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ВВЕДЕНИЕ

Диатомовые водоросли в современныз водоемах разного типа 
являются одной из наиболее распространенных групп водорослей. 
Особенно существенна роль диатомей в фитопланктоне высоких и 
умеренных широт океанов и морей, где они в настоящее время соз
дают около 70$ первичной продукции океана. Способность диато
мей извлекать ничтожные количества растворенного в морской во
де кремния и строить панцырь определяет их ведущую роль в кру
говороте этого элемента. В современную эпоху створки диатомей, 
накапливаясь на дне, образуют кремнистые илы, которые широко 
распространены в высоких широтах северного и особенно южно
го полушарий. В морях прошлых геологических эпох роль диатомей 
была не меньше. Об этом можно судить по мощным толщам кремнис
тых пород (диатомиты, опоки), присутствующих в разрезах поздне
го мезозоя и кайнозоя. Видимо, диатомеи - одна из очень древних 
групп водорослей, так как в качестве скелетного элемента высту
пает кремний, занимающий второе место по распространенности в 
литосфере Земли и седьмое - во Вселенной. Организмы с известко
вым метаболизмом появились на рубеже докембрия и палеозоя.

Однако достоверные находки остатков диатомей известны лишь 
из нижнемеловых отложений. Отсутствие панцирей диатомей в до- 
меловых отложениях можно объяснить их легкой растворимостью в 
процессе седиментации. Видимая история диатомей установлена с 
позднего мела. Однако находки их в отложениях мела крайне ред
ки [Стрельникова, 1974; Стрельникова, Мартиросян, I98i].Мно
го больше известно о диатомеях палеогена.

Палеогеновые диатомеи изучались более 150 лет: c.Ehren- 
berg, J.Weisse, O.Witt, J.Pantoacek, R.Greville - в прошлом ве
ке; в наши дни в СССР - А.П.Жузе," А.И.Кротов, К.Г.ШЙбкова,
3.И.Глезер, Н.В.Рубина, А.П.Ольштынская; за рубежом - G.Hanna, 
T.Kanaya, L.Benda, A.Gombos, J.Kenner - заложили фундамент В 
изучение диатомовых палеогена. Однако накопленный за последние 
годы фактический материал, особенно полученный при глубоковод-
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ном бурении океанических осадков, настоятельно потребовал обоб
щения данных по палеогеновым диатомовым водорослям с разных 
точек зрения.

Палеогеновый период охватывает около 40 млн лет (65-22,5 
млн лет). Если к этому добавить еще 10-15 млн лет позднего ме
ла (сантон датируется временем 80 млн лет), то сейчас можно го
ворить о довольно полной палеонтологической летописи диатомей 
за 50-55 млн лет. Это больше половины всей обозримой истории 
диатомей. Поэтому выяснение закономерностей эволюционного раз
вития этоп группы одноклеточных водорослей и определение ско
рости их эволюционных преобразований представляет большой тео
ретический интерес.

В пелагкали Мирового океана в современную эпоху выделяет
ся три фитогеографические области. Диатомовые водоросли являют
ся одной из групп, степень эндемизма которой положена в основу 
выделения фитогеографических областей пелагиали, поэтому акту
альной является разработка вопроса о времени формирования флор 
этих областей.

Современная стратиграфия мезо-кайнозоя основана на измене
нии известковых групп планктона (фораминиферы и нанопланктон; 
последнее понятие объединяет преимущественно кокколитофорид отд. 
Chrysophyta). По этим группам разработаны детальные зональные 
шкалы, позволяющие вычленять отложения, сформировавшиеся за от
резки времени 1,5-2 млн лет. Однако такое детальное расчлене
ние отложений возможно только в тропической области от 40° с.ш. 
до 40° ю.ш. В приполярных районах известковые группы сменяются 
кремневым планктоном (диатомеи и радиолярии). Поэтому разработ
ка аналогичных зональных шкал по кремневому планктону является 
настоятельной необходимостью. На повестке дня стоит вопрос син
хронности или асинхронности развития известковых и кремневых 
групп организмов. Ответ на этот вопрос должен решить важную тео
ретическую проблему стратиграфии палеогена - статус зон как гло
бальных или субглобальных единиц.

Однако для решения указанных выше проблем необходимо по
знание закономерностей эволюционного развития флор, смены флор 
в разных регионах Земли. Поэтому основной и конечной целью дан
ной работы является выяснение закономерностей флорогенеза. С6-
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временные представления о флорогенезе сложились при изучении 
высших растений [Толмачев, 1974,' Попов, 1983]. В настоящее вре
мя начаты исследования исторического развития флор морских зе
леных и красных водорослей. Проблемы флорогенеза диатомовых во
дорослей как одноклеточных организмов поднимаются впервые.

Прежде всего, изучено распределение диатомовых водорослей 
в разрезах палеогена северного и южного полушарий и выделена 
характерные комплексы. Проведена корреляция с другими группами 
организмов, в первую очередь с известковым планктоном, для оп
ределения местоположения комплексов в общей стартиграфической 
шкале (определение возраста комплексов). Сопоставлен системати
ческий состав одновозрастных комплексов северного и южного по
лушарий и обосновано зональное расчленение палеогеновых отложе
ний по диатомовым водорослям. Выяснен систематический состав па
леоценовых, эоценовых и олигоценовых диатомовых водорослей и 
проведен анализ изменений структуры флор в течение палеогена. 
Определен масштаб изменений в составе флор на границах страти
графических подразделений палеогена. Выявлены критические уров
ни в эволюции диатомей мела и палеогена.

В работе использованы образцы палеогеновых пород восточно
го склона Урала, севера Западной Сибири и Поволжья, собранные 
автором в 1956-1975 гг., а также коллекции ряда геологов: CTJfc- 
леркиной, А.В.Андреева, Ю.Ф.Андреева, Г.П.Евсеева, В.Н.Кисляко- 
ва, С.А.Чирвы - по Западной Сибири; В.И.Муравьева, Р.С.Серали- 
на, Б.С.Цирельсона, Г.Г.Кургалимовой - по Казахстану; Ю.И.Иоси
фовой - по Воронежской антеклизе; А.А.Каплана - по Прибалтике. 
Кроме того, исследованы материалы глубоководного бурения судна 
"Гломар Челленджер", представленные М.Г.Петрушевской, В.А.Кра
шенинниковым . И.О.Мурдмаа, Г.Ч.Удинцевым: в северном полушарии - 
рейс 38 (скв. 343, 340, 339, 338 - эоценовая часть разреза) в 
Норвежском море, рейс 12 (скв. 104, 112) в Северной Атлантике, 
рейс 43 (скв. 385, 386, 387) в районе Бермудских островов, 
рейс 44 (скв.ЗЭОА) в районе плато Блэйк Багама, рейс 48 (скв. 
406) в районе плато Роколл; в южном полушарии: рейс 36 (скв. 
327А, 328, 328В) и рейс 71 (скв. 512, 512А, 511, 513А) в райо
не Фолклендского плато; рейс 21 (скв.206, 207, 208) и рейс 29 
(скв. 280А, 281, 283) в северной и южной частях Тасманова мо-
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1- палеоценовые,.? -эоценовые, 3 - олигоценовые комплексы, изученные 
автором,к- 6  - то же, по литературным данным.



ря; и, наконец, рейс 28 (скв.274) в море Росса (рис.1). Совре
менное положение большей части исследованных районов находит
ся за пределами 40° с. и 40° го. параллелей во внетропической об
ласти .

Изучены также коллекции, полученные ст зарубежных коллег: 
из Дании (формация Молер), из США (сланцы Келлогг и Крейенха- 
ген.лагуна Сека-Крик), с о.Барбадос (Океаническая формация/ ,дч- 
атомиты в разрезах у городов Оамару и Данидин Новой Зеландии.

По литературным данным описаны палеогеновые диатомовые во
доросли Дальнего Востока СССР и тропической области.

Работа иллюстрирована 16 таблицами микрофотографий харак
терных и доминирующих видов диатомовых водорослей, выполненных 
в световом микроскопе автором и частично Т.Г.Федоршценко, в 
сканирующем электронном микроскопе - В,А.Николаевым.

Автор выражает глубокую благодарность всем, кто так или 
иначе способствовал написанию и оформлению данной работы.



Глава 1

ДИАТОМОШЕ ВОДОРОСЛИ В ОТЛОЖЕНИЯХ ПАЛЕОГЕНА 
ВНЕТРОПИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ СЕВЕРНОГО ПОЛУШАРИЯ

Наибольшее распространение палеогеновые диатомовые водо
росли имеют на территории СССР: в Западной Сибири, Казахстане 
и Европейской части. В последние годы появляются данные о на
ходках диатомей на Северо-Востоке СССР. Сведения о диатомовых 
водорослях высоких широт американского континента отсутствуют.

В бассейне Атлантического океана диатомовые водоросли ус
тановлены в скважинах, пробуренных б/с "Гломар Челленджер" в 
Норвежском море, в районе плато Роколл, в южной части моря Ла
брадор и в районе Бермудских островов. Хотя бермудские и багам
ские разрезы расположены несколько южнее 40° с.ш. и формально 
не относятся к высоким широтам, комплексы диатомей, хорошо да
тированные по известковым группам планктона, описываются в дан
ной главе, поскольку они являются хорошими стратиграфическими 
реперами при сопоставлении с диатомеями Европейской части СССР.

1.1. Западная Сибирь

Западная Сибирь - один из уникальных районов, где вскрыты 
мощные толщи кремнистых пород позднего мела и палеогена и где 
биогенное кремненакопление имело колоссальные масштабы. Остат
ки диатомовых водорослей широко распространены в отложениях 
палеогена Западной Сибири.

Первые сведения о палеогеновых диатомовых водорослях вос
точного склона Урала и Западно-Сибирской низменности принадле
жат А.П.Жузе [1949, 1951, 195б]. Детальные исследования диато
мей восточного склона Урала после работ А.П.Жузе продолжали 
А.И.Кротов и К.Г.Шибкова [Кротов, 1957а, 19576; Кротов, Шибко- 
ва, 1959, 1961; Шибкова, 1951]. На территории центральных райо
нов Западно-Сибирской низменности диатомеи изучали Н.В.Рубина
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[Р/дкевич и др., 1957; Рубика, Дрознес, 1961; Захаров, Руби
ла, 1965; Дрожащих и др., 1967;Рубина, 1968, 1573|.Е.К.Лаврен- 
чук [1959], Т.Ф. Возженникова [i960], В.Н.Векшина [1961а, 
19616, 1962], Е.П.Бочков [1978]. В северных районах низменнос
ти диатомовые водоросли описаны мною [Стрельникова, 1960, 1962 
Козлова,' Стрельникова, 1984] и Н.В. Парамонов ой [1964а, 1964б]
Большой вклад в изучение диатомей южных районов,внесла 3.И.Гле
зер. Ей же принадлежат обобщающие работы по стратиграфическому 
расчленению палеогеновых отложений Западной Сибири пс диатомо
вым водорослям [Глезер, 1961, 1966, 1970, 1974, 1978, 1979а,
19796; Глезер, Рубина, 1968].

Палеогеновые отложения на территории Западно-Сибирской пла
ты пользуются чрезвычайно широким распространением; максималь
ная мощность их достигает 700 м. Среди палеогеновых отложений 
большое значение имеют опоки, диатомиты, кремнистые глины.

Палеоценовые отложения в Западно-Сибирской низменности вы
делены в талицкий горизонт, объединяющий свиты морского (талиц- 
кая, марсятская и ивдельская), прибрежно-морского (рявкинская, 
парабельская, тибейсалинская) и континентального (вылковская и 
Саровская) генезиса [Мартынов и др., 1975; Чирва, Гьлеркина, 
1985].

Эоценовый разрез Западной Сибири представлен отложениями 
люлинворского и тавдинского горизонтов. Первый, соответствую
щий максимуму эоценовой трансгрессии, сложен морскими отложения 
ми, второй объединяет континентальные отложения севера, кото
рые в центральных районах низменности замещаются нормально-мор
скими осадками.

На обширной территории Западно-Сибирской низменности лю- 
линворскому горизонту отвечает люлинворская свита, которой соот
ветствуют серовская и ирбитская свиты Зауральской и Пур-Тазов- 
ской зон. Серовская свита представлена опоками и опоковидными 
глинами, среди которых в ряде разрезов имеются прослои диатоми
тов, приуроченные большей частью к кровле свиты. Ирбитская сви
та сложена диатомитами, глинистыми диатомитами и диатомовыми 
глинами [Мартынов и др., 1975; Чирва, Галеркина, 1985]. Тавдпн- 
ский горизонт объединяет широко распространенные в Западно-Си
бирской низменности морские глины тавдинской свиты (известные 
как чеганская свита) и континентальные отложения юрновской свиты.
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Одним из важнейших вопросов изучения палеогеновых отло
жений Западной Сибири является определение возраста отдельных 
свит. При создании первой унифицированной схемы палеогеновых от
ложений Западной Сибири многие исследователи отмечали, что воп
рос возраста ряда подразделений спорен и требует доработки, но 
со временем сомнения были забыты и сейчас стратиграфический 
диапазон палеогеновых свит кажется установленным.

Особо следует отметить недостаточность обоснования возрас
та комплексов диатомей, которые в первых стратиграфических схе
мах Западной Сибири оказались одной из ведущих групп. Возраст 
комплексов диатомей в те годы определялся по сходству видового 
состава сибирских комплексов с составом диатомей из других рай
онов, где они не имели хорошей возрастной привязки, либо по 
положению в разрезе вмещающих отложений.

В последние годы в детальной биостратиграфии палеогена про
изошли существенные изменения, связанные с широким изучением 
планктонных групп организмов, в первую очередь фораминифер и 
нанопланктона, и созданием зональных шкал палеогена по этим 
известковым группам. Это заставило еще раз и по-новому проана
лизировать комплексы микрофоссилий западносибирского палеогена. 
К сожалению, в отложениях палеогена Западной Сибири отсутству
ют группы известкового планктона, но хорошо представлены радио
лярии, диатомеи и силикофлагеллаты. Однако видовой состав комп
лексов существенно отличается от комплексов тропической облас
ти, где эти кремнистые организмы встречаются совместно с изве
стковым планктоном.

Параллельное изучение радиолярий и диатомей,. а также но
вые данные по сопоставлению комплексов Западной Сибири со стан
дартной зональной шкалой по планктонным фонаминифёрам и нано
планктону тропической области позволяют изменить существующие 
представления о возрасте ряда комплексов диатомей, а также не
которых свит Западной Сибири [Козлова, 1983а; Козлова, Стрель
никова, 1984].

С этой целью были изучены диатомеи из палеогеновых отложе
ний вдоль восточного склона Урала от широты пос. Усть-Манья 
(Приполярный Урал) на севере до псс.Еманжелинка (Челябинская 
обл.) на юге, на севере Западно-Сибирской низменности на терри
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тории Обско-Пурского междуречья и по востоку низменности в 
районе р.Таз. 3 центральной части низменности изучен ряд раз
резов в бассейне р.Каэым и в районе пос.Малый Атлым (рис.2).

В качестве опорного разреза выбран район пос.Усть-Манья по 
р.Сев.Сосьва, где скв. 22, 82, 59 вскрыта мощная толща кремни
стых пород (диатомитов и диатомовых глин) позднемелового и па
леогенового возраста, достигающая 400 м. Разрез кремнистых от
ложений бассейна Сев.Сосьвы интересен тем, что. дает возможность 
проследить последовательную смену комплексов диатомей в течение 
длительного геологического времени. Это редкая возможность для 
изучения эволюции диатомей, протекавшей в морском бассейне, ви
димо, существовавшем в этом районе почти непрерывно п течение 
позднего мела - палеогена.

В разрезе скв. 22, 82, 19 выделено 9 комплексов диатомей 
из кремнистых пород мел-палеогенового возраста. В меловой час
ти разреза, представленной глинами, глинистыми диатомитами и 
диатомитами, установлено три комплекса диатомей [Стрельникова, 
1974]. Нижний комплекс с Costopyxis antique, Fyxidicula uralen- 
sis, Hemiaulus echinuiatus описан из нижнекампанских отложе
ний леплинской свиты, охарактеризованных радиоляриями Prunob- 
rachium crassum И фораминиферами Spiroplectammina lata, S. 
aenonana pocurica. Второй комплекс диатомей C Gladius 6peei- 
osus f.opeciosus приурочен к средней части леплинской свиты, 
отвечающей верхнему кампану. Он встрёчён'в отложениях совместно 
с радиоляриями Prunobrachium articulatum. Третий комплекс диа
томей С Gladiua apeciosus t.pculeolatus et f.poratus Приурочен 
к верхней части леплинской свиты, сопоставляемой с ганькииской 
свитой, охарактеризованной фораминиферами с Spiroplectaimina 
variabiiis и SHcasanzevi и отвечащей маастрихтскому времени 
[Галеркина и др., 1982]. В скв. 82 с глубины 78,4 м и в скв.19 
с глубины 210 на диатомитах верхнего мела с размывом залегают 
светло-серые алевритистые диатомовые глины палеогена.

Морская палеогеновая толща мощностью до 170 м в скв. 19 
представлена преимущественно диатомитами и диатомовыми глинами. 
В нижней части разреза выделены марсятская и ивдёльская свиты; 
верхняя часть, которая во многих районах Приуральл делится на 
серовскую и ирбитскую свиты, в рассматриваемом разрезе (рис.З)
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Подпись к рисунку см. на с.14.

12



Of 
Illl

llll
Uz

в l



представлена более или менее однородными породами, разделение 
которых на свиты затруднено. Почти весь разрез содержит прек- j 
расно сохранившиеся остатки диатомей, силикофлагеллат и радио- | 
лярий, на нескольких уровнях встречены фораминиферы. Параллель-* 1 * * 4 
ное изучение в образцах из этой скважины радиолярий и диатомей 
позволило уточнить возрастной диапазон некоторых комплексов 
диатомей [Козлова, Стрельникова, 1984].

В палеогеновой части разреза скв. 19 установлено 6 комп
лексов диатомей. На диатомовых глинах кампан-маастрихта залега
ет толща серых очень плотных глин слабодиатомовых с алеврито
вым и песчаным материалом (210-201 м). Диатомеи, встреченные 
в глинах интервала 210-201 м, резко отличаются по степени со
хранности и по составу видов от комплексов из нижележащих от
ложений, вскрытых этой скважиной. Створки основной массы диато- 
мой в алевритовых глинах скв.19 имеют явные следы растворения. 
Среди диатомей, имеющих лучшую сохранность, количественно пре
обладают:- Paralia' sulcata (Ehr. ) Cleva var, sulcata, Pyxidicu-

Рис.2. Схема расположения изученных разрезов на территории
Западной Сибири.

1 - диатомиты; 2  - диатомовые глины; 3  - опоковые глины;4 - 
глины; 3  - глины алезритистые; 6 - алевриты; 7  - пески; в- гра
ница выходов палеозоя; 9 - граница между литологическими зона
ми; ТО - граница районов без диатомей; 11 - граница районов 
с богатыми комплексами диатомей (более 40 видов); 12 - грани
ца районов с обедненными комплексами диатомей (от 10 до 40 ви
дов); 13-15- численность диатомей (млн створок/г породы):
/3 - от 1 до 15, /4 - от 1о до 30, 15 т от 30 до 45,16 - от 
45 до 60, 17 - от 60 и больше. Численность таксонов в породе: 
1 5 - одна часть радиуса равна 1 млн створок/г породы, 19 - чи
сленность вида в % от общего числа створок в 1 г породы; 20 - 
3 2 — роды: 20- . Paralia, 2 f — Th_rochosira, 22 — Hyalodiscus, 
Pseuaopodosira, 25 - Pyxidlcula, 24 - Coscinodlacus, 25 ~
Trlnacria, Trlcaratium s.1.,26 - Uemiaulus,,2J'- Scsptroneis,
Granowiclia, 26 - Pterotdeca, Goniotecium, Pseudotiyx:illa)29- 
Biddulpuia, Odontotropls,30 - Pyxilla, 3f - Janlchie, 52 ~ 
Eunotogramia; 55 -неопределимые обломки диатомей,,3f - подкласс 
Slllcc.riQgellatophycidae, 3 5 - класс Ebriidophyceae, 36 -
сем. /.rchaaoraonadaceaa. Местоположения разрезов: 1 - пос. Пету- 
лово, скв. 4-к. 2 - г.Серов, скв. 4715, 3 - г.Ивдель, скв.301,
4 - пос. Усть-Манья, скв. 19—У , 5 - р. Полуй, скв. 27, 6 -
иыофпль Танопча-Надым, скв. 14, 7 - профиль Нумги-Самбург,
скв. 45, 8 - скв. 47, Э - р. Ево-Яха, 10 - р.Печаль-Кы, 11- 
t .Ееля-Сурун.
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f - диатомиты, 2 - глинистые диатомиты, 3 - 
глинистые опоки, 4 - алевритистые глины, 5 - песча
ники и алевролиты, <3 - песок, алеврит, 7 - пере
рыв в распределении радиолярии й диатомей«



la bxseriata (Streln,) Strain, at Nikolaev, P. turris (Grev. 
et Arnott) Streln. at Nikolaev, P. dissonus (Schulz) Streln. 
et Nikolaev, Sheshukovia cellulose (Grev. ) Gles., Sh. i'enest- 
rata (Viitt) Gles.,Sh. weiesil (Gr-'n.) Gles., Hemiaulus ros- 
sicus Pant., Eunotogramma welssii Ehr.

Сопоставление этого комплекса с меловыми и палеоценовыми 
затруднено вследствие плохой сохранности диатомей. В комплексе 
присутствуют виды, характерные для мела и палеоцена. Возраст 
алевритовых глин условно, по положению в разрезе, принимается 
как Маастрихт - даний. Наличие полурастворявшихся единичных 
створок диатомей в базальных горизонтах палеоцена отмечено 
А.И.Кротовым и К.Г.Шибковой [1961], которые условно относили 
этот горизонт к переходным мел-палеоценовым образованиям.

Алевритистые глины вверх по разрезу сменяются глинами диа
томовыми (201-175 м), которые перекрываются в интервале 175- 
170 м прослоем около 1 м мощностью темно-серого кеслоистого 
глауконитового алевролита. Выше (170-163 м) залегают темно-се
рые алевритистые глины с редкими пяритизированными растительны
ми остатками.

В диатомовых глинах (201-175 м) вместе с радиоляриями зо
ны Cromyocarpus (?) ovatus встречен комплекс диатомей с ха
рактерными видами: Pyxidicula ferox (Grev.) Streln. et Nikola- 
ev, P. lavrenkol (JouseO Streln. et Nikolaev. Thalassiosirop- 
sis wlttianua (Pant. ) Haale, Trlnacria heibergiana (Grun.) Gles 
T. regina Heib., T. pileolus Ehr. vor. pileolus et var. josephi 
na Grun.,Hemiaulus rossicus Pant.,H.polymorphus Grun. var. fri 
gida. Этот комплекс аналогичен комплексу, впервые выделенному 
А.П.Жузе [1949] на восточном склоне Урала; его палеоценовый boj 
раст установлен по сопоставлению" с диатомеями нижнесызран- 
ских слоев Среднего Поволжья. Распространение этого комплекса 
в нижнепалеоценовых отложениях на восточном склоне Урала про
слежено А.И.Кротовым и К.Г.Шибковой [1961]. По составу видов 
комплекс отвечает зоне Trlnacria heibergiana, описанной З.И. 
Глезер [1979а].

В алевритистых глинах интервала 175-163 м комплекс диато
мей несколько обедняется за счет исчезновения тонкоокремненнш 
форм, а все створки несут явные следы растворения. В опоковид- 
ннх разностях интервала 163-154 м диатомовые водоросли не най 
дени.
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Выше по разрезу в глинистых диатомитах (154-135 м) вместе 
с радиоляриями зоны Tripodiscinus sengilensis можно выделить 
комплекс диатомей с характерными видами: Costopyxis broschii 
(Grun.) Gles., Pyxidicula turris (Grev. et Arnott) Streln. et 
Nikolaev f. cylindrus, P. punctata (Jouse) Streln. et Nikola
ev, Hyalodlscus scoticus (Kiitz.) Grun., Coscinodiacus anissi- 
movae Gles. et Hub., Trinacria ventriculosa (A.S.) Gles., T. 
exeulpta (Heib.) Huat., Hemiaulus hostilis var. polarls Grun., 
H. elegans (Heib.) Grun., Anaulus weyprechtii Grun. ,Grunowiella 
gemmata (Grun.) V.H., - отвечающими зоне Trinacria ventriculosa, 
Этот комплекс в указанном интервале скв. 19 впервые установи
ли и описали А.И.Кротов и К.Г.Шибкова [l96l]; впоследствии «Ль 
проследили его распространение в ряде разрезов на восточном 
склоне Урала. Авторы считали возраст комплекса рапнеэоценовнм.

Выше по разрезу в диатомитах интервала 135-111 м в скв.15 
встречен комплекс диатомей с массовыми и характерными видами: 
Paralia sulcata (Ehr.) Cl. var. siberica Grun., Pyxldicula mo- 
ellerl (A.S.) Streln, et Nikolaev, Coscinodiscus urnlensis Jo
use, Hemiaulus polymorphus var.frigida Grun. .H.sibericus Grun., 
"Triceratiun"exornatum Grev.Аналогичный комплекс диатомей был 
впервые описан А.П.Жузе [1949] из эоценовых отложений восточно
го склона Урала. Позднее отложения, охарактеризованные рассмат
риваемым комплексом, были выделены Н.В.Рубиной [Рубина, Дроз- 
нес, 196l] в качестве зоны Coscinodiscus uralensis предполо
жительно среднеэоценового возраста, без указания стратотипа.

В залегающих выше диатомитах (111-74 м) в скв.19 опреде
лен комплекс диатомей с Coscinodiscus payer!, массовые и ха
рактерные ВИДЫ которого: Hyalodlscus radiatus (O'Meara) Grun., 
Pyxldicula edlta (JoUse) Streln. et Nikolaev, P. punctata (Jo
use') Streln. et Nikolaev, P, polarls (Grur.) Streln. et Niko
laev, Coscinodiscus decrescenoides Jouse', C. payer! Grun., C. 
perforatus A.S., C. argus Ehr., Endictya oceanica Ehr., Acti- 
noptychus pericavatus Brun, Pseudotriceratium chenevieri (Me- 
lster) Gles., "Triceratium" exomatum Grev., Trinacria regina 
Heib., Hemiaulus polymorphus var. morsianus Grun.

Комплекс диатомей c Coscinodiscus payeri был впервые уста
новлен А.П.Жузе [1949] в эоценовых отделениях восточного скло
на Урале.
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В глинистых диатомитах скв.19 (74-43 м) ввдовой состав 
диатомей изменяется за счет появления следующих характерных и 
массовых видов: Paralia clavigera (Grun.) Gles., Pyxidicula 
megapora (Grun.) Streln. at Nikolaev, Coscinodiscus decrescens 
Grim., C. payeri var. subrepleta Grun., Pyxilla gracilis Temp, 
et Fortl. По составу видов этот комплекс соответствует комп
лексу широко распространенной зоны Pyxilla gracilis.

В скв, 19 Усть-Маньи комплекс диатомей с Pyxilla gracilis 
встречен совместно с радиоляриями зоны Spongotrochus paciierus. 
К сожалению, сквЛЭ не вскрыты отложения с комплексом диатомей 
зоны Pyxilla oligocaenica var. tenuis, но взаимоотношения 
этих двух зональных комплексов (Р. gracilis и Р. oligocaenica 
var. tenuis) хорошо прослежены в многочисленных разрезах се
вера Западно-Сибирской низменности и по восточному склону Урала.

Таким образом, проведенная в сквЛЭ четкая корреляция диа
томовых и радиоляриевых зон существенно меняет возраст диатомо
вых ЗОН Coscinodiseu3 uralensis, С. payeri И Pyxilla gracilis. 
Зона Pyxilla gracilis, соответствующая по объему радиолярие- 
ВЫМ зонам Spongotrochus paciferuc И Heliodiscus hexasteriscus, 
имеет раннеэоценовый возраст. Соответственно удревняются все 
нижележащие диатомовые зоны люлинворской свиты.

Определение возраста люлинворской свиты возможно благода
ря присутствию в ее кровле радиоляриевой зоны Heliodiscus he- 
xasteriscus, содержащей бореальные виды радиолярий из нижне- 
эоцеповой зоны Buryella cliData Среднего Поволжья. Последняя 
кроме упомянутых бореальных видов содержит группу тропических 
форм, состав которой почти полностью совпадает . с зональным 
комплексом стратоткпа зоны 3uryeiia clinata в Мексиканском 
заливз. В стандартной атлантической шкале зона Buryella clina
ta отвечает зонам Р7-Р8 ( = Globorotalia aragonensis) по планк
тонным фораминиферам и зонам NP12 - NP13 Е.Мартини (=Tfibra- 
chiatua orthoatylua И Diacoaster lodoenaia ПО шкале Д.Ба- 
кри) по нанопланктону[ Sanfilippo е. а., 1961].

Как уже упоминалось,в верхней части зоны Н. hexasteriscus 
в некоторых разрезах появляются формы, указывающие, возможно, 
на самые нижние горизонты среднего эоцена. Таким образом, верх
няя возрастная граница люлинворской свиты в изученных разрезах



соответствует кровле нпжнего эоцена. Вероятно, самые верхние 
горизонты люлинворской свиты включают и основание среднего эо
цена, но эти данные еще нуждаются в уточнении.

Определение нижней границы люлинворской свиты сопряжено с 
большими трудностями ввиду отсутствия радиолярий в верхнеталиц- 
кой подсвите. Тем не менее выделение в основании люлинворской 
свиты радиоляриевой зоны Tripodiscinus sengilensis, известной 
в Среднем Поволжье, позволяет полагать, что нижняя граница лю
линворской свиты примерно соответствует границе зон Buryellа 
tetradica и Tripodiscinua eengilensis в Среднем Поволжье. Зо
на buryella tetradica отвечает низам верхнего палеоцена (зона 
Р4 по планктонным фораминиферам - зона Globorotalia peeudomen- 
ardii). Таким образом, по данным изучения радиолярий можно пола 
гать, что основание люлинворской свиты проходит внутри верхне
го палеоцена.

Возраст зоны Pyxilla oligocaenica var. tenuis, завершаю
щей разрез .люлинворской свиты в Западной Сибири, пока не уста
новлен. Зона Р. oligocaenica var. tenuis прослежена в Норвеж
ском море, где она перекрывается зоной диатомей Craspedodiscus 
oblongus [Стрельникова, 1379]. Среднеэоценовый ' возраст зоны 
Craspedodiscus oblongus определен по совместным находкам с фор- 
аминйферами и нанопланктоном. Таким образом, залегание зоны py
xilla oligocaenica var. tenuis между- зонами Pyxilla gracilis В 
Западной Сибири и Craspedodiscus oblongus в Атлантическом оке
ане свидетельствует о том, что ее возраст не моложе низов 
среднего эоцена.

Как было отмечено выше, распространение комплексов диато
мовых водорослей на территории Западной Сибири приведено в ра
ботах А.И.Кротова и К.Г.Шибковой [1961] , Н.В.Рубиной [i960, 
1973], 3.И.Глезер [1974, 1979а, 1979б]. Последовательность их 
выдержана на всей территории, и в этом отношении изученные мною 
разрезы не дали принципиально нового.

1.2. Казахстан

Диатомовые водоросли палеогена на обширной территории Ка
захстана известны благодаря работам К.Г.Шибковой [1965,1968], 
3.И.Глезер [1966,1967, 1969, 1974, 1979а, 19796; Глезер, Пос-
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нова, 1964; Глезер, Табачникова, 1985} и А.П.Жузе [1978]. Дан
ные Н.В,Парамоновой по Прикаспийской впадине остались практиче
ски неопубликованными.

Этот огромный регион интересен тем, что является переход
ной зоной от северных разрезов Западной Сибири с господствую
щими кремневыми группами к разрезам южного типа, богатыми мала- 
кофауной, бентосными фораминиферами и известковыми группами 
планктона. И если биогенное кремненакопление на территории За
падной Сибири закончилось в конце раннего эоцена, то на отдель
ных участках Казахской ССР в палеогеновом море этот процесс про
должался в среднем эоцене и олигоцене.

В Южном Казахстане К.Г.Шибковой fl965, 1968] описаны три 
комплекса диатомей. Первый с Trinacrie aff. ventriculosa из 
темно-серых глауконитовых глин раннего эоцена, второй с Pyxil- 
la gracilis- из эоценовых серых опоковидных глин, и третий 
комплекс, в составе которого кроме Pyxilla ollgocaenlca var. 
tenuis и ряда обычных для этой части разреза видов присутству
ют Tr^ceratium barbadense Grev., Craspedodiscus coscinodiscus 
Ehr., C. aff. oblongus (Grev.) Hanna, Triceratlum aff. basili
ca Brun - из серо-зеленых глин эоцена в Прикаратауском районе.

По данным 3.И.Глезер [1979а, 19796], на территории Казах
стана з отложениях палеогена выделено шесть зон диатомовых 
водорослей. Самая нижняя для этого региона зона Trinacria ven- 
trlcuiosa установлена в низах тыкбутакской свиты позднего па
леоцена в Предмугоджарье. Эоценовая зона Coscinodiscus uralen- 
sis прослежена в низах акчатской свиты в этой же области и пред
положительно (из-за плохой сохранности) в отложениях нижнетаса- 
ранского подгоризонта в Тургайском прогибе. Зона Coscinodis
cus payer! выделена в отложениях верхнетасаранского подгори
зонта Тургая, в низах акчатской свиты Предмугоджарья и в ниж- 
неэоценовых отложениях Прикаспия. Зона Pyxilla gracilis про
слежена в низах верхнетасаранского подгоризонта в Тургае, сред
ней части акчатской свиты Предмугоджарья, в отложениях амакки- 
эилитского горизонта Прикаспия. Зона Pyxilla oligocaenica в 
Тургайском прогибе приурочена к верхней части верхнетасаранско
го подгоризонта и к терменбесским слоям саксаульского горизон
та; в Предмугаджарье встречена в верхах акчатской свиты, а в 
Прикаспии - в отложениях белоглинского горизонта.
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В данном регионе 3.И.Глезер удалось проследить переход от 
зоны Р. oligocaeiiica к зоне Paralia oamaruensls. Последняя 
приурочена к кабыргинским слоям саксаульского горизонта в Тур- 
гайском прогибе, к кундыздинской свите Предмугоджарья и к отло
жениям белоглинского горизонта в Прикаспийской впадине.

И, наконец, на территории Мангышлака А.П.Жузе [1978] в диа
томитах карагиинской свиты верхнего олигоцена описана разнооб
разная флора диатомей с Synedra jouseana Sheshuk.

На площади Казахстана мною исследовались диатомовые 
водоросли из палеогеновых отложений в разрезах скважин опорной 
Кызылкумской 17-ОС, Сузакской 5554, расположенных в районе хр. 
Кара-Тау, и опорной Южно-Тургайской скв. 23-С. В районе северо- 
восточного Устюрта изучены скв.3021 и 223 Южной Эмбы. Почти все 
они оказались без диатомей.

Плохой сохранности створки диатомовых водорослей встрече
ны в скв. 5554 на двух уровнях. В зеленовато-серых кремнистых 
алевритистых глинах интервала 358-372 м в массе встречаются Ру- 
xidicula turris (Grev. et Arnett) Stroln. et Nikolaev, Paralia  
sulcata (Ehr. ) Cl. var.crenulata Grun.,Trinacriaeicavata Heib., 
Pseudotriceratium chenevieri (Meieter) G lee,, Coacinodiecus ap. 
sp ., Craapedodiscus sp. sp ., Actinoptychus ap ., Asterolampra
sp., Pyxilla gracilis Temp. et Porti var. saratoviana_forti,
P. johnaoniana Grev. и масса створок пеннатных диатомей Pin- 
nularia эр. sp., Diploneia sp. ap., Caloneis ap. Сопоставление 
с известными для Казахстана находками диатомей выявляет некото
рое сходство с комплексом, описанным К.Г.Шибковой [1968], из 
монотонных" серо-зеленых глин около'Аяк-1{удука в Прикаратауском 
районе и в районе оз.Ащиколь,

Второй комплекс диатомей встречен в зеленовато-серых сла- 
боалевритистых кремнистых глинах интервала 414-442 м. Сохран
ность створок плохая, но остатки диатомей массовые. В этом ин
тервале удалось определить Paralia sulcata (Ehr.). Cl., Pyxidi- 
cula marginata (Grun.) Strain, et Nikolaev, P. turria (Grev.et 
Arnott) Strain, et Nikolaev, P. erotica (Grun.) Strain.et Niko
laev, CoecinodiBcus argue Ehr., C, decrescenoides Jouae, Hemie- 
ulus polymorphus var. norsianus Grun., Trinacria regine Heih., 
Pyxilia oligocaenica louse. Кошлекс диатомей может быть сопо
ставлен с зональным комплексом Pyiiiia oTigociehica Западной 
Сибири.
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Разнообразные я хорошей сохранности диатомеи встречены в 
акчатской свите Западного Предмугаднарья в разрезах Киргизско
го месторождения диатомитов и в  кундыэдинской свите междуречья 
Кундызды-Коксу у дер. Кундызды-Сай. По диатомеям выделяются 
два комплекса: нижний с Coscinodiscus payeri, приуроченный к 
опесчаненным диатомитам, и верхний - с Pyxilla gracilis из 
глинистых диатомитов:

В комплексе с Coscinodiscus payer! доминируют Coscinodis- 
cus argus Ehr., C. decrescenoides Jouse', С. paySri Grun., Py- 
xidicula moblleri (A.S.) Streln. et Nikolaev, P. edita (Jouse') 
Streln. et Nikolaev, P. punctata (Jouse) Streln. et Nikolaev, 
Paralia sulcata (Ehr.) Cl.Субдоминантами являются Coscinodis
cus uralensis Jouse', C. oculus iridis Ehr., Grunowielle. geioma- 
ta (Grun.) V.H., Hyalodiscus aculeatus Parад., Psoudopodosira 
corolla A.S. ЕДИНИЧНО встречаются Coscinodiscus simoirskla- 
nus A.S., C. polyactis Cl.-Eul., Eupodiscus oamaruensis Gr. 
et. St., Pyxilla gracilis Temp, et Porti.

В комплексе c Pyxilla gracilis доминирующими становятся 
Brlghtwellia hyperborea Grun., Pseudotriceratium chenevieri 
(hleist.) Gles., Pyxidicula megapora (Grun.) Streln. et Niko
laev, Pyxilla gracilis Temp, et Porti. Субдоминантами являются 
Clavicula polymorphs Pant., Coscinodiscus polyactis A. Cl., 
Hemiaulus polymorphu3 Grun., H. wais3flogii Pant., Odontotropia 
carinata Grun., Paralia clavigera (Grun.) Gles. ЕДИНИЧНО При-- 
сутствуют Mastogloia rutilans Brun, Melosira architecturalis ; 
Brun, Hemiaulus tenuicomis Grev., H. polycystinorum Ehr., xa-i 
рактерные для более молодых отложений.

По составу видов оба комплекса соответствуют нижнеэоцено- 
вым зонам Coscinodiscus payeri и Pyxilla gracilis Западной1 
Сибири.

Ь глинистых и сильно опесчаненных диатомитах кундыэдинской 
свиты в разрезе Кундызды-Сай диатомовые водоросли существенно 
отличаются по составу от описанных выше комплексов. Среди диа- 
ТОМеЙ преобладают: Coscinodiscus obscurus var. concevus Gles., 
Paralia oamaruensis (Gr. et St.) Gles., Pyxilla oligocaenica 
Jouse, Pyxldlcula charcoviana (Jouse) Streln. et Nikolaev, P.

22



crenata (Sheshuk,) Streln. et Nikolaev, - входящие в состав 
среднееоценовых комплексов диатомей.

Таким образом, на территории Казахстана диатомовые водоро
сли встречены в отложениях позднего палеоцена, раннего и сред
него эоцена и позднего олигоцена.

1.3. Поволжье

Диатомовые водоросли из палеогеновых отложений Среднего 
Поволжья изучаются более 100 лет. Исследователями прошлого ве
ка [Ehrenberg, 1354; Weisae, 1854; Weissflog in: Schmilt,
1874-1959; Van Heurck,1880-1881; Grunow,1884; Pantooaek,1836- 
1892; Witt. 1886] описано большое количество видов, которые 
дают представление о разнообразии флоры данного региона. В по
следующем работами А.П.Жузе [1949] , 3.И.Глезер [19G6, 1974,
1979а, 19796; Глезер и др. 1977] установлено стратиграфическое 
положение комплексов диатомей в разрезе палеогена Среднего По
волжья. Н,И.Афанасьева [1980, 1981] при изучении в этом районе 
диатомитов как минерального сырья детально описывает комплексы 
диатомей, уточняет стратиграфическое положение некоторых из 
них, выявляет закономерности распространения диатомитов, осо
бенности их седиментогенеза и палеогеографические условия об
разования. Работы перечисленных исследователей показывают ши
рокое распространение диатомовых водорослей в палеоцене и ред
кую встречаемость их в эоценовых отложениях. Палеоценовые от
ложения представлены сызранской и камышинской свитами [Диста- 
ное, Кузнецова, 1975]. Разрез сызранской свиты подразделяется 
на три части: нижнесизранские, верхнесызранские и саратовские 
слои.Камышинская свита' делится на 'две пачки: нижнюю - опоковую 
и верхнюю - песчаную. Фаунистически камышинские отложения оха
рактеризованы слабо, поэтому вопрос об отнесении камышинской 
свиты к палеоцену или эоцену дискутируется до настоящего вре
мени.

Эоценовые отложения в пределах Среднего- Поволжья пользуют
ся сравнительно небольшим распространением. На породах камышин
ской свиты с размывом залегают отложения царицынской свиты. Вы
ше отложений царицынской свиты, а местами непосредственно на 
камышинских, лежит толща фосфоритоносных песков и глин, имею
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щая отчетливо выраженное трехчленное строение: хватовские, вер 
шаутские и петровские слои.

3.И.Глезер [1979а, 1979б] в оызранской свите выделено 
две зоны диатомей: Trinacria heibergiana - из нижнзсыэран-
ских слоеЕ, и Trinacria ventriculosa - из вепхнесызранских ело 
ев. Зона Trinacria ventriculosa прослежена автором и в низах 
камышинской свиты. В верхней части камышинской свиты 3.И.Гле
зер выделена зона Hemiaulus proteus.Из вершаутских слоев эоце
на установлена зона Pyxilia gracilis. Возрастные интервалы по

3.И.Глезер: зона Trinacria 
heibergiana -ранний палео
цен, Trinacria ventriculosa' 
поздний палеоцен,Hemiaulus 
proteus - ранний эоцен, Ру- 
xilla gracilis - средний 
эоцен.

Мною изучены разрезы 
нижнесызранских диатомитов 
в карьере цементного завода 
у г.Инза.у пос.Киселевка но 
р.Сыэранке Ульяновской об
ласти, у г.Кузнецка Пен
зенской области, диатомиты 
камышинской свиты у г.Сенти 

лей Ульяновской области и кремнистые глины вершаутских слоеЕ 
у пос.Сухановка Пензенской области (рис. 4).

Наиболее остро в изучении диатомовых водорослей Поволжья 
стоит вопрос о границе палеоцена и эоцена и о датировках комп
лексов диатомей этого возрастного интервала. Однако решение зи 
го вопроса упирается в отсутствие находок диатомей совместно 
с известковыми группами планктона для данного возрастного ин
тервала. Раннепалеоценовый возраст зоны Trinacria heibergiana 
не вызывает сомнения. Наличие в составе диатомей Hemiaulus in- 
ourvus - вида-индекса верхнепалеоценовых отложений в южном по
лушарии - дает возможность согласиться с мнением 3.И.Глезер о 
поэднепалеоценовом возрасте зоны Trinacria veatriculosa. Во
прос же о датировке зон Hemiaulus proteus - Coscinodlscus

Рис.4. Схема расположения изучен
ных разрезов Поволжья.
1 - г.Сенгилей, "Граное Ухо", 

2 - пос.Балашейка, 3 - пос.Кисе
левка, 4 - г.Инза, 5 - пос.Суха- 
новка.
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uralensis остается открытым, поскольку это может быть уровень 
верхов позднего палеоцена или раннего эоцена.

По сравнению с данными предыдущих исследователей [Жузе, 
1949; Глезер и др., 1977; Глезер, 1979а, 19796] существенно из
менилось представление о возрасте зершаутских слоев.В разрезе, 
расположенном в 1,2. км к юго-востоку от пос.Сухановка Пензен
ской области, вскрыты зеленовато-серые, коричневатые, плитча
тые глины с тонкими прослоями алеврита, переходящие вниз по 
разрезу в сильно опесчаненную глину с гнездами глауконито-квар
цевого крупнозернистого песка.

В исследованных из этих глин образцах в массе встречаются 
спикулы губок. Комплекс диатомовых водорослей небогатый (25 ви
дов), большая часть створок диатомей плохой сохранности. Мас
совой формой в комплексе является Pyxilla gracilis Temp, et 
Forbi, численно доминируют Paralia sulcata (Ehr.) Cl.,P.omata 
(Grun,) Gles., P. clavigera (Grun.) Gles., Pyxidicula megapora 
(Grun.) Streln. et Hikolaev. Субдоминанты: Pyxidicula turris 
f. intermedia (Grun.) Streln. et Hikolaev, Triceratium subca- 
pitatum (Grev.) Grun., T, capitatum Grev., Sheohukovia flos 
(Ehr.) Gles., Triceratium trisulcum Bail., Triceratium (Ento- 
gonia) polycystinorum Pant., Trinacria excavate Heib., T. ex- 
culpta (Heib.) Hust., T. regina Heib., Hemiaulus weissflogii 
Pant., Hemiaulus lncludens Grun., Eunotogramma weissii Ebr.var. 
products Gr. et St. Встречены единичные створки Brightwellia 
hyperborea Grun., Actinoptychus heterostrophus A.S., Epitheli- 
on lanigertun Pant., Gyrodiscus vortex Pant., Pseudopyxilla 
rossica Forti. Из силикофлагеллат в массе присутствуют скеле
ты Haviculopsis biapiculata Lemm.

Комплекс диатомей сопоставляется с одноименным комплексом 
Pyxilla gracilis из верхней части люлинворского горизонта За
падной Сибири. Вместе с тем, в его составе присутствуют виды, 
характерные для зоны Graspedodiacus undulatus,описанной А.Гом- 
босом [Gombos, 19 8 2а] в разрезе скв.ЗЭОА в районе плато Блэйк 
Багама совместно с нанопланктоном зоны HP 12 и фораминиферами 
зоны Р7/Р8. Общими видами с атлантическим комплексом являются 
ввд-индекс Pyxilla gracilis Terno. et Porti, Actinoptychus he- 
ttrostropnus A.S., Brightwellia hyperborea Grun., Triceratium
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(Entogonia) polycystinorum Pant., Hemlaulus weissi'logii Pant. , 
Eunotograroma waiasii Ehr. var. producta Gr. et St., Pseudopy- 
xilla rosaioa (Pant.) Port!, Triceratium suocapitatum (Grev.) 
Grun., T, trisulcura Bail., Irinacria excavate Heib., Paralia ornate 
(Grun.) C-las. .P.clavigera (Gran.) Glee. ,P.sulcata (Ehr. ) Cl. Дан
ные виды составляют почти 50% всего комплекса диатсмей. На этом 
основании возраст комплекса диатомей Pyxilla gracilis рассмат
ривается раннеэоценовым и соответствует приблизительно зонам 
Р7/Р6 по фораминиферам и NP12 по наноиланктону.Найденные вмес
те с диатомеями радиолярии сопоставлены Г.Э.Козловой с тропиче
ской зоной Bvxyeila clinata, возрастной интервал которой тот 
же. Следовательно, возраст вершаутской свиты понижается до вер
хов нижнего эоцена.

Таким образом, на территории Поволжья установлены четыре 
разновозрастных уровня распространения диатомей: раннепалеоце
новый с Trinacria heibergiana, позднепалеоценовый с Т. ventri- 
culosa, позднепалеоценовый или раннеэоценовый с Hemiaulus pro
tein и раннеэоценовый с Pyxilla gracilis.

1.4. Воронежская антеклиза

Палеогеновые диатомовые водоросли Днепровско-Донецкой впа
дины а Воронежской антеюшзы изучаются белее 50 лет [Успенская, 
1930, 1936, 1948, 1S50; Дузе, 1949; Шешукова-Порецкая, Глезер, 
1964;Глеэер и др., 1965; Глезер.Шешукова-Порецкая, 1968, 1969; 
Ольштынская, 1976, 1977, 1978, I960; Палатная 1976; Глезер, 
1979а].Работами этих исследователей выявлена разнообразная фло
ра дйатошвшГвбдорбслей'из эоценов^^
ты Днепровско-Донецкой впадины, тишкинской и касьяновской свит 
Воронежской антеклизы. Большой вклад в изучение флоры диатомо
вых водорослей решена внесла 3.И.Глезер, предложившая первую 
схему зонального расчленения палеогеновых отложений по диатомо
вым водорослям. 3.И.Глезер [1979а, 19796] выделена зона Para
n a  oamaruensio, стратотипом которой служит разрез верхнекиев
ской подсвиты, датируемой поздним эоценом, в бассейне р.Сев. 
Донец у с.Староверовки Купянского района [Глезер, Табачникова,



В настоящее время новые материалы позволяют на иной осно
ве подойти к выделению и датировке комплексов. Т.Г.Федорищенк< 
при моем участии обработаны разрезы о богатыми комплексами ди; 
томей на территории Воронежской области (обнажения у станции 
Кантемирсвка и пос.Пасеково, скв.169 у станции Новохоперск), 
Волгоградской области (скв.ЗОб в районе Нсвохоперска) и Харь
ковской области (обнажение у пос.Русские Тишки, карьер кирпич
ного завода у пос.Великий Бурлук) (рис.5).В исследованных раз
резах вскрыты отложения 
верхнего палеоцена и эо
цена (рис.6). К палеоце- Л и п е ц к ° Там0ов
ну относятся осадки дон
ской серии, объединяющие 
три горизонта и соответ
ствующие им свиты: кумо
вскую, бузиновскую и ве- 
шенскую. К эоцену отно-,- 
сятся суровикинский го- ' 
ризонт донской серии,бо- 
гучарская и северодонская 
серии. По стратиграфиче
скому положению и остат
кам организмов суровокин- 
ский горизонт в возраст
ном отношении отвечает

Орел о

Липецк

Курск о /о4Воррнеж

оБелгород'
1л

' / г *  
у  3«

"Харьков (

-Саратов

■Рис.5. Схема расположения изу
ченных разрезов Воронежской анте- 

клиэы.
■I - пос.Русские Тишки, 2 - скв, 

169, 3 - скв.ЗОб у г.Новохоперск,
4 - пос.Пасеково, 5_- Кантемировка, 

6 - пос.Великий Бурлук.

первой половине раннего эоцена. Северодонская серия включает 
сергеевский, тишкинский и касьяновский горизонты. Возраст сер
геевского и тишкинского горизонтов - средний эоцен, а касьяног 
ского - поздний эоцен. Последняя датировка основывается на дат 
ных спорово-пыльцевого анализа [Семенов, 1975].

Диатомовые водоросли встречены в верхнепалеоценовых отло
жениях верхов буэиновского и вешенского горизонтов и в эопено- 
вых отложениях сергеевского, тишкинского и касьяновского гори
зонтов.

В светло-серых песчаниках, пепельных глинах и глауконито
вых песках бузиновской и вешенской свит, вскрытых скважинами 
306 (59,0-49,0 м) и 169 (44-37 м), около Новохоперсяа обнару-
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Рис.6. Схема расположения диатомовых водорослей в изученных 

разрезах Воронежской антеклиэы.
/  - глина, 2 - песок,3 -  супесь, 4 _ песчаник, 5  - галька, 

6 -  мергель, 7-11- слои С флорой: 7 - Aulacodlscus tener, 
в- Hemiaulus polymorphic var.charcovianus, У - Coscinodiscus 
succinotus, iO - Triceratium unguiculatum, // - Triceratium
subcapitatum, Rutllaria lymonlformis.

жен небогатый, но своеобразный комплекс диатомей, представлен
ный 15 родами и 41 видом. Более половины видов (51$ от составг 
комплекса) распространены и выше, в эбценовых комплексах. Эт1 

"проходящие" виды являются доминантами обсуждаемого палеоцено
вого комплекса: Paralia sulcata (Ehr,) Cl.var. aiberica Grun,, 
P. jraata (Grun. ) Gles., Cosclnodiscus decrescenoldes Jo use', C, 
argua Ehr.
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Специфичные.для этой части разреза виды: Aulacodiscus te- 
ner (Witt) Hust., Aulacodiscus excavatus A.S., Pyxidicula mo- 
elleri (A.S.) Streln. et Nikolaev, Gyrodiscus sp., Hemiaulus 
sibericus Grun., Craspedodiscus klavsenii Grun., Hyalodiscus 
radiatus (O'Meara) Grun., Trinacria eimbirakiana Pant., Pyxidi- 
cula ferox (Grev.) Streln.et Nikolaev -ВХОДЯТ В состав субдоми- 
нантов и сопутствующих. В комплексе присутствуют: Coscinodis- 
cus uralensis louse*, Actinoptychus heterostrophus A.S., Eujo- 
discus oamaruensis Grun., Jousea elliptica (Jouse/) Glee., She- 
shukovia archangelskiana (Witt) Gles.,Sh. kolbei var.uralensis 
(Jouse) Gles. , Costopyxia broschii (Grun.) Glea., которые от
мечены и выше в отложениях тишкинского горизонта и известны 
в низах лталинворского горизонта Западной Сибири.

В эоценовых отложениях более молодые комплексы диатомей 
обнаружены в сергеевской, тишкинской и касьяновской свитах в 
разрезах скв.306 у Новохонерска, у станции Кантемировка, обн.2 
у Пасеково, обнажение у нос.Русские Тишки и в карьере у Велико
го Бурлука.

Наиболее полным оказался разрез у станции Кантемировка, в 
котором вскрыты отложения перечисленных выше свит. Обедненный 
комплекс диатомей выделен из темно-зеленых крупнооскольчатых 
глин сергеевской свиты. В породе встречены многочисленные спи- 
кулы губок и редкие створки Cosclnodiscus argue Ehr., С. obscu- 
rus A.S,, C. siinb Iraki anus A.S., Hemiaulus polymorphus Grun., 
Paralia sulcata (Ehr.) Cl., Pseudopodoaira belle Gles.et Posen. 
Все зти виды входят в состав "проходящих" и широкораспростра
ненных.

В темно-серых глинистых алевритах и алевритистых глинах 
тишкинской свиты установлен разнообразный комплекс : диатомей, 
представленный 44 родами я 149 видами. В составе комплекса 14# 
приходится на виды, "проходящие" по всему разрезу палеогена в 
данном районе. Общие с вешенским комплексом виды составляют 8#. 
Число специфических видов, свойственных отложениям тишкинской 
свиты, в исследованных разрезах равно 40#, и 37# приходится на 
виды, переходящие в отложения касьяновской свиты.

В состав доминантов тишкинской свиты входят Coscinodiscus 
obscurus A.S. var. obscurus et var. concavus Gles., Pyxidicula



joynsonii (A.a%) Storeln,. et Nikolaev, P. weissilogii (A.S.) 
Streln. et Nikolaev, ?.charkovienus ( Jouse') Streln.et Nikolaev. 
Субдоминантами ЯВЛЯЮТСЯ Trinacria subcoronata Shesbuk. et 
Gles., T. ventrioosa Sheshuk. et Gles.

В наиболее полном разрезе у станции КантзмироЕка в преде
лах тишкинской свиты по изменению состава диатомей удалось про
вести более детальное расчленение отложений. Нижняя часть от
ложений тишкинской свиты в разрезе у Кантемировки содержит 
комплекс диатомей С Hemiaulus polymorphus Grun. var. charkovia- 
nus Jouse1'. ■ в его состав, кроме указанных выше доминирующих и 
субДОМИКИрующих общих ВИДОВ, ВХОДЯТ: Eunotogramma weissii Ehr. 
var.producta Gr. et St., Actinoptychus pericavatus Brun, A. 
intennediue A.S. (в основании), Sheshukovia kolbe.i ' (Hust.) 
Glea., Melosira architecturalis Brun, M. goretzkii Tsherem,, 
несколько выше появляется Porodiscus splendidus Grev. Еще выше 
по разрезу свиты отмечается уровень появления нескольких видов: 
Paralia oamaruensis (Gr. et St.) Gles., Pyxidicula crenata (She- 
shuk.) Strain, et Nikolaev, Coscinodiscus suocinotua Sheshuk. 
et Glea., Auliscus actinoptycboidea Gles. , Corona retinervi3 
Sheshuk. et Glea., Triceratlum dobreanum var. novazealandica 
Gr. et St., Coacinodiacus faaoiculatus A.S., Gyalodiscus krish- 
tofovichii Jouse', Endiotya oceanica Ehr., Xanthiopyxis aerolo- 
pha Porti, X. oblongus Ehr., - объединяемых в комплекс с Со- 
acinodiecus succinctus. В разрезе скв.ЗЭОА плато Блэйк Багама 
диатомовые комплексы С Hemiaulus polymorphus var. charkovianus 
и Coscinodiscus succinctus встречены совместно с нанопланкто
ном ЗОНЫ Nannotetrina quadrate (= HP 15 - NP 16) [Ёикгу, 1973b] • 
Комплекс диатомей из тишкинских светло-зеленых глин в скв.306 
у Новохоперска.видимо.'соответствует комплексу с Hemiaulus'рЫу- 
morohua var.charkovianus.тогда как комплекс из обнажения у пос. 
Русские Тишки - ближе к комплексу с Coscinodiscus succinctus.

В разрезе у Кантемировки в самых верхах тишкинской сви
ты можно выделить уровень появления Triceratium unguiculatum 
Grev., Sheshukovie kolboi var. uralensis (Jouse) Gles., Hemiau
lus off.novooastrensis Ross, Isthmia szaboi Pant., Stictodiscus 
kosaucii Pant., Aaterolampra marylandica Ehr., Mastogloia ruti- 
lana Brun., Pepon'.a barbadensis Grev. Приблизительно на этом
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уровне исчезают Melosira goretzkii Tscherem., Porodiscus splen- 
didus Grev., Hemiaulus subacutus Temp, et Port!, Triceratium 
barbadense Grev.

В желто-зеленых пылеватых алевритах касьяновской свиты в 
разрезах у Кантемировки и у пос.Русские Тишки встречены диа- 
томеи. В кантемировском разрезе на границе тишкинской и касья
новской свит из состава диатомей исчезает целый ряд видов. Стру
ктура касьяновского комплекса диатомей слагается на 93% из тран
зитных видов, из которых 28% видов переходит из вешенского комп
лекса, а 65% составляют виды, общие, с тишкинскими комплексами. 
На вновь появившизся виды приходится 7%.

По существу, касьяновская флора - это сильно обедненная 
тиикинская флора. Ядро доминантов и субдоминантов слагают Pa
rana sulcata (Ehr.) Cl. var.crenulata Grun., Pyxldicula char- 
koviana (Jouse) Strain, et Nikolaev, P. joynsonii (A.S.)Streln. 
et Nikolaev, Coscinodiscus obscurus A.S. var. obecurus et var. 
concavus Glee., C. succinctus Gles., Aulacodiscus excavatua
A. S., Melosira architecturalis Brun, Hemiaulus polymorphua 
Grun. var. charkovianus Jouse, H. polycystinorum Ehr., Faralia 
oamaruensis (Gr. et St.) Gles.

Из видов, свойственных только касьяновской свите: и не 
встреченных в нижележащих отложениях, можно назвать следующие: 
Coocinodiscus grossheimii Glee., Rutilaria lymonifonuis Boss,
B. epsilon f. longicorais Temp, et Brun, Aulacodiscus grunowii 
Cleve, A. multispadiz Temp, et Brun, A. oamaruensis Grun., Pte- 
rotheca kittoniana Grun. и из пеннатных диатомей - Fragllaria 
aff. bituminosa var. perlonga Pant., Pinnularia anti qua Tahe- 
rem., Biploneis poretzkii Tsherem., Navicula lyroides Hon- 
dey.

Комплекс диатомей из глинистого диатомита в карьере кир
пичного завода у Великого Бурлука существенно отличается от 
описанных выше. В его составе преобладают Hemiaulus polycyeti- 
norum Ehr., Pyxidicula charkovjana (Jous^) Streln. et Nikolaev: 
единичны створки Craspedodiscus oblongus (Grev.) Hanna.

Таким образом, в палеогеновых, отложениях Воронежской анте- 
клизы намечается пять разновозрастных уровней диатомей: верхне- 
палеоценовый, охарактеризованный комплексом С A u l a c o d i s c u s  t e -



пег; предположительно выделяемый уровень с Craspedodiscus 
oblonguB верхов нижнего - низов среднего эоцена; два уровня 
в ТИШКИНСКОЙ свите С Hemiaulu3 polynorphus var. charkovianus, 
Uoscinodiscua succinctua среднего -сцена и последний уровень - 
диатомеи касьяновской свиты С T.subcapitatum Rutilaria iymo- 
niformia, который рассматривается как низы верхнего эоцена.

1.5. Бассейн Балтийского и Северного морей

В районе Балтийского моря диатомеи из отложений палеогена 
известны с середины прошлого века. Наибольшей известностью пол 
зуются диатомиты формации Молер (нижний эоцен) на о-вах Морс и 
Фур В Дании [Heiberg, 186Д; Grunow, 18 6 6, 1884; Kitton, 1870- 
1 8 7 1; Benda, 1972]. На севере Германии в ряде мест описаны раз 
ной степени сохранности диатомеи из отложений нижнего эоцена 
[Schulz, 1927; Benda, 1965]. На юге Швеции в районе бухты Охус 
найдены раннеэоценовые диатомеи jcieve-Suler, Heaaland, 1 9 4 8; 
Cleve-Euler, 19 5 1]» которые в отечественной литературе рассмат 
риваются как позднеэоценовые [Жузе, 1952; Глезер, 19743. Диато 
мовые водоросли лондонских глин, традиционно датируемые нижним 
эоценом, описаны У.Х.Шрубсолей и Ф.Киттон[Shrubaole, Kitton, 
1881 ] (рис.7).

Рис.7. Местонахождения диатомей бассейна Балтийского и 
Северного морей.

1  - скв.2-Я Пи нерская (Калининградская обл. ),2 - 06H.KPN 
602, 3  - бухта Охус (ПО [Cltve-Euler, Hesaland, 1948] X 4- Хем- 
мор, о.Фемарн (по[ Schulz. 1927]), 5  - лондонские глины (по 
[Bhrubsole, Citton, 1 8 8 1]]; залитые точки - данные автора, 
u светлые - литературные данные.
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Палеогеновые диатомовые водоросли на территории Калинин
градской области описаны мною [Жарков и др., 1176; Каплан и 
др.р 1977; Стрельникова и др., 1978].

В составе палеогена выделяются палеонтологически охарак
теризованные отложения нижнего палеоцена (любавская свита), 
верхнего зоцена (алкская и прусская свиты) и слигоцена (паль- 
веская свита) [Григялис, 1971, 1975; Григялис, Каплан, 1975]. 
Наибольшие интерес
представляет разрез 
скв. 2-Я Пионерская 
(рис.8),так как здесь 
в серии образцов встре
чены разнообразные хо
рошей сохранности ди- 
атомеи, силиксфлагел- 
латы, археомонады и 
эбриидеи, а также спи- 
кулы губок, перидинеи 
и гистрихосферы. Сос
тав и распределение 
диатомей и сопутствую
щих им силикофлагеллат, 
археомонад и эбриидей 
по разрезу скважины ме
няется. Здесь можно вы
делить четыре слоя.

I. В алевритистых 
глинах глинах верхнего 
палеоцена с глубины 
43,6-40,1 м встречен 
бедный по видовому со
ставу комплекс водоро
слей. Основную массу 
породы слагают спикулы 
крекневых губок.Из диа
томовых водорослей мас
совыми формами являются 
Faralia sulcata (Ehr,)
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Рис.8. Разрез скв. 2-Я Пионерская.
1 - пески, 2 - алевриты, 3 - глины,

4 - силициты, S - обломки силицитов, б - конкреции фосфори
тов, 7 - обломки древесины, 3 - микрофшора. 33



Cl., Paeudopyxilla rossica (Pant.) Port!. Остальные виды npej 
ставлены единичными экземплярами: Paralia ornata (Grun.) Gles, 
Pyxidicula aff.blseriata Strain.et Nikolaev,P.turrla f. cylind
rus (Grun.) Streln.et Nikolaev,Trioeratium ahyssorum Grun., T, 
sundbyense Huat.,Trinacria ventriculoaa (A.S.) Gles.,Trinacria pi 
leolus Ehr. .EunotOgramma weissii Ehr..Anaulus weypreohtii Gnu 
Из силикофлагеллат единично встречены Dictyiocha triacantha 
Ehr. var. hastata Lemm. .Naviculopsis biapiculata (Lemm. ) Frerg, 
Обнаружено значительное количество обломков створок диатомей.

2. В глинах с глубины 50,0-37,0 м диатомеи и сопутствую
щие им водоросли отсутствуют.. Здесь встречены лишь спикулы гу
бок.

3. В породах самбийской свиты (интервал 36,6-34,9 м) со
держится много спикул губок. Комплекс водорослей обедненный. 
Среди диатомей преобладают Paralia eulcata (Ehr.) Cl., Pseudo- 
pyxilla rossica (Pant.) Forti. Единично и редко встречены 
Paralia ornata (Grun.) Gleeer, Porodiscus sp., Pyxidicula aff. 
biseriata Strain, et Nikolaev, P. turris f. cylindrus (Grun.) 
Strain, et Nikolaev, JJoscinodiscus josefinus Grun., Trioerati
um abyssorum Grun., T. cellulosum Grev., T. kinkeri A.S., T. 
sundbyense Hust., Trinacria pileolus Ehr., Pterotheca carini- 
ferq Grun.,Eunotogramma weissii Ehr. Из силикофлагеллат единич
но присутствуют Dictyocha triacantha Ehr. var. triacantha, D. 
fibula Ehr. var. fibula, Naviculopsis biapiculata (Lemm. )Fren{ 
Из археомонад в небольшом количестве - Pararchaeomonas colli- 
gera Defl., Archaeosphaeridium dangardianum Defl. Присутстзуе1 

много неопределимых обломков”диатомей.
4. В породах с глубины 34,5-33,3 м содержится богатый и 

разнообразный комплекс диатомей, силикофлагеллат, археомонад i 
эбриидей. Среди диатомей численно преобладают Paralia sulcata 
(Ehr.) Cl., Pyxidicula turris f. cylindrus (Grun.) Streln. et 
Nikolaev, Cosclnodiscus josefinus Grun., Hemlaulus polymorphui 
Grun. var. polymorphus et var. frigida Grun., Triceratium abyi 
sorum Grun., Trinacria kinkeri A.S., T. ventriculosa (A.S.) 
Gles., T. excavata Heib., T. pileolus Ehr., Goniothecium odon- 
tellum Ehr., Pterotheca carinifera Grun., Paeudopyxilla rossi
ca (Pant.) Forti, Grunowiella gemmata (Grun.)-V.H.
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Очень характерны встречающиеся с невысокими оценками оби
лия створки Pseudopodosira aspera Jouse, Р. bella Possn. et 
Gles., Pseudopodosira sp., Hyalodiacus frenguelli Hanna, Н» ra- 
diatus (O'Meara) Grun., Trochoslra spinoBa Hitt., Costopyxis 
broschii (Grun.) Glee., Coscinodiscus anissimovee Gles.et Rub.,
C. aimbirskianus A.S., Pyxidicula moelleri (A.S.) Streln. et 
Nikolaev, Actinoptychus aimbirskianus A.S., Aulacodiscus dis- 
tinguendua Hust., Hemiaulua proteus Heib., Trioeratium sund- 
byense Hust., Trinacrle helbergii Kitt., Pseudostictodiscus 
angulatus Grun., Anaulus weyprechtii Grun., Eunotogramma wels- 
sii Ehr.

