
220 ВИКОПНА ФАУНА І ФЛОРА УКРАЇНИ: ПАЛЕОЕКОЛОГІЧНИЙ ТА СТРАТИГРАФІЧНИЙ АСПЕКТИ

ВВЕДЕНИЕ
На протяжении геологической истории Воронеж>
ской антеклизы (ВА) в палеогеновое время
состав палеофлоры изменялся под влиянием
меняющихся условий внешней среды – палео>
климата, палеогеографии суши и крупных аква>
торий, а также эволюционных процессов внутри
таксонов. Эти факторы воздействовали на расти>
тельный мир: быстро или медленно, постепенно
или резко, но они вызывали ответные реакции
растительных сообществ. Адаптация растений к
переменным условиям среды обитания, стремле>
ние к сохранению устойчивости популяций и
растительных сообществ при одновременных
попытках экспансии и вытеснения конкурентов –
все это определяло таксономическое богатство и
разнообразие флоры исследуемой территории.
Происходило ее постоянное обновление за счет
утраты одних и приобретения других таксонов на
родовом и видовом уровнях. Необходимо отме>
тить, что именно в кайнозое, по сравнению с
предшествующими эрами фанерозоя, климати>
ческие реконструкции по палеоботаническим дан>
ным, в том числе и палинологическим, имеют
более высокую степень достоверности. Принад>
лежность высших растений современным семейс>
твам и родам удается устанавливать с большей
степенью надежности: если для начала палеоге>
на идентифицируется 20>30%, то для конца (оли>
гоцен) – уже 80>85%, причем для многих вымер>
ших видов можно доказать их секционную при>
надлежность с выходом на близкородственные
рецентные виды [2, 3].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В конце XX – начале XXI веков проводились
работы по геологическому, гидрогеологическому
и инженерно>геологическому доизучению мас>
штаба 1:200 000 нескольких листов, располо>
женных в пределах ВА. Изучались также листы,
находящиеся в Восточной структурно>фациаль>
ной зоне палеогена ВА, которая отличается
достаточно широким развитием отложений всех
отделов палеогеновой системы, а также доволь>
но полным и выдержанным строением разрезов.
Благодаря работам по ГДП>200 мы имели воз>
можность проведения детальных палинологиче>
ских исследований не только из опорных обна>
жений, но и скважин.

Выделение как местных, так и региональных
стратиграфических подразделений выполнялось
согласно легенды, разработанной по заданию
Центрального регионального геологического
центра [6]. В 2000 г. Бюро Межведомственного
стратиграфического комитета России выносит
решение о принятии в качестве унифицирован>
ных стратиграфических схем палеогена четырех
субрегионов Юга Европейской России [3], в том
числе ВА. В региональной схеме для ВА в палео>
цене выделяются сумской надгоризонт с псель>
ским (палинозона SP 1, 2) и мерлинским (SP 3)
горизонтами, в нижнем эоцене – каневский
(SP 4, 5) горизонт, в среднем эоцене – бучакский
(SP 6, 7) и киевский (SP 8a, 8b) горизонты, в верх>
нем эоцене – обуховский (SP 9) горизонт, в оли>
гоцене – межигорский (SP 10>12) и берекский
горизонты, со змиевским подгоризонтом (SP 13>
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Отримані палінологічні матеріали мають важливе значення для вирішення питання про зміну флор протягом палео>
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ної флори в тепло>помірну «тургайську». Наведено флористичну характеристику регіональних підрозділів Воронезької
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Obtained palynological data are of great importance for solving the problem of changes in the Paleocеne>Eocene flora in the
territory under investigation. The Eocene>Oligocene boundary is characterized by drastic global climatic changes (fall of tem>
perature) and by changes in flora composition (transitional floras). The conversion of subtropical flora into the warm>tem>
perate «Turgaisky» one began. Detailed floristic characteristic of the horizons of the Voronezh anteclise in the Paleocene>
Eocene time is given. 
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14). В соответствии с Общей стратиграфической
шкалой палеогена [3, 6], псельский горизонт от>
носится к дат>зеландскому, мерлинский – к вер>
хам зеландского – танетскому, каневский – ипр>
скому, бучакский – лютетскому (низы), киевский
– лютет (верхи) – бартонскому, обуховский –
приабонскому, межигорский – рюпельскому,
берекский – хаттскому ярусам.

