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Summary. The research reconstructs some elements of climate and vegetation of the Shama-
khi-Gobustan region in the Late Oligocene – Early Miocene, using the approach of co-existing 
palynoflores obtained from published literature sources and current palynological studies. The re-
sults show that sedimentation occurred mainly within warm subtropical climatic conditions during 
the Rupelian and Early Chattian stages (mean annual temperature (MAT) 16.5-21.3°C and mean 
temperature of the coldest month (CMT) 5.5-13.3°C). In the second half of the Chattian, the cli-
mate becomes cooler, with the invasion of the heat-dominant small-leaved Turgai flora into the 
fairly still representative Poltava flora. In the Late Miocene (Caucasian age), conditions in the re-
gion are stabilized and temperatures acquire values similar to those of the Early Oligocene. The
diversity of species, representatives of mountain forests indicates the presence of the lower and 
middle stages and differentiation of vegetation by altitudinal belts. Analysis of palinospectra from
the sections of the Shamakha-Gobustan region and the discovered leaf flora indicates dominance 
in the Maikop on the southern coast of the Caucasian island of forest vegetation with the participa-
tion of moisture-loving tropical, subtropical evergreen and deciduous forms along with mesophilic,
warm-temperate and moderate representatives. 
 
© 2023 Earth Science Division, Azerbaijan National Academy of Sciences. All rights reserved.  

 
Введение 
Проявляемый длительное время интерес к 

изучению майкопских отложений оправдывается 
их высоким нефтегазовым потенциалом. Начало 
изучения майкопской серии пород, ее стратигра-
фии, литологии, фациальных особенностей на 
территории Азербайджана было положено в XIX 
веке (Абих, 1864; Felix, 1894) и продолжилось в 
последующие столетия (Богданович и др., 1911; 
Голубятников, 1904; Шатский, Меннер, 1927; 
Ализаде, 1945). Совершенствование методов ис-
следования, качественно новые подходы и нап-

равления расширяют возможности изучения этих 
отложений до сих пор (Abreu et al., 2007; Bechtel 
et al., 2014; Efendiyeva, 2004; Фейзуллаев и др., 
2000; Hudson et al., 2008; Abdullayev et al., 2021; 
Aghayeva et al., 2021). 

Первоначально флора и фауна майкопского 
времени изучалась попутно совместно с геологи-
ческими изысканиями. Макроостатки растений 
были обнаружены преимущественно в отложе-
ниях олигоцена (нижний майкоп) и территори-
ально приурочены к Абшеронскому полуострову 
(Палибин, 1936; Ярмоленко, 1941), региону Та-
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лышских гор (Ализаде и др., 1951), предгорьям 
Малого Кавказа (Джабарова и др., 1961; Касумо-
ва, 1961) и Нахчыванской Автономной Респуб-
лики (Палибин, 1947; Касумова, 1961; Азизбе-
ков, 1961; Ахметьев, Запорожец, 1989). 

В 60-х годах XX века после развития пали-
нологического метода расширились территори-
ально-возрастные границы и возможности де-
тальной интерпретации и восстановления палео-
географических условий (Джабарова, 1960; Джа-
барова, Касумова, 1961; Мамедов, Работина, 
1990; Шахбазова, 2001; Ахметьев и др., 2007; 
Байрамова и др., 2021). 

 
Материалы, методы и район  
исследования 
Майкопская серия, состоящая из толщи тем-

но-серых слоистых глин, представляет собой 
стратиграфическое подразделение на границе 
палеогена и неогена. В Понто-Каспийской шкале 
майкопская свита соответствует олигоцену и 
нижнему миоцену и подразделяется на 3 под-
отдела (Стратегический словарь СССР, 1982). 

Нижний подотдел соответствует нижнему 
олигоцену (рюппельский ярус – 33.9-27.82 млн. 
л.н.), средний – верхнему олигоцену (хаттский 
ярус – 27.82-23.03 млн. л.н.), верхний – ниж-
нему миоцену (аквитан и бурдигал – 23.03-
15.87 млн. л.н.). 

Верхний подотдел майкопской толщи имеет 
одну датировку из Предкавказья – 23.3 млн. л.н. 
(Хаин, Шарданов, 1952) и подразделяется на 3 
региояруса (снизу вверх) – кавказский, сака-
раульский и коцахурский. Они не датированы, но 
сопоставляются с эгериевским (24-22 млн. л.н.), 
эггенбургским (22-19 млн. л.н.) и отнангийским 
(19-17.5 млн. л.н.) ярусами Западного Паратетиса 
(Ганзей, 1984; Зубаков, 1990; Невесская и др., 
1984). Их возраст принимают за возраст соответ-
ствующих ярусов Понто-Каспия, за исключе-
нием верхней границы коцахурского региояруса. 
Однако более или менее точного сопоставления 
между ними еще нет. Л.А.Невесская и др. (1984) 
совмещают нижние границы сакараула (с кавка-
зом) и эггенбурга (с эгером), но верхнюю грани-
цу сакараула (с коцахуром) поднимают выше 
верхней границы эггенбурга (с оттнангом). 
В.А.Зубаков (1990) же сопоставляет между собой 
верхние границы сакараула и эггенбурга, а ниж-
нюю границу первого опускает ниже нижней 
границы второго. К раннему миоцену относится 
и тарханский ярус (17.2-16.5 млн. л.н.). 

В Азербайджане фация майкопских отложе-
ний имеет широкое распространение и играет 
существенную роль в строении структурных 
комплексов Северо-Восточных предгорий Мало-

го Кавказа, Талыша, Куринской депрессии и 
Юго-Восточного Кавказа, включая Шамахы-
Гобустанский район. 

Произошедший на границе эоцена и олиго-
цена перелом в геотектоническом развитии всего 
Кавказа привел к образованию поднятий и 
складкообразованию. Наиболее мощные анти-
клинальные складки формировали большие и 
малые острова в этой части Восточного Парате-
тиса. В начале олигоцена в Шамахы-Гобустан-
ском прогибе происходит некоторое смещение 
северной границы бассейна с расширением кон-
туров зон размыва, в результате чего майкопские 
отложения здесь не имеют сплошного распро-
странения и установлены на ограниченных син-
клинальных участках при резко сокращенной 
мощности. На отдельных поднятиях по южному 
борту Шамахы-Гобустанского прогиба верхний 
майкоп трансгрессивно залегает на более древ-
них отложениях, вплоть до верхнего мела (Сала-
ев, 1961). В центральном Гобустане майкопские 
слои обнажаются на крыльях и погружениях ан-
тиклиналей, в сторону г. Шамахы – на сводах 
крупных поднятий. Эти отложения вскрыты в 
многочисленных обнажениях, структурно-поис-
ковых и разведывательных скважинах. 

Единого стратотипического разреза майкоп-
ской серии для территории Южного Кавказа нет 
в отличие от Западного и Центрального Пред-
кавказья, где характерным, хорошо обнаженным 
и изученным рассматривается типовой разрез 
майкопских отложений р. Белая выше г. Майко-
па. (Запорожец, Ахметьев, 2017; Попов и др., 
2019). 

Основой для данного палеогеографического 
исследования послужили палинологически изу-
ченные авторами четыре разреза майкопской се-
рии пород, вскрытые в Шамахы-Гобустанском 
районе – Перекишкюль, Шихзагирли, Исламдаг, 
Хильмили (рис. 1). Всего было просмотрено 158 
проб, а также проанализированы списки листовой 
флоры, обнаруженной в майкопских отложениях 
различных регионов Южного Кавказа (рис. 2). 

Камеральные исследования и химическая 
обработка образцов майкопской серии пород 
изученных разрезов проводились по стандартной 
методике мацерации (Traverse, 2007) с после-
дующим применением плавиковой кислоты. 
Просмотр пыльцы и спор осуществлялся во вре-
менных препаратах. При определении использо-
вались атласы пыльцы и спор (Атлас олигоце-
новых…, 1956; Атлас миоценовых …, 1956). 