Из силикофлагеллат Присутствуют Dictyocha triacantha Ehr, 
var. triacantha, D. navicula Ehr., D, deflandrei Freng. var. 
deflandrei, Naviculopais biapiculata (Lenin.) Freng. Ха
рактерно наличие археомонад Pararchaeomonas colligera Defl,, 
Arohaeosphaeridium dangardianum Defl., Archaeomonas heteroptera 
Defl. и двух ВИДОВ эбриидеЁ: Ammodochium rectangulare Defl., A. 
speciosum Defl.

Несмотря на некоторые различия в составе видов и,в основ
ном,численности диатомей, в целом Перечисленные выше комплексы 
можно отнести к единому этапу развития. Характерный элемент фло
ры составляют ВИДЫ родов Trioeratium Ehr.s.l. (Эвидов), Hemiaulue 
Ehr. (9), Trinacria Heib. (6), Coscinodiscus Ehr. (6), Pseudo
podosira Jouse (5), Pyxidicula Ehr. И Costopyxis Gleser (4). 
Довольно разнообразны ВИДЫ Pterotheca (Grun.) Forti (5), Pseu- 
dopyxilla Forti (4), являющиеся, скорее всего, спорами нерит- 
маческих видов диатомей.

Силикофлагеллаты, археомонады и эбриидеи в описываемой фло
ре не являются массовыми, но наряду с диатомеями входят в со
став характерного элемента флоры. Силикофлагеллаты представле- 
;;Я двумя родами Dictyocha Ehr., Naviculopais Freng. И 13 вида
ми, разновидностями и формами. Нередко встречаются Dictyocha 
triacantha Ehr,, D. deflandrei Freng., Naviculopais biapicula
ta (Lenin.) Freng. Из археомонад определены семь видов, относя
щихся К трем родам Pararchaeomonas Defl., Archaeosphaeridium 
Defl., Archaeomonas Defl. Однако видовое разнообразие этой 
группы водорослей в исследованных отложениях много больше. Не
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которые формы не удалось определить из-за слабой изученности'' 
ар хеомонад.Скелеты двух видов эбриидей - Aioiuodochium rectangu-' 
lore Defl., A. spediosum Defl. - встречаются единично. j

По составу видов диатомеи, обнаруженные в разрезе скважи-1 
ны 2-Я Пионерская, ближе всего к диатомеям формации Молер Дан 
нии. В обеих флорах присутствуют такие характерные виды, как 
Coscinodiscus josefinus Grim., Aulacodiscus diatinguendus I 
Hust., Janiachia antlqua Grun., Triceratium aundbyenae Hust., 
Trinacria ventriculoaa (A.S.) Gles., Hemiaulua proteua Heib., 
Coscinpdiacua aniasimovae Glea. et Rub., Eunotogramraa weiasii 
Ehr.

З.И.Глезер [1979a, 1979б] относила описанный выше комп
лекс к зоне Trinacria ventriculosa, на основании чего возрас1 

самбииской свиты она рассматривала как поздний палеоцен. Одна
ко наличие в составе диатомей Hemiaulua proteua Heib., Coscinc 
discus jjosefinus Grun., Pyxidicuia moelleri (A.S.) Streln. et 
Hikolaev, Eunotogramma weissii Ehr., Anaulus weyprechtii 
Grun. свидетельствует, скорее, о принадлежности к зоне Hemia
ulua proteua, возрастной интервал которой может быть поздни] 
палеоцен или ранний эоцен.

Датские диатомиты формации Молер до настоящего времени в 
литературе по диатомитовым водорослям рассматриваются как эта
лон раннеэоценовой флоры [Жузе, 1949; Глезер, 1974;flenda,1972 
Большой резонанс получила работа Е.Мартини £ Martini, 1977], в 
которой традиционное представление о возрасте формации Молер 
изменено и формирование ее рассматривается в пределах поздней 
палеоцена - раннего эоцена.

формация Молер - сложное геологическое тело, поэтому во
прос возрастных датировок комплексов диатомей связан с необхо 
димостью выяснения распределения диатомей по палеогеновому ра 
реэу и разрезам, вскрывающим эту формацию в Дании, ибо в наст 
ящее время в наиболее обстоятельной' работе Л.Бенда [Benda 
1972] приведен лишь общий систематический список диатомей, бе 
точной привязки к послойному разрезу.

Попытка детального изучения распределения силикофлагелла 
предпринята К.Перк-Нильсен [Perch-Nielsea, 197б] и Е.Мартин 
[Nbrtlni, 1977]. В моем распоряжении оказалась коллекци.
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образцов, любезно присланная 
К. Перк-Нильсен из разреза 
KPN 602 Knuden Stolleklint 
[Perch-Niel3en,T976] на О-ве 
Фур (рис,9). 60-метровая тол
ща диатомитов формации Молер 
(или Mo-clay) переслаивает
ся большим количеством (более 
200) слоев вулканического пе
пла. В разрезе Khuden диа
томиты залегают под красными 
глинами Plastic Clay (=Ros- 
пеаз Clay), которые содержат 
кокколиты зоны Discoaster bi- 
nodoaus (=NP 'll). В ОТЛОже- 
ниях формации Mo-clay кок
колиты отсутствуют. Таким об
разом, исследованные образцы 
взяты из интервала, относимо
го к верхнему палеоцену - 
нижнему эоцену. К сожалению, 
более точной возрастной при
вязки они не имеют. Изучено 7 
образцов, из которых 2 диато- 
мей не содержали. Диатомовые 
водоросли представлены 60 ви
дами и внутривидовыми таксо
нами, среди которых по всему 
разрезу численно доминируют: 
Grunowiella gemmata V.H., 
Pyxidicula turrie (Grev. et 
Amott) Strain, et Nikolaev, 
Trocliosira spinosa Kitt., 
Pterotheca aculeifera Grun.,
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Рис.9. Разрез формации Молер, обн. KPN 602. (по [Perch 
Nielsen, 1976]). Точками отмечены изученные образцы.
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Goniothecium odonteUum Ehr. В низах разреза чаще встречаются 
Coscinodiscus argue Ehr. И C. uralensis Jouse; их численность 
вверх по разрезу уменьшается.

По распределению диатомей в р :.эрезе можно выделить два 
комплекса. В нижнем комплексе с Cerataulina antique (обр. 
602/15 , 602/14 , 602/10) численно доминируют Hemiaulue danicus 
Grun. | вид-индекс Cerataulina antique Streln., Jousea sp., Tri 
nacria excavate f. tetragons A.S., Trochosira mirabilie Kitt. j 
только в этих образцах встречены Fseudopodosira bella Glee, et 
Possn., P. aspera louse*, Gyrodiscus vortex Witt, Hemiaulus fet 
ruatus Heib,, H. hostilis Kitt., Pterotheca carinlfera Grun,, 
Rutllaria tenuis Anissimova, Aulacodiscus probabilia A.S., 
Craspedodiscus klavsenii Griindl., Hyalodiscus ambiguus Grun., 
Thalassiosiropsis vcittianus (Pant.) Hasle, Hemiaulus aff.pro- 
tcus Heib., Pyxldicula moelleri (A.S.) Streln. et Nikolaev. 
Часть видов, встречающихся в этих образцах с высокими оценкам& 
обилия, в-вышележащих отложениях представлена единичными ctboj 
ками: Hemiaulus polymorphus Grun., Ryxidir.ula arctica (Grun.) 
Streln. et Nikolaev, Sceptroneis caducea Ehr., Craspedodiscus 
moelleri A.S..

Вышележащие отложения (обр. 602/6, 602/3) содержат более 
бедный комплекс диатомей С Hemiaulus polymorphus var.frigida 
представленный 37 видами, среди которых 26 видов общие с ниже
лежащим комплексом,а И  характеризуют“только данную часть раз 
реэа. Это нередко створки Sceptroneis grunowii Anissimova,Hem: 
aulus polymorphus var. frigida Grun., единичные представител! 
Trinacria regine Heib., Hemiaulus proteus Heib., Odontotropis 
carinata Grun., Omphalotheca californica Hanna, Pterotheca cri 
cifera Hanna, Hemiaulus characteristicus Hajos.

Таким образом, основное изменение в составе диатомей обн 
жения 602 Knuden stolleklint состоит в уменьшении числа ви
дов снизу вверх по разрезу.

По силикофлагелдатам отложения с комплексом Cerataulina 
antique отнесены к зоне Naviculopsis denies, а с диатомеями 
комплекса Hemiaulus polymorphus var.frigida,К зонам Corbisema 
naviculoides И Naviculopsis aspera - [Perch-Nielsen, 1976].
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Сравнение со списком диатомей формации Молер Л.Бенда (Ben
da, 1972] свидетельствует о большой бедности флоры описываемо
го разреза при наличии общих видов. Во флоре "Knuden stollek- 
llnt" отсутствует большая группа Aulacodiscud, Trinacria, She- 
shukovia; много беднее видовой состав рода Hemlauius .Описывае
мая флора имеет общие виды с комплексом диатомей, выделенным в 
верхах камышинской свиты в разрезе у г.Сенгилей: Cerataullna 
antique Strain., Hemlauius proteuo Helb. Однако ее также отли
чает большая бедность видового состава.

Резюмируя сказанное по региону Балтийского моря, можнс за
ключить, что в разрезе Калининградской области и в  разрезе Да
нии обсуждается приблизительно один и тот же уровень: поздний 
палеоцен - ранний эоцен. Пока по диатомовым водорослям провз- 
вести разделение этих интервалов не представляется возможным.

Иной по составу комплекс диатомей описан из нижнеэоцено- 
вых отложений бухты Охус в Швеции[cieve-Euler, Hessland, 1948]. 
В комплексе диатомей приведены Pyxllla gracilis Temp, et Forti, 
Coscinodiscua polyactica Л.С1.,C.decreseene 6run., позволяю- 
щие сопоставить этот комплекс с комплексом верхней части зоны 
Pyxiiia’ gracilis или с зоной Р. oligocaenica Западной Сибири.

1.6. Норвежское море

В осадках Норвежского моря запечатлена история кремневого 
планктона (диатомеи, силикофлагеллаты, эбриидеи, радиолярии) 
за 50 млн лет, начиная с раннего эоцена и до настоящего време
ни. Таким образом, изучение диатомей дает возможность завершить 
ту стройную последовательность этапов развития диатомовых водо
рослей, которая установлена в Западной Сибири от позднего мела 
до раннего эоцена,

В 38-м рейсе бурового судна "Гломар Челленджер" впервые бы
ло пробурено несколько скважин в таком близком к Арктике райо
не, как Норвежско-Гренландский бассейн. Диатомовые водоросли 
по материалам 38 рейса изучали Г.Шрадер и Ю.Феннер [ Schrader, 
Fenner, 197б] и отечественные диатомологи £_Джиноридзе и др., 
1979; 1982; Жузе, 1979;Стрельникова, !979; TJzInoridze е.а.~, 
1976 3, Палеогеновые диатомовые водоросли встречены в ”скв. 336, 
337, 338, 339, 340, 343 (рис.10).



лэиоолеи древние диатомовые водоросли в Норвежском море 
установлены в скв. 343 (68°42,91' с.ш., Об^б^б' в.д., глуби
на океана 3131 м, глубина бурения 283 м). Скважина расположе
на на краю Лофотенской впадины у подножия плато Воринг. В диа
томовых илах с прослоями вулканического пепла из интервала

145,5-155 м (обр.343- 
5-6, 90-92 см)к опрв' 
делены более 40 ви
дов диатомей, 8 ви
дов силикофлагеллат, 
4 вида збриидей и 1 
вид археомонад. Сре
ди диатомей домини
руют Pyxillu oligo- 
caenica Jouse var. 
oligocaenica et var. 
tenius Jousd, Coaol- 

nodiacus decreacena 

Gr u n . , C. decreacena 

var. polaria Grun. 

К числу субдоминанта 
ОТНОСЯТСЯ Pyxidicule 

edi^a (Jouse) Strelr 

et Nikolaev,Hemiaulu 

elegans (Helb.) Grui
Рис.10. Схема расположения станций 

в Норвежском море и северной части Ат
лантического океана.

Pterotheca major Joi 
зё, Triceratium baai

1,2- границы максимального и мини
мального распространения современной бо- 
реальной зоны для поверхности вод,6 - 
станции б/с "Гломар Челленджер", дан
ные автора, 4  - по литературным данным.

lica Brun, Brightwe] 
lia hyperborea Grun. 
Из силикофлагелла1 

характерным видом яб
ляется Distephanus antlquus Gles. Здесь встречены также Dictyo
oha fibula Ehr. var. fibula, D. triacantha Ehr. var. apiculata 
Lemm., Distephanus crux (Ehr.) Haec't., D. speculum (Ehr.) 
Haeck., Meaocena oamaruensis Schulz. Общность видового состава

* Здесь и далее обозначение образцов расшифровывается еле 
дующим образом. Индексация образцов с/с ^Гломар Челленджер 
включает номер скважины(Ьо1е) на определенной станции (site),
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норвежского и западносибирского комплексов диатомей позволяет 
выделить в СКВ. 343 зону Pyxilla oligocaenica.

Наиболее полный стратиграфический разрез в Норвежском мо
ре вскрыт скв.338 (67°46, 11' с.ш., 05°23, 26' в.д., глубина 
около 1300 м, глубина бурения 437 м). Скважина пробурена на за
падной, мористой части плато Воринг. Она вскрывает около 180 м 
биогенных кремнистых илов с разнообразными комплексами диатомей 
неоген - четвертичного возраста.Палеогеновая часть разреза пред
ставлена, карбонатно-кремнистыми и кремнистыми биогенными илами 
в интервале от 180 до 285 м.

В основании разреза в обр. 338-29-3, 35-37 см и 338-28-СС 
определен комплекс диатомей С Irinacria excavata £. tetragons., 
характеризующийся большой численностью этой формы, а также та
ких диатомей, как Coscinodiscus asteromphalus Ehr. var.hybrids 
Grun., Hemiaulua polymorphus Grun., Pseudopodoslra эр ,, Pterc— 
theca costata Schibkova. ЕДИНИЧНО И редко присутствуют Cras- 
pedodiscus oblongus (Grev. ) Hanna, Triceratium barbadense. Gre\i, 
Trochosira m irabilis K it t ., T. trochlea Hanna, число их в вы
шележащих отложениях резко увеличивается. Из силикофлагеллат ха
рактерно присутствие Corbisema quadrate Hanna, Dlctyocha fibu la  
Ehr. var. pentagona Schulz, Naviculopsis foliaceae D e fl., Meso- 
cena oamaruensis Schulz.

В ассоциации диатомей имеются виды, общие с видами комплек
са Pyxilla oligocaenicas Chaetoceros sp ., Coscinodiscus decres- 
cens Grun. (число створок которого уменьшается), Hemiaulua

девятиметровый отрезок поднятой при бурении породы (co re ),Число 
отрезков зависит от пройденной толщи. Каждый керн (соге)разде- 
ляется на 6 секций (section) длиной по 1,5 м. Образец отбирает
ся из любой части керна или из наконечника керноотборника (co
re cather). Поэтому номер образца включает несколько цифр, ука
зывающих последовательно номер рейса, номер скважины, керна, 
секции и' расстояние от верха секции в сантиметрах, в тех 
случаях, когда керн взят из наконечника пробоотборника, 
вместо сантиметров ставятся буквы "СС". Приводимые в тексте но
мера образцов 343-5-6, 90-92 см означают, что образец взят из 
343-й скважины, из керна 5, из секции 6, на расстоянии 90-92 см 
от верха этой секции. В данном случае номера скважины и станции 
совпадают; если в силу каких-то причин в данной точке пробуре
но несколько скважин, они имеют один номер, но различаются по 
буквенным обозначениям, например скв. 513 и 5I3A..
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polymorphus Grun. (численность которого значительно возраста-: 
ет), Hercotheca sp. , Janischia antiqua Grun., Melosira goret-i 
zkii Tscherem., Paralia sulcata (Ehr.) Cl. var. sulcata, Odon-i 
totropis carinata Grun., Pseudopyxilla rossica Pant., Pseudo- 
stictodiscus angulatus Grun., Puerotheca alata S tre ln ., Ptero- 
theca costata Schibkova, Pyxilla  oligocaenica var. oligocaeni-| 
ca Jcuse, Pyxidicula turris (Grev. et Arn.) Streln. et Nikola
ev, P. arctica Grun., Trinacria excavate Heib.

В рассматриваемом комплексе отсутствуют такие характерные| 
для более молодых отложений Норвежского моря виды, как bielosi- 
ra architecturalis Brun, Hemiaulus polycystinorum Ehr., 0Д-, 
нако в этом комплексе единично встречаются Craspedodiscus ob
longus (Grev.) Hanna, Triceratium barbadense Grev., Hemiaulus 1 
tenuicoi-nia Grev., которые входят в состав вышележащего комп-' 
лекса С Craspedodiscus oblongus (Grev.) Hanna, HO В значитель
но большем количестве. Все перечисленные здесь виды, в том чич 
еле И Melosira architecturalis Brun, Hemiaulus polycystinorum 
Ehr., являются типичным элементом флоры диатомей, которая опи
сана 3.И.Глезер [Глезер, Шешукова-Порецкая, 1969; Глезер, 1970] : 
из отложений более молодых, чем отложения 0 Pyxilla~oIigocee-""i; 
nica. На этом основании комплекс диатомей с Trinacria excavata 
f. tetragona мы рассматриваем в качестве более молодого, по" 
сравнению с комплексом Pyxilla oligocaenica, хотя сам вид-ин
декс Trinacria excavata f. tetragona A.S. единично встречает
ся в составе диатомей нижнего эоцена Западной Сибири, но в ас
социации с иными видами [Стрельникова, I960; Парамонова, 1964]'

В комплексе диатомей с Trinacria excavata f .  tetragona' 
почти нет видов, которые были бы встречены только здесь. Наибо
лее характерные для этого комплекса виды существуют и в более 
молодых" отложениях. В залегающих выше отложениях (обр.338-27-СС 
до 26-3, 52-54 см) обнаружен комплекс диатомей с Craspedodis- 
cue oblongus, который характеризуется большой численностью 
ЭТОГО вида, а также наличием Hemiaulus polycystinorum Ehr. var. 
polycystinorum et var. mesolepta Grun., H. longicomis Grev.,H, 
danicu3 Grun. , H. muticus Streln. , Bicladia sp. , Melosira archi
tecturalis Brun, Triceratium berbaden.se Grev. Только В этом 
комплексе встречены: Coscinodiscus ail'. africanus (W.Sm.) Jan,,
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^oscinodiscus a ff. argus Ehr., G. oculus ir id is  Ehr., Paralia  
omata (Grun.) G les., Pterotheca spada Temp, et Brun, Trinacria 
media Joust. Из силикофлагеллат здесь присутствуют Dictyocha 
spinoaa (D e fl.) Gles;, D. frengue llii Defl. И другие ВИДЫ, 
встречающиеся и в иных комплексах Норвежского моря.

X.Шрадер и Ю.Феннер [ Schrader, Реппег, 1976] обсуждаемую 
часть разреза по диатомовым водорослям отнесли к зоне Сгазре- 
dodiscus ohlongus, стратиграфическое положение.которой соответ
ствует низам среднего соцена.

В скв. 339 имеется большой перерыв в осадконакоплении.так 
как в залегающих выше карбонатно-кремнистых биогенных илах из 
интервала 219-237 м (обр. от 338-23-3, 82-84 см до 338-24-CG) 
Л.П.Жуэе [1979] описан комплекс диатомей с Pseudotrioeratium 
radiosoreticulatum позднего олигоцена. В ассоциации диатомей 
доминируют Synedra jousear.a Sheshuk., Pyxidicula turris (Grev. 
et Amott) Streln. et Nikolaev, Pseudotrioeratium radi,osoreti- 
culatum Grun. Бросается в глаза широкое распространение океа
нических диатомей: Hhizosolenia Ehr., CoscinodiBcus Ehr., Aste- 
romphalus Ehr.

В залегающих выше биогенных кремнистых илах интервала 
180,5-218,5 м (обр. от 338-19-3, 110-112 см до 338-22-6, 6-
8 см) А.П. Жузе [1979] установлен комплекс .диатомей с Pyxidi- 
cula marginata, Goniothecium decoratum. В комплексе присутст
вуют следующие виды: Pyxidicula marginata (Grun.) Streln. et 
Nikolaev, P. spinosissime (Grun.) Streln. et Nikolaev, P. bar- 
badensis (Grev.) Streln. et Nikolaev, Coscinodiscus a ff. per
forate Ehr., Hhizosolenia hebetate var. subacuta Grun., Hhizo
solenia spp., Biddulphia thuomeyi (B a i l . )  Roper, Goniothecium 
decoratum Brun, G. odontellum var. danica Grun., Stephanogonia 
polyacantha Porti, Stephanogonia sp ., Pseudopodosira w itt ii  
(Schulz) Vekshina. Фактически с позднеолигоценового времени 
среди диатомей появляются Actinocyolus. Многочисленна группа 
видов родов Rhaphoneis Ehr., Sceptroneis Ehr., Cymatosira 
йгш.

В осадках скв. 338 в рассматриваемом диапазоне глубин кро
ме упомянутых общих видов единично встречаются Bocella vigilans 
Fenner и Lisitzin ia omata Jouse', которые могут рассматривать
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ся в числе видов-индексов флоры позднего олигоцена тропических 
широт. Вероятно, район, где была пробурена скв.338, являлся се 
верной границей ареалов двух последних видов [Кузе, 5979].

1 Эоценовые комплексы диатомей установлены в скв.340 и 
339. Скважина 340 (62°52,69' с.ш., 06°58,34/ в.д., глубина океа 
на 5257 м, глубина бурения 504 м) пробурена на плато Воринг; 
осадки ее в основном представляют биогенный кремнистый ил. Диа 
томовые водоросли определены из отложений в интервале от 59 до 
504 м.

В нижней части интервала (глубина 85-504 м, обр.340-9-3, 
550-152 см до 340-45-6 , 500-502 см) определено около 80 видов 
диатомей,53 видов силикофлагеллат,5 видов эбриидейД вид архео 
монад, выделенные в комплекс с Craspedodiscus obiongus, анало
гичный комплексу скв.338. Отложения с диатомеями комплекса Сга 
spedodiscus obiongus перекрываются биогенными кремнистыми ила 
ми (интервал 59-76 м, обр. 340-3-3, 550-552 см до 340-8-3, 
500-502 см). В этом интервале установлен комплекс, с Praecymatc 
sira monomembrana, в котором определено почти 70 видов и разнс 
видностей диатомей, 56 видов силикофлагеллат, 4 вида эбрииде! 
5 вид археомонад, 5 вид перидиней. Для этого комплекса харак
терна высокая численность F. monomembranacea (Schrader) Strelu 
а также присутствие Asterolampra vulgaris Grev., Brightwellia 
imperfecta Jouse, Hemiaulus. abnormis. S tre ln ., Coscinodiscus b« 
liens A.S., C. obscurus var. minor Rattr. В составе комплекса 
часто встречаются Coscinodiscus senarius A.S.,C. sp ira lis  Ha- 
jos, Hemiaulus polymorphus Grun., Trlceratium barbadense Grev. 
Pseudotriceratium chenevieri (Meister) G les., Trochosira spine 
sa Kitt., известные и в других комплексах Норвежского моря, 
но имеющие там меньшую численность. Из силикофлагеллат для от
ложений характерны Naviculopsis foliacea Defl. и Haviculop- 
sis ер.

Положение этого комплекса в разрезе скв.340 над комплек
сом с Craspedodiscus obiongus свидетельствует о его более мо
лодом возрасте.

В сгаз. 339” (67°55,65' с.ш., 06°57,05' в.д., глубина
океана 5262 м, глубина бурения 508 м, скважина пробурена на 
плгто Воринг, недалеко от скв.338) в биогенных кремнистых ила
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на глубине 84-108 м под поверхностью дна (обр. 339-10-2, 110- 
112 см, 339^12-3, 100-102 см) определено около 50 видов диа- 
томей, около 10 видов силикофлагеллат, 7 видов эбриидей, 1 вид 
перидиней. Выделенный комплекс назван по руководящему виду Соз- 
cinodiscus a ff. tenerrimus.

Комплекс диатомей с Coscinodiscus o ff. tenerrimus характе
ризуется большой численностью Tubaf ormis unicornis Gombos, Сот- 
cinodiscus subtilis Ehr., Coscinodiscus a ff . tenerrimus Jcuse. 
В ЭТОМ комплексе появляются Muelleriopsis limbata (E br.) Hen- 
dey, Xanthiopyxis panduraeformis Pant. Здесь встречены также 
Eupodiscus oamaruensis Grun., Peponia barbadensis Grev., Hemia- 
ulus vesicuiosus strain. По видовому составу комплекс не име
ет аналогов. По сравнению со всеми вышеописанными комплексами 
эоцена Норвежского моря он выделяется отсутствием группы видов, 
характерных для флоры диатомей рассматриваемого возрасте (на
пример, Pyxidicula turris (Grev. et Агп.) Strain, et Nikolaev 
с разновидностями, часть видов родаHemiauius Ehr.). Видимо, 
этот комплекс занимает долее высокое стратиграфическое положе
ние, чем комплекс с Praecymatosira monomembranacea, о чем сви
детельствует присутствие таких ВИДОВ, как Muelleriopsis limba
ta (Ehr.) Hendey, Xanthiopyxis panduraef ormis Pant, и другие, из
вестных из'неогеновых отложений.

Скважина 337 (64°52,3(/ с.ш., 05°20,5l' з.д., глубина оке
ана около 2640 м, глубина бурения 132,5 м) пробурена на рифте, 
несколько к востоку от предполагаемой оси раздвижения. Диато- 
меи и радиолярии встречены на глубине 75,5-123,5 м под поверх
ностью дна в прослоях терригенных и биогенных кремнистых илов 
и алевритов. В обр. 337-9-6, 130-132 см и 337-10-6, 90-92 см, 
337^11-3, 110-112 см определено более 20 видов диатомей, из ко
торых отдельные были весьма многочисленны. Многие виды оказа
лись близкими или идентичными видам,~ описанным из тропиков и 
субантарктики. Остальные виды извеотны пока только из отложе
ний Норвежского моря. Комплекс назван по виду Pyxllla  a ff.  
prolongata, возраст его был определён кайГолигоцен [Жузе, 1979]. 
Образец-337-12-ЗУ П О - 1 1 2  см содержал тот же' комплекс диато
мей, но значительно обедненный и качественно и количественно.
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Группу наиболее характерных видов в осадках скв.337 пред- • 
ставляют Pyxidicula turris (Grev. et Arnott) 6treln. et Niko
laev, Hemiaulus polymorphus var. glacialis Grun., Pyxilla aff. i 
prolongata Brun, Huttonia norvegic- Schrader И разнообразные 
Rhaphoneis Ehr., Sceptroneis Ehr. Указанные виды, за 
исключением Huttonia norvegica, относятся к численно домини
рующим. Группу субдоминантов образуют Rhizosolenia spp., Hernia- 
ulua longiceros Grev., Liradiscus asperulus Andrews, Xanthio- 
pyxis globose Ehr., Pyxilla johnsoniana Grev. Только в обр. 
337-11-3, 110-112 см были встречены в небольшом числе Muelleri- 
opsis limbata (Ehr.) Hendey, Pterotheca aff. simplex Streln., 
Hemiaulus lncisus Gombos, Cocconeis vitrea Brun. Внимание при 
влекает род Huttonia Gr. et St., который здесь появляется впер
вые. В южном полушарии род Huttonia известен [Grove,Sturt, 1887; 
Hajos, 1975] из отложений верхнего мела и верхнего эоцена.

Скважина 336 (56021, с.ш., 07°47,2?г з.д., глубина воды 
около 820 м, глубина бурения 515 м, причем последние 30,5 м - 
в базальтах) пробурена на северной стороне Фарерско-Шетландско
го порога. Она вскрывает толщу миоцен-плиоценовых песчанистых 
алевритов с неогеновыми комплексами диатомей. На глубине 178- 
187 м в уплотненных биогенных кремнистых осадках (обр.336-16-3, 
101-103 см до 336-18-3, 89-91 см) обнаружено около 20 видов диа 
томей, из которых большая часть общие с комплексом pyxidicula 
marginata - Goniothecium decoratum СКВ.338.

Таким образом, в палеогеновых отложениях Норвежского моря 
установлено 8 комплексов диатомей: 5 характеризуют отложения 
эоцена и 3 - отложения олигоцена [Джиноридзе и др., 1982].

В целом можно сказать, что в палеогеновое время в планкто
не Норвежского моря существовала своеобразная ассоциация преи
мущественно неритических видов диатомей. На ранних этапах (вре
мя накопления отложений с Pyxilla oligocaenica), видимо, суще
ствовали связи с Западносибирским морем и бассейном океана Те- 
тис. В дальнейшем (комплексы с Craspedodiscus oblongus и Ргае- 
cymatosira monomembranacea) начинает сказываться влияние Атлан
тики, а ряд общих видов может указывать и на связи с Тихим 
окоаном.
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1.7. Атлантический океан

В северной части Атлантического океана, в 12-м рейсе "Гло- 
мар Челлендкер" пробурено несколько скважин с целью выяснения 
геологической истории моря Лабрадор на ранних стадиях раскры
тия северной части Атлантики, формирования хребта Рейкьянес и 
времени отделения Гренландии и Северо-Западной Европы.

Станция 112 (54°01,00' с.ш., 46°36,24/ э.д., глубина океа
на 3657 м, глубина бурения 654 м) расположена в южной части мо
ря Лабрадор (см. рис.10). Краткие сведения о наличии диатомо
вых водорослей в разрезе скв.112 приведены Л.Барклом(Burckle, 
1972J. Мною исследован обр. 12-112-11 СС из кремнистых илов ин
тервала 324-333'М, содержащий небогатый по числу видов, но 
очень своеобразный комплекс диатомей, в котором численно доми
нируют Pyxidicula turris f ,  cylindrus (Grun,) Strain. at Niko
laev, P.grunowli (Gr. et S t.) Streln. et Nikolaev, Coscinodiscus 
asteromphalus var. hybrida Grun.,C.subtills Ehr. .Hemiaulus poly- 
cyatinorum Ehr. .Rhizosolenla sp,, (a ff.gravida Gombos). Субдоми
нантами ЯВЛЯЮТСЯ P. barbadensis Grev., P. splnoaisslme Grun., 
Asterolampra insignia A.S., Rhizosolenla sp^, Rh. sp^. ЕДИ
НИЧНЫ обломки Pyxilla prolongate Brun, Stlctodiscua ca lifo rn l-  
cua var. nitida Gr.et St.,Rocella corona Defl.M3 силикофлагел- 
ЛЭТ встречены Mesocena apiculata (Schulz) Hanna, Distephanus 
crux (Ehr.) Haeckel, Naviculopsie trisplnosa (Schulz)Gles. Кро
ме НИХ встречены Carduifolia g rac ilis  Hovasse, Actiniscus pen- 
tasterias Ehr., Ammodochium rectangulare D e fl., Hermesinum gem- 
minum Perch-Nielsen, Ebriopsis antiq.ua Schulz.

В интервале 270-333 м определены редкие планктонные фор- 
амшшферы, среди которых род Globigerinita встречается наибо
лее часто. В обр.12-112-7 и ниже обнаружены Globorotalia mun- 
da я Globorotalia postcretacea, что позволяет предположить 
возраст вмещающих отложений как ранний олигоцен. В обр.12-112- 
12 установлены Pseudohastigerina micra.

Нанопланктон в интервале от 12-112-5 до 12-112-7 бедный, 
в большинстве образцов встречен Sphenolithus distentus. В обр, 
12-112-10 найден Sphenolithus predistentus, однако зональные 
виды, как правило, отсутствуют. Б обр. I2-II2-I2 диатомовых 
не было, но зато встречаются более богатые комплексы наноплаш;-
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тона. Наличие Isthmolithus recurvus И отсутствие Discounter 
barbadensis и D. saipanensis указывает, скорее, на раннеолиго 
ценовый возраст вмещающих отложений, чем на позднеэоценовый.

В северо-восточной части Атлантического океана (Западно- 
Европейская котловина) в 48-м рейсе судна "Гломар Челленджер" 
пробурена серия скважин в районе плато Роколл и в Бискайскои 
заливе,Цель бурения -выяснение эволюции пассивных Континенталь; 
ных окраин. Юго-западная часть плато Роколл, которая отделила^ 
около 60 млн лет назад, не имеет структуры грабена, а, напротц 
включает толщу, очень сходную с той, что расположена на внепь! 
ней части плато Воринг Норвежского моря. :

Станция 406 (55°15,5(/ с.ш., 22o05,41, з.д., глубина океа| 
на 2911 м, глубина бурения 841 м) расположена в районе хр.Хаач 
тон и плато Роколл (см. рис.10). Мною изучены образцы от 406-1 
31-0, 78-80 см до 406-47-2, 77-80 см в интервале глубин от 62jj 
до 774 м из известково-кремнистой толщи. Диатомовые водоросли 
встречены в образцах от 406-31-5, 78-80 см до 406-33-3,123-12 
см в голубоватых,светло-серых известково-кремнистых илах.Комп 
леке диатомей с Hocella vigilans характеризуется большим ра» 
нообразием. Диатомеи встречены вместе с нанопланктоном зон 4 
Sphenolithua ciperoensia (=NP 25) ДО Sphenolith.ua diatentusi 
(=NP 24) позднего олигоцена. ;

Второй уровень диатомей установлен в образцах от 406-38-| 
5-6 см до 406-40-2, 145-450 см. В кремнисто-известковых илах! 
интервале 689-708 м встречен комплекс диатомей, который харак 
теризуется исключительно большим количеством обломков гигант
ской диатомеи Ethmodiacua ар. Этот комплекс приурочен к обра: 
цам от 406-38-4, 98-100 см до 406-38-5, 27-29 см. В образцах! 
406-39-4, 141-145 см до 406-40-2, 145-150 см преобладает Cest 
discua pulchellua Grev., Brightwellla pulchra Grun. По НЭН0 
планктону эта часть разреза отнесена к зонам Isthmolithua re- 
curvua - Sphenolithua paeudoradlana (=NP 19/20). Нижележащие 
отложения диатомей не содержали.

В северной половине Атлантического океана в Саргассовом! 
ре большой интерес представляют разрезы скважин, пробуренных 
43-м и 44-м рейсах "Гломар Челленджер" (рис.И, 12). Скважш 
расположены в переходной между тропической и бореальной обла<
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тями зоне; для расчленения отложений здесь используются тропи
ческие зональные схемы по известковым планктонным группам. По
этому в разрезах скважин возможно было провести корреля
цию этапности смены кремневых и известковых групп организмов.

Станция 386 с.ш., 64°14,94/ э.д.глубина океа
на 4782 м, глубина бурения 973,8 м) расположена в центральной 
части Бермудской возвышенности в 140 км к югу-юго-востоку от 
Бермудов. Исследованы образцы от 386-14ч[, 1-5 см до 386-28-2, 
123-125 см. Диатомовые водо
росли встречены в образцах 
от 386-14-1, 1-5 см до 386- 
18-2, 95-97 см в кремнистых 
турбкдитах интервала 328- 
408 м. Нижележащие известко
вые турбидиты интервала 413- 
480 м и кремнистые алевроли
ты диатомей не содержали.
Диатомовые водоросли разнооб
разны по систематическому со
ставу, представлены 85 вида
ми и внутривидовыми таксонами из 42 родов. В комплексе числен
но доминируют Coscinodiscus decrescenoides Jouse, Hemiaulus 
polymorphus Grun. ver. charkovianus Jouse/, Melosira arcbitec- 
turalis Brun, Paralia sulcata et var. crenulata Grun., Pseudo- 
podosira be lla  Gles. et Possn,, Pyxidicula cruciate Ehr., Kha- 
phoneis lancettula Grun., Stictodiseus califom icus var.nitida  
Gr. et s t . ,  встречающиеся с оценками "часто" и "в массе".Суб
доминанты Actinoptycbus intermedius A .S ., Brightwellia hyperbo- 
rea Grun., Epithelion lanigerum Meister, Eunotogramma weissii 
var, producta Gr. et S t., Coscinodiscue argus Ehr., Craspedodi- 
acus oblongus (Grev.) Hanna, Pterotheca aculeifera Grun., Pyxi- 
dicula turris (Grev. et Arnott) Streln. et Nikolaev, Pyxilla  
gracilis f .  saratoviana Forti, Sheshukovia abyssorum (Grun.) 
Gles,, Trlceratium barbadense Grev. Интересен ряд эпизодичес
ких видов, встреченных единичными створками и не по всему раз
резу: Asterolampra insignia A.F , A. vulgaris Grev., Biddul- 
phia tuomeyi (B a i l . ) Hoper, BimerograDL..a a f f . fulvum '.Greg.)

Рис.11. Схема расположения стан
ций в Саргассовом море.
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1978а; Okada, Ihierstein, ^979j. По силикофлагеллатам обра 
от 386-14-1, 100^101 см до 386-14-5, 134-135 см отнесены к 
не Diafcyocha hexacantha, а ОТ 386-15-3, 100-101 СМ ДО 3
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Скв. 390А
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Рис.12. Разрезы скважин 386, 387, 390А.
Здесь и на рис.14, 15, 17: 1 - диатомовый ил, 2 - глинис

тый диатомовый ил, 3 - диатомово-нанопланктонный ил, 4  - диато- 
мово-радиоляриевый ил, 3 - наношшнктонный ил, 6 -  цеолиты, /  - 
глина, 3 - песок, 9 - песчанистая глина, Ю  - алеврит, 11 - от
ложения подводных оползней, 12 - конкреции, 13 - нано-форами- 
ниферовый ил, - кремни, 15 - известняк, 15 - вулкано-кла- 
стические турбидиты, 17 - микрофоссилии с неминерализованны
ми оболочками, 16 - микрофоссилии, /9 - фораминйферовый ил, 

20 - перерывы в осадконакоплении,2У - глаукониты.

17-1, 88-89 см - К зоне Navlculopsis foliacea [Bukry, 1978а].
Станция 387 (32°19,2Г с.ш., 87°40,0' з.д., глубина океана 

5117 м, глубина бурения 794,5 м) расположена в западной части 
Бермудской возвышенности в 220 км от Бермудских островов. Ис
следованы образцы от 387-7-6, 17-20 см до 387-27-6, 40-42 см. 
Диатомовые водоросли прекрасной сохраннности и разнообразные в 
видовом отношении встречены в образцах от 387-7-6, 17-20 см до 
387-12-1, 95-96 см. Ниже по разрезу диатомеи отсутствуют. По 
систематическому составу диатомеи близки к комплексу скв.386. 
Здесь также к числу доминирующих можно отнести Hemiauius poly- 
morphue Grun. var. charkovianus Jouse, Ueloalra architecturalla
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Brim, Paralia sulcata (Ehr.) ci. var. sulcata et var. crenulati 
Grun. Среди доминантов распространены Craspedodlscus oblongus 
(G-rev.) Hanna, Pyxidicula cruciata Ehr., Brightwellia hyperbo- 
rea Grun., Trinaeria excavata Ehr. f. tetragons A.S.

По данным Бакри [викгу, 1978а], образцы от 387-9-1 до 
387-13-1 отнесены К зоне И annotetrina quadrate, по мнению 
Х.Окада И Х.Р.Тиршстейна[ркайа, Thierstein, 1979] - Nannotet- 
rina fulgens, а обр. 387-8-1 - К зоне Heticuloi'enestra un- 
bilica.

Станция 390 (30°08,54' с.ш., 76°06,74'' з.д., глубина океа
на 2665 м, глубина бурения 206 м) расположена в 1200 м от Блэйн 
Ноз на северо-восточном выступе плато Блэйк в районе Багамских 
островов. Скважина 390А интересйа тем, что в ней вскрыта грани
ца нижнего и среднего эоцена,.охарактеризованная известковым и 
кремневым Планктоном.

Исследованы образцы от 390А-1-3, 25-27 см до 390A-I4-5, 
106-109 см. Диатомовые водоросли встречены в эоценовых кремнис- 
то-коьколитовых илах,в палеоценовых и меловых карбонатных поро
дах они отсутствуют. Распределение диатомовых водорослей нерав
номерное,прослои^^атЬмёшй~пёреме"жаются с кокколитовыми ила
ми без диатомей.Диатомовые водоросли необильны,но представлены 
хорошо сохранившимися створками. По изменению состава видов вы 
делены четыре комплекса. Общими во всех комплексах видами явля
ются Biddulphia tuomeyi (Ball.) Roper, Pyxidlcula weissflogii 
(A.S.) Streln. et Nikolaev, Par alia sulcata (Ehr.) Cl., Pseudo- 
podosira bella Possn. et Gles., Triceratium (Entogonia) polycy- 
stinorum Pant., Triceratium capltatum Grev., T. subcapitatum 
(Grev.) Grun., T. dobreanum Grev., Trinaeria excavata Heib. f, 
tetragona A.S., Brightwellia hyperborea Grun., Kerathophora ro- 
busta Pant., Melosira architecturalls Brun, Pseudopodoeira pi- 
leiformls Jousd.__________________  _____________________^

В низах разреза (обр. 390А-7-4, 27-30 см) установлен комп
лекс с Craspedodiscus undulatus. В составе комплекса доминиру
ют Brightwellia hyperborea Grun., Coscinodiscus obscurus A.S. 
var. concavus Gles., Triceratium (Entogonia) polycystinorum 
Pant., Hemlaulus sp., Pseudopodosira bella Gles. et Possn., 
Py-illa gracilis Temp, et Porti, Triceratium capltatum Grev., 
Tr. Bubcapitatum (Grev.) Grun., Trinacria aff. pileolus Ehr.,
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створки которых имеют оценки обилия "редко" - "часто". Большая 
часть этих видов встречается и выше. Только на данном уровне 
в разрезе скв. 390А появляется вид-индекс Craspedodiacus undu- 
latus Gombos, а также Coscinodiscus obscurua A.S. , Coscinodis- 
cus senarius A.S., Rhizosolenia hebetate (Bail.) Grun., Rhizo- 
solenia эр. , Stictodiscus californicus Grev., Gyrodiscus hun- 
garicus Pant. , Hemiaulus maleolus Pant., Hemiaulus polymorphua 
Grun. vsr. frigida, Trinacria oriatata Gombos, Trinacria e , 
Pseudotriceratium chenevieri (Meiat.) Glea., Paralia polarie 
(Grun.) Gles. В комплексе присутствует ряд видов, которые 
переходят границу нижнего и среднего эоцена, но вскоре исчеза
ют ИЗ состава флоры. ЭТО Aulacodiscus sp., Hemiaulus ар., Cla- 
vicula polymorphs Pant., Coscinodiscus ep., Gyrodiscus sp., 
Hemiaulus weissflogii Pant., Trinacria simulacrum Gr. et St., 
Triceratium trisulcum Bail., Actinoptychus hetercstrophiis A.S.

А.Гомбос [Gombos, 1982a] ь этой части разреза скв. 390А 
выделил зону Craspedodiacus undulatus (табл.1). Диатомовые 
водоросли встречены вместе с радиоляриями зоны Buryella cli- 
nata, фораминиферами зоны Globorotalia formosa (=Р7) И НЭНО- 
планктоном зоны Marthasterites tribrachiatus (=Р 12), что по
зволяет уверенно относить вмещающие отложения к нижнему эоцену. 
Образец 390А-6-6, 141-143 см оказался без диатомей.

Второй комплекс с Craspedodiacus oblongus можно выделить 
в обр. 390А-6-4, 98-100 см, 390А-6-2, 31-40 см. Он характеризу
ется появлением 30 видов, отсутствовавших ниже: Porodqdiscus 
splendidus (Grev.) Gombos, Coscinodiscus radiatus Ehr., Uemia- 
ulus polycystinorum Ehr., Pyxilla graoilia таг. Baratoviaha 
Forti, Stephanogonia jarcevi Sheshuk., Stictodiscua picua Gom
boe, Triceratium undosum Pant,, Triceratium barbadense Grev., 
Tr. formosum Bright., Actinoptychus hyllabianua Brun, Craspe- 
dodiscus coscinodiscus Ehr.,Eunotogramraa weiasil Ehr. var.pro
ducts Gr. et St. .Stlctodiscus californicus Orev.var. nitida Gr. 
etSt.,“"Tr. condecorum Brightw. и ВИД-ИНдёкс Craepedodiscus 
oblongus (Grev.) Hanna. Несколько выше (в обр. 390А-6-2» 31- 
40 см) появляются Trinacria excavate Helb., Coscinodiscus 
monicae Grun., Hemiaulus polycystinorum Ehr. var. mesoleptp 
Grun., Strictodlscus gibbosus (Gr. et St.) Hust., Triceratium
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'Р Таблица Корреляция диатомовых зон с фораминиферовыми и нанопланктошшми 
‘ в разрезе скважины 390А, плато Блэйк-Багама

Зоны'

По форакияифе- 
Da;.: fGraaste-' 
in eia.,197BJ

по нанопланктону

[Schmidt, 197S"] [aukry, 1978b]

G. subcongloba ta 
(P11)

HP16 Sphenoli- 
tb.ua fur- 
catoli- 
thoides

0•P0
ё0
%

0a
и+>0-p
g
§

Coccolithm
staurion

HP15 Hannotetri-
na alata

Shiasmoli- 
thus gigasH.aragonensis

(РЮ)
Discoaster
kuepperi

G.pentacamerata 
(P9)

NP13 Discoaster
lodoensia Discoaster lo- 

doensis

G.formosa (P7) HP12 Martasteri- 
tus tribra- 
c hiatus

Tribrachiatus
ortostilus

Номер образ
цов (коры .сек
ции, глубина 

в см)

Диатомовые зоны

по автору по |$отЪоз, 
1982а]

1 2 40-42
1 3 25-27
1 6 115-617
2 2 118-120
2 6 36-41
3 2 78-81
3 2 9*-96
3 2 106
3 3 29-31
3 4 98-100
4 1 73-75
4 1 135-139
4 2 128-130
4 2 132-135
5 1 '78-82
5 2 10-15
5 2 71-73
6 2 31-40
6 4 98-100
6 6 141-143
7 4 27-30

lymorphus var. 
charkovianus

Brightvjellia
ЬурегЪогеа

Jraspedodis- 
:us oblongus

Craspedodis- 
cus moelleri

YZZZZZZ2ZZ77Z72/.
Craspedodis- Craspeaodis- 
cus undulatus cus undulatuf



lobatogemminatum Brun, Actinoptychus intermedlus A.S. Часть 
видов этого комплекса продолжает существовать и выше, опреде
ляя облик среднеэоценовой флоры.

А.Гомбос[ Qombos, 1302а] в этой части разреза выделяет 
местную зону Craspedodtscus moelleri. Однако наличие общих с 
зональным комплексом Craspedodlscus oblongua видов позволяет 
идентифицировать их и отнести обсуждаемую часть разреза к зоне 
Craspedodiecus oblongua. Диатомовые водоросли встречены совме
стно с радиоляриями зоны Phomocyrtis striata striata, фораминй- 
ферами зоны Globorotalie pentacamerata (=Р9) я нанопланктоном 
зоны Discoaster lodoensie (=NP13), что дает возможность датиро
вать комплекс ранним эоценом.

Граница между нижним и средним эоценом проведеца в скв. 
390А по смене известкового планктона: между зонами Globorota- 
lla pentacamerata И Hantkenlna aragononsla (Р9/Р10) ПО форами- 
НИферам И Discoaster sublodoensie, Hannotetrina quadrate 
(NPH/NP15) по нанопланктону. К сожалению, в пограничных сло
ях диатомовые водоросли отсутствуют.

Из 138 видов всего состава диатомей в данной скважине тре
тья часть (46 видов - 33,3%) переходит указанную границу: чет
вертая часть (37 видов - 26,9%) исчезает ниже, а 50 видов 
(36,2%) появляются выше границы. Таким образом, залегающие вы
ше комплексы среднего эоцена сформированы из видов-транзитов, 
проходящих по всему разрезу (скв.ЗЭОА), ввдов, переходящих гра
ницу, но исчезающих несколько выше границы, и видов, внодь по
явившихся.

Следующие два комплекса диатомей выделены в среднеэоцено
вой части разреза. В обр. 390А-4^1, 73-75 см и 390А-3-4, 98-
100 см установлен третий комплекс С Kemiaulus polymorphue var. 
charkovianus. В составе комплекса численно доминируют Ethmodi- 
scus sp., Melosira architecturalis Brun, Pseudopodosira belle 
Posen, et Gles., Pterotheca aculelfera Grun., Trlceratium bar- 
badense Grev.

По сравнению с нижележащим комплексом появляется 26 новых 
видов, среди которых Actinoptychus intermedlus A.S., AulacodJLs- 
cus aff. kristofovichii Jouse, Auliscus 3ctinoptychoides Gles., 
Glyphodesmis aff; williaiusonii(W.Sm.) Grun., Glyphodesmis sp., 
Isthmia enervia Ehr., Pyxilla johnsoniana Grev., Endictya oce-
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anise Ehr., Grammatophoi’a oceanica (Ehr. ) Grun. , Hemiaulus I 
sp.(aff. springfield A.S.), Mastogloia rutilana Бгип, Biedel 
sp. sp. , Pyxidicula joynsonii A.S., Gtrangulonema bsrbadensli 
Grev. И ВИД-ИНдекс Hemiaulus poly urphus Grun. var.charkoviai 
Jo.uae. Несколько выше, в обр. 390А-3-4, 98-100 см лоявляетс 
еще 6 видов, среди которых интересны Triceratium sp., Coscini 
discus duplex Gles. , Pseudorocella barbadensis Defl., DicladJ 
(Kanaya), Dicladia2 (Kanaya). Образец 390A-4^[, 73-75 CM OT| 
сится к зоне Hantkenlna aragonensis (P10), а обр. 390A-3-4, i 
100 CM - К зоне Globigerinatheca subconglobata (Pll). Б0ЛЬШЭ| 
часть отложений зоны Globigerinatheca subconglobata диатоме! 
не содержит (обр. 390А-3-3, 29-41 см).

Самый верхний четвертый комплекс диатомей с Coscinodisci 
succinctus в разрезе скв, 390А установлен в обр. 390А-2-2, Ц 
120 см. По сравнению с предыдущим комплексом с Hemiaulus pol; 
morphus var. charkovianus, на этом уровне появляется Л.8 новы! 
видов, отсутствовавших ниже по разрезу: Auliscus parvulus Gri 
Brightwellia pulchra Grun., Melosira selecta A.a., Rhaphoneii 
amphiceros Ehr., Bh. boryona Pant. , Hutllaria sp., Sti- 
ctodiscus parallelus (Ehr.) Gr. et St., Triceratium re- 
ceptus A.S., ВИД-ИНДекс Coscinodiscus succinctus Gles. и Д] 
По фораминиферам отложения, содержащие обсуждаемый комплекс) 
ТОМеЙ, отнесены К зоне Globigerinatheca subcc .globata (=РИ 
а ПО наноплактону~ К зоне Sphenolithus furcatolithoides (=1 
16). А.Гомбоо в среднеэоценовой части разреза выделяет одну I 
С'ГНую зону Brightwellia hyperborea [Gombos, 1982а]. По радиол 
риям эта часть разреза отнесена к зоне Thyroscyrtis triacantl

Сопоставление комплексов диатомей скв. 386, 387 и 39 
дает основание говорить о сходстве на уровне комплексов Нет: 
aulus polymorphus var.charkovianus И Coscinodiscus succinct 
однако состав диатомей в скв. 386 и 387 много богаче, так ж 
как и численность створок. Наличие в составе последних таких 
видов, как Hemiaulus klushnikovi Gles., Н. tenuicornis Grev. 
H, reflexispinosus Boss, Peponia barbadensis Grev., Asterolai 
pro insignia A.S., A. vulgaris Grev., Auliscus harduanlanu 
Grev», Eupcdiscus о am о ruensis Grun., Dime rogra.ama fulvura (Gre 
Ralfs, Cosoinodiscus heteroporus A.Cl., Corona magnifii
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Lef. et shen., свидетельствует, скорее всего, о иных фациаль
ных условиях накопления осадков в районе Бермудских островов.

1.8. Северо-Восток СССР

Сведения о палеогеновых диатомовых водорослях Северо-Вос
тока СССР появились в литературе сравнительно недавно. Первая 
находка диатомей из отложений свиты мыса Телеграфического на 
р.Анадырь принадлежит В.С.Шешуковой-Порецкой [Шешукова-Порец- 
кая, 1967, 1974; Нуэе, Шешукова-Порецкая, 1971]. Повторно диа- 
томеи из этого местонахождения изучала Т.Л.Невретдинова [1982]; 
ею же описан близкий по составу комплекс диатомей из отложений 
оммайской свиты на побережье Пенжинской губы. Из этого же райо
на Л.М.Долматовой [1975] описано несколько новых видов диато
мей из глинистых алевролитов окланской серии бассейна р.Оклан. 
На Командорских островах ею же был установлен комплекс диато
мей в пелитовых туфах верхней части свиты мыса Толстого.

’ На о-ве Карагинском Т.В.Орешкина [1982] обнаружила два 
комплекса диатомей: из отложений второго слоя свиты мыса Тол
стого верхнего эоцена и из средней части ильхатунваямской сви
ты олигоцена. В.С.Пушкарь [196/] из осадочных и осадочно-вулка
нических пород, поднятых при драгировании в каньонах бухты Оль
ги и Кроноцкого залива,описывает четыре разновозрастных комп
лекса диатомей среднеэоценового - позднеолигоценового времени. 
Краткая информация о стратиграфическом положении известных в 
северо-западной части Тихоокеанской области комплексов диато
мей приведена коллективом авторов [Болдырева и др. 1984].

Детальные сведения о систематическом составе диатомей из 
донных отложений каньонов бухты Ольги и Кроноцкого залива име
ются также в статье З.И.Глезер, Л.М.Долматовой, Е.Г.Лупикиной 
[1986].

Большой интерес представляет находка лагунной пресновод
ной флоры диатомей в береговых обрывах мыса Астрономического 
Западной Камчатки,в эоценовых отложениях свиты мыса Астрономи
ческого и олигоценовых - свиты южнинской [Лупикина, Долматова, 
1984а, 19846, 1985].

Таким образом, в морских палеогеновых отложениях матери
ковых разрезов и в донных осадках Дальнего Востока описано око
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ло сени разновозрастных комплексов диатомей в возрастном диш 
зоне от среднего эоцена до позднего олигоцена включительно [Е 
дырева и др., 1984]. Однако имеющийся материал очень отрыво 
ный, из разрозненных разрезов и не всегда может быть четко д| 
тирован, а набор из нескольких видов, как правило, приводимы: 
авторами для характеристики комплексов, не позволяет проком
ментировать их стратиграфическое положение и провести сопоста 
вление.

*1.9. Диатомовые зоны палеогена внетропической области 
северного полушария

Создание зональной шкалы по диатомовым водорослям для па 
леогена представляется довольно сложным из-за отсутствия до 
статочно полных разрезов палеогена, охарактеризованных диато- 
меями. Это относится в первую очередь к верхнему палеогену. El 
большую трудность представляет вопрос соотношения объемов эо 
по диатомовым водорослям и известковым группам организмов. Moi 
но сказать, что на сегодняшний день удалось выяснить положен® 
уровней диатомовых зон по отношению к зональной шкале по из! 
вестковому планктону, которая принята для палеогена в качеств! 
эталонной, стандартной шкалы. Однако существует несколько шка 
и по известковым группам для разных районов на континентах, i 
для палеогеновых отложений океанов, что создает известные тру, 
ности при корреляции. В данной работе принято сопоставление pi 
них шкал по фораминиферам и их соотношение с зональными шкала 
ми по наноплэнктону, приведенное Б.А.Крашенинниковым [1982 
Дискуссионен и вопрос о критериях выделения зон диатомовых 
поскольку авторы руководствуются разными- принципами, выдел1 

разные типы биостратиграфических зон ([Рубина, Дрознес, 196] 
Глезер, 1979а; Schrader, Penner, 1976; Jouse, 1979; Gombos 
1983b; Fenner, 1984a, 1984bJ.

Предлагаемая в настоящей работе зональная схема по диато 
мовым водорослям для палеогена бореальной области является св 
ной, поскольку, как это видно из предшествующего раздела, не 
ни. одного региона, в котором диатомовыми был бы охарактеризов 
полностью разрез палеогена. Так, Западная Сибирь, Казахстан 
Поволжье дают возможность проследить изменения систематическо
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го состава диатомей в течение раннего палеогена, тогда как в 
европейских разрезах и в Атлантическом океане полнее охаракте
ризован поздний палеоген.

За основу выбраны разрезы, в которых диатомовые водоросли 
найдены совместно с нанопланктоном и фораминиферами. Однако для 
разрезов бореального палеогена это большая редкость. Чаще диа
томовые водоросли встречаются вместе с радиоляриями, корреля
ция которых с известковым планктоном разработана лучше. И та
ким образом, по совместным находкам диатомей.и радиолярий про
водилась корреляция диатомовых зон со шкалами по известковым 
группам планктона.

Для вновь выделяемых зон я старалась по возможности выдер
живать единые критерии. За основу была взята оппель-зона. Оп- 
пель-зона может быть определена как зона, характеризующаяся ас
социацией таксонов ограниченного и в значительной степени пере
крывающегося распространения, выбранных как показатели прибли
зительной одновременности. Не все из этих таксонов должны при
сутствовать в комплексе для того,чтобы зона могла быть законно 
идентифицирована. Нижняя часть зоны обычно маркируется по'пер
вому появлению, а верхняя часть - по исчезновению каких-либо 
таксонов [Международный стратиграфический справочник, 1978] . По
скольку при описании диатомовых зон палеогена территории Совет
ского Союза предыдущими авторами [Рубина, Дрознес, 1961; Гле
зер, 1978, 1979а, 19796; Глезер, Табачникова, 1985; Глезер,
1986] не были даны четкие определения границ зон, свое лредста- 
вление об изменениях в составе видовкоторые характеризуют 
верхнюю и нижнюю границы^ я привожу ниже.

В палеогеновых отложениях высоких широт северного полуша
рия установлено 18 биостратиграфических уровней изменения сис
тематического состава диатомовых водорослей, положенных в осно
ву зонального расчленения (табл.2).

1. Зона Trinacria heibergiana выделена 3.И.Глезер [1979а, 
19796] в талицкой свите Западной Сибири и нижнесызранской под
свите Поволжья^ Стратотип зоны установлен 3.И.Глезер в диатоми
тах нижнесызранской подсвиты нижнего палеоцена в карьере г.Ин
га. Зона прослежена в марсятской свите восточного склона Ура
ла в районах г.Серова, Бурмантово и лос. Усть-Манья.
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Нижняя граница зоны определяется первым появлением Trina- 
cria pileolus Ehr., T. heibergiana (Grun.) Gles., T. reglna 
Heib., Kemiaulus polymorphus var. frigida Grun. На ЭТОМ уровне 
резко возрастает численность Pyxidicula lavrenkoi (Jous4) 
Strain, et Nikolaev, единичные экземпляры которого присутству
ют в позднемеловых отложениях. Для зонального комплекса харак
терно массовое количество створок Hemiaulus rossicus Pant,, 
Thalassiosiropsis wittianus (Pant.) Hasle. Верхняя граница 
определяется исчезновением ряда видов, существующих с позднего 
мела и входящих в состав зонального комплекса диатомей: Неш1а- 
ulus roeeicua Pant., Pyxldicula lavrenkoi (Jouse') Streln. et 
Nikolaev, P. dissonus (Schulz) Streln. et Nikolaev, Trinacrla 
insipiens Witt, Lepidodl6Cus elegans Witt.

Состав зонального комплекса в разных частях распростране
ния зоны несколько меняется. В нижнесызранских диатомитах По
волжья в комплексе диатомей часты створки Coscinodiecus simbir- 
skianus A.S., С. vigilans A.S., Pyxidlcula weyprechtii Grun., 
отсутствующие в. марсятской и талицкой свитах Сибири.

Зона Trinacrla heibergiana по объему примерно соответст
вует радиоляриевой зоне Cromyocarpus (?) ovatus [Козлова, Стрель
никова, 1984] в марсятской свите восточного склона Урала и зо
не Buryeila alifera [Козлова, 1983б] в нижнесызранских отложе
ниях Поволжья. Находка в Приантарктической области сходного ком
плекса .диатомей совместно с нанопланктоном дает возможность оп
ределить его положение в стратиграфической шкале палеогена на 
уровне ЗОН от Criiciplacolithus tenuis ДО Pasciculitus tympa- 
niformls нижнего палеоцена.

3 северном полушарии зона прослежена только на восточном 
склоне Урала и в Среднем Поволжье.

2. Зона Trinacria ventriculosa, выделенная З.И.Глезер 
[i979a] со стратотипом в разрезе диатомитов камышинской свиты 
на горе Граное Ухо у г.Сенгилей Ульяновской области установлена 
на восточном склоне Урала в низах серовской свиты, в нижнелю- 
линворском подгоризонте люлинвор'ского горизонта Западно-Сибир
ской низменности,в тыкбутакской свите Западного Предмугоджарья, 
в глинах самобийской свиты Литовской впадины (Калининградская
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область). Возраст зоны по этапности развития диатомей З.И.Гле 
зер принимает как поздний палеоцен.

■ Нижняя граница зоны маркируется появлением Coscinodiecua 
anlssimo.vae Gles.et Rub., Anaulus v-yprechtii Grun. , Tricera- 
tlum simulacrum Gr, eb S b. , Trinacria exculptn (Heib.) Husb., 
Grunowlelle. gemmata (Grun.) V.H. Вид-индекс Trinacria vent: 
culosa (A.s.) Gles., спорадически появляющийся в верхах зм 
Trinacria beibergiana, становится доминирующим видом. Верхи 
граница определяется подошвой зоны Hemiaulus proteus. В разш 
частях распространения зоны систематический состав несколько 
няется. Так, в западно-сибирских разрезах иногда в большом к< 
личестве встречаются створки Hemiaulus incurvus Schibkova,
В самбиЙСКОЙ свите - Triceratium sundbyense Hust., Hemiaul 
characteristicus Ilajos.

В разрезах камышинской свиты Поволжья и серовской свит 
Урала зона Trinacri»» ventriculosa примерно соответствует рад 
ляриевой зоне Tripodiscinus sengilensis. Последняя в Средне 
Поволжье залегает над зоной Buryella tetradica, отвечающей ф 
аминиферовой зоне Globorobalia pseadomenardii (=F4), сопоствл 
мой C Acarinina mckannl (=A.subsphaerica) юга СССР И COO 
ветствующей низам верхнего палеоцена [Козлова, 1983б]. Прису 
ствие в зональном комплексе диатомей Hemiaulus incurvus Sch.il 
kova, Н. inaequilaterus Gombos, встреченных в южном полушар 
совместно с нанопланктоном зон в интервале от Fasciculithi 
involutus до Discosater multiradiatus, позволяет определить! 
тиграфическое положение зоны Trinacria ventriculosa в раэре 
верхнего палеоцена. В северном полушарии зона прослежена в 3 
падной Сибири, Казахстане, Поволжье и Калининградской облас!

В нижней части зоны Trinacria ventriculosa выделяютс 
слои с Aulacodlscua t«ner, установленные в верхах бузинови 
и вешенской свите позднего палеоцена Воронежской антеклй! 
Верхняя и нижняя границы слоев не прослежены из-за отсутств! 
диатомей в подстилающих и перекрывающих отложениях. Слои с 1 
lacodiscus tener охарактеризованы следующими видами диатомо; 
водорослей:Aulacodiscus excavatus A.S., Pyxidicula moellej 
(A.Б.) Btrcln, at Nikolaev, P. ferox (Grev.) Strain, at Niki 
laev, Craapedodiscus klavaenii Grun,
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Близкий по составу видов комплекс диатомей выделяется в 
разрезе верхнесызранских отложений у с.Балашейко и в нижней ча
сти камышинских диатомитов Граное Ухо у г.Сенгилей Ульяновской 
области. Большое число общих видов рода Aulacodiscus Ehr. име
ется и в составе диатомей формации Молер [Benda, 1972]. Однако 
для уверенного выделения слоев с Aulacodiscus tener в перечис
ленных выше районах требуется дальнейшее изучение. Стратиграфи
ческое положение слоев с Aulacodiscus -tener определяется их 
распространением в разрезе верхнепалеоцзновых отложений (вешен- 
ская и бузииовская свиты). В северном полушарии слои прослеже
ны в Воронежской и Волгоградской областях.

3. Зона Hemiaulus proteus выделена 3.И.Глезер [l979aj , 
стратотип - верхняя часть толщи диатомитов в разрезе камышин
ской свиты на горе Граное Ухо у г.Сенгилей Ульяновской области, 
Зона прослеживается в нижнеирбитских диатомитах Пур-ТазоБского 
фациального района и среднелхшиноворском подгориэонте Курганско
го фациального района Западной Сибири. Вне Советского Союза зо
нальный комплекс диатомей выявлен в отложениях формации Молер 
(Мо-С1ау) в Дании (обнажение 602 Knuden-Stollekling, [Perch-Hi- 
elaen, 197(§). Раннезоценовый возраст зоны определен 3.И.Гле
зер по этапности развития диатомей.

