




































































































































































3.13 

Dicotylophy//um sp. 3 
Dicotylophy//um sp. 4 

sp. 5 
sp. 6 

Dicotylophyllum sp. 7. 

Dicotylophy//um sp. 8 
Carpolithes sp. 1 
Carpolithes sp. 2 

Carpolithes sp. 3 

1,5 

3.14) 

Platanus, 
Arthollia, Paraprotophyllum Pseudopro
tophyllum Credneria 

1994]: Paraprotophyl1um igna
tianum 3,3 

50-60 

1990]. 

1966] 

Menispermites 

Celastrophyl1um, 

Trochodendroides, 

Ginkgo gr. 
adiantoides. Sphenobaiera, 

Cephalotaxopsis Sequoia tenuifolia. 
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+ 
+ 
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+ 
+ 
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2 I 3 

+ 

Proto
phyllocladus, Metasequoia, Paraprotophyllum, Vibur
niphyllum whymperi, "Zizyphus" smilacifolia, 

Trochodendroides, 

Pterophyllum sp. 

Sphenobaiera Phoeni-copsis. 

3.2.4. 

2 

2 



Таблица 3.14. Систематический состав флоры пенжинскоro этапа (по материалам В.А.Вахрамеева, 
Е.В.Лебедева и А.Б.Германа). 

Thallites sp. 
Marchantites jiтboi (Krysht.) Krysht. 
Gleichenia pseudocrenata E.Lebed. 
Gleichenia ех gr. zippei (Corda) Неег 
Gleichenia sp. 
Вirisia jelisejevii (Krysht.) Philipp. 
Bir;sia (? ) oerstedtii (Н еег) E.Lebed. 
Onychiopsis grandipinnula E.Lebed. 
Arctopteris penzhinensis E.Lebed. 
Arctopteris sp. 
Aspleniuт ех gr. dicksonianuт Неег 
Cladophlebis conlrarius E.Lebed. 
Cladophlebls sp. J 
Cladophlebis (?) sp. 3 
Cladophlebldiuт singulinerve E.Lebed. 
Sphenopteris crispans E.Lebed. 
Pterophylluт sp. 
Ginkgo ех gr. adiantoides (Unger) Неег 
Ginkgosp. 
Cephalotaxopsis heterophylla Hollick 
Cephalotoxopsis interтedia Hollick 
Cephalotaxopsis sp. 
Pityophylluт ех gr. nordenskioldii (Неег) Nath. 

Pityostrobus sp. 
Sequoia rigida Неег 
Sequoia te1}uifolia (Schтalh.) Sveshn. et Budants. 
Sequoia sp. 
Metasequoia cuneata (Newb.) Смnеу 

Metasequoia sp. 
Elatocladus sp. 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

Protophyllocladus aff. sachalinensis (Krysht.et Вaik.)Krassil.+ . 
Menisperтites grebeпkaensis ELebed. 
Menisperтites kryshtofovichii Vachr. 
Menisperтites septentrionalis Hollick 
Menisperтites af/. reniforтis Dawson 
Magnoliaephylluт ех gr. alternans (Неег) Seward 
Platanus ех gr. affinis Lesq. 
Platanus ех gr. eтbicola Vachr. 
Platanus newberryana Неег 
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Таблица 3.14 (окончание) 
2 3 I 4 

Platanus primaeva Lesquereu:x + + 
Platanus sp. 1 + 
Platanus sp. 2 + 
Platanus sp. + 
Pseudoprotophyllum ех ВГ. dentata Holl. + 
Pseudoprotophyllum sp. + 
Credneria sp. + 
Arthollia inordinata (Holl.) Неrman + 
Arthollia insign;s Неrman + 
Arthollia pacifica Неrman + + 
Paraprotophyllum cordatum (Samyl.) Samyl. + 
Paraprotophyllum ignatianim (Krysht. е' 8oik.) Herman + + 
Platanofolia веn. indet. + 
Myrtophyllum реnzЫnensе Herman + + 
Celastrophyllum acutidens Font. + 
Celastrophyllum ret;nerve Herman + + 
Celastrophyllum aJf. kolymensis Saтylina + 
"Zizyphus" smilacifolia Budants. + 
''Zizyphus'' sp. + 
"Fagophyllum" sp. + 
Cissites inscissus Неrman + + 
Viburniphyllum whyтperi (Heer) Неrman + 
Trochodendroides ех gr. arctica (Heer) Вerry, + 
Trochodendroides notabilis Неrman + 
Dalembia pergamentii Herman е' Е .Lebed. + 
Penzhinia vachrameevii Herman + 
Grebenkia cf. anadyrensis (Krysht.) E.Lebed. + 
Dicotylophyllum sp. 1 - 3 + + 

Таблица 3.15. Систематический состав флоры К8Йвая:мского этапа (по материалам А.Н.Криштофовича, 
Е.Л.Лебедева, Г.Г.Филипповой и А.Б.Германа). 

! i 
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1 2 3 4 5 

Thallites tchucotica Philipp. + 
Marchantites jimboi (Krysht.) Krysht. + 
Selaginella sp. + 
Equiset;tes sp. + + + 
Osmuпda sp. + + + 
Gleichenia рsешJocгеnatа E.Lebed. + 
Gleichenites oпkilonica (Krysht.) Philipp. + + 
Ruffordia magnijolia E.Lebed. + 
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Та6rlвЦ8 3.15 (продолжение) 

1 2 3 4 S 

Ruffordia ех ,т. goeppertii (Dиnk.) Sew. + 
Birisiajelisejevii (Krysht.) Philipp. + + + 
Birisia (?) oerstedtii (Веет) E.LeЬed. + 
Coniopteris af/. blcrenata Samylina + + 
СоniJЮtеris cf anadyrensis Philipp. + 
Onychiopsis grandipinnиla E.LeЬed. + 
Arctopteris penzhinensis E.LeЬed. + 
Arctopteris af/. rarytkinensis Vassilevsk. + + 
Arctopteris sp. + 
Asplenium af/. dicksonianum Веет + + 
Asplenium (?) sp. + 
Bausmannia blpartita Samyl. е' Shczep. + 
Cladophleblsfrigida (Beer)Sew. + + 
Cladophlebls af/. grandis Samylina + + 
Cladophlebls sp.' + 
Ochotopteris kamtchaticus E.LeЬed. + 
Ochotopteris sp. + 
Nilssonia yukoпensis Bollick + + 
Ctenissp. + 
Ginkgo ех ,т. adiantoides (Unger) Веет + + + 
Krannera marginata (Веет) Seward + + 
Desmiophyllum (Phoenicopsu ?) sp. + + 
Elatocladus sminiana (Beer) Seward + 
Cephaloto.xopsu heterophylla Bollick + + + + 
CephalotQXDpsis intermedia Bollick + + 
Sequoia cffastigiata (Sterпb.) Beer + + + 
Sequoia reicheпbachii (Gein.) Beer + + 
Sequoia olюvаta Knowlton + + 
Sequoia tenuifolia (Schmalh.) Sveshn. е' Budaпts. + 
Sequoiasp. + + + 
Metasequoia cuneata (Newb.) Chaney + + + 
Metasequoia ех ,т. disticha (Веет) Miki + + 
Glyptostrobus groenlandicus Веет + + 
Elatocladus sminiana (Веет) Stward + + 
Cupressinocladus cretaceus (Веет) Stward + + + + 
Сеdrшsр. + + 
Pityocladus sp. + + 
Sciadopitys sp. + 
Piryophyllum nordenskioldii (Beer) Nath. + + 
Magnoliaephyllum alternans (Веет) Stward + 
Magnoliaephyllum magnijicum (Dawson) Вell + 
Menupermites efimovae Philipp. + + 
Menispermites kryshtojovichii УасМ. + 
Platanus newberryana Веет + 
Platanus prisca Веrman + + 
Platanus sp. + 
Arthollia insignis Веrman + + + + 
Arthollia расфса Berman + + + 
Paraprotophyllum pseudopeltatum Berman + + 
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Таблица 3.15 (окончание) 
.--
I 1 2 3 4 S 

Р. ignatianim (Krysht. е, Вaik.) Неrman + + + + 
РsешJoргоtорhуllum lюгеаlе (Dawson) Hollick + + 
Pseudoprotophyllum sp. + 
Ternstroemites harwoodensis (Dawson) Bell + 
Sapotacites cf. alaskensis Hollick + 
Myrtophyllum penzhinense Неrman + + 
Araliaephyllum leonovii Неrman + 
Araliaephyllum quinquelobum Неrman + 
Araliaephyllum speciosum Philipp. + 

Araliaephyllum pekulneense Philipp. + 
Araliaephyllum arenaria (Philipp.) Philipp. + + 
Leguminosites sp. + + 
Dalbergites siтplex (Newb.) Seward + + 
Celastrophyllum sp. + 
Celastrinites zakharovii Philipp. + + 
"Zizyphus" smilacijolia Budants. + + + 
Zizyphus electilis Hollick + + 
Zizyphus anadyrensis Philipp. + + 
"Zizyphus" sp. + 
Paliurus aff. visibilis Hollick + 
Cissites inscissus Herman + 
Cissites (?) asymmetricus Неrman + 
Viburniphyllum lebedevii Vachr. е' Неrman + 
Viburniphyllum whyтperi (Heer) Неrman + + + 
Viburnum ал. asperum Newberry + 
Grewiopsis nemorosus Philipp. + + 
Smilax ал. grandifolia Lesquereux + 
Terechovia anadyrensis Philipp. + + 
Terechovia intermedia Philipp. + 
Hollickia quercifolia (Hollick) Krass + + 
Trochodeпdroides notabilis Неrman + + 
Trochodendroides sachalinensis (Krysht.) Krysht. + + + 
Trochodendroides speciosa (Ward) Berry + + 
Trochodeпdroides pekulnejensis Philipp. + 
Trochodendroides vassilenkoi /ljinsk. е' Romanova + 
Trochodendroides ех gr. richardsonii (Heer) Krysht. + + 
Trochodendroides sp. + 
Trochodendrocarpus arcticus (Heer) Krysht. + + 
Daleтbia pergamentii Неrman е' Е Lebed. + + 
Dalembia krassilovii Неrman е, ELebed. + 
Quereuxia angulata (Newberry) Krysht. + 
Dicorylophyllum doтbeyopsoidum Неrman + 
D. longifolium (Krysht. е, Вaik.) Неrman + 
D.longipetiolatum Неrman + 
D. trilobatum РhШрр. + 
D. microphyllum Philipp. + 
Dicorylophyllum sp. 2 + 
Carpolithes grandis Philipp. + 
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характерно следующее. Покрытосеменные состав
ляют не менее половины от общего числа видов 
флоры. Крупнолистные платанообразные, особенно 
род Paraprotophyllum, продолжают доминировать, 
однако виды Platanus относительно редки. В тафо
флорах хребта Пекульней известны также Pseudo
protophyllum. Роль Menispermites и Celastrophyllum 
заметно сокращается, зато возрастает количество 

цельнокрайних листьев Magnoliaephyllum. Много
численны и разнообразны Trochodendroides (5-7 ви
дов), "Zizyphus" (4 вида) и Araliaephyllum (5 видов). 
Разнообразие папоротников, среди которых замет
на роль Ruffordia и Arctopteris, в целом невелико. 

Цикадофиты малочисленны (Nilssonia) или еди
ничны (Ctenis) и известны лишь в тафофлорах 
хребта Пекульней, причем Ctenis sp. из попереч
ненской тафофлоры - вероятно, наиболее молодая 
находка этого рода на Северо-Востоке Азии. Из 
гинкговых встречен лишь Ginkgo ех gr. adiantoides. 
Среди хвойных преобладают Sequoia и Cephalo
taxopsis, с которыми обычно сочетаются Elatocla
dus, Metasequoia, Glyptostrobus, Cupressinocladus. 
Флора кайваямского этапа сходна с пенжинской 
доминированием платанообразных и наличием об
щих видов среди папоротников, голосеменных и 

покрытосеменных растений, однако, в отличие от 
пенжинской, в ней преобладают иные виды и роды 
(см. выше), постоянно встречается Metasequoia, по
являются Paraprotophyllum pseudopeltatum, Trocho
dendroides sachalinensis, немногочисленные пока 
представители родов Glyptostrobus, Ternstroemites, 
Celastrinites, Grewiopsis, Smilax (?), Hollickia, встре
чены цикадофиты�. 

В.А.Самылина [1986, 1988] объединила тафоф
лоры пенжинского и кайваямского этапов в один, 
дав ему название валижгенский (валижгенская 
стратофлора). Автор не может согласиться ни с 
классификационным, ни с номенклатурным выво
дами В.А.СамылиноЙ. Мне представляется, что на 
современном этапе изученности позднемеловых 

флор АКСР различия тафофлор пенжинского и 
кайваямского этапов, несмотря на их небольшую 
продолжительность, вполне определенны и про

слежены на значительной территории субрегиона 
(см. выше). В номенклатурном же аспекте, объеди
няя два этапа в один, следовало бы дать ему назва
ние одного из этих двух этапов, а не вводить новое, 

тем более что предложенное В.А.СамылиноЙ на
звание "валижгенский" уже было дано одной из та
фофлор мыса Валижген, к тому же относящейся к 
следующему, б ары ковс кому этапу развития флоры. 

3.2.5. БаР6l"овс"ий этап (сантон - ранний и, 
ВО3.МОЖНО, средний "llJНnaH) 

Барыковский этап был впервые выделен А.Б.Гер
маном [1985а, 1988а]. К нему при надлежат валиж
негская и верхнебыстринская тафофлоры мыса Ва
лижген (Северо-Западная Камчатка) и барыковская 
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тафофлора бухты Угольной. Последняя рассматри
вается в качестве типовой для этого этапа. 

