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Позднеледниковые отложения на территории Эстонской ССР изу 
чены пока еще слабо. Первые работы в этой области, в которых рас
сматривал11сь вопросы стратиграфии отложений древнего озера Кунда, 
были опубликованы П. Томсоном (Thomson, 1929, 1935). Приведенный 
11М матер11ал с.,ужит до снх пор основой для расчленения позднеледнн
ковых отложен11й Эстонии. Самые древние отложення, палинологически 
изученные П. Томсоном в Кунда, имеют возраст аллерёда. Впослед
ств,ш разрез Кунда изучался еще Г. Н. Лисицыной (1958). Приведен
ные ею данные в общих чертах согласуются с результатами П. Томсона. 

Наряду с другими вопросами геологии голоцена Эстонии в работах 
Ю. Аболкалнса (1959), К. Вебера (Veber, 1960, 1961), Рээт Мянниль 
(Reet Маппil, 1961), Е. Цирна и Р. Пиррус (Zirna, Pirrus, 1961), Р. Пир
рус ( 1963) н др. затрагиваются и вопросы об аллерёдских и дриасовых 
отложениях. 

В настоящей статье изложены результаты палинологического изуче
ния двух разрезов позднеледннковых отложений, из которых один 
(Хальяла) находится в Северной, другой (Выру) - в Южной Эстонии. 
В обоих местах позднеледниковые отложения были вскрыты авторами с 
помощью болотного бура. 

Р а з  р е з  Х а л  ь я л  а. Скважина расположена в Северной Эстонии, 
в 1,5 км к юго-востоку от населенного пункта Хальяла. Здесь, в древ
ней" долине Хальяла, распространяются позднеледниковые r линнстые от
ложения, покрытые rолоценовыми озерными и болотными отложениями. 

На основании спорово-пыльцевоrо анализа в разрезе можно выде
лить три комплекса отложений, характеризующихся определенным спо
рово-пыльцевым составом и литолоrическими особенностями слагающих 
пород. 

Самый нижний комплекс отложений (интервал 5,98-8,50 м) пред
ставлен серыми алевритнстыми глинами и гJшнистыми алевритами, ко
торые имеют на глубине 6,80-8,50 м слоистое строение, напоминающее 
текстуру ленточных глин. В интервале 5,98-6,80 м эти отложения со
держат прослои темно-серого цвета. Наиболее отчетливый такой про
слой наблюдается на глуб1�не 6,30 м. Темная окраска этих прослоев, 
вероятно, обусловлена наJ1ичием органического вещества. Единичные 
макроостатки растений встречаются лишь на глубине 7,65 м. 
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Палинолоrически этот 1<омплекс отложеннй характеризуется прl'об
ладаннем пыльцы древесных пород, которая достигает максимума на 
глубине 6,30 м (рис. 1). Пыльца травянистых растен11i'1 присутствует в 
количестве 5-29% и споры - в основном в пределах 10-29%. Мини
мум распространения пыльцы травянистых растен11f1 наблюдается на 
глубине 6,30 м. 

Среди пыльцы древесных пород господствуют Pinus II Betula. 
Пыльца Picea встречается на протяжен11и всего этого комплекса отло
жениii. Начиная с глубины 7,65 м содержание ее непрерывно увеличи
вается и достигает максимума на глубине 6,30-6,45 м. Кривая пыльцы 
Alnus в общем одинакова с кривой Picea. Пыльца Corylus встречается 
в ничтожно малом количестве, достигая только в верхней части опнсы
ваемоrо комплекса 6%. Средн пыльцы холодолюбивых представ11телеii 
кустарников пыльца Salix почти отсутствует, а пыльца Betula папа на
блюдается в значитеJ1ьных количествах толы<о в самой ннжнеii част11 
разреза. 

В распространен1111 пыльцы травянистых растений в нижней части 
описываемого комплекса отложений трудно установить какую-лнбо зако
номерность. В самой верхней части содержание пыльцы Arlemisia и 
Chenopodiacea резко уменьшается и господствующей станов11тся пыльца 
Gramineae и разнотравья. Только в одном образце (табл. 1) обнару
жена пыльца ксероф11тноrо растения Epl1edra ( Гричук, 1954). 

Средн спор, кроме Bryales, встречаются споры Polypodiaceae, Lyco
podiaceae и Spliagnales, общее количество которых увеличивается вверх 
по разрезу описываемого комплекса отложений. 

