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ДОЛГ ПЕРЕД РОДИНОЮ И НАЦИЕЙ ОБЯЗЫВАЕТ НАС,

ПО МЕРЕ ВОЗМОЖНОСТИ, ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ

НАСТОЯЩЕЕ НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СТРАНЫ,

НЕ ПРЕРЫВАТЬ РАБОТЫ УЧЕНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

В ДЕЛЕ ИЗУЧЕНИЯ НЕДР, ИЗВЛЕЧЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ИСКОПАЕМЫХ

Э. Анерт, 1920
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В виду ненадежности сопоставления 
отдельных свит Дальнего Востока с таковыми 

Европы и даже иногда Америки, 
абсолютно необходимым  является составление 

местных шкал в пределах по возможности
узких по долготе естественных районов.

Дальнейшей стадией должно стать составление
отдельных разрезов данных стран и сравнение их

с таковыми более удаленных частей 
Тихого океана



«Наиболее интересными были находки 
покрытосеменных 

Pandanophyllum ahnertii Krysht. и 
Aralia lucifera Krysht., 

окончательно убедившие A. H. Криштофовича
в меловом возрасте никанской флоры» 

(Красилов, 1967)
1,2-Pandanophyllum ahnerti

1-Aralia lucifera









«Открытие и изучение меловой флоры Сахалина явилось крупнейшим вкладом 
А.Н. Криштофовича в отечественную и мировую палеоботанику…
Криштофович не только способствовал правильному понимаю 
геологического строения Сахалина, но и пролил свет 
на позднемеловую растительность Азии, остававшуюся до его исследований 
совершенно неизвестной. 
Его работы по Сахалину послужили основой для изучения 
континентального верхнего мела Тихоокеанского побережья, Амурской 
области, Западной Сибири, Урала, Казахстана, Аляски и Японских островов. 
Сахалинская флора и по сей день сохраняет значение эталонной, классической: 
она наиболее полно отражает состав позднемеловой растительности и ее 
эволюцию» 
(Красилов, 1979, с. 5). 
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