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П Р Е Д И С Л О В И Е

Четвертичные отложения различных генетических типов широко рас
пространены на территории Сибири. В ряде районов, особенно в север
ных, мощность их измеряется сотнями метров. Палеонтологически же 
они охарактеризованы чрезвычайно слабо. Это препятствует их деталь
ному расчленению, а также сопоставлению удаленных один от другого 
разрезов. В связи с этим при изучении четвертичных отложений возник
ла необходимость применения метода спорово-пыльцевого анализа. Этот 
метод в комплексе с другими (геологическим, геоморфологическим и пале
онтологическим) позволяет решать вопросы стратиграфии. При помощи 
метода спорово-пыльцевого анализа можно также подойти к изучению 
истории растительного покрова в течение четвертичного периода на тер
ритории Сибири. Реконструкция основных этапов истории растительно
сти за четвертичный период даст нам возможность палеофлористически 
обосновать стратиграфию четвертичных отложений на изучаемой терри
тории.

К сожалению, в литературе все эти вопросы освещены крайне недо
статочно. Имеется лишь небольшое число работ, касающихся истории 
растительности Сибири в течение четвертичного периода. О них будет 
говориться в последующих главах.

В настоящей работе изложены результаты палеофитологического из
учения четвертичных отложений некоторых районов Сибири. Работы эти 
были начаты в 1949 г. и продолжаются в настоящее время.

Нашими исследованиями были охвачены: северо-западная часть За
падно-Сибирской низменности (автор Л. В. Голубева), среднее течение 
Енисея на участке между устьями рек Бахта и Дудинка (автор Е. В. Ко
ренева), Вилюйская впадина, среднее течение Лены, верхнее течение 
Нижней Тунгуски (автор Р. Е. Гитерман), предгорья Алтая и Горный 
Алтай, Тува (автор О. В. Матвеева).

За основу была принята стратиграфическая схема В. И. Громова 
(1957).

Согласно этой схеме четвертичная система делится на три отдела: 
1) эоплейстоцен (Qi), плейстоцен (Q2) и голоцен (Q3); в свою очередь, 
плейстоцен подразделяется на три яруса — нижний, средний, верхний.

В северной части Западно-Сибирской низменности спорово-пыльце
выми спектрами охарактеризованы четвертичные отложения лишь начи
ная с самаровского (максимального) оледенения, в других районах — 
начиная с эоплейстоцена и до голоцена включительно.

Палеогеография каждого из исследованных район 0 в отличалась сво g 
= характерными чертами.
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Северные районы (нижнее течение рек Оби и Енисея) несколько раз 
покрывались ледниковым покровом. Вилюйская впадина, а также сред
нее течение Лены и верхнее течение Нижней Тунгуски относятся к вне- 
ледниковой области, но влияние оледенений сказывалось и здесь. Южные 
районы Сибири (Алтай, Тува) неоднократно подвергались оледенениям. 
Для Алтая их насчитывается четыре, для Тувы — три.

Несмотря на значительные различия физико-географических условий 
изученных районов, полученные спорово-пыльцевые спектры могут быть 
отчасти сопоставлены друг с другом, отчасти они свидетельствуют о нали
чии областей с различным характером растительности в одни и те же от
резки четвертичного периода.

Таким образом, данные спорово-пыльцевых анализов показывают за
кономерные изменения в составе растительности в течение четвертичного 
периода и могут служить для палеофитологического обоснования страти
графии четвертичных отложений на территории Сибири.

При составлении настоящей работы мы использовали материалы,"лю
безно предоставленные нам геологами Е. Н. Щукиной, Л. Д. Шорыгиной, 
С. А. Архиповым, М. Н. Алексеевым, Н. С. Чеботаревой, В. Ю. Мали
новским, которым выражаем искреннюю благодарность.

Пользуемся также случаем, чтобы выразить благодарность заведую
щей Лабораторией спорово-пыльцевого анализа ГИН АН СССР Е. Д. 
Заклинской за ряд ценных указаний в течение всего времени написания 
данной работы.

А в т о р ы
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СПОРОВО-ПЫЛЬЦЕВЫЕ СПЕКТРЫ 
ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ 

ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ НИЗМЕННОСТИ

В B E Д Е Н И Е:

Четвертичные отложения на территории северо-западной части За
падно-Сибирской низменности изучались в 1954—1956 гг. одним из отря
дов Полярно-Уральской экспедиции Академии наук СССР нод руковод
ством С. Г. Боча. Разрезы четвертичных отложений описаны в долине 
р. Оби, на участке от Обской губы до с. Березово, в долинах ее прито
ков — рек Полуй и Щучья и в южной части п-ова Ямал (долины рек 
Хей-Яги и Сибялей-Сё).

Для 30 наиболее полных разрезов произведены спорово-пыльцевые 
анализы. Всего проанализировано 500 образцов, охватывающих различ
ные горизонты четвертичных отложений. Спорово-пыльцевые спектры чет
вертичных отложений изучались для восстановления истории развития 
растительности в четвертичном периоде и для обоснования стратиграфии 
(Голубева, 1957, 1958). При этом были использованы данные по определе
нию макроскопических растительных остатков, семян, древесины и фло
ры диатомовых.

Определение макроскопических растительных остатков, семян и дре
весины из послеледниковых торфяников и отложений II надпойменной 
террасы производили Н. Я. и С. В. Кац. Флору диатомовых изучала
А. П. Жузе и др.

Несмотря на многочисленные геологические исследования, прово
димые в северной части Западно-Сибирской низменности, до настоя
щего времени нет еще единой общепринятой схемы разделения четвер
тичных отложений. Существует целый ряд местных стратиграфических 
схем.

Долгое время большим распространением пользовалась схема В. Н. 
Сакса (1948, 1951). За последние годы для северо-западной части Западно- 
Сибирской низменности появились схемы, составленные сотрудниками 
ВСЕГЕИ В. К. Хлебниковым и др. (1959), Ф. А. Алявдиным (1957), 
и др., схема Г. И. Лазукова (1957) и др.

Все схемы имеют слабое палеонтологическое и, в частности, палеофи- 
тологическое обоснование. По этой причине была затруднена корреляция 
отдельных горизонтов четвертичных отложений различных районов се
вера Западно-Сибирской низменности, а следовательно, и увязка мест
ных стратиграфических схем.
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** ^ КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ПАЛЕОБОТАНИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ
ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

На севере Западно-Сибирской низменности систематического палеобо
танического изучения четвертичных отложений не проводилось. Все дан
ные, касающиеся истории развития растительности и четвертичной флоры, 
были получены в большинстве случаев попутно, в результате геологиче
ских и географических исследований, а также при изучении современных 
болот.

В. Н. Сукачев проводил исследования в районе нижнего течения р. 
Оби, в Карской тундре и на Северном Урале. Помимо описания разрезов 
четвертичных отложений, им были собраны и определены растительные 
остатки из обнажения суглинков и песков у пос. Сангомпан на Малой 
Оби и в торфяниках Карской тундры. Наблюдения над отложениями в 
низовье р. Оби и над торфяниками Карской тундры привели В. Н. Сука
чева (1922) к заключению, что на северо-западе Сибири произошли дву
кратное оледенение и межледниковая морская трансгрессия. В послелед
никовое время был период более теплый, чем современный, когда леса 
заходили далее на север.

Южнее изучаемого района, на р. Иртыше, у с. Демьянского и в ниж
нем течении р. Васюган В. Н. Сукачев (1910, 1933, 1934, 1933—1935) 
описал слои с остатками арктических растений: Salix polaris Wahl., Sa- 
lix herbacea L., Dry as octopetala L., Betula папа L., образовавшиеся в пред- 
ледниковое или ледниковое время. Он сделал вывод, что если ледник 
доходил до с. Самарово, то на 140 верст к югу существовали арктические 
растения.

Несколько позднее материалы, собранные В. Н. Сукачевым, были 
обработаны А. А. Егоровой (1930). Ею произведен спорово-пыльцевой 
анализ образцов торфа из торфяников Карской тундры. Данные спорово
пыльцевого анализа показывают, что в верхней части разреза преобла
дает пыльца сосны и ели (верхний максимум пыльцы ели), в средней 
части разреза — пыльца березы (Betula alba), в нижней части снова уве
личивается содержание пыльцы ели (намечается нижний максимум пыль
цы ели). Спорово-пыльцевой анализ подтвердил вывод В. Н. Сукачева 
(1922) о том, что древесные породы во время образования торфяников 
проникали значительно далее к северу, чем в настоящее время, но хвой
ные леса все же не доходили до берега моря.

Б. М. Житков (1913) нашел в торфяниках Ямальской тундры, близ 
оз. Ярро-То, на глубине 1,5—2 м стволы деревьев (вероятно лиственницы).

Ботаник В. В. Сапожников, участник гидрографической экспедиции 
1919 г., описывает современную растительность в районе Нижней Оби 
и Обской губы (Сапожников и Никитина, 1923).

Вопросами происхождения тундрового ландшафта крайнего Севера, 
в том числе и севера Западной Сибири, занимался А. И. Толмачев (1927).
В своей работе он дает схему последовательных изменений климата и 
основных элементов ландшафта крайнего севера Евразии в послетретич- 
ное время. Начало формирования тундрового ландшафта, по А. И. Тол
мачеву, связано со стадией наступания ледника. Во время наибольшего 
оледенения тундровая флора состояла из аркто-альпийских и болотных 
элементов. Широтные и вертикальные пределы лесов были ниже совре
менных. Во время отступания ледника произошла трансгрессия поляр
ного моря. Тундра захватила все пространство крайнего Севера, кроме 
занятого морем. А. И. Толмачев устанавливает только один ледниковый 
период. Послеледниковое время он разделяет на три периода: ксеротер- 
мический, лесной и современный. Ксеротермический период характери
зуется широким развитием степей в Сибири. Степняки проникают в аркти
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ческую Сибирь. В лесной период развивалась лесная растительность, 
болотные элементы вновь получили большое распространение. В конце 
этого периода полярная граница древесной растительности сместилась 
к югу.

Исследования ботаника Б. Н. Городкова в пределах Западно-Сибир
ской низменности относятся к 1914—1917 и 1923—1928 гг. В своих рабо
тах (1916, 1924, 1928, 1929) он приводит описание крупнобугристых тор
фяников, указывает их географическое распространение, занимается во
просами безлесия тундры. В более поздних работах (1939, 1948, 1954) 
Б. Н. Городков указывает на различную геологическую историю разных 
частей Арктики. На территориях, не покрывавшихся ледником, отмечено 
значительное количество видов сосудистых растений (до 130). Террито
рии, покрывавшиеся в недавнее время ледниковым покровом, отличаются 
незначительным количеством сосудистых растений. Последние медленно 
занимают малоплодородный субстрат. Б. Н. Городков указывает также, 
что в недавнем прошлом в Арктике был более мягкий климат, что способ
ствовало продвижению к северу границы лесов.

В. С. Говорухин (1939, 19471(2, 1947) изучал торфяники на Малом 
Ямале на берегу Тазовской губы и в бассейне Северной Сосьвы. На Ма
лом Ямале (1938) он обнаружил в торфе пни и стволы березы (Betula 
tortuosa), а также остатки роголистника и кувшинки, не растущих в со
временной тундре. На основании собранного материала В. С. Говорухин 
(19472) рассматривает динамику ландшафтов и климатические колебания 
на крайнем Севере.

Н. Я. и С. В. Кац (1939, 1946, 1948) изучали торфяники Приобского 
севера (район Салехарда и Нового Порта). Определение ботанического 
состава торфа было сделано Н. Я. Кац, а спорово-пыльцевые анализы—
С. В. Кац. Они нашли в торфе ряд растений, указывающих на более 
теплый климат в прошлом, и пришли к выводу, что большая, нижняя 
часть толщи торфяников образовалась в период значительно более теп
лый, чем современный. Верхняя, меньшая часть толщи отложилась в 
условиях более холодного климата. По данным Н. Я. Кац (1952), послед
нее похолодание в голоцене было 2000 лет назад. Похолодание это было 
синхронным в западной и центральной Евразии. Теплый период и там 
и здесь был весьма продолжительным. Синхронность основных событий 
второй половины голоцена на западе и в центре служит доводом в пользу 
одновременности последнего оледенения в Европе и Западной Сибири. 
С. В. Кац (1957) по максимуму и минимуму содержания пыльцы ели дала 
дробное расчленение голоцена Западной Сибири на восемь зон.

Б. А. Тихомиров (1941) в своей работе рассмотрел результаты 
ботанического анализа торфяников Ямальского севера, произведен
ного В. Н. Андреевым. В торфяниках были обнаружены некоторые 
виды растений, в настоящее время в этом районе не встречающиеся; 
в подзоне южной тундры (п-ов Малый Ямал) — растения, указывающие 
на условия южной лесотундры; в подзоне типичной тундры (п-ов Боль
шой Ямал) — остатки растений, свойственные современной северной ле
сотундре. В торфяниках подзоны южноарктической тундры ископаемые 
остатки растений свидетельствуют о наличии здесь ранее подзоны южной 
тундры. Таким образом, по Б. А. Тихомирову, в период послеледникового 
климатического оптимума граница древесной растительности на Ямале 
находилась значительно севернее современной (на 2—2,5, а возможно,— 
даже на 4°). В соответствии с этим зональное распределение прочих типов 
растительности было иным.

Характеризуя основные черты четвертичной истории растительного 
покрова Советской Арктики, Б. А. Тихомиров (1944) указывает, что рас
тительность Западно-Сибирской низменности испытывала сильное, а вре
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менами и катастрофическое воздействие оледенения и вод бореальной 
трансгрессии. Ледниковые покровы уничтожали растительность. В пери- 
гляциальной зоне существовала растительность приледниковой болотной 
тундры. В межледниковье лесная растительность продвигалась на север 
значительно дальше ее современной границы. В послеледниковое время 
в развитии растительности наступила лесная фаза. Только после отсту
пания лесов начали развиваться тундры современного характера.

Описывая флору Таймыра, Б. А. Тихомиров (1948, 1950, 1951) вновь 
подтвердил сделанные им ранее выводы о наличии лесной фазы в разви
тии растительности на севере Сибири в послеледниковое время. Ра
боты Б. А. Тихомирова значительно расширяют наши представления 
о северных пределах распространения многих видов растений на материке 
Евразии.

Н. И. Пьявченко (1952) исследовал торфяники Южного Ямала, Боль- 
шеземельской тундры и Нижней Печоры. Им составлены 23 пыльцевые 
диаграммы, показывающие изменения в составе лесной растительности 
в послеледниковое время. Полученные результаты он увязал с данными
К. И. Солоневича (1940) для Кольского полуострова, в свою очередь хро
нологически увязанными с данными для района Прибалтики. Сопостав
ление всех диаграмм позволило признать, что на всем восточноевропей
ском и западносибирском севере изменение климатических условий и 
перемещение растительных зон протекали синхронно. Характеризуя по
слеледниковую историю Южного Ямала, Н. И. Пьявченко выделяет четыре 
фазы в развитии растительности: 1) фаза южной тундры, или березовой 
лесотундры, 2) фаза южной лесотундры, или северной тайги, 3) фаза 
исчезновения древесной растительности и 4) фаза развития ландшафта 
южной тундры. Позднее, описывая бугристые торфяники Южного Яма
ла (1955), по данным спорово-пыльцевого анализа он устанавливает фазу 
распространения ели, фазу ее отступания и фазу безлесья.

Р. В. Федорова (1953) исследовала болото в зоне южной тундры вбли
зи Обской губы. Спорово-пыльцевые диаграммы, составленные ею для 
торфяного бугра и мочажины, показывают, что возникновение болота 
произошло в то время, когда леса продвигались к северу дальше, чем 
в настоящее время.

В. Н. Сакс (1955), характеризуя историю геологического развития Си
бири в четвертичном периоде, указывает, что территории, подвергавшие
ся покровному оледенению, отличаются сильно обедненной флорой и 
отсутствием реликтов третичной флоры. По его мнению, в век максималь
ного оледенения богатая широколиственная флора не могла сохраниться 
в Северной Сибири даже на участках, свободных от льда. На территории 
северо-западной Сибири, подвергавшейся оледенению, находят обеднен
ную флору, тогда как в Восточной Сибири встречаются древние реликто
вые формы.

К. К. Марков (1956) говорит о ритмах физико-географических измене
ний на северо-западе Западно-Сибирской низменности. Район, по его 
мнению, пережил три холодные, а между ними две более теплые клима
тические фазы. На основании данных спорово-пыльцевого анализа, вы
полненного Н. С. Соколовой, он отмечает, что широколиственные леса 
были распространены лишь в начале четвертичного периода. После эпохи 
максимального оледенения они уступили место тайге и березнякам. В от
резки времени с более мягкими климатическими условиями широкое рас
пространение получали темнохвойная тайга и березовые леса. Когда 
климат становился более суровым, обширные площади покрывала кустар
никовая береза.

Г. И. Лазуков (1957) в своих палеогеографических и стратиграфиче
ских построениях использует данные спорово-пыльцевого анализа, вы
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полненного группой сотрудников в лаборатории МГУ под руководством 
Н. С. Соколовой. Результаты спорово-пыльцевого анализа показывают, 
что в межледниковые эпохи растительность в северной части Западно- 
Сибирской низменности была близка к современной.

Изучением спорово-пыльцевых комплексов четвертичных отложений 
занимались сотрудники палинологической лаборатории ВСЕГЕИ во гла
ве с И. М. Покровской. В своих работах И. М. Покровская и Л. А. Па
нова (1957) дают палинологическую характеристику различных горизон
тов четвертичных отложений. При этом они не указывают процентного 
соотношения пыльцы и спор различных растений, а приводят лишь 
комплексы, определяя содержание отдельных форм как «много», «доволь
но много», «мало», «единично» и т. д. В их работах отсутствуют спорово
пыльцевые диаграммы. По данным И. М. Покровской и Л. А. Пановой, 
межледниковые эпохи характеризуются более широким распространением 
лесов, продвижением их в современную тундровую зону, а также присут
ствием в небольшом количестве теплых широколиственных пород.

Сотрудники Гидропроекта изучали керновый материал скважин, 
пройденных в районе с. Кондинского и в приустьевой части Оби. По 
данным Л. В. Смирновой, для породы в целом характерен спорово-пыль
цевой спектр лесного типа — пыльцы древесных пород содержится не 
менее 81—85%. Пыльца карликовой березы включена в состав пыльцы 
древесных пород (Сидорова, 1957).

К началу наших работ, т. е. к 1954 г., результаты спорово-пыльцево
го анализа в большинстве случаев не могли быть использованы для целей 
стратиграфии: не проводилось послойного изучения разрезов, отсутство
вали спорово-пыльцевые диаграммы, при подсчетах количества зерен 
пыльцы и спор не всегда отделялась переотложенная, нечетвертичная 
пыльца. Кроме того, не все горизонты четвертичных отложений были 
охарактеризованы пыльцой и спорами. Изучение флоры диатомовых, се
мян и макроскопических растительных остатков также проводилось не 
систематически. Наиболее хорошо изученными, благодаря работам Н. Я. 
Кац, С. В. Кац, Б. А. Тихомирова, Н. И. Пьявченко и других ботаников, 
были отложения голоцена. Только за последние годы, благодаря обшир
ным геологическим исследованиям, началось более детальное и система
тическое палеофитологическое изучение четвертичных отложений. В ряде 
спорово-пыльцевых лабораторий (Геологического института АН СССР, 
Московского университета, Гидропроекта и др.) проводится послойное 
изучение разрезов четвертичных отложений, изучается керновый мате
риал.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СПОРОВО-ПЫЛЬЦЕВОГО АНАЛИЗА 
В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА 

ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ НИЗМЕННОСТИ

1 . Отделение нереотложенных (нечгтвертичных) пыльцы и спор

Спорово-пыльцевой анализ 500 образцов показал, что четвертичные 
отложения в большинстве случаев содержат пыльцу и споры в большом 
количестве и нередко хорошей сохранности. Тем не менее применение 
спорово-пыльцевого анализа для восстановления истории развития рас
тительности в четвертичное время и для обоснования стратиграфии чет
вертичных отложений связано со значительными затруднениями. Почти 
все горизонты четвертичных отложений, исключая лишь молодые голо
ценовые торфяники, содержат наряду с пыльцой и спорами, залегающими 
in situ, переотложенные (третичные и мезозойские) пыльцу и споры. При 
установлении основных этапов в развитии растительности последние, 
естественно, не должны учитываться. В связи с этим возникла необходи
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мость отделения переотложенных пыльцы и спор и исключения их из со
става спорово-пыльцевых спектров.

Определенного критерия для отделения переотложенных пыльцы и 
спор пока не существует. Метод окрашивания различными красителями 
(описан М. П. Гричук) не дал еще положительных результатов.

Чем древнее переотложенные пыльца и споры, тем легче они отделя
ются от четвертичных пыльцы и спор. Весьма хорошо выделяется мезо
зойский комплекс пыльцы и спор. Наиболее трудно выделить верхнетре
тичные пыльцу и споры.

В молодых, послеледниковых отложениях переотложенные пыльца и 
споры составляют небольшой процент (0,5—10%) и довольно хорошо 
отличаются по морфологии пыльцевых зерен и их сохранности от четвер
тичных пыльцы и спор. В отложениях нижнего и среднего плейстоцена 
количество их достигает в некоторых образцах 85—90%. Здесь наиболее 
вероятны ошибки при разделении пыльцы и спор, так как четвертичная 
пыльца некоторых родов (и видов), особенно при плохой сохранности, 
трудно отличима от третичной пыльцы тех же родов (и видов).

Для разделения переотложенных — третичных пыльцы и спор и пыль
цы и спор, находящихся в первичном залегании, нами была проделана 
следующая работа.

1. Изучались субфоссильные спорово-пыльцевые спектры различных 
растительных зон в данном районе (тундра, лесотундра, северная зона 
тайги) и морфология четвертичных пыльцы и спор.

Состав субфоссильных спорово-пыльцевых спектров установлен по 
данным анализов 15 поверхностных проб. Спорово-пыльцевые спектры 
образцов, отобранных в различных геоморфологических условиях (пойма, 
I терраса, II терраса, водораздельная равнина) в пределах одной расти
тельной зоны, хотя и имеют свои индивидуальные особенности, но в основ
ном отражают тип растительности, свойственный данной зоне (фиг. 1). 
Несмотря на значительное участие в спорово-пыльцевых спектрах пыль
цы и спор, занесенных ветром и текучими водами из более южных райо
нов, все же преобладают пыльца и споры местных растений. В зоне тунд
ры количество пыльцы древесных пород составляет 27—28%,количество 
пыльцы кустарников, кустарничков и травянистых растений 54—66%. 
В южной зоне тундры преобладает пыльца Betula папа (26% от общего 
числа всех сосчитанных зерен пыльцы и спор). В более северных районах 
тундры содержание пыльцы карликовой березки уменьшается, но увели
чивается количество пыльцы травянистых растений (до 36%).

Спорово-пыльцевая диаграмма показывает, что для зоны лесотундры 
кривые содержания пыльцы древесных пород и пыльцы кустарников, 
кустарничков и травянистых растений значительно сближены по срав
нению с кривыми для зоны тундры. Отмечается довольно высокое содер
жание пыльцы Ericales (до 17% общего числа всех сосчитанных зерен 
пыльцы и спор). Количество пыльцы Betula папа в лесотундре несколько 
меньше, чем в зоне тундры.

В спорово-пыльцевых спектрах зоны северотаежных лесов (северная 
граница) преобладает пыльца древесных пород. Исключением является 
спорово-пыльцевой спектр поверхностной пробы с I надпойменной тер
расы, где преобладает травянистый луговой комплекс растительности.

Субфоссильные спорово-пыльцевые спектры лесотундры для района 
Нижней Оби изучали ранее В. П. Гричук и Е. Д. Заклинская (1948). 
Наблюдается сходство полученных данных. Однако, по В. П. Гричуку, 
спорово-пыльцевые спектры отличаются более высоким содержанием пыль
цы древесных пород. Это связано, по-видимому, с тем, что пыльца Betula 
папа и других кустарников включена им в группу пыльцы древесных по
род.
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2. Изучались спорово-пыльцевые спектры из датированных третичных 
отложений (олигоцен, миоцен, плиоцен), развитых в пределах рассматри
ваемого района или к югу от него. Это позволило установить те формы 
пыльцы и спор третичных растений, которые могли быть встречены в 
лереотложенном состоянии в четвертичных отложениях.

Фиг. 1. Сводная спорово-пыльцевая диаграмма поверхностных проб.
1 — пыльца древесных пород; 2 — пыльца кустарников, кустарничков и травянистых 
растений; 3 —споры; 4 — пыльца Picea; 5 — пыльца Pinus; 6 — пыльца АЫев; 7 — пыльца 
Larix; 8 — пыльца Betula; 9 — пыльца Ainus; 10 — песок неслоистый; 11 — песок горизон
тально-слоистый и косослоистый; 12 — торф; 13 — суглинок; 14 — глина; 15 — галька ir 

валуны; 16 — гравий и галька; 17 — растительный слой; 18 — остатки ископаемой
древесины.

Таким образом, предварительное изучение четвертичных и третичных 
комплексов пыльцы и спор, при последующем послойном изучении чет
вертичных отложений, значительно облегчило задачу их разделения, т. е. 
отделения переотложенных пыльцы и спор.

Выделение переотложенной пыльцы по сохранности может привести 
к ошибкам, так как в зависимости от условий фоссилизации сохранность 
ее различная, часто даже хорошая. Но в ряде случаев пыльца более 

лоская, более густо окрашена, имеет более плотную оболочку. Это ино
гда помогает выделить переотложенную пыльцу. Например, в некоторых
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образцах наряду с плотной, плоской, густо окрашенной пыльцой Сагуау 
Juglans, Pterocarya, Pinus, Betula и др. встречается более тонкая, со
хранившая объем и светло окрашенная пыльца Pinus и Betula.

2 . Определение четвертичных пыльцы и спор до вида

Изучение спорово-пыльцевых спектров четвертичных отложений по
казало, что четвертичная флора севера Западно-Сибирской низменности 
является значительно обедненной по сравнению с третичной. Пыльца 
древесных пород представлена немногими родами, существовавшими в 
течение всего четвертичного периода. Определение видов для восстанов
ления истории развития растительности приобретает особенно большое 
значение. В условиях севера определение видов облегчается тем, что в 
отличие от южных районов древесные породы представлены здесь неболь
шим количеством родов и видов. Особенно важно определение видов для 
рода Betula, имеющего как древесные, так и кустарниковые формы.

В зависимости от относительного потепления или похолодания, на се
вере Западно-Сибирской низменности чередовались лесные и тундровые 
ландшафты. В тех спорово-пыльцевых спектрах, в которых содержалось 
значительное количество пыльцы березы, без видовых определений труд
но было решить, отражают ли они лесные или безлесные ландшафты. 
В четвертичных отложениях северной части Западно-Сибирской низмен
ности определена пыльца следующих видов рода Betula L.: Betula pubes- 
cens Ehrh., В . verrucosa Ehrh., В . папа L. и В . humilis Schrank (Голубева, 
1957). Betula папа и другие кустарники в тундре, в бассейне р. Щучьей 
к северу от 67* с. ш., часто имеют высоту всего 10—15 см, увеличиваю
щуюся в долинах рек до 0,3—0,8 м. Таким образом, они вместе с травя
нистыми растениями и кустарничками образуют безлесные ландшафты.

При подсчетах количества зерен пыльцы и спор и составлении спорово
пыльцевых диаграмм пыльца карликовой березки нами была исключена 
из состава пыльцы древесных пород и помещена в особую группу. В том 
случае, когда трудно было определить виды, по возможости выделялись 
секции: Nanae Rgl. и Albae Rgl., что позволило разделить березы на ку
старниковые и древесные формы.

Определение пыльцы рода Pinus показало наличие в основном двух 
видов: Pinus silvestris L. и Р. sibirica (Rupr.) Мауг.

Среди пыльцы травянистых растений изучалась пыльца рода Artemi- 
sia. По методическому руководству, составленному М.Х. Моносзон (1950), 
и при ее консультации, определена пыльца Artemisia borealisL., встречен
ная в некоторых образцах в большом количестве. Отмечено также при
сутствие пыльцы Artemisia norvegica Fr.

Среди спор определены некоторые виды рода Lycopodium: L. alpinum
L., L . pungens La Pyl., L. appressum (Desv) Petr., обитающие ныне в зоне 
тундры и лесотундры, и лесные виды — L . complanatum L., L. clavatum
L. и L . annotinum L. Определены споры Selaginella selaginoides L.

Определение спор указанных видов производилось по методическому 
руководству, составленному А. Н. Сладковым (1951). Кроме того, при 
всех определениях видов использовалась эталонная коллекция пыльцы, 
имеющаяся в лаборатории спорово-пыльцевого анализа ГИН АН СССР.

Определение видов некоторых родов четвертичных растений способ
ствовало также отделению переотложенной (нечетвертичной) пыльцы.

Результаты спорово-пыльцевого анализа четвертичных отложений по
казали возможность его применения для решения вопросов стратиграфии. 
Однако при этом там, где это было возможно, использовались и другие 
палеонтологические методы, а также литологический и геоморфологиче
ский методы.
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Четвертичные отложения на территории северо-западной части За
падно-Сибирской низменности имеют почти повсеместное распростране
ние и значительную мощность. Наибольшей мощности, до 200 м, они 
достигают во впадинах дочетвертичного рельефа, с которыми совпадают 
долины и придолинные участки крупных современных рек. Небольшую 
мощность они имеют на междуречьях и вблизи Урала, где недалеко от 
поверхности залегают более древние породы. Четвертичные отложения 
отличаются пестротой литологического состава и генетическим разнооб
разием. Отмечены прибрежно-морские, озерные, аллювиальные, ледни
ковые, флювиогляциальные и эоловые отложения.

В соответствии с предложениями В. И. Громова (1957) четвертичные 
отложения разделяются на три отдела: эоплейстоцен, плейстоцен и голо
цен. Плейстоцен подразделяется на три яруса: нижний, средний и верх
ний. Наиболее широко распространены отложения среднего и верхнего 
плейстоцена и голоцена.

Отложения эоплейстоцена и нижнего плейстоцена в районе либо 
отсутствуют, либо имеют незначительное развитие и палеофитологически 
не охарактеризованы. На дневной поверхности они не обнажаются и вскры
ты лишь буровыми скважинами на значительных глубинах, во впадинах 
дочетвертичного рельефа. Часто морена максимального (самаровского) 
оледенения лежит непосредственно на меловых породах и более древние 
отложения отсутствуют. В большинстве случаев они выделены условно 
как отложения, залегающие стратиграфически ниже морены максималь
ного оледенения, и имеют небольшую мощность. Расчленение этих отло
жений, вследствие их слабой изученности, представляет большие за
труднения.

СПОРОВО-ПЫЛЬЦЕВЫЕ СПЕКТРЫ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

СРЕДНИЙ ПЛЕЙСТОЦЕН Q*

Отложения среднего плейстоцена, залегающие стратиграфически ниже 
морены максимального оледенения, вскрыты лишь некоторыми глубоки
ми скважинами и трудно отделимы от отложений нижнего плейстоцена. 
В скважине, пройденной Гидропроектом у нос. Лабытнанги, они вскрыты 
на глубине 116 м, представлены тяжелыми супесями и суглинками и имеют 
мощность 5—6 м. Спорово-пыльцевой анализ этих отложений показал 
преобладание пыльцы кустарников, кустарничков и травянистых расте
ний. Пыльца карликовой березки составляет 25%, Ericales — 8%, тра
вянистых растений — 17%. Среди пыльцы древесных пород, составляю
щей около 40%, преобладает пыльца сосны. Много пыльцы березы и ели. 
Переотложенной (нечетвертичной) пыльцы содержится 60—65%.

Тяжелые суглинки и супеси перекрыты мореной максимального (сама
ровского) оледенения. По-видимому, они образовались уже в то время, 
когда сказалось влияние наступающих льдов максимального оледенения.

Единичные спорово-пыльцевые анализы и отсутствие полных разрезов 
межледниковых отложений не позволили установить историю развития 
растительности для этого отрезка времени.

К югу от г. Салехарда на обширном пространстве разрезы отложений, 
залегающих ниже морены максимального оледенения, неизвестны и опи
саны уже за пределами изучаемого района. В долине Большой Оби, у 
с. Перегребное, их изучал Г. И. Лазуков. Спорово-пыльцевая диаграмма, 
составленная для этих отложений Н. С. Соколовой (Марков, 1956), пока
зывает преобладание пыльцы древесных пород, а среди них пыльцы бе
резы и сибирского кедра. Количество пыльцы травянистых растений со
ставляет около 20%, причем больше всего встречается пыльца злаков. 
Еще южнее, в районе среднего течения Оби и в устье Иртыша, флора
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нижнечетвертичных отложений описана В. Н. Сукачевым (1932, 1933, 
1934, 1933—1935) и П. А. Никитиным (1935, 1940).

С а м а р о в с к и й  г о р и з о н т  Q2Sm. Ледниковые отложения мак
симального или самаровского оледенения залегают значительно ниже 
современного эрозионного уровня и вскрыты буровыми скважинами.

Мощность этих отложений в пределах района колеблется от несколь
ких метров до 50 м, а в некоторых тектонических впадинах, возможно, 
и еще больше (бассейн Северной Сосьвы). Часто они залегают на меловых 
породах, реже — на четвертичных.

Морена максимального оледенения представлена в большинстве слу
чаев плотным валунным суглинком серого, синевато-серого и буровато-се
рого цвета, реже супесями и песчанистым суглинком с прослоями и линза
ми песка. Она содержит значительное количество валунов уральских по
род, возрастающее по направлению к Уралу. Вблизи Урала (ст. Обская 
и пос. Сангомпан) для морены характерно наличие гальки и валунов 
размером в поперечнике до 40 см. Вдали от Урала морена крупных валу
нов не содержит. Здесь она состоит из несортированного, неслоистого 
суглинка и супесей, содержащих гравий и мелкую гальку. Среди валу
нов и гальки преобладают породы из группы габбро и метаморфические 
сланцы.

В южной части района ледниковые отложения вскрыты скважинами 
в районе с. Березово, у пос. Соррато I на р. Полуй, у пос. Ям-Горт. 
В районе с. Березово морена максимального оледенения выполняет депрес
сию в рельефе коренных пород и вскрыта скважиной треста «Западно- 
Сибирская нефтегеология» на глубине 76 м. Скважина прошла 126 м, 
но из морены не вышла. Морена представлена серой и темно-серой валун
ной глиной, участками песчанистой, с обломками и глыбами дочетвертич- 
ных глин. Спорово-пыльцевой анализ 10 образцов из моренных отложе
ний показал начилие разновозрастных спорово-пыльцевых комплексов. 
Обнаружены меловые, третичные и четвертичные пыльца и споры. Четвер
тичные пыльца и споры содержатся в небольшом количестве, и процент
ные соотношения между отдельными компонентами вычислить нельзя. 
В большинстве случаев они имеют плохую сохранность и, возможно, 
частично являются переотложенными из более древних горизонтов. Основ
ную массу (79—95% от общего числа сосчитанных зерен) составляют пе- 
реотложенные (мезозойские и третичные) пыльца и споры. Состав их во 
всех образцах примерно одинаков. Например, в образце с глубины 85,5 м 
встречено 238 переотложенных пыльцевых зерен и спор. Среди них име
ются: Pinaceae — 20 зерен, Pinus — 35, Picea — 3, Podocarpus — 5, Ве- 
tulaceae— 52, Alnus — 8, Taxodiaceae — 10, Cupressaceae — 9, Ulmus — 
2, Myrtaceae — 2, не определенных — 7 и мезозойских спор — 85.

Указанные названия повторяются и в других девяти образцах, при
чем несколько изменяются лишь количественные соотношения.