Нижняя граница зоны определяется присутствием Hemiaulus 
proteus Heib., Pyxidicula edita (Jouse) Streln. et Hikolaev.P. 
moeiieri (a .s . )  streln. et Mikolaev. Верхняя граница проводит
ся по исчезновению большинства палеоценовых видов и совпадает 
с подошвой зоны Coscinodiscus uralensis. В зональном комплек
се широко распространены виды, появившиеся в предыдущей зоне 
Trinacria ventriculosa: Coscinodiscus josefinus Grun., Trinac- 
ria exoulpta (Heib.) Hust., T. excavata Ehr. f.tetragons A.S.,
T. regina Heib., Grunowiella gemmate (G rur.) V.H. В комплексе 
еще встречаются Hemiaulus elegans (Heib.) Grun., Actinopty- 
chus heterostropbus A.S. 1

Стратиграфическое положение зоны не совсем ясное. Это мо
жет быть уровень верхнего палеоцена или нижнего эоцена. В се
верном полушарии зона прослежена в Западной Сибири, Поволжье и 
Дании.
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4. Зона Coscinodiscus uralensis распространена в ирбит- 
ской свите на восточном силоне Урала и в среднелюлинворсхом м 
горизонте Западно-Сибирской низменности, в нижней части акчат. 
ской свиты Предмугоджарьл. Комплекс диато.мей с Coscinodiscus 
uralensis впервые описан А.П.Жузе [1949] из эоценовых отложа 
ний восточного склона Урала. Позднее отложения, охарактеризо
ванное рассматриваемым комплексом, бы.ди выделены Н.В.Рубиной 
[рубина, Дрознес, 196l] В качестве ЗОНЫ Coscinodiscus uralen- 
sis предположительно среднеэоценовогс возраста без указания 
стратотипа. Позднее З.И. Глезер [1Э79а> 1979б] предложила в на 
честве стратотипа зоны С. uralensis отложения, вскрытые скв. 
130 (ин-л 106-137 м) около г.Ивдель Свердловской области. По 
особенностям эволюционного развития флоры диатомей автор выси 
зывает мнение о ракиеэоценовом возрасте зоны.

Нижняя граница зоны устанавливается по появлению Coscino 
scus uralensis Jouse'. Приблизительно на этом уровне появляетс 
с. агь'-’s L.hr., С. radiatus hhr. В комплексе сокращается дол 
участия видов Trinacrio Heib. и Hamiaulus Shr. Увеличивается 
Еидовое разнообразие Pyxidicula Ehr. В пределах зоны появляи 
СЯ Pyxidicula punctata (Jouse) Streln. et Nikolaev, P. polari 
(Grun.) streln. et Hilcoiaev, в верхах зоны отмечзны единична 
створки Р. megapora (Grun.) Streln. et Nikolaev. Верхняя гра 
ница определяется подошвой зоны Coscinodiscus payeri. По обл 
му зона Coscinodiscus uralensis приблизительно соответствует] 
диоляриевой зоне Petalospyris foveoiata [Козлова, Стрельников 
1984]. Стратиграфическое положение зоны условно определяется 
низах эоцена. В северном полушарии зона прослежена только в 
ладной Сибири и Казахстане.

5. Зона Coscinodiscus payeri установлена в ирбитской и 
те исреднелклннворском подгоризонте'Западной Сибири, в акчаа 
ской свите Западного Предмугоджарья, в верхах верхнетасарансв 
подсвиты Тургая. Комплекс диатомей с Coscinodiscus payeri 6i 
впервые установлен А.П.Жузе [1949] в эоценовых отложениях вс 
точного склона Урала. II.В.Рубина [Рубина, Дрознес, 196l] виде 
ла зону Coscinodiscus ax’gus - с. payeri гюзднеэоценового воз; 
та без указания стратотипа. З.И.Глезер [1978, 1979а, 1979б] j 
зоны Coscinodiscus payeri описала стратотип в разрезе диатод
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тов акчатской свиты Западного Предмугоджарья в Киргизском ме
сторождении диатомитов из разреза Красный Мадьярский. Средне- 
эоценовый возраст комплекса зоны 3.И.Глезер принимает на осно
вании эволюционного развития диатомей.

Сопоставление распределения диатомей в разрезе Киргизско
го месторождения с распределением во многих разрезах восточно
го склона Урала и севера Западной Сибири убеждают меня в том, 
что в Киргизском месторождении вскрыты лишь верхи зоны Goacino- 
diacus payer!. Поэтому в качестве гипостратотипа зоны Соа- 
cinodiacuc payeri я предлагаю разрез скв. 19-У Усть-Манья,где 
прослеживаются и нижняя и верхняя границы обсуждаемой зоны. 
Зона Coscinodiacus payeri в скв. 19-У установлена в диатоми
тах интервала 111-74 м.

Нижняя граница зоны проводится по появлению вида-индекса 
Coscinodiscua payeri Grun. Приблизительно на этом же уровне 
отмечены Coscinodiscus decrescenoidea Jouse, G. perfoi’.atus Л.&, 
C. oculus ir id is  Ehr. ВИДЫ C. uralenaia Jousts, Pyxidicula ino- 
elleri (Grun. )strela . et Nikolaev продолжают существовать.В верх 
ней части зоны присутствуют Pyxidicula marginata (Grun.) 
Streln. et Nikolaev, P. edita (Jouse) Streln.et Nikolaev,Paeu- 
dopodoaira Bella Posan, et Gles., Paeudotriceratium chenevieri 
(Meist.) Gles. Верхняя граница зоны Coscinodiscus payeri про
водится ПО подошве ЗОНЫ Pyxilla g rac ilis . Зона Coscinodiacus 
payeri по объему соответствует радиоляриевой зоне Petaiospy- 
ris fisce lla  [Козлова, Стрельникова, 1984].

Стратиграфическое положение зоны определяется условно в 
пределах нижнего эоцена, так как в разрезе она залегает ниже 
диатомовой зоны Pyxilla g rac ilis , которая соответствует уров
ню фюраминиферовой зоны Globorotalia fornosa (=Р7), сопостав
ляемой с G. marginodentata [Крашенинников, 1982]. В северном 
полушарии зона прослежена в Западной Сибири и Казахстане.

6. Зона Pyxilla g rac ilis  установлена в ирбитской свите 
Урала и верхнелюлинворской подсвите Западно-Сибирской низменно
сти. Комплекс диатомей с Р. g rac ilis  впервые описан А.П.Жузе 
[1S49] на восточном склоне Урала и первоначально датирован оли- 
гоценом. Обзор мнений по поводу датировки этого комплекса де
тально изложен 3.И.Глезер [1961, 1974]. Н.В.Рубина [Рубина,
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Дрознес, 196l] выделила в диатомовых глинах Нижнего Приебы 
три местных зоны диатомей: зон}'’ с частым развитием РухШа 
gracilis, ЗОНУ С массовым развитием F. gracilis и зону Cost 
nodiccus poiyactis. По устному сообщению Н.В.Рубиной, основа 
ние зоны Р. gracilis совпадает с появлением вида-индекса.

3.И.Глезер [1974, Г978] в верхах верхнелюлинворской под
свиты выделяет две зоны диатомей: Pyxilla gracilis и P.oiigo 
c..eenioa Var* tenuis. Последняя включает зону Coacinodiscus 
poiyactis Н.В.Рубиной. Стратотипы зоны Pyxilla gracilis И Р, 
P.oligocaer.ica var. tenuis установлены З.й. Глезер [1979а] в 
отложениях акчатской свиты Киргизского месторождения диатоми
тов Западного Предмугоджарья. Возраст зонального комплекса ди 
томей по 3.И.Глезер [Г9?Эа, 1979б] - средний эоцен. Зона Py
xilla gracilis по диатомеям и Dictyocha secta по силикофла- 
геллатам сопоставляется 3.И.Глезер [Глезер, Табачников, Г985] 
С фораминиферовыми зонами Acarinina rotundimarginata И Hantto 
nine alabamensis среднего эсцена. А.П.Кузе [douse', Г979] так® 
рассматривала зону Pyxilla gracilis как среднеэоценовую и им 
ющую почти глобальное распространение.

Анализ видового состава диатомей в разрезах Западной Ся<̂  
ри, стратотипическом разрезе обсуждаемой зоны в акчатскойой 
те Киргизского месторождения диатомитов, в вершаутских слоя 
Поволжья и в океанических осадках приводит к иному выводу о: 
стратиграфическом положении и распространении зоны. Во-первых] 
зона Pyxilla gracilis имеет весьма ограниченное, а не глобал 
ное распространение. Она установлена в разрезах “ ирбитской | 
верхнелюлинворской свит Западной Сибири, в акчатской свите За 
падного Предмугоджарья и, возможно, в Швеции в районе г.Охус. 
Состав зонального комплекса в перечисленных районах несколько 
варьирует. В вершаутских слоях комплекс диатомей сильно обед
нен. Океанические местонахождения, на которые ссылается А.П.1 
зе [ Jouse, 1979], охарактеризованы совершенно иными ассоциаци 
ми диатомей, хотя в их состав и входит Pyxilla gracilis Temp 
et Porti. Во-вторых, отсутствие определения границ зоны приве 
ло к весьма свободному толкованию объемов зоны, когда комплен 
"с частным развитием Pyxilla gracilis" то относится к зоне F 
xilla gracilis, где вид-индекс является доминантным [Глезер 
1979а, с.27], то включается в состав зоны Coscinodiscus payei 
[Глезер, Табачникова, 1985, с.59].
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В выделенном 3.И.Глезер [19?9а, 19796J стратотипическом 
разрезе зон Coscinodiscus payeri и Pyxilla gracilis в Киргиз
ском месторождении диатомитов в комплексе диатомей из диатоми
тов зоны Coscinidiscus payeri присутствуют единичные створки 
РухШа gracilis Temp, et Forti. В ГЛИНИСТЫХ диатомитах ЗОНЫ 
Pyxilla gracilis вид-индекс встречается часто и в массе.

Нижняя граница зоны Pyxilla gracilis совпадает с появле: 
ем вида-индекса. Приблизительно на этом же уровне отмечены Pa
rana clavlgera (Grun.) Gles., Liradiscus ellipticua Grov., 
Xanthiopyxis biscoctiformis Port!, Triceratium jenesianus Grun. 
Несколько ниже этого уровня в верхах зоны Coscinodiscus payer! 
встречаются Coscinodiscus decrescens Grun. var. decreecens et 
var. polaris Grun., численность которого в пределах зоны р. 
gracilis становится нередкой-частой. В верхней части зоны чис
ленность Pyxilla gracilis Temp, et Forti возрастает ДО ЧЭСТОЙ, 
и приблизительно на этом уровне зафиксированы Coscinodiscus he- 
teroporus Ehr,, C. mirabilis douse, Brightwellia hyperborea 
Grun., Stictodiscus hardmanlau.us Grev., S. pantocsekii Temp. 
Верхняя граница зоны Pyxilla gracilis определяется появлением 
Pyxilla oligocaenica Jouse' и совпадает с нижней границей одно
именной зоны.

Зона Pyxilla gracilis по объему соответствует радиолярие- 
вым зонам Spongotrochus paciferus и Heliodiscus lentis [Козлова, 
Стрельникова, 1984^j. Зона Heliodiscus lentis является аналогом 
тропической радиоляриевой зоны Buryeiia clinata, которая отве
чает фораминиферовнм зонам Р7/Р8, нанопланктонным зонам NP12 - 
НР13 и относится к нижнему эоцену,что позволяет рассматривать 
стратиграфическое положение- зоны Pyxilla gracilis не выше фора- 
миниферовых зон Р7/Р8, в верхах нижнего эоцена.Положение, зоны Ру- 
xilla gracilis в верхах "нижнего эоцена подтверждается сходст
вом видового состава диатомей с зоной Craspedodiscus undulatus. 
Последняя установлена А.Гомбосом £ Gombos, 1982аЗ в разрезе скв. 
390А плато Блэйк Багама. Границы зоны определяются распростра
нением зонального комплекса, в скв. 390А в выше- и нижележащих 
отложениях диатомеи отсутствуют. Стратиграфическое положение 
зоны Craspedodiscus undulatus в верхах нижнего эоцена опреде
ляется по совместным находкам комплекса диатомей с фораминифе- 
рами зоны Gioborotalia foimosa (=Р7) и ншгопланктоном зоны
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Tribrachiatus orthostylus (=NP 12). Распространение ее or 
раничено районом Блэйн Багама. В северном полушарии зона Ру- 
x ll la  g rac ilis  прослежена в Западной Сибири, Казахстане, Па 
зенской области, в Швеции.

В вершаутских слоях з разрезе у пос.Сухановка Пензенск! 
области комплекс диатомей соответствует самым верхам зоны Ру 
xllla gracilis. В его составе имеется до 50# видов, общих 
зоной Craspedodlscus undulatus, что позволяет считать зону 
Pyxilla gracilis бореальным аналогом зоны Craspedodlscus га 
dulatus.

7. Зона Pyxilla ollgocaenlca var. tenuis установлена 
3. И.Глезер [1978, 1979а, 1979б] со стратотипом в верхах акча1 
ской свиты Киргизского месторождения диатомитов, прослежена 
верхнетасаранской подсвите Тургайского прогиба, в терменбе! 
скпх слоях саксаульского горизонта Предмугоджарья и в бескар( 
натных глинах Прикаспия.

Комплекс диатомей С Pyxilla oligocaenica var. tenuis ВП( 
вне был выделен А.П.Кузе [1549] вместе с Pyxilla g rac ilis . По 
зднее Т.Ф.Воэженникова [i960], К.Г.Шибкова [l96l] проследил 
более высокое стратиграфическое положение комплекса с РухШа 
oligocaenica var. tenuis. Его широкое распространение в liyj 
Тазовском районе Западной Сибири прослежено мною [Стрельников 
I960] и Н.В.Парамоновой [1964а]. Первоначально комплекс датир 
вали ранним олигоцеиом [Кузе, 1949; Возженникова, 1960; CTpej 
никова, 1960; Кротов, Шибкова, 1961]. Впервые вопрос о пони® 
нии возраста комплекса был поднят Е.К.Лавренчук [1959]. Разл 
ные мнения и история датировок изложены 3.И.Глезер [1974]. I 
мнению 3.И.Глезер, зона Pyxilla cligocaenica var. tenuis ОТШ 
сится к среднему эоцену и сопоставляется с фораминиферсвыми; 
нами Globigerina turcmenica, G. praebulloides [Глезер, 19791 
Глезер, Табачникова, 1985].

Нижняя граница зоны определяется по появлению вида-инде| 
са. Для этой границы свойственно исчезновение ряда видов, xi 
рактерннх для нижележащей зоны Р. g rac ilis . Приблизительно м 
данном уровне появляются единичные формы-Tricerotium (Entogo- 
nia) polycystlnorura Pant. ,Kj.ttonia granulata Chen.,0oscinodisi 
lilrab llis  Jouae, ‘lelosira architecturalis Brun. Верхняя rpaHi 
ЦЭ проводится ПО появлению Craspedodlscus oblongus (Grev!



Hanna и совпадает с подошвой одноименной зоны. В составе зо
нального комплекса характерны Brightwellia hyperborea Grun., 
Hemiaulus weissflogii Pant. , Pseudopodosira be 11a Gles.et Possr.., 
Pyxilla gracilis Temp.et Forti, Par a lia  clavigera CGrun. ) Glea. 
Стратиграфическое положение зоны в верхней части нижнего эоце
на определяется по положению между зоной Pyxilla g rac ilis , со
поставляемой с уровнем зон Р7/Р8 и NPI2 по известковому план
ктону, и зоной Craspedodiscus oblongus, отвечающей зонам Р9/ 
Р10 и NPI3. Зона Pyxilla oligocaenica, возможно, соответству
ет верхам фораминифероьой зоны Globorotalia aragoaensis (=РЗ) 
и имеет раннеэоцзновый возраст. В северном полушарии зона про
слежена в Западной Сибири, Казахстане, Прикаспии и Норвежском 
море,

8. Зона Craspedodiscus oblongus установлена Ю. Феннер 
[Schrader, I'enner, 1976J в скв. 338 и 34С Норвежского моря.Ниж
няя граница проводится по появлению вида-индекса, что отмечает
ся в разрезах Западной Сибири, где в верхах зоны Pyxilla oli- 
socaenica спорадически встречаются единичные створки Craspedo
discus oblongus (Grev.) Hanna, и прослеживается в Казахстане, 
где над зоной Pyxilla oligocaenica З.И.Глеэер [i979a] выделя
ет зону Paralia oamaruensis. Возможно, в этом районе будет 
выделена зона Craspedodiacus oblongus, так как вид-индекс ука
зывается в составе комплексов.

Для зонального комплекса характерны Hemiaulus polycysti.no- 
г ш  Е'пг. var. polycystinorum et var. mesolepta Grun., H. longi- 
cornis Grev., H. kluschnikovii Gles., Trioeratium barbadense 
Grev., которые появляются почти одновременно с видом-индексом.
В комплексе часто встречаются створки Hemiaulus polymorphius 
Grun., Helosira architecturalis Brun, Pyxidicula turris (Grev. 
et Arnott) Streln. et Nikolaev, P. erotica (Gxun.) Streln. et 
Mikolaev, Odontotropis carinata Grun., единично присутствуют 
створки Pyxilla oligocaenica Jouse/ var. oligocaenica et var. 
tenuis.

В Норвежском море в основании зоны Craspedodiscus oblon
gus выделены слои с I’rinacria excavata f. tetragons [Стрельни
кова , 4979}, которые отличаются значительной обедненностью ком
плекса по сравнению с зональным комплексом. В слоях с Trinac-
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ria  б-.cavata f, tetragons СТВОрки Craspedodiscus oblongui 
(Grev.) Hanna единичны, также редки створки Triceratiua barbs 
dense Grev.,отсутствуют Melosira architecturalis Brun, Hernias 
lua polyoystinorum Bhr. В то же в?; ~т для слоев характерно 
большое количество створок Pterotheca costato bchibkova. Hemi 
nlus polyrnorphus Grun.,Cosc3nodiscus asteromphalus Ehr.var.hy 
rida Grun., численность которых значительно сокращается вш

Слоям с Trinacria excavata f . tetragona в Норвежском мо 
ре соответствуют по радиоляриям слои с Phacodiscus testatus 
[Козлова, 19793. Возможно, комплексы диатомей и радиолярий oi 
ражают местные особенности осадконакопления Норвежского моря! 
первых этапах образования зоны Craspedodiacus oblongus.

Стратиграфическое положение зоны Craspedodiacus oblongus 
в верхах нижнего - низах среднего эоцена определяется по совн 
стнам находкам с известковым планктоном и соответствует уровн 
фораминиферовнх ЗОН Globorotalia aragonensis ,Acarinina bullbii 
oki И нанопланктона Discoaster lodoens.is, D, sublodoensis, a 
также радиоляриям зоны Phomocyrtis striata striata. Зона npfr 
слеживается во многих разрезах северного и южного полушарий, 1 
тропической области.

В Северном полушарии зона Craspedodiscus oblongus устанси 
лена на территории СССР, в Норвежском море, в районе Багамски 
островов, в отложениях Келлогг в районе Сан-Франциско, США, 
штат Калифорния [ваггоп е.а., -19843, сходный комплекс просле
жен А.Эрлиш в Израиле [Erlich, Moshkovitz, 19823. Видимо, эт! 
зона может быть выделена и в разрезе о-ва Барбадос (Малые Ан 
тильские острова), так как сам вид-индекс и многие характерна 
для зонального комплекса диатомеи впервые описаны еще в прош 
лом веке из отложений о-ва Барбадос. М.Хайош [Nagy, Coutin, 
1976J приводит ряд видов, входящих в состав зонального компле 
са, в том числе и вид-индекс из диатомитов провинции Ориенто 
на о-ве Куба. В экваториальной части Атлантического океана ко 
плекс был описан 3.И.Глезер и А.П.Жузе [19743 в Районе хребз 
Сьерра Леоне, а Ю.Беннер [Fenner, 1977} - в районе Сан-Паул< 
Зональный комплекс прослежен Ю. Феннер [Fenner, 1984а, I9866J 
Мексиканском заливе. В южном полушарии зона Craspedodisci 
oblongus выделяется в северной части Тасманова моря.
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9. Зона Praccymatosira monomembranacea установлена в раз
резе скв.340 Норвежского моря [Стрельникова, 1S7S[J. Нижняя гра
ница проводится по появлению вида-индекса. На этом уровне от
мечены Asterolampra vulgaris A .S ., Brightwellia imperfecta 
Gles,, Hemiaulus abnormis Sfcreln., H. vesicarius Streln. Верх
няя граница в северном полушарии не прослежена. В зональном 
комплексе характерны Asterolampra insignia A.S., Cladogx-airuaa ? 
cebuense Grun., Coscinodiscus obscurus A.S. var. minor liattr. , 
C. senarius A .S., Hemiaulus polymorphuE Grun., H. unicornutua 
Brun, H. klushnikovii G les., в массе встречаются Iricera - 
uium barbadense Grev. , Irochosira spinosa Ki.tt., часты створ И 
Coacinodiscus sp ira lis  Hajos, Odontotropis carinata Gran. 
Стратиграфическое положение зоны определяется в пределах нижней 
части среднего эоцена по положению над зоной Craspedodiscus 
oblongus. . В Норвежском море совместно с диатомеями зоны 
Fraecymatosira monomembranacea встречен комплекс радиолярий
0 Heterosestrum sc'nabalkini [Козлова, 19793.

В северном полушарии зона прослежена в Норвежском море. 
Видимо, она может быть выделена в разрезе эоцена и на Дальнем 
Востоке. Судя по спискам диатомей [Глезер и др., 198бЗ, в об
разце Г/36 из донных осадков оухты Ольги' определены Ргаесута- 
tosira monomembranacea (Schrader)S trelru и ряд ВИДОВ (Характер
ных для обсуждаемой зоны. Обедненный комплекс с Praecymatosi- 
ra monomembranacea встречен в Курило-Камчатской впадине

ПХ О О (Г
(обр. -. коллекция В.С.Пушкаря). В южном полушарии зона 

1-1
прослеживается в Приантарктическом районе и, видимо, может 
быть выделена в районе плато Сан-Пауло [Реппег, 19773 тропиче
ской области.

10. Слои С Coscinodiscus a ff. tenerrimus установлены В 

скв. 339 Норвежского моря [Стрельникова, 19793» Нижняя и верх
няя границы, не прослежены. Среди диатомей характерно присутст
вие таких ВИДОВ, как Tubaformis unicornis Gombos, Irochosira 
trochlea Hanna, Coscinodiscus subtilis  Ehr., Peponia barbaden- 
eietSi’ev ., Coscinodiscus argus Ehr., G. debilis Hattr., Muel- 
leriopsis limbata (Ehr.) V.H. Положение слоев в разрезе выше 
ЗОНЫ Praecymatosira monomembranacea принято условно. По нали
чию Общих ВИДОВ СЛОИ С Coscinodiscus a if . tenerrimus могут
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быть сопоставлены с. подзоной Tubaformis unicornis Приантарки 
ческого района, установленной в верхней части зоны Praecymatt 
sira monomembranacea. Стратиграфическое положение слоев с Cos 
cinodiscue e f f . tenerrimus в пределах среднего эоцена тагае 
принимается условно по положению в разрезе. В Норвежском море 
комплекс с Coacinodiacus a ff . tenerrimus встречен совместно 
с радиоляриями Lithampbora quadripora [Козлова, 1979J.

И .  Слои с Hemiaulua polymorphus var. charkovianus виде! 
ны в тиакинской свите Воронежской антеклизы в разрезе у ст.Ка 
темировка, прослеживаются в скв. 386 и 387 в районе Бермудсм 
островов и в разрезе скв. 390А, плато Блэйк Багама.

Нижняя граница не установлена из-за отсутствия диатомей I 
подстилающих отложениях. Верхняя граница проводится по подошв 
слоев с Coacinodiacus succinctus. Ассоциация диатомей харани 
ризуется C'o3Cinodiscus obscurus A.S. var. obscurus, Pyxidiculi 
Joynsonii (A .S .) Streln. et Nikolaev, P. weisaflogii (A.S, 
Streln. et Nikolaev, P. charkovianus (Jouee) Streln. et Niko
laev, Sunotogramma weiesii Ehr. var. products Gr. et S t . , He- 
miaulus polymorphus Grun. var. charkovianus Jouse. В верхней 
части слоев появляется Porodiscus splendidus Grev. Стратигра 
фическое положение слоев с Hemiaulus polymorphus var.charkovi 
nua определяется по совместным находкам диатомей с наноплани 
НОМ на уровне зон Nannotetiina fulgens (sNP 15 Chiphragmalitt 
alatus) -  Reticulofenestra umbiiica среднего эоцена. В север
ном полушарии слои прослеживаются в Воронежской области, в Ai 
лантическом океане (район Бермудских островов и шгато Блэйк 1 
гама).

12. Слои с Coseinodiscus succinetun установлены в разр 
зе тшкинской свиты у ст. Кантемировка Воронежской области и 
скв.ЗЭОА плато Блэйк Багама. Нижняя граница проводится по по 
лению вида-индекса, совпадающему с появлением Brightwellia р 
chra Grev., Hemiaulus omithocephalus Ross, Melosira select 
A.S. В разрезе тишкилской сбиты на этом уровне отмечена Par 
l i a  enmaruensis (Gr. et st.) Gles. Верхняя граница устанавл 
вается ПО .полощве слоев С Triceratium unguiculatum Gr. et St 
В ассоциации диатомей характерны виды Pyxidicuia crenata (sii 
sb.uk.) Streln. et’Nikolaev, Auliscus actinopbychoides Gles.,



corona retinervis Sheshuk., Triceratlum dobreanum A.S. Страти
графическое положение слоев определяется по совместным наход
кам диатомей с известковым планктоном и соответствует зонам на
нопланктона Diacoaater saipanensis (=NP 16) И Globigerina 
turcmenica по фораминиферам среднего эоцена. В северном полу
шарии слои прослеживаются в Воронежской области и в Атлантиче
ском океане (район плато Блэйк Багама).

13. Слои с Trlceratium unguiculatum установлены в верх
ней части тишкинской сбиты  в  разрезе у  ст. Кантемировка Воро
нежской области. Нижняя граница проводится но появлению вида- 
индекса, а также Hemiaulus a ff . novocaetrensla Eoas, latturli 
azabol Pant., Stictodiscua kcssutli Pant., Trlceratium trieu l- 
cum Bail., Maatogloia rutilans Brun. На этом уровне исчезает 
Triceratlum barbadenee, Trinacria exculpta Helb. Верхняя гра
ница устанавливается по подошве слоев с Triceratlum oubcapita- 
turn -  Rutilaria lymoniformis. Стратиграфическое положение сло
ев в верхах среднего эоцена определяется по их залеганию в верх
ней части тишинской свиты. В северном полушарии слои прослежи
ваются в разрезе у ст.Кантемировка Воронежской области.

14. Слои с Trlceratium aubcapitatum -  Eutilaria lymonifor- 
mia установлены в отложениях касьяновской свиты в разрезе у 
ст. Кантемировка Воронежской области.

Нижняя граница определяется по исчезновению” большинства 
видов, свойственных нижележащим комплексам ^среднего эоцена, 
верхняя граница не прослежена" по условиям обнаженности. На гра
нице слоев Trlceratium unguiculetum и Trlceratium.subcapita- 
tum -  Rutilaria lymoniformia происходит значительное обеднение 
видового состава диатомей. В ассоциаций доминируют; Faraiia 
oamaruensis (Gr. et S t .) G lea ., CoscinodiscuB obscurus A.S.var. 
obecurus et var. concavua Glea., C. groaaheimii Glea, Ха
рактерны ВИДЫ Triceratium aubcapitatum Grev., Rutilaria lymoni- 
formis Ross, R. epailon f .  longicomis Temp, et Brun. Стра
тиграфическое положение слоев в общем разрезе соответствует ни
зам верхнего эоцена по залеганию в касьяновской свите.

В северном полушарии слои прослежены только в Воронежской 
области.
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Слои С Coscinodiscus succinctus, Triceratiujn unguicuJat 
И TriceratiuQ subcapitatum -  P.utilaria lymoniiormis по объек 
пилимо, соответствуют зоне Paraiia oaiaaruensis, установленно 
3.И.Глезер [l979aj в бассейне р.Сев.Донец и прослеженной е 
на территории Днепровско-Донецкой впадины и в Тургайском про 
бе. По мнению З.И.Глезер, зона Paraiia oamarucnsis характер! 
ет позднеэоценовую часть разреза. Однако, как показывают nj 
веденные выше данные, возраст зоны Paraiia canmruensis дне 
сионен. Вид-индекс Р. oamaruenais появляется в верхах сре 
го эоцена- Одной из основных целей, которые я преследовала^ 
выделении слоев, было выявление изменения систематического oi 
става диатомей на границе среднего и верхнего эоцена и на эн 
основе более детальное расчленение отложений.

15. Слои C Coscinodiscus elegans, Cestodiscus sp. (oama 
ensi3), Ethmodiscus sp. установлены в разрезе скв.406 в рай 
не плато Роколл. Границы определяются распространением кош 
лекса.в выше- и нижележащих отложениях диатомовые водоросли 
ветре .ены. Характерными видами в комплексе являются Ethmodis 
сиз sp., Coscinodiscus elegans Grev., Cestodiscus sp. (oamai 
ensis s tre ln .) .Sceptroneis sp .Аналоги комплекса в северном! 
лушарии отсутствуют. Наличие Cestodiscus sp., Coscinodisci 
elegans Grev. указывает на некоторое сходство с комплексен 
Coscinodiscus elegans Приантарктического района Тихого oi 
ана. Стратиграфическое положение слоев определяется по cobmi 
ным находкам с нанопланктоном зон Isthmolithus recurvus (=ш 
и Sphenolithus pseudoradians (=NP 20) в верхней части ве] 
него эоцена. В северном полушарии слои прослежены в Атланта1 
ском океане (район плато Роколл).

16. Слои с Pyxilla aff. prolongata установлены А.ПД 
[1979, 1980J в разрезе скв.337 Норвежского моря. Сходный по 
ставу комплекс прослежен в скв.112 моря Лабрадор. Нижняя 
верхняя границы не определены из-за отсутствия диатомей в в 
и нижележащих отложениях. В ассоциации доминируют Pyxidicu 
turris (Grev. et Arnott) Streln. at Nikolaev, Hemiaulus pol 
eystinorura Ehr^, Huttonia norvegica Schrader,Liradiscus asp 
rulus Andrews И вид-индекс Pyxilla aff. prolongata Bn 
Стоатиграфичеокое положение слоев в низах нижнего олигоцена 
нято условно [Жузе, 1979, I960]. В Норвежском море слоям с
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xilla a f f• proiongata соответствует комплекс радиолярий с На- 
liomma (?) extima [Петрушевская, 1979],

В северном полушарии слои прослежены в Норвежском море, в 
Атлантическом океане (южная часть моря Лабрадор) и на Дальнем 
Востоке, о-в Карагинский [Орешкина, 1982].

17. Слои с Pseudotriceratium radiosoreticulatum выделены 
А.П.Жузе, [1979, 1980] в разрезе скв.338 Норвежского моря. Не :.- 
няя граница определяется по появлению Synadra jouseana Sbe- 
chuk., з. puctata Jouse, s. curvata Jouse. Приблизительно на 
этом же уровне в состав флоры входят Pseudotriceratium radio- 
soreticulatum Grun., Sceptroneis praecaduoea Hajoa et Schrader, 
Cymatosira fo a s ilis  Schrader, C. compacta Schrader. Верхняя 
граница проводится по подошве зоны Pyxidlcuia marginata -  Go-.i- 
othecium decoratum. Стратиграфическое положение слоев с Pseudo
triceratium radioaoreticulatum определяется на уровне нэноплан- 
ктонной зоны Sphenollthus distentua (^НР24) верхнего олигоцена 
по совместным находкам [Miiller, 197б]. В северном полушарии 
слои прослежены только в Норвожском море.

18. Зона Pyxidlcuia marginata -  Goniothficium decoratum 
установлена А.П.Кузе [1979, 1980] в отложениях плато Воринг 
(скв.338) и прослежена на северном склоне Фареро^Йсландского 
порога (скв.336) и на хребте Ян-Майен (скв.346) в Норвежском 
море.

Нижняя граница проводится по появлению единичных экземпля
ров Rocella vigilana Fenner, L isitz in ia  ornata Jouse,Ko.zloviel- 
la sp., Pyxidicula coronata Ehr. Верхняя граница определяется 
по подошве слоев с Raphidodiacus marylandiscua, относящихся к 
неогену. В ассоциации диатомей характерны Pyxidicula marginata 
(Grun.) Streln. et Wikolaev, P. spinosissima (Grun.) Streln.et 
Nikolaev, K isseleviella carina Sheshuk., Goniothecium decora- 
tum Brun,Actinoptychua thumii A.S. ,Rhisosolenia hiebetata (Ball.) 
Gran var. auhacuta Grun. Стратиграфическое положение комп
лекса определяется по совместным находкам'на уровне зон NP24 - 
NP25 нанопланктона в верхах верхнего олигоцена.

А.П.Жузе [i960] к этому же уровню относит комплекс диато
мей, описанный ею в' отложениях карагйинской свиты Южного Мангч-
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шлака, и отмечает некоторое сходство флористического состава! 
комплексом диатомей среднего Майкопа Краснодарского края. Зои 
Pyxidieula m arginal -  Goniothecium decoratum прослежена В О 

ложениях ильхатумваямской овиты о-ва Карагинского, Восточна 
Камчатка [Орешкина, 1982].

По мнению А.П.Жузе [1Э80], зона Pyxidicula marginata- (li 
nlothecium decoratum является бореальным аналогом тропичесио 
зоны Roceiia vigiiane, установленной в экваториальной часта 
Тихого океана [Жузе, 1974]. Нижняя и верхняя границы ее не др 
слежены. В скв. 406 в районе плато Роколл в составе зоны йо- 
cella vigilana доминирует зональный ВИД Rocella vigilans А.6 
встречаются R. gelida, Craspedodiscus coscinodiscus Ehr., Coe 
cinodiscus olxgocaenitiua Jouae7, Aulacodiacua a ff. pellucidus 
Grev., Pyxidicula apinoaiaaima (Grev.) Streln. et .Nikolaev.

Стратиграфическое положение этого комплекса- определяется 
по совместным находкам с нанопланктоном зон Sphenolithua dis- 
tentua (=НР 24) Й Sphenolithua ciperoensis (=NP 25) В самых 
верхах верхнего олигоцена.

В северном полушарии зона Rocella vigilans.прослежена в 
Атлантическом океане в районе плато Роколл.

Таким образом, описанная выше последовательная смена ком 
лексов пиатомей и их положение по отношению к шкале известно» 
го планктона наглядно показывают, что практически весь разре: 
палеогена высоких широт северного полушария ' охарактеризош 
диатомеями (см. табл. 2).

В пределах палеоцена выделены зоны i'rinacria heibergiana 
(нижний палеоцен) И Trinacria ventriculosa, Iiemiaulus proteua 
(верхний палеоцен).

Эоцен охарактеризован шестью диатомовыми зонами и восемь 
слоями С флорой - от Coscinodiscus uralensis до Coscinodiscus 
elegans, Cestodiscus sp. (oamaruensis), Ethmodiscus эр. Нш 
неэоценоьый подотдел включает зоны от Coscinodlscus uralensis 
до Craapedodiseua oblongua (нижняя часть); среднеэоценоиый 
от Craspedodiscus oblongua (верхняя часть) ДО Triceratium и 
guioulatum; верхнеэоценовыЙ ПОДОТДел - ОТ Triceratium subcap 
tatum -  Rutilaria lyraoniforrais и Coscinodiscus elegans, Ce 
tcdiscus эр. (oamaruensis), Ethmodiscus sp.

Олигоцен охарактеризован зонами""Jyxliia '"aif. proi ongata" 
(НИЗКИЙ ОЛИГОЦен), Pseudotricoratium radlosoreticulatum, Pyxl 
dlcula merginata -  Gonlothecum decoratum ИЛИ Rocella v ig i- 
inns (верхний олигоцен).



Глава 2

ДИАТОМОВЫЕ ВОДОРОСЛИ В ОТЛОЖЕНИЯХ ПАЛЕОГЕНА 
ПРИАНТАРКТИЧЕСКОГО РАЙОНА

В современную эпоху в Мировом океане главный пояс, биоген
ных кремнистых илов шириной 900-2000 км распространен вокруг 
Антарктиды. Возникновение и существование этого пояса связано 
с циркумантарктическим течением. Однако биогенное кремнена- 
копленио имело место в Приантарктическом районе в меловое и па
леогеновое время, когда циркумантарктического течения не су
ществовало. Наиболее полные разрезы с диатомовыми водорослями 
известны в юго-западных частях Атлантического и Тихого океанов.

В бассейне Атлантического океана диатомовые водоросли ус
тановлены в скважинах, пробуренных б/с "Гломар Челленджер" в 
36 и 71 рейсах в районе Фолклендского плато. Б Тихом океане в 
материковых разрезах Новой Зеландии на о.Южном около г.бамару 
известно месторождение диатомитов палеогенового возраста. Кро
ме этого б/с "Гломар Челленджер" вскрыты кремнистые отложения 
с диатомовыми водорослями в скважинах 21 и 29 рейсов в Тасма
новом море и в 28 рейсе в море Росса.

2.1. Атлантический океан

В юго-западной части Атлантического океана, в районе фол
клендского плато, изучены отложения палеоцена, эоцена и олиго
цено, вскрытые скв. 327А, 328, 328В 36 рейса и 511, 512А, 512,
513А 71 рейса "Гломар"Челленджер" (рис.13-15). В программу бу
рения входило выяснение позднемезозойской и кайнозойской исто
рии юго-западной части Атлантического океана, а именно, опреде
ление времени раскрытия Южной Атлантики, появления пролива 
Дрейка, формирования циркумантарктического течения.и связанно
го с этими процессами возникновения ледового покрова Антаркти
ды [Крашенинников, Басов, 198б"].



Диатомовые водоросли встречены в отложениях верхнего па
леоцена, среднего и верхнего эоцена, нижнего и верхнего олип 
цена совместно с фораминиферами и нэнопланктоном.

Станция 327 (50°28' ю.ш., 46О/,7,02' з.д,, глубина океан! 
2400 м, глубина бурения 469,5 м) расположена на западной сп 
роне банки Мориса Юинга. Позднепалеоценовые диатомовые водор 
ли определены в диатомово-радиоляриевых илах мощностью до 38i 
которые вскрыты скв.327А. Исследованы образцы от 327А-5-1,3$ 
40 см до 327А-8-3, 16-47 см. Диатомовые водоросли определе! 
по всей исследованной части разреза. Комплекс диатомей небоп

о
513

Фолклендские 
(Мальвинские) о-ва

•512 •згв
®327 
•511

^ о .  Ю. Георгия

Рис.13. Схема расположения станций в районе 
Фолклендского плато.

тый, представлен 10 родами и 30 видами. Численно домшнод 
Hemiaulus incurvus Sqhibkova, Н. polymorphus Grun., H. elega 
(Heib.) Grun., Pyxidicula turris (Grev. et Arnott) Strain. 
Nikolaev, Symbolophora ehrenbergii Nikolaev, J?rinacria heibe 
giana (Grun.) Gles., Tr. simulacrum Gr. eb St., Odontotropi 
klavsenll Debes. К ЧИСЛУ субДОМИНЭНТОВ ОТНОСЯТСЯ Thalassios 
ropsls wittlanus (Pent.) Hasle, Cosclnodiscus argus Nhr., He 
miaulus characteristicus Hajos, Grunowiella aff. krotovii G] 
Среди редких видов присутствуют Triceratium tesselatum Grei 
Janischa antique Grun. , Sceptroneis grunowii Anlssimova, l'ri 
ceratium mirabile louse’, Hemiaulus inaequileterus Grrabos. Г 
распространению отдельных видов А.Гомбос(рошЬо8, -1976] вшда 
ет три местные 30НЫ1 Gdontotrcpis klavsenii, Sceptroneis sp,

ее



Рис.14. Разрезы скважин 328, 
3286, 
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Hemiaulus inaeq.uilate.rus. А.П. Жузе 
[4982^ рассматривает комплекс в каче
стве зонального для местной зоны He
miaulus incurvus (табл.З).

По нанопланктону [[пиве, Wind, 
1976] в этой части разреза выделены 
две местные зоны: J'aeoiculithus invo- 
lutuB, соответствующая диатомовым зо
нам Odontobropis klavsenil, Sceptro- 
neis ар. А и частично HemiauluB ina- 
equilaterus (см. табл.5). Зона Heiio- 
lithuB universua сопоставляется c 
верхней частью зоны Hemiaulus inae- 
quilaterus. Зона Easciculiutius invo- 
lutus может быть сопоставлена с зо
нами тропическо-субтропичесдой облас
ти от Pasciculithus tympaniformis до

•РисЛ5. Разрезы скважин Discoaster nobilis, a Heliolithus 
511 5I3A 512 5I2A. universua - С Discoaster multiradia-

tus (Крашенинников, Басов, 198б].
Станция 328 (49°48,67у ю.ш., 36°39,53' з.’д., глубина океа

на 5095 м, глубина бурения в скв. 328 - 397 м, в скв.328В - 
474 м) расположена в Мальвинской впадине непосредственно к вос
току от фолклендского плато. Было пробурено три скважины, наибо
лее глубокая (328В) достигла на глубине 474 м верхнемеловых цео- 
литовых аргиллитов.

В скв.328 исследованы образцы от 328-4-4, 433^135 см до 
328-4-4, 88-90 см из интервала 45,5-55,0 м. Диатомовые водорос
ли встречены в первых трех образцах; в обр. 328-4-4, 88-90 см 
они отсутствовали. В комплексе диатомей определен 71 вид, раз
новидность И форма. Численно доминируют Coscinodiscus astero- 
mphalua Ehr. var. hybrida Grun., C. decreecenoides Jouse, He
miaulus polymorphus var. moraianus Grun., Pyxidicula grunowil 
(Gr. et St.) Strain, at Nikolaev, P. turris (Grev. at Arnott) 
streln. et Nikolaev, Pyxilla prolongate Brun. Своеобразие фло
ры определяется присутствием субдоминантов Coscinodisous alegana
Grev., C. vetuatisaimua Pant., Goniotheoium decoratura Brim,



Таблица 3. Диатомовые зоны в разрезе скважин 327А, 328,
328В в районе Фолклендского плато

Сква
жина Образец, глубина в см Зоны

[Gombos, 1976] данные авв

328В

328

3 - 3 bN 0 1 » Рч

3 - 4 73 -  74
3 - 5 140 -  141
3 - 6 8 5 -86

4 - 1 140 -  141
4 - 2 73 - 74

4 - 4 142 -  143
4 - 5 131 -  132

5 - 1 16 -  17
5 - 1 140 -  141
5 - 2 7 3 -7 4
5 - 3 17 -  18
5 - 3 60 -  61

Pyxilla
prolongate

itelosixa archi- 
tecturalis

Hemiaulus inci-
S U S

Rocella gelid,

Hemiaulus
pacificus

Pyrgupyxis eoce
ne -  Pterotb.eca 
aculelfera

Coscinodiscus 
elegans, Cast 
discus sp.

4 - 1 113 -  114 
4 - 2  3 1 -3 2  
4 -  3 83 -  84

327A

5 - 1 39 -  40
5 - 1 104 -  105
5 - 2 123 -  124
5 - 5 111 -  112
5 - 6 111 -  112

6 - 1 104 -  105
6 - 3 103 - 104
6 - 4 134 -  135
6 - 6 110 -  111
7 - 2 48 -  49
7 - 2 140 -  141

8 - 1 46 - 47
8 - 3 16 - 17

Hemiaulus lnae- 
qullaterus

Sceptronels sp.A

Odontotropls
klavsenil

84

Hemiaulus
incurvus



HemlaulUB characteristicus Hados, Melosira architecturalia 
Brun и особенно Huttonia ер. .численность створок которого до
стигает оценок "нередко - часто". А.Гомбос[ЪотЪоз, 1976] в 
этом интервале выделил местную зону Pyrgupyxia eocena -  Ptero- 
theca aculeifera. Известковые организмы отсутствуют. По радио
ляриям (Lychnocanome bellum, L. ampitrita) И СИЛИКОфлагелла- 

там (зона Dictyocha deflandrei) отложения датируются поздним 
эоценом [Busen, Wise, 1976].

В скв. 328В исследованы образцы от 328В-3-3, 10-11 см до 
328В-5-3, 60-61 см из интервала 26,5 - 55 м. Довольно разнооб
разные диатомовые водоросли представлены 95. видами и внутриви
довыми таксонами. В образцах от 328В-5-2, 73-74 см до 328В-5-3, 
60-61 см часто встречаются Pyxllla  prolongata Brun и Pyxidlcu- 
la turria (Grev. et Amott) Streln. at Nikolaev. Остальные виды 
в этих образцах представлены единичными створками: Co3cinodi3- 
сиз vetusiasimua Pant. ,C.aateromphalus Ehr. var.hybrids Grun., 
Goniothecium decoratum Brun, Hemiaulua polymorphu6 Grim., H. 
unlcornutus Brun, Huttonia ep., Melosira architecturaliaBrun, 
Pyxidicula auperba (Grev.) Streln. et Nikolaev, P. grunowii 
(Gr. et S t.) Streln. et Nikolaev. Однако наличие этих видов, 
особенно экзотического вида Huttonia ар ., позволяет сопоста
вить обсуждаемый комплекс с комплексом диатомей скв.328.

В образцах от 328В-3-6, 85-86 см до 328В-5-1, 140-141 см 
состав диатомовых водорослей иной. Здесь встречены следующие 
численно доминирующие виды: Ceetodiscus puichellus Grev.., с. 
robustua Jouse, Coscinodiscus marglnatua Ehr., Hemiaulua chara- 
cteri6ticus Hajoa, Pyxllla prolongata Brun, Pyxidicula gruno
wii (Gr. et S t .) Streln. et Nikolaev, Xanthiopyxis acrolopha 
Forti. Субдоминантами являются: Aeterolarapra insignia A.S.,
Hemiaulua pacificus Hados, Goniothecium decoratum Brun, S tic - 
todiacus callfom lcua Grev. var. nitida Gr. et S t . , i'rlnacria 
excavate Helb. f . excavate. Эпизодически встречаются формы He- 
miaulus reflexiapinoaua Нова, U. rectua twists Benner. Состав 
ассоциации диатомей позволяет отнести эту часть разреза к ниж
нему олигоцену.

В образцах от 328В-3-3, 10-11 см до 328В-3-5, 140-141 ом 
комплекс доминирующих видов составляют Endyctia robuata (Grov.)
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Hanna et Grant., Hocella gelida (Mann) Buckry, Synedra jousea-1 
na Sheshuk., Coacinodiscus marg.inatus Ehr- , среди сопутст-' 
вующих ВИДОВ МОЖНО привести Asteromphalus robustus Castr. ,Bid- 
dulphia rigida A.S., Bogorovia veni , mini Jouse, Triceratium 
macroporun Had os. В целом комплекс бедный по видовому составу 
но достаточно характерный для позднего олигоцена.

А.Гомбос[йотЬоз, 1976] выделил местные зоны: в интервале 
от 328В-5-1, 147-148 см до 328В-5-3, 84-86 см — P yrgu p yxis 
e o c e n a  -  P t e r o t h e c a  a c u l e i f e r a  позднего эоцена, в интервале01 
328В-4-4, 5-7 см ДО 328В-5-1, 9-11 СМ -  H e m ia u lu s i n c i s u s  поз* 
него эоцена - позднего олигоцена, в интервале от 328В-4-1, 45- 
47 см ДО 328-4-3, 145-147 СМ -  M e lo s i r a  a r c h i t e c t u r a l i s ,  и в и» 

тервале от 328-3-2, 70-72 см до 328-3-6, 126-428 см - Pyrgu- 

p y x is  p r o l o n g a t a .  Две последние зоны датируются А.Гомбосом по» 
дньм олигоценом (см. табл.З).

Станция 512 (скв.М2 - 49°52,1Э4' ю.ш,, 40°50,713' э.д.;
скв. 512А -'49о52,170' ю.ш., 40°50,71С> з.д., глубина океана 
1846 м, глубина бурения в скв. 512 - 78 м, в скв, 512А - 90 м) 
расположена на северо-восточном краю банки Мориса Юинга.

Диатомовые водоросли исследовались из эоценовых кремнис
тых и кремнисто-карбонатных илов мощностью до 63 м в образцах 
от 512А-2-1, 69-71 см до 512А-2-5, 69-71 см и от 512-6-1, VO- 
72 см до 512-49, СС. Диатомовые водоросли очень разнообразны, 
представлены 45 родами и 121 видом и внутривидовым таксоном.Ч| 
сленно по всему разрезу доминируют Cosclnodiscus argus Ehr., с, 
decrescenoides Jouse, C. asteromphalus Ehr. var. hybrids Grun., 
Hemiaulus polymorphus Grun., Melosira architecturalis Brun, 
Fyxidicula turris (Grev. et Arnott) Streln. et Nikolaev, Tri
ceratium barbadense Grev.

Изменения в составе видов позволяют выделить несколько ко« 
плекоов диатомей. Комплекс с Craspedodiscus oblongus встречен 
в отложениях, вскрытых в скв. 512А (образцы от 512А-2-1, 69- 
71 см до 512А-2-5, 69-71 см). В комплексе с Craspedodiscus 
oblongus определено около 55 видов диатомей, среди которых 
наиболее характерным является Craspedodiscus oblongus (Grev.) 
Hunna, встречающийся единичными створками, а также Coscinodia- 
chs vctuatlssiinus Pant., Hemiaulus characteristicus Hajos, Py-



xidicula edita (Jouse) Streln. et Nikolaev, Pyxidicula crucia
te Ehr., Pyxilla grac ilis  Temp, et Forti. В большом количест
ве встречаются створки Melosira architecturalis Brun, Tricera- 
tium barbadense Grev. В верхах единично появляется Ргаесуиа- 
tosira monomembranacea (Schrader) Streln.

Иной состав диатомовых водорослей встречен в скв. 512 
в интервале от 512-12-1, 10^12 см до 512-19, СС. В комплексе о 
Praecymatosira monomembranacea значительно увеличивается об
щая численность диатомей и видовое разнообразие по сравнению с 
комплексом Craspedodiscus obiongus. Численно доминируют Melo- 
aii’a architecturalis Brun, Triceratium barbadense Grev., Prae- 
cymatosira monomembranacea (Schrader) Streln., Hemiaulus poly- 
cystinorum Ehr. var. polycyrstinorum et таг. mesolepta Grim., 
Hemiaulus tenuicornis Grev. Субдоминантами являются: Astero- 
lampra insignia A.S., A. vulgaris Grev., Dimerogramma fulvum 
(Grev.) Ralfs, Pyxilla g rac ilis  Temp, et Forti var.saratoviana 
Forti. Эпизодические виды: Brightwellia imperfecta Jouse', Ry- 
lands.ia biradiata Grev., Pseudorutilaria monile Gr. et S t . , He
miaulus reflexispinosus Ross, Odontotropis gombosii Streln., 
Tubaformis unicornis Gombos -  появляются на разных уровнях и 
встречаются не повсеместно, хотя и характеризуют флору данного 
интервала.

Комплекс С Triceratium unguiculatum -  Coscinodiscus mar- 
ginatua выделен в верхней части разреза скв. 512 (образцы от 
512-6-1, 70-72 см до 512-11-3, 41-43 см). В комплексе с Trice- 
ra'fcium unguiculatum -  Coscinodiscus marginatus появляются Cos
cinodiscus marginatus Ehr,, Goniothecium deooratum Brun, Pyxi
dicula superba (Grev,) Streln. et Nikolaev, значительно со
кращается численность Triceratium barbadense Grev., a Praecy- 
matosira monomembranacea (Schrader) 6treln. встречается единич
но и не повсеместно (табл.4).

По планктонным фораминифёрам отложения, содержащие пять 
комплексов дйатомей, подразделены на две зоны новозеландской 
шкалы: самая нижняя часть (около'7 м) вскрыта в интервале от 
512А-2-3, 69-71 см до 512А-2,СС, отнесена купоне Pseudoglobo- 
quadrina primitive, а большая часть (скв. 512) к зоне 
Globigerapeis index.. Комплекс фораминифер позволяет коррелирс;-
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Таблица 4. Диатомовые зоны в разрезе скважин 512 и 512А
Фолклендского плато

Сква
жина

512

512А

Образец, глубина в см

6 - 1 70 - 72
6 - 2 17 - 19
7 - 1 90 - 92
7 - 3 90 - 92
8 - 1 58 - 60
9 - 1 108 - 110
9 - 2 102 - 104

1 0 - 1 143 - 145
1 0 - 3 20 - 22
1 1 - 1 10 - 12
1 1 - 2 48 - 50
1 1 - 3 41 - 43

1 2 - 1 10 - 12
1 2 - 2 16 - 18
1 2 - 3 30 - 32
13. - 1 79 - 81
13, CC

1 4 - 1 80 - 82
1 5 - 1 80 - 82
1 5 - 2 34 - 36
1 5 - 3 34 - 36
1 5 - 2 2 - 4
16,- 1 40 - 42
1 6 - 2 40 - 42

1 7 - 1 50 - 52
1 7 - 2 50 - 52
1 7 - 3 50 - 52
1 8 - 1 50 - 52
1 8 - 2 50 - 52
1 8 - 3 50 - 52
1 9 - 1 18 - 20
1 9 - 2 18 - 20
1 9 - 3 18 - 20

2A - 1 69 - 71
2A - 2 69 - 71
2A - 3 69 - 71
2A - 4 69 - 71
2Л - 5 69 - 71

Зоны

Coscinodiscus marginatus - 
Triceratium unguiculatum

T u b a fo r r a is  u n ic o rn is

я<a
о
a)

(

n0)оp
as
&о<D
aj

O d o n t o t r o p is  gombofli

P o ro d ia cu a  sp len did i

&

Craspedodiscue oblongus



вать эти отложения с зоной Giobigerapsis k.ugieri - нижней ча
стью зоны Orbulinoid.es beckmanii среднего эоцена тропической 
области[basov е .а ., 1983]. Обильные, но довольно однообраз
ные комплексы нанопланктона ограничивают среднеэоценовые отло
жения В пределах ЗОН Discoaster distinctus, Reticulofenestra 
hempdenensle ' по схеме А.Эдвардса {Edwards, 197l] или в пре
делах подзоны Discoaster b ifax  зоны Reticulofenestra umbilica 
по схеме Д.Бакри [Bukry, 1973а].

Станция 511 (51°00,28л ю.ш., 46°58,30> з.д., глубина океа
на 2589 м, глубина бурения 632 м) расположена на западном 
склоне банки Мориса Юинга. Скважина 511 вскрыла сравнительно 
полный разрез верхнеюрских, меловых и палеогеновых отложений. 
Палеогеновая часть разреза сложена диатомовыми, кокколитовыми, 
известковыми и цеолитовыми илами.

Диатомовые водоросли изучались из длатомово-кокколитовых 
илов в образцах от 511-2-1, 90-100 см до 511-20,00. Скважина 
интересна тем, что в ней вскрыты пограничные отложения верхне
го эоцена и нижнего олигоцена, содержащие очень богатые комп
лексы диатомовых водорослей. Диатомовые водоросли в верхнеэо- 
ценовых диатомово-кокколитовых илах мощностью до 38 м (интер
вал от 511-17-1, 90-92 см до 511-20,00) представлены 45 родами 
и 120 видами. Численно доминируют Coscinodiscus aateromphalus 
Ehr. var. hybrids Grun., C. argus Ehr. В ассоциации субдоми
нантами ЯВЛЯЮТСЯ: Coscinodiscus marginatus Ehr., C. vetustissi- 
ПШ9 Pant., Pyxidicula grunowii (Gr. et S t .) Streln. et Nikola
ev, Goniothecium decoratum Brun, Pyxilla prolongate Brun. 
Появляются в небольшом количестве створки Hemiaulus characteri- 
sticus Hajos, H. incisus Gombos, Pyxidicula eocenlca (Hajos) 
Streln. et Nikolaev, P. superba (Grev.) Strain, et Nikolaev,
Г. hyalomarginata (Hajos) Streln. et Niko? aev. В ЭТОМ комп
лексе Triceratium barbadenae Grev. и Praecymatosira monomem- 
branacea (Schrader) Streln. отсутствуют,Meiosira architectura- 
11s Brun встречается единично. А.Гомбос [Gombos, Cieaielski, 
1983] выделил зону Rylandsla inaequiradiata.

Совместно с диатомеями в отложениях найден рази-образный 
комплекс фораминифер зоны Giobi jerina linaperta - низы зоны 
Giobigerina brevis новозеландской шкалы, который позволяет со-
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поставить эти отложения с тропическо-субтропическими зон< 
Globigerapsis semiinvoluta, Globorotalia cocconensis и, 1 
можно, Globorotalia cunialensis. Ло нанопланктону этот в 
тервал отнесен к зоне Reticulofenestra oamaruensis по ПШВ 
А.Эдвардса £Basov е .а ., 6983 ] .

В скв. 511 между обр. 5II-I7 и 511-16 прослеживав 
граница эоцена и олигоцена, которая не выделяется литологии 
ски, но хорошо определяется по микрофауне. Довольно резкие 
менения в составе планктонных фораминифер и нанопланктона,1 

можно, свидетельствуют о коротком перерыве, соответствующем 
не Globorotalia cunialensis. В составе нанопланктона резкие 
менения наблюдаются между, обр. 5И-15 и 511-17. Образе 
511-16 наиопланктона не содержит.

В толще нижнеолигоценовнх диатомовых и кокколитово-диат 
мовых илов мощностью 145 м (интервал от 511-2-1, 98-100 см] 
511-16,СС) выявлена разнообразная флора диатомовых водоросле! 
представленная 126 видами и внутривидовыми таксонами. Числеш 
доминируют виды, перешедшие из эоценовых отложений:Asteroid 
га insignia A .S ., Coscinodlscus argus Ehr., C.marginatus 31» 
Pyxilla prolongata Brun,Pyiidicula grunovrii (Gr.et St.) Strebj 
et Nikolaev. На этом рубеже в состав доминангов добавляв^ 
виды, характеризующие олигоценовую флору: Cestodiscus puichet 
lus Grev., C. mucb.inae Jousa, Coscinodlscus oligocaenicus Jot 
se, Hemiaulus pacificus (HaJos) Gombos, Rhizosolenia gravida 
Combos,. ____ ____________________

Такие ВИДЫ, как Asterolampra vulgaris Grev., Coscinodis- 
cus esterompbalus Ehr. var. hybrids Grun., C. decrescenoidee 
Jouse,> Melosira arcbitecturalis Brun, Paralia clavigera (Grui 
Gies., доминировавшие в эоценовых отложениях, исчезают несксш 
ко выше границы эоцена и олигоцена в интервале 511-12-1, 16' 
18 см до 511-16-2, 30-32 см. На этом же уровне исчезает ряд 
видов из группы субдоминантов и сопутствующих: Actinoptychus 
punctulatus Pant., A. intermedius А.£3., Brightwellia pulchra 
Grun., В. sp ira lis  Gles,-Coscinodiscus senarius A.S., Hamiau 
lus maleolus Pant., H. muticus S tre ln ., H. polymorphus var. 
morsianus Grun., H. -polycystinorum Ehr. var. mesolepte Grun. 
Ряд видов появляется несколько выше границы эоцена и олигоце 
Asterolampra punctifera (Grove) Hanna, Cocooneis vitrea Br\ 
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Uzosolenia hebetata (f la i l . )  Gran. f .  semispina (Hensen) Gran, 
Houxia naviouloides Schrader, Pyxidlcula a f f .  antique Pant., 
Stictodiscus eulensteinii (Grun. )Castracane. Эти ВИДЫ не имеют 
высокой численности и входят в состав сопутствующих. Таким об
разом, изменения в составе флоры на границе эоцена и олигоцена 
произошли в группе сопутствующих видов.

3 олигоценовой части разреза скв. 511 А.Гомбос [ Gombos, 
C ie s ie ia k i ,  1983]  выделяет пять местных зон по распределению 
отдельных видов.

По планктонным фораминиферам отложения интервала от 511-2 
до 511-16 отнесены к зоне Globigerina engiporoides,верхней ча
сти зоны G. brevis новозеландской шкалы. Комплексы форамшл-'- 
фер позволяют ограничить возраст в пределах зон от Globigerina 
tapuriensis до G. ampliapeptura тропической шкалы. Но кокко- 
жгам выделено три зоны: большая часть отложений отнесена к зо
не Blackites spinosus, к зоне Glausiococcus fenestratus, lieti- 
culoXenestra daviesii и частично Chiaamolithus. altua [Basov 
e.a., 1985].

Станция 513 (47°34,99^ ю.ш., 24о38,40' з.д., глубина океа
на 4383 м, глубина бурения 587 м) расположена на западном скло
не Срединно-Атлантического хребта, к востоку от Аргентинской 
котловины, в 150 милях к северу от современного положения по
лярного фронта. Скважиной 513 вскрыты 104 м, 513А - 321 м. Об
щая мощность пробуренных осадков 380,5 м, ниже скважина вошла 
в базальты. Диатомовые водоросли исследованы из диатомово-кок- 
колитовых илов и оливковых до темно-серых диатомовых илов в ин
тервале от 513А-13-^1, 28-30 см до 513А-33-7, 40-42 см. Эта сква
жина интересна тем, что дополняет разрез олигоцена, вскрытый 
скв. 511. В скв. 513А прослеживается граница между нижним и 
верхним олигоценом и олигоценом и миоценом.

В отложениях нижнего олигоцена (интервал от 513А-24-1, 60- 
62 см до 513А-33-7, 40-42 см) видовой состав диатомей очень раз
нообразный и представлен 150 видами, относящимися к 48 родам. 
Доминирующими являются виды родов Coscinodiscus Ehr., Cesto- 
discus Grev., Hhizosolenia Ehr., Pyxidlcula Ehr. И Astero- 
lempra Ehr.
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Комплексы диатомей в интервале от 513А-27-1, 40-42 см | 
513А-33-7, 40-42 см коррелируются с комплексами скв. 541 в 
тзрвале от 511-2-1, 98-100 см до 511-11-2, 34-36 см на ура 
местных ЗОН А.Гомбоса Hhizosolenia gravida и Coscinodisc; 
superbus. В интервале от 513А-24-1, 60-62 см до 513A-26pC yi 
новлена местная зона Pyxilla prolongate, завершающая раэрв 
нижнех-о олигоцена ̂ ombos, ciesielski, 1 98;;].

По фораминиферам описываемая часть разреза отнесена к з 
не G l o b i g e r i n a  a n g ip o r o id e s  - верхней части ЗОНЫ G. b rev is , 

нанопланкфону - к зонам B i a c k i t e s  s p i n o s u s ,  C la u s io o o c c u s  I 

n e s t r a t u s ,  B e t i c u l o f e n e s t r a  d a v i e s i i ,  нижней части Ctiiaei 
l i t h .u a  a l t u a .

Верхнеолигоценовые отложения представлены также диатсш 
кокколитовыми илами мощностью около 80 м, вскрыты скв.513а (i 
интервале от 5I3A-I5 до 5I3A-24) .Диатомовые водоросли в отла 
ниях верхнего олигоцена представлены 23 родами и 40 видами. I 
сравнению с раннеолигоценовой флорой комплекс доминирующих ] 
су б доминантных форм значительно иной. Его составляют Cosclsi 
d is c u s  m a r g in a tu s  i h r . , C . p r a e n i t i d u s  i'enn ex’ ,  C e s to d is c u s  p 

c h e l l u s  J o u s e ,  S y n e d r a  jo u s e a n a  S b e s h u k . , S .  m y o c e n ic a  Sctr 

d e r .  По сравнению с ранним олигоценом происходит существенн 
перестройка всего таксономического состава. По распространяв 
отдельных видов А.Гомбосом выделено четыре местных зоны: Ко 
l o v i e l l a  m in o r ,  H o c e l la  v i g i l a n s ,  T r i c e r a t i u m  g ro n in g en sie  
l i o c e i i  a g e l i d a .  По планктонным фораминиферам в низах разрез 
верхнего олигоцека выделяется обедненный комплекс G io b ig s r ii  

l a b i a c r a a s a t a  И G lo b o r o t u lo id e s  u n ic a v a .  По нанопланктону l 
часть разреза подразделена на две зоны: c h ia s m o l i t h u s  s i tu s  

R e t i c u l o f e n e s t r a  b i s e c t a .
Граница с миоценом проводится по-разному: либо в сенов, 

нии обр. 5I3A-I2, либо ниже, и тогда образцы от 513А-15 
носятся к миоцену, что зависит от схемы, которая используй 
для коррекции зон по фораминиферам и нанопланктону в низких 
ротах. А.Гомбос принимает границу олигоцен-миоцен мел 
обр. 513А-15 и 513А-14 внутри зоны H o c e l la  g e l i d a . "
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Таблица 5. Сопоставление диатомовых зон с фораминиферовыми и нанопланкгонными 
зонами палеогеновых отложений района Фолклендского плато (райсы 36 и 71 б/с

"Гломар Челлендаер")

Номер
скважины
(керна)

Зоны

по диатомовым водорослям

ПО IGomb os, 19?Ь; 
Gombos, C iesiel- 
ski, 1585]

данные автора

по фораминиферам по нанопланктону

[Basov е. а ., 1983]

513 А 
(12-15)

Rocella gelida Globigerina woo- 
di connecta

Cyclocargolithus 
abisectus

Rocella gelida
513A
(16)

Triceratium
groningensis Reticulofenestra 

bisects

513A 1 
(17-18)!

513A
(19-22)

Rocella vigilans Chiasmolitus altut
CO

Rocella vigilans

Kosloviella minor Globigerina la -  
biacrassata, G. 
unicava
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513А 
■(24-25)

Pyxilla  prolon
gate

Pyxilla  prolon
gate

Globigerina an- 
giporoides, G. 
brevis (G lobi-
gerina tapuri- 
ensis -  G.amp- 
liapertura)

513А
(26-30) Uoscinodiscus 

superbua group
Coscinodiscus 
superbus

Hetioulofenestra
daviesii

511
(2-4) Clausiosocous fe -  

nestratus

5 И
(5-11)
513А
(31-33)

Rhizosolenia Blackites spinosus
в
сЗ
рц

gravida
Hemiaulus 
pacificus

511
(11-12)

Brightwellia
sp ira lis

511
(12-15)

Melosira arc i- 
tecturalis

511
(16)

Asterolampra 
insignis

Asterolampra 
in s ign is '
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5 Я
(17-20)

328(4)
328В
(3-5)

512
(6-7)

512
(8-19)

4 5 6 7

fiylandsia
inaequiradiata

H y la n d s ia
i n a e q u i r a d i a t a

G l o b i g e r i n a  l i -  
n a p e r t a ,  G .b r e — 
v i a  ( G l o b i g e r a -  
p s i a  a e m iin v o -  
l u t a  -  G lo b o r o -

Eeticulofenestra
oamaruensis

ta lia  
aia -  
r i n a  
sia )

coccaen-
Globige-

cunialen-

Pyrgupyxis eoce- 
na -  Pterotheca 
aculeifera

Coscinodiscus 
elegaas, G.sub 
t i l l s ,  Cestodi' 
sous ap.

