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ВВЕДЕНИЕ

Раздольненский каменноугольный бассейн рас-
полагается в юго-западной части Южного Приморья 
и занимает обширную территорию от берега Амур-
ского залива до среднего течения р. Раздольная. Об-
щая его площадь составляет около 5 000 км2 (рис. 1).

В геологическом строении бассейна и его об-
рамления принимают участие осадочные, извержен-
ные и метаморфические породы палеозойского, ме-
зозойского и кайнозойского возраста. Большое пло-
щадное распространение имеют базальты, покрыва-
ющие около половины всей территории. Угленосные 
пресноводно-континентальные отложения Раздоль-
ненского бассейна были отнесены к никанскому яру-
су [13]. Позже А.Н. Криштофович [14], В.Д. Принада 
[22] и Б.М. Штемпель [5, 27] по ископаемым расте-
ниям, а В.Н. Верещагин [6] по моллюскам уточнили 
их возраст, установив его, как баррем–альб. К это-
му же выводу на основании палинологических дан-
ных пришли З.И. Вербицкая [5], Н.А. Болховитина и 
И.З. Котова [1].
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Из верхней подсвиты липовецкой свиты в Пореченском карьере Ильичевского угольного месторождения 
Раздольненского бассейна (Южное Приморье) отобраны палинологические пробы, собраны листовые 
отпечатки и древесина ископаемых растений, а также взяты угли с целью определения по дисперсным 
кутикулам углеобразователей. Определен таксономический состав палиноморф из углей и междупла-
стий, установлен аптский возраст вмещающих отложений. В палиноспектрах из нижнего гумусово-
рабдописситового угля преобладают глейхениевые и циатейные при сопутствующих диксониевых и 
Ginkgocycadophytus. В верхнем пласте участие глейхениевых значительно снижается при сохранении их 
доминирующей роли; появляется единичная пыльца покрытосеменных. В палиноспектрах из кластиче-
ских пород доминантами становятся полиподиевые и циатейные. Таксономическое разнообразие голо-
семенных значительно, однако их количественное участие довольно низкое. Доля цветковых возрастает 
не только в видовом отношении, но и количественно. Впервые найденная в аптских отложениях Раздоль-
ненского бассейна пыльца покрытосеменных позволяет предположить более раннее ее появление, чем 
считалось прежде (ранний альб). Установлены растения-углеобразователи Ильичевского месторождения.
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Нижнемеловые отложения (никанская серия) 
на севере Раздольненского бассейна с размывом за-
легают на ордовикских и позднепермских гранитои-
дах, перекрываются неогеновыми и четвертичными 
осадочными образованиями. Серия подразделяется 
на три свиты – уссурийскую (нижняя), липовецкую 
(средняя) и галенковскую (верхняя). Эти стратигра-
фические подразделения были выделены В.А. Краси-
ловым [10]. В северной части бассейна расположены 
Липовецкое, Ильичевское и Константиновское уголь-
ные месторождения.

Первоначально угленосные продуктивные отло-
жения бассейна считались юрскими. Однако Кришто-
фович [13], изучавший Липовецкие копи, установил 
их раннемеловой возраст на основании определения 
многочисленных остатков растений. Он впервые вы-
делил отдельный тип липтобиолитовых углей, назвав 
их рабдописситами. 

Нами впервые проведено геологическое и био-
стратиграфическое изучение недавно введенного в 
эксплуатацию Пореченского карьера (координаты – 
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44°06′12.7″N – 131°30′30.7″E), одного из участков 
Ильичевского месторождения [18]. Оно расположено 
в бассейне рек Славянка, Крестьянка, Синеловка и 
граничит на востоке по крупному сбросу вертикаль-
ной амплитуды 500 м с Липовецким месторождением; 
а его западная граница проходит по Богуславскому 
меридиональному разлому [24]. 

Угленосность Ильичевского месторождения, 
как и Липовецкого, связана с нижнемеловыми от-
ложениями, представленными тремя свитами: ус-
сурийской, липовецкой и галенковской. Липовецкая 
свита подразделяется на две подсвиты – нижняя не-
продуктивная и верхняя угленосная. Непродуктив-
ная подсвита (до 440 м) сложена разнозернистыми 
песчаниками и конгломератами. Верхняя угленосная 
подсвита (до  200 м), сложенная песчаниками и алев-
ролитами, содержит два рабочих пласта каменного 
угля: Рабочий и Верхний, которые имеют сложное 
строение и представлены гумусовыми, рабдописси-
то-гумусовыми и рабдописситовыми углями. Угли 
Ильичевского месторождения, как и Липовецкого, 
являются ценным сырьем для химической промыш-
ленности [24, 26].