Граница барыковского этапа с кайваямским на
блюдается в последовательности тафофлор верхней 
части валижгенской свиты мыса Валижген на севе
ро-западе Камчатки. Позднекайваямский подком
плекс этого района датируется второй половиной 
коньякского века, а возраст валижгенской тафоф
лоры можно с определенной долей условности счи
тать сантонским, предположительно раннесантон

ским; нижняя граница барыковского этапа, следо
вательно, примерно соответствует рубежу коньяк
ского и сантонского веков, но, как отмечалось вы

ше, может располагаться и где-то в пределах ран

него сантона. Продолжительность барыковского 
этапа можно оценить в 8-9 млн лет. Не исключено, 
что в будущем барыковский этап удастся разделить 
на два (или несколько) менее продолжительньm 
этапа, однако имеющихся в настоящее время дан

ных, в первую очередь, о сантонских флорах 
АКСР, дЛЯ этого недостаточно. 

Тафофлорам барыковского этапа (табл. 3.16) 
присущи следующие черты. Покрытосеменные 
растения составляют немногим более половины от 
общего числа видов. Доминируют среди них 
Macclintockia (несколько видов, среди которых 
наиболее распространен М. ochotica) и "Quercus" 
tchucotica (последний, однако, не встречен в валиж
генской тафофлоре Камчатки). Другой отличитель
ной чертой тафофлор барыковского этапа является 
обязательное присутствие цикадофитов, вновь, по
сле резкого сокращения численности и разнообра
зия в пенжинской и К8Йваямской флорах, играю
щих заметную роль в составе флористических ком
плексов. Среди цикадофитов часто встречаются 
Nilssonia, реже - Cycadites, Pterophyl1um и Епсе
phalartopsis. Из платанообразных наиболее распро
странен Paraprotophyllum ignatianum, но в целом 
эти растения уже не имеют такого значения, как в 

туроне и коньяке. Представители рода Menisper
mites единичны. Для флоры барыковского этапа 
обычны Magnoliaephyllum, "Zizyphus", Viburniphyl
lum (особенно в тафофлорах Северо-Западной Кам
чатки), Cissites, Quereuxia, появляются Aristolochi
tes, Rhamnites, "Vitis", "Quercus", чаще встречаются 
Grewiopsis, Hollickia. Количество и разнообразие 
Trochodendroides невелико. Папоротники немного
численны, из гинкговых встречается лишь Ginkgo 
ех gr. adiantoides, но в некоторых захоронениях ос
татки это~о вида MOryr быть очень обильны. Разно
образие· хвойных невелико, среди них наиболее 
распространены Sequoia и Cephalotaxopsis, обычны 
Metasequoia и Cupressinocladus. В барыковской 
флоре наряду с продвинутыми кайнофитными рас
тениями нередки реликты (Hausmannia, Arctopteris, 
Sagenopteris (?), Pityophyllum, цикадофиты). 

Помимо перечисленных' выше тафофлор, вклю
чаемых в барыковский этап, его возрастному диа
пазону примерно соответствуют флористические 
комплексы верхнебыстринской подсвиты мыса 



Таблица 3.16. Систематический состав флоры барьпсовскоro этапа (по материan8М Е.л.лебедева и 
А.Б.Германа). 

. i ti -i -t j! JI ' ! ~и ~I 11 ~~ 
1 2 3 

Thallites sp. + 
Marchantites jimboi (Krysht.) Krysht. + 
Equ;set;tes sp. + + 

Anemiasp. + 

Coniopteridium sp. + 

Hausmannia af/. atкwdи Hollick + 

Arctopteris penzhineпsis E.Lebed. + + 
Arctopter;s sp. + 

Asplenium ех gr. dicksonianum Heer + + 
Asplenium sp. + 
Asplenium (?) sp. + 

Cladophlebis venustus E.Lebed. + 

Cladophlebis (?) sp. 2 + 
Penzhiпopteris pergamentii E.Lebed. + 
Sagenopteris (?) sp. + 
Nilssonia afJ. alaskana Hollick + + 
Nilssonia aff. serotina Heer + 
Nilssonia aff. yukoneпsis НоШсk + 
Cycadites aff. hyperЬorea (Krysht.) E.Lebed. + 
Pterophyllum validum Hollick + 
Encephalanopsis vassilevskajae Krass .• Golovn. е, Nessov + 
Giпkgo ех gr. adiantoides (Unger) Heer + + + 
ElatoclmJus sminiana (Heer) Sewartl + + 
Cephalotaxopsis heterophylla Hollick + + + 
Piryophyllum ех gr. nortkпskioldii (Heer) Nath. + 
Pityophyllum sp. + 
Pityostrobus sp. + 

Sequoia/ast;giata (Sterпb.) Heer + 
Sequoia af/. re;cheпbachii (Gein.) Heer + 
Sequoia tenuifolia (Schmalh.) Sveshn. е' Виdtmts. + 
Sequoiasp. + + + 
Metasequoia cuneata (Newb.) Chaney + + 
CupressiпoclmJus cretaceus (Heer) Seward + + 
Magnoliaephyllum magnijicum (Dawson) Веll + + 
Nymphaeites sp. + 
Menispermites sp. + 
Aristolochites kamchaticus Herman + 
Platanus cf. marginata (Lesq.) Heer + 
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Таблица 3.16 (окончание) 
2 3 

Platanus с! prisca Herman + 
Arthollia (?) sp. + + 
Paraprotophyllum igпatianim (Krysht. е' Вaik.) Herman + + 
"Quercus" tchucotica АЬгаm. + + 
"Quercus" viburnifolia Lesq. + 
Grewiopsis akhmetjevii Vachr. е' Негman + + 
Grewiopsis sp. + 
Ara/iaephyllum polevoii (Krysht.) Krassil. + 
С elastrinites wardii (Knowlton) Bell + 
"Zizyphus" kujiensis Тапа; + 
'Zizyphus" smilacifolia Budants. + 
Rhamnites septentrioпalis (Krysht.) Hermaп + + 
Rhamnites cf. eminens (Dawson) Вell + 
"Vitis" penzhinica Herman + 
'Vitis" stantoni (Knowlton) Brown + 
'Vitis" eg gr. рориlошle! Hollick + 
'Vitis'· sp. + 
Cissites beljaevii Hermaп + + 
Cissites sp. + 
Viburniphyllum alnoides (Hol/ick) Hermaп + 
Viburniphyllum basicordtztum Herman + + 
Viburniphyllum lebedevii Vachr. е' Herman + 
Viburniphyllum cf. newberrianum (Ward) Herman + 
Viburniphyllum sp. + 
Trochodeпdroides arctica (Неег) Веггу Herman + 
Trochodeпdroides richardsonii (Неег) Krysht. + + 
Dalembia cf. krassilovii Herman е, E.Lebed. + 
Quereuxia angulata (Newberry) Krysht. 
Ноlliсюа quercifolia (Ho/lick) Krassilov 

Macclintockia crenata Herman 
Macclintockia ОСhoпса Vachr. е' Hermaп 
Macclintockia beringiaпa Hermaп 
Macclintockia sp. 
Dicotylophyllum sp. 2 
Dicotylophyllum sp. 3 

Конгломератовый, янранaJIской СВИТЫ западного 
склона хребта Пекульней и теригенной косослои
стой пачки бассейна р. Гребенка (анадырский ком
плекс Г.Г.Филипповой). Первые два из них слиш
ком бедны для отнесения к какому-либо этапу эво
люции флоры. 
Анадырский флористический комплекс довольно 
своеобразен по составу входящих в него растений 
(см. вьппе). Г.Г.Филиnnова [19896] полагает, что при
сугствие в нем ProtophyllocJadus и Debeya наряду с 
другими позднемеловыми видами позволяет счи

тать его раннесенонским (сантонским), однако спо
рово-пыльцевые комплексы из флороносного слоя 
Б.В.Белая датирует туроном [Щепетов и др., 1994]. 
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Заметим, что род Protophyllocladus встречается во 
флорах АКСР начиная с позднего турона (Р. aff. 
sachalinensis (Кrysht. et Baik.) Кrassil. известен в 
пенжинской т8ф0флоре мыса Конгломератовый), а 
сеноманский род Sheffieraephyllum из гребенкин
ской флоры, возможно, идентичен роду ОеЬеуа. В 
настоящее время можно констатировать, что обсу
ждаемая флора, судя по ее составу и стратиграфи
ческому положению, по-видимому моложе гребен
кинской флоры этого же pЩtона, но возраст ее дис
куссионен и соотношение с другими тафофлорами 
АКСР неясно. Поэтому до получения дополнитель
ных сведений об этой флоре мы пока ее рассматри
ваем как флору неопределенного типа. 



3.2.6. Горнореченский этап 
(? поздний кшнnан - ранний маастрихт) 

Горнореченский этап был впервые выделен 
Л.Б.ГоловневоЙ [1990; Несов, Головнева, 1990], ко
торая в его состав включила каканаутскую тафоф
лору озера Пекульнейское, высокореченскую та
фофлору р. Хатырка и горнореченскую тафофлору 
северной части хребта Р~рыткин. Последняя рас
сматривается в качестве типовой для этого этапа. 
Высокореченская тафофлора может быть отнесена 
к данному этапу лишь условно, поскольку бедна 
(восемь видов) и не содержит характерных таксо
нов горнореченского этапа. 

Граница горнореченского этапа с барыковским в 
последовательности тафофлор одного непрерывно
го разреза не наблюдалась. Датированные по соот
ношению с морскими слоями тафофлоры, принад
лежащие горнореченскому (каканаутская и высо
кореченская тафофлоры) и барыковскому (верхне
быстринская и барыковская тафофлоры) этапам 
разделяет временной интервал, включающий вто
рую половину кампана и самое начало маастрихта 

(примерно 7-8 млн. лет). На территории АКСР та
фофлоры этого возраста не известны, и поэтому 
неясно, существовала ли в данное время флора 
промежуточного типа или же горнореченский этап 
развития флоры следует сразу за барыковским, а их 
граница располагается где-то внутри этого интер

вала. То, что основание рарыткинской свиты в се
верной части хребта Рарыткин, по всей видимости, 
приходится не на нижний маастрихт [Головнева, 
1994], а более низкий стратиграфический интервал 
[Волобуева, Терехова, 1974б; Терехова, Дундо, 
1987; Похиалайнен, 1994], позволяет предположить, 
что флора нижнерарыткинской подсвиты этого 
района (раннегорнореченский флористический под
комплекс, по терминологии Л.Б.ГоловневоЙ) по 
возрасту не среднемаастрихтская, а более древняя, 
и, следовательно, начало горнореченского этапа 

развития флоры приходится на вторую половину 
кампана. Продолжительность горнореченского эта
па оценивается приблизительно в 7-8 млн лет. 

Флора горнореченского этапа (табл. 3.17) харак
теризуется заметным участием крупнолистных 

платанообразных Platanus и Arthollia, преобладани
ем среди покрытосе~енных Pekulnea, Trochoden
droides, Celastrinites, Cissites, Liriophyllurn, Renea, 
Platimelis, Dyrana, Vibumurn, Quereuxia, появлени
ем Corylus. Обычен Equiseturn arcticum, папоротни
ки, представленные Osmunda sp., единичны. Часто 
встречаются Ginkgo и цикадофиты Nilssonia и 
Encephalartopsis, которые, вероятно, образовывали 
монодоминантные сообщества. По данным 
Н.Д.ВасилевскоЙ [1963], цикадофиты составляли 
до 20% от общего числа растительных остатков ка
канаутской тафофлоры. Хвойные горнореченского 
этапа немногочисленны, среди них преобладают 
типичные позднемеловые растения: Parataxodium, 
Cryptomerites, Elatocladus srnittiana, Sequoia rninuta, 
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наряду с которыми встречаются более молодые 
формы: Metasequoia, Glyptostrobus, Taxodium, Mi
croconium, Thuja. Сравнение флоры горнореченско
го этапа с таковой барыковского этапа свидетель
ствует, по мнению Л.Б.головневоЙ [1994, с. 48], 
что "о.. состав голосеменных растений остался 
практически прежним, в то же время покрытосе

менные претерпели значительные изменения и 

почти не имеют общих форм". В горнореченской 
флоре велико количество эндемичных видов и ро
дов, в первую очередь среди покрытосеменных 

растений. Известное в настоящее время разнообра
зие этой флоры незначительно (64 таксона), но мо
жет оказаться несколько выше (около 75 видов) за 
счет того, что из-за фрагментарности материала 
описаны не все таксоны каканаутской тафофлоры 
[Головнева, 1994]. 

3.2.7. Корякский этап (ранний - поздний 
маастрихт и, вероятно, даний) 

Корякский этап был впервые вьщелен Л.Ю.Бу
данцевым [1983], который отнес к нему ряд северо
азиатских и североамериканских флор конь
як-датского возраста, включая корякскую тафоф
лору лагуны Амаам, от которой данный этап и по
лучил свое название. Позже автор [Герман, 1988а, 
1993а] значительно сузил возрастной и географиче
ский диапазоны этого этапа, оставив за ним назва
ние корякский. Л.Б.Головнева [1990, 1994] для это
го же этапа при меняет иное название - рарыткин

ский, аргументируя это тем, что флора верхней по
ловины рарыткинской свиты лучше отражает воз
растной объем рассматриваемого этапа. С послед
ним высказыванием, по-видимому, можно согла

ситься, однако объем этапа не имеет никакого от
ношения к его номенклатуре. Вслед за Л.Б.Го
ловневой и с аналогичной аргументацией название 
"рарьпкинский" бьшо повторно предложено В.П.По
хиалайненом [1994, с. 17-18]: " ... рассматриваемо
му этапу в наибольшей степени соответствует фло
ра рарыткинский свиты ... В этой связи и предлага
ется именовать сантон-маастрихтские приморские 

растительные ассоциации ... рарыткинской стра

тофлороЙ ... ". Следуя принципам типификации и 
приоритета (см. главу 2), мы сохраняем данное 
первоначально Л.Ю.Буданцевым [1983] название 
"корякский" за этапом развития флоры, к которому 
относится тафофлора, принятая в качестве типовой 
для него, - корякская тафофлора лагуны Амаам. 