Triceratiun
unguiculatum

a a <a 
и о■и a ш a о  га ■p h d p

Eubax'ormis
unicornis

Odontotropia
gombosi

G l o b i g e r a p s i s  
in d e x  (Globige
r a p s i s  k u g l e r i ,  
G . l e h n e r i ,  Or- 
bulinoides b e c -  
k m a n n i)

Eeticulofenestra 
umbilica (Discoas- 
ter b ifax ) [Bukry, 
1973a ],  Dlscoaster 
distinctus -  Heti- 
culofenestra hamp- 
denens is [ Edwards,
-1971]

512A
(2 )

о 6
<D О a fl и о 
№ В

Porodiscue
splendidus

Craspedodiscus
oblongus

P se u d o  g lo b  o q u a - 
d r i n a  p r i m i t i v e

tnoi
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327А i 
(5) ,

Hemiaulus
iaaequilaterus

Heliolithus uni- 
versus (= Dis- 
coaster multira- 
diatus)

Э27А
(6) Sceptroneis sp.A Hemiaulus

incurvus

Fasciculithus 
involutus [Wise, 
Wind, 1976] ( = 
Paso, tympani-
formir.)

327А
(6-7)

Odontotropis
klavsenii



Таким образом, в юго-западной части Атлантического океана 
распределение диатомовых водорослей в отложения^ палеогена по
зволяет выделить 14 уровней изменения систематического состава, 
положенные в основу местных биостратиграфических единиц(табл.Б).

2.2.Тихий океан

В юго-западной части Тихого океана, в районе Тасманова мо
ря и Новой Зеландии изучены отложения палеоцена, эоцена и оли
гоцена, вскрытые скв. 208, 207А, 206С рейса 21 и 283, 281,
280А рейса 29 "Гломар Челленджер", а также ряд разрезов, рас
положенных на о-ве Южный Новой Зеландии (рис.16, 17). Програм
мой бурения предусматривалось выяснение мезо-кайнозойской ис
тории этого региона с целью выяснения времени отделения Антарк
тиды от Австралии и образования Тасманова моря. Эти вопросы свя
заны с проблемой формирования ледникового покрова Антарктиды.

В северной части Тасманова моря изучены разрезы скв.206С 
(образцы 206С-3-3, 108-110 см - 206С-21-2, 120-121 см), 207А 
(образцы 207А-11-3, 100-102 см - 207А-28.СС) и 208 (образцы 
200—24—2 , 80-82 см - 203-33-4, 112-4:14 см).

Станция 208 (26°06,61/ ю.ш., 16!°!3,27/ в.д., глубина океа
на 1545 м, глубина бурения 594 м) расположена в северной части 
поднятия Лорд Хау. В толще известково-кремнистых осадков диато
мовые водоросли встречены на двух уровнях. Первый уровень в ин
тервале 488-521 м (образцы 208-27-4, 30-32 см - 208-28-6,128- 
130 см) в отложениях среднего эоцена, которые по нанопланктону 
отнесены Д.Бакри [викгу, 19 7 3 6] к зоне Chiasmolithus glgas.
По данным А.Эдвардса [Edwards, 1973J. обр. 206-27,СС отвеча
ет верхней части зоны Chiphragmalithus cristate, которая приб
лизительно коррелируется С ЗОНОЙ Chiphragmalithus alatus (=NP15J 
по Е.Мартини [Martini, 1971]. Бедный по составу комплекс фор- 
аминифер в интервале от 208-27,СС до 208-28,СС характеризуется 
наличием Pseudogloboquadrina primitive.

Диатомовые водоросли из образцов от 208-27-4, 30-33 см до 
208-28-6, 128-130 см разнообразны, представлены 58 родами и 
143 видами и внутривидовыми таксонами. Наибольшим видовым раз
нообразие': отличаются роды Coscinodlscua Ehr. (23 вида), Hemi- 
auiua Ehr. (10), Pyxidicula Ehr. (10). Численно доминируют Cos-
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cinodiscus asteromphalus Ehr. var. hybrids Grun., C. vetueti 
simua Pant., C. aimbirskianus Grun., Heraiaulua polymorpl 
Grun. , H. polycystinorum Ehr. var. mesolepta Grun. H. polyc) 
tinorum Ehr. var.polycystinorura.Melosira architecturalts Bn

Soeptroneia tern 
Schrader et Pemei 
Pyxidicula turrl 
(Grev. et Amotl 
Streln. et Nikolaa 
Triceratium barbaden 
Grev. Характерна 
субдоминанты Craspel 
discus oblongus (Gw 
Hanna, Throchosli 
trochlea Hanna, Rylffl 
sia biradiata Grev, 
Pyxilla gracilis Tea] 
et Forti var. sarato- 
viana Forti, Trinac- 
ria  excavata Heib. 
f .  tetragona A.S. 
Единично и редко 
встречаются Trie ere- 
tium bicorniger» 
Hanna,- Hemiaulus Ion- 
gicornis Grev., H, 
unicornutus ВгипИДр, 

По составу видов 
в нижней части обсу
ждаемого интервала в 
образцах от 208-27-{ 
110-112 см до 208-2! 
6, 128-430 см выдел

Рис.16. Схема расположёния станций в ется зона CrasPed°- 
северной а южной частях Тасманова мо- discus oblongus. Нею 

ря и Новой Зеландии. ТОрые иэменения в „

ставе видов, наблюл
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Рис.17. Разрезы скважин 283, 281, 280А.

ющиеся в обр. 208-27-4, 30-32 см, п о зв о л я ю т  отнести их к зоне 
Praecymatosira monomembranacea.

Второй уровень присутствия диатомей в скв.208 приходится 
на интервал 548-576 м. Кремнисто-известковые илы раннего палео
цена охарактеризованы нанопланктоном зон от Cruciplacollthus 
tenuis до tfasciculitiius t;/mpanixformis по шкале Д.Бакри [flukry, 
1973б] ИЛИ ОТ Chiasmolithus danicus до Fascieullthus tympani- 
•'cmis по шкале А.Здвардса^Sdwards, 1971] .
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Комплекс диатомей,встреченный в интервале образцов от 20} 
29-4, 125-127 см до 208-32,СС очень разнообразен, представлен 
40 видами и внутривидовыми таксонами, относящимися к 11 рода' 
Среди доминирующих видов представители родов Pyxidiouia Ehr,,; 
Hemiaulus Ehr. , Trinacria Haib. , fhalassiosiropsis Hasle. BH№ 
кой численностью характеризуются Pyxidicuia lavrenkoi (Jouse) 
Streln. et Nikolaev, P. turris f .  cylindrus (Grun.) Streln. el 
Nikolaev, P. erotica (Grun. ) Streln. et Nikolaev,Hemiaulus rw 
sicus Pant., II. cbaracteristicus Hajos, Trinacria subcapitata 
(Grev. ) Grun. , Sceptroneia grunowii Anisaimova. К числу суб 
доминантов ОТНОСЯТСЯ Trinacria heibergiana (Grun. ) Gle6., Tr, 

pileolus Ehr., Thelaaaiosiropais wittianus (Pant.) Hasle, H® 
aulus danicus Grun., H. lobatus Grev., Trinacria simulacrum Gi, 
et St. По составу видов этот комплекс аналогичен комплексу зо 
НИ Hemiaulus rossicus - Trinacria heibergiana [Жузе, 1982] I 
имеет большое сходство с раннепалеоценовыми комплексами диато- 
кей восточного склона Урала и Поволжья.

С сложения верхнего палеоцена и нижнего эоцена в изучение# 
разрезе диатомей не содержат. В отложениях позднего мела (ин
тервал 576-585 м) диатомовые водоросли отсутствуют.

Станция 207 (36°57,75'/ ю.ш., 165°26,06/ в,д. .глубина овд 
на 1389 м, глубина бурения 513 м) расположена в южной частя 
поднятия Лорд Хау. Скважиной 207 пройдено от 138 до 493 м, а 
207А - от 47 до 513 м.

Диатомовые водоросли изучались в кремнистых фораминиферо 
во-кокколитовых илах в интервале 142-309 м,в образцах от 207А 
11-3, 100-102 см до 207А-28,СС. Почти вся толща оказалась бе: 
диатомей, за исключением образца 207А-20-6, 50-52 см, в кото
ром встречен обедненный комплекс диатомей с доминирующими в» 
ДЭМИ Hiedelie borealis Shesbuk. и Hemiaulus polycystinorui 
Ehr. В комплексе присутствуют Craspedodiscus coscinodiscus Eh 
TricEii'etium barbadense Grev., Trinacria simulacrum Gr. et St. 
Tr. indefinite (sensu Fenner), Tr. excavate Ehr. f .  tetragons 
A.S., Hercotheca эр ., Dicladia sp.^ (sensu Kanaya), Sceptro- 
neis tenue Schrader et Fenner, Terpsinoe musica Ehr., BCTpt 
чающиеся единично или редко. По данным Бакри|викгу, 1973С] 
этот интервал относится к зоне Discoaster lodoensie.
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В обр. 207-21-1, 71-74 см и 207А-21-3, 111-113 см
встречены отдельные единичные створки. Paralia sulcata (Ehr.) 
Cleve, Pyxidicula cruciate Ehr., Riedelia borealis Sheshuk., 
Trinacria excavata Heib. f .  tetragons A.S., Hemiaulus polycys- 
tinorum Ehr., Triceratium barbadense Grev.

Станция 206 (32°00,75/ ю.ш., 165°27,15^ в.д., глубина 
океана 3196 м, глубина бурения 734 м) расположена в Новокале
донской впадине. Скважинами 206 глубиной 416 м и 206С глубиной 
от 404 до 734 м вскрыт относительно полный разрез неогеновых и 
олигоценовых кокколитовых илов.

Диатомовые водоросли в кокколитовых илах неогена и олиго
цена встречаются эпизодически, имеют очень плохую сохранность 
и представлены единичными створками. В палеоценовых кокколитс- 
вых илах остатки диатомей не обнаружены. Радиоляриево-кокколи- 
товые илы среднего эоцена содержат разнообразные диатомовые во
доросли. Отложения охарактеризованы напопланктоном от зоны Chi- 
phragmalithus cristatus до ЗОНЫ Reticulofeneetra bisects 
по шкале Д.Эдвардса [Edwards, 197l] или в пределах зон NP15 - 
NPI7 по шкале Е.Мартини (Martini, 1971]. Диатомовые водорос
ли представлены 125 видами и внутривидовыми таксонами, относя
щимися к 46 родам. Численно доминируют по всему разрезу Acti- 
noptychus uudulatus (Bail.) Haifa, Coscinodiscus argue Ehr., 
Hemiaulus polycystinorum Ehr. var. mesolepta Grun., H. poly- 
morphua Grun. var. polymorphua, Melosira architecturalIs Brun, 
Pyxidicula turris f. cylindrus (Grun.) Strain, et Nikolaev.

Изменения в составе видов диатомовых водорослей по разре
зу скв. 206 позволяют выделить пять биостратиграфических под
разделений (табл.6). Комплекс ЗОНЫ ‘ Craspedodiscus oblongus 
(обр. 206С-18-3, 118-120 см) характеризуется высокой численно
стью вида-индекса, а также Pyxilla Johnsonians Grev., Pyxidi
cula joynsonli (A .S .) Streln. et Nikolaev, Triceratium ЬагЬз- 
dense Grev. Субдоминантом в ЭТОМ комплексе является Riedelia 
borealis Sheshuk. ЕДИНИЧНО встречающиеся ВИДЫ: Brightwellia со- 
ronata G les., Coscinodiscus a ff. uralensis Jouse,I Pseudopoao- 
eira bella Poaan. et Gles., Pseudostictodiscus kittonianus 
Grev., St. gibbosus (Gr. et S t .) Hustedt, St. californicus var. 
nitida Gr. et S t ., Throchosira trochlea Hanna, Hemiaulus uni- 
cornutus Brun.
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Таблица 6. Сопоставление диатомовых и нанопланктонных зон в разрезе скважин 
206С и 208 северной части Тасманова.моря

Зоны по нанопланктону 
[iSdwards * 197*1 ]

Образец, глубина в см Зоны по диатомеям

T 2 3

Reticulofeneatra bisecta'
Disccaster tani podifer

Discoaster distinctus -  
Reticulofenestra hampdenensis

Chiphragmalithus cristatus

к в  а ж и н а 206С

1 5 - 2 П О  - I H
16 - 1 75 - 77'
1 6 - 3 79 - 81
1 6 - 5 111 - 113
1 7 - 1 40 - 42
1 7 - 3 118 - 120
1 7 - 6 2 2 - 2 4
1 8 - 1 70 - 72
1 8 - 2 90 - 92
18 - 3 118 - 120

Pyxidicula grunowii -  
Pyxilla prolongata

Tubaformis unicornis

Odontotropis gombosii

Porodiscus splendidus

Craspedodiscus oblongus



1
0
3

•I 2

С к в а ж и н а  208‘

2 7 - 4 30 - 33 : Praeoymatoaira monomembranacea

Chiphragmalithua criatatua 27 - 6 110 - 112
2 8 - 2 30 - 32

■■28-4 45 - 47 Craapedodiscua oblongus

2 8 - 6 128 - 130

Discoaster elegana 29 - 1 25 - 27
2 9 - 2 85 - 87 Без диатомей

■HeliolithuB kleinpelli 2 9 - 3 117 - 120

Fasciculittius tympaniformis 29 - 4 125 -127
2 9 - 5 48 - 50

Cruciplacolithus tenuis 2 9 - 6 130 - 132
3 0 - 1 110 - 112

Hemiaulua rosaicus — Trinaoria heiber3 0 - 4 80 - 82

Priniaius martini 3 0 - 5 82-84
giana

30 - 6 120 - 122
3 1 - 2 80 - 82
3 1 -  3 113 - 115

Chiasmolithus danicua 32, CC
'



Зона Praecymatosira monomembranacea ус'ганонлзна В ИНТ! 

вале 206С-18-2, 90-92 см до 206С-16-1, 75-?7 см. В пределах 
ны по изменению систематического состава диатомей можно вы* 
лить три комплекса диатомей, характеризующих, видимо, бол 
мелкие стратоны. Комплекс подзоны Porodiscus splendidus (20! 
18-1, 70-72 см, 206С-18-2, 90-92 см) характеризуется появли 
ем 19 новых видов, отсутствовавших в комплексе с Craspedodii 
cue oblongus. ЭТО Praecymatosira monomembranacea (Schradei 
Strain..Asterolampra vulgaris Grev.,Cladogramma cebuense Gn 
Goscinodiscus obscurus A.S. var. concavus G les ., Goniothecii 
decoratum Brun, Hemiaulus longicornis Grev., H. teriuicon 
Grev., Porodiscus splendidus Grev., Sceptroneis tenue Schnl 
et Fenner. Все перечисленные виды встречаются единично.! 
ленность некоторых (Hemiaulus longicornis Grev., Н. tenuli 
ni^ Grev., Porodiscus splendidus Grev.) в вышележащих ил 
ниях значительно увеличивается.

Комплекс подзоны Odontotropis gombosii strein. выделе] 
образцах от 206С-17-3, 118-120 см до 206С-17-6, 22-24 ом. 5 
комплекс характеризуется появлени м 28 видов, отсутствовав! 
в нижележащих отложениях в данном разрезе. Среди них такие 
рактерные ВИДЫ, как Hemiaulus polymorphous Grun. var. charter 
nus Jouse, Brightwellia imperfecta Jouse, Odontotropis gernb 
Strein. , Rylandsia biradiata Grev., Pyxidicu.1 a cruciata й 
Pseudotriceratium radiosoreticulatum Grun., встречающиеся 
НИЧНО, а также Coscinodiscus subtilis Ehr., Coscinodiscus i 
Brightwellia hyperborea Gruu. , Gyrodiscus sp. , численное!! 
торых несколько больше.

Комплекс подзоны Tubaformis unicornis можно выделить 
образцах от 206С-16-3, 79-81 см до 206С-17-1, 40-42 см. Он 
рактериэуется появлением 16 видов, отсутствовавших в ниже® 
ЩИХ отложениях: Tubaformis unicornis Gombos, Coscinodiscus 
narius A . S ., Pseudostictodiscus ovetschkinii G les., Pyxidlc 
a ff. grunowii (Gr. et S t .) Strein. et Hikolaev, Asterolai 
marylandlca Ehr., Goscinodiscus sfr'eanus Janisch. , C. marj 
natus Ehr., Hemiaulus muticus Strain ,, Pseudotricera ium со 
decorum (Ehr.) G les., Triccratium fractum Walker et Chase, 
nacrlB ventriculosa Gr. et St. , которые встречаются еда 
но. I!a этом уровне увеличивается численность Porodiscus up]
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didus Grev., Trinacria sp. (indefinite sensu Fenner, 1977), 
Coscinodiscus sp. , Hemiaulus tenuicornis Grev., И, напротив, C 
ЭТОГО уровня уменьшается количество створок Triceratiuin barba- 
dense Grev.

Ряд видов на данном уровне исчезает Pseudotriceratium che- 
nevieri (M eist.) G les., Pyxilla grac ilis  Temp, et Forti var. 
saratoviana Forti, Pyxidicula joynsonii (A .S .) Streln. et Niko
laev, Cladograrama cebuense Grun., Pseudorutilaria monile Gr. et 
St., Fraecymatosira uionomembranacea (Schrader) Streln ., Bright- 
wellla sp iralis Gles., Br. imperfecta Jonse.

Ifeoй комплекс диатомей характеризует слои с Pyxidicula gru 
nowii -  Pyxilla prolongata, установленные в обр. 206C-45-2, ИГ- 
111 см и 206С-16-1, 75-77 см. В этом комплексе появляется де
вять отсутствовавших ниже видов, среди которых численно домини
руют Pyxilla prolongata Brun, Pyxidicula grunowii (Gr. et S t .) 
streln. et Nikolaev. Единично встречаются Coscinodiscus a fi.  
oligocaenicus Jouso, Coscinodiscus sp .?, Hutilaria areolata 
Sheshuk., Arachnodiscus ehrenbergii B a il., Hyalodiscus a ff.sco - 
ticua (Ktz. )  Grun., Hemiaulus sp. На ЭТОМ уровне значительно 
увеличивается численность Hemiaulus longicornis Grev. И H. 
tenuicornis Grev., которые становятся доминирующими. Увеличива
ется также численность Xanthiopyxis acrolopha Forti, Coscino
discus subtilis Ahr,

Сопоставление комплексов диатомей из скв. 206 и 208 свиде
тельствует о наличии сходства на уровне комплекса Craspedodis- 
cus oblongus.

В южной части Тасманова моря изучены разрезы скв. 2,83, 281 
и 280А 29-го рейса "Гломар Челленджер" (см. рис. 16,17). Пер
вичная обработка диатомей в рейсе проведена М.Хайош [Hajoe, 
1976].

Станция 283 (43о54,60' ю.ш., ^ ^ . О б *  в.д.,глубина океа
на 4729 м, глубина бурения 592 м) расположена в центральной ча
сти Тасманова моря. В скв. 283. изучены образцы от 283-5-1,
53 см до 283-8-3, 141 см, охватывающие интервал от 86 до 200 м: 
обр. 283-5 (интервал 86-95,5 м), 283-6 (интервал 12^ ,0-133,5 м), 
283-7 (интервал 152,5-162,0 м), 283-8 (интервал 190,5-200,0 м).
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Диатомовые водоросли встречены во всех исследованных обра: 
Ниже приведено их описание.

Судя по редким находкам, нанопланктон в обр. 2 
представлен нетипичными формами позднего эоцена и раннего 
гоцена. Образцы 283-6 и 283-7 относятся к зоне Chiasmoii 
oamaruensie по шкале А. Эдвардса [Edwards, 197l]. Образец 
возможно, относится к среднему-позднему эоцену.

Станция 281 ii7°59t8Af ю.ш., 147°45,85Л в.д., глубин 
на 1591 м, глубина бурения 169 м) расположена в южной час 
сманова моря, на Южно-Тасманозом поднятии. Диатомовые во; 
в скв. 281 встречены в песчано-алевритистых глинах и диа! 
вых илах в обр. 281-14-1 (интервал 122,1-122,5 м), 281-3 
(интервал 131-132,8 м), 281-16-3 (интервал 144,7-144,8 м] 
нанопланктону отложения отнесены к зоне cuiasmoiithus ош 
sis [Edwards, '1971]. Бедный по составу комплекс планктон; 
аминифер, найденный в обр. 281-16, позволяет отнести 
женил К зоне Globigerina linaperta.

Общими в скв. 283 и 281 видами диатомей являются Ас- 
tychus undulatus (Bail.) Ralfs, Asterolampra insignia A 
Coscinodiecus asteromphalus Ehr., C. decrescenoides Jousi 
miaulus polymorphus Grun., H. polycystinorum Ehr., Pseud' 
cerabiusT cheneviori (Meist.) Glos., Pyxilla prolongate ; 
Triceratium unguiculatum Grov., Xanthiopyxis acrolophe 3?

Комплекс диатомей из скв. 283 (обр. 283-7, 283-8) харага 
разуется относительной бедностью видового состава. Здесь црв

Ehr., Hemiaulus characteristicus Hajos, Н. polycystinorum Eta] 
liuelleriopsls limbeta (V.H.) Hendey, Paeudorutilaria monile (h 
et St., Stephanogonia polygons Ehr., Fyxidicula grunowii (Ur,

Несколько иного состава диатомеи встречены 1Г\ обр, 2Й 
5 и 283-6 скв. 283 и в  скв. 281, обр.1 281-14 —  281-16, ср( 
ДИ которых МОЖНО указать Coscinodiscus decreecena Grun., С.

сутствуат Arachnoldiscua ehrenhergli Bail. var. oamaruenel
A.S., Coeclnodiscus argus Ehr. , Craspedodiscus cosoinodleou

ot St.) Streln. et Nikolaev, P. praenipponioa Strain.

b alliens А.в.,д1. spiralle Hajos, Endyctia oceanic a Ehr., Ие- 
losira architeeturalis Brun, Pyxidicula spinoslssima (Grun.) 
Streln. ot Nikolaev, Stlctodiscus grovei A.S., Triceratium un
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guiculatum Grev., Tr. secedens A .S., Tr. morlandii Gr. et St., 
Thorochosira trochlea Hanna, Pseudopodosira corolla A.S. В 
okb. 281-16-5 характерно появление Paralia oamaruenais (Grun.) 
Glee.

Станция 280 (48°5?,44/ ю.ш., 147°I4,08'r в.д., глубина океа
на 4176 м, глубина бурения 524 м) расположена в южной части Та
сманова моря в 100 км к югу от Южно-Тасманова поднятия.

Диатомовые водоросли обнаружены в алевритово-диатомовш: 
илах в интервале от 38,0 до 145 М'-в образцах от 2S0A-1-2,; 9- 
11 см до 280А-7-2, 38-40 см. Диатомовые водоросли исследовались 
в образцах от 280А-1 до 280А-7. Характерными доминирующими ви
дами ЯВЛЯЮТСЯ Coscinodiscue marginatus Ehr,, C.estodiscus rohu* 
efcua Jouse, Hemiaulus pacificus Cftajos) Gombos, Pyxilla  pro
longate Brun, Pyxidicula barbadeneie (Grev.) Strein. et Niko
laev, P. longispinosa (Hajos) Strein., P. aff.palmeriana (Grev.) 
Strein. at Nikolaev, Asterolampra insignis A.S., EueampiaФ *
balaustium Ehr., Rhizosoienia interposita Hajss, характе
ризующие комплекс c Hemiaulus pacificus. Очень бедные и плохой 
сохранности формы известкового планктона не позволяют уверенно 
датировать осадки. Только в обр. 280А-5,СС встречено несколько 
видов фораминифер,на" основании которых отложения отнесены к зо
не Globigerina angiporoides angiporoides по новозеландской схе
ме [Jenkins, 1 •

Самая южная станция из исследованных в Тихом океане распо
лагается в море Росса у Антарктиды.

Станция 274 (68°59,81'г ю.ш., 173°25,64^в.д.,глубина океа
на 3326 м, глубина бурения 421 м) расположена на континенталь
ном поднятии северо-восточной части мыса Адар в районе моря 
Росса. Скважина вскрыла терригенные осадки эоцен-четвертичного 
возраста мощностью 415 м.

Мною исследованы образцы из кремнистых илов от 274-25,СС 
до 274-32-2, 25-26 см. Здесь, так же как и в  окв. 280А, домини
руют Coscinodiscus srgus Ehr., С, marginatus Ehr., Cestodiscu3 
robustus Jouse, Pyxilla prolongata Brun, Pyxidicula barbaden- 
sis (Grev.) Strain, et Nikolaev, P. grunowii (Gr. et S t.) 
strein. et Nikolaev. Характерными из числа субдоминантов яв
ляются Hemiaulus pacificus (Hajos) Gombos, Pyxidicula a ff. pal-
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meriana CGrev.) Streln. ot Hikolaev, а С обр. 274-27-3,!
52 см К ИХ числу относится Hemiaulus rectus twists Fenner.

Д.В.Макколлум [iicCollum, 1975], изучавший диатомеи в эк 
скважине, указывает на наличие створок по всему разрезу. Ом 
женил, вскрытые в интервале от 274-20 до 274-34, отнесены ш 
местной зоне P jx i lla  prolongate.

В южной части Тихого океана кремнистые породы известна! 
Новой Зеландии. Диатомиты, обнажающиеся в районе г.Оамару, и 
носятся к классическим местонахождениям диатомей, которые из; 
чаются более 100 лет [sc'nmidt, 1875-1959 ;C-rove, Sturt, 1886,1891 
Grunow, 4889| Ooig, 4962, 1967i Schrader,4969] • Из ЭТОГО рай 
на в настоящее время описано около 6С0 видов диатомей. Одни 
до сих пор в литературе отсутствуют сведения о стратиграфиче
ском положении комплексов диатомей. Их возраст определялся и 
ранний олигоцен, поздний эоцен - ранний олигоцен и поздний эо 
цен. Выходы диатомитов в районе Оамару многочисленны, хотя! 
работах диатомологов прошлого века чаще всего указывается лш 
район Оамару, без точной ссылки на местонахождение. Наиболе 
полные сведения о расположении отдельных выходов диатомитов i 
их положении в стратиграфическом разрезе даны А.Доигом и Х.Шра 
дером [boig, 4967* Schrader, 4969]»

В типовом разрезе на мысе Оамару имеется два слоя диатои 
тов, между которыми залегают мощные слои туфа. Диатомиты отно
сятся к вулканической формации Вайарека (Waiareca Volcanic 
Formation). Комплекс фораминифер из залегающих выше известня
ков ТЬгара (Totara Limestone) представлен Hantkenina alabamea- 
s is , Globigerapsis index, Fseudohastigerina micra, Asterocyc- 
lina praecipua.

По данным А.Эдвардса, Н.Б.Хорнибрука и А.Доига (цит. по 
[Schrader, 1969]) верхний слой диатомитов относится к новозе
ландскому ярусу Рунанга, нижний слой - к Кайата. По данным 
У.Б.Харленд и др. [1985], Кайата соответствует зонам Р14 по 
фораминиферам и верхам зон НР46, NP4? по нанопланктону и отно
сится к среднему эоцену .Рунанга сопоставляется с фораминиферо- 
выми зонами Р15-Р16 и частично PI7 и нанопланктонными зонами 
NP 48 - низы HP 24 верхнего эоцена. Эти данные свидетельст
вуют о том, что среди комплексов диатомей могут быть и средне- 
эоценовые формы.
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В моем распоряжении было 5 образцов из района Оамару, по
лученных ОТ А.Р.ЗДВарДса И Н.Б.ХорНИбрука (А.К.Edwards, и. de
B.Hornlhrook, New Zealand Geological Surway, Department of 
Scientific and Industrial Research), Они перечислены сверху 
вниз по отношению к известнякам Мак-Дональд

-  S 136/969 - разрез Bain’s Рагт(местонахождение lotara),
- S T36/I096 - разрез Forrester's Hill (FH4),
- s 136/966 - разрез Bain’s Faim(местонахождение Baiu's),
- s 136/888 - разрез Taylor's Quarry (местонахождение

Cormack's Siding ),
- S 136/914 - разрез Jackson's Paddok (JP5).

Кроме этого, изучена коллекция образцов, любезно передаг- 
ная мне В.А.Крашенинниковым, из разрезов в районе г.Данидин, 
расположенного в 180 км южнее г. Оамару (карьер Бернсайд, при
город Ковергаем), из обнажений в районе Хиллгроув, южнее г.Хамп- 
ден (Мораки-бич и Хампден-бич), по р.Уайтаки (скалы Нокаму- 
Блафф), р.Уайхэо около г.Оамару (Маккулобридж) и р.Плезентри- 
вер, вскрывающие отложения палеоцена - нижнего эоцена (серия 
Данневирк), среднего-Берхнего эоцена (серия Арнольд) и олиго
цена (серия Лендон), а также миоцена (серия Пареора). К сожале
нию, эта коллекция, за исключением образцов из разреза в карье
ре Бернсайд около г.Данидин и разреза Плезентривер, диатомей 
не содержала, так как представлена в основном известковыми по
родами.

В разрезе Бернсайд наиболее интересным оказался обр. 67, 
в котором в большом количестве встречены спикулы губок, радио
лярии,а ИЗ Диатомей -  Eunotogramma weissii ЕЬг. var. products 
Gr. et st. Разрез Плезентривер с богатым комплексом диа
томей относится к миоцену, поэтому здесь не обсуждается.

Разнообразные по составу комплексы диатомовых водорослей 
встречены в коллекции образцов из диатомитов Оамару, в которых 
зафиксировано около 170 видов и внутривидовых таксонов диато
мей. Численно доминирутащиЕ вида, которые црисутствуют во всех 
исследованных образцах: Actinoptychus undulatus (B a i l. )  Ralfs, 
CoBcinodiscus vetustissimus Pant., Goniothecium dec ora turn Brun,
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Hemiaulus polycystlnorum Ehr. var. polycystinorura, Hernia»! 
polymorphus Grun., Paralla sulcata (Ehr.) C l. var. sulcata 9 
var. crenulata Grun., Meloslra archltecturalis Brim, Faeudop 
doslra corolla A.S., Pyxldicula grunowii (Gr. et S t .) Streln 
Nikolaev,P. superba (Grev.) Streln .et Nikolaev, P. turrls (C-rev 
et Amott) Streln. et Nikolaev, Xanthiopyxis acrolophe 1'orti

Субдоминантами, определяющими облик флоры, являются: Ах, 
chnoidiscus ehrenbergil Bail. var. oamaruenals A.S., Aaterol 
pra vulgaris Grev., Briglrtwellia pulchra Grun., Eunotograna 
weissil Ehr. var. products Gr. et St., Euodia Btriata Gr. ei 
St., Paralla clavlgera (Grun.) Glee., Isthmia nervosa Kiits.j 
Pseudotrlceratium chenevleri (Meist.) Gles., Triceratium ungu 
culatum Grev. Виды, встречающиеся не во всех образцах, ной 
рактеризующие флору данного временного интервала - это Coscii 
discus asteromphalus Ehr. var. hybrida Grun., C. decrescenol 
des Jouae, Diploneis praestls (A.S.) Cleve, Endyctia oceanica 
Ehr., Brlggeria capitata (Grev.) Ross et Sims, Hyalodiscus da 
ntatus O.Korotk., Paralla oamaruensls (Gr. et St.) Gles., Tri 
ceratium secedens A.S., Stictodiscus californicue var. areola 
ta Grun. et var. nitlda Gr, et St., Triceratium cestelliferuii 
Grun., Pseudorutilaria monile Gr. et St,, Pyxilla prolongata 
Brun, P. jjohnsoniana Grev.

Однако в каждом из пяти изученных образцов диатомитов Оа- 
мару имеются виды, определяющие его своеобразие.

В обр. Б 1 J6/9141 расположенном в 149 футах (=45,5 м) 
пиже известняков Мак-Дональд, встречены Anthodiscus floreatue 
Gr. et S t ., Asterolampra inarylandica Ehr., Aulacodiscus nota- 
tus Gr. et S t., CoaclnodiBcus a ff. senariua A.S., Eupodiseui' 
oeiaaruensiB Grun., Hemiaulua polycystln orum Ehr. var. meao- 
lepta Grun., Ц. subacutus Grun., H. clavlgera A .S., Trinacria 
simulacrum Gr. et S t . , StictodiBcua gibboaus (Gr. et S t .) Huai 
6t. epiendtdus Huat. -  виды, имеющие преимущественное распрои 
ранение в среднеэоценовых комплексах диатомей.

3 обр. S136/688, отобранном в 110 футах (=33,55 м) от 
основания известняков Мак-Дональд, определены Actinoptychua 
splendens (Shadb.) Ralfs, Aulacodiscus 6ubrimosus Grun., Cos- 
cinodiscus obscur a A.S. var. minor Rattr. , Maatogloia barbe

ll 0



dsnsis (Gi’e v . ) C l. , T ricera tiu m  crenulatum  G r. e t  S t .
В комплексе присутствуют виды, встречающиеся и в вышележащих 
отложениях: Coscinodiscus oculus-iridia Ehr. var. borealis 
(Bail.) Cl., C. sublineatus Grun., Hemiaulus polymorphus var. 
morsiaiius Grun., H. tenuicornis Grev., H. unioornutus Brun, 
Hyalodisous valens A.S., Kittonia elaborate Gr. et St., Pseu- 
dopyxilla rossica (Pant.) Forti,Rhizosolenia hebetate var.su
bacute Schrader, Rutilaria radiata Gr. et St., Sceletonema ui- 
riculosa Brun, Trinacria ventricosa Gr. et St., 
Xanthiopyxia globosa Ehr., X. panduraeforrais Pant.

Образец S136/966, взятый в 66 футах (=20Д м) от извест
няков Мак-Дональда, характеризуется наличием Cestodiscus sp.,, 
(oamaruensis Streln.), Coscinodiscus sublineatus Grun., Acti- 
noptychus pulchellus Grun. var. tenera Gr. et St., Hemiaulus • 
lncisue Hajos, Pseudopodosira bella Possn. et Gles., Pseudo- 
rocella barbadencis Defl., Triceratium canceliatum Gr. et St., 
Triceratium dobreanum var. ncvae-zealandica Gr. et St., Trl- 
ceratium rotunda bum Grev., Stictodiscus parallelus (Ehr.) 
Gr. et st. В этом образце появляются виды, отсутствующие в ни
жележащих образцах, но встречающиеся и выше: Asterolampra in
signia A.S., Auliscus oamaruensis Gr, et St., Cocconeis nodu- 
lifer Gr, et St., Entopyla oamaruensis Gr. et St., Hemiaulus 
emplectans Gr. et St., Havicula oamaruensis Grun., OmphaXothe- 
ca califomica Hanna, Trochosira trochlea Hanna, Tubularla to- 
tarae Schrader, Biddulphia rigida A.S., B. tenera Gr, et St.

Образец si36/10 9 6, находящийся в 34 футах (=10,3 ы) ни
же подошвы извеотняков Мак-Дсиальд, характеризуется иным соста
вом видов. Здесь встречены Actiaooyclus octonarius Ehr. var. 
(Bajos), Actinoptychus punctulatus Pant., Aulacodlscus marga- 
ritaceus Ralfs, Coscinodiscus denarius A.S., C. micans A.S.,
C, eubtilis Ehr., Craspedodlsous coscinodiscus Ehr., Dicladia 
ep. Kaiiaya, Endyctla robusta (Grev.) Hanna et Grant, Eunotog- 
гшшва aff. variabile Grun., Glyphodiscus sp. aff. oamaruensis 
Gm.7MonopsTa maminosa Or. ~5t St. ,Muelleriops~Is limb at a (v.H.) 
Hendey, Pseudopodosira pileiformis- Jouse', Pyxidicula eocenlca 
(Hajos) Streln. et Nikolaev, P. longieplnosa (HaJos) Strain.,



Таблица 7. Сопоставление диатомовых и нанопланктоннш 
зон палеогеновых отложений района Тасманова моря

Нанспланктон 
[Edwards, 197'l] Диатомовые водоросм

Hemiaulus pacii’icus

Discoasisr saipanensis 

Isthmolithus recurvus

Chiasmolith.ua oamaruensis 

"Reticulofenestra" bisecta

Discoaster tani nodifer

Coscinodiscus elegans, Cestodli 
sp. (oamaruensis;

Pyxidicula grunowii,
P.spinosissima

Pyxidicula gruaowii, Pyxilla 
prolongate

Discoaster distinctus

rteticulofenestra hampdenen- 
sis

1 (0 . О 1 <D ■poo (0 fl <0 а О d£> a <oO P <D CO £)о u ap f-l осц л a

Tubaformis unicornis

Odontotropis goiabosii

Porodiscus splendidua

Chiphragmalithus crlstatus 

Discoaster elegans 

Reticulofenestra dictyoda 

Discoaster lodoensis

Graspedodiscus .oblongus 

Riedelia borealis

Fasciculithus tympanlformis

Hemiaulus rossicus - Trinacria 
heibergiana

Cruciplacolithus tenuis

Prinlsius martini

Chiasmollt iuB danicua
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Stictodiscus novazealandica Grun., Triceratium grandiferum 
Grun., Triceratium (=Iintogonia) morlandii Gr. eu St., Coscino- 
di6cua spiralis Ha.jos.

Образец s 136/969 расположен в 32 футах (=9,76 м) нике 
основания известняков Мак-Дональд. Он характеризуется массовым 
развитием Coscinodiscus elegans Grev. var. spiniXera Gr. et 
St., здесь встречены Huttonia alternans Gr. et St., Porpeia 
quadriceps Bail., Rhaphoneis gemmifera Ehr., Rh. rhombica 
(Grun.) Andrews, Pyxidicula hyalomarginata (Hajos) Streln., 
Sheshukovia kinkerianum (Witt) Gles , , Nitzch.ia sp.

Таким образом, в юго-западной части Тихого океана по рас
пределению диатомовых водорослей в отложениях нижнего палеоце
на, среднего и верхнего эоцена и нижнего олигоцена можно выде
лить десять местных биостратиграфических зон (табл.7).

2.3. Диатомовые зоны палеогена Приантарктического района

Распределение диатомовых водорослей в палеогеновых отложе
ниях Атлантического и Тихого океанов позволяет выделить 15 био
стратиграфических уровней, каждый из которых характеризуется 
определенным набором видов, не повторяющихся в ниже- и вышеле
жащих отложениях и позволяющих узнавать и прослеживать выделен
ные стратоны на достаточно широких площадях. Границы этих уров
ней фиксируются конкретными событиями, приводящими к'изменени
ям систематического состава диатомей и иногда имеющими морфоти 
пический и.эволюционный характер.

Местные схемы зонального расчленения палеогеновых отложе
ний юго-западной части Атлантического океана предложены А.Гом- 
б0С0м[йотЬоз, 1976, 19836; Weaver, Gombos, 1981J Gombos, 
Ciesieisky, 1983| для юго-западной части Тихого океана зональные 
схемы разрабатывали для палеоценовых отложений А.Прадо-Коннье 
И Линг Шин Й |be Prado Connie, Ling Hein Yi, 198l] И А.П.Жузе 
[1982], для олигоценовых отложений Д.Мак-Коллум [McCollum, 
1975], кною [Стрельникова, 1988] предложена обобщающая зо
нальная схема.

Сопоставление диатомей Атлантического и Тихого океанов вы
являет следующую последовательность смены биостратонов в При- 
антарктическом районе (табл. 8).
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т
, Таблица 8. Сопоставление диатомовых зон Приантарктического района 

с фораминиферовыми и нанопланктонными зонами
)т
де
л 

I чшчс
оч

Фораминиферы Нанопланктон 
[Крашенинников, Басов, 1986; 

Edwards ,1971]
Диатомовые водоросли (по данным автора)

(5 Зоны Зоны Подзоны Слои

2 3 4 5 6 7

Не
ог

ен эгс щ 
S  0)ас cj И о а д

Globigerina woodi
Heticulofenestra
bisects

Rocellа 
gelida

Rocella
gelida

Ассоциация с ; 
Globigerina la- 
biacrassata

Triceratium 
groningens isас

я Chlcsmolithus
Bocella
vigilans

Rocella
vigilans

ао>
щ

altus Koeloviella
minor

ас
§

Pyxilla
proloDgata

о я Globigerina an- 
gioporoides - 
5.brevis

Heticulofenestra 
daviesi Coscinodiscus

S Clausiococcus 
fenestratus

superbus

си Hhizosolenia
gravida

Blackites spinoeus Hemiaulus 
расi f i cue

B r i  g h t ’.ve I l i a  
s p i r a l i s



' С
ре

дн
ий

 
Ве

рх
ни

й

1 2 3 4 5 6 7

Asterolamp- 
'га insignia

Globigenna Xina- Reticulofenestra 
perta-G.brevis oamaruensis

Rylandsia
inaequira-

____________________  diet a______
Discoaster
saipanensis

Globigerapsis
index

Isthmolithus 
recurvne_________
Chiasmolithus 
oamaruensis______
"Reticulofenestra1
bisects_________; -
Discoaster tani 
nodifer

Discoaster
distinctus

Reticulofenestra
bampdenensis

Praecymato- 
sira mono- 
membrana- 
ceae

Pseudogloboquadri- 
na primitiva_____

Chiphragmalithus
cristatus

Uraspeao- 
discus *■ 
oblonsus __

Coscinodiscus elegans, 
Cestcdiscus sp. (ca- 
maruensis)

Tubaformis 
unicornis ■ 
Odontotro-: 
pis gombo-1 
sii :
Porodiscus 
splendidus

Pyxidicula grunowii - 
P._spinosissima _
"CoscinodTscus /fyxl- 
marginatus, A .icula, 
Triceratium /grunowii, 
unguicula-/ Pyxilla 

. ±ищ_ _ _ / _  prolongata

PiPiui
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1. Зона Hemiaulus rossicus - Trinacria heibergiana уста
новлена в отложениях нижнего палеоцена (скв.208) в северной ча
сти Тасманова моря Л.П.Кузе [1980, 1982]. Верхняя и нижняя гра
ницы определяются пределами распространения зонального комплек
са диатомей. По составу видов ассоциация близка к комплексу од
ноименной зоны из нижнесызранских отложений Поволжья и талиц- 
кой свиты Западной Сибири. Стратиграфическое положение опреде 
ляется по совместным находкам на уровне зон нанопланктона от 
Cruciplacolithus tenuis до Fasciculithus tympaniformis. В ЮЖ
НОМ полушарии зона прослежена в Тасмановом море.

2. Зона Hemiaulus incurvus выделена А.П.Лузе [1980,1982] 
в отложениях верхнего палеоцена в районе Фолклендского плато 
(скв. 327А). По объему она соответствует зонам Odontotrop: з 
klavsenii, Sceptroneis sp.A, Hemiaulus inaequilaterus А.Гомбо- 
ca [Gombos, 1976]. Выделенные А.Гомбосом местные зоны остав
лены, но рассматриваются в ранге подзон. Границы зоны опреде
ляются распространением зонального комплекса. В ассоциации 
диатомей характерны Hemiaulus incurvus Schibkove, H.elegans 
(Haib.) Grun. , Talassiosiropsis wittiaaus (Pant. )Hasle. Элемен
ты этого комплекса и вид-индекс присутствуют в разрезах палео
цена восточного склона Урала и Поволжья и входят в состав диа
томей зоны Trinacria ventriculosa северного полушария. Стра
тиграфическое положение зоны определяется по совместным наход
кам на уровне зон нанопланктона Fasciculithus involutue - Не- 
ц oil thus universus позднего палеоцена.

В южном полушарии зона прослежена в районе Фолклендского 
плато Атлантического океана. Близкие по составу комплексы опи
саны А.Гомбосом gombos, 1984] из верхнепалеоценовых отложений 
Капской впадины в Атлантическом океане и В.В.Мухиной [Мухина, 
1974; Mukhina, 1976] на склоне Восточно-Индийского хребта в 
Индийском океане.

3. Слои с Riedelia borealle установлены в скв. 207 Тас
манова моря. Верхняя и нижняя границы не оцределены из-за от
сутствия диатомей^в^шше- и нижележащих отложениях. В ассоциа
ции диатомей доминируют Riedelia borealis Sheshuk., Hemiaulus 
polycystinorum Ehr., Trinacria excavate Ehr. f. tetragona A.S.,



Triceratium barbadenae Grev. Стратиграфическое положение! 
ев определяется по совместным находкам с яанопланктоном за 
Discoaster lodoensia (викгу, 1937б] в верхней части нижнем 
цена. Возможно, они соответствуют нижней части зоны Craepedi 
сus oblongus. В южном полушарии слои прослежены в районе й 
манова моря.

4. Зона Craspedodiscus oblongus распространена в отад 
ниях среднего эоцена в районе Фолклендского плато (скв. 5121 
и Тасманова моря (скв. 206 , 208). Нижняя граница зоны в При 
тарктическом районз не установлена, верхняя граница определи 
СЯ ПОДОШВОЙ ЗОНЫ Praecymatosira monomembranacea. В ассоциащ 
дкатомей Приантарктического района имеются некоторые отличил 
зонального комплекса северного полушария, касающиеся в осноы 
ном видов-субдоминантов и сопутствующих. Среди последних в Q 
антарктическом районе характерными являются Coscinodiscus те- 
tustissimus Pant., Hemiaulus characteristicus Hajos, неизвея 
ные на этом уровне в северном полушарии.

Стратиграфическое положение определяется по совместншп 
ходкам диатомей о фораминиферами зоны Pa eudoglob оquadrina рй 
mitiva в нижней части среднего эоцена.

5. Зона Praecymatosira monomembranacea В ПОЛНОМ обвей 
хорошо прослежена в скв. М 2  Фолклендского плато и в скв. 20S 
Тасманова моря. Эту зону можно рассматривать как зону подлой 
стратиграфического распространения вида. Единичные створл 
Praecymatosira monomembranacea (Schrander) Streln., ПОЯВЛЯВДО 
в верхах зоны Craspedodiscus oblongus, определяя таким обрл 
зом нижнюю границу зоны. Численность вида-индекса значительно 
увеличивается выше уровня исчезновения Craspedodiscus oblonjj 
в скв. И2, тогда как в разрезе скв. 206 в Тасмановом морем 
индекс встречается единично, но постоянно. Смена видового и 
става на границе зон Craspedodiscus oblongus И Praecymatosi
ra monomembranacea аналогична установленной в скв. 340 Норы 
ского моря. Верхняя граница зоны устанавливается по сокращеа 
численности вида-индекса, а также Melosira architecturalis 
Згип, Tricerattum barbadense Grev.

В Пределах зоны Praecymatosira monomembranacea выделял 
ся несколько уровней более мелких изменений систематически
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состава, на основе которых можно выделить подзоны: Porodiscus 
splendidus, Odontotropis gombosii, Tubaformis unicornis, про
слеживаемые как в скв. 512, так и в скв. 206.

В ассоциации диатомей подзоны Porodiscus splendidus присут
ствует ВЯД-ИНДекс, а также Praecymatosira monomembranacea 
(Schrader) Streln., Asterolampra vulgaris Grev., Coscinodiscus 
obscurus A.s. var. concavus Gies. Нижняя граница подзоны Cdor- 
totropis gombosii streln. определяется по появлению вида-ин
декса. Приблизительно на этом же уровне отмечены Kemiavlus ро- 
lymorphus Grun. var. charkovianus Jouse, Brightwellia imperfe
cta louse, Rylandsia biradiata Grev.

Подзона Tubaformis unicornis определяется по появлению 
вида-индекса, а также по наличию в составе видов Coscinodiscus 
seneriue A.S., С. africanus Janiscb., Asterolampra marylandica 
Ehr., Triceratium fraetum Walker et Chase, Trinacria ventrico- 
sa Gr. et St., Porodiscus splendidus Grev. .Hemlaulus tenuicomis 
Grev. Описываемая ассоциация диатомей имеет сходство с комплек
сом с Coscinodiscus aff. tenerrimus Норвежского моря.

Стратиграфическое положение зоны Praecymatosira monomem
branacea устанавливается по совместным находкам с фораминифе- 
рами зоны Globigerapsis index И НвНОШЮНКТОНОМ зон Chipbragma- 
llthue cristatus (верхняя часть), Reticulofe'nestra hampdenen- 
а1з - Discoaster distinctus среднего эоцена.

В южном полушарии зона прослежена в районе Фолклендского 
плато и в северной части Тасманова моря.

6. Слои С Coscinodiscus marginatus - Triceratium ungui- 
culatum выделены в скв. 512 Фолклендского плато. Нижняя грани
ца маркируется появлением Cosoinodiscus marglnatu6 Ehr., Gonio- 
thecium dec ora turn Brun. Приблизительно на этом уровне сокраща
ется численность Triceratium barbadense Grev., a Preecymatosi- 
га monomembranacea (Schrader) Streln. встречается единично и 
не повсеместно. Верхняя граница не прослежена. Стратиграфиче
ское положение слоев определяется по совместным находкам с фор- 
аминиферами зоны Globigerapsis ihdex в пределах среднего 
эоцена.  ...... _

ТГ~тг~йпм~полушарии слои прослбжёны Только “ в районе Фол
клендского плато.



7. Слои С Pyxidicuia grunowii, Pyxilla prolongata виды 
ны в скв. 206C Тасманова моря.

Нижняя граница определяется появлением Pyxidicuia grmt 
wii (Gr. et St.) Streln. et Nikolrov, Pyxilla prolongata Bu 
Coscinodiscus a.pf. oligocaenicus Jous el Верхняя граница не i) 
слежена из-за отсутствия диатомей в вышележащих отложены 
Стратиграфическое положение слоев установлено по совместна! 
ходкам С нанопланктоном ЗОН Disooaster tani nodifer "Hetil 
lofenestra" bisecta [Edwards, 197l] в верхах среднего эоцен

В южном полушарии слои прослежены в Тасмановом море в 
районе г.Оамару, Новая Зеландия.

ВОЗМОЖНО, СЛОИ С Coscinodiscus marginatus - Triceratla 
unguiculatum И СЛОИ С Pyxidicuia grunowii - Pyxilla prolonj 
ta отвечают единому этапу в развитии диатомей и являются I 
лее или менее одновозрастными. В их составе много общих вщ 
но имеются и существенные различия.

8. СЛОИ С Pyxidicuia grunowii, Р. spinosissima выделен 
в южной части Тасманова моря (скв. 281, 283). Нижняя и верш 
границы не установлены. В комплексе диатомей характерны СовсР 
nodiacus spiralis Hajos, Pyxidicuia spinosissima (Grun.)Stri 
et Nikolaev, P. grunowii (Gr. et St.) Streln. et Nikolaev, И 
ceratium unguiculatum Grev., Tr. secedens A.S., Pseudopcdosii 
corolla A.s. Стратиграфическое положение слоев определяется: 
совместным находкам на уровне зоны нанопланктона Chiasmoiithi 
oamaruensis позднего эоцена.

В южном полушарии слои прослежены в южной части Тасманш 
моря и в районе г.Оамару, Новая Зеландия.

9. СЛОИ С Coscinodiscus elegans, Cestodiscus sp. (оашш 
ensis) выделены в обнажениях около г.Оамару, Новая Зелавд 
(S 136/996 , 969 - Bain's Perm; S 136/109b - Forrester's Hill 
Нижняя и верхняя границы не прослежены по условиям обнаженно 
ТИ. В ассоциации диатомей доминируют Coscinodiscus elegai 
Grev., Cestodiscus sp. (oamaruensis Streln.), характерны Hutto 
nia alternans Gr. t St., Tubularia cotarae Schrader. Стран 
графическое положение слоев принято условно на уровне зоны н 
нопланктон Isthmolitlus recurvus позднего эоцена по conoci 
влению с одноименным комплексом диатомей бореальной области.
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В кишом полушарии слои прослежены б районе Фолклендского 
плато и в районе г.Оамару, Новая Зеландия.

10. Зона Rylandsia inaequiradiata выделена А.Гомбосом [Gum
bos, Giesieiski, 1983] в скв. 511 Фолклендского плато как зона 
распространения (Range-Sone) вида-индекса. Границы зоны марки
руются первым И последним появлением Rylandsia inaequiradiata 
Gombos. В характерный комплекс е х о д я т  Coscinodiscus aarginatus 
Ehr., С. vetustissimus Pant., Pyxidicula grunowii Gr. et St., 
Goniothecium aecoratum Brun, Pyxilla prolongata Brun. Стратигра
фическое положение зоны определяется по совместным находкам с 
фораминиферами ЗОНЫ Globigerina linaperta -НИЗЫ ЗОНЫ G. brev.i.s
в самых верхах эоцена. В южном полушарии зона прослежена толь
ко в районе Фолклендского плато Атлантического океана.

Граница эоцена и олигоцена, охарактеризованная диатомеями, 
в Приантарктическом районе выявлена только в скв. 511 Фолклен- 
дов. Резких изменений в составе диатомей на этом рубеже не про
изошло. В нижнеолигоценовых отложениях по изменению отдельных 
видов А.Гомбосом установлено шесть местных зон [Gombos, ciesi- 
elski, 1983]. Учитывая преемственность в составе видов и мас
штаб изменений на границах зон. представляется целесообразным 
несколько изменить схему А.Гомбоса. Местная зона А.Гомбоса a s - 

terolampra insignis хорошо выражена в скв. 511 Фолклендов. 
Она определяет комплекс диатомей, переходный от позднего эоце
на к раннему олигоцену. Видимо, зоны Гомбоса Meiosira architec- 
turalis, Brightwellia spiralis, Rhizosolenia gravida фикси
руют местные изменения. Сходные комплексы диатомей из скв.280А 
Тасманова моря и из скв. 274 моря Росса не отражают такой по
следовательности изменения и появления видов. Сопоставление 
комплексов диатомей Атлантического и Тихого океанов позволяет 
говорить лишь об общем сходстве видового состава на этом уровне.

11. Зона Asterolampra insignis выделена А.Гомбосом [бот- 
Ьоз| ciesieiski, 1983] в скв. 511 Фолклендского плато как ин
тервал-зона. Нижняя граница определяется по исчезновению . Ry
landsia inaequiradiata Gombos, верхняя маркируется ПО появле
нию Rhizosolenia gravida Gombos. Стратиграфическое положение 
зоны в низах нижнего олигоцена установлено по совместным на
ходкам с фораминиферами зоны Globigerina linaperta - С. brevis,
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G. angiporoides И НЕНОЛЛашстоНОМ зоны Reticulof enestra од 
ruensis - Blaokites spinoaus. В ЮЖНОМ полушарии зона при 
на только в районе Фолклендского плато.

12. Зона Hemiaulus pacificus выявлена в скв. 511 Фа 
ского плато и соответствует по объему зонам А.Гомбоса [ Goii 
Ciesieleki, 1983] Meloslra arcbitecturalis, Brightwellia 
ralis, Rhizosolenla gravida И, ВИДИМО, местной зоне Pydl 
prolongate, описанной в скв.274 моря Росса Д.Мак-Коллумон 
Coiium, 1975]. Изменения видового состава, рассматривае 
А.Гомбосом как зональные, скорее позволяют охарактеризови 
бностратоны более низкого ранга, как, например, подзоны.

Нижняя граница зоны определяется по появлению вида-Mj 
са, а также CosciDOdiscus oligocaenicus Jouse, Asteromphal 
oligocaenicus Gombos. На ЭТОМ уровне исчезают Coscinodise 
decre3cenoldes Jousfe, C. subtilis Enr., G.senarius A.S., H* 
miaulus polycystlnorum Ehr. var. inssolepta Grun. Верхняя rpa 
ца принята по исчезновению Melosira architecturalis Вгш, SI 
phanopyxis grunowii Gr. et St., Rhizosolenia gravida Gombot 
Стратиграфическое положение зоны установлено по совместным i 
ходкам диатомовых водорослей с известковым планктоном на ура 
Не форамшшферовых ЗОИ Globigerina brevis - G. angiporoli 
и нанопланктона Elackites spinosus нижнего олигоцена. В ш  
полушарии зона прослежена в районе фолклендского плато, в Тк 
маиовом море и в море Росса.

13. Зона Coscinodiscus superbus выделена А.Гомбосом^» 
bos, Ciesielski, 1983] в скв. 511 и 513А Фолклендского пли 
как местная зона распространения (Partial-range Zone). Ниш 
граница ее определяется по исчезновению Rhizosolenia цгатИ 
Gombos, верхняя - по исчезновению группы форм Coscinodiecu 
superbus Hardman. Стратиграфическое положение зоны устанои 
но по совместным находкам с фораминиферами зоны Giobigert 
angiporoides - G. brevis И нанопланктоном ЗОЯ Clausiococci 
fenestratus - Reticulofenestra daviesi нижнего олигоцека.

В южном полушарии зона прослежена в районе Фолклендско 
плато. Возможно, именно этому уровню соответствует компле 
ДИЭТОМей С Cestodiscu3 mukhina, Cestodiacus pulchellus, ВИ 
ленный А.Н.Жузе [1980] в тропических широтах Тихого океана.
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14. Зона Pyxilla prolongate выделена А.Гомбосом [Gombos, 
Oieslelskl, 1983] как местная зона распространения в разрезе 
скв. 513.4. Нижняя граница совпадает с кровлей зоны c-oscinodis- 
cus Huperbus, верхняя проводится по исчезновений Pyxilla рго- 
iongata Brun. Стратиграфическое положение установлено по сов
местным находкам с фсрамикиферами зоны Globigerina brevis - G. 
angiporoides и наяолланктоном ChiasmolithuB altua в верхней 
части нижнего олигоцена.

В южном полушарии зона Pyxilla proiongata в понимании 
А.Гомбоса fiombps, desieiski, 1983 ] прослежена в районе Фолк
лендского плато. Дискуссия по поводу объема зоны Pyxilla pro
iongata в понимании Мак-Коллума [ McCollum, 1975] и А.Гомбоса 
[lonibos, 1976J и ее положения в разрезе приведена А.Гомбосом 
Reaver, Gombos, 138l]. Зона Pyxilla prolongate субантарктя- 
ческо-антарктическогс пояса в понимании А.П.Жузе [1930] соот
ветствует описанной выше зоне Hemiaulus pacificus, а субтропи
ческо-тропического пояса, ВИДИМО, зоне Coscinodlscus excavatus 
£.Феннер [b’enner, 1S84a] t

Ю.Феннер для обсуждаемой части разреза в высоких широтах 
выделяет три зоны: Cestodlsous antarcticus - в объеме зоны 
Asterolampra insignis Гомбоса, Hhlzosolenia gravida - В Объе
ме ЗОН Melosira architecturalis, Brightwellia sp ira lis В НИЖ- 

ней подзоне И Hhlzosolenia gravida, Coscinodlscus superbus в 
верхней подзоне. Третья зона Феннер Hhlzosolenia antarotica 
объединяет зоны Гомбоса Pyxilla  prolongate, Kozlovielle minor.
В низких широтах Ю.Феннер выделяет две зоны: Coscinodlscus ех- 
cavatus И Cestodlscus reticulatus.

В отложениях верхнего олигоцена Приантарктического района 
диатомовые водоросли известны в районе Фолклендского плато. 3 
разрезе скв. 5ГЗА А.Гомбосом [Gombos, C iesielsk i, 1983 ] выде
лены местные ЗОНЫ Kozloviella minor, Hocella vigilans, Trice- 
ratium groningensis и Hocella gelida. Вероятно, более целе
сообразно в ранге зональных единиц оставить зоны Hocella v ig i-  
lane в объеме Kozloviella minor -  Triceratium groningensis и зо
ну Roceiia gelida, так как два последних вида-индекса п о зв оля
ет проводить сопоставления комплексов диатомей удаленпых регио
нов. Ю.Феннер [Fenner, 1984а] также в объем зоны Hocella vi-
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gilans включает зоны Гомбоса Rocella vigilans и Triccretiu 
grcningensls. Выделенные А.Гомбосом зоны можно рассыатрш 
качестве стратонов более низкого ранга, например подзон,

15. Зона Roceiie -vigilans впервые установлена Л.П, I) 
[1974, 1980] в экваториальной области Тихого океана (скв. J 
Каролинское поднятие). Верхняя и нижняя границы зоны авторе 
не определены.

3 разрезе скв. 513А (керны 21-16) нижняя граница зона 
cella vigilans Определяется появлением Syneara jouseana $b 
shuk., Kozloviella minor Jouse, Lisitzinia ornate Joust. В 
индекс Rocolla vigilans (Kolbe) Renner в разрезе ckb.513Ai 
является несколько выше этого уровня, что и послужило А.Гомв 
су основанием для выделения интервал-зоны Kozioviella minor, р 
сыатриваемой мною в качестве подзоны. Ее границы определяют 
последними находками Pyxilla prolongata Brun и первым подо 
нием Rocella vigilans (Schmidt) Renner, которые маркируют Ш 
нюю границу подзоны Rocella vigilans s.str.; верхняя грани 
подзол совпадает с появлением Triceratium groningensis Eeh 
hold, вида-индекса одноименной подзоны.

Верхняя граница зоны маркируется подошвой зоны косей, 
gelida. Стратиграфическое положение зоны в основании верш: 
олигоцена определяется по совместным находкам с нанопланктош 
зоны Chiasmol ithus altus и ассоциацией форамияифер Giobiger 
n& lahiccrassata.

В южном полушарии зона прослежена в районе Фолклендам 
плато в Атлантическом океане, в районе хребта Маккуори (м 
278) в Тихом океане.

16. Зона Rocella gelida выделена А.Гомбосом (Gombos, Ci 
sie isk i, 1983] в скв. 513А (керны 12-15) как зона совмес 
ного распространения. Нижняя граница зоны определяется полю 
нием вида-индекса Rocella gelida (Mann) Bukry, верхняя - по 
явлению Rossiella symmetrica Renner. Стратиграфическое пол 
ние зоны в верхах олигоцена - низах миоцена принято по сои 
стным находкам с нанопланктоном зоны Heticulofenestra bisec 
Граница олигоцена-миоцена, по мнепию А.Гомбоса, проходит вд 
ри зоны R. gelida. В южном полушарии зона прослежена в райо 
Фстклендов.
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Таким образом, описанная выше смена комплексов диатомей и 
их положение по отношению к зональной шкале известкового планк
тона показывает, что в Приантарктическом районе, в отличие от 
северного полушария, отсутствуют диатомовые водоросли нижнего 
эоцена. Диатомеями охарактеризовали и подразделены на биостра- 
тиграфические зоны отложения палеоцена, среднего и верхнего эо
цена и олигоцена (см. табл.8).

В пределах палеоцена выделены зоны Hemlaulua rossicus 
Trinaoria heibergiana (НИЖНИЙ палеоцен) И Hemlaulua incurvus 
(верхний палеоцен).

Средний эоцен охарактеризован зонами от Riedelia borealis 
ДО Coscinodiscus marginatus -  Triceratlum unguiculatum ИЛИ Py- 
xldicula grunowii -  Pyxilla prolongate. Верхний эоцен включает 
ЗОНЫ ОТ Pyxldicula grunowii -  Р. spinosissima ДО Rylandsia 
inaequiradiata.

Олигоцен охватывает зоны от Asterolampra insignia до Py
xilla prolongata (нижний олигоцен) И Rocella v igilans, НИЖ
НЯЯ часть Hoceila gelida (вериий олигоцен).



Глава 3

ДИАТОМОВЫЕ ВОДОРОСЛИ В ОТЛОЖЕНИЯХ ПАЛЕОГЕНА 
ТРОПИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ

Биостр'атиграфическое изучение палеогеновых диатомовых bi 
дорослей тропической области находится на начальной стадии, 
тя сведения о палеогеновых диатомеях материковых разрезов это| 
области известны еще с прошлого века. Большой интерес предси 
ляют разрезы о-вов Барбадос и Гаити Больших и Малых Антильаи 
островов, где диатомеи изучаются более 100 лет. Из различит] 
мест этих островов описано свыше 300 видов диатомей [Ehrente: 
1354; Greville,_ 1861-1863; Schmidt, 1874-1939; "iruan, Witt, 
1888; Hanna, Brigger, 1У6 4 ]. К сожалению, большинство место-"; 
нахождений не имеют стратиграфической привязки, поэтому судии 
о возрасте комплексов диатомей и их последовательности в разре
зе не представляется возможным. Возрастной диапазон отложзнй, 
из которых описаны диатомеи, - от нижнего-среднего эоцена до 
олигоцена включительно (табл.9).

Наибольший интерес среди отложений о-ва Барбадос вызывает 
Океаническая формация, в разрезе которой на мысе Бас вскрыта 
граница эоцена и олигоцена. В этом разрезе А.П.Жузе [1974] ус
тановлены ЗОНЫ Hemiaulus polycystinorom, Triceratium ЪагЪа- 
dense (верхний эоцен) И Cestodiscua pulchellus, Cosclnodiscua 
ехса/atus var. quadriocellatua (нижний олигоцен). К сожалении, 
в недавно опубликованной статье [Saunders е. а ., 1984], посвя
щенной комплексному изучению Океанической формации в разрезе ш- 
са Бас, отсутствуют данные по диатомовым водорослям.

На о-ве Куба в провинции Ориенте встречен небогатый комп
лекс диатомей [uagy, Coutin, 197б], который, судя по составу вь 
дов, относится к среднему эоцену.

На восточном побережье США, штат Южная Каролина, в отложе
ниях формации Мидпендорф В.Эббот [Abbott, Zupan, 1375] указывает 
на несколько видов, диатомей позднего эоцена - раннего олигсцет



Таблица 9. Диатомовые водоросли из палеогеновых отложений 
острова Барбадос •

Стратиграфическая схема палеоген-неогеновых 
отложений [ivlitchell-Thcme, 1979

Отдел Подотдел Формации

Количество видов 
диатомей из раз
личных месторожде

ний”

Плиоцен Весхний
Нижний
Верхний

Миоцен Средний
Нижний

Верхний
Олигоцен Средний

Нижний

Верхний

Эоцен Средний

Нижний

Globigerina marls and. 
foraniniferal shales

Blssex Hill Formation

о  
о -н •Н Р d OIЯ а 0) R о о 
О Вч

/ ~ \ f

Cordington College 
Member

Bath Member
Mount Hillaby Member

Joes Hivej^grmation^
Mount All Beds

■d о
asн a
и во о 
ет<»(

Chalky Mountain 
Beds_________
Murphys Beds
Morgan
Beds

Lewis

Walkers Beds

Палео
цен

Glauconitic, sandy, fora- 
miaiferal sandstone 
blocks in Joes Hiver 
Formation

Cambridge Estate 
- 183

(средний-поздний 
эоцен)

Conset - 2 
Соанний-средний 

эоцен)

Примечание, Местонахождения диатомей, стратиграфическое 
положение которых неизвестно: Barbadoes - 90, Chimborazo - 6, 
Colonial - 2, Newcastle - 8, Springfield - 80,Количество видов 
диатомей (по данным [Жузе, 1974; Greville, 1861-1863, 1865; 
Schmidt, 1874-1959 : Brun, 1893-1896; Hanna, Brigger, 1964; 
Holmes, Brigger, 1979]). Анализ видового состава и распределе
ния видов по отдельным местонахождениям проведен мною и ис
пользован в гл. 4.3.
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На западном побережье США, штат Калифорния, большой известно
стью пользуются местонахождения диатомей й районе г.Сан-Фраащ 
си о. В отложениях формации Крейенхаген (около San Joaquin Tal
ley) Г.Д.Хэнна[наппа, 1931] описнг >зт разнообразный комплекс 
диатомей, В котором присутствуют Craspedodisrus oblongua (Giei 
Hanna, Trochosira trochlea Hanna, Hemiaulus claviger A.S,, 
Pyxilla intermedia Temp, et Fortl И Другие, распростри 
ненные в отложениях среднего эоцена.