Геологическое строение Ильичевского месторо-
ждения к настоящему времени изучено слабо; угли 
разведаны детально только на двух небольших участ-
ках. Этим обусловлено начатое нами геологическое и 
палеоботаническое изучение нового участка месторо-
ждения (рис. 2, 3), вскрытого Пореченским карьером 
[3, 18].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Во время экспедиционных работ в 2013 г. было 
выполнено описание разреза, собраны остатки иско-
паемых растений и отобраны образцы на спорово-
пыльцевой анализ. Некоторые результаты этих ис-
следований опубликованы в работе В.С. Маркевич с 
соавторами [18]. В 2014 г. дополнительно проведены 
работы по сбору растительных остатков и отбору па-
линологических проб из углей и междупластий карь-
ера. Полученные новые данные приведены в настоя-
щей публикации.

Пробы на спорово-пыльцевой анализ обраба-
тывались по стандартной мацерационной методике 
А.А. Любер и И.Э. Вальц [21].

Микроскопическое изучение пыльцы и спор, а 
также растительных макроостатков проводилось с 
помощью светового электронного микроскопа «Axio-
Scop-40» и фотокамеры «AxioCamHR» производства 
«Carl Zeiss» на базе центра коллективного поль зования 
ДВО РАН – лаборатории электронной микроскопии 
Биолого-почвенного института ДВО РАН.

Постоянные препараты в желатин-глицериновом 
консерванте (№ 181) и шлифы (№ 32) хранятся в кол-
лекционной лаборатории палеоботаники Биолого-по-
чвенного института ДВО РАН.

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И 
ПАЛЕОБОТАНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В Пореченском карьере снизу вверх вскрывают-
ся (рис. 4):

1. Уголь с 5–6 прослоями светло-серых алевро-
аргиллитов (мощностью 3–50 см, два наиболее мощ-
ных – в середине угольного прослоя). Он представля-
ет собой смесь гумусовых и рабдописситовых углей, 
на поверхностях напластования последних заметны 
смоляные палочки диаметром 0.5–1 мм. Прослои об-
ломочных пород представлены туфоалевроаргиллита-
ми, иногда переходящими по слою в туфопесчаник, а 
на отдельных участках в туф. Они сложены плохо сор-
тированными и окатанными (часто остроугольными) 
обломками кислого плагиоклаза (вытянутые лейсты) 
и более изометричного кварца. Иногда наблюдаются 
обломки основных-средних вулканитов, чешуйки би-
отита. Вулканическое стекло бурое, часто сильно из-

Рис. 1. Местоположение угольного карьера «Поречен-
ский» Ильичевского месторождения, Раздольненский 
бассейн Южного Приморья.
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Рис. 2. Нижняя часть разреза угольного карьера «Пореченский». 

Рис. 3. Верхняя часть разреза угольного карьера «Пореченский». 

менено. Порода имеет тонкую горизонтальную и го-
ризонтально-волнистую слоистость, подчеркиваемую 
ориентацией обломков и тонких линзочек углистого 
вещества, и несколько окремнена (описание шлифов 
сделано А.И. Малиновским). В междупластиях оби-

лен растительный детрит различной степени обуглен-
ности. В верхней части слоя из туфоалевроаргиллитов 
собраны остатки растений Equisetites sp., Lycopodites 
sp., Gleicheniopsis suifunensis Krassil., Gleichenites zip-
pei (Corda) Sew., Polypodites polysorus Pryn., Clado-
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phlebis frigida (Heer) Sew., Nilssoniopteris rithidorachis 
(Krysht.) Krassil., Pseudotorellia sp., Cephalotaxus us-
suriensis Krassil., Athrotaxites berryi Bell, Elatides cf. 
curvifolia (Dunk.) Nath. Уголь сложен в нижней его 
части остатками Mirovia orientalis (Nosova) Nosova 
и Pseudotorellia sp., в верхней части – Araucarioden-
dron heterophyllum Krassil., A. cf. angustifolium Krassil., 
Tomharrisia cf.  orinii Krassil., Nilssoniopteris rithidor-
achis, а также неопределимыми беннеттитами. Мощ-
ность – 7 м.

