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Богатые флоры из отложений, содержащих морскую фауну датского яруса, 
известны на Шпицбергене, в Гренландии и на западе США. Они могут служить 
реперами при выделении дания в континентальных фациях. Следует ориентиро-
ваться также на некоторые руководящие виды и палеоэкологические критерии: 
резкую смену доминантов на границе Маастрихта и дания, появление ассоциаций 
арктотретичного облика, признаки похолодания (сокращение видового разнообра-
зия, распространение монодоминантных тафоценозов, миграции с возвышенностей 
в низины, преобладание листьев с зубчатым краем и др.). Наиболее широко рас-
пространены флороносные отложения верхнего дания, прослеженные на Шпицбер-
гене, в Гренландии (свита Агатдал), на западе США, в Канаде (свиты Паскапу, 
Равенскраг и их аналоги), Амурской области (верхнецагаянская подсвита), бассей-
не Анадыря (верхи рарыткинской свиты) и др. Более локально развиты нижне-
среднедатские отложения (палинологическая зона ШоёеЬоивеа ПтЬпа1а в Сев. 
Америке, бошняковская свита Сахалина и др.). 

Едва ли нужно напоминать об огромном значении событий на ру-
беже мезозоя и кайнозоя для эволюции литосферы и биосферы. Анализ 
этих событий требует как можно более дробного стратиграфического 
расчленения пограничных слоев. Между тем современное состояние 
проблемы датского яруса не отвечает этому требованию. В последнее 
время убедительно показано большое сходство датской биоты с палео-
геновой и ее существенные отличия от меловой. Границу мезозоя и кай-
нозоя многие сейчас проводят между Маастрихтом и данием, рассмат-
ривая последний как основание палеоцена. Датский ярус при этом, 
к сожалению, «растворяется» в палеоцене. Особенно это заметно в 
стратиграфии континентальных толщ, где одни авторы выделяют 
«Маастрихт — даний» и палеоцен, другие — Маастрихт и «даний — пале-
оцен», третьи — Маастрихт и палеоцен. Выделение датского яруса как 
самостоятельной единицы считается невозможным или нецелесообраз-
ным. Ниже я попытаюсь обосновать противоположную точку зрения. 

Датский ярус выделен Дезором в 1847 г. как верхний ярус верхне-
мелового отдела. Шимпер, предложивший в 1874 г. термин палеоцен, 
также рассматривал датские отложения как меловые. Верхнюю границу 
палеоцена он проводил между ипрским и лютетским ярусами, включая 
в него, таким образом, танетский, спарнасский и ипрский ярусы, к кото-
рым относятся известные захоронения растений в районе Сезанна, Суис-
сона и на юге Англии. В дальнейшем объем палеоцена многие авторы 
ограничивали танетским и спарнасским ярусами, а специалисты по 
позвоночным — только танетом [47]. В Дании танету, по-видимому, 
соответствует зеландский ярус. 

Датские отложения были выделены в Датско-Сконийской впадине. 
Маастрихт здесь имеет мощность около 500 м и состоит из двух подъ-
ярусов — менского и стевнского. Разрез Маастрихта завершается 10— 
15-метровой зоной РзепсЫ;ех1:и1апа е ^ а п э , которая прослежена повсе-
местно в Европе, а также в Египте, на Ближнем Востоке, в СССР и 
других странах. Датский ярус залегает с перерывом на эродированной 



поверхности («твердый грунт») Маастрихта. Перерыв и конгломе-
раты в основании дания описаны и в других разрезах Северной Европы, 
а также в Италии, в Карпатах, на Кавказе, в Предкавказье, Средней 
Азии, атлантических штатах США, Мексике, Эквадоре и др. Согласно 
Хансену [27], пробел между Маастрихтом и данием в этих районах не 
меньше, чем в стратотипическом. Граница Маастрихта и дания отчет-
ливо фиксируется в отложениях дна Атлантического и Тихого океанов. 
На этой границе происходит резкая смена доминирующих групп фора-
минифер, исчезают аммониты, белемниты, иноцерамы. Поэтому боль-
шинство исследователей сейчас относят датский ярус к палеогену. Из-
менение фауны связано с более общей причиной, чем смена фаций [10]. 
По мнению ряда авторов, особенности датской фауны в европейских 
разрезах свидетельствуют о похолодании [7, 11, 14, 18]. 