Итак, для нижнего комплекса отложений в общем хара1перен спо
рово-пыльцевой состав лесного типа. Значительное преобладание пыль
цы древесных пород, максимум пыльцы ели, очень незначительное со
держание пыльцы холодолюбнвых представителей кустарников Betula 
папа и Salix, значительное уменьшение содержания пыльцы Artemisia 
и Chenopodiaceae, присутствие в довольно большом 1<0личестве спор, ха
рактерных для спорово-пыльцевого спектра лесного типа - Polypodia
ceae, Lycopodiaceae, Sphagnales, - подтверждают, что наиболее благо
приятные климатические условия и значительное облесение окрестно
стей приходятся на время накопления caмoii верхнеii части нижнего 
комплекса отложений. И в низах этого комплекса также преобладает 
пыльца древесных пород, но пыльца Betula папа и травянистых встре
чается здесь в большем количестве, чем вверх по разрезу ( рис. 1). Со
держание пыльцы и спор в этой части разреза сравнительно низкое. 
Чтобы получить необходимое для вычисления процентных соотношений 
минимальное количество пыльцы �, спор, он11 определялись в 10-20 пре
паратах, в то время как для образцов, взятых из других мест разреза, 
определялось максимально 5 препаратов. 

Таким образом, можно полагать, что во время на1юпле1111я отложе
н11ii самой нижней частн разреза существовали несколько более суро
вые климатические условия, чем в более поздн1111 период. 

Вышележащий комплекс отложеннii (интервал 3,80-5,98 м) пред
ставлен алевр11т11стым11 глинами зеленовато-серого цвета с остатками 
зеленых мхов. Наиболее обогащенные мхами тонкие прослои наб:1юда
ются на rлуб11нах 3,95-4,00; 4,10-4,15; 4,20-4,30; 4,96-4,98; 5,04-
5,06; 5,12-5,15; 5,20-5,25 и 5,90-5,95 м. 

Палинолоrнчески этот комплекс отложений характернзуется резким 
повышением кривой пыльцы травянистых растений. Пыльца древесных 
пород встречается здесь в количестве 30-52% 11 споры - 13-34%. 
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Рис. 1. Спорово-пыльцевая диаграмма разреза Хальяла. Анализы Р. О. Пиррус. 1 - низинный торф; 2 - торфявоii ил; 3 - озерная 
известь; 4 - глинистая озерная известь и известковистая глина; 5 - глина, алевритистая глина и глинистый алеврит; 6 - глина с про-
слойками песка; 7 - субфоссильные моллюски (в озерной извести); 8 - растительные остатки (в алевритистых глинах); 9 - пыльца дре-
весных пород; 10 - пыльца травянистых растений; 11 - споры; 12 - сосна; 13 - ель; 14 - береза; 15 - ольха; 16 - широколиствен-
ные; 17 - Gramineae, 18 - Cyperaceae, 19 - Chenopodiaceae; 20 - Artemisia; 21 - разнотравье; 22- Bryales; 23 - Spliagnales; 24 -

Lycopodiaceae; 25 - Equisetaceae; 26 - Polypodiaceae. 
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Рис. 2. Сnорово-пыльuевая диаграмма разреза Выру. Анал11зы Р. п. Мянниль. Условные обозначения см. на рис. 1. 



Среди пыльцы древесных пор9д преобладает Pinus. Betula представ
.лева довольно больш11м колнчеством пыльцы. Пыльцы Picea мало, лI1шь 
в нюкней части комплекса она составляет 13% (как бы продолжение 
максимума ее, отмечающегося в нижележащем комплексе отложений). 
Пыю,ца Salix присутствует постоянно (1-6%). Кривая пыльцы Betula 
папа сильно повышается. 

Средн пыльцы травянистых растений полностью преобладает пыльца 
рода Arlemisa и семейства Chenopodiaceae. Во многих образцах обна
ружена пыльца Hippophae rhamnoides II Ephedra (табл. 1). 

Споры Polypodiaceae, Sphagnales, Lycopodiaceae встречаются в очень 
небо.11ьш11х ко.�ичествах. Наблюдаются един11чные споры Selaginella 
.selaginoides, наличие которых характерно для холодного климата. 

Спорово-пы.nьцевые спектры этого 1юмплекса отложениii в значи
�ельнои мере отличаются от спектров ниже- и вышележащего комплек
сов. По всем признакам леса в то время были мало распространены и 
I,лимат был довольно суровым. 

