. Стратиграфия четвертичной толщи р. Томи на основе семенных 
ИСI\Опаемых флор. Науч. нонф. по изучению и освоению производит. сил Сибири. 
Томсн, 193913. 

Н И [{ И Т И Н п. А. Четвертичные семенные флоры берегов р. Оби.- Мат-лы по геол. 
Зап. Сиб., 1940, .N2 12 (54) . 

Н и [{ И Т И Н п. А. Плиоценовые флоры с рени Оби в районе Томсна. ДОIШ. АН СССР, 
1948, 61, .N2 6. 

Н и [{ И Т И Н п. А. Илиоценовые и четвертичные флоры ВоронеЖСI{ОЙ области. М.- Л., 
1957. 

Н и [{ И Т И Н п. А. Анвитансная семенная флора Лагерного сада (Томсн) . Томсн, 1965. 
Н и [{ И ф о р  О В а К В. Геоморфология и геологичесное строение Прииртышсной впа

ДИНЫ.- Труды Ин-та геол. HaYI{, серия геол. , 1953, ВЬШ. 141, М 58. 
Н и !{ И ф о р  О В а К В. Кайнозой Голодной степи Центрального Казахстана. Автореф. 

ДОIП. дисс. М., 1959. 
П n l{ и ф о р  О В а К В., Г е р б о в а В. Г., К о н с т а н т и н о в а Н. А. Стратиграфия 

нонтинентальных кайноsойсних отложений Центрального Казахстана и сопостав
ление их с тановыми Урала, Тургая, Северного Приаралья и юга Западно-Сибир
СI{ОЙ низменности.- Труды Геол. ин-та АН СССР, 1960, вып. 26. 

Н и [{ О Л а е в В. А. Неноторые новые данные о фауне унионид Западно-СиБИРСI\ОЙ 
низменности.- Вестн. Зап.-Сиб. геол. треста, 1938, М 1 .  

Н и !{ О Л а е в В. А .  Нижний плиоцен Западно-СиБИРСI{ОЙ низменности.- ДOIШ. АН 
СССР, серия новая, 1947а, 58. 

Н и }{ О Л а е в В. А. К стратиграфии миоценовых отложений Западно-СиБИРСI\ОЙ низ-
менности.- ДOIШ. АН СССР, серия новая, 1947б, 58. 

. 

Н и н о л а е в В. А. Неотентоника и ее выражение в струнтуре и рельефе территории 
СССР. М., Госгеолтехиздат, 1962а. 

Н и н о л а е в В. А. Интересная находна голоценовой флоры в районе Новосибирска. 
В сб. «Четвертичная геология и геоморфология Сибири», вып. 27. Новосибирсн, 
1962б. 

Н и [{ О Л а е в В. А. Геология и геоморфология Западно-СиБИРСI{ОЙ низменности. Ново
сибирсн, 1963. 

Н и I( О Л а е в В. А. Эоплейстоцен Западно-СиБИРСI{ОЙ низменности.- Труды Ин-та 
геол. и геофиз. СО АН СССР, 1964, ВЬПI. 44. 

Н и н о л а е в В. А. Эоплейстоценовые моллюсни Западно-Сибирсной низменности п 
их стратиграфичесное значение. В нн. «Материалы н обоснованию стратиграфиче
СI{ОЙ схемы четвертичных отложений Западно-Сибирсной низменностИ» .  Новоси
бирсн, 1967. 

Н и н о л а е в В. А., Ш у м и л о в а Е.  В. Четвертичные пра-рени Западно-СиБИРСI{ОЙ 
I-Iизменности.- Труды Ин-та геол. и геофиз. СО АН СССР, 1962, выи. 27. 

О н л а Д н и к о в А. П., А д а м е н н о о. М. Первая наХОДI,а леваллуа-мустьерсн:ой 

356 



пластины в среднеплейстоценовых отложениях Сибири. В кн. «Четвертичный пе
риод Сибирю>.  М., изд-во «Наукю>, 1966. 

О Р л о в Ю. А. Новые находки ископаемых млеI{опитающих Сибири.- Природа, 1929, 
N� 9. 

О Р л о в Ю. А. Неиоторые данные о третичных и послетретичных отложениях север
ной оираины Киргизсиой горной страны.- Изв. РТРУ, 1930, т. XIX, ;N2 10. 

П а л У R И Н Г. В. О ирупном захоронении мамонтов в БараБИНСI{ОЙ степи.- Труды 
СНИИГГИМС, 1961, вьш. 15. 