Разрез дания в стратотипе начинается монтмориллонитовыми 
«рыбными глинами» и церитовыми известняками [9], в которых еще 
сохраняются некоторые маастрихтские виды моллюсков. К среднему 
данию относят известняки Факсе, фауна которых близка к раннедат-
ской. На границе среднего и верхнего дания отмечается перерыв в 
осадконакоплении. Внутридатский перерыв описан также в Предкав-
казье [8] и в других районах. 

В Бельгии туфы Сипли, вероятно, отвечают среднедатским извест-
някам Факсе, а монс — верхнему данию [9, 40], перерыву между да-
нием и зеландием или же нижней зоне Зеландия [27]. В стратотипе 
монса нет фораминифер, что осложняет корреляцию. Датский ярус 
Польши соответствует нижней части стратотипа. К монскому ярусу 
здесь относят отложения, эквивалентные верхнему данию, монсу и час-
тично Зеландию [39]. По абсолютным датировкам основание дания 
имеет возраст 65 млн. лет, а основание монса — 61,5 млн. лет [18]. 

Фауна песчанистых известняков верхнего дания заметно отличает-
ся от ранне-среднедатской и близка к фауне вышележащих палеоцено-
вых (зеландских) глауконитовых песчаников. Здесь полностью исчеза-
ют виды моллюсков, характерные для мела. Основная смена доминиру-
ющих типов морских беспозвоночных происходит на границе Маастрих-
та и дания. Резкий характер границы отчасти связан с перерывом. Тем 
не менее ранне-среднедатские отложения еще содержат маастрихтские 
формы. В верхнем дании фауна приобретает вполне палеоценовый 
облик. 

Палинологические данные имеются для верхнего Маастрихта [33], 
дания —монса [31] и монса [41]. В монсе обычна пыльца Nudopollis, 
Trudopollis, Subtriporopollenites и др. В европейской части СССР спо-
рово-пыльцевые комплексы этого возраста известны в Крыму. В ниж-
недатских отложениях здесь преобладают Normapollis и Postnormapol-
lis, монсу, вероятно, соответствует инкерманский ярус, почти не содер-
жащий остатков растений [12]. Аналоги инкерманского яруса на Укра-
ине содержат Nudopollis, Trudopollis, различные Triporopollenites, пыль-
цу пальм [4, 16]. Trudopollis доминирует и в сызранской свите По-
волжья, также сопоставляемой с инкерманским и монским ярусами. 

Мегафоссилии растений в Европе известны из Маастрихта [35], где 
доминируют обычные в сеноне секвойи из группы S. reichenbachii, встре-
чаются Podozamites, Debeya (Dewalquea), Magnolia, Myriciphyllum, Lau-
rophyllum и др. Небольшие коллекции описаны из датских (скорее все-
го нижнедатских) отложений Румынии [24, 25]. Здесь еще сохранились 
такие преимущественно меловые растения, как Gleichenites и Credneria. 
Гораздо более богатые «классические» флоры приурочены к отложе-
ниям датского яруса Шпицбергена и Гренландии, которые территориаль-
но близки к стратотипу и содержат сходную фауну. 

Третичные отложения Шпицбергена Натгорст разделил на 6 свит, 
нижняя из которых (светлые песчаники) содержит флору, изученную 



Г'еером. Определения Геера были ревизованы Натгорстом, Шлемер-
Йегер и Манумом [36, 37, 46]. Здесь доминируют Trochodendroides 
(Cercidiphyllum, по Мануму), Taxodium и Metasequoia, обычны Liboced-

rus sabiniana, Potamogeton nordenskioldii, Nymphaea arctica, P l a t anus 
aceroides, "Viburnum" whymperi и др. Выше флороносного слоя залега-
ет слой с моллюсками, которые Равн считал позднепалеоценовыми — 
зоценовыми. Однако Розенкранц и Фондербанк [44, 51] относят эту 
фауну к данию — нижнему палеоцену. Таким образом, флора класси-
ческих местонахождений мысов Геера и Старостина, Адвентбей, Кингс-
бей и др., а также «таксодиевого сланца» Грин Харбор скорее всего 
относится к верхнему дакию. 