Благодаря полученным палинологическим
данным удалось проследить влияние абиотичес>
ких событий на биотические, как>то: развитие
флоры и растительности не только для крупных
временных интервалов (веков, эпох, периодов),
но и для времени формирования региональных
стратиграфических подразделений. Это важно в
связи со сложностью стратиграфии палеогена. 

Не вдаваясь в эволюционно>генетические
причины вымирания и появления новых форм
растительных организмов, сделаем попытку кон>
кретно оценить таксономические потери и приоб>
ретения во флорах ВА в ходе палеоцен>эоцено>
вой истории. Зонально>климатическая ее диффе>
ренциация практически не выражена: весь ре>
гион отличался весьма сходным по температур>
но>влажностным параметрам климатом. Более
или менее крупные флуктуации палеоклимата
наблюдались лишь в начале–середине эоцена
(потепление) и на рубеже эоцена–олигоцена,
когда произошел достаточно быстрый переход от
«теплой» (парниковой) к «холодной» (криогенной)
биосфере [1], повлекший за собой экспансию
умеренной флоры в более низкие широты. Пос>
леднее подтверждается полученным нами новым
палинологическим материалом. Основная тен>
денция изменений климата, а соответственно и
палеофлор, была ориентирована в сторону
постепенного прогрессирующего похолодания.
Это позволяет рассматривать палеофлору регио>
на как единое целое, с достаточно четко выра>
женными фазами в ее развитии.

Значительная часть флоры, в том числе и па>
линофлоры палеоцен>эоценового времени, уже
отождествляется с ныне живущими родами и се>
мействами, на основании чего могут делаться
выводы о некоторых экологических особеннос>
тях растительных сообществ [1, 2, 5]. Она харак>
теризуется большим разнообразием и богатым
систематическим составом. Ядро флоры соста>
вляют: стеммы Normapolles, Postnormapolles,
турма Longaxones, семейства Fagaceae, Hama>
melidaceae. Родовой состав ее следующий: NudoQ
pollis, Trudopollis, Triatriopollenites, TriporopolleniQ
tes, Tricolpopollenites, Tricolporopollenites, RhoipiQ

tes, Myrica, Platycarya, Engelhardtia, Juglans,
Carya, Pterocarya, Hamamelis, Corylopsis, CastaQ
nopsis, Castanea, Fagus, Quercus, Rhus, Aralia,
Nyssa, Myrtus, Liquidambar, Platanus, Nipa, SterQ
culia, Magnolia, Laurus, Sequoia, Podocarpus,
Cedrus, Tsuga, Pinus, Taxodium и др. Смена флор,
ее доминирующих групп, «потери и приобрете>
ния» свидетельствуют о существовании сначала
летневлажного субтропического климата (пара>
тропического) с переходом в киевское время к
зимневлажному (с жарким и сухим летом), напо>
минающему средиземноморский [1], с климати>
ческим оптимумом в киевское время, произра>
стании лиственных, субтропических, тропических
и вечнозеленых лесов. Следует подчеркнуть, что
палеоцен>эоценовая флора ВА смешанная и нас>
тоящих ее аналогов в современной флоре Земли
[1, 2, 4, 5] найти трудно. Изменение состава флор
произошло в позднем эоцене, где возрастает до>
ля участия тепло>умеренных элементов (предста>
вителей «тургайского» типа флоры). Субтропичес>
кая флора позднего эоцена стала приобретать
мезофильные черты. Климат был еще субтропи>
ческим, но в конце эоценового времении – пе>
реходным к умеренному. Рубеж эоцена и олиго>
цена ознаменовался небольшим биотическим
кризисом, который обусловил смену бореальных
флор: субтропический тип меняется на «тургайс>
кий» (по А.Н. Криштофовичу). Последний включа>
ет в себя комплекс родов растений, приспособ>
ленных к обитанию в умеренно>теплом влажном
климате.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
ССууммссккоойй  ннааддггооррииззооннтт. ММееррллииннссккиийй  ггооррииззооннтт.
Характеризуется палинозоной SP 3 «Trudopollis
menneri – Nudopollis thiergarti – Interpollis sup>
plingensis». Главную роль в палинофлорах играют
таксоны древних покрытосеменных неясного
систематического положения (88>90%). Харак>
терна пыльца стеммы Normapolles Pflug (14>
16%) формальных родов Trudopollis, Nudopollis.
Это Nudopollis thiergarti Pflug, Trudopollis menneri
(Mart.) Zakl., T. pertrudens Pfug, T. dubius
Manyk., T. major (Mart.) Zakl., T. pompeсkii
(R. Pot.) Pflug. Первые два вида выполняют кор>
релятивную роль. Представители этих формаль>
ных родов в более молодых отложениях встреча>
ются в ограниченных количествах и имеют
небольшое видовое разнообразие.