Общее количество подсчитанных пыльцевых 
зерен на каждый образец составляло в среднем 
200-300 единиц. Статистическая обработка ре-
зультатов производилась общепринятым груп-
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повым методом (Grimm, 1987; Каревская, 1999): 
пыльца древесных и кустарничковых (NAP), тра-
вянистых (AP), споровых растений (SP). При 
подсчете общего состава (процентное соотно-
шение между суммами пыльцы деревьев, трав, 
спор) за 100% принималась сумма всех зарегис-
трированных пыльцевых зерен и спор. Внутри 
каждой группы (NAP, AP, SP) подсчитывалось 
процентное содержание пыльцы и спор каждого 
вида. 

По совокупности изменения состава и соот-
ношения таксонов, их максимального содержа-
ния или исчезновения определенных форм в 
спектрах выделялись палиностратиграфические 
подразделения. В настоящем исследовании мы 
придерживались методики выделения последних, 
описанной в работе Н.Ю.Филипповой (1997). 
Сначала выделялись палиноспектры для каждого 
образца в конкретном разрезе, затем сходные 
палиноспектры объединялись в палино-
комплексы (ПК), характеризующие определен-
ный интервал в разрезе. 

Учитывалось также присутствие редких (ин-
дикаторных) и не характерных для региона форм 
растений, имеющих в настоящее время ограни-
ченный ареал распространения. М.А.Ахметьев 
(2004) отмечает, что «климатическая локализа-
ция ареалов последних позволяет использовать 
актуалистический подход, оценивая, хотя и про-
визорно, экологические условия и климатиче-
ские обстановки существования растений в па-
леогене». 

Достаточно высокая степень достоверности 
палеогеографических реконструкций по микро- и 
макроостаткам ископаемой флоры олигоцена 
объясняется тем, что 80-85% ее имеет своих 

представителей в современной флоре, и поэтому 
актуалистический метод в данном случае вполне 
оправдан. В основе реконструкции климата по 
палинологическим данным лежат допущения о 
неизменности экологических требований видов 
растений и о том, что современное географиче-
ское распространение растений обусловлено 
климатом (Гричук, 1985). 

Для количественных определений климати-
ческих параметров, определяющих развитие рас-
тительности (температуры (°C) наиболее холод-
ного месяца – января (CMT); температуры (°C) 
наиболее теплого месяца – июля (WMT); средне-
годового количества (мм) осадков (НМР) был ис-
пользован метод климатограмм, основу которого 
заложил Иверсен (Iversen, 1944). Для построения 
климатограмм были использованы данные, полу-
ченные с метеостанций, находящихся в пределах 
ареала вида. Современные климатические данные 
были получены из электронного атласа IWMI 
Climate Atlas, 2002 (http://wcatlas.iwmi.org). Сов-
мещение климатограмм всех видов позволило 
определить пределы климатических параметров, 
допускающие совместное существование иско-
паемой флоры каждого отдельного горизонта. 

Результаты палинологических исследова-
ний. Расположенные в Шамахы-Гобустанском 
районе на юго-восточном окончании Большого 
Кавказа изученные разрезы (рис. 1) охватывают 
различные стратиграфические деления майкопа. 

Разрез Перекишкюль общей мощностью 
616.5 м расположен у одноименного села на юго-
восточном крыле Восточно-Джангинской син-
клинали. Охватывает отложения нижнего (хадум, 
рюпель, хатт) и низы (кавказский региоярус) 
верхнего майкопа. 

 

 
 

Рис. 1. Месторасположение палинологически изученных разрезов на карте Азербайджана 
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Разрез Исламдаг, расположенный северо-
западнее разреза Перекишкюль, общей мощно-
стью 162 м охватывает отложения нижнего 
(верхний олигоцен – хатт) и верхнего (нижний 
миоцен – кавказ, сакараул) майкопа. Обнажение 
майкопских отложений к западу от разрезов Ис-
ламдаг и Перекишкюль располагается на границе 
литофаций нижнего и верхнего майкопа Ша-
махы-Гобустанского района, и в пределах 
Шихзагирлинской складки разрез Шихзагирли 
общей мощностью 342 м характеризует преиму-
щественно верхнюю часть майкопа – нижний 
миоцен (кавказ, сакараул, коцахур). Разрез 
Хильмили, расположенный северо-западнее всех 
представленных разрезов, охватывает отложе-
ния, соответствующие границе верхнего и ниж-
него майкопа и частично верхнего отдела майко-
па (кавказ, сакараул).  

Палинологическими исследованиями в изу-
ченных разрезах по составу доминирующих 
микрофоссилий и комплексов диноцист выделе-
но 9 общих палинокомплексов провинциального 
ранга (ПК), которые характеризуют все подраз-
деления майкопа, за исключением (отсутствие 
материала) верхних слоев рюппельского и вер-
хов хаттского ярусов (Ахметьев и др., 2007; Бай-
рамова и др., 2021). 

Согласно выделенным стратиграфическим 
подразделениям и проведенной корреляции изу-
ченных разрезов каждый палинокомплекс (ПК) 
имеет свои особенности и преобладающую груп-
пу таксонов.  

ПК I характеризует отложения нижнего 
майкопа (хадумский горизонт) (палиноспектры 
обр. 1, 2 разреза Перекишкюль). Преобладающие 
таксоны: Tsuga-Fagus-Juglans-Cedrus. 

Пыльца древесных и кустарниковых пород 
преобладает (91%), пыльца травянистых 
(Amaranthaceae) единична (9%). Покрытосемен-
ные доминируют и представлены семействами 
Fagасеае (35%) – Fagus (12-27%), Quercus (14-
19%), Castanea (4-9%) и Juglandасеаe (22%) – 
Juqlans sp. (11%), Juqlans polyporata (3%), Carya 
(2-8%), Carya spackmania (2%), Engelhardia (2%). 
Единично отмечена пыльца представителей уме-
ренной флоры Alnus, Corylus, Carpinus, а также 
Tilia, Palmae, Myrica, Magnoliaceae, Morаceaе. В 
группе пыльцы древесных пород голосеменные 
составляют 18-26%, среди них выделяются 
Tsuga, Cedrus, единично Taxodium, Abies, 
Cupressaceae. Пыльца Pinus и Picea отсутствует в 
наших образцах в отличие от одновозрастных 
разрезов по реке Белая (Запорожец, Ахметьев, 
2017). 

ПК II характеризует нижние слои рюпеля 
(палиноспектры обр. 9-16 разреза Перекишкюль). 

Преобладающие таксоны: Juglans-Fagus-Taxo-
dium-Palmae. 

Среди пыльцы широколиственных пород 
доминируют Juglans (17-35%), Quercus (5-25%), 
Fagus (10-22%) с участием Castanea (5-9%), 
Carya, Carpinus (3-5%) и единично Betula, Alnus, 
Corylus, Ulmus, Moraceae, Magnoliaceae. Отмече-
на до 1-2% пыльца древесных ксерофитов (Rhus, 
Pistaсia, Ephedra). Содержание голосеменных в 
группе древесных в сравнении с предыдущим 
спектром сохраняется (14-25%), однако увеличи-
вается их разнообразие. Преобладает пыльца 
Taxodium (4-17%) с участием Tsuga (4%), Cedrus 
(4%), содержится пыльца остальных голосемен-
ных – Sequoia, Cupressaceae, Ginkgo, Glypto-
strobus. Участие Palmae составляет 1-2%. 

Верхние слои рюпеля в регионе палинологи-
чески не охарактеризованы, данные отсутствуют. 

ПК III – низы хаттского яруса (палиноспек-
тры обр. 28-30 разреза Перекишкюль, обр. 1-6 
разреза Исламдаг). Преобладающие таксоны: 
Juglans-Fagus-Quercus-Castanea-Taxodium. 