К корякскому этапу, помимо типового коряк
ского флористического комплекса, принадлежат 
также рарыткинские тафофлоры западного склона 
хребта Пекульней и северной и юго-западной час
тей хребта Рарыткин [Головнева, 1994]. Тафофлора 
хребта Пекульней может быть отнесена к коряк
скому этапу лишь условно, поскольку содержит 

всего семь видов, шесть из которых характерны 

также и для горнореченского этапа. Л.Б.Головнева 



Таблица 3.17. Систематический состав флоры roрнореченского этапа (по материалам Н.Д.Васи
левской, Л.Б.ГоловневоЙ и Г.Г.ФилипповоЙ). 

i 
:с g :s:: 

~ ~ i i CJ 

а lB :i CJ 
d'CJ .", 

~a ~ij ~= 
~~ ~[ ~ I !I а 

= § ef IZI 58: 
1 2 3 

Thallites sp. + 
Equisetum arcticum Heer + + 
Osmunda sp. + 
FШсitеs sp. 1 + 
Filicites sp. 2 + 
Nilssonia serotina Heer + + 
Encephalartopsis vassilevskajae Krassil .• Golovn. et Nessov + 
Ginkgo ех gr. adiantoides (Unger) Heer + + 
Ginkgosp. + 
Sequoia minuta Sveshn. + + 
Sequoia reichenbachii (Gein.) Heer + 
Sequoia sp. 1 + 
Metasequoia occidentaJis (Newb.) Смneу + 
Glyptostrobus nordenskioJdii (Heer) R.W Brown + 
Taxodium dubium (Sternb.) Heer + 
Taxites ех gr. olrikii Heer + 
Parataxodium sp. + + 
Cryptomerites ancistrophyJ/us Golovn. + + 
Thuja cretacea (Heer) Newb. + 
Microconium beringianum Golovn. + + 
Elatocladus smittiana (Heer) Sew. + 
Menispermites sp. + 
Nupharsp. + 
Platanus rarinervis Golovn. + + 
Arthollia inundata Golovn. + 
Trochodeпdroides arctica (Heer) Ве", + + 
Trochodeпdroides grossidentata Golovn. + 
Trochodeпdroides biftda Golovn. + + 
Trochodeпdroides longifolia Golovn. + + 
Nyssidium arcticum (Heer) Iljinskaya + 
Platimelis umcuvensis Golovn. + 
Platimelis sp. + 
Renea actinidifolia Golovn. + 
Corylus beringiana (Krysht.) Golovn. + 
Corylus cf. beringiana (Krysht.) Golovn. + 
Corylus ageevii Golovn. + 
Ulmus sp. + 
Quereuxia angulata (Newb.) Krysht. + + 
Quereuxia jlabeJ/ata Golovn. + 
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Таблица 3.17 (окончание) 
2 I 3 

Quereuxia rotundifolia Golovn. + 
Palaeotrapa blcornata Golovn. 
Palaeotrapa tr;angulata Golovn. 
Celastrinites septentrionalis (Krysht.) GоЮvn. 
Cissus pseudomarg;nata Golovn. 

Cissites kautajamensis Golovn. 
ИЬuгnиm oblongиm Golovn. 
ИЬuгnиm steпophyllиm Vassilevsk. et Golovn. 
Viburnиm acutifoliиm Golovn. 
Dyrana orientalis Golovn. 
РеСulnеа рinnatiЮЬа Golovn. 
Peculnea lancea Golovn. 
Arctoterиm rubifoliиm Golovn. 
Kakanautia repanda GоЮvn. 
Liriophyllиm aeternиm Golovn. 
Macclintockia cf. dentata Неег 
Dicotylophyllиm dentatиm GоЮvn. 

Carpolithus bulbus Golovn. 
Carpolithes ceratops (Knowlt.) Bell 
Carpolithes aculeatus Golovn. 
Carpolithes ellipticus Golovn. 

Phragm;tes ех gr. alaskana Неег. 

Rhizom;tes sp. А 

Rhizomites sp. В 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

Limnoblophyllиm scutatum (Dawson) Krassilov 

+ 
+ 
+ 

[1994, с. 48] включает в корякский этап 11 ••• также 
комплекс растений из холминской толщи" бас
сейна р. Хатырка, однако этот комплекс слишком 
беден и маловыразителен (см. выше) для отнесения 
его к какому-либо этапу. То же самое можно ска
зать и о тафофлорах из рарыткинской свиты вос
точного склона хребта Пекульней, верхов коряк
ской свиты бухты Угольной и верхней части бело
реченской свиты юго-западной части хребта Ра
рыткин. 

Граница корякского этапа с горнореченским ус
танавливается в последовательности тафофл~р в 
средней подсвите рарыткинской свиты северной 
части хребта Рарыткин. Указанная свита однако не 
содержит остатков морских моллюсков, поэтому 

данный разрез позволяет наблюдать смену тафоф
лор разных этапов, но не судить о возрасте грани

цы между ними; кроме того, тафофлоры, относи
мые к горнореченскому и корякскому этапам, раз

делены здесь 200-метровой толщей, лишенной рас
тительных остатков. Датировать рассматриваемую 
границу помогают корякская тафофлора лaryны 
А маам, коррелируемая с рарыткинским комплек
сом хребта Рарыткин, и каканаутская тафофлора 
озера Пекульнейское, сопоставимая с горноречен
ским комплексом хребта Рарыткин. Возраст обеих 
указанных тафофлор устанавливается по соотно-
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wению флороносных пород с морскими как мааст
рихт, исключая самое начало и самый конец этого 

века. Следовательно, граница горнореченского и 
корякского этапов развития флоры приходится на 
маастрихт, примерно на его середину. 

Положение верхней границы корякского этапа 
дискуссионно и не подтверждено независимым (не 
палеофлористическим) датированием. Эта граница 
может приходиться на интервал от самого конца 

маастрихта до датского века включительно. По 
мнению Л.Б.ГоловневоЙ [1994], данный этап (на
зываемый ею рарыткинским) охватывает не только 
конец маастрихта, но и даний, поскольку тафофло
ра из верхней подсвиты рарыткинской свиты, судя 
по систематическому составу входящих в нее рас

тений, уже датская. Продолжительность корякско
го этапа можно примерно оценить в 5-8 млн лет. 

Тафофлоры корякского этапа (табл. 3.18) объе
диняют следующие общие признаки. Доминируют 
в этих тафофлорах Metasequoia, Corylus beringiana 
(правильнее - Corylites beringianus), Trochodendroi
des (5 видов), а в отдельных местонахождениях -
Glyptostrobus, Microconium, Platanus raynoldsii. Не 
столь многочисленны, но тем не менее характерны 

для корякской флоры Equisetum arcticum, Onoclea 
hesperia, Elatocladus talensis, Araucarites conophyllus, 
Sequoia amaamensis, Haemanthophyllum cordatum, 



Таблица 3.18. Систематический состав флоры корякского этапа (по материалам Л.Б.ГоловневоЙ и 
А.Б.Германа). 

li 
:i 

,i ~ . i li !I u lu :.а I u -w u 
~ а ~= а-а t! :1: 

i I ~ I 11 ~i ~ а ~8: ~8: 
1 2 3 4 

Equisetum aretieum Неег + + + 
Asplenium dieksonianumfleer + + 
Onoelea hesperia R. WBrown + + + 
Coniopteris tsehuktsehoruт (Krysht.) Samyl. + 
B;r;sia jelisejevii (Krysht.) Philipp. ? 

Cladophlebls sp. + 
Aretopteris rarytkinensis Vassilevskaya ? 

Ginkgo ех gr. adiantoides (Unger) Неег + + + 
ТогеШа aпadyrensis Bиdants. + 
Pseudolarix aretica Kryshtojovieh + + 
Pityophyllum pseudolarieis Krysht. + 
Piryophyllum sp. + 
Pityospermum sp. + + + 
Elatocladus talensis Golovn. + + 
Arauearites eonophyllus Golovn. + + 
Sequoia amaamensis Abramova е, Golovn. + 
Sequoia sp. J + + 
Taxodium sp. + 
Metasequoia oceidentalis (Newb.) Сhaneу + + + + 
Metasequoia sp. + 
Glyptostrobus nordenskioldii (Неег) R.WBrown + + + + 
Mieroconium beringianum Golovn. + + + + 
Taxites ех gr. olrikii Неег + + 
Taxites eephalotaxijolius Golovn. + 
Haemanthophyllum eordatum Golovn. + + 
Trochodeпdroides aretiea (Неег) Berry + + + + 
Trochodeпdroides bldentata Vassilevsk. е, Golovn. + + + 
Troehodeпdroides lamutensis Golovn. + + 
Trochodendroides emimensis Golovn. + 
Trochodeпdrocarpu$ aretieus (Неег) Krysht. + + + 
Platanus raynoldsii Newberry + + + 
Arthollia rarytkensis Golovn. + + 
Platiтelis platanoides Golovn. + 
Disanthophyllum longipetiolatum Vass. е' Golovn. + 
Quereus groenlaпdiea Неег + 
Corylites beringianus (Krysht.) Golovn. + + + + 
Quereu:xia angulata (Newb.) Krysht. + + 
Palaeotrapa aeuleata Golovn. + 
Araliaephyllum pentalobatum Golovn. + 

93 



Таблица 3.18 (окончание) 
1 2 I 3 I 4 

"Zizyphus" (? ) sp. + 
"Pterospermites" рюtаnoidеs Golovn. + 
Liriophyllum aeternum Golovn. + + 
Celastrinites septentr;onalis (Krysht.) Golovn. + + 
Ilех vern;cosa Golovn. + 
Vit;s olrikii Heer + 
Vitis sp. + 
C;ssus sp. + + 
Cissites volobuevae Herman + + 
Viburnum рsешJoantiquum Golovn. + 
Viburnum rarytkense Golovn. + 
Viburnum acutifolium Golovn. + 
Sorbus (?) sp. + 
Nyssa tschucotica Golovn. + + 
Rarytkinia terechovae Vassilevsk. et Golovn. + 
Rarytkinia aff. terechovae Vassilevsk. et Golovn. + 
Dicotylophyllum acutidentatum Golovn. + 
Dicotylophyllum ;ncепum Golovn. + 
Dicotylophyllum myricifolium Golovn. + 
Dicotylophyllum cercidifo1ium Golovn. + 
Dicotylophyllum acerifolium Golovn. + 
Dicotylophyllum intege"imum Golovn. + 
Dicotylophyllum sp. А + 
Dicotylophyllum sp. В + 
Dicotylophyllum sp. + 
Dicotylophyllum sp. 8 + 
Dicotylophyllum sp. 9 + 
Carpolithes Ыlосuюtus Golovn. + + 
Carpolithus ЬшЬш Golovn. + 

Carpolithes aculeatus Golovn. + 

Carpolithes alatus Golovn. + 

Carpolithes sp. А + 

Carpolithes sp. В + 

Rhizomites sp. А + 

Nordenskioldia borealis Heer ? 

Phragmites ех gr. аюskana Неег + + 

Sparganiophyllum multinervosum Golovn. + 

Limnobiophyllum scutatum (Dawson) Krassilov + 

Celastrinites septentrionalis, Cissites volobuevae, Ra- Азии и Северной Америки [Вахрамеев, Ахметьев, 
rytkinia terechovae. Среди покрытосеменных воз- 1977; Буданцев, 1983; Головнева, 1990; Головнева, 
растает, по сравнению с горнореченским этапом, . Герман, 1992]. Ее существование со второй поло
количество крупнолистных растений (Platanus, Ar- вины маастрихтского века свидетельствует о том, 
thollia, Corylus, "Pterospermites"). Хвойные, пред- что биотический кризис на рубеже маастрихта и 
ставленные в основном кайнозойскими родами, иг- дания не проявился в Тихоокеанском секторе Арк
рают большую роль, часто являясь содоминантами тики так значительно, как в средних широтах Се
покрытосеменных. Хвощовые и папоротники не- верной Америки [Boulter et al., 1988; Spicer, 1989; 
многочисленны, остатки Ginkgo очень редки, цика- Golovneva, 1994; Spicer et al., 1994]. Возможно, 
дофиты отсутствуют. именно позднемаастрихтская флора АКСР дала на-

В целом флора корякского этапа по системати- чало раннетретичным листопадным флорам Аркти
ческому составу близка уже не позднемеловым, а ки и прилегающих регионов [Воulter et al., 1988; 
датско-палеоценовым флорам северо-восточной Неrman, Spicer, 1995, 1997б]. 
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Глава 4 
Меловая флора Анадырско-Корякского 

субрегиона в сравнении с альбскими-позднемеловыми флорами 

Северной Пацифики, ее стратиграфическое и флорогенетическое значение 

Неморские меловые отложения чрезвычайно ши
роко развиты на территории Северной Пацифики, и 
поэтому значение палеоботанических данных для 
тематических стратиграфических работ и проведе
ния геологической съемки в этом реI:'Ионе трудно 
переоценить. Начало интенсивного изучения мело
вых флор Северо-Востока Азии приходится на пер
вую половину нашего столетъя. Наиболее важные 
результаты� в это время были получены А.Н.Криш
тофовичем. Позднее исследованию этих флор и фи
тостратиграфии меловых флороносных толщ ре
гиона были посвящены работы В.А.Вахрамеева, 
Т.Н.Байковской, Л.Ю.Буданцева, В.Ф.Белого, Н.Д.Ва
силевской и Л.Н.АбрамовоЙ, Л.Б.ГоловневоЙ, 
А.Ф.ЕфимовоЙ, В.А.Красилова, Е.Л.Лебедева, 
В.А.СамылиноЙ, Г.Г.ФилипповоЙ, С.В.Щепетова и 
др., внесших значительный вклад в изучение этих 
флор. В начала 80-х годов автор также принимал 
участие в изучении меловых флор и стратиграфии 
Северной Пацифики. 