Богато и разнообразно представлена пыльца
стеммы Postnormapolles Pflug (до 50%) и преиму>
щественно орган>родов Triatriopollenites (до 35%)
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и Triporopollenites (до 11%). Чаще других встреча>
ются Triatriopollenites roboratus Pflug, T. aroboraQ
tus Pflug et Th., T. plicatus (R. Pot.) Pflug еt Th.,
Triporopollenites robustus Pflug, T. coryloides
Pflug, реже – Triatriopollenites pseudorurensis
Pflug, T. myricoides (Kremp.) Pflug et Th., T. pseuQ
doplicatus Manyk., T. rorubituitus Pflug, T. excelQ
sus (R. Pot.) Pflug et Th. Пыльца этих таксонов в
более молодых комплексах приобретает широ>
кое развитие.

Отмечаются таксоны турмы Longaxones Pflug
(14>24%) формальных родов Tricolpopollenites
(12>20,5%) и Tricolporopollenites (2,5>4%). Пыльца
этих двух орган>родов, с длинной полярной осью,
трехбороздная и трехбороздно>поровая, имеет
некоторое отдаленное сходство с пыльцой совре>
менных родов Salix, Quercus, Castanea и
семейств Leguminosae, Umbeliferae. Пыльца
этого типа из более молодых отложений несколь>
ко изменяется и может быть определена уже по
естественной системе классификации. Ее видо>
вой состав еще не очень разнообразен. Чаще
других встречаются Tricolpopollenites reliformis
Pflug et Th., T. densus Pflug, T. longoporus
Manyk. (более 4% каждый), реже – Tricolpopolle>
nites asper Pflug et Th., T. cf. henrichi (R. Pot.)
Pflug et Th., Tricolporopollenites pseudocingulum
(R. Pot.) Pflug et Th., T. cingulum subsp. oviformis
(R. Pot.) Pflug et Th.

Количество таксонов, определенных по естес>
твенной системе классификации, не превышает
20%. Споры играют подчиненную роль и наибо>
лее характерными являются Gleichenia sp.,
Cyathea sp., Polypodiaceae gen. indet. Пыльца
голосеменных практически отсутствует (до 6%).
Она представлена соснами секций Cembra, Stro>
bus, Banksia и единично – Podocarpus sp.,
Cedrus sp. Пыльца покрытосеменных древесных
зарегистрирована единичными зернами Myri>
ca sp., Platycarya sp., Engelhardtia sp., Quercus sp.
и др. Позднее они становятся доминирующими.

Палинофлоры подобного типа, относимые к
палинозоне PS 3, описываются многими иссле>
дователями из верхнепалеоценовых отложений
различных районов бывшего Советского Союза
и принадлежат Европейской флористической
провинции [1]. В позднем палеоцене на террито>
рии ВА существовала однородная довольно бога>
тая и разнообразная (около 100 видов) флора
гелинденского (по А.Н. Криштофовичу) типа,
характерная для зоны паратропического клима>
та. Доминирующими ее компонентами являются
растения, произрастающие в условиях субтропи>

ческого и тропического климата. Наблюдалось
обилие и разнообразие «древних» покрытосе>
менных, небольшое участие «продвинутых» родов
и практически полное отсутствие хвойных.