В Западной Гренландии на морском кампане и Маастрихте несог-
ласно, с 50-метровой мощности конгломератом в основании, залегает 
свита Кангилия, сложенная черными сланцами и туфами (всего 600 м) . 
В этой свите содержится морская фауна нижнего дания. Выше с размы-
вом залегают дельтовые отложения свиты Агатдал, содержащие в 
некоторых пунктах морскую фауну, сопоставимую с позднедатской и 
монской [27, 45]. К этой свите приурочены классические местонахож-
дения растений Агатдал и Атаникердлук, которые по мега- и микрофос-
силиям сопоставляются со шпицбергенскими [36]. Флора Агатдала пе-
реописана Кохом [32]. Она содержит Metasequoia, Trochodendroides 
(Cercidiphyllum), Platanus, Lauraceaephyllum, Macclintockia, Querciphyl-
lum, Corylopsiphyllum и др. Здесь практически нет меловых реликтов. 

Богатейшие захоронения растений известны на западе Северной 
Америки в динозавровых слоях (свиты Ланс, Хелл Крик) и вышележа-
щей серии Форт Юнион. Свита Ланс в стратотипическом разрезе 
(р. Паудер) залегает на песчаниках Фокс Хилл с морской фауной Ма-
астрихта. Мощность Ланс около 650—800 м. Верхняя часть свиты сло-
жена алевролитами и глинами с тонкой горизонтальной слоистостью. 
Здесь реже встречаются остатки динозавров, увеличивается количество 
прослоев лигнита и захоронений млекопитающих [20]. Из морской 
фауны в верхних горизонтах Ланс встречен единственный экземпляр 
Scaphites sp., вероятно, переотложенный. Елецкий и Клеменс [29] пола-
гают, что Scaphites происходит не из нижележащей свиты Фокс Хилл, 
а, скорее, занесен приливом или птицами из морского бассейна того 
ж е возраста, что и Ланс. Этот вопрос остается неясным. Во всяком 
случае, находка аммонита служит для многих аргументом в пользу 
маастрихтского возраста Ланс. 

Черные лигниты Форт Юнион залегают в 20 м выше последнего 
динозаврового слоя Ланс. По мнению большинства исследователей, Форт 
Юнион залегает согласно. По простиранию Ланс переходит в свиту 
Хелл Крик, сложенную аргиллитами, алевролитами, песчаниками и так-
же содержащую остатки динозавров. 

На северо-западе штата Дакота в свиту Лудлоу — нижнюю часть 
континентальной серии Форт Юнион — вклиниваются морские отложе-
ния Кэннонболл. Стратотип Кзннонболл находится на севере штата, 
где эти морские слои отделены пачкой лигнитов от Хелл Крик. Возраст 
фауны Кэннонболл долгое время был предметом дискуссии. Фокс и 
Олссон по планктонным фораминиферам относят эти слои к подзоне 
Globigerina edita, отвечающей нижней части датского яруса в Европе 
[50]. Оки отмечают также находки меловых фораминифер Heterohelix 
и Globigerinelloides, которых считают переотложенными. Однако мело-
вые виды есть и среди моллюсков Кэннонболл [21]. Нижняя часть 
датского яруса здесь, по-видимому, представлена полнее, чем в Европе. 

Ревизию флоры Ланс произвел Дорф [22], а флоры Форт Юнион — 
Браун [19], который называет в числе характерных для нее видов Me-
tasequoia occidentalis, Taxodium olrikii, Corylus insigáis, Pa ranymphaea 
crassifolia, Eucommia serrata, Viburnum antiquum и др. Возраст этой 



флоры он оценивает как палеоценовый (считая датский ярус частью 
палеоцена). Палинологи устанавливают значительное изменение соста-
ва растительных микрофоссилий на рубеже Ланс — Форт Юнион [26, 
34, 38, 49]. Нортон и Холл [38] выделяют в рассматриваемом страти-
графическом интервале три палинологические комплекс-зоны. Первая, 
меловая, зона отвечает большей части разреза Хелл Крик, вторая, пе-
реходная— верхней трети Хелл Крик и низам Форт Юнион, третья, 
палеоценовая — остальной части Форт Юнион, 