Описанные отложения покрыты глинистой озерной известью, озер
ноi'1 известью, торфяным илом 11 торфом (р11с. l). Спорово-пыльцевоii 
состав этих отложений в целом характерен для времени распростране
ння .лесов, и лишь на г.�убине 2,50-3,10 м в общем составе пыльцы и 
спор отмечается с11льное повышение содержання спор. Состав пыльцы 
древесных· пород, травян11стых растений II кустарников на той же глу
бине не позволяет сделать вывода об уменьшею111 распространения ле
сов II ухудшения климата. Повышение кр11вой Bryales, вероятно, было 
вызвано пр11чинами локального характера. В пользу этого говорит и тот 
фаю, что в скважннах, находящихся в непосредственном соседстве с 
описываемой, наблюдается прослой rипновоrо торфа, который по своему 
залеганию соответствует слою, палинолоrически 11зученному в опнсы
ваеr..юi1 скважине и характеризующемуся обил11ем спор Bryales. 

Р а з р е з  В ы р у. Скважина пробурена на окраине города Выру, в 
пределах древнеi'! дол11ны, на северо-западном берегу оз. Тамула. 

Таюке II в этом разрезе можно выделить тр11 комплекса отложений. 
Ннжниii комплеJ(С (интервал 3,25-8,00 м) представлен rл11нами, 

внизу серовато-бежевого и бежевого, а вверху серого цвета с отдель
ным11 прослоями более темной окраски. 

По всему комплексу отложений преобладает пыльца древесных по
род, 1<ол11чество котороii кверху в общем несколько увеличивается 
(рис. 2). Пыльца травянистых растений в ннзах комплекса присутствует 
в довольно значительном количестве - 19-35%. В верхней части со
держанне ее составляет 7-24% и только на rлубнне 5,50 м достигает 
36%. Среди пыльцы древесных пород по всему комплексу преобладает 
Betula и Pinus, процентное соотношение которых не является постоян
ным. В самой нижнеi'I част11 разреза пыльца Alnus представлена в ко
л 11честве 5-13%, а кверху содержание ее уменьшается до 3%. Пыльца 
Picca встречается в очень небольшом количестве. В незначительной 
мере пр11сутствует 11 пыльца широколиственных ( Ulmus, Tilia) и Cory
lus: сод<"ржан11е последней доходит на глубине 6,90 м даже до 7%. 
nыльuа Salix присутствует по всему комnлеJ<су в количестве 1-4%, а 
в самой нижней части разреза содержан11е ее повышается до 9%. 
Пыльца Betula папа встречается в н11жней част11 комплекса в количе
стве 13-25%. Содержанне пыльцы Betula папа кверху значительно 
уменьшается. 

Сред11 пыльцы травянистых растений господствует пы.�ьца Artemisia 
11 Cyperaceae. В самоi\ верхней части комплекса преобладает пыльца 
Cyperaceae 11 поднIIмается кривая разнотравья. 
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Результаты сnорово-nыльцевого 
Содержание пы.чьцы 11 спор в образца� 

Состав пыльцы СХ) � СХ) С") С") � СХ) -. м. "'· 
и спор о о о - - -

1 1 l 1 1 J \/) u-:, С") о о о о о о о о о - � "' СХ) -: м. aq ""· - � и:, 1'-- О'> С") 
о о о о - - - - .,.- c,.i" �- �- с. ,,; ,,; 

Общий состав пыльцы 
Пыльца древесных 

лород и кустар1111-
ков 61 56 78 80 78 80 76 71 60 70 4 5 1 1  49 68 

Пыльца травянистых 
растений 15 8 4 12 8 5 4 1 1  16 8 1 < 1  2 35 24 

Споры 24 36 18 8 14 15 20 18 24 22 95 95 87 16 8 
Пыльца древесных пород 

Pinus 56 68 36 18 28 22 28 49 35 56 24 29 38 42 67 
Picea 16 20 36 39 23 22 1 1  1 2 о 
Betula 24 7 8 21 26 34 36 19 47 30 74 71 62 56 31 
Alnus 4 5 17 18 17 10 18 27 16  14 2 - < 1  
Carpinus 1 
Ulmus 1 2 2 2 2 
Tilia 2 3 6 б 1 2 
Ouercus 2 2 4 1 
Corylus 2 2 4 5 - <1 
Salix 2 1 1 - <1 1 
Belula папа - <1 2 1 1 < L  

Пыльца травянистых 
Gramineae 24• 12• 5• 24• 12• 2* 1 •  20• 6* 4• 18* 7• 10• 62 58 
Сцрегасеае 4• 8* - 2" 8• 2* 4* 4* 16* 6* 2• 12 22 
Chenopodiaceae 2 6 
Artemisia - - - - - - - - - - 5 4 

Пыльца 
Ephedra 
Urticaceae 
Caryopf1yllaceae 1• 1 
Polygonaceae 

2• 2• - 2 Ranuncu/aceae 
ТliaUctrum 1 
Rosaceae 
Leguminosae 

2 2 Cruciferae 
Ericaceae . 2• - 2 4 
Compositae 2* 2• - 2• - 1* -
Umbelliferae 2• - 2* -
LaЬiatae 2 
Hippophae rhamnoides 5 
Helianthemum? 
Myrica gale ? 