В начале этой главы предпринята попьпка разо
браться в существующих ныне воззрениях, зачас
тую сильно друг друry противоречащих, на харак

тер развития флор Северо-Востока Азии в меловом 
периоде и на основанные на них региональные фи
тостратиграфические схемы. Во второй части гла
вы автор излагает свои представления по этим во

просам, стараясь учесть как многочисленные хо

рошо известные и обсуждавшиеся ранее в печати 
данные, так и новые, полученные в последние го

ды. Ведущую роль во флорогенетических процес
сах, проходивших в позднемеловую эпоху на Севе
ро-Востоке Азии, автор отводит сравнительно бы
строму расселению покрытосеменных растений в 
нестабильных, нарушенных местообитаниях при
морских низменностей и их дальнейшему посте
пенному проникновению по речным долинам в 

глубь азиатского континента. Роль этих растений в 
эволюции позднемеловых флор Северной Пацифи
ки рассмотрена в третьей части главы. В конце 
главы, в ее четвертой части, приводятся некоторые 
стратиграфические выводы, следующие из рас
смотренных вопросов. 

4.1. Обзор предстаВJIений о меловых 
флорах Северо-Востока Азии и 
их стратиграфическом положении 

Одной из первых серьезных попыток разобрать
ся в последовательности позднемеловых флор Се-
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веро-Востока Азии была предпринята В.А.Вахра
меевым [1966, 1976а]; он проанализировал страти
графическое положение и систематический состав 
всех известных к тому времени меловых флор ре
гиона. Им было показано, что для биостратиграфии 
неморского мела Тихоокеанского побеpeжыr России 
ведущую роль играют палеоботанические данные. 

Они стали широко использоваться для расчле
нения и корреляции флороносных толщ региона с 
конца 60-гоДов, когда В.А.Самылина [1974] пред
ложила схему фитостратиграфии континентально
го нижнего и нижней части верхнего мела Северо
Востока России. Ею была установлена последова
тельность из восьми этапов развития древней фло
ры (стратофлор по ее терминологии) с конца юры 
по туран включительно. Схема была принята на 2-м 
Межведомственном стратиграфическом совещании 
по Северо-Востоку СССР [Решения ... , 1978] и по
лучила очень широкое применение в практике 

стратиграфических и геолого-съемочных работ в 
этом регионе. Позднее были выявлены позднеме
ловые этапы развития флоры Северо-Востока Рос
сии [Буданцев, 1970, 1983; Герман, 1985а, 1988а, 
1991, 1993а; Самьшина, 1986, 1988; Киричкова, Са
мьшина, 1978; Головнева, 1990, 1994; Несов, Го
ловнева, 1990; Golovneva, 1994] и обосновано вы
деление соответствующих им фитостратиграфиче
ских горизонтов для Анадырско-Корякского субре
гиона [Герман, 1993а] в интервале до конца мело
вого периода. 

В ряде последующих публикаций, посвященных 
фитостратиграфии мела (главным образом, нижне
го мела) Северо-Востока России, схема В.А.Самы
линой была принита без сколько-нибудь значи
тельных изменений. В.Ф.БелыЙ [1982] предложил 
несколько иные корреляции стратофлор с подраз
делениями общей геохронологической шкалы, ос
тавив неизменной последовательность этих стра
тофлор. Е.Л.Лебедев [1976, 1979, 1987], проведя 
специальные фитостратиграфические исследования 
меловых' флороносных толщ Охотсi<о-Чукотского 
вулканогенного пояса, также полностью подтвер

дил рассматриваемую схему как в плане последо-. 

вательности, так И В плане датировки (с незначи
тельными изменениями) этапов развития ископае
мой флоры, предложив, однако, для них (в преде
лах Охотско-Чукотского вулканогенного пояса) 
иные названия. Им и Н.И.ФилатовоЙ [Филатова, 
Лебедев, 1982; Лебедев, 1987; Лебедев, Филатова, 
1998], кроме того, бьши охарактеризованы сенон-



Таблица 4.1. Этапы развития апт-кампанской флоры Северо-Востока России, выделяемые различны
ми исследователями. 

Самылина [1974, Белый [1982] Лебедев [1987] 
Возраст 1976, 1988] 

Стратофлоры Стратофлоры Горизонты 

Филиппова, ~ 
Абрамова [1993] ~ 

~ Флористические о 

комплексы ~ 

у сть-эмунеретскиl 
Кампан 

Аянкинский 
Барыковский K2km 

Сантон Анадырский i<2st 

Коньяк 
Валижгенская Кетандинский 

Тыльпэгыргы- ~k 
найский 

Турон 
Дукчандинский Гребёнкинская 

Аркагалинский i<2t 
Чаунский 

Гребёнкинская 
Сеноман 

Аркагалинская Амкинский 
Аркагалинская 

Гребёнкинский i<2s 
и Арманский 

Арманская Арманская Ариндский Топтанский 

Альб Топтанская 10птанская Еманринский K1al 
Буор-кемюсская Буор-кемюсская Ядринский 

~ 

Апт Силяпская 
Силяпская 

ские ископаемые флоры Охотско-Чукотского поя
са. Соотношение cxeMt предложенных перечислен
ными исследователями, приведено на табл. 4.1, А. 

Согласно представлениям В.А.СамЬШИНОЙt пер
вые покрытосеменные появляются на Северо
Востоке Азии в недрах мезофитной флоры в начале 
альба (в буор-кемюсской стратофлоре)t их количе
ство и разнообразие в течение альбского века на
растают и в арманской стратофлоре (поздний альб) 
они впервые достигают доминирующего положе

ния. Однако в следующей за ней раннесеноманской 
аркагалинской стратофлоре покрытосеменные те
ряют свое значение: разнообразие их резко падает, 
и их остатки чрезвычайно редки в захоронениях. В 
позднем сеномане и раннем туроне (гребенкинская 
стратофлора) покрытосеменные вновь и уже окон
чательно завоевывают доминирующее положение. 

По мнению В.А.СамьшиноЙ [1974], аркагалинская 
стратофлора, обладающая весьма необычным сис
тематическим составом (доминирование преиму
щественно продвинутых родов хвойных при чрез
вычайной редкости и мелколистности покрытосе

менных), являет собой флуктуацию в последова
тельности стратофлор, вызванную экстремальным 
похолоданием, связанным с усилением вулканиче

ской деятельности в регионе. 
Позднее идею о влиянии вулканических извер

жений в пределах Охотско-Чукотского пояса на 
климат и растительность Северо-Востока Азии 
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поддержал и развил Е.Л.Лебедев [1976, 1979t 
1987]. 

Иной точки зрения на последовательность и воз
раст этапов развития меловой флоры Северо-Во
стока Азии придерживаются Г.Г.Филиппова [1975а, 
1979, 1990, 1991а; Филиппова, Абрамова, 1993] и 
В.А.Красилов [1975, 1979; Красилов и др.t 1981]. 
Они обратили внимание на наиболее уязвимое ме
сто в схеме В.А.СамьшиноЙ - положение в ряду 
ископаемых флор аркагалинской стратофлоры, вы
сказав сомнение в правильности предложенной ею 
последовательности "арманская-аркагалинская-гре
бенкинская" флоры. По мнению Г.Г.ФилипповоЙ, 
арманская флора одновозрастна гребенкинской, а 
аркагалинская моложе их обеих (табл. 4.1, Б), по
скольку в ее состав входят продвинутые хвойные и 

покрытосеменные растения, некоторые из которых 

не встречаются на Северо-Востоке Азии в отложе
ниях древнее турона. 

Еще одним предметом многолетних споров стал 
вопрос о возрасте чаунского флористического 
комплекса и его положении в ряду меловых флор 
Северо-Востока Азии (табл. 4.1). Чаунский ком
плекс происходит из вулканогенных накоплений 

чаунской серии в северной части Охотско-Чукот
ского вулканогенного пояса и характеризуется 

чрезвычайно своеобразным составом: большим ко
личеством эндемичных растений, крупнолистных 
цикадофитов, присутствием чекановскиевых наря-



ду с многочисленными продвинутыми родами 

хвойных и чрезвычайной редкостью покрытосе
менных, относящихся, однако, к позднемеловым 

родам. В.А.Самьшина [1974, 1988] считает эту 
флору позднеальбской, существовавшей одновре
менно с арманской, основывая свое мнение на при
сутствии в ней как ранне-, так и позднемеловых 
растений. Близкую точку зрения отстаивают также 
В.Ф.БелыЙ [1977, 1982, 1994] и Е.Л.Лебедев [1987]. 
Г.Г.Филиппова [1991а; Филиппова, Абрамова, 
1993], однако, полагает, что эта флора существова
ла в раннем туроне; при этом она обращает внима
ние на то, что в ее составе присутствуют продвину

тые хвойные и покрытосеменные, характерные для 

позднего мела. С.В.Щепетов [1991] высказал ком
промиссное мнение о сеноман-раннетуронском 

возрасте чаунской флоры и ее синхронности с ар
кагалинской, но позже [Щепетов, 1995а] стал дати
ровать их в очень широких возрастных пределах: 

чаунскую ранним и поздним мелом, аркагалин

скую поздним мелом, исключая конец эпохи. 

Воззрения Г.Г.ФилипповоЙ на эволюцию позд
немеловой флоры Северо-Востока России приве
дены в табл. 4.1, Б [Филиппова, Абрамова, 1993]. 
Ее схема, однако, вызывает два весьма существен
ных вопроса: 

во-первых, почему гребенкинская флора, где 
покрытосеменные чрезвычайно разнообразны и 
многочисленны и представлены как мелколистны

ми, так и крупнолистными формами [Щепетов и 
др., 1992; Герман, 1994], сменилась чаунской и за
тем аркагалинской, в которых эти растения очень 
редки (а во многих местонахождениях отсутствуют 
вовсе) и исключительно мелколистны, а эти две 
флоры в свою очередь сменились коньякской 
тыльпэгыргынайской флорой, в которой покрыто
семенные опять многочисленны и многие из них 

крупнолистны [Терехова, Филиппова, 1983, 1984; 
Филиппова, 1994]; 

во-вторых, чем можно объяснить, ЧТО в туроне, 
Т.е. одновременно (по мнению Г.Г.ФилипповоЙ) с 
чаунской и аркагалинской флорами, существовала 
принципиально отличная от них пенжинская флора 
[Герман, 1991], которая унаследовала многие чер
ты гребенкинской флоры и в которой покрытосе
менные доминировали и многие из них обладали 
листьями очень большого размера (причем турон
ский возраст пенжинской флоры надежно доказан 
по соотношению вмещающих ее пород с морскими 

слоями, содержащими остатки иноцерамов и ам

монитов [Пергамент, 1961; Герман, 1991, 1993а; 
Белый, Щепетов, 1990]. 

Между тем, в последние годы был получен ряд 
новых данных о составе и возрасте меловых флор 
Северо-Востока Азии, имеющих принципиальное 
значение для разработки фитостратиграфической 
схемы этого региона и ставящих под сомнение не

которые аспекты рассмотренных выше схем 

В.А.СамьшиноЙ и Г.Г.ФилипповоЙ. Среди таких 
данных надо упомянуть следующие. 
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1. С.В.Щепетов, Б.В.Белая и автор, исследовав 
район распространения гребенкинской флоры на 
правобережье р. Анадырь и палинологические 
пробы оттуда, показали, что нижний возрастной 
предел ее существования более древний, чем пред
полагалось ранее, и приходится на поздний альб, 

причем возраст "классического" местонахождения 
растительных остатков на р. Гребенка находится в 
интервале позднего альба - раннего сеномана [Ще
петов, Герман, 1990; Щепетов и др., 1992]. 

2. С.В.Щепетов и автор, переизучив арманскую 
флору, пришли к тому же выводу, который ранее 
высказывался Г.Г.ФилипповоЙ, а именно, что по 
возрасту она, вероятно, очень близка гребенки н
ской [Герман, Щепетов, 1994]. Это же подтвердило 
сравнение двух указанных флор с ископаемыми 
флорами Северной Аляски [Герман, Спайсер, 
1997а]: выяснилось, что флора из верхней полови
ны языка Киллик и языка Ниакогон бассейна р. 
Колвилл на Аляске по систематическому составу 
весьма близка гребенкинской и арманской флорам 
и достаточно уверенно может быть сопоставлена с 
ними. С другой стороны, такое сопоставление сви
детельствует в пользу одновозрастности (или бли
зости по возрасту) гребенкинской и арманской 
флор, которые не вполне идентичны между собой, 
но каждая из них близка по ряду своих особенно
стей к североаляскинской флоре, по3ДНеальб
ский--сеноманский возраст которой доказан по со
отношению флороносных пород с морскими. 

З. Недавно полученные нами данные по 
40 ArP9 Ar датированию четырех образцов вулкано
гeHHЬ~ пород верхней половины чаунской серии 
(из пыкарваамской, вороньинской и коеквуньской 
свит) дали возраст в интервале от 86,7 до 88,9 млн. 
лет (коньякский век), из чего можно предположить, 
что возраст всей серии и чаунской флоры лежит в 
пределах туронского и коньякского веков [Неrman 
et al., 1996; Кеl1еу et al., in press]. Соответственно, 
более молодым, чем коньякский, должен считаться 
возраст ископаемых флор "аркагалинского" типа из 
отложений, перекрывающих чаунскую серию. 

4. Палинологический анализ образцов из отло
жений Аркагалинской угленосной впадины, содер
жащих аркагалинскую флору, позволили В.С.Мар
кевич [1989б, 1990, 1995] прийти к выводу об их 
позднетурон--сантонском возрасте; еще раньше 

Б.В.Белая [Белый, Самьшина, 1987] указывала на 
наличие в первом8ЙСКОЙ свите Примагаданья, тафоф
лору которой В.А.Самьшина относит также к арка
галинской стратофлоре, редких пьшьцевых зерен 
Parviprojectus sp. и Integricorpus sp., которые не из
вестны из отложений более древних, чем сенон
ские. 

