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ВВЕДЕНИЕ 

Юрские отложения Сибири в течение многих лет привлекают пристальное 
внимание геологов различного профиля. Это вызвано тем, что именно к 
породам мезозойского чехла приурочены залежи нефти и газа на террито
рии Западно-Сибирской равнины. Юрские отложения севера Средней и Вос
точной Сибири также перспективно нефте- и газоносны. В континентальных 
толщах юры сосредоточены и крупные месторождения углей, играющих 
важную роль в промьшmенном освоении Сибири. 

Эффективность геологических работ любого назначения находится в пря
мой зависимости от разработанности стратиграфии отложений. Дробное рас
членение и корректная корреляция разрезов - необходимые предпосылки 
для установления закономерностей накопления, размещения и прогноза 
запасов полезных ископаемых, связанных с юрскими осадочными толщами 
региона. В настоящее время важнейшей и первоочередной задачей биостра
тиграфов является разработка детальной и надежно палеонтологически 
обоснованной стратиграфической основы для обеспечения Государственной 
геологической· съемки крупного масштаба, начатой на территории нашей 
страны, в том числе и в Сибири. В связи с этим все БJльшую актуальность 
приобретают детальные биостратиграфические исследования морской и 
континентальной юры, основанные на послойном изучении различных ис
копаемых групп фауны и флоры. 

В предлагаемой работе обобщены результаты применения данных пали
нологии для расчленения и корреляции р�знофациальных отложений юры 
различных регионов Сибири. Основу составили материалы 20-летних пла
номерных исследований автора по изучению морских разрезов юры, зо
нально расчлененных по ортофауне на севере Сибири, и континентальных 
толщ угольных бассейнов юга региона. 

Цель работы - разработка детальной стратиграфии и прямая корреляция 
морских и континентальных толщ юры Сибири палинологическим методом 
при одновременном анализе истории развития флоры, палеоклимата и в 
целом палеогеографии региона. 

Основные задачи исследований: 1 )  ревизия.и монографическое изучение 
выбранных родов и видов юрских спор и пыльцы;. 2) палинологическая 
характеристика и выявление геологической последовательности эталонных 
палинокомплексов на основе послойного изучения опорных разрезов мор
ской юры; 3) выявление последовательности характерных палинокомп
лексов в континентальных толщах 'юры с учетом фациальной изменчивости 
отложений; 4) установление этапности в развитии юрской флоры Сибири; 
5) разработка критериев выделения в юре палиностратонов на уровне па
линозон и слоев со спорами и пыльцой; 6) изучение и применение для 
расчленения юры микрофитопланктона. 

Р абота предваряется анализом палинологической изученности юры раз
личных регионов земного шара, который, с одной стороны, показал воз-

3 



можность проведения по отдельным таксонам спор и пыльцы широких 
lV:ежрегиональных корреляций и ,  с другой - чрезвычайную неупорядочен
ность таксономии и номенклатуры дисперсных миоспор. Многие таксоны 
спор и ПЫЛЬЦЫ, впервые описанные на сибирском материале ,  переопределе
ны зарубежными исследователями и встречаются в -литературе под раз
личными наименованиями. Это стало причиной предпринятой автором реви
зии таксономии спор и пыльцы юры Сибири. , которая составила значитель
ную часть работы. Монографически изучены только стратиграфически важ
ные таксоны. Особое внимание уделено выяснению стратиграфических диа
пазонов и ареалов отдельных таксонов в глобальном масштабе с целью опре
деления на биостратиграфической значимости и ранга коррелятивности. 

Опыт составления унифицированных и корреляционных схем страти
графии континентальной юры Западной и Средней Сибири показал , что дан
ные палинологии позволяют более дробно , чем крупномерные остатки 
растений , расчленять и достаточно четко коррелировать угленосные толщи 
на территории крупных регионов Сибири (Региональные стратиграфические 
схемы . . .  , 198 1 ;  Решения 3-го Межведомственного совещания .. . , 1981) . Спо
рово-пыльцевому ан�изу угленосной юры Южной Сибири была посвящена 
первая монография автора (1968) . Палинологическая характеристика юры 
Кузбасса, Канско-Ачинского бассейна и других регионов , а также обоснов.а
ние стратиграфии и корреляции континентальной юры Средней Си
бири по данным палинологии опубликованы автором (1975, 
1976а, б, 1 980, 1 98 1  а и др.) . Поэтому в данной работе уделено боль
шее внимание хара�,терист ике палинокомплексов морской юры севера 
Сибири. Это в первую очередь продиктовано необходимостью разработки 
эталонных палинокомплексов , увязанных с подразделениями региональной 
аммонитовой шкалы. Кроме того, палинологический метод приобретает 
все большее значение для расчленения и корреляции морских разрезов 
буровых скважин в связи с изучением юрских отложений на закрытых 
территориях севера Сибири. 

Палинокомплексы морской юры рассмотрены по всему разрезу от гет
танга до волжского яруса и прослежены по отдельным стратиграфическим 
уровням в разных регионах Сибири. При анализе палинокомплексов автор 
заострял внимание на дискуссионных вопросах стратиграфии юры севера 
Сибири и пытался разрешить некоторые из них с точки зрения палинологии . 

Особенности развития юрской полихронной флоры, а именно медленные 
темпы эволюции растений и заметные преобразования фитоценозов в ре
зультате воздействия физико-географических факторов , особенно климата, 
определили методический подход к интерпретации палинологических мате
риалов для целей детальной стратиграфии .. 

у становление одинаковой палинологической последовательности , отра
жающей этапное развитие флоры , в отложениях разных· фаiJ.иЙ в ряде ре
гионов Сибири явилось основанием к выделению в морских разрезах, да
тированных фауной, палиностратонов на уровне палинозон и слоев со спо
рами и пыльцой . В результате была создана палиностратиграфическая шка
ла юры Севера Сибири, которая послужила инструментом для прослежива
ния зональных палиностратонов в континентальных толщах в пределах 
Сибирской палеофлористической области . Кроме того, впервые для целей 
стратиграфии морской юры Сибири бьm привлечен микрофитопланктон, изу
чаемый автором одновременно со спорами и пьmьцоЙ. 

На пример·е юры Сибири в работе рассмотрен широкий круг теоретичес-· 
ких и методических вопросов палинологии , связанных с таксономией и но
менклатурой дисперсных спор и пыльцы, интерпретацией материалов , био
стратиграфическим анализом палинокомплексов , реконструкцией истории 
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Р и с. 1 .  Местонахождения изученных разрезов юрских отложений Сибири и сопредель
ных регионов 

1 - Земля Франца Иосифа, о-в Белл (геттанг) ; 2 - Печорская синеклиза (келло
вей) ; 3 - Кызылтальская впадина (келловей) ; 4 - Улькен-Каройская и Койтасская 
впадины (нижняя и ,средняя юра) ; 5 - Майкюб�нский бассейн (нижняя юра) ; 6 -
Карагандинский угольный бассейн (нижняя юра) ; 6 - Карагандинский угольный бас
сейн (нижняя-ср едняя юра) ; 7 юго-восточные окраины Западно-Сибирской равни
ны , профиль Кирза-Каргат (байос-ба't) ; 8 - Алтайский край ;  с. Мамонтово (тоар) ; 
9-14 - Кузбасс: 9 - Тутуясская мульда (нижняя юра) ; 10 - Бунгарапская синкли
наль, обнажения по р .  Томи (нижняя юра) ; 11 - опорная скажина в с. Чекмари (плинс
бах-тоар) ; 12 - обнажения на р .  Худяшихе (ср едняя юра) ; 13 - Чусовитинский, 
Осевой и Центральный профили скважин (нижняя-средняя юра) ; 14 - Доронинская 
впадина, скважины на Юртовском, Доронинском, Курундусском и других участках 
(нижняя юра и низы средней) ; 15-22 - Канско-Ачинский угольный бассейн: 15 -

обнажения на р .  Золотой Китат (верхи бата-келловей) ; 16 - Мариинская опорная 
скважина (средняя юра) ; 17 - угольный карьер Ржавчик и скважины в районе стан
ции Тисуль (байос-келловей) ; 18 - Назаровский угольный карьер и скважины в 
Назаровской мульде (байос-бат, келловей) ; 19 - обнажение в районе г. Ачинска 
(аален) ; 20 - обнажения на р. Большой Кемчуг (байос) ; 21 - Рыбинская впадина, 
Переясловская площадь (нижняя юра) ; 22 - Канско-Тасеевская впадина (средняя 
юра) ; r 23 - Иркутский угольный бассейн (плинсбах-тоар) ; 24-27 - Вилюйская 
синеклиза: 24 - среднее течение р. Вилюя (геттанг-тоар) ;  25 - р. Марха (геттанг
аален) , 26 - Сl;<важины на Средне-Вилюйской площади и в Хатырык-Хомо (тоар-
аален) ; 27 - Усть-Вилюйская скважина (нижний аален) ; 28 - Балахнинская сква
жина (нижняя юра) ; 29 - п-ов Урюнг-Тумус (бат) ; 30 - Восточный Таймыр, мыс 
Цветкова (геттанг-аален) ; 31 - о-в Большой Бегичев (келловей) ; 32 - п-ов Пакса, 
мыс Урдюк-Хая (средневолжский подъярус-нижний берриас) ; 33 - западный берег 
Анабарской губы (геттанг-оксфорд) ; 34 - восточный берег Анабарской губы (тоар
келловей, волжский) ; 35 - р. Анабар (плинсбах -тоар, байос-низы-келловея) ; 36 -
низовья р. Оленека, р .  Келимяр (аален) ; 37, 38 - низовья р. Лены, Чекуровская ан
тиклиналь (бат-келлов ей) ; 39 - Жиганский район, обнажения на р. Лене (байос
бат) ; 40 - Омолонский бассейн, верховья р. ЛевыЙ.Кедон (верхний плинсбах-тоар) 
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развития флоры и палеоклимата в мезозое. В связи с этим монография 
представляет общенаучный и практический интерес и весьма полезна для 
палинологов и стратиграфов, изучающих юрские отложения. 

М а т е  р и а л и м е т о Д и к а. Основные материалы автора собраны 
при изучении континентальных и морских отложений юры во время поле
вых маршрутов в Кузбасс , Канско-Ачинский бассейн, на юго-восток Запад
но-Сибирской равнины и север Средней Сибири по обнажениям р. Анабар 
и на побережье Анабарской губы (рис. 1 ) .  Коллекция образцов юры из 
этих регионов неоднократно пополнялась сборами В.В . Вдовина , С.В. Ме
лединой , Б .Н. lIIурыгина и другими коллегами по институту, а также кер
новым материалом по многочисленным скважинам , предоставленным ав
тору геологами производственных объединений "ЗапСибгеология", "Ново
сибгеология" и др. Кроме того,  по морским ОТЛQжениям севера Сибири 
были изучены представительные коллекции образцов юры Вилюйской 
синеклизы (сборы А.с. Дагиса , З .Е .  Барановой) , Восточного Таймыра, 
о-ва Бегичев, п-()ва Нордвик , низовьев р. Лены и Оленека (сборы Б .Н.lIIу
рыгина и с.В. Мелединой) и других регионов Сибири. Более 60 образцов 
с отбором через 0,2 м было изучено в уникальном разрезе пограничных 
отложений юры и мела на П.Qве Пакса на мысе Урдюк-Хая. 

Весь этот фактический материал, значительно превышающий 2 тыс. проб, 
насыщенных спорами, пыльцой и частично микрофитопланктоном, а также 
коллекции препаратов юрских миоспор, которые были просмотрены 
автором у различных палинологов Сибири, был критически проанализиро
ван и использован в работе. 

Техническая обработка образцов в основном выполнялась обычными 
методиками, приняты ми для спорово-пыльцевого анализа. Режим мацера
ции образцов устанавливался индивидуально в зависимости от литологии, 
окисленности, метаморфизованности и других особенностей пород. Анали
тическое изучение спор и пыльцы проводилось как во временных препа
ратах в глицерине, так и в постоянных на световом биологическом микро
скопе фирмы Цейс с рабочими объективами Х40 и иммерсионным Х90. 
Микрофотографирование проводилось на микроскопе МБИ-1 5 , небольшое 
количество спор и пыльцы изучалось с пtJмощью сканирующего электрон
ного микроскопа. Коллекция постоянных препаратов с типовым материа
лом описанных таксонов, а также препараты эталонных палинокомплексов 
юры Сибири хранится в Институте геологии и геофизики СО АН СССР. 

Палинологические исследования автора составляют часть комплексных 
разработок по детальной стратиграфии морской и континентальной юры 
Сибири, проводимых в Институте геологии и геофизики СО АН СССР 
группой специалистов на протяжении более 20 лет под руководством 
члена-корреспондента АН СССР IB.H. Сакса 1. В последнее пятилетие работа 
автора выполнял ась по разделу "Детальное палинологическое изуче
ние комплексов юрских и меловых отложений нефтегазоносных и угленос
ных бассейнов Северной Евразии", разрабатываемому в институте в рам
ках комплексной программы "Сибирь". 

Автор благодарен за ценные советы и консультации В.С. Волковой, 
А.Ф. Хлоновой , Т.Ф. Возженниковой, А.С. Дагису, В.А. Захарову , С.В. Ме
лединой, М .С. Месежникову, А.И. Киричковой , Б.Н. lIIурыгину, коллегам 
по лаборатории , оказавшим поддержку во время написания работы. Тех
ническая обработка образцов и подготовка рукописи к печати ВЬJполнены 
С.И. Ильиной . Микрофотографирование объектов - [J3!f]'OpKYHOВЫМ] и 
в.г. Кашиным. Чертежи сделаны в карт-секторе института и В .А .  Вино
градовой. Всем. этим товарищам и геологам, предоставившим материалы, 
я также выражаю свою искреннюю признательность .  
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Раздел 1 
ПАЛИНОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ ЮРЫ 

Гл а в а 1 

КРАТКИЙ ОБЗ ОР 
ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕдОВАНИЙ 

ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

Юрские толщи, широко распространенные в морских и континентальных 
фациях на различных континентах земного шара, - объект исследований 
многих палинологов мира. Большинство работ посвящено разработке стра
тиграфии ,  в первую очередь континентальных образований и корреляции 
разнофациальных разрезов юры палинологическим методом . Отдельные 
исследователи решают вопросы, связанные с реконструкцией истории раз
в ития флор и палеоклимата юрского периода. Палинологическая изучен
ность юрских отложений земного шара по основным опубликованным 
работам и исследованиям автора дана на карте-схеме (рис . 2) . 