Диатомовые водоросли сланцев "Келлогг" и "Сидней" (район 
Mt.Diablo) описаны Т.Канайа [Kanaya, 1957]. Стратиграфичес
кое положение и датировка комплексов были пересмотрены Д.Бэр
роном jBarron е.а., 1984], по мнению которого в сланцах "Kei 
логг" можно выделить два комплекса диатомей: нижний с Craspedo- 
discua oblongua, Triceratium kanayae var. quadrilobata, Cos- 
cinodiscus argue var.1 и верхний комплекс C Craspedodiscus 
oblongua, которые соответствуют уровню фораыиниферовых зон ГИ
Р И  среднего эоцена. Отсутствие в комплексе диатомей из слан
цев "СиДней" Craapedodiacua oblongua (Grev.)Hanna ПОЗВОЛИЛО» 

тору считать его более молодым, чем комплексы сланцев "Келлои( 
и отнести к верхам среднего эоцена.

Сходные диатомеи описаны А.Эрлиш [Ehrlich, Moshkovitz, 
1982] из отложений формации Зора среднего эоцена в Центрально! 
Израиле. В составе диатомей авторы указывают Craspedodiscus ob
longua (Grev.) Hanna, Hemiaulus polycystinorum Ehr. var. poly- 
cystinorum et var. mesolepta Grun., Pyxilla gracilis Temp, et 
Forti, P. Johnsonians Grev., Riedelia borealis Sheshuk., Tri
ceratium barbadenae Grev., T. castelliferum Grun., T. subcapi- 
tatum Grev.

Исследования последних 10 лет открыли разнообразные комп
лексы диатомей палеоцена, среднего и позднего эоцена и олиго» 
на в океанических осадках тропической области.

Позднепалеоценовые диатомовые водоросли Атлантического 
океана описаны А.Гомбосом [Gomboa, 1983а, 1984] в скв.524, рас 
положенной в Капской котловине. Небогатый комплекс диатомей зс 
ны Hemiaulus ineequilaterus встречен вместе с нанопланктоном 
зоны нр 9. 3 южной половине Атлантического океана среднеэоцеш 
вые диатомовые водоросли описаны 3.И.Глезер и АЛ.Жузе [1974]
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б районе поднятия Сьерра-Леоне. Ю.Феннер[Уеппег, 1977] и райо
не плато Сан-Паулу в разрезе сив. 356 описаны разнообразные по 
составу видов диатомеи среднего эоцена, а в скв. 354, располо
женной в районе поднятия Цеара (в 240 км к востоку от устья 
Амазонки), - комплекс ди а том ей раннего олигоцена. В районе Ка
нарской котловины в скв. 138 А.П.Кузе [i960] указывает на ран- 
неолигоценовый комплекс диатомей.

В юго-восточной части Индийского океана В.В.Мухиной [Мухи
на, 1974; МикЬ.ша,.197б] описаны позднепалеоценовнз диатомовые 
водоросли, среди которых характерным видом является Heup.aulua 
incurvus. А.П.Кузе [1980, 1982] в палеоценовых отложениях ";п. 
214 выделяет комплекс диатомей с Janischia antique.

Первые сведения о палеогеновых диатомовых водорослях з к е я  
ториальной области Тихого океана принадлежат А.П.Жузе [1968] , 
которая в районе островов Туамоту указала на массовую встречае
мость Craapedodlscus oblongus (Grev.) Hanna. Позднее А.П.Кузс 
опубликовала сведения об олигоценовых диатомовых водорослях и 
предложила первую схему зонального расчленения олигоценовых от- 
лонений низких широт по диатомеям[jouae, 1973; Жуэе, 1974, 
1975], Олигоценовые диатомовые водоросли в районе Северо-Вос
точной котловины Тихого океана описаны В.В.Мухиной [!983].

В экваториальной Пацифике для целей биостратиграфии изуча
лись пограничные олигоцен-миоценовые диатомовые водоросли. И, 
таким образом, сведения о позднеолигоценовых диатомеях можно 
найти в работах Д.Баррона[ваггоп, 1981, 1983, 1985].

Специальные исследования палеогеновых диатомовых водорос
лей в экваториально-тропической области Атлантического, Индий
ского и Тихого океанов провела Ю.феннер[ F e n n e r ,  1984а, 1984б]. 
Ею разработана зональная схема расчленения эоцен-олигоценовых 
отложений по диатомовым водорослям. В тропической области на
ходки диатомовых водорослей больше известны из отложений нижне
го эоцена и выше. Нижнеэоценовой части разреза соответствует зо
на C re s p e d o d is c u s  o b lo n g u s .  Граница нижнего и среднего эоцена 
проходит внутри зоны C ra a p e d o d ls c u s  o b lo n g u s . Зона C ra s p e d o -  

d is cu s  ob iong uB  имеет широкое распространение и прослеживает
ся во внетропических областях (табл.10).
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130 ■ Таблица 10. Сопоставление диатомовых зон высоких а низких широт
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Е отложениях среднего эоцена Ю.Феннер [?enner, lS64a] I 
деляет шесть местных зон распространения: Triceratium kanaj 
Pyxilla caput avia, Heniaulus alatua, Eemiaulus gondola!'oral 
Brightwellia imperfecta,Asterolanpra marylandica.Гранила op 
него и верхнего эоцена проходит внутри зоны Aoterolampva 
rylandica.

Зона Triceratium кеаауае, возможно.соответствует зоне! 
ecymatosira monomembranacea внетропической области, о чем ci 
детельствует наличие общих видов и одинаковое отратиграфячео 
кое положение на уровне зон наноплакктона HP1A-NP15. Сопоста 
ленче более высоких зон среднего эоцена тропической облаон 
зонами вкетропических областей связано с дальнейшим изяен» 
изменения систематического состава зональных комплексов поя 
терали. Предварительно можно сказать, что стратиграфическое 
уровню тропических зон . Pyxilla caput av is, Hemiaulus alatue, 
Hemiaulus gondolaformis,' Brightwellia imperfecta, возможно^ 
ответствуют комплексы диатомей с Hemiaulus polymorphus var, 
charkovianus, Coscinodiscus succinctis И Triceratium UEgul 

culatum бореальиой области И комплекс С Triceratium unguici 
latum и Pyxidicula grunowii нотальной области.

В верхнеэоценовых отложениях тропической области Ю.Феш 
£ Fenner, 1984а j выделяет зоны Asterolampra marylandica (вер: 
няя часть) И Baxteriopsis brunii. Зона Baxteriopsis brunii, 
Феннер, частично соответствует зоне Hylendsia inaequiradls 
внетропической области южного полушария, стратиграфическое е 
ложение которой определяется на уровне зон Р16-Р17 по форам 
ферам и ИР1 9-НР20 по нанопланктону. В бореальной области это 
стратиграфическому уровню отвечает комплекс с Coscinodiaci 
elegans, Cestodiscus sp. (oamaruensis), Ethmodiscus sp.

В тропической области граница эоцена и олигоцена npoxoj 
между диатомовыми зонами Baxteriopsis brunii И Coscinodiaci 
excavatus, положение которых в разрезе установлено по планн 
ным фораминиферам." В~йижн'еблшгоцёновых отложениях тропичес 
области Ю.Феннер выделены зоны Coacinodiscus excavatus, Сев 
discus reticulatus и Rocelle vigilens (нижняя часть). Гр 
ца нижнего и верхнего олигоцена, по Феннер, проходит внутри
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ЯН Hocella vigilana. Зона Coaclnodiecus excayatus частично со
ответствует зоне Aaterolampra insignia А.ГомбОса ИЛИ Cesto- 
dj.scus antarcticus Ю.Феннер во внетрогшческой области южного 
полушария. Зона Cestodiscus reticuiatus сопоставляется с зона
ми Rhizosolenia gravida Феннер или С зонами Hemiaulus pacifi- 
cua, Coacinodiscus superbus внетропической области в южном по
лушарии.

Верхнему олигоцену в тропической области отвечают зоны 
Hocella vigilans (верхняя часть) и Bogorovia veniamini. Выде
ленный в бореальной области комплекс диатомей с Hocella vigi - 
Ians и его возможный зональный эквивалент комплекс с Pyxidi- 
cula marginata - Goniothecium dec ora turn, охарактеризованные на- 
ноплаиктоном зон HP24-NP25, сопоставляются с зонами НоооПл 
vigilana И Bogorovia veniamini [Fenner, 1984а} тропической об
ласти, занимающие приблизительно этот же стратиграфический уро
вень. В нотальной области этому уровню соответствуют комплексы 
диатомей Hocella vigilana и Triceratium groningensis по схеме 
roM6oca[Gombos, Ciesieiski, 1983]. Выделенная в тропической я 
нотальной областях зона Hocella gel Ida, по Феннер [Permer, 1984а], 
относится уже к миоцену.

Таким образом, в тропической области палеоценовые отложе
ния содержат комплексы диатомей с Janischia antique и мест
ной зоны Hemiaulus 'inaequilaterus. Эоцэн охарактеризован диа- 
томовпми зонами от Craspedodiacus oblongus до Aaterolampra 
marylandica (средний эоцен); Aaterolampra marylandica (верх
няя часть) - Baxteriopsis brunii (верхний эоцен).

Олигоцен охарактеризован диатомеями зон Coscinodlacus 
excavatua - нижняя часть Hocella vigilans (нижний олигоцен) И 
верхняя часть Rocella vigilans - Bogorovia veniamini (верхний 
олигоцеи).



Глава 4

ПАЛЕОГЕНОВЫЕ ФЛОРЫ ДИАТОМОВЫХ ВОДОРОСЛЕЙ 
И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

При выяснении систематического состава палеогеновых ф! 
диатомовых водорослей учтены только те конкретные флоры, koi 
рые имеют хорошую стратиграфическую характеристику, и соотв» 
ственно возраст их может быть установлен достаточно уверенно; 
Многие публикации [Глезер и др., 1966; Глезер, Шешукова-Поред 
кая, 1969iGrevilie, 1861-1863, 1865; Schmidt, 1874-1959;Grii 
bLurt, 1886-1887; Pantocsek, 1903-1905; Hendey, 1969 

Roas, 1976 1 содержат большие списки или описания пале» 
геновых диатомовых водорослей, определение возраста котори 
требует уточнения. Эти данные использованы лишь в сводном оно 
тематическом списке для общей характеристики видового и родом 
го разнообразия палеогеновых диатомей.

В последние годы в связи с новыми сведениями по морфоло
гии диатомовых водорослей прежние системы, разработанные Шют- 
TOMjbchutt, 1900], Хустедтом [Hustedt, 1927-1966] и авторам 
"Диатомового анализа" [1949], стали пересматриваться. Вовне 
классификации, учитывающие результаты изучения диатомей с по
мощью сканирующего и_трансмиссионного электронных микроскопов 
[Глезер, 1981; Николаев, 1984; Козз, Sima, 1973, 1985; Simon- 
sen, 1979] строились с учетом разных морфологических признаков 
[Макарова, 198б]. Надо сказать, что единодушия среди авторов 
систем нет и до сих пор. В моей работе за основу принята сис
тема, предложенная коллективом авторов издания "Диатомовне 
водоросли СССР. Ископаемые и современные" [1988]. Однако эта 
система охватывает рода, известные для территории СССР. Поэк 
му положение некоторых родов принято по системе Р. Симонсена 
[siaonaen, 1979]. Сохранены также семейства Rhaphoneiaceae и 
Fragi!arioceae.



Исследования по ультраструктуре панциря диатомей привели 
к существенному пересмотру признаков и щритериев выделения ро
дов, но монографические работы, посвященные ревизии с совре
менных позиций какого-либо крупного таксона диатомей (род, се
мейство) крайне малочисленны [Gumbos, 1982b, Hendey, Sims, 
1984; Ross, Sims, 4 9 8 5]. Поскольку далеко не все виды палео
геновых диатомей изучены с помощью новейших методов, объемы ро
дов не всегда являются четко установленными.

Более того, при составлении сводных списков видов кроме 
собственных данных привлечены публикации других авторов разных 
лет издания, в которых чаще всего отсутствуют описания и иллю
страции видов, а имеются только ссылки на их наличие. Позтому 
иногда приходилось идти на компромисс, приводя один и тот же 
род дважды. Например, род Triceratium Ehr. фигурирует и как 
Triceratium s. str. и как Triceratium s.l; последний объединя
ет большое количество видов, родовая принадлежность которых 
требует уточнения в пределах группы родов, выделенных из рода 
Triceratium Ehr. ssnsu Hustedt [Глезер, 1975}. Такал же ситуа
ция и с родом Melosira Ag. sensu Hustedt, большая часть палео
геновых видов которого отнесена к роду Paralia Heib. [Глезер, 
1984], но некоторые, например широко распространенный в эоцено- 
вое время вид "Melosira" architecturalisflrun или M.goretzkii 
Tscherem., оставлены в составе рода Melosira Ag. s. 1.

При анализе систематической структуры флор для единообра
зия сопоставляемых данных был использован принцип выбора деся
ти численно преобладающих семейств к родов [Толмачев, 1974]. 
Показатели систематического многообразия флоры рассчитывались 
по соотношению числа видов к числу семейств> (в/с), числа ви
дов к числу родов (В/P) и числа родов к числу семейств (Р/с).

4.1. Систематическая структура флор внетропической 
области северного полушария

В северном полушарии комплексы диатомовых водорослей из
вестны из отложений всех подразделений палеогена: из нижнего 
и верхнего палеоцена, нижнего, среднего и верхнего' эоцена,ниж
него и верхнего олигоцека. В составе флор 137 родов и более

1 3 5



500 видов и внутривидовых таксонов, относящихся к двум ш  
Centrophyceae И Pennatophyceae, ВОСЬМИ порядкам И 33 се» 
вам (приложения 1,2).

Раннепалеоценовая флора предъявлена 7 порядками, 16с 
ствами, 52 родами и 245 видами и внутривидовыми такси 
1табл.1 1 ).

В раннепалеоценовой флоре класс Centrophyceae объедай 
94,69$ видов, к классу Pennatophyceae относится 5,3$ ВИДОВ, 
минирующим по числу семейотв, родов и видов начнется пор 
в iddulphial ее, на втором месте стоит порядок Coscinodiscale 
Десять наиболее крупных семейств объединяют 60,78$ родов 
78,55$ видов. Во флоре раннего палеоцена доминируют семейсв 
fliddulphiaceae, Heliopeltaceae И Hemiaulaceae. Шесть семей 
имеют по одному роду и объединяют 39,21$ родов и 21,39$ вид 
(табл,12)..

Доминирующими ПО числу ВИДОВ ЯВЛЯЮТСЯ роды Hemiaulus а 
AulacodisCus Ehr., 'Prinacrla Beih. , Triceratium Ehr.s.e.,, KOJ 
рые представлены более чем 20 видами. Роды Cosclnodiscus Ehr, 
и Pyxidicuia Ehr. насчитывают соответственно 11 и 18 видя 
Остальные роды из десяти доминирующих имеют 8-9 видов. Эти» 
сять доминирующих по числу видов роды составляют 19,23$ от w 
става родов и объединяют 56,37$ видов. 25 родов (48,07$) пдо 
ставлены 1-2 видами, семь родов (13,46$) имеют по 3-5 вил 
(табл.13; см. приложение 1).

Раннепалеоценовая флора состоит на 28,84$ из родов, су» 
ствующих в течение всего палеогена и объединяющих 52,24$ он 
щего количества видов раннего палеоцена $ 10 родов (19,23$)» 
рактериэуют только раннепалеоценовый этап развития диатоме! 
Как правило, эти роды имеют по 1 виду, они объединяют 5,30? 
от общего состава видов (см. приложение 2).

Только в раннепалеоценовое время существовали Actinodie 
on Pant., Chelanlodlacus Pant., Haynaldia Pant., Kentrodlsci 
Pant. .Poretzkia Jouad,Wittla Fant.,eentroporua Pant4Paeudocei 
taulua Pant.В состпве палеоценовой флоры существуют роды.ки 
рые переходят и в более молодые отложения, но это_роды, пре) 
ставленные 1-3 видами. явно эволюционно затухающие, напри» 
Pyrgodiacus K itt., Thalasslosiropsis Hasle, Acanthodiscue P
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Таблица 11. Систематический состав раннепалеоценовых диа
томовых водорослей северного полушария (по количеству таксонов)

Колич. % от Колич. % от Колич. % от
Порядки сем. общ. родов общ. видов общ.

колич. колич. колич.
сем. родов видов

Biddulphiales 6 37,5 18 34,61 103 44,08
Coscinodlscalea 3 18,75 7 13,46 48 19,59
Pyxidiculales 2 12,5 3 5,76 23 9,38
Uelosirales 2 12,5 3 5,76 10 4,08
Bhizosoleniales 1 6,25 1 1,92 2 0,6!
Роды неясного 
свет, положения 3 5,76 7 2,85
Споры 11 21,15 34 13,87

Всего Centrophyceae 14 87,5 . 46 88,46 232 94,69
Arephales 1 6,25 3 5,88 9 3,67
Kaphales 1 6,25 3 5,08 4 1,63

Всего Pennatophyceae 2 12,5 6 11,53 13 5,30

И т о г о 16 100 52 99, S9 245 99,99

Таблица 12. Семейства, содержащие наибольшее число родов 
диатомовых водорослей (ранний палеоцен, северное полушарие)

Семейства Колич.
родов

% от общ. 
колич.родов

Колич.
видов

% от общ. 
колич.видов

Biddulphiaceaa 7 13,73 41 16,87
Hellopeltaceae 4 7,84 35 14,40
Etictodiscaceae 3 5,88 8 3,29
Hemiaulaceae 3 5,88 50 20,57
Auliecaceae 3 5,88 6 2,46
Rhaphoneiaceae 3 5,88 9 3,70
Pyxldlculaceae 2 3,92 20 8,23
Coecinod tscaceae 2 3,92 12 4,93
Peeudopodosiraceae 2 3,92 6 2,46
Naviculaceae 2 3,92 4 1,64

И т о г о 31 60,7С 191 78,55
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Таблица 13. Роди, содержащие наибольшее число видов | 
томовых водорослей (ранний палеоцен, северное полд

Роды Колич.
видов

% от oda 
коли,

Hemiaulus Ehr. 27 И,И
Aulacodiscus Ehr. 24 9,87
Trinacria Heib. 22 9,05
Triceratium Ehr. s . l . 21 8,64
Pyxidicula Ehr. 18 7,40
Coscinodiscus Ehr. 11 4,52
Actinoptychus 9 3,70
Shes'nukovia Gles. 9 3,70
Pseudopyxilla Port! 8 3,29
Pterotheca Grun. 8 3,29

И т о г о 137 56,37

Lepidodiscus Witt. Среди видов раннего палеоцена' домищ 
Hemiaulus rossicus Pant., II. elegans (Heib.) Grun., H. asji 
ricus Jouse', H. ambiguus Grun., H. hoatilis Kitt. -ВИДЫ, П1| 
шедшие из меловой флоры. Род Aulacodiscus представлен 24 ВЦ 
ми, среди которых доминируют A. archangelskianus Witt,A. U 
senii Witt с разновидностями, также перешедшие из меловой] 
ры и имеющие в раннепалеоценовых отложениях выоокую числен 

Среди видов раннепалеоценовой флоры, унаследованных ot 
ловой флоры, но характерных и для раняепалеоценового врет 
можно назвать Thalassiosiropsis wittiana (Pant.) Hasle, Ski 
kovia archangelskiana (W itt) Gles. , Sh. feneatrata (Witt) ( 
Sh. flo s  (Ehr. )Gleser. Род Pyxidicula Ebr. представлен P, 
r is  (Grev. et Arnott) Strain, et Wikolaev, P. ferox (Grei 
Streln. et Nikolaev, P. lavrenkoi (Jouse') Strain, et Hikoli 
Два последних вида появляются в верхах верхнемеловых о тлол 
Характерным элементом флоры раннего палеоцена является Ы  
ria  hei'oergiana (Grun.) G les.,отсутствовавший В меловой фл 
Год Coscinodiecus Ebr. представлен немногими видами, среда
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юрах высокие оценки обилия имеет с. simblrskianus Grun., харак- 
герный для раннепалеоценовой флоры.

Особенный интерес представляют пеннатные диатомеи: род Gru 
nowieiia V.H., появившись в палеоцене, становится характерным 
элементом флоры палеогена. Род Mavicula Вогу - первые предста
витель шовных диатомей (порядок Raphaies); его виды, как прави
ло, встречаются единично.

В целом можно сказать, что раннепалеоценовая флора имеет 
очень высокий процент б и д о в , общих с позднемеловой флорой. По 
общему облику - это обедненная меловая флора с небольшим коли
чеством новых элементов, свойственных палеогену.

Позднепалеоценовая флора представлена 8 порядками, 17 се
мействами, 54 родами и 229 видами и внутривидовыми таксонами 
(таблЛ4).

В позднепалеоценовой флоре класс Centrophyceae объединяет 
95,19$ видов, класс Permatophyceab -4,8$. Доминирующим по чи
слу семейств, родов и видов является порядок fliddulphiales. На 
втором месте по разнообразию таксонов стоит порядок Coscinodie- 
calea. Десять наиболее крупных семейств объединяют 66,66$ ро
дов и 82,96$ видов (таблЛб). Доминирующими во флоре позднего 
палеоцена являются семейства Biddulphiaceae, Hemiaulaceae И 
Cosctnodiscaceae. По сравнению с "флорой раннего палеоцена про
исходят изменения доли участия доминирующих семейств: уменьше
ние числа родов и видов сем. Heliopeltaceae и увеличение пред
ставителей сам. Coacinodiacaceae И Hemiaulaceae. Семь семейств 
содержат по одному роду и объединяют 12,96$ родов и 3,49$ ви
дов.

В позднепалеоценовой флоре доминируют по числу видов роды 
Hemiaulus Ehr. И Trinacria Heib., представленные 29 И 20 ви
дами. РОДЫ Aulacodiacus Ehr., Cosciaodiacua Ehr., Triceratium 
Ehr. s. l , ,  Sheahukovia Glea. содержат от 13 до 16 видов. Четы
ре рода из десяти доминирующих имеют по 9 видов. Десять доми
нирующих по числу видов родов составляют 18,51$ от состава ро
дов и объединяют 61,57$ видов; 24 рода (44,44$) имеют по одно
му виду, на долю которых приходится 10,48$ от общего количест
ва видов* 20 родов (37,03$) представлены 2-5 видами и объединя
ют 27,95$ от общего количества видов (табл.16;см.приложение 2).
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Таблица 14. Систематический состав позднепалеоценовш 
диатомовых водорослей северного полушария (по колячея

таксонов)

Порядки
Колич.
сем.

% ОТ
общ. 
колич. 
сем.

Колич. 
родов

% от 
общ. 

колич. 
родов

Колич.
видов

*1
оН
№
ввд

B id d u lp h ia lea 5 29,41 20 37,03 105 45,
C o ecin o d isca le s 4 23,52 10 18,51 49 а
M e lo s ira le s 2 11,76 4 7,40 19 8,
P y x id ic u la le a 2 11,76 '3 5,55 19 в,
T h a la e s io s ir a le a 1 5,88 1 1,85 2 0
R h iz o e o le n ia le s 1 5,88 1 1,85 1 0
Роды неясного сист. 

положения 2 3,70 6 ч
Споры 1 9 16,66 25 10,

Всего Centrophyceae 15 88,23 50 52,59 218 95,1

A raphalec 1 5,88 3 5,55 10 4,1
Raphalea 1 5,88 1 1,85 1 1'

Всего Pennatophyceae 2 11,76 4 7,40 И 4,1

И Т О Г О 17 99,99 54 99,99 229. 99,!

Поздяепалеоценовая флора состоит на 21,11% из родов, q 
ствующях в течение всего палеогена. Эта группа из 15 "транм 
iffix" родов объединяет 55,4% видов позднепалеоценовой флорыi 
томей. К позднепалеоценовому времени вымирают роды Actbodli 
ty o n  P a n t . ,  C h e lo n lo d ia o u s  P a n t . ,  H a y n a ld la  P a n t . ,  Kentrodli 

cu s  P a n t . ,  P o r e t z k ia  Joua^ , P a e u d o c e r a ta u lu a  P a n t . ,  Iruanl 

P a n t . , T a h e s tn o v ia  P a n t . , W i t t i a  P a n t.

Вместо этих родов флора позднего палеоцена пополнилась 
родами, виды которых в раннепалеоценовой флоре неизвестны, 
роды Euodla Bail., Anaulua Ehr., Kerathophora Pant., Janlec 

Grun., Jo u se a  Glee., Craapedodiscua Ehr., Entogonia Grev,, 
tenia Gr. et £t., Omphalotheca Ehr., Oestrupia Heiden, Troi 
eira Kitt., Stepbanogonia Ehr. И др. (CM. приложение 2),
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Таблица 15. Семейства, содержащие наибольшее число родов 
диатомовых водорослей (поздний палеоцен, северное полушарие)

Семейства Колич.
родов

% от 
общего 
колич. 
родов

Колич.
видов

% от 
общего 
колич. 
видов

fliddulphiaceae 11 20,37 44 19,21
Hemiaulaceae 4 7,40 51 22,21
CoBcinodiscaceae 4 7,40 19 8,29
Heliopeltaceee 3 5,55 25 10,91
Stictodiacaceae 3 5,55 8 3,49
Rbaphoneiaceae 3 5,55 1.0 4,36
Pyxidiculaceae 2 3,70 10 4,36
Pseudopodosiraceae 2 3,70 9 3,93
Melos iraceae 2 3,70 10 4,36
Eupodiscaceae 2 3,70 4 1,74

И т о г о S3 66,66 190 82,96

Таблица 16. Роды, содержащие наибольшее число видов диа
томовых водорослей (поздний палеоцен, северное полушарие)

Рода Колич.
видов

% от общего 
колич.

Hemlaulus Ehr. 29 12,66
Trinacria Не lb. 20. 8,73
Aulacodlscus Ehr. 16 6,98
Cosclnodlscus Ehr. 15 6,55
Triceratium Ehr. s. 1. 13 5,67
Sheahukovia Glee. 13 5,67
Pyxidicula Ehr. 9 3,93
Hyalodiscus Ehr. 9 3,93
Pterotheca Grun. 9 3,93
Actlaoptychus Ehr. 9 3,93

И т о г о 141 61,57
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Состав рода Hemiaulus Ehr. претерпевает небольшие ш  
ния. В позднепалеоценовой флоре продолжают существовать Н, 
elegans (Heib.) Grun., Н. ambigus Grun., но ПОЯВЛЯЮТСЯ НОМ 
виды, отсутствовавшие в предшествующих флорах: H.proteua Hel 
H.incurvus Schibkova, Н. characteriaticus Hajos, Н. danicus 
Grun. Род Tr jnacria Heib. пополняется рядом видов: т, vent 
culoaa (A .S . )  Glea., T. regina Heib., T. exculpta (Heib.) Hu 
Интересно присутствие I'riceratium aundbyense Hust., очень dj 
кого к T. crenuiatum Gr. et St. из позднепалеоценовых ом 
ний Капской впадины и Фолклендского плато Атлантического океа 
на. Среди видов диатомей доминирующими являются Actinoptycb* 
heterostrophua A .S., A, simbirakianua A .S., Aulacodiscus ex- 
cavatus A.S.

Произошли изменения в составе видов рода Coacinodi6c»8 
Ehr. Характерный раннепалеоценовый вид с. aimbirskianus a.s. 
в позднепалеоценовой флоре заровняется с. anissimovae Gie6. et 
Hubina, появляется C. argus Ehr., C.decreacenoides Jouse. |g 
позднего палеоцена характерно появление видов Craspedodisciu 
Ehr.: С. klavsenii Grun., C. moelleri A.S. Из пеннатных Дй- 
томей характерным' элементом во флоре позднего палеоцена явля
ются роды Grunowiella V.H., Hhaphoneia Ehr., Sceptroneia Eta 
порядка Araphalea, род Oestrupia Ehr. из порядка Raphalea.

В целом позднепалеоценовая флора, унаследовавшая более го 
ловины родов от раннепалеоценовой, характеризуется значитель
ным обновлением видового состава.

Раннеэоценовая флора представлена 6 порядками, 18 cenefr 
ствами, 59 родами и 233 видами и внутривидовыми таксонами.

В раннеэоценовой флоре сохраняется приблизительно такое! 
соотношение классов и порядков, как и во флоре палеоцена (таб. 
17).

Класс Centrophyceae в раннеэоценовой флоре объединяет 
94,81%' видов диатомей, класс Pennatophyceae - 5,15%. Домишвд 
ЮТ ВО флоре раннего эоцена порядки Biddulphialea, Coscinodif 
cales и iJeioairalea. В отличие от позднепалеоценовой флоры 
несколько увеличивается число видов порядка Rhizoaoleniales.
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Таблица 17. Систематический состав раннеэоценовых диато
мовых водорослей северного полушария (по количеству таксонов)

Порядки Колич.
сем

% от 
общ. 
колич. 
сем.

Колич.
родов

% от 
общ. 

колич. 
родов

Колич.
видов

% от 
общ. 

колич. 
видов

Biddulphialea .6 33,33 24 35,59 93 39,91
Coticinodiscales 4 22,22 40 46,94 46 19,74
Melosirales 2 44,44 4 6,77 25 10,72
Pyxidiculales 2 44,44 4 6,77 45 6,43
Hhizosolenialea 4 5,55 2 3,38 9 3,86
Рода неясного сист. 
положения 4 6,66 6 2,57

Споры 8 13,55 27 14,58

Всего Centrophyceae 45' 82,32 53 89,83 224 94,81

Araphales 3 46,66 6 40,46 42 5,15

Всего Pennatophyceae 3 46,66 6 10,46 12 5,45

И т о г о 48 99,98 59 99,99 233 99,96

Десять наиболее крупных семейств объединяют 64,4% родов и 
81,44% видов. Восемь семейств имеют по одному роду (43,55%), 
объединяют 3,G6% видов. По сравнению с палеоценовыми флорами 
увеличивается число родов и видов сем. Coacinodiscaceae, кото
рое в раннеэоценовой флоре занимает второе место. Значение 
представителей сем. Hemiaul’acoae, Hellopeltaceae И btictoais- 
свсеае несколько уменьшается (табл.48).

Па сравнению с флорами палеоцена произошли изменения в со
ставе десяти родов, доминирующих по числу видов, за счет увели
чения доли участия видов рода Goaolnodiscus Ehr. Эти десять ро
дов объединяют 56,2% видов (табд.49; см. приложение 2). Во фло
ре раннего эоцена 49,45% (29 родов) приходится на роды, имею
щие по одному виду, они составляют 42,5% от общего' количества 
видов; 20 родов (33,88%) представлены 2-6 видами (34,33% от об
щего количества видов); 46 родов (27,44%) раннеэоценовой флоры
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Таблица -18. Семейства, содержащие наибольшее число родов 
диатомовых водорослей (ранний эоцен, северное полушарие!

Семейства Колич.
родов

% от 
общего 
кол; л. 
родов

Колич.
видов

% и
общей
ком
вид»

Biddulphiaceae 10 16,94 36 15,45
Coacinodiacaceae 5 8,47 29 12,44
Hemiaulacaae . , 4 6,77 40 17,16
Hhaphone iaceae 4 6,77 9 3,86
Heliopeltsceae 3 5,08 14 6,00
Stictodiscaceae 3 5,08 13 5,57
Pyxidiculaceae 3 5,08 14 6,00
-elosiraceae 2 3,38 9 3,86
Pseudopodosiraceae 2 3,38 16 6,86
Rhlzosoleniaceae 2 3,38 9 3,86

И т о г о 38 64,40 189 И,И

Таблица 19, Роды, содержащие наибольшее число видов д а  
мовых водорослей (ранний эоцен, северное полушарие)

Роды
Колич.
видов

% от
общей
коля.

Hemlaulua Ehr. 27 22,58
Coscinodiscus Ehr» • 23 9,87
Triceratlum Ehr. a. 1. 16 6,86
Pyxldicula Ehr. 12 5,15
Trlnacrla Helb. 11 4,72
Pterotheca Grun. И 4,72
Paralla Heib. 8 3,43
Pseudopodosira Jouse 8 3,43
StiotodisouB Etu. 8 3,43
Actinoptychus Ehr. 7 3,00

И т о г о 131 56,20
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относятся к числу широко распространенных "транзитных" в палео
гене родов. Они объединяет 57,51% видов раннего эоцена.

Степень обновления флоры за счет новых родов характеризу
ется появлением 13 родов,из которых только I род - Horodiscus 
Hanna - можно считать специфическим для раннеэоценового времени. 
Остальные из вновь появившихся родов известны и в более молодых 
отложениях. Это роды End.tctya Ehr., Glyphodisous Grev., Tuba- 
formia Combos, Brightwellia Ralfs, Glavioula Pant,, Corona 
Lef. et Chen., Dicladiopsis Ehr., Cerataulus Ehr., Xaathiopy- 
xia Ehr., Pseudotriceratium Grun. Вновь появившиеся роды 
представлены в раннеэоценовой флоре единичными видами. Исключе
ние составляет род Pyxllla Grev., эволюция которого в течение 
раннего эоцена привела к образованию двух видов с двумя разно
видностями.

В раннеэоценовой флоре еще встречаются единичные предста
вители родов Thalaseiosiropsis Hasle, Aoanthodi3Cua Pant., Lepi- 
dodiscus W itt,но на этом уровне данные роды вымирают, В течение 
раннего эоцена происходит перестройка не только родового, но и 
видового состава у родов-транзитов, например у Coocinodiscus 
Ehr., Hemiaulus Ehr., Pyxidlcula Ehr,, ВИДЫ которых составля
ют основное ядро флоры. Так, у рода Coacinodiscus Ehr. в са
мом начале раннего эоцена появляется и приобретает широкое рас
пространение С. uraleneis Jouse', эволгоционно связанный с позд
непалеоценовым видом С. josefinus Grun. В середине раннего 
эоцена значительно увеличивается как количество видов р. Cosci- 
nodiscus Ehr., так и их численность. Среди численно доминирую
щих видов можно назвать С. argus Ehr., С. decreecenoides Jouse, 
C.payeri Grun., C. decreecens Grun., C. heteroporus Ehr., C. 
polyactis C l.-Eul.

Меняется видовой состав рода Pyxldicvla Ehr., виды которо
го входят в доминирующий комплекс раннего эоцена. Из видов- 
транзитов можно назвать Pyxidicula turris (Grev. et Arnott) 
Strain, et Nikolaev. Новые виды, отсутствовавшие в палеоцено
вой флоре, - Р. polaris (Grun.) Streln. et Nikolaev, P. mega- 
pora (Grun.) Streln. et Nikolaev, P. marginata (Grun-) Streln. 
et Nikolaev, P. punctata (Jouse^ Streln. et Nikolaev, P. edita 
(iiouae') Streln. et Nikolaev - появляются к середине раннего 
эоцена и имеют высокую численность.
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В раннем эоцене увеличивается доля участия родов РагеиИ 
Heib., Peeudopodosira Jouee за счет образования новых ввдн 
Paralia ciavieera (Grun.) G lee., P. polaris (Grun.) Gle9.,H 
udopodosira corolla A .S., P .belle  Posse, et Gles., P. hyalЛ  
Jouse, P. mod.esta Witt, P. pileiform is O'ouse. Все эти факпВ 
говорят о снижении доли участия представителей порядка вуД  
phiales в течение раннего эоцена и об увеличении роли порЛ 
Coscinodiscaies.. Однако такая перестройка была не мгновении 
она происходила в основном в течение цервой половины ранпегн 
эоцена (по времени соответствуя зоне Coscinodiscus uralenslaM

По составу и структуре флора раннего эоцена имеет черн 
палеоценовых и эоценовых флор, и, таким образом, ее можно рай 
сматривать как флору переходного типа. 1

Ореднеэоцековая флора характеризуется большим количеств 
новых таксснов, отсутствовавших в более древних флорах. 0ш1 
представлена В порядками, 26 семействами, 93 родами и 365 ml 
дами и внутривидовыми таксонами (табл.20). I

В соотношении классов Centrophyceae (89,86/0 И Pennatopl 
byceae (10,13%) нроизошел сдвиг в сторону увеличения предо»! 
вителей последнего d основном за счет родов порядка flaphalei, 
Хотя виды порядка встречаются, гене правило, единичными створ 
нами и не являются доминирующими, увеличение числа видов евщ 
тельствует о более высокой степени эволюционного развития шов
ных диатомей в среднеэоценозое время. Более уверенно можно и 
ворить о наличии в составе флоры среднего эоцена видов пород 
Thalasslosire.leE, представленного родом Sceletcnema Orev. Dpi 
сутствиа видов рода Thalassiosira Cl. требует проверки и иэучо 
ния с помощью сканирующего электронного микроскопа, так ш 
характерные для рода выросты с опорами в световом микроскопе 
установить невозможно. Доминирующими по числу родов и видов в 
по численности створок являются порядки Biddulphiales, Coeci- 
nodisoules И Melosiralsa.

Наиболее крупные изменения в систематической структуре 
флоры среднего эоцена произошли на уровне семейств. Порядоя 
Bidduiphiales пополнился двумя семействами: Isthmiaceae i 
Cyaatcsiraoeae. В порядке Coscinodiscales ДобавиЛОСЬ СОМ. Ast 
rolampraceae. В порядке Pyxidicuiaies на смену вымершему
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Таблица 20. Систематический состав средкеэоценовых диато
мовых водорослей северного полушария (по количеству таксонов)

Порядки Колич.
сем

% от 
общ. 
колич. 
сем.

Колич.
родов

% от 
общ. 
колич. 
родов

Колич.
видов

% от 
общ. 

колич. 
видов

BicLdulphiales 8 30,76 27 29,03 136 37,26
Coscinodiscales 5 19,23 14 15,03 81 22,19
Melos iralea 2 7,69 5 5,37 30 8,21
Pyxidiculales 2 7,69 4 4,30 18 4,93
Thai asaiosir alee 1 3,84 2 2,15 4 1.0S
Rhizoaolenlales 1 3,84 2 2,15 9 2,46
Роды неясного сист. 
положения 7 7,52 7 1,91

Споры 14 15,05 43 11,76

Всего Centrophyceae 19 73,07 75 80,64 328 89,86

Araphales 3 11,53 7 7,52 15 4,10
Raphales 4 15,38 11 11,82 22 6,02

Всего Pennatophyceae 7 26,92 18 ■19,35 37 10,13

И т о г о 26 99,99 93 99,99 365 99,95

начале раннего эоцена сем. Thalassiosiropsidaceae появляется 
сем. Triceratlaceae. Порядок Arapb.ales пополнился представи
телями сем. Tebellariaceae, а порядок Haphales - семействами 
Eunotlaceae, Cymbellaceae, Hitzschiaceae.

Десять наиболее крупных семейств объединяют 50,53# родов 
и 69,04/а видов. Семь семейств имеют по одному роду, что состав
ляет 7,52% от общего состава родов и 4,10% от состава видов. 
Доминирующим по числу родов и видов является сем. Biddulphia- 
сеае. Весьма неожиданно второе место по разнообразию родов и 
видов заняло сем. Haviculaceae, хотя, как сказано выше, по 
численности створок оно на является ведущим во-  флора сред
него эоцена. Семейство Coscinodiacaceae уступает пс числу та-
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сонов ceM-Naviculaceae, но по численности доминирует во ф» 
ре среднего эоцена (табл.21; ом. приложение!).

По сравнению с предшествующими флорами изменилось еоотм 
шение видового разнообразия десяти ведущих родов. В средцеэои 
новой флоре десять наиболее разнообразных по числу видов ром 
объединяют 43,56% видов, 45 родов (48,35%) имеют по одному у 
ду (12,32% от общего количества видов), 38 родов (40,86%) щщ 
ставлены 2-9 видами. По сравнению с флорами палеоцена и рак 
го эоцена изменилось соотношение видов в составе десяти веду 
щих родов. Род Coacinodiscua F.hr. в составе флоры среднего at 
цена доминирует по числу видов и по их встречаемости (табл.22)
В среднеэоценовой флоре 15 родов (16,12%) относятся к числу q 
шествующих в течение всего палеогена. Они объединяют 46,57% 
видов.

Переход от раннего к среднему эоцену ознаменовался исчез
новением небольшого числа родов (5). Кроме указанных выше кап 
thodiscua Pant., Thalasslosiropsls Hasle, Lepidodlacus Witt 
в конце раннего эоцена вымирает Kerathophora Pant. Среднеэо- 
ценовое время отличается необычайно высоким процентом появляв
шихся родов и видов; флора пополняется 31 новым родом, из ко
торых 15 известны в северном полушарии только в отложениях срез 
него эоцена (см. приложение 2). Эти специфические роды Сгаэре- 
doporus Grey., Hercotheca Ehr., Liostephania Ehr., Progenia 
Schrader, Praecymatoaira Strain:, Strangulonema Grun.,. Syringl- 
dlum Grev. представлены единичными видами. Интересно наличке 
во флоре среднего эоцена родов Riedelia Jouae et Shsshuk. к 
Triceratlum Ehr. a. atr., а также группы пеннатных дйатоме!: 
Dimerogramma Haifa, Diploneis Ehr., Hantzachia Grun.

В среднем эоцене появляется 16 родов, которые' входят в со
став и более молодых флор палеогена. Среди этих родов прежде I 
всего надо назвать Aaterolampra Ehr., Ethmodlscua Ehr., Isth- 
mia Ag., а ИЗ пеннатных диатомей - Fragilaria Lyngb., Gran- 
matophora Ehr., Maatoglola Thw., Pinnularia Ehr., Thalassio- 
nema ci. Видимо, к этому же времени можно отнести и возникно
вение родов Eunotia Ehr., Cocconeis Ehr., Hitzachia Haas. Рода- 
транзиты: Coacinodiscus Ehr., Actinoptychus Ehr., Paralia
He'b., Peeudopodoaira Jous^, Eunotograaima Weisae, Peeudoatieto-
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Таблица 21. Семейства, содержащие наибольшее число родов 
диатомовых водорослей (средний эоцен, северное полушарие)

Семейства Кслич.
родов

% от 
общего 
колич. 
родов

Колич.
видов

% от 
общего 
колич. 
видов

Biddulphiaceae 8 8,60 56 15,34
Naviculaceae 7 7,52 17 4,65
Coecinodiscaceae 6 6,45 49 13,42
Auliscaceae 6 6,45 14 3,83
Hemiaulaceae 5 5,37 39 10,66
Hhaphoneiaceae 4 4,30 12 3,28
Fyxidiculaceae 3 3,22 18 4,93
Btictodiscaceae 3 3,22 14 4,83
Uelosiraceae 3 3,22 10 2,73
Heliopeltaceae 2 2,15 23 6,30

ИТОГО 47 50,53 252 69,04

Таблица 22. Роды, содержащие наибольшее число видов 
диатомовых водорослей (средний эоцен, северное полушарие)

Роды Колич.
видов

% от 
общего 
колич.

Cosclnodiacus Ehr. 39 10,68
Triceratium Ehr. s. 1. 27 7,39
Hemiaulus Ehr. . 20 5,47
Trinaoria Heib. 14 3,83
ryxidicula Ehr. 13 3,56
Aulacodiecus Ehr. 13 3,56
Sheshukovia Gleaer . 12 3,28
Fseudopodosira Jouse 11 3,01
Actinoptychue Ehr. 10 2,73
Fterotheca Grun. 10 2,73

И т о г о 159 43,56
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discus Grun., Auliscus Ehr., Stictodiscus Grev., Rutl 
Grev., Triceratium Ehr. s . l . ,  Pyxilla Grev., Brightm] 
Haifa, Xanthiopyxis Ehr. -  достигают в среднем эоцене obi 

расцвета и представлены наибольшим для всей палеогеновой 
рии количеством видов.

Наряду с этим сокращается видовое разнообразие 
aulus Ehr., Odontotropis Grun., Eupododiscua Ehr.. У Tam 
дов, как Aulacodiscua Ehr., Sheshukovia G lee., несколько 
чивается количество видов по сравнению с раннеэоценовой 
но все же оно остается меньшим, чем в палеоценовое время, 
ди в и д о б , характеризующих среднеэоценовый этап развития 
мей, надо отметить Meloaira architectural Is Brun, Triceratl 
barhadenae Grev., Craapedodiacus oblongus (Grev.) Hanna, 
aulus polycystinorum Ehr., H. tenuicornia Grev., .которые 
стаенно меняют облик флоры диатомей, входя в состав домш 
щих комплексов.

В среднеэоценовое время происходит значительное общ 
ние видового состава родов-транзитов. В роде- Coscinodiaej 
Ehr. на смену С. uralensis Jouse', С. payeri Grun., G. hetei 
porus Ehr., C.polyactia A. Cl. приходят новые виды: C.asti 
omphalus Ehr. var.hybrida Grun. ,C.obscurus A.S. var.otscunij 
var. concavus Glsa., var. minor R attr., C. senarius A.S., C, 
fasciculatua A.S., C. succinctus Sheshuk. et Glee. Род Heal 
aulus Ehr. претерпевает значительные изменения в составе 
дов. Из прежних видов только н. poiymorphus Grun. ,с раэновп 
ностями достигает в среднем эоцене своего расцвета. Среднее! 
новое время характеризуется появлением группы видов с поров» 
ной структурой створок: Н. klushnikovii G les., Н, longicomli 
Grev., Н. tenuicornia Grev., H. unicornutus Brun, H. clavl 
ger A.S.

Род Pyxidlcula Ehr. также претерпел крупные изменения 
составе видов. Кроме переходящих видов р. turria (Grev. atl 
nott) Strain, et Nikolaev, P. punctata (douse') Streln. et H! 
kolaev, P. polaris (Grun.) Streln. et Nikolaev, появляются 
вые ВИДЫ: P. charkoviana (Jouae) Streln. et Nikolaev, P. cr 
d ata  Ehr,, P. crenata (Sheahuk.) Streln. et Nikolaev, P. j 
scnii (A .S .) Stre'n. et Nikolaev, P. weissflogii (A .S.) Sti 
et Nikolaev.

• 1 5 0



Б целом по степени обновления семейств, родов и видов диа
томовых водорослей среднеэоценовую флору . можно рассматривать 
как флору нового типа по сравнению с флорами палеоцена и ран
него эоцена.

Позднеэоценовая флора представлена 6 порядками, 11 семей
ствами, 32 родами и 63 видами и внутривидовыми таксонами диато- 
мей (табл.23).

Таблица 23. Систематический состав позднеэоценовых диато
мовых водорослей северного полушария (по количеству таксонов)

Порядки Колич.
сем.

% от 
общ. 
колич. 
сем.

Колич.
родов

% от 
общ. 

колич. 
родов

Колич.
видов

% от 
общ. 
колич. 
видов ,

Biddulphiales 3 27,27 8 25,00 26 31,32
Coacinodiscalea 3 27,27 7 21,87 19 22,89
Meloairalee 2 18,18 5 15,G2 11 13,25
fyxidiculales 1 9,09 1 3,12 10 12,04
Hhizoaolenialea 1 9,09 2 6,25 4 4,81
Роды неясного сист. 
положения 1 3,12 1 1,20

Споры _____ . 7 21,87 И 13,25

Всего Centrophiceae 10 90,90 31 96,87 82 98,79

Araptialee 1 9,90 1 3,12 1 1,20

Всего Pennatophyceae 1 9,90 1 3,12 1 1,20

И Т О Г О И 99,99 32 99,99
.

83 99,99

Позднеэоценовая флора характеризуется отсутствием целого 
ряда крупных таксонов, которые существовали во флоре среднего 
эоцена, например порядки Haphalep, Thalassloelralee,семейства 
Trioeratlaceae, Asterolampraceae, Eupodlecaceae, Isthmiaceae, 
Cymatoeiraceae, Rutiiariaceae. Однако это.не эволюционное вы
мирание указанных выше таксонов, так как их представители из
вестны из более молодых отложений, а многие существуют и ныне.



Объяснение факта сокращения числа таксонов разного ранга м 
быть двояким. Несомненно, это недостаточность сведений о $■ 
позднего эоцена. Но резкое сокращение распространения диам 
в поэдяоэоценовое время, вероятно, является следствием doi 
сложных причин, сказавшихся и на составе флоры.

Б позднеэоценовой флоре класс Centrophyceae объедш 
90,9% родов и 98,79% видов. Классу Pennatophyceae принадм 
9,09% родов и 1,2% видов. Доминирующими порядками являются* 
dulphialea И Coscinodiscales, К которым ОТНОСИТСЯ ПОЧТИМ!
вина родов и видов'диатомей позднего эоцена. Среди семейств! 
дущими во флоре позднего эоцена являются Coscinodiscaceae, 
Biddulphiaceae И Hemiaulaceae. Число РОДОВ И ВИДОВ у семейо 
Pseudopodosiraceae, Pyxidiculaceae, Heliopeltaceae ЭНЭЧШ 
нс сократилось по сравнению с флорой среднего эоцена (табл,2

Произошла перестройка по сравнению с флорой среднего во 
на в составе и соотношении видов десяти ведущих родов. Домна 
рующим во флоре позднего эоцена становится род Pyxidicuia ш 
Значительно сокращается по сравнению со среднёэоценовой флор 
ЧИСЛО ВИДОВ родов Coscinodiscus Ehr., Hemiaulua Ehr. (табл.Й!

Поздний эоцен характеризуется очень крупным сохранена 
числа родов (41 род) и появлением лишь 1 рода Cestodiscua to 
(см. приложение 2); 11 родов (34,37%) позднеэоценовой флоры а 
носятся к числу длительно существующих, они с бъединяют 48 ДЯ 
видов, отличаясь во флоре среднего эоцена большим видовнм рав- 
нообразием; 11 родов имеют по одному виду, к ним относйта 
13,25% от общего состава видов.

РОДЫ-транзИТЫ Coscinodiscus Ehr., Hemiaulua Ehr., РухШ 
cuia Ehr. резко уменьшают количество видов. Это сокращеняеj 
дового разнообразия затронуло практически все роды длительно; 
временного существования: Pseudopodoaira Jouse, Peeudopyxllli 
Forti, Pterotheca Grun., Trinacria Heib., Aulacodiscus Ehi,, 
Bheehukovia Glee., Triceratium Ehr. e. 1., Pyxilla Grev.

В позднеэоценовой флоре появляются новые виды Coecinodii 
cue Ehr.» С. elegens Grev., очень характерен C.aenariue А,I 
С. eubtilie Ehr. Род Pyxidicula Ehr. представлен P. p 
nowil (Gr. et St.) Streln. at Nikolaey, P. tvrris (Grev. et 
Arnott) Streln. et Nikolaev, P. crenata (Sheshuk.) Streln. e
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Таблица 24. Семейства, содержащие наибольшее число родов 
диатомовых водорослой (поздний эоцен, северное полушарие)

Семейства КОЛИЧ.
родов

%  от 
общего 
КОЛИЧ. 
родов

Колич.
видов

%  от 
общего 
колич. 
видов

Coscinodiscaceae 4 12,50 12 14,45
Biddulphiaceae 3 9,30 12 14,45
llemiaulaceae 3 9,30 11 13,25
Kelosiraceas 3 9,30 3 3,61
Pseudopodosiraceae 2 6,25 8 9,63
Khizosoleniaceae 2 6,25 4 4,81
Stictodiscaceae 2 6,25 3 3,61
Symbol ophoraceae 2 6,25 2 2,40
Pyxidiculaceae I 3,12 10 12,04
lleliopeitaceae 1 3,12 4 4,81

И т о г о 23 71,87 69 83,13

Таблица 25. Роды, содержащие наибольшее число видов диато
мовых водорослей (поздний эоцен, северное полушарие)

Рода Колич.
видов

% от 
общего 
колич.

Pyxidicula Ehr. 10 12,04
Coscinodiacus Ehr. 9 10,64
Hemiaulua Ehr. 6 7,22
Biddulphia Gray 6 7,22
Feralla Cl. 4 4,80
Feeudopodoslra Jouse 4 4,80
AulacodJ t c u b  Ehr. 4 4,80
Trlnacrla Helb. 4 4,80
Soeahukovia Glaser 4 00 о

Pyxilla Grev. 3 3,81

И т о г о 54 65,06
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Nikolaev. Из рода Heaiaulus чаще встречаются лишь два вида: 
polymorphus Grun. с разновидностями И н. polycysfcinorum Eh 
var. polycystinorum. В составе флорн позднего эоцена учая 
ет Melosira architecturalis Вгип, характерный вид среднего 
цена. Во вторую половину позднего эоцена в массе полами 
створки видов рода Cestodiscua G r e v который переходит в р 
неоллгоценовую флору.

3 целом позднеэоценовую флору можно охарактеризовать i 
флору, сходную со среднеэоценовой, но значительно обеднен 
по сравнению с последней.

Раннеолигоцековая флора диатомовых водорослей представ 
на 7 порядками, 19 семействами, 36 родами и 83 видами и вяу 
видовыми таксонами (табл.26).

Таблица 26. Систематический состав раннеолигоценовых диа
томовых водорослей северного полушария (по числу таксонов)

Порядки Колич.
сем.

% от 
общ. 

колич. 
сем.

Колич.
родов

% от 
общ. 

колич. 
родов

Колич. 
видов

% и
общ,
КОЛЕ
ВИДОВ

Cosclnodisceles 5 26,31 8 22,22 16 19,27
Biddulphiales 5 26,31 6 16,66 18 21,68
Khizoaoieniales 1 5,26 2 5,55 7 8,43
Pyxidiculalea 1 5,26 1 2,77 4 4,81
Thaiass1osiraleв 1 5,26 1 2,77 1 1,20
Роды неясного сист. 

положения 1 2,77 1 1,20
Споры 6 16,66 8 9,63

Всего Centrophyceae 13 68,42 25 69,44 55 66,25

Araphales 3 15,87 7 19,44 23 27,71
Raphales 3 15,87 4 11,11 5 М2

Всего Psnnatophyceae 6 31,57 11 30,55 23 33,73

И т о г о 19 99,99 36 99,99 83 99,99
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Класс Centrophyceae объединяет 66,25% видов, класс Реппа- 
tophyceae - 33,7/’ видов. Эти цифры свидетельствуют о существен
ном увеличении роли пеннатных диатомей в составе .флоры раннего 
олигоцена и отражают крупную перестройку в структуре флор, за
тронувшую таксоны высокого ранга - классы. Доминирующим по чис
лу видов стал порядок Araphales, объединяющий 27,71# от общего 
количества видов диатомей раннего олигоцена. По-прежнему суще
ственна роль порядков Cosclnodiscales И Biddulphialee, кото
рые, кроме таксономического разнообразия, характеризуются и 
преобладанием по количеству створок.

Из 10 ведущих семейств по числу таксонов доминирует сем. 
Bhaphoneiaceae, к которому относится 20,48# видов. Видовое 
разнообразие семейств Coscinodiscaceae, Hemiaulaceae сокращает
ся. Значительно уменьшилось число родов и видов сем. Bidduiphi- 
асеае, которое не вошло в состав доминирующих 10 семейств. Ран- 
кеолигоценовая флора пополняется двумя семействами: Hemidiaca- 
ceae, Achnantaceae (табл.27; СМ. приложение 1).

Изменение в соотношении пеннатных и центрических диатомей 
подчеркивается составом десяти ведущих по числу родов (табл.28). 
Наибольшее число видов у рода Sceptroneis Ehr. Кроме него до
минируют Coacinodiscus Ehr., Rhaphoneis Ehr., Hemiaulus Ehr., 
Hhizoaolenia Ehr.

От эоцена во флору раннего олигоцена переходят 30 родов, 
из них 11 (30,55#) - это роды, проходящие по всему палеогену, 
к ним относится 30 видов (36,14# от общего количества). Шесть 
новых родов появляются на рубеже эоцена и олигоцена: Actinocy- 
clus Ehr,, Asteromphalus Ehr., Synedra Ehr., а также Rouxia 
Вгид et Herih., Pseudodimerogramma Schrader, Huttonia Gr. et 
6t., которые можно считать специфическими для раннего олигоце
на северного полушария. В составе видов родов-транзитов проис
ходят изменения. Новые, по сравнению с предшествующими флорами, 
виды рода CoscinodiscuB Ehr. - это С. oligocaenicus Jouse/, С. 
praenltidus Renner.

Начавшееся в позднем эоцене угасание рода Hemiaulus Ehr. 
продолжается в раннем олигоцене. Род, который в нижнем палеоге
не составлял ядро флоры, в олигоцене представлен лишь тремя ви
дами: Н. polymorphus Grun., Н. kittonii Grun. и новым, харак-
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Таблица 27, Семейства, содержащие наибольшее число родл 
диатомовых водорослей (ранний олигоцен, северное полупар*)

Семейства Колич. 
родов

% от 
общего 
колич. 
родов

Колич. 
в вдов

% 01 
обцеи 
коли, 
лидов

Rhaphoaeiaceae 3 8,33 17 20,18
Ccscinodiscaceae 3 8,33 10 12,04
Hemiauiaceae 2 5,55 7 8,43
Rhizosoleaiaceae 2 5,55 7 8,43
Fragilariaceae 2 5,55 5 6,02
Naviculaceae 2 5,55 3 3,И
Asterolanpraceae 2 5,55 3 3,61
Cymatosiraceae 1 2,77 4 4,81
Heliopeltaceoe 1 2,77 2 2,40
Hemidisoaceae 1 ■ 2,77 1 1,20

И т о г о 19 52,77 59 71,08

Таблица 28. Роды, содержащие наибольшее число видов д а  
м о б ы х  Еодорослей (ранний олигоцен, северное полушарие)

Роды Колич.
видов

% от 
общего 
колич,

Sceptroneis Ehr. 10 12,04
Coscinodiseus Ehr. 8

с
о

Rhaphoneis Ehr. 6 7,22
Healaulus Ehr, 5 6,02
Rhizosolenia Ehr. 5 6,02
Pyxidicula Ehr. 4 4,81
Cymatosira Grua, 4 4,61
Trlceratium Ehr. s.l. 4 4,81
Pterotheca Grun. 3 3,61
Asteromphalus Ehr. 2 . 2,40

И т о г о 51 61,4
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терпим для олигоцена видом н. incisus Hajoa. Также сокращает- 
ся видовое разнообразие рода Pyxidicula Ehr., из которого в 
раннем олкгоцене сохраняются P.turris (Grev. et Arnott) Streln. 
et Nikolaev, P. arctics (Grun.) Streln. et Nikolaev. Доживает 
свой век и типичный для эоцена род Pyxilla Grev. Зато такие 
роды, как Rhaphoneis Ehr., Soeptroneis Ehr. становятся значи
тельно разнообразнее. Увеличивается и количество видов рода 
Hhizoaolenia Ehr. Для этого времени характерен род Cestod'scua 
Grev. Видимо, с раннего олигоцена начинается история Thalas-
61 osira Cl.

Перестройка систематического состава, затронувшая соотно
шение таксонов разного ранга до классов включительно, привела 
к формированию флоры нового типа.

Позднеолигоценовая флора диатомовых водорослей представле
на 8 порядками, 23 семействами, 40 родами и 87 видами и внутри
видовыми таксонами (табл. 29).

Класс Centrophyceae объединяет 82,75% видов, класс Реп- 
natophyceae - 47,24%. Хотя число видов пеннатпых диатомей не
сколько меньше, чем во флоре раннего олигоцена, все же доля 
участия класса Pennetophycsue в составе позднеолигоценовой 
флоры остается выше, чем в палеоценовой и эоценовой флорах. 
Доминируют порядки Biddulphialea, Coacinodiscalea.Десять доми
нирующих семейств объединяют 18 (45%) родов и 53 (60,91%) ви
да. Из 10 ведущих семейств 4 имеют по одному роду (табл.30; 
см. приложение 1).

Десять доминирующих по числу лидов родов объединяют 45 
(Я,72%) видов. Степень видового разнообразия родов небольшая. 
Максимальное число видов - 8 (9,19%) содержит род Cosoinodiecue 
Ehr.; 17 родов позднеолигоценовой флоры содержат по одному виду 
(табл.31; см. приложение 2).

В позднеолигоценовоо время появляется 9 родов, отсутство
вавших в предшествующих флорах: Coamiodiscua Grev., эволюционно 
связанный С родом Cestodiscu3 Grev., Bogorovia Jcuse, Kissele- 
riella Sheshuk., Lialtzinia Joue^, Bacterosira Grun., Rocella 
Fenner, Operhora Petit. 16 (40%). рОДОВ флоры П03ДН0Г0 ОЛИГО- 
цсна относятся к числу длительно существующих еще с палеоцено
вого времени. Они объединяют 44 (50,57%) вида.
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Таблица 29. Систематический состав позднеолигоценових 
диатомовых водорослей северного полушария (по числу тага

% от % от
Порядки Колич. общ. КОЛИЧ общ. Колич. обд

сем. колич. родов колич. видов коли
сем. родов видов

Biddulphialea 5 21,73 8 20,00 18 20,61
Coscinodiscalea 5 21,73 7 17,50 17 19,51
Melosiralee 3 13,04 4 10,00 9 10,31
Thalasaiosirales 2 8,69 2 5,00 2 2,23
Pyxidiculalea 1 4,34 1 2,50 7 8,01
Rhizosoleniales г 4,34 1 2,50 4 4,53
Роды неясного сист.

положения 1 2,50 1 1,11
Споры 8 20,00 14 16,09

Всего Centropbycoae 17 73,91 32 80,00 72 82,Я

Arapbales 2 8,69 4 10,00 9 10,31
Raphales 4 17,39 4 10,00 6 6,03

Всего Pennatopbyceae 6 26,08 8 20,00 15 17,24

И т о г о 23 . 99,99 40 100,00 87 99,99

Видовой состав родов сoscinod is сие ДЬг. 1 Не‘miauliu
bhr. сходен с раннеолигоценовым. Болёе существенные изменен 
произошли в составе видов рода Pyxidicnla Ehr.s кроме Р. tnni 
(Grev. et Arnott) Strein. et Nikolaev ' ДЛЯ позднеолигоценово! 
^шоры характерен P.apinosiaeima (Grun.) Strein. et Nikolaev,! 
barbadense (Grev.) Strein. et Nikolaev. Интересно пополненне 
рода Goniotbecium Ehr. двумя видами: G. decoratum Brun И G, 
tenue Brun. Род Trinacria Heib., эволюционно угасающий ! 
позднем олигоцене, представлен двумя видами: ‘ т. excavate 
Heib. И Т. pileolua Ehr. РОДЫ fihizosolenia Ehr., Cliaetoce 
roe Uu-., Actinooyclua Ebr. увеличивают видовое разнообразие



Таблица 30. Семейства, содержащие наибольшее число родов 
диатомовых водорослей (поздний олигоцен, северное полушарие)

Семейства Колич.
родов

% от 
общего 
колич. 
родов

Колич.
видов

% от 
общего 
колич. 
видов

Coacinodiscaceae 3 7,5 11 12,64
Hemiaulaceae 3 7,5 8 9,19
Fragilariaceae 3 7,5 5 5,74
Pseud opodosiraceae 2 5,0 6 6,89
Biddulphiaceae О£ 5,0 2 2,29
Pyxidiculaceae i 2,5 7 8,04
Chaetoceraceae i 2,5 5 5,74
8hiz oeolen iaceae 1 2,5 4 4,59
Rhaphoneiaceae 1 2,5 3 3,44
Heliopeltaceae i 2,5 . 2 2,29

И Т О Г О 18 45,0 53 60,91

Таблица 31. Роды, содержащие наибольшее число видов диа-
мовых водорослей (поздний олигоцен, северное полушарие)

Роды Колич.
видов

% от общего 
колич.

Cosclnodiscus Eh.г. . 8 9,19
Pyxidicula Ehr. 7 8,04
Chaetoceroa Khr. 5 5,74'
Xanthiopyxia Ehr. 5 5,74
Rliizoeolenia Ehr. 4 4,59
Synedra Ehr. 4 4,59
Bhaphoneis' Ehr. 3 3,44
Hemiaulue Ehr. 3 3,44
Soniothecium Ehr. 3 3,44
Pterotheca Ehr. 3 3,44

И т о г о 45 51,72



Позднеолигоценовая флора, унаследовавшая 30 родов от пру 
шествующих флор, по видовому составу близка к раннеолигоцено- 
вой флоре диатомей.

Таким образом, палеогеновая история диатомей в севернм 
полушарии заканчивается в олигоцене крупной перестройкой тая-

Рис.18. Динамика числен
ности видов во (флорах палео
гена северного полушария. 
Здесь и на рис. 23, 27 доля 
участия приведена в процен
тах от общего числа видов 
палеогена северного полуша
рия, а на рис.20-22, 25,26, 
29, 30, 33 - в процентах от 
общего числа видов ■ данного 
возраста.

сономического состава флоры,
В целом развитие диатонош 

водорослей в течение палеогена! 
северном полушарии характеризуй 
ся уменьшением числа видов и 
флорах на рубежах позднего пая- 
оцена и раннего эоцена и поздяе- 
го эоцена и раннего олпгоцена 
уменьшением показателей систем- 
тического многообразия флоры р  
него эоцена и особенно резким» 
крещением а олигоцене (рио. 18), 
В среднеэоцсновое время отмеча
ется увеличение систематически! 
многообразия, обусловленное пол 
лением большого количества нош 
семейств, родов и видов (рис.19] 

По количеству таксонов в 
течение всего палеогена доминии 
ет класс Centrophyceae, однако! 
олигоцене число видов класса Р« 
natophyceae увеличивается, что]

менило соотношение этих классовой привело к перестройке" систо 
матической структуры флоры (рис.20). В течение палеогена щи 
изошли изменения в соотношении объемов порядков и семейств ш 
разных стратиграфических уровнях (рис. 21, 22). Отмечается 
четкая тенденция уменьшения числа видов порядка Bidduiphiale 
и увеличение числа видов проядка Araphaies от палеоцена к ра 
нему олигоцену, особенно резко выразившаяся во флоре раннег 
олигоцепа. Менее резкие изменения происходили в соотношения 
видового разнообразия порядков Bidduiphiale з и Coaclnodlect 
lea. Уменьшение доли участия видов порядка Biddulphiaies, на



чавшееся в позднем палеоцене и продолжавшееся в раннем эоцене, 
привело к повышению роли порядка Coaciuodiscalea во флоре сред
него эоцена.