ККааннееввссккиийй  ггооррииззооннтт.. Характеризуется палино>
зоной SP 4 «Platycaryapollis irregularis – Interpollis
supplingensis – Triporopollenites robustus».
Нижняя граница устанавливается по резкому
сокращению количества таксонов стеммы Nor>
mapolles, увеличению – пыльцы мелких разме>
ров и, в основном, трехпорового строения (фор>
мальный род Triatriopollenites).

Яркой чертой палинофлоры по>прежнему
является преобладание пыльцы древних покры>
тосеменных неясного систематического положе>
ния (67>82%), но других орган>родов. Особенно
характерна пыльца мелких размеров стеммы
Postnormapolles Pflug (до 60%), преимуществен>
но формальных родов Triatriopollenites (до 43%),
Triporopollenites (до 19%) с большим видовым
разнообразием и пыльца которых в молодых
комплексах приобретает более широкое разви>
тие. Чаще других встречаются пыльцевые зерна
Triatriopollenites roboratus Pflug, Tr. aroboratus
Pflug et Th., Tr. plicatus (R. Pot.) Pflug et Th., TriQ
poropollenites robustus Pflug. Эти искусственные
таксоны являются предковыми для более моло>
дых естественных, и наибольшее сходство они
имеют с пыльцой современных родов Myrica,
Corylus, Betula, но отличаются рядом специфичес>
ких черт в морфологическом строении, что еще
не позволяет их отождествлять. Отмечается
пыльца турмы Longaxones Pflug (до 24%) следую>
щих орган>родов: Tricolpopollenites (4>9%), Tricol>
poropollenites (14>20%). По сравнению с более
древними палинофлорами увеличился процент
(до 20%) формального рода Tricolporopollenites и
особенно двух видов (до 9% каждого): Tricolporo>
pollenites pseudocingulum (R. Pot.) Pflug et Th.,
Tr. cingulum subsp. оviformis (R. Pot.) Pflug et Th.
Характерной чертой описываемой палинофлоры
является увеличение (до 20%) пыльцы, опреде>
ленной по естественной системе классификации,
а именно: Myrica sp., Platycarya sp., EngelhardQ
tia sp., Alnus, Quercus, Castanopsis pseudocinguQ
lum Boitz., Castanea crenataeformis Samig.,
семейство Hamamelidaceae и др.

Для выделения палинозоны SP 5 не получены
палинологические данные, и этот временной
интервал не описывается. 

ББууччааккссккиийй  ггооррииззооннтт. Характеризуется палино>
зоной SP 6 «Castanea crenataeformis – Subtriporo>
pollenites costans – Pompeckydaepollenites subher>
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cynicus». Нижняя граница этой зоны устанавлива>
ется по резкому увеличению трехбороздно>поро>
вой пыльцы, разнообразию субтропических
растений (Sabal, Myrica, Liquidambar, Myrtaceae и
др.) и отсутствию таксонов стеммы Normapolles.