Фундамент юрской палинологии заложен в 40-е и 50-е годы работами , 
выполненными в нашей стране (Малявкина, 1 949 , 1 953 ;  Кара-Мурза , 1 95 1 ,  
1 954,  1960; Болховитина, 1956 ,  1 959) , в ГДР и ФРГ (Thi ergart, 1949; 
Reissm ger , 1 950) , в Польше (Rogalska, 1954 ,  1956) , в Англии (Соирег, 
1 958) , в IIIв еции (Nilsson , 1 958) , в Новой Зеландии и в Австралии (Сои
рег ,  1953; Bal me, 1957) . Этими исследователями были впервые описаны 
многие роды и виды дисперсных спор и пыльцы из юрских отложений 
различных регионов , выявлены преобразования состава спор и пыльцы 
во времени и установлены палинокомплексы для различных интервалов 
юры. Работы имели большое значение в становлении и утверждении спо
рово-пыльцевого анализа как биостратиграфического метода, нашедшего 
с 60-х годов шир<?кое применение в геологических исследованиях различ
ного направления . 

Развитию отечественной палинологии способствовали труды С.Р. Самой
лович, НД. Мчедлишвили , В .В .  Зауер, З .А. Войцель, Н.С . Сахановой , М.М .  
Одинцовой , Ю .М .  Кузичкиной , Л.В . Ровниной и многих других специа
листов , изучавших юрские толщи различных регионов нашей страны . 
Обзор палинологической изученности юры в СССР на уровне 60-х годов 
приведен Н .В .  Кручининой и Г М. Романовской (1966) и по отдельным 
регионам опубликован в работах оп. Ярошенко (1965),  з.п . Просвиря
ковой ( 1966) , А .Ф. Фрадкиной (1 967) , В .И.  Ильиной ( 1968, 1971) , Е.В. Се
меновой (1 970) , Л.В . Ров ниной (1972) , ММ. Одинцовой (1977) и др. 

В предлагаемом кратком обзоре более подробно даны работы зарубеж
ных исследователей. 

За пределами СССР палинологические исследования юрских отложений 
имеют наибольшую плотность в Западной Европе (см. рис .  2) . В большин
стве работ даны монографические описания дисперсных спор и пыльцы 
юры различных регионов (Соирег, 1 958 ;  Nilsson, 1 958; Schulz, 1 967; Tralau, 
1 968; Вопа, 1 969 ; Norris, 1 969; Guy, 1 97 1 ;  Orbel1, 1 973; L und, 1977; Уап Егуе, 
1 977; Achilles, 1 98 1 ;  и др.) . Крупная, серия публикаций посвящена палино
логическому расчленению рэт-лейасовых отложений, обоснованию границы 
триасовой и юрской систем в северной и в центральной частях Западной 
Европы (Schulz, 1 967; ОгЬеll , 1 973 ; МогЬеу, Neves, 1 974 ; Herngreen, de Воег, 
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Р и с. 2. Палинологическая изученность юрских отложений земного шара • 

1 - Гренландия, залив Скорсби (Pedersen, Lund, 1 980); 2 - Шпицберген, Сваль
бард (Smith е! al., 1 975;  Bjaerke, Мапит, 1 977 ; Bjaerke, 1 9 80) ; 3 - Земля Франца Ио
сифа (Дибнер, Седова, 1 959) ; о -в Белл (Материалы автора) ; 4, 5 - север Норвегии, 
Андёй, Трёнделаг (Virgan, Thusu, 1 975; Birkelund et al., 1 978); 6-8 - Швеция, северо
запад, юг и пролив Эресунн (Nilsson, 1 958 ;  Tralau, 1 9 6 8 ;  Tralau, Artursson, 1 972 ; Guy, 
1 97 1 ; Guy-Oh)son, 1 976,  1 9 8 1) ; 9, 10 - Англия, Брора, Иоркшир, Дорсет и др. (Сои
per, 1 95 8 ;  Lantz, 1958 ;  Wall, 1 965;  Norris, 1 9 69,  1 97 3 ;  Orbell, 1 97 3 ;  Francis, 1 9 83) ;  1l, 
12 - Восточные Нидерланды и побережье Северного моря (Burger, 1 9 6 6 ;  Herngreen, 
de Boer, 1 974 ; Lund, 1977) ; 13 - ГДР (Thiergart, 1 94 9 ;  Reinchardt, " 1 9 6 2 ;  Madler, 1 964; 
Schulz, 1 96 6 , 1 9 67, 1 970;  и др. ;  Doring, 1 9 6 1 ,  1 964,  1 965 и др . ;  DorhOfer, 1 977) ; 14 -
ФРГ (Reissinger, 1 9 38,  1 950 ; Schuurman, 1 979 ; Achilles, 1 98 1 ). 15 - Австрия (Morbey, 
Neves, 1 974 ; Morbey, 1 975) ; 16 - Польша (Rogalska, 1 954, 1 956, 1 9 7 1 ;  Orlowska-Zwo
linska, 1 96 6 ,  Mamczar, 1 9 6 8 ;  Pautsh, 1 958, 1 97 1  и др.) ; 17 - Венгрия, Уркут, горы 
Мечек (Kedves, SimoIicsics, 1964;  Вопа, 1 969 ; и др.) ; 18 - Бельгия и Люксембург 
(Hiltmann, 1 9 67 ;  Уап Етуе, 1 977 ; Schuurman, 1 977) ; 19-20 - Франция, Парижский, 

Аквитанский бассейны (Doubinger, 1 96 1 ;  Briche е! al., 1 9 6 3 ;  Danze е! Laveine, 1 963; 
Levet-Carrette, 1 96 3 ,  1 964а, Ь; Schuurman, 1977 ; Уап Erve, 1 977 ; и др.) ; 21 - Порту
галия (Doubinger е! al., 1 970); 22 - Северо-восточная Италия (Уап Erve, 1 977); 23 -
Южная Италия, Калабрия (Taugourdeau-Lantz, Dubois, 1 979) ; 24 - Болгария (Cernjav
ska, 1 9 80) ; 25 - Румыния (Антонеску, 1 973) ; 26 - Междуречье Прут-Днестр, Днеп
ровско-Донецкая впадина (Исагулова, 1 9 6 6 ;  Хан, 1 970; Яновская, 1 97 6 , 1 979, 1 9 8 3 ;  
Воронова, Яновская, 1 973) ; 2 7  - Донбасе, северные окраины и Сухая Каменка (Ма
лявкина, 1 949 ; Семенова, 1 971) ; 28 - Южная Прибалтика (Веножинскене, Василье
ва, 1 9 7 1 ;  Васильева, 1 97 3 ;  Веножинскене, 1 980) ; 29 - Воронежская антеклиза (Шрам
кова, 1 966, 1 9 67) ; 30 - Горный Крым (Петросьянц, 1 980а) ; 31 - Северный Кавказ 
(Ярошенко, 1 965; Петросьянц, 1 975, 1 9 80б и др.) ; 32, 33 - Саратовское Заволжье 

и Вятско-Камская впадина (Орлова, 1 9 66, 1 967, 1 974; Ивашов, 1 9 8 1) ; 34 - Север 
Русской платформы (Добруцкая, 1 973 и др.) ; 35 - п-ов Канин (Молин, 1 9 6 1) ; 36-
Печорская синеклиза (Чалышев, Варюхина, 1 9 6 6 ;  Калантар , Голубе.ва, 1976) ; р .  Иж
ма, Пижма (материалы "автора) ;" 4 5  - Западно-Сибирская р авнина; 37-40 - При
полярный Урал, север и. северо-запад (Ровнина, 1 9 6 8 ;  1 97 2 ;  Ровнина и др., 1 972, 
1 97 8 ;  Глушко, 1 970, 1 9 8 2 ;  Глушко, Пуртова, 1 975, 1 980;  Вахрамеев, Котова, 1980;  
и др.) ; 41-43 - Обь-Иртышское междуречье (Зауер, Мчедлишвили, 1 954; Климко 
и др. ,  1 957; Иванова и др. ,  1 957; Маркова, 1 9 62, 1 9 6 9 ;  Войцель и др. ,  1 9 6 6 ;  Шейко, 
1 979 ; и др.) ; 44 - юго-восток (Ильина, 1 970) ; 4 5  - Белогорская скважина (Кур
носова, 1 9 60;  Шейко, Безрукова, 1 970) ; 46 - Низовья Енисея , Усть-Енисейская 
впадина (Кара-Мурза, 1 954; Попова, 1 9 6 8 ;  Шейко, 1 970, 1 97 1 ;  Бондаренко, 1 9 7 1 ;  
и др.) ; 47-49 - восточная часть Енисей-Хатангского прогиба (Кара-Мурза, 1 960;  
Павлов, 1 969, 1 970; Григорьева, 1 98 1 ;  Ильина, 1 976а, 1 978а и др.) ; 50 -- низовья 
р. Лены (Ильина, 1 976а) ; 51 - низовья р. Оленека, Лено-Оленекское м еждуречье 
(Короткевич, 1 96 8 ;  Скрипина, 1 975а, б) ; 52 - Омолонский бассейн, верховья р. Л�

в ый Кедон (Ильина, 1 976а) ; 53 -- Центральная Якутия (Фрадкина, 1 9 67;  Коваль
ская, 1 975, 1 978;  Одинцова, 1 977 ; и др.) ; 54 - Приверхоянский прогиб (Болхови
тина, 1 959;  Первунинская, 1 96 1 , 1 964, 1 967;  Фрадкина, 1 967, Одинцова и др. ,  1 967, 
Одинцова, 1 977; Ильина, 1 976а; и др.) ; 55 - Вилюйская синеклиза (Болховитина, 
1 956, 1 959;  Фрадкина, 1 9 6 1 ,  1 967; Одинцова, 1 962, 1 96 3, 1 977; Ильина, 1 9 69а;  
1 976 и др. ;  Петрова, 1 980, 1983 и др.) ; 56 - Ангаро-Вилюйский прогиб (Гутова и 
др., 1 9 6 9 ;  Одинцова и др., 1 967; Одинцова, 1 977) ; 57 - Южно-Якутский бассейн 
(Ковальская и др., 1 975) ; "58 - Буреинская впадина (Шугаевекая и др., 1 976) ; 59 -
З абайкалье (Седова, Сиротенко, 1 9 67) ; 60 - Иркутский бассейн (Гутова, 1 9 6 3 ;  
Гутова и др., 1 967; Одинцова и др., 1 967; Ильина, 1 9 6 8 ;  Анкудимова и др., 1 9 8;3) ; 
61-62 - Канско-Ачинский бассейн (Саханова, 1 957; Григорьева-Саханова, 1960;  
Ильина, 1 9 66, 1 9 68,  1 9 7 1 ,  1 980 и др. ;  Ковальчук , 1 970; Вербицкая, 1 970; Шейко, 
Безрукова, 1 970; и др.) ; 63 - Кузбасс (Ильина, 1 964, 1 9 6 8 ,  1 97 1 ,  1 975 , 1 976б, 1980 
и др. ;  Ильина, Михеева, 1967; Ильина, Тесленко, 1 9 69,  1 97 1 ;  Бессоненко, Батяева, 
1 9 8 3) ; 64 - Степной Алтай (Бессоненко, Михеева, 1 96 3 ;  Маркова, 1 9 8 1) ; 65 - Се
в еро-Восточный Казахстан (Фаддеева, 1 96 3 ;  Ильина, 19 64, 1 9 68 и др.;. Мураховекая, 
1 968а, б; Бувалкин, Котова, 1 97 1 ;  и др.) ; 66 - З ападиый Казахстан (Малявкина, 
1 949;  Романовская, 1 962, 1 967;  Ильина, 1 969в) ; 67 - Орь-Илекский район (Фаддее
ва, 1 965) ; 68 - Прикаспийская впадина ( Малявкина, 1 949;  Алексеева, 1 973,  1 9 8 3 ;  
Баранова и др., 1 975) ; 69-70 - Мангышлак, Устюрт, З ападиая Туркмения (Виногра
дова, 1 971 ; Меньшикова, 1 975; Тимошина, Меньшикова, 1 980, 1 9 8 3 ;  Споры и пыль
ца ... , 197 1 ;  и др.) ; 71 - Южный Казахстан (Сакулина, 1 9 68 , 1 97 1 ;  Мясников и др., 
1 97 1 ) ; 72-74 - Западный Узбекистан, Иссык-Куль, Фергана (Кузичкина, 1 9 6 2 ;  Дуб
ровская, 1 9 67 ;  Алимов, 1 96 8 ,  1980;  Кузичкина, Хачиева, 1 973 ; Генкина и ДР"" 1 982) ; 
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Окончание подписи к рис. 2.  