П е р м я 1\ О В А. И. Особенности формирования спорово-пыльцевых спш{тров совре
менных 1\онтинентальнЬJХ осадочных отложений (на примере бассейна р. Ени
сеЙ) .- Труды Ин-та геол. и геофиз. СО АН СССР, 1964, вьш. 25. 

П е р  м я к о в А. И. Споров о-пыльцевые спектры поверхностных проб и состав расти
тельного ПО1\рова в районе Нижней ТУНГУС1\И.- Вестн. МГУ, серия VI, биология 
и почвоведение, 1966, N� 6. 

П о в а р н и Ц ы н В. А. Кедровые леса СССР. Красноярси, 1944. 
П о к р о в с к а я И. М. О нижней границе четвертичной системы по палеоботаниче

СI{ИМ данным. Мат-лы по четвертич. геол. и геоморф. СССР. Госгеолиздат, 1961. 
П о I{ Р О В С И а я И. М., П а н о в а Л. А. ПалинологичеСI{ие I{омплеI{СЫ четвертичных 

отложений северной части Западной Сибири. Труды Межвед. совещ. по разработ
I{e стратигр. униф. схем Сибири. Доил. по стратигр. мезозойсио-иайнозойск отло
жений. М., Гостоптехиздат, 1957. 

П о л е Щ У I{ В. П. Стратиграфия четвертичных отложений ТОМЬ-ЧУЛЫМСI{ОГО между
речья на основании спорово-пыльцевых спеIПРОВ. В IШ. «Палинология Сибирю>. 
М., изд-во фНаУIШ}), 1966. 

П о п  о в а Н. И. Споров о-пыльцевые спеитры четвертичных отложений центральной 
Яиутии в СВЯЗИ С историей растительности ее в послетретичное время.- Труды 
Ин-та биол., 1955, вып. 1 .  

П о с п е л о в а Г .  А. ,  З У Д и н А. Н.  О расчленении плиоцен-четвертичных отложений 
П'р�обского степного плато по палеомагнитным данным.- Геол. и геофиз., 1967, 
.N� о. 

П р  а в о с л а в л е в Л.  А. Приобье Кулундинской степи.- Мат-лы по геол. ЗаП.-Сиб. 
I{рая, 1933, N� 6. 

П р у  т с I{ а я А. П.  HeI{OTOpbIe результаты находои пресноводных МОЛЛЮСI{ОВ в I{OH
тинентальных кайнозойсиих отложениях северо-восточной части Казахстана.
Вести. ЛГУ, 1958, М 24. 

П ь я в ч е н и о Н. И. Результаты палинологичесиого изучения торфянииов Енисей
СI{ОЙ полосы Сибири. В сб. ,«Значение палинологичеСI{ОГО анализа для стратигра
фии и палеофлористиию>. М., 1966. 

Р а в с I{ И Й Э. И., А л е и с а н Д р о в а Л. П., В а н г е н г е й м Э. А., Г е р б о в а В. Г., 
Г о л у б е в а Л. В. Антропогеновые отложения юга Восточной Сибири.- Труды 
Геол. ин-та АН СССР, 1964, вьш. 105. 

Р а г о з и н Л. А. Продуитивные формации стеиольных и формовочных песиов Тои
СI{ОЙ области.- Уч. зап. ТГУ, 1946, ;N2 1 .  

Р а г о з и н Л. А .  Особенности неотектониии долины Енисея о т  г .  КраСНОЯРСI{а до 
устья р. Большой Пит. Мат-лы по геол. КраСНОЯРСI{ОГО ирая. М., Гостоптехиздат, 
1960. 

Р а Д у г и н К. В. Материалы к геологии рыхлых отложений района Томси - ТаЙга.-
Мат-лы по геол. Зап.-Сиб. края, 1934, вьш. 9. 

Р а Д у r и н К. В. Ленточные глины у г. Томска.- Труды ТГУ, 1954, 132. 
Растительный ПОI{РОВ СССР. Ред. Лавренко Е. М., Сочава В. Б. М.- Л., 1956. 
Р е в е р Д а т т о В. В. О происхождении растительности БИЙСIШЙ степи (опыт фито

географичесиого анализа ) .  TOMCI{, 1927. 
Р е в е р I\ а т т о В. В. Растительность Сибирсиого I{рая (опыт дробного районирова

ния) .- Изв. Гос. геогр. об-ва, 1\:)31 Г., вын. 1, том XIII. 
Р е в е р Д а т т о В. В. Растительность Сибири. Серия естественно-историчесюrе усло

вия С.-Х. производства Сибири, 1931б, ч. 3. 
Р е в е р Д а т т о В. В. Ледниковые релииты во флоре Хю{асских стенеЙ.- Труды 

ТГУ, 1934а, 86. 
Р е в е р Д а т т о В. В. Растительность Западной Сибири. Томск, 1934б. 
Р е в е р Д а т т о В. В. Основные моменты развития послетретичной флоры Средней 

Сибири.- Сов. бот., 1940, N� 2. 
Р е в е р Д а т т о В. В. ЛеДНИI{овые и степные реликты во флоре Средней Сибири в 

связи с историей флоры. В юr. «Научные чтения памяти М. Г. Попова». Изд-во СО 
АН СССР, 1960. 