В скважине, пробуренной на правом берегу р. Полуй, у пос. Сор
рато I, экспедицией № 7 ВАГТ (Всесоюзный аэрогеологический трест) 
морена максимального оледенения вскрыта на глубине 87 м. Скважи
на, пройденная до глубины 131 м, как и березовская, из морены не вы
шла. Морена состоит из темно-серого плотного неслоистого суглинка и 
супеси, содержащих гравий и слабо окатанную гальку. Спорово-пыль
цевой анализ этих отложений (фиг. 2), как и в предыдущем случае, пока
зывает резкое увеличение (до 93—97%) содержания переотложенных (ме
зозойских и третичных) пыльцы и спор. Среди них в образце из интерва
ла глубин 96—109 м отмечены: Pinaceae — 10 зерен, Pinus — 31, Picea—
2 S equ o ia  — 3, Betulaceae — 35, Alnus — 6, Ilex — 1, Cupressaceae —12, 
Taxodiaceae — 16, Myrtaceae — 1, не or еделенные — 14, споры — 195. 
Обращает внимание присутствие болыпог количества мезозойских спор.



Среди четвертичных форм встречены единичные пыльцевые зерна хвой
ных, березы, ольхи, кустарников и травянистых растений. Некоторые из 
них сильно измяты, разорваны и, возможно, также переотложены. Кроме 
пыльцы и спор, в морене встречены в большом количестве переотложен- 
ные панцири диатомовых водорослей верхнемелового возраста.

Общий состаб ПЬ/лЬца дреВеснЬ/х Betulo 6ricales%'§bj ПЬ/лЬца нечетВертичноя
лЬ/лЬцЫ и спор пород попа (переотхоженная )

И О 20 40 60 0 20 40 60 О 20 О 200 20 0 20 40 60 80 100%

Фиг. 2. Спорово-пыльцевая диаграмма четвертичных отложений, вскрытых 
скважиной на правом берегу р. Полуй у пос. Соррато I.

Условн. обознач. см. фиг. 1.

Скважина, пройденная на левом берегу р. Сыни, унос. Ям-Горт, экспе
дицией № 7 ВАГТ, вскрыла морену максимального оледенения в интер
вале глубин 25—63 м. Представлена она темно-серой песчанистой несор
тированной глиной, переполненной до 40% гравием, галькой и валунами

ю
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пЬ1лЬцб1 и спор нЬ/х пород лапа w en растений ( переотложенная)
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Фиг. 3. Спорово-пыльцевая диаграмма четвертичных отложений, вскрытых 
скважиной на левом берегу р. Сыни у пос. Ям-Горт.

Условн. обознач. см. фиг. 1.

До 40 см в поперечнике. Морена лежит на породах верхнего мела. Для 
нее характерно большое содержание, до 93—98%, переотложенных — 
меловых и третичных — пыльцы и спор (фиг. 3). Среди них примерно 
50 /о составляют мезозойские споры. В северной части района, ближе к Об
ской губе, морена максимального оледенения имеет меньшую мощность. 
В ряде скважин она выделена условно.



Скважина (Желдорпроекта), пройденная в районе г. Салехарда, в 
интервале глубин 90—120 м вскрыла алевритисто-песчаную глину с 
включением гальки кристаллических пород. Эта глина, в отличие от вы
шележащих отложений, содержит большое количество переотложенных 
пыльцы и спор, часто плохой сохранности и трудно определимых. В образ
це с глубины 119 м сосчитано 157 зерен пыльцы и спор. Из них 150 зерен 
(96%) принадлежат меловым и третичным пыльце и спорам и только 7 зе
рен (4%) — четвертичным. Вполне вероятно, что эти отложения относят
ся к морене максимального оледенения. Залегают они на меловых породах, 
а перекрываются галечником и серым глинистым песком с галькой, кото
рые являются либо флювиогляциальными образованиями, либо водными 
отложениями. Подобные отложения встречены в скважине Гидропроекта 
у пос. Лабытнанги и в ряде других мест. Во всех образцах из ледниковых 
отложений преобладают переотложенные — третичные и мезозойские пыль
ца и споры, составляющие 85—98% общего числа всех сосчитанных зе
рен. В северной части района среди переотложенных форм преобладают 
меловые споры.

С а л е м а л ь с к а я  с в и т а  Qjp1111. Стратиграфическ выше ледни
ковых отложений самаровского оледенения находится мощная толща 
осадков водного происхождения, которая впервые была выделена геоло
гами экспедиции № 7 ВАГТ под названием «салемальской свиты». Она 
является аналогом санчуговского, а также, вероятно, и мессовского го
ризонтов В. Н. Сакса (1951).

Подошва салемальской свиты находится на значительных отметках 
ниже уровня моря и вскрыта лишь скважинами. Кровля ее размыта. 
В районе г. Салехарда и в долине р. Полуй мощность свиты колеблется 
в пределах 60—90 м. К западу, по направлению к Уралу, и к югу мощ
ность свиты убывает, и южнее изучаемого района прибрежно-морские 
осадки сменяются континентальными.

Салемальская свита представлена плотными неслоистыми или отчет
ливо горизонтально-слоистыми суглинками, супесями, частью песками 
и иногда глинами. Наибольшее развитие имеют темно-серые суглинки и 
супеси. Пески образуют чаще крупные, неправильной формы линзы и, 
по-видимому, фациально замещают суглинки и супеси.

Рассмотрим основные разрезы отложений салемальской свиты и их 
спорово-пыльцевые спектры.

Наиболее полно разрез салемальской свиты вскрыт скважиной экспе
диции № 7 ВАГТ, пройденной на правом берегу Надымской Оби около 
пос. Салемал. Схематично разрез скважины может быть представлен в 
следующем виде (сверху вниз):

Глина зеленовато-серая, местами бурая, горизонтально-слоистая, ГлУ°ина’ 1
с редкой гал ьк ой .......................................................................................................  0—37

Глина зеленовато-серая, горизонтально-слоистая, с прослоями
глинистого песка, содержащего редкую г а л ь к у .......................................... 37—52

Глина зеленовато-серая, сильно песчанистая, с тонкой горизонталь
ной слоистостью .........................................................................................................  52—66

Глина серая, песчанистая, с редкой плохо окатанной галькой . . . 66—80
Песок светло-серый тонкозернистый ........................................................  80—84
Глина зеленовато-серая, песчанистая, горизонтально-слоистая . .

Слоистость местами типа ленточной....................................................................  84—103
Глина серая, п есч ан и стая ..................................................................................  ЮЗ—120

В разрезе скважины не отмечено нарушений в залегании между отдель
ными слоями. Очевидно, вся вскрытая скважиной толща относится 
к салемальской свите. В самой нижней части разреза, на глубине 110— 
120 м, заметно увеличивается (до 60%) содержание переотложенной тре
тичной и мезозойской пыльцы. Возможно, что морена максимального 
оледенения залегает несколько ниже и не вскрыта скважиной.
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Общий состав ПЬ/лЬца древеснЫх Picea, Pinus Pious s i l -  Betula Ericales ^стрх%астений Cramineae Ortemisia. воднЫе ^ '^ т и ч н а я ^ ^
пЫлЬцЬ/ и спор пород sib in ca  vest г  is  папа (общая сумма) свае nosae теаеотложенная

Фиг. 4. Спорово-пыльцевая диаграмма четвертичных отложений, вскрытых скважиной у пос. Салема л.
Услоии. обознач. см. фиг. 1.
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•Фиг. 5. Спорово-пыльцевая диаграмма четвертичных отложений, обнажающихся на правом берегу р. Надымская Обь у пос. Салемал.
Уело пн. обознач. см. фиг. 1.

ПЬ/лЬца травя-
P inus Pinus Betula Erica-нистых росте- Cramineae P rtem isia  Chenopodiaceae
sib irica  silu estris папа les ний (сумма)

Фиг. 6. Спорово-пыльцевая диаграмма четвертичных отложений, обнажающихся на левом берегу Малой Оби вблизи дер, Шурышкары
Ус.ювн. обознач. см. фиг. 1*

Труды Геол. ин-та.^п. .41



В общем составе спорово-пыльцевых спектров на протяжении всего 
разреза (фиг. 4) преобладает пыльца кустарников, кустарничков и тра
вянистых растений. Но если сравнить верхнюю и нижнюю части диаграм
мы, то видны отличия. В нижней части разреза, в интервале глубин от 52 
до 120 м, содержание пыльцы кустарников, кустарничков и травянистых 
растений составляет в среднем 50%, пыльцы древесных пород 35—40% 
и спор — около 20 %. Среди пыльцы древесных пород преобладает пыль
ца березы (в среднем 70%), пыльцы сибирского кедра содержится около 
30%, ели 10—15%. Кроме того, отмечено присутствие пыльцы листвен
ницы. Пыльца травянистых растений, составляющая в среднем 30 % от об
щего числа всех сосчитанных зерен, представлена в основном пыльцой 
злаков и в меньшей степени пыльцой полыни и лебедовых. Довольно 
много (до 10%) содержится пыльцы водных растений Potamogetonaceae 
и Sparganiaceae. Среди спор встречаются споры сфагновых мхов (до 84%), 
папоротников (до 20%), плаунов, главным образом Lycopodium alpinum 
(до 8%), и единичные споры Selaginella selaginoides. Такой состав спорово
пыльцевых спектров свидетельствует о произрастании по берегам мел
ководного бассейна, в котором формировались песчанистые глины с ред
кой галькой и прослоями песков, травянистой, кустарниковой и редкой 
древесной растительности, т. е. об условиях, подобных современной ле
сотундре, а может быть — и южной зоне тундры.

В верхней части разреза увеличивается (до 66%) содержание пыльцы 
кустарников, кустарничков и травянистых растений и уменьшается ко
личество спор. Среди пыльцы древесных пород заметно уменьшается коли
чество пыльцы хвойных и увеличивается до 90—93 % содержание пыльцы 
березы. Последняя отличается иногда плохой сохранностью и пред
ставлена преимущественно пыльцой Betula sp., которая имеет общие чер
ты с пыльцой и древесных и кустарниковых форм. Может быть, это были 
какие-то угнетенные северные виды берез. Пыльца травянистых растений 
представлена главным образом пыльцой полыни и лебедовых. Резко со
кращается по сравнению с нижней частью разреза содержание пыльцы 
злаков.

Таким образом, во время формирования зеленовато-серых горизон
тально-слоистых глин с редкой галькой климатические условия несколь
ко изменились в сторону еще большего похолодания. Северная граница 
лесов отодвинулась к югу, а по берегам водоема получили распространение 
открытые ландшафты.

Продолжением разреза скважины является обнажение на правом бе
регу Надымской Оби в 8—10 км ниже по течению от пос. Салемал. Обна
жающиеся здесь темно-серые суглинки расчленены узкими, глубокими 
овражками и образуют обрывы к реке высотой до 40 м. Суглинки в основ
ном плитчатые, слоистость их слабо выражена. В верхней части они плот
ные, неслоистые и сменяются светло-серым горизонтально-слоистым пес
ком. Вся толща перекрывается мореной зырянского оледенения.

Спорово-пыльцевая диаграмма (фиг. 5) показывает, что в нижней, 
основной части разреза мощностью 25 м значительно преобладает пыльца 
кустарников, кустарничков и травянистых растений. Много содержится 
пыльцы карликовой березки и травянистых растений (полыни, лебедо
вых и др.). Довольно много (до 20%) встречается пыльцы водных расте
ний (Potamogetonaceae, Alismataceae и др.). Среди пыльцы древесных 
пород, составляющей небольшой процент и, очевидно, занесенной из бо
лее южных районов, преобладает пыльца березы и сосны.

Следовательно, темно-серые плитчатые суглинки с тонкими прослоя
ми песков формировались в тех же климатических условиях, т. е. при 
наличии безлесных ландшафтов, что и верхняя часть отложений, вскры
тых салемальской скважиной. Климат был холоднее современного.
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В настоящее время водораздельная часть равнины, прилегающая к скло
ну, покрыта древесной растительностью (лиственницей, елью, березой 
и др.).

В верхней части разреза мощностью 6—7 м мы наблюдаем существен
но другую картину. Здесь в спорово-пыльцевых спектрах господствует 
пыльца древесных пород. В составе последней заметно увеличивается 
содержание пыльцы хвойных, особенно ели. Значительно уменьшается 
содержание пыльцы карликовой березки и травянистых растений. Таким 
образом, во время образования верхней части салемальской свиты про
изошло изменение климата в сторону потепления. Пески, перекрывающие 
суглинки и залегающие с размывом, по-видимому, имеют уже более моло
дой возраст.

Сходные спорово-пыльцевые спектры получены для отложений сале
мальской свиты, обнажающихся по правому берегу Большой Оби при
мерно в 20—25 км выше по течению от пос. Салемал, а также вскрытых 
скважинами у пос. Сангомпан, Лабытнанги и в районе г. Салехарда. Во 
всех разрезах, за исключением самого верхнего слоя, преобладает пыль
ца кустарников, кустарничков и травянистых растений.

В южной части района (к югу от широты Полярного круга) салемаль- 
ская свита вскрыта скважинами на правом берегу р. Полуй у пос. Сорра- 
то I (см. фиг. 2) и на левом берегу р. Сыни у пос. Ям-Горт (см. фиг. 3). 
Спорово-пыльцевые спектры показывают, что во время образования 
осадков существовали безлесные ландшафты.

В нижней части левого склона долины Малой Оби, ниже по течению 
от дер. Шурышкары, обнажается верхняя часть салемальской свиты, 
представленная темно-серыми плотными плитчатыми суглинками, книзу 
приобретающими оскольчатую структуру. В общем составе спорово-пыль
цевых спектров этих отложений (фиг. 6) наблюдается господство пыльцы 
кустарников, кустарничков и травянистых растений. Содержание пыльцы 
карликовой березки составляет 20—25%, а пыльцы травянистых расте
ний — около 50%. Среди последней много пыльцы полыни, представлен
ной северными видами: Artemisia borealis L., A. norvegica Fr. и др., пыль
цы лебедовых и в нижней части разреза — пыльцы злаков. В составе 
пыльцы древесных пород резко преобладает пыльца березы. Пыльца 
хвойных, особенно ели, содержится в небольшом количестве.

Следовательно, обнажающиеся здесь темно-серые плотные суглинки 
формировались в условиях довольно холодного климата, при наличии 
безлесных пространств по берегам водоема.

Верхняя часть салемальской свиты обнажается также на правом бере
гу р. Полуй, в 25 км выше по течению от г. Салехарда. В нижней части 
склона долины здесь выходит темно-серый суглинок с прослоями песков, 
на размытой поверхности которого залегает слой сильно ожелезненного 
бурого галечника, перекрывающегося отложениями сангомпанского го
ризонта. Спорово-пыльцевой анализ серого суглинка показал, что в ниж
ней части разреза преобладает пыльца кустарников, кустарничков и 
травянистых растений. В верхней части темно-серого суглинка, вблизи 
границы с бурым галечником, первое место занимает пыльца древесных 
пород. В ее составе много пыльцы сосны и березы. Значительное участие 
(до 25%) принимает пыльца ели. Встречены пыльцевые зерна листвен
ницы и пихты. Следовательно, во время образования верхней части су
глинков существовали леса.

Флора диатомовых, по определению А. П. Жузе, в отложениях сале
мальской свиты представлена единичными формами, характерными для 
пресноводных водоемов: Stauroneis phoenicenteron Ehr., Amphora ovalis 
Kutz., Tabellaria penestrata (Lyngb.) Kiitz. и др. В большом количестве 
встречаются переотложенные палеогеновые морские формы.
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Просмотр всего палеофитологического материала показывает, что от
ложение осадков салемальской свиты к северу от 65° с. ш. происходило, 
по-видимому, в условиях довольно холодного водоема, по берегам кото
рого была распространена преимущественно тундровая растительность. 
Северная граница лесной зоны испытывала колебания, то продвигалась 
несколько к северу, то отступала к югу.

Во время отложения нижней части салемальской свиты мощностью 
50—60 м были развиты безлесные ландшафты и редколесья. В общем 
составе спорово-пыльцевых спектров пыльца кустарников, кустарничков 
и травянистых растений составляет в среднем около 50%, пыльца древес
ных пород 35—40%, споры около 20%. Пыльцы карликовой березки со
держится 15—20%, травянистых растений около 30%. Среди последней 
преобладает пыльца злаков (до 40%), но встречается довольно много пыль
цы полыни, лебедовых и разнотравья. Пыльца водных растений (Pota- 
mogetonaceae, Alismataceae, Sparganiaceae) составляет в среднем 10%. 
В составе пыльцы древесных пород много пыльцы кедра (до 25—30%), 
сосны (до 30%), березы (25—60%) и ели (до 20%). Попадаются единичные 
пыльцевые зерна лиственницы и пихты. Эта часть салемальской свиты 
соответствует мессовско-самбургскому горизонту, выделенному С. А. Ар
хиповым (1957) в низовьях Енисея.

Во время формирования средней и частично верхней части салемаль
ской свиты общей мощностью 50—60 м господствовали безлесные (прилед- 
никовые) ландшафты. Северная граница леса отодвинулась к югу. В об
щем составе спорово-пыльцевых спектров количество пыльцы кустарни
ков, кустарничков и травянистых растений увеличивается до 70%, а ко
личество пыльцы древесных пород уменьшается до 20—25%. Среди пыль
цы травянистых растений уменьшается количество пыльцы злаков, осок, 
водных и увеличивается содержание пыльцы полыни и лебедовых. Пыль
ца полыни, по определению М. X. Моносзон, представлена в большин
стве случаев северными видами — Artemisia borealis L. и A. norvegica 
Fr.

В составе пыльцы древесных пород заметно уменьшается количество 
пыльцы хвойных, особенно ели, и резко возрастает (до 80—90%) содер
жание пыльцы березы. Последняя представлена преимущественно пыль
цой Betula sp., которая имеет общие черты с пыльцой и древесных и ку
старниковых форм. Может быть, это были какие-то угнетенные северные 
виды берез.

Подобные спорово-пыльцевые спектры с обилием пыльцы полыни, ле
бедовых и березы описаны Р. В. Федоровой (1953) и В. П. Гричук (1950, 
1956) в приледниковых отложениях и в отложениях, связанных с послед
ними стадиями отступания ледниковых покровов. Это свидетельствует о 
том, что своеобразная ксерофитная растительность, отличная от расти
тельности современной зоны тундры, пользовалась широким распростра
нением как в Европейской, так и в Азиатской части СССР.

Похолодание климата во время формирования этой части салемалы* 
ской свиты, по-видимому, соответствует времени тазовского оледенения, 
установленного в северо-восточной части Западно-Сибирской низменно
сти С. Б. Шацким (1956), и времени образования енисейского горизонта
B. А. Зубакова (1956, 1957).

Некоторые геологи ВСЕГЕИ (Алявдин, 1957; Суздальский, 1957 
и др.) эту часть салемальской свиты, включающую иногда гравий, 
гальку и единичные валуны, относят непосредственно к ледниковым 
отложениям тазовского оледенения. Многие геологи Западно-Сибир
ской экспедиции ВСЕГЕИ (В. К. Хлебников и др.), а также геологи 
Научно-исследовательского института геологии Арктики (В. Н. Сакс,
C. А. Стрелков, В. Н. Соколов и др.) отрицают наличие морены тазовско-
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го оледенения и всю салемальскую свиту вместе с сангомпанским гори
зонтом относят к межледниковым отложениям верхнего отдела четвертич
ной системы.

Наши исследования показывают, что салемальское плюс сангомпанское 
время не представляет единого межледниковья. Отложение средней и 
частично верхней части салемальской свиты происходило в холодных 
климатических условиях. Но в пределах района континентальной море
ны тазовского оледенения не обнаружено. Салемальские отложения, в 
отличие от ледниковых самаровских, содержат в большом количестве 
пыльцу и споры четвертичных растений. Спорово-пыльцевые диаграммы 
всех изученных разрезов показывают закономерные изменения в составе 
растительности для этого отрезка времени. Геологические наблюдения 
также не подтверждают наличия континентальной морены. В разрезах 
салемальской свиты, вскрытых целым рядом скважин, нигде не наблю
далось нарушенного залегания отложений внутри свиты, однако кровля 
их размыта. Следовательно, салемальские отложения представляют еди
ный комплекс водных осадков, начавший образовываться со времени 
отступания льдов максимального оледенения и закончившийся к перио
ду потепления климата и регрессии салемальского моря.

Тазовское оледенение имело, вероятно, небольшие размеры и ограни
ченное распространение. На территории Западно-Сибирской низменности, 
в районе нижнего течения Оби, в это время продолжал существовать 
водный бассейн. Об одновременности оледенения и салемальской транс
грессии говорит Г. И. Лазуков (1957). Морской залив существовал в это 
время и в низовьях Енисея. Гляциально-морские отложения, синхронные 
тазовскому оледенению, описаны здесь С. А. Архиповым и Ю. А. Лав- 
рушиным (1957), а также В. А. Зубаковым (1956, 1957).

Вопрос о самостоятельности тазовского оледенения является пока 
спорным. Доказательства, приводимые в пользу самостоятельности оле
денения, еще недостаточно убедительны и требуют дополнительного ма
териала.

Результаты спорово-пыльцевого анализа нижней части салемальской 
свиты показывают, что в течение отрезка времени между самаровским и 
тазовским оледенениями климат в северо-западной части Западно-Сибир
ской низменности был значительно холоднее, чем во время образования 
самой верхней части салемальской свиты и нижней части сангомпанского 
горизонта. Северная граница леса в это время проходила южнее ее со
временного положения. Спорово-пыльцевые анализы, выполненные Е. В. 
Кореневой для соответствующего по возрасту мессовско-самбургского го
ризонта в районе нижнего течения Енисея, также не подтверждают нали
чия теплого межледниковья и свидетельствуют скорее об интерстадиале.

Во время накопления самой верхней части салемальской свиты, види
мой мощностью 7—10 м, северная граница леса вновь продвинулась на се
вер и, по-видимому, значительно дальше, чем во время отложения нижней 
части свиты. Это могло быть связано как с потеплением климата, так и 
с регрессией салемальского моря и освобождением из-под воды обширной 
территории суши. Спорово-пыльцевые спектры из этой части разреза 
характеризуются преобладанием пыльцы древесных пород. В составе по
следней значительно увеличивается содержание пыльцы хвойных и осо
бенно ели (до 40%), а количество пыльцы березы уменьшается в некото
рых случаях до 10—15%. Сильно уменьшается также количество пыльцы 
кустарников и травянистых растений. Возможно, что в это время леса 
проникали к северу от их современной границы.

Теплая фаза в развитии растительности, начавшаяся в конце салемаль- * 
ского времени и характеризующая лесные условия, продолжалась и да
лее — в сангомпанское время.
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ВЕРХНИЙ ПЛЕЙСТОЦЕН— Q\

С а н г о м п а н с к и й  г о р и з о н т  — Q®Sgp. Отложения сангом- 
панского горизонта представлены главным образом континентальными 
озерно-аллювиальными песчаными и глинистыми отложениями с расти
тельными остатками, а в северной части района — на Ямале и побережье 
Байдарацкой губы — прибрежно-морскими осадками. Континентальные 
отложения залегают на размытой поверхности салемальской свиты и 
имеют наибольшее распространение в пониженных частях рельефа. По 
северной окраине района и к востоку от него С. А. Стрелковым (1957) и 
В. Н. Соколовым (1957) отмечены постепенные переходы глубоководных 
санчуговских отложений в прибрежно-морские осадки сангомпанского 
горизонта (или казанцевские отложения, по В. Н. Саксу).

Мощность отложений сангомпанского горизонта весьма изменчива и 
колеблется от 0 или нескольких метров в наиболее повышенных участках 
рельефа до 70—75 м в пониженных.

В районе широтного отрезка Оби и севернее его отложения сангомпан
ского горизонта перекрываются мореной зырянского оледенения, а юж
нее -1-  озерно-ледниковыми, флювиогляциальными и озерно-аллювиаль
ными отложениями.

К югу от широтного отрезка Оби сангомпанский горизонт разделяется 
на 2 слоя: нижний, представленный песками, и верхний, представленный 
глинами и суглинками. Это можно наблюдать в долине Малой Оби у нос. 
Сангомпан и в некоторых других местах. Но такое деление на слои по 
литологии не всегда выдерживается, имеются и фациальные замещения. 
Иногда (в долине р. Полуй и других местах) нижний слой состоит из 
буровато-серых супесей и суглинков. На отрезке долины Оби между 
Казымским мысом на юге и нос. Питляр на севере отложения сангомпан
ского горизонта имеют ленточное строение и состоят из чередующихся 
прослоев песков, суглинков и глин.

Спорово-пыльцевые анализы нижнего, преимущественно песчаного слоя 
сангомпанского горизонта, обнажающегося у нос. Сангомпан, в долине 
р. Полуй и других местах, показывают, что во время образования осад
ков климатические условия как в северной, так и в южной части района 
были близки к современным, а временами древесная растительность про
двигалась и севернее ее современной границы. В спорово-пыльцевых спек
трах этой части разреза в большинстве случаев преобладает пыльца дре
весных пород, а среди последней значительное участие принимает пыльца 
хвойных — сосны и ели. В составе пыльцы травянистых растений господ
ствует пыльца злаков и разнотравья. Кроме того, встречается много 
спор сфагновых мхов и папоротников.

В нижнем, песчаном слое у нос. Сангомпан В. Н. Сукачев (1922) об
наружил растительные остатки Menyanthes trifoliata L., Сатех rostrata 
Stok. и др. В настоящее время эти виды обитают южнее места находки.

В обнажении, представляющем обрыв левого коренного склона доли
ны Малой Оби, у нос. Сангомпан выходит верхний слой сангомпанского 
горизонта, мощностью около 30 м. Здесь обнажаются темно-серые плит
чатые суглинки с тонкой горизонтальной слоистостью типа ленточной.

В общем составе спорово-пыльцевых спектров (фиг. 7) наблюдается 
значительное преобладание пыльцы кустарников и травянистых расте
ний. Количество последней возрастает по направлению к верхней части 
горизонта до 76%. Обращает внимание большое содержание пыльцы 
травянистых растений (до 64%). Среди нее очень много пыльцы полыни 
(около 50% и более). Количество пыльцы лебедовых достигает 25%, 
злаков — 20%, а гвоздичных (в верхней части горизонта) — 15%. Кро
ме того, встречается пыльца осок, разнотравья и водных растений.
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В составе пыльцы древесных пород почти всюду преобладает пыльца 
березы. В образце из самой нижней части разреза встречены единичные 
пыльцевые зерна пихты. Количество переотложенной (нечетвертичной) 
пыльцы составляет в среднем 15%.

В верхней части диаграммы для сравнения показан состав пыльцы и 
спор из поверхностной пробы. Сравнение показывает, что тонкослоистые 
суглинки формировались в условиях значительно более холодного кли
мата, чем современный, при наличии безлесных пространств и обширного 
травянистого покрова.

Отложения сангомпанского горизонта выходят почти на протяжении 
всего правого коренного склона долины р. Полуй. В нескольких километ
рах ниже по течению от пос. Соррато I обнажается верхняя часть сангом
панского горизонта, представленная темно-серыми плитчатыми суглин
ками с тонкой слоистостью и прослоями песков. Спорово-пыльцевые спект
ры этих отложений сходны со спектрами обнажения суглинков у пос. 
Сангомпан. Преобладает пыльца кустарников, кустарничков и травяни
стых растений. Содержание пыльцы травянистых растений, за исключе
нием самой нижней части разреза, значительно превышает содержание 
пыльцы кустарников. В тех отложениях, где увеличивается количество 
пыльцы травянистых растений, среди последней увеличивается также со
держание пыльцы полыни, лебедовых, отчасти бобовых и уменьшается 
количество пыльцы злаков и осок. В составе пыльцы древесных пород 
господствует пыльца березы и сосны.

В долине р. Оби, к югу от широты Полярного круга, отложения сангом
панского горизонта выходят на правом склоне. У Питлярского сора, в 
2 км от дер. Ханты-Питляр, в нижней части разреза обнажается толща 
ленточного типа, представляющая чередование темно-серого слоистого 
суглинка, светло-серого песка и голубовато-серой плотной глины.

Спорово-пыльцевой анализ показывает некоторые изменения в составе 
растительности, происходившие во время образования этих отложений и 
связанные, вероятно, с колебаниями северной границы лесной зоны. Наи
более далеко к северу продвинулась граница леса во время формирования 
нижней части разреза.

В нижней части спорово-пыльцевой диаграммы (фиг. 8) наблюдается 
преобладание пыльцы древесных пород, а несколько выше — небольшое 
преобладание пыльцы кустарников и травянистых растений. Среди пыль
цы древесных пород много пыльцы сосны, березы и ели (до 22%). Встре
чаются также единичные пыльцевые зерна пихты. Количество пыльцы кар
ликовой березки невелико.

В остальной части разреза, относящегося к сангомпанскому горизон
ту, преобладает пыльца кустарников и травянистых растений. Умень
шается содержание пыльцы сосны и ел и, увеличивается количество пыльцы 
карликовой березки и травянистых растений, а среди последней — пыль
цы полыни. Следовательно, граница леса во время образования соответ
ствующих отложений отодвинулась к югу.

Обнажение у с. Горки по литологическому составу и спорово-пыльце
вым спектрам имеет значительное сходство с обнажением у дер. Ханты- 
Питляр. К сангомпанскому горизонту относится нижняя часть разреза, 
состоящая из чередования темно-серого мелкозернистого песка, светло
серого и пестрого среднезернистого песка, темно-серого суглинка и голу
бовато-серой глины. Вся толща, особенно в нижней части, имеет ленточное 
строение.

Спорово-пыльцевая диаграмма (фиг. 9), как и в предыдущем случае, 
свидетельствует о небольших колебаниях северной границы северотаеж
ных лесов. В нижней части разреза наблюдается небольшое преобладание * 
пыльцы кустарников и травянистых растений и в верхней части голубова
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то-серой глины—пыльцы древесных пород. В составе пыльцы древесных 
пород много пыльцы сосны, березы и ели (до 27%). Пыльца травянистых 
растений представлена пыльцой злаков и в меньшей степени пыльцой осок, 
полыни, лебедовых и других растений. Встречаются споры сфагновых мхов, 
папоротников и зеленых мхов, а из плаунов споры Lycopodium alpinum 
и изредка споры Lycopodium clavatum.

В верхней части сангомпанского горизонта значительно увеличивает
ся содержание пыльцы травянистых растений. Среди последней умень
шается содержание пыльцы злаков и увеличивается количество пыльцы 
полыни и лебедовых. Среди спор меньше встречается спор папоротников и 
появляются споры Lycopodium appressum. В составе пыльцы древесных по
род значительно уменьшается количество пыльцы хвойных.

Таким образом, устанавливаются две фазы в развитии растительности 
во время формирования сангомпанского горизонта. Спорово-пыльцевые 
спектры нижнего слоя указывают на развитие лесов, а спектры верхнего 
слоя — на преобладание открытых ландшафтов. Возможно, что во время 
образования верхней части сангомпанского горизонта уже сказалось влия
ние наступающих льдов зырянского оледенения.

Флора диатомовых, по заключению А. П. Жузе, отличается значитель
ным разнообразием форм. На северной окраине района обнаружены со- 
лоноводноморские формы — Bacterosira fragilis (споры), Grammafophora 
arcuata Ehr. и др. На остальной территории определены формы, характер 
ные для стоячих водоемов, реже — для текучих вод,— Melosira islandica 
О. Mull., Pinnularia lata (Bred.), Navicula semen Ehr. и др.

Зырянский горизонт---Q2Z

Л е д н и к о в ы е  и в о д н о - л е д н и к о в ы е  о т л о ж е 
н и я  з ы р я н с к о г о  о л е д е н е н и я .  Ледниковые отложения
зырянского оледенения на территории низменности встречаются, в основ
ном, к северу от 66° с. ш.

В предгорьях Урала и в бассейнах левых притоков Оби зырянская мо
рена имеет почти сплошное развитие и образует аккумулятивные формы 
рельефа. На Ямале и к востоку от Оби покров ее прерывист.

От нижней, самаровской, зырянская морена отличается меньшей плот
ностью, большей песчанистостью и наличием большого количества валун- 
но-галечникового материала.

Спорово-пыльцевые анализы ледниковых отложений зырянского оле
денения показали почти полное отсутствие пыльцы и спор. Лишь изредка 
встречаются пыльцевые зерна плохой сохранности. В отличие от отложе
ний морены максимального оледенения здесь не обнаружено переотложен- 
ной третичной и мезозойской пыльцы.

О з е р н о - л е д н и к о в ы е  и о з е р н  о - а л л ю в и а л ь 
н ы е  о т л о ж е н и я  п о з д н е л е д н и к о в о г о  в р е м е н и .  
Отложения позднеледниковых бассейнов широко распространены в райо
не. Наиболее отчетливо они выражены к югу от области распространения 
зырянской морены. К югу от широтного отрезка р. Оби, по В. К. Хлеб
никову, они слагают обширную пониженную и морфологически обособ
ленную равнину, протягивающуюся вдоль правого берега Оби и захваты
вающую бассейны рек среднего течения р. Полуй, Собты-Юган и Куно- 
ват. Абсолютные отметки равнины большей частью не превышают 45— 
50 м. В основании ее лежат межледниковые сангомпанские или более древ
ние отложения и только сверху она покрыта отложениями позднеледни
ковых бассейнов. Последние представлены взаимно-переслаивающимися 
тонкозернистыми песками и супесями и только в отдельных местах — су
глинками и глинами с горизонтальной слоистостью.
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Нами описаны озерно-аллювиальные отложения верхней части пра
вого склона долины Оби, выше по течению от с. Питляр. Часто они ложат
ся с размывом на подстилающие их отложения сангомпанского горизонта. 
Видимая мощность их в естественных обнажениях колеблется от несколь
ких метров до 20 м. Отложения состоят преимущественно из различных 
песков, имеют ленточное строение и вследствие разной окраски — полос
чатый облик.

В обнажении у дер. Ханты-Питляр они представлены желтовато-се
рыми и темно-серыми мелкозернистыми песками с прослоями суглинка. 
Многие образцы, отобранные из этих отложений для спорово-пыльцевого 
анализа, оказались пустыми. Из полученных данных (см. фиг. 8) видно, 
что в нижней части песков резко преобладает пыльца кустарников и тра
вянистых растений. Содержание пыльцы карликовой березки, как и тра
вянистых растений, составляет около 35%. Выше по разрезу содержится 
больше пыльцы древесных пород, главным образом сосны.

В обнажении у с. Горки на отложениях сангомпанского горизонта 
залегают пестрые тонкослоистые и светло-серые мелкозернистые пески с 
редкими прослоями суглинков.

В спорово-пыльцевых спектрах из этих отложений (см. фиг. 9) преоб
ладает пыльца кустарников и травянистых растений, причем пыльцы по
следних содержится значительно больше, чем пыльцы кустарников. В верх
ней части песков увеличивается содержание пыльцы древесных пород — 
до 44%. Среди нее много пыльцы хвойных — ели и сибирского кедра. 
В составе пыльцы травянистых растений обращает внимание большое содер
жание пыльцы гвоздичных (до 45%).

Озерно-аллювиальные отложения перекрываются здесь молодым го
лоценовым торфом и темно-серым суглинком с торфом.

В озерно-аллювиальных отложениях, обнажающихся в верхней части 
правого коренного склона долины р. Полуй, обнаружена богатая флора 
диатомовых. Четвертичный комплекс представлен формами, характерны
ми в основном для пресноводных холодных водоемов. Наиболее часто встре
чаются: Eunotia praerupta Ehr., Navicula amphibola Cl., Navicula semen 
Ehr., Pinnularia lata (Breb.) W. Sm., Cymbella aspera (Ehr.) Cl. и др.

Данные спорово-пыльцевых анализов, характер флоры диатомовыхг 
особенности литологического состава и текстура осадков позволяют счи
тать, что накопление полосчатой толщи песков и супесей происходила 
в обширном мелководном, пресноводном и довольно холодном водоема 
или, скорее всего, в ряде водоемов.