75 - Гиссар (Косенкова, 1 9 75 и др.) : 76 - Иран, Керманский бассейн (Кimyai, 1 9 6 8 ;  
Arjang, 1 9 75); - 7 7  - Северный Афганистан (Ashraf, 19 77): 78-83 - Китай: 7 8  - Внут· 
ренняя Монголия (Liu, 1 9 8 1 ) ;  79, 80 - провинции ГаньсIO и lIIанси (Liu е! al., 1 9 80) ; 
81 - Хэнань (Chang, 1 965) ;  82 - Хубэй (Liu, 1 9 80) ; 83 - Хунань, Цзянси 
(Quin et а1., 1 9 80) ; 84-87, 89 - Индия (Rao, 1 943: Vishnu-Mittre, 1 954: Sah and 

Jain, 1 965;  Srivastava, 1 9 6 6 ;  Bharadway, 1 96 9 ;  Kar, Sah, 1 970; Ramanujam, Sriva
Пат, 1 974): 88 - IIIри-Ланка (Sah, 1 953: Jain, Sah, 1 966) ;  90 - Западный Пакистан 
(Jain, Sah, 1 968) ;  91-96 - Австралия: 91, 92 - Западная (Balme, 1 957 ; Fi1atoff, 1 9 75;  
93-94 - Квинсленд (Ое Jersey, 1 959, 1 96 3 ,  1 9 7 1 ,  1 97 3  и др.) (Playford, Cornelius, 1 9 7 6 ;  
McKellar, 1 974 и др.) ; 9 5  - Южная (Playford, Dettmann, 1965) ;  96 - Новая Зеландия 
(Couper, 1 953;  Norris, 1 9 6 8) ;  97 - Антарктика, Земля Виктория (Gair, Norris, 1 965;  

Norris, 1 965) ; 9 8  - Мадагаскар (Goubin, 1 9 65) ; 99 - Синайский п-ов (Saad, 1 9 6 3 ;  
Комарова и др., 1 9 73) ; 100 - Западная пустыня , оазис Харга (Helal, 1 9 6 6 ;  Saad, Cha
zaly, 1 976) ;  101 - Алжир, Тунис (Reyre, 1 97 3  и др.) : 102 - Мали (Петросьянц, 1 9 72) ; 
103 - Южная Африка (Martin, 1 960) ; 104-105 - Южная Америка; 104 - скважина 
восточнее Фолклендских островов (Hedlund, Beju, 1 976) ; 105 - Аргентина (Volk
heimer, 1 9 7 1 а, в) : 106-111 - Северная Америка: 106 - Коннектикут (Cornet, Tra-' 
verse, 1 973 , 1 9 75) ;  107 - Онтарио (Norris, 1 9 77) ; 108, 109 - Западная Канада (Rouse, 
1 959 ; Pocock, 1 9 6 2 ,  1 970, 1 972) ; Арктическая Канада : 110 - Аляска, р. Юкон (Pocock, 
1 9 70) ; 111 - Арктический архипелаг, бассейн Свердруп (McGregor, 1 965; Pocock, 
1 9 7 8 ;  Brideaux, Fischer, 1 9 7 6 ; Johnson, Hills, 1 9 7 3) 

1 974 ; Morbey, 1 975; S chuurman, 1 977, 1 979 ; Lund, 1 977 ; Bjaerke, Manum, 
1 977; Pedersen, Lund, 1 980 ; Achi1 les, 1 981 ; Guy-Ohlson, 1981 ; и др.) . 

Исследованиями установлено , что в морских и в континентальных фа
циях рэт-лейаса Восточной Гренландии, lIIвеции, ГДР,  полыIш' Англии , 
Австрии и других регионов относительно четко распознаются две палино-. 
зоны, соответственно приуроченные к рэту и нижнему геттангу. В Восточ
ной Гренландии в континентальных отложениях рэта с Lepidopteris выде
л ена зона 1 с Riccisporites tubercuJ atus и в нижнем геттанге с Thaumatopte
r is - II зона с Heliosporites altmarkensis - Pinuspollenites - Trachy spofite s 
fuscus - Ar atrisporites minumus (Pedersen, Lund, 1980). Эта же зона нижнего 
г еттанга, но без Heliosporit es altmarkensis установлена Дж. Лунд (Lund , 
1 977) в северо-западной части Западной Европы . Э. IIIульц (Schulz , 1967) 
выделил в морских отложениях рэта палинокомrmекс с Ricc isporites 
tuberculatus и Ret ipollis german icus , а в геттанге - с Aratrispor ites mini� 
mus-He liosporites altmarkensis. Указанные комrmексы сопоставляются 
с палинозонами Ret ipollis и Heliospor ites британского рэт-лейаса(ОгЬеll, 
1 973) . В нижнем лейасе Франконии на юге ФРГ Х. Ахиллес (Achilles, 1 98 1 )  
установил палинозону несколько иного состава; а именно : Concavisporites
Duplexisporites problemat icus - Aratrisporites miniтus. Он приравнял ее 
к палинозоне FG геттанга Австрии (Morbey , 1 975) , к фазе 5 ,  выделенной 
на севере Франции и в Люксембурге (Schuurman, 1 977) и к зоне He lio
spori tes британского лейаса . 

На юге Западной Европы в регионах, примыкающих к морю Тетис на
пример на северо-востоке Италии, в Румынии и Франции , в раннеюрских 
палинокомrmексах преобладает пыльца Classopollis (Briche et al. , 1 963 ; 
Antonescu , 1973; Уап Erve, 1 977) . Много этой пыльцы также в геттанг
тоарских палинокомплексах Англии (Wal l, 1 965 ) ,  в Восточных Нидер
ландах (Herngreen, De Boer , 1 974) . В то же время пыльца Classopollis 
редка в палинокомплексах лейаса Арктической Европы, в частности в 
Восточной Гренландии (Pedersen , Lund , 1 980) и в низах юры на З�мле 
Франца Иосифа (по материалам автора) . 

Среднеюрские споры и пыльца наиболее детально изучены в байос-бат
ских отложениях ЙОРКIIШра, Брора и других районов Англии (Cooper , 
1 958) , в байосе Парижского бассейна (Levett-Carette ,  1964) и в байос-
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бате южной Швеции (Tralau, 1968; Сиу, 1 971 ; Tralau, Artursson, 1 972 ; и др.) . 
Палинокомплексы из байос-батских отложений с отпечатками листьев ' 
Sciadopitys выявлены на севере Норвегии и в Восточных Нидерландах 
(Hemgreen, de Boer, 1 974; Virgan, Thusu, 1 975; Birkelund et аl . ,  1 978). Комп

л ексы из бата с ClassopoJJis, SciadopityspolJenites (CerebropolJenites mesozoi
cus), PerinopoJlenites elatoides Соир. ,  Araucariacites установлены в Аквитан
ском бассейне на юге Франции (Doubinger , 1 9 6 1) , а также с многочислен
ными Leiotri1etes , Classopo llis и Pilasporites в бате Калабрии в южной Ита
лии (Taugourdeau-Lantz , Doubinger , 1 979) . Менее детально изучены пали-. 
нокомплексы аалена (Doring et al . ,  1966; Schulz , 1 967) . 

Палинологические исследования верхнеюрских отложений проводились 
в разных регионах Англии (Couper, 1 958; Lantz,  1 958 ;  Norris, 1 969), в Нор
вегии (Viгgал, Thusu ,  1 975), на севере Средней Европы (Doring et а1 . ,  
1 966) . Ряд работ посвящен палинологическому обоснованию границы юры 
и мела в южной Англии (Norris , 1 969, 1970, 1 973) , восточной части Нидер
ландов (Burger ,  1 966) , на севере ГДР (Doring , 1 965 и др.) и Польской 
низменности (Mamczar , 1 968) . В морских фациях по граничных слоев юры 
и мела на севере Норвегии и ГренлаJ;IДИИ изучались также динофлагеллаты 
и акритархи (Birkelund et aJ., 1 978; H�kansson et а1, 1981 ) . 

В Азии, на Среднем Востоке изучены угленосные толщи лейаса и доггера 
Керманского бассейна в Центральном Иране (Kimyai, 1 968 ; Arj ang , 1975) 
и континентальные образования Сайганской (Sajghan) серии в Северном 
Афганистане (Ashraf, 1 977) с описанием стратиграфически важных таксо
нов . В л ейасе установлены в Иране палинозона Concavisporites, а в Афга
нистане - Concavisporites ,  Dup1exisporites' problematicus. На границе ниж
ней и средней юры они сменяются палинозоной Kluk isporites variegatus. 
Изменения в составе палинокомплексов на рубеже ранней и средней юры 
согласуются с ПОЯ�llением на этом уровне и развитием в доггере-мальме 
Афганистана папоротников Klukia exilis (Phill .) Harris , установленных по 
крупномерным остаткам растений (Jacob , Schuk1a, 1 955) . 

В восточной Азии палинологические исследования юрских толщ прово
дятся В Китае . В провинции Хэнань изучен ранне- ,  среднеюрский палино
комплекс имамской угленосной свиты с описанием некоторых таксонов 
(Chang , 1965) . Ш .  Ли (Liu , Zhao-Sheng , 1 982) установил два комплекса 
спор и пыльцы в угленосных отложениях Внутренней Монголии в районе 
БаотОу .  Он датировал их ранней и средней юрой . Однако сравнение с па
линокомплексами юры южной Сибири склоняет к мысли о среднеюрском 
возрасте обоих комплексов спор и пыльцы в районе Баотоу. Первый по 
высокому содержанию Cyathidites minor Соир. и.присутствию Neoraistric
kia gris thorpensis (Соир.) Тга1аи близок к байосскому , а второй с повы
шенным содержанием Quadraecu1ina limbata Ма1, наличием Classopo1lis , 
Cerebropollenites и редкими Callialasporites сходен с условно позднебат
ским 'lIaлинокомплексом Канско-Ачинского бассейна. Судя по абстрактам 
к V МПК (Англия , Кембридж, 1 980) , исследования юрских спор и пыльцы 
ведутся также в северо-западном Китае и в западном Хубэйе (Liu Zhao
Shel1g e t  al . ,  1 980; Li Wen-ben, Shang Yu-ke , 1 980). Палинокомплекс Classo
poJJis - Cerebropollenites в верхах нижней юры В�IЯвлен в юрских отложе
ниях Хунань и Цзянси (Qian LijUI1 et а1, 1 980) . 

Исследованию мезозойских спор и пыльцы от рэта до неокома северной 
части Африканского континента посвящены фундаментальные труды 
И .  Рейера (Reyre ,  1973 и др.) . В этом же регионе изучены палинокомплек
сы верхней юры оазиса Харга в Западной пустыне (Не1а1, 1 966; Saad , Gha
zaly , 1 976) . Характерной чертой юрских споров о-пыльцевых комплексов 
северной Африки является отсутствие двухмешковой пыльцы голосемян-
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ны!:' растений. Эта же особенность отмечена и для средне-, позднеюрских 
палинокомrmексов Синайского полуострова (Saad, 1 963; Комарова и др. , 
1973) . 

НаlШl знания по юрской палинологии Северной Америки в значительной 
·степени основаны на работах С. По кока (Pocock, 1 962 , 1967 ,  1 970, 1972 
и др.). Он изучил споры, пыльцу и микрофитопланктон от верхнего лейаса 
до нижнего мела в разных регионах Западной и частично Арктической 

Канады, дал палиностратиграфию этого интервала, высказал соображения 
о палеоклимате юрского периода и обосновал юрско-меловую границу в 

Канаде. Известны также спорово-пыльцевые комrmексы верхней юры фор
мации Котенау (Kootenau) в Британской Колумбии (Rouse , 1 9.59) , сред
ней юры бассейна р. Моос (Moose) в районе Онтарио (Norris, 1 977) . Пред
положительно геттанг-плинсбахский палинокомrmекс с обилием Classopol
lis установлен в формации Портланд в Харфордском бассейне КоннекIИКУ
та (Cornet, Traverse, McDonald, 1 973; Cornet, Traverse , 1 975) . 

На островах Канадского Арктического архипелага исследованы юрские 
отложения в бассейне Свердруп (Sverdrup). Самый древний палинокомп
лекс геттанга выделен С. Пококом ( 1978) в верхах формации Хейберг. 
По его мнению, эти Qтложения могут быть скоррелированы с низами Голу
бого лейаса Европы. Иллюстрации спор и пыльцы синемюра и оксфорда 
бассейна Свердруп-даны в работе Д. Мак Грегора (McGregor, 1965 ) . В этом 
же регионе разработано зональное деление по микрофитопланктону форма
ции Севик (Savik), включающей отложения от тоара до кимериджа (John
son, Hills, 1973) . Детально изучены динофлагеллаты самых верхов юры в 
районах АРКIИчеСI<ОЙ Канады (Brideaus , Fisher , 1 976; Pocock, 1 980; и др.) . 

Анализ палинологических исследований юрских отложениЙ различных 
районов субконтинента Индия неоднократно приводился во многих рабо
тах (Srivastava , - 1966 ; Bharadwaj , 1 969; Singh, 1 970 ; Bharadwaj et al . ,  1 972; 
Ramanujam , Srisailam , 1 974 ; Filatoff, 1 975 ; и др.) . Одиако возраст ряда изу
ченных палинокомrmексов до сих пор остается дискуссионным. Относи
тельно уверенно датируется ранней юрой палинокомплекс с преобладанием 
Сlаssороl1is;наличием Araucariacites, Callialasporites, Ischyosporites (=Кlи
k isporites) формации Ласи (Lathi) в Западном Раджастане (Srivastava, 
1 9 66) . С ним сопоставляется комплекс спор и пыльцы из юрских сланцев 
Сэлт Рендж (Salt Range) в Западном Пакистане (Jain, Sah, 1968) . Палино
комплекс с преоБЛЗЩlНием Araucariacites, Callia1asporites, разнообразными 
спорами, редкими Classopollis и единичными Trisaccites выявлен в отложе
ниях юры Раджмахальских холмов штата Бихар. Возраст его рассматривает
ся как средняя-поздняя юра (Rao, 1 943; Vishnu-Mittre, 1 95 4) . К верхней 
юре отнесены угленосные отложения Джаббалпур с обилием Araucariacites, 
CaIlialasporites, присутствием Cycadopites и Podocarpidites (JЗhагаdwаj et 
а1, 1 9 72) , а также карбонатные породы Катавакам в юго-восточной Индии 
около Мадраса (Ramanujam, Srisailam, 1 974) . Предположительно оксфорд
кимериджский палинокомплекс выявлен в ,юрских отложениях Андигама 
(Andigama) на о-ве Шри-Ланка (Jain, Sah, 1966) . 

С. Сривастава (Srivastava, 1983), склонен относить отложения Раджма
хальских холмоВ-·У Бихар, угленосную серию Джаббалпур, карбонатные 
породы около Мадраса и отложения в АнДигаме на o-ве.Шри-Ланка к нижне
му мелу . Основанием к этому он считает присутствие в палинокомплексах 
из указанных толщ спор Cicatricosisporites и Aequitriradites. 