2. Песчаник светлый, желтовато-серый, однород-
ный, местами гравелистый и с мелкой, хорошо ока-
танной галькой. Мощность – 20 м.

3. Уголь гумусово-рабдописситовый с просло-
ями серых алевроаргиллитов. Его слагают остатки Ar-
aucariodendron heterophyllum и Athrotaxites berryi. Мощ-
ность – 1–2 м. 

4. Песчаник светло-желтовато-серый до бурого, 
в основании гравелистый и с мелкой галькой. Мощ-
ность – 7–10 м.

5. Алевроаргиллит серый со слабым зеленова-
тым оттенком, однородный. Мощность – 1.5 м.

6. Аргиллит однородный буровато-желтый, ме-
стами с линзочками угля в кровле слоя. Мощность – 
0.15–0.30 м.

7. Песчаник светло-желтовато-серый. Мощ-
ность – 7 м. 

8. Алевроаргиллит серый с прослойками и лин-
зами углей (до 20 см) в верхней части. Мощность – 
1.5–2 м. Угли слагают остатки мировиевых и беннет-
титовых (Anomozamites arcticus Vassil., Nilssoniopteris 
rithidorachis, N. prynadae Samyl., Nilssoniopteris sp.), а 
также неопределимых покрытосеменных.

Выше видно продолжение разреза, в котором 
слои песчаников и углей становятся тоньше, а доля 
алевроаргиллитов возрастает (более 3 м). Заверша-
ет разрез туфопесчаник витрокристаллолитокла-
стический, с пирокластикой крупнопсаммитовой, 
иногда до лапиллиевой размерности. В туфопес-
чанике обнаружены остатки древесины хвойных, 
близких современным представителям подсемейств 
Sequoioideae, Taiwanioideae и Taxodioideae из семей-
ства Cupressaceae (cf. Taxodioxylon sp.). Видимая мощ-
ность туфопесчаника менее 0.5 м. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Разрез Пореченского карьера начинается мощ-
ным угольным пластом (до 7 м) верхней подсвиты ли-
повецкой свиты. Предыдущими палинологическими 
исследованиями [18] выявлено, что в палиноспектрах 
из верхнего рабдописситового угля, а также из под-
стилающих и перекрывающих его аргиллитов (СПП-
21, 22, 23 и 28) принимает участие пыльца покрыто-
семенных. Этот чрезвычайно важный факт появления 
в геологической летописи первых цветковых вызвал у 
нас повышенный интерес к породам, обнажающимся 
в интервале 25–50 м разреза.

В результате анализа установлен таксономиче-
ский состав палиноспектров проб СПП-16, К-2, 4, 5, 
8, 9 и СПП-33; прослежены соотношения основных 
групп палиноморф, выявлены особенности палино-
спектров из углей и кластических пород (рис. 5, табл., 
фототабл. 1, 2).

В палиноспектре СПП-16 из алевролита темно-
серого с тонкими линзами угля доминируют споры 
близких к глейхениевым (Gleicheniidites laetus, G. 
senonicus, G. carinatus, Plicifera delicata), в сумме – 
35.9 %. Субдоминантами являются близкие к циатей-
ным и диксониевым (Cyathidites minor, C. australis, 
Leiotriletes spp.), в сумме до 27.2 %, Laevigatosporites 
ovatus и L. ovoideus в сумме до 8.3 %. Пыльца голо-
семенных (28.6 %) представлена: Ginkgocycadophy-
tus sp., Alisporites bilateralis, Cedripites parvisaccatus, 
Araucariacidites australis, Taxodiaceaepollenites hiatus, 
Classopollis classoides.

Из рабдописсита (проба К-2) получен пали-
носпектр с доминированием спор (62.2 %), среди 

Рис. 4. Схематичный геологический разрез стенки уголь-
ного карьера «Пореченский».
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которых велико участие близких к глейхениевым 
(28.3 %) – Gleicheniidites laetus, G. senonicus; циатей-
ным (15 %) – Cyathidites minor (11.7 %), C. аustralis 
(3.3 %); гладких трилетных Leiotriletes spp. (13.9 %). 
Встречаются также редкие Osmundacidites nicanicus 
(1.7 %), Stereisporites stereoides (1.1 %). Принима-
ет участие пыльца голосеменных (в сумме 36.7 %): 
Ginkgocycadophytus sp. (15.6 %), Taxodiaceaepollenites 
hiatus (12.2 %), Podozamites spp. (2.2 %), Classopollis 
classoides (1.7 %), Araucariacidites australis (0.6 %). 
Появляется пыльца покрытосеменных Tricolpites sp., 
Clavatipollenites hughesii (1.1 %).