Р е в е р Д а т т о В. В. Плейстоценовые леДНИ1\овые и степные релИIПЫ во флоре Сред
ней Сибири.- Изв. Сиб. отд. АН СССР, серия биол.-мед. наук, 1965, вып. 1 .  

Р я с и н а В. Е. К вопросу о расчленении среднеплейстоценовых отложений Приоб
CI{OfO плато на основании и

'
зучения тяжелых минералов.- Бюлл. МОИП, отд. 

геол. 1960, т. XXXV (4) . 
Р я с и II а В. Е. О стратиграфическом положении «синих глию> в разрезах степного 

Приобского плато. В ЮI. «Решения и труды Межведомственного совещания по 

351 



доработне и уточнению стратиграфичеСRИХ схем Западно-СиБИРСI<ОЙ низменно
стю). Гостоптехиздат, 1961. 

Р я с и н а В. Е. Новая наХОДIШ четвертичной фауны млеI{QПИТЮОЩИХ в верхнем При
обье.- ДОIШ. АН СССР, 1962а, 142, М 5. 

Р я с и н <1 В. Е. О генезисе в стратиграфии четвертичных толщ Степного плато При· 
объs:r.- Бюлл. Комисс. по изуч. четвертич. периода, 1962б, М 27. 

С а Д и R О В а М. Б. О харантере растительности нижнего Приангарья в начале верх
нечетвертичного времени.- Вестн. МГУ, серия геол., 1967, М 3. 

С а I< с В. Н. Четвертичный период в СовеТСRОЙ АРRТИRе.- Труды Ин-та геол. Арюи
IЩ 1953, 77. 

С а ф а р  о в а С. А. К методине палинологичеСI{ИХ исследований в условиях межгор
ных нотловин Южной Сибири. В ЕН. «СистемаТИRа и методы изучения иснопае
мых пыльцы и спор» .  М., изд-во �сНауна», 1964. 

С е л л н о в Н. С., З а л ь Ц м а н И. Г. Четвертичные погребенные почвы ПриоБСRОГО 
плато.- Изв. Сиб. отд. АН СССР, 1959, М 1 .  

С л а Д н о в А .  Н .  Определение видов Lycopodium и >Selagihella Spl'ing по спорам и 
IIfИRроспорам.- Труды Ин-та геогр., 1951, 50, вып. 5. Мат-лы по геоморф. и пале 0-
геогр. СССР. 

С о н о л о в Н. И. О террасах верхнего течения р. Ангары. Пробл. физ. геогр., 1937, 
.М 4. 

С о I{ О Л О В а Н. С. ПалеоботаничеСI{ая харантеРИСТИI,а четвертичных отложений бас
сейна Нижней Оби. В нн. ,«Палеогеография четвертичного периода» . Изд-во МГУ, 
1965а. . С () н о л о в а Н. С. Современные спорово-пыльцевые спентры аллювия р. Оби в рай-
оне пос. Березово.- Вестн. МГУ, 1965б, М 6. . 

С т е п а н о в Д. Л. ПjJИНЦИПЫ И методы биостратиграфичесних исследованиЙ.- Тру
ды ВНИГРИ, 1958, вьш. 113. 

С т Р и ж о в а А. И. Схемы четвертичных отложений Кеть-Тыысного Приобья. Тезисы 
ДОRладов на Палеоб. нонф. Томсн, 1962. 

С т Р и ж о в а А. И., М и з е р о в Б. В. О межлеДНИRОВОМ харантере ТаЗОВСRо-сама
ров(жого (ваНЖИЛЬСRОГО) времени. Тезисы дOIШ. на Палеоб. нонф. Томсн, 1962. 

С У н а ч е в В. Н. О наХОДI{е ИCl{опаеll10Й арнтичеСI{QЙ флоры на р.  Иртыш у с. Де
II1ЬЯНСI{ОГО Тобольсной губернии.- Изв. АН, серия 6, 1910, 4, М 6. 