Д.С. Бхарадвюк-с соавторами (Bharadwaj et а1., 1972), анализируя по
следовательн�сть юрских палинокомплексов Индии и Австралии, пришел 
1< выводу, .что юрскиe-tпaлинофлоры этих континентов имели одинаковую 
композицию. Они хараkтеризовались в ранией юре преобладанием пьmьцы 
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C lassopollis , а в средней-поздней юре обилием Araucari aci tes и C alli alaspo
r ites. Эти палинофлоры объединяет также присутствие Trisaccites. 

Обзор работ по юрской палинологии Австралии, Новой Зеландии, Мада
гаскара, Аргентины приведен в монографии Дж. Филатова (Fi1 atoff, 1275) . 
Наиболее детально изучены отложения в западной и северо-восточной Авст
ралии (Balme, 1 957; Playford, Dettmann, 1965; Playford, C orne1ius, 1967; 
J ersey de, 1971;  M cKellar" ,  1 974; F i1atoff, 1 975; и др.) . В юрских отложе
ниях Квинсленда моно графически изучены споры и пьmьца триаса-юры 
песчаников Хелидон, формации Марбург в бассейне Моретон и тоар-байоса 
в бассейне Сурат (J ersey de , 1971;  МсКеllаг, 1 974) . Юрская палинострати
графия бассейна Перт (Perth) в Западной Австралии разработана Дж. Фила
товым (Fi1 atoff, 1975) . Он выделил в последовательности юры две комп
лекс-зоны: Exesipolleni tes tumulus (ранняя-начало средней юры) и C alli ala
spori tes da mpi eri (конец средней и поздняя юра) с более мелкими подраз
делениями. Проследив глобальное распространение отдельных таксонов 
пьmьцы голосемянных, он сделал вьтод о космополитности некоторых 
из них в юрских флорах земного шара. Высказал соображения о палеокли
мате и палеобиогеографии палинофлор с точки зрения положения гещра
фического и магнитного полюсо'в в южном полушаРИИБ юрский период. 

Ранне-, среднеюрские палинокомплексы Мадагаскара _.сходны с австра
лийскими, они отличаются от последних содержанием отдельных компонен
тов . Налример, в синемюр-плинсбахе Мадагаскара преобладает пьmьца 
Exesi polleni tes, которая в значительной степени замещает C lassopo11is, до
минирующий в этих отложениях в Австралии (J ekhow sky de, Goub in, 
1964; Goubi n, 1965) . , 

В Южной Америке палинокомплексы синемюра, тоар-байоса и келловея 
изучены в морских фациях с ОQИЛЬНОЙ фауной в Аргентине (Volkhe imer, 
197 1 а, в) . Палинокомплексы нижней и средней юры Аргентины очень сход
ны с одновозрастными палинозонами Квинсленда. Это , по мнению Волкхей
мера, дает о снование использовать датированные фауной палинокомплексы 
Аргентины для определения возраста континентальных толщ северо-восточ
ной Австралии. Предположит<)льно оксфорд-кимериджские комплексы 
с многочисленными C a11i alaspori tes выявлены в керне скважин, пробурен
ных вБЛJi;Щ юго-восточноrо побережья Южной Америки, восточнее Фолк
лендских (Мальвинских) островов (Hedluns, Beju ,  1 976). 

В Антарктике,  на Земле ВикторИя, в отложениях группы Феррар установ
лен палинокомплекс условно геттангского возраста с преобладанием пьmь
цы C lassopo11i s  и в целом сходный по составу с лейасовыми комплексами 
Австралии и Южной Америки (Norri s,  1965; Gai r, Norri s, 1965) . Это скло
няет к предположению об отсутствии в начале юрского периода флор, экви
валентных сибирским, в низких широтах южного полушария. 

Таким образом, даже краткий обзор палинологических исследований де
монстрирует сходство и различия состава спор и пьmьцы и распределение 
их в юрских отложениях различных регионов , позволяет проследить преоб
разования палинокомплексов во времени и в пространстве, обусловленные 
как эволюционными, так и палеоэкологическими изменениями и диффе
реIЩиацией палинофлор земного шара в течение юрского периода. Анализ 
палинологической информации дал �озможность представить общие зако
номерности развития флоры в юрский период и более объективно выявить 
провинциальные особенности сибирских палинофлор. 

Материалы по распределению спор и пьmьцы в юрских отложениях раз
личных регионов бьmи использованы для установления ареалов и стратигра
фической амплитуды отдельных таксонов , имеющих важное значение для 
расчленения и корреляции юры Сибири. 
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·Г л а в а  2 

ИСТОРИЯ И ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ 
ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЮРЫ СИБИРИ 

Палинологические иссЛедования юрских отложеЮfЙ Сибири начались 
в КОIЩе 30-х годов нашего столетия. Исторический обзор изученности юры 
по отдельным районам Сибири приводился неоднократно (Болховитина. 
1956,1959.1967 Пьmьца и споры ... , 1961; Крvчинина.Романовская, 1966; 
�радкина, 1967; Ильина, 1968; Одинцова, 1977; и др.), и в целом по региону 
дан в одной из работ автора (Ильина, 1971). В данном очерке приведены 
только основные этапы и направления палинологических исследований юры 
Сибири. 

П е р  в ы й  э т а п (1941-1961) �Впервые в ряде геологических учреж
дений Сибири открьmись спорово-пьmьцевые лаборатории. Цель исследова
ний - определение возраста пород и составление первых схем стратиграфии 
юрских отложений. Основные задачи - разработка методик извлечения 
спор и пыльцы из осадочиых образований, изучение таксономического сос
тава и выявление палинокомплексов юры в различных регионах Сибири. 

Юрские споры и пьmьца впервые выделены из угленосных толщ юга Си
бири. В 1939 г. А.АЛюбер обнаружила юрские миоспоры в углях Кузбасса 
и сравнила их с раннеюрскими комплексами Карагандинского бассейна. 
В 1953 г. Е.А.портнова п.ровела спорово-пьmьцевой анализ углей Куше
яковского и РаспаДСКОГ0 месторождений и также,отнесла отложения к ниж
ней юре. Эти исследования дали первое представление о палинокомплексах 
ранней юры и способствовали установлению юрских угленосных отложений 
на территории Кузбасса. 

В 40-е годы Н.с.Саханова начала исследования спор и пьmьцы юры Кан
ско-Ачинского угольного бассейна. Она впервые .расчленила угленосные 
отложения региона на нижне- и среднеюрские и провела по данным палино
логии корреляцию изученных разрезов (Саханова, 1957; Григорьева-Саха
нова, 1960). В 1959 г. Н.С.Саханова составила "А.тлас спор и пьmьцы юры 
Канско-Ачинского бассейна", который не бьm опубликован, но в течение 
ряда лет служил в качестве основного пособия для определения юрских 
миоспор L'ибири. Группой палинологов , возглавляемой л.н.гутовой, бьmи 
изучены споры и пьmьца юрских углей Иркутского бассейна. Результаты 
исследований использованы для обоснования первой. схемы стратиграфии 
юры этого региона. 

В КОIЩе 40-х годо.в развернулось глубокое бурение на нефтегазоносность 
на территории Западно-Сибирской равнины. Керн многочисленных опорных 
скважин стал благОд1!ТНЫМ материалом для послойных палинологических 
исследований юрских толщ Западной Сибири. В.В.Зауер, н.д.Мчедлишвили 
(1954) при участии И.м.покровской, М.А.СедовоЙ, Н.К.Стелъмак изучили 
средне- и верхнеюрские отложения, вскрытые Тюменской скважиной. 
З.А.ВоЙцелъ, Е.А.Иванова, С.А.Климко, Л.Г.Маркова провели спорово
пыльцевой анализ морских и континентальных фаций юры в центральной 
и юго-восточной чщ:тях Западно-Сибирской равнины. Составленная ими па
линологическая характеристика ранне-, средне- и позднеюрских комплекс 
сов послужила обоснованием первой унифицированной схемы стратигра
фии юрских отложений Западно-Сибирской равнины (Иванова и др., 1957) . 

в.н.Кустова и Е.А.портнова палинологически доказали наличие верхней 
юры в ЧУJlымо-Енисейском районе. Анализируя пограничные слои средней 
и верхней юры в Ампалыкской впадине, Е.А.портнова (1961) отметила от
сутствие резких изменений в составе палинокомплексов на рубеже этих 
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эпох в исспедованном районе. В приенисейской часm Западно-Сибирской 
равнины Г.Н.Курносова (1960) установила палинокомплексы, приурочен
ные к нижнему, среднему и верхнему отделам юры в разрезах Белогор
ской, Касской и Епогуйской скважин. Отмешв сходство ранне- и средне
юрских комплексов разных регионов Западной Сибири, она указала на раз
личия.в составе спор и пьтьцы в позднеюрских комплексах, обусповлен
ные, по ее мнению, nrn:ротной дифференциацией флор. Среднеюрские отло
жения с остатками крупно мерных остатков растений по обнажениям р. Ени
сея, в районе Красноярска, изучил Г.К.Кондратьев (Теспенко, 1970). 

Большой вклад в развиmе палИНОЛОГИЧеСКИХ исспедований на севере 
Сибири внеспа Э.Н.Кара-Мурза (1951, 1954, 1958, 1960 и др.), которая 
впервые изучила спорово-пьтьцевые комплексы из морских фаунисmчес
ки охарактеризованных отложений мезозоя Усть-Енисейской впадины и 
Анабаро-Хатангского междуречья. В 1954 г. Кара-Мурза составила один 
из первых атласов мезозойских спор и пьтьцы, в который помесmла более 
100 видовых описаний юрских и меловых форм севера Сибири. 

В 1952 г. М.М.Одинцова (1962, 1963) начала палинологические исспедо
вания алмазоносных толщ низов юры Вилюйской синеклизы. Фундамен
тальное изучение мезозоя этого региона выполнила Н.А.Болховиmна 
(1956, 1959), которая описала в юрских и меловых отложениях Около 
300 видов спор и пьтьцы. Она впервые палинологически охарактеризовала 
конmнентальные и морские отложения по всему разрезу юры Вилюйской 
синеклизы и сделала вывод о постепенной смене флор в течение юрского 
периода на изученной территории. 

Таким образом, первый этап бьт периодом с!sщовления спорово-пьтьце
вого анализа как биостраmграфического метода и внедрения его в практи
ку геологических работ. По данным палинологии бьти расчленены до.(нде
ла юрские толщи многих регионов Сибири. Результаты исспедований вошли 
в обоснование унифицированных схем стратиграфии юры Западно.сибир
ской равнины, Канского, Иркутского бассейнов, Вилюйской синеклизы и 
севера Сибири, принятых на межведомственных страmграфических совеща
ниях (Тр. Межведомствен. совещ ... , 1957; Решения ... , 1959, 1961). В конце 
этапа бьши начаты работы по обобщению материалов и сопоставлению пали
нокомплексов внутри и за пределами отдельных регионов. Начало эmм 
работам было положено Э.Н.Кара-Мурза (1954, 1960) и Н.А.БолховиmноЙ 
(1956, 1959). Обобщение палинологических данных по юре Западно.сибир
ской равнины с описанием спор и пьтьцы бьто выполнено З.А.ВоЙцель, 
с.А.Климко, В.С.Малявкиной и другими под руководством С.Р.СамоЙло
вич (Пыльца и споры ... , 1961). В то же время спорово-пьтьцевой анализ 
был применен для реконструкции истории развиmя юрской флоры различ
ных регионов Сибири и палеофлорисmческого районирования. 

В т о р о й  э т а п' (6 О - е - п е р  в а я п о л о в и н а 7 О - х г о
Д о в) - период интенсивного развиmя палинологических исспедований 
для целей биостраmграфии. Продолжаются работы по изучению спорово
пьmьцевых комплеК9QВ юры севера Сибири, особое внимание уделяется 
установлению палинокомплексов в морских отложениях, дашрованных 
фауной (Фрадкина, 1967; Первунинская, 1967; Ильина, 1969а, 1971; и 
др.). Исследуются палинокомплексы юры угольных бассейнов юга Сибири 
(Гутова, 1963; Ильина, 1966, 1968; Гутова и др., 1967; Одинцова и др., 
1967; и др.). Началось системаmческое изучение юрских толщ Кузбасса 
(Ильина, 1964; Ильина, Михеева, 1967). Разрезы юры по р. Томи в Цент
ральной мульде бьти объектом обсуждения участниками 111 Международ
ной палинологической конференции во время научной экскурсии по Куз
бассу (Путеводитель ... , 1971; Надлер, Ильина, 1973). Проводятся интенсив-
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ные работы по палинологическомУ О.боснованию стратиграфии юры Запад
но-Сибирской равнины (Маркова, 1962; Войцель и др., 1966а; Ильина, 
1966, 1969б, 1970; Ров нина, 1968; и др.) . З.А;ВоЙцель с соавторами 
(1966б) впервые изучили в средне-, верхнеюрских чородах этого региона 
зависимость состава спорово-пьmьцевых комплексов от типа фаций и под
mердили возможности применения палинологического метода для сопо-
ставления разнофациальных толщ юры. 

' 

Разработка детальной стратиграфни континентальной юры, корреляция 
разрезов потребовали тщательного анализа и обобщения фактического ма
териaJiа с описанием стратиграфически важных таксонов спор и пьmЬЦI?I. 
Этим бьmо оБУСЛОВ'лено вьmолнение монографий и' обобщающих работ по 
отдельным регионам СИ"бири (Биостратиграфия . .. , 1962; Фрадкина, 1967; 
Ильина, 1968, 1971; Равнина, 1972; и др .) .  