Для палинофлоры характерно господство
пыльцы покрытосеменных растений (74>91%)
при незначительном участии голосеменных (8>
22%), еще не имеющих весомой роли, и спор
папоротникообразных (0>5%). Увеличился про>
цент и разнообразие пыльцы покрытосеменных,
определенной по естественной системе класси>
фикации (23>39%). Встречена пыльца типа Myrica
cf. faya, M. cf. gale, M. sp. (3>6%); из ореховых –
Juglans, Platycarya и Engelhardtia (2>4%). Увеличи>
вается количество и разнообразие пыльцы
семейств Fagaceae и Betulaceae (0>4%) с Betu>
la sp., Alnus cf. subcordata C.E. Mey., Alnus sp. В
семействе Fagaceae (12>20%) чаще других встре>
чается пыльца родов Castanea (5>8%) с C. crenaQ
taeformis Samig. и Castanopsis pseudocingulum
Boitz. (5>10%), реже Quercus (1>4%) с Q. sparsa
Mart., Q. gracilis Boitz. и Fagus sp. Единична
пыльца семейств Moraceae, Hamamelidaceae,
Sapotaceae, Ericaceae, родов Pistasia, Rhus, AraQ
lia, Corylopsis, Nyssa, Myrtus и др. Сократилось с
83 до 50% пыльцы неясного систематического
положения стеммы Postnormapolles (20>37%) и
турмы Longaxones (15>26%). Пыльца первой
представлена формальными родами Triatriopolle>
nites (15>24,5%) с Triatriopollenites excelsus
(R. Pot.) Pflug et Th., Tr. roboratus Pflug, Tr. plica>
tus (R. Pot.) Pflug et Th. и Triporopollenites (5>
12%) с Tr. robustus Pflug (5>8%), Tr. sp. (0>5%). На
3>10% увеличивается количество пыльцы турмы
Longaxones Pflug за счет формального рода Tri>
colporopollenites (12>20%) с Tr. pseudocingulum
(R. Pot.) Pflug et Th. (6>12%), от 1 до 3% каждого
– Tricolporopollenites villensis Th., Tr. euphorii
(R. Pot.) Pflug et Th. и др. Процент формального
рода Tricolpopollenites изменяется с 4 до 8% и
представлен Tr. pudicus (R. Pot.) Pflug et Th. и
Tr. henrici (R. Pot.) Pflug et Th. Появляются новые
виды турмы Longaxones. 

Данных для выделения палинозоны SP 7 нет.
ККииееввссккиийй  ггооррииззооннтт.. Характеризуется палино>

зоной SP 8 «Castanopsis pseudocingulum – Quer>
cus gracilis – Rhoipites granulatus». Нижняя гра>
ница зоны фиксируется полным исчезновением
из состава комплекса таксонов стеммы Norma>
pollеs и появлением пыльцы Quercus gracilis,
Q. graciliformis, Rhus regularis, Rhoipites granulaQ
tus, Nyssa crassa и др. 