В Западной Канаде проблема датского яруса связана со свитами 
Эдмонтон и Паскапу на юге Альберты, Уайтмуд и Равенскраг в Саска-
чеване, Бонет Плюм на северо-востоке Юкона, Сифтон в Британской 
Колумбии и др. Лучше всего изучена свита Эдмонтон, содержащая ос-
татки динозавров, млекопитающих, мега- и микрофоссилии растений. 
Она залегает на морской свите Бэрпос кампанскими аммонитами Асап-
thoscaphites. Нижние слои Эдмонтон в некоторых работах датируют 
кампаном. Однако аммониты обнаружены в нижних слоях свиты Бэрпо. 
Ее верхняя часть, возможно, имеет маастрихтский возраст и граница 
Бэрпо — Эдмонтон проходит внутри ма астрихта. Свиту Эдмонтон мощ-
ностью 300—600 м делят на три пачки: нижняя завершается морскими 
устричными слоями Драмхеллер, средняя — красноватыми сланцами с 
прослоями бентонитов и кремнистых туфов Нихиллс, абсолютный воз-
раст которых около 66 миллионов лет [23]. Верхняя пачка Сколлард 
содержит трицератопсовую фауну динозавров и горизонт с костными 
остатками млекопитающих непосредственно выше туфов Нихиллс. 
В верхней части этой пачки имеется два угольных пласта — Невис и 
Ордли. Абсолютный возраст последнего — 63 миллиона лет. Выше за-
легает свита Паскапу. 

В последнее время некоторые стратиграфы проводят границу Эд-
моит — Паскапу по кровле туфов Нихиллс [28]. Действительно, здесь 
резко изменяются и фауна рептилий, и флора. Фауну Сколлард счита-
ют «ланской», т. е. эквивалентной фауне Ланс США. Белл [17], изучив-
ший мегафоссилии растений, выделил здесь два комплекса: нижний с 
нилссониями, Elatocladus ("Caphalotaxopsis") intermedius, Trochoden-
droides arctica и Dombeyopsis nebrascensis (последний вид распростра-
нен главным образом в меловых отложениях) и верхний (выше туфов 
Нихиллс) с P la tanus raynoldsii, Anona robusta и Fraxinus leii, которые 
он считает характерными для флоры Ланс, хотя они встречаются и в бо-
лее молодых флорах типа Форт Юнион. В частности, P la tanus raynold-
s i i— доминирующий вид флоры Паскапу, откуда известны также Опос-
lea hebridica, Androvett ia catenulata, Limnobiophyllum ("Spirodela") 
scutatum, Viburnum antiquum и др. 

Шривастава [48] подразделяет свиту Эдмонтон на 9 палинозон. 
Интервал от красноватых сланцев с туфами и до пласта Невис пачки 
Сколлард отнесен к зоне Wodehousea spinata. Этот вид известен из 
верхней части свиты Хелл Крик в Южной Дакоте и Монтане. Выше 
пласта Невис появляется в большом количестве W. f imbriata, которая на 
территории США встречена в нижних слоях Форт Юнион (Лудлоу в 
Южной Дакоте, Таллок в Монтане), где уже нет динозавров. Шривас-
тава полагает, что зона W. fimbriata в Канаде древнее, чем в США. 
Стоит отметить, что остатки динозавров в пачке Сколлард встречаются 
главным образом ниже пласта Невис, однако они были найдены и вы-
ше пласта Ордли. В целом Эдмонтон, гю мнению Шриваставы, не выхо-
дит за пределы Маастрихта, хотя в США зона W. fimbriata относится к 
нижнему палеоцену (т. е. данию). Зона W. spinata установлена также 
в разрезе свиты Боннет Плюм (Юкон). Верхняя часть этой свиты с 
мощным пластом угля содержит в основном трипоровую пыльцу Myri-
cipites, Betulaceopollenites, Extratriporopollenites, а также Pistillipolleni-
tes. Она сопоставляется с нижними свитами серии Форт Юнион [43]. 