Пыльца древесных пород составляет 98%. 
Содержание голосеменных в группе древесных 
возрастает по сравнению с предыдущим ПК в 
разрезе Перекишкюль – до 31%, в Исламдаге – 
до 22% за счет пыльцы Taxodium (6-15%), а так 
же Cedrus, Sequoia, Tsuga (в разрезе Пере-
кишкюль) и Gliptostrobus, Ephedra (в разрезе Ис-
ламдаг). Среди покрытосеменных доминирует 
пыльца Juglans (15-25%), Quercus (18%), Fagus 
(6-13%), Castanea (6-10%), Carya (9-17%), 
Engelhardia (2-16%). Единично (1-2%) встречена 
пыльца Carpinus, Betula, Alnus, Corylus, Ulmus, 
Moraceae, Magnoliaceae, Laurus, Nissa. Cодержа-
ние пыльцы Palmae составляет 2-3%. Споры рас-
тений представлены водно-болотным родом 
Salvinia. 

ПК IV – верхняя часть хаттского яруса (па-
линоспектры обр. 31-42 разреза Перекишкюль). 
Преобладающие таксоны: Juglans-Quercus-
Fagus-Castanea- Engelhardia-Taxodium-Tsuga-
Cedrus. 

Содержание хвойных в группе древесных 
составляет 4-16% с преобладанием пыльцы 
Taxodium (3-6%) и Tsuga (1-2%) и разнообразием 
других представителей – Cedrus, Pinus, Larix, 
Thuja, Juniperus, Sequoia, Glyptostrobus, Cup-
ressus, Ginkgo, Ephedra. В группе пыльцы широ-
колиственных пород доминируют Fagus (17-
36%), Quercus (8-25%), Juglans (15-24%), Cas-
tanea (4-24%). Увеличивается в сравнении с 
предыдущим спектром присутствие пыльцы 
Carya (6-18%), Engelhardia (16%), Myrica (до 
4%), Rhus (4-15%), Corylus (до 13%). Отмечается 
пыльца Magnoliaceae, Ulmus, Moraceae, Ptero-
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carya, Tilia, Betula, Alnus, а также Palmae, Laurus. 
Пыльца травянистых единична и представлена 
семействами Amaranthaceae, Asteraceae. 

ПК V – верхние отложения хаттского яруса, 
переходные слои от нижнего к верхнему майко-
пу (палиноспектры обр. 43-50 разреза Пере-
кишкюль, обр. 7-11 разреза Исламдаг, обр. 1-5 
разреза Хильмили, обр. 1-7 разреза Шихзагир-
ли). Преобладающие таксоны: Fagus-Quercus-
Juglans-Taxodium. По сравнению с предыду-
щим ПК здесь увеличивается пыльца хвойных 
пород в группе древесных и кустарничковых за 
счет пыльцы Taxodium (до 28%), Sequoia (9%) с 
участием пыльцы Glyptostrobus, Cupressaceae, 
Ginkgo (Исламдаг), Pinus, Tsuga, Ephedra. Среди 
пыльцы широколиственных пород преобладают 
Juglans (20-22%), Quercus (21%), Fagus (16-
18%), Corylus (11%), Castanea (10%). Присут-
ствует пыльца Engelhardia, Carya, Carpinus, 
Alnus, Ulmus, Pterocarya, Palmae, Rhus, Betula. 

ПК VI – верхний майкоп, низы кавказского 
яруса (палиноспектры обр. 12-13 разреза Ис-
ламдаг, обр. 6-14 разреза Хильмили, обр. 8-25 
разреза Шихзагирли, обр. 51-65 разреза Пере-
кишкюль палинологически немые. Преоблада-
ющие таксоны: Quercus-Fagus-Corylus-Rhus-
Taxodium-Pinus. 

Содержание хвойных в группе древесных 
пород довольно высокое (16%), за счет пыльцы 
Taxodium (6-12%), присутствие пыльцы Pinus 
максимально (до 9%) в разрезе Исламдаг и по 
3-5% в других разрезах. Встречена также 
пыльца Cedrus, Sequoia, Glyptostrobus, 
Cupressus, Ginkgo, Tsuga, Ephedra. В группе 
пыльцы широколиственных пород доминируют 
Quercus (8-25%), Fagus (8-15%), Juglans (15-
19%), Castanea (4-12%). Увеличивается по 
сравнению с предыдущим ПК присутствие 
пыльцы Carya (6-18%), Myrica (до 4%), Rhus 
(4-15%), Corylus (до 13%). Отмечена пыльца 
Magnoliaceae, Ulmus, Moraceae, Pterocarya, 
Tilia, Betula, Alnus, Ephedra, а также Palmae. В 
группе травянистых содержание пыльцы 
Amaranthaceae несколько увеличивается по 
сравнению с ПК V. 

ПК VII – верхние слои кавказского яруса 
(палиноспектры обр. 66-73 разреза Пере-
кишкюль, спектры обр. 14-17 разреза Исламдаг, 
спектры обр. 15-20 разреза Хильмили, обр. 26-32 
разреза Шихзагирли). Преобладающие таксоны: 
Juglans-Quercus-Fagus-Castanea-Betula-Taxodium. 

В группе древесных пород преобладает 
пыльца Juglans (20-26%), Quercus (14-20%), 
Fagus (9-17%). В подчиненном положении пыль-
ца – Betula (6-9%), Carya (5-11%), Castanea 
(12%). Среди голосеменных (9-22%) встречена 

пыльца Taxodium (5-15%), Cupressaceae (5%), 
Pinaceae (1-3%). Единично присутствуют споры 
папоротников (Polypodiaceae, Cyatheaceae). 

ПК VIII – сакараульский региоярус (пали-
носпектры обр. 18-19 разреза Исламдаг, обр. 21-
27 разреза Хильмили, обр. 33-38 разреза Шихза-
гирли). Преобладающие таксоны: Taxodium-
Fagus-Castanea-Alnus-Betula. Комплекс харак-
теризуется преобладанием среди голосеменных 
пыльцы Taxodium (до 28%). Пыльца Cupres-
saceae (8%) с участием пыльцы Pinus, Ephedra 
находится в подчиненном положении. Среди 
пыльцы широколиственных пород преобладают 
Fagus (15%), Alnus (10%), Quercus (7%), Juglans 
(6-10%), Castanea (10%), Betula (до 9%) с участи-
ем пыльцы Engelhardia (Хильмили), Carya, 
Carpinus, Ulmus, Pterocarya, Palmae. 

ПК IX – коцахурский региоярус (палино-
спектры обр. 39-45 разреза Шихзагирли). Преоб-
ладающие таксоны: Fagus-Quercus-Betula-
Alnus-Castanea-Taxodium. Среди покрытосемен-
ных доминирует пыльца Quercus (9-12%), Fagus 
(11-12%), Juqlans и Carya (по 8-12%), Castanea 
(10-13%), Betula (6-14%), а также Magnolia, 
Palmae и другие. Хвойные представлены пыль-
цой Taxodium (10-12%), Pinaceae (3-5%), Sequoia 
(5%), Tsuga (6%), Ephedra (6%) и единично 
Ginkgo, Cupressaceae. Участие травянистых 
(Compositae) и споровых (Cyatheaceae) незначи-
тельное. 

Исследования макрофлоры. Формирова-
ние палеопалинокомплексов происходило за 
счет пыльцы продуцентов, расположенных на 
островных участках суши, которые и являлись 
источником ископаемой макрофлоры. Макро-
остатки совместно с палинологическими дан-
ными дают возможность объективно оценить 
картину распределения и изменения раститель-
ности в регионе. 

В олигоцене и раннем миоцене раститель-
ность, произраставшая на островных террито-
риях, не имела достаточно принципиальных раз-
личий и входила в состав единой Центрально-
европейской фитогеографической провинции на 
границе со Среднеазиатской провинцией (Кли-
мат в эпохи.., 2004). 