Существование этого озерно-речного бассейна совпало со временем 
отступания зырянского ледника. Отдельные озерные водоемы, вероятно, 
продолжали существовать и в более позднее время — в период накопле
ния аллювия II надпойменной террасы, а в отдельных случаях, может 
быть, и еще дольше.

Длительное существование некоторых озерных бассейнов подтверж
дается данными спорово-пыльцевых анализов, дающих для верхней части 
озерных отложений спорово-пыльцевые спектры лесного типа. Послед
ние свидетельствуют о иных, более теплых климатических условиях во* 
время накопления этих [горизонтов.

Каргинский горизонт —  Q2 Кг

А л л ю в и а л ь н ы е  и а л л ю в и а л ь н о - о з е р н ы е  от 
л о ж е н и я  II н а д п о й м е н н о й  т е р р а с ы .  Вторая над
пойменная терраса наиболее широкое развитие получила в районе широт
ного отрезка Оби, вблизи Обской губы. Высота ее над урезом воды колеб
лется от 15—16 до 22—24 м, ширина достигает 10—12 км. Терраса состоит
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преимущественно из хорошо сортированных тонкозернистых и среднезер
нистых песков с горизонтальной и косой слоистостью, с прослоями гра- 
вийно-галечникового материала, а также супесей и суглинков.

С. Г. Боч, описавший разрез этой террасы у мыса Карчаги около Са
лехарда, сопоставил ее по возрасту с морской каргинской террасой, выде
ленной В. Н. Саксом в северной части Гыданского п-ва. На II надпоймен
ной песчаной террасе частично расположен г. Салехард.

На правом берегу Надымской Оби у нос. Ярцинги высота II надпой
менной террасы составляет около 22 м. Она сложена различными песками, 
заключающими в средней части слой торфа мощностью 2 м (фиг. 10).

В торфе и подстилающих его темно-серых и серовато-бурых песках с 
прослоями и примазками торфа господствует пыльца древесных пород. 
Иногда первое место занимают споры. В составе пыльцы древесных пород 
много пыльцы ели и березы. Пыльца ели образует два максимума: нижний 
падает на нижнюю часть торфа, верхний — на покрывающие торф серые и 
коричневато-серые пески. Между ними находится максимум пыльцы бе
рёзы. Во многих образцах встречена пыльца лиственницы. Кроме того,, 
содержится много спор папоротников и значительно меньше спор сфаг- 
новыхг и зеленых мхов. Среди спор плаунов часто встречаются споры 
Lycopodium alpinum и L. clavatum. Количество пыльцы карликовой берез
ки, кустарничков и травянистых растений составляет небольшой про
цент. Пыльца травянистых растений представлена в основном пыльцой 
злаков и осок. Такой состав спорово-пыльцевых спектров свидетельству
ет о залесенности местности во время накопления торфа и подстилающих 
его отложений.

В верхней части разреза, в коричневато-серых^песках, залегающих 
выше слоя гравия, характер спорово-пыльцевых спектров изменяется. 
В общем составе преобладает пыльца кустарников и травянистых расте
ний. Содержание пыльцы карликовой березки достигает 40%. Среди пыль
цы травянистых растений преобладает пыльца злаков, несколько увели
чивается количество пыльцы полыни. Встречается также много спор сфаг
новых мхов, папоротников и Lycopodium alpinum. Следовательно, во время 
накопления коричневато-серых песков леса сменились лесотундрой, а 
может быть и еще более безлесными ландшафтами.

Самая верхняя часть разреза террасы представляет пологий задерно
ванный склон и потому не была исследована.

В настоящее время поверхность II террасы покрыта березово-листвен
ничным редколесьем.

Отложения II надпойменной террасы изучены нами также на левом 
берегу Большой Оби у с. Панаевск. Нижние слои террасы, возможно, на
чали накапливаться еще во время таяния льдов зырянского оледенения. 
Спорово-пыльцевые спектры этих отложений характеризуются преобла
данием пыльцы кустарников и травянистых растений. Среди последней мно
го пыльцы полыни (до 33%). Выше по разрезу увеличивается количество 
пыльцы древесных пород, появляются единичные пыльцевые зерна лист
венницы и пихты. В составе пыльцы травянистых растений возрастает 
количество пыльцы злаков и разнотравья.

К северу от широтного отрезка р. Оби аллювиальные и аллювиально
озерные отложения, соответствующие отложениям II надпойменной тер
расы, развиты в юго-восточной части п-ова Ямал, в бассейнах рек Хей- 
Яги и Сибялей-Сё.

В долине р. Сибялей-Сё состав отложений весьма разнообразен. Они 
состоят из серых, светло-серых, почти белых и пестрых песков различной 
зернистости, слоистых и неслоистых, с прослоями суглинков и глин. В 
нижней части они содержат прослои торфа и включения кусков древесины 
часто хорошей сохранности. Мощность аллювиально-озерных отложений-
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колеблется от 14—15 до 20 м. Обычно они залегают на породах девонского 
возраста. Последние обнажаются в русле реки, местами в нижней части 
склона и на водоразделах.

Спорово-пыльцевая диаграмма, составленная для этих отложений 
(фиг. 11), показывает две фазы развития растительности во время образо
вания осадков.

В нижней части разреза в общем составе преобладают пыльца древес
ных пород и иногда споры. В составе пыльцы древесных пород господ
ствует пыльца березы, представленная в основном пыльцой Betula pubes- 
cens. Кроме того, отмечено высокое содержание пыльцы ели, достигающее 
33%. Встречаются единичные пыльцевые зерна пихты. Количество пыль
цы карликовой березки невелико и колеблется от 1 до 9 %.

Иногда пески подстилаются темно-серыми плотными суглинками, ли
бо составляющими нижние слои аллювиально-озерных отложений, либо 
относящимися к сангомпанскому горизонту.

Аллювиально-озерные отложения покрываются тонким плащом 
гравийно-галечникового материала. Последний, возможно, представляет 
флювиогляциальные образования, связанные с горнодолинным сартан- 
ским оледенением.

Наиболее полный разрез аллювиально-озерных отложений наблюдает
ся в обнажении левого склона р. Сибялей-Сё, в 5 км от устья. Высота обна
жения 18 м. Разнообразные пески с прослоями суглинков, глин и торфа 
и включениями кусков древесины содержат большое количество четвер
тичных пыльцы и спор хорошей сохранности. Количество переотложен- 
ной, нечетвертичной пыльцы невелико и не превышает в среднем 10%. 
Только в одном образце из светло-серых среднезернистых песков содержа
ние переотложенной пыльцы достигает 22 %.

Пыльцы травянистых растений — от 6 до 26 %. Много пыльцы злаков и 
осок. Отмечено присутствие пыльцы Polygonum bistorta. Ericales представ
лены пыльцой Vaccinium sp. и Empetrum aff. nigrum. Обнаружено много 
спор папоротников и плаунов. Плауны представлены спорами Lycopodium 
clavatum, количество которых в самых нижних горизонтах разреза дости
гает 40%, а также L . alpinum, L . pungens, L . annotinum, L . complanatum. 
Ближе к верхней части разреза увеличивается содержание спор сфагновых 
мхов. Кроме того, встречены споры Selaginella selaginoides и Lycopodium 
appressum.

Определение ископаемой древесины, произведенное Н. Я. Кац, пока
зало присутствие древесины лиственницы, ели, березы (преобладает).

В образце торфа с глубины 13 м Н. Я. и С. В. Кац были определены ра
стительные остатки осоковых, вахты, кора берез, багульника, ив, ольхи, 
хвойных. Кроме того, определены семена Menyanthes trifoliata L., Carex 
rostrata Stok, Viola epipsilla, Betula tortuosa.

Спорово-пыльцевые спектры сибялейского разреза хорошо увязывают
ся со спектрами отложений II надпойменной террасы у пос. Ярцинги (см. 
фиг. 10).

Данные спорово-пыльцевого анализа, дополненные определением мак
роскопических растительных остатков, показывают наличие нескольких 
фаз в развитии растительности во время образования отложений II над
пойменной террасы. Самые нижние слои II террасы соответствуют частич
но озерно-ледниковым и озерно-аллювиальным отложениям позднелед
никового времени. В спорово-пыльцевых спектрах этих отложений преоб
ладает пыльца кустарников и травянистых растений. Нижние слои выра
жены не во всех разрезах II террасы.

Образование основной, средней части озерно-аллювиальных отложений 
с прослоями торфа и включением древесины березы, ели, лиственницы' 
происходило в значительно более теплых климатических условиях.
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В спорово-пыльцевых спектрах этих отложений господствует пыльца дре
весных пород. Среди последней значительное участие принимает пыльца 
ели и березы, встречается пыльца лиственницы. Состав спорово-пыльце
вых спектров и находки древесины свидетельствуют о значительном про
движении лесов к северу от их современной границы.

Это время, вероятно, совпало с максимумом каргинской трансгрес
сии, установленной В. Н. Саксом для севера Сибири.

Во время формирования верхней части отложений II террасы климати
ческие условия вновь изменились в сторону похолодания. В спорово
пыльцевых спектрах увеличилось содержание пыльцы кустарников и 
травянистых растений, уменьшилось количество пыльцы хвойных, осо
бенно ели. Граница леса снова отступила к югу. Возможно, что в это вре
мя сказалось уже влияние горнодолинного, или сартанского, оледене
ния.

Сартанский горизонт —  Q2 Sr

А л л ю в и а л ь н ы е  и а л л ю в и а л ь н о - о з е р н ы е  о т 
л о ж е н и я  I н а д п о й м е н н о й  т е р р а с ы .  Первая надпой
менная терраса весьма широко распространена в долине Оби и в долинах 
се притоков. Высота ее над урезом воды колеблется от 6—7 до 15—16 м, 
чаще всего она составляет 8—10 м. Обычно терраса сложена мелкозерни
стыми и среднезернистыми разнообразными по окраске песками, реже су
песями и суглинками. В песках наблюдается косая и горизонтальная сло
истость.

В северной части района, в долине р. Сибялей-Сё, высота I террасы 
7—8 м. Отложения этой террасы содержат большое количество четвер
тичных пыльцы и спор. Спорово-пыльцевая диаграмма (фиг. 12) показы
вает преобладание пыльцы кустарников, кустарничков и травянистых 
растений. Содержание пыльцы карликовой березки в верхней части раз
реза достигает 40%, Ericales — 11%. Сумма пыльцы травянистых расте
ний составляет в среднем 25%. В ее составе господствует пыльца злаков 
<60—70%). В верхней части разреза очень много пыльцы осок. Кроме 
того, присутствует пыльца полыни, лебедовых и разнотравья. В составе 
пыльцы древесных пород резко преобладает пыльца березы (60—70%). 
Много пыльцы ольхи. В верхней части разреза увеличивается количество 
пыльцы кедра и сосны и уменьшается количество пыльцы ели. Много спор 
сфагновых и зеленых мхов, а также Lycopodium alpinum.

Количество переотложенной пыльцы (в основном третичной) состав
ляет всего 1—2%.

Вблизи Обской губы I надпойменная терраса описана нами у пос. 
Горный Хаманель и Яр-Сале. В спорово-пыльцевых спектрах отложений 
террасы у пос. Горный Хаманель преобладает пыльца кустарников, кус
тарничков и травянистых растений. Содержание пыльцы карликовой бе
резки, как и пыльцы травянистых растений, составляет около 30%. В со
ставе пыльцы древесных пород встречается много пыльцы сосны.

В южной части района отложения I надпойменной террасы изучены на 
правом берегу Горной Оби у дер. Васюково. Спорово-пыльцевые спектры 
этих отложений отличаются небольшим преобладанием пыльцы древес
ных пород. В ее составе много пыльцы ели и березы. Встречаются единич
ные пыльцевые зерна лиственницы. Пыльца травянистых растений, со
ставляющая около 30%, состоит в основном из пыльцы злаков, осок, по
лыни, в меньшей степени из пыльцы лебедовых и других растений.

Состав спорово-пыльцевых спектров показывает, что образование пе
стрых слоистых песков происходило в условиях елово-березово-лиственнич- 
ной лесотундры при наличии обильного травянистого покрова.
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В верхней части разреза увеличивается количество пыльцы древесных; 
пород за счет уменьшения содержания пыльцы травянистых растений* 
Покрывающий террасу торф образовался во время климатического опти
мума в голоцене.

Флора диатомовых в отложениях I надпойменной террасы,по определе
ниям А. П. Жузе и М. А. Чижиковой, характеризуется большим количе
ством форм. Наибольшим разнообразием отличаются роды Eunotia,. 
Navicula, Pinnularia, Cymbella, Gomplnonema, характерные для стоячих во
доемов (болот, затопленных лугов, прудов, озер). Встречаются также фор
мы, обитающие в проточных водах.

Просмотр палеофитологического материала показывает, что образова
ние аллювиальных и озерных осадков I надпойменной террасы происхо
дило в условиях довольно холодного климата, в северной части района 
при наличии тундровых, а в южной части лесотундровых ландшафтов. 
Климат был близкий к современному, но несколько более холодный.

Большинство геологов время накопления аллювия I надпойменной 
террасы связывают со временем горнодолинного оледенения, названного- 
В. Н. Саксом (1951) сартанским.

Сартанский ледник, по-видимому, не выходил из предгорий Урала. 
В пределах низменности встречаются лишь флювиогляциальные отложе
ния этого оледенения, покрывающие отложения II надпойменной терра
сы и аллювиально-озерные образования (долина р. Сибялей-Сё).

ГОЛОЦЕН — Q3

Голоцен представлен озерно-болотными, аллювиальными и эоловыми: 
отложениями.

Аллювиальные отложения слагают высокую и низкую поймы и широ
кое развитие получили в долине Оби и в низовьях долин ее крупных при
токов. Они представлены песками, супесями, суглинками, глинами и 
илами. Нередко в них содержатся линзы и прослои торфа. В ряде случаен 
на бечевнике и в прибрежных участках русла развиты скопления гальки 
и валунов размером до 2 м в поперечнике.

Озерно-болотные отложения представлены торфом, песками, суглин
ками, супесями. Мощность их достигает 7—8 м. Торфяные накопления 
занимают значительные площади и часто покрывают аллювиальные отло
жения поймы, надпойменных террас и водоразделы. На водоразделах 
торфяники часто слагают бугры высотой от 0,5 до 5 м.

Состав торфа и степень его разложения различны. Наиболее распро
странен сфагновый и осоково-сфагновый торф. Нередко встречается кустар
никово-сфагновый торф, переполненный остатками карликовой березки, 
а также древесный торф. По степени разложения наблюдается слабо раз
ложившийся или почти не разложившийся торф и хорошо разложившийся.

В торфах содержится большое количество пыльцы и спор (за исключе
нием древесного торфа), а также встречаются обильные растительные ос
татки, семена и плоды.

Наиболее классическим разрезом озерно-болотных отложений являет
ся обнажение правого берега р. Щучьей выше по течению от с. Белоярск. 
Обнажающийся здесь торф имеет мощность 6—7 м и нередко образует^ 
обрывы к реке. Длина обнажения 1,5—2 км. Торф открытый, но рост тор
фяника в настоящее время прекратился. Поверхность его твердая и кое- 
где в понижениях он засыпан тонким слоем песка. В верхней части торфа 
имеются линзы и прослои льда, которые сохраняются даже в летнее вре
мя. Торф слагает пониженную часть I надпойменной террасы.

Спорово-пыльцевая диаграмма (фиг. 13) показывает три фазы в развит 
тии растительности за время существования торфяника. В нижней ч а с т
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разреза в общем составе пыльцы в большинстве случаев преобладает пыль
ца кустарников и травянистых растений. Содержание пыльцы карлико
вой березки достигает 50%. Среди пыльцы древесных пород господствует 
пыльца ели (до 79%) — нижний максимум. Отмечены единичные пыль
цевые зерна лиственницы. Спор содержится небольшое количество. Среди 
них присутствуют споры сфагновых, зеленых мхов, папоротников и плау
нов. Плауны представлены в основном спорами Lycopodium alpinum, но 
встречаются споры лесных видов — L . annotinum и L . clavatum. Среди 
пыльцы травянистых растений отмечена пыльца Astragalus, а среди £г£- 
<cales единичные пыльцевые зерна Vaccinium aff. vitis idaea.

Состав спорово-пыльцевых спектров показывает, что нижние слои 
торфа и подстилающие его светло-серые суглинки формировались в усло
виях елово-лиственничной лесотундры.

В средней части разреза господствует пыльца древесных пород. В ее 
составе резко возрастает (до 86%) количество пыльцы березы. Последняя 
представлена в основном пыльцой Betula pubescens. Отмечены также еди
ничные зерна Betula verrucosa. Несколько выше максимума пыльцы бе
резы содержание пыльцы ели вновь возрастает. Наблюдается присут
ствие пыльцы пихты. Значительно падает содержание пыльцы карликовой 
березкЦ. Количество пыльцы травянистых растений колеблется от 2 до 
22%. Спор немного, среди них имеются споры лесных видов — Lycopodium 
annotinum и L. clavatum, а также споры папоротников.

Таким образом, средняя, наиболее мощная часть торфа образовалась 
в лесных условиях и соответствует времени послеледникового климатиче
ского оптимума.

Верхняя часть диаграммы вновь показывает увеличение содержания 
пыльцы кустарников. Количество пыльцы карликовой березки достигает 
снова 50% и образует верхний максимум. Количество пыльцы Ericales 
достигает 11%. В составе ее определена пыльца Empetrum aff. nigrum. 
Среди пыльцы древесных пород первое место занимает пыльца ели, кото
рая также дает верхний максимум. В самых верхних горизонтах торфа и 
покрывающем его растительном слое появляется значительное количе
ство пыльцы лиственницы. В составе спор увеличивается количество спор 
сфагновых и зеленых мхов. Лесные виды плаунов и папоротники отсут
ствуют. Встречены единичные споры Selaginella selaginoides.

Во время отложения верхних слоев торфа климатические условия из
менились в сторону похолодания и приблизились к современным. В на
стоящее время торфяник находится в северной части лиственничной ле
сотундры.

В образцах торфа Н. Я. Кац и С. В. Кац производили определение мак
роскопических растительных остатков, семян и плодов.

Определение растительных остатков и данные спорово-пыльцевых ана
лизов показывают, что основная масса торфа образовалась во время после
ледникового климатического оптимума. Встречается много бореальных 
видов — таких, как Carex rostrata, С. vesicaria, вахта, орешки Betula 
pubescens и др. Верхняя часть торфа лишена бореальных видов и богата 
гипоарктическими формами. Здесь встречаются и типичные тундровые 
формы — Aulacomnium turgidum.

Н. Я. Кац считает, что нижняя часть торфяника развивалась по типу 
слабопроточного увлажнения (характерны хвощ и некоторые виды осок), 
средняя часть — по типу избыточного и застойного увлажнения (гипно- 
вое болото с Calliergon giganteum), а затем (с глубины 0,3 м), в связи с 
уменьшением влажности, торфяник покрылся мезофильными мхами и 
кустарничками. Следовательно, верхняя часть торфа образовалась во 
время похолодания, когда в торфе появилась вечная мерзлота, а на болоте 
исчезли бореальные виды. Начало похолодания, вероятно, относится ко



времени (см. спорово-пыльцевую диаграмму, фиг. 13), когда содержание* 
пыльцы ели начало уменьшаться и увеличилось количество пыльцы кар
ликовой березки.

Богатый материал по ископаемым растениям в торфяниках ныне без
лесной Карской тундры, между реками Пыдератой и Обью, дал В. Н. Су
качев (1922).

Находки древесных пород, бореальных растений, а также мощные слои 
сфагнового торфа, который в настоящее время здесь не образуется, при
вели В. Н. Сукачева к выводу о том, что после последнего оледенения был 
период, когда климат сделался значительно теплее, чем теперь, древес
ные породы и другие растения заходили дальше к северу от их современ
ных границ, а сфагновое торфообразование шло энергично.

Исследуя торфяники в районе Нового Порта и в районе Салехарда, 
Н. Я. и С. В. Кац (1948) нашли в торфе ряд растений, указывающих 
на более теплый климат в прошлом. Среди них имеются бореальные болот
ные виды: Equisetum limosum, Menyanthes trifoliata, Carex rostrata, C. Zi- 
mosa и лесные бореальные виды—Athyriam filix femina, Calliergon giganteum 
и др. Эти виды обычнывторфе инередко образуют его основную часть. Меж
ду тем район Нового Порта и Салехарда находится вне пределов их сплош
ного распространения. В верхних слоях торфа Н. Я. и С. В. Кац встре
тили арктические растения — Sphagnum lenense, Carex rariflora, C. chor-  
dorrhiza.

По данным спорово-пыльцевого анализа, С. В. Кац составлены споро
во-пыльцевые диаграммы этих торфяников. Почти на всех диаграммах 
отчетливо выделяются две фазы. Нижняя фаза — преобладание пыльцы 
ели и березы — охватывает большую часть торфяника. Во вторую фазу 
происходило образование самой верхней части залежи. Здесь при господ
стве пыльцы березы наблюдается увеличение количества пыльцы сосны 
(за счет приноса) и непрерывное убывание пыльцы ели. На спорово-пыль
цевых диаграммах торфяников из Нового Порта, в отличие от диаграмм 
салехардских торфяников, более резко сказывается на протяжении всего 
разреза господство пыльцы березы.

Сравнивая спорово-пыльцевую диаграмму торфяника в долине р. Щучь
ей (см. фиг. 13) с диаграммами, полученными С. В. Кац для района Сале
харда и Нового Порта, отмечаем значительное сходство между ними» 
В отличие от последних, спорово-пыльцевая диаграмма торфяника р. Щучь
ей охватывает более длительный промежуток времени — верхнюю холод
ную фазу, затем всю теплую, а также частично и более холодную, пред
шествовавшую теплой и имевшую место в начале голоцена. Выделение 
пыльцы кустарниковых форм березы из состава пыльцы древесных пород, 
более резко подчеркивает эти фазы.

На основании всего собранного материала Н. Я. и С. В. Кац пришли к 
выводу, что основная часть толщи торфяников образовалась в период зна
чительно более теплый, чем современный. Древесные породы продвига
лись значительно дальше к северу от современных границ. Так, ель 
доходила по крайней мере до Нового Порта; вместе с елью заходили бореаль
ные виды — лесные и болотные. Верхняя, меньшая часть толщи отложи
лась в условиях более холодного климата. В это время ель отступила к 
югу. С болот исчезли бореальные виды и древесная растительность, и на
чалось расселение некоторых арктических видов.

Н. Я. Кац (1952) считает, что похолодание климата в голоцене было 
синхронным в западной и центральной частях Евразии. Окончание тепло
го периода также произошло в одно и то же время. Теплый период как на 
севере Западно-Сибирской низменности, так и на севере Европейской ча
сти СССР, судя по мощности отложившегося за это время торфа, отличал
ся значительной продолжительностью.
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Для северо-запада Европы субатлантический период ухудшения кли
мата хорошо датирован — 500 лет до н. э. Изучая скорость нарастания 
торфяников в северной части Западно-Сибирской низменности, Н. Я. и 
С. В. Кац пришли к близкой цифре. Возраст верхней части торфяников, 
выше верхнего максимума ели, был определен ими в 2000 лет. Эти данные 
подтверждаются также возрастом древних стоянок, по А. Я. Тугарино- 
ву. Возраст всей толщи торфа, по данным Н. Я. и С. В. Кац, составляет 
6-—7 тыс. лет.

Молодые послеледниковые торфяники изучались нами также в южной 
части п-ова Ямал, вблизи Обской губы — у пос. Горный Хаманель, Яр- 
Сале и в долине р. Юмбы.

У пос. Горный Хаманель торф мощностью 4,5 м слагает верхнюю часть 
I надпойменной террасы. Пыльца и споры во многих образцах торфа от
сутствовали. В некоторых образцах была обнаружена пыльца древесных 
пород, среди которой содержалось много пыльцы ели и сибирского кедра.

Вблизи пос. Яр-Сале, торф мощностью 2 м образует низкий заболочен
ный берег сора. Торф — слабо разложившийся. В долине р. Юмбы тор
фяник мощностью 5,7 м обнажается в верхней части склона оврага, вблизи 
побережья Обской губы. Торф, как и в предыдущем случае, плохо разло
жившийся.

Ботанический состав всех трех торфяников определен Н. Я. Кац и 
С. В. Кац. По заключению Н. Я. Кац, торфяники образовались во время 
послеледникового термического оптимума. Среди болотных растений, об
разующих торф, наряду с гипоарктиками (Betula папа, Carex chordorrhiza 
и др.), встречаются бореальные виды, часто образующие основные компо
ненты (Carex rostrata, Menyanthes trifoliata и др.). В настоящее время бо
реальные виды в районе местонахождения торфяников встречаются ред
ко. Современная северная граница многих из них проходит южнее. 
О более теплом климате времени образования торфяников свидетельствуют 
также остатки древовидных берез и хвойных (хвоя ели).

К югу от широты Полярного круга молодые послеледниковые торфя
ники изучались нами на правом берегу Большой Оби у пос. Г орки и в долине 
Горной Оби у дер. Васюково. В настоящее время эти торфяники находят
ся в северной зоне северотаежных лиственнично-елово-кедровых лесов, 
местами в сочетании со сфагновыми болотами. Торфяники почти все от
крытые, но дальнейший рост их прекратился.

У пос. Горки они слагают поверхность озерно-аллювиальной равнины. 
Торф мощностью 1,6—2,0 м подстилается темно-серым суглинком с примаз
ками торфа. Образцы торфа и суглинка подвергались спорово-пыльце
вому анализу (см. фиг. 9). В торфе наблюдается господство пыльцы древес
ных пород, а в суглинке — попеременно пыльцы древесных пород и спор. 
В составе пыльцы древесных пород в суглинке содержится много пыльцы 
ели и березы. В нижней части торфа господствует (до 81%) пыльца ели, 
а в верхней содержание пыльцы ели постепенно уменьшается, увеличи
вается количество пыльцы сосны и в самом верхнем слое — пыльцы 
березы. Кроме того, присутствует пыльца лиственницы и пихты. Состав 
спорово-пыльцевых спектров свидетельствует о том, что торфяник формиро
вался в условиях елово-сосновых лесов с примесью лиственницы. Во вре
мя образования верхних слоев торфа в растительном покрове увеличивает
ся роль березы.

Вблизи дер. Васюково торфяник образует поверхность I надпоймен
ной террасы. Спорово-пыльцевые спектры его сходны со спектрами тор
фяника у с. Горки. Преобладает пыльца древесных пород. В нижней ча
сти торфа встречено много пыльцы ели и березы, в средней господствует 
пыльца ели, а в верхней количество пыльцы ели уменьшается и преобла
дает пыльца сосны.
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Обобщая данные спорово-пыльцевого и палеоботанического анализов, 
мы пришли к заключению, что в течение голоцена были три фазы в разви
тии растительности. В начале голоцена, во время накопления подстилаю
щих торф песков или суглинков и иногда самых нижних слоев торфа, 
климатические условия были холодно-умереннымц и близкими к современ
ным. В спорово-пыльцевых спектрах этой части разреза, несколько север
нее широты Полярного круга, преобладает пыльца кустарников и травя
нистых растений. Осадки формировались в условиях елово-лиственничной 
лесотундры при значительном участии в растительном покрове карли
ковой березки. В южной части района, возможно, существовали березо
во-еловые редколесья.

Накопление основной части торфа происходило во время теплого кли
матического оптимума. Древесные породы продвигались значительно даль
ше к северу от их современной границы, а вместе с ними проникали боре- 
альные лесные и болотные виды. В составе спорово-пыльцевых спектров 
торфа, находящегося севернее широты Полярного круга, преобладает 
пыльца древовидной березы при значительном участии пыльцы ели.
В торфяниках ныне безлесной тундры обнаружены остатки древовидной 
березы (кора, стволы), лиственницы (кора, хвоя), ели (хвоя, шишки).

Спорово-пыльцевые спектры торфяников южной части района харак
теризуются господством пыльцы ели, реже — пыльцы березы. В составе 
торфа преобладают пыльца и растительные остатки теплолюбивых видов.

Во время образования самых верхних слоев торфа климатические ус
ловия изменились в сторону похолодания и приблизились к современным.
В северной части района исчезли бореальные виды и появились тундро
вые формы — Aulacomnium turgidum, Dicranum elongatum, Carex chor- 
dorrhiza, Betula папа и др. Леса отступили к югу до их современных гра
ниц. В спорово-пыльцевых спектрах этой части разреза увеличивается со
держание пыльцы кустарников и травянистых растений. Пыльца карли
ковой березки образует верхний максимум.

Сравнивая полученные данные со схемой деления голоцена М. И. Ней- 
штадтом (1952, 1955), можно считать, что первая, холодная фаза развития 
растительности соответствует раннему голоцену, вторая, теплая — сред
нему голоцену и третья, современная — позднему голоцену.

Сопоставление со схемой Блитта—Сернандера, ввиду большой отда
ленности районов, представляет пока значительное затруднение. Пред
положительно, учитывая данные Н. Я. и С. В. Кац об абсолютном возра
сте торфяников, можно допустить, что теплая фаза соответствует атлан
тическому (и суббореальному) времени, а последующая, холодная — суб
атлантическому похолоданию.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

На севере Западно-Сибирской низменности в четвертичном периоде 
происходили неоднократные изменения климата, с которыми были свя
заны и соответствующие изменения в растительном покрове. Спорово
пыльцевые анализы и изучение макроскопических растительных остатков 
показывают на чередование «холодных» и «теплых» этапов в развитии рас
тительности. Первые характеризовались безлесными (приледниковыми) 
ландшафтами, а вторые отличались растительным покровом, близким к 
современному. С теплыми этапами было связано также продвижение ле
сов к северу от их современной границы. Некоторые из этапов (особенно 
«теплые») в свою очередь подразделяются на фазы.

Отделение переотложенных (мезозойских и третичных) пыльцы и спор 
от четвертичных и определение части пыльцы до вида позволило выделить 4 
спорово-пыльцевые спектры, характерные для определенных горизонтов,
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и установить основные фазы в развитии растительности, которые могут 
быть положены в основу стратиграфического расчленения четвертичных 
отложений (см. таблицу, стр. 35—38).

Основные этапы и фазы в развитии растительности хорошо иллюстри
руются сводными спорово-пыльцевыми диаграммами (фиг. 14 и 15).

На обеих диаграммах наблюдается сходство кривых содержания от
дельных компонентов. Более отчетливо основные фазы в развитии расти
тельности выражены на сводной спорово-пыльцевой диаграмме (фиг. 15),

бгагпг- Chenopodi- Polypodi-
Picea Pirius Betula (дреВов.)Betula лапа пеае Artemisia асеае асеае 

20 40 20 40 20 40 60 20 40 60 20 20 40 20 20

Ф и г . 15. Сводная спорово-пыльцевая диаграмма четвертичных отложений района 
нижнего течения Оби (к северу от широты Полярного круга). Содержание отдельных 

компонентов вычислено по отношению к общему числу всех сосчитанных зерен 
пыльцы и спор четвертичных растений

где процентное содержание всех указанных компонентов вычислено по 
отношению к общему числу всех сосчитанных зерен пыльцы и спор. В от
ложениях, образовавшихся в холодные отрезки времени (верхние части 
салемальской свиты и сангомпанского горизонта), пыльца березы состав
ляет 60—80% по отношению к сумме пыльцы древесных пород (фиг. 14). 
Однако, как видно из второй диаграммы (фиг. 15), абсолютное ее содержа
ние в этих горизонтах невелико и составляет в среднем всего около 20%. 
Кроме того, здесь наблюдается большое участие пыльцы карликовой бе
резки, полыни и лебедовых.

Во всех отложениях, соответствующих теплому времени, содержится 
много пыльцы древесных пород — ели, сосны, сибирского кедра. В более 
молодых (послезырянских) отложениях отмечается значительное увели
чение — до 50—55% — содержания пыльцы древовидной березы и умень
шение содержания пыльцы сосны.
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Сводные спорово-пыльцевые диаграммы и таблица показывают, что, 
начиная со времени максимального (самаровского) оледенения, выде
ляются четыре периода похолодания климата, разделенные промежутка
ми более теплого времени.

После максимального оледенения новое похолодание происходит во 
время накопления средней и частично верхней части салемальской свиты. 
В это время даже в южной части района, покрытой в настоящее время 
северотаежными лесами, существовали безлесные ландшафты со значи
тельным участием в растительном покрове травянистых растений и карли
ковой березки. Это похолодание, по-видимому, соответствовало времени 
тазовского оледенения, установленного рядом геологов в северо-восточ
ной части Западно-Сибирской низменности. Возможно, что оно представ
ляло стадию самаровского оледенения. Спорово-пыльцевые спектры ниж
ней части салемальской свиты (I фаза) указывают на климатические усло
вия, несколько более холодные, чем современные, и свидетельствуют ско
рее об интерстадиале, а не о межледниковье.

Теплый (лесной) этап в развитии растительности, начавшийся в конце 
салемальского времени, продолжался далее в сангомпанское время. Ле
са из ели, сибирского кедра и сосны в это время, вероятно, распространя
лись несколько дальше к северу от их современной границы.

В морене зырянского оледенения остатки флоры не обнаружены. Спо
рово-пыльцевые спектры озерно-ледниковых и озерно-аллювиальных от
ложений позднеледникового времени отражают холодные климатические 
условия.

В каргинское время снова произошло потепление, и леса распростра
нились как в южной, так и в северной части района. В составе лесов боль
шое участие принимала береза.

Последнее, четвертое, похолодание было во время отложения аллювия 
I надпойменной террасы и связано с развитием горнодолинного сартан- 
ского оледенения.

В голоцене выделяется время климатического оптимума, когда дре
весная растительность и многие бореальные болотные виды проникали к се
веру от их современных границ. В это время происходило накопление ос
новной массы торфяников.

Таким образом, данные спорово-пыльцевых анализов, дополненные 
определением макроскопических растительных остатков, показывают за
кономерные изменения в составе растительности на севере Западно-Си
бирской низменности и дают ценный материал для палеофитолог.веского 
обоснования стратиграфии четвертичных отложений.
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Е. В. К О Р Е Н Е В А

СПОРОВО-ПЫЛЬЦЕВЫЕ СПЕКТРЫ 
ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ 

ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ НИЗМЕННОСТИ

На исследованном участке долины Енисея от устья р. Бахты до р. Ду
динки четвертичные отложения широко развиты. Они представлены раз
личными генетическими типами: аллювиальными, озерно-аллювиальньг- 
ми, эстуарно-морскими, глициальными, гляциально-морскими, озерно
болотными и делювиальными отложениями. Мощность четвертичных от
ложений достигает 200—250 м.

Палеоботанические материалы излагаются нами по местной стратигра
фической схеме, предложенной С. А. Архиповым (1957, 1958). Схема эта 
построена на комплексной методике изучения антропогеновых отложений 
и в соответствии с предложениями В. И. Громова (1955) о стратиграфи
ческой номенклатуре четвертичного периода.

Для рассматриваемой территории имеются и другие стратиграфиче
ские схемы четвертичных отложений, выработанные В. А. Зубаковым 
(1957), С. Б. Шацким (1956), Б. В. Мизеровым (1956) и др. В последнее 
время между ними наметилось сближение в связи с признанием многими 
исследователями синхронности тазовских и санчуговских слоев. Это осо
бенно относится к послесамаровскому отрезку четвертичной истории, что, 
естественно, облегчает нам задачу изложения палеоботанических данных 
на геологической основе. Ввиду общей скудности как геологического, так 
и палеоботанического материала по досамаровскому периоду антропогена, 
изложение материалов мы начинаем с самаровского горизонта. Послед
ний вместе с мессовско-самбургским и тазовско-санчуговским горизонта
ми С. А. Архипов (1957, 1958) относит к среднему плейстоцену.