С у I{ а ч е в В. Н. Иртышсная фитопалеонтологичеСI{ая энспедиция. В ЮI. «ЭI{спеди
цИИ АН СССР, 1931 г.». Л., 1932. 

С у н а ч е в В. Н. Исследования четвертичных отложений Нилше-ИРТЫШСI{ОГО нрап. 
В нн.: «Энспедиции АН СССР, 1932 г.» Л., 1933. 

С у н а ч е в В. Н. Исследования четвертичных отложений НаРЫМСЕОГО Rрая. В ЮI. :  
«Энспедиции АН СССР, 1933 г . »  Л. ,  19'34. 

С у J( а ч е в В. Н. По Оби и Тыму. В нн. «Энспедиции АН СССР, 1934 г.». Л., 1935. 
С у н а ч е в В. Н. Brasenia purpul'ea Michx в верхнетретичных отложениях Западной 

Сибири.- ДОRЛ. АН СССР, 1935, 1, М 2-3. 
С у ь: а ч е в В. Н. История растительности СССР во время плеЙстоцена. В ЮI. «,Рас

тительность СССР», т. 1. М.- Л., изд-во АН СССР, 1938� 
С у н а ч е в В. Н., П о п  л а в с R а я Г. И. Очерн истории озер и растительности Сред

него Урала в течение голоцена по данным. изучения сапропелевых залежеЙ.
Бюлл. Комисс. по изуч. четвертич. периода, 1946, .N'2 8. 

С у с л о в С. П. ФизичеСRая география СССР. Азиатсная часть. М.,  Учпедгиз, 1954. 
С у х о р  у н о в а С. С., М и з е р о в Б. В. Литолого-фациальная хараRтеРИСТИI{а 

среднечетвертичных отложений Виснова и Чагина яров (ТЫМCI{ое Приобье) . В сб. 
«Четвертичная геология, геоморфология и палеогеография Сибирю), вьш. 44. Ново
сибирсн, 1964. 

С ь ю  о р Д А. Ч. Вена и растения. Обзор растительности прошлых геологичесних 
периодов. Ред. А. Н. Криштофович. М.- Л., 1936. 

Т а н Ф и л ь е в Г. И. Бараба и КУЛУНДИНСRая степь в пределах АлтаЙСltoго OI{pyra.
Труды Геол. части биол. набинета, 1902, т. У. 

Т а н Ф и л ь е в Г. И. Главнейшие черты растительности России. М., 1953. 
Т а р н о г р а Д с 1, И Й В. Д. Происхождение толщи (<Диагональных пеСI{ОВ» нижнего· 

Иртыша. Информ. сб. ВСЕГЕИ, 1962, М 5. Мат-лы по геол. Западной Сибири. 
Т [t р н о г р а Д с I{ И Й В. Д., К а n л я н с н а я Ф. А. Следы четвертичных приледни

новых бассейнов в северном Зауралье.- Информ. сб. ВСЕГЕИ, 1960, .N'2 29. 
Т а х т а Д ж я н А. Л. Система и филогения цвеТI{ОВЫХ растений. М.- Л., 1966. 
Т п х о м и р о в Б. А. К харю{теристине флоры западного побережья ТаЙмыра.- Тру

ды Карело-финск. гос. ун-та, 1948, 2. 
Т о л м а ч е в А. И. К истории ВОЗНИIшовения и развития темнохвойной тайги. М.- Л., 

ИЗД-130 АН СССР, 1954. 
Т ю р е  м н о в С. Н. Возраст торфяных месторождений и история развития древесной 

растительности. В нн. «Торфяные месторождения Западной Сибири» .  М., 1957. 
Т ю  Р е м н о в С. Н., Б е р е з  и н а Н. А. Разрушение пыльцы древесных пород в раз

личных условиях водно-минерального режима.- Вестн. МГУ, серип биол. и почво
вед., 1965, М 5. 

358 



Ф а й н е р Ю. Б. История развития Кузнецкой I{ОТЛОВИНЫ в мезuзойскую и кайнозой
СI{УЮ эры. Автореф. канд. дисс. Новосибирск, 1967. 

Ф е Д о р о в а Р. В. Распространение пыльцы и спор теI{УЧИМИ водами.- Труды Ин-та 
Т'Р.огр. АН СССР. 1952, 52, вьш. 7. . 

Ф е н и к с о в а В. В. СтратиграфичеСI{ое значение горизонта «сизых СУГЛИIШОВ» в 
кайнозое Среднего Приобья.- Бюл. МОИП, отд. геол., 1956, 31 (4) . 