Листовая флора олигоцена (рис. 2) обнару-
жена преимущественно в отложениях раннего 
майкопа (олигоцен) (Касумова, 1966) из место-
нахождений в Талыше (Лерикский район: селе-
ние Билабанд); на северо-востоке Малого Кавка-
за (Юхары Агджакенд, Аджи-дере, Зейва, Хар-
хапут); в Нахчыванской Автономной Республике 
(гора Даррыдаг) (Касумова, 1961); Шамахы-
Гобустане (Верхний Перекишкюль у р. Сум-
гайыт) (Ярмоленко, 1941). 
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Рис. 2. Месторасположение пунктов сбора листовой флоры на карте-схеме  
растительности олигоцена Кавказа (Тагиева, 2011) 

 
Общий список (таб. 1) (Тагиева, 2011; Shati-

lova et al., 2011) определенных растений раннего 
и среднего олигоцена представлен 75 видами и 
43 родами из 28 семейств, 3 семейства, 10 родов 
и 12 видов относятся к хвощам, папоротникам и 
травянистым – в основном интразональным вод-
но-болотным растениям (таб. 2). Большинство 
видов (40 из 65, т.е. 62%) принадлежит вечнозе-
леным формам, что дополняет информацию по 
палиноспектрам. 

Теплоумеренные виды олигоценовой флоры, 
представленные большим разнообразием видов 
дуба, ореха с участием кипариса, секвойи, сосны 
осваивали горные склоны формирующихся гор. 

Аналоги раннеолигоценовой флоры в насто-
ящее время произрастают в нескольких регионах 
в зависимости от принадлежности ареалов их 
родов к географическим группам (таб. 3), основ-

ными являются две – тропическая (Т) и америка-
но-средиземноморско-азиатская (АСА) группы. 

К тропической группе принадлежат 39% (14 
из 33) родов (Podocarpus, Libocedrus, Annona, 
Anacardium, Apocynophyllum, Cinnamomum, 
Persea, Leucothoe, Dalbergia, Eucalyptus, Eugenia, 
Hakea, Citrus, Sapindus). Они произрастают в 
тропиках и частично субтропиках Америки, Аф-
рики, Азии, Австралии и островов Океании и 
входят в состав влажных вечнозеленых лесов. 
Два из них (Eucalyptus, Hakea) – чисто австра-
лийские. 

Американо-средиземноморско-азиатская 
(АСА) группа представлена 5 родами (Cupressus, 
Ficus, Laurus, Juglans, Rhus), виды которых обра-
зуют влажные вечнозеленые субтропические и 
теплоумеренные листопадные леса. 
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Таблица 1 
Сводный список макрофлоры раннего и среднего олигоцена Кавказа 

 
I. Хвощовые 
Сем. Equisetaceae 
Equisetum sp. 
II. Папоротникообразные 
Сем. Aspleniaceae 
Blechnum brauni Ett. 
Сем. Adiantaceae 
Pteris oeningensis Heer. 
Pteris cadigera Sap. 
Pteris sp. 
III. Голосеменные 
Сем. Cupressaceae 
Cupressus sp.  
Glyptostrobus europaeus Heer. 
П/Сем. Taxodioideae 
Libocedrus salicornoides Herr. 
Taxodium dubium Heer. 
Taxodium sp. 
Sequoia sp. 
Сем. Pinaceae 
Pinus sp.1,2  
Pinus palaeostrobus Ett. 
Pinus bungeana Zuss. foss. 
Сем. Podocarpaceae 
Podocarpus eocenica Ung. 
Podocarpus sp. 
IV. Однодольные 
Сем. Сyperaceae 
Cyperacites sp. 
Сем. Gramineae 
Graminea sp. 
Phragmites oeningensis A.Br. 
Arundo goepperti Muens. 
Сем. Iridaceae 
Iris sp. 
Сем. Liliaceae 
Liliophyllites sp. 
Сем. Palmae 
Sabal haeringiana Ung. 
Sabal ptuchjanii Ahmet.sp.nov 
Sabal sp. 
Сем. Typhaceae 
Typha latissima A.Br. 

V. Двудольные 
Сем. Anacardiaceae 
Anacardites talyschensis n.sp. 
Rhus alizadei Kasum. 
Rhus merianii 
Сем. Annonaceae 
Annona sp. 
Сем. Apocynaceae 
Apocynophyllum lanceolatum Ung. 
Apocynophyllum cf. helveticum Heer. 
Сем. Ericaceae 
Andromeda protogea Ung. 
Leucothoe protagaea Ung. 
Сем. Fagaceae 
Castanopsis vetusta 
Quercus neerifolia A.Br. 
Quercus drymeja Ung. 
Quercus furcinervis Heer. 
Quercus evoluna Kasum. 
Quercus indjatschaensis Kasum. 
Quercus parallelinervoides Kas. 
Сем. Juglandaceae 
Juglans acuminata A.Br. 
Juglans sp. 
Engelhardia brongniartii Sap. 
Phyllites zeiwensis Kasum. 
Сем. Lauraceae 
Laurus primigenia Ung. 
Laurus cf. ocoteaefolia Heer. 
Laurus larguensis Sap. 
Laurus sp. 
Persea braunii Heer. 
Persea speciosa Heer. 
Persea talyschensis Kasum. 
Cinnamomum lanceolatum Heer. 
Cinnamomum polymorphum Heer. 
Cinnamomum scheuchzeri Heer. 
Cinnamomum oligocenicum Kassum. 
Сем. Leguminosae 
Dalbergia krysstofowichi Kas. 
Сем. Magnoliaceae 
Magnolia sp. 
 

Сем. Moraceae 
Ficus arcinervis Rossm. 
Ficus jynx Ung 
Ficus lanceolata Heer. 
Сем. Myricaceae 
Myrica agdjakendica Kas. 
Myrica hakeaefolia Sap. 
Myrica cf. lignitum Ung. 
Myrica cf. longifolia Goep. 
Myrica oligocenicum Kas. Myrica 
salicina Heer. 
Сем. Myrtaceae 
Eucalyptus oceanica Ung. 
Phyllites kirovabadensis Kas. 
Eugenia bogatschevi.  
Сем. Oleaceae 
Fraxinus juglandina Sap. 
Сем. Proteaceae 
Hakea cf. spathulata Schmalh. 
Сем. Rhamnaceae 
Berchemia oligocenica Kas. 
Berchemia indjatschaica Kas. 
Ziziphus ungeri Heer. 
Ziziphusziziphoides (Ung)Heer 
Rhamnus cf. accuminatifolium Web. 
Rhamnus dechenii Web. 
Rhamnophyllum sp. 
Сем. Rutaceae 
Citrophyllum azerbaidjanicum Kas. 
Сем. Sapindaceae 
Sapindus indjatchaica Kas. 
Сем. Ulmaceae 
Ulmus carpinoides Goepp. 
Zelkova araxina Palib. 
Сем. Vitaceae 
Vitis sp. 
 

 
Таблица 2 

 
Участие жизненных форм растений во флоре раннего 

и среднего олигоцена Кавказа 
 

Жизненные формы 
Количество 

семейств родов видов 

Всего 31 49 84 

Древесные 24 39 72 

Голосеменные 4  (17%) 7 (18%) 11 (15%)

Покрытосеменные 
(вечнозеленые) 

20 (83%) 

16 (44%) 31 (45%)

Покрытосеменные 
(листопадные) 

16 (38%) 30 (40%)

Таблица 3 
 

Число родов в составе географических групп  
олигоценовой флоры Кавказа 

 

Географические группы го-
ларктических и 

тропических родов 

Количество родов 

Ранний 
олигоцен 

Поздний 
олигоцен 

Панголарктические (ПГА) 4 (11%) 6 (24%) 
Американо-евразиатские (АЕА) 3 (8%) 7 (28%) 
Американо-средиземно-
морско-азиатские (АСА) 

5 (16%) 6 (24%) 

Американо-восточноазиатские 
(АВА) 

3(11%) 1 (4%) 

Восточноазиатские (ВА) 2 (5%) 2 (8%) 
Североамериканские (СА) 3 (8%) 1 (4%) 
Тропические (Т) 14 (39%) 2 (8%) 
Евразиатские (ЕА) 1 (2%) 0 
Всего количество родов 33 25 
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Американо-восточно-азиатская (АВА) груп-
па представлена 3 родами (Castanopsis, Ber-
chemia, Carya). Это вечнозеленые и листопадные 
представители влажных тропических и муссон-
ных лесов, в том числе и островных (Berchemia). 
Американо-евразиатская группа (АЕА) пред-
ставлена 2 родами (Quercus, Fraxinus). Эти роды 
присутствуют сейчас на Кавказе и в Азербай-
джане, но в видовом отношении эти представи-
тели чужды флоре данного региона, их аналоги 
обитают в более южных и влажных широтах. 
Североамериканская группа (СА) представлена 3 
родами (Sabal, Sequoia, Taxodium). Это обитатели 
морских побережий и речных долин, которые 
произрастают на заболоченных, хорошо дрени-
рованных почвах. Виды, входящие в состав пан-
голарктической группы родов (Pinus, Andromeda, 
Myrica, Rhamnus), представляют формации теп-
лоумеренной зоны. 