Из свиты Сифтон (Британская Колумбия) Рауз [42] изучил мега-
и микрофоссилии растений. Среди первых описаны Nilssonia gibbsii, 
Metasequoia occidentalis, Cercidiphyllum ( = Trochodendrides) arcticum, 
Dryophyllum subfalcatum, Celastrinites wardii и др. Этот комплекс еще 
содержит некоторые сенонские виды. Рауз отмечает его сходство с фло-
рами Хелл Крик, Ланс и Эдмонтон. В то же время присутствие Pistilli-
pollenites может указывать на несколько более молодой, возможно, 
раннедатский возраст свиты Сифтон. 

Мне представляется, что мнение о маастрихтском возрасте всей 
свиты Эдмонтон и ее стратиграфических эквивалентов (свит Уайтмуд 
и Френчмен) едва ли справедливо. Ведь непосредственно выше них 
залегают свиты Паскапу, Равенскраг, коррелируемые по флоре с верх-
ними свитами серии Форт Юнион и свитой Агатдал Гренландии, т. е. 
имеющие позднедатский возраст. Собственно датский ярус (нижний и 
средний подъярусы) в практически непрерывных разрезах Альберты не 
выделен. Между тем верхние слои Эдмонтон как по палинологическим 
данным, так и по мегафоссилиям растений можно сопоставить с нижней 
частью Форт Юнион (или с переходной зоной между Ланс и Форт 
Юнион), т. е. с данием s. s. В морских фаунах этого возраста еще со-
храняются маастрихтские реликты. Вполне естественно предположить, 
что и в наземных фаунах еще изредка встречались динозавры (если, 
конечно, кости динозавров выше пласта Ордли не переотложены из бо-
лее древних слоев). Абсолютные датировки верхних слоев Эдмонтон 
(63 млн. лет) также указывают на их датский возраст. 

Заканчивая обзор американских флор, отмечу еще палеоценового 
облика флору свиты Доротея на юге Чили [30]. Лигниты и остатки рас-
тений содержатся приблизительно в средней части свиты, тогда как в 
нижних слоях встречены аммониты Pachydiscus aff. go'llevillensis. 

В азиатской части СССР проблема датского яруса в первую оче-
редь связана с цагаянскими отложениями Амурской области. Здесь 
развиты преимущественно рыхлые песчано-глинистые отложения цага-
янской и кивдинской свит с галечниками и конгломератами, пластами 
угля и остатками растений. Цагаянскую свиту делят на три подсвиты 
(верхнюю подсвиту, разрез которой начинается мощными галечниками, 
некоторые геологи включают в кивдинскую свиту). Мегафоссилии рас-
тений приурочены к следующим горизонтам: 1) к верхним слоям сред-
нецагаянской подсвиты (Gleichenites, Onoclea hebridica, Taxodium olri-
kii, Metasequoia disticha, Limnobiophyllum scutatum, Trochodendroides 
arctica, P l a t anus raynoldsii , Viburniphyllum finale и др.) ; 2) кверхнецага-
янской подевите (где кроме Taxodium, Trochodendroides и P la tanus 
обычны Araucari tes и Tiliaephyllum t s aga j an i cum) ; 3) к нижним слоям 
кивдинской свиты (очень бедные остатки преимущественно позднеца-
гаянских видов); 4) к кровле верхнего угольного пласта (цагаянские 
Metasequoia и Trochodendroides, к которым присоединяются многочис-
ленные папортники Woodwradia, березовые и ильмовые); 5) крайчихин-
ским слоям в 8—12 м выше верхнего угольного пласта (где исчезает 
Trochodendroides, мало хвойных, доминируют листья двудольных с цель-
ным краем). 

Не останавливаясь на истории изучения цагаянской флоры, отмечу 
лишь, что в последнее время флору горизонтов 1 и 2 стали относить к 
Маастрихту на основании заключения палинологов о маастрихтском 
возрасте цагаянской свиты [2]. Однако спорово-пыльцевые комплексы 
происходят главным образом из нижней и средней подсвит — из слоев 
более древних, чем те, в которых содержатся мегафоссилии. Флора го-
ризонта 2 хорошо сопоставляется с позднедатскими флорами Шпицбер-
гена, Гренландии и Северной Америки (Форт Юнион, Паскапу, Равен-
скраг и др.) , а флора горизонта 1 (верхние слои среднего цагаяна) — с 
комплексами верхней части свиты Эдмонтон и переходных слоев меж-



ду Ланс и Форт Юнион [5]. Горизонты 3—4 и 5 палинолог Е. Д . Зак-
линская датировала соответственно палеоценом и эоценом [13], чему в 
целом не противоречат данные по мегафоссилиям. 