В конце 60-х и в 70-х годах значительное место 6mодится применению 
палинологического метода для восстановления истории развития флоры, 
палеоклимата и в целом палеогеографии Сибири в юрский период. Выявле
ны основные этапы развития юрской флоры на территории Лено-Оленек
ского междуречья (Короткевич, 1968), Сибирской платформы (Одинцова 
и др ., 1966, 1967), юга Западной Сибири (Ильина, 1966, 1968), Кузбасса 
(Ильина, Тесленко, 1969), Западно-Сибирской равнины (Маркова, 1969; 
Ровнина, 1972). На основе литологg-палеогеографических материалов были 
составлены схематические карты распределения растительности в юрский 
период на территории Сибирской платформы (Одинцова и др., 1966). Эти 
же авторы изучили зависимость состава ранне-, средне юрских палинокомп
лексов от фациальных обстановок и палеорельефа Сибирской платформы 
и подчеркнули необходимость учета палеогеографии региона при стратигра
фических построениях . Впервые результаты палинологии бьmи привлечены 
для восстановления палеоландшафтов средней и поздней юры Западной 
Сибири (Гольберт и др ., 1968) . Палинологами ВНИГРИ (Самойлович и др., 
1973) разработана методика построения карт палеорастительности пq дан
ным палинологии с привлечением материалов по палеогеографни и палео
климату региона .  Выявлено значение палинологии для восстановления 
палеоклиматических и палеогеографических обстановок ПРОIШIых геологи
ческих эпох (Ильина, 1969б; Сакс и др., 1973) . 

Суммируя изложенное, можно заключить, что второй этап палинологи
ческих исследований юры Сибири бьm периодом rпирокого применения 
спорово-пьmьUевого анализа в двух взаимно связаиныл �спектах : для био
стратиграфии и палеогеографни. Он бt-�  периодом призна�)� .J : : r _ 

палинологического метода в практике . .  ЧТГ'lгических работ различного 
профиля. 

Т р е т и й э т а п (7 О - е - н а ч а л о 8 О - х г о Д о в) - расчлене
ние, корреляция разнофациальных толщ, палинологическое обоснование 
стратиграфни морской и континентальной юры в связи с разработкой уни
фицированных и корреляционных стратиграфических схем юрских отложе
ний Западной и Средней Сибири - основное направление исследований 
в этот период. . 

Палинологи ЗапСиБНИГНИ и ИГиГРИ проводят интенсивные исследова
ния юрских и нижнемеловых толщ в связи с поисками и разведкой нефти 
и газа в разных районах Западно-Сибирской равнины. Отработаны характер
ные комплексы спор и пьmьцы для определенных интервалов юры в различ
ных Фациально-структурных зонах региона, вошедrпие в обоснование Регио
нальной унифицированной схемы стратиграфии мезозоя Западно-Сибир
ской равнины, уmер'жденной МСК СССР (Поставления ... , 1978; Региональ" 
ные стратиграфические схемы ... , 1981). Особое внимание уделено комп-
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лексному изучению нефтегазоносных о.тложениЙ юры, расчленению, корре
ляции и условиям накопления битуминозных толщ баженовской свиты, 
обоснованию границы юры и мела в опорных разрезах верхней юры и нео
кома на севере Западно-Сибирской равнины (Комплексные исследования ... , 
1978 ; и др.) . На примере изучения волжских отложений начато определение 
палинологическим методом уровня катагенеза органического вещества 
в нефтегазоносных толщах Западной Сибири (Ровнина, 1978, 1980). 

Палино�огическая характеристика юры севера Сибири по опорным раз· 
резам морских, зонально расчлененных по фауне отложений приведена 
автором в коллективной монографии "Стратиграфия юрской системы севе
ра СССР" (1976) . В низовьях р. Оленека впервые изучен палинокомплекс 
геттанг-синемюрских отложений, охарактеризованных аммонитами Psi loce
ras и Oxynoti ceras (Скрипина, 1975а). К.Н.Григорьева (1981) составила 
характеристику спорово-пьmьцевого комплекса из волжских отложений 
зон· C raspedi tes  в опорном разрезе на р. Хете в Енисей-Хатангском прогибе. 
В.Т.Ковальская (1978) применила информационно-поисковую систему для 
идентификации палинокомплексов ранней юры Центральной Якутии с эта
лонами палинокомплексов плинсбаха и тоара, установленными мной (1969а) 
на р. Вилюе . Средне юрские комплексы спор и пьmьцы якутской свиты 
в Вилюйской синеклизе исследованы л д.петровоЙ (1980). Впервые выяв
лен комплекс средней юры в дурайской свите Южно-Якутского угольного 
бассейна (Ковальская и др., 1975). Палинологическому изучению рэта и 
нижней юры южной, центральной и северо-восточной частей Сибирской 
платформы с описанием некоторых таксонов спор и пьmьцы посвящена 
монография М.М.ОдинцовоЙ (1977). 

Усилия палинологов, занимающихся континентальными толщами юры 
юга Сибири, бьmи в основном сосредоточены на составлении унифицирован
ных схем стратиграфии юрских отложений Канско-Ачинского, Иркутского 
угольных бассейнов, Кузбасса, в разработке которых активно учасmовали 
Н.С.Саханова, Г.М.Кабанова, Л.А.Анкудимова, М.М.Одинцова, Э .А.Бессо
ненко. Ряд обобщающих статей по палинологическому обоснованию мор
ской и континентальной юры Средней Сибири, установлению эталонных па
линокомплексов, корреляции разрезов по данным палинологии опублико
ван в этот период автором (1975, 1976 а, б, 1978 а, б, 1980 и др.) . 

Таким образом, анализ основных палинологических работ по юрским 
отложениям показал, что основное направление исследований - биострати
графическое : расчленение и корреляция континентальных и морских толщ, 
вмещающих залежи нефти, газа, угля и других полезных ископаемых оса
дочного происхождения. Общирная информация по юрским палинокомп
лексам разных регионов и континентов земного щара позволяет ставить 
работы по межрегиональной корреляции разрезов юры и рещать вопросы 
глобального распространения отдельных таксонов спор и пьmьцы, установ
лению их ареалов и в целом дифференциации флор в течение юрского пе
риода по данным палинологии. Однако, как уже отмечала А.Ф.Хлонова 
(1974), быстрое развитие и внедрение спорово-пьmьцевого анализа в прак
тику геологических работ и большой спрос на результаты исследований 
uривели к заметному отставанию теоретических и методических основ ин
терпретации палинологических материалов, что особенно резко проявилось 
в поtл�дние годы. Разработка методики интерперетации палинологических 
данных в биостратиграфическом аспекте - первоочередная задача совет
'ских палинологов. Именно этому бьmи посвящены семинар по общим во
просам палинологии в 1975 г. в Ленинграде (ВСЕГЕИ) и IV Всесоюзная 
палинологическая конференция в 1981 г. в г. Тюмени. Материалы данных 
совещаний (Методы интерпретации ... , 1977; Биостраrnграфические аспек-
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ты в палинологии ... , 1981) , с одной стороны, показали стремление палино
логов к унификации общих методических основ и, с другой - явно де
монстрировали необходимость разработки и признания различного подхода 
к расчленению и палиностратиграфической корреляции отложений различ
ных систем . Последнее обусловлено специфичностью развития флор в каж
дый из геологических периодов развития Земли. 

В предлагаемой работе при интерпретации палинологических материалов 
учитывались также данные по крупно мерным остаткам юрских растений. 
Познанию юрских флор Сибири способствовали исследования М .Ф.НеЙбург, 
В.А.Хахлова, в.дЛринады, И.ВЛебедева, А .В .Аксарина, ВЛ.Владимиро
вич, В.А.Вахрамеева, Ю.В.Тесленко и др . Б6льшая часть этих материалов 
обобщена в монографиях В.А .Вахрамеева (1964 ; Вахрамеев и др., 1970) 
и Ю.В.Тесленко (1970). В настоящее время юрские растения Кузбасса изу
чает С.КБатяева (Цадер, Батяева, 1977; Бессоненко, Батяева, 1983). Па
леоботанические исследования юры Канско-Ачинского и особенно Южно
Якутского бассейнов проводит Е.М.Маркович (Решения ... , -1981) . Деталь
ная фитостратиграфия юрских и нижнемеловых отложений Ленского бас
сейна разработана А.И.КиричковоЙ (1976 а, б, 1982 а, б). 

Палеофлористическое районирование юры приведено в работе согласно 
представлениям В.А.Вахрамеева (1964 ; Вахрамеев и др., 1970) с корректи
вами по более поздним публикациям (Вахрамеев, 1975, 1982 , 1984). В пос
ледней из этих статей В.А.Вахрамеев впервые использовал для палеофло
ристического районирования раннемеловой �похи по макроостаткам ра<;те
ний и данным палинологии не современную, а мобилистическую географи
ческую основу. В результате этого он установил для раннего мела земного 
шара четыре широтно простирающиеся фитогеографические области . (с се
вера на юг) : Сибирско-Канадскую (пояс умеренного климата северного 
полушария), Европейско-Синийскую (пояс субтропического климата се
верного полушария) , Экваториальную (пояс тропического климата) 
и Австральную (пояс субтропического климата южного полушария). 
В.А.Вахрамеев (устное сообщение) полагает, что эти же фитогеографичес
кие области могут быть намечены и для флор юрского периода. 

Анализ палинологической информации, приведенный в обзоре, в целом 
не противоречит представлениям Вахрамеева о фитогеографическом райо
нировании юры. Некоторые моменты, зафиксированные по данным палино
логии, могут служить дополнительными фактами для выявления палеофло
ристической дифференциации в юрский период и позволяют высказать сле
дующие соображения . 

Геттангские палинофлоры Щпицбергена, Восточной Гренландии близки 
к синхронным палинофлорам севера Западной Европы. В то же время пали
нофлоры начала юры на Земле Франца Иосифа сочетают черты как Европей
ско-Синийской, так и Сибирской фитогеографических областей и могут 
служить связующим звеном между этими фитохориями. Геттангские 
палинофлоры Арктической Канады тяготеют к североевропеЙским. Они со
поставимы с одновозрастными палинофлорами Сибири только по отдель
ным таксонам. Отсюда можно предположить, что в ранней юре Сибирская 
фитогеографическая область не распространялась на север американского 
континента . Единая Сибирско-Канадская область, возможно, 060собилась 
лишь в конце юрского периода. . 

В юрских палинофлорах Северной Африки, Синайского полуострова, 
как и в раннемеловых , отсутствует двухмешковая пьmьца голосемянных 
растений. Это является одним из фактов, свидетельствующих о том, что вы
деленная для раннего меЛа указанных территорий Экваториальная. фито
географическая область существовала и в юрский период. 
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Палинофлоры юры Австралии, Южной Америки, ИнДЮi имеют сходный 
состав и характеризуются обилием Classopollis в ранней юре, преоблада
нием Araucariacites и Callialasporites, присутствием Trisaccites в средней 
и поздней юре. Это может служить основанием для включения данных ре
шонов в одну, Австральную фитогеографическую обrIасть. 

В юрских отложениях приполярных районов южного полушария , напри
мер на Земле Виктория в Антарктиде (Norris, 1965), установлены раине
юрские палинокомплексы с обилием Classopo11is, сходные с одновозраст
ными комплексами спор и дьmьцы Австралии и Южной Америки .  Палино
флоры умеренного пояса - эквиваленты флор Сибирской области - в юж
ном полушарии не зафиксированы. Это подтверждает предположение 
В.А.Вахрамеева (1984) об интенсивном смешивании приполярных и эква
ториальных вод и об отсутствии циркумполярного течения в южном полу
шарии в течение мезозойской юры. 
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Раздел 11 
СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ПАЛИНОЛОГИЯ 

Г л а в а  З 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА 
О ТАКСОНОМИИ И НОМЕНКЛАТУРЕ 

ДИСПЕРСНЫХ СПОР И пьmьцы 

Проблемы таксономии и номенклатуры спор и пьmьцы, найденных в оса
дочных толщах вне связи с ПРОИЗВОДИВlШIми их растениями, широко дис
кутируются отечественными и зарубежными палинологами. Общие прющи
пы установления таксонов ископаемых спор и пьmьцы, метод номенклатур
ной типификации, правила описания родов и видов и возможности приме
нения естественной и искусственных классификаций освещены во многих 
работах (Poton ie , 1956, 1958, 1960 и др. ; Traverse, 1957;  Заклинская и др., 
1960; Заклинская, 1962, 1963,-1964 ; Болховитина, 1960, 1973; Зауер и др ., 
1960; Хлонова, 1960а, 1964, 1974 ; Болховитина и др ., 1964 ; Покровская, 
1966 ; и др.) . В настоящее время болышlствоo палинологов пришли к едино
му мнению, что стабилизация наименований спор и пыльцы, устранение но
менклатурного хаоса возможны только при условии строгого и после
довательного соблюдения Международного кодекса ботанической но
менкл�туры (МКБН). Применение бинарной номенклатуры, соблюдение 
закона приоритета и метода номенклатурных типов дпя родовых и видовых 
таксонов и выполнение условий действительного обнародования -- основ
ные требования ботанической номенклатуры. В МКБН (1974) дпя клас
сификации ископаемых рассеянных в породе остатков растений, в том 
числе и дпя спор и пьmьцы, бьmи предпожены две категории основных так
сонов : орган-род, включаемый в естественные семейства, и формальный 
род, вводимый лишь в таксоны более высокого ранга генетической систе
мы или в подразделения искусственных классификаций. Разъяснение сущ
ности этих понятий, рекомендации по номенклатуре, Рilссмотрение правил 
и статей МКБН в преломлении к ископаемым спорам и пьmьце разобраны 
в ряде статей зарубежных и советских исследователей (Poton ie, 1956; 
Traverse, 1957 ; Rouse, 1957; .Болховитина, 1960, 1973 ; Хлонова, 1960 а, 
1964 ; Заклинская, 1963, 1964 и др.,; Покровская, 1966; Сладков, 1967; 
Косенкова, 1972; и др .). Некоторые отечественные палинолоm выступили 
принципиально против введения категорий орган-род и формальный род. 
Они считали, что по ископаемым спорам и пьmьце, которые обладают комп
лексом наследственно закрепленных морфолоmче-ских признаков, возмож
но вьщеление видов и родов растений, а не формально трактуемых объек
тов - спор и пьmьцы, изолированных от растений (Зауер, и др., 1960 ; Мчед
лишвили, Самойлович, 1977). Критические замечания по этому поводу сде
ланы А.Н.Сладковым (1967). Исторический обзор взrnядов различных 
исследователей и обсуждение дискуссионных воПРОсов таксономии и но
менклатуры ископаемых спор и пьmьцы детально рассмотрены Е.Д.Заклин
ской (1963), А.Ф.ХлоновоЙ (1974), н.д.Мчедпишвили, С.Р.СамоЙлович 
(1977) и др. 