5. В составе ископаемой флоры ольской свиты 
междуречья Армани и OJ!hI, которая рассматрива
ется В.А.СамылиноЙ [1988] как типичное проявле
ние аркагалинской стратофлоры, С.В.Щепетовым 
был найден, а автором описан [Герман, Щепетов, 
1997] отпечаток Macclintockia beringiana Неrman-
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Рис. 4.1. КорреruЩИЯ стратиграфических подразделений континентальных отложений Северо-Востока России (по 

С.В.Щепетову [1995 а, 1995 6]): 
1-6 - преобладающие горные породы: осадочные (1); вулканогенно-осадочные (2); вулканогенные средНего состава (3); вулканогенные 

преимущественно двупироксеновые средНего состава (4); вулканогенные преимущественно оливиновые средНего и основного состава (5); 
вулканогенные кислого состава (6); 7 - установленное (а) и предполагаемое (6) положение rpaниц горизонтов; 8 - положение границ под
горизонтов (а) и фитогоризонтов (6); 9 - комплексы остатков растениЯ, omосимых к :лапам развИТИJI флоры: а - корякскому (рарыткин
скому). б - горнореченскому, в - барыковскому, r - пенжинскому. Д - гребенкинскому И арманскому, е - чаунскому, ж - аркaraлинскому, з -
тorrraнcKoмy. буор-кемюсскому и СИJUlпскому; незакрашенными символами обозначены их возможные аналоги 

вида, характерного для раннекампанской флоры из 
барыковской свиты б)'Х1Ъ1 Угольной [Герман, 1985а, 
1991]. Находки этого вида не MOryr, конечно же, рас
сматриваться как безусловное свидетельство одно
возрастности барыковской и ольской свит, однако го
ворят в пользу сенонского (предположительно сан
тон-кзмпанского) возраста последней и содержащих
ся в ней остатков растений. Эro, в свою очередь, 
можно считать еще одним (дополнительным к пали
нологическим: см ВЬПIIе) свидетельством сенонского 
возраста "аркагалинской стратофлоры" в целом. 

6. В.Ф.БелыЙ [1997а], проанализировав систе
матический состав чаунской и аркагалинской флор, 
пришел к выводу об их флорогенетической связи. 
Последнюю он предложил исключить из "общего 
сукцессионного ряда палеофлор Северо-Восточной 
Азии и Сибирско-Канадской области в целом". 

7. Исследователями меловой фауны и флоры 
Северо-Востока России бьшо обращено внимание, 
что этот регион с середины или конца альбского ве
ка был весьма неоднороден в струкryрно-ланд
шафтном плане и включал три области: окраинно
континентальное вулканическое нагорье, низмен

ные внутриконтинентальные равнины к западу и 

северо-западу от него и прибрежные низменности, 
периодически затоплявшиеся морем, к востоку и 

юго-востоку от него [Белый, Самьшина, 1987; 
Herman, 1990, 1994; Герман, 1993а; Лебедев, 1976, 
1987. 1992; Похиалайнен, 1994, Белый, 1997а, б, и 
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др.]. Автором [Herman, 1990, 1994; Герман, 1993а] 
бьшо предложено именовать эти области соответ
ственно Охотско-Чукотским (ОЧСР), Верхояно-Чу
котским (ВЧСР) и Анадырско-Корякским (АКСР) 
субрегионами, придавая им характер флористико
палеогеографических подразделений, а также вы
сказано мнение, что, поскольку растительность, 

населявшая эти сильно различавшиеся между со

бой ландшафты�' тоже бьша разной, фитострати
графические схемы следует выстраивать отдельно 
для каждого из данных субрегионов и затем пы
таться их коррелировать [Неrmaп, 1994]. 
Попытку осуществить такой подход предпринял 
С.В.Щепетов [1995а, 1995б]. В опубликованной им 
схеме корреляции неморских отложений указанных 
трех субрегионов (рис. 4.1) дЛЯ ВЧСР он оставил те 
же подразделения, что ранее бьши выделены на тер
ритории субрегиона В.А.СамылиноЙ [1974 и др.], 
но с иной датировкой аркагалинской флоры (весь 
поздний мел, исключая конец эпохи). ДЛЯ АКСР 
С.В.Щепетов принял разработанную автором [Гер
ман, 1993а] субрегиональную схему, несколько ее 
"огрубив" и отказавшись, вслед за В.А.СамылиноЙ 
[1986, 1988], от выделения самостоятельных пен
жинского и кайваямского этапов развития флоры. 
В пределах ОЧСР он констатировал сосуществова
ние преимущественно хвойных флор чаунского и 
аркагалинского типов с богатыми покрытосемен
ными флорами, аналогичными гребенкинской, 



пенжинской и барыковской флорам АКСР. 
Объяснение этому С.В.Щепетов стал искать в 

палеоэкологических особенностях ископаемых 
флор ОЧСР, считая флоры чаунского типа пионер
ными группировками, захоронившимися в туфо
генных породах чаунской серии благодаря частым 
вулканическим извержениям, а аркагалинскую 

флору - результатом "кризисного типа развития 
флоры" в существовавшей в пределах вулканиче
ского пояса "зоне экологического бедствия". Суть 
"кризисного типа развития" он видит в постоянном 
снятии в результате вулканических извержений 
зрелых, финальных стадий ценотической сукцес
сии. По его мнению, существование аркагалинской 
флоры также и во внутриматериковой Аркагалин
ской впадине ВЧСР объясняется тем, что она 
" ... была заселена с соседней территории патиента
ми и виолентами "кризисной" сукцессии" [Щепе
тов, 1995б, с. 22]. В находках в пределах ОЧСР 
аналогов богатой покрытосеменными барыковской 
флоры АКСР С.В.Щепетов [1995б, с. 22] видит 
" ... результат интервенции, проникновения конку
рентомощных видов с приморских равнин в пио

нерные и сукцессионные сообщества вулканиче
ских плато во время вулканической паузы". 

Весьма спорные и, в свою очередь, требующие 
серьезных доказательств палеоэкологические по

строения С.В.Щепетов использует в качестве обос
нования перехода от более детальной фитострати
графии региона, предлагавшейся его предшествен
никами, к менее детальной и, по существу, отказу 

от палеоботанических данных для расчленения и 
корреляции меловых толщ Северо-Востока Азии, 
поскольку детальность предложенной им фитост
ратиграфии (рис. 4.1) едва ли может устроить гео
логов-съемщиков и стратиграфов. Представления 
С.В.Щепетова об эволюции меловой флоры и стра
тиграфии неморского мела Северо-Востока России 
вызывают ряд вопросов, отчего его рассуждения 

сильно проигрывают: 

- на каком основании указанные выше субре
гионы вьщеляются им для юрско-раннемеловоro 

(досреднеальбского) времени, когда те структурно
ландшафтные различия, о которых говорилось вы
ше, ещя не сформировались; 

- возможно ли в принципе захоронение во всех 

пяти свитах, составляющих чаунскую серию, чья 

суммарная мощность достигает 4000 м, исключи
тельно только пионерных группировок растений, 
учитывая, что начальные стадии сукцессии обычно 
занимают несколько лет или первые десятилетия, 

Т.е: геологически мгновенны; 

- чем можно объяснить, что в пионерные, по 
мнению С.В.Щепетова, группировки вошли лишь 
папоротники и голосеменные, Т.е. те растения, ко

торые по своим морфолого-физиологическим осо
бенностям явно проигрывают покрытосеменным 
(исключительно редким в чаунской флоре) в спо
собности участвовать в начальных стадиях фито
ценотической сукцессии; 
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- как "экологическая нестабильность" в области 
"активного наземного вулканизма" может способ
ствовать " ... сохранению некоторых реликтовых 
форм растений" [Щепетов, 1995б, с. 23]; 

- какие принципы положены автором в основу 

подразделения ископаемых растений по жизнен

ным стратегиям (которые привлекаются им для 
рассуждений о происходивших в регионе флороге
нетических процессах) на эксплерентов, виолентов 
и патиентов; 

- как "постоянное снятие зрелых фаз ценотиче
ской сукцессии", давшее, по мнению С.В.Щепето
ва, эволюционно значимые последствия, может 

происходить в геологическом масштабе времени и 
на всей огромной территории ОЧСР; 

- почему флора аркагалинского типа, сФорми
ровавшаяся в пределах ОЧСР " ... в результате дли
тельного развития растительных сообществ в не
стабильной (кризисной) обстановке наземного вул
канизма" [Щепетов, 1995б, с. 23], оказалась пре
адаптированной к исключительно стабильным ус
ловиям изолированной внутриконтинентальной уг
леносной Аркагалинской впадины и заселила ее, но 
при этом не смогла проникнуть на соседнюю тер

риторию АКСР и в более удаленные районы Се
верной Азии и Аляски? 

Представления автора этой работы существенно 
отличаются от приведенных выше взглядов С.В.Ще
петова на характер флорогенетических процессов в 
меловом периоде на Северо-Востоке Азии. В пред
лагающуюся мною ниже схему развития позднем е

ловой флоры Северной Пацифики (см. табл. 4.2) 
включены также данные об ископаемых флорах 
Северной Аляски, которые важны для правильного 
понимания излагаемых представлений и, как гово

рилось выше, позволяют уточнить датировки неко

торых североазиатских флор. 

4.2. Флорогенез в альбе - позднем мелу 
Северной Пацифики 

В раннем и среднем альбе на обширной терри
тории суши' от бассейна р. Лена до Аляски и За
падной Канады и от Западного Приохотья до арк
тических островов Сибири существовала относи
тельно однородная чрезвычайно богатая и разно
образная (более 150 видов: [Принада, 1938; Самы
лина, 1960, 1964, 1967, 1974, 1976; Лебедев, 1974; 
Филиппова, 1975б; Smiley, 1969а, 1969Ь; Герман, 
Спайсер, '1997б; и др.]) флора буор-кемюсского ти
па (рис. 4.2). К ней относятся ранне-среднеальб
ские ископаемые флоры р. Зырянки на левобере-. 
жье р. Колымы (Зырянский угленосный бассейн), 
правобережья р. Колымы (Омсукчанский угленос
ный бассейн), Западного .Приохотья (Торомский 
прогиб), У льинского прогиба, бассейнов рек Боль
шой Анюй (Айнахкургенская впадина), Еропол 
(умкувеемская впадина), Пенжина (Верхнепен
жинская и Чалбугчанская впадины), о-ва Котельно-



Таблица 4.2. Флорогенез в альб-палеоценовое время на Северо-Востоке Азии и Северной Аляске 

Этапы развития флор субрегионов или флористические комплексы 

Возраст Северо- Анадырско-
Охотско-Чукотский 

Верхояно-Чукотский субрегион 

Аляскинский Корякский Р. Большой ~ркагалин-субрегион Зырянская 
субрегион субрегион Анюй впадина ~кая впадина 

Палеоцен ~л. CaгBOH~ ~ 
? - - - - -8- ____ 

~орякский. 

Маастрихт 
Флора языка 

Горноре- • 
ченский 

Когосакрак I I J 1 J 
Кампан .. 

§ Барыковский 
у сть-эмуне- Аркага-

ретский Ольский 
линский 

Сантон • • • • Флора языка 
Кайваямский Флора 

Коньяк Тулувак • • Чаунского 
Чинганд-

Чаунский встречнин-
типа 

ской свиты 
Флора • Пенжин-. жинский • • Турон • • Каолак ский 

I I I 

Флора языка ? 1:'., ФАОРЫ С до.мu1ШJIO(J(l1fUU4 · > ., ,\ 
Ниакогон и Гребёнкин-

Амкинского 
Сеном ан ский Арманский J, .1' 1UUtOpOmnUXOB и го.АОСВ.l4fНIUIU 

верхней части .. • r ~ • типа ; • Флор"-с OOACиHиpOBtJНиe.м ~ ~. p'-~ языка Киллик •• • • Раине- .. 
" nOКPlllmoce.мeHHЫX ptlCmени4 I 

I • • -.l • L' I 

Альб ~J гинтеРDВСКИЙ 
лора Корвин и 1 1 111 ., ~акповрак .. Флоры буор-кемюсского и топганского типов 



Рис. 4.2. Основные местонахождения ископаемой флоры буор-кемюсского типа на территории Северной Пацифики: 
1 - Ульинский прогиб; 2 - р. Зырянка; 3 - бассейн р. Индигирка; 4 - остров Котельный; 5 - междуречье Бanыгычана и СУГОI; 6 -

ВерхнепеНЖИНСКaJI впадина; 7 - ЧanбугчанСКaJI впадина; 8 - бассейн р. Еропол (УмкувееМСКaJI впадина); 9 - бассейн р. Большой АнюЯ 
(АйнахкургеНСКaJI впадина); 10 - залив Креста; 11 - мыс Лисберн; 12 - р. Какповрак; 13 - бассейн р. Корвин 

го, побережья залива Креста, района мыса Лисберн 
и бассейна р. Какповрак на западе Северой Аляски, 
бассейна р. Колвилл на востоке Северной Аляски, 
Западной Канады. 