На Сахалине граница мела и палеогена заключена в стратиграфиче-
ском интервале между морскими кампан-маастрихтскими отложения-
ми красноярковской свиты и континентальной каменской (конгломера-
товой) свитой. В опорном разрезе по р. Августовке над морскими слоя-
ми с Pachydiscus subcompressus залегает паралическая угленосная тол-
ща, флора которой еще сохраняет тесные связи с кампанской флорой 
жонкьерской свиты (наиболее обычны среди папоротников Cladophlebis 
frígida и Gleichenites, среди хвойных — Parataxodium, среди цветко-
вых— Protophyllum и Trochodendroides, много нилссоний). Выше, воз-
можно, с размывом, залегает туфогенная толща, где изменяется состав 
папоротников (появляется Woodwardia) , хвойных (доминирует Metase-
quoia) и цветковых (наиболее обычны Platanus, Celastrinites и Coryli-
tes insignis) . Нилссонии еще встречаются, но очень редко. Обе толщи 
объединяют в бошняковскую свиту, хотя, по мнению автора, это на-
звание следует сохранить за верхней туфогенной толщей, а нижнюю 
угленосную лучше включить в красноярковскую свиту (в других раз-
резах она, возможно, замещается морскими слоями с аммонитовой 
фауной). Туфогенной толще по стратиграфическому положению соответ-
ствуют морские синегорские слои [3], где исчезают маастрихтские со-
общества с иноцерамами и аммонитами, замещаясь однообразной, бед-
ной видами фауной мелких двустворок. 

Флора туфогенной толщи бошняковской свиты имеет уже практи-
чески палеогеновый облик, но в ней еще много меловых реликтов (па-
поротник Cladophlebis ír igida, нилссонии, Bauhinites и др.)- Она сопо-
ставляется с флорой верхних слоев свиты Эдмонтон Канады (нижняя 
часть датского яруса) и с флорой свиты Сифтон, также датируемой 
датским ярусом. Я полагаю, что бошняковская флора (в принятом здесь 
объеме) может служить репером при выделении нижне-среднедатских 
(или собственно датских) отложений во флороносных разрезах северо-
западной части Тихоокеанского пояса. 

Характер контакта между бошняковской и вышележащей камен-
ской свитами долгое время был предметом дискуссий. В последнее вре-
мя автору удалось собрать остатки растений из прослоя песчаников в 
базальной конгломератовой пачке каменской свиты. Эта флора, в кото-
рой доминируют Ulmaceae, резко отличается от бошняковской, указы-
вая на значительный перерыв между свитами. На этот перерыв, по-ви-
димому, приходится позднедатский этап развития флоры, достоверных 
следов которого на Сахалине пока не обнаружено. 

На Северо-Востоке СССР, в районе бухты Угольной флороносные 
слои, залегающие выше морских с фауной Маастрихта, входят в состав 
корякской свиты. Флору этих слоев Н. Д . Василевская сопоставляет с 
бошняковской. Действительно, здесь, как и в бошняковской туфогенной 
толще, появляется папоротник Woodwardia, на первый план выдвигают-
ся Metasequoia, Trochodendroides, P la tanus и Corylites. Выше залегает 
чукотская свита со спорово-пыльцевыми комплексами «дата — палеоце-
на» [15], т. е. по-видимому, позднедатского возраста. В бассейне р. Ана-
дыря, в рарыткинской свите, по данным А. Н. Криштофовича [6] и 
Н. Д. Василевской, содержатся Onoclea, Taxodium olrikii, Metasequoia 
disticha, Trochodendroides, P la tanus raynoldsii и другие растения, харак-
терные для цагаянской флоры. Особенно сближают обе флоры наибо-
лее древние находки рдеста Potamogeton, встреченного также в верх-
нем дании Шпицбергена. 