В палиноспектре из темно-серого алевроли-
та (проба К-4) отмечено большое количество спор 
близких к кочедыжниковым Laevigatosporites ovatus, 
L. оvoideus, в сумме до 35.4 %. Субдоминанты – спо-
ры циатейных и диксониевых – Cyathidites minor, C. 
australis, Leiotriletes spp. (19.5 %). В спектре в незна-
чительном количестве встречаются Concavissimis-
porites asper (7 %), Gleicheniidites laetus (4.5 %), G. 
senonicus (1.9 %), Stereisporites stereoides (1 %), Rou-
seisporites reticulatus (1 %). Пыльца голосеменных 
представлена Ginkgocycadophytus sp. (10.9 %), Taxodi-
aceaepollenites hiatus (4.5 %), Araucariacidites austra-
lis (1.6 %), Podocarpidites ellipticus (1.3 %), Cedripites 

parvisaccatus (1.3 %), Eucommiidites troedsonii (1.3 %), 
Classopollis classoides (1 %), Piceapollenites variabili-
formis (0.6 %). 

Для спорово-пыльцевого спектра из аргиллита 
(проба К-5) характерно доминирование папоротни-
ков (77.6 %), близких к глейхениевым Gleicheniidites 
laetus, G. senonicus, G. carinatus (до 26.3 %); циа-
тейным Cyathidites minor, C. australis (до 22.4 %); 
диксониевым Leiotriletes spp. (до 19 %); кочедыж-
никовым Laevigatosporites ovatus (до 7.4 %); схи-
зейным Concavissimisporites asper (до 1.5 %). Среди 
голосеменных выявлены Ginkgocycadophytus sp., 
Taxodiaceaepollenites hiatus, Classopollis classoides, 
Podozamites sp., Podocarpidites multesimus, Araucar-
iacidites australis и двумешковые Coniferales (зерна 
деформированы, воздушные мешки нечетко диффе-
ренцированы), в сумме до 26 %. Пыльца покрытосе-
менных составляет 3.8 % и представлена Tricolpites 
sp. и Quercites sparsus.

В палиноспектре из углистого алевролита с ра-
стительным детритом (проба К-8) также преоблада-
ют споры папоротников Cyathidites minor (20.65 %), 
Laevigatosporites ovatus (11.8 %), L. оvoideus (2.7 %), 
Gleicheniidites laetus (10.3 %), G. senonicus (6.5 %), 
Leiotriletes spp. (8,4%), Concavissimisporites asper 
(4.6 %). Среди голосеменных установлены Ginkgo-
cycadophytus sp. (12.6 %), Taxodiaceaepollenites hiatus 
(6.5 %), Eucommiidites troedsonii (2.7 %), Araucaria-
cidites australis (2.3 %), Classopollis classoides (1.9 %), 
Piceapollenites variabiliformis (1.1 %), Cedripites par-
visaccatus (1.1 %). Пыльца покрытосеменных Tricol-
pites sp., Retitricolpites georgiensis немногочисленна и 
составляет менее 3 %.

Для спорово-пыльцевого спектра из верхнего 
слоя рабдописсита (проба К-9) характерно домини-
рование спор близких к глейхениевым (Gleicheniid-
ites laetus, G. senonicus, G. carinatus, G. сirciniidites), 
в сумме 49.8 %. Им сопутствуют гладкие споры Cy-
athidites minor, C. australis, Leiotriletes spp., в сумме 
25.3 %. Роль голосеменных невелика и составляет 
21.4 %. В их составе доминирует Ginkgocycadophytus 
sp. (13.4 %). Близкие к сосновым представлены 
Piceapollenites variabiliformis (3.3 %), к таксодиевым – 
Taxodiaceaepollenites hiatus (3.3 %). Крайне мало учас-
тие хейролепидиевых Classopollis classoides, до 1.4 %.