Именно в буор-кемюсской флоре впервые на 
территории Северной Пацифики появляются по
крытосеменные растения. Они, однако, еще мало
численны в это время, их остатки крайне неравно

мерно распределены в разрезах, и во многих из пе

речисленных флор они вовсе не были найдены. 
Представляется, что к буор-кемюсской флоре сле
дует относить также и топтанскую флору Омсук
чанского бассейна, рассматривавшуюся В.А.Самы
линой [1976] как проявление следующего, более 
молодого этапа эволюции флоры Северо-Востока 
Азии. Однородность буор-кемюсской флоры не по
зволяет выделить на территории Северной Паци
фики и прилегающих районов Сибирско-Канад
ской области в раннем-среднем альбе какие-либо 
флористико-палеогеографические подразделения. 
Со среднего-позднего альба, вследствие сущест
венной перестройки палеогеографии Северной Па
цифики (см. гл. 2), на ее территории обособился 
ряд флористико-палеогеографических субрегио
нов, отличавшихся друг от друга как ландшафтны
ми особенностями, так и составом населявших их 
флор (рис. 4.3). К Камчатско-Корякскому, Тихо
океанскому и Арктическому морским бассейнам 
примыкали прибрежные равнины и низменности 
Анадырско-Корякского (АКСР), Северо-Аляскин
ского (САСР), Юкон-Коюкукского (ЮКСР) и Чиг-

101 

никовского (ЧСР) субрегионов с хорошо развитой 
речной сетью, старицами, озерами и болотами. В 
некоторые моменты меловой истории эти низмен

ности покрывало мелководное море, изобиловав
шее островами. Вблизи восточного края азиатского 
материка протягивалось вулканическое нагорье 

Охотско-Чукотского субрегиона (ОЧСР). Вулкано
генные и терригенные осадки, накапливавшиеся в 

ОЧСР, отражают обстановки межгорных впадин и 
вулканических плато. Далее в глубь азиатской су
ши располагались не заливавшиеся морем возвы

шенности и равнины Верхояно-Чукотского субре
гиона (ВЧСР), на которых неморские отложения 
накапливались в изолированных внутриконтинен

тальных впадинах. 

Растительность перечисленных природных ланд
шафтов, естественно, значительно различалась 
(табл. 4.2). Во всех позднемеловых (начиная с кон
ца альба) флорах Северо-Востока Азии и Аляски, 
существовавших на прибрежно-морских равнинах -
АКСР, САСР, ЮКСР, ЧСР - доминировали по
крытосеменные растения [Вахрамеев, 1976б; Гер
ман, 1991," 993а; Parrish, Spicer, 1988; Scott, Smiley, 
1979; Smiley, 1966, 1967, 1969а, 1969Ь; 1972; Spicer, 
1987; Spicer, Parrish, 1986, 1990; Spicer et аl., 1992; . 
Hollick, 1930]. В развитии этих флор прослежива
ется достаточно хорошая преемственность [Гер
ман, 1991, 1993а; Герман, Спайсер, 1997а; Spicer et 
аl., 1992]. Во внутриконтинентальных впадинах 
ВЧСР и на возвышенностях вулканического наго
рья, склонах и в межгорных впадинах ОЧСР в позд-
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Рис. 4.3. ПалеогеографичеСКaJI схема Северной Пацифики в позднем мелу (В.Ф.БелыЙ [1994], с измененИJlМИ) и ботани
ко-палеогеографические субрегионы; положение копгинепгов показано для середины позднего мела (A.G.Smith et aJ. 
[1981]); цифры в кружках обозначают субрегионы (для удобства читателя данный рисунок приводится вторично): 

I - BePXOJlho-ЧукотскиА; 2 - Oxotcko-ЧукотскИЯ; 3 - АнадыРСКО-КОРJlкскиА; 4 - Cebepo-AmIскинскиА; 5 - ЮКОН-КОЮКУICСlCиR; 6 -
ЧигниковскиА. 

нем мелу сосуществовали как "кaitнофитные" фло
ры с преобладанием продвинутых покрытосемен
ных, более или менее хорошо сопоставимые с та

ковыми прибрежных равнин АКСР и САСР, так и 
флоры "мезофитного" облика, в которых домини
ровали папоротники и голосеменные, а покрыто

семенные были чрезвычайно редки (позднеальб
ско-сеноманские тафофлоры "амкинского" типа 
[Лебедев, 1987], турон-коньякская чаунская и се
нонские ольская и аркагалинская флоры). Приме
чательно, что турон-сенонские флоры "мезофитно
го" облика содержат, наряду с относительно древ
ними, реликтовыми для позднего мела папоротни

ками и голосеменными, также "продвинутые" хвой
ные растения и покрытосеменные, хотя и чрезвы

чайно редкие, но относящиеся к родам, получив

шим распространение лишь с позднего мела. 

Причину сосуществования в позднем мелу Се
веро-Востока Азии разнотипных флор, видимо, 
следует искать в способности меловых покрытосе
менных растений благодаря их сокращенному ре
продуктивному циклу, хорошей защищенности се

мезачатков и генерализованным способам опыле
ния и распространения семян заселять нарушенные 

местообитания прибрежно-морских низменностей 
[Retallack, Dilcher, 1981 а, 1986]. Именно такие 
низменности с хорошо развитой речной сетью в 

позднем мелу существовали на территории АКСР и 
САСР (рис. 4.4) [Копорулин, Вознесенский, 1969; 
Sable, Stricker, 1987]. Их растительность периоди
чески и часто уничтожалась морскими трансгрес

сиями и, в более локальном масштабе, миграциями 
русел меандрирующих равнинных рек и латераль

ной эрозией, что постоянно поддерживало сущест-
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Рис. 4.4. Реконструкция ландшафта, существовавшего на территории АКСР во второй половине мелового периода (рисунок выполнен Н.С. Герман) 



вование нарушенных местообитаний и создавало других исследователей, флора аркагалинского типа 
новые, лишенные растительности поверхности в пределах Охотско-Чукотского пояса), вероятно, 
субстрата при отступании моря и при формирова- флорогенетически связана с "амкинскими" и чаун
нии в процессе миграции русел рек песчано- ской флорами субрегиона. В отличие от С.В.Ще
галечниковых речных кос. петова [1995а, 1995б], считающего флору аркага-

Растительные сообщества, в которых домини- линско-ольского типа эволюционно новым элемен
ровали покрытосеменные растения, сравнительно том, возникшим в позднем мелу на территории 

быстро расселились к концу альбского века в бла- ОЧСР в результате развития растительных сооб
гоприятных для них прибрежно-морских низмен- ществ в нестабильной обстановке наземного вул
ностях АКСР (рис. 4.4) и постепенно стали прони- канизма, я полагаю, что ольская флора ОЧСР и ар
кать вдоль речных долин в глубь азиатского кон- кагалинская флора ВЧСР - это две последние, не 
тинента, населенного главным образом хвойно- давшие потомков "мезофитные" флоры региона, 
папоротниковой растительностью (табл. 4.2). Оче- "дожившие" до сенона лишь благодаря своему су
видно, распространению этих сообществ, предпо- ществованию во внутриконтинентальных районах, 
читавших нарушенные местообитания и незасе- позже других подвергшихся инвазии эволюционно 
ленные субстраты, в какой-то мере способствовали продвинутых сообществ растений с преобладанием 
вулканическая деятельность в пределах ОЧСР и покрьпосеменных. Причина отмечавшихся иссле
климатические колебания, амплитуда которых в дователями ранее различий систематического со
высоких широтах и на возвышенностях могла быть става собственно аркагалинской и ольской флор В 
существенной для того, чтобы нарушать расти- том, что первая отражает растительность обшир
тельность. Именно процесс такого постепенного ной заболоченной внутри континентальной впади
заселения внутриконтинентальных районов Азии ны, а вторая - горных склонов, небольших меж
сообществами с доминированием покрытосемен- горных впадин и вулканических плато [Белый, Са
ных, по всей видимости, отражен в сосуществова- мьшина, 1987]. Следует также отметить, что и сами 
нии в течение позднего мела в ВЧСР и ОЧСР флор по себе оба эти ландшафта бьши, видимо, неблаго
разного типа (табл. 4.2) и в длительном "пережива- приятны для заселения меловыми покрытосемен
нии" в этих субрегионах реликтовых для позднего ными: повсеместно остатки этих растений чрезвы
мела папоротников и голосеменных [Вахрамеев, чаАно редки в угленосных фациях допалеогенового 
1988, 1989; Самьшина, 1988; и др.]. возраста, а хвойная растительность часто и поныне 

Причина своеобразия чаунской флоры и ее про- преобладает в горной местности. 
исхождение пока не ясны и требуют дальнейших Постраннекампанские меловые флоры известны 
исследований. Не исключено, что в ее состав во- сейчас только в АКСР, САСР (табл. 4.2) и ЧСР. 
шел ряд растений пионерных группировок (как, Кампан-маастрихтская флора САСР резко отлича
например, Equisetites и некоторые папоротники: ется от примерно одновозрастных флор АКСР и 
[Spicer et al., 1985]), но объяснение может заклю- ЧСР чрезвычайно низким таксономическим разно
чаться и в том, что свежевыпавший пепловый суб- образием (восемь форм, лишь две из которых при
страт весьма специфичен по своему химическому надлежат покрытосеменным [Spicer, Parrish, 1990]) 
составу, наличию микроэлементов и летучих ком- и, вероятно, бьша гораздо более холоднолюбивой, 
понентов, подвижности, аэрационным и дренаж- чем флоры АКСР. Наиболее близким аналогом 
ным свойствам и Т.п., что И сказалось на необыч- кампан-маастрихтской растительности САСР мож
ном составе чаунской флоры. Иными словами, но считать современную северную хвойную тайгу. 
можно предположить, что последняя отражает не По-видимому, особенность этой флоры в значи
исключительно пионерные группировки растений тельной мере объясняется более северным положе
[Щепетов, 1995б], а растительные сообщества, нием территории Северной Аляски (вплоть до 850 
специализированные благодаря своему существо- с.ш., судя по некоторым реконструкциям положе
ванию на вулканических пепловых почвах. Вполне ния континентов) и общей палеогеографической 
оправданным представляется также и объяснение, СИ'I)'ацией в Северном полушарии [Непnan, Spicer, 
высказанное В.А.СамьшиноЙ (1974, с. 34): " ... этот 1996; Герман, Спайсер, 1997а]. Существенно обед
комплекс является отражением горной раститель- ненный таксономический состав рассматриваемой 
ности в области активной вулканической деятель- флоры, вероятно, отражает значительный темпера
ности... Возможно, что здесь мы сталкиваемся с 1УРный градиент в приполярной области в конце 
растительными ассоциациями, которые в обычных мелового периода. 
условиях не фоссилизируются, но в данных кон- Позднемаастрихтская корякская флора АКСР 
кретных условиях зафиксировались благодаря бы- [Герман, 1993 б; Непnaп, Spicer, 1995, 1997Ь] так
строму захоронению растений в продуктах вулка- сономически и физиономически весьма близка па
нических извержений". леоценовой флоре CarвoH САСР [Spicer et al., 

Можно предположить, что чаунская флора про- 1994]. Первая, вероятно, бьша источником многих 
изошла от более древних "амкинских" флор или таксонов флоры CarвoH, мигрировавших на север 
буор-кемюсской флоры (табл. 4.2), известных на Аляски с северо-востока Азии во время палеоцено
территории ОЧСР. Ольская (или, по терминологии вого потепления. Сходство двух указанных флор, 
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существовавших по разные стороны мел-палеоге

новой границы (табл. 4.2), свидетельствует против 
гипотезы о глобальном экологическом кризисе на 
этом рубеже [Головнева, 1990, 1994; Spicer et al., 
1994] - во всяком случае, эволюционно значимых 

последствий для флор Северной Пацифики этот 
кризис не вызвал. Возможно, именно позднемааст
рихтская флора АКСР дала начало раннетретич
ным листопадным флорам Арктики и прилегаю
щих регионов [Неrman, Spicer, 1995, 1997Ь]. 

4.3. Роль покрытосеменных в эволюции 
альбских-позднемеловых флор ~еверной 

Пацифики 

На Северо-Востоке России основные местона
хождения наиболее древних ранне-среднеальбских 
покрытосеменных связаны . с отложениями буор
кемюсской свиты Зырянского угольного бассейна 
(бассейн р. Колыма) и тьшьской свиты Торомского 
прогиба (Западное Приохотье). В первом из ука
занных районов они представлены Ranunculaecar
pus quinquecarpellatus Samyl., Sassafras kolymensis 
(Кrysht.) Baik., Cercidiphyllum potomacense (Ward) 
Vachr., ? Protophyl1um sp., Crataegites borealis Sa
туl., Dalbergites sp., Celastrophyl1um kolymensis Sa
туl., С. aff. ovale Vachr., Celastrophyl1um sp., Zizy
phoides sp., Araliaecarpum kolymensis Samyl., ? Ro
gersia denticulata Samyl., Dicotylophyllum obliquum 
Samyl., D. zyrjankense Samyl., Dicotylophyl1um sp. 
А-Е, во втором - Lindera jarmoljukii E.Lebed., Сеlа
strophyl1um aff. kolymensis Samyl., Cissites cf. parvi
folius (Font.) Вепу, Cissites sp., Кепеl1а harrisiana 
Samyl. Отличительной морфологической особен
ностью почти всех перечисленных растений явля
ется, как это отмечает В.А.Самьшина [1967], их 
мелколистность. 

Как в буор-кемюсской, так и в тьшьской свитах 
остатки покрытосеменных крайне редки. Несмотря 
на значительное таксономическое разнообразие 
этих растений в буор-кемюсской свите, В.А.Самы
лина [1967, с. 164] подчеркивает, что " ... основной 
облик буор-кемюсской флоры составляют... папо-
ротники и голосеменные растения ... , а покрытосе-
менные встречаются крайне редко ... Значительное 
процентное содержание покрытосеменных в буор
кемюсской флоре указывает на то, что, несмотря на 
еще подчиненное положение в составе раститель

ных сообществ, они бьши уже довольно разнооб
разны, а сама группа в целом прошла значитель

ный эволюционный путь". 
В обоих указанных районах ископаемые покры

тосеменные встречаются крайне неравномерно по 
разрезу, и абсолютное большинство их остатков 
было встречено в грубозернистой пачке песчани
ков верхней части нижней подсвиты буор-кемюс
ской свиты и В слое алевритистых песчаников в 

верхах нижней (конгломератовой) части тьшьской 

свиты [Срмьшина, 1960, 1967, 1974; Попов, 1962; 
Лебедев, 1974, 1987], Т.е. в достаточно грубозерни
стыIx И безуглистых породах, по всей видимости, 
аллювиально-дельтового происхождения. 