ОТЛОЖЕНИЯ СРЕДНЕГО ПЛЕЙСТОЦЕНА ~  Q2

Отложения самаровского (максимального) оледенения — QlS?
Спорово-пыльцевой анализ материала непосредственно из ледниковых 

самаровских отложений показал полное отсутствие пыльцы и спор чет
вертичного возраста. В то же время моренные отложения переполнены 
пыльцой голосеменных и спорами растений мелового возраста. Более 
благоприятными оказались ленточные глины, входящие в состав самаров
ского гляциалыюго комплекса. Они содержат небольшое количество пыль
цы и спор растений четвертичного возраста, среди которой пыльца древес
ных пород составляет 5—8%, пыльца трав и кустарников 60—65%, спо
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ры 25—27%. Пыльца древесных пород состоит из единичных зерен Pinus 
sibirica, Betula (древесные формы). Среди пыльцы растений, характери
зующих открытые, безлесные ландшафты, присутствует пыльца кустарни
ковых берез, полыней, злаков и разнотравья. Среди спор отмечаются па
поротники, сфагновые и зеленые мхи, плаунок Selaginella selaginoides.

М е с с о в с к о - с а м б у р г с к и й  г о р и з о н т  — Q2m+Sb. Вы
ше отложений самаровского оледенения залегает толща осадков, относи
мая С. А. Архиповым к мессовско-самбургскому горизонту. В южной 
части района она представлена преимущественно аллювиальными однород
ными серовато-желтыми песками с косой и волнистой слоистостью 
(Бахтинский, Алинский, Марковский яры). Кроме того, значительным 
распространением пользуются старичные или озерно-аллювиальные 
суглинки и глины серовато-синих тонов с растительной сечкой.

В северной части исследованного района синхронные осадки, также 
аллювиального происхождения, В. Н. Сакс выделяет (1951, 1953) под 
названием мессовских. Последние исследования С. Л. Троицкого (Кули
ков и др., 1955) позволяют рассматривать их как совокупность прибреж
но-морских дельтовых и аллювиальных отложений. В 1956 г. С. Б. Шац
кий (1956) выделил под названием «самбургского горизонта» синхронные 
морские осадки с фауной моллюсков в разрезе скважины у нос. Самбург. 
Таким образом, двойное название горизонта обусловлено развитием в это 
время на юге и севере разнофациальных осадков.

Отложения мессовско-самбургского горизонта оказались очень бедны
ми пыльцой и спорами четвертичного возраста. Спорово-пыльцевые спект
ры во всех трех изученных нами разрезах (Бахтинский яр, Канготовский 
яр и скв. 9 СГПК по р. Турухан) характеризуют в основном безлесные 
ландшафты. Для примера приведем спорово-пыльцевую диаграмму Бах
тинского яра (фиг. 1). Как видно из диаграммы, в общем составе спорово
пыльцевых спектров в большинстве образцов преобладает пыльца древес
ных пород и в ряде образцов — пыльца кустарников, кустарничков и 
травянистых растений. Споры играют подчиненную роль.

Среди пыльцы древесных пород почти во всех образцах основное зна
чение имеет пыльца ольхи и в меньшей степени пыльца древесных видов 
берез. Пыльца хвойных присутствует в очень небольшом количестве; 
это говорит о том, что граница распространения этих пород была относи
тельно далеко от исследованного района (Гричук и Заклипская, 1948).

Во всех образцах, содержащих пыльцу и споры четвертичного возра
ста, в заметном количестве (до 18% всех зерен) присутствует пыльца кус
тарниковых видов берез. Пыльца травянистых растений играет сущест
венную роль.

Все это говорит о том, что во время накопления осадков мессовско- 
самбургского горизонта в изученном районе, по-видимому, существовали 
в основном островные березово-ольховые леса с участием в растительном 
покрове разнообразных разнотравных ассоциаций с представителями 
бобовых, зонтичных, гвоздичных, ворсянковых и др. со значительным уча
стием полыней и лебедовых, а также Betula папа. По берегам озер, в ко
торых происходило накопление осадков, существовали заросли ольшани
ков и березняков. Незначительное количество пыльцы хвойных поступа
ло в осадки в результате заноса ветром издалека.

Климатические условия в эпоху седиментации осадков данной толщи 
были относительно суровыми и не допускали развития древесной расти
тельности. Во всяком случае, они были значительно более суровыми, чем 
современные. Это, согласно определению «ледниковых» и «межледниковых» 
эпох (Марков, 1955), свидетельствует о том, что тазовское оледенение бы
ло лишь стадией максимального оледенения, а не самостоятельным оледе
нением.
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Помимо пыльцы и спор четвертичных растений, в отложениях мессов- 
ско-самбургского горизонта нами было отмечено присутствие большого 
количества переотложенных спор и пыльцы, главным образом нижнеме
лового возраста, весьма разнообразного комплекса. Кроме того, были встре
чены единичные зерна пыльцы хорошей сохранности таких пород, как: 
Juglans, Tiliay Ulmus,Ylex и др., переотложенных из третичных отложе
ний.

Фиг. 1. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений мессовско- 
самбургского горизонта (Бахтинский яр):

1 — почва; 2 — глина; 3 — суглинни; 4 — супесь; 5 — песок; 6 — 
торф; 7 — галька; 8 — валуны; 9 — ленточные глины; 10 — расти
тельные остатки; 11 — пыльца древесных пород; 12 — пыльца кус
тарников, кустарничников и трав; 13 — споры; 14 — L n r ix ; 15 — 
Abies ; 16 —  Picea; 17 — P in u s  sibirica; 18 —  P inus  si lvestr is ; 19 —
Betula  (древесные формы); 20 — Alnus;  21 — A rtem is ia ; 22— Che- 
nopodiaceae; 23 — Gramineae; 24 — Cyperaceae; 25 — Ericaceae; 
26 — разнотравье; 2 7 — Bryales; 28 — Sphagnales; 29 — Polypodia- 

cae; 30 — Lycopodiaceae; 31 — Selaginella selaginoides

В скважине 9 СГПК (правый берег р. Турухан у южной окраины фак
тории Фарково) в описываемом горизонте пыльца и споры четвертичного* 
возраста почти полностью отсутствовали. По сообщению И. Киселевой, 
производившей диатомовый анализ данной толщи, отмечается холодо
любивая флора диатомей: Tetracyclus lacustris Ralfs., Meridion circulare 
Ag., Ceratoneis arcus Kiitz., Eunotia sudetica 0. Miill., E. diodon Ehr., E. 
praerupta Ehr., E. triodon Ehr., E. robusta Ralfs., Pinularia borealis Ehr. 
Формы Meridion circulare Ag. и Ceratoneis arcus (Ehr. ) Kiitz. характерны 
для чистых, холодных вод.

Другого мнения относительно характера климатических условий в- 
период формирования отложений мессовско-самбургского горизонта при
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держивается В. А. Зубаков (1956), исследовавший эти отложения в более 
южном районе (Оплывной, Пантелеевский и Хахалевский яры вблизи 
устья Подкаменной Тунгуски).

По данным спорово-пыльцевого анализа из толщи аллювиальных пес
ков 65 м «хахалевской» террасы, синхронных, по его мнению, мессовско- 
самбургскому горизонту, здесь установлен лесной спорово-пыльцевой 
спектр: пыльца древесных пород составляет 67,2%, трав — 14,9%, спо
ры — 17,9%. Среди пыльцы древесных пород доминирует пыльца сосны. 
Присутствует также пыльца кедра, березы, ели и пихты. Из травянистых 
растений представлена пыльца разнотравья, полыни и лебедовых.

По мнению В. А. Зубакова «состав представленной растительной ас
социации характеризует нормальные боровые леса, которые, несомненно, 
могли произрастать только в условиях межледниковья...» (Зубаков, 1956, 
стр. 155).

По нашему мнению, приведенный спорово-пыльцевой спектр необяза» 
тельно должен свидетельствовать о межледниковье. На юге Западной Си
бири в это время, несомненно, существовала лесная растительность, так 
как ледник значительно деградировал после максимальной стадии. Содер
жание пыльцы древесных пород в количестве 67% свидетельствует о да
леко не полной облесенности района. Значительные пространства остава
лись открытыми, о чем говорит присутствие в большом количестве (почти 
15%) пыльцы травянистых растений. Возможно, что среди пыльцы берез 
какая-то часть при более детальном определении оказалась бы пыльцой 
кустарниковых видов. Преобладание в пыльцевом спектре пыльцы сосны, 
по всей вероятности, свидетельствует о том, что какая-то, возможно и зна
чительная, часть ее была занесена ветром из более южных районов. Коро
че говоря, приведенный спорово-пыльцевой спектр, как нам кажется, не 
характеризует «нормального борового леса» и не может с несомненностью 
•свидетельствовать о межледниковых условиях.

Кроме того, в настоящее время имеется и целый ряд геологических дан
ных, также свидетельствующих о том, что тазовское оледенение не было 
самостоятельным, а было лишь стадией максимального (Архипов, 1957, 
1958; Мизеров, 1956).

Т а з о в с к о - с а н ч у г о в с к и й  г о р и з о н т  — Qj^+s. К от
ложениям тазовско-санчуговского горизонта относится, по данным С. А. 
Архипова (1957, 1958), сложный комплекс гляциальных, гляциаль-
но-морских и перекрывающих их прибрежно-морских и аллювиальных 
отложений. Гляциально-морские отложения южнее Туруханска, по описа
нию С. А. Архипова (1957, 1958) и В. А. Зубакова (1956, 1957), представ
лены слоистой толщей суглинков, супесей, песков и слоистых глин с ос
татками морских моллюсков. Гравийно-галечный и валунный материал в 
этой толще был распределен неравномерно и беспорядочно.

Нами были произведены анализы отложений из двух разрезов: в об
нажении Марковского яра и в скв. 9 СГПК на р. Турухан.

В обнажении Марковского яра (фиг. 2) во всех образцах, содержащих 
пыльцу и споры, в общем составе спорово-пыльцевых спектров преоблада
ет пыльца травянистых растений и кустарников. Пыльца древесных по
род присутствует в виде единичных зерен, главным образом кедровой сос
ны, несомненно занесенных из южных районов. Споры играют подчинен
ную роль.

Преобладающее значение в спорово-пыльцевых спектрах имеет пыльца 
кустарниковых видов берез, составляющая 20—55% суммы всех сосчи
танных зерен пыльцы и спор.

Среди пыльцы травянистых растений в обнажении Марковского яра 
преобладают злаки, разнотравье (представители семейств Ranunculaceae,
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Caryophyllaceae, Valerianaceae, Rosaceae, а также пыльца полыни и 
лебедовых). В группе спор отмечаются плаунок Selaginella selaginoides, 
составляющий в обр. 2 48%, и арктические виды плаунов: Lycopodium alpi- 
пит, L . pungens, L . appressum, а также зеленые и сфагновые мхи. В сква
жине 9 СГПК, пробуренной у фактории Фарково на р. Турухан, тазов- 
ско-санчуговские отложения вскрываются в интервале 68,85—80,80 м. 
Они представлены глинами, суглинками, супесями и песками зеленовато- 
темно-серого цвета, с оскольчатой и ореховатой структурой, с рассеянными 
галькой, гравием и щебенкой. Пыльца и споры четвертичного возраста в

^  л  ПбмЬца тра-Общии состав Betula вянистЬ/х rnnhht ПереотложеннЬмпЬ/ЩЬг sec. папа растений и"ин01 ло/лЬца и cnopbt
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Фиг. 2. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений тазовско- 
санчуговского горизонта (Марковский яр).

Условн. обознач. см. фиг. 1.

е  Q

Selaginella 
seiag.

Selaginella
seiag.

значительном количестве были обнаружены лишь в одном образце с глу
бины 80,60 м (см. фиг. 4). В спорово-пыльцевом спектре преобладает пыль
ца травянистых растений — 70%, пыльца древесных пород составляет 
20% и споры — 10%.

Среди пыльцы древесных пород преобладает Pinus sibirica и отмечают
ся единичные зерна березы, ели и ольхи. Среди трав большое значение 
имеет пыльца лебедовых и полыней, а также разнотравье: Umbelliferae, 
Leguminosae, Compositae, Caryophyllaceae и др.

Таким образом, исследование обоих разрезов показало весьма слабук> 
пыльценосность отложений тазовско-санчуговского горизонта. Пыльца 
и споры четвертичного возраста в большинстве образцов содержатся 
в очень небольшом количестве, а в ряде образцов отсутствуют полностью. 
Переотложенные споры и пыльца, главным образом мелового возраста и 
в меньшей степени третичного, количественно преобладают над пыльцой 
и спорами четвертичного возраста.

Все это вместе взятое свидетельствует о том, что во время седиментации 
осадков тазовско-санчуговской толщи в районе господствовали суровые 
климатические условия.
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Верхнеплейстоценовые отложения по схеме С. А. Архипова (1957) 
расчленяются на три горизонта — казанцевский, зырянский и позднепо
слеледниковый.

К а з а н ц е в с к и й  г о р и з о н т  — Q23K представлен аллюви
альными, озерными и эстуарными отложениями, которые к северу от Ту- 
руханска замещаются морскими отложениями.

ОТЛОЖЕНИЯ ВЕРХНЕГО ПЛЕЙСТОЦЕНА — Q|

Фиг. 3. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений тазовско- 
санчуговского и казанцевского горизонтов (скв. 9 СГПК).

Условн. обознач. см. фиг. 1.

Спорово-пыльцевой анализ был произведен из казанцевских отложений 
разреза скв. 9, пробуренной СГПК на р. Турухан около фактории Фар- 
ково. Здесь, на глубине 38,15—68,85 м под толщей отложений II надпой
менной террасы Енисея вскрываются (сверху вниз) (фиг. 3):

Глина серая, тонкая, плотная, с раковинами Pisidium sp. и Spherium 28,15—38,35 
Суглинок серый, пылеватый, с растительными остатками, с ред

кими прослоями супеси. Переход в подстилающие породы постепен
ный ............................................................................................................................... 38,35—44,65
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Песок серый, тонкозернистый, полимиктовый, преимущественно 
кварцевый, слюдистый, с небольшим содержанием растительных 
остатков, в нижней части постепенно переходит в суглинок . . . 44,65—49,95

Песок серый, тонкозернистый и разнозернистый, в основании 
кварцевый, с большим количеством темноцветных минералов, с блестка
ми слюды, с большим количеством растительных остатков, чере
дующийся с прослоями суглинка серого, тонкого, пылеватого, тонко
слоистого, с единичными гальками траппов и песчаников, с рас
тительными остатками .................................................................................  49,95—56,00

Суглинок серый, тонкий, с листоватой слоистостью. На глубине 
3,20 м — с обилием растительного детрита. В нижней части перехо
дит в листоватую с у п е с ь .............................................................................  56,00—61,00

Песок с валунами изверженных п о р о д .................................................... 61,00—68,85

Таким образом, в основании казанцевского горизонта в скв. 9 залега
ют, судя по их литологическому облику, аллювиальные отложения. Вверх 
по разрезу они переходят в осадки озерного и озерно-эстуарного типа. 
В аллювиальных песках, в интервале 61—68,85 м, пыльцы и спор четвер
тичного возраста не обнаружено. В исследованных нами образцах из ин
тервала 38—61 м устанавливаются таежные спорово-пыльцевые спектры. 
Пыльца древесных пород составляет 62—90%.

В группе пыльцы древесных пород во всех образцах господствует пыль
ца темнохвойных пород: ели, кедровой сосны (Pinus sibirica) и пихты. Со
держание пыльцы ели постепенно увеличивается сверху вниз от 22 до 68 %, 
а затем снова незначительно сокращается. Пыльца Pinus sibirica в коли
честве около 40% присутствует во всех образцах. Пыльца Abies в коли
честве 10—15% отмечается во всех образцах, а в верхней части разреза на 
глубине 40 м достигает максимума — 28%. Пыльца древесных видов бе
рез присутствует в небольшом количестве — 2—10%. Пыльца сосны обык
новенной (Pinus silvestris) и ольхи присутствует далеко не во всех образ
цах и в весьма небольшом количестве. Почти во всех образцах в не
большом количестве встречается пыльца карликовой березки (Betula 
папа).

Пыльца травянистых пород играет подчиненную роль и представлена 
единичными зернами полыней, лебедовых, а также пыльцой сем. Сагуо- 
phyllaceae, Rosaceae, Compositae, Umbelliferae и др.

Споры также играют небольшую роль и представлены сфагновыми и 
зелеными мхами, папоротниками и, в меньшей степени, лесными видами 
плаунов (Lycopodium clavatum и L. annotinum).

Переотложенные пыльца и споры отмечаются редко. Таким образом, 
спорово-пыльцевые спектры из эстуарно-озерных отложений казанцев
ского горизонта свидетельствуют о развитии в это время в районе елово- 
пихтово-кедровой тайги, местами в сочетании с ерниково-сфагновыми бо
лотами. Климатические условия во время накопления описанных осад
ков были, по-видимому, близки к современным, что позволяет считать, 
как нам кажется, казанцевское время первым теплым межледниковьем.

З ы р я н с к и й  г о р и з о н т  — Q̂ 2. Из всего комплекса отложе
ний зырянского горизонта нами исследовались в основном осадки пери- 
гляциальной формации. Они широко развиты в долине Енисея, 
южнее границы распространения зырянских ледников. Среди них 
С. А. Архипов (1957, 1958) выделяет две последовательно сменяющиеся 
во времени пачки, формирование которых происходило в несколько раз
личной палеогеографической обстановке. Нижняя 10—15-метровая тол
ща в основном глинистых осадков образовалась во время активного про
движения зырянского ледника по Енисей—Турухан—Тазовскому между
речью в подпруженном водоеме. Типичным примером рассматриваемых 
отложений является обнажение на правом берегу Енисея против протоки 
Большой шар (в 10—15 км ниже ст. Селеванихи), где вскрываются сизые
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тонкоплитчатые глины с хорошо выраженной горизонтальной слоисто
стью, переходящие вниз по разрезу в часто переслаивающуюся толщу 
глин, суглинков, супесей и песков. Общая мощность около 25 м (фиг. 4).

В глинах оказалось значительное количество пыльцы и спор четвер
тичного возраста.

В общем составе спорово-пыльцевых спектров во всех исследованных 
образцах доминирует пыльца кустарников, кустарничков и травянистых 

м

Фиг. 4. Спорово-пыльцевая диаграмма перигляциальных 
отложений зырянского оледенения (Селиванихинский яр).

Условн. обознач. см. фиг. 1.

растений. Она составляет от 49 до 92%, причем наибольшее ее количество 
содержится в нижних горизонтах. Пыльца древесных пород имеет подчи-* 
ненное значение и представлена главным образом древесными видами бе
рез и ольхой. Пыльца хвойных присутствует в количестве не более 2—8%. 
Это говорит о том, что граница распространения этих пород проходила да
леко от места накопления осадков.

В большинстве образцов заметную роль в спорово-пыльцевых спект
рах играет пыльца кустарниковых видов берез, достигающая 10—30% 
всех сосчитанных зерен.

Основное значение в спорово-пыльцевых спектрах образцов из этой 
толщи имеет пыльца травянистых растений, среди которых в большинстве 
образцов доминирует пыльца полыней (Artemisia), количество которой 
достигает 78%. В меньшем количестве, но систематически, отмечается 
пыльца сем. Chenopodiaceae, а также сем. Gramineae. Содержание послед
ней в образцах из нижних горизонтов достигает 60—70%. Кроме того, во
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всех образцах отмечается пыльца разнотравья, принадлежащая таким 
семействам, как Caryophyllaceae, Compositae, Polemoniaceae, Labiatae, 
Leguminosae, Dipsacaceae, Cruciferae, Ranunculaceae, Polygonaceae, Ro- 
saceae и др.

Споры играют небольшую роль в спорово-пыльцевых спектрах и пред
ставлены единичными зернами папоротников, зеленых мхов, плаунов и 
плаунка Selaginella selaginoides. ТГ

Основная масса отложений перигляциальной зоны относится к перио
ду деградации зырянского ледника. В это время в пределах Енисейской

Ф и г . 5. Спорово-пыльцевая диаграмма перигляциальных 
отложений зырянского оледенения (левый берег р. Нижней 

Баихи в районе ручья Позвоночного).
Условн. обознач. см .| фиг, *•

депрессии образовался, по-видимому, довольно обширный мелководный 
бассейн за счет поступания талых вод со стороны тающих ледяных полей 
и усиливавшегося с юга стока Енисея. Прекрасные обнажения перигля
циальных осадков (8—10-метровая толща перемежающихся тонкослоис
тых глин, суглинков и песков ) вскрываются по р. Нижней Баихе (фиг. 5).

Один из таких разрезов (в сокращенном виде) описан на левом берегу 
р. Нижней Баихи, в 9 км выше ручья Позвоночного. В расчистке и сква
жине здесь вскрываются (сверху вниз):

Глубина, м
Почвенно-растительный горизонт ............................................................  0 ,0—0,20
Суглинок бурый, мелкокомковатый, пористый, слоистый . . . .  0,20—0,75
Песок желтовато-коричневый, тонкозернистый, слюдистый, с про

слоями и линзами серого суглинка, мощность 3—4 см ......................0,75—3,80
Суглинок темно-серый, с прослоями песка и торфа ......................3,80—15,00
Глина (вскрыто в скважине 0,5 м)

В общем составе спорово-пыльцевых спектров исследованных образцов 
доминирует пыльца растений, характеризующих безлесные ландшафты/ 
Пыльца древесных пород составляет всего от 7 до 37 %.
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В группе пыльцы древесных пород преобладает пыльца хвойных — 
ели и сосны, в меньшей степени — березы и ольхи. Незначительное содер
жание пыльцы древесных пород свидетельствует о ее, в основном, заносном 
происхождении (Гричук и Заклинская, 1948).

Пыльца кустарниковой березы составляет от 8 до 25%.
Основное значение в спорово-пыльцевых спектрах, как и в предыду

щем разрезе, имеет пыльца травянистых растений. Среди них пыльца 
полыней, лебедовых и злаков отмечается во всех образцах в количестве

Фиг. б. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений поздне 
послеледникового горизонта (левый берег^р. Фарковки).

Условн. обознач. см. фиг. 1.

около 10—20% каждой; в нижних горизонтах пыльца полыней составляет 
около 40%. Пыльца разнотравья играет здесь большую роль, чем в преды
дущем обнажении, и доминирует в большинстве образцов.

Приведенные спорово-пыльцевые спектры из отложений перигляциаль- 
ной зоны зырянского оледенения свидетельствуют о развитии в районе 
исследования, во время зырянского оледенения на севере, своеобразных 
безлесных ландшафтов с преобладанием в растительном покрове Arte
misia, Chenopodiaceae , Gramineae и Betula папа. Подобные ассоциации не 
имеют аналогов в современной растительности, но были весьма распро
странены в перигляциальных областях в течение четвертичного периода 
(В. Гричук и М. Гричук, 1950; Городков, 1948; Гричук и Федорова, 
1956; Марков, 1956).

Позднеледниковый горизонт, по мнению С. А. Архипова (1957), включа
ет отложения II надпойменной (каргинской) и I надпойменной (сартанской) 
террас Енисея, а также синхронные осадки в долинах его притоков.

К а р г и н с к и й  г о р и з о н т  — Q32K. В качестве иллюстрации 
приводим один из разрезов II надпойменной террасы на левом берегу 
р. Фарковки, в 200 м выше устья. Сверху вниз обнажаются (фиг. 6):
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Глубина, м
Почвенно-растительный горизонт...............................................................  0,0—0,20
Суглинок серый ..................................................................................................0,20—0,80
Песок серовато-желтый, слюдистый, полимиктовый, с прослоя

ми бежевой гл ины ................................................................................................. 0,80—9,20
Суглинок грязно-серый, с прослоями буровато-серой супеси . . 9,20—11,40
Песок серый, тонкозернистый, с прослоями растительной сечки 11,40—14,30 
Песок серый с растительной сечкой ....................................................14,30—21,80

В нижнем горизонте, представленном тонкозернистыми песками с рас
тительной сечкой, отмечается небольшое количество пыльцы и спор чет
вертичного возраста. В общем составе спорово-пыльцевых спектров пре
обладает пыльца кустарников, кустарничков и травянистых растений, 
содержание которой составляет от 74 (в нижней части) до 58%. Пыльцы 
древесных пород содержится от 23 (в нижней части разреза) до 32% (в 
верхней части). Споры играют ничтожную роль. Среди пыльцы древесных 
пород преобладает пыльца Betula sp., Alnus sp. и Pinus sibirica. Пыльца 
кустарниковой березы составляет 23—25% всех сосчитанных зерен.

Среди пыльцы травянистых растений отмечаются Artemisia, Grami- 
neae, Chenopodiaceae и пыльца разнотравья.

Выше, начиная с глубины 14,20 м от поверхности, в большинстве об
разцов в общем составе спорово-пыльцевых спектров преобладает пыльца 
древесных пород, составляющая 44—66%. Пыльцы кустарников, кустар
ничков и травянистых растений от 26 до 49 %. Споры играют подчинен
ную роль во всех спорово-пыльцевых спектрах и составляют от 1 до 18%.

В группе пыльцы древесных пород преобладает пыльца древесных ви
дов берез.

Большое значение имеет пыльца ели — от 8 до 55 %, максимум на глу
бине 4,4 м. В заметном количестве почти во всех образцах (от 6 до 33%) 
отмечается пыльца Pinus sibirica. В небольшом количестве встречается 
пыльца пихты и ольхи.

Пыльца карликовой березки встречена лишь в самых нижних образ
цах, на глубине 14 м в количестве 4%, и в самом верхнем образце, содер
жащем пыльцу на глубине 2 м,— в количестве около 9% всех зерен.

Пыльца травянистых растений, играющая существенную роль в спорово
пыльцевых спектрах II надпойменной террасы, составляет от 32 до 49%.

Среди пыльцы трав в большинстве образцов преобладает пыльца рода 
Artemisia и в несколько меньшем количестве — пыльца растений из сем. 
Chenopodiaceae, Gramineae и пыльца разнотравья. В ряде образцов отме
чается пыльца осок.

Спорово-пыльцевые спектры, таким образом, свидетельствуют о том, 
что во время накопления осадков II надпойменной террасы существовали 
разреженные лесные ассоциации. Значительные пространства были ли
шены древесной растительности, о чем свидетельствует обилие в спорово
пыльцевых спектрах пыльцы трав. Существовали, по-видимому, островные 
леса из березы, и наиболее благоприятные местообитания (склоны южной 
экспозиции, речные долины и т. д.) были заняты елово-кедровой тайгой.

С а р т а н с к и й  г о р и з о н т  — Q32sr* Отложения I надпоймен
ной террасы представлены обычно хорошо отсортированными промытыми 
мелкозернистыми песками, почему они, как правило, почти полностью 
лишены пыльцы и спор.

В обнажении I надпойменной террасы в устье Нижней Тунгуски пыль
ца и споры были отмечены лишь в одном образце на глубине 18 м от по
верхности террасы. В этом образце наблюдается следующий спорово
пыльцевой спектр: в общем составе доминирует пыльца кустарников и 
травянистых растений — 70% количества сосчитанных зерен. Пыльца4 
древесных пород составляет всего 2%, споры — 28%.
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Из пыльцы древесных пород отмечаются единичные зерна пыльцы 
Pinus silvestris, Picea sp. Пыльца Betula папа составляет 29% всех зерен.

В группе пыльцы травянистых растений доминирует пыльца Artemisia 
borealis, составляющая 77% всех зерен травянистых растений. Отмеча
ются также единичные зерна Chenopodiaceae, Ericaceae, Ephedra и пред
ставители разнотравных семейств Rosaceae, Valerianaceae, Gompositae 
и др.

В группе спор доминируют зеленые мхи, составляющие 83%, а также 
небольшое количество спор Sphagnales, Polypodiaceae и Lycopodium al- 
pinum.

Второй изученный разрез I надпойменной террасы находится на ле
вом берегу Енисея, в нос. Курейка. Терраса также сложена мелкозерни
стыми промытыми песками и содержит очень мало пыльцы и спор. Один 
из образцов с глубины 16 м от поверхности содержит почти исключитель
но пыльцу вересковых — 105 зерен. Кроме того, отмечено три зерна Pinus 
sibirica и шесть зерен зеленых мхов.

В остальных образцах отмечаются лишь единичные зерна пыльцы 
травянистых растений и спор.

г Таким образом, спорово-пыльцевые спектры образцов из I надпоймен
ной террасы свидетельствуют о том, что в период накопления осадков сар- 
танского времени в исследованном районе существовали суровые клима
тические условия, исключавшие возможность произрастания лесной 
растительности. Были распространены безлесные лесотундровые и тундро
вые ассоциации с Betula папа, злаками, полынями, лебедовыми и разно
травьем, с арктическими видами плаунов и зелеными мхами.

ОТЛОЖЕНИЯ1ГОЛОЦЕНА — Qs

Послеледниковые (голоценовые) отложения представлены различными 
генетическими типами. К ним относятся аллювиальные, озерно-болотные 
и делювиальные отложения. Аллювиальные отложения голоцена слага
ют пойменную террасу Енисея и его притоков. Они представлены песка
ми, супесями и суглинками, нередко с прослоями глин и торфа.

Озерно-болотные отложения широко распространены на междуречьях 
и поверхностях террас и представлены суглинистыми иловатыми обра
зованиями и торфами различной степени разложения.

Начало развития и интенсивный рост торфяников относятся к после- 
сартанскому времени. К этому выводу мы пришли, в отличие от представ
лений А. П. Пуминова (1951), В. Н. Сакса (1951) и других сотрудников 
Научно-исследовательского института геологии Арктики (НИИГА), на 
основании сопоставления данных спорово-пыльцевого анализа отложений 
II и I надпойменных террас и глинисто-озерных илов, непосредственно 
подстилающих некоторые из исследованных нами торфяников.

Проанализированы разрезы из пяти торфяников, расположенных, 
соответственно, в зонах современной тайги, лесотундры и тундры, и один 
разрез пойменных отложений.

Исследованный нами разрез пойменных отложений (фиг. 7) находится 
на левом берегу р. Сургутихи, в 2,2 км выше устья (пойма Енисея).

Данный разрез имеет мощность около 12 м. В нем обнажаются (сверху 
вниз):

Глубина, м
Почвенно-растительный гор и зон т ........................  0,0—0,20
Песок глинистый..........................................................0,20—3,30
Песок с примазками с у п е с и ..................................3,30—7,00
С углинок........................................................................ 7,00—9,70
П есок ............................................................................... 9,70—12,20
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Из этого разреза исследовано 11 образцов, причем основная часть их 
взята из суглинистой толщи. Из нижнего горизонта песков был исследо
ван лишь один образец, причем в общем составе спорово-пыльцевого спект
ра в этом образце доминирует пыльца кустарников, кустарничков и тра
вянистых растений, составляющая 84%. Пыльца древесных пород и спо
ры составляют по 8%.

Фиг. 7. Спорово-пыльцевая диаграмма 'голоценовых отложений
(пойма Енисея).

Условн. обознач. см. фиг. 1.

В спектре доминирует пыльца кустарниковой березы Betula папа, 
составляющая 72% всех сосчитанных зерен. В составе пыльцы травяни
стых растений преобладает пыльца полыней, в составе которой основное 
значение имеет Artemisia borealis. В группе спор преобладают зеленые мхи.

Выше по разрезу во всех образцах наблюдается преобладание пыльцы 
древесных пород и в некоторых образцах — спор. Пыльца травянистых 
растений, кустарничков и кустарников присутствует почти во всех образ
цах, но в количестве от 1 до 20%.

В суглинистой толще колебания в группе пыльцы древесных пород не
велики. Наблюдаются колебания в соотношении пыльцы ели, березы, оль
хи, кедровой сосны; временами пыльца этих пород выходит на первое место.

Пихта отмечается почти во всех образцах, и в образце на глубине 9 м 
наблюдается ее максимум —12%.

В образцах из верхней песчаной толщи в составе пыльцы древесных 
пород преобладает пыльца сосны обыкновенной (42—52%) с незначитель
ным участием березы (10—12%), ели (18—19%), пихты (1 %) и ольхи (10%).

В поверхностном почвенном образце преобладает пыльца кедровой сос
ны (31 %) и березы (31 %), а также ольхи (17%), ели и сосны обыкновенной 
(по 10%) и пихты (1%).
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Самый"южный из исследованных нами торфяников находится на меж
дуречье Нижней Баихи и Пакулихи, в районе Большой тундры. Разрез 
торфяного бугра имеет мощность 430 см. Нижняя часть разреза до глубины 
230 см представлена глинами с линзами льда. Выше, до глубины 190 см, 
залегает суглинок мерзлый, с глубины 190 см до поверхности — торф 
мерзлый (фиг. 8).

Общий состав flbuibqa древесных Betula Пвшвца травя ни-

пвигЬцЬ! лоров пала cmbix растений

Фиг, 8. Спорово-пыльцевая диаграмма голоценовых отложений |
_^ (торфяник в Большой тундре).

Условн. обозначаем, фиг. 1.

В нижней части разреза в глинах обнаружены спорово-пыльцевые 
спектры приледникового типа, с обилием пыльцы кустарниковых берез 
(35—52% всех сосчитанных зерен пыльцы и спор) и пыльцы травянистых 
растений (29—11%). Пыльца древесных пород составляет всего 5—7%. 
Споры принимают значительное участие в спорово-пыльцевых спектрах — 
27-40% .

Среди пыльцы древесных пород отмечаются единичные зерна пыльцы 
Larix, Picea, Pinus sibirica, Betula (древесные формы) и Alnus.

В группе травянистой пыльцы преобладают злаки (77—38%) и в мень
шем количестве отмечается пыльца Artemisia, Chenopodiaceae, и разно
травья из семейств Compositae, Umbelliferae, Onagraceae, Caryophyllaceae, 
Polygonaceae, Dipsacaceae, Labiatae, Rosaceae и др.

В группе спор преобладают зеленые мхи (91—24%) и плауны — Ly
copodium pungens (арктический вид) до 49%, в небольшом количестве от
мечаются споры плауна Lycopodium alpinum (8—9%), L. clavatum (1—3%), 
L. complanatum (1—5%) и споры Polypodiaceae (2—7%).

Спорово-пыльцевые спектры из лежащих выше суглинков и торфа рез
ко отличаются от спектров из глин. Спектры этих горизонтов — лесного 
типа. Пыльца древесных пород составляет 46—92%, пыльца трав почти 
полностью отсутствует (не выше 2%), спор — 0—54%.

В группе пыльцы древесных пород в нижних горизонтах в слое суглин^ 
ков отмечается преобладание пыльцы ели (67—52%). Но, кроме того, в зна
чительном количестве присутствует пыльца кедра сибирского (9—17%) 
и березы (16—22%).
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На горизонте 175—150 см в торфе в спорово-пыльцевых спектрах ветре-» 
чается пыльца ели (77—98%) с небольшой примесью пыльцы березы.

На горизонте 80 см наблюдается максимум пыльцы березы— 58%. 
Кроме того, в спектре отмечаются пыльца ели (40%) и единичные пыльце
вые зерна пихты, Pinus silvestris, Р. sibirica и Alnus. В поверхностном об
разце доминирует пыльца Pinus sibirica (77%); кроме того, встречается 
пыльца пихты (3%), ели (12%), сосны обыкновенной (8%).

Среди спор преобладают папоротники. Значительное участие принима-* 
ют зеленые мхи и лесные виды плаунов — Lycopodium clavatum и L. anno- 
tinum .

Общий состав ib/лОцб! ПЬ/лЬца dpeOecHbtx
пород С п о р в /

0 20 40 50 30 W0 0 20 40 50 80 Ш°/о

Фиг. 9. Спорово-пыльцевая диаграмма голоценовых отложений 
(торфяник в районе фактории Верхняя Баиха).*

У с л о в н .  о б о з н а ч е н ,  с м .  ф и г .  1 .

