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Первые сведения об ископаемых растениях Восточной Азии 
появились в середине XIX века , когда К- Э. Мерклин (Mercklin, 
1852) и Г. Гёпперт (Goepper t , 1867) сообщили об ископаемых 
древесинах из Гижигинюка и листьях с ,р. Тигиль на Камчатке . 
В 1871 и 1874 гг. О. Deep опубликовал краткие заметки о на-
ходках миоценовых растений на Сахалине . Однако начало си-
стематическому изучению дальневосточной ископаемой флоры 
положили ¡работы О. Геера 1876—1878 гг., в ¡которых описаны 
коллекции, собранные экспедицией Ф. Б. Шмидта в верхнем и 
нижнем течении 'Бурей, по Амуру, в П р и м о р ь е и на Сахалине . 

Геера (1809—1883) нередко называют отцом палеоботани-
ки, отдавая должное его вкладу в развитие этой науки. Миро-
вую известность сорокалетнему Гееру принесли работы по тре-
тичной флоре и насекомым Швейцарии. В них он не только си-
стематизировал огромный палеофлористический материал , но и 
з а л о ж и л основы палеоэкологии р а с т е н и й — н а у к и о реконструк-
ции жизненных форм, сообществ и условии обитания раститель-
ности прошлого. К шестидесяти годам Геер начал свой мону-
ментальный труд Flora Foss i l i s Arctiiea (1868—1883), куда во-
шли описания ископаемых флор (в основном нозднемезозо иских 
и кайнозойских) Северной Азии, Северной Европы, Гренландии 
и Аляски. По географическим, стратиграфическим и таксономи-
ческим м а с ш т а б а м эта работа , пожалуй, не имеет равных в 
истории палеоботаники. Доброкачественность описаний и иллю-
страций, широта обобщений обеспечили ей долгую жизнь. От-
крытие богатых флор субтропического и тегогоумеренного об-
лика в Гренландии нанесло удар идее неизменности лика Земли 
и содействовало успеху эволюционизма. Открытие юрской фло-
ры Сибири — « ф л о р ы Г1ИНИГ0», заметно отличающейся от евро-
пейской, — было первым шагом в развитии иалеофито географии 
мезозоя. 



Как ¡и всякий много работающий ученый, Геер д е л а л ошиб-
ки. Некоторые из них, например отнесение цагаянской флоры 
;К миоцену (ом. н и ж е ) , можно причислить к категории досадных. 
Но теперь, когда от триумфов и ошибок Геера нас отделяет сто 
лет, можно л и ш ь удивляться тому, как часто он бывал прав. 

С. В. Константой (1913, 1914) установил палеогеновый воз-
раст цагаянской флоры. Исправление других ошибок Геера вы-
пало .на долю А. Н. Криштофовича , его учеников и сотрудни-
ков - В. Д . Принады, А. И. Поя,рковой, Т. Н. Банковской, 
М. О. Барсук , В. А. Вахрамеева , с именами .которых связан но-
вый этап исследования дальневосточных тафофлор. Криштофо-
вич н а ч а л изучение дальневосточных коллекций в 1910 г. Поз-
ж е (в 1914 г.) он принял участие в экспедиции на Амур и Бу-
роинский Ц а г а я н . В последующие годы, особенно во время 
работы во Владивостоке (1917—1924 гг.), выполнил огромный 
объем геологических и палеоботанических исследований на Са-
халине, в Приморье, Амурской области и других районах. 
Именно здесь Криштофович з а л о ж и л основы советской палео-
ботанической школы с ее, ставшей у ж е традиционной, ориента-
цией на фитостра! играфию и палеофитогеоррафию. Палеобота-
нические материалы, собранные в двадцатые годы, освещены в 
ряде статей Криштофовича , использованы в его стратиграфи-
ческих и палеогеографических построениях, практических реко-
мендациях угольной и нефтяной геологии, однако монографиче-
ские обработки флор Сахалина и Ц а г а я н а увидели свет уже 
после его смерти (1953 г.) . 

Весомый вклад в палеофлористику Дальнего Востока внес-
ла группа московских палеоботаников во главе с В. А. Вахра-
меевым. Их исследованиями были охвачены юрские и раннеме-
ловые флоры Амура и Бурей (В. А. Вахрамеев , М. П. Долу-
денко, И. А. Добрускина , Е. Л . Лебедев ) , позднемеловые Саха-
лина и Приохотья (В. А. Вахрамеев , Е. Л . Лебедев ) , кайнозой-
ские Приморья , Сахалина и Амурской области (М. А. Ах-
метьев) . 

В 60-е годы отдельные специалисты и небольшие палеобо-
танические коллективы появились в академических и производ-
ственных учреждениях Владивостока , Хабаровска , Южно-Са-
халинска , М а г а д а н а и Петр о п ав л овск а - К ам ч а тскопо. Большие 
коллекции сосредоточены в Бнолого-почванном институте 
Д В Н Ц АН С С С Р , где в 1972 г. организована лаборатория па-
леоботаники. Н и ж е я попытаюсь д а т ь представление о совре-
менном состоянии изученности дальневосточных флор, откры-
тых Ф. Б. Шмидтом и описанных О. Геером в 1876—1878 гг. 

Буреинский бассейн 

Геер (1878, Heer , 1876) указывает , что вархиебуреинская 
коллекция собрана главным образом возле устья р. Умальта . 