Таким образом, не вызывает сомнений принципиальная возможность 
выделения датского яруса в континентальных толщах. При этом мож-
но использовать следующие фитостратиграфические критерии: 



1) таксономическое сходство с «реиерными» позднедатскими фло-
рами Шпицбергена и Гренландии; 

2) присутствие таких руководящих видов, как Ginkgo Spitsbergen-
sis Manum (этот вид описан из цагаянских оложений как G. tsagajani-
са SamyL, а из серии Форт Юнион как G. wyomingensis Manum; он от-
четливо отличается от более древних меловых и более молодых третич-
ных видов по эпидермальным признакам), Taxodium olrikii (Heer) 
Brown (датские отложения Гренландии, США, Амурской области, бас-
сейна Анадыря), Platanus raynoldsii (датские отложения США, Кана-
ды, Амурской области, бассейна Анадыря, откуда он описан А. Н. Крит-
тофовичем под названием Grewiopsis orientalis); 

3) резкую смену экологических доминаитов, в частности, замеще-
ние сенонской Sequoia reicheibachii палеогеновыми Metasequoia и 
Taxodium; 

4) появление фитоценозов арктотретичного облика—водных сооб-
ществ с Potamogeton, прибрежных зарослей с Phragmites п Сагех, бо-
лотных лесов с Taxodium и Nyssa; 

5) признаки похолодания — сокращение содержания листьев с 
цельным краем, сокращение видового разнообразия и разнообразия та-' 
фоценозов, распространение монодоминантных тафоценозоз, миграцию 
растительных сообществ с возвышенностей в низины, устанавливаемую 
по изменению количественного участия видов в тафоценозах. 

Основным отличием раннедатских флор от позднедатсхих можно 
считать присутствие в первых меловых реликтов, в частности, Nilssonia, 
Proíophyllum, пыльцы Wodehousea, Mancicorpus и др. Признаки похо-
лодания в позднедатских комплексах выражены более отчетливо, чем 
в раннедатских. 

Наиболее широко распространены и отчетливо дифференцируются 
позднедатские флороносные отложения, куда, кроме отмеченных выше 
континентальных толщ Шпицбергена, свиты Агатдал Гренландии, верх-
них свит серии Форт Юнион США, свиты Паскапу и ее аналогов в Ка-
наде, верхнецагаянской подсвиты Амурской области, верхних слоев ра-
рыткинской свиты бассейна Анадыря, относятся, вероятно, сымская сви-
та Западной Сибири, тайжузгенская свита Зайсанской впадины, слои с 
«флорой р. Лозьвы» на Урале. 

Более локально распространены собственно датские (ранне-средне-
датские) отложения. Сюда относятся нижняя часть серии Форт Юнион 
(и, возможно, переходные слои между Ланс и Форт Юнион), верхняя 
палинологическая зона Wodehousea fimbriata в разрезе свиты Эдмон-
тон, верхние слои среднецагаянской подсвиты Амурской области, бош-
няковская свита Сахалина, верхние флороносные слои корякской свиты. 

Предложенная схема корреляции датских континентальных отло-
жений, разумеется, носит предварительный характер и нуждается в даль-
ыейшей разработке. 
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Владивосток 

V. A. K r a s i 1 o v. 

DATIAN STAGE OF THE NON-MARINE ROCK SERIES 

Rich floras containing marine faunas of the Datian stage are known in Spitzbergen, 
in Greenland and Western USA. They may serve as repers for separating the Datian sta-
ge of the non — marine facies. One also can take into account some principal species and 
paleoecological criterions such as sudden change in dominant species at Maastricht-Daman 
boundary, appearance of associations of Arctic Tertiary habit, indications of cooling (re-
duction in specific variability, distribution of monodominant taphocoenosis, migration 
from upland to lowland, predominance of leaves with indented edges, etc.). Upper Da-
nian flora-bearing deposits are most common. They have been observed in Spitzbergen, 
Greenland (Agatdale Suite), Western USA, Canada (Pascapu, Ravenskrag and their 
analogues), Amur river region (Upper Tsagan submember), Anadir river basin (upper 
parts of Raritkin member) etc. Lower-middle Danian deposits (palynological zone Wode-
housea fimbriata in North America, Boshnyakov member in Sakhalin etc.) are of local 
distribution. 