Таким образом, по данным спорово-пыльцевой диаграммы, можно чет
ко выделить два крупных этапа в развитии растительности — тундровый 
и лесной. Глинистые осадки содержат спорово-пыльцевые спектры, отра
жающие безлесные растительные ассоциации с преобладанием в раститель
ном покрове злаков, полыней, лебедовых и разнотравья, с участием арк
тических видов плаунов Lycopodium pungens и L . alpinum. Они близки по 
составу к спектрам, изученным нами в отложениях II надпойменной тер
расы и в самом нижнем образце из поймы. Это позволяет синхронизиро
вать глинистый горизонт этого торфяного бугра с отложениями I надпой
менной террасы и датировать его как сартанский.

Лежащие выше суглинки и торф мы относим к голоцену.
В голоценовых осадках данного разреза по спорово-пыльцевым спект

рам из отдельных горизонтов можно наметить несколько этапов в развитии 
растительности (снизу вверх)::

I. 205—220 см — горизонт с преобладанием ели (54—68%), со зна
чительным участием березы (18—20%) и сибирского кедра (10—18%), 

а также сосны обыкновенной (2—8%) и пихты (5%).
И. 115—175 см — нижний максимум ели (77—98%) с незначи

тельным участием березы (2—21%) и кедра сибирского (1%).
III. 80 см — максимум березы (до 58%) со значительным участи
ем ели (42%).
IV. 5,0 см — второй максимум ели (98%) с Pinus sibirica (2%).
V. Поверхностный горизонт с максимум Pinus sibirica (86%), с

незначительным участием ели (12%), сосны обыкновенной (8%) и 
пихты (3%).

Изучение пыльцы и спор из отложений торфа другого торфяного бугра, 
расположенного в 4 км к северу от фактории Усть-Баиха (анализы И. 3. 
Котовой), дает относительно сходную картину (фиг. 9). Литологически 
здесь представлен один горизонт — торф, имеющий мощность 250 см.
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Спорово-пыльцевые спектры всех исследованных восьми образцов — лес
ного типа. Во всех образцах доминируют пыльца древесных пород и спо
ры. Пыльца трав в количестве 2—4% обнаружена лишь в двух образцах. 
В нижней части разреза наблюдается максимум ели (86%), при незначи
тельном участии пыльцы сосны 12% и березы 2%.

Выше происходит постепенное сокращение в спектрах пыльцы ели4] и 
возрастает количество пыльцы березы. На глубине 135 см пыльца березы 
достигает максимума — 58 %. Пыльца ели в этом образце составляет 
33 %, сосны — 8 % и ольхи — 1 %.

Общий
состав пЫлвцЫ

ЛЬ/лвца древесных ЛвигЬца травяни-

пород Betula пало cmb/x растений С п о р  в/
О 20 40 00 ВО 100 О 20 40 ВО 0 20 40 ВО 60100 0 20 40 60 80 Юс

Фиг. 10. Спорово-пыльцевая диаграмма голоценовых отложений 
'торфяник, Селиванихинский яр).

flc J Условн. обозначен, см. фиг. 1.

Выше по разрезу пыльца березы быстро исчезает и в составе пыльцы 
древесных пород принимают участие в основном темнохвойные породы. 
Содержание пыльцы ели составляет 40—54%, количество пыльцы пихты 
достигает максимума — 30%, кедра сибирского — 20% и сосны обык
новенной — 10%.

К сожалению, не были исследованы образцы из верхней части торфя
ника, где должен быть отложен состав современной растительности.

Таким образом, как видно из диаграммы, в данном разрезе четко вы
ражены три фазы в развитии растительности: I — еловая, II — березо
вая, III — темнохвойная с максимумом пихты.

Они хорошо сопоставляются со И, III и IV фазами предыдущего раз
реза.

На правом берегу Енисея, против устья протоки Большой Шар, в кру
том уступе поверхности высотой 45 м произведена расчистка, где сверху
вниз обнажаются (фиг. 10):

Глубина, см
Почвенно-растительный г о р и зо н т ...................  0—25
Торф м ерзлы й...........................................................  25—180
Супесь серая м е р з л а я .......................................... 180—420

В спорово-пыльцевых спектрах слоя 3 (супесь) наблюдается преобла
дание пыльцы кустарников, кустарничков и травянистых растений. Пыль
ца древесных пород играет подчиненную роль (5—30%). В ее составе пре
обладает пыльца древесных видов берез и ольхи. В небольшом количестве 
отмечается пыльца хвойных. Содержание пыльцы кустарниковой березки 
достигает 52% всех сосчитанных зерен. Среди трав преобладают злаки и 
разнотравье. Отмечается пыльца полыней и маревых. По-видимому, спо-
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рово-пыльцевые спектры из супесчаного горизонта также можно датиро
вать как сартанские, а лежащую выше толщу относить к голоцену.

В спорово-пыльцевых спектрах образцов из торфа наблюдается резкое 
преобладание пыльцы древесных пород (85—99%). Пыльца кустарнико
вой березки и трав отмечена лишь в одном образце на глубине 1,30 см. Спо
ры играют весьма незначительную роль. В спорово-пыльцевых спектрах 
в торфе в составе пыльцы древесных пород происходят значительные ко
лебания.

1. В нижних образцах, на глубине 140—180 см, наблюдается npe-J 
' обладание пыльцы ели (42—65%), со значительным участием пыль-j 
цы кедровой сосны (26—33%), пихты (5—10%) и небольшой приме
си пыльцы сосны обыкновенной и лиственницы.

I II. В образце, взятом с глубины 120 см, наблюдается максимум 
пыльцы березы (древесных видов) — 49%, при значительном участии 
пыльцы кедровой сосны — 34%. Участие ели сокращается до 24%.
Larix составляет 2%. Пыльца пихты отсутствует.

III. Выше по разрезу наблюдается возрастание пыльцы кедровой* 
сосны до 92% и, соответственно, сокращение пыльцы ели. В незна- 
тительном количестве отмечается присутствие обыкновенной сосны,[ 
дихты, лиственницы и березы.;

Последние два торфяника находятся севернее описанных выше, в зоне 
лесотундры и тундры.

На правом берегу Енисея, в 5 км к северу от пос. Никольского, в на
стоящее время развита значительно разреженная лиственничная лесотунд
ра с большим участием кустарниковых видов берез и несколькими видами 
Salix , с багульником, ежеголовником, голубикой, морошкой, с обилием 
мхов и лишайников.

В обрыве поверхности высотой 60 м на отложениях зырянского оледе
нения вскрывается толща плохо разложившегося мерзлого торфа мощно
стью 255 см, перекрытая гиттией мощностью 42 см и супесями — 90 см. 
Почвенно-растительный горизонт имеет мощность 20 см (фиг. 11).

Почти во всех образцах обнаружены пыльцевые спектры лесного типа 
и лишь в двух верхних образцах — лесотундрового типа. Возрастание в 
общем составе спорово-пыльцевых спектров пыльцы травянистых расте
ний на глубине 150—200 см от поверхности связано с увеличением учас
тия в спектре пыльцы Menyanthes trifoliata (Вахты трехлистной). Вахта в 
настоящее время широко распространена на болотах значительно южнее 
пос. Никольского, в районе Туруханска, в таежной зоне. Таким образом, 
в данном случае увеличение в общем составе пыльцы травянистых расте
ний свидетельствует не об ухудшении климатических условий, а, наобо
рот, о потеплении.

По всему разрезу наблюдается довольно однообразный состав пыльцы 
древесных пород: основными породами являются ель, береза и ольха, но 
можно наметить некоторые изменения в соотношениях этих пород по вер
тикали разреза.

В образцах из нижних горизонтов торфа преобладает пыльца древес
ных видов березы (40—78%) и пыльца ольхи (53—38%). В незначительном 
количестве (5—7%) присутствует пыльца ели. Вверх по разрезу наблю
дается постепенное увеличение количества пыльцы ели и на глубине 315 см— 
первый максимум пыльцы ели (49%). Кроме того, присутствует пыльца 
березы (40%), ольхи (10%) и лиственницы (1%). Выше по разрезу вновь 
начинает преобладать пыльца ольхи и березы. Содержание пыльцы ели 
несколько сокращается (до 23%). В образце с глубины 176 см наблюдается 
второй максимум пыльцы ели (63%).

Кроме того, имеется незначительное количество (20%) пыльцы ольхи 
и березы. Во всех образцах разреза в количестве 1—3% встречается пыль
ца лиственницы.
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Еще выше по разрезу значительно сокращается количество пыльцы 
ели (до 3%) и вновь увеличивается количество пыльцы ольхи (до 55%) и 
березы (36%). На глубине 65 см отмечается максимум пыльцы березы — 
96%.

Далее вверх по разрезу вновь наблюдается некоторое увеличение со
держания пыльцы ели.

Общий состав ПЬ/лЬца древесных 
пй/лЬцЫ лород Pi срп Betula Betulo.

(  древесн.) лапа
О 20 40 00 80 100 О 20 40 60 80100 О 20 40%

1 I I I— Г"

Фиг. И . Спорово-пыльцевая диаграмма голоценовых отложений-; 
(торфяник, Никольский яр).>

В верхних двух образцах отмечено увеличение количества пыльцы тра
вянистых растений, кустарничков и кустарников, и значительное сокраще
ние содержания пыльцы древесных пород.

Среди пыльцы древесных пород отмечаются немногочисленные зерна 
пыльцы ольхи, ели, древесных видов березы и лиственницы. Значительно 
возрастает участие пыльцы карликовой березки (до 23—30%), а также 
ив, вересковых, злаков, осок, полыни и разнотравья.

Самый северный изученный нами торфяник находится в 8 км к югу от 
г. Дудинки, на правом берегу Енисея, у мыса Грибановского. Торф пере
крывает отложения I надпойменной террасы. Толща торфа имеет мощность 
1,80 м. Исследовано семь образцов, но пыльца обнаружена лишь в че
тырех.

Во всех образцах обнаружена почти исключительно пыльца ели, до 
98%. Кроме того, отмечаются в ряде образцов единичные зерна Pinus 
sibirica, Betula, Alnus и Larix.

Пыльца травянистых растений почти полностью отсутствует.
Споры присутствуют в количестве не более 10% всех зерен. Среди спор 

преобладают зеленые мхи и плаун Lycopodium annotinum. Поверхностный 
образец, к сожалению, не содержит пыльцы и спор, почему нельзя пред-
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ставить себе, как отразился бы состав современной растительности в спо
рово-пыльцевом спектре.

Спорово-пыльцевые спектры, обнаруженные в разрезе торфа с мыса 
Грибановского,— таежного типа. Они свидетельствуют о продвижении 
еловых лесов во время климатического оптимума в зону современной 
тундры.

Таким образом, изучение спорово-пыльцевых диаграмм голоценовых 
отложений позволяет сделать следующие выводы.

В сартанское время, когда происходило оледенение в горах Восточной 
и Северной Сибири, в нашем районе господствовали безлесные тундровые 
ландшафты, с преобладанием кустарниковых видов берез и травянистых 
растений: злаков, полыней, лебедовых и различных видов разнотравья.

Далее произошло значительное потепление, что в спорово-пыльцевых 
спектрах выразилось в появлении пыльцы древесных пород, которая на
чала значительно преобладать над пыльцой травянистых растений и над 
спорами.

Во время формирования осадков голоцена на территории района ис
следования преобладали лесные формации. Леса продвигались далеко на 
север, о чем свидетельствуют спорово-пыльцевые диаграммы отложений 
нижнего течения Енисея (Никольский и Грибановский мысы).

В современный период мы наблюдаем в спорово-пыльцевых спектрах 
отложений из южного района господство пыльцы кедровой сосны, а на 
севере — увеличение пыльцы кустарников, кустарничков и трав (Betula 
папа, Salix sp., Ericaceae и т. д.), что свидетельствует о похолодании кли
мата за последний период.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Таким образом, начиная со времени максимального оледенения на ис
следованной территории неоднократно происходили изменения в состава 
растительности в связи с колебаниями климата. Намечается ряд фаз от
носительно теплого климата, чередующихся с фазами похолодания.

«Холодные» фазы связаны с оледенениями Сибири и характеризуются 
либо полным отсутствием растительности, либо развитием в растительном 
покрове безлесных ассоциаций.

«Теплые» фазы связаны с межледниковьями и межстадиалами и харак
теризуются большей или меньшей облесенностью района (фиг. 12).

Со времени максимального оледенения намечается четыре «холодных» 
фазы и четыре «теплых».

Первая «холодная» фаза совпадает со временем максимального — са- 
маровского оледенения. В это время значительная часть территории по
крывалась ледником и была полностью лишена растительности. На прост
ранствах, свободных ото льда, существовала растительность тундрового 
типа, с карликовой березкой, полынями, злаками, разнотравьем, зелены
ми мхами, с плаунком Selaginella selaginoides.

Следующая за самаровской — «холодная» фаза приходится на тазов- 
ско-санчуговское время, когда также существовали безлесные злаково
разнотравные ассоциации с карликовой березкой, мхами, арктическими 
видами плаунов: Lycopodium pungens, L. alpinum, L . appressam и плаун- 
ком Selaginella selaginoides.

Время формирования отложений мессовско-самбургского горизонта 
характеризуется развитием в растительном покрове березово-ольховых 
островных лесов. Значительные поверхности, лишенные древесной расти
тельности, были заселены луговыми травами из семейства бобовых, гвоз
дичных, зонтичных, ворсянковых и др., с участием лебедовых и полыней, 
а также карликовой березки. Таким образом, в мессовско-самбургское
60
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время климат был, по-видимому, теплее, чем в самаровское и тазовско- 
санчуговское время, но значительно более суровый, чем современный, что 
свидетельствует о том, что тазовское оледенение не было самостоятельным, 
а было стадией самаровского оледенения.

Первым теплым межледниковьем является казанцевское. В это время 
на изученной территории существовала темнохвойная тайга с участием в 
растительном покрове ели, кедровой сосны и пихты. Значительные про
странства были заняты сфагновыми болотами с карликовой березкой.

Вслед за казанцевским межледниковьем вновь происходит значитель
ное похолодание, вызванное развитием к северу от района нашего иссле
дования зырянского оледенения. В изученном районе в это время суще
ствовали безлесные ассоциации с преобладанием в растительном покрове 
полыней и лебедовых и в меньшей степени — разнотравья и карликовой 
березки.

В каргинское время, в период формирования II надпойменной терра
сы, на исследованной территории происходит некоторое потепление в свя
зи с отступанием зырянского ледника. Несмотря на это, климат был на
столько суровым и засушливым, что большая часть территории была за
нята безлесными степными ассоциациями с участием полыней, злаков и 
разнотравья, лишь наиболее благоприятные местообитания, по-видимому 
речные долины, были заняты елово-березовыми лесами.

В сартанское время, в период формирования I надпойменной террасы, 
вновь происходит похолодание, связанное с сартанским горнодолинным 
оледенением. В растительном покрове в это время были развиты лесотунд
ровые и тундровые ассоциации с участием карликовой березки, вереско
вых, злаков, полыней, разнотравья. Значительное развитие получили зе
леные мхи и арктические виды плаунов.

В послеледниковое время (в голоцене) в районе исследования проис
ходят значительное потепление и увеличение влажности, что способство
вало развитию древесной растительности. В течение всего голоцена суще
ствовали таежные еловые, елово-березовые, елово-пихтовые и елово-кед
ровые леса. В фазу климатического оптимума происходило значительное 
продвижение северной границы леса на север, в зону современной лесо
тундры и даже тундры.Ц
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Р. Е. Г И Т Е Р М А Н

СПОРОВО-ПЫЛЬЦЕВЫЕ СПЕКТРЫ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ЮГА И ВОСТОКА СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ

В настоящей работе изложены результаты изучения более 40 разре
зов по трем районам: Вилюйской впадине (материалы М. Н. Алексеева, 
И. А. Дуброво, Р. Е. Гитерман), среднему течению р. Лены (материалы 
Н. С. Чеботаревой, Н. П. Куприной) и верхнему течению Нижней Тун
гуски (материал В. Ю. Малиновского).

В литературе вопрос об истории растительности в течение четвертич
ного периода на территории южной и восточной частей Сибирской плат
формы разработан крайне недостаточно.

Часть известных нам работ написана давно и поэтому приведенные 
в них результаты спорово-пыльцевых анализов не могут считаться до
стоверными. Таковы находки пыльцы дуба в отложениях верхнего те
чения Алдана, описанные В. В. Алабышевым (1932).

Работы Б. А. Тихомирова (1941) и А. А. Егоровой (1930) посвящены 
изучению тундровых торфяников и могут быть лишь примерно сопостав
лены с нашими данными, да к тому же они относятся только к голоцену. 
Недавно опубликованные работы (1955 г.) М. Н. Караваева и А. И. По
повой по Центральной Якутии, М. П. Гричук по бассейну Ангары пред
ставляют для нас большой интерес. Материалы, приводимые этими ав
торами, могут быть до известной степени сопоставлены с нашими данными.

МЕТОДИКА

Для правильной интерпретации ископаемых спорово-пыльцевых спек
тров четвертичных отложений чрезвычайно важное значение имеет изу
чение современной растительности и ее спорово-пыльцевых спектров.

Е .  Д. Заклинская в ряде работ (1946, 1951) указывает, что для пра
вильной расшифровки данных спорово-пыльцевого анализа необходимо 
сопоставление современной растительности с продуцируемой ею пыль
цой. Изучая эти соотношения в современном растительном покрове, она 
пришла к выводу, что характер спорово-пыльцевых спектров более или 
менее правильно отражает состав растительности.

Это положение было принято нами как критерий при интерпретации 
ископаемых спорово-пыльцевых спектров четвертичных отложений. Для 
современного растительного покрова Центральной Сибири характерно 
преобладание лиственничных лесов из даурской лиственницы. Извест
но, что пыльца лиственницы плохо сохраняется в ископаемом состоянии.

Для получения своего рода «эталонных» спектров лиственничных
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лесов и для дальнейшего сопоставления их с ископаемыми нами были 
произведены спорово-пыльцевые анализы поверхностных проб в области 
распространения растительной ассоциации, где в составе древесного 
яруса преобладала лиственница, в травянистом покрове — брусника, 
в наземном — зеленые мхи. Прочие древесные породы (сосна, ель, бере
за) встречались в этой ассоциации лишь в виде незначительной примеси.

В результате спорово-пыльцевых анализов оказалось, что максималь
ное содержание пыльцы лиственницы в спектре лиственничного леса— 
9%, а наибольшего процентного содержания в нем достигает пыльца 
сосны — от 48 до 64%, ели — от 13 до 42%; содержание пыльцы березы 
и ольхи не превышает 15%. {

В составе спектра недревесных растений в больших количествах встре
чается пыльца вересковых, в составе спор наблюдаются единичные споры 
зеленых и сфагновых мхов, плаунов и папоротников.

С некоторыми поправками можно принять, что состав спорово-пыль
цевого спектра отражает состав растительности упомянутой ассоциации.

При интерпретации ископаемых спорово-пыльцевых спектров, в со
ставе которых встречается пыльца лиственницы, нужно всегда учитывать 
ее плохую сохраняемость. Даже незначительное содержание пыльцы 
лиственницы в ископаемом спорово-пыльцевом спектре дает возможность 
предполагать более значительное участие этой древесной породы в со
ставе растительности.

ФАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Изучение геоморфологии и геологии кайнозойских отложений южной 
и восточной частей Сибирской платформы позволило М. Н. Алексееву,
Э. И. Равскому, Н. С. Чеботаревой и другим дать общую схему строе
ния кайнозойских отложений.

Долина р* Вилюй
М. Н. Алексеев (1957) выделяет в нижнем течении Вилюя пойму и 

шесть надпойменных террас. Наиболее древними аллювиальными обра
зованиями являются отложения VI надпойменной террасы; высота ее 
над урезом реки 90—120 м, мощность аллювия 5—15 м.

Аллювиальные отложения VI надпойменной террасы М. Н. Алек
сеев датирует концом плиоцена — нижним плейстоценом на основании 
находки зуба Elephas meridionalis.

Зуб Elephas meridionalis был определен И. А. Дуброво (1953) при 
обработке коллекции Вилюйского краеведческого музея. По мнению М. Н. 
Алексеева, по всей вероятности, он происходит из отложений VI над
пойменной террасы. Кроме того, в отложениях более низкой IV надпой
менной террасы обнаружена фауна конца нижнего или начала среднего 
плейстоцена.

Отложения VI надпойменной террасы вскрываются на левом берегу 
р. Мархи на высоте 100—105 м над урезом реки.

По данным М. Н. Алексеева, в 22 км выше устья р. Хаинья в шурфе 
глубиной 90 см обнажаются следующие отложения (сверху вниз):

М о щ н о с т ь ,  м
Растительный с л о й ............................................................................................. 0,1
Желто-бурый суглинок с га л ь к о й ............................................................  0,2
Глина красная, комковатая, переполненная беспорядочно рас

положенной галькой и валунами..................................................................... 0 ,6

В этом разрезе была обнаружена четвертичная древесная пыльца 
следующего состава: пыльцы лиственницы — 10%, ели — 15%, сосны —
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25%, березы — 38%, ольхи — 10%, ивы — 2%, при общем преоблада
нии пыльцы древесных пород — 68% по сравнению с пыльцой недревес
ных растений — 13% и со спорами — 19%.

Кроме того, в полученных спорово-пыльцевых спектрах была най
дена пыльца Carpinus, Quercus, Cupressaceae, Juglans, Ulmus, Tilia, Tsuga, 
Pinus и других древесных, сильно минерализованная, очень плохой со
хранности, по-видимому, переотложенная. Сходные спорово-пыльцевые 
спектры установлены и для ряда других разрезов VI надпойменной террасы 
р. Мархи. Таким образом, имеющиеся в нашем распоряжении данные 
свидетельствуют о господстве во время формирования отложений VI над
пойменной террасы лесного типа растительности со значительным участием 
хвойных пород (ели, сосны).

Отложения V надпойменной террасы (высота над урезом реки 65— 
80 м) также относятся к нижнему плейстоцену. В аллювии террасы, имею
щем мощность 15—18 м, были найдены шишки, принадлежащие, по опре
делению М. Н. Караваева, древним видам Larix, Tsuga (?).

Отложения V надпойменной террасы (высота 70 м над урезом реки) 
описаны В. С. Трофимовым по правому берегу р. Тюнг, в 50 км от 
устья. Здесь обнажаются (сверху вниз):

М о щ н о с т ь ,  м
Растительный слой . . , , ................................................................................. 0,1
Серые суглинки......................................................................................................... 10,0
Серые галечники с крупной галькой в крупнозернистом песке . . 1,1
Серые песчаники верхнего мела.

Анализ двух образцов из серых суглинков с глубины 5 и 6 м дал сле
дующие результаты. В образце с глубины 6 м преобладает пыльца дре
весных пород (63%), пыльцы недревесных растений 36%, спор 1%. В со
ставе древесных пород преобладает пыльца сосны, много пыльцы березы, 
встречается пыльца ели (6%), ольхи (8%). В составе недревесных расте
ний встречено много пыльцы полыни. В образце с глубины 5 м возрастает 
содержание пыльцы недревесных растений и уменьшается содержание 
пыльцы древесных пород, причем в составе недревесных появляется в 
больших количествах пыльца злаков, полыней, разнотравья. По-види
мому, здесь можно говорить уже о некотором остепнении, в противо
положность спектру из более глубоко залегающих отложений, когда 
леса играли довольно значительную роль в растительном покрове.

Отложения IV надпойменной террасы (высота над урезом реки 45—
65 м) широко развиты в среднем и нижнем течении Вилюя и его притока 
Мархи. По данным М. Н. Алексеева, мощность аллювия этой террасы 
в нижнем течении Вилюя достигает 20 м.

В отложениях IV надпойменной террасы были найдены зубы Rhi
noceros mercki, Elephas wiisti, а также в изобилии растительные остатки 
(обломки стволов деревьев, шишки хвойных, многочисленные семена 
в торфянистых прослоях из основания аллювия). Возраст отложений 
IV надпойменной террасы Вилюя и Мархи М. Н. Алексеев определяет 
как конец нижнего — начало среднего плейстоцена. Аллювиальные от
ложения террасы представлены косослоистыми песками и галечниками.

Нами были получены спорово-пыльцевые спектры из аллювия трех 
разрезов IV надпойменной террасы.

М. Н. Алексеевым был описан один из них — на левом берегу Вилюя, 
в 5 км выше устья р. Беллях (высота бровки 52 м над урезом реки). Здесь 
обнажаются (сверху 'Вниз):

М о щ н о с т ь ,  м
Растительный с л о й .............................................................................................  0,15
Суглинок плотный делювиальный, оливкового ц в е т а ...................... 0 ,8—1,2
Лед, содержащий в верхней части илистые прослойки, обогащенные 

растительными остатками. В нижней части лед содержит большое
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количество илистого материала. Во льду изолированными v 
нами наблюдается несколько торфянистых горизонтов, распол Ч8СТ~ 
ных ярусами. Эти горизонты залегают карманами в сплошной °ЖеН~ 
льда. Мощность льда не менее 8 м. и массе

Тонкое переслаивание желтого слабоглинистого песка, серого 
нистого песка и серых песчанистых глин. Иногда наблюдаютс ГЛИ~ 
кие прослои разнозернистого песка. Количество глинистыхЯ Т°Н~ 
слоев, их мощность и содержание в них глины увеличиваются к П̂ °* 
ней части горизонта. По всей толще наблюдаются точечные угл НИЖ~ 
включения ......................................................................................... у листые

Голубовато-серые пластичные глины. Пласт этой глины в вр
ней части горизонта имеет м ощ ность................................ верх-

Ниже залегает прослой серого глинистого песка, затем глина ’
логичная описанной выше .......................................................... * ана“

Еще ниже наблюдается тонкое переслаивание серых глин с ^
песков и темно-серых песчанистых глин, причем с о д е р ж а н и й ™
на книзу увеличивается...................................................... F е пес"

Светло-серый горизонтально-слоистый кварцевый п е с о к . ..................
Прослойки среднезернистого песка чередуются с прослойка 

мелкозернистого песка. р иками
Мощная толща, представленная косым чередованием разнозе 

стого кварцевого песка с галькой, прослоев глинистого серого^™ ' 
козернистого песка, косых прослоев, обогащенных частичками 
ленной древесины, и хорошо отсортированного мелкозернистого п ^Г" л л 9 

Светло-серые мягкие мучнистые песчаники верхнего м р я  Ка ■ ■  
цоколь террасы. мела

Спорово-пыльцевые спектры аллювиальных отложений теюп 
ставленных толщей косослоистых песков и галечников относ аСЫ* 
ному типу (фиг. 1). ’ ятся к стец^

В составе пыльцы древесных пород встречаются лишь единичный 
цевые зерна березы. Возможно, существовали небольшие б НЫе ПЫль~ 
ки, чередовавшиеся с безлесными пространствами ерезовые лес-

М. Н. Алексеевым описан следующий разрез IV надпойменной 
расы по левому берегу Вилюя, в 8 км выше пристани Лонхолох (<шер Р'

Растительный слой . ......................................................... °rwrcTb* м
Суглинок плотный, темно-серый, сырой, с редкими остатками к *

ней растен и й ......................................  К0Р"
Песок светло-серый, мелкозернистый, кварцевый, кбсослоистый 97 ^
Косослоистые пески с галькой. В верхней части пески м ел к ое  

нистые, с редкими галечниковыми прослоями. Книзу пески ста 
вятся крупнозернистыми и количество галечниковых прослоев vb -̂"
личивается.............................................................................................  уве"

Пески и рыхлые песчаники верхнего мела с линзами глин vro 
ными мусорниками и тонкими прослойками галечников. * У ЛЬ~

Из аллювия этой террасы (горизонт 4) были проанализированы 
образца. В полученных спектрах преобладает пыльца травянистый ДВа 
тений (27—84%), довольно много содержится в них ныты-пы Рас~ 
ных пород (14—19%). В составе древесных пород преобладает ££!,Вес' 
сосны, лиственницы, ольхи. В составе пыльцы нелприргхттлчг тч ЫЛЬД^
преобладает пыльца злаков (56—60%), много пыльпы пол1тиТ“НИЙ 
разнотравья. 4 полыней а

Из основания аллювия IV надпойменной террасы были пв 
зированы еще два образца: один из обн. 11 по левому берегу R if али~ 
в 17 км ниже Вилюйска, в 2,5 м выше основания аллювия- в т о р о “ ЛЮя> 
обн. 12 по левому берегу р. Вилюя, в 30 км выше Вилюйска R в** ~~ Иа 
части обнажения в осыпи собраны многочисленные шишки хво”6РХНе1Д 

В спорово-пыльцевых спектрах обоих образцов преобладает п ь г * 1*’ 
древесных растений, главным образом злаков, много разнотравья rf>paBe' 
древесных встречается единичными зернами (лиственница сос ^ льЦа
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ольха, ива), причем интересно, что пыльца хвойных (в частности ели) не 
встречается совсем.

По мнению М. Н. Алексеева, многочисленные растительные остатки 
и шишки, найденные в основании аллювия IV надпойменной террасы, 
являются in situ. Тем более странно отсутствие пыльцы ели (и вообще 
дре1 есн;>:х пород) в спорово-пыльцевых спектрах аллювия террасы.

Общий ПЬшОца ПЬигЬца
состад пЬ/лвцЬ/ древесном: пород недревеснйх растении

□  13 О 10 ф / д  /к  16 А  17 с? 18 •  18 О 20 □  21

Ш22 ® 2 0  ®20 ^ 20  О  2В + 2 7  Х 2 0  Ф 29

Фиг. 1. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений IV надпойменной 
террасы на левом берегул Вилюя, в районе устья р. Тыалычымы:
1 — растительный слой; 2 — суглинки; 3 — лед; 4 — пески; 6 — глины; 6 — косо

слоистые пески и галечники; 7 — песчаники — цоколь террасы; 8 —торф; 9 — 
супесь; ю  — галечники; 11 — погребенная почва; 12 — растительные остатки; 
13 — пыльца древесных пород; 14 — пыльца недревесных растений; 15 — споры; 
16 — пихта; 17 — ель; 18 — лиственница; 19 — сосна; 20 — береза; 21 — ольха;
22 — пыльца широколиственных пород; 23 — ива; 24 — вересковые; 25 — злаки;

26 — осоки; 27 — полынь; 28 — лебедовые; 29 — разнотравье.

Пыльца хвойных пород разносится на очень значительные расстоя
ния и всегда отражается в больших или меньших количествах в спорово
пыльцевом спектре. Отсутствие ее в спектрах говорит об отсутствии со
ответствующих древесных пород в растительном покрове. Характер спо
рово-пыльцевых спектров из аллювия IV надпойменной террасы свиде
тельствует об отсутствии в то время сплошного облесения (возможны 
лишь островные леса). Таким образом, нахождение in situ шишек и дре
весины в этих отложениях требует уточнения.

С другой стороны, можно предположить, что слои, содержащие мак
роостатки и лежащие в основании аллювия IV надпойменной террасы, 
являются более древними. Возможно, они отвечают какой-то стадии фор
мирования высокой террасы, тем более что в спектрах из V и VI над
пойменных террас преобладает пыльца древесных пород; в частности, 
встречается пыльца ели.

Отложения III надпойменной террасы (высота над урезом реки 30—' 
35 м) относятся к среднему плейстоцену. Они пользуются довольно огра
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ниченным распространением в низовьях Вилюя; хорошо выражена эта 
терраса лишь в среднем течении. Мощность аллювия террасы в низовьях 
Вилюя достигает 25 м. Среднеплейстоценовый возраст отложений III 
надпойменной террасы устанавливается на основании прислонения к 
ней более низкой II надпойменной террасы. Кроме того, в отложениях 
III надпойменной террасы найден зуб Elephas trogontherii, относящегося 
к хазарскому фаунистическому комплексу.

Характерной особенностью аллювия III надпойменной террасы яв
ляется его более тонкий состав по сравнению с аллювиальными отложе
ниями других террас.

М. Н. Алексеевым описан следующий разрез III надпойменной тер
расы по правому берегу Вилюя, в 1 км ниже устья р. Илин-Дьели (свер
ху вниз):

М о щ н о с т ь ,  м
Делювиальные суглинки и супеси желтые и с е р ы е ..........................  1,8
Песок желтый, мелкозернистый с маломощными прослойками 

серого глинистого песка. В нижней части пески имеют серый цвет 4 
Темный глинистый песок с линзами палевых пластичных глин 6 
Песок серый, мелкозернистый, косослоистый с тонкими прослоя
ми глинистого песка. В нижней части горизонта прослои мелкой

гал ьк и ..........................................................................................................................  10
Песок серый, разнозернистый, косослоистый с щебнем и галькой 9,5 
Юрские конгломераты и песчаники — цоколь террасы.

Из этого разреза проанализированы два образца из горизонтов 3 и 4.
Полученные спорово-пыльцевые спектры относятся к лесному типу; 

в них преобладает пыльца древесных пород. В составе древесных пород 
встречается пыльца ели, сосны. Пыльцы недревесных растений мало, 
причем в верхнем образце (горизонт 3) содержание ее увеличивается до 
26%. В образце, лежащем ниже по разрезу (горизонт 4), пыльцы недре
весных растений всего 4 %, преобладает пыльца древесных пород — 66 %. 
В составе последней ель составляет 32%, сосна 43%, береза 24%, 
ольха 1 %.

Характер спорово-пыльцевого спектра нижнего образца свидетель
ствует о существовании во время формирования этих отложений лесов 
с господством ели и сосны. В дальнейшем в спектре возрастает содер
жание пыльцы недревесных растений, что свидетельствует о смене лесной 
растительности безлесной.

Конечно, анализа двух образцов недостаточно для каких-либо выво
дов, все же несомненна смена лесостепных спектров, характерных для 
аллювиальных отложений IV надпойменной террасы, лесными, харак
терными для аллювиальных отложений III надпойменной террасы.

Отложения II надпойменной террасы (20—28 м) широко распростране
ны в пределах Вилюйской впадины. В отложениях этой террасы най
дены многочисленные остатки фауны верхнепалеолитического комплекса.

Возраст отложений II надпойменной террасы определяется как ко
нец среднего — начало верхнего плейстоцена. Нами были проанализи
рованы образцы из аллювия II надпойменной террасы по правому берегу 
Вилюя, в 1 км выше Верхне-Вилюйска, описанного И. А. Дуброво. 
В этом разрезе обнажаются (сверху вниз):

М о щ н о с т ь ,  м
П оч в а ........................................................................................................................  0,5
Суглинок желто-серый, плотны й............................................................  0,7
Суглинок ж елто-палевы й.............................................................................  0,5
Песок желто-бурый, мелкозернистый глинистый, пятнами — се

рый и темно-серый.................................................................................................  0,5
Переслаивание песка серого, разнозернистого, в основном мелко- 

зернштого, и коричневых иловатых глин. В песке встречается очень 
мелкая га л ь к а ................................................................................................. .... . 0,9
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Песок серый, мелкозернистый, с прослоями коричневато -серого 
суглинка. Отдельные прослои обогащены дресвой углей. В песке 
встречается отдельная мелкая г а л ь к а ................................................ 1,5

В полученных спорово-пыльцевых спектрах преобладает пыльца не
древесных растений (злаков, полыней, лебедовых, разнотравья).

Кроме собственно аллювиальных отложений, представленных пес
ками и галечниками, в строении II надпойменной террасы принимают 
участие озерно-аллювиальные осадки — тонкопесчанистые, суглинистые 
отложения или типичные озерные суглинки; в них часто встречаются ис
копаемые льды и прослои торфа. Эти отложения перекрывают не только 
аллювий II надпойменной террасы, они развиты также и на высоких 
террасах (III, IV, V, VI) Вилюя и Мархи. Форхмирование мощных толщ 
озерных суглинков с ископаемыми льдами связано с резким похолода
нием, происшедшим в конце среднего плейстоцена. Это подтверждается 
и характером спорово-пыльцевых спектров.

Наиболее полно охарактеризованы спорово-пыльцевыми спектрами 
отложения, перекрывающие аллювий IV надпойменной террасы.

В разрезе на левом берегу Вилюя, в 5 км выше устья р. Беллях, они 
представлены толщей суглинков, песков и глин с ископаемым льдом и 
торфянистыми прослоями. Торфянистые горизонты залегают в сплош
ной массе льда. Мощность пласта льда не менее 8 м.