В палинофлоре преобладает пыльца покрыто>
семенных, определенных уже по генетической
системе классификации (до 70%). Процент фор>
мальных таксонов не превышает 25%, а голосе>
менных и спор – первых процентов и особой
роли не играет. Среди покрытосеменных преоб>
ладает пыльца семейства Fagaceae (до 30%). В
киевских палинофлорах прослеживается смена
доминирующих групп пыльцы буковых. В наибо>
лее древних флорах наблюдается обилие пыльцы
каштана и кастанопсиса с небольшим содержа>
нием дубов. Они сменяются средним смешанным
комплексом, содержащим пыльцу обеих групп с
некоторым преобладанием рода Quercus (12>
16%) c Quercus gracilis, Q. graciliformis, Q. conferta,
чуть меньше – Castanopsis (6>12%) с Castanopsis
pseudocingulum и Castanea (2>3%) c Castanea stelQ
makae, C. crenataeformis, единично – Fagus. В
позднекиевское время количество пыльцы дубов
еще больше возрастает при редукции пыльцы
кастанопсиса (терминальный бартон) и в обухов>
ское время пыльца дубов становится доминирую>
щей. Нельзя не отметить участия во флорах пыль>
цы семейства Hamamelidaceae (7>10%), предста>
вленного четырьмя родами: Corylopsis (5>7%) с
Corylopsis princeps, C. crassa, Hamamelis (2>4%),
Liquidambar (0,5>2%) и Fothergilla (0,5%). От 4 до
6% фиксируется пыльца таких родов, как Ilex,
Nyssa, сем. Juglandaceae (Platycarya, EngelhardQ
tia, меньше – Carya, Juglans), от 2 до 4% – Myrica,
Rhus, Aralia, Cornus. Весьма разнообразна пыль>
ца тропических растений – Sabal, Palmae, Myrtus,
Phoenix, Sterculia, Magnolia, Laurus и др. Содер>
жание каждого из них в комплексе не превыша>
ет 2%. Пыльца, определенная по искусственной
системе, насчитывает семь формальных родов.
Очень характерно присутствие в комплексе рода
Triatriopollenites (5,6>8%) с видами Triatriopolleni>
tes aroboratus, T. roboratus, T. exelsus, T. plicatus,
представители которого имели широкое распрос>
транение в более древних палинофлорах. Чуть
меньше (на 1>2%) пыльцы рода Rhoipites (4,5>6%)
с Rhoipites granulatus, Rh. pseudocingulum,
Rh. villensis, Rh. raskji; Triporopollenites (2>7%), с
Triporopollenites robustus, T. megagranifer, еще
меньше – родов Psilatricolporites (1,5>4%), Tricol>
popollenites (1>3,5%), Araliaceoipollenites (1>2%) и
Pokrovskaja granularis. Итак, в палинофлорах гос>
подствует мелкая трехбороздно>поровая и трех>
бороздная пыльца. Пыльца голосеменных очень
бедна. Это Pinus, Taxodium, Ephedra, единично и
спорадически встречаются Ginkgо, Sciadopitys.
Таксономический состав описанной палинофло>
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ры свидетельствует о существовании субтропи>
ческого климата, который со второй половины
киевского времени имеет жаркое и сухое лето,
его климатическом оптимуме, произрастании
лиственных, субтропических и тропических веч>
нозеленых лесов. Основным типом зональных
лесов, широко распространенных на плакорах в
обрамлении прибрежной низменности, были
жестколистные вечнозеленые дубово>лавро>
листные и реже смешанные леса, в которых
наряду с жестколистными, встречались и мезо>
фильные листопадные элементы (ореховые, ара>
лиевые, анакардиевые и др.). Кустарниковые
заросли были из протейных и вересковых. По
речным долинам вдоль рек, открывавшихся в
прибрежную равнину, произрастали каштаново>
дубовые леса с кастанопсисом, жестколистные
ликвидамбры, восковницы, комптонии, другие
мелколистные кустарники (вересковые, мирто>
вые), бобовые, коричный лавр, магнолии и др.
Прибрежные равнины периодически отступав>
шего моря с солончаковыми почвами заселялись
эфедрой, некоторыми вересковыми. В состав
этих сообществ входили и пальмы (Sabal). Роль
таксодиевых и ниссы в растительности прибреж>
ной равнины была невелика. Отличительной осо>
бенностью киевских флор является их ксеро>
морфность, мелколистность и жестколистность. 

ООббууххооввссккиийй  ггооррииззооннтт. Характеризуется пали>
нозоной SP 9 «Quercus gracilis – Quercus gracili>
formis – Castanopsis pseudocingulum – Tricolpo>
pollenites liblarensis». Нижняя граница проводит>
ся по резкому увеличению количества пыльцы
зональных видов, появлению элементов умерен>
но>теплой флоры, выпадению таксонов, имев>
ших широкое распространение в каневское
(раннеэоценовое) время. Яркой чертой палино>
флоры является присутствие значительного
количества пыльцы жестколистных дубов Quer>
cus gracilis, Q. graciliformis (в сумме до 35%),
меньше – Castanopsis, Castanea. Нельзя не отме>
тить участия (до 10%) представителей семейства
Hamamelidaceae, главным образом Corylopsis, от
1 до 2% каждого – Hamamelis, Liquidambar,
Fothergilla. Встречаются различные виды Rhus,
Nyssa, Ilex, Comptonia, Myrica, Aralia, Cornus,
Eucommia и др. Единична пыльца некоторых тро>
пических и субтропических растений: Magnolia,
Laurus, Sabal, Palmae, Platanus, Myrtus, SapotaQ
ceae, Engelhardtia. Появляются новые роды
(Alnus, Carpinus, Corylus, Fagus, Ulmus) и виды –
Juglans polyporata, J. sieboldianiformis, Carya glaQ
braeformis и др., характерные для умеренно>те>