,Ф е н и к с о в а В. В. Четвертичные отложения Томь-КолываНСI{ОЙ зоны в Колпашев
с){ой впадине. Труды Межвед. совещ. по стратигр. Сибири. Л., Гостоптехиздат, 

1957. 
Ф е н и к с о в а В. В. Четвертичные отложения долины р. Енисея от г. Красноярска 

до устья р. Большой Пит. Сб. мат-лов по геол. КраСНОЯРСI{ОГО I{рая. Л. ,  Гостоптех
издат, 1960. 

Ф е н и R С О В а В. В. К истории Обь-Енисейского междуречья в позднем каЙнозое.
Изв. Высш. школы, 1961, М >6. 

Ф е н и R С О В а В. В. Строение неоген-четвертичного покрова виеледииковой зоиы За
падно-СиБИРСI{ОЙ низменности.- Вести. МГУ, серия геол . . 1964а, М 6. 

Ф е н и к с о в а В. В. К вопросам методИI{И изучения плиоценовых и четвертичных 
отложений Западной Сибири. В сб. :«Вопросы геологии Красноярского краю>. 
Изд-во МГУ, 1964б. 

Ф е н и к с о в а В. В. Новые находки фауны млекопитающих в антропогеновых (чет
вертичных) отложениях долины р. Чулыма.- Геол. и геофиз., 19fi5, М 3. 

Ф с н и к с о в а В. В. История развития восточной части внеледНIШОВОЙ зоны 
Западно-СиБИРСI{ОЙ НИЗМeIШОСТИ в позднем кайнозое. Автореф. докт. дисс. М., 
1966. 

Ф е н и I{ С О В а В. В., Д У б р а в о И. А. Террасы Енисея в устье р. Кан и их геологи
ческий возраст.- Вестн. МГУ, серия геол., 1959, N2 1.  

Ф е н и l{ с о в а В. В., Л а у х и н С. А., С а Д и к о в а М. Б. Четвертичные отложения 
долины Енисея между устьями рек Ангары и Каса.- Вестн. МГУ, серия геол., 
1967. N2 3. 

Флора СССР. Л., 1934-1964. 
Х о м е н т о в с к и й А. С. Геология буроугольных месторождений Чулымо-ЕнисеЙСl\:О

го бассейна у г. Красноярска, 1934. 
Ц е й т л и н С. М. Эоплейстоцен бассейна Нижней Тунгуски.- ДОКЛ. АН СССР, 1960, 

133, N2 5. 
Ц е й т л и II С. М. Сопоставление четвертичных отложений ледниковой и внеледни

I{ОВОЙ зон центральной Сибири (бассейн Нижней Тунгуски) .- Труды Геол. ин-та, 
1964, вьш. 100. 

Ц е й т л и н С. М. О расчленении последнего ледниковья Сибири. В IШ. «Четвертич
ный период и его историю>. М., изд-во «Наукю>, 1965. 

Ч е р Д ы н Ц е в В. А., А л е к с е е в В. А., К и н Д Н. В., Ф е Д о р о в а В. С., З а
в е л ь с I{ И Й В. С., С У л е р ж и Ц к и й Л. Д., Ф о р  с е н I{ о В а И. В. Данные ла
боратории геологического института АН СССР. Сообщ. 2. В кн. «Верхний плейсто
цею>. М., изд-во «Наукю>, 1966. 

Ч е р С !{ И Й И. Д. О послетретичном времени в Сибири.- Труды Санкт-Петербургск. 
об-ва испыт. природы, 1.887, т. ХVIП. 

Ч е р с I{ И Й  И. Д. Геологические исследования Сибирского почтового тракта от 
оз. БаЙRал до восточного силона хребта УраЛЬСRОГО.- Зап. АН, 1888, М IX, прил. 2. 

Ч у  п и н а .п. Н. Современные спорово-пыльцевые спектры южного Казахстана.
Вестн. АН Казахсн:. ССР, 1965, М 2. 

m а Ц и и й  С. Б. Континентальные третичные отложения центральных и восточных 
районов Западно-СиБИРСI{ОЙ низменности. В кн. «Стратиграфия и палеонтология 
мезозойских и палеоген-неогеновых континентальных отложений АзиаТСI{ОЙ части 
СССР». М.- Л., изд-во «Наука», 1967. 