Остальные группы родов, как видно из таб-
лицы 3, представлены одним или двумя родами, 
ареалы которых не выходят за пределы субтро-
пических широт.  

Сопоставляя раннеолигоценовую и поздне-
олигоценовую флоры, надо иметь в виду, что 
данные по первой получены как по ископаемому 
листовому материалу, так и по спорам и пыльце, 
а сведения по второй представлены исключи-
тельно по спорам и пыльце растений. При этом 
необходимо учитывать, что палиноспектры ха-
рактеризуются обобщенностью данных, недо-
статком видовых определений и сведений о веч-
нозеленых экзотических растениях, но дают бо-
лее полную информацию о голосеменных и тра-
вянистых растениях. 

Согласно палинологическим данным в позд-
нем олигоцене увеличивается количество родов 
голосеменных растений (таб. 4), относящихся к 
панголарктической (Picea, Cedrus) и средизем-
номорской (Cupressus) географическим группам. 
Наряду с сосной, таксодиумом и подокарпом, 
произраставшими еще в раннем олигоцене, они 
входили в состав различных растительных груп-
пировок – от заболоченных низинных до сме-
шанных горных лесов. 

 

Таблица 4 
 

Участие жизненных форм растений  
во флоре позднего олигоцена Кавказа 

 

Жизненные формы 
Количество (%) 

семейств родов видов 
Всего 20 30 30 
Древесные 15 25 25 
Голосеменные 4 6 6 
Покрытосеменные 11 19 19 

Представители тропической флоры в пали-
носпектрах представлены всего лишь 2 родами 
(Eucalyptus, Podocarpus). Морфология современ-
ных пыльцевых зерен тропических растений 
изучена не в полной мере, поэтому присутствие в 
спектрах до 80% неопределенной пыльцы типа 
Tricolporopollenites, возможно, относится к этому 
типу тропических растений. Остатки древесины, 
которые не встречены в палиноспектрах, обна-
руженные на Абшеронском полуострове (Ana-
cardiaceae, Theaceae, Sapotaceae, Mirobalanaceae, 
Lauraceae, Hamamelidaceae), подтверждают более 
значимую роль тропической группы растений в 
позднем олигоцене, нежели это представлено в 
палиноспектрах. По сравнению с ранним олиго-
ценом увеличивается разнообразие семейства 
Juglandaceae, представленное 5 родами. Появля-
ются представители новых семейств и родов – 
Betulaceae (4 рода), Aceraceae, Tiliaceae, Ulmace-
ae, характерные для теплоумеренной и умерен-
ной зоны. Из 25 родов древесных растений, от-
меченных в позднем олигоцене, 14 родов в 
настоящее время присутствуют во флоре Азер-
байджана и Кавказа. Говорить о листопадных и 
вечнозеленых элементах во флоре позднего оли-
гоцена при отсутствии видовых определений не-
возможно. 

Преобладающими по количеству родов в 
позднем олигоцене были американо-
евразиатская – 7 родов (Acer, Carpinus, Corylus, 
Fagus, Quercus, Tilia, Ulmus), панголарктическая  
– 6 родов (Cedrus, Pinus, Picea, Alnus, Betula, My-
rica) и американо-средиземноморско-азиатская – 
6 родов (Laurus, Juglans, Pterocarya, Castanea, 
Rhus) географические группы (таб. 3).  

Эвкалипт (Eucalyptus) имеет широкую эко-
логическую приспособляемость: от заболочен-
ных лесов до сухих саванн и ныне распространен 
лишь в Австралии и прилегающих островах. Но-
гоплодник (Podocarpus) – род хвойных вечнозе-
леных растений, обитающих в горных лесах тро-
пиков и субтропиков Южной Америки, Южной 
Японии, Китая, Новой Гвинеи и Новой Зеландии.  

От раннего к позднему олигоцену уменьша-
ется количество тропических и американо-
евразиатских родов, тип флоры постепенно ме-
няется от влажно-тропического и субтропиче-
ского к теплоумеренному.  

Для внутренних, континентальных регионов, 
этот процесс начал происходить в раннем олиго-
цене, как свидетельствуют данные спорово-
пыльцевого анализа. Флора была представлена в 
основном умеренными родами (Acer, Alnus, Betu-
la, Carpinus, Ulmus, Populus) с участием тепло-
умеренных (Aralia, Pterocarya) и субтропических 
родов (Comptonia, Laurophyllum). 
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Обсуждение результатов 
Палинологические данные показали, что 

во время накопления отложений хадумского го-
ризонта (основание майкопской серии) преобла-
дающим элементом в смешанных хвойно-
широколиственных лесах являлся бук (Fagus), 
порода более холодоустойчивая, чем орех 
(Juglans). Разнообразие хвойных пород – Tsuga, 
Cedrus, Abies, Cupressaceae говорит о формиро-
вании растительности горных склонов. Свидете-
лями процесса похолодания выступают мелко-
лиственные архаичные представители панго-
ларктической группы Betula, Alnus, Corylus. Од-
нако участие в составе растительности элементов 
субтропической и тропической флоры (Magnoli-
aceae, Palmae) свидетельствует о еще высоком 
температурном режиме в это время. И если гово-
рим о процессе похолодания, то оно, конечно же, 
было относительным в сравнении с предыдущи-
ми периодами (рис. 3).  

Присутствие пальм в майкопской флоре яв-
ляется надежным климатическим индикатором, 
позволяющим оценить среднегодовые темпера-
туры в пределах 14-18°С. Присутствие таксоди-
ума (Taxodium) в составе растительности, оби-
тающего в настоящее время в условиях высокой 
влажности воздуха и почвы, говорит о среднего-

довом количестве осадков в раннем олигоцене не 
менее 1000-1500 мм. 

В растительности раннего олигоцена пре-
обладали представители теплолюбивой полтав-
ской флоры наряду с появлением представите-
лей теплоумеренной мелколиственной тургай-
ской. Этот период сопоставляется с периодом 
понижения температур на границе 36-37 млн. л.н. 
(Зубаков, 1990). 

Начало олигоцена (нижние слои рюпеля) ха-
рактеризуется теплыми и влажными условиями с 
первыми признаками иссушения на расширяю-
щихся участках суши при регрессивной фазе бас-
сейна в регионе (Sachsenhoffer et al., 2017). Поли-
доминантные влажные хвойно-широколист-
венные леса продолжают доминировать, преиму-
щество в них получают Juglans, Quercus, значение 
Fagus уменьшается. Субтропические, средизем-
номорского типа леса формировались как из веч-
нозеленых, так из листопадных пород – магнолия, 
лавр, кипарис, кария, мирика. Формации из бо-
лотного кипариса, ольхи и речного кедра занима-
ли заболоченные речные и морские террасы. Уве-
личивается роль пальм в составе прибрежных 
формаций. Ксерофиты – сумах, фисташка, эфедра, 
осваивали сухие открытые пространства. По пес-
чаным побережьям произрастали пальмы. 