плой мезофильной флоры. Процент пыльцы голо>
семенных еще незначителен, но она системати>
чески уже довольно разнообразна: Ginkgo,
Cupressaceae, Podocarpus, Pinus, Picea, Tsuga,
Cedrus, Taxodium. Шестую часть комплекса еще
составляет пыльца формальных родов, особенно
много Tricolpopollenites c Tr. liblarensis, незначиQ
тельно – Triporopollenites, Triatriopollenites, RhoiQ
pites, Araliaceoipollenites, Psilatricolporites,
Pokrovskaja. Состав обуховской палинофлоры
является смешанным. Это указывает на посте>
пенное угасание, потери предковых элементов,
характерных для субтропической флоры палео>
цен>эоценового времени, и переход к «тургай>
ским». Палинофлора свидетельствует о субтропи>
ческом характере климата с жарким и сухим ле>
том, а в конце обуховского времени – он стано>
вится даже переходным к умеренному [1, 2, 4, 5].

Растительность плакоров представляла собой
сосново>каштаново>дубовые леса и дубово>лав>
ролистные, ландшафты были саванноидного типа,
кустарниковые заросли состояли из аралиевых,
сумаховых и падубов. Низменные равнинные
леса – это таксодиево>широколиственные леса с
кастанопсисом, ликвидамбром, гамамелиевы>
ми, магнолией, с кустарниковым подлеском из
сумаха и падуба. Болотистые заросли и прибреж>
ные леса состояли из ореховых, ольхи, ниссы,
магнолии, восковниковых, бобовых.

ВЫВОДЫ
Проведенные палинологические исследования
региональных подразделений палеоцена – эо>
цена ВА позволили выполнить не только био>
стратиграфическое обоснование, выделяя пали>
нозоны, но и дать их детальную флористическую
характеристику. Общий геологический ход
развития сказывался на становлении и форми>
ровании региональных палеогеновых флор ВА,
которые постоянно претерпевали более или
менее глубокие изменения, утрачивая одни и
приобретая другие группы таксонов. В результа>
те проведенных исследований удалось просле>
дить последовательную смену палинофлор, воз>
никающую на территории ВА в палеоцен>эоце>
новое время, и выявить достаточно хорошую
преемственность в их развитии. Смена флор
происходила за счет замещения видов в экоси>
стемах, и это продолжалось до тех пор, пока не
было достигнуто равновесие между биотически>
ми и абиотическими компонентами. Установлен>
ные палинофлоры свидетельствуют о существо>
вании в палеоцен>эоценовое время субтропиче>
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ского климата, который под влиянием изменяю>
щихся геологических событий менял свое
«лицо». В палеоцене климат был паратропичес>
ким. Одной из его особенностей в мерлинское,
каневское и бучакское время было формирова>
ние муссонной обстановки с последующей тран>
сформацией муссонного климата в раннекиевс>
кое время в сезонный переменно>влажный, а в
средне> и позднекиевское время – даже в семи>
аридный [1].

Первую наиболее заметную трансформацию
раннепалеогеновая флора ВА претерпела в эо>
цене, когда планетарное потепление привело к
обогащению ее выходцами из Тетисной области
и увеличению таксономического разнообразия.
К середине эоцена южная граница Бореальной
области смещается к северу. Крупнолистная фло>
ра раннего палеогена в своем большинстве ис>
чезает в конце эоцена с началом похолодания,
уступая место другой бореальной флоре – флоре
тургайского типа, основные представители кото>
рой оказались более пластичными, жизнестой>
кими при падении среднегодовых температур на
рубеже эоцена и олигоцена. Вместе с сосновыми
и таксодиевыми многие роды древесных и кус>
тарниковых листопадных двудольных, образовав
новый тип бореальной флоры, приспособились к
обитанию в умеренно>теплом влажном климате.

Абсолютное большинство родов этой флоры про>
израстает и ныне, хотя ареалы некоторых из них
крайне малы. 
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