Ш а н Ц е р Е. В., Л а в р у ш и н Ю. А., М и I{ У л и н а Т. М. БитеиеЙСI{ие слои Се
верного Казахстана и их вероятные аналоги- Изв. АН СССР, серия геол., 1965, 
М 1. 

m е в е л е в а Н. С. Некоторые данные о развитии многолетнемерзлых горных пород 
в ПриенисеЙСI{ОЙ части. В ин. «ГеоириологичеСI{ие условия Западиой Сибири, 
Я!{утии и ЧУКОТЮ[» .  М. ,  изд-во АН СССР, 1964. 

Ш е в е л е в а Н.  С., Х о м и ч е в с !{ а я Л. С. ГеОI{риологические условия ЕнисеЙСI{О
го еевера. М., изд-во «Наука», 1967. 

Ш у м и л о в а Е. В. Террасы р. Томи в ее среднем течении. Мат-лы по геол. Зап.-Сиб. 
I{рая, 1934, М 8. 

Ш у м и л о в а Л. В. О расчленении Сибири на ботаник о-географические провинции. 
Томси, 1949. 

Ш у м и л о в а Л. В. Ботаническая география Сибири. Томси, 1962. 
Э Д е л ь ш т е й н Я. С. Геологический очерк Западно-Сибирской равнины.- Изв. 

Зап.-Сиб. отд. РГО, 1926, т. У. 
Э д е л ь ш т е й н Я. С. Гидрогеологический очер!{ Обь-Иртышского раЙона.- Труды 

ВГРО, 1932, вып. 32. 

359 



э п ш т е й н с. В. R вопросу о сопоставлении четвертичных отложений леднИI{ОВОЙ 
и внеледниковой зон 3ападно-Сибирской низменности и Средне-СиБИРСI{ОГО пло
скогорьн. Труды Межвед. совещ. по стратигр. Сибири. л., Гостоптехиздат, 1957. 

Я I{ У б о в с к а JI Т. А. Новые находки третичной флоры в ТОМСКОМ Приобье.- ДОIШ. 
АН СССР, 1957, 1 16, N2 2. 

D i е 1 s С. Droseraceae. Englers pflanzenreich, 26.IV 112, 1906. 
Н а r t z N. Вidrag til Danmarks tertiare og diluviale Flora. Danm. Geol. Undel·sog., 

1909, II, Roccke, N 20. 
1 v е r s е n .т. The late-glacial Flora of Danmark and its Relation t{) clilllate and Soil.

Danm. Geol. Undersog., 1954, II, Rockke, N 80. 
R е i d С., R е i d Е. М. The pliocene floras of the Dutsch-Prussian border.- Mededeel. 

Rijksopsporing Delfstoffen, 1915, 6. 
R е i d Е. М. NouveHes recllerches sur les grailles du pliocenes inferieur du POllt-dе

Gail.- BuH. Soc. Geol. France, 1923, 4, 23. 
S z а f е r w. Со to jest Carpolithes Rosellkjaeri Hartz? Acta ralaeobotallica, 1963, 

vol. IV, N 1. 



С О Д Е Р Ж А Н И Е 

Введение . . 5 

Общие вопросы 7 
ПалеоботаничеСI{ая изученность позднеплиоценовых и четвертичных отло-

жений (М. П. Гр uчу-к)  7 

Зюшномерности формирования современных спорово-пыльцевых спектров 
I{ак основа для интерпретации ИСI{опаемых споров о-пыльцевых СПeI{ТРОВ 
(М. П. Грuчу-к)  12 

ГеологичеСlюе строение Dозднеплиоценовых и четвертичных отложений основ-
ных страторайонов (В. с. Вол-кова) 2 0  

ПрилеДНИIшвая область 21  
Западная часть Обь-Иртышского междуречья (Тобольское Прииртышье) 21 
Восточная часть ОБЬ-ИРТЫШСIl:ОГО междуречья (Среднее Приобье) 25 
ПриенисеЙСI{ая часть низменности . . 28 

Внеледниковая область 30 
Ишимская степь, Омсно-Павлодарсное Прииртышье, Rулундинсная рав-
нина 30 
Бар.абинская степь 33 
Тоыс!{ое Приобье 34 
ПредалтаЙСI{ая равнина (ПриоБСlше степное плато) 38 
Приенисейсная часть низменности 42 

(;порово-пыльцевая характеристика основных разрезов позднеПJIlюценовых и 
четвертичных отложений 48 

Приледниковая область 48 
Западная часть Обь-Иртышского междуречья (ТоБОЛЬСI{ое Прииртышье) 
(В. с. Вол-ко ва, г. Ф. Ву-кр еева)  48 
Восточная часть Обь-Иртышского меащуречья (Среднее Приобье) 
(А. И. Стрuжова) 80 