 

 
 

Рис. 3. Сводная схема палинологических и климатических данных майкопа юго-восточного окончания Большого Кавказа 
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Разнообразие представителей вечнозеленых 
восточно-азиатских и тропических флор (Sarco-
cocca, Engelhardia, Cyatheaceae) возрастает. В 
настоящее время они произрастают в субтропи-
ческих и тропических широтах Азии. Представи-
тели рода саркококка (Sarcococca) семейства 
самшитовые (Buxaceae) – вечнозеленые кустар-
ники, обитают в субтропических лесах Западных 
Гималаев, предгорьях Индии, Китая и Суматры 
при зимних температурах 14-16°С и высокой 
влажности воздуха, хотя способны выносить и 
сухой климат. 

Представители семейства циатейных (Cy-
atheaceae), в состав которых входят большей ча-
стью древовидные папоротники, равномерно 
распределены между тропическими областями 
Старого и Нового Света. Особенно обильно виды 
циатейных представлены в относительно холод-
ных и постоянно влажных горных тропических 
районах. Участие этих папоротников во флоре 
раннего олигоцена в изучаемом регионе говорит 
о появлении сезонности в распределении осадков 
и дифференциации растительных сообществ по 
высотным поясам в связи с ростом гор. 

Монотипные роды растений, имеющих огра-
ниченный ареал распространения или обитания в 
настоящее время и климатические параметры 
которых в полной мере можно использовать при 
оценке климатической обстановки всего расти-
тельного комплекса (индикаторные виды), в ран-
нем олигоцене представлены родами – секвойя, 
гинкго, пальмы, таксодиум и уже описанный 
выше род циатейных папоротников. 

Оптимальные среднегодовые температуры 
обитания Sequoia колеблются от 11° до 15°С, 
зимние – от 8° до 10°С, июля – от 13° до 19.5°С. 
Современное распространение болотного кипа-
риса – Taxodium – ныне не выходит за пределы 
среднегодовой изотермы 13.3°С, а среднегодо-
вые температуры холодных месяцев колеблются 
от 4.9° до 9.9°С (Ахметьев, 2004). Климатиче-
ские пределы произрастания индикаторных ви-
дов раннего олигоцена говорят о среднегодовых 
температурах – 13-14°С. 

Наличие в составе раннеолигоценовой фло-
ры видов и родов, произрастающих в условиях с 
высокой и избыточной влажностью воздуха и 
почвы (секвойя, гинкго, таксодиум, глиптостро-
бус), свидетельствует о высоком режиме увлаж-
нения. Присутствие панголарктических родов 
Betula, Pinus и ксерофитов американо-
средиземноморско-азиатской флоры Pistacia, 
Rhus говорит о меняющихся в сторону похоло-
дания и иссушения условиях климата и начале 
дифференциации растительных сообществ в 
раннем олигоцене. Одной из причин таких изме-

нений явилось увеличение общей площади суши 
и её абсолютной высоты. 

Палеоэкологическая обстановка второй по-
ловины раннего олигоцена (верхние слои рюпе-
ля) в регионе из-за отсутствия палинологических 
данных не охарактеризована. 

Ранние этапы позднего олигоцена (хатт) ха-
рактеризуются относительно холодными усло-
виями. Основные типы лесных формаций сохра-
няются. Появляются более холодолюбивые 
хвойные породы – Cedrus, Pinus, Larix наряду с 
разнообразными восточно-азиатскими и среди-
земноморскими представителями голосеменных 
– Thuja, Juniperus, Sequoia, Glyptostrobus, Cupres-
sus, Ginkgo, Tsuga, Ephedra. Среди широколист-
венных пород преимущество получают Fagus, 
Quercus с участием Juglans, Castanea. Увели-
чивается разнообразие мелколиственных пород 
Carya, Corylus, Betula, Myrica. Сокращение забо-
лоченных таксодиевых формаций и наличие ксе-
рофитных редколесий (можжевельник, эфедра, 
сумах) с участием трав (маревые) говорит об ис-
сушении климата. Эти изменения, происходив-
шие в составе субтропической вечнозеленой гиг-
рофильной и мезофильной с элементами тропи-
ческой растительности, явились следствием про-
явления сезонности в распределении как темпе-
ратур, так и осадков. Родовой и видовой состав 
флоры начала хаттского времени отличается 
присутствием наибольшего количества умерен-
ных представителей в течение всего олигоцена.  

В конце позднего олигоцена (верхняя часть 
хаттского яруса) во влажных полидоминантных 
лесах региона вновь увеличивается доля ореха на 
фоне присутствия дуба, бука и хвойных пород – 
гинкго, секвойи, тсуги. Лещина продолжает оста-
ваться основным элементом подлеска в этих ле-
сах. Роль панголарктических элементов – березы 
и сосны, появившихся в период похолодания, 
заметно уменьшается. Состав влажных приреч-
ных и низинных лесов обогащается средиземно-
морскими и восточно-азиатскими элементами – 
кария, птерокария, мирика, ольха, ильм. В при-
брежно-морских формациях участвовали паль-
мы. Расширяются заболоченные формации с уча-
стием болотного кипариса и глиптостробуса, что 
говорит о высоком уровне как почвенного, так и 
воздушного увлажнения. Общий состав и рас-
пределение родов в группе покрытосеменных и 
голосеменных растений сходен с раннеолигоце-
новым этапом (низы рюппеля) и свидетельствует 
о повышении среднегодовых температур и 
увлажнения относительно середины позднего 
олигоцена (средний хатт). Определенные для 
этого периода количественные показатели кли-
мата по разрезу Исламдаг составляют для января 
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9-13оС, июля – 26-29оС, среднегодовое количе-
ство осадков – 1000-1500 мм. 

В позднем майкопе (ранний миоцен) преоб-
ладающим типом растительности остаются леса, 
среди которых выделяются: прибрежные мор-
ские на заболоченных почвах из болотного кипа-
риса, мирики с участием пальм по песчаным по-
бережьям; полидоминантные многоярусные 
хвойно-широколиственные из бука, дуба, ореха, 
каштана, березы с участием гинкго, кедра, тсуги, 
секвойи; средиземноморского типа из карии, 
магнолии; пойменные леса с различными видами 
ольхи, ивы, граба, мирики; и сухие редколесья с 
участием сумаха, эфедры. В палиноспектрах 
олигоцена единичное присутствие пыльцы трав 
говорит о незначительной роли открытых про-
странств в это время.  

Вышеназванная лесная растительность су-
ществовала в достаточно влажных условиях с 
практически равномерным распределением осад-
ков в течение года, о чем говорит как наличие 
буковых лесов, требовательных к летней влаге и 
не переносящих длительных периодов засухи, 
так и присутствие гигрофитов – таксодиевых, 
мирики, гинкго, циатейных папоротников. Нали-
чие индикаторных видов, имеющих узкий ареал 
распространения (гинкго, пальмы, циатейные) 
свидетельствует о довольно теплых условиях со 
средне-зимними температурами в предгорье не 
ниже 15оС.  

Результаты изучения макрофлоры. Терри-
тория Азербайджана в конце палеогена являлась 
частью Восточного Паратетиса (Попов и др., 
2010) и была представлена крупными сушами 
Большого и Малого Кавказа, имевшими на от-
дельных участках горный рельеф высотой до 500 
м, и мелкими островами (Хаин, Шарданов, 1952; 
Долуханов, 1988; Халилов, 2000).  

К началу олигоцена происходит оживление 
восходящих тектонических движений, и появ-
ляются новые островные поднятия в западной 
части центральной зоны Малого Кавказа и в юж-
ной части Талыша.  