В палиноспектре СПП-33 из светло-серого ар-
гиллита доминируют споры (62.1 %): Cyathidites 
minor, C. australis, Leiotriletes spp., Gleicheniidites 
laetus, G. senonicus, G. carinatus, Laevigatosporites 
ovatus, L. оvoideus, Cicatricosisporites multicostatus, C. 
dorogensis, Rouseisporites reticulatus, Osmundacidites 
nicanicus. Пыльца голосеменных Ginkgocycadophytus 

Рис. 5. Соотношение основных групп спор и пыльцы в 
палиноспектрах из нижнего и верхнего рабдописситовых 
угольных слоев, надугольных и подугольного кластиче-
ских прослоев.
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sp., Taxodiaceaepollenites hiatus, Eucommiidites troed-
sonii, Araucariacidites australis, Classopollis classoi-
des, Alisporites bilateralis в общем составляет 31.5 %. 
Доля покрытосеменных (в сумме до 6.4 %) невелика. 
Они представлены Tricolpites vulgaris, Tricolpites sp., 
Retitricolpites georgensis.

Пыльца покрытосеменных выявлена нами из 
верхнего рабдописситового прослоя, его подошвы и 
кровли (СПП-21, 22, 23, 33; К-2, 5, 8). Первой в разре-
зе появляется редкая трикольпатная пыльца Tricolpites 
sp., T. vulgaris, T. micromunus; ее количество в спект-
рах СПП-21, 22 от 3 до 4.5 % . Она найдена в темно-
серых аргиллитах, подстилающих верхний рабдопис-
сит. В угле ее количество несколько падает и состав-
ляет 1–2 %. Помимо Tricolpites sp. здесь появляется 
Clavatipollenites hughesii. В палиноспектрах СПП-28, 
33 из аргиллитов толщи, перекрывающей угольный 
прослой, разнообразие и количество пыльцы покры-
тосеменных несколько возрастает за счет появления 
Tricolpites vulgaris и Retitricolpites georgiensis (до 
7 %). Вместе с ними обнаружены дисперсные кутику-
лы, чье строение сходно с таковым древних платано-
образных, которые могли быть одними из продуцен-
тов трикольпатной пыльцы.

В Приморье остатки покрытосеменных были 
найдены в отложениях апт-альбского возраста: листья 
однодольного Pandanophyllum ahnertii Krysht. [14], 
плод Onoana nicanica Krassil. из липовецкой свиты 
Раздольненского бассейна [10], листья ранункулоид-
ного морфотипа Achaenocarpites capitellatus Krassil. et 
Volynets, Ternaricarpites  oribundus Krassil. et Volynets, 
из френцевской [30], а также Aralia lucifera Krysht. из 
кангаузской свиты Партизанского бассейна [7, 10, 14].

По палинологическим данным первое появление 
пыльцы несомненных покрытосеменных в Раздоль-
ненском бассейне прежде отмечалось в палиноком-
плексах раннего альба из нижней части галенковской 
свиты [15].

Такое важнейшее биотическое событие мело-
вого периода, как появление наиболее эволюционно 
продвинутой группы растительного мира, на терри-
ториях, сопредельных с Раздольненским бассейном 
Приморья, произошло, как считалось, гораздо рань-
ше. В Партизанском бассейне из верхней подсвиты 
старосучанской свиты аптского возраста известны 
Tricolpites sp., Asteropollis asteroides Hedl. et Norr., и 
из раннеальбской северосучанской свиты Tricolpites 
sp., Asteropollis asteroides и Cyclusphaera psilata Volh. 
et Sepul. [15, 20].

Кроме этих находок, на юге российского Даль-
него Востока самые древние цветковые найдены в 
альбских отложениях (йорекская свита, перекрыва-

ющая угленосные отложения в Буреинском бассейне, 
нижняя часть айской свиты морского генезиса на Са-
халине) [15].

Сведения о пыльце ранних покрытосеменных 
Clavatipollenites hughesii, C. incisus Chlon., Asteropol-
lis asteroides, Tricolpites sp. из баррем-аптских отложе-
ний Забайкалья опубликованы в статье В.А. Вахраме-
ева и З.И. Котовой [4]. Retimonocolpites sp. найдена в 
баррем-аптской формации Нишихиро на юго-востоке 
Японии [31], Clavatipollenites sp. и Tricolpopollenites 
sp. в одновозрастной формации Иминь на северо-вос-
токе провинции Хейлунцзян Китая [32], а Clavatipol-
lenites hughesii в баррем-аптской формации Лунпань 
(бассейн Анчоу, Северная Корея) [29].