В спорово-пыльцевом спектре нижней части пласта льда (см. фиг. 1) 
преобладает пыльца травянистых растений — 81 %, пыльцы древесных 
пород 14%, спор 5%. В составе древесных пород наибольшее число пыль
цевых зерен принадлежит березе — 14, меньше сосне — 4, лиственнице — 
3, ели — 2.

В составе пыльцы недревесных растений преобладает пыльца полы
н ей — 43%, несколько меньший процент составляет пыльца злаков — 
36%, встречается пыльца разнотравья — 20%, единичные пыльцевые 
зерна вересковых и лебедовых.

Выше по разрезу в составе спектров возрастает содержание пыльцы 
древесных пород — с 14 до 55%, главным образом за счет березы (ма
ксимальное содержание ее пыльцы 78%), встречаются пыльцевые зерна 
сосны, ели, лиственницы, ольхи. Наряду с этим велико также содержа
ние пыльцы недревесных растений — 45 %, хотя процент ее по сравнению 
со спектром нижней части пласта льда значительно сокращается. В со
ставе пыльцы недревесных растений большое количество пыльцы разно
травья, меньше пыльцы злаков и полыней, встречается пыльца лебедо
вых и вересковых. Таким образом, несколько изменяется состав травя
нистых ассоциаций. В спорово-пыльцевых спектрах верхней части пласта 
льда (в торфянистых отложениях) встречены единичные споры плаунков: 
Selaginella borealis, S. sibirica. Все это типично скальные растения, ко
торые, по-видимому, были приурочены к каменистым субстратам.

Об отсутствии в это время сплошной облесенности свидетельствует 
большой процент пыльцы недревесных растений. Возможно, это были 
островные березняки, чередовавшиеся с травянистыми злаково-разно
травными пространствами.

В разрезе IV надпойменной террасы по левому берегу р. Вилюя, в 
8—10 км ниже устья р. Чебыыды, обнажаются (сверху вниз):

МОЩНОСТЬ,!»!

Растительный с л о й .................................................... ......................................  0,1
Суглинок серый с ржавыми и желтыми выцветами. В верхней ча

сти суглинок сильно известковистый, пронизан корнями растений 1,3
Переслаивание озерных суглинков со следами мерзлотных дисло

каций, суглинков и с у п е с е й .............................................................................. 10,0
Гиттия, книзу переходящая в темно-коричневый торф, в средней 

части которого 15 см прослой серой гл и н ы ................................................ 2,0
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Серые плотные глины, книзу переходящие в типичные слои
стые озерные суглинки ржавого и серого ц в е т а ................................... 3,5

Торф темно-коричневый, плотный, сильно смятый мерзлотными 
дислокациями, местами разорванный ледяными клиньями. По клинь
ям внедряются суглинки вышележащего слоя 5 ........................................  2,0

Песок серый, в основном кварцевый, мелкозернистый, местами 
глинистый, косослоистый. Книзу количество глинистого песка уве
личивается ................................................................................................................ 15,0

Песок серый с ржавыми прослойками, косослоистый, разно
зернистый, с галькой и ржавыми косыми тонкими прослойками рас
тительного детрита и выклинивающимися прослоями плавника, по
крытого ржавым н ал етом .......................................................................................... 8,0

Песок с гравием, переполненный галькой, валунами и кусками
г л и н .................................................... ........................................................................  t 2

Пески и рыхлые песчаники — цоколь террасы.

Верхняя толща этого разреза охарактеризована спорово-пыльцевыми 
спектрами (фиг. 2). Она представлена озерными суглинками, гиттиями,

м

12

16

16

20

22
2U
26

Фиг. 2. ^порово-пыльцевая диаграмма озерных суглинков из обнажения 
на левом берегу р. Вилюя, в 8 км ниже устья р. Чыбыыды.

Условн. обознач. см. фиг 1

книзу переходящими в торф. Все эти отложения носят на себе следы мерз
лотных дислокаций. Спорово-пыльцевые спектры этой толщи различны 
по составу. В озерных суглинках они степного типа с господством пыль
цы недревесных растений, именно— злаков. Встречается также пыльца 
полыней, лебедовых, разнотравья, вересковых, но в меньшем коли
честве, чем пыльца злаков.

Книзу, с переходом в горизонт торфяников, в спектрах возрастает 
содержание пыльцы древесных пород. Значительный процент составля
ет пыльца березы, на втором месте стоит пыльца сосны и далее идут дре
весные породы, процентное содержание которых незначительно,—
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лиственница, ель, ольха. В нижнем горизонте торфа встречено одно пыль
цевое зерно липы.

Подобные спорово-пыльцевые спектры были обнаружены также при 
анализе покровных суглинков из других разрезов IV надпойменной тер
расы. Как указывалось выше, они синхронны отложениям II надпоймен
ной террасы.

Общий состой nb/jibybt ПЬ/лЬца дреВеснЬ/х пород

Фиг. 3. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений высокой 
поймы Вилюя.

Ус лови. обоанач. см. фиг. 1.

В верхнем плейстоцене образовались отложения I надпойменной тер
расы (12—18 м над урезом реки).

Строение этой террасы в нижнем течении Вилюя, по данным М. Н. 
Алексеева, довольно однообразно. В верхней части разреза залегают 
перевеянные мелкозернистые пески, книзу сменяющиеся песками жел
тыми, хорошо отсортированными, косослоистыми. В песках содержатся 
прослои и линзы серых глин. Этот слой песков имеет мощность 10—12 м. 
Он подстилается темно-серыми песчанистыми глинами и илами, содер
жащими растительные остатки и кости млекопитающих верхнепалеоли
тического фаунистического комплекса. Эти глины и илы имеют мощность 
не более 2,5 м и залегают на цоколе из пород верхнего мела.

Из горизонта серых глин с прослоями торфа было проанализировано 
три образца. Во всех полученных спорово-пыльцевых спектрах преоб
ладает пыльца недревесных растений — от 63 до 82%; пыльцы древесных 
пород содержится от 8 до 30%, спор — от 7 до 26%.

В составе пыльцы древесных пород наибольший процент составляет 
пыльца березы, пыльца прочих древесных пород встречается в единичных 
зернах (лиственница, ель, сосна, ольха). В составе недревесных расте
ний господствует пыльца злаков, много пыльцы полыней; пыльца осок, 
лебедовых и разнотравья встречается в меньшем количестве.

Полученные спорово-пыльцевые спектры из основания разреза I 
надпойменной террасы не характеризуют растительность времени обра
зования аллювия террасы. Они залегают на цоколе и, по-видимому, от
вечают какой-то стадии формирования отложений II надпойменной тер
расы. Однако, по имеющимся данным, в аллювии I надпойменной террасы 
наблюдаются также следы мерзлотных дислокаций, что свидетельствует
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о суровых климатических условиях во время отложения аллювия. Можно 
предположить, что и в это время господствовали лесотундровые ланд
шафты.

К голоцену относятся отложения поймы Вилюя и его притоков. Один 
из разрезов по правому берегу Вилюя, в 1,5 км ниже оз. Таастаах-Билах 2, 
описан М. Н. Алексеевым. Здесь обнажаются (сверху вниз):

М о щ н о с т ь ,  м
Растительный с л о й .............................................................................................  0,1
Суглинок темно-бурый сырой с корнями д ер ев ь ев ...........................  1,0
Погребенная почва — черный крупитчатый суглинок с корневой

системой крупных деревьев .......................................................................... 0,8
Тонкое косое и горизонтальное переслаивание суглинков, супе

сей и песков. Вся толща имеет серый и желтоватый цвет различной 
интенсивности. Содержит многочисленные остатки болотной рас
тительности ................................................................................................................ 1,9

Серые супеси с тонкими горизонтальными и слабо наклонными про
слоями (2—3 см толщиной) светло-серого песка, в основном кварцевого 
с тонкими прослоями растительного детрита коричневого цвета . . 3,7

Песок серый с разрозненной мелкой галькой, со слабой косой и 
горизонтальной сл ои стостью ............................................................................  1,4

Спррово-пыльцевые спектры разрезов высокой поймы и, в частности, 
высокой поймы Вилюя (фиг. 3) сильно отличаются по своему составу 
от спектров отложений надпойменных террас Вилюя, описанных ранее. 
В спектрах высокой поймы Вилюя преобладает пыльца древесных пород, 
отмечается много спор, пыльцы не древесных растений мало (максимально 
15—20%). Из древесных пород встречается в большом количестве пыль
ца сосны, березы, много пыльцы ели; большой процент составляет пыльца 
лиственницы (до 21%). Много спор зеленых мхов, сфагнов, папоротни
ков, найдены споры плаунов Lycopodium selago, L. sp.) и плаунков (Se- 
laginella selaginoides, S. sibirica). Это типичные лесные спектры, по-ви
димому, отражающие возникновение в описываемом районе лиственничных 
лесов.1

Фиг. 4. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений островной высокой 
поймы р. Лены в 23 км выше пос. Тас-Тумус.

У с л о в н .  о б о э н а ч .  с м .  ф и г .  1 .

Разрез высокой поймы р. Лены в 23 км выше пос. Тас-Тумус, по дан
ным М. Н. Алексеева, представлен переслаиванием суглинков, супесей 
и песков. Мощность всей толщи 6 м.

Спорово-пыльцевые спектры этого разреза все относятся к лесному 
типу, т. е. в них преобладает пыльца древесных пород (фиг. 4).
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В составе пыльцы древесных пород много пыльцы сосны (до 48%), 
березы (до 41%). В меньшем количестве встречается пыльца ели, лист
венницы, ольхи.

Бассейн верхнего течения Нижней Тунгуски

В верхнем течении р. Нижней Тунгуски В. Ю. Малиновский выде
ляет пойму и шесть надпойменных террас.

Спорово-пыльцевыми спектрами охарактеризованы отложения II и 
I надпойменных террас и высокой поймы.

Образование аллювиальных отложений II надпойменной террасы 
р. Нижней Тунгуски совпадает с началом верхнего плейстоцена. В отло
жениях этой террасы были найдены остатки фауны млекопитающих, при
надлежащей верхнепалеолитическому комплексу.

По правому берегу Нижней Тунгуски, у дер. Анкулы, в разрезе II 
надпойменной террасы, по данным В. Ю. Малиновского, обнажаются 
(сверху вниз):

Мощность, м
Пески желтые, разнозернистые, горизонтальныо-слоистые, книзу

переходят в косослоистые с линзочками г р а в и я .......................................  1,8
Переслаивание желтых глинистых песков и зеленовато-серых

глин. Слоистость горизонтальная.................................................................  1,1
Пески желтые, разнозернистые, с прослоями зеленовато-серых

глин, имеющих волнистую сл о и ст о ст ь .................................................... 5,2
Пески глинистые, горизонтально-слоистые, переслаиваются с

зеленовато-серыми глинистыми.........................................................................  1,6
Пески серые, кварцевые, крупнозернистые, переслаиваются с 

тонкими глинистыми прослойками. Слоистость песков косая . . . .  2,0
Пески буровато-серые, кварцевые, переслаивающиеся с зеленовато

серыми глинистыми песками. Книзу слоя пятнами появляются
ожелезненные п е с к и ..............................................................................................  0,7

Переслаивание буровато-желтых песков с зеленовато-серыми гли
нами, преобладающими по мощ ности............................................................  0,8

Пески желтовато-бурые, крупнозернистые, местами гравелистые
с включением волнисто-слоистых глинистых п е с к о в ..........................  1,1

Переслаивание серых кварцевых песков и озерных серых глин.
Мощность прослоев глин 0,5—1 с м ............................................................  0,6

Глины серые, плотные, неслои сты е.................................................... 1,0
Глины сизые с беспорядочными включениями глинистых буро

вато-серых п е с к о в .................................................................................................  0,4
Глины зеленовато-серые, пластичные, без вклю чений................... 0,2
Пески буровато-желтые, ожелезненные, косослоистые, с лин

зами более глинистых п е с к о в .........................................................................  0,9
Гравийно-галечные отложения, сцементированные окислами

железа до состояния слабого конгломерата.............................................  0,8
Траппы, слагающие бечевник.
Были проанализированы образцы озерных глин (фиг. 5).

В спектре из нижней части толщи озерных глин преобладает пыльца 
ыедревесных растений — 58%, велико содержание спор — 38%, пыльца 
древесных пород составляет всего 4 %. В составе недревесных преобладает 
пыльца разнотравья и полыней (41%), встречаются единичные пыльце
вые зерна злаков, осок, лебедовых.

В спорово-пыльцевых спектрах, взятых выше по разрезу, постепенно 
возрастает содержание пыльцы древесных пород, достигая максималь
ного содержания (38%) на глубине 16,15 м от поверхности.

Еще выше в спорово-пыльцевых спектрах вновь увеличивается содер
жание пыльцы недревесных растений (58—99%), отмечено максимальное 
количество пыльцы древесных пород — 4 %, содержание спор колеблет
ся от 4 до 41 %. В составе спектра недревесных растений господствует 
пыльца полыней — до 76%, пыльцы разнотравья до 45%, пыльцы про
чих недревесных растений (злаки, осоки, лебедовые, эфедра) меньше 10%.
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Фиг. 5. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений II 
надпойменной террасы Нижней Тунгуски у дер. Анкулы.

У с л о в н .  о б о з н а ч .  с м .  ф и г .  1 .
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Фиг. 6. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений II надпойменной террасы 
Нижней Тунгуски у фактории Теглякит.

У с л о в н .  о б о з н а ч .  с м .  ф и г .  1 .



В разрезе II надпойменной террасы на правом берегу Нижней Тун
гуски, у фактории Теглякит (обн. 760), по данным В. Ю. Малиновского,, 
обнажаются (сверху вниз):

М о щ н о с т ь ,  м
Слой п оч в ы .............................................................................................  0,1
Супеси буровато-желтые...................................................................  0,7
Горизонтально-слоистые гумусированные п е с к и ................  0,1
Пески желтовато-серые, мелкозернистые, слабо глинистые . . .  1,2
Постепенно переходят в
Пески серые, гумусированные.......................................................  0,5
Гравийно-галечные отложения серо-коричневого цвета, с гли

нистыми прослоями в основании......................................................... 0,7
Горизонт сизо-серых плотных озерных глин. Вскрытая мощность 1,2

Полученные спорово-пыльцевые спектры (фиг. 6) характеризуются 
значительным содержанием пыльцы древесных пород (22—60%). Наря
ду с этим в больших количествах встречается пыльца травянистых рас
тений (22—46%), много спор (17—43%).

В составе пыльцы древесных пород господствует пыльца березы — 
до 80 %. Пыльца сосны и ели составляет от 2 до 36 %, причем содержание 
пыльцы ели в верхних горизонтах глин возрастает. Здесь же было най
дено одно пыльцевое зерно липы. По всей толще встречаются единичные 
пыльцевые зерна лиственницы.

В составе пыльцы недревесных растений преобладает пыльца раз
нотравья — от 28 до 70%, несколько меньший процент составляет пыль
ца злаков — от 20 до 42%, пыльца полыней — 22%, встречаются еди
ничные пыльцевые зерна осок, лебедовых и вересковых.

С концом верхнего плейстоцена связано отложение аллювия I надпой
менной террасы.

По правому берегу Нижней Тунгуски, в 1 км ниже впадения в нео 
р. Люку, в аллювиальной толще I надпойменной террасы, по данным 
В. Ю. Малиновского, обнажаются (сверху вниз):

М о щ н о с т ь ,  м
П о ч в а ..................................................................................................................... 0,2
Суглинки бурые, гумусированные, неслоистые; на глубине 1,5 м

встречена вечная м ер зл ота ................................................................................... 1,5
Переслаивание сизых озерных глин и темно-бурых тонкозерни

стых п е с к о в ............................................................................................................  1,5
Пачки грубых гравелистых косослоистых песков переслаива

ются со слоями мелкого галечника, несущего следы выветривания 8,0
Песчаники стрелкинского горизонта.
Во всех спорово-пыльцевых спектрах (горизонты 2, 3) преобладает 

пыльца недревесных растений, причем содержание ее в верхней части 
толщи падает и возрастает процентное содержание пыльцы древесных 
пород. В составе древесных наибольшее число пыльцевых зерен при
надлежит березе, встречаются единичные зерна лиственницы, ели, сосны, 
ольхи, одно зерно липы.

В составе пыльцы недревесных растений наибольший процент со
ставляет пыльца разнотравья и злаков, отмечены единичные пыльцевые 
зерна полыней, лебедовых, вересковых.

В голоцене образовались аллювиальные отложения поймы.
В разрезе высокой поймы по правому берегу Нижней Тунгуски, в 

6 км ниже пос. Девдевдяка, обнажаются, по данным В. Ю. Малиновского 
(сверху вниз):

М о щ н о с т ь ,  м
Супеси желтовато-бурые, п о ч в а .............................................................  0,5
Суглинки пятнистые, желтые, с линзами желтовато-серых пес

ков ...............................................................................................................  0,7
Пески желтовато-серые, кварцевые, горизонтально-слоистые 0,7
Гумусированные старичные отложения, представленные глини

стыми гиттиям и........................................................................................................ 2,5
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Пески кварцевые, среднезернистые, косослоистые, постепенно
переходят в гравелистые п е с к и .....................................................................  1,5

Песчано-галечные отложения со слоистостью, направленной в
глубь с к л о н а ............................................................................................................ 1,5

Пески грубозернистые, переслаиваются с гравелистыми. Кон
такт с вышележащими отложениями неровный. Хорошо видна ко
сая слоистость. Видимая м ощ ность.................................................................... 1,2

Спорово-пыльцевые спектры этого разреза (было проанализировано 
семь образцов из горизонта 4) по своему составу резко отличны от спектров 
отложений I и II надпойменных террас Нижней Тунгуски (фиг. 7).

Фиг. 7. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений высокой 
поймы Нижней Тунгуски в 6 км ниже пос. Девдевдяк.

У с л о в н .  о б о з н а ч .  с м .  ф и г .  1 .

Для спектров отложений высокой поймы характерно преобладание 
пыльцы древесных пород — от 55 до 73 %, содержание пыльцы недре
весных растений составляет от 3 до 15%, спор от 18 до 37%.

В составе пыльцы древесных пород преобладает пыльца сосны — от 
35 до 52%, пыльцы березы содержится от 18 до 39%, ели — от 9 до 28%; 
процентное содержание пыльцы ольхи и лиственницы незначительно. 
Максимальное содержание пыльцы лиственницы 5%, встречаются еди
ничные пыльцевые зерна ивы.

Долина среднего течения Лены

В среднем течении р. Лены Н. С. Чеботарева и др. (1956) выделяют 
восемь надпойменных террас и две поймы.

Наиболее высокий уровень — терраса высотой 150—250 м. На ней 
залегают красноцветные отложения мощностью не более 6—7 м. Тер
расы III, IV, V, VI в основном цокольные. На низких террасах имеется 
аллювий большой мощности, коренной цоколь их низкий. Широко раз
вита многоступенчатая пойма (11—13 м над урезом реки).

Имеющийся в нашем распоряжении палеофлористический материал 
по среднему течению р. Лены небольшой. Спорово-пыльцевыми спектрами 
охарактеризованы четвертичные отложения VI, IV, II надпойменных
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террас, а также отложения высокой и низкой пойм. Полученные спектры,, 
несомненно, имеют стратиграфическое значение. Кроме того, сопостав
ление палеофлористических данных трех различных районов (среднего- 
течения Лены, верхнего течения Нижней Тунгуски, нижнего течения 
Вилюя) позволяет наметить определенную зональность в растительном 
покрове в плейстоцене и голоцене.

В устье р. Джербы (левого притока Лены) Н. С. Чеботаревой был опи
сан разрез 120-метровой террасы (VI надпойменной). Разрез представлен

Фиг. 8. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений IV 
надпойменной террасы р. Лены в районе г. Олекминска.

У с л о в н .  о б о з н а ч .  с м .  ф и г .  1 .

песками серыми, желтыми, мелкозернистыми, кварцевыми, в нижней 
части разреза слоистыми, местами с включениями торфянистых линзочек.

В спорово-пыльцевых спектрах этого разреза пыльца древесных по
род составляет более 80%, максимальное содержание пыльцы недревес
ных растений — 20 %, спор — 4 %.

В составе пыльцы древесных пород господствует пыльца сосны — от 
62 до 86%, пыльца березы, ольхи, ели, лиственницы, широколиствен
ных пород образует в составе спектра незначительную примесь.

Интересно отметить присутствие в составе спектра единичных пыль
цевых зерен широколиственных пород (липы, вяза, дуба).

Пыльца эта, несомненно, не переотложенная. Найденные пыльцевые 
зерна были прекрасной сохранности.

Кроме того, такие древесные породы, как липа, вяз, дуб, характер
ны для климатических условий умеренно теплых. Вполне вероятно при
сутствие этих древесных пород в составе лесов в нижнем плейстоцене.

Разрез 60-метровой террасы р. Лены (IV надпойменной) описан в 
районе г. Олекминска.

По данным Н. С. Чеботаревой, разрез сложен супесями тонкими, сло
истыми. Мощность аллювия террасы около 10 м.

В спорово-пыльцевых спектрах этого разреза (фиг. 8) содержание 
пыльцы древесных пород составляет от 59 до 89%, пыльца недревесных

78



растений содержится в количестве, не превышающем 27% (в верхних 
горизонтах разреза), максимальное содержание спор 24%.

В составе пыльцы древесных пород господствующее положение по- 
прежнему занимает пыльца сосны — от 25 до 74%, в большом количе
стве встречается пыльца ели — от 12 до 55%. С максимумом пыльцы ели 
совпадает максимум пыльцы пихты. Максимальное содержание пыльцы 
лиственницы 2,5%, содержание пыльцы березы и ольхи не превышает

ЛЬ/лЬца дреОеснЬпт 
пород

О 20 40 60 ВО %
|— I— I— I— I— I— I— г-

Abies $5%, I 
So liz 0,5% (

Abies Ц5%\

Betula 3 %

Abies 0,5 %\
Фиг. 9. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений высокой поймы 

р. Лены в 500 км выше пос. Нижний Жедай.
У с л о в н .  о б о з н а ч .  с м .  ф и г .  1 .

10%. Характерным для этого разреза является присутствие во всех спек-  ̂
трах немногочисленных пыльцевых зерен широколиственных пород.

Разрез II надпойменной террасы (25-метровой), по данным Н. С. Че
ботаревой, в основном представлен двумя горизонтами (сверху вниз):

М о щ н о с т ь ,  м
Суглинок коричневый, тонкий, с редкой гал ьк ой ...............................  1,5
Песок серый кварцевый....................................................................................  около 10

Спорово-пыльцевые спектры этого разреза сходны между собой, во 
всех господствует пыльца сосны. Пыльца прочих древесных пород вхо
дит в состав спектра в виде большей или меньшей примеси. Максималь
ное содержание пыльцы ели — 6%, березы — 13%, пихты — 1%, ли
ственницы — 6%, ольхи — 18%.

Пыльца широколиственных пород в этом разрезе не встречается. Со
держание пыльцы недревесных растений в некоторых спектрах доходит 
до 32%.

Разрез высокой поймы р. Лены вскрыт шурфом глубиной 1,20 м в 
500 км выше пос. Нижний Жедай.

Здесь обнажаются глины темно-коричневого цвета; в 30 см от поверх
ности четко прослеживается прослойка песка мощностью 5—7 см. Книзу 
глины становятся более плотными и темнеют. Во всех полученных спек
трах (фиг. 9) преобладает пыльца древесных пород (из этого шурфа было 
проанализировано пять образцов). Больше всего в них содержится пыль
цы сосны, меньше березы, встречается пыльца лиственницы, пихты, ели,
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ольхи, ивы. Пыльцы недревесных растений очень мало. Значительно со
держание спор — зеленые и сфагновые мхи, папоротники, плауны, еди
ничные споры Selaginella selaginoides. Спорово-пыльцевые спектры от
ложений низкой поймы у с. Синского сходны со спектрами высокой пой
мы (фиг. 10). В них также преобладает пыльца древесных пород.

Фиг. 10. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений низкой 
поймы р. Лены у с. Синского.

У с л о в н .  о б о з н а ч .  с м .  ф и г .  1 .

В составе пыльцы древесных пород господствует пыльца сосны, много 
пыльцы березы и ольхи, встречаются единичные пыльцевые зерна лист
венницы и пихты. Пыльцы недревесных растений мало, спор довольно 
много, встречаются споры Selaginella sp.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ В ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
В ТЕЧЕНИЕ ЧЕТВЕРТИЧНОГО ПЕРИОДА ̂ ПО^ДАННЫМ 

СПОРОВО-ПЫЛЬЦЕВОГО а н а л и з а "

Анализ описанных выше спорово-пыльцевых спектров, не давая нам 
исчерпывающего представления об истории развития растительности за 
весь четвертичный период, вместе с тем позволяет наметить основные фазы 
в истории растительного покрова на территории Центральной Сибири 
(фиг. И).

Наиболее древние растительные формации были представлены хвой
ными и хвойно-широколиственными лесами, произраставшими здесь в 
нижнеплейстоценовое время. Хвойные леса были характерны для бас
сейна Вилюя, где в их состав входили ель, лиственница, сосна. Широко
лиственные породы в этих лесах не встречались. В это же время в бас
сейне средней Лены существовали хвойно-широколиственные леса, в 
состав которых входили ель, лиственница, сосна, береза и единично 
широколиственные породы — липа, дуб, вяз.

Климат тогда был значительно теплее современного. К этому време
ни относится формирование аллювия VI и V надпойменных террас в бас
сейне Вилюя и VI и IV надпойменных террас в бассейне среднего тече
ния Лены.

Присутствие широколиственных пород в составе хвойных лесов на 
средней Лене, вероятно, свидетельствует о связи с растительностью даль
невосточного рефугиума, где и до настоящего времени сохранились * 
широколиственные реликты.
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Таким образом, уже в нижнем плейстоцене наметились две зоны 
с различным характером растительности.

Следующим этапом в истории растительного покрова было появление 
в бассейне Вилюя ассоциаций травянистых растений, существовавших 
пока еще наряду с хвойными лесами.

В бассейне средней Лены продолжали господствовать темнохвойные 
леса с примесью широколиственных, главным образом липы.

В конце нижнего плейстоцена в бассейне Вилюя господствовавшие 
там ранее хвойные леса сменились лиственнично-березовыми островными 
лесами, чередовавшимися с травянистыми пространствами мезофитного 
характера с обилием злаков и разнотравья. Об этом свидетельствуют спо
рово-пыльцевые спектры из аллювиальных отложений IV надпойменной 
террасы Вилюя.

Существовавшие ландшафты отличались от ландшафтов «холодной 
лесостепи», характерных для конца среднего и всего верхнего плейсто
цена. Все же они свидетельствовали о некотором ухудшении климати
ческих условий. Возможно, это было связано с распространением льдов 
максимального оледенения.

В начале среднего плейстоцена в бассейне Вилюя1 появляются леса, 
в основном из ели с примесью сосны. Климат изменился в сторону потеп
ления. В это время происходило формирование аллювиальных толщ III 
надпойменной террасы.

К концу среднего плейстоцена площади лесов на Вилюе постепенно 
сокращаются и появляются открытые травянистые пространства. Про
цесс этот завершается в конце среднего плейстоцена полным исчезнове
нием лесов и безраздельным господством открытых, безлесных ландшаф
тов. В растительности в это время огромную роль играли безлесные тра
вянистые ассоциации с участием злаков, полыней, лебедовых, разнотра
вья. Леса, если и встречались, то лишь в виде небольших островков. Это 
был типичный ландшафт «холодной лесостепи» (а возможно, и лесотундры). 
К этому же времени принадлежат находки таких холодолюбивых видов 
плаунков, как Selaginella borealis и S. sibirica.

Безлесные ландшафты лесотундрового типа господствуют на Вилюе 
в течение всего верхнего плейстоцена, который характеризуется наи
более суровым и континентальным климатом. В это время широко были 
развиты в отложениях II и I надпойменных террас, датируемых верхним 
плейстоценом, следы мерзлотных дислокаций, большие массы ископае
мых льдов, делювиально-солифлюкционные отложения.

Подобные растительные ассоциации были распространены в это же 
время и в верхнем течении Нижней Тунгуски. Оба эти района входили 
в состав одной растительной зоны.

Все это указывает на происшедшее значительное похолодание; оно, 
по-видимому, было связано с распространением льдов зырянского оле
денения в северной части Сибири. Влияние ледника достигало и бассей
нов Вилюя и Нижней Тунгуски, хотя они и являлись внеледниковой 
областью.

В бассейне средней Лены это резкое изменение климата в верхнем 
плейстоцене отразилось иначе. Здесь продолжали существовать леса, 
но характер их несколько изменился,— появились светлые сосново
лиственничные ассоциации с остепненными участками, занимавшими, 
однако, ограниченные площади. Появление этих лесов подтверждает 
высказанное ранее мнение о наличии в плейстоцене двух растительных 
зон.

1 Материал по среднему плейстоцену пз других районов (средняя Лена, верховья 
Нижней Тунгуски) отсутствует.
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Голоцен в Сибири был временем послеледникового климатического 
оптимума. Безлесные ландшафты плейстоцена сменились сплошными 
лесами.

Этот период в истории растительности связан с образованием озерно» 
болотных и аллювиальных отложений пойм Вилюя, Нижней Тунгуски, 
Лены.

В бассейнах Вилюя, верхнего течения Нижней Тунгуски, среднего 
течения Лены были распространены смешанные леса из нихты, листвен
ницы, ели, сосны, березы; безлесные участки сократились до минимума. 
В дальнейшем эти леса сменились современными лиственничными лесами 
из даурской лиственницы.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что в течение четвер
тичного периода неоднократно происходила смена климатических усло
вий и, соответственно, смена одних типов растительности другими. Сле
дует подчеркнуть двукратное остепнение: одно в конце нижнего — 
начале среднего плейстоцена, второе в конце среднего — в верхнем плей
стоцене. Первое, возможно, связано с влиянием максимального оледе
нения, льды которого покрывали север Западно-Сибирской низменности 
Второе, наиболее значительное, связано с зырянским оледенением.

Намеченные по нашим данным основные этапы в истории раститель
ности в известной степени можно сопоставить с фазами растительности, 
выделенными некоторыми авторами (Караваев, 1955; Попова, 1955; Гри- 
чук, 1955).

По данным М. П. Гричук и А. И. Поповой, для бассейна р. Ангары и 
для Якутии (Лено-Амгинский водораздел) одной из характерных черт 
нижнеплейстоценовых темнохвойных лесов является участие в их со
ставе широколиственных пород—таких, как липа, дуб, вяз. Это полно
стью подтвердили и наши материалы по нижнему плейстоцену среднего 
течения Лены. В бассейне Ангары М. П. Гричук отметила появление в 
верхних горизонтах светлохвойных лесов из сосны, лиственницы, березы 
и некоторое увеличение роли травянистых ассоциаций в растительном 
покрове. Такого типа растительные ландшафты существовали в бассейне 
средней Лены в конце среднего — начале верхнего плейстоцена.

Однако отмеченная М. П. Гричук неоднократная смена темнохвойных 
лесов светлохвойными на нашем материале не подтверждается.

Более сходную с нашей картину изменения растительности в течение 
четвертичного периода дает А. И. Попова для Центральной Якутии (1955). 
Здесь также для нижнего плейстоцена характерна темнохвойная тайга 
с примесью широколиственных пород, а к верхнему плейстопену устанав
ливается господство светлохвойных лесов с участием степных ассоциа
ций. Интересно, что никто из названных авторов не упоминает о резком 
остепнении и почти полном исчезновении лесов, происшедшем в конце 
среднего — начале верхнего плейстоцена. Вероятно, ни в бассейне Ан
гары, ни в Центральной Якутии его не было. По-видимому, это было 
характерно для более северных районов — бассейна Вилюя и верхнего 
течения Нижней Тунгуски.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Полученные данные позволяют наметить пять основных фаз в исто
рии развития растительности, начиная с нижнего плейстоцена (см. фиг. 11).

1-я фаза. Хвойные леса в бассейне Вилюя, Смешанные хвойно-широ
колиственные леса в бассейне средней Лены. С этой фазой совпадает 
формирование аллювия высоких террас: VI, V надпойменных в бассей
не Вилюя, VI, IV надпойменных в бассейне среднего течения Лены (ниж
ний плейстоцен).
7 Заказ 2317 83



2- я фаза. Островные лиственнично-березовые леса и травянистые, 
лугозо-степного типа, ассоциации. С этой фазой совпадает формирование 
аллювия IV надпойменной террасы в бассейне Вилюя (конец нижнего плей
стоцена).

3- я фаза. Хвойные леса из ели и сосны. Время формирования аллювия 
III надпойменной террасы в бассейне Вилюя (начало среднего плейсто
цена).

4- я фаза. Постепенное исчезновение лесов и господство открытых 
ландшафтов лесотундрового типа в бассейне Вилюя. В бассейне средней 
Лены господство светлохвойных лесов и остепненных участков. Форми
рование верхней части разрезов III надпойменной террасы, аллювия II 
и I надпойменных террас и толщ покровных суглинков в бассейне Вилюя, 
аллювия II надпойменной террасы в бассейне средней Лены (конец сред
него — верхний плейстоцен).

5- я фаза. Господство лиственничных лесов.
Формирование отложений пойм в бассейне Вилюя и средней Лены 

(голоцен).
Приведенные здесь фазы в истории развития растительности могут 

иметь определенное стратиграфическое значение.
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О. В. М А Т В Е Е В А

СПОРОВО-ПЫЛЬЦЕВЫЕ СПЕКТРЫ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИИ 
ПРЕДГОРИЙ АЛТАЯ, ГОРНЫХ РАЙОНОВ ВОСТОЧНОГО 

АЛТАЯ И ЗАПАДНОЙ ТУВЫ

В В Е Д Е Н И Е

В настоящей статье излагаются результаты изучения спорово-пыль
цевых спектров из разновозрастных четвертичных отложений юго-вос
точной части Западной Сибири и самой южной части Центральной Сибири. 
Район исследования включает как горную часть — юго-восток Горного

МОНГОЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

Фиг. 1. Схематическая карта расположения изученных разрезов*
Точками обозначены разрезы.

Алтая и юго-запад Тувы, так и предгорье Алтая, расположенное в пре
делах Бийско-Барнаульской впадины (фиг. 1). Материалом для на
стоящей работы послужили в основном сборы и геологические данные 
Е.Н. Щукиной (1953) и Л. Д. Шорыгиной (1957). Кроме того, были использо
ваны сборы и геоморфологическое описание М. Г. Гросвальдом района 
расположения разреза Мерзлый яр (Тува). Молодые поверхностные тор
фяники изучались по сборам Н. А. Ефимцева. Изучение растительных

7* 85



остатков из опорных разрезов проведено П. И. Дорофеевым в Ленин
граде (Ботанический институт АН СССР). Определения костей млеко
питающих, имеющих стратиграфическое значение, были сделаны В. И. 
Громовым для районов Алтая и Э. А. Вангенгейм — для районов Тувы 
(ГИН АН СССР).

Судя по составу спорово-пыльцевых спектров из четвертичных отло
жений предгорий и горных районов, характер растительности и клима
тические условия были неодинаковы и неоднократно менялись в течение 
четвертичного периода. Об этом можно судить прежде всего по зпачитель* 
ным колебаниям процентного содержания пыльцы ели среди других ком
понентов, вызванным климатическими изменениями. Эти ботанико-кли
матические колебания и были положены в основу расчленения всей тол* 
щи изучаемых отложений.

МЕТОДИКА

В процессе обработки материала возник вопрос о том, не могло ли 
присутствие пыльцы ели в ископаемых спектрах четвертичных отложе
ний степных предгорий быть результатом заноса ее воздушным или вод
ным путем из соседних горных районов. Этот вопрос был решен на при
мере изучения поверхностных проб.