Наличие в водах мелководных олигоценовых 
морей Малого Кавказа нуммулитов, кораллов и 
тропических форм моллюсков (Мамедов, Рабо-
тина, 1990), обитателей современной Индо-
Тихоокеанской области говорит о высоком тем-
пературном режиме морских вод – порядка 22-
24°С (Султанов, Исаев, 1982). Анализ флоры с 
использованием метода Шафера (Szafer, 1946) 
показал, что современные ареалы более 40% ис-
копаемых родов раннего олигоцена, совместно 
произрастают сейчас в тропических и в субтро-
пических широтах Центральной Америки, Юго-
Восточной Азии и на островах Океании.  

Согласно современным климатическим дан-
ным Climate Atlas, 2002 (http://wcatlas.iwmi.org) 
определено, что эти территории лежат в области 
январских изотерм +15 и +20оС и июльской 
+25оС и годового количества осадков в пределах 
2000-2500 мм. Наложение климатограмм расте-
ний ранней эпохи раннего олигоцена показало 
для этого периода WMT – 22-26оС; CMT – 18-
22оС (таб. 5). 

В зависимости от отношения к термическо-
му режиму и режиму увлажнения изученная рас-
тительность принадлежит к субтропической, 
теплоумеренной и умеренной экологическим 
группам. Основным типом растительных форма-
ций были вечнозеленые и смешанные хвойно-
широколиственные леса. В прибрежной части на 
более сухих и открытых пространствах произ-
растали пальмы сабаль и отдельные виды мири-
ки, а на более увлажненных участках – в лагунах 
или в устьях рек формировались заболоченные 
леса и заросли типа мангров с участием глипто-
стробуса, либоцедруса (речной кедр), таксодиума 
(болотный кипарис), влаголюбивых видов мири-
ки (восковника), фикусов и дуба. Эти формации 
соседствовали с влажными вечнозелеными суб-
тропическими лесами из дубов, подокарпа, фи-
кусов, мыльного дерева, эвгении, анакардии, ли-
стопадных деревьев энгельгардии, далбергии, с 
участием лиан и папоротников. Обширные пло-
щади занимали жестколистные леса, образован-
ные разнообразными видами лавров, корични-
ков, персеи.  

Таким образом, устанавливается, что в ран-
нем олигоцене флористические элементы тропи-
ческого климата продолжают господствовать. 
Однако доля этих элементов сокращается, им на 
смену приходят элементы субтропического кли-
мата. Проявляется пока не столь значительная 
амплитуда между зимними и летними температу-
рами (таб. 5). Климат раннего олигоцена для изу-
чаемого региона можно определить как переход-
ный от тропического к субтропическому типу. 

В позднеолигоценовом морском бассейне 
наблюдается сокращение ареала кораллов и 
нуммулитов, появляются холодолюбивые и эв-
ритермные виды моллюсков (Султанов, Исаев, 
1982). Меняется термический и солевой режим 
морского бассейна. К концу олигоцена, как пока-
зал анализ раковинного вещества двухстворча-
тых моллюсков, среднегодовые температуры 
придонных вод морей снизились до 17-18оС 
(Ясаманов, 1978). В результате в позднеолигоце-
новом бассейне на территории Азербайджана 
исчезают крупные фораминиферы, кораллы, тол-
стостенные и крупнораковинные моллюски, 
морские ежи и другие теплолюбивые формы. 
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Таблица 5 
Палеоклиматические реконструкции олигоцена Азербайджана 

 

В
оз

р
ас

т 

Местонахождение 
листовой флоры 

Реконструированные  
среднегодовые значения  

температур и осадков 

Современные показатели средне-
годовых температур и осадков 

CMT WMT MAP CMT WMT MAP 

О
л

и
го

ц
ен

 П
оз

дн
и

й
 Джалилабадский район 

(с. Садатлы, Албалан) 
8-16 22-27 1000-1500 0-3 25-27 400-600 

Р
ан

н
и

й
 

СВ склоны Малого Кав-
каза (с. Зейва, Хархапут) 

 
Нахчыванская АР 

(Даррыдыг) 
 

Лерикский р-н 
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Процесс похолодания во второй половине 
позднего олигоцена проявился в постепенной 
смене средиземноморского типа флоры тургай-
ским. Увеличилось количество панголарктиче-
ских видов, и появились представители тургай-
ской теплоумеренной и умеренной флоры (4 ро-
да из семейств Betulaceae, Aceraceae, Tiliaceae, 
Ulmaceae). Состав тургайских лесов изменился и 
за счет более широкого распространения дуба, 
ильма, платана, граба и ореха, произраставших 
на этой территории и ранее. 

Тем не менее, средиземноморский тип рас-
тительности сохраняется в виде вечнозеленых 
субтропических лесов из лавра, подокарпа, эн-
гельгардии, эвкалипта, миртовых. Число тропи-
ческих родов в составе флоры сокращается, но 
они продолжают играть значительную роль в 
составе растительности. Теплоумеренная расти-
тельность существует одновременно со среди-
земноморской. Подобное соседство указывает на 
то, что в позднем олигоцене Кавказ приобретает 
горный характер, и происходит дифференциация 
растительности, где выделяются две высотные 
зоны: нижняя с субтропическим климатом и сре-
диземноморской растительностью и верхняя с 
теплоумеренным климатом и тургайской расти-
тельностью. 

Количественные показатели климата поздне-
го олигоцена, полученные методом климато-
грамм, свидетельствуют о понижении средних 
значений температур самого холодного месяца 
на 5-6oС, наряду с практически незначительными 
колебаниями средне-июльских температур (22-
27oС) и годового количества осадков в пределах 
1000-1500 мм. 

Заключение. Анализ палиноспектров по 
разрезам Шамахы-Гобустанской области и обще-
го списка (таб. 1) обнаруженной листовой флоры 
свидетельствует о господстве в майкопе на юж-
ном побережье Кавказского острова лесной рас-
тительности с участием влаголюбивых тропиче-
ских, субтропических вечнозеленых и листопад-
ных форм наряду с мезофильными, теплоуме-
ренными и умеренными представителями. Ши-
роколиственные породы составляли большин-
ство (70%) в растительных ассоциациях (рис. 3). 
Основными типами лесных формаций без ярко 
выраженного доминанта были смешанные хвой-
но-широколиственные – орехово-буково-дубо-
вые леса с участием хвойных пород – Cedrus, 
Abies, Tsuga, Larix; субтропические леса с уча-
стием вечнозеленых элементов – Laurus, Magno-
liaceae, Cupressaceae и влажные низинные и при-
речные леса из Taxodium, Carya, Ulmus, Morus с 
участием пальм по морскому побережью. Группа 
голосеменной растительности отличалась боль-
шим разнообразием, но находилась в подчинен-
ном положении (до 30% пыльцы от всех древес-
ных). Доминировали среди хвойных таксодие-
вые, участие сосны на постоянной основе, но в 
небольших количествах (максимальное 9% от 
всех хвойных пород) отмечается лишь начиная с 
раннего миоцена (кавказский региоярус).  

Максимум таксодиевых фиксируется и на 
северном побережье Кавказского острова на гра-
нице позднего олигоцена и раннего миоцена по 
спектрам реки Белая (Запорожец, Ахметьев, 
2017). Однако в отличие от спектров побережья 
северной части острова, где практически во всех 
палиноспектрах доминирует пыльца голосемен-
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ных растений (в разных соотношениях Taxo-
dioidea и Pinaceae), в его южной части преобла-
дала пыльца покрытосеменных растений над го-
лосеменными, и роль сосны в них была мини-
мальна. 

Чистых хвойных лесов сосна в майкопское 
время в изучаемом регионе не образовывала. 
Присутствие в растительности элементов суб-
тропической и тропической флоры говорит о вы-
соком режиме температур и увлажнения в это 
время. На протяжении майкопского времени 
фиксируется постепенная смена доминантов в 
лесных формациях, которая вела к смене полтав-
ской тропической флоры (лавр, магнолия, пальма 
– бесстебельная Nipa и высокоствольная Sabal, 
листовые отпечатки которых известны из отло-
жений в Нахчыванской Автономной Республике, 
вечнозеленые дубы, из хвойных – таксодиевые, 
Sequoia) – умеренной флорой тургайского типа, 
характеризующейся расцветом сережкоцветных 
древесных пород из семейств буковых, орехо-
вых, березовых (Fagus, Quercus, Castanea, 
Juglans, Pterocarya, Alnus, Betula) с участием 
Acer, Ulmus. 