А.Ф. Хлоновой было высказано предположение, 
что трикольпатный, моносулькатный и анасулькатный 
типы пыльцы покрытосеменных являются предковы-
ми [25]. Нашими находками подтверждено, что имен-
но эти морфотипы первыми появляются в геологиче-
ской летописи Востока Азии.

По всей видимости, событие возникновения 
последнего высшего таксона растений на востоке 
Азиатского континента произошло в барреме-апте. 
В Раздольненском бассейне это время широкого раз-
вития болот с высокопродуктивными растительными 
сообществами, поставлявшими в захоронения обиль-
ную фитомассу, которая в процессе диагенеза в даль-
нейшем превращалась в уголь. Болотные сообщества 
представляли собой консервативные и сбалансиро-
ванные ценозы [16, 17]. В подобных заполненных 
мезофитных ценозах дефицит свободных экологи-
ческих ниш обусловливал преимущественный тор-
мозящий фактор эволюционных процессов, и только 
разрушение структуры таких ценозов снимало ос-
новные причины торможения эволюции и создавало 
условия для развития некоторых членов биоценоза, 
например, внедрения в растительные сообщества по-
крытосеменных. По мнению В.А. Красилова, ранние 
антофиты ввиду своего антракофобного характера 
избегали болотных сообществ; цветковые с момен-
та своего появления были поселенцами нарушен-
ных местообитаний, таких как намывной аллювий, 
вулканический субстрат и прочее [11, 12]. Подобная 
эксплерентная стратегия наряду с более продвину-
той биологией размножения предопределили успех 
выживания и широкую адаптивную радиацию этой 
группы растений.

Ранее покрытосеменные в аптских отложени-
ях Раздольненского бассейна обнаружены не были, 
возможно, в связи с широким развитием в это время 
переувлажненных торфообразующих обстановок. В 
разрезе Пореченского карьера нижний мощный уголь-
ный слой завершается чередованием угольных и пе-
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пловых прослоев. По всей вероятности, извержения 
вулканов, несколько раз засыпавших пеплом речную 
долину, способствовали возникновению стрессовых 
условий для растений и животных и даже уничтоже-
нию привычных мест обитания. В подобных случаях 
получают преимущество растения эксплерентной эко-
логической стратегии, сочетавшие широкую фунда-
ментальную толерантность с высокими расселитель-
ными возможностями (например, покрытосеменные и 
глейхениевые).

Самые древние представители семейства 
Gleicheniaceae известны с каменноугольного периода. 
После почти полного пермо-триасового вымирания со 
среднего триаса начинается постепенное восстанов-
ление глейхениевых, кульминирующее в таксономи-
ческом разнообразии и количественно в раннем мелу. 
К палеогену они на территории Евразии почти полно-
стью вымирают [2, 33].

Пик их морфологического разнообразия и пре-
обладания в растительных сообществах приходится 
на средний-поздний апт Европы и Азии [1, 8, 15, 19, 
23]. Не исключено, что доминирование глейхениевых 
(современные представители которых очень светолю-
бивые и одновременно нуждающиеся во влажной по-
чве [9]) на такой обширной территории было связано 
с некоторыми изменениями среды.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дополнены данные о палиноспектрах из уголь-
ных пластов, а также кластических междупластий 
Пореченского карьера Ильичевского угольного ме-
сторождения Раздольненского бассейна. Анализ 
таксономического состава спор и пыльцы позволил 
установить их особенности, выявить доминирую-
щие и характерные виды в осадках различного ге-
незиса. 