Ряс.49. Показатели степени 
систематического многообразия 
диатомовых флор палеогена се
верного полушария. Здесь и на 
рис.24 , 28 вертикальный мас- 
иаб показателя степени ра

вен 4 см.
В/С - отношение числа ви

дов к числу семейств, В/Р - 
отношение числа видов к числу 
родов, Р/С - отношение числа 
родов к числу семейств.

Рис.2^. Соотношение клас
сов Centrophyceae (1 )  и Реп- 
natophyceae (2> в составе 
флор палеогена северного по

лушария.

порядков Pyxldlculales И HaloДоля участия в составе флор 
Bir̂ lea изменялась почти одинаково. Можно отметить д^а макси-
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мума (ранний и поэт 
эоцен) и два ышщ 
(средний эоцен и равв 
олигоцен) участия зя 
порядков в составе}} 
палеогена. Представая 
ли. пор. Bhizosolenlili 
игравшие незнанием 
роль в составе флор I 
леоцена и эоцена, в р 
нем олигоцене станова

Рис.2-1. Соотношение порядков в 
составе флор палеогена северного по

лушария.
Здесь и на рис. 26, 30, 33: I - 

Pyxidiculales, 2 -  Melosirales, .Л -  
Bidaulphialee, 4  -  Coscinodiscalea, 
5-  Rhizosoleniales, б - Thalassiosi- 
ra le s ,r  - споры,в -  Araphales, 9 -  

Raphalea.

заметным элементом}] 
Наиболее крушим 

рестрсйки таксономии 
го состава флор в сев 
ном полушарии прош 
на рубежах палеоцена 
эоцена и эоцена и ол
цена. Эти преобпааои 
определили форшрош 
трех- типов флор: пал 
новой с преобладание! 
Biddulphiales, эоцев 
вой - нор. Coscinodii 
lea и олигоцоновой.в 
торой существенную р 
начинают играть прел 
вители класса Pennat 
севе.

' Рис.22. Соотношеи 
основных семейств в 
рядках Coacinodiecal
С а >, Biddulphiales (I

t -  Coscinodiscac 
2  -  H e liop e lta cea e , 

A s te ro la m p ra c e a e ,4  - 
d u lp h ia c e a e , 5 -  Hei 
с е в е ,  6 - S tic tod iscs  

7  -  Auliscaceee



4.2. Систематическая структура флор 
Приантарктического района

В южном полушарии диатомовые водоросли известны из отложе- 
вий нижнего и верхнего палеоцена, среднего и верхнего эоцена и 
вшего и верхнего олигоцона. Таким образом, только раинеэоце- 
яовый интервал времени в южном полушарии не охарактеризован диа- 
томеями.

В отложениях палеогена Приантарктического района диатомо- 
вне водоросли представлены 103 родами и 498 видами и внутриви
довыми таксонами. Таксономический состав праведен в приложении 
S. В составе диатомей имеются представители классов Centrophy- 
сеаеа и Pennatophyceae. Преобладают и по количеству таксонов 
в по численности представители класса Centrophyceae,. в составе 
которого доминируют порядки Biddulphialea, Coscinodiscales, Ру- 
ildiculales.

Класс Pennatophyceae представлен большим количеством ви
дов из пор. Araphales и Raphalea, хотя все они встречаются еди
ничными экземплярами. Г. Шрадер [Schrader, 1969] из палеогено
вых диатомитов Оамару описал 32 рода и 167 видов и внутривидо
вых таксонов нештатных диатомей. Среди них род Navicula имеет 
43 вида, Amphora - 16,Сорсопе1з и Diploneis - 17. Остальные 
роды менее разнообразны и представлены 2-5 видами (приложение 
7). Такое разнообразие пеннатных форм, наличие представителей 
сложноорганизованных семейств, например Hitzschiaceae, свиде
тельствуют о высокой степени эволюционного развития класса 
Pennatophyceae в палеогене.

Изменение систематического состава диатомей высоких широт 
южного полушария отражено в приложении 4. Из 103 родов 11 (Сов- 
cinodiscus Ehr., Hemiaulus Ehr., Pyxidicula Ehr., Trinacria 
Heib., Triceratium Ehr. s. l .  и др.) существуют в течение все
го палеогена. Как и в северном полушарии, эти роды составляют 
ядро флоры и являются наиболее разнообразными в видовом отно
шении.

Раннепалеоценовая флора представлена 5 порядками,11 семей
ствами, 17 родами и 52 видами и внутривидовыми таксонами (табл. 
32).
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Таблица 32. Систематический состав ранкепалеоценовых я 
томовых водорослей Приантарктического района (по количея

таксонов)

Порядки Колич.
сем.

% от 
общ. 

колич. 
сем.

Колич.
родов

% от 
общ. 
колич. 
родов

Колич.
видов

%г
оба,
кол
ПИДО)

Biddulphiales 4 36,36 5 29,11 22 42,31
C ose  inodir cales 3 27,27 4 23,52 8 15,31
Pyxidiculalee 2 18,18 2 11,76 7 13,«
Melosirales 1 9,09 2 11,76 5 9,61
Споры 1 5,88 4 7,6!

Всего Centroohyceae 10 90,90 14 82,35 46 88,(6

A ra p h a le s 1 9,09 3 17,64 6 11,Я

Всего Pennatophyceae 1 9,09 3 17,64 6 11, Я

И т о г о И 100,00 17 99,90 52 99,3!

Класс C e n tro p h y ce a e  объединяет 88,46%, класс Penned 
се в е  - ii,53% от общего количества видов. Доминирует по чи 
семейств, родов и видов порядок B id d u lp h ia le s ,  порядок Соде: 
d i e c a l e e  менее равнообразен. В палеоценовой флоре виды порт 
ка A ra p h a le s  составляют “И. ,53%. Среди семейств по числу рад 
наиболее разнообразно сем. H h ap h o n eia cea e , а  по числу вэд 

доминирует сем. H e a iia u la ce a e . Более половины семейств в рал 
палеоценовой флоре нишого полушария имеет по одному роду a i 
одному виду (табл.33). Среди родов диатомей по числу видов 
Обладают T r in a c r ia  H e ib .,  H em laulua E h r . , P y x id ic u la  Ehr. C 
родов содержат no одному виду (табл.34; см. приложение 4).

Раннепалеоценовая флора небогата родами (17 родов), из 
род T h a ia s a io B lr o p s la  H a a le  является специфическим, а оста 
ные - транзиты, переходящие в более молодые флоры. Характер 
для этого времени виды H em laulua r o s s ic u s  P a n t . ,  II. charac

1 6 4



Таблица 33. Семейства, содержащие наибольшее число родов 
диатомовых водорослей (ранний палеоцен, Приантарктический

район)

Семейства Колич.
родов

% от 
o6uW 

колич'. 
родов

Колич.
видов

% от 
общ. 

колич. 
видов

Rkmphoneiaceae 3 17,64 6 11,53
Hemiaulaceae 2 11,76 19 36,53
Coscinodiscaceae 2 11,76 6 11,53
PseudopodoSiraoeae 2 11,76 5 9,61
Pyxidiculaceae 1 5,88 6 11,53
Thalaasiosiropeidaceae 1 5,88 1 1,92
Eupodiacaceae 1 5,88 1 1,92
Stictodiacaceae i 5,88 1 1,92
Biddulphiacaae 1 5,88 1 1,92
Rutilariaoeae 1 5,88 1 1,92

И т о г о 15 88,23 47 90,38

Таблица 34, Роды, содержащие наибольшее число видов диато
мовых водорослей (ранний палеоцен, Приантарятический район)

Роды Колич.
видов

% от общ. 
колич.

Trlnacria Heib. 10 19,23
Hemieulus Ehr. 9 17,30
Pyxidicula Ehr. 6 11,53
Coaclnodlecus Ehr. 5 9,61
Pterotheoa Grun. 4 7,69
Rhaphonsia Ehr. 3 5,76
Paeudopodosira Jouse 3 5,76
Paralla Heib. 2 3,84
ttrunowiella V.H. 2 3,84
Thalaesioairopaia Haala 1 1,92

И т о г о 45 86,53
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risticus Hajos, H. alegans Heib. ВХОДЯТ В состав одновозрам- 
ных комплексов и в северном полушария. В составе рода Trinac- 
ria  Heib, характерны ВИДЫ 'Т. heibergiana (Grun.) Gles., Т. ei- 
culpta Heib., T. pileolus Ehr., также известные в бореально! 
области.

Раннепалеоценовая флора Приантарктяческого района по» 
ставу близка к раннепалеоценовой флоре северного полушария, от- 
личаясь лишь значительным обеднением родового и видового со
става, что можно объяснить прежде всего ограниченностью место
нахождений диатомей обсуждаемого возраста в южном полушарии.

Позднепалеоценовая флора Приантарктического района очень 
бедна по числу родов и видов, представлена 5 порядками, 7 се
мействами, 11 родами и 37 видами и внутривидовыми таксонам 
(табл.35).

Таблица 35. Систематический состав позднепалеоценовых диа
томовых.водорослей Приантарктического района (по количеству

таксонов)

Порядки Колич.
сем.

% от 
общ. 

колич. 
сем.

Колич.
родов

% от 
общ. 

колич. 
родов

Колич.
видов

% от 
общ, 
кода, 
видов

B id d u lp h ia le s 2 28,57 3 27,27 21 56,75
C o s c i n o d i s c a le s • 2 28,57 2 18,18 2 .5,40
P y x i d i c u l a l e s 1 14,28 1 9,09 5 13,51
M e l o s i r a l e s 1 14,28 1 9,09 2 5,40
Роды неясного спет, 

положения 1 9,09 1 2,70
Споры 1 9,09 1 2,70

Всего C e n tr o p h y c e a e 6 85,71 9 81,81 32 . 86,48

A r a p h a le s 1 14,28 2 18,18 5 13,51

Всего P o n n a to p h y c e a e 1 14,28 ’ 2 16,18 5 13,51

И т о г о 7 39,99 11 99,99 37 99,99



Как и во флоре раннего палеоцена, доминирует по числу 
представителей класс Centrophyceae, объединяющий 86,4# видов 
диатомей. К классу Pennatophyceae относится 13,51$ диатомей.Из 
центрических диатомей по числу видов преобладают порядки Bid- 
d’lphiales и Pyxidiculales. Порядок Araphales объединяет 5 ви
дов (13,51$). Треть видов (32,43$) относится к роду Hemiaulua 
Ehr., определяя ведущую роль сем. Hemiaulaceae во флоре позд
него палеоцена (табл. Зь, 37).

Характерными видами рода Hemiaulus Ehr. являются Н. cha- 
racteristicus Kajos, Н. elegans Heib., H. deniсиз Keib.,H.inae- 
quilaterus Gomoos, H. incurvus Schibkova, H. polymorphus var. mor- 
sianus Grun. Второй доминирующий род - Trinacria Heib. - предста
влен T. excavate Heib., T.pileolua Ehr., T.subc.apitata (Grey.) 
Grun. Род Triceratium Ehr. в. 1. имеет не много видов по фло
ре позднего палеоцена, но среди них есть очень интересные, на
пример, Triceratium crenulatum Gr. et St., распространенный В 
позднепалеоценовое время и в тропиках [Gombos, 1984],В поздне
палеоценовой флоре Приантарктического района нет специфических 
■родов, ее своеобразие определяется на видовом уровне.

Среднеэоценовая флора отличается от палеоценовой большим * 22
разнообразием родов и видов. Флора представлена 8 порядками,
22 семействами, 72 родами и 257 видами и внутривидовыми таксо
нами (табл. 38).

Класс Centrophyceae объединяет 90,26 видов’ диатомей, 
класс Pennatophyceae - 9,72$. Во (флоре доминируют по числу так
сонов порядки Biddulphiales,Co&cinodiscalea и Araphales. В со
ставе флоры среднего эоцена по числу родов преобладают семей
ства B.iddulphiaceae, Coscinodiscaceae И Asterolampraceae. Из
22 семейств десять доминирующих объединяют 50,19$ родов и 76,2С$ 
видов. Они содержат от 3 до 7 родов. Семь семейств имеют в сво
ем составе- по одному роду (табл.39; см. приложение 3).

В отличие от флор палеоцена, в среднеэоценовой флоре по 
числу видов доминирует род Coscinodiscus Ehr., имеющий 30 ви
дов. Вторым численно доминирующим родом является Hemiaulua Ehr. 
Для флоры среднего эоцена характерны виды родов Аз!jrolampra 
Ehr. И Rhizoaolenia Ehr. ,(табл.40).

По сравнению с палеоценовыми флорами, специфичность кото
рых выражалась в составе лишь видов, а не родов, среднеэопчно-
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Таблица 36. Семейства, солепжашие наибольшее число топов 
(поздний палеоцен.Приантарктический район)

% от % от
Семейства Колич. общего Колич. общего

родов КОЛИЧ*
родов

видов колич.
видов

Hemiaul.iceae 2 18,18 18 48,64
Rhaphoneiaceae 2 18,18 5 13,51
Pyxidiculaceae 1 9,09 5 13,51
Biddulphiaceae 1 9,09 3 8,10
Pseuaopodoairaoeae 1 9,09 2 5,40
CoecinodiBcaceae 1 9,09 1 2,70
Symbol ophoraceae 1 9,09 1 2,70

И т о г о 9 81,81 35 94,59

Таблица 37. Роды, содержание наибольшее число видов 
(поздний палеоцен,Приантарктический район)

Роды Колич.
видов

% от общего 
колич,

Hemlaulus Ehr. 12 32,43

Trinacria Helb. 6 16,21

Pyxidicula Ehr. 5 13,51

Sceptronels Eh?. 4 10,81
Triceratium Ehr. a. 1. 3 8,10

Paralia Helb. 2 5,40
Coscinodiscus Ehr. 1 2,70

Symbolophora Ehr. A 2,70
Odontotropla Grim, 1 2,70

Pterotheca Grun. 1 . 2,70

Grunowlella V.H. 1 2,70

И Т О Г О 37 99,99
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Таблица 38. Систематический состав среднеэоценозых диато
мовых водорослей Приантарктического района (по количеству

таксонов)

Порядки Колич.
сем.

% от 
общ.

КОЛИЧ.
сем.

Колич.
родов

% от 
общ. 

колич. 
родов

Колич.
видов

% от 
общ. 

колич. 
видов

Biddulphiales 6 27,27 18 25,00 74 28,79
Coscinodiscales 5 22,72 14 19,44 59 26,84
Pyxidiculales ' 2 9,09 3 4,16 26 10,11
Melosirales 2 9,09 5 6,94 11 4,28
Ehizosoleniales 4,54 3 4,16 15 5,83
Thalaaeiosirales 1 4,54 1 1,38 1 0,38
Роды неясного сист. 
положения 5 6,94 5 1,94

Споры 14 19,44 31 12,06

Всего Centrophyceae 17 77,27 63 87,50 232 90,26

Araphales 3 13,60 4 5,55 20 7,78
Raphales 2 9,09 5 6,94 5 1,94

Всего Pennatophyceae 5 22,72 9 12,50 25 9,72

И т о г о 22 99,99 72 99,99 257 99,98

вал флора имеет большое количество специфических родов, распро
страненных в Приантарктическом районе только в отложениях сред
него эоцена. Среди этих родов Anaulua Ehr., Bergonia Temp.', 
Clavicala Pant., Costopyxie Gles., Peponia Grev., Porodiecus 
Grev.i Praecymatoaira Streln., Hiedelia Jcase et Sheshuk., 
Tubafonnis Gombos (см. приложение 4).

Для среднеэоценовой флоры характерны рода, продолжающие су
ществовать и в более молодых флорах. Это Brightwellia Ralfs, 
Craspedodiscus Ehr., Cymatosira Grun., Eunotogramma Weisse, Py- 

zilla Grev., Asterolempra Ehr., Stictodlaous EhrT ГоДЫ-тран- 
зиты, перешедшие из палеоценовой флоры, - Coscinbdlscua Ehr., 
Hemiauiua Ehr., Pyxidicula Ehr., Triceratium Ehr. s.l. - до
стигают максимального видового разнообразия.



Таблица 33. Семейства, содержащие наибольшее число рода 
диатомовых водорослей (средний эоцен, Пряантарктический район

Семейства Колич.
родов

% от 
общего 
долин. 
родов

Колич.
видов

Ъ от 
общего 
колич, 
ВИДОВ !

Biddulptiaceae 7 9,72 25 9,72
Coecdaodlscaceae 6 8,33 48 13,£7
Asterolempraceae 4 5,55 14 5,44
Hemiaulaceae 3 4,16 33 12,84 s
Rhaptoneiaceae 3 4,16 16 6,22-
Rhiaosoleriaceae r>о 4,16 15 5,83
Stictodiscaceae 3 4,16 9 3,50 ̂
Melosiraceae 3 4,16 5 1,94
Pyxidiculaceae 2 2,77 25 . 3,72
Pseudopodosiraceae 2 2,77 6 2,33

И т о г о 36 50,19 196 76,26

Таблица 40. Роды, содержащие наибольшее число видов диа
томовых водорослей (средний эоцен, Приаятарктический район)

Роды Колич.
видов

%  от обще» 
колич,

Cqscinodi3cus Mir. 30 'У  ,67 ,
Kemiaulv.e Ehr. 24 9,33 ■
Tricerabium Ehr. s. 1. 17 6,61
Asterolampra 'Khz-. 11 4,28
Rhizosolenia Ehr. 9 3,50
Pt'erouheca Grun. 9 3,50 ■
Rhaphoneia Ehr. 9 3,50
Trinaeria Heib. 7 2,72
Craspedodiecus Ehr. 6 2,33
.Stic bodi,ecus Ehr. 6 2,33

И т о г  C. 128 49,30
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Ли руозже среднего и позднего ооцеыа .в составе -:уяоры в ш а - 
рают 15 родов и появляются 20 новых родов. На этом уровне не
сколько сокращается видовое разнообразие родов-транзитов дли
тельного существования.

Позднеэоценовая флера представлена 8 порядками, 25 семей
ствами, 71 родом и 254 видами и внутривидовыми таксонами (табл , 
41).

Таблица 41, Систематический состав позднеэоценовых диато
мовых водорослей Приантарктического района (по количеству

таксонов)

Порядки Колич.
сем.

% от 
общ. 
колич. 
сем.

Колич.
родов

% от 
общ. 
колич. 
родов

Колич.
видов

% ОТ
обш.

колич.
видов

Biddulphialea 8 32 18 25,35 82 32,28
Coscinodiscalea 4 16 И 15,49 53 20,86
Ueloslralea 2 8 5 7,64 16 6,29
Pyxidiculales 2 8 3 4,22 22 8,66
Thalaasioairalea 2 8 3 4,22 4 1,57
Rhizosoleniales 1 4 2 2,81 13 5,11
Роды неясного сист. 
положения 5 7,04 4 1,57

Споры 11 24 9,44

Всего Centrophyceae 19 76 . 58 81,69 218 85,82

Araphales 4 16 8 11,26 23 9,05
Raphalea 2 _ 8 5 7,04 13 5,11

Всего Pennatophyceae 6 24 - 13 18,30 36 14,17

И т о г о 25 100 71 " 99,99 254 99,98

Класс Centrophyceae объединяет 218 (85,82$) видов, класс 
Pennatophyceae - 36 (14,17$). По сравнению с флорой среднего 
эоцена доля участия нештатных диатомей несколько увеличилась в 
основном за счет большего разнообразия видов порядка Rephalee.
В составе флоры доминируют порядки Biddulphialea, Coscinodieca-
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lea, Pyxidiculalee, к которым относится почти половина всех 
дов дкатомей позднего эоцена. 3 отличие от среднеэоценовой i 
ры увеличивается разнообразие порядка Thalassiosiraies. ) 
ведущих оемейств объединяют 33 (46,47%) рода и 167 (65,74)): 
дов. Наиболее разнообразным по числу родов является сем. вш* 
phiaceae, а по числу видов преобладает сем. Coscinodiecaca 
(табл. 42). По сравнению с флорой среднего эоцена увеличивай 
ся число семейств за счет появления Auliscaceae Tabellariacei 
Achnanthaceae, Naviculaceae^

Десять доминирующих родов объединяют 132 (51,96%) вида!
диатомей, Максимальное число видов имеют роды Hemiaulus bhr,, 1 
Goacinodiscus Ear., Pyxidlcula Ehr., К которым относится 27j| 
видоб диатомей позднего эоцена. Состав доминирующих родов позд
него эоцена сходен со среднеэоценовой флорой, отличаясь лш| 
уменьшением числа ВИДОВ у Aaterolampra Ehr. И Craspedodiecus 
Ehr. (табл.43). На рубеже среднего и позднего эоцена из соста-| 
еэ флоры исчезают 23 рода.

Позднеэоценовал флора пополняется родами Aulacodiecus Ehr, 
Cerataulina Ре rag., Endictya Ehr., Huttonia Gr. et St., Aulis- 
cus Ehr. Hutilariopsis, Biddulphia Gray, из пеннат.ных диато
мей Achnanthea Bory, Diploneia Ehr., Pregilaria Lyngb., Cocco-
neie Ehr., Grammatophore Ehr., Rouxia Brun et Herib.

Роды-транзиты Coscinodlecua Ehr., Hemiaulua Ehr., Trice- 
rat ium Ehr. s. l. несколько уменьшают количество видов, тогда 
как род Rhaphoneis Ehr. достигает максимума видового разнооб
разия; ' увеличивается и количество видов у родов Chaetoceroa' 
Ehr., Hyalodiecus Ear. Род Cestodiscue Grev., ПОЯВИВШИЙСЯ В 
северном полушарии в позднем эоцене, в южном известен со сред
него эоцена, но и в том и в другом максимума видового разнооб
разия этот род достигает в олигоцене. Напротив, характерный эо- 
ценовый род Pyxiiia Grev. в позднеэоценовое время представлен 
лишь тремя видами (см. приложение 4).

По своей структуре, составу родов и видов флора позднего 
эоцена близка.к среднеэоценовой.

Раннеолигоценовая флора характеризуется преимущественным 
сокращением числа родов. Она представлена 8 порядками, 21 се
мейством, 58 родами и 222 видами и ’ внутривидовыми таксонами 
(табл.44).
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Таблица 42. Семейства, содержащие наибольшее число родов 
диатомовых водорослей (поздний эоцен, Приантарктическяй район)

Семейства Колич.
родов

% от 
общего 
колич, 
родов

Колич.
видов

% от 
общего 
колич. 
видов

Biddulphiaceae 7 9,85 27 10,62
Coecinodisceceae 5 7,04 36 14,17
Hemiaulaceae 3 4,22 33 12,99
RhapUonolaceae 3 4,22 16 6,29
Savioulaceae 3 4,22 9 3,54
Heloeiraceae 3 4,22 7 2,75
Fragilariaceae 3 4,22 3 1,18
Pyxidiculaceae 2 2,81 21 8,26
Heliopeltaceae 2 2,81 10 3,93
Aeterolampraceae 2 2,81 5 1,96

И т о г о 33 46,47 167 65,74

Таблица 43. Роды, содержащие наибольшее число видов диато
мовых водорослей (поздний эоцен, Приантарктический район)

Роды Колич.
видов

% от общего 
колич.

Hemiaulus Khr. 28 . 11,02
Coaeinodiscus Ehr. 24 9,44
Pjxidicula Bhr. 19 7,48
Triceratium Khr. 16 6,29
Hhizosolenla Khr. 10 3,93
Hhaphoneis Khr. 10 3,93
Stictodiscus Grev. 7 2,75
Pterotheca Grun. 7 2,76
Sceptroneia Ehr. 6 2,36
ictinoptychus Khr, 5 1,96

И т о г о 132 51,96
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Таблица 4 4 . Систематический .состав рааиеолигоцековнх) 
томовнх водорослей Приантарктичоокого района (по катай

таксон ов;

Порядки Колпч.
сем.

% от 
общ. 

колич. 
сем,

Колич.
родов

$ от 
общ. 

колич. 
родов

Колич.
видов 1

Biddulphiales 7 33,33 45 2о,86 52 23Л
Coscinodisosies 4 49,04 44 48,96 60 27 Я
Melosirales 2 9,52 5 8 ;62 42 5,Я
Pyxidiculales 4 4,76 4 4,72 47 7 Я
Rhiz osolenlales 4 4,76 2 3,44 46 Щ
Thalassiosiralea 4' 4,76 2 3,44 2 о!
Роды неясного сист. 1

положения 6,89 5 йл
Споры 40 47,24 23 4°|

Всего Centrophyoeae 46 76,49 50 86,20 437

Araphales 3 44,28 5 8,60 24 40,1
Raphales 2 9,52 3 5,47 44 4,i

Всего 5 23,80 8 43,79 35 15,7

И т о г о 24 99,99 58 99,99 222 99,9

Класс Centrophyoeae объединяет' 84,23$ видов, класс Ц 
natophyceae -45,76$, что свидетельствует об увеличении рм| 
пеннатных диатомей по сравнению с флорой среднего и "позлей 
эоцена. Но-прежнему доминируют порядки Biddulphiales и cosoli 
diacalea. К числу доминирующих можно отнести порядок АгарМ 
les, объединяющий 24 (40,84$) вида, 5 (8,60$) родов ИЗ (44,21 
семейства, и порядок Raphales, в составе которого имеются ! 
(9,525с) семейства, 3 (5,47$) рода и 44 (4,95$) видов. Десять 
доминирующих семейств объединяют 29 (50$) родов и 446 (65,76 
видов.

В составе рачнеолигоценовой флоры ведущим по числу рои 
и видов является сем. Cosciaodiacaceae, к которому относил



Таблица 45. Семейства, содержащие наибольшее число родов 
диатомовых водорослей (ранний олигоцен, Лриантарктический

район)

Семейства Колич.
родов

% от 
общ. 
колич. 
родов

Колич.
видов

% от 
общ. 
колич. 
видов

Coscinodiscaceae 5 8,62 40 18,01
Btddulphiaceae 5 8,62 10 4,50
Hemiaulaceae 3 5 Д 7 24 10, Ы
Stictodiseaceae 3 5 Д 7 8 3,60
Meloairaceae 3 5 Д 7 4 1,80
Hhaphonaiaceae. 2 3,44 21 9,45
Hhizosoleniaceae 2 3,44 16 7,20
Havlculaeeae 2 3,44 9 4,05
Paeudopodosiraceae 2 3,44 8 3,60
isterolampraceae 2 3,44 6 2,70

И т о г о 29 50,00 146 65,76

Т а б л и ц а  46. Роди, содержащие наибольшее число видов 
диатомовых водорослей (ранний олигоцен.Приантарктическяй район)

Рода Колич.
видов

% ОТ Общ. 
колич.

Coscinodiacuo Ehr. 24 ю ’81
Hesiaulus Ehr. 19 8,55
Pjzidicula Ehr. 17 7,65
Hhaphoneis Ehr. 14 6,30
Bhlzoeolenia Ehr. ' 14 6,30
Astorolampra Ehr. 11 4,95
Cestodiscus Grev, 8 3,60
Pterotheca Gruu. 8 3,60
Seeptroneis Ehr. 7 .3,15
Brightwsllia Ralf з i 5 2,25

И т о г о 127 57,20
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5 родов и 40 видов. Семейство Bidduiphiaceae имеет такое i 
число родов (5), как и сем. Coacinodiscaceae, но число ад 
в четыре раза меньше - 10. В состав десятки ведущих cert 
раннеолигоценовой флоры вошли Rhophoneiaceae и Mavicuiscej 
из пеинатных диатомей, что подчеркивает увеличение роли ка 
са Pennatophyceae (табл. 45).

Во флоре раннего олигоцена десять доминирующих родов о 
единяют 127 (57,2%) видов. В это время наиболее раэнообрьз 
по количеству видов роды Oosoinodiacus Ehr.- 24 (10,84$) u 
Hemiaulua Ehr. -1 9 (9,55%) И Pyxidicula Ehr. -17 (7,65$), 
не оли годе новая флора характеризуется дальнейшим сокращение! 
ДОВОГО разнообразия Trinacria Heib., Triceratium Ehr. в. 1< 
Hemiaulua Ehr. и значительным увеличением количества ц 
Rhizoaolenla Brightw., Ceatodiacus Grev.j видимо, в конце 
цена и в раннем олигоцене начинает формироваться род Mi 
sloaira Cl. По составу родов - это преимущественно транэ] 
ная флора: Группа родов длительного существования составля 
22% (13 родов), ко второй группе относятся роды, унаследов 
ные от эоценовой флоры (42 рода - 71,41%), к третьей - р 
впервые появившиеся в раннеолигоценовое время. Последняя г 
па самая малочисленная, она представлена родами: Eucampia 
Podoaira Ehr,, Asteromphalua Ehr. (табл.46; см. прилежен

По систематическому составу и структуре флора раннего 
гоцена имеет много общего с флорой позднего эоцена.

Позднеолигоценовая флора отличается большой бедное 
систематического состава. Она представлена 5 порядками, Я 
мействами, 20 родами и 46 видами и внутривидовыми таксон 
(табл.47)

Класс Centrophyceae объединяет 89,13% видов, класс Pi 
tophyoeae - 10,87%. Некоторое уменьшение разнообразия пм 
них диатомей компенсируется большим количеством экземшв 
что определяет их количественное доминирование. Выпадение 
состава флоры представителей трех порядков: Thalassiosira: 
Meloairales И Rapha^es - не является их эволюционным и 
нием, а видимо, отражает изменения абиотических факторов 
ствования. Преобладание во флоре семейств, родов и видов: 
на Coscinodiscales отличает флору позднего олигоцена от
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Таблица 47. Систематический состав позднеолигоценовнх диа
томовых водорослей Приантарктического района (по количеству

таксонов)

Порядки Колич.
сем.

% от 
Общ. 
колич. 
сем.

Колич.
родов

% от 
общ. - 
колич. 
родов

Колич.
видов

% от 
Общ, 
колич. 
видов

Cosclnodiscalea 4 36,36 7 35 16 34,78
Biddulphiales 3 27,27 6 30 13 28,26
Pyxidiculales 1 9,09 1 5 6 13,04
Rhizoaolenialea 1 9,09 1 5 3 б | Ofd

Роды неясного сист. 
положения 3 15 3 6,52

Всего Centrophyceae 9 81,81 18 90 41 89,13

Araphales 2 18,18 2 10 5 10,86

Всего Pennatophyceae 2 10,18 2 10 5 10,86

И Т О Г О И 99,99 20 100 46 99,99

предыдущих палеогеновых флор Приантарктического района. Среди 
семейств ведущее положение занимают Coscinodiscaceae, Biddul- 
phiaceae И Asterolampraceae (табл.48).

На родовом уровне флора позднего олигоцена отличается от 
раннеолигоценсвой сокращением родового состава, что связано с 
исчезновением 34 родов. Степень обновления флоры невелика. На 
этом рубеже появляется 5 родов. Группа транзитных родов соста
вляет основное ядро флоры. Однако для этой группы характерно 
резкое сокращение и видового разнообразия. Так, род Coscinodi- 
bcus Ehr. представлен лишь 5 видами, Hemiaulus Ehr. -3, Sri- 
ceratium Ehr. a. 1. - 4. Виды Trinacria Heib. в поэднеолиго-
ценовой флоре Приантарктического района неизвестны (табл.49). 
Границу раннего и позднего олигоцена переходят немногие виды. 
Комплекс диатомей позднего олигоцена очень своеобразен, в его 
составе доминируют по числу створок пеннатные формы, в первую 
очередь Synedra jouseana Sheahuk.
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Таблица 48. Семейства. солешашие наибольшее число ролов 
диатомовых водорослей (поздний олигоцен, Приантарктичеси!

район)

Семейства КОЛИЧ.
родов

% от 
общего 
колич. 
родов

Колич.
видов

% от 
общего
КОЛЕЧ,
видов

Coscinodiscacea 3 15 7 15,21
Biddulphlaceae 3 15 6 13,04
Asterolampraoeae 2 10 6 13,04
Stictodiscaceae 2 10 4 8,69
Fyxidicnl асеае 1 5 6 13,04
Hemiaulaceee 1 5 3 6,52
Rhizosoleniaceae 1 5 3 6,52
Rhaphoneieceae 1 5 3 6,52
Pragilf.rlaoeae 1 5 2 4,34
Heliopeltaceae 1 5 2 4,34
Symbolophoraceae 1 5 1 2,17

И Т О Г О 47 85 43 93,46

Таблица 49. Роды, содержащие наибольшее число видов диап 
мовых водорослей (поздний олигоцен, Приантарктический район)

Роды Колич.
видов

% от общег
КОЛИЧ.

Pyxidicula Ehr. 5 13,04
C.oscinodiacus Ehr. 5 10,86
Asterolampra Ehr. 4 8,69
Triceratium Ehr. 4 8,69
Rhlzosolenia Ehr. 3 6,52
Hemlaulus Ehr. 3 6,52
Rhaphoneis Ehr. 3 6,52
Asteromphalua Ehr. 2 4,34
Rocaila Hanna 2 4,34
Synedre Ear. 2 4,34

И т о г о
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Подводя итог анализу со
става и структуры флор, мок
ко сделать вывод, что флоро- 
генез диатомовых водорослей 
в высоких широтах нжного по
лушария определялся как на
правленным изменением общего 
таксономического богатства 
pop, так и соотношением чис
ленности основных таксонов, 
слагающих флоры палеогена.

Изменение численности ви
дов в течение палеогена в вы
соких широтах южного полуша
рия происходило по возрастаю
щей кривой с максимумом в 
среднем эоцене и минимальны
ми значениями в палеоцене и 
позднем олигоцене (рис.23). 
Изменение показателей систе
матического многообразия флор 
приблизительно повторяет кар
тину изменения" численности 
видов, но имеет свои особен
ности (рис.24). Отношение чи
сла видов к числу семейств 
(3/С) от палеоцена резко воз
растает к среднему эоцену, не
сколько снижается в позднем 
эоцене, затем снова увеличи
вается в раннем олигоцене и 
резко падает в позднем олиго
цене. Более плавный характер 
имеет кривая изменения отно
шения числа видов к числу ро
дов (В/P) с максимумом в ран
нем олигоцене. Ход кривой, по-

Возраст

Рис.23. Динамика численном 
видов во флорах палеогена При- 

антарктического района.

Рис.24. Показатели степени 
систематического многообразия 
флор палеогена Приантарктячес- 

кого района.
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Рис.25. Соотношение классов 
Centrophyceee (/) и Pennatophy- 
сеэ.е (2) в составе флор палеоге
на Приантарктического района.

Рис.26. Соотношение порядков 
в составе флор палеогена Приан

тарктического района.

называющей отношение quo 
родов к числу семейств (Р) 
имеет максимум в среднем! 
цене. Таким образом, мной 
разие флоры в среднем во® 
определяется увеличением > 
ела родов и видов в семей 
вах.

На уровне классов арос 
живается тенденция умени 
ния числа таксонов ш  
Centrophyceae и увелидеш 
таксонов класса Pennatop- 
hyceae в раннем олигоцеш 
В позднеолигоценовой флоре 
доля участия пеннатных да 
томей возрастает и за ся 
большого количества створа 
последних (рис.25). Измене 
ние систематической струму- 
ры флор на уровне порядной 
семейств прежде всего связа
но с участием во флоре веду
щих для палеогена порядки 
Biddulphiales И Coacinodla- 
се1 ев (рис.26). Господств 

""во флорах палеоцена таксона 
разного ранга порядка Bid
dulphiales позволяет выде
лить их в особый тип флора. 
Во флорах среднего и поздне
го эоцена и раннего олигоце
на порядок Biddulphiales 
имеет большое число семей» 
и родов, но по численноси 
видов он уступает порядку 
Coscinodiacales, ЧТО особен
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но ярко проявляется в преобладании родов и видов сем. Coscino- 
discaccae. Эти изменения в соотношении порядков привели к фор- 
шфованию нового типа флоры, существовавшей в эоцен-раннеоли- 
гоценозое время в высоких широтах южного полушария. Позднеоли- 
гоцзновая флора знаменует явное преобладание среди таксонов раз
ного ранга представителей порядка Coacinodiacsles. Увеличение 
количественного преобладания створок пеннатных диатомей в со
ставе комплексов позднего олигоцена составляет вторую особен
ность этого типа флоры.

Таким образом, в высоких широтах южного полушария в тече
ние палеогена сменилось три типа флор: палеоценовая - с преоб
ладанием порядка Biddulp'nialee, среднеэоценовая - раннеолигоце- 
новая, в которой существенна роль порядка CoacinodiacalcsHa на
ряду с порядком Biddulphialea, и, наконец, фтора раннего оли
гоцена - с преобладанием порядка Coscinodiacalss и класса Рзп- 
notophyceae.

4.3. Систематическая структура 
флор тропической области

В основе анализа видового и родового состава диатомей тро
пиков лежат данные Ю.Феннер(Fenner, 1984а, 19Ё46] с небольши
ми добавлениями из публикаций других авторов, ссылки на работы 
которых приведены выше. Материалы по палеогеновым диатомеям
о-ва Барбадос использованы лишь частично из-за отсутствия све
дений о стратиграфическом положении отдельных местонахождений.

В тропической области диатомовые водоросли известны из от
ложений верхнего палеоцена, среднего и верхнего эоцена и ниж
него и верхнего олигоцена. В палеогеновых отложениях тропиче
ской области зарегистрировано 104 рода и более 500 видов и вну
тривидовых таксонов диатомей (приложения’ 3, 5).

Позднепалеоценовая флора представлена 35 видами диатомо
вых водорослей, относящимися к классу Centrophyceee. Сведения 
о представителях класса Pennatophyceae (табл.50) в литературе 
отсутствуют. В составе флоры 4 порядка, 6 семейств и 14 родов 
диатомей. Ведущим по числу видов является Biddulphialea. Второе 
место занимает порядок Coacinodlscalea, однако доля участия его 
в составе флоры много меньше. По числу видов доминирует сем.
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Таблица 50. Систематический состав позднепалеоценоввц
томовых водорослей тропической области (по количеству така

Порядки Колич.
сем.

%от
общ.
колич.
сем.

Колич.
родов

% от 
общ. 
колич. 
родов

Колич.
видов

odi
коя
ЬШИ

Biddulphialea 2 33,33 4 28,57 22 62,*
Coscinodiecales 2 33,33 4 28,57 6 17,И
Pyxidlculales 1 16,66 1 7,14 2 5Л
Melosirales 1 16,66 1 7,14 1 2,85
Роды неясного сист. 
положения 2 14,28 2 5,71
Споры 2 14,28 2 5,71

Всего Centrophyceae 6 99,99 14 99,98 35 99,97
И т о г о 6 99,99 14 99,98 35 99,91

Hemiaulaceae (тайл. Я ,  52). В составе флоры численно и пои 
довому разнообразию преобладают Trlnacria Heib, Hemiaulus Bg 
И Triceratium Ehr. s. 1.

Таблица 51. Семейства,. содержащие наибольшее число родов 
диатомовых водорослей (поздний палеоцен, тропическая обласп

Семейства Колич.
родов

% от 
общего 
колич. 
родов

Колич.
видов

% и 
общего 
колич. 
видов

Hemiaulaceae 2 14,28 15 42,85
Biddulphiaceae 2 14,28 7 20
Coscinodiacaceae 2 14,28 4 11,42
Pyxidiculaceae 2 14,28 2 5,71
Heliopeltaceae 2 14,28 2 5,71
Meloslraceae 1 7,14 1 2,05

И т о г о 11 78,54 31 88,56
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Таблица 52. Роды, содержащие наибольшее число видов 
диатомовых водорослей (поздний палеоцен, тропическая область)

Роды Колич.
видов

% от общего 
колич.

Trlnaeria Heib. 9 25,71
Hemiaulus Ehr. 6 17,14
Triceratium Ehr. 6 17,14
Coaclnodiscus Ehr. 3 8,57
Ppddicula Ehr. 2 5,71

И т о г о 26 74,28

Род Hemiauiue Ehr. представлен такими характерными и ши-. 
роко распространенными в отложениях верхнего палеоцена видами, 
Ш  Н, charocterieticus Наjoe, Н. inaequilaterua Gombos, Н.
iacunrua S c h ib k o v a ,  H.polymorphus Grun. ,H.subacutus Grun. Род 
Triceratium  Ehr. з .  1 .  в позднем палеоцене объединяет 6 видов, 
среди которых интересны Т. crenulatum Gr. et B t ., Т. subcapl- 
(otum G r e v ., T. trisulcum A.S., T. imperator Truan et Witt. Род 
Trlnaeria H e i b ., самый богатый род позднего палеоцена, включа
ет 9 ВИДОВ, из кбторых Trlnaeria heibergiana (Grun.) Glee, обыч
но встречается в нижнем палеоцене, Т. pileolus Ehr., Т. ехса- 
veta H e ib ., Т. excavate f .  tetragona A .S .  ВХОДЯТ В состав П 03Д - 

непалеоценовых комплексов и в высоких широтах.
Особенностью тропического комплекса диатомовых водорослей 

позднего палеоцена является присутствие Huttonia virgata Gr. 
et st. Род Huttcnia эпизодически встречается в позднем мелу, 
палеоцене, позднем эоцене и олигоцене. Однако в тропической 
области он зарегистрирован только во флоре позднего палеоцена. 
Кроме рода Huttonia Gr. et St. специфическими родами поздне
палеоценового комплекса тропиков считаются Janischla Grun. и 
Odontotropis Grun.

Среднеэоценовая флора представлена 8 порядками, 22 семей
ствами, 67 родами и 240 видами и внутривидовыми таксонами диа
томовых водорослей (табл.53).



Таблица 53. Систематический состав среднеэоценовых да
томовых водорослей тропической области (по количеству така

Порядки Колпч.
сем.

$ от 
общ. 

колич. 
сем.

'
Колич.
родов

$ от 
общ. 
колич. 
родов

Колич.
видов

*1
ой
КО]
ВИЯ

Biddulphiales 7 31,81 20 29,85 90 37,
Coacinodisoales 5 22,72 11 16,41 54 Ай,
Meloairales 2 9,09 6 8,95 10 4,1
Rhizosoleniales ' 1 1 4,54 3 4,47 14 5,1
Thaiasaioairales 1 4,54 2 2,95 1 а
Pyxidiculales 1 4,54 1 1,49 11 4,3
Роды неясного сист. 

положения 5 7,46 6 2,51
Споры 10 14,92 34 15,1)

Всего Centrophyceae 17 77,26 58 96,56 226 93,3

Araphalea 3 13,63 5 7,46 9 3,3
Raphales 2 9,09 4 5,97 7 2,91

Всего Pennatophyceae 5 22,72 9 13,43 16 6,66

И т о г о 22 99,98 67 99,49 240 99,9!

Класс Centrophyceae объединяет 224 (93,33$) вида, ш  
Pennatophyceae - 16 (6,66$) видов. Доминирует порядок Biddii 
hialeaj Coacinodisoales занимает второе место по числум 
сонов. Десять ведущих семейств объединяют 34 (50,72$) рода 
■160 (66,66$) видов. Наибольшей численностью родов и видов 
ладают сем. Biddulphiaceae, Coscinodiscaceae И Hemiaulacei 
Во флоре среднего эоцена характерны сем. Aaterolampraceae, 
Hemidiscaceae, Rutilariaceae, Auliscaceae, . хотя представл 
эти семейства 1-2 родами (табл.54; см. приложение 3).

Десять доминирующих родов объединяют 138 (57,5$) виде 
Ведущим родом в среднеэоценовой флоре является Hemiauiua El 
(табл. 55). Менее разнообразны по числу таксонов Coacinodli 
с us bhr. и Triceratium Ehr. s.l. Особенностью средта

1 8 4



Таблица 54. Семейства, содержание наибольшее число родов 
диатомовых водорослей (средний эоцен, тропическая область)

Семейства Колич. 
родов

% от 
общего 
колич. 
родов

Колич.
видов

% от 
общего 
колич. 
видов

Blddulphiaceae 7 10,44 27 11,25
Coscinodiscacaae 5 7,46 40 16,66
Hemiaulaceae 4 5,97 45 18,75
iielosiraceae 4 5,97 5 2,08
Rhizosoleniaceae 3 4,47 14 5,83
Naviculaceae 3 4,47 4 1,66
Cymatoairaceae 2 2,98 6 2,50
Raphoneiaceae 2 2,9В 6 2,50
Asterolampraceae 2 2,98 8 3,33
Ihalassiosiraceae 2 2,93 5 2,08

И т о г о 34 50,72 160 66,66

Таблица 55. Роды, содержащие наибольшее число видов диато
мовых водорослей (средний эоцен, тропическая область)

Роды Колич.
видов

% от общего 
колич.

Hemiaulus Ehr. 36 15,00
Coscinodiacu3 Ehr. 28 11,66
Triceratium Ehr. s. 1. 19 7,91
Xanthiopyxie Ehr. 15 6,25
Pyxidicula Ehr. 11 4,58
Asterolampra Ehr. 7 2,91
Pyxilla Grev. 7 2,91
Irinacrja Heib. 6 2,50
Cestodiscus Ehr. 5 2,08
R'aizosolenia Ehr. 4 1,66

И т о г о 138 57,5
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новой флоры тропической области следует считать род Hemidi# 
Wallioh и большое видовое разнообразие рода Cestodiscus 5и

Транзитными в составе среднеэоценовой флоры является Ci 
cinodiscu3 Ehr., Actinoptychus Ehr., Hemiaulus Ehr., Pyxidto 
la Ehr., Triceratium Ehr., Xanthiopyxis Ehr. Эти роди 01 
чаются большим видовым разнообразием: они объединят О 
(46,66/5) видов среднего эоцена. По сравнению с бедной рол 
флорой позднего палеоцена среднеэоценовая флора обогащается 
родами, из которых 23 рода известны в тропической области и 
ко в среднем эоцене. Среди них можно назвать Auiiscus На 
Bruniopsis (Temp.) Karsten, Keratophora Pant., Chaeea Наш, 
Kisselev: e lla  Sheshuk., Pseudorutilaria Gr. et St. Эти pH 
имеют по одному виду. 35 родов переходят из среднеэоценм 
флоры в более молодые отложения, однако там количество щ  
уменьшается. В качестве примера приведем Riedelia Sheet 
et Joust, Brightwellia Ralfs, Cymatosira Grun. (см.прилояш

Позднеэоценовая флора тропической области представлена’ 
порядками, -14 семействами, 27 родами и 74 видом и внутривидо
вым таксоном (табл.55).

По сравнению с флорой среднего эоцена в позднем эоцене ц 
исходит значительное обеднение всего таксономического сома 
Класс Centrophyceae объединяет 94,36/5 видов, класс Peimatopbj- 
сеа - 5,63$, Ведущими по числу таксонов порядками по-прего 
му остаются Blddulphiales и Cosciaodlsoales. Среди семейств м 
подстзующее положение занимают Coscincdiscaceae и Hemiaulaee» 
Из 14 семейств девять имеют по одному роду (табл.57; см. по
ложение 3).

Позднеэоценовая флора является сильно обедненной, состоя
щей преимущественно из транзитных родов. 23 рода из состава}! 
ры среднего эоцена отсутствуют в позднеэоценовой флоре. Внош 
появившихся родов два: Clavularia Grev. Я Thalassionema Gm 
В составе флоры только один род Clavularia Grev. является спя 
пифическим.

Транзитные роды длительного существования - Coscinodls- 
cua Ehr., Hemiaulus ElVr., Triceratium Ehr. в. 1 ., ianthiopjxl 
Ehr. - резко снижают число видов, хотя по сравнению с остая 
пыми родами позднего эоцена они по-прежнему остаются наибоие

1 3 6



Таблица 56. Систематический состав позднееоценовых диато
мовых водорослей тропической области (по количеству таксонов)

Порядки Колич. 
сем.

% от 
общего 
колич. 
сем.

Колич,
родов

% от 
общего 
колич. 
родов

Колич,
видов

% от 
общего 
колич. 
видов

Biddulphiales п/ 35,71 6 22,22 17 23,94
Coscinodiscales 3 21,42 5 18,51 25 36,61
tlelosirales 2 14,28 2 7,40 2 7,40
Thalassiosirales 1 7,14 2 7,40 3 4,22
Rhiz os ol en ia l e s 1 7,14 2 7,40 3 4,22
Роды неясного сист. 
положения 3 11,11 3 4,22

Споры 3 11,11 13 18,30

Всего Centrophyceae 12 85,71 23 65,18 67 94,36

Araphales 1 7,14 3 11,11 3 4,22
Haphales 1 7,14 1 3,70 Л 1.40

Всего Pennatophyceae 2 14,28 4 14,81 4 5,63

И т о г о 14 99,99 27 99,99 71 99,99

разнообразными в видовом отношении и объединяют 38 (53,52/5) ви
дов. Кроме этих родов, Aaterolampra Ehr., Cestodiscus (irev.,
Xanthiopyxis Ehr. представлены несколькими видами, остальные 
роды содержат п о -1-2 вида (табл.58; см. приложение 5).

Особо надо остановиться на диатомовых водорослях средне- 
го-позднего эоцена о-ва Барбадос, которые значительно пополня
ют данные о разнообразии диатомей тропической области. Из ниж- 
не-среднеэоценовых отложенйй^естонамаденйя. _ "6 onset" описано 
два рода Pyxilla Grev. й Aulacodiscua Ehr. Наиболее разнооб
разный комплекс диатомей выявляется в отложениях среднёгб-позд- 
него эоцена "Cambridge Estate", "Joes River", "Chalky Mount".

Из "Cambridge Estate" приведено 35 родов И 183 вида и 
внутривидовых таксонов. Именно в этих отложениях найден знаме
нитый эоценовый род Pyxilla (irev. Местонахождение "Joes River" 
(средний-поздний эоцен) содержит 14 родов и 20 видов. Примеча-
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Таблица 57. Семейства, содержащие наибольшее число рода
диатомовых водорослей (поздний эоцен, тропическая обласв)

% от % от
Колич. общего Колич. общего
родов колич. видов колич.

родов видов

Cosoinodiacaceae 3 11,11 18 25,55
Eragilariaceae 3 11,11 3 4,22
Hemiaulaceae 2 7,40 11 15,45
Thalassioslraceae 2 7,40 5 7,04
Rhizosoleniaceae 2 7,40 3 4,22
Asteroiampraceae 1 3,70 6 0,45
Heliopeltaceae 1 3,70 2 2,81
Biddulphlaceae 1 3,70 3 4,22
Melosiraceae 1 3,70 1 1,40
Pseuaopodoairaceae 1 3,70 1 1,40

И т о г о 17 62,96 53 74,64

Таблица 58. Роды, содержащие наибольшее число видов диа
томовых водорослей (поздний эоцен, тропическая область)

Роды Колич.
видов

% от общего 
колич.

Coacinodiscua Ehr. 12 16,90
Hemiaulus Ehr. 10 14,08
Xanthiopyxia Ehr. 11 15,49
Aaterolampra Ehr. 6 8,45
Ceetodiacus Grev. 5 7,04
Triceratium Ehr. a. 1. 3 4,22
Rouxia Brun et Herlb. 2 2,81
RhiZoaolenia Ehr. 2 2,81
Sceletonema Grev. 2 2,81
Actinoptychue Ehr. 2 2,81

И т о г о 55 77,46
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тельно большое видовое разнообразие рода Entogonia Grev. (19 ви
дов). Местонахондение "Mount Hollaby" (верхний эоцен) содер
жи Три вида Entogonia Grev. Род Triceratium Ehr. s. 1.предста
влен 118 видами.

В общей сложности к описанному выше составу родов средне
го и позднего эоцена барбадосский комплекс добавляет 10 родов 
(см. приложения 5, 6).

Раннеолигоценовая флора тропической области характеризу
ется увеличением разнообразия таксонов разного ранга. Флора 
представлена 8 порядками, 20 семействами, 45 родами и 142 вида
ми и внутривидовыми таксонами (табл. 59).

Таблица 59. Систематический состав раннеолигоценовых диа- 
томовых водорослей тропической области (по количеству

таксонов)

Порядки Колич.
сем.

% от 
общего 
колич. 
сем.

Колич.
родов

% от 
общего 
колич. 
родов

Колич.
видов

% от 
общего 
колич. 
видов

Coscinodiscales 5 25 11 24,24 64 45,07
Biddulphiales 4 20 5 11,11 28 19,71
Melosirales 2 10 6 13,13 6 4,22
Thalaeaiosirales 1 5 2 4,44 7 4,92
Pyxidiculales 1 - 5 2 4,44 5 3,52
Rhizosolenialee 1 5 1 2,22 5 3,52
Роды неясного сист.
положения 3 6,'66 4 2,81
Споры 4 8,88 8 5,63

Всего Centrophyceae 14 70 34 75,55 127 89,43

Araphales 3 15 6 13,33 8 5,63
Hephalee 3 15 5 11.11 7 4,92

Всего Pennatophyceae 6 30 11 24,44 15 10,56

И т о г о 20 100 45 99,99 142 99,99
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Таблица 60. Семейства, содержащие наибольшее число родов 4 
диатомовых водорослей (ранний олигоцен, тропическая область)

Семейства Коляч.
родов

% от 
общего 
колич. 
родов

Колич.
видов

% oil
общего ■  
колич, I 
видов ■

Coscinodiscaceae 4 8,88 45 31,691
Melosiraceae 4 8,88 4

С
О

см

Fragiiariaceae 3 6,66 4 2,81 1
Haviculaceae 3 6,66 4 2,81 1
Hemiaulaceae 2 4,44 T9 13,38 I
Asterolempracaae 2 4,44 ТО 7,04 I
Thalassiosiraceae 2 4,44 7 4,92
Pyxidiculaceee 2 4,44 4 2,81
Hemidiscaceae 2 4,44 4 2,81 1
Heliopeltaceae 2 4,44 4 2,81

И Т О Г О 26 57,77 Т08 74,62

Таблица 61. Роды, содержащие наибольшее число видов диа- 
томовых водорослей (ранний олигоцен, тропическая область)

Роды Колич.
видов

% от общего 
колич.

Coscinodlscus Ehr. 34 23,94
Hemlaulus Ehr. T8 Т2.67
Cestodiscus Grev. 9 6,33
Asterolampra Ehr. 8 5,63
Triceratlum Ehr. з. 1. 6 4,22
Rhizosolenia Ehr. 5 3,52
Tl.alaasiosira Cl. 5 3,52
Pyxidicuia Ehr. 4 4,22
Actinocyclus Ehr. 3 2,11
Actinoptychua Ehr. 3 2,11

И т о г о 95 66,90
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К классу Centrophyceae, ОТНОСИТСЯ 127 (89,43%) ВИДОВ, К 
классу Pennatophyceae -  15 (10,56%). В раннеолигоценовой флоре 
ведущим является порядок Cosclnodiacales, который объединяет по
чти половину видов флоры раннего олигодена. Порядок Bidduiphia- 
1р3 представлен 28 видами. Увеличилось разнообразна видов Tha- 
1 а б в1 о б 1 га 1 е з. Во флоре раннего олигоцена преобладает сем. С о в- 
cinodiscaceae. Менее разнообразно сем. Hemlaulaceae. Десять 
ведущих семейств объединяют 57,77% родов и 74,62% видов (табл. 
60). Из 20 семейств 8 имеют по одному роду и от I до 6 зилов.

Десять доминирующих родов объединяют 66,9% видов. Среди 
них численно преобладают виды родов Coecinodlscus Ehr. и Heml- 
aulus Ehr. В раннем олигоцене Cosclnodiecus Ehr. достигает 
максимума видового разнообразия (34 вида), объем рода Hemiau- 
lus Ehr. по сравнению со средним эоценом уменьшился вдвое, но 
по сравнению с поздним эоценом количестве видов увеличилось. Та
кое не изменение отмечается и для рода Trlceratiuin Ehr. а. 1.
Род Trinacria Heib. явно затухает, так как представлен всего 
одним видом. Характерными родами олигоцена являются Rhizosoie- 
aia Ehr., Aaterolampra Ehr., Cestodiscus Grev. Это время ста
новления рода Thalaeaioaira Cl. Три эоцёновых рода (D is- 
ladla Ehr., Riedelia Sheshuk. et Jous/, Clavularia Grev.) вы
мирают. В раннем олигоцене появляются пять родов: Asterompha- 
1из Ehr., Campiloneis Grun., Rouxla Brun et Her lb ,, Endictya 
Ehr., Grammatophora Ehr. (табл. 61; CM. приложение 5).

Поэднеолигоценовая флора характеризуется резким обеднени
ем систематического состава. Диатомовые водоросли представлены 
7 порядками, 14 семействами, 26 родами и 46 видами и внутриви
довыми таксонами (табл. 62).

По числу видов доминирует класс Centrophyceae (86,94%), 
к классу Pennatophyceae относится 13,04% видев. Как и во фло
ре раннего олигоцена, преобладают порядки Coacinodisoales и 
Bidduiphiaies. Из пеннатат^вд^томйГрТзнообразен по числу ви
дов и по'количеству"экземпляров створок порядок Araphalea. Из 
десяти семейств только сем. Coscinodlacaceae имеет 9 видов, ос
тальные представлены 1-5 видами (табл.63).

Граница раннего и позднего олигоцена характеризуется выми
ранием 25 родов и появлением 4 родов. В составе позднеолигоце-
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Таблица 62. Систематический состав позднеолигоценош 
диатомовых водорослей тропической области (по количеству

таксонов)

Порядки Колич.
сем.

% от 
общего 
колич. 
сем.

Колич.
родов

% от 
общего 
колич. 
родов

Колич.
видов

#0!
ОбфП
КОЛЕ
ВИДОВ

Coscinodiscales 4 28,57 6 23,07 15 32,60
Biddulphiales 3 21,42 5 19,23 И 23,Я
Pyxidiculales -I 7,14 2 7,69 2 4,34
Melos iral'es 1 7,14 2 7,69 2 4,34
Hhizosolenisles 1 7,14 1 3,84 5 10,86
Роды неясного сист. 
положения 3 11,53 4 8,69
Споры 1 3,84 1 2,47

Всего Centrophyceae 10 71,42 20 76,91 40 86,94

Araphales 3 21,42 5 19,23 5 10,85
Raphales ■I 7,14 1 3,84 1 2,47

Всего Pennatophycea 4 28,56 6 12,07 6 13,04

И т о г о •14 99,99 26 99,96 46 99,98

новой флоры продолжают существовать роды-транзиты: Coscinodli- 
сиз Ehr., Actinoptychus Ehr., Pyxidicula Ehr., Hemiaulus Ebi,, 
Triceratium Ehr. s. 1., но от былого .могущества этих родов» 
таются единичные виды. Сокращается видовое разнообразие родов, 
существующих со среднего эоцена: Asterolampra Ehr., С es tod la- 
cus Grev.

Флора позднего олигоцена характеризуется новыми родами: 
Rccella Hanna, Llaitzinia Jouse, Bogorovia Jous^. По чиму 
створок доминирует Synedra Ehr. (табл. 64).

Таким образом, анализ изменений систематического состава 
флор диатомовых водорослей в течение палеогена в тропической 
области выявляет следующие особенности флорогзнеза.



Таблица 63. Семейства, содержащие наибольшее число родов 
диатомовых водорослей (поздний олигоцен, тропическая область)

С ем ейства К о ли ч . 
р одов

%  CT
общ его
к о ли ч .
родов

К оли ч .
видов

%  £Т 
общ его 
к о ли ч . 
видов

CoG cinodiscaceae 3 11,53 9 19,56
R iddu lph iaceae 3 11,53 5 10,86
Rhaphoneiaeeae 2 7,62 2 4,34
P r a g i la r ia c e a e 1 2 7,69 2 4,34
P y x id ieu la cea e 2 7,69 2 4,34
Pseudopodosdraceae 2 7,69 2 4,34
Rbiz cs o le n  ia c e  a e 1 3,34 5 10,86
A stero lam praceae 1 3,04 3 6,52
B tio to d ia ca oea e 1 3,84 4 8,69
Hemiaulaceae 1 3,84 2 4,34

И т о г о IS 69,23 36 78,26

Таблица 64. Роды, содержащие наибольшее число видов диа
томовых водорослей (поздний олигоцен, тропическая область)

Роды Колич.
видов

% от общего 
колич.

CoBclnodiscus Ehr. 5 10,36
Rocella Hanna 4 8,69
Triceratiun Ehr. s. 1. О*J 6,52
Aaterolampra Ehr. 3 6,52
Ceetodiscus Qrav. 3 6,52
Kozloviella Jouee' 2 4,34
Hemiaulus Ehr. 2 4,34
Actinoptychue Ehr. 2 4,34
Synedra Ehr. 1 2,17
Lisitzlnia Jouae 1 2,17

Г T 0 Г J 26 56,52
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Общая численность ви
дов увеличивается от палео
цена к среднему эоцену и 
достигает в это время макси
мальных значений, меньшая 
по величине вспышка отмеча
ется в раннем олигоцене.

Рис.27. Динамика численное- Рис.28. Показатели си
ти видов во флорах палеогена ни систематического мной

тропической области. разил флор палеогена трои
ческой области.

Рис.22.. Соотношение классов 
Oentrophyceae (jf) я Pennatophy- 
ceae (2) в составе флор палеоге
на тропической области.

Рис.30 Соотношение по 
ков в составе флор палео 
на тропической области,

Ф24



Сшфащение численности видов имело место в позднем эоцене и осо
бенно резко проявилось во флоре позднего олигоцена (рис.27), 
Показатели систематического многообразия флор почти повторяют 
кривую изменения числа видов. Особенно резкие изменения харак
терны для отношения числа видов к числу семейств (рис.26). На 
уровне классов прослеживается тенденция уменьшения видового 
разнообразия центрических диатомей и увеличения роли пеннатных 
диатомей; последние достигают максимума в ноэднеолигоценовой 
флоре (рис.29).

Изменения структуры флор на уровне порядков и семейств 
прежде всего отразились на соотношении порядков Biddulphiales 
и Coscinodiscaies. Первый преобладал во флорах палеоцена и эо
цена, второй - в олигоценовых флорах. Палеоценовое время ха
рактеризуется безусловным господством таксонов разного ранга 
из порядка Biddulphiales. В средне- и позднеэоценовое время 
сохраняется разнообразие пор. Biddulphiales, но своеобразие 
флор этого времени определяется численностью видов c e M .C o s c i -  
nodiscaceae,особенно сильно проявившееся во флоре среднего эо
цена. Во (флорах олигоценового времени ведущая роль принадлежит 
порядку Coscinodiscaies (рис. 30).

Наиболее крупные перестройки в структуре флор произошли 
на рубеже позднего палеоцена и среднего эоцена и в олигоцене. 
Они привели к формированию трех типов флор палеогена в тропи
ческой области: палеоценовой с господством пор. Biddulphiales; 
эоценовой, В которой доминируют порядки Biddulphiales И Cosci
nodiscaies; олигоценовой, в которой главенствует порядок Cosci
nodiscaies. В позднем олигоцене начинает формироваться флора 
нового типа, в составе которой в-число" количественно доминирую
ща входит пор. Araphales,что определяет увеличение роли пен
натных диатомей.

4.4. Закономерности формирования флор высоких 
и низких широт

Для выяснения закономерностей формирования флор в течение 
палеогена проведен анализ структуры флор и масштабности измене
ний во флорах на границах отделов и подотделов палеогена.Струк-
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тура флоры определялась по степени преемственности родового■  
става и по степени специфичности. Масштабность изменения уем 
на вливалась по числу вымерших и новых таксонов.Наличие транш 
ных родов и высокая степень преемственности могут служить Л '  
казателем близости состава флор. С другой стороны, степей Л  
цифичности свидетельствует об обособленности и своеобразии Л 
следних. I

Б северном полушарии удается проследить более или m l  
полный ход флорогенеза в течение палеогена. Самой высокой с Л  
пенью специфичности характеризуется позднеолигоценовая флораВ 
диатомей (22%); несколько меньяюй специфичностью обладает ф Л  
ра рапного палеоцена (19%', и на третьем месте стоит флоращ 
среднего эоцена (16%). Раннеолигоценовая флора имеет пеболиЛ 
процент специфических родов (11%). И, наконец, поздяепалеоцЛ 
вал и раннеэоценовая флоры характеризуются минимальной спеед-1 
фичкостьта и высокой степенью преемственности (98%). Самая вЛ 
оокая (100%) степень преемственности у позднеэоценовой фяерВ 
(табл. 65). Оценка масштабности изменения флор во временя по-1 
называет, что наиболее крупные вымирания происходили на граня 
це эоцена и олигоцена (53%) и между ранним и поздним олигоце- 
ном (38%). Несколько меньшее по масштабам вымирание характер!- 
зует границу среднего и позднего эоцена (36%) и раннего и поз» 
него палеоцена (19%). В свою очередь, высокая степень новооо]» 
зования свойственна среднеэоценовой (34%) я позднепалеоцеяово! 
(33%) флорам (табл. 66).

Интерпретация изложенных выше данных с учетом характерно- 
тики систематической структуры флор может быть следующей.]) т  
це раннего палеоцена начинается перестройка систематического 
состава, переход от преобладания во флоре биддульфиоигдкх 
к косцшгодискоидным. Становление нового типа флоры в северной 
полушарии происходило в течение позднего палеоцена и ранней 
эоцена. Своего расцвета косцинсдискоидная флора достигла в срад- 
нем эоцене. Какие-то изменения внешней среды между средним н 
поздним эоценом привели к значительному вымиранию родов, но без 
какого-либо новообразования,о чем свидетельствует 100%-наёГда 
пень преемственности позднеэоценовой флоры. Дальнейшие измене
ния на границе эоцена и олигоцена привели к резкому внмиранп
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Таблица 65. Количество специфических и транзитных родов
в составе флор палеогена северного полушария

Возраст

Количество
родов

$ от колич. 
родов данно
го возраста

% от общего колич. 
родов палеогена се
верного полушария

Всего Специ
фичных

Специ
фичных

Тран
зитных Всего Специ

фичных
Тран
зиты-д;

Поздний
олигсцен 40 9 22,5 77,5 29,19 6,57 22,62

Ранн".й
олигоцен 36 4 11 88,9 26,27 2,91 23,35

Поздний
эоцен 32 - - 100 23,35 - 23,"5

Средний
эоцен 93 15 16,12 83,87 67,88 10,95 56,93

Ранний
эоцен 59 1 1.7 98,3 43,06 0,73 42,33

Поздний
палеоцен 54 1 1,85 98,14 39,41 0,73 38,68

Ранний
палеоцен 52 10 19,23 80,76 37,95 7,29 30,65

родов с незнач! тельнс)й доле i-новоосразова ния. Pai[НИЙ ОЛ1 годен
характеризуется флорой переходного типа, но уже с элементами 
нового. Граница внутри олигоцена также характеризуется крупным 
вымиранием, и в то же время высокая специфичность флоры поздне
го олигоцена может служить доказательством становления нового 
типа флоры.