2* - 3 2 Varia б* - 2* -
Водные растения 2• 2 
Myriophyllum ? 

4• 2• - 2 Typhaceae 2• - 1• 2• 4• -

Споры 
Bryales 30• so• 4• 6* 18* 8* 7• 14* 12• 22• 1900* 2000* 800* 95 94 
Sphagnales 2• - 2* 2* - 2* -
Lycopodiaceae 2• - 6 
Selaginella 

selaginoides 
2• 12• 2 Equisetaceae 2* - 2• -

Polypodiaceae 8* 78* 14* 12• 20* 10• 20• 32* 28* в• 2• 1• 6* 3 

П р и м  е ч а н и е. Цифры со звездочкой означают количество зерен пыльцы и 
пыльцы древесных пород. 
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анализа разреза Хальяла Т а б л и ц а  1 
(%) взятых с глубины (м) 

1/) о 1/) 1/) о 1/) о м <О о 00 1/) <О 1/) о о о о 1/) 1/) ,._ о - м 1/) 1'-:. С!. - - ... ... О> - .... ,._ С'1 ,._ о С'1 м 
м ..,; ..,; ..,; ..,; ... 1/) 1.1) 1.1) u-; t6 t6 tD <0" tD r--:- ,._· 00 00 00 
1 .ь 1 1 .ь 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 .ь 1 1 1 1 о з о о 1/) ,._ м С'1 о з о о 1/) 1/) о о о ,._ С1) м � 1- С1) о - м ... О> м ... <О - <О О> С'1 м 

м м ..,; -.:-· .... ..,; ..,; t6 1.1) t6 t6 t6 tD tD tD tD ,._· r--:- r--:- 00 00 

н спор 

78 4!З 37 31 32 30 30 21 37 35 33 32 27 83 62 52 57 ы 73 59 68 

1 3  32 50 42 40 ·45 43 45 50 34 47 30 18 5 15 16  1 4  26 17 29 19 
9 20 13 27 28 25 27 34 13  31  20 18 55 12 23 32 29 23 10 12 13 

и кустарников 
73 60 65 58 59 50 65 64 65 66 68 60 57 72 41 52 47 44 68 56 67 
5 5 8 6 6 6 5 9 7 14 13 2 7 17 17 12 1 1  8 2 10 1О 

22 35 23 33 31 39 18 18 24 17  15 36 28 6 33 19 25 34 23 28 19 
4 3 4 5 1 1  9 4 2 4 2 8 5 9 17 17  13 7 16 4 

- <1 1 - <1 - �1 < 1  < 1  <1 
- <1 - <1 

<1 - <1 
- <1 - <1 

- <1 2 2 2 < 1  <1 1 <J 1 1 1 6 2 4 3 
7 2 3 2 3 6 5 2 2 3 1 1 < 1  <J <1 1 
-; 16 14 16  26 35 21 24 24 8 6 8 8 2 2 6 9 28 12 14 10 

растений 
54 56 10 10 7 7 13 9 10 14 5 31 22 30 23 8 14 17 4* 16 
24 12 1 1  17 9 16 19 7 10 7 3 10 7 30 14 24 18  14 26 12 
8 7 ]0 13 15 10 8 9 14 20 23 9 18 21 24 18 22 7 9* 25 

12 13 65 49 57 55 53 65 51 55 62 29 46 26 19 33 48 18 40 7• 36 

разнотравья 
1 - - - <I - <1 2 <J 2 

- <1 - - <1 1 
1 < I  3 <1 7 4 3 3 2 2 

- <1 2 <1 5 
1 2 2 3 1 1 2 2 

1 2 3 < I  1 < I  
2 1 <1 2 2 

- <1 1 - 4 
2 - <I 2 - <1 2 

1 1 - <I 1 <1 < I  - <1  12 
- - <1 

1 <1 
- <1 - <I 2 

1 3 2 7 9 8 6 1* -
8 <1 - 1 <I - <1 5 1 8 3• 2 

3 1 3 2 2 12 5 1* 9 
- <I <1 <1 - <1 2 4 

98 88 93 97 97 97 93 97 91 99 93 89 99 48 68 77 83 74 83 8* 73 
5 <1 <1 1 1 1 <1 4 12 6 4 5 1* 19 