Методические работы по вопросу о разносе пыльцы, а также сопо
ставление произрастающей растительности с продуцируемой ею пыль
цой проводились многими авторами в различных направлениях лишь в 
условиях равнины Европейской части Союза.

Результаты этих исследований, проведенных сотрудниками Инсти
тута географии и Института геологии АН СССР, свидетельствуют о том, 
что имеется большое сходство между составом растительности и проду
цируемой ею пыльцой. Наибольшее сходство было отмечено для споро
во-пыльцевых спектров, взятых из дерновин, в то время как поверхност
ные илы нижнего течения крупных рек (Федорова, 1952), протекающих 
в различных растительных зонах, содержали смешанные спектры. По 
мнению Р. В. Федоровой, это объясняется тем, что пыльца древесных 
пород разносится текучими водами из северной лесной зоны в степную 
в больших количествах и на более дальнее расстояние, чем воздушным 
путем.

Эти данные, касающиеся равнинных условий Европейской части Сою- 
гза, естественно, не давали определенного ответа относительно разноса 
пыльцы в пределах горных районов и прилегающих к ним предгорий. 
Поэтому поверхностные пробы (в количестве 27) были взяты как в степ
ной и лесостепной зонах предгорий, где ель в настоящее время совершен
но отсутствует, так и в различных растительных зонах Горного Алтая.

; В последних ель имеет довольно ограниченное распространение.
Кроме дерновин, в предгорной степи были также взяты пробы из 

верхнего слоя донных илов из стариц р. Бии. Эти старицы обычно вес
ной, во время половодья, заливаются и представляют одно общее водное 
пространство с главной рекой и затем снова разделяются лишь в середине 
лета. Таким образом, наблюдается ежегодный привнос вод, идущих с 
гор во время таяния снегов. Современные спектры старичных илов долж
ны были дать ответ о возможности привноса в пределы предгорной рав
нины водным путем пыльцы хвойных пород, которые произрастают только 
в горах.

Результаты проведенной работы помещены на графике (фиг. 2) и 
в табл. 1. Графа «горы» в табл. 1 подразделяется на ряд зон — полу- ' 
пустыня, степь, альпийский луг, лес, край леса; графа «предгорная
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Состав спорово-пыльцевых спектров поверхностных
^содержание

Р а с т и т е л ь н ы е  з о н ы В ы с о к о г о р н а яп у с т ы н я В ы с о к о г о р н а яс т е п ь А л ь п и й с к и йл у г Л е с

П у н к т ы  в з я т и я  
п р о б

Чу
йс

ка
я 

до


ли
на

Ср
ед

не
е 

по
 1 

и 
2 о

бр
.

Ин
я

Ка
нс

ка
я

ст
еп

ь

Ср
ед

не
е п

о 
3 и

 4 
об

р.

Го
ра

 С
ар

лы
к

Ср
ед

не
е п

о 
5 и

 6 
об

р.

Ке
др

ов
о-л

и
ств

ен
ни

чн
ый

Ке
др

ов
ый

Со
сн

ов
ый

Бе
ре

во
вы

й
Бе

ре
зо

во
-со

с
но

во
-ос

ин
о

вы
й

Ср
ед

не
е п

о 
7, 

8, 
9, 

10,
 

11 
об

р.№  о б р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
О б щ е е  к о л и ч е с т в о  с о с ч и т а н н ы х  в е р е н  . . 2 4 9 3 13 3 0 0 3 1 7 171 2 8 8 100 1 00 150 1 00 18 5

Общий состав пыльцы и спор

Древесные . . . 27 54 41 59 68 63 69 46 52 100 87 100 100 95 97
Недревесные , . 73 46 59 40 32 36 28 54 42 6 3 1
С п о р ы ................. 1 — ед. 3 2 7 3 2

Пыльца древесных пород

L a r i x ..................... 8 4 8 4
A b i e s ..................... 1 1 1 17 9 4 5 5 1
P i c e a ..................... 9 9 9 9 10 9 11 17 14
Pinus silvestris 
Pinus sibirica . . 90 87 89 73 54 64 74 56 64 100 96

100 68

Betula sp................ 4 1 17 11 14 3 2 2 100 31
Betula cf папа . . 8 12 10 4
S a l i x ..................... 1 1

Пыльца травянистых растений

Ericaceae . . . . 2 1 4*
E p h ed ra .................
Gramineae . . . .

47 23 4 1 2 3 1

Cyperaceae . . . 1 1
Chenopcdiaceae 97 40 68 35 21 28 3 1
Artemisia . . . . 1 13 7 21 7 14 19 57 38 2*
Compositeae . . . •29 65 47 3 1 2 5*
Разнотравье . . . 
В одн ы е.................

И 6 9 74 39 58

Polypodiaceae . . 
: Lycopodiaceae . .
B r i a l e s .................
Sphagnum . . . .

3* 3*

Споры

2*

2*

6*

1*

5*

П р и м е ч а н и е .  Цифры со звездочкой обозначают количество зерен, 
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проб из различных растительных зон Алтая 
пыльцы в %)

Т а б л и ц а  1

К р а й  л е с а Л е с о с т е п ь С т е п ь
Ли

ст
ве

нн
ич


но
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хт
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ог

о
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12,
 1

3, 
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15 
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Ле
- 
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ье
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с. 
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 у 
с. 

Ле


бя
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о
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а
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 16
, 1

7, 
18,

 
19,

 2
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д 
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йс
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- 
ни

нк
а

У 
с. 

Во
е
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е
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йо
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с. 

Со
ус
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ха

Ср
ед

не
е п

о 
21,

 2
2, 

23,
 

24
, 2

5, 
26

, 2
7 о

бр
.

1 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 2 2 3 24 25 2 6 27

221 3 3 8 2 5 0 2 1 7 261 2 6 8 2 8 2 80 1 34 1 65 162 2 95 1 90 2 0 0

Обший состав пыльцы и спор

85 82 70 46 64 62 41 87 66 87 68 56 80 78 75 52 62 67
15 9 27 48 32 32 46 10 29 4 25 44 19 21 23 48 17 16

9 3 6 4 6 13 3 5 9 7 1 1 2 21 17

Пыльца древесных пород

25
8 43 1 1 ед. 2 9 2 1 1 1 10 3

14 3 1 1 1 1 4 2 1
12 81 34 45 45 17 79 51 46 74 76 90 74 79 66 46

38 2 1 4
15 42 12 66 54 51 82 18 38 50 25 19 8 21 9 30 51

6 4 1 3

2
1

72
1

23
1

Пыльца травянистых} растений

1 1
10 12 17 3 1* 10 10 2* 10 7* 6*

2* 19 36 2 7 1 1 2*
1* 2 6 1 9 3* 8 2* 8 75 1* 5* 6 1*

6* 14 11 И 5* 14 1* 14 2* 4* 10* 1 7* 11*
4* 8 15 32 4 8* 7 7 25 22* 23* 20* 67 2* 4*

23* 9* 38 17 41 58 1* 49 9* 49 1 4* 16 7* 5*
9 3 7 8 6* 10 2* 10 7* 3*

Споры

12* 15* 13* 33* 7* 14* 23* 4* 2* 4*

«о

34*

13*

4

10
24
48
14

V
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Т а б л и ц а  2

Состав спороЕО-пыльцевых спектров верхнего слоя старичных илов и дерноЕИн

З о н ы Л е с о с т е п ь С т е п ь
Х а р а к т е р  п р о б Д о н н ы е  п р о б ы Д е р н о в и н ы

№  о б р . 14 15 16 17 21 2 2 2 3 2 4

Общее количество сосчитан- 
( ных з е р е н ............................. 338 250 217 261

о00т-1 134 165 162

Общий состав пыльцы и спор
Д р е в е с н ы е ................................. 70 46 62 41 56 80 78
Н едревесн ы е............................. 27 48 32 46 44 19 21
С п о р ы ......................................... 3 6 6 13 1 1

Пыльца древесных пород

A b i e s ............................................. 1 1 Ед. 1 1
P i c e a ......................................... . 1 4
Pinus s i l v e s t r i s ......................... 81 34 45 45 74 76 90
Pinus sibirica . . . . t . . . 1
Belula sp........................................ 12 66 54 51 25 19 8
S a l i x .............................................. 6 4

Пыльца травянистых растений
Gramineae..................................... ‘ 10 12 17 3
C y p c ra c ca e ................................. 19 36 2 7
C benopodiaceae......................... 2 6 1 9 75 1* 5*
A r te m i s ia ..................................... 14 И И 2* 4*
C o m p o sita e ................................. 8 15 32 4 25 22* 23*
Разнотравье ................................. 38 17 41 58 1*
В о д н ы е ......................................... 9 3 7 8
P olypodiaceae............................. Споры 15* 13* 33* 4* 3*

П р и м е ч а н и е .  Цифры со звездочкой обозначают количество зерен*

равнина» — на лес, край леса, лесостепь и степь (где брались пробы). 
В табл. 2 приводятся спектры верхнего слоя старичных илов и отдельна 
дерновин.

Ниже дается краткое описание ботанико-географических условий, 
в которых бралась каждая из поверхностных проб. Это описание отно
сится главным образом к районам гор, так как предгорье (Бийская степь) 
в настоящее время почти целиком обработано и засеяно, поэтому для 
предгорий приводится лишь самое схематическое обозрение состава 
древесной растительности.

ГОРЫ

П о л у п у с т ы н я .  Чуйская степь представляет собой горную 
долину, лежащую на высоте 1700—1900 м над ур. м. и ограниченную с 
юга и севера Чуйским и Курайским хребтами. Климатические условия 
ее настолько суровы, что многие исследователи считают более правиль
ным называть ее холодной полупустыней. Из-за короткого и жаркого 
лета и продолжительной, с небольшим количеством осадков, зимы (снеж
ный покров не превышает 7 см) здесь произрастает скудная раститель-
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ность степного монгольского типа. Слабая задернованность создает впе
чатление, что эта щебнистая степь вообще лишена растительности.

Из древесных пород по склонам гор встречаются, в очень небольшом 
количестве, лиственница и по берегу Чуй тополь. Для степи характер
ны эфедра, галечный ковыль, солянки, полыни, бобовые. Последние 
большей частью приурочены к склонам и к подошвам гор.

Спорово-пыльцевые спектры дерновин, взятые в центре Чуйской сте
пи (пробы 1 и 2), характеризуются обилием пыльцы сибирского кедра 
(до 97%) и единичными процентами остальных древесных пород. Пыль
ца травянистых растений представлена такими ксерофитами, как лебе
довые, полыни, эфедра. Пыльца последней была встречена в большом 
количестве лишь в пробе, взятой вблизи от места ее произрастания.

С т е п ь .  Канская степь лежит в западной, наиболее влажной части 
Алтая, на высоте около 1100 м над ур. м. Она представляет собой коры
тообразную впадину длиной 11 км и шириной 5 км. В центре этой остеп- 
ненной долины (с преобладанием типчаково-злаковых ассоциаций с боль
шим количеством эдельвейсов) расположено небольшое, заросшее осокой 
болотце. Борта гор, окружающих степь, заняты светлыми лиственнич
ными' лесами. В юго-западном конце степи, где протекает р. Чарыш, 
произрастают ель, пихта, сибирский кедр. Проба была взята в центре 
степи, на расстоянии 200 м от болотца, среди эдельвейсов, альпийской 
астры, гвоздики (проба 3).

Другая горная степь представляет собой небольшие степные участки, 
расположенные в районе пос. Иня на террасах долины Катуни (проба 4).

В спорово-пыльцевых спектрах обеих проб (3 и 4) преобладает пыль
ца сибирского кедра, хотя и несколько в меньшем количестве, чем в со
временных спектрах отложений высокогорной пустыни. Пыльцы березы, 
ели и пихты содержится в общем около 30—40% по отношению к пыльце 
кедра. Спектр пыльцы травянистых растений представлен сложноцвет
ными, лебедовыми, полынями и небольшим количеством эфедры.

А л ь п и й с к и й  л у г  на горе Сарлык расположен на высоте 
около 2100 м, в 2—3 км выше верхней границы леса. Последний состоит 
из сибирского кедра, лиственницы и карликовой березки у самого края 
леса. Значительно ниже границы леса, в защищенных от ветров и хорошо 
увлажненных ущельях произрастают ель и пихта.

Обе пробы взяты на близком расстоянии одна от другой и в сравни
тельно сходных условиях: на берегу небольшого ручья, среди разно
образных альпийских растений из сем. Primulaceae, Ranunculaceae, 
Polygonaceae, Violaceae и др. (пробы 5 и 6).

В спорово-пыльцевых спектрах проб отмечается обилие пыльцы си
бирского кедра. Значительно меньше пыльцы ели, карликовой березки, 
пихты, лиственницы. Спектр пыльцы травянистых растений представлен 
очень разнообразным видовым составом (до 16 видов).

Л е с  и к р а й  л е с а  (в области высокогорья). Пробы 7 и 8 бра
лись в кедрово-лиственничном и кедровом высокогорных лесах, распо
ложенных на высоте около 2000 м; одна проба взята на склоне горы Сар
лык, другая — у ртутного месторождения Акташ, в лесу с моховым по
кровом и участками черники и брусники.

Спектр пробы из кедрово-лиственничного леса содержал только пыль
цу кедра. Проба из кедрового леса имела спектр, в основном представ
ленный пыльцой кедра (96%) и отдельными зернами пыльцы карликовой 
березки (4%). Пыльца травянистых растений и споры были встречены еди
нично (вересковые, полыни и папоротники со сфагнумом).

У края лиственничного леса с травяным покровом была взята проба 
(№ 12) на склоне гор, окружающих Канскую степь. Спорово-пыльцевой 
спектр этой пробы содержал больше всего пыльцы кедра (31%), затем



лиственницы (25%), березы, ели и пихты. Пыльцы травянистых растений 
немного (сложноцветные, полыни и пыльца разнотравно-лугового комп
лекса). Почти во всех спектрах дерновин из горных районов присутст
вовали единичные зерна пыльцы эфедры.

ПРЕДГОРНАЯ РАВНИНА (БИЙСКАЯ СТЕПЬ)

Основная площадь Бийской степи почти лишена древесной раститель
ности. Последняя приурочена к долине нижнего течения р. Бии и ее 
притокам, где обширные сосновые массивы расположены на боровых 
террасах. Береза совместно с осиной встречаются в виде отдельных кол
ков и рощиц в пониженных и увлажненных местах степи, заросли же ивы 
приурочены к поймам, берегам стариц и рукавам Бии. Степь прости
рается к северу от Бии и на междуречье между Бией и Катунью. В на
стоящее время она также почти вся распахана и засеяна.

В предгорной равнине дерновины и донные пробы были взяты в усло
виях леса, края леса, в лесостепи и степи.

Каждая из зон характеризуется следующими спорово-пыльцевыми 
спектрами.

Л е с  и к р а й  л е с а .  В спектрах дерновин, взятых у края пих
тового леса с молодой березовой порослью на опушке, обнаружена пыльца 
пихты (43%), березы (42%), сосны (12%) и единичные зерна пыльцы 
ели.

С о с н о в ы й  л е с .  В спектре присутствует 100% пыльцы сосны, 
а у края леса — 80% пыльцы сосны и 20% березы (проба 14).

Б е р е з о в ы й  л е с .  В спектре отмечено 100% пыльцы березы. 
Проба, взятая у края березового леса, содержит 66% пыльцы березы и 
34% сосны.

Б е р е з о в о - с о с н о в о - о с и н о в ы й  л е с .  В спектре пре
обладает пыльца сосны (около 70%), березы (30%). Имеются отдельные 
зерна пыльцы трав и спор (проба 11).

Л е с о с т е п ь .  Для проб, взятых в условиях лесостепи, характер
ны спектры, содержащие пыльцу березы в несколько большем количе
стве, чем сосны. Исключение составляют спектры тех проб, которые 
были взяты на сравнительно близком расстоянии от насаждений сос
ны. Спектры травянистых растений очень разнообразны и представлены 
пыльцой разнотравно-злаковых ассоциаций.

С т е п ь .  В районе степи пробы брались на открытых участках, зна
чительно удаленных от лесонасаждений сосны или березы.

Спорово-пыльцевые спектры этой зоны в основном представлены пыль
цой сосны, которая доминирует над березой приблизительно в отноше
нии 3 : 1 .  Наблюдаются единичные случаи заноса пыльцы кедра (не для 
всех проб), пихты, ели (до 10%). Встречается пыльца травянистых рас
тений обедненного видового состава, среди которой преобладает пыльца 
сложноцветных.

Сравнивая результаты изучения современных спектров проб в 
горах и предгорьях, можно отметить, что для проб, взятых в горах, 
характерно незначительное содержание пыльцы березы, которая в несрав
ненно большем количестве присутствует в пробах из предгорной рав
нины.

Д о н н ы е  п р о б ы .  Пробы были взяты на глубине 2—5 м от по
верхности в различных старицах р. Бии.

Спорово-пыльцевые спектры этих проб охарактеризованы пыльцой 
как древесных пород (сосна и береза), так и травянистых растений. Сре
ди последних много злаков, осок, пыльцы водных растений и растений 
разнотравно-лугового комплекса.
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Д е р н о в и н ы .  Спорово-пыльцевые спектры дерновин, взятых 
вблизи старицы, лишены пыльцы водных  ̂растений, осок и злаков (по
следние отмечены лишь для одной пробы). Пыльца травянистых растений — 
обедненного видового состава. Пыльца древесных пород как из донных 
проб, так и из дерновин характерна для той растительной зоны, в кото
рой брались пробы.

Приведенные данные по изучению современных спектров из поверх
ностных проб, взятых в различных физико-географических условиях, 
позволяют сделать вывод о соответствии состава спорово-пыльцевых 
спектров с составом окружающей растительности.

Известно, что пыльца кедра и сосны продуцируется в большом коли
честве и разносится на дальние расстояния (1700 км), в то время как 
пыльца лиственницы почти не сохраняется даже в поверхностных пробах. 
Если учесть это, а также то, что в горных районах Алтая господствуют 
две лесообразующие породы — кедр и лиственница, то становится по
нятным, почему во всех спектрах дерновин, взятых в горах, преоблада
ет пыльца кедра, в то время как пыльца лиственницы представлена лишь 
единичными зернами и то не во всех пробах. В современных спектрах 
предгорий было отмечено высокое содержание пыльцы сосны.

Таким образом, обилие пыльцы кедра или сосны в современных спек* 
трах дает нам представление о произрастании этой породы на широких 
площадях. Что же касается пыльцы лиственницы, то присутствие хотя 
бы единичных зерен ее может служить доказательством несомненного 
распространения лиственничных лесов.

Следует отметить, что почти в каждой пробе, взятой в горах (исклю
чая лес), содержится пыльца эфедры.

Было также выяснено, что пробы, взятые в условиях однородного 
леса, как правило, содержали пыльцу лесообразующей породы в коли
честве 95—100% (кедровый, сосновый, березовый леса). Пробы же, 
взятые у края леса, обычно содержат, кроме пыльцы основной лесообра
зующей породы, еще и пыльцу березы, что объясняется произрастанием 
березы преимущественно у края леса.

Пыльца хвойных пород, распространенных только в горах (.Picea, 
Abies, Pinus sibirica, Larix), как правило, в пределы предгорной равнины 
не заносится. Единичные случаи заноса этой пыльцы были отмечены лишь 
степной зоны предгорий.

Спорово-пыльцевые спектры донных проб и дерновин, взятых в од
ной зоне, по составу пыльцы древесных пород очень сходны. Спорово
пыльцевые спектры донных проб из стариц не содержат пыльцу хвойных 
горных пород в большем количестве, чем спектры дерновин. Это свиде
тельствует о том, что привнос пыльцы водным путем из горных районов 
в предгорные незначителен.

Различие спектров дерновин и донных проб заключается лишь в со
ставе пыльцы травянистых растений, который для донных проб характе
ризуется обязательным присутствием пыльцы злаков, осок или водных 
растений. Поэтому участие пыльцы водных растений в спектрах проб 
говорит лишь о наличии какого-то водоема, но не указывает на тип 
растительности  данного района. О типе растительности мы судим прежде 
всего по спектрам пыльцы древесных пород и травянистых растений, 
исключая водные.

Спектры пыльцы травянистых растений характеризуют главным обра
зом ту зону открытых ландшафтов, в которой брались дерновины (полупу
стыня, степь, альпийский луг).

Собранный нами материал, конечно, недостаточен для решения во
проса о соотношении современных сцорово-пыльцевых спектров с окру
жающей растительностью. Тем не менее эти данные, а также то обстоя

93



тельство, что привнос пыльцы горных хвойных пород в пределы пред
горий почти отсутствует, облегчили интерпретацию погребенных спо
рово-пыльцевых спектров из разновозрастных четвертичных отложений 
гор и предгорий.

КРАТКАЯ ГЕОЛОГИЯ РАЙОНА

На основании комплексного метода Е. Н. Щукиной (1953) разрабо
тана стратиграфия четвертичных отложений предгорных и горных райо
нов Алтая. Для этой цели, кроме геологических, были широко исполь
зованы такие биостратиграфические методы, как спорово-пыльцевой 
анализ, карпологические определения (по тем же разрезам), находки 
остатков фауны крупных млекопитающих, имеющих стратиграфическое 
значение, находки фауны пресноводных и наземных форм моллюсков. 
В результате таких разносторонних исследований Е. Н. Щукиной со
ставлен сводный полный стратиграфический разрез всей серии четвер
тичных отложений Алтая, которого мы и придерживаемся в настоящей 
работе.

Среди отложений перигляциальной зоны предгорий, участвующих в 
строении степного плато, высоких, средних и низких террас рек Бии, 
Кануни и Верхней Оби, Е. Н. Щукиной были выделены горизонты гру
бообломочного аллювия, указанные с моренами в горах (фиг. 3). Всего 
для Алтая выделяется четыре разновозрастных горизонта морен, из 
которых наиболее древний (нижнеплейстоценовый) назван башкаусским 
Qp, второй и третий (среднеплейстоценовые), относящиеся к эпохе 
максимального развития ледников на Алтае,— катунским и май*- 
минским QJ* и четвертый (верхнеплейстоценовый), с двумя грядами ста
диальных конечных морен, — чибитским Q^. и мёнским: (Q^jH).

Для районов Западной Тувы Л. Д. Шорыгина (1957) выделяет три 
горизонта морен, из которых наиболее древний (нижнеплейстоценовый) 
был назван шалашским, второй и третий (среднеплейстоценовые) — алаш- 
ским и карахольским.

Четвертичные породы предгорий, содержащие пыльцу и споры, пред
ставлены разновозрастными болотными отложениями в виде погребен
ного и поверхностного торфа и аллювиальными иловатыми отложениями 
с прослоями глинистого торфа и растительными остатками. Эти породы, 
обычно очень маломощные, залегают в разрезах между толщами грубо
обломочных отложений, переходящими, по мере продвижения по доли
нам рек к горам, во флювиогляциальные галечники и далее — в морены. 
Такие пыльценосные горизонты, почти как правило, отсутствуют в гор
ных районах, где в основном имеются делювий, пролювий, озерные осад
ки и русловая фация аллювия. Грубые по составу четвертичные отложе
ния гор мало пригодны для захоронения пыльцы и спор, поэтому лишь 
в результате многолетней работы удалось выделить единичные разрезы 
средне- и верхнечетвертичного возраста, в которые были включены гу
мусированные прослои, содержащие пыльцу.

КРАТКИЙ ОБЗОР РАСТИТЕЛЬНОСТИ ГОРНЫХ РАЙОНОВ 
ВОСТОЧНОГО АЛТАЯ И ЗАПАДНОЙ ТУВЫ

Современный растительный покров Восточного Алтая и Западной 
Тувы очень близок по составу и представлен, в основном, следующими 
древесными породами: сибирским кедром, лиственницей, пихтой, елью, 
сосной, березой, тополем. Однако распределение их не одинаково вслед
ствие целого ряда условий, свойственных горной местности (различные
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№

Фиг. 3. Схема стратиграфических взаимоотношений четверичных отложений для холмистых предгорий и равнины Алтая. Составлена Е. Н. Щукиной.
J — пески; 2 — перевеянные пески; 3 — торф; 4 — суглинки делювиальные; 5 — суглинки лёссовидные; 6 — серые глины и гумусированные супеси; 7 — растительные остатки; [ S — морена; 9 — валунные галечники; /0 — 
щебенчатые суглинки и галечники;? И  — флювиогляциальные галечники; 1 2 —косослоистые пески с единичными валунами; \13 — уплотненные илы; 14 —[пески и суглинки с карбонатными конкрециями; 15 — глины с гнп- 
.сом; 16 — белые и пеетроцветные пески и глины; 17 — кора выветривания; 18 — порода палеозоя; 19 — разлом; 20 — место взятия проб: а — скв. 1222 у г. Камень на Оби, б — скв. у г. Барнаула, в— обн. у пос. Соусканнха , 

г  — обн. у пос. G.T. Ажинк.а, д  — обн. у г. Бийска, е — обн. у) пос. Енисейское, ж  — обн.: на рр. Иша и Лебедь, з — обн. на рр. Лнамас и Макрушка. I —IV—надпойменные террасы; V—террасовндпое плато.

^ р у д ы  Г е о л . и н - .т а , j b . 21



абсолютные высоты, влажность, экспозиция склонов, близость к юж
ным монгольским пустыням и т. д.). Так, в Восточном Алтае широко рас
пространена черневая тайга с господством сибирского кедра. Она приуро
чена главным образом к северным склонам и к районам с высокой влаж
ностью. Лиственница наряду со степными участками более свойственна 
ложным склонам, а также широким межгорным долинам с небольшими 
абсолютными отметками, климат которых отличается резкой континен- 
тальностыо. Кедр и лиственница образуют верхнюю границу леса, с 
преобладанием одной из пород в зависимости от увлажнения склона. 
Ель и пихта не имеют широкого распространения и приурочены глав
ным образом к узким и достаточно увлажненным речным долинам, не
много не доходя до верхней границы леса. Лиственные породы особенно 
характерны для бассейна верхнего отрезка Бии и ее притоков. Береза 
вообще имеет очень ограниченное распространение не только на Алтае, 
но и в Туве, где встречается больше как примесь к хвойным лесам или 
у края леса.

Западная Тува, в отличие от Восточного Алтая, характеризуется более 
засушливым климатом, поэтому господствующее положение здесь зани
мает лиственница, а не кедр. Степи так же, как и на Алтае, приурочены 
главным образом к южным склонам гор и к впадинам.

Данные спорово-пыльцевого анализа относятся к четвертичным от
ложениям гор, накопление которых происходило после максимального 
(катунского для Алтая и шалашского для Тувы) распространения лед
ников, т. е. ко второй половине среднего плейстоцена и выше. Материалы 
для более древних четвертичных отложений гор, содержащих пыльцу и 
опоры, у нас отсутствуют.

Ниже мы приводим описание характерных спорово-пыльцевых спек
тров из разновозрастных отложений плейстоцена и голоцена.

Отложения нижнего плейстоцена

Отложения первой половины нижнего плейстоцена Бийской впади
ны вскрыты в разрезах степного плато, где они представлены озерно
аллювиальными палево-бурыми и серыми илами, содержащими извест- 
ковистые конкреции. В отдельных пунктах в них найдены раковины 
■Corbicula fluminalis Miill., Pisidium amnicus, Unio tomidum Retz. Эти 
породы наблюдались в естественном обнажении в Каменном логу, к за
паду от с. Ново-Обинского, и у с. Петропавловского. Буровыми скважи
нами те же слои пройдены в районе Бийска, Барнаула и у г. Камня на 
Оби (фиг. 4).

Для времени накопления этих отложений характерны лесостепные 
ландшафты с присутствием в составе березовых лесов как широколиствен
ных пород (вяз, липа), таки ольхи, сохранившихся еще с неогена.Это были 
в основном долинные леса, окруженные большими степными простран
ствами. Таежные элементы, вероятно, были больше приурочены к горам.

Климатические условия первой половины нижнего плейстоцена, по- 
видимому, были не столько холодные, сколько засушливые, поэтому 
остатки широколиственных пород могли сохраниться лишь по долинам 
рек, где климат был несколько мягче.

Следует оговориться, что в спектрах этих отложений наряду с пыль
цой явно четвертичного облика была встречена в значительном коли
честве пыльца вяза и липы, а также и пыльца таких экзотов, как Сагуа, 
Pterocarya, Nissa, Tsuga и др. Находки последней ставят под сомнение 
первичное залегание элементов широколиственной флоры, тем более, что во 
всех более молодых, чем нижпеплейстоценовые, отложениях, пыльца этих 
пород и экзотов отсутствует. Несомненно, что этот вопрос будет решен в
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недалеком будущем, но пока мы условно считаем возможным одновре
менное существование четвертичной пыльцы с пыльцой вяза и липы.

В более молодых четвертичных средне- и верхнеплейстоценовых от
ложениях Алтая широколиственных пород (как и пыльца ольхи) нами 
не была обнаружена ни в одном разрезе, как, например, это указывает 
М. П. Гричук для одновозрастных отложений района Ангары (1955)^

Общий состав пЬ/лЬцЬ! ЛЬ/лЬца Pin us Pin  us T ilia t ЛЬ/лЬца травя-

и спор древеснЬ/х пород sib i  г/со silv . Ulmus нисгЬ/х растении

Переотлож. пЬ/лЬца ■ Cary а ,  Pterar.nryo, Cupressaceae, Nyssn. ,  Tsi/ga

Фиг. 4. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений первой половины нижнего 
плейстоцена (скв. 1222 у г. Камня на Оби).

Условн. обознач. см. фиг. 2.

Отложения нижнего плейстоцена вскрываются лишь в разрезах буро
вых скважин в центральных частях Бийско-Барнаульской впадины, в 
бассейне рек Бии и Оби (барнаульская свита М. П. Нагорского, 1941). 
Породы этого горизонта представлены мощной толщей песков с много
численными растительными остатками, среди которых Г. А. Балуевой 
были определены Cornus Sukaczewii Nik. и Selaginella selaginoides Link. 
Листья и плоды Cornus Sukaczewii Nik. до сих пор были встречены 
только в нижнечетвертичных отложениях Западно-Сибирской низменности. 
Поэтому эти отложения Барнаульского района синхронизируются Г. А. 
Балуевой с диагональными песками В. Н. Сукачева (1933) и по аналогии 
с ними растительных остатков (Никитин, 1935) датируются как 0^.

В разрезе скважины из окрестностей Барнаула над песками (в кото
рых Г. А. Балуева нашла флору Selaginella selaginoides и Cornus Suka
czewii), no данным E. H. Щукиной, залегает толща серых, сизых и бурых 
суглинков с карбонатными стяжениями и песков. В них была обнаружена 
пыльца, в основном лебедовых и отчасти полыни, что указывает на на
копление этих суглинков и песков в степных условиях. Видимо, изучен
ные пески и суглинки синхронны башкаусскому горизонту Бийского 
района и гор Алтая. В свою очередь, они перекрываются нижним гори
зонтом среднеплейстоценовых отложений (толща уплотненных илов).

Отложения среднего плейстоцена

Среднеплейстоценовые отложения из разрезов плато и цоколей высо
ких террас представлены аллювиальными серыми илами или «окамене
лыми илами» А. И. Москвитина (1952) с прослоями глинистого торфа и
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включениями растительных остатков по разрезам у дер. Соусканиха, 
Н. Суртаевка, Лебяжье. Эти илы залегают под толщей грубообломочного 
аллювия, относящегося к горизонту морен времени максимального (ка- 
тунского) развития ледников в горах. По данным спорово-пыльцевого 
анализа отложений нижней части илов, в то время были развиты (фиг. 5) 
лесостепные ландшафты, представленные островными лесами среди остеп- 
ненных и увлажненных участков. Эти лесные участки состояли из ели, 
сосны, кедра, лиственницы, березы, а также облепихи.

На более позднем этапе накопления уплотненных илов лесостепная 
фаза сменяется лесной, представленной в основном елью с примесью 
сосны, кедра и лиственницы.

Обе эти фазы в развитии растительности Алтайской равнины свиде
тельствуют о высокой влажности климата эпохи накопления уплотнен
ных илов, а упомянутая выше смена ландшафтов является показателем 
еще более сильного увлажнения, существовавшего во второй половине 
времени накопления серых илов.

Данные карпологического анализа по образцам из уплотненных илов 
также подтверждают наш вывод о господстве ели в это время над всеми 
другими древесными породами (Нагорский, 1941).

Этот горизонт охарактеризован находками костей крупных млеко
питающих Хазарского комплекса (зубы Elephas trogontherii Pohl., череп 
Bison priscus longicornis Grom, и зубы крупной лошади).

Отложения грубого аллювия, залегающие стратиграфически выше 
серых уплотненных илов (по разрезу у старой Ажинки), отвечают эпохе 
максимального (катунского) оледенения. Время их накопления -характе
ризуется степными ландшафтами (фиг. 6) с участием ксерофитов и расте
ний разнотравно-лугового характера. Пыльца древесных пород состав
ляет не более 10%. Смена ландшафтов, происшедшая со времени накоп
ления уплотненных илов и до формирования толщи грубого аллювия, 
может быть объяснена лишь резким изменением климата в сторону похо
лодания и уменьшения влажности. Этот вывод хорошо увязывается с гео
логическими данными, устанавливающими одновременность развития 
отложений грубого аллювия с эпохой максимального (Катунского) оледе
нения Алтая.

Отложения второй половины среднего плейстоцена, вскрывающиеся 
в разрезах высоких террас (у Бийска, у колхоза им. Сталина и на 
р. Нене), представлены серыми иловатыми глинами, залегающими на от
ложениях катунского горизонта морен. Они перекрываются песками 
и лёссовидными суглинками, а ближе к горам — грубым песчаным ал
лювием, увязывающимся с конечной мореной Майминского оледенения 
Алтая.

Спорово-пыльцевые спектры этих отложений указывают, что лесостеп
ные ландшафты этой эпохи характеризуются появлением нового (вто
рого), но более слабого максимума ели (фиг. 7). Здесь ель произрастала 
уже не в условиях леса, а в условиях лесостепи. По-видимому, во время 
формирования второго горизонта глин, отлагавшихся после максималь
ного оледенения, островные и ленточные еловые леса были приурочены 
к местам, наиболее увлажненным и защищенным от ветров, т. е. к доли
нам рек. Они перемежались с безлесными остепненными участками.

Климат этого времени был влажнее и мягче, чем во время накопления 
толщи грубого аллювия, и в то же время менее влажный, чем во время 
накопления уплотненных илов, предшествующих развитию максималь
ных (катунских) ледников. Данные карпологического анализа тех же 
образцов указывают на обилие остатков древесины, хвои и шишек
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Этот горизонт охарактеризован находками фауны крупных млеко
питающих верхнепалеолитического комплекса (Rhinoceros, Bison pris- 
cus Elephas primigenius раннего типа, Alces sp.).

Общий состав и шлица древ венbix ПЫлЬца традл- 
пЬ/лЬцЬ1 парод нистЬ/х растений

О 20 40 00 80 1000 20 40 60 80 1000 20 40 60 80%

Фиг. 6. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений грубого 
аллювия времени максимального (к ату некого) развития 

ледников. Материалы В. П. Гричука (1948).
У с л о в н .  о б о з н а ч .  с м .  ф и г .  2 .

Четвертичные отложения горных районов ВосточногоТАлтая и Запад
ной Тувы,гв которых содержались погребенная пыльца}и споры, относятся

Фиг. 7. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений иловатых глин 
верхней части высокой террасы у г. Бийска.

У с л о в н .  о б о з н а ч .  с м .  ф и г .  2 .

ко второй половине среднего плейстоцена. Они приурочены к высоким 
террасам Алтая и средним террасам Тувы, а также к террасовидным усту
пам. Изученные разрезы расположены в различных участках изучаемой
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территории (у пос. Беле на Телецком озере* в долине Чингекат на север
ном склоне горного массива Цаган-Шибету и на левом берегу Бий-Хема» 
ниже пос. Систиг-Хем). X 3

Эти отложения представлены слоистой толщей глинисто-песчаных 
горизонтов, иногда несколько оторфованных. Они залегают на валунном 
горизонте максимальной морены или на отложениях, синхронных этой

Фиг. 8. Спорво-опыльцевая диаграмма отложений средней террасы р. Бий-Хем. 
Обн. Мерзлый яр, материал М. Г. Гросвальда.