В тропической области флорогенеэ протекал несколько иначе. 
В этой области неизвестна раннеэоценовая флора, и, таким обра
зом, переход от палеоценовых флор к среднеэоценовым очень рез
кий. Флорогенез можно проследить лишь для позднего палеогена. 
Высокой степенью специфичности отличается флора среднего эоце
на (32$). На втором месте по степени специфичности стоит поэд- 
непалеоценовая флора (21$), тогда как поэднеэоценовая флора и 
раннеолигоценозая обладают большой преемственностью и . низкой 
степенью специфичности (табл.67). Масштабность изменений к- 
стратиграфических границах определяется очень крупными втира
ниями в конце среднего эоцена (62,68$) и в конце раннего олгсо-
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Таблица 66. Масштабность изменений в составе флор
диатомовых водорослей палеогена северного полушария

Возраст
Всего
родов
Ь Ш )

Появилось Исчезло Перешло из 
предшеств.||

колич. % . колич. % колич. 1

Поздний
олигоцен 40 9 22,5 14 38,88 31 77,

Ранний
олигоцен 36 6 16,7 17 53,12 30 83,!

Поздний
эоцен 32 1 3,12 34 36,55 31 96,1

Средний
эоцен 93 32 34,4 6 10,16 61 65,5

Ранний
эоцен 59 43 22,03 2 3,70 46 77,9

Поздний
палеоцен 54, 18 33,3 10 19,23 36 66,66

Ранний
палеоцен

Таблица 6

52

7. Кол!inecTBO специфичных и гранзт

42

ных роде

80,7!

)Е
в составе флор палеогена тропической области

Возраст

Количество
родов

% от колич. 
родов данно
го возраста

% от общего колич. ] 
родов палеогена гро-! 
пической области

Всего Специ
фичных

Специ
фичных

Тран
зитных Всего Специ

фичных
Тран-
зитнш

Поздний
олигоцен 26 4 15,38 84,61 25 3,84 21,15

Ранний
олигоцен 45 3 6,66 93,33 43,26 1,92 41,34

Поздний
эоцен 27 1 3,70 96,29 25,96 0,96 25

Средний
эоцен 67 22 32,83, 67,16 .64,42 21,15 42,39

Поздний
палеоцен 14 3 21,42 78,57 13,46 2,88 10,57
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цена (57,77$). Таким образом, в отличие от бореальной области 
на границе эоцена и олигоцена крупных вымираний в составе фло- 
рн не происходило, и эти две флоры, поэднёэоценовая и раннеоли- 
гоценовал, отличаются близостью родового состава й большой сте
пенью преемственности (табл. 68).

Характер флорогенеза диатомовых приантарктической области 
имеет особенности, отличающие его от бореальной и тропической 
областей, хотя общая направленность изменения систематического 
состава остается той же. В антарктической области, как и в 
тропической, мы не знаем раннеэоценовой флоры диатомей. Поэто
му переход от палеоценового этапа развития к эоценовому сопро
вождается резким изменением в составе флоры. Самой высокой сте
пенью специфичности в приантарктической области обладает позд- 
аеолигоцеяовая флора (25$), на втором месте стоит среднеэоцено- 
вая (20$) и на третьем - поэднеэоценовая флора (15$). Раннеоли- 
гоценовая флора на 96$ состоит из транзитных родов (табл. 69).

Таблица 68, Масштабность изменений в составе флор 
диатомовых водорослей палеогена тропической области

Возраст
Всего
родов

Появилось Исчезло Перешло из 
предшеств. 

флор
(100$) 'колич. $ колич. $ колич. $

Поздний
олигоцен 26 4 15,38 22 84,61

Ранний 26 57,77
олигоцен 45 5 И  ,11 40 88,88

Поздний 4 14,81
эоцен 27 3 И  ,11 24 88,88

Средний 42 62,68
эоцен 67 57 85,08 10 14,92

Поздний 3 21,42
палеоцен , 14

Масштабность изменения флор в приантарктической области харак
теризуется резким рубежом внутри олигоцена. Между par ним и позд
ним олигоценом произошло самое крупное вымирание родов диато- 
ией (74ДЗ$). Высокая специфичность (25$) ' поздаеблягоценовЬЯ
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Таблица 69. Количество специфичных и транзитных родов 
в составе флор палеогена Приантарктического района

Возраст

Количество
родов

% от колич. 
родов данно
го возраста

% от общего колич. 
родов палеогена 
югного полушария

Всего Специ
фичных

Специ
фичных

Тран
зитных Всего Специ

фичных
Трая-

ЭИТНШ

Поздний
олигоцен 20, 5 25 75 19,23 4,75 14,42

Ранний
олигоцен 58 2 3,45 96,55 55,76 1,92 53,04

Поздний
эоцен 71 11 15,5 84,5 68,26 10,57 57,65

Средний
?оцен 72 15 20,83 79,16 69,23 14,42 54,80

Поздний
палеоцен 11 _ - 100 10,57 10,51

Ранний
палеоцен- I 17 5,88 94,11 16,34 0.96 15,38'

Таблица 70.'Масштабность изменений в составе флор диато
мовых водорослей палеогена Приантарктического района

Возраст
Всего
родов
(100$)

Появилось Исчезло Перешло яз 
предшествии

колич, % колич. % колич. %

Поздний
олигоцен 20 5 25 15 75

Ранний
олигоцен 58 3 5,27

43 74,13
55 94,62

Поздний
эоцен 71 20 27,8

20 28,16
51 74,63

Средний
эоцен 72 56 80,55

18 25
16 22,22

Поздний
палеоцен 11 2 18,18

3 27,27
9 81,61

Ранний
палеоцен 17

'

6 35,29
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*норы объясняется резким уменьшением длительно существовавших 
родов и появлением новых. Второй крупный рубеж намечается меж
ду эоценом и олигоценом (28$); обеднение ракнеолигоценовой фло
ры связано в первую очередь с вымиранием родов и очень неболь
шим числом появляющихся родов (5%), что и определило самую низ
кую степень специфичности (3,4$) ралнеолигоценовой флоры (табл. 
70).

Несмотря на клеющиеся особенности смены флор в разных ге
ографических зонах, намечается единая принципиальная картина 
последовательности этапов флорогенеза. Спокойное развитие флор, 
не нарушаемое в отношении его направленности изменениями усло
вий существования, благоприятствует сохранению однажды закре
пившихся в составе данной флоры видов и может рассматриваться 
как способствующее постепенному обогащению видового состава 
флоры. В этом случае сохраняется большое разнообразие родов. 
Распределение родов и видов по семействам в таких "стабильных" 
флорах более или менее равномерное.

Существенные изменения условий, всего комплекса абиотиче
ских факторов становятся причиной выпадения из состава флоры 
отдельных родов и даже семейств, представленных единичными ви
дами. Существование одних компонентов флоры прекращается, дру
гие закрепляются. Разные адаптивные возможности у системати
ческих групп определяют вымирание части таксонов и увеличение 
численности других за счет интенсивного видообразования. Этот 
процесс приводит к перераспределению удельного веса соответст
вующих родов, семейств и порядков в составе флоры.

Если изменения внешней среды не выходят за цределы более 
или менее "нормальных", то изменения в составе флоры затрагива
ют главным образом соотношения между отдельными систематиче
скими группами при приблизительном сохранении уже сложившейся 
структуры флоры. Изменения абиотических факторов, доходящие до 
степени "экстремальных" для уже сложившегося сообщества видов, 
приводят к резкому сокращению общего уровня разнообразия, след
ствием чего является коренная перестройка флоры и формирование 
флоры нового типа.

В общем виде процесс флорогэнеза палеогеновых флор диато
мовых водорослей включает следующие этапы: 1 - вымирание и вы
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падение из состава флоры наименее лабильных таксонов, пропел 
дящее вследствие резко изменившихся условий существования, в 
составе флоры остаются наиболее эврибионтные таксоны; 2 - про-3 
цесс адаптивной радиации и интенсивного новообразования таксо
нов разного ранга, приспособленных к существованию в новыхэв 
логических условиях, что приводит к формированию флоры новой 
типа; 3 - при существовании более или менее стабильных условий,1 
благоприятных для развития вновь образующихся таксонов шш №  
мигрантов из соседних областей, систематическое разнообрази 
флоры достигает максимума, знаменуя расцвет нового типа флора,

В палеогеновой истории развития флор диатомовых водорослй 
периоды вымираний в раннем палеоцене, в конце палеоцена - ран
нем эоцене и в олигоцене сопровождались последующим форщровв 
нием трех типов флор: биддульфиоидной с максимумом в поздней 
палеоцене, бидцульфиоидно-косцинодпскоидной с максимумом в 
среднем эоцене и косцинодискоидной с участием пеннатных диаи- 
мей, начало становления которой падает на поздний олигоцен,

4.5. Сопоставление флор диатомовых водорослей 
высоких й'низких широт

Сопоставление родового состава диатомей высоких широт се
верного и южного полушарий с диатомеями низких широт позволяло 
выяснить наличие общих и специфических родов и, таким образом, 
подойти к проблеме, когда началось формирование современныхфщ 
фитогеографичзских областей пелагиали.

В современном Мировом океане по фитопланктону выделяется 
три фитогеографических области: Аркто-Бореальнал, Тропическая в 
Антарктическая [Беклемишев, 1969; Семина, 1974]. По данным 
Г.И.Семиной[Semina, 1979], фитогеографические области лучше 
всего выделяются по составу видов. В современной флоре количеи- 
во эндемичных видов много выше, чем количество эндемичшк’та£ 
сонов более высокого ранга. Так, Аркто-Бореальная область име
ет только один эндемичный род, в Тропической области - 13 эя- 
цемичных родов диатомей, в Антарктической - только два эндемич
ных рода. Самый высокий ранг эндемизма у диатомовых водорослей- 
это семейство. Только тропическая область характеризуется энде
мичным сем. H e m id is c a c e a e .  В современном планктоне среди диав-
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шей до 40% видов-космополитов. Эндемичных видов в Аркто-Бо- 
реальной области Тихого океана - 26, в Тропической - 142 и око
ло 50 видов в Антарктической области [Семина, 1974], Эти цифры 
характеризуют тенденцию степени эндемизма на видовом уровне.

Сопоставление родового состава палеогеновых диатомовых во
дорослей трех географических зон приведено в приложении 8. Сра
внение раннепалеоценовых флор является весьма условным прежде 
всего из-за неравномерного количества местонахождений: широкое 
распространение раннепалеоценовых диатомей на Урале и в Повол- 
лье, естественно, позволило выявить и их большое родовое и ви
довое разнообразие. В Приантарктическом районе раннепалеоцено- 
вые диатомеи известны только в одном разрезе в юго-западной ча
сти Тихого океана. Можно лишь отметить, что виды и роды, ука
занные для флоры южного полушария, имеются и во флоре северно
го полушария. Немногим больше можно сказать о позднепалеоцено
вой флоре, основываясь на немногочисленных находках диатомей в 
трех географических областях. Раннеэоценовая флора известна 
только в северном полушарии.

Наиболее обоснованный анализ географического распростране
ния диатомей можно сделать для среднеэоценового времени. Види
мо, с этого времени начинают формироваться флоры существующих 
в современном Мировом океане фитогеографических областей. В сред- 
неэоценовое время тропическая флора диатомовых водорослей до
стигает высокой степени эндемизма. Именно в среднем эоцене по
является род H em idiaous W a ll ic h  в составе тропической флоры. 
Эндемичными для Тропической области являются роды B a x t e r io p s ia  
Kars te n , B r u n io p a ia  Tem p., C h asea  Hanna, P l o i a r i a  P a n t. 

Большая часть видов рода E n to g o n ia  G re v . (36) является энде
мичной для Тропической области. Ряд родов, распространенных по 
всему океану, в Тропической области достигает большего ви
дового разнообразия, чем в Аркто-Бореальной и Антарктической 
областях, например C y m a to s lra  G ru n ., C e a to d is c u a  G r e v ..C h a e to -  
eeros E h r . ,  H em iaulua E h r . ,  X a n th io p y x ia  E h r.

В Аркто-Борёальной области больше видовое разнообразие Ас- 
t in o p ty c h u s  E h r . ,  A u la c o d is c u e  E h r . ,  B id d u lp h ia  G ra y , G o s c in o d i -  
scus E h r . ,  Eunotogram m a Vie 1 з а е ,  H y a lo d is c u a  E h r . ,  P a r a l i a  H e ib .  
и других родов.
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Антарктическая область характеризуется низкой стелены) а 
демизма в эоценовое время. Можно назвать лить род Heiminthop- 
sis у.н. с одним видом, который зарегистрирован только в аь 
тарктической области. Много больше родов, которые в среднезо# 
новой флоре Антарктической области представлены большим числа 
видев, чем в Тропической или Аркто-Бореальной областях: Aate- 
rolampra Ehr., Craapedodiacua Ehr., Hhizoaolenia Ehr., Scept- 
ronela Ehr.

Выделяется группа родов, имеющая биполярное распростране
ние: Epit! ellon Pant., Eupodiaoua Bailey, Glyphodiacus Grev., 
Hercotheca Ehr., Muelleriopsis V.H., Oeatrupia Heiden, Omphaltf 
theca V.H., Periptera Ehr. Большая группа родов (42) встреча
ется в трех областях. Видимо, это роды-космополиты; они соста
вляют около 40% от общего количества диатомей среднего эоцена. 
Именно эти роды обладают большой численностью видов и являют 
в основном длительно существующими.

В позднеэоценовое и раннеолигоценовое время сохраняется’ 
приблизительно такая же географическая дифференциация родов, 
Более резкие отличия в составе флоры отмечаются в позднеолиго- 
ценовое время, что связано, несомненно, с дальнейшим увеличен- 
ем климатических различий между экваториально-тропической н 
умеренными и субполярными климатическими зонами.

4.6. Палеогеографическая обстановка палеогенового периода 
(краткая характеристика)

Глубокие изменения систематического состава диатомовых во
дорослей являются отражением изменений внешней среда, условии 
существования. Глобальные перестройки лика планеты, которые 
происходили в меловое и палеогеновое время, приводили к суще
ственным колебаниям климата. В настоящее время появилась воз
можность при изучении палеоклиматов Земли опираться на более 
точные и строгие определения палеотемператур и остаточной нама
гниченности, которая лежит в основе построений новой глобаль
ной тектоники. Однако и эти данные позволяют восстанавливать 
климаты прошлого лишь в общих чертах, поскольку сведения о теп
лообмене, т.е. о циркуляции в атмосфере и гидросфере, имеют по
ка слишком общий, а иногда и противоречивый характер [Зонен-
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тайн, Савостин, 1979; Моням, Шишков, 1979; Ясаманов, 1979; Ли- 
сшил, 1980; Ушаков, Ясаманов, 1984; Крашенинников, Басов, 
1986] .

Поздний мел характеризуется гигантской глобальной транс- 
мессией, когда под водой находилось 55% современной суши [Ли- 
сяцин, 1980].

К этому времени в основном оформились Атлантический и Ти
хий океаны. Однако Антарктида и Австралия составляли едины", ма
терик. Такое положение материков способствовало меридионально
му потоку вод вдоль Западной Австралии от Антарктиды, прогреву 
их в приэкваториальном бассейне Пацифики, прохождению по тети- 
сной зоне на запад в Атлантику между Северной и Южной Амери
кой, возврату в Пацифику и далее спуску снова к берегам Ан
тарктида. Существовали и второстепенные круговые течения - 
щфкумпацифическое, а также круговое в южной половине Атлан
тики. Часть прогретых тетисных вод отклонялась к северу в Арк
тику и утепляла ее. Такой теплообмен обусловил не только об
щее потепление, но и выравнивание градиентов температур как 
по латерали, так и по вертикали: если в тропической зоне тем
пература поверхностных вод была около 28°С, а у побережья Ан
тарктида 12°, то придонные водные массы Мирового океана имели 
температуру около 12° [Вербицкая, Квасов, 1980].

В конце мела - начале палеогена отмечается похоло
дание и регрессия моря. По результатам кислородно-изотопно
го анализа (180/1бо) для Европы, Америки, Азии и Австралии 
минимум температур океана в Маастрихте равен 16°С [Монин, Шиш
ков, 1979]. Имеются и прямо противоположные данные А.Еорсмы 
[Воегэгоа е.а., 1979, цит. по: Крашенинников, Басов, 1986]
о том, что на рубеже мела и палеогена имело место повышение 
температур поверхностных и придонных б о д  в  Северо-Восточной, 
Центральной и Южной Атлантике. Более тонкое, послойное изучение 
пограничных слоев мела и палеоцена позволило выявить кратковре
менное (100 лет), но-значительное (8°) падение температуры и 
последующее ее повышение. Однако все же к началу палеоцена в 
Виной Атлантике температура поверхностных вод понизилась на 
3,5°, а придонных даже на 5°, а в северо-западной части Тихо
го океана соответственно на 2,5 и 4,5° [Крашенинников, Басов, 
1386].
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В палеоценовое время усилилась регрессия, которая нача
лась еще в мелу. Однако площади' экваториальной суши, также а 
и в позднем мелу, остаются весьма незначительными, что обей» 
чивало, в сущности, круговую глобальную циркуляцию тропичеснв 
вод. В южном полушарии Индийский континент значительно (ка Ilf 
продвинулся к северу [Зоненштайн, Савостин, 1979], что несш 
ко стеснило экваториальный проход для тетисных вод. С друи1 
стороны, увеличившийся зазор между Индией и Австрамерякой о»- 
могал теплообмену в этой части развивающегося Южного океана, 

В северном полушарии шло раэдвижение Атлантики. Еще боя 
расширился Лабрадорский пролив. Большая часть северного подув 
рия была занята мелководными морями. По палеомагнитным данш 
для палеогена большая часть Евразии, в том числе Китай, Зад 
ная и Восточная Сибирь, Русская равнина, Скандинавия находив 
в полосе между 30 и 60° с.ш., а Кавказ и Западная Европа - 1 

южной субтропической зоне [Храмов и др., 1982] . Несколько се
вернее, чем сейчас, располагался Североамериканский континент, 
а Гренландия - на 24° южнее. Хотя на севере еще не существен 
Арктический океан, однако обширный мелководный бассейн зани
мал в палеоцене Русскую равнину, Западную Сибирь и болид 
часть Казахстана и Средней Азии. В западной части океана Теи 
существовали отдельные острова (Кордильеры Кавказа и Карпат) 

В соответствии с такой широтной зональностью средние те» 
пературы поверхностных вод в Северном море были 12-15°С, а 
приэкваториальной зоне в Тихом океане около 20°С [Лисицын ид 
I960]. Н.А.Ясаманов [1979] по данным магнезиального метода н 
основании изучения планктонных фораминифер, кораллов, белеиш 
тов, брахиопод и двустворчатых моллюсков указывает температур 
22-26°С для палеоцена и эоцена юга СССР. Для прибрежной зов 
Антарктиды (120° з.д.) А.П.Лисицын [1980] приводит температур 
20-22°С для поверхностных и 15-18°С для природных вод. Паж 
цен, по мнению А,П.Лисицына, - это время отступания океана. I 
данным В.А.Крашенинникова и И.А.Басова [1986], в позднем пал 
цени - раннем эоцене в районе Фолклендского плато имело мее 
значительное повышение температур поверхностных вод. В север 
части Капской впадины температуры с раннего палеоцена по pi 
ний эоцен повысились на 5° для поверхностных вод и на 2-3° д



придонных. Б юго-западной части Тихого океана, на плато Кэмп- 
белл, как указывают те же авторы, поверхностные воды имели 
температуры 18-20°С, а природные 14-17°. Й это несмотря на то, 
что район (52° ю.ш.) находился еще южнее. По мнению В.А.Краше
нинникова и И.А.Басова [1986], палеоценовое-раннеэоценовое по
тепление имело глобальный характер.

В эоцене происходит дальнейшая перестройка континентов и 
океанов. Основными геодинамическими событиями этого времени 
били: обособление Гренландской плиты и раскрытие Арктического 
океана; придвижение Африканской и Аравийской плит к Европе, что 
привело к сужению тетисного прохода до размеров Средиземного 
коря; приближение Индии к Евразии вызвало подъем Гималаев и 
псего Альпийско-Гималайского пояса; Австралия окончательно от
делилась от Антарктиды. Грандиозным по последствиям событием 
стало окончательное отделение Антарктиды от Америки и оформле
ние пролива Дрейка, произошедшее в конце эоцена - начале олиго
цена.

Такие динамические перестройки обусловили возрастание вул
канизма, как наземного, так и подводного [Лисицын, I960], что, 
вероятно, привело к обогащению вод кремнистым материалом и спо
собствовало развитию диатомовых водорослей. Следствием перест
роек было резкое колебание уровня моря с тенденцией к трансгрес
сии, продолжавшееся до середины эоцена, после .чего настало вре
мя регрессии, которая привела к размыву осадков кайнозойской 
системой глубинных вод [Лисицын и др. , 1980],

Что касается данных о температурах, то они довольно проти
воречивы. Так, А.П.Лисицын считает, что в начале - середине эо
цена был наиболее теплый климат для мезозоя-кайнозоя (темпера
тура в Европе достигала +27°С), однакодля приэкваториальной 
Пацифики он приводит цифры 18-21°С и даже 13,7°С для поверхно- 
стннх вод-и от 5,7 до 10,5°С_для придонных, а для Антарктичес
кого побережья от 13,7 до 23,7°С в поверхностных водах .А.С. Мо- 
шш и Ю.А.Шишков [1979] считавзт, что пооле палеоцена началось 
устойчивое падение температуры, которое продолжалось вплоть до 
плейстоцена. Снижение температуры после палеоцена дс позднего 
воцена показывают и В.А.Крашенинников и И.А.Басов [1986]. На
пример, на Фолклендском плато температура поверхностных вод ко-
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лебалась от 9 до 12°С. Как пишут эти авторы, начавшееся в с 
редине эоцена похолодание закончилось падением температур» 
верхностных и придонных вод на рубеже эоцена и олигоцена, I 
холодание на рубеже эоцена и олиг' л.ена признается всеми i 
следователями. Падение температуры составило в высоких nj 
ренных широтах южного полушария 4,5-5° для придонных вод 
3-3,5° для поверхностных вод. В северном полушарии понме 
среднегодовых температур составило 10-12° (на Аляске и в и 
Вашингтон), а в районе Бискайского залива и Пиренейского» 
острова температуры поверхностных и придонных вод понюш 
на 7-8 и 4,5-5° соответственно. В экваториально-тропическо! 
ласти похолодание отразилось на температуре придонных вод [ 
шенинников, Басов, 1986].

Причиной такого резкого похолодания явилось образов» 
гигантского холодильника - Антарктиды, оледенение которой» 
зачо с организацией кругового течения. Это течение стало п 
логическим' барьером, препятствующим проникновению сюда те» 
вод. Оледенение Антарктиды, начавшееся в позднем эоцене, i 
вело к охлаждению поверхностных вод. Холодные тяжелые води, 
скаясь на дно, формируют низкотемпературные придонные води, 
торне распространяются по всему Мировому океану вплоть до 
верного полушария.

По данным М.Я.Вербицкой и Д.Д.Квасова [1980], падение 
пературы обусловлено изменением водообмена между тропикам 
умеренными широтами. В эоцене воды, поступавшие на юг из I 
пиков, не успевали охлаждаться. Пройдя в широтном направлев 
менее половины земной окружности, они возвращались в трог 
С возникновением глубокого пролива между Австралией и Ант» 
тидой воды Южного океана совершали почти коугосветное пути 
вие и успевали значительно охладиться. Охлаждение вод спос» 
вовало росту ледникового покрова Антарктиды, что в свою од» 
вызывало падение температур антарктических вод на 7° (от И 
до 4-5°С). По данным тех же исследователей, в олигоцене па 
ние температуры Юкюго кругового течения привело к охлаэд 
вод экваториального течения Тихого океана. Если в эоцене 
достигала 25°С, то в слигоцене снизилась до 20°С. Окончате 
ное раскрытие пролива Дрейка и формирование циркумантарк»
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ского течения привело к сокращению водообмена с экваториальны
ми течениями и к дальнейшей дифференциации температур: в тро
пиках температура воды повысилась до 25-28°С, а антарктическш: 
вод понизилась до 2°С [Вербицкая, Квасов, 1980].

В олигоцене важным геодинамическим событием стало закры
тие тетисного прохода в связи с поднятием Альпийско-Гималайско
го пояса и приближением Африки к Европе, в результате чего об
разуются реликтовые средиземные моря: Средиземное, Черное, Кас
пийское. В связи с формированием массивной ледяной шапки в Ан^ 
тарктиде и глубоких океанских котле вин происходила глобаль
ная регрессия Мирового океана. Ей способствовала мощная орогс- 
кяя Альпийско-Гималайского пояса и, как следствие ее, - разви
тие терригенной седиментации.

Вслед за падением температур на рубеже эоцена и олигоцена 
отмечается некоторое потепление в раннем олигоцене в высоких и 
умеренных широтах южного полушария. В целом олигоценовое Бремя 
характеризуется постепенным падением температур, которое в по
зднем олигоцене достигло минимальных для всего палеогена зна
чений. Позднеолигоценовое похолодание отчетливо зафиксировано 
в северном полушарии, где средчегодовыз температуры упали до 
величины в пределах от 6 до 12°С в разных точках. Оно также 
отмечено и в экваториальной области [Крашенинников, Бассв, 198б].

Таким образом, в целом палеогеновое время характеризуется 
постепенным падением температур, на фоне которого выделяются 
три относительных минимума: рубеж мела и палеогена, граница 
эоцена и олигоцена и поздний" олигоцен.

Из всех обсуждаемых выше изменяющихся факторов внешней 
среды первостепенное значение для гидробионтов имеют температу
ра и соленость, определяющие плотность воды. По данным А.П.Ли
сицына [i960], солевой состав и соленость океанских вод за по
следние 150 млн лет не изменялись и близки к современным. Их 
колебания не превышают величин, свойственных солености в откры
том океане и в периферических морях современной эпохи.

В общих чертах можно полагать, что смена флор диатомовых 
водорослей в течение палеогена определялась изменением темпера- 
тувы поверхностных вод. Резкое понижение температур, наблюдав
шееся на границе мела и палеогена, эоцена и олигоцена и в поэд-
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нем олигоцене совпадает с минимальными значениями численном 
видов и родов диатомовых водорослей. Это периоды интенсивного 
вымирания наиболее стенобионтных компонентов флор. Последа 
щая стабилизация условий и повышение температур от позднего в 
леоцена до среднего эоцена сопровождалась увеличением сиси* 
тического многообразия флор и процессом интенсивного новоф- 
зования видов, родов и даже Семейств диатомовых водоросм!, 
Установленное выше изменение соотношения биддульфиовдшп в ни 
цинодискоидных форм в процессе флорогенеза объясняется Ш  
теплолюбивой природой представителей порядка Blddulphialee 
отражает постепенное понижение температур в течение палеоген!



Глава 5

КРИТИЧЕСКИЕ УРОВНИ В ЭВОЛЮЦИИ ДИАТОМЕЙ 
МЕЛА И ПАЛЕОГЕНА

Обобщение данных по систематическому составу диатомовых 
водорослей мела и палеогена позволяет судить о степени ьволюцм- 
оняого развития этой группы водорослей.

В составе флор установлено около 200 родов и более 2000 
видов, разновидностей и форм диатомовых водорослей, относящих
ся к 2 классам: Centrophyceae и Pennatophyceae, 8 порядкам и 
33 семействам. Только в палеогеновых отложениях зафиксировано 
18S ; e.v:B и 15В0 видов. По данным У.Рюмрих [Rumrich, Humrich, 
1986J, всего известно около 25 тыс. видов диатомовых. Следова
тельно, десятая часть видов найдена в меловых и палеогеновых от
ложениях.

Обобщенные данные по родовому и видовому составу диатомей 
позднего мела и палеогена приведены в табл.71 и в приложениях 
9 и 10.

Анализ динамики изменения родового и видового разнообра
зия (рис. 31) в течение позднего мела и палеогена подчеркивает 
наличие минимальных величин в раннем палеоцене и позднем олиго
цене и максимальных - в среднем эоцене. Среднеэоценовая эпоха 
била особенно благоприятной* для биогенного кремненакопления. 
Зто способствовало почти глобальному распространению диатомо- 
внх водорослей. В позднем эоцене произошло резкое сокращение ро
дового и видового состава диатомей. Еще более резкое сокращение 
родового и видового состава произошло между ранним и поздним 
олигоценом.

Общую направленность флорогенеза в разных климатических зо
нах можно рассматривать как отражение естественной этапности 
эволюционногоразвития ' диатомовых 'водорослай. Проведенные 
Н.С.Ростовой статистическая обработка материалов, расчеты ко
эффициентов сходства и включения подтвердили эмпирически наме-
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Таблица 71. Количество видов и родов диатомовых нодорослэй 
позднего мела и палеогена

Палеоген IKKI
Всего

мел Палеоцен Эоцен Олигоцен коФО
цос<5п Р ■ п Р с п Р п

80 65 60 54 4Э 40 36,5 30,5 22,5||

Родов 200 70 53 56 60 109 ' 85 70 52 и

Видов 2098 397 291 281 279 576 351 283 149 89

Примечание. Здесь и далее в головке таблиц приняты след 
щие буквенные обозначения: р - ранний, с - средний, п - позд
ний. Абсолютный возраст границ подотделов указан в миллиона] 
лет.

Рис.31. Динамика численности видов ( Я  и ро
дов (2) диатомовых водорослей за период мел-па
леоген Оэ процентах отчисленнрсти . предыдущей 

эпохи“ принятой за 100%).
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вившуюся этапность и позволили количественно оценить степень 
сходства флор на родовом уровне и выявить направленность в фор
мировании типов фтор. По степени сходства и включения выделены 
три группы связей. Флора раннего палеоцена по этим показателям 
слизка к позднемеловой. Позднепалеоценовая флора характеризует
ся менее устойчивыми связями с меловой и раннепалеоценовой и 
наличием связей с раннеэоценовой флорой, что свидетельствует ; 
ее переходном характере. И, наконец, группа связей определяет 
сходство ранне- и позднеэоценовых и раньеолигоценовых флор со 
среднеэоценовой. Изменения характера связей указывают на два 
уровня перестройки во флорах, позволяющие выделить этапы в эво
люционном развитии диатомовых водорослей. Об этапности в разви
тии диатомовых водорослей впервые писала А.П.Жузе [Jouse, 197и].

Палеоценовые флоры с доминирующим порядком Biddulphiales 
как бы завершают меловой этап в развитии диатомовых водорослей. 
Второй эволюционный этап охватывает флоры эоцена и раннего 
олигоцена. Он характеризуется сменой биддульфиоидных форм кос- 
цинодискоидными и расцветом псрядкаа Coscinodiacales. Максимум в 
развитии флор этого этапа приходится на средний эоцен. Третий 
этап эволюционного развития диатомовых водорослей начался в по
зднем олигоцене. Для флор данного этапа характерно интенсив
ное формирование порядка Thalassioairales и класса Pennato- 
phyceae.

Глубокие преобразования систематического состава диатомей 
являются отражением изменений условий существования. Однако вы
яснение причин флорогенеза - задача очень трудная, поскольку вы
членение какого-либо фактора не всегда является оправданным. 
Глобальные пзрестройки лика планеты, которые происходили в ме
ловое и палеогеновое время, приводили к существенным изменени
ям климата. Палеогеновое время характеризуется постепенным па
дением температур, на фоне которого выделяются три относитель- 
ннх минимума: рубежи мела и палеогена, эоцена и олигоцена и по
здний олигоцен. Флорогенез диатомовых водорослей в течение па
леогена сопряжен с палеоклиматическими изменениями и, видимо, в 
первую очередь с понижением температуры поверхностных вод Миро
вого океана. Как уже указывалось выше (гл. 4.6), формирование 
нового типа флор следует за периодами резких сокращений таксо-
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комического разнообразия диатомовых водорослей, которце сова 
дают с крупными изменениями абиотических факторов, главнымоб
разом климатических.

В связи с этим возникает вопрос и о темпах эволюции два» 
мовых водорослей. Вопрос о темпах или скорости эволюции орга
низмов является одним из основных в эволюционном учении. Ец 
посвящена многочисленная литература. Достаточно назвать кшщ 
Д. Симпсона "Темпы и формы эволюции" [1948]. Практически ни о* 
на работа, связанная с эволюционными вопросами, не обходит* 
манием эту проблему [Тимофеев-Ресовский и др., 1969; Рауп, Си 
ли, 1974; Грант, 1980 и др.]. По словам А.В.Яблокова и A.T.ftj- 
фова [1981, с.221], "скорость или темп - одна из самых ваш 
особенностей процесса эволюции в целом". Как пишет Джорда Си- 
сон [1948, с.27], "лучше всего было бы измерить скорость эво» 
ци- как степень генетического изменения популяции за год, стаи 
тие иля другую единицу абсолютного времени, но практически » 
кое определение невозможно. ... Точно измерить абсолютное вреа 
для палеонтологического материала невозможно, и это делаете- 
дательным изучение не только абсолютных, но и относительных® 
ростей эволюции".'

Существует несколько способов выяснения относительных ти
пов эволюции, основанных: 1) на прогрессивных изменениях морфь 
логии (морфологическая эволюция); 2) на изучении гениалогичес- 
ких древ (филетическая и кладогенетическая эволюция); 3) на из
менении числа таксонов конкретной группы во времени (таксоном- 
ческая эволюция). В данной работе принято определение темпов 
эволюции по скорости таксономической дифференциации, т.е. ша
слу таксонов, появляющихся в единицу времени. Эти данные пред
ставляют интерес для сравнительной оценки скорости эволюциони
рования разных групп организмов. Обобщенный в работе материи 
позволяет решить вопрос о темпах эволюционных изменений таксо
нов высокого ранга.

Выяснению скорости эволюции у диатомовых водорослей посвя
щено серия работ Смолла [ S m a l l ,  1945-1950], по данным которой 
скорость видообразования у диатомей очень низкая, у центричесп 
форм меньше, чем у пеннатных, и измеряется отрезком временной
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>7 млн лет, тогда как у нештатных диатомей - .порядка 4 млн 
лет [Small, 1950а-, с. 100].

Процесс изменения родового состава диатомей в позднемело- 
вое - палеогеновое время слагается из двух компонентов: вымира- 
ш:з и новообразование. Расчёты показывают, что за меловое - па
леогеновое время 75 родов вы
перло и 95 родов появилось. Числа  

Следовательно, средняя ско- 
розть вымирания составляет 110'
1,29 рода за 1 млн лет, а 
новообразования - 1,63 рода 
за 1 млн лет. Каждая флора 
конкретного отрезка Бремени 
состоит из родов короткого 
времени существования (выми
рающих), родов вновь появив
шиеся, продолжительность су- 
кествования которых может 
бить очень разной. К числу 
длительно существующих родов 
в первую очередь относятся 
те, которые доживают до на
стоящего времени, а также ро
да, время существования■кото
рых ограничено несколькими 
эпохами. Процентное соотноше- 
ие этих трех груш в конкрет
ные отрезки времени в течение 
палеогена меняется.. Роды, до
ливающие до настоящего време
ни, составляют от 31% в позд- • 
немеловой флоре до 54% - в 
олигоценовой (рис.32).

Уже в меловое время име
лись представители родов и семейств, существующих и ныне. Одна
ко до сих пор в отложениях мелового времени не найдены диатомеи 
с настоящим швом, но формы с осевым полем уже сформировались,
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Возраст

Рис.32. Динамика развития ро
дов диатомовых водорослей в те
чение позднего мела и палеогена.

1 - общее число родов, 2  - су
ществующие нцне,.3 - появившиеся 

(новые), -4 - вымершие.



Таблица 7 2 . Время существования высших таксонов (поряди, 
семейств) мелодых и палеогеновых диатомовых водоросли!

Класс
Порядок
Семейство

Мел Палеоцен Эоцен Олигоцен ' О»
-I*-sail

CENTROPHTCEAE

P y x i d i c u l a l e s
P y x id i c u l a c e a e

T h a ia s  s  i o s  i r o p -  
s l d a c e a e

T r i c e r a t i a c e a e

T h a l a s s i o s i r a l e s

T h a l a s a i o s i r a -
c e a e

S te p h 'a n o d is c a -
c e a e

M e l o s i r a l e s
M e l o s i r a c e e e

P e e u d o p o d o s ir a -
c e a e

A u la c o s i r a c e a e
C o s c i n o d i s c a le a

2/29

1/1

1/5

2/8

2/13

2/26

1/1

2/5

2/8

2/15

1/1

1/3

3/14

2/11

2/22

1/1

2/5

3/9

2/16

2/31

1/1

2/5

4/21

2/19

2/23

1/3

2/4

3/11

2/16

2/22 2/15

2/7

4/7

2/7

2/4

/1
2/3

2/6
1/1

C o s c i n o d l a c a -
c e a e

S y m b c lo p h o ra -
c e a e

H e m id is c a c e a e

A s te r o la m p r a -
c e a e

E u p o d la c a c e a e
H e l i o p e l t a c e a e

B id d u lp h ia le a

S t i c t o d i s c a -
c e a e

B id d u lp h ia c e a e

H e m ia u la c e a e
C h a e to c e r a c e a e

2/31

1/1

3/18

1/1

4/26

1/1

5/32

1/1

6/71

1/1 ' 

1/1

6/53

1/2

5/57

1/1
2/5

6/20

1/1
1/3

1/?
3/46 4/36

1/3
3/23

3/1'1 
1/2 1/3 
2/15 3/25

2/8

3/12

2/14

1/7

2/10 +
+

1/5 +

У 7
9/96
4/53

3/5
7/72
3/56

3/5
10/54
4/64
1/1

3/15
8/45
5/47
1/1

3/15
9/84
7/81
1/6

3/11
9/48
6/51
1/3

3/7
7/21
4/39
1/2

1/5
?
3/13
1/3

+
+
+
+
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Окончание табл. 72

1 2 nО 4 5 6

Auliscaceae 3/10 3/4 о /оW К, 6/11 2/2 1/1 +
Cymatosiraceae 3/3 2/2 1/1 1/4 +
Rutilariaceae 1/3 1/1 1/1 2/7 2/4 1/1 1/1 +
Lithodesmia-
ceae +? +

Iethmlaceae 1/3 +
BhlzosolenialeS

Rhiz osolenia- 
ceae 1/3. +? 1/1 2/7 3/20 3/15 2/13 1/8 +

PEHHATOPHTCEAE

iraphales
Khaphonciaceae 3/7 3/10 3/10 4/10 5/13 3/9 2/11 1/4 +
Fragilariaceae 1/1 1/1 4/4 4/5 4/6 3/5 +
Tabellariaceae 1/1 1/1 + 1/1 +
Entopylaceae

Haphales
1/1 1/1 • +

Eunotiaceae 1/1 +
Haviculaceae 2/3 + 6/19 5/18 3/9 2/3 +
Achnanthaceae 1/2 1/1 1/1 +
Cymbellaceae + +
Nitzschiaceae 2/6 1/1 1/2 +

Примечание. Здесь и далее в таблицах цифры обозначают: чис
литель - число родов, знаменатель - число видов. Знаком + отме
чены существующие ныне таксоны.

Из 70 родов диатомей позднего мела 22 (31%) рода известны 
и ныне, т.е. время существования их более 80 млн лет. Не кото-" 
рые из этих родов являются вымирающими, например род Hemiaulus 
Ehr. В позднем мелу известно 32 вида этого рода, расцвет пряхо 
дится на средний эоцен - 50 видов, а в современном планктоне 
обитает только 3 вида, приуроченных к тропической области. Сход
ное развитие и у рода Pyxidicu._a Ehr., периоды расцвета которо
го отмечаются в позднем мелу (28 видов), раннем палеоцене (25)
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я среднем эоцене (29). В течение позднего эоцена и олго 
на произошло сокращение числа видов этого рода. В совремеш 
планктоне известно 3 вида, из которых 2 обитают в субтрош 
ском планктоне, а 2 - в бореальном планктоне. Интересна суд 
рода Auiacodiscus БЬг., максимальное видовое разнообразие ко1 
рого приходится на поздний мел (29 видов) и ранний палеоцен( 
в и д о е ). Ч и с л о  видов .этого рода к позднему эоцену' сокращаете 
до 5, а в олигоцене виды этого рода не укаэаны. В совремон 
морях - это обитатели теплового планктона и литорали; од 
его видовое разнообразие значительно меньшэ, чем было е мену] 
раннем палеоцене.

Род Coscinodiscus ЕЬг. достигает расцвета такие в cpej 
нем эоцене (55 видов), к концу олигоцена остается 12 бидон, 
иако, в отличие от предыдущих эволщионно вымирающих родов, рв 
Coscinodiscus Ehr. благополучно существует и ныне. В океанм| 
оком современном планктоне известно около 30 ого видов [Cemi 
на, 1974]. Иная история рода Khizosolenla Ehr. В позднем ме
лу - раннем палеогене известны лишь единичные виды данного ро 
да, а своего расцвета он достиг в современную эпоху; в о ш  
, ческом планктоне установлено более 30 видов этого рода,

Большая часть родов меловой флоры вымерла к концу эоцена] 
и в раннем олигоцене. Следовательно, время существования ати] 
родов около 50 млн лет.

Изменения в составе флор на уровне семейств свидетельству-] 
ют о длительности существования таксонов этого ранга (табл.72)| 
Из 15 семейств меловой флоры одно (сем. ThalassiosiropeidaceaoH 
вымирает в раннем эоцене. Остальные известны и ныне. ' Наиболь-j 
шее количество новых семейств возникло в среднеэоценовое 
В современном планктоне это ведущие семейства. Скорости появле
ния семейств диатомовых водорослей в палеогене составляют 0,31. 
сем. за 1 млн лет.

Эволюционные изменения таксонов высокого- ранга: порядков, 
классов - в течение мела и палеогена имели место, но в обно? 
ном направленность их была в сторону новообразований, В течение 
мела и палеогена неизвестны вымершие порядки, наблюдается ста
новление двух порядков - Thalassiosirales и Raphales, - пред
ставители которых получили преимущественное развитие в составе
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современных флор. Скорость эволюции этого ранга таксонов диа
томовых водорослей в десять раз меньше по сравнению с семейст
вами л равняется 0,03 порядка за 1 млн лет.

Эволюционное развитие порядков, входящих в состав (флор па
леогена, шло разными путями. Можно выделить три группы поряд
ков. К первой группе относятся порядки Pyxidiculales и Melo- 
siraies, которые не претерпели резких изменений в численности 
подчиненных таксонов: семейств, родов. Вторая группа состоит 
из порядков, разнообразие которых возрастало в течение палеоге
на. Это порядки Coscinodiscales и Araphalos. В течение палео
гена процессы новообра
зования, преобладавшие 
в этих порядках, при
вели к возникновению 
не только видов и родов, 
но и таксонов более вы
сокого ранга - семейств.
К этой группе надо отне
сти и порядки Thaiassio- 
slralea, Rhizosolenia- 
1ев, Raphales, становле
ние которых происходило 
в течение палеогена. Это 
эволюционно прогрессирую
щие порядки. К третьей 
группе относится порядок
Biddulphlales; численность его видов и родов неуклонно уменьша
лась в палеогене. Изменения в составе семейств этого^порядка" 
свидетельствуют о низкой степени новообразования. Порядок Bid- 
dulphiales можно рассматривать как- Эволюционно ~ затухающую 
ветвь диатомовых водорослей (рис. 33, 34).

В течение палеогена шло формирование новых морфологических 
структур панциря, в перую очередь - шва и связанного о ним 
появления шовных диатомей из класса Penna¥dp"hyceае. Перше пред
ставители порядка Raphales встречаются в отложениях нижнего па
леоцена, но только в конце палеогена представители класоа Реп- 
natopbyceae заняли более или менее•заметное место во флоре диа-
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•Рис.33-. Соотношение порядков в со
ставе флор палеогена и позднего 

мела.





тоней. Второй морфологической структурой, сформировавшейся в 
течение палеогена, являются так называемые выросты с опорой, 
характерные для порядка Thalassiosirales.

Перестройка состава диатомей на уровне семейств и поряд
ков, происходившая в палеоцене - раннем эоцене, заняла около 
20 млн лет. В этот период имела место перегруппировка родов: 
уменьшение доли участия представителей порядка Biddulphialet 
а увеличение порядка Coscinodiscales. Однако в данный период 
продолжают существовать основные таксоны, известные еще в мело
вое время. Второй уровень перестройки - в олигоцене - совершал
ся более быстрыми темпами (около 10 млн лет). Таким образом, 
эволюция диатомовых водорослей в течение позднего мела и палео
гена происходила как путем медленной смены на уровне порядков, 
гак и путем внезапного появления представителей новых семейств 
в среднем эоцене.

Рис.34. Эволюция порядков диатомовых водорослей в позднемело
вое и палеогеновое время.

Класс Cenirophyceae, пор. Pyxidiculalea, семейства":' /- 
Pyxidiculaceae, 2 -  Thalassiociropsidaceae,3 - Triceratiaceaej 
пор. Meloalralea, семейства: 4 - Melosiraceae, 5 - Pseudopo-
doeiraceae; nop. Biddulphiales, семейства: 6 -  Stictodisca-
ceae, 7  - Auliacaceae, 8  - Biddulphiaceae, 9  -  Hemlaulaceae, 

t o -  Chaetoceraceaej U  - Rutilariaceae, 1 2  - Cymatosiraceae, 
tb  -  Isthmiaoeae) nop. Coscinodiscales, семейзтва: 1 4 — Sym-

bolophoraceae, I S  - Heliopeltaceae, 4 6  -  Kupodlscaceae, 1 7  -
Coscinodiscaceae, 1 8 - Aaterolampraceae, 1 9 - Hemidiscaceae;
nop. Hhizoeolenialos, 2 0  - COM. Rhizosoleniaceae; nop. Thalas- 
Biosirales,2y - COM. Thalassiosiraceae. Класс Permatophyce^e, 
nop. Araphaies, семейства: 2 2 -  Rhaphoneiaceae, 2 5  - Fragi-
lariaceae, 2 4  -  Tabellariaceae, 2 5  -  Kutopylaceae; nop. Rap- 
bales, семейства: 2 6  - Naviculaceae, 2 7  -  Nitzschiaceae,

2 6 -  Achnantaceae. 22T



Приложение 1. Таксономический состав палеогеновый; диетомовкх водорослей 
внетропической области северного полушария

'Палеоцен Эоцен Олигоцен

Класс Порядок Семейство, род P П P c n P П

- 65 60 54 49 40 37,,5 30/5 22,5

1 Л• С. 3 4 5 6 7 8 9 10

P y x id io u la le s ;P y x id io u la c e a e  N ik o la e v 1 j ' i ! i
1

1 P y x i d i c u l a  E h r . J 18 . i 9 1 2 I 4 10 ; 4 7

<и
а
<в

о
>>

Л
о.

: Coatopyacis Gles.
' Endictya Ehr.
I Thalassiosiropaidaoeae Nik.

ThalaasiosiropB is 
! Hasle

Triceratiaceae Bchiitt |
- Triceratium Ehr. B.atr.

I I 
; i

Thalassiosi- ! Thalaseioaixaoeae Let)our 
| rales | emend.. Hasle
! i Sceletonema Grev.i |
! B a c t e r o s i r a  G ra n .
I T h a l a s s i o a i r a  C l .

j S te p U a n o d le e a ce a e  M akar.

!2( ? ) ! 3

k (? )
K ? )



Maloslrales llelosiraceae Kiitai.
Xrochosira Kitt. 
Hyalodiscus Ehr.
Uelosira As» s.l.

Pseudopodoairaceae (Shesh.uk.) 
Gles.

Paralia Heib. 
Pseudopodoaira Jouse'

.1
Э

о
6

8
8

t 7 t

3
6
1

■9
И

I 9 I

1
1

4
4

3
3

-CJI

Aulacosixaceae Moias. 
Aulacosixa Thw.

fO

Ф
о  1 C  o s  e i a o d l s  c  a - S y m b o l o p h o r a c e a e  H i k .

l e s
S y m b o l o p h o r a  E h r » i 1 Л I i I 1

д ; E t h m o d i s c u e  C a s t r . 1

6  i * C o a c i n o d i s c a c e a e  E h r .
h  ■ C o s c i a d d i s c u s  E h r . Я $ 5 2 3 3 9 9 8 8

+» C r a s p e d o d i s c u s  E h r . 2 3 3 *

Ф B r i g t w e l l i a  H a i f a 1 4

O i P s e u d o t r i c e r a t i u m  G r a n . 1 * 2

P o r o d i a c u a  G r e v . 1 i 1

p e s h o d l a c u s  G r e v . * 1



fo Продолжение прил.1

4 5 6 7 3 I 9 10
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о

J3
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Cosmiodiscus Grev.
Janiechia Grun. 

Hemidiacaceae Hendey 
Actinocyclus К hr.

Asterolampraceae Smith
Eylandsia Grev. et Haifa 
Aaterolampra Ehr. 
Asteromphalus Ehr.

Eupodiscaceae Kiitz. 
Eupodiscus Bailey 
Zygoceros Ehr.

Heliopeltaceae Smith emend. 
Hoss

Aulacodiscus Ehr. 
Actinoptychus Ehr. 
Lepidodisous Witt 
Wittia Pant.

1
4

3 2 1
1 1

24 16 6 13
9 6 7 10
1 1 1
1

3 4 8 9
2 ■I * Э
3 3 4 s

1 1
2

2 2

B i d d u l p h i a l e s S t l c t o d i s c a c e a e  S c h u t t  
S t i c t c x i i s c u s  G r e v .
P s e u d o s t i c t o d i s c u e  G r u n .
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1 2 3

®

а
да
о
>»
а
р.
о
й
■ р
а
<в
о

Rocella H^nna

Biddulphiaceae Kiitz. 
Biddulphia Gray 
Sheshulcovia Gles. 
Triceratium Ehr. s . l .  
L isitz ln la  Jouae 
Anaulus Ehr. 
Eunotogramma Weisse 
Kittouia Gr. et St. 
Eeratophora Pant. 
Meretrosulus Hanna 
Briggerla Ross et Sins 
Euodia Ball.
Peponia Grev. 
Pseudocerataulus Pant. 
Odontella Ehr. 
Cerataulus Ehr. 
Entogonia Grev.

Istbmlaceae 
Isthmia Ag.

4 5 6 7 1 8 1 9 1 ■TO

2

5 4 4 8 6 1
9 13 7 ■ 12 4

21 13 16 27 2
1

1 1
2 2 3 5

1 1 1
1 1

1
1 2 1 1

1
1

1
1 2

1
1

1 1 1

3



226

Продолжение прил.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hemiaulaoeae Jouae, bias, 
at Pcrebzldy

Hemiaulue Ehr. 27 29 27 20 ■ 6 5 3
Trinacria Heib. 22 20 11 14 4 2
Arous 01st. 1(7)
Goniothecium Ebr. 1 1 1 2 2 3
Dicladiopsis De Toni 1 2 1

о Cerataulina Perag. 1
© Cbaetoceraceae Smith

Chaetooeros Ehr. 1 1 2 5
-d Auliscaceae Hendey

Auliscus Ehr. 2 6
й Rattrayella De Toni 1 2
-р Glyphodiscus Grev. 1 2
а Craspedoporua Grev. 1
о Corona Lef. et Chen. 1 2
о Pseudoauliscus Laud. ~ 

Fortm.
3 1

C T m a t o s i r a c e a e  H a s J . e ,  S t o s h  
e t ;  S y v e r t s e n

C y m a t o a l r a  Q r u n . d 7 ■X
ж

4



L
?

Z

1 1 2 3 4 5 6 1 7 1 8 1 9 ■10

Rutilariaceae Pant.
Rutllarla Grev. 3 i i 6 i
Kisseleviella Sheshuk. I

Hhizosoleni- Hhizosoleniaceae Petit
ales Rhizosolenia Brigthw. 2 5 5 4

Riedelia Jouse" et Sheshuk. 3

о Pyzilla Grev. 4 6 3 2

о
о Роды неясного систематического положения в классе Centrophyceae

(ъ Bogorovia Jouse' i
Truania Pant. 2 1

о Tseheatnowia Pant. 1
и Odontotropls Grun. 3 4 3 'L i
-р Horodiscus Hanna •I
а Huttonla Gp. et St.

о Jousea Gles. 2 2 1
Meretrosulus Hanna i
Pseudorocella Defl. i
Strangulonema Grev. 1
Syringidium Ehr. 1
Tubaformis Gomboa 1 1
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i 2 3

Centroporua Pant.

®

Actinodictyon Pant. 
Acenthodiscus Pant. 
Cheloniodiacus Fant 
Cladogramma Ehr. 
Dicladia Ehr. 
Epithellon Pant.

<a
ф

Gyrodiscus Witt

о Hynaldia Pant.
>> Hercotheca Ehr.
А Eentrodiscus Fant.
P i Liradlscus Grev.
о
и Llostephanla Ehr.
■р Mueller1ops is V .H .
а Omphalotheca Ehr.
ф Pantocsekia Grun.
о P o r e t z k i a  J o u s e "

P a e u d o p y x i l l a  P o r t i  

P t e r o t b e o c  ( G r u n . ) j CD
 C
D 
СЛ

Продолжение прил.1
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1 2 1 3 4 5 6 1 7 8 1 9 1 •10

Periptera Ehr. 1 г 1
Stephanogonia Ehr. 5 i г г
Xanthiopyxis Ehr. 1 ю 2 г 5

Araphales Rhaphoneiaceae 7.E.
Clavicula Pant. 1 г
Grunowiella V.H. 4 1 2 г 1 г
Rhaphoneia Ehr. 4 6 4 6 6 3
Sceptroneia Ehr. 4 3 2 4 10

Diatomaceae Eumorter
a> Paeudodimerogranma Schre- 2<U der
a> Plagiogramma Grey. 2
о Fragilariaceae (Kiitz. ) De

Toni
Я Fragilaria Lyngb. г 1
P« Synedra Ehr. 2 4
О Thalasaionema Gmn. i 1
-p Thai aaaiothrix (CL)Grun. 1 1
c Opephora Petit 1
c Dimerogramma Ralfs i
Ф
F4

Tabellariaceae Schiltt
Grammatophora Ehr. i



гJD
о

о о1

riaphales Eunotiaceae Kutz.
Eunotia Ehr*

Naviculaceae Klitz.
Lyre11a Kar.
Havicula Bory

О
Pinnularia Ehr.

id Rouxla Brun et Eerlb.
ф Mastogloia Thw.
о Progonia Schrader

Oeatrupia Heiden

P4 Diploneia Ehr.
О Gyrosigma Hass»
■P

a
Achnanthaceae Kiitz.

d Cocconeis Ehr.
c
© Cymbellaceae (Kiitz.) Grun

CM Amphora Ehr.
K i t z s c h i a c e a e  й г ш .  

H i t z a c h i a  Н а е в .  
H a n t s c h l a  G r - j n .

CO

О кончание п р и л . I



Пршожвнвв_2. Распространение ролов диатомовых водорослей в отложениях палеогена 
внетропнческой оОлвсти северного полушария

Палеоцен Эоцен Олигоцен
Род Р п Р с п лецасчл. 

с' - п Р п
65 60 54 49 40 37,5 37,5 30,5 22,5

1 2 3 4 5 6 7

Actinoptychus БЬг. 9 8 7 10 9
Biddulphia Grev. 5 4 4 8 6 6
С osclaodlacus БЬг. И 15 23 39 9 17
Goalotbecium БЬг. 1 1 2
Hemiaulus БЬг. 27 29 27 20 6 13
Hyalodlscus БЬг. 4 9 6 6 1 5
Liradiscus Grev. 2 I 2 3 2 2
Far all a Helb. 4 4 8 9 4 7
Paeudopodosira Jouse 2 5 8 11 4 7
Psendopyrilla Fort! 8 6 6 6 1 5
Fterothaca Grvm. 8 9 11 10 3 5
Fyxidlcula БЬг. 18 9 12 4 10 1
Bbapbonels БЬг. 4 6 4 6 3
Symbolophora БЬг. 1 1 1 1 1
Trinacria Helb. 22 20 11 14 4 10
Navicula Bory 3 6 6

3
4 
6 
1

2
1
8
3
3
2
1
3
3
1
3
7
3

ilrella Кат.

Pi
 t
o 
со



f J
toto.

1 2

Act.1 nodictyon Pant. 1
Cheloniodiacus Pant. 1
Haynaldia Pant.
Kentrodiscus Pant.
Poretzkia Jouse 
Pseudocerataulus Pant.
Truania Pant.
Tachtatnowla Pent.
Wittia Pant.
Centroporus Pant.
Pyrgodiecus Kltt.
Cerataulina Perag.
Tha 1 аза i os lx ops is Hasle 
Acanthodiacus Pant.
Lep1 iodiscus Witt 
Eriggeria Ross et Sims 
Costopyxis Gles.
E u n o tо gramma W e is s e  
Gyro d is c u s  W i t t  
Forodieeue Grev.
P e e u d o B t i o t o d i s e u B  G r u n .  2

to

Продолжение прил.2

4 5 6 7
CO

1
1
1 1
1 1
1 1
4 - 1 2  
1 2  2
2 3 5

i -I
-i

* -I 3



1 3

Aulacodiscus Ehr. 24 16
Auliscus Ehr. 2
Cymatosira Grun. 1(?)
Odontotropis Grun. 3 4
Pseudoauliscus Leud.-Fortm. 3
Ratrtrayella De Toni 1
Sheshukovia Gles. 9 13
Grunowiella V.H. 1 1
Hutilarla Grev. 3 1
Scsptroneis Ehr. 4 3
Stic+iodlscus Grev, 3 4
Triceratium Ehr. s.l. 21 13
Odontella Ehr. 1 2
Euodia Bail. 1
Anaulus Ehr. 1
Kerathophora Pant. 1
Jenischia Grun. 1
Jousea Gles. 2
Omphalotheoa Ehr. 2
Oe'trupia Heiden 1
Sceletonema Grev. 2

£ ■)u  ftygoceros Ehr. 1

4 1 5 6 1 7 8
6 13 4 10

6 3
1 1 4

3 T 1 T

i 1
i 2

7 12 4 5
2 1 1 £

1 6 3 1
2 4 10
8 9 2 3 1

16 27 2 10 4

1 1

1
1
1 1
1 1

2
1
3
1



toсо•Ь.

2 3

Chaetoceroa Ehr. i 
Craepedodlscus Ehr, 2 
Entogonla Grev. 1 
Eupodiacua Star. 3 
Epithelion Pant. 2
Eittonia Gr. at St.
Stbphanogonia Ehr.
Throchoaira Kltt.
Rhlzoeolenia Ehr. 2
Horodiaous Hanna
Endictya Ehr. 
Glyphodiaoua' Gray. 
Tubaf ormia Gomhoa 
Brightwellia Haifa 
Clavicula Pant.i 
Corona Lef. at Chen. 
Dloladlopale Da Toni
Cerataulua Ehr.
P y x l l l a  G re v .
T h a la a a lo t tu r ix  ( C l . )  
X a i r t h ± o p y 3 c J - a  B b r #
PaeudO'trle»r»'Clu»i Gxn

вГШ*

М
М

М

A
P

ir
t

P
ii

O
ip

il
-

N
lO

iP
it

O
ir

t
C

iJ
 

H
 

U
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U
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Продолжение ц р ш г.2

5 6 7 8

2
3 i i
I 1
i I
4 1 I
I I
1 1 1
2 l 2
5 1 5

2
2
2
4 i 2
'L I
2 *
2 1 I

1
6 3 5 2

-I
Ю 2 -a.
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Amphora Ehr.
Cladogramma (? ) Ehr. 
Craspedoporus Grev. 
Dimerograinma Haifa 
Diplonela Ehr.
Hantzachia Grun.
Hercotheca Ehr. 
Liostephania Ehr. 
Meretrosulus Hanna 
Pantocaekia Grun.
Progonia Schrader 
Praecymatosira Streln. 
Hiedelia Jouae at Sheehuk. 
Btrangulonema Grun. 
Syringidium Ehr. 
Triceratium Ehr. a .atr. 
Thalassionema Grun. 
Aaterolempra Ehr.
Dicladia Ehr.
Ethmodiecus Castr. 
Fragilaria Lyngb. 
Grammatophora Ehr.

з I 4 I 5 I 6 I 7 8 9

K ? )
i
1
1
3

i(?)

i
1
1

1
3 
i 
1
1 
1
4
2 
1

1

1
1

1 ( ? )

3 i
1

2 i

M
 M
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1

Isthmia Ag.
Mastogloia Thw.
Melosira Ag. s. 1. 
Muelleriop&is (V.H.) Hendey 
Flagiograsma Grev.
Feponia Gray.
Periptera Ehr.
Pinnularia Ehr.
Rylandsia Gray, et Ralfs 
Pseudorocella Dafl. 
Thalasslosira Cl. 
Cestodiecus Gfev.
Arcus 01st.
Gyroslgma Hass.
Cocconeis Ehr.
Eunotla Elir.
Nitzschia Haas. 
P seu d o d lm erogram m a S c h r a d e r  
E ou x ia  В run  e l: H e r ib .
S T n e d r a  E h r .
A o t l n o o y o l u s  В Ы . .

Окончание црил. 2

5 6 Y  9

3 1
4
1 1 1
1 I i
2 2
1 1

i i i
1 l
1
I i

K ? ) 1 -I
1

i 1
1 1

i £ 2
1 1 1
2(?) 2 •1

2
2
2
-i

4
2



Bogorovia Jouse 
Cosmiodiacus Grev. 
Cyclotelia Kiitz. 
Huttonia Gr. et St. 
Kisseleviella Sheshuk. 
Lisltz ln la  Jouae 
Bacterosira Gran 
Aulacosira Thw. 
Opephora Petit 
Bocella Fenner

roсо

4 9
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Приложение 3. Таксономический состав палеогеновых диатомовых водорослей низких широт

и внетропических широт шжного полушария:

Потальная область Экваториально-тропиче
ская область

Порядок Семейство, род Палеоцен Эоцен Олигоцен
Па
лео
цен

Эоцен Олагоцен

P n с п Р п п с п Р п.

. 65 60 49 40 37 ,5 30,5 49 40 37,5 30,5 22

2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

Pyxidicu-
lalas

Pyxidiculaceae Nikolaev 
Pyxidlcula Ehr. 6 5 24 T9 17 6 2 И 4 1
Costopyxis Gles. 1
Endictya Ehr. 2 I T

Thalass iosiropaidaceae 
И ikolaev

ThalaBBioeiropsis 
Hasle 1

Triceratiaceae Schutt. 

T r i c e r a t i u m  Ы н 1. .
S  •  S t r  •

*1 1



Ce
nt

ro
ph

yc
ea

e
*  1 a  11 з  1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 | 9  || i O  | ЛЛ |12 I 13 | -14

T h a la a a io -
s i r a l e s

X h a la s s io s ir a c e a e  
L ab o u r emend. H a sle

S ce le to n e m a  G re v . 1 2 I 2 2 2

T h a la s B lo s lr a  C l . 1 1 3 (? ) 1 5

S te p h a n o d isc a o e a e  Makar.

C y o l o t e l l a  ? £ u tz . i

U e lo a ira -
lea

Coaclnodi-
scalea

U e lo s lraceae  Kiitz.
Podosira  Ehr. 1 I i
T rochoaira K lt t . t 1 I I
Hyalodiaoue Ehr. 2 4 i I I
M e los ira  Ag. s . l . 2 2 2 2 1 i

Pseudopodoeiraceae  
(Sheenuk.)  G lee . ;

P a r a l la  H elb. 2 2 4 5 5 3 1 1 1
Pseudopodoalra Jouse 3 2 4 3 2 1 1

Symbolophorace&e Niko
la e v

Symbolophora Ehr. 1 I 1 4 1
Ethmodlsous C aatr. -1 I 1 1 4 1



Ce
nt
rc
ph
yc
ea
e

го-t-
о

d 2 3 4

Cosclnodiscaceae Kutz. 
CoBcinodiscuB Ehr. 5 
Craspedodiscus Ehr. 
Brightwellia Halfs
Paeudotriceratium
Grun.

Porodiscue Grev. 
Gestodisous Grev. 
Janischia Grun. d

Hemidiscaoeae Hendey 
. Actinocyclus Ehr. 
Hemldiscus Wallich

Asterolampraceae Smith 
Eylandsia Grev. et 
Ralfs

A s t e r o la m p r a  E h r . 
A s te r o m p h a lu s  E h r . 
D la c o d ls c u a  Bombos 
B e r g o a i a  T e m p .  

£ u p o d i e e a c e a e  K i i t z .

Продолжение прил.З

6 7 8 9 dO dd ' d2 d3 d4

30 24 24 5 3 28 d2 34 5
6 ■ 2 d 2 d d d
5 4 5 4 d

3 2 2 d
d d
2 4 8 d 5 5 9 3
d d? d

d(?) . 3 d
2 d

d d d , d
dd 4 dd 4 7 6 8 3

d 2 2
-i
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nt
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ea

e
|  4  | 5  | 6  ~J~ 7  8  | 9  |[ -IQ  | - И  | -12 | d 3  | 1 4

Heliopeltaceae Smith 
emend. Нозь
Aulacodiscus Ehr.
Actinoptychus Ehr. 4 5 5 2 1 3 2 3 2

Stictodiscaceae Sc hilt t
Stictodiscus Grev. 6 7 5 2 3
Pseudostictodiscus
Grun. 1 2

Arachnoidiscus Deane 
ex Pritch.

1 2 2 i 1 1

Hocella Hanna' 1 4

Biddulphiaceae Eiitz.
Biddulphia Gray 5 i 1 1 1
SheshuEovla Glee. 1 1
Triceratium Ehr.s.l. 3 17 16 7 4 6 19 3 6 3
Lisitzinia Jouse 
Anaulua Ehr. 1

1 1

Eunotogramma Vieisse 3 2 1 3
Eittonia Gr. et St. 1 £

Eeratophora Pant. 1 1
Entogonia Grev. 1 1
Peponla Grev. 1 1

Biddulp-
hiales



C
en

tr
op

hy
ce

ae
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toA.to

1 2 3

Qdontella Ag.
Terpalaod Ehr.
Eucampia Ehr. 

Iathmiaceae Makar.
Iathmia Ag.

Hemiaulaceae Jouse,
Kiss, et Poretzlcy
Hemiaulua Ehr. 9
Xrlnacria He lb. -10
Goniotheciun Ehr. 
Ceratauliaa Perag. 
Uonobrachla Schrader

Chaetoceraceae Snith 
Chaetoceros Ehr. 

Auliacaceae Hendey 
Auliscus Ehr. 
Glyphodlscus Grev.