2 2 1 2 2 2 12 10 7 14  2 2 2* 3 

- <I - 2 3 -

8 2 - - 4 1 4 < 1  4 

2 - <I <1 2 2 3 3 3 32 10 10 3 20 10 1* 5 

спор в образце. Процент пыльцы Salix, Ве/11/а папа и Corylus вычнс.,ен от суммы 
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Состав пыльцы 
и спор 

Пыльца древес
ных пород ,t 
кустарников 

Пыльца травя
нистых рас�е
ний 

Споры 

Pinus 
Picea 
Betula 
Alnus 
Carpinus 
Ulnzus 
Tilia 
Quercus 
Corylus 
Salix 
Betula папа 

Granzineae 
Cyperaceae 
Chenopodiaceae 
Artemisia 

Ephedra 
Urticaceae 
Caryopltyllaceae 
Polygonaceae 
Ranunculaceae 
Тlialictrunz 
Rosaceae 
Leguminosae Myriopliyllum 
Cruciferae 
Ericaceae 
Compositae 
U mbellif erae 
LaЫatae 
Нippopliae 

rliamnoides 
Varia 
Водные расте

ния 
Typliaceae 
Alisma 

Bryales 
Sphagnales 
Lycopodiaceae 
Selaginella 

49 61 85 78 73 79 84 92 94 91 

8 5 8 10 9 8 5 5 4 4 
43 34 7 12 18 13 1 1  3 2 5 

53 42 43 40 35 37 37 35 51  45 
9 12 12 18  3 - <1 <1 <1 <1 

28 34 32 30 32 36 45 43 37 41 
8 10 9 9 19 15 1 1  12 6 6 

- <:1 
1 <1 2 <1  9 9 6 9 5 6 

<1 - - <1 2 3 - <1 1 
<1 <1 2 1 1 

5 2 2 3 9 10 8 12 8 10 
- <1 1 1 <1 <1 1 2 

Результаты сnорово-nыльцевого 

Содержание пыльцы II спор 

Общий состав 

94 91 90 86 84 74 30 39 

3 4 4 5 10 12 24 25 
3 5 6 9 6 1 4  46 36 

Пыльца древесных пород 
49 49 58 14 25 10 26 30 
- <1 <1 1 1 3 1 
45 
2 

4 

7 

45 38 

6 3 

- <1 
2 1 

86 74 88 71 
- <1 < 1 < 1  
- - -

- <1 <1 

69 

- < 1  
- <1 <t  2 3 2 
- <1 - 1 15 16 

nы.1ьца травянистых 
10* 11• 15• 15• 19• 9* 10-- 1 1 •  9* 7* 5* з• 2• 6* 15• 67 13 14 
21* 9* 6* 15* 13* 15* 4* 1* 1* 2* - 4* б• 2* 4* 11 25 20 

- - - - - 1* 2• 5 8 7 
1 *  - - 1 • 2* 2* 1 * 3* 3* 8* 13 49 51 

1• - 1• - 1• - 1•  

Пыльца 

1*  - 1* -
1* -

2* - 1 *  

4* 3* - 1• 1* 1 *  - 2 5 

1• -

75 53 
3 4 

<1 

1* -
1* -

Споры 
7* 28* 96* 46* 33• 1• 2• 10• 4• 2* 4* 15" 15• 92 99 100 
3* - - - 1 • - 1 • 1 • -

1• 1* -

selaginoides 
Equisetaceae 4 3 2• 
'Polypodiaceae 17 40 10* 

1* - - 1• - 1* -
9• 3• 2• 4* 2• 3• 5* 4* 1 1 •  11•  1 1 •  4* 

П р 11 м е ч а н н е. Цифры 
пыльцы древес.ных пород. 
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аналнза разреза Выру Т а б л и ц а  2 

в образцах (%), взятых с r лубины (м) 