В 1967 г. Ф.СтафлеЙ (Stafleu, 1967) высказал сомнения о необходимос
ти выделения орган-рода дпя ископаемых растений. Он сравнивал возмож
ности палеобоiаюiков, имеющих в своем распоряжении фрагменты расте-
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ний, и ботаников, описьmающих растения по гербарному материалу, и при
шел к вьmоду, что и те и другие находятся в равных условиях. В связи 
с этим установление особой категории - орган-род - для классификации 
ископаемых растений, по его мнению, совершенно излишне. Н .А.Болхови
тина (1973, с. 60), присоединяясь к точке зрения Ф.Стафлея, считает, что 
"в МКБН дЛЯ ископаемых растений следует оставить лишь одно понятие 
форм-род, который может быть введен в разные таксоны естественной сис
темы в зависимости от степени сходства с современным родом, семейст
вом, порядком или классом". По изменению сущности категорий орган-род 
и формальный IDД высказьmались также В.А .красилов (1969) и С.В.МеЙен 
(1970, 1973). В 1975 г. на ХН Международном Ботаническом конгрессе 
в Ленинграде бьmо принято предложение Ф.Стафлея об изъятии орган-рода 
при описании ископаемых растительных остатков (ХН МБК Отчет, 1979). 
В связи с этим установленные ранее орган-роды автоматически перешли 
в формальные и должны подчиняться общему правилу приоритета. 

В последнее десятилетие некоторые зарубежные ' палинологи пытаются 
внести ряд измененИй в МКБН, в основном направленных на разработку 
особых таксономических положений для ископаемых остатков растений, 
в частности для миоспор . н.хьюз (Hughes ,  Moody-Stuart, 1967; Hughes, 
1969, 1978; и др .) предлагает новую трактовку рода в палеопалинологии, 
существенно отличную от принятой МКБН. Он считает возможным для ро
дов ископаемых спор и пьmьцы отказаться от номенклатурного типа, грани
цы ж� рода определять по геологическому времени существования таксона. 
Предложения н.хьюза вызвали серию критических замечаний со стороны 
палинологов (Хпрнова, 1974; Schopf, 1978; Janson ius, 1981) и не бьmи 
поддержаны МеЖдународным номенклатурным комитетом. дж. Дженсо
ниус ( 1981), заключая статью с комментариями к предложениям н.хьюза, 
отметил, 'По только бинарная номенклатура, предrюженная к.линнеем и 
про шедшая испытание в течение многих лет, может быть универсальным 
языком палинологов мира . 

Для классификации мезозойских дисперсных спор и пьmьцы при меняют 
искусственные и реже естественную системы . Формальных систем много 
(Наумова, 1939; Малявкина, 1949; Poton ie, "Kremp, 1955, 1956; Corsin et  
al, 1962; Rueda-Gaxiola, 1969; и др.). Выбор какой-либо единой формаль
ной системы не предусматривается кодексом. ни одна из классификаций, 
группирующая таксоны ВЬШlе ранга рода, не охраняется МКБН (Хпонова, 
1974). Наиболее детально разработана классификация р.потонье и г.крем
па (Poton ie, Кгеmр, 1955, 1956), дополненная и далее развитая в синопси
сах (Poton ie, 1956, 1958, 1960, 1966, 1970 и др .) .  Система р.потонье отлича
ется значительным удобством в применении, поскольку она не фиксирова
на строгими рамками и может постоянно перестраиваться . Большим преи�  
муществом этой системы, например перед классификациями французских 
палинологов П.Корзина и других (Corsin et аl., 1962) или Ф.Руэда-Гаксио
ла (Rueda-Gaxiola, 1969), является то, что она объединяет без переименова
ния все таксоны, образованные с соблюдением правил МКБН. Система 
р.потонье - самая популярная в настоящее время среди зарубежных и со
ветских специалистов . и.м.пОКРОВ<iКая (1966) и позднее о.п.ярощенко 
(1978) предлагают ее в к�честве единой формальной системы для дисперс
ных спор и пьmьцы дочетвертичных отложений . А.Ф.Хпонова (1964, 1974). 
считает, что применение каких-либо искусственных систем, разработаниых 
для высоких рангов таксонов, излишне. Она убеждена, что для мезо�йс
ких дисперсных спор и пьmьцы целесообразно устанавливать естественные 
и искусственные таксоны не выще ранга рода. Наиболее гибкой и удобной, 
позволяющей давать едИнообразные нанменования спорам и пьmьце, по ее 
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мнению, является мето,цика классификации, предложенная Г.Раузом 
(Rouse, 1957). Заканчивая обзор общих и ,цискуссионных положений в так
сономни и номенклатуре миоспор, остановлюсь конкретно на современном 
состоянии и проблемах систематики юрских миоспор. 

Первые монографические исследования ископаемых спор и пьmьцы юры 
Сибири бьmи начаты в 40-50-е годы. В этот ранний этап развития палиноло
гии мезозоя основные мето,цические вопросы решались главным образом 
с позиций интерпретации данных спорово-пьmьцевого анализа, проводимого 
болотоведами для восстановления голоценовых лесов и в. меньшей степени 
специалистами, начавшими в это время изучение палеозойских углей. Этим 
бьmо обусловлено, что в первых монографиях Э .Н .Кара-Мурза (1954) и 
Н .А.БолховитиноЙ (1953, 1956, 1959) юрские и меловые споры и пьmьца 
Сибири описаны как естественные таксоны или по искусственной класси
фикации с.н.НаумовоЙ (1939) и В.с.МалявкиноЙ (1949). Указанные иссле
дователи на материале из мезозойских оmожений Усть-Енисейской, Хатанг
ской, Вилюйской впа,цин описали многие таксоны спор и пьmьцы, опреде
ляемые в настоящее время в юрских толщах различных регионов Сибири. 

Косвенное влияние на взгляды отечественных палинологов оказали зару
бежные исследователи, и в первую очередь р.потонье, употреблявший в 30-е 
годы приближенно естественные наименования для ,цисперсной пьmьцы из 
верхнего мела; и его последоватеЛИ, впервые описавшие юрские споры ГДР, 
ФРГ (Thiergart, 1949; Reiss inger, 1950) и Польши (Rogalska, 1954, 1956). 
р.купер (Соирег, 1953, 1958) также использовал естественные и полу
естественные наименования, наряду с формальными, при описании спор и 
пьmьцы из юры и нижнего мела Новой Зелан,ции и Англии. Эти работы сти
мулировали монографические исследования юрских спор и пьmьцы в раз
ных регионах нашей страны (Ярошенко, 1965; Фаддеева, 1965; Просвиря
кова , 1966; Алимов, 1968). Сибирские палинологи под руководством 
С.Р.СамоЙлович и н.д.Мчедлишвили описали юрские и меловые споры 
Западной Сибири (Пьmьца и споры . .. , 1961 ;  Биостратиграфия ... , 1962; Ров 
нина, 1970). Монографическое изучение спор и пьmьцы из юры угольных 
бассейнов юга Сибири и северо-восточного Казахстана бьmо проведено авто
ром частично совместно с Н.с.СахановоЙ (Ильина, 1968). Во всех перечис
ленных работах для наименования ,цисперсных миоспор юры .еазличных 
регионов бьmи использованы естественные и формальные таксоны. Пред
почтение при этом отдавалось филогенетическому подходу. 

С опубликованием МКБН (1959, 1 974), появлением формальнрй систе
мы р.потонье и г.кремпа и синопсисов (Potonie, Кгеmр, 1 955, 1956; Ро
tonie, 1956, 1958, 1960, 1966, 1970) началось к·ритическое отнЬшение пали
нологов к присвоению юрским ,цисперсным спорам и пьmьце естественных 
наименований. Особенно .резко оно проявилось сре,ци зарубежных исследо
вателей, которые в это время активно вели монографичеСК0j� изучение юр
ских спор и пьmьцы в разных регионах земного шара. В 70-е годы бьща 
опубликована серия работ с описаниями спор и пьmьцы из юрских оmоже
ний Евразии (Schulz, 1967; Tralau, 1968; Bqna, 1969; Guy, 197 1 ;  ОгЬеll, 
1973; Arj ang, 1975; Van Егуе, 1977; Lund, 1977; Ashraf, 1977; и др .), 
Западной Канады (Pocock, 1970), Австралии (Playford, Dettmann, 1965; 
De Jersey, 1971; МсКеllаг, 1974; F ilatoff, 1975), Северной Африки (Reyre, 
1973), Мадагаскара (Goubin, 1965), Аргентины (Volkheimer, 1971а) и др . 
В большинстве этих работ использована система р .потонье . . 

р.потонье (1956, 1958, 1966, 1970) многие родь! мезозойских спор и 
пьmьцы, выделенные В.С .МалявкиноЙ (1949, 1953), Э.Н .Кара-Мурза 
(1954), Н .А.БолховитиноЙ (1956), признал невалидными, сомнительными 
и требующими переописания шпового материала. Поводом к этому были 
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неяснос1И и неточнос1И родовых диагнозов , отсутствие 1Иповых видов . 
Роды Quadraeculina, Tripartina, Auritulina и другие, описанные В.с.Маляв
киной, он привел в соответствие с требованиями ботанической номенкла-
туры и действительно обнародовал. 

-

Дж. Дженсониус и Л. Хилз (Jansonius, Нills, 1976) в родовой картотеке 
ископаемых спор и пыльцы привепи диаГНQЗЫ, синонимию и описания типо
вых видов РОДОВ, предложенных разными палинологами, в том числе и 
сибирскими, показав степень соответствия таксонов МКБН. Последнее, 
без сомнения, способствовало стабипизации таксономии юрских спор 
и пыльцы Сибири. 

Значительное количество видов, впервые описанных в юре Сибири, 
было подвергнуто ревизии С. Пококом ( Pocock, 1970) при изучении 
спор и пыльцы из юрских отложений Западной Канады. Он ввел около 
30 новых комбинаций формальных таксонов на основе видов спор и пыль
цы, установленных В.С. МалявкиНой, Н.А. Болховитиной, З.Н. Кара-Мурза 
на сибирском материале. Некоторые из них, на мой взгляд, неоправданы, 
например перевод Leiotriletes pallescens Bolch. в комбинацию с новым родом 
Bellisporites pallescens Pocock. Группы мезозойских хвойных Protoconife
rus, Paleoconiferus, Piceites, предложенные Н.А. Болховитиной (1956), 
бьmи переведены С. Пококом - В ранг рода, снабжены диагнозом, типовым 
видом и действительно обнародованы. Нередко зарубежные исследователи 
для отдельных видов, описанных впервые в юре Сибири, составляют комби
нации с различными родами. Например, Cibotium junctum к.-М. использует
ся в работах в новых комбинациях с Deltoidospora, Concavisporites , 
Obtusisporis, Cibotiumepora и с другими родами. Другой вид - Camptotrile
tes anogrammensis - дан как новая комбинация с Duplexisporites, Corruga
tisporites, Contignisporites, Polycingulatisporites и т .д. 

Применение зарубежными исследователями формальной системы Р. По
тонье и критическое отношение к определению естественных таксонов 
дисперсных спор и пыльцы в юрских отложениях повлияло на взгляды 
отечественных палинологов. Б.В. Семенова ( 1970) опуБЛиковаламоногра
фию, в которой она по системе Р. Потонье и Г. Кремпа описала 191 вид 
спор и пыльцы из рэт-нижней юры северных окраин донбасса. Многие из 
них были ранее установлены в юрских отложениях других регионов . Стрем
ление представить все дисперсные споры и пьmьцу юры донбасса как фор
мальные таксоны потребовало переописания части естественных и полуесте
ственных видов, впервые выделенных Н.А. Болховитиной, З .Н. Кара-Мурза 
и другими в юрских толшах Сибири, и создания новых комбинаций. Одна
ко некоторые из вновь введенных.Б.В. Семеновой таксономических единиц 
оказались неудачными и неоправданными, например выделение нового 
формального рода Bolchovitinaesporites для спор, относимых Н.А. Болхови
тиной (1956) к естественному так со ну Cheiropleuria (С. compacta, С. congre
gata) . Последние по всем признакам соответствуют видам формального 
рода Stereisporites Thomson et Pflug, в который они и были включены 
З .  Шульцем (Schulz, 1970). Описанные Б.В. Семеновой новые виды Leiotri
letes cristatus и L. mollis представляют собой различные модификации 
Tripartina variabilis Mal. Система Р. Потонье была использована также кол
лек:тивом авторов при описании юрских спор и пыльцы Средней Азии (Спо
ры и пыльца . . .  , 1971). 

В то же время многие совет.ские палинологи считаю;r возможным, наряду 
с формальной системой Р. Потонье, использовать естественные и полуестест
венные...таксоны (Виноградова, 1971 и др.) . Некоторые из них все же пред
почитаюУприменять филогенетический подход и продолжают присваивать 
юрским спорам и пыльце естественные наименования (Ров нина и др., 1976; 
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Тимошина, 1976; Зауер, 1976; Тимошина, Меньшикова, 1977 ; 1980; 
. ШеЙко, 1 979 ; и др.) . Например Н.А. Тимошина, Н.Я. Меньшикова ( 1977) 
описали в юре Мангышлака споры, которые они сочли возможным отнести 
к видам рода Eboracia Thomas. В этот род они включили и споры Lophotri
letes torosus Sach. et lljina из верхов средней юры Канско-�чинского 
бассейна. Некоторые споры из байос-бата МангыIШiака Н.А. Тимошина 
сблизила с Dicksonia L. 'Herit и Hemitelia brown.H.B. Кручинина и Г.М. Ро
мановская ( 1980) провели ревизию рода Dictyophyllidites Couper и пришли 
к выводу, ЧТО виды этого таксона по сходству со спорами in situ несколь
ких представителей юрского папоротника Dictyophyllum могут быть вклю-
чены в последний. 

. 