В.А.Самьшина [1967], кроме того, отмечает 
худшую сохранность остатков покрытосеменных 

буор-кемюсской флоры по сравнению с таковыми 
папоротников, интерпретируя это как свидетельст

во транспортировки листьев покрытосеменных ре

ками с возвышенностей, где, по ее мнению, и оби
тали наиболее ранние представители этой группы 
растений. С такой точкой зрения, поддержанной 
позже Е.Л.Лебедевым [1976, 1987], трудно согла
ситься, поскольку транспортировка листьев расте

ний водными потоками, обладавшими высокой 
энергией и несшими грубый песчаный или песча
но-галечный материал, на более или менее значи
тельное расстояние, неизбежно привела бы к пол
ному механическому уничтожению остатков рас

тений [Spicer, 1991]. Более вероятной мне пред
ставляется иная интерпретация - быстрое, без дли
тельного переноса, захоронение в аллювиальных 

песках листьев покрытосеменных растений, насе
лявших прирусловые местообитания. 

На Северной Аляске (рис. 4.5) сравнительно 
редкие остатки первых покрытосеменных известны 

в породах серии Нанушук (альб-сеноман). Они 
представляют собой классические посторогенные 
отложения молассового типа, отражающие дельто

вые обстановки осадконакопления, и включают как 
морские (преддельтовые мелководные), так и пе
ремежающиеся с ними континентальные (лагун
ные, береговые, эстуариевые, дельтовых и аллюви
альных равнин) накопления [Sable, Stricker, 1987] 
(табл. 4.3, 4.4). Различия в строении разрезов серии 
Нанушук на западе (район Утукок-Корвин) и в 
центральной части (район Умиат-Чандлер) Север
ной Аляски позволили интерпретировать их как 
результат однорременного существования здесь в 

альбе-сеномане двух крупных дельтовых систем 
(рис. 4.6); западная получила название дельтыI Кор
вин, восточная - дельты Умиат [Sable, Stricker, 
1987; Affolter, Stricker, 1987]. Позже (вероятно, в 
начале позднего мела) дельта Умиат была погло
щена более крупной и быстрее развивающейся 
дельтой Корвин [Affolter, Stricker, 1987]. 

Остатки первых покрытосеменных появляются 
на востоке Северной Аляски во флоре верхней час
ти нижней половины языка Киллик [Smiley, 1969а; 
Spicer, 1987;. Spicer, Parrish, 1990] (табл. 4.4). Этой 
части разреза примерно соответствует средняя 

часть формации Корвин запада Северной Аляски, 
где также были обнаружены наиболее древние ос
татки покрытосеменных [Smiley, 1969б] (табл. 4.4) .. 
Возраст указанных отложений, входящих в серию 
Нанушук, по их соотношеl;(ИЮ с морскими слоями 
той же серии может быть определен как средний -
начало позднего альба. В 1996 г. Р.Э.спайсер и ав
тор исследовали открытое Ч.Дж.СмаЙли [Smiley, 
1969б] местонахождение альбских покрытосемен-
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Рис. 4.5. Схематическая геологическая карта Северной Аляски (по E.B.Sable, G.D.Stricker [1987], с дополнениями) 



Таблица 4.3. Обобщенная схема стратиграфических подразделений Северо-Аляскинского субрегиона 
(по E.G.Sable, G.D.Stricker [1987], с упрощениями). 

I.'d ~ -
I ::1 t::; а.е Преобладающая литология и 

G cu Серия Свита ~g::E 
~ :1 g :1 S условия осадконакопления 

U ~~ 
~ четве,;J Губик 90-180 Глины, алевриты, пески - морские и речные ~ 
(,) ): 
<:1 

~ Песчаники, конгломераты,алевролиты.аргил-м 

Сагаваниркток <:1 0-1140 ::с литы, угли - дельтовые и аллювиальные равнины >::s: 

~ 
Принс 

Песчаники. алевролиты. аРГИЛЛИТЫ,УГЛИ,бенто-
:о: Шрадер Блафф 0-345. ниты, сланцы - дельтовые и аллювиальные i Колвилл Крик 
8i( ДО 1500 равнины, в нижней части - трансrpeссивные 
5- Сиби осадки открытого моря 
~ 

а 
~ Нинали Песчаники. алевролиты, аргиллиты, угли,бенто-

tIII Корвин ниты - дельтовые и аллювиальные равнины. 
(,) i = Чандлер преддельтовые осадки 
~ о 

6 ~ Нанушук 0-3300 

~ = Грэндстзнд и более 
:1 Каююврак Алевролиты, ВaJC:ки. конгломераты, аргиллиты, ::с 
~ редкие угли - речные осадки и турбидиты 
:1 

== 
Такту открытого моря 

Фортресс 1000- Аргиллиты, алевролиты, вакки - осадки 

Маунтин ТОРОК 3000 открытого MOPS (шельфа, склона, океани-

810-5700 ческого бассейна) 

ных В формации Корвин на западе Северной Аля- речат гипотезе о расселении покрытосеменных в 
ски, в бассейне р. Какповрак [Герман, Спайсер, раннем мелу по возвышенным участкам, трактую-
1997б] (см. рис. 4.5). Обнажающиеся здесь породы щей появление этих растений в геологической ле
представлены русловыми и прирусловыми песча- топнси как результат понижения гипсометрическо

никами, переслаивающимися с пойменными алев- го уровня их местообитаний [Вахрамеев, 1947, 
ролитами и углистыми алевролитами; эти породы 1952; Amold, 1947; Самылина, 1974; Лебедев, 1987; 
залегают непосредственно над мощной (25-30 м и др.]. Наоборот, наши данные хорошо согласуют
мощностью ) пачкой косослоистых песчаников ру- ся с выводами Г.Дж.Реталляка и Д.Л.Дилчера [Re
слового происхождения. Можно, следовательно, tallack, Dilcher, 1986] о том, что на территории Се
уверенно констатировать, что остатки первых по- верной Америки расселение покрытосеменных в 
крытосеменных в этом районе, как и на Северо- меловом периоде происходило вдоль морских по
Востоке России, встречены в породах, отражаю- бережиЙ. 
щих преимущественно аллювиально-дельтовые ус- Способность раннемеловых покрытосеменных 
ловия осадконакопления. (как и, вероятно, их предков и многих из их потом-

Таким образом, приведенные данные позволяют ков) колонизовать нарушенные местообитания свя
заключить, что первые покрытосеменные, появив- зана с тем, что эти растения опылялись как ветром, 

шиеся в Северной Пацифике в раннем-среднем так и насекомыми, а их многочисленные мелкие 
альбе, предпочитали нестабильные местообитания семена распространялись в основном водой и вет
речных пойм и дельт крупных рек, где они, вероят- ром [Dilcher, 1979; Retallack, Dilcher, 1981 а, 1981 Ь; 
но, заселяли вновь образующиеся песчаные косы и и др.]. Эти черты делали их относительно незави
прирусловые валы. Ведущая роль во флорогенети- симыми от местных животных и растительных со
ческих процессах, проходивших в конце альбского обществ, позволяя им быстрее, чем другим растени
века и в позднемеловую эпоху на севере Пацифи- ям (благодаря присущему покрытосеменным сокра
ки, принадлежит, как было показано выше, сравни- щенному репродуктивному циклу [Stebbins, 1974]), 
тельно быстрому расселению растительных сооб- заселять на ранних сукцессионных стадиях нару
ществ, в которых доминировали покрытосеменные шенные и новые, еще не занятые растительностью, 

растения, в нарушенных местообитаниях примор- местообитания [Retallack, Dilcher, 1981 а. 1986]. 
ских низменностей с хорошо развитой речной се- Одновременно с покрытосеменными, по-види
тью и их дальнейшему постепенному проникнове- мому, расселялись и сопутствующие им продвину
нию по долинам рек в глубь азиатского континен- тые формы папоротников и хвойных, вместе с ни
та. Палеоботанические данные об альбских-позд- ми формировавшие самостоятельные растительные 
немеловых флорах Северной Пацифики противо- сообщества. Отсутствие смешения элементов "ме-
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Таблица 4.4. Обобщенная корреляция стратиграфических подразделений серий Нанушук и Кол вилл 
(мел) Северной Аляски (по R.H.Affolter, G.D.Stticker [1987], с дополнениями). 

!I!I 
Западная часть 
Северной Апиеки 

Центральнu и восточнu 

(район Утукож" 
части Северной AпSIеки 

Корвин) 
(район Умиат-Чандлер) 

Язык Ко 
Свита 

&:: ~ Свита Шрадер &:: Свита Прине Крик (7) Прине 
:s: g Крик 

Блафф 

:3 ~ .----------------------
Язык Тулувак 

:s 
~ 

СвитаСиби 

= " 
?~? 

..с " fr " t.'Q " , 
" 1 " , 
Свита Корвии 

~ i Язык КиллиlC. 

~ C:J 
верхнЯSI часть 

~ KoнmuнeHтaд,ъ- Язык Киллик. 

Hble и nереход- НИЖНЯSl часть 

~I I Hble фацuu Свита 
~ Свита 

] _-какповрак 
Морские фацuu 

Свита Такту 
Грэндстэнд 

СвитаТорок Свита Торок 

Свита Фортресс Маунтин 

о 100 к.м 

Рис. 4.6. Прнмерные очертанИ.l альб-сеноманских дельт Корвнн н Умнат на севере Аляскн (R.H.Affolter н G.D.Stricker 
[1987]) 

108 



r::::::l1 
~ 

I'V \Vw1 2 rnJ 4 
Рис. 4.7. Растительность в долине небольшой реки в юго-восточных предгорЫlХ Хpeбra Бруке, Северная Aтlcкa (рисунок 

по аэрофотографии) 
1 - русло реки, песчаные и песчано-галечиые косы; 2 - хвощи, травянистые однодольные и мелкие кусты ивы; 3 - ивовые кустарники и 

бальзамические топом; 4 - преимущественно хвойная растительность (ель) 

зофитных" И "I<aЙнофитных" сообществ в захоро
нениях арманской (где представлены и те, и другие 
[Самылина, 1974]) и аянкинской (по наблюдениям 
автора) флор ОЧСР позволило предположить, что 
происходило замещение не отдельных растений на 
более продвинутые, а целиком растительных со
обществ, причем продвинутые сообщества какое
то время могли сосуществовать на ограниченной 
территории с более древними, пока первые оконча
тельно не вытесняли вторых [Самылина, 1974]. 

Следует, однако, подчеркнуть, что проникнове
ние покрытосеменных в ранние сукцесионные ста

дии и заселение ими нарушенных местообитаний 
еще не означало, что через некоторое время эти 

растения обязательно вьnreснят предшествующую 
растительность: хвойные леса и в настоящее время 
распространены на огромных территориях. Покры
тосеменные, вероятно, могли получить эволюци

онные преимущества благодаря каким-либо внеш
ним процессам (например, изменениям климата, 
интенсивному вулканизму), влиявшим на состав 
зрелых сукцессионных растительных сообществ 
[Красилов, 1992] или изменявшим относительную 
конкурентоспособность покрытосеменных и дру
гих групп высших растений. 

Автор проводит аналогию (естественно, непол
ную) между тем, как меловые покрытосеменные 

замещали по долинам рек существовавшую в глу

бине азиатского материка хвой но-папоротниковую 
растительность, и своими наблюдениями над со
временной растительностью Аляски в долине од
ной из рек, стекающей с юго-западного склона 
хребта Брукс (рис. 4.7). Растительность там пред-

ставлена лесотундрой, причем доминантами в лес
ных массивах являются хвойные. В долинах рек 
хвойная растительность вплотную подходит к рус
лу реки в тех местах, где та подмывает берег. 
Вновь образующиеся во внутренних частях речной 
меандры песчаные и песчано-галечниковые косы 

заселяются сначала хвощами, травянистыми одно

дольными и мелкими кустами ивы, а позднее за

растают ивовым кустарником и тополями. Хвой
ные же не успевают вырасти на вновь намытых 

речных косах и лишь с течением времени и на не

котором удалении от русла реки замещают ивовые 

кустарники. 

Эволюционируя, покрытосеменные в течение 
мелового периода приобрел и способность успешно 
конкурировать с папоротниками и голосеменными 

и во многих 'более стабильных местообитаниях и, 
видимо, выработали более специализированные 
способы опыления и распространения семян. Эво
люция платанообразных АКСР иллюстрирует по
степенное проникновение этих растений из неста
бильных прирусловых местообитаний в более ста
бильные [Герман, 1994]: в верхнем альбе - нижнем 
сеномане оСтатки платанообразных ' приурочены 
исключительно к русловым песчаникам, в туроне и 

коньяке они встречаются ~e и в более тонко
зернисты�,' часто углистых породах старичных и 

озерных фаций [Копорулин, Вознесенский, 1969], и 
при этом их разнообразие (судя по морфологии ли
стьев) и количество заметно возрастают (рис. 4.8). 

М.А.Ахметьев (устное сообщение, 1998 г.) обра
тил внимание автора на то, что появление пионер

ных растений в рипарийных ассоциациях, а затем 
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Рис. 4.8. Разнообразие lШатанообразных в позднем мелу АКСР (по: А.Б.Герману [1994], с дополнениями) 
а, б - Platanus louravetlanica Нennan et Shezepetov; в - Р. рПтаеуа Lesq.; г, д - Р. пеwbeпyanа Неег, е - Р. credneriifolia Budantsev; ж -

Р. prisca Нennan; 3- Р. marginata (Lesq.) Неес; и - Р. rarinervis Golovn.; к - Р. raynoldsii NеwЬепу; л - ЛrtЬоlliа inordinata (НоН.) Неrman; 
м-А. pacifica Неrman; н, о-А. insignis Нennan; n - А. rarytkensis Golovn.; р - Paraprotophyllum cordatum (Samyl.) Samyl.; с, т - Р. 
ignatianum (Кrysht. Et Взik.) Нennan; у - Р. pseudopeltatum Нennan; ф, х - Pseudoprotophyllum boreale (Daws.) Hollick; ц - Р. rarytkensc 
Budantsev. 