--: 1 o / o / o / o / o / o / o / o / o/ o l o l o l o l o l o l o l o
l

o l o l o l o l o l v:> l o - С') v:, r--. о, - С') v:, r--. о, - С') v:, r--. О> - С') v:, r--. О> - С') v:, r--. о 
м м  м м  м � � , � � � � � � � � ф ф Ф I Ф  ф � � � � � 

nыльцы и cnop 

30 65 68 63 58 50 53 55 70 

39 7 1 3  22 21 20 16  17  1 4  
3 1  28 1 3  15 21 30 31 28 16 

11 11устарн11к1,в 
33 60 52 58 -19 56 41 56 45 
7 < 1  <1 <1 <1 <1 1 1 

60 38 47 -Ю 50 42 58 43 53 
<1 <1 1 1 < J < I  1 

- < 1  

- < J < I  1 1 
3 1 3 2 2 3 2 1 1 

15 1 2 2 2 3 4 7 7 

растений 
17  1 1  21 21 22 23 26 24 10 
30 47 31 33 32 18 25 24 37 
10 18 10 6 16 15 9 24 23 
36 14 28 29 23 39 38 20 21 

разнотравья 

3 

<:1 2 
< 1  4 2 2 

1 
<1 

2 3 

3 2 
1 

6 1 1 
4 4 2 2 

4 

< 1  

99 100 91 98 99 93 91 96 94 

- <1 

1 1 
6 2 1 <1 8 4 6 
1 

64 54 67 54 60 60 63 52 45 59 53 47 55 47 51 53 

18 24 22 36 18 27 21 30 33 22 19 35 28 35 26 33 
18 22 1 1  10 22 13 16 18 22 19 28 18 1 7  18 23 14 

50 44 50 48 62 58 73 67 48 49 12 36 43 50 58 44 

J <I 2 1 2 1 1 1 <1 2 2 1 <1 <1 2 
48 53 49 47 34 37 23 30 48 40 71 53 46 42 37 42 

1 2 1 3 2 3 3 2 2 1О 13 8 10 7 5 12 
-<1 - < 1  - <1 <1 <1 - < 1  

- < 1 <1 <1 
2 1 3 5 
8 16 14 12 

18 17 13 8 
33 28 27 30 
6 1 1  1 1  1 1  

31 35 42 40 

- < 1  

2 -

- < I < I  
- <1 
- < 1  

- < 1  

4 1 2 < 1  
4 3 4 6 

- <1 

- < 1  

89 96 95 92 

1 
9 4 5 5 
1 5 

1 - < 1  1 - < 1 <1 
- < 1  

2 1 1 1 2 1 
3 2 4 4 4 2 
g 12 3 8 8 5 

20 15 ]2 15 19 13 
30 34 28 31 37 32 
12 5 10 12 13 12 
33 39 39 35 23 35 

- < I  
- < 1  1 

- < 1  

- < I  
- < 1  2 

1 1 - < 1  
3 3 7 5 4 5 

3 

99 95 91 97 92 86 
2 

3 7 6 6 
2 2 3 2 6 

7 2 4 1 
2 8 3 9 5 
5 13 25 15 35 

1 1  12 7 9 
23 29 36 22 
10 15 18 13 
41 33 27 46 

3 <1 - < 1  
- <1 -

3 2 - -
- - - < 1  
- - - < 1  
- < 1 < 1 <1 
- - - -
- - <1 -

3 1 2 < 1  
2 < 1 < 1  -

- < 1  

1 
2 7 6 6 

92 85 78 32 

2 3 

1 9 9 3 
5 5 13 2 

19 
22 
14 
30 

1 
8 

84 

1 
4 

10 

2 
8 

25 

12 
26 

6 
34 

1 

15 

71 

17  
12 
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Среди спор значительно преобладают споры Bryales и в небольшом 
количестве встречаются споры Polypodiaceae, Equisetaceae, Lycopodia
ceae. Хотя состав пыльцы и спор указывает на сравнительно благопри
ятные условия климата и на значительную роль лесов во время накоп
ления этого комплекса, все же в верхней части комплекса обнаружены 
и единичные споры холодолюбивоrо Selaginella selaginoides (табл. 2). 
По спектрам самой нижней части разреза, указывающим на присутствие 
в довольно большом количестве пыльцы Betula папа, Salix и травяни
стых растений, можно сказать, что и во время накопления этой части 
описанного комплекса, как в разрезе Выру, так и в Хальяла, существо
вали сравнительно более суровые условия климата, чем в дальнейшем. 

Средний комплекс отложений (интервал 2,64-3,25 м) представлен 
глинами с растительными остатками. В нижней половине rлин заметны 
1онкне прослои мелкозернистого песка с остатками зеленых мхов. 

Общий состав пыльцы и спор характеризуется значительным преоб
ладанием пыльцы травянистых растений и сравнительно малым содер
жанием пыльцы древесных пород и спор. 