Так, например, в палиноспектрах из нижнего 
гумусово-рабдописситового угля доминируют глей-
хениевые и циатейные при сопутствующих диксо-
ниевых и Ginkgocycadophytus. В палиноспектрах из 
верхнего пласта рабдописситового угля, при доми-
нировании папоротникообразных, участие глейхени-
евых значительно снижается. Главная особенность 
спектров – появление в них единичной пыльцы по-
крытосеменных. В палиноспектрах из кластических 
пород глейхениевые отступают на вторые позиции, 
а доминантами становятся полиподиевые. Велико 
участие циатейных. Таксономическое разнообразие 
голосеменных значительно, при их довольно низ-
ком участии. Доля цветковых возрастает не только 
в видовом отношении, но и количественно. Нашими 
находками подтверждено, что трикольпатный, моно-
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Фототаблица 1. Споры папоротникообразных, угольный карьер «Пореченский», Ильичевское месторождение, Раз-
дольненский бассейн, Южное Приморье, липовецкая свита, № коллекции 181 (БПИ ДВО РАН, г. Владивосток). 
1 –  Leptolepidites verrucatus , СПП-22; 2 – Cyathidites minor, СПП-28; 3 – Gleicheniidites carinatus, СПП-28; 4–5 – G. senonicus, 
СПП-22, СПП-28; 6 – G. laetus, К-4; 7– Concavissimisporites asper, К-4; 8 – C. junctus, СПП-22; 9 – Laevigatosporites ovatus,     
СПП -22; 10 – L. ovoideus, СПП-22.

сулькатный и анасулькатный типы пыльцы покры-
тосеменных первыми появляются в геологической 
летописи Востока Азии.

Из кластических отложений угольного карьера 
собраны отпечатки ископаемых растений и остатки 
древесины хвойных. На основе палинологическо-
го и эпидермально-кутикулярного анализов выявлен 
состав растений-углеобразователей продуктивных и 
маломощных угольных прослоев.

В результате сопоставления таксономического 
состава полученных палиноспектров из Пореченского 
карьера с таковыми, изученными ранее из липовец-
кой свиты Липовецкого месторождения, установлено 

время седиментации угленосной подсвиты липовец-
кой свиты в карьере как аптский век [28]. Впервые 
найденная в аптских отложениях Раздольненского 
бассейна пыльца покрытосеменных позволяет пред-
положить более раннее ее появление, чем считалось 
прежде (ранний альб).
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Фототаблица 2. Пыльца голосеменных и цветковых, угольный карьер «Пореченский», Ильичевское месторождение, 
Раздольненский бассейн, Южное Приморье, липовецкая свита, № коллекции 181 (БПИ ДВО РАН, г. Владивосток). 
1 – Cedruspollenites parvisaccatus, СПП-22; 2 – Piceapollenites variabiliformis, СПП-22; 3 – Taxodiumpollenites hiatus,  К-4; 4 – Ginkgo-
cycadophytus spp,. СПП-28; 5 – Podocarpidites ellipticus, К-4; 6 – Classopollis classoides, СПП-22; 7 –  Alisporites bilateralis, СПП-28; 
8 – Araucariacidites australis, К-4; 9 – Eucommiidites troedsonii, СПП-22; 10 – Podozamites spp., СПП-22; 11–13 – Tricolpites spp., 
СПП-28, К-4.
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Т.А. Kovaleva, V.S. Markevich, E.V. Bugdaeva, Е.B. Volynets, М.А. Afonin

New data on palynostratigraphy of the Lipovetsky Formation of the Razdolnaya coal basin 
(Southern Primorye)

Palynological samples, plant megafossils, fossil wood and coals were sellected from the upper Lipovetsky 
Formation (Porechye openpit mine of the Illichevka coal eld, Razdolnaya Basin, Southern Primorye) along 
with the coal taken to determine coal-forming plants from dispersed cuticles. The taxonomical composition of 
palynomorphs from coals and interstratal clastic deposits was identi ed and the Aptian age of the palynomorph-
bearing strata was de ned. Palynospectra from the lower humic-rhabdopissite coal seam are dominated by the 
gleicheniaceous and cyatheaceous ferns accompanied by dicksoniaceous ferns and Ginkgocycadophytus. In 
the palynospectra from the upper coal seam the share of Gleicheniaceae considerably decreases keeping its 
dominating role; extremely rare angiosperm pollen appears. The palynospectra obtained from clastic rocks are 
dominated by Polypodiaceae and Cyatheaceae. The taxonomical diversity of gymnosperms is considerable, but 
their amount is rather low. The share of angiosperms increases in respect of species diversity as well percentage. 
The pollen of angiosperms for the  rst time found in the Aptian deposits of the Razdolnaya Basin allows us 
to assume their earlier appearance as considered previously (the early Albian). The coal-forming plants of the 
Illichevka coal eld were determined.

Key words: palynological spectrum, fossil plants, Porechye openpit mine, Illichevka coal eld, Razdolnaya 
coal basin, Primorye region, Lipovetsky Formation, Lower Cretaceous, Aptian.
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