Категорически против введения дисперсныIx спор и пыльцы в роды 
естественной системы современных растений или в таксоны, установленные 
для кр),пномерных остатков, выступает А.Г. Косенкова ( 1972) . Она осно
вьmается на том, что внешнее сходство не всегда означает генетическое 
родство форм, поскольку перекрытие морфологических признаков воз
можно вследствие явлений параллелизма и конвергенции, IШiроко разви
тых у растений. Однако в МКБН нет четких указаний, когда возможно 
ОТОЖдествление ископаемых остатков растений с родами естественной 
системы. После же изъятия из кодекса категории орган-род это стало еще 
более неясным. 

. 

В 70-е годы монографические исследования юрских спор и пыльцы Сиби
ри почти не проводились. В этот период опубликованыI лишь монография 
М.М. Одинцовой ( 1977) , в которой описано несколько формальных таксо
нов из верхнего триаса и низов юры Ангаро-Вилюйского прогиба, статьи 
автора (1979а,б) о первых находках Eucommiidites и Chasmatosporites 
в юре Сибири и даны описания отдельных видов спор мезозоя западно
Сибирской равнины (Безрукова и др., 1979; Глушко, Поповичева ' 1979; 
Шейко, 1979) . В то же время палинологический метод очень широко приме
нялся для целей биостратиграфии и выполнения неотложныIx запросов 
практической геологии в связи с поисками и разведкой нефти и газа в 
Западной и Северной Сибири, а также с разработкой угольныIx меСТОРОЖде
ний на юге региона. Результаты палинологических исследований публико
вались в многочисленных статьях стратиграфического направления со 
списками юрских палинокомплексов, состоящих из естественных, 
полуестественных и формальных таксонов спор и пьшьцы, включенныIx в 
разные искусственные классификации и не всегда отвечающих требованиям 
МКБН. 

Таким образом, даже краткий обзор монографических работ, сделанный 
автором в преломлении к таксономии и номенклатуре спор и пьшьцы юры 
Сибири, наглядно показал, какой номенклатурныIй разнобой царит в 
юрской палинологии в целом и в исследованном регионе в частности. 
В результате различных методов систематизации дисперсных миоспор, 
описания новых и переописан;ия Cтapl!IX таксонов без должного знакомства 
с литературой и строгого соблюдения МКБН многочисленные синонимы 
и всевозможные не всегда обоснованные комбинации наводняют работы 
отечественных и зарубежныIx исследователей по палинологии юры. Все это 
крайне затрудняет вьшолнение назревших в наше время и поставленных 
по про грамме МеЖдународной геологической корреляции работ по широ
кому межрегиональному сопоставлению юрских отложений, осложняет 
выявление общих закономерностей развития и дифференциации флор в 
юрский период. В свете изложенного необходимость ревизии таксономии 
и номенклатуры спор и пыльцы, расс.еянныIx в юрских породах Сибири, 
совершенно очевидна и актуальна. 
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Первая попытка сmюнимизировать юрские миоспоры, определенные 
различными палинологами, была предпринята автором в 197 1  г. при состав
лении палинологической характеристики юрских отложений Сибири, к 
которой была приложена таблица возможных синонимов спор и пьmьцы 
юры в работах советских и зарубежных исследователей (Ильина, 197 1) . 
Большое внимание упорядочению номенклатуры спор и пыльцы юры 
исследованного региона бьmо уделено также при разработке характерных 
палинокомплексов для унифицированной части схем стратиграфии юры 
севера и юга Средней Сибири (Ильина, 1978 , а, 1 980; Решения . . .  , 198 1) .  

В данной работе, имеющей в целом биостратиграфический уклон, не 
ставится цель ревизии, уточнения диагнозов и переописания всех таксоно]! 
спор и пьmьцы, встреченных в юре Сибири. Для монографического иссл�
дования выбраны только роды и виды, имеющие определяющее значение 
для расчленения и палинологической корреляции юрских разнофациальных 
отложений Сибири. В задачи монографического изучения входило : 1 )  упо
рядочить, по возможности, номенклатуру спор и пьmьцы юры Сибири и 
привести наименования таксонов в соответствие с МКБН; 2) проследить 
стратиграфическое распределение выбранных родов и видов по разрезу 
юры; установить биозоны отдельных видов и фазы развития: появление, 
расцвет (акме) и исчезнов�ние в тейльзонах этих видов в ряде крупных 
регионов земного шара с целью установления. ранга коррелятивности таксо
нов и определения их биостратиграфической значимости ; 3) определить 
ареалы выбранных родов и видов, про следить изменения их границ и 
миграцию во времени и в пространстве в течение юрского периода; 4) по 
возможности установить филогенетические связи отдельных родов и видов 
и их экологическую приуроченность. 

Таксономия дисперсных спор и пьmьцы трудна, поскольку неизвестно, 
какие морфологические признаки указывают на генетическую связь, 
а какие обусловлены конвергеициеЙ. Однако морфология - единственное 
основание Д1Iя разделения таксонов спор и пьmьцы. �тремление использо
вать Д1Iя ископаемых миоспор юры генетическую систему вполне естествен
но, несмотря на то, что многие продуцировавшие их растения являются 
вымершими. Р. Потонье (1966) пьпается сблизить· выделенные им крупные 
искусственные таксоны с высшими рангами естественной системы. Он 
поместил формы, имеющие сходство с микроспорами, выделенными 
in situ из спорангиев ископаемых растений, в раздел "споры, сходные по 
габитусу" с естественными семействами. . 

В данной работе описанные роды и виды приняты как формальные 
таксоны и их номенклатура определена по правилу приоритета и типифика
цИИ МКБН. Исключение - Marattisporites, который бьm выделен Р. КуПером 
(Couper, 1958) позднее, чем подобный ему формальный род Punctatispori
tes lbrahim (1933) , установленный . в палеозойских породах. Основная 
часть родов и включенных в них видов дисперсных спор и пьmьцы юры 
Сибири, вслед за Дж. Филатовым (Filatoff, 1975) , объединена в' группыI. 
Последние характеризуются определенным набором морфологических 
признаков, pacцeHe�HЫX предположительно как филогенетические. Эти 
группыI таксонов по типу строения и сравнимости морфологии сопоставле
нием со спорами и пыльцой in situ ископаемых и современных растений 
сближаются с одним или несколькими семействами или более крупными 
естестВенными рангами. МКБН (статья 3) не рекомендует приписьmать 
формальные роды к семействам генетической системы. В связи с этим сле
дует указать, что связь групп формальных таксонов спор и пьmьцы с гене
тическими рассматривается как предполагаемая. Она основана только ЛИIIIЬ 
на сходстве морфологического типа миоспор in situ ископаемых растений 
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и рецентных спор и пыльцы. Все же даже такое в определенной степени 
условное сближение формальных таксонов спор и пыльцы с естественны
ми по сравнению с искусственными классификациями распrnряет возмож
ности для решения вопросов, связанных с эволюцией и дифференциацией 
флор юрского периода. Оно способствует установлению более емких 
критериев для детальной стратиграфии юрских отложений палинологи
ческим методом. Роды Marattisporites, Кlukisporites, Sciadopityspollenites 
и Vitreisporites включены в подразделения естественой системы, поскольку 
их с истематическая принадлежность считается достаточно уверенно установ
ленной . Споры формальных таксонов неизвестной принадлежности распо
лагаются в работе по искусственной системе Р. Потонье. 

В связи с поставленными задачами ОПИGания родов и видов отдельных 
таксонов спор и пыльцы даны с акцентом на их географическое и страти
графическое распределение в юрских толщах. Для ряда родовых и видо
вых таксонов, наиболее важных для расчленения и корреляции изучен
ных разрезов щры, приведены распrnренные описания, составлены карты 
ареалов и таблицы стратиграфического распределения в различных регио
нах в течение юрского периода . Кроме того, для этих таксонов, по возмож
ности, указаны ботаническое родство, экологические особенности и приу
роченность к определенным фациальным обстановкам. Это дает более 
полное и всестороннее представление о развитии данных таксонов во 
времени и в пространстве в течение юрского периода и позволяет более 
объективно оценить их биостратиграфическую значимость для детальной 
стратиграфии. Виды спор и пьmьцы, редко встречаемые в юре Сибири и 
детально изученные в других регионах, сопровождаются в работе краткими 
описаниями с указанием их стратиграфической приуроченности в данном 
регионе. 

Г л а в а  4 

РЕВИЗИЯ И ОПИСАНИЕ 
СПОР И ПЫЛЬЦЫ ЮРЫ СИБИРИ 

СПОРЫ МХОВ И ПАПОРОТН:ИКООБРАЗНЫХ РАСТЕНИЙ 

СПОРЫ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО ТИПА SPHAGNACEAE 

Р о Д Stereisporites Pflug, 1953 
Т и п о в о й в и д. Stereisporites' stereoides (Potonie et Venitz) Pf1ug: 

Thomson et Pf1ug, 1953, табл. 1, фиг . 64, 65, 73, миоцен ФРГ . 
. В род Stereisporites Pf1ug объединены споры, сближаемые со спорами 

мхов современного монотипного рода Sphagnum семейства Sphagnaceae. 
Приоритет рода Stereisporites перед Sphagnumsporites (Raatz) Potonie , 1956 
и Sphagnites Cookson (1953) доказан рядом .исследователеЙ (Dettmann, 
1 963 ; De Jersey, 1964 ; P1ayford, Dettmann, 1965; и др.). В пределах рода 
Stereisporites немецкие палинологи установили 16 подродов, выделив в 
рэт-юрских отложениях ГДР более 50 видов (Krutzsch, 1963 ; Doring et al., 
1 966 ; Schulz, 1970); Дж. Филатов (Filatoff, 1975) считает, что Stereisporites 
Pf1ug по объему и разнообразию морфОЛQгических признаков превышает 
статус формального рода (Potonie, 1966, 1970) и предлагает рассматривать 
подроды в ранге родовых таксонов, объединенных в споры , Sphagnaceae-
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type. Советские палинологи включали вслед за Н.А. Болховитиной (1956) 
сфагноидные споры в роды Sphagnum, Cheiropleuгia, Leiotriletes. Е.В. Семе
нова (1970) перевела споры Leiotriletes Ьujагgiепsis Bolch. ,  L. il1сегtus Bolch. 
в род Stегеisрогitеs Pf1ug, а для форм, отождествляемых ранее с современ
ными Cheiropleuria, установила новый родовой таксон Bolchovitinaesporites 
Sem. Споры " включенные в последний, по всем признакам : очертанию, 
наличию контактной ареи, дистального утолщения, короткой простой 
щели, соответствуют Stereisporites и в связи с этим введены в его состав. 
В данной работе объем рода Stereisporites принят по Е. Шульцу (Schulz, 
1970). Однако складывается впечатление, что количество видов, включен
ных в состав рода, несколько завышено. Часть видов установлена по одному 
экземпляру, принятому за голотип. Вполне возможно, что некоторые из 
этих видов - внутривидовые вариации одного таксона. К такому предполо
жению приводит показанный в работе А.С. Грязевой (1977) высокий 
полиморфизм внутри видов спор современных сфагновых мхов. В юрских 
отложениях Сибири описано 13 видов сфагноидных спор рода Stйеisрогi
tes. Большинство из них имеет очень широкий стратиграфический диапазон . 
В связи с этим в данной работе в стратиграфических построениях исполь
зуется в целом группа "сфагноидных" спор, с учетом их вспышек по коли
честву и разнообразию в определенные моменты геологического времени, 
а также пространственного распределения в юрский период (рис. 3) . 

Р а с п р е д е л е н и е  и с т р а т и г р а ф и ч е с к о е  р а с п р е д е л �  
н и е в ю р е. В начале юры в Евразии фиксируется два центра широкого 
расселения сфагноидных растений : Средняя Европа (Германский бассейн) 
и север Средней Сибири (Вилюйская синеклиза) . Начиная с рэта, на тер
ритории ГДР, по данным Е. Шульца (1970), отмечается несколько вспышек 
сфагноидных. Первый пик - рэт, затем - геттанг ; главный максимум в 
синемюре (23 вида), некоторый спад в плинсбахе (13 видов), отсутствие 
в нижнем тоаре, в верхнем - 2 вида, а на границе тоара и аалена - 5 ;  
в байос-бате и в верхней юре сфагноидные споры редки. Распределение 
спор сфагноидных в ранней юре Сибири в целом близко к среднеевро
пейскому. Судя по материалам М.М. Одинцовой ( 1977) , споры Stегеisрогi
tes в Вилюйской синеклизе и в Приверхоянском прогибе появляются в 
верхнем триасе и становятся более постоянными в низах юры. В укугут
ской свите Вилюйской синеклизы, особенно в верхней половине (геттанг
синемюр) фиксируется до 8 видов Stегеisрогitсs (7- известны в синемюре 
ГДР). Содержание их в палинокомплексах составляет 8-23%, с максиму
мом в восточных районах (до 47%, по А.Ф. Фрадкиной, 1967) . 

И все же наибольшее распространение род Stегеisрогitеs в Сибири имел 
в позднеплинсбахское время, особенно в морских фациях с Amaltheus и 
Награх. Максимальное содержание и разнообразие (до 1 О видов) в верхнем 
плинсбахе наблюдается в Вилюйской синеклизе, Приверхоянском прогибе 
на западном побережье Анабарской губы и р. Анабар. Именно в отложе
ниях, сопоставляемых с верхним плинсбахом, отмечено наиболее высокое 
содержание и разнообраэие Stereisporitcs � угольных бассейнах юга Сибири 
(Кузбасс , Канско-Ачинский, Иркутский бассейн, Ангаро-Вилюйский про

гиб) и в других регионах Сибири (см. рис. 3). В концеплинсбаха и в Н!iжнем 
тоаре споры StегеisрОГltеs ; так же как и в Средней Европе, отсутствуют в 
палинокомплексах Сибири. В небольшом количестве они отмечены Е.В. Се
меновой (1970) в тоаре Донбасса. На границе тоара и аалена - оживление 
рода Stегеisрогitеs. В ааленских комплексах Канско-Ачинского бассейна 
(Чулымо-Енисейская зона) сфагноидные споры составляют до 8- 1 2% (Ильи

на, 1966 , . 1968). В северных районах <":ибири в бассейне рек Лены, Вилюя, 
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по данным Л.Д. Петровой (1980), споры Stereisporites дают снова пик 
в позднем байосе. Байосская вспышка рода Stегеisрогitеs прослеживается 
и по материалам автора в бассейне р. Анабар; определенное оживлени� 
этого рода фиксируется в байосе и в других регионах Евразии. В позднеи 
юре севера Сибири споры S tereispoIites в небольшом количестве встречают
ся в келловее, меньше в оксфорд-кимеридже и в волжском яру.с;е. На юге 
Сибири в палинокомплексах в ерхней юры Канско-Ачинского бассейна и 
Западно-Gибирской равнины они крайне редки. 