их проникновение в склоновые, видимо, ивлиет

сиотражением неких общих закономерностей сук
цессионных смен. По его данным, замещение лис
топадными элементами вечнозеленых в начале 

олиroцена в Казахстане и в миоцене Западной Ев
ропы происходило по одному и тому же сценарию, 

хотя как в зональной, так и в интразональной рас
тительности повсеместно в этих регионах домини

ровали покрытосеменные. На плакорах долго со
хран.ялись вечнозеленые дубово-лавровые леса, а в 
долинах в качестве "пионеров" всюду выступали 
листопадные ольхи, ильмы, исени, орешники и др. 

Поэтому, по мнению М.А.Ахметьева, все "пере
ходные" флоры включают всегда два типа ассо
циаций - "более древний" и "более молодой". 

4.4. Стратиграфические ВЫВОДЫ 

Рассмотренные выше особенности мелового 
флорогенеза в Северной Пацифике необходимо 
учитывать при разработке стратиграфических схем 
альбских-верхнемеловых неморских отложений 
Северо-Востока Азии. 

Jtnя H~ero и среднего и нижней части верх
него альба выдел.яетси единый региональный буор
кемюсский фитостратиграфический горизонт, 
ВКJIючающий отложени.я, содержащие ископаемую 
флору буор-кемюсского типа [Решени.я ... , 1978]. 
Они известны на территории ВЧСР и ОЧСР и в 
прилегающих районах Азии и Северной Америки 
(рис. 4.2). В АКСР неморские Флороносные отло
жени.я этого возраста неизвестны. Субрегионы на 
Северо-Востоке Азии в указанный отрезок геоло
гической истории обособлены не были. 

ПредлоЖИ1Ъ единые фитocтpaтиrpaфические под
разделени.я (горизонты) Д1UI неморского верхнего 
мела (включа.я верхний альб) всего региона, види
мо, нельзи [Герман, 1993а; Неnnan, 1994; Щепетов, 
1995а, 1995б; Белый, 1997а]. Дли этого интервала 
разреза мне представлиетси необходимым создание 
независимых стратиграфических шкал дли каждого 
из выдел.яемых трех (на территории Северо-Восто
ка Азии - рис. 4.3) субрегионов (табл. 4.2). 

В предыдущей части работы (глава 3, раздел 
3.2) бьшо обосновано выделение фитостратигра
фических горизонтов ДЛИ верхнего альба-мааст
рихта (дании?) АКСР, базирующихси на периоди-
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зации (выделении этапов) эволюции флоры субре
гиона. Степень изученности средне-позднеальб
ских и позднемеловых флор двух других субрегио
нов Северо-Восточной Азии не позволиет, с точки 
зреНИJI автора, сделать то же. Флороносные отложе
НИJI этого возраста ВЧСР и ОЧСР могут рассмa:rpи
ватьси как "слои с соответствующей флорой"; по
следние устанавливаютси по фактическому распро
странению в отложенИJIX комплексов ископаемых 

растений (тафофлор) того или иного типа (табл. 4.2). 
Дли определении возраста флороносных толщ, в 

которых остатки покрытосеменных растений дос

таточно часты и разнообразны, ключевыми можно 
считать хорошо датированные фитостратиграфиче
ские горизонты АКСР и последовательность бога
ТbIX ископаемых флор САСР, возраст меловых фло
роносных отложений которых определиетси благо
дари чередованию этих пород с морскими слоим и 

и/или замещению одних другими по простиранию. 
Следует особо подчеркнугь, что распространение 
ископаемых растений в этих последовательностих 
нельзи напримую привлекать дли суждении о воз

расте позднемеловых флор ВЧСР и ОЧСР, в кото
рых доминировали папор~ники и голосеменные: 

соотношение относительно древних и продвинугых 

элементов в одновозрастных флорах разного типа, 
естественно, будет разным. В противном случае, 
из-за длительного переживании во внутриконти

нентальных районах ОЧСР и ВЧСР, еще не под
вергшихси инвазии молодых сообществ растений с 
преобладанием покрытосеменных, реликтовых ДЛJI 
позднего мела групп растений, возраст тафофлор 
из таких районов будет неоправданно удревнитьси. 

Установление возраста отложений, содержащих 
остатки позднемеловых растительных сообществ 
"мезофИПIого" облика, должно основы:ватьси на ком
плексе методов, взаимно дополниющих и контро

лирующих друг друга: прослеживании латерально

го замещении таких отложений породами, содер
жащими тафофлоры с преобладанием остатков по
крытосеменных (что подразумевает хорошую на
сыщенность пород растительными остатками и тща

тельные послойные сборы); более дальние страти
графические коррелиции с использованием различ
HbIX биостратиграфических (в первую очередь, па
линологического) и вещественных (литологическо
го, петрохимического) методов; палеомагнитоло
гии и изотопного датированИJI ГOPHbIX пород. 



Заключение: основные выводы 

Рассмотрена позднеальбско-позднемеловая 
флора Анадырско-Корякского субрегиона (АКСР) 
в палеофлористическом, фитостратиграфическом и 
флорогенетическом аспектах. 

Этот субрегион, охватывающий территорию 
Северной Камчатки, западную часть п-ова Тайго
нос, Корякское нагорье и бассейн р. Анадырь, ха
рактеризуется чередованием в меловом разрезе 

морских и континентальных фаций, причем по
следние, формировавшиеся в условиях приморских 
равнин, содержат многочисленные растительные 

остатки. Эти особенности ставят АКСР в ряд клю
чевых для разработки региональной фитострати
графической схемы альба-верхнего мела, корреля
ции фитостратонов с морской шкалой и для пони
мания флорогенетических процессов, проходив
ших в это время в Северной Пацифике. В работе 
впервые обобщены как многочисленные опублико
ванные данные, так и собственные материалы и 
наблюдения автора, а также предложена новая 
концепция флорогенеза в альбе-позднем мелу Се
верной Пацифики, ведущая роль в котором отво
дится сравнительно быстрому расселению покры
тосеменных в нарушенных местообитаниях при
морских низменностей и постепенному проникно
вению сообществ, формируемых этими растения
ми, во внутриконтинентальные районы Азии. 

Анализ стратиграфического положения и систе
матического состава тафофлор конца альба-позд
него мела из 17 флороносных разрезов (площадей 
распространения флороносных отложений) АКСР 
позволяет вьщелить семь этапов развития поздне

альбской-позднемеловой флоры субреmона: 
- раннегинтеровский этап (поздний альб), 
- гребенкинский этап (поздний альб - сеноман 

- ранний 1УРОн), 
- пенжинский этап (поздний турон), 
- кайваямский этап (коньяк), 

. - барыковский этап (сантон - ранний и, воз
можно, средний кампан), 

- горнореченский этап (? поздний кампан -
ранний маастрихт), 

- корякский этап (ранний-поздний маастрихт и, 
вероятно, даний). 

На периодизации эволюции этой флоры базиру
ется корреляция флороносных отложений АКСР и 
вьщеление фитостратиграфических горизонтов 
субрегионального распространения, при этом под 
горизонтом понимается совокупность одновозра

стных свит или их частей, причем основным кри
терием, определяющим горизонт, являются палео

нтологические(палеоботанические) признаки. 

В раннем-среднем альбе на обширной террито
рии от бассейна р. Лена до Аляски и Западной Ка
нады и от Западного Приохотья до арктических 
островов Сибири существовала единая флора буор
кемюсского типа. Ее относительная однородность 
препятствует вьщелению для этого временного ин

тервала каких-либо флористико-палеогеографиче
ских подразделений. 

Существенная структурно-ландшафтная пере
стройка Северной Пацифики, происшедшая в 
среднем-позднем альбе, привела к обособлению на 
его территории ряда флористико-палеогеографи
ческих субрегионов, отличавшихся друг от друга 
как ландшафтными особенностями, так и составом 
населявших их флор. К Камчатско-Корякскому, 
Тихоокеанскому и Арктическому морским бассей
нам примыкали прибрежные равнины и низменно
сти АКСР, Северо-Аляскинского, Юкон-Коюкук
ского и Чигниковского субрегионов. Вблизи вос
точного края азиатского материка протягивалось 

вулканическое нагорье Охотско-Чукотского субре
mOHa. Далее вглубь азиатской суши располагались 
возвышенности и равнины Верхояно-Чукотского 
субреmона, на которых неморские отложения на
капливались в изолированных внутриконтинен

тальных впадинах. 

В преобладающем большинстве позднеальб
ских-позднемеловых флор Северной Пацифики, 
существовавших на прибрежно-морских низменно
стях и равнинах, доминировали покрытосеменные 

растения. Во внутриконтинентальных впадинах и 
на возвышенностях вулканического нагорья сосу

ществовали как "кайнофитные" флоры с преобла
данием покрытосеменных, сопоставимые с тако

выми прибрежных равнин, так и "мезофитные", в 
которых доминировали папоротники и голосемен

ные, а покрытосеменные были редки. 
Причину сосуществования разнотипных флор 

следует искать в способности ранних покрьлroюе
менных заселять нарушенные местообитания: рас
тительность прибрежных низменностей периоди
чески уничтожалась морскими трансгрессиями и 

миграциями русел меандрирующих равнинных рек, 

что постоянно поддерживало существование таких 

местообитаниЙ. Постепенно сообщества, форми
руемые этими растениями, проникал и вдоль реч

ных долин вглубь континента, населенного "мезо
фитной" хвойно-папоротниковой растительностью. 

В работе рассмотрено стратиграфическое зна
чение ископаемых флор для расчленения и корре
ляции неморских меловых отложений Северо
Востока Азии. 

112 



Summary 

Тhe Late Albian - late Cretaceous flora of the 
Anadyr-Koryak subregion (AKSR) is analysed from 
palaeofloristic, phytostratigraphic and florogenic 
points of view. 

Тhis subregion includes territories of Northern 
Kamchatka, western рш of the Taigonos Peninsula, 
Koryak Uplands and the Anadyr River basin. Upper 
Albian and Upper Cretaceous deposits of the AKSR 
include both the continental plant-bearing layers that 
formed in the coastal plain environments, and та
rine units containing mollusc remains (ammonites, 
inocerarnids, etc). In а number of cases а relation
ship between deposits of continental and таПпе ori
gin сan Ье observed allowing the поп-таПпе plant
bearing beds to ье correlated with marine 
biostratigraphy. Due to this peculiarity the AKSR is 
supposed to Ье а key area for both regional рЬу
tostratigraphy and а better understanding of floroge
netic processes that occurred in the North Pacific 
region during the late Albian and late Cretaceous. 

Seven phases of the development of the AIbian
late Cretaceous flora of the Anadyr-Koryak subre
gion were established оп the basis of an analysis of 
stratigraphic setting and systematic composition of 
taphofloras from 17 plant-bearing sections: 

- Early Ginter phase (late Albian), 
- Grebenka phase (latest Albian-Cenomanian -

early Turonian), 
- Penzhina phase (late Turonian), 
- Kaivayam phase (Coniacian), 
- Barykov phase (Santonian - early and possibly 

rniddle Campanian), 
- Gornorechenskii phase (7 late Campanian -

early Maastrichtian), 
- Koryak phase (early-late Maastriahtian and 

probably Danian). 
Phytostratigraphic horizons of а subregional 

range and correlation of поп таПпе plant-bearing 
deposits within the AKSR are based оп these phases 
of floral evolution. 

During the early-rniddle Albian, а single поп
differentiated flora of the Buor-kemuss type existed 
in the North Pacific region. In the late AIbian and 
Late Cretaceous, some parts of the North Pacific 
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Region were covered Ьу shallow таПпе basins and 
adjacent coastal plains and lowlands (AKSR, North 
Alaskan subregion, Yukon-Koyukuk subregion and 
Chignik subregion). ТЬе Asiatic continental interior 
was represented Ьу uplands and non-flooded plains 
in which Cretaceous terrigenous and coal-bearing 
deposits accumulated in isolated depressions (Verk
hoyansk-Chukotka subregion). Within the volcani
genic belt close to the Asiatic continental margin 
depositional environments within volcanic high
lands, mountain depressions and plateaux existed 
(Okhotsk-Chukotka subregion). Latest Albian and 
Late Cretaceous floras of the coasta1 plains of 
North-eastern Asia and Alaska were dorninated Ьу 
angiosperms, whereas both within continental inte
rior depressions and the volcanic belt angiosperm
dorninated floras sirnilar to fossil floras of the 
coastal plains existed together with floras dorninated 
Ьу ferns and gymnosperms. 

ТЬе observed рЬепотепоп сan Ье explained Ьу 
the early angiosperm ability to colonise disturbed 
coastal plain environments due to their abbreviated 
reproductive cycle and generalised methods of pol
lination and seed dispersal. Within the coastal plains 
and lowlands of the North Pacific Region, repeating 
transgressions and regressions and, оп а local scale, 
а continuous migration of channels of meandering 
rivers constantly disturbed environments and created 
fresh sedimentary surfaces that were colonised Ьу 
angiosperms more readily than Ьу other plants. 

Cliтatic fluctuations and proxiтal volcanic 
eruptions probably contributed to the formation of 
habitats favourable for early angiosperms. ТЬе оЬ
served co-existence of angiosperm-dorninated and 
nonangiosperm-dorninated floras within Asiatic 
isolated co~tinental depressions and the volcanic 
belt presumably reflects а gradual invasion of new 
angiosperm-rich plant communities into the conti
nental interiors. This took place along river valleys 
and other disturbed (probably volcanism-influenced) 
habitats and replaced preexi~ting vegetation. Му оЬ
servations do not support the hypothesis thatthe 
initial dispersal of early Cretaceous angiosperms 
was along mountain ranges. 
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