У с  л о в и ,  о б о з н а ч .  с м .  ф и г .  2 .

морене, и перекрываются более молодой мореной — майминской для Ал
тая и шалашской для Тувы. Пыльца древесных пород изученных отло
жений представлена пыльцой ели, сибирского кедра, березы и, в меньшем 
количестве, кустарничковой березы. Полученную спорово-пыльцевую 
диаграмму (фиг. 8) можно подразделить на три фазы развития раститель
ности. Нижняя и верхняя отвечают более холодным климатическим усло
виям по сравнению со средней, для которой отмечается высокое (до 65%) 
содержание пыльцы ели. Выше по разрезу пыльца сибирского кедра посте
пенно вытесняет пыльцу ели, достигая почти абсолютного максимума, но 
в дальнейшем количество его пыльцы сокращается, несколько уступая 
древовидной березе (с участием карликовой).

На основании приведенных комплексов спектров и выделенных по 
ним фаз среднюю из них (с высоким содержанием пыльцы ели) мы при
нимаем за межледниковье, а нижнюю и верхнюю, соответственно, отно
сим к концу отступания и началу наступания ледников.

Сравнивая спектры одновозрастных отложений (второй половины 
среднего плейстоцена) для предгорий и гор, можно отметить как черты 
сходства, так и черты некоторого различия между ними. Сходство прояв
ляется прежде всего в высоком содержании пыльцы ели в тех и других 
спектрах среди пыльцы других древесных пород: для предгорий среди
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пыльцы сосны, для гор — в основной срздн пыльцы сибирского 
кедра. Несомненно, чго во время широкого развития ельников во 
вторую половину среднего плейстоцена оптимальные климатические ус
ловия проявлялись в достаточном количестве влаги и тепла (мягкая 
зима и не особенно жаркое лето). Однако благоприятные условия, по-види
мому, были более продолжительны в равнинных предгориях Байского 
района, чем в горах. Об этом можно судить по неизменным пыльцевым 
спектрам, выявленным для отложений предгорий, в то время как для 
гор такие спектры с обилием пыльцы ели (до 65%) отмечались всего лишь 
для одного-двух образцов. Вероятно, кратковременность максимума раз
вития ели объясняется близким расположением границ ледников в го
рах, когда промежутки между отступающим и вновь наступающим лед
ником были менее продолжительными, чем в экстрагляциальной зоне 
предгорной равнины.

Различие заключается не только в этом. Оно сказывается также и в 
том, что пыльцевые спектры для четвертичных отложений гор содержат 
наряду с пыльцой ели также и пыльцу эфедры — представителя степной 
и даже полупустынной зоны. В условиях современной равнины такое 
сочетание трудно себе представить. Оно также не было отмечено и в ис
копаемых спектрах из одновозрастных отложений Бийской равнины. 
Объяснение этому надо искать прежде всего в характере рельефа гор и 
условиях обитания обеих пород. Несомненно, что ель в горах не имела 
сплошного ареала, она селилась главным образом по северным склонам 
узких межгорных речных долин, где температурные колебания были 
менее резкими. Открытые южные склоны, по-видимому, были лишены 
древесной растительности (за исключением лиственницы) и преимущест
венно заняты степной растительностью с участием эфедры. Пыльца по
следней легко сносилась вниз не только ветрами, но также и дождевыми 
потоками, и таким образом происходило смешение ее с пыльцой ели. 
Спектры, содержащие пыльцу ели и эфедры, возможны только для отло
жений в горных условиях. Следует заметить, что спектры дерновин, 
взятых со склонов, в большинстве случаев содержат лишь единичные 
зерна пыльцы эфедры и пыльцу ели (последней не более 10%, т. е. в 
таком количестве, которое не говорит о ее близком произрастании). Это, 
несомненно, связано с очень ограниченным распространением ели в горах 
в современных условиях. На ровной поверхности Чуйской степи пыльца 
эфедры в количестве 47 % была отмечена лишь для пробы, взятой в за
рослях эфедры. В другой же пробе, из центра этой степи, где эфедра не 
произрастала, пыльца ее совершенно отсутствовала Вероятно, это свя
зано с тем, что воздушным путем она высоко не поднимается, а следова
тельно, и далеко не разносится. Привнос же ее дождевыми потоками в 
данном случае исключается, так как проба бралась на вершине неболь
шого холма, расположенного в центре степи.

Отложения верхнего плейстоцена

Верхнеплейстоценовые отложения предгорной равнины, представ
ленные погребенным торфяником, вскрываются у с. Енисейское, в раз
резе III надпойменной (22-метровой) террасы р. Вии (Щукина и Заклин- 
ская, 1949). Аллювиальные отложения этой террасы, перекрывающие 
торфяник, увязываются с конечными моренами верхнеплейстоценового 
Чибитского оледенения, хорошо выраженного близ с. Чибит. Спорово
пыльцевые спектры (фиг. 9), указывающие на развитие лесостепных 
ландшафтов этой эпохи, характеризуются третьим максимумом ели. Одна
ко в это время ель произрастала только в сочетании с сосной и березой.
в  З а к а з  2 3 1 7 104



Последняя к концу этого времени совершенно вытеснила ель и заняла 
господствующее положение. По-видимому, такое явление можно объяс
нить все увеличивающейся Континентальностью климата, когда сущест
вование ели стало невозможным (Толмачев, 1954).

Карпологические исследования того же торфяника обнаружили 
здесь, наряду с остатками ели, остатки древесины и семена березы.

Отложения нижней части верхнего плейстоцена горного района при
урочены к 8 — 10-метровым террасам второстепенной речной долины

м

11,0

11Л

Общий состой пЬ/лЬцЬ/ ПЬ/лЬца древеснЫх 
и спор пород

ПЬ/лЬца травянистых 
растений

о го ьо во во %
— I— I-----1— I— I-----1— I-----1— I—

Artemisia Ins.
Artemisia 2n.s., Compositae 3n s.,

разнотравье In s

Compositae 1n.s., EpiLoBium Ins

Фиг. 9. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений’ погребенного торфяника, 
лежащего в основании 22-метровой террасы р. Бии (у с. Енисейское). 

У с л о в н  о б о з н а ч .  с м .  ф и г .  2 .

р. Южный Таргалык. В районах с ледниковыми отложениями комплекс 
этих террас Л. Д. Шорыгина увязывает с конечными моренами послед
него (сют-хольского) оледенения. Для торфянистых глин указанного 
комплекса террас характерно высокое содержание пыльцы кедра и пыль
цы ели (фиг. 10). Содержание последней в нижней части разреза не пре
вышает 30%. В верхней его части были встречены отдельные зерна пыль
цы лиственницы. Пыльца травянистых растений представлена в основном 
эфедрой и лебедовыми (до 90% в некоторых пробах). Время накопления 
этих осадков отличается достаточно большой сухостью климата, кото
рая свойственна и теперь южному склону Западного Танну-Ола. Тем не 
менее во время верхнего плейстоцена было еще возможно существование 
небольших локальных участков ели (в настоящее время совершенно от
сутствующей в этих местах) по узким речным долинам, среди сильно 
остепненных южных склонов.

На основании сказанного можно предположить, что климат времени 
накопления верхнеплейстоценовых осадков был много суше, чем во вре
мя накопления отложений, предшествовавших сют-хольским ледникам 
в Туве и майминских — на Алтае, т. е. второй половины среднего плей
стоцена. В то же время климат верхнего плейстоцена был гораздо мягче, 
чем современный для тех же мест, где ель, как уже было сказано, совер
шенно отсутствует.

Сравнивая приведенные выше спорово-пыльцевые спектры из верхне
плейстоценовых отложений гор со спектрами из тех же отложений пред
горной равнины, можно также отметить черты сходства и различия меж-
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ду ними. Сходство заключается главным образом в том, что эти отложе
ния содержат пыльцу ели. Однако процентное содержание пыльцы едя 
в отложениях гор много ниже, чем в отложениях предгорной равнины9 
что можно объяснить местными условиями, т. е. положением разреза 
Таргалыка на южном склоне Восточного Танну-Ола, ограниченного с  

севера монгольскими пустынями. Здесь пыльца ели встречена наряду 
с большим количеством пыльцы кедра; выше по разрезу она совершенно 
исчезла и появилась ольха. В одновозрастных отложениях предгорной

Фиг. 10. Спорово-пылщевая диаграмма отложений "низкой (10 м) 
террасы р. Южный Таргалык.

У с л о в н .  о б о з н а ч .  с м .  ф и г .  2 .

равнины пыльца ели встречается совместно с пыльцой сосны, но в верх
ней части торфяника она практически исчезает и замещается пыльцой 
березы. Состав пыльцы травянистых растений гор свидетельствует об 
очень сухом, почти полупустынном климате (обилие эфедры и лебедовых), 
который существовал тогда на южных склонах Танну-Ола. В тоже время 
спектры отложений предгорной равнины указывают на разнотравно
луговой комплекс растительности.

Позднеплейстоценовые торфяники в разрезах первых надпойменных 
террас по рекам Лебедь и Ише залегают на цоколе уплотненных илов 
среднего плейстоцена и перекрыты слоем суглинков. Они охарактери
зованы спорово-пыльцевыми спектрами, в которых преобладает пыльца 
березы. В это время березовые насаждения достигли максимума своего 
развития (фиг. 11).

Растительные остатки из тех же торфяников принадлежали, по опре
делениям П. И. Дорофеева, болотным растениям, а также Betula cf. alba, 
Betula cf. humilis Schr.

В аллювиальных отложениях III и II надпойменных террас, распо
ложенных стратиграфически выше погребенного торфяника, вскрытого 
у с. Енисейского (см. фиг. 8), были обнаружены кости крупных млеко
питающих верхнепалеолитического комплекса: Elephas primigenius Blum., 
Bhinoceros sp., Cervus sp., Alces sp., Equus caballus и др.

Отложения второй половины верхнего плейстоцена гор приурочены 
к основанию открытых торфяников высокогорных плато, расположенных
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выше верхней границы леса, К настоящему времени рост этих торфяни
ков закончился, и они в некоторых случаях перекрыты тонким слоем со
временных наносов (Кара-Озек).

, Для спектров из нижней части этих торфяников характерно присут-1 
ствие почти в равном количестве пыльцы березы и кедра. Пыльца осталь
ных древесных пород (ели, пихты, сосны, лиственницы) не превышает 
10% * Спорово-пыльцевые спектры травянистых растений довольно одно
образны и состоят из пыльцы осок, злаков и разнотравья. Несомненно,

Фиг. 11. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений погребенного 
торфяника I террасы р. Иши.

У с л о в н .  о б о з н а ч .  с м .  ф и г .  2 .

что во время формирования нижней части горных торфяников довольно 
широко были распространены березняки.

Аналогичные спектры (обилие пыльцы березы) были получены для 
одновозрастных погребенных торфяников первых надпойменных террас 
бассейна Бии, горно-холмистых предгорий и предгорной равнины. Судя 
по характеру спектров, время наибольшего распространения березовых 
насаждений в предгорной равнине было продолжительнее, чем в горах.

Голоценовые открытые торфяники предгорий, залегающие на поверх
ности вторых надпойменных террас (по разрезам на реках Анамас и Мак- 
рушка), характеризуются обилием пыльцы сосны, что, по-видимому, 
связано с широким распространением сосновых массивов во время на
копления этих торфяников (фиг. 14). В сокращении их к настоящему вре
мени немалая роль принадлежит человеку.

Голоценовые открытые торфяники высокогорных плато и низких тер
рас (Кара-Кудюр, верхняя часть торфяника Кара-Озек, Юткун-Куль, 
Сют-Холь, Хура) имеют однообразные по составу спектры, отражающие 
современный состав окружающей растительности (фиг. 12—14). Так, 
например, спектры торфяников, расположенных на открытой площади, 
8а пределами верхней границы леса,характеризуют слабо облесенные ланд
шафты. Пыльца древесных пород представлена пыльцой кедра, кустар- 4 
ничковой березы и, в незначительном количестве, пыльцой лиственницы.
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Состав пыльцы травянистых растений также очень однообразен и пред
ставлен пыльцой растений разнотравно-лугового комплекса (в основном — 
осок, злаков и разнотравья и в некоторых случаях — эфедры). В то же 
время торфяники лесной зоны содержат пыльцу лишь древесных пород, 
а именно, сибирского кедра (фиг. 15). Состав спектров отложений одно
возрастных открытых торфяников предгорной равнины также очень од
нообразен, в них отмечена лишь пыльца сосны.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Рассмотренные выше спорово-пыльцевые спектры из четвертичных от
ложений предгорий и горных районов Алтая и Тувы и восстановлен
ные по ним растительные ландшафты характеризуют отдельные этапы 
в общем ходе истории развития древесной растительности. Выделен
ные этапы отражают чередование относительно теплого и влажного кли
мата (межледниковья) с холодным и сухим климатом (оледенение). Не
сомненно, что эти климатические колебания, характерные для более 
широкой территории, особенно резко были выражены в горных и пред
горных районах Алтая и Тувы, расположенных на сравнительно низ
ких широтах.

Для предгорий выделяется девять таких этапов, два из которых со
ответствуют сухим и холодным климатическим условиям и семь—влаж
ным и относительно теплым условиям. Для горных районов выделены 
лишь четыре этапа, отвечающих влажным и относительно теплым кли
матическим условиям (в ледниковых осадках гор пыльца и споры от
сутствовали).

Каждое из межледниковий, в свою очередь, в основном легко разли
чается по содержанию пыльцы ели среди пыльцы других древесных 
пород. Кроме того, на основании исследований было установлено, 
что продолжительность межледниковий для предгорных и горных рай
онов была неодинаковой: в горах, вследствие значительных поднятий, 
холодные климатические условия сохранялись дольше и вновь насту
пали раньше, чем в предгорьях. Исключение в этом отношении представ
ляет растительность эпохи голоцена, которая в течение всего этого вре
мени даже в горах оставалась неизменной.

Наиболее древним типом растительности первой половины нижнего 
плейстоцена предгорной равнины были долинные смешанные леса среди 
открытых степных пространств предалтайской равнины. Общая ксеро- 
фитизация климата, начавшаяся еще в конце неогена, уже к началу 
нижнего плейстоцена оказала существенное влияние на характер и рас
пределение растительного покрова. Не удивительно поэтому, что такие 
остатки третичной флоры, как вяз и липа (см. стр. 95—96), могли со
храниться лишь в климатически наиболее благоприятных убежищах, 
какими являлись тогда приречные участки.

Дальнейшая ксерофитизация климата во время башкаусского лед
ника в горах, по-видимому, сыграла решающую роль в исчезновении 
реликтов. Обширные площади предгорий в это время занимали полынно
злаковые степи с большим участием лебедовых и свинчатниковых. Максиму
ма своего распространения степи достигли к концу существования нижне
плейстоценового ледника.За этот промежуток времени, когда исчезли ши
роколиственные породы и почти все пространства предгорной равнины были 
заняты степью, произошли те существенные физико-географические 
изменения, которые привели к вымиранию реликтов или, может быть, 
сохранению их лишь в отдельных, наиболее благоприятных районах 
низкогорья (Крылов, 1891).
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Таким образом, первое, наиболее древнее плейстоценовое оледене
ние в горах сказалось наиболее пагубно на умеренно теплолюбивой фло
ре неогена. Именно оно вызвало существенные изменения в составе рас
тительного покрова, а не все последующие оледенения.

Лишь после отступания нижнеплейстоценовых ледников ксерофит- 
ные степи предгорий изменили свой облик, в начале среднего плейсто
цена превратившись в лесостепные ландшафты. Лесные участки послед
них уже не содержали элементов широколиственных флор, а представ
ляли собой, в основном, еловые и сосновые участки. В дальнейшем 
(соусканихинское время) они сменились обширными еловыми массивами 
предгорий равнины (в которой ель теперь отсутствует). Широкое рас
пространение последних указывает на большое скопление влаги в рай
оне предгорий, в условиях более мягкой зимы и прохладного лета. До
линные еловые леса среди остепненных участков отмечены для отложе
ний светло-голубой толщи песков и глин степных районов правобережья 
Иртыша, расположенных между Павлодаром и Омском. По находкам в 
этих отложениях остатков фауны крупных млекопитающих хазарского 
комплекса они были датированы как предшествовавшие максимальному 
(Рисскому) оледенению (Матвеева, 1953).

Тектонические поднятия и последовавшее общее похолодание, ха
рактерное не только для гор Алтая и Тувы, привели к развитию в гор
ных районах ледниковых покровов. От них спускались отдельные языки 
льда, достигая предгорий по долинам главных рек (Бии и Катуни). Леса 
предгорий в это время частью погибли,частью сместилиськсеверо-востоку, 
и предгорья превратились в безлесную равнину (катунское время).

Второй максимум развития ели приурочивается к началу среднего 
плейстоцена, т. е. ко времени между максимальным (катунским) и сле
дующим (майминским) оледенениями. Однако этот максимум развития 
ели много слабее первого, так как прежние еловые массивы после их 
отступания и частичной гибели во время катунского оледенения вновь 
появились (в ненинское межледниковье) уже значительно ослабленными. 
Ель встречается уже не в виде крупных лесов, а в виде островных или 
ленточных лесов, перемежающихся с безлесными участками.

В горах для того же времени характерны значительные участки 
елового леса, которые, однако, существовали очень непродолжитель
ное время и были приурочены лишь к узким межгорным долинам, 
достаточно увлажненным. В конце межледникового времени их вытес
нили кедрово-лиственничные леса, а также ксерофитные степи южных скло
нов.

Данные для характеристики растительности майминского времени 
как в предгорьях, так и в горах отсутствуют.

Следующий, третий этап, характерный для истории развития ели, 
отвечает времени резкого сокращения майминских ледников в горах 
Алтая до первого наступления чибитских долинных ледников верхне
плейстоценового возраста. Эти леса, в отличие от лесов ненинского 
времени, постепенно исчезали, замешаясь преимущественно березовыми 
и отчасти сосновыми лесами. Таким образом, уже к началу времени раз
вития верхнеплейстоценовых ледников в горах ель в предгорной равнине 
исчезает совсем и вновь уже не появляется. По-видимому, общее, все 
увеличивающееся осушение климата, со времени после накопления 
уплотненных илов в пределах Алтайской равнины, было причиной вы
теснения этой влаголюбивой породы. В горах для этого же времени 
(начало верхнего плейстоцена) также характерно некоторое участие ели 
даже на отдельных участках южных склонов, окаймляющих с севера 
монгольские пустыни. Можно думать, что эта порода имела более широ '̂ 
кое распространение, чем это установлено по данным спорово-пыльце
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вого анализа, так как она была обнаружена даже в пределах южны*, 
засушливых склонов. Здесь ель произрастала в сочетании с кед
ром и лиственницей. К ковцу этого (енисейского) времени ель или 
исчезает, или сохраняется лишь на изолированных межгорных уча
стках.

Явившись на смену ели, березняки предгорий достигли максимума 
своего развития в ишинское время стадии отступания верхнеплейсто
ценовых (чибитских) ледников.

В горах в это же время березняки также были распространены шире, 
чем теперь, главным образом в пределах бассейна Чулышмана (см. фиг, 12).

Широкое развитие сосновых боров в предгорных равнинах, характер
ное для времени накопления голоценовых отложений, значительно со
кратилось в настоящее время, что, несомненно, связано с деятельностью 
человека.

В горах в это время господствовала в основном кедрово-листвед- 
ничнад тайга, в которой превалировала одна из этих пород, в зависи
мости от степени увлажнения склона и его экспозиции.

Выше были охарактеризованы основные этапы развития раститель
ного покрова для предгорной равнины и гор. Остатки широколиствен
ной третичной флоры отмечены лишь для начала четвертичного периода 
в предгорьях. В дальнейшем эти флоры совершенно исчезли. Их сменили, 
в наиболее оптимальных условиях, еловые леса, которые достигли наи
большего своего развития в среднем плейстоцене, с максимумом раз
вития в первой его половине, убывая в последующие этапы и окончатель
но исчезнув в начале верхнего плейстоцена. За это время произошли 
смены влажных и сухих эпох, причем эпохи с максимумом влажного 
климата в начале среднего плейстоцена возобновляются к концу сред
него плейстоцена и выше, в начале верхнего плейстоцена, по убываю
щей по количеству влаги кривой. Этим устанавливается при некоторой 
повторяемости в ходе развития флоры определенная направленность 
в сторону осушения.

Для последних этапов развития растительного покрова в голоцене 
в предгорьях Алтая характерно широкое развитие сосновых боров. По- 
видимому,они перемежались с большими остепненными участками, которые, 
по данным спорово-пыльцевого анализа, не были установлены главным 
образом из-за большой летучести пыльцы сосны и продуцирования ее 
в огромных количествах. Сосновые леса пришли на смену сосново- 
березовым с участием ели в начале верхнего плейстоцена и березовым 
лесам в конце его.

Подтверждение своим данным мы находим в работе В. В. Ревердатто 
(1927), который, на основании анализа состава современной раститель
ности Бийской степи, а также характера почв, пришел к следующему 
выводу: «Пестрота растительного покрова, странная смесь глубоко 
лесных и степных форм говорит, по нашему мнению, за то, что эта 
местность совсем недавно вышла из-под леса, уничтоженного культу
рой» (стр. 10). В то же время этот исследователь считает, что отдельные 
степные участки никогда не были заняты лесом. В них содержание степ
ных форм составляет от 37 до 60%. По нашим данным, повсеместное 
распространение еловых массивов в пределах различных районов Бий
ской степи в начале среднечетвертичного времени не могло способство
вать широкому распространению остепненных участков. Последние воз
никли лишь с момента осушения климата, соответствующего времени 
формирования максимальных (катунских) ледников в горах. Именно с 
этого времени и до наших дней сохраняются участки степного покрова. 
По-видимому, районы современной Барабинской степи (по единичным 
анализам образцов разновозрастных горизонтов, содержащих пыльцу
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степных видов) подверглись остепнению гораздо раньше. В этом 
отношении интересны данные В. В. Ревердатто (1927), свидетельству
ющие о том, что в дернисто-луговой подзоне Бийской степи заре
гистрировано всего 194 вида растений, в то время как в Барабин- 
ской степи количество их достигает 268. По его мнению «Факт бедности 
флоры Бийской степи степными элементами и общность их на 100% 
со степными элементами Барабинско-Кулундинской степи убеждает нас 
в том, что заселение Бийской степи, первых ее обсохнувших после лед
никового «потопа» территорий, началось с запада. Препятствия к этому 
заселению в виде боров и лесных перешейков, возникших почти одно
временно, а быть может и несколько раньше, во влажный период, за
трудняли проникновение степных элементов с запада, что объясняет малое 
разнообразие степных форм» (стр. 25).

Наш вывод о полном исчезновении умеренно теплолюбивой флоры 
(вяз, липа) во время накопления четвертичных отложений, начиная со 
второй половины нижнего плейстоцена, согласуется с выводом П. А. Ни
китина относительно севера Западной Сибири: «В довюрмских отложе
ниях по Иртышу, от Тобольска до впадения в Обь, и по Оби от устья 
р. Томи до Обской губы заведомо четвертичных остатков теплолюбивых 
растений (даже таких, как липа, дуб, вяз, лещина) нет... Все флоры со
гласно представляют комплексы видов умеренно прохладного и холодного 
климата» (Никитин, 1940, стр. 30). Изучение ряда погребенных торфяников 
Бийско-Барнаульской впадины, также отвечающих межледниковьям, при
вело его к такому же выводу и для юга Западной Сибири (эти данные мы 
находим в работе М. П. Нагорского, 1941). Таким образом, наш вывод о 
растительных ландшафтах и сопутствующей им климатической обстановке, 
основанный на данных спорово-пыльцевого анализа, согласуется с ре
зультатами карпологических исследований П. А. Никитина.

Спорово-пыльцевые исследования четвертичных отложений для Сред
него Приобья, а также для Приангарья, приводимые М. П. Гричук (1955, 
1957), охватывают район средней! внеледниковой полосы Центральной 
Сибири. Эти данные из-за большой их дробности (особенно для районов 
Средней Оби) лишь частично могут быть сопоставлены с нашими выводами. 
Так, например, характерно развитие еловой тайги во время, предше
ствовавшее максимальному оледенению, и в последующее межледниковье. 
Однако наряду с этим М. П. Гричук указывает на развитие в межледнико
вых отложениях широколиственных пород. Этот вывод данными наших 
исследований не подтверждается. Поэтому возникает вопрос о возмож
ности переотложения этой пыльцы в нашем районе, в местах налегания 
четвертичных отложений на третичные, где совместно с пыльцой чет
вертичной растительности встречается и пыльца третичных пород 
(Tsuga, древние хвойные, Pterocarya и др.). Именно это обстоятельство 
и заставило нас отнестись с большой осторожностью к указанию на при
сутствие пыльцы вяза и липы в отложениях первой половины нижнего 
плейстоцена.

Известны указания на недавнее произрастание единичных экземпля
ров липы в бассейне р. Лебедь в горно-холмистом предгорье Алтая. По 
мнению П. Н. Крылова (1891), они могли сохраниться лишь с неогена, в 
благоприятных условиях рельефа и климата. Вследствие отгорожен
ности отдельных участков горно-холмистых предгорий с небольшими 
абсолютными отметками от северных ветров и влияния ледников 
высокогорий можно себе представить существование там небольших 
убежищ липы. Но такие исключительно местные физико-географи
ческие условия не могли быть распространены на весь юг Западной 
Сибири, в особенности на ее степные районы внеледниковой по
лосы.
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В то же время существует и другое мнение (Ревердатто, 1940) — о том 
что «и липа и реликты широколиственных лесов являются реликтами, 
пришедшими в среднюю Сибирь совсем недавно, во время, переходное от 
ксеротермического к современному» (стр. 63).

Таким образом, существуют две точки зрения, одна из которых отстаи
вает возможность существования липы в течение всего четвертичного пе
риода, другая эту возможность отвергает. Мы считаем, что вопрос о ре- 
ликтовости широколиственных пород до настоящего времени остается 
открытым, и разрешение его является темой специального исследования, 
что в нашу задачу не входило.

Для горных районов Восточного Алтая и Западной Тувы развитие 
растительности шло несколько иным путем, чем в предалтайской равнине.

Как уже говорилось выше, сокращение площади еловых лесов в горных 
районах за время со второй половины среднего плейстоцена шло также 
по убывающей кривой. Причиной этого не следует считать только пони
жение температур и значительные поднятия, вызвавшие образование лед
ников, так как для хвойных пород это не является препятствием.Очевидно, 
все большее сокращение ельников находилось в зависимости от иссуше
ния климата во время начала формирования неоднократных ледников 
в горах. Вызванная этим явлением ксерофитизация климата особенно 
резко отразилась на ели, которая не переносит как сезонных, так и су
точных колебаний температур. По мнению А. И. Толмачева (1954), наря
ду с другими факторами, необходимыми для нормального развития ели, 
в первую очередь требуется обеспеченность как летними, так и зимними 
(снег) осадками которые являются зашитой от чрезмерного охлаждения 
почвы.

В горных районах, при большой пересеченности рельефа, одновременно 
создаются свои, чисто локальные климатические условия, одни из которых 
были благоприятны для произрастания таких пород, как ель, пихта и кедр, 
другие же способствовали развитию лиственницы, а также растительности 
высокогорных степей. Кроме того, существует множество и переходных 
условий, при которых возможно вклинивание одних растительных зон в 
другие. Поэтому постепенное иссушение климата, начавшееся во вторую 
половину среднего плейстоцена, совершенно вытеснило ель в предгорь
ях, в то время как в горах оно лишь значительно сократило ее ареалы 
к настоящему времени. В этом и есть основное различие и в то же вре
мя сходство плейстоценовых флор горной части Алтая и его предгорий, 
что удалось выявить на основании наших исследований. Этот вывод 
согласуется и с мнением В. Б. Сочава о том, что «неморальные темно
хвойные леса представляют собой древние формации, длительное время 
развивавшиеся изолированно друг от друга в горных областях, кото
рым они свойственны и в настоящее время. Будучи сообществами 
старого мезофитного типа, они сократили свой ореал везде, где в чет
вертичное время наблюдался процесс аридизации климата» (Растительный 
покров СССР, 1956, стр. 145). Отсутствие пыльцы этой породы в более 
молодых (второй половины верхнего плейстоцена и в голоцене) чет
вертичных отложениях гор можно объяснить лишь недостаточными сбо
рами материала.

Намеченная нами схема развития растительного покрова во время 
плейстоцена (фиг. 16) может быть положена в основу стратиграфиче
ского расчленения четвертичных отложений исследуемой территории. 
Схема распределения спорово-пыльцевых спектров четвертичных отло
жений изученной территории является лишь первой наметкой. В даль
нейшем она должна уточняться на основании новых материалов. Эти 
материалы должны быть получены в результате изучения пыльценосных 
горизонтов разрезов, главным образом, буровых скважин больших и
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малых озер. Особый интерес представляют водоемы, расположенные в зоне 
недавнего произрастания липы (Крылов, 1891), а также в зоне травя
нистых спутников, характерных для хвойно-широколиственных^ лесов 
(Ревердатто, 1927; Куминова, 1957).
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О Б Щ И Е  В Ы В О Д Ы

В результате изучения спорово-пыльцевых спектров различных го
ризонтов четвертичных отложений, нами составлены схемы изменений 
растительного покрова в ряде районов.

Изучаемые районы характеризуются различной геологической исто
рией в четвертичном периоде. Они находятся как в пределах низмен
ностей, так и в горных районах, как на территориях, покрывавшихся 
ледником (север Западно-Сибирской низменности и горные районы Алтая), 
так и во внеледниковых областях (Центральная Сибирь).

Несмотря на их отдаленность друг от друга и свойственный каждому из 
этих районов различный характер растительности, намечаются общие 
закономерности в развитии растительного покрова.

В течение четвертичного периода неоднократно происходили колеба
ния климата, проявлявшиеся в чередовании «теплых» и «холодных» 
фаз в развитии растительности. Наиболее отчетливо это выражено на се
вере Западно-Сибирской низменности, где, начиная со времени макси
мального (самаровского) оледенения, отмечается четырехкратное похо
лодание, чередовавшееся с более теплыми периодами.

Состав растительности нижнего плейстоцена освещен не для всех 
районов. На севере Западно-Сибирской низменности отложения нижнего 
плейстоцена в большинстве случаев отсутствуют и образования среднего 
плейстоцена залегают с размывом на породах верхнего мела. По имею
щимся единичным спорово-пыльцевым анализам и литературным 
данным для смежных районов, можно предполагать, что в это вре
мя здесь и произрастали хвойные леса с большим участием березы 
и ольхи.

В Центральной Сибири, в районе нижнего течения р. Вилюя и сред
него течения р. Лены, в нижнем плейстоцене господствовали хвойные 
леса с примесью широколиственных пород (дуба, вяза, липы). В пред
горьях Алтая такие леса были приурочены к долинам крупных рек. 
В конце нижнего плейстоцена в районах нижнего течения Вилюя хвой
ные леса сменились лесостепью, а в предгорьях Алтая — безлесными 
ландшафтами с господством полыней и лебедовых. Значительное остеп- 
нение в предгорьях Алтая, возможно, было связано с похолоданием, 
отвечающим времени башкаусского оледенения.

В среднем плейстоцене на севере Западно-Сибирской низменности, 
как и на Алтае, устанавливается двукратное похолодание. Во время 
первого, наибольшего похолодания северная часть Западно-Сибирской 
низменности была покрыта льдами самаровского, а горы Алтая — 
льдами катунского оледенения. В предгорьях Алтая в это время гос-
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подствовали безлесные ассоциации лугово-степного типа. После таяния 
льдов самаровского оледенения на севере Западно-Сибирской низмен» 
ности, к северу от широты Полярного круга, возникали открытые ланд
шафты, а к югу — березовые, лиственничные и елово-кедровые редко
лесья. В предгорьях Алтая, в нижнем течении рек Бии и Катуни, отме
чены лесостепные участки и еловые леса по долинам рек, а в горных 
районах Алтая и Тувы — еловые и сменяющие их кедрово-лиственнич
ные леса.

Второе среднеплейстоценовое похолодание проявилось в распростра
нении на севере Западно-Сибирской низменности безлесного типа рас
тительности со значительным участием в растительном покрове полы
ней, лебедовых, разнотравья и карликовой березки. Часть горных рай
онов Алтая была покрыта льдами майминского ледника.

В Центральной Сибири в течение среднего плейстоцена произрастали 
хвойные леса из ели и сосны, которые к концу его сменились лесостеп
ными ландшафтами с присутствием в растительном покрове полыней и 
злаков. Двукратное похолодание, установленное на севере Западно- 
Сибирской низменности и на Алтае, здесь не нашло отражения.

В верхнем плейстоцене, так же как и в среднем, на севере Западно- 
Сибирской низменности выявляется двукратное похолодание. Первому 
похолоданию предшествовала теплая межледниковая эпоха, в течение 
которой широкое распространение получила темнохвойная тайга. Во 
время зырянского оледенения в экстрагляциальной области существо
вали открытые ландшафты с участием полыней, лебедовых, разнотравья 
и карликовой березки. Второе похолодание климата, менее значительное, 
чем первое, падает на конец верхнего плейстоцена, на время образования 
первых надпойменных террас рек Оби, Енисея и их притоков (сартан- 
ское время). В низовьях Оби растительность в это время имела характер, 
близкий к современной тундре и лесотундре, а в районе среднего тече
ния Енисея — такой же, как и в экстрагляциальной области зырян
ского оледенения. Периоды похолодания разделялись более теплым кар- 
гинским временем, когда были распространены березово-еловые леса. На 
западе низменности, в районе нижнего течения Оби, леса получили ши
рокое распространение и продвигались к северу от их современной гра
ницы. На востоке, в бассейне Енисея, вероятно, вследствие большей 
континентальности климата, они носили островной характер.

Горные районы Алтая в верхнем плейстоцене были покрыты чибит- 
ским ледником, а Тувы — карахольским. До наступления этих ледни
ков в предгорьях Алтая были развиты лесостепные ландшафты с уча
стием ели, которая затем была вытеснена, главным образом березой 
и отчасти сосной. Для гор Западной Тувы характерны кедровые 
леса с небольшим количеством ели. Наряду с ними существовали и остеп- 
ненные пространства с большим участием эфедры. После отступания 
чибитских ледников в предгорьях Алтая господствовали березовые, а в 
горах кедровые леса с березой.

Для Центральной Сибири (бассейн нижнего течения Вилюя) в тече
ние верхнего плейстоцена характерно значительное остепнение. В это 
время здесь широко были развиты ландшафты «холодной лесостепи». 
Южнее, в среднем течении Лены, произрастали светлохвойные сос
ново-лиственничные леса с незначительным участием остепненных 
ассоциаций. Такой характер растительности объясняется, по-видимому, 
влиянием зырянского оледенения на севере Сибири и в горных районах. 
Это было время наибольшего похолодания в Центральной Сибири.

В голоцене на севере Западно-Сибирской низменности по спорово
пыльцевым спектрам хорошо устанавливается время послеледникового 
климатического оптимума, когда березовые и березово-еловые леса
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проникли значительно севернее их современных границ. В конце голо
цена леса сменяются современной тундрой и лесотундрой.

В Центральной Сибири в течение всего голоцена господствовали лист
венничные леса с примесью ели и сосны, в предгорьях Алтая — сосно
вые леса, а в горных районах Алтая и Тувы — кедровые леса.

Таким образом, основные этапы в истории развития растительности 
некоторых районов Сибири, установленные по данным спорово-пыльцево
го анализа, могут быть положены в основу стратиграфического рас
членения четвертичных отложений.
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