Среди древесных пород преобладает пыльца Betula. Пыльца Picea 
имеется в количестве 1-7%, причем наиболее высокое содержание ее 
установлено в образце, взятом из самых низов описанного комплекса 
отложений. Пыльца Betula папа встречается на протяжении всеrо ком
плекса в количестве 15-16%, пыльца Salix - 2 - 3% и Corylus - в 
ничтожном количестве. 

Среди пыльцы травянистых растений резко увеличивается содержа
ние пыльцы Artemisia. В составе спор преобладает Bryales; других спор 
очень мало. 

Вообще характерный для описанного комплекса отложений спорово
пыльцевой состав близок к составу соответствующего комплекса в раз
резе Хальяла. 

Рассмотренные выше отложения перекрываются глинистой озерной 
известью, озерной нзвестыо и торфом. 

Палинолоrически эти отложения характеризуются значительным и 
окончательным повышением кривой древесных пород и спорово-пыльце
вым составом, свойственным лесному типу растительности. 

Охарактеризованные разрезы, несмотря на большое расстояние меж
ду ними, хорошо сопоставляются между собой. При этом выделенные 
в обоих разрезах комплексы отложений довольно хорошо совпадают и 
в возрастном отношении. 

Самый верхний комплекс отложений в обоих разрезах несомненно 
относится к голоцену и легко расчленяется по фазам Поста-Нильсо
на IX-1 (см. рис. 1 ,  2). Все залегающие ниже отложения изученных 
разрезов являются уже позднеледниковыми. 

Благодаря работам В. П. Гричука и М. П. Грнчук ( 1950, 1955), 
Г. Н. Лисицыной ( 1959) и др. в настоящее время мы имеем общее 
представление о спорово-пыльцевых комплексах и палеоrеоrрафии Ев
ропейско11 части СССР, в том числе и Прибалтики. В этих работах 
рассматриваются и некоторые подробно изученные позднеледниковые 
разрезы окрестностей Ленинграда. Опираясь на указанные данные, ре
зультаты финских и латышских авторов {Mбlder, Valvovirta, Virkkala, 
1957; Бартош, 1958, 1959, Гринберrс, 1957), а также на данные П. Том
сона по разрезу Кунда (Thomson, 1935), мы рассмотрим вопрос о воз
расте позднеледниковых отложений разрезов Хальяла и Выру. 

Нижний комплекс отложений в разрезах Хальяла и Выру относится 
к аллерёду (XI фаза по Посту-Нильсону). Как уже отмечалось выше, 
самые низы изученных нами разрезов характеризуются спорово-пыль-
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цевымн спектрами, соответствующими более суровому климату. Не ис
ключена возможность, что на этом основании отложення указанной ча
сти разреза можно отнести еще к XII фазе или по меньшей мере ко 
времени образовання самой нижней части аллерёдских слоев. 

Средний комплекс обоих разрезов по возрасту соответствует верх
нему дриасу (Х фаза). 

Разрез Хальяла находится лишь на расстоянии 15 км от разреза 
Кунда, позднеледннковые отложения 1<отороrо подвергались повторному 
изучению (Thomson, J 929, 1935; Лисицына, 1958). Слои, выделенные в 
разрезе Кунда на глубине 2,30 м в качестве аллерёдских (Thomson, 
1935), по всеi'1 вероятности, соответствуют слоям климатического опти
мума аллерёда в разрезе Хальяла, т. е. верхам нашего нижнего ком
плекса (интервал 6,30-6,45 м). В разрезе Выру этим слоям, видимо, 
соответствует уровень на глубине 3,30 м. При этом следует отметить, 
что в аллерёдскнх слоях Кунда содержание пыльцы ели достнrает при
мерно 28% (Thomson, J 935), а по Н. Г. Лисицыной ( 1958) - 5% и в 
соответствующих слоях Хальяла - 17%. Авторы настоящей статьи, опи
раясь также и на обнаруженные П. Томсоном (Thomson, 1935) макро
скопические остатки ели, полагают, что ель присутствует в аллерёдских 
.'!есах данного paiioнa в довольно большом количестве. 

Спорово-пыльцевой состав разрезов Хальяла и Кунда в общнх чер
тах одинаков и несколько отличается от состава в разрезе Выру, распо
ложенном в 180 км к югу от них. В разрезах Кунда и Хальяла во всех 
позднеледниковых отложениях среди пыльцы древесных пород преоб
ладает пыльца Pinus. Максимум пыльцы Picea четко вырисовывается 
в верхней части аллерёда. В нижнеi'1 частп его н в верхнем дриасе 
пыльца Picea встречается в довольно значительных количествах. 