C y m a t o s l r a c e a e  H a s l e ,  
S t " o a h .  e t  S y v e r t a e n  

C ^ o a t o a l r a  Q r u n ,

pi
 л

Продолжение прил.З

сл 1__
_ 6 7 СО 10 11 12 13 14

2

1

24 28 19 3 6 36 1C 16
7 4 3 9 6 1 1
2 2 2 1

1
2

2 4 4 4 1 1

3 1 1
1

2 ■I ■I 5 ■I 2
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J___________ ___________?____________L ± _ 5 | 6 7 1 8 1 9 1 ■ 10 12 ТЗ I 14

H u t i l a r i a c e a e  P a n to

R u t i l a r i a  G re v . i i

K i s s e l e v i e l l e  Sheeb.uk. 1 i 2 1

R h lz o e o le - R h iz o s o le c is c e a e  P e t i t
a i s l e s R h iz o s o le n ie  E h r . 9 10 14 3 4 2 5

R i e d e l i a  J o u se  e t
S h e sh u k . i 3 1

P y x i l i a  G re v . 5 3 2 7

Роды неясного систематического положения в классе Centrophyceae

го

Tubaiormis Gamboa 2
Odontotropis Grun. 1 2 1
Uonopsia Gr. et St. 
Huttonia Gr. et St. 
Rutilariopsis Gr. et

1
1 2 1

Bt. JT
■ k 2

Baxteria V.B. 1 *
Baxteriopsis Karst. 
Bogorovia Jouse 1

1 1 1
1

Pseudorocella Defl. 1 1 1 1
Paeudorutilaria Gr. 
et St. 1 1 X 1

Buniopsis Temp. 
Kosloviella Jouse I

Л
K?)2; 2

Rossiella Gomboa I i !!■' I
Clavularia Grev. I



Ce
nt
ro
ph
yc
ea
e

ic

1 2 3 4

Споры
Cladogramma Ehr. 
Dioladia Ehr. 
Gyrodiscus V/itt 
Liradiscus Grev. 
i»luelleriopsi3 V.H. 
Periptera Ehr.
Pterotheca (Grun.) 
Forti 4

fcitephanogonia Ehr. 
jtanthiopyxis Ehr. 
Epithelion Pant. 
Hercotheca Ehr. 
Poretzkia Jouse 
Jousea Gles. 
Omphalotheca Ehr. 
Pseudopyxilla Forti 
P i o i a r i a  P a n t .

C t i a a e e  H a n n a

M
 M

Продолжение лрил.З

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Споры

1 1
2 '2 1
1 1

1
I  1

1 1 1

1 9  7 8
1 2
6 4 6
1
1 1

1
1 1
1 1
3 2 2

•I

1 1 
2 1

3 3

1 4
2 1

15 11 3

1 2
г
-i
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]| TO 11 •12 13 14

Araphalea Rhaphoneiaceae V.H.
Clavicula Pant. 1
Grunowislla V.H. 2 1 •1
Rhaphonels Bhr. 3 9 10 14 3 2 1 1
Sceptroneis Bhr. 1 4 6 6 7 4 2 1

Fragilariaceae (Kutz.) 
Be Toni •

Pragilaria  Lyngb. 1
Synedra Bhr.' 1 1 2 1(? ) 1(? ) K ? ) I
Thaiassionema Grun. 1 1 1 2 1

01

Thalassiothrix (C l.)  
Grun.■

Dimerogramma Haifa. 
Helminthopsis V.H. 

Tabellariaceae Schiitt 
Granunathophora Bar. 
Rhabdonema'Kiitz.

Entopylaceae Grun. 
Entopyla Bhr.

Raphaies Haviculaoeaa Kiitz.
Rouxia Brun at Herlb.

1
1

2 1

4 5



MaBtogloip Ям». 
Oestrupia Holden 
Navicula £017 
Diploneis b'hr.

Aohnanthaceae Kutz. 
Cocconele Ebr. 
Achnanthea flory 
Campyloneis Grun.

Nitzschiaceae Grun. 
Nitzechla Наев

Окончание прил.З

‘ 7 8 9 10 11 12 13

1 1 1
1
2 3 4 2

2 1 1 1

3 2
1

1

1 3 2



Приложение 4 . Р а сп р о стр а н ен и е  р о д о в ди атом овы х в о д о р о с л е й
в отлож ениях п а л е о г е н а  в а е т р о п и ч е с к и х  широт южного полушария

Роды
6

Палеоцен Эоцен Олпгоцен

P 3 c n P n

5 60 54 49 40 37 ,5 30,5 22,5

1 2 3 4 5 6 7

Arachnoldiscua Deane ex
Prltch. 1 2 2 1

CoEcinodiecus Ehr. 5 1 30 24 24 5
Eemie.ulua Ehr. 9 12 24 20 19 3
Paralla He lb. 2 2 4 5 5
Pterothece (Grun.) Porti 4 1 9 7 8
Pyxidicula Ehr. 6 5 24 19 17 6
Bhaphonela Ehr. 3 9 10 14 3
Trinacrla Helb. 10 6 7 4 3
Trieeratlum Ehr. a.l. 3 17 16 7 4
Bjmbolophora Ehr. 1 1 1 1 1
Bceptroneie Ehr. 1 4 6 6 7
Thalaea.loairopeia Hasle 1
Eupodiecus Ehr. 1 1
Qrjnowlella V.H. 2 1 1
Janlechla Grun. 1 1 1(7)
Ilttonla Gr. et St. 1 1
Paeudopodoe ira Jouse 3 2 4 3
fiutilaria Grev. I 1
Odontotropls Grun. 1 2
Aaaulua Ehr. 
Bergonla Temp. 
Clevicula'Pant. 
Costopyxis Glee. 
Dlmerogramma Ralfe 
Epithelion Pant. 
Helmlnthopsie V.H. 
Kltzeehla Haas. 
Oestrupla Helden 
Papon la Grev.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2 4 7



4 2 3 4 5 6 1

Porodiecue Grev. 
Praecymatosira Strain.
Hiedelia Jouse et 
Shashlik.
Terpsinoe Ehr. 
1'ubaformie Gombos

4
4

l
1

4
Entogonia Grev. 4 4
Entopyla Ehr. 4 4
Hercotheca Ehr. 4 4
Jousea Gles. 4 4
Omphalotheca Ehr. 4 4
Stephanogonia Ehr. 4 2
Tnrochoaira Kltt. 4 4
3rightwellia Haifa 5 4 5
Chaetocetos Ehr.’ 2 4 4
Cladogramma Ehr. 4 4
CraspedodlscuB Ehr. 6 .2 4
Cymatosira Grun. 2 4 4
Dlcladla Ehr. 2 2 4
Eunotogramma Welese 3 2 4
Goniothecium Ehr. 2 2 2
Gyrodlscus Witt 2 4
Hyalodlscus Ehr. 2 4 4
Klsstilaviella Sheshuk. 4 4 2
Llradiscus Grev. 4 4
Uelosira Ag. s.l. 1 2 2 2
UuellarlopsiB Hendey 4 4 1
Navloula Bory 2 3 4
Odontella Ag. 4 4 2
Periptera Ehr. 4 4 4
Pseudopyxilla Portl 3 2 2
Paeudorocella Defl. 4 4 4
Pseudorutllarla Gr. at St. 4 4 4
Paeudoat:itodiecus Crun. 4 2
Pyxilla Grev.
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Продолжение прил. 4

2 3 4 5 CD

Rylandsia Grev. et Baits 1 1 1

Bceletonema Grev. X 2 1

Thalassionema Grun. 1 1 1

Xanthiopyxis Ehr. 6 4 6

Actlnoptychus 3hr. 4 5 5 2
isterolampra Ehr. 1 1 4 1 1 4
Cestodiscus Grdv. 2 4 8 1
Ithmodiscus Caatr. 1 1 . 1 1

Paeudotriceratium Grim. 3 2 2 1

Bhizosolenia Ehr. 9 1 0 14 3
itlctodlscus Grev. 6 7 5 2
Achnanthee Bory 1

Aulacodiscue Ehr. 5
derataulina Porag. 1

Xerathophora Pant. 1

Cjolotella 7 Kiitz. 1

Dipl one is Ehr. 2

Endyctia Ehr. 2

Pragllaria lyngb. 1

Huttonia Gr. et St. 1 2

Isthmia Ag. 1

Poretzkia Jouse* 1

Rutllarlopsle Gr. et St. 1

lulls c u b  Ehr. 3 1

Baxteria V.H. I 1

Cooconels Ehr. 3. 2

Grammathophora Ehr. 2 1

louxia Brun et Her lb. 4 5
Thalassloslra Cl. 1 1

Biddulplua Gray 5 1 1

Synedra Ehr. 1 1 2

Eucampia Ehr. 1

Podosira -hr. 1
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Окончание ши. 4

i | 2 3 4 5 6 7

Aeteromphalue Ehr. 1 2
Kozloviella Jouae' 
Bogorovia Jouee' 
Lisitzinla Jouae 
Rocella Hanna 
Roasiella Gomboa



Приложение 5. Распространение родов диатомовых водорослей
в отложениях палеогена экваториально-тропической области

Роды

Палео
цен Эоцен Олигоцен Бар

ба-
ДОС

n c П P n

60 54 49 40 37 ,5 30,5 22,5

i 2 3 4 5 6 7

Ooaoinodlacua Ehr. 3 28 12 34 5 28
lotlnoptychus Ehr. 1 3 2 3 2 2
Hemiaulus Ehr. 6 36 10 18 2 26
Fyxidicula Ehr. 2 И 4 1 6
Triceratium Ehr. a.l. 6 19 3 6 3 116
Janischia Grim. 1 2
Huttonia Gr. et St. 1
Odontotropls Grun. 1
Psaudopyxilla Forti 1 2
Pterotheca Grun. 1 4
Gheshukovia Glee. 1 1
Aulacodiecus Ehr. 1 1 22
UyelodlscuB Ehr. I 1
Trinacria Helb. 9 6 1 1
Auliacua Ehr. 1 
Bruniopsis Temp. 1 
Keratophora Pant. 1 
Chasea Hanna 1 
Glyphodiacus Grev. 1 
Goniothecium Ehr. 1 
Kisseleviella Sheahuk. 1 
llonobrachia Schrader 2 
Navicula Bory 2 
Odontella Ag. 1 
Faponia Grcv. 1 
Ploiarla Pant. 1 
Porodiscua Grev. 1 
Paeudorocella Dofl. 1

1

1

5
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Продолжение прил.5

2 СО 4 5 6

Pseudorutilaria Gr. et St. 1
P.yxilla Grev. 7 9
Rhabdoneraa Kiitz. 1
R util aria Grev. 1 5
Rutilariopais Gr. et St. 2
Rylandsia Grev. 1 I
Sfcictodiscus Grev. 3 6
Eunotogramma Weiaae 3
Arachnoidiacua Deane ex Pritch. 1 1 2
Dicladia Ehr. 2 2
Riedelia Jouse et Sheahuk. 3 1
Baxteriopais Karaten 4 1
Brightwellia Ralfa 4 1 3
Chaetoceroa Ehr. 4 1
Cymatoaira Grun. 5 1 2
Evhmodlacua Caatr. 1 I
Hemidiscua Wallich 2 1
Lioatephenia Ehr. 3 1 1 ■
Liradiacua Grev. 3 3 4
Maatogloia Thw. 1 4
Meloaira Ag. a . l . •I 1
Nitzachia Haas. 3 2
Podoaira Ehr. 1 1
Rhizoaolenia Bright*. 4 2 5
Skeletonema Grev. 2 2 2 4
Stephanogonia Ehr. 2 2 6
Synedra Ehr. 1(7) K ? ) 1(7) 4 4
Thalaasioslra Cl. 3(7) 1 5
Thalaaaiothrix (C l . )  Grun. 4 1 1
Throchoaira Kitt. 1 1
JCanthiopyxia Ehr. 15 -И 3
Actinocyclua Ehr. 1(?) 3 1
Asterolampra Ehr. 7 6 Б 3 9
Biddulphia Gray 1 I 45



Продолжение прил.5

1

Ceatodiscus Grev. 
Cladogramma Ehr. 
Craspedodiscus Ehr. 
Dipl one Is Ehr.
Par alia Heib. 
Peeudopodosira Jouae 
Rhapnoneis Ehr. 
Bossiella Gcmbos 
6oeptroneis Ehr. 
Clavularia Grev. 
Thalassionema Grun. 
Aateromphalus Ehr. 
Campiloneis Grun. 
Bouxia Brun et Her lb 
Endietya Ehr. 
Gremmatophora Ehr. 
Bogorovia Jouae' 
Llsitzlnia Jouse' 
Bocella Hanna 
Koaloviella Jouse' 
Actinodiscus Grev. 
Cocconeis Ehr. 
Craspedoporus Ehr. 
Entogonia Grev. 
Buodia Ball. 
Eupodiacua Ehr. 
Halmlntopsis V.H. 
Heibergia Grev. 
Heterodictyon Grev. 
Httonia Gr. et St. 
Llthodesmium Ehr. 
Plagiograsima Ehr. 
Porpeia Bail. 
Paeudoauliscus A.S.

4 7

5 5 9
1
2 1 1
1 1 1
3 1 1
2 2
2 1
1 1
4 2 

1
1 2

2
1
2
1
1

1 ( ? )  2

3
1 1
1 3
1
1 3
1
1 2
1
1

1

1
1
1
1
4
2

1
. 3

2 
36 
1 
6

2
1
1
2
4
1
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Окончание при, S

■I

Pseudcstlctodiscus Grun 
Rattroyella Do Toni 
Robinsonetta Grev. 
Btrangulonema Grev. 
SyndetoneiB Grun.

3 ■ 4 5

3
i
I
l
l



Приложение 6. Родовой состав диатомовых водорослей из 
палеогеновых отложений о„Барбадос

Местона
хождение Роды Число

видов

1 2 3
Conset
(ранний-
средний
эоцен)

РухШ а
Aulacndiecus

1
T

Chalky
Mount
(средний Triceratlum 6
эоцен) _;.
Joes Rivei Actinoptye-
(средний- hue 1
поздний
эоцен) Aulacodiscus 4

Biddulphia 1
Brightwellla 1
Coacinodia-eua
Entogonia

2
19

Penestrella 1
Helminfhopsie 1
Paeudoaulia-
C U B

Pyxilia
1
1

Rattrayella I
Stephan oganis 1
Stephanopyxls 1
Triceratlum 3

Mount
Hillaby
(верхний
эоцен)

Entogonia 3
Plagiogramma 1

Stietodiaeus ?
Cambridge
Estate
(средний- Aetinodiaeua 1
поздний
эоцен) Aulacodiacua 15

Aul is cue 6
Biddulphia 14
Brightvellia 1
Cladogramma 1

Местона- Роды Число
хождение видов

1 2 3

Cambridge
Estate Clavularla 1
(средний- Cocconeis 3
поздний
эоцен) Coscinodiacus 7

CoamlodiacuB 1
Craspedodiscus 2
Craspedoporue 1
Creeawellla 5
Dicladia 2
Entogonia 8
Eupodiecus 6
Goniotheelum 1
Heibergia 1
Hemlaulua 18
Heterodiotyon 1
Liradiaoue 4
Pepania 1
Plagiogramma 2
Porodlaoua 4
Porpeia 4
Pyxilla 2
Rutilaria 3
Skeleton ema 1
Strangulonana 1
Synedra 1
Syndatoneia 1
Penestrella 1
Terebraria 1
Thaumatonema 1
Triceratlum 61
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Окончание прил, 6

2 ' 3 1 2 3 1 2 ' 3

Actinoptyc-
Aaterolampra 5 hue

Arachnoidls- 1 Achnanthes i
AulacodiscuB 3 cue ' 2 > Rhaphoneia 2
Aulincus 1 Asterolampra 4 xl

SО

Scoliop-
leura 2

Biddulphia 1 Aulacodiacus 2 Scoliot- 1
Brightwellia 2 Craspedodie-

CUB 2
ropis

Cosclnodiscua 7 Coscinodiecue 15 о
Cosmiodisous 1 Entogonia 7

N
(О Entogonia 3

Greswellia 1 Eupodiscua 1 О,n Triceratiam 1
Euodia 1 Hemiaulus 9 Rob ins onsets 1
Entogonia 10 Uelosira 2 о Kittonia 1
Hemiaulus 1 Navicula 1 со
Heterqdictym ■ 1 H<D Paralia 1 g
Lithodeemium 1

•H
u

PorodiecuB 2 но Entogonia 2
Porodiscus Fseudosticto о

1 0 discus 1
Rylandsia 1

CO
Rylandsia 1 Aulacodis-

BtephanopyxlB 1 Skeletonema 1 0) CUB 1
Stictodiscue 4 Stephanopy-

xia
Triceratium

2 ■р
Ш

Stlctodifl-
CUB I

Syringidium 1 20 о Triceratiun 6
Trioeratlum 43 Fragliche 3 0)

Gen at ep. formen
1

lndet.



Приложение 7 .  Родовой состав пеннатных диатомей из морских 
палеогеновых диатомитов у г.Оамару, Новая Зеландия (по

[ S c h r a d e r ,  1 9 6 9 J)

Порядок Семейство, род Число
видов Порядок Семейство, род Число

видов

Arapha-
les

Fragilariaceae 
(Kutz. ) De Toni 
Helminthop- 
sis V.H. 4

Raph'a-
les

Eunotinceae
Kiitz.
Eunotia Ehr. 3

Drepanotheca Achnanthaceae
Schrader 2 Katz.

Leptoscaphos
Schrader

Cocconeis Ehr. 19
1 Campyloneis

Grun. 3
Plagiogramma
Grev. 3 Naviculaceae
Glyphodesmis 1 Kutz.

7Grev, Mastogloia Tbvi
gi^|r°Sramma
OymatosiraSrun.

X

1 .
Dictyoneis
Cleve

Uavicula Bory
3
43Pragilaria Lyngb. 1 Pinnularia Ehr. 2

Tubular la Brun 3 ProKonia
Synedra Ehr.

Scnrader 4
6 Oestrupia з

Rhaphoneis Ehr. 4 Heiden
Stauroneis Ehc i

Opephora Petit 
Grgnunatophora

1
2

Diploneis Ehr. 
Trcpidoneis Cl,

17
1

Lamella Brun 
Rhabdonema 
Kutz.

1
1

Lophotheca
Schrader 2

C j,gmac osphenia 1 Cymbellaceae 
Kutz.) Gran.

Entopylaceae
Grun. Amphora Ehr. 16
Entopyla 2 Nitzschiaceae

•

Gephyra Arnott 1 Grun.
Nitzschia Haas 7
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Приложение 8. Сопоставление родового состава диатомовых 
водорослей Бореальной, Тронической и Антарктической областей

Род

•eg
6

0 6 0
РнО Щ
00*0

s a

Палео
цен Эоцен Олигоцен

Bl
№

Ш2Ф
COSвP a P c П P n

65 60 54 49 40 37,5 30,5 22,5

1 2 3 4 5 6 •7 8 9 10

A c a n tc o d ie c u s 6 3 1 1
T
a

A c tin o p ty c h u a 6 9 8 7 1 0 2 2 9
T 1 3 2 3 2 2
a .4 5 5 2

А тас h a o id la  сив 6 3 3 4 2 1 1 2
T 1 2
a i 2 2 1

A c tin o c y c lu B 6 1 2
T 1 ( ? ) 3 1
а

A c t iu o d is c u s  б
т 1
а

A chn an thee 6
т
а 1

Araulus б 1 1
Т 1а

Asterolampra 6
T
a

4
7

-И
6
4

1
8

11

1
3 ■
4

' 3 
9

Astaromphalus 6 2
T 2
a 11 2

2 5 8



Продолжение прил, 8

2 3 4 сл

L l .
7 8 9

A u lacodiecu s 6 24 16 6 13 4 1 0
T 1 2 2
a 5

Aulisoue 6 2 6 3
T 1 7
a 3 1

Arcus 6 1
T
a

Amphora 6 K?)
T
a

Baxter! ops is 6
T 1 1 1
а

Baxteria б
Т
а 1 1

Bergonia б
т
а 1

Biddulphia 6 5 4 4 8 6  1 6
Т 1  1  15
а 5 1 1

Bogorovia б 1
Т 1
а 1

Briggeria б 2 1 1  2
Т
а

Brightwellla б 1 4  1 2
т 4 1 3
а 5 4 5

2 5 9



Продолжение прил.8

1 2 СО 4 Г
6 7

СО с

Brunlopsia б
т
а

Cestodisous

CentroporuB

б 1(7)
т
а

б -1 
т
а

1 1
5 5 9 3

4 8 1

Cerataulus 6 1 1
Т
а

Ceratauliae б
т
а

1

Chaetoceros б
т
а

1 1 2
4 1 1
2 4 4

Chasea бТ
а

Cheloniodisous

Cladogramma б
Т
а

1 1
1 4 4

1

Clavicula

Clavularia

2',О

б 1 1  4
т
а 1

б
т
а



Продолжение прял. 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

"occoneis б 1 2 1
т 3
а 3 2

loscinodisous б И 15 23 39 9 8 8 17
т 3 28 19 34 5 28
а 5 1 30 24 24 5

Costopyxis б 1 1 2 2 1
т
а 1

losmiodiscus б 1
Т
а

lorona б 1 2  1
Т
а

Iraepedodiscus 6 2 3 3 1 1
T 2 1 1 1 3
a 6 ,2 1

Iraspedoporus 6 1
T 2
a

Jyclotella (?) б 1
T 1
a

lymatosira 6 !(?). 1
'2T 5 1

a 2 1 1

licladia 6 2 1 1
T 2 1 2
a 2 2 1

lieladiopsis б 1 2 1 i
т
а

2 6 1



Продолжение прял. 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 40

Diploneis б 3
т 1 1 1 4
а 2

Dlmerogramma б 1
Т
а 1

D e n t ic u lo p a ls  б
Т 1 (? )

Fndlctya б
т
а

1 2
1 4

2 1

E n to g o n ia б •!(?) 1 1
т
а 1 1

1
36

Entopyla б
т
а 1 1

Epithelion б
т
а

2 3 4

1

1 1

Ethmodiscua б 1 1
т 1 1
а 1 1 1 4

Eunotogramma б 2 2 3 5 3
т 3
а 3 2 1

Euodia б 1
Т
а

4 4 
4

E u n o t l a б 4 4
т

262 а



Продолжение при л. 8

1

Supodiecua

Janiachia

Pragilarla

9 j  10

б 3 2 1
т
а  1  1

1
6

б' 1 1 1
т  1  2
а  1  . 1 1 1

б 1 1 2
т
а  1

Soniothecium 6 1 1 1 2  2 3
T i l
а  2  2  1

Grammatopliora б
Т
а

1 1
1 1

2 1

Grunowialla 6 1 1 2 1 1 1  1
Т
а  2  1  1

Glyph odis сив 6
Т
а

1 2 
1

Oyrodiscus 6 2 2 1 1 1 
т
а  2  1

Gyroeipna б 1
Т
а

Haynaldia б 1
Т
а

263



Продолжение при, 8

1 2 3 4 5 6 7 6 9 10

Hemiaiilue б 27 29 27 20 6 5 3 13
т 6 36 10 48 г 28
а 9 2 24 28 49 3

Helminthopsis б
1т

а 4

Наш!discus 6
т 2 4
а

Heibergia б
т 1
а

Hercotheca б 4
т
а 4 4

Hantzechia б 4
Т 
а

Horodlscua б *1
т 
а

Heterodictyon б
Т 2
а

Huttonia

Hyalodlscus

б
Т 1
а 4

4

2
1

6 4 9 6
т 4
V

6 4 2 5
I 4 2
2 4 1

264



Продолжение прял. 8

1 2 з 4 сл 6 7

со S ] 10

I s t im ia б
Т
а

3 1

1

Jousea б 2 1 1
Т
а -I -I

Kerathophora б
I
а

1 1
-1

1

K i s e l e v i e l l a б
Т
а

1
-I
1 1 2

K i t t o n ia б 1 1 1
т
а 1 1

1
1

E o s l o v i e l l a б
т
а

1
1

Lepidodlscus б 1 1 1 -
Т

1

L io s t e p h a n ia  б  1
Т 3 1 1
а

Llradlaous 6 2 1  2 3 2 1 1 2
Т 3 3 4
а 1 1

L i s i t z l n i a б
т
а

1
1
1

Li^hodesm ium б
т 1
а 265



Продолжение при.

4 6 7

00 9

Mastoglola 4
4
4

Melosira в.1 . 4
1
4

4
1
1

1
4

Meretro'aulus б "I
T
a

Uuelleriopeie 6
т
a

4 1 -I

4 4 4

Uonobraohia 6
T 2
a

Navlcula 6 3 6 1 6
T 2 I
a 2 3 3

Nitzechia б 1 2
V 3  2
a 4

O d o n te lla 6 4 2 4 1
T 4
a 4 4 2

O d o n to tro p ie 6 3 4 3 4 4 1
T 4
a 4 2

Oeatrupia 6 4 4
T
a 1

Omphalotheca 6
т

2 2



Продолжение прил.6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОрерЬога б 1
т
а

Pentocsekia б 1
т
а

Paralia б 4 4 8 9 4 3 7
т 3 1 1 1 3
а 2 2 4 5 Со

Peponia 6 1 1
т 1 1
а 1

Periptera б 1 1 1 1
Т
а 1 1 1

Pinnularia б 1 1
Т
а

Flagiogramma б 2
Т
а

Poretzkla б 5
т
а 1

2

Podoalxa б
т
а

1  1 
1

Porodiecue 6 1 1 1  1
т 1 5
а 1

Ploiaria б
т
э

1
2 6 7



Продолжение прил.8

4 ' 2 3 4 5 6 7 В 9 10

P.raecymatosira б 4
т 4
а

Pasudopodoaira б 2 5 8 -и 4 3 7
т 2 1 4
а Оо 2 4 3

Peendopyxilla б 8 6 6 6 4 4 5m 2

а 3 2 2

Pseudoatictodlacus б 2 4 1 3 2
т 1
а 4 2

Pserdorocella б - 1 1
т 1
а 4

Paeudodimerogremma б 2
т 
а

P3sudorutilaria б
Т 1
а 1

Paeudotrioeratium б
т
а

1 1
3 2 2

2
2

Pseudoaullscus б 3 1
т 1
а

Progonia 6
т

•1 2
а
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Продолжение прил. 8

1 ' 2 3 4 5 6 7
i 8 3 10

Pterotheca 6 8 9 11 10 3 3 3 ■ 5
T 1 4
a 4 1 9 7 8

?seudocerataulU6 6 4
T
a

Pyrgodiscus б 2 1
T
a

Pyxilla 6 4 6 3 2 5
T 7 9
a 5 3 2

Pyxidicula 6 19 11 15 13 5 5 8 11
T 2 11 4 1 6
a 6 5 24 19 17 6

lattrayella 6 1 1 2
T 1
a

liedelia 6 3
T О 1
a 1

lhaphonels 6 4 6 4 6 6 3 3
T 2 1 2
a 3 2 3 3

Ihizosolenia 6 2 1 5 5 ' 4 1
T 4 2 5
a 9 10 14 3

locella б 2
т 4
а 2
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Продолжение при. 8

1 ’ 2 3 4 5 6 7 8 9 10

R o u x ia 6 2
Т 2
а 4 5 4

Rub 11 a r i a d 3 1 1 R 1 3
T 1 3
a 1 1

R u t l l a r l o p e i B 6
T 2
a 1

H y la n d s la 6
T 1 1
a 1 1 1

R o s a i e l l a 6
T 1 1
a 4

S c e le to n e m a 6 2 3
T 2 2 2 1
a -1 2 1

S c e p t r o n e i s 6 4 3 2 4 10
T 4 2 1
a 4 4 6 6 7

B h e s h u k o v ia d 9 -13 7 12 4 5
T
a 4 1

S te p h a n o g o n la d 1 1 1 1
T 2 1 6
a 1 2

S t l o b o d is c u s d 3 4 В 9 2 1 3
T 3 6
a 6 7 5 2

2 7 0



Продолжение прил.8

1 2 3 4 . 5 6 7 8 9 1 0

Symbol ophora б
т

1 1
•1

1 1 1 1

а

Bynedra б
1

2 4
т 1 ■г 1 1
а 1 1 2

Byrlngldium б  ' l
т
а

Syndetonele б
Т 1
а

Btrangul onema б 1
Т -I
а

Terpeinoe б
т
а 1

Thalassionema б 1 1
т 1 2 1
а 1 1 1

Thalaaeloelra б 1 1 1
т 3 1 5
а 1 1 1

TUalassloeiropsis б 1 1 1
т
а 1

ThalasslotbriJC б
Т
а

1 1
-I - I  1
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Продолжение прил.в

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Triceratium Ehr. б 1
3,Stf, T

а I I

Triceratlum в,1. б 21 13 16 27 2 4 10
т 6 19 3 6 3 118
а 3 17 16 7 4

Triaacrla б 22 20 И 14 4 2 10
т 9 6 1 1
а 10 6 7 4 3

Truania б 2

Т
а

Throchoalra б
Т
а 2

Tschesnovia б 1
Т
а

1

1 1.

Tubeformia б ' 
Т
а

1 2

1

Wittia б 1
т
а

Xanthiopyxis б 1 10 2 1 5 4
Т 15 11 3
а • 6 4 6

Xerebraria б
т 1
а
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Окончанье лрил. 8

1 ' ' 2 8 4 j 5 6 7 8 9 10

Thaumathonemo б
т 2 
а

Zygoceros 6 1 1
т
а

Поимечание. б 
тическая области.

- Бореальная, т - Тропическая, а - Антарк-



274 Приложение 9. Таксономический состав диатомовых водорослей мела и палеогена

Класс Порядок ' Семейство, род

f

Мел Палеоцен Эоцен Олягоцея Не- 
рас- 
чле
не н- 
ЕЫЙ

п
0 6

p i n  
э 60 5

Р | 0 | п 
4 49 40 37

Р | п 
5 30,5 22.Е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8
ф
о
£о,ой
■рд
4)
О

Pyzidicu-
lales

P yari.d io u laceae  N ik o la e v

sirales

Pyxldicula Ehr. 28 25 14 19 29 21 20 14 10
Coatopyxia Gles. 1 1 1 2
Endyctia Ehr. 1 2 • 2 2 1 1

Ehalasaioairopsidaceae Niko
laev

Thalaasiosiropsis Hasle 1 1 1 1

Trlceratiaceae Schutt
Eriooratium Ehr. a .atr. 1 2

Thalaasiosiraceae Lebour 
emend. Hasle

Sceletonema Grev. 
Bacterosira Gran.

5 3 3 3 2 2
1

1

T h a l a s s l o s i f  a  C l * 2(?) 3(?) 2(?) 5 3
StdphanodlBceceae Maker.



Ce
nt

ro
ph

yc
ea

e
2 3 4 5 6 7 s 9 •10 •И -12

Melosirales Meloalraceae Kutz.
Trochosira Kitt. 3 2 5 3 2

* Hyalodiscus Ehr. -4 3 8 5 8 4 2 1 6
Melosire Ag. e.l. 4 2 3 2 -7 4 2 2 11
Podosil'a Ehr. 1 1 2

Pseudopodosiraceae (Scheshuk. )
Glaser

Par alia Heib. 6 5 7 e 9 6 4 4 7
Pseudopodoaira Jouse 7 3 4 8 10 8 3 0to 1

Aulacoeiraceae Moles.
Aulacoslra Thw. i

C o a c ln o d iS '
calea

Symbolophoraceae Nikolaev 
Symbolophora Ehr. 
Ethmodiacua Caatr.

I l l

Si
СЛ

Coacinodiacaceae Eiltz.
Coscicodiscus Ehr. 29 16 22
Craspedodiscus Ehr. 2(?) 2
Brightwellia Haifa 
Paeudotriceretium Grun.

1 - 1
2

1
2

35 55 35
4 5 4
1 5 4

2

2 1

38 12 72
2 1 1
4 1 7
2 2
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2 3 4 5 6 n( 8 S 10 11 12

Porodiscus Grev. 1 1 •I 1 6
Cestodiecus Grev. 7 7 11 3 2
Cosmiodiscus Grev. 1 1
Janischia Grun. 1 1 1

Hemidiscaceae Hendey
Actinocyclus Ehr. 1 (?) 1 (?) 4 3
Hemidiscus Wallich 1 1

Asterolampraceae Smith
Rylendsie Grev. et Ralfs 2 1
Asterolampra Ehr. 11 7 12 8 17
Asteromphalus Ehr. 2 2 2
Bergonia Temp. 1

Eupodiscaceae Kutz.
Eupodiscus Ehr. 2 3 2 2 7
Zygoceros Ehr. 1

Heliopeltaceae Smith
emend. Rosa

A u l a c o d i s c u s  Ehr. 29 25 14 5 12 5 61
A c  tinoptychus Ehr. 44 9 8  1 0 12 6 7 5 22
L e p i d o d i s c u s  W i t t 3 d d d d
W l t t i a  P a n t . -I



Ce
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ro
ph
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ea

e
4 2 3 4 5 L f _ 1 7 1 8 1 9 I 40 I и -12

Blddulp- Stictodiscaceae SchUtt
Stictodiscus Grev. 2 2 2 8 41 7 5 4 43
Pseudostictodiscus Grun. 4 2 4 2 2 4 4 4
Arachnoidiscus Deane ex 
Priteh. 4 4 2 5 3 3 4 7
Rocella Hanna 
Anthodiscus Gr. et St.

5
2

Biddulphiaceae Kiitz.
Biddulphia Gray 22 6 6 5 9 4 2 2 37
Sheahukovia Gles. . 2 4 42 5
Triceratium Ehr. s.l. 53 58 36 32 52 34 43 8 449
Llsitzinia douse' 4
Anaulus Ehr. 7 4 4 1 2
Eunotogrammai Weisae 9 2 2 3 4 2 4 5
Kittonia Gr. et St. 4 -I 1 4
Keratophora Pant. 4 4 1 4 2
MeretrosulUs Hanna 4 4 4
Briggeria Ross et Sims 4 2 4
■Enodia Ball. -I 2
Peponia Grev. 
Pseudocerataulus Pant, 4

4 4 4

Odontella Ehr. 1  ' О 2 2
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Продолжение при л. 9

3 .4 5 6 7 8 9 1 0 ' 11 12

Cerataulus Ehr. 1 1 3
Entogonia Grev. 1 1 1 1 40
Porpeia Bailey i 4
Terpsinoe Ehr. 
Euoampia Ehr.

1
1

2

Isthmiaceae Makar.
Xsthmia Ag. 3 2

Hemiaulaceae Jouse, Kies., 
et Poretzky

Hamiaulus Ehr. 32 27 39 28 50 34 32 7 35
Trlnacria Heib. ■16 27 22 15 20 12 4 2 6
Arcus 01st. 1
Goniothecium Ehr. 4 2 2 2 4 2 2 4 2
Dicladiopsis Be Toni 1 2 1
Cerataulina Ferag. 
Monobrachia Bchrader

1 1 1
2

1

P s e u d o r u t i l a r i a  G r . e t  S t 2 1 1 1
C h a e t o c e r a c e a e  S m ith

C h a e t o c e r o e  £hx« i -I 6 3 2 . 3 2
A u l i s c a c e a e  H endey 

A u I I b c u b  £hr> e 2 -I Э 3 7
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J____ 1 3 | 4 1 5 1 6 7 8 9 1C и T2

Rattrayells Be Toni 1 i 2 2
Glyphodiacua Grev. 1 1 2 1 5
Craspodoporus Grev. 1 3
Corona Lef. et Chen. 1 2 1
Pseudoaullscus Leud.-kortm. 3 1 1 2

Cymatosiraceae Easle, Stoah 
et Syvertsen

Cymatosira Grun. 1 1 4 2
Praeoymatoaixa Streln. 1
Campylosira Grun. 1 1

Rutilariaceae Pant.
Rut11aria Grev. 2 3 1 6 3 7
Kisaeieviella Sheshuk. 1 1 * 1

Rhizoso- Rhizosoleniaceae Petit
leniales Rhiaosolenia Ehr. 3 1 1 8 8 11 8

Riedella Jouse' et Sheshuk. 3 ■I
Pyxilla Grev. * 6 9 6 2 8

tsJ3̂
<D



280 Продолжение прил.9

2 3 4 5 6 7 8 9 dO • id d2

. Споры
Actinodictyon Pant. 2 2
Acanthodiscus Pant. 3 4 2 1 d
Cheloniodiscus Pant. -d
Cladogramma Ehr. 2 d d 1 2 d
Dioladia Ehr. 3 3 2 4
Epithelion Pant. 3 2 3 3 -I 1 d
Gyrodiscus Witt 3 d ■I 2 1 d
Hynaldia Pent. d
Hercotheca Ehr. d d d
Kentrodiscus Pant. 3 d
Liradlscus Grev. 2 2 2 2 3 2 2 d 4
Liostephania Ehr. d 4 d d
Mualleriopsis (V.H.) Hendey ■I -I 1 d
Omphalotheca Ehr. 2 2 2
Pantocsekia Gran. 1
Poretzkia Jouse 4 5 1 1
Pseudopyxilla Forti 4 7 7 6 -10 4 2 d d
P t e r o t h e c a  G r u n . dd 8 dO d4 d5 dO 7 2 -I
P y r g o d i s c u s  K i t t * d d -I
P e r i p t e r a  E h r . d d' -I d *1



3 4 5 6 7 8 S 10 11 12

Stephanogonia Ehr. d 1 5 3 2 2
Xanthiopyxia Ehr. 1 1 d 14 4 9 5 2
Chaaea Hanna 2 1
llastogonia Ehr. 2

Ploiaria Pant. 1

Роды неясного систематического положения в классе Centrophyceae

Benetorus Hanna 1
Debia Pant. -1
Centroporus Pant. 1 1
Gladius Schulz 8
Hendeya Hanna 1
Incisoria Hanna 3
Longinata Hanna 1
Memmidion Long, Huge, Smith 1
Pseudoaulacodiscus Veksch. 1
Rhaphidophora Long, Puge, 
Smith "1
Syndetocystie Haifa 2
Upothema Long, Huge, Smith 1 
Uralia Strln. 1
И on ops ia Gr. et St. 1
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г Продолканае прад. 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Truanla Pant. 1 2
Tacdestncwia Pact. A 2 1
Odontotropls Grun. 5 3 3 3 2 1 A

H o rod lso u a  Н аш а 

R u tta n ia  G r. e t  S t*

J o u se a  G le s e r  
P e e u d o r o c e l la  D e f l .  

S tra n g u lo a a m a  G re v . 
S y r ic g id iu m  G re v .

T u b afo zm ls Gooboe 

B a x t e r ! o p s is  K a r s t .  

B n m io p s is  (Temp.} K a r a t .  

C l a v u l a r ia  f a c t .  
L it h r o d ia c u a  E h r . 

R u t i l a r i o p a i s  G r. e t  S t .  

B c g o r o v ia  Jouae'

R o s a ie l l a  Gomboa 
K o s l o v i e l l a  Jou ae 
G ro v es  A . S .

3
3 1

1

1
2

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1

1
1
1

A j r a p h a l e s B a p b o n e ia c e a e  V -H *
Clavloula Paul;»

a
 a

 t
->i 

i->
 p
i
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± Г Ц 1

$$Li2

I ■ a I 4 I 5
Grunowiella V .H. 
Bimerograama Haifa

3

Helmintbopaia V.H. 1
Sceptroneie Ehr. 5 3
Hhaphoneis Ehr. 

Tabellarlaceae Schutt

1 4

Grammatophora Ehr.

Hhabdonema Kiitz.

Biatamaceae Bumorter '
Plagiogramna Girev.

fragilarlaoeae (KQtz.) Be Toni 
Hragil aria Lyngb.

Synedra Ehr.

Thalaaaionema Grim.
Thalaaalothrix (Cl.) Grun. i
Opepbora Petit 
Dimerogranma Haifa

Entopylaceae Grun.
Entopyla Ehr.

6 7 8 9 10 11 | 12

2 2 1 1
1
1 4

4 3 '6 5 6
4 4 4 3 5 4 8

1 'L •1 2
I-

2 1 7

1 1 -1 3
-1 1 4 5

! 2 3 1
1 1

1 1 -1
1

1 - 1  2
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2 3

сво*
го

Raphales Eunotiaceae Kiitz.
Evmotia Ehr. 

Naviculaceae Kiitz.
Lyrella Ear.
Navlcuia Bory 
Finnularia Ehr.
Rouxia Brun et Herib. 
Mastoglcia Phw.
Progonia Schrader 
Oestrupia Heiden 
Diploneis Ehr. 
Pleurosigma W.Sm.

Achnanthaceae Kiitz.
Cocooneis Ehr. 
Achnanthes Bory

Cymbellaceae (Kiitz.) Grun. 
Amphora Ehr.

N i t z s o h ia c e a e  G ru n . 
N i t z s c h i a  H a ss .  
H o n t z s c h ia  G run* A 

oi

Окончание прил, Q

8 9 10 11 12

1 2

9 7 3 49
1 1 2

4 5 1
4 4 1 6
2 2 3
1 3
2 2 14

1

2 1 1 17
1

2

- 1 2  6



Род
Мел Палеоцен 'Эоцен. Олигоцен He-

рас-
чле-

Ныне
суще
ствую
щие

3 P n P c n P П

SO 65 60 54 49 40 37 5 30,5 22, 5 ные

1 1 2 3 4 5 6 7 8 о 10 11

Actlnoptych.ua Ehr. 14 9 8 10 12 6. 7 5 22 +
Biddulphia Gray 22 6 6 5 9 4 2 2 37 +
Coscinodiscus Ehr. 29 16 22 35 55 35 38 12 72 +
Gonlotheciuu Ehr. 4 2 2 2 4 2 2 4 2 -

Hemiaulus Ehr. 32 27 39 28 50 34 32 7 35 +
Hyalodiscus Ehr. 4 3 8 5 8 4 2 1 6 +
Liradlscua Grev. 2 2 2 2 3. 2 2 1 4 -

Melosira Ag. s.l. 4 2 3 2 7 4 2 2 1 +
Per alia Heib. 6 5 7 6 9 8 4 4 7 +
Peeudopodosixa Jouse7 7 3 4 8 10 8 3 2 1 -

Pseudopyxilla Porti 4 7 7 6 10 4 2 1 1 -

Pterotheca Grun. 11 8 10 14 15 10 7 2 1 _

Hhaphoneis Ehr. 1 4 4 4 4 3 5 4 8 +
Pyxldlcula Ehr. 28 25 14 19 29 2 1 20 .14 10 +
Stictcdiscus Grev. 2 2 2 8 11 7 5 1 13 ‘ +
Trlceratium Ehr, s.l. 53 58 36 32 52 31 13 8 ' 149 +

^ft-inasria Heib. 16 27 22 15 20 12 4 r> 6
CD



1 2 3

lan th iopyx is  bh r. 1
Cladogramma Ehr. 2
Porpeia  B a ile y  1
Upothema Long, Puge,

Smith 1
U re lia  S tre ln . 1
Benetorus Henna 1
Debya Pant. 1
G ladius Schulz 8
Gloryoptych.ua Hanna 

Hendey Hanna 

In c ie o r ia  Наша 

Longinata Hanna i
Mammidion Long, Puge,

Smith
Psaudoaulacodiacus Vekschina
Hhaphidophora Long, Puge, 
Smith
Syndetocystis H aifa  
Centroporua Pant.
S e n t r o d i s  c u b  P a n t .
'C ruan la P a n t •
T s c h e s tn o v ia  P a n t .

3

-I
■i

1

-I
2
2

Й
 

N
 

Й
 

Й
 

О
 

Й
 

Й

Продолжение прил.10

4 5 6 7 8 9 10 11

1 14 4 9 5 2
1 1 1 -

4

- i



г з I 4

B r ig g e r ia  B o ss  e t  Sim s 
P y rg u d ia c u a  K l t t .
A ca n th o d ia cu s  P a n t .  

C o sto p yx L e  d i e s .  
A naulue Stir*
A u lls c u a  E h r.

C h a se s  Hanna 
E u p o d lscu s  E h r. 

Mcmopaia G r . a t  S t .  
H elm lnthopaiB  V .H . 

H o ro d lscu s  Hanna 

K i t t o n ia  G r . e t  S t .  
L e p id o d ls e u s  W it t  

O d a n to tr o p le  G run. 

P a r e t z k ia  J o u se  
Sym bolophora E h r . 

H a t t r a y e l la  Da l o n i  
H u t l l a r ia  G re v . 

A ra c h n o ld ie c u s  E h r. 
A u lacod  .scua £ b r . 
C e r a t a u lin a  Pa r a g .  

T’ p l t h e l l o n  P a n t.

4
4
3
4 
. 7

8
2
2
4
4
3
4
3 
5-
4 
4 
1 
2 
4

29
4
3

2 1
4 1
4 2
1 4 

1
2

3

1
1 4
3 3
5

3 4
4 2
25 44

_ 4 
2

Й
 P

i 
ю

 й
 

r
t 

й
 (

О
 

й
 

U
 

A

I 5 | 6 | 7 | a | 9 ; 10 | Д

4
2

4 
4 
4 
4

2 . 2
6 3

5 3 3 4
5 42 5
4 4
3 3 4 4

2 +
37 +

7. +

4 ?

4

4

7
7 +

61 +
+ 

4



f J 
CD 
CD

1

Eunct;•’’gramme Welsse 9 
Gljphodiscus Grev. "I 
Huttonia Gr. et St. 3 
Liostephania Ehr. 1 
Paeudoatiotodiscua Grun, ■ i  
Hhiz OoOlenia Ehr. 3 
Sceletonema Grev. 5 
Sceptr.neis Ehr. - 5 
Terpainoe Ehr. 1 
Tub’ll aria Brum 2
Cheloniodiscua Ранг.
Haynaldia Pant, 
liastogonia Ehr. 
Pseudocerataulus Pant.
Wlttla Pant.
Thalaasloalropsls Haale 'l

Grunowlella V.H.
M e r e t r o s u lu s  Hanna 
F s e u d o a u l l s c u s  L e u d . 
S h e s h u k o v ia  G l e e .
T h a i  a s s  i o t h r i x  C l *  e t  G r u n  •
N  e v  1  c  u l  ь  B o r y

2
1

2

3

2

-I
'L
3
'L
3
2
-i

*
 Л

Продолжение прил. 40

4 5 6 7 8 9 -IO- 44

2 3 • 4 2 1 5 _

2 1 5 -

4 1 1 1 1 -

. 4 1 1 -

T 2 2 1 4 -

4 4 8 8 44 8 +
3 3 3 2 2 1 +
4 3 6 5 6 +

2 +
3

-

2 2 1 1 -

-I -

•I -I 2

4 • 1 2 5
'L -I *1 +

2 9 ’ 7 3 49 -4-



1
3

P o r o d is c u s  G re v . 

G y ro d iscu a  W itt  

E u o d ia  B a i l .  

J a n is c h ia  G run. 
J ou eea  G le e . 
E e ra to p h o ra  P a n t. 

O m phelotheca E h r. 

S te p h a n o g o n ia  E h r. 
T h r o c h o s ir a  E i t t .  

O d o o t e l la ' E h r . 
C h a e to c e ro e  E h r. 

O pephora P e t i t .  

C ra a p e d o d is c u s  E h r . 

A rcue O l e t .

C oron a L e f . e t  Chen 
S y r in g id iu m  G re v . 
P u b a fo n n is  Gomboa 

C l a v i c u l a  P a n t .  

P r a g i l a r i a  L yn gb .
M; H e rco teo a  E h r .

S  P y x i l l a  G re v .

2

й
й

й
с

о
й

м
й

А
й

^
й

й

о 6 7 8 9 dO и

1 •1 6 __

1 2 d 1 -

2 -

d 1

1 1 -

1 ■T -

2 2 -

'L 5 3 2 -

2 5 3 2 -

3 2 2 +

1 6 3 2 3 2 +

i +

4 5 4 2 1 -I -

-

i 2 -

1 1 -

i 2 -

i 2 -

1 1 -1 3 +

1 1 i 1 -

6 Cj 6 2 3 -
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4

Cerataulue Ehr. 
BrlghtTvrellia Haifa 
Endyctie, Ehr.
Entogonia Grev.
Periptera Ehr# 
Paeudotriceratlum Gran. 
Bargonia Tempera 
Bruniopsis (Temp.) Karat 
Clavularia Pant. 
Craapedoporus Grev. 
Diaerogramma Haifa 
Hantzschia Haaaal 
Iatbmia Ag.
Lythrodiscua Gr. et St. 
Monobrachia Schrader 
Plolaria Pant. 
Praecymatosira Streln. 
Rutllariopaia Gr. et St. 
Strangulonema Grun. 
Z y g o c e r o e  E h r .
D i p l o n e i B  l i t L T .

Продолжение прил.10

5 6 '7 8 9 40 44

4 4 3 +
4 5 4 4 1 7 -

4 2 2 'I 1 4 +
4 4 Л"ж -I 40 ?
4 4 4 4 1 _

i 3 2 2 2 7
4 —

4 _

4 4 -

4 3 -

4 +
4 +
3 2 +

2 —
4

- 4
4 _
1
-I 7
2 2 -14 +



Pirmularia Ehr. 

Flaglograsma Grev» 
Peeudorooella Defl. 
Riedelia Sheshuk. et Jouse 
Rylandsia Grev. at Ralfs 
Peponia Grev.
Diciaaia Ehr.

Hemldlsous Wallich 
Mastogloia ihw.

Nltzachia Hass.
Podoaira Ehr.

Campilosira Grua.

Pseudorut; 11 aria Gr. et St. 
flaxteriopals Karst. 
Asterolampra Ehr. 
Ceatodiseus Grev. 
Cymatosira Grun. 
Ethmodiscus Caatr. 
Granmatoptora Ehr. 
Kisselavlella Sheahuk.

M  Uuallerlopsis (V.H.) Hanaa 
К  Progoaia Schrader

6 7 8 9 10 44

ЛX 4 2 +
2 4 7 +
2 4 -

3 1 -

2 Л- 4 -

4 4 4 -

3 3 2 4 -
4 4 +
4 4 4 6 +
5 1 2 6 +
4 4 2 +
4 I 4 +?

. 2 4 4 4 -

i 4 4 4 -

44 7 42 8 47 +
7 7 44 3 2 7

4 4 4 4 2 +
2 О 2 4 +
4 /X 4 2 +
1 4 4 4 -

4 4 4 -

2 2 r~>О 7
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1 2

Thalassionema Grun.
Gyrosigma Hass*
Eiitopyla Ehr.
Cocconeis Ehr.
Rnturia Brun at Herib. 
Bynedra Ehr*
Caapyloneis Grim. 
Actinocyclus Ehr.
Eucampla Ehr.
A s t e r omphalus Ehr. 
Kozloviella,Joua£ :
Rossiella Gombos 
'Thalassioslra Cl.
Bogorovia Jouse 
Cyclotella Kiitz.
Sunotia Ehr.
L l3itz in la  Jouse 
Pseudodimerogramma Schrader 
Rocella Hanna 
Coamlodlscus Grev. 
A o b n a n - t t i e s  B o r y

Продолжение п р и лЛ О

5 S 7 8 9 10

1 2 3 1
1
1 1
О£* 1 2 17
4 5 i
1 1 4 5

1 3
K ?) 1(?) 4 3

1
2 2 n

4

1 1
1 1

2(?) 3(?) 2(?) 5 3
1
•I
i
1
2 
5 
d

11

+
+
+
+
?

+
+



t;c
z

Amphora E h r.

Am phlprora E h r. 

A n th o d is c u s  G r. e t  S t .  
C a lo n e is  C l .  

C lim a co s p h a e n ia  E h r. 
D ic ty o n e ia  C le v e  
D onkiana B a l t s  

D rep o n o th eca  S c h ra d e r  
G e p h y r ia  A r n o tt  
G lyphodeam ia G re v . 

G rove a A .S .
G y ro p tych u s A .S .  

H e ib e r g ia  G re v . 

H e te r o d lc ty o n  G re v . 
L a m e lla  Brun 
L am p riacus A .S .  

L ep tca ca p h o s  S c h ra d e r  

L lthodesm lum  E h r. 
L op h o th eca  S c h ra d e r  
O rth o a e ia  G run. 

Bhabdoaema K u tz . 
P .o b in so n e tta  Ehr.,

5 1 6 7 8 9 H i c n ■id

2 4-
2 +
2 ?
2 +
4 +
4
4 7

nC 7

2 +
2 +
4 7

4 7

4 7

2 7

4 ?
4 7

4 7

1 +
4 7

4
4 +
4 7



'VJ
v

1 2 .3

Scoliopleura Grun. 
Scoliothropie Cl. 
Bpt~7nc60leth.ua Henna 
Stauroneis bhr. 
Stouchia Jan. 
Syndetoneis Grun. 
Terebraria Grev. 
Thaumataonema Grun. 
Tropidonela Cl.

Окончание прил. 10

8 Э 10 11

2 +
1 +
1 ?
1 +
1 ?
1 ?
1 ?
2 ?
1
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ОБЪЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦАМ

Таблица I

ГО 1-3. Pyxidicula arctics (Grun.) Streln. et Nikolaev.
1- панцирь (x 1100), 2  - локуляпные ареолы с внутренним 

4брумом (х 1800), Норвежское море, 38-340-9-3 (110-112),сред- 
й эоцен: 3 - створка, Западная Сибирь, р. В.Хадыта, ранний 
лен (х 1000).

ГО 4. Pyxidicula turris fa. cylindrus (Grun.) Strain.et Niko
laev.
Панцирь, Норвежское море, 38-340-7-6 (120-122), средний эо- 
н (х 1500).

ГО 5. Fyxidicula moelleri (A.S.) Strain, et Nikolaev. Створ
ка в разных фокусах; Калининградская область, скв.2-Я Пио
нерская, поздний палеоцен (х 1000).

ТО 6 . Pyxidicula punctata (Jouse) Strain, et Nikolaev.Запад
ная Сибирь, Тазовский полуостров, ранний эоцен (х 1000).

ТО 7. Pyxidicula spinosissima (A.S.) Streln.et Nikolaev, Ство
рка в разных фокусах; Новая Зеландия,Оамару, обн. Jackson's 
Paddok, средний эоцен (х 600).

то 8. Pyxidicula grunowii (A.S.) Streln. et Nikolaev. Тасмано
во море, 29-283-5-1, поздний эоцен (х 300).

ТО 9. Pyxidicula superbe (Grun.) Streln. et Nikolaev. Створка 
в разных фокусах; Новая Зеландия, Оамару, обн. Bain's Farm 
"Bain's", поздний эоцен (х 600).

ТО 10. Pyxidicula barbadensis(GrevOStreln. et Nikolaev. Створ
ка в разных фокусах; Новая Зеландия, Оамару, обн. Coarsley 
Ground, поздний эоцен (х 1000).

Таблица П

то 1-3. Endictya oceanica Ehr.
1- створка в разных фокусах, Норвежское море, 38-340-3-3 

10-112), средний эоцен (х 1000); 2  - Новая Зеландия, Оамару, 
н. Bain's Farm, "Totara", поздний эоцен (х 60С); 3 - целый 
ицирь, Зап. Сибирь, Бурмантово, ранний эоцен (х 1000).



ФОТО 4-7. 'JPriceratiuni unguiculatum Grev.
4 - Тасманово море, 29-283-5-2, поздний эоцен (х  300); 5 ■ 

наружная трубка двугубого выроста. Воронежская обл,, сг.Канте- 
мировка, средний эоцен (х 1000); 6 - внутреннее отверстие, дву
губого выроста, Фолклендское плато, 71-511-2-1 (96-100), позд
ний эоцен (х 7000); 7 - наружная поверхность створки с трубкой 
двугубого выроста, там же (х 1000).

Фото 8. Triceratium favus Ehr.
а-створка (х 300)* d  - локулярные ареолы с внутренним 

крибрумом (х 1000); Новая Зеландия, Оамаоу, обн. Forrester's 
Hill, поздний эоцен.

Таблица Ш

Фото 1. Hyalodiscus rediatus (O'Meara) Grun, Западная Сибирь, 
оз. Ингсад&'-Лор, ранний эоцен (х 1000).

фото 2. Hyalodiscus scotious Ehr. Там же (х 1000).

Фото 3. Hyalodiscus frenguellll Наша. Калининградская об
ласть, окв. 2-Я Пионерская, поздний палеоцен (х 1000).

Фото 4. Pseudopodoslra corolla A.S. Новая Зеландия, Оамару, 
Bain's Farm, "Bain's", поздний эоцен (а - х 1800,6 - х 600).

Фото 5. Pseudopodoslra wlttli Schulz. Калининградская область, 
скв. 2-Я Пионерская, поздний палеоцен (х1000).

ФОТО 6. Pseudopodoslra aspera J оиаа. ~Яяпядйяя ПиДирь," рТГйя.ПлД 
сьва, поздний палеоцен (х 1000),

Таблица 1У

фото 1. Paralia ornate Grun. Западная Сибирь, р.В.Хадыта, ран
ний эоцен (х 1000).

ФОТО 2-5. Meloslre arohitscturalis Brun.
2 - створка, обн. Forrester's Hill, средний эоцен (х 1000); 

3 - цепочка клеток. Новая Зеландия, Оамару, обн. Jackson's Pad- 
dok, поздний эоцен (х1000); 4, 5 - отворки, Норвежское море, 
38-340-10-3 (130-132), средний эоцен (4 - х 5000 , 5 - х 6000). ,

Фото 6. Paralia sulcata var. crenulata Grun. Норвежское море, 
38-339-12-3 (100-102), (x 7000).

Фото 7. Paralia clavigera (Grun.) Gles. Западная Сибирь, p.C.Xa- 
дыта, ранний эоцен (х 600).

Фото 8-10. Paralia.oamaruensis (Gr. et St.) Gles.
8, 10 - Новая Зеландия, Оамару, 8 - Обн. Jackson's Pad- 

aok, (x 1000), 10 - обн. Bain's Faria, (x 1800); 9 - Воронеж
ская область, ст. Кантемировка, средний эоцен (хЮОО).



Таблица У

ГО 1-6, Trochosira coronata Schrader et Fenner,
1 - створка с выростами в центре (х 6000), 2 ■■■ створка с 

цубланиями в центре (х 7000), 3 - цепочка створок (х 1000), 
голева) - створка с бугорками в центре, 4 (справа) - гиалй- 
шй гребень по крав створки (х 100000, 5 - створка с кольцом 
гостов в центре Чх'1000), 6 - соединение клеток центральным 
гостом (х 1000), Норвежское море 38-340-10-3 (130-1327,сред- 
i эоцен.

го 7, Pseudostictodiscus angulatus Grun. Норвежское море, 
38-339-12-3 (100-102), средний эоцен (х 2000).

?о 8-10. Sceletonema untriculosa Вгип.Норвежское море ,38̂ -333- 
26-СС, средний эоцен (8 - х 4000, 9, 10 - х 1000).

го 11. Malosira architecturalis Brun. Норвежское море, 38- 
338-29-3 (35-37), средний эоцен (х 1000Ь

Таблица У1

го 1, 2. Ethmodisoua rex (Wallioh) Hendey.
1 - центральная часть створки (х 1800), 2 - поясок (х 1000); 

шлендское плато, 71-512-12-3 (30-32), средний эоцен.

го 3. Pseudostictodiscus angulatus Grun. Калининградская об
ласть, скв. 2-Я Пионерская, поздний палеоцен (х 1000).

го 4, Trochosira spTnola Kitt. Норвежское море, 36-338-10-2 
(110-112), средний эоцен (х 1000).

го 5. Coeoinodiscus payeri var.aubrepleta Grun, Западная Си
бирь, р.В.Хадыта, ранний эоцен (х 1000).

го 6. Coeoinodiscus payeri var.payeri Grun. Там же, ранний 
эоцен (xlOOO).

Таблица УП

го 1. Brightwellia ЬурегЪогеа Grun. Западная Сибирь, р.В.Ха
дыта, ранний эоцен (х 1000).

го 2-4. Coeoinodiscus decreecens Grun. Полиморфизм створок. 
Там же, (х 1000),

ГО 5. Coscinodiscus decreecens var.polaris ■ 6ruhT~ Т)ам ike. 

1000).ФОТО 6. Coscinodiscus heteroporua A.Cl.TaM же (x 1000).



Фото I. Coscinodiscus uralensis Jouae.Западная Сибирь, оз.Инг- 
Сада-Лор, ранний эоцен (х 500),

Фото 2. Coscinodiscus decrescencides Jousa, Западная Сибирь, 
р.Б.Хуху, ранний эоцон (х 1000).

Фото 3. Coscinodiscus argus Ehr, Там же (х 500).

Фото 4. Coscinodieeus astercides Truan et Witt. Норвежское мо
ре, 38-343-5-6 (90-92), ранний.эоцен (х 500).

Таблица ЛИ

Таблица IX

Фото 1. Coscinodiscus obscurus А.Б. var. concavus Gles. B0D0- 
нежская область, ст.Кантомировка, средний эоцен (х 1000).

Фото 2. Coscinodiscus simblrscisnus A.S. Норвежское море, 38- 
340-9-3 (110-112), средшй эоцен (х 600).

Фото 3. Coscinodiscus succinctus Sheshuk. et Gles. Воронежская 
область, ст.Канте'мировка, средний эоцен (х 600).

Фото 4. Coscinodiscus denarius A.s. Западная Сибирь, р.В.Хады- 
та, ранний эоцен (х 600).

Таблица X

Фото 1-4. Coscinodiscus asteromphalus Ehr. var. hybrids Grun.
1 , 2 -  Норвежское море, 38-338-29-3 (35-37), средний эо

цен (1 - х 200, 2 - х  1000); 3, 4 - Фолклендское плато. 71- 
512А-2-1 (89-71), 3 - наружная поверхность створки (х 4500),
4 - внутренняя поверхность створки \л 2000).
Фото 5. Coscinodiscus oculus iridis Ehr. Западная Сибирь, p.M. 

Атлкм, ранний эоцен (х 300).

Таблица XI

Фото 1. Coscinodiscus spiralis Hajos. Фолклендское плато, 71- 
511-14-2 (80-82), средний эоцен (х 600).

Фото 2^ Coscinodiscus anissimovae Glaser et Huh Калининград
ская область ,скв. 2-я Пионерская, поздний палеоцен (х 1000).

фото 3. Coscinodiscus elegans Grev. Новая Зеландия, Оамару, 
Taylor's Quarry, ОбН, "Comrak's Siding", ПОЗДНИЙ эоцен

(х 1000).
фото 4, 5. Coscinodiscus eff.tenerrinus «loused Ноовежское мо

ра, 38-340-9-3 (110-112), средний эоцен, 4 - общй вид створ
ки (х 450), 5 - структура центра створки (х 1000).



Таблица ХП

Фото 1-5. Coscinodiscua polyactis А.С1. Полиморфизм створок, 
Западная Сибирь, р.В.хадыта, ранний эоцен (xlOOO).

Фото 6, 7. Cestoaiscus robuatua Grev.Фолклендское плато, 71- 
5I3A-2I-3 (67-69), ранний олигоцен (6 - х 1300, 7 - х 260;.

Таблица ХШ

ФОТО 1-3. Craapedodiacus moelleri A.S.
1 - Фолклендское плато, 61-512-9-2 (102-104), средний эо

цен (х 1000); 2, 3 - Ульяновская область, г.Сенгилей, позд
ний палеоцен, 2 - наружная поверхность створки ( - х 3000),
3 - локулы с наружным велумом (х 7500),

Фото 4. . Oraspedcdiacua coaclnodlacua Ehr. Норвежское море, 38- 
340-И-3 (1I0-H2), средний эоцен!

Таблица Х1У

Фото 1. Craapedodiacus oblongus (Grev.) Hanna. Норвежское мо
ре, 38-340-11-3 (110-112), средний эоцен (х 500).

Фото 2. Asterolampra insignia Grev» Норвежское море, 38-340-9-S 
(110-112), средний эоцен (х 1000).

Фото 3. Auliscus actinoptychoides Glaa. Воронежская область, ст. 
Кантемировка, средний эоцен (х 1000).

Фото 4. Eupodiscua oamaruensia Gr. et St. Норвежское море, 38- 
339-12-3 (100-102), средний эоцен (х 1000).

Фото 5 ._ A u la o o d is c u s  e x c a v a t u s A .B ^  Воронежская область, г.Но- 
вохоперск, поздний палеоцен (х 500)7

Таблица ХУ

фото 1. Corona retinervis Sheahuk. et Glee. Воронежская область, 
ст.Кантемировка, средний эоцен (хЮОО).

Фото 2. Actinoptychus undulatus (Bail.) Ralfs. Норвежское море, 
38-340-7-6 (120-122), средний эоцен (х!200).

Фото 3. Peponla burbedensi3 Grev. Норвежское море, 38-339-7- 
3 (105-107), средний эоцен (х.1000).

Фото 4. Aracbnoldiacus ehrenbergil Bail, var, oamaruensia Gr. 
et St. Новая Зеландия, Оамару, обн. Jackson's Paddok, сред
ний эоцен (х 300).

ФОТО 5. Stictodiscua gibbosus Gr. et St. Там же (x 600).



Фото 6, Stictodiacus grovei Grun, Тасманово море, 29-283-5-1, 
поздний эоцен (х 300).

Фото 7, Stictodiscus novasealadica Gr. et St. Новая Зеландия, 
Самару, обн, Bain's I?aim, "Totara", поздний эоцен (x 300).

Фото 8. Stictodiscus parallelus (Ehr.) Gr. et St. Новая Золандия, 
Оамару, обн. Bain's Раш, "Totara", поздний эоцен (х 300).

Таблица ХУ1

Фото 1. Hemiaulus incurvus Shibkova. Фолклендское плато, 36- 
327А-7-2 (140-141), поздний палеоцен (х 1800).

Фото 2. Trinaeria ventriculosa (A.s.) Glea. Калининградская об- 
лаоть, скв. 2-Я Пионерская, поздний палеоцен (хЮОО).

фото 3. Odontotropis gombosii Streln. Фолклендское плато, 71- 
512-12-1 (10-12), средний эоцен (х 780).

Фото 4. Synedra douseana Sheshuk. Фолклендское плато, 71-513А- 
21-3 (67-69), поздний олигоцен (х 550).

фото 5. Bhifcoaolenia gravida Gombos. Там не (х 550).

фото 6. Goniathecium deooratum Brun. Новая Зеландия, Оамару, 
оба. Bain's Perm, "Bain's", поздний эоцен (X 600).

Фото 7. Hemiaulus proteus Heib. Калининградская область, скв.
2-Я Пионерская, поздний палеоцен (хЮОО).

Фото 8. Praecymatosira monomembranaceae (Schrader) Streln. 
Норвежское море, 38-340-7-6 (120-122), средний эоцен (х1000).

Фото 9. Hemiaulus polymorphus var. charkdvianue Jouse'. Воро
нежская область, ст.Кантэмировка, средний эоцен (х 600).
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