На других континентах споры Stereisporites не бьmи широко известны 
в юре (см. рис. 3) . В Австралии они имели наибольшее распространение, 
особенно Аппulаsрога folliculosa (R ogalska ) De Jersey и - F oveosporites m oгeto
nensis De Jersey в рэт-геттанге, а также в средней и в ерхней юре . На северо
американском континенте в небольшом количеств е Stereisporites встре
чены в низах юры Арктической Канады и в нижнем байосе, келловее Запад
ной Канады. Споры S tereisporites крайне редки в Африке - единичные 
находки в бате Туниса и в верхах юры оазиса Харга. В Иране и на севере 
Афганистана редкие Stereisporites отмечены в нижней юре. 

Таким образом, максимальное развитие сфагноидных в юре приурочено 
к территории Сибирской фитогеографической области с центром в Вилюй
�кой синеклизе и в Приверхоянском прогибе. Вторым регионом расселе
ния сфагноидных в ранней юре была Средняя Европа. 

С т р а т и г р а ф  и ч е с к о е з н а ч е н и е. Некоторые виды S tегеisро
rites, а именно : S .  int'ra granula tus  Schulz, S .  brandenburgensis Schulz и, по дан
ным М.М. Одинцовой (1977), S .  bicolla tera lis Schulz, можно использовать 
как коррелятивные таксоны для сопоставления геттанг-синемюрских 
отложений Сибири и Средней Европы. Акме Stereisporites в в ерхнем плинс
бахе может служить одним из коррелятивных признаков дл� сопоставления 
морских и континентальных отложений этого возраста различных регионов 
Сибири и Северо-Восточного Казахстана. Вспышка сфагноидных в средней 
юре, согласно л.д. Петровой (1980) , учитывается при внутрирегиональ
ных сопоставлениях байосских разрезов ВIШЮЙСКОЙ синеклизы. 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с'т и. Современный монотипный 
род Sphagnum весьма разнообразен и преимущественно распространен в 
умеренных областях северного, реже южного полушария. Сфагновые требуют 
для своего произрастания обильного застойного увлажнения и сравнитель
но умеренных температур. Анализ распределения спор Stereisporites в юре 
(см. рис. 3) показал, что сфагноидные растения в этот период были наибо
лее широко представлены в Сибирской палеофлористической области в 
моменты развития флоры в условиях гумидного теплоумеренного климата 
(синемюр-плинсбах, аален, байос) , исчезая в периоды резкого потепления: 
(ранний тоар) и аридизации (поздняя юрана юге Сибири) . Примерно такое 
же заключение можно сделать по распределению сфагноидных в юре 
Австралии. Споры S tereisporites редки в зоне Exesipollenites tumulus тоара 
Западной Австралии. Они более распространены, хотя и не часты, в сред
ней-поздней юре, когда, по Дж. Филатову (1975), . формирование флор 
происходило в условиях влажного тропического и субтропического клима
та. Отсюда можно предположить, что юрские сфагноидные споры, объеди-

-

Р и с. 3. Сгратиграф ическое распределение сфагноидных спор рода Stereisporites в юре 
различных регионов .  Составлено по работам, указанным к рис. 2 

Условные обозначения содержания в палинокомплек се : 1 - более 20% ; 2 - 2 0-
1 5 % ;  3 - 1 4- 1 0% ;  4 - 9 - 5 % ;  5 - 4-2% ; 6 - 1 % ;  постоянно ; 7 - 1 - 2% - споради
чески; 8 - единично; 9 - число видов 
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Т а б л и ц а  1 
Распределение видов Stereisporites Pflug в юрских отложениях Сибири 

Вид .... :с '" ... ... " 
'"' 

S. bicollateralis .f 
S. folliculosa + 
S. microannulata 
S. cf. branderburgensis 
S. psilatus 
S. antiquasporites 
S. compactus + 
во congregatus + 
S. incertus 
S. bujargic�sis + 
S. seebergensis 
S. sp., 
S. kemtchugiensis 
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н енные в род Stereisporites, можн о расс матривать к ак ин дик аторы гумид
н ого климат а, предпочтительно теплоумеренного. 

Из 13 видов Stereisporites, опис ан ных в юре Сибири, тольк о  S. kemtchu
giensis (IIjina) Пjiп а сотЬ . nov. и S. sp.J н е  отмечены за пределами регион а, 
ост альны е  встречены в разны х район ах Евразии, частично в А вст ралии и в 

Кан аде. �асщ�еделен ие видов Stereisporites в юре Сибири приведен о в т абл. 1 .  

Stereisporites psilatus (Ross) РПug 
Табл. 1 ,  фиг. 1 

Trilites psilatus: Ross, 1949 , табл. 1, фиг. 12 , 32.  
Stereisporites (Trilites) psilatus : Тhomson et Pf1ug, 195 3 ,  с. 53,  табл. 1,  фиг. 75-78; 

Filatoff, 1915," с. 37, табл. 1,  фиг. 1 .  
" Диамет р спор 20-24 мкм, толщин а  экзины 1 мкм, щель прямая к орот
к ая. Встречается редк о в гетт анг-син емюре (ук угутск ая с вит а) и в с ред
н ей юре Вилюйск ой син еклизы .  

Stereisporites antiquasporites (Wilson et Webster) Det tmann 
Табл. 1, фиг. 2 

Синон имик а и опис ание даны в работ е М.  Деттманн (Dettmann, 1963). 
Диамет р 22-26 мк м, толщин а  экзины 1-1,5 мк м, щель равн а  1/2-2/3 

радиус а. От S. psilatus (Ross) РПug отличаетс я н изким дист альн о полярным 
утолщен ием ок руглого очерт ания. Редкая форма в гетт ан г-с ин емюре, 
плинсбахе Вилюйск ой син еклизы и в бай ос-бате Анабар-Хат ангс кой впади
ны . lIIироко распростран ена в юрск их и меловы х от ложен иях А вст рали и, 
Евразии, Канады. 

31 



Stereisporites compactus (Bo1ch.) Iljina сотЬ. nov. 
Табл.l', фиг. 3 

Cheirop1euria compacta: Болховитина, 1 95 6, с. 39, 'табл. 111, фиг. 32 а- с; Фрадкина, 
1967, с. 89, 9 0, табл. 5, фиг. 3 , 4 а, б. 

Bolchovitinaesporites compactus: Семенова, 1970, с. 61, табл. IХ, фиг. 93 а, в. 

Диаметр спор 26-42, чаще 28-35 мкм, экзина гладкая или слабошеро
ховатая толщиной 1,0-1,5 мкм, щель составляет от 1/2 до 3/4 радиуса, 
дистальное утолщение округлое или округло-треугольное. Распространена 
в нижней и средней юре различных регионов Сибири, редко в тоаре Дон-
басса. • 

3 а м е ч а н и е .  Новая комбинация введена для единообразия наимено
вания ископаемых "сфагноидных" спор . От близкого вида S. · antiquaspori
tes (Wilson et Webst.) Dettm. в целом отличается БОльшим размером и ди
стальным утолщением. Stereisporites (Distverrusporis) apolaris (Reinhardt) 
Schulz из рэта и синемюра Германского бассейна (Schulz, 1970) - возмож
ный синоним данного вида. 

Stereisporites infragranulatus Schulz 

Табл. 1, фиг. 4,5 

Stereisporites infragranu1atus: Schu1z, 1970, с. 685, табл. CXXIX, фиг. 14- 16.  

Диаметр спор 32-34 мкм. Очертание округло-треугольное, щель прямая 
равна 2/3 радиуса . Экзина инфраточечная до инфрагранулятной на дисталь
ной стороне и гладкая на проксимальной. ТолщИна экзины 2-2;5 мкм. 
Единичные экземпляры обнаружены в кардиниевых слоях (условно сине
мюр) укугутской свиты Вилюйской синеклизы. Вид описан из верхов 
триаса-геттанга ГДР ( Schulz, 1970) . 

Stereisporites cf. brandenburgensis Schulz 

Табл. 1, фиг. 6 

Stereisporites (Dicyc1osporis) brandenburgensis :  Schulz, 1970, с. 69 1 ,  табл . СХХХII, 
фиг. 1 9-21 .  

Диаметр споры 42 мкм, эк зина толстая, 3 мкм, щель равна 3/4 радиуса . 
На дистальной стороне экваториальное и полярное утолщения в форме 
округло-треугольных колец, повторяющих контур споры. Ширина дисталь
ного утолщения около 5- 6 мкм. Щель окружена арками в виде треуголь
ника, на концах раздвоенного, Один экземпляр из геттанг-синемюра 
Вилюйской синеклизы . Вид описан из нижнего лейаса и верхнего плинсба
ха ГДР (Schulz, 1970). 

S tereisporites congregatus (Bo1ch.) Schulz 
Табл. 1, фиг. 7 , 8 

Cheirop1euria congregata : Болховитина, 1956,  с. 40, табл. Ш, фиг. 34 a-d; Фрадкина, 
1967 ; С. 90, 9 1 ,  табл. 5 ,  фиг. 5 -6. 

Bolchovitinaesporites congregatus : Семенова, 1970, С. 60, табл. IX, фиг. 92 а-с. 
Converrucosisporites congregatus : Pocock, 1 970, С. 47, табл. 7, фиг. 1 2 - 14. 
Stereisporites (Stereigranisporis) congregatus: Schu1z, 1 970, С. 697. 
Stereisporites (Converrucosisporites) congregatus: Pocock, 1 978, С. 369, табл. 1 ,  фиг. 3. 

Диаметр 26-40 мкм, эк зина около 1,5 мкм, от зернистой до мелко-
бугорчатой, уплотнение вокруг щели с неровным волнистым краем. Распро
странен в нижней, средней и реже в верхней юре Якутии, в бассейне р .  Ана-
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бар, в юре различных регионов Западной и Средней Сибири. Максимум спор 
этого вида в отложениях верхнего rmинсбаха (слои с Amaltheus) регионов 
севера и в сопоставляемых с ними rmощадях юры в угольных бассейнах юга 
Сибири и Западно-Сибирской равнины. Встречена в тоаре донбасса, в сред
ней юре Русской rmатформы и в других регионах СССР, а также в геттанге 
и в средней юре Арктической Канады, в тоаре, байосе и келловее Западной 
Канады. 

Stereisporites incertus (Bo1ch.) Semenova 
Табл. I, фиг. 9 

Leiotriletes incertus: Болховитина, 1956,  с. 39,  табл. IП, фиг. 31 а-б; Фрадкина, 
1967 , с. 9 1 , 92, табл. 6 , фиг. 1 а, б: 

. 

Heterolateritriletes incertus (pars) : Сладков ,  1960, с. 916 ,  рис. 2. 
Stereisporites (Rogalskaisporites) sp. aff. S.cicatricosus (Rogalska) Danze-Corsin et Lavei

пе : Schu1z (Doring et а1., 1 966) , с. 8 1 ,  табл. Ш, фиг. 22-23.  
Stereisporites (Roga1skaisporites) incertus : Семенова, 1970,  с. 22, 2 3 ,  табл. Х, 

фиг. 98 a-d. 
Dista1anulisporites incertus (pars) : Pocock, 1970,  с. 5 8 ,  табл. 10 ,  фиг. 1 3. 

Диаметр 25-40 мкм, эк зина около 1,5 мкм, на дистальной стороне 
yrmотнение округло-треугольного очертания с неровными, волнисто-зуб
чатыми краями, между которыми располагаются более светые участки в 
виде ямок - "окошек". Вид отнесен к подроду Rogalskaisporites и очень 
близок к �bujargiensis (Bo1ch.) Schulz и S. (Rogaiskaisporites) cicatri
cosus (Rogalska) Danze- Corsin et Laveine, иногда трудно различим. 

Распространен в геттанг-синемюре, rmинсбахе, средней и верхней юре 
Якутии; в плинсбахе, нижнем байосе и бате бассейна р. Анабар ; в нижней
средней юре Кузбасса, Канско-Ачинского, Иркутского бассейнов, Запад
но-Сибирской равнины и в северо-�осточном Казахстане; в тоаре донбас
са и в других регионах СССР. 

Stereisporites bujarg ien sis (Bo1ch.) Schulz, 1 966 
Табл. 1, фиг. 10 ,  1 1  

Синонимика, описание и распространение даны в работах Н.А. Болхови
тиной (195_6), А.Ф. Фрадкиной (1967), Е.Б. Семеновой (1970), Т. Дёрин
га и других (DPring et аl., 1966а). Максимум спор фиксируется в верхней 
половине укугутской свиты (усповно синемюр) в Вилюйской синеклизе. 
Широко распространен в верхнем rmинсбахе Якутии, Анабар-Хатангской 
впадины ,  в среднем лейасе Кузбасса, Канско-Ачинского бассейна. В средней 
юре отмечен во многих регионах Сибири, наибольшее количество в байосе 
Вилюйской синеклизы. Стратиграфический диапазон вида, по А.Ф. Фрадки
ной (1967) - нижняя юра-верхний мел. Встречен . в тоаре донбасса, в 
средней юре севера Русской rmатформы и в других регионах СССР. 

Известен из рэта и лейаса (ФРГ, ГДР), нижнего байоса Западной Канады . 
Подобные споры из нижней и среднеи юры Квинсленда (McKellar, 1974, 
tabl. 5, fig. 13) и из верхов нижней юры и байоса бассейна Перт в Западной 
Австралии (Fi1atoff, 1975, tabl. 1, fig. 4) включены в Rog alskaisporites 
cicatricosus Rogalska ех Danze-Corsin et Laveine . 
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Stereisporites (