В разрезе Выру в аллерёде господствуют попеременно пыльца Pinus 
и Betula, а в верхнем дриасе - пыльца Betula. Содержание пыльцы 
Picea в аллерёде очень низкое. В самых низах верхнего дриаса количе
ство пыльцы Picea достигает 7%, а выше она опять встречается в ни
чтожно малых количествах. 

Итак, в аллерёдское время в окрестности Кунда и Хальяла роль елн 
в составе лесов была заметной, а в Южной Эстонии, в районе Выру, 
она практически отсутствqвала. Только в самом начале дрнасовоrо вре
мени кратковременное существование ели отмечается и в составе лесов 
южных районов Эстонии. 

Из спорово-пыльцевых спе1<тров Кунда, Хальяла и Выру и литера
турных данных следует, что в составе аллерёдскнх лесов (ка1< во время 
широкого распространения лесов, так и во время значительного разре
жен11я их) господствовали Pinus н Betula, местами со значительным 
нал11чием Picea. По указанным разрезам нельзя сделать более подроб
ных выводов о закономерностях распространення Picea на территор1ш 
Эстонии, но ясно, что по крайней мере в отдельных местах и здесь 
климатическнii оптимум аллерёда сопровождался заметным распро
странением ели. При этом, по мнению Г. Н. Лнсицыноii (1958), рас
пространение ет1 в Эстон1111 в аллерёде все же «не получило столь яр
кого выражения, как в более восточных районах». 

В аллерёдских отложениях обнаружены также отдельные пыльце
вые зерна шнроколиственных и Carpinus (см. табл. l и 2). Присутствие 
этнх пород в составе местных лесов, однако, является сомнительным. 

Сравннтельно широкое распространение Belula папа при более суро
вых климатических условнях (например, в верхнем дриасе) наблюдает
ся н в Эстонии. 
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Среди травянIIстых растен11i'1 в позд�-1елсдниковое время на терр11то
р11и Эстонии, как и в соседних районах, большое значение имели Arte
misia, а также Chenopodiaceae наряду с Сурегасеае 11 Gramineae. Во 
время самых благоприятных 1<щ1матнческ11х условий в аллерёде Arte
misia и Chenopodiaceae встречались сравнительно редко, а в верхнем 
дрнасе - очень часто. При этом I<ак в аллерёде, так и в дрнасе набто
дается присутствие ксерофита Ephedra (см. таб.'1. J и 2 ) .  

// нститу1· геолоi!иu 
Акоде,,щu наук Эстонской ССР 
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HILISGLATSIAALSED SETTED HALJALA JA VOR.U LABILOII<ES 

R. MANNIL, R. PIRRUS 

Resiimee 

Hilisglatsiaalsete setete suirakomplekside ja  nende pбl1jal lablviidava 
stratigraafilise jaotuse kohta Eesti territooriumil оп seni suhteliselt vahe 
uurimusi. 

Haljala ja Voru lablloike oietolmuanali.iusi tulemusena оп kaesolcvas 
tббs esitatud selles osas taiendavat materjali . Leitakse, et molemas labl
loikes оп tegemist hilisglatsiaalsete allerбdi ja ulemise dri.ii.iase (XI ja 
Х vбб Posti-Nilsoni jargi) setetega, mis оп kaetud holotseense settekomp
leksiga (IX-1 vбб). Оп voimalik, et labllбigete koige alumised osad 
kuuluv,.id veel XII vббsse (joon. 1 ja 2 ) .  Тapsemad andmed 6ietolmu
analui.isi tulemuste kohta оп csitatud tabelites 1 ja 2. 

Eesfi NSV Teaduste Akadeemia 
Geoloogia 1 nslifuul 

LATE GLACIAL DEPOSIТS IN ТНЕ PR.OFILES 

OF HALJALA AND VORU . 
R. MANNIL, R. PIRRUS 

Summary 

There have becn hitherto but few pollen-analytical studies of Late 
Glacial deposits оп Estonian territory and of the stratigraphic division 
carried out оп tl1e basis of the former. 

The present article preseпts some additional information based оп the 
results of palynological analysis of the profiles a t  Vбru and Haljala. It 
has been stated that botl1 the profiles are represented Ьу Late Glacial 
Allerбd and Upper Dryas deposits (zones XI and Х according to Posti 
and Nilsson) ,  covered Ьу а Holocene complex of deposits (zones IX- 1 ) .  
I t  i s  ргоЬаЫе that the uпdermost parts of the profiles may even belong 
to zone XII (figs. 1 ,  2) .  Detailed data оп the results of tl1e palynologica\ 
analysis are preseпted iп taЫes 1 and 2. 
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