Согласно многочисленным исследованиям 
эпоху позднего палеогена (олигоцен, 36.5-23.5 
млн. л.н.) связывают со вторым на протяжении 
кайнозоя крупным похолоданием, на фоне кото-
рого выделяются различные по продолжительно-
сти и степени периоды потепления (Борзенкова, 

1992). Наши исследования показали, что в изуча-
емом регионе похолодание во второй половине 
позднего олигоцена проявилось возрастанием 
представителей панголарктической географиче-
ской группы родов, увеличением в составе лес-
ных формаций архаичных мелколиственных по-
род (Corylus, Betula, Alnus), появлением среди 
хвойных представителей горных областей 
(Tsuga, Cedrus, Abies, Larix, Cupressaceae) устой-
чивых к низким зимним температурам. Похоло-
дание протекало одновременно с иссушением, 
выразившееся в сокращении заболоченных 
таксодиевых формаций и формировании ксеро-
фитных формаций (можжевельник, эфедра, су-
мах) с участием трав (маревые). Увеличение 
площади суши и похолодание в позднем олиго-
цене явилось причиной вторжения теплоумерен-
ной мелколиственной тургайской флоры в доста-
точно еще представительную на территории 
Кавказа полтавскую флору. Этот процесс прояв-
лялся повсеместно, но в северных широтах сте-
пень и скорость флористических преобразований 
изменялись быстрее и контрастнее, нежели в 
южных. 

В конце олигоцена – в начале раннего мио-
цена (кавказский век) после относительно крат-
ковременного похолодания (Zachos et al., 2001) 
климатические условия стабилизируются и тем-
пературы приобретают значения, сходные с ран-
неолигоценовыми. 
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(ПОЗДНИЙ ОЛИГОЦЕН-РАННИЙ МИОЦЕН) И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ  
ДЛЯ СТРАТИГРАФИИ И ПАЛЕОГЕОГРАФИИ АЗЕРБАЙДЖАНА 
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Резюме. В исследовании дается реконструкция некоторых элементов климата и растительности в позднем олигоцене-

раннем миоцене Шамахы-Гобустанского района, с применением подхода сосуществования палинофлор, полученных из 
опубликованных литературных источников и текущих палинологических исследований. В майкопе на южном побережье 
Кавказского острова господствовала лесная растительность с участием влаголюбивых тропических, субтропических вечно-
зеленых и листопадных форм наряду с мезофильными, теплоумеренными и умеренными представителями. Широколист-
венные породы составляли большинство (70%), группа голосеменных отличалась большим разнообразием, но находилась в 
подчиненном положении. Среди хвойных доминировали таксодиевые, участие сосны на постоянной основе и в небольших 
количествах отмечается, начиная с раннего миоцена (кавказский региоярус). Основными типами лесных формаций без ярко 
выраженного доминанта были смешанные хвойно-широколиственные – орехово-буково-дубовые леса с участием хвойных 
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пород – Cedrus, Abies, Tsuga, Larix; субтропические леса с участием вечнозеленых элементов – Laurus, Magnoliaceae, Cu-
pressaceae и влажные низинные и приречные леса из Taxodium, Carya, Ulmus, Morus с участием пальм по морскому побере-
жью. Результаты показывают, что седиментация происходила в основном в теплых субтропических климатических усло-
виях в течение в течение рюпельского и начале хаттского веков (средняя годовая температура (MAT) 16.5-21.3°C и средняя 
температура самого холодного месяца (CMT) 5.5-13.3°C). Во второй половине хатта климат становится прохладным, проис-
ходит вторжение теплоумеренной мелколиственной тургайской флоры в достаточно еще представительную полтавскую 
флору. В раннемиоценовое время (кавказский век) условия в регионе стабилизируются и температуры приобретают значе-
ния, сходные с раннеолигоценовыми. Разнообразие видов, представителей горных лесов, говорит о наличии нижнего и 
среднего яруса и дифференциации растительности по высотным поясам в майкопское время.  

Ключевые слова: палинокомплексы, олигоцен, миоцен, майкопская серия, пыльца и споры, Южный Кавказ 
 
 

MAYKOP (GEC OLİQOSEN-ERKӘN MİOSEN) PALİNOFLORASI VӘ ONUN AZӘRBAYCANIN  
STRATİQRAFİYASI VӘ PALEOCOĞRAFİYASINDA ӘHӘMİYYӘTİ 
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Xülasә. Tәdqiqat işindә palinofloraların birgә yaşayış xüsusiyyәtlәrindәn istifadә edәrәk gec Oliqosen-erkәn Miosendә Şamaxı-

Qobustan rayonunun iqlim vә bitki örtüyünün bir sira elementlәrinin bәrpası tәqdim olunur. Bu mәlumatlar çap olunmuş әdәbiyyat 
mәnbәlәrindәn vә hal-hazırkı palinoloji tәdqiqatlardan әldә olunmuşdur. Maykopda Qafqaz adasının cәnub sahilindә rütubәt sevәn 
tropik, subtropik hәmişәyaşıl vә yarpaqlı formaların, hәmçinin mezofil, isti-mülayim vә mülayim nümayәndәlәri iştirak edәn meşә 
örtüyü üstünlük tәşkil edirdi. Әksәriyyәti enliyarpaqlı növlәr (70%) tәşkil edirdi, çılpaqtoxumlular qrupu böyük müxtәlifliyi ilә seçi-
lirdi, lakin tabe mövqeyә malik idi. İynәyarpaqlılar arasında Taxodioidea üstünlük tәşkil edirdi, şamın az miqdarda vә daimi iştirakı 
erkәn Miosendәn (Qafqaz regiomәrtәbәsi) başlayaraq müşahidә olunur. Meşә formasiyaları dominant olmayan– Cedrus, Abies, Tsu-
ga, Larix iynәyarpaqlı nümayәndәlәri iştirak edәn qarışıq iynәyarpaqlı-enliyarpaqlı – qoz-fıstıq-palıd meşәlәrindәn, hәmişәyaşıl ele-
mentlәr – Laurus, Magnoliaceae, Cupressaceae iştirak edәn subtropik meşәlәrdәn vә dәniz sahili boyu yayılmış palmalar birgә iştirak 
edәn Taxodium, Carya, Ulmus, Morus cinslәrindәn ibarәt rütubәtli ovalıq vә çayboyu meşәlәrindәn tәşkil oinub. 

Nәticәlәr göstәrir ki, çöküntütoplama әsasәn Rupel әsri әrzindә vә erkәn Hat әsrinin әvvәlindә isti subtropik iqlim şәraitindә baş 
vermişdir (orta illik temperatur (MAT) 16,5-21,3°C vә әn soyuq ayın orta temperaturu (CMT) 5,5-13,3°C). Hatın ikinci yarısında iq-
lim sәrinlәşir vә isti-mülayim iqlimin xırdayarpaqlı Turqay florası kifayәt qәdәr çox yayılmış Poltava florasını sıxışdırması baş verir. 
Erkәn Miosendә (Qafqaz әsri) regionda şәrait stabillәşir vә temperatur Erkәn Oliqosendәki vәziyyәtinә oxşar olur. Maykopda dağlıq 
meşә nümayәndәlәrinin növ müxtәlifliyi alt vә orta mәrtәbәlәrin mövcud olmasını vә bitki örtüyünün hündürlük qurşaqlarına görә 
fәqlәndiyini göstәrir. 

Açar sözlәr: palinokomplekslәr, Oliqosen, Miosen, Maykop qrupu, tozcuqlar vә sporlar, Cәnubi Qafqaz 
 
 
 