ПриенисеЙСI{ая часть низменности (Т. П. Левunа) 95 

Внеледниновая область 1 19 
Ишимсная степь, OMCI{o-Павлодарское Прииртышье, RУЛУНДИНСI{ая рав-
нина (В. с. Вол-ко ва, г. Ф. Ву-кр еева)  1 1 9  
БараБИНСI{ая степь (г. Ф .  Ву-кр е е ва, В. п. Полещу-к)  128 
TOMCI{Oe Приобье (М. П. Гр uчу-к)  1 64 
Предалтайсная равнина (Приобсное степное плато) (М. Р. Вотах, г. Ф. Ву-кр еева)  195 
ПриенисеЙСI\ая часть низменности (Т. п. Ле випа )  22Г) 

361 



Четвертичные флоры Западной СиБJJРll (семена JI плоды) 
Неноторые вопрос,ы тафономип ис,J\опаемых флор 
Доледниновые флоры 

(В. П. Никити//,) 245-
245 
25(} 

Флоры барнаульс,RОГО типа 250 
«Миндельс,J\lIе>} флоры 264 
Флоры с,ибирс,!<ого миндель-рисса 265-
Пос,лес,амаровс,Rие флоры 305-

3а!шючение : . . . . . . . - 309 

История развития растительности ии. п. Гр uнчук, В. с. Волко ва, г. Ф. Бук-
реева, М. Р. Вотах, Т. п. Левu//'а, В. п. Полещ ук, А. и. Стрuжова) 312 

Рас,тительнос,тъ бите!,ейс,RОГО времени 315-
Рас,тительнос,ть раннечетвертичного (миидеЛ!'СJ\ОГО) вреыенн. Первый 
ритм 31& 
Рас,тительнос,ть тобольс,J\ОГО (миндель-рисс,!<ого) н с,амаровс,!{ого (рис,с,!{с)-
го) времени. Второй ритм . . . 321 
Рас,тительнос,ть с,аыаровс,!{о-таЗОВСI\ОГО I I  тазовс,!{ого временн. Третий ритм 326-
Рас,тительнос,ть !,азанцевс,но-зыряис,I{ОГО вреыени. Четвертый ритм . . •  327 

Корреляция разрезов четвертичных отложений по палеоботаничеСЮllll даННЫJlI 
(В. с. Волкова) 332 

БитеJ\ейс,I{ие с,лои и их аналоги 334 
1\0ЧI{ОВСI{ая свита и ее аналоги. Первый ритм 335-
Среднечетвертичные · отложения (тобольс,I{ая с,вита и ос,аДI{И вреыени с,а-
маровс,ного оледенения) и их аналоги. Второй ритм . . . 337 
Среднечетвертичные отложения (ос,аДJ\И с,амаровс,!{о-тазовс!{ого межлед-
НИJ\ОВЬЯ, или межс,тадиала, и тазовс,!{ого оледенения) . Третий ритм . 338. 
Верхнечетвертичные отложения (I{азанцевс,I{ое мешлеДНИJ\овье и ранняя 
с,тадия зырянс,!{ого оледенения) .  Четвертый ритм 339 

3aIШIOчение 341 

Уlшзатель палео(iотаничес!ш изученных разрезов 343 

Литература 348 



C O N T E N T S  

Introduction . . 

General problems . - .,-� .. 
Paleobotanical investigation of Late Pliocene and QUatel'nary deposits 
(М. Р, Grichuk) , , . , , . . . . . . . . . . . . . 

Regularities features of recent spore and pollen spectra formation, as а basis 
for the interpretation of fossol spore and pollen spectra (М. Р. Grichuk) 

Geological structUl'e of tl1e Late 'Pliocene and .Quaternal·Y deposits of tl1e main 
l'egiolls ( V. S. Volkova) . . . . . . . . . . . . . . . 

Periglacial region " . . . . .. . ' . . '. . . . . . . 

Western part of the Ob-Irtysh interfluvial surface (Tobol-Iгtуsh'Ваsiп) 
Eastern part of the Ob-Irtysh interfluvial surface (Middle Ob-Basin) 
Yenisei part of West Sib€l'ian Lowland . . . . . . . . 

Extraglacial region . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ishim steppe, Оmsk-Раvlоdю' Irtych'Basin, Kulunda plains 
Baraba steppe . . . . . . . . . . . . . . 
Tomsk Section of the Ob'River . . . . . . . 

Pediment Altay plains (Ob'Basin steppe plateau) 
Yenisei part of West Slberian Lowland . . . . 

ТЬе spore and pollen characteristic of the main sections of tl1e Late Pliocene and 
Quaternary deposits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Periglacial region . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Western part of the Ob-Irtysh interfluvial surface (Tobol-Irtysh Basin) 
( V. S. Volkova) . .  , . . . . . . . . . . . . . . . 

Eastern part о! the Ob-Irtysh interfluvial surface (Middle Ob-Basin) 
(А . 1. Strizl�ova) . . . . . . . . . . 

Yenisei part of the \Vest Siberian Lowland ( Т. Р. Levina) . . . . . . 
Extraglacial regions . . . . . . . . . . . . . 

Ishim steppe, Omsk-Pavlodar Irtysh'Basin, Kulunda plain ( V. S. Volkova, 
С. Р. Bukreyeva) . . . . . . . . . . . . . 

Baraba steppe (С. Р. Bnkl'eyeva, V. Р. Poleshchuk) . . . . . . . . . 
Tomsk Section of the Ob'River (М. Р. Grichuk) . . . . . . 

Pediment Altay plains (Op'Basin steppe plateau) (М. R. Votakh, С. Р. Btlk-
теу е иа) . . . • . . . . . . . . . • . • . . . . 

Yenisei part of the West Siperian Lo\vland (Т. Р. Le vina) 

Чuаtегпагу flol'a of the West Siberia. (seeds) ( V. Р. Nikitin) 

Some problems of tbe laphonomy of tl1e fossil flora 
Preglacial floras . . . . _ . . . . . . . . . . 

5 

7 

7 

12  

20 

21  
2 1  
25 
28 

30 
30 
33  
34 
38 
42 

48 

48 

4 8  

80 
95 

119  

1 1 9  
128 
1 64 

195 
220 

245 

245 
250 

363 



Seed floras of the Barnaul type . . 250 
Mindel floras 264 
Siberian Mindel-Rissian seed floras 265 
Роstsаmю'iаn floras 305 
Conclusion 309 

Нistory of tl1e evolution of Н1е vegetation (М. Р. Grichuk, У. S. Volkova, G. F. Buk-
теуе иа, М. R. Votakh, Т. Р. Levina, У. Р. Poleshchuk, А. 1. Strizho va) 312  

Bitekeisk flora 315 
The Early Quaternary (Mindel) Пога. First rhythm . 31 6  
ТоЬоl (Mindel-Rissian) and Samarovsk (Rissian) Пога. Second rhythm 321 
Samarovsk-Tazovsk and Tazovsk perlod Пога. Tl1ird rytllm 326 
Kazantzev-zyrianian period Пога. Fошtь rllytllm 327 

The cOl-rеlаtiоn of Quaternary depostit section using paleobotanical data 

(1/. S. Volkova) 332 

Вitekeisk layers and their analogues 334 
Kochkovsk sereis and Hs analogues) . First rlJythm . . . . .  . . .  335 
�i�dlе-QuаteJ:Ш\ГУ . st1dimentf\ (То}:ю�sk series and precipitates of Sama-
rovsk glaciati'on) and tlJeir analogues. Second rllytl1m . . . . 337 
Middle-Quaternary sediments (precipitates of Samarovsk-Tazovsk intergla-
ciation or interstadial and Tazovsk glaciation) . Tblrd rllythm . 338 
Upper-Quaternary sediments (Kazantzev interglacial and early stage of 
Zyriansk glaciation) FошtЬ rllythm 339 

Conclusions. . . ::: . 341 

Guide of paleobotanical stпdiеd sections. 343 

Bibliography . - ,  . 348 

История развития 
растительности внеледниковой 

'
зоны 3ападно-Сибирской НИЗlllенности 

в четвертичное вреl\1Я 

Утверждено 1'i nечлтu И1iСТUТУТО.:м геологии и геОфUЗU1�U 

Сибирс?;ого отделе"ия АН СССР 

Редактор издательства Н. А. Ep�ta>;oea 
Технические реданторы Л. В .  Насnова, Т. И. А"уро ва 

Сдано в набор 1 6ПХ 1969 г. Подписано к печати 28ПУ 1 970 г .  Бумага Н, 2.  
Формат 70X J 08'/". Уел. печ. л. 3 1 ,8'5 + 0 ,3  вил. УЧ.-изд. л. 3 1 , 1  
Тираж 8 0 0  экз. Тип. заи. 2925 Т-07027 Це"а 3 р. 3 3  поп. 

Издательство « Наука» . Москва Н-62, Подсосеиский пер . ,  2 1  

2-я типография издательства « Наука» . Москва Г-99, Шубинекий пер . ,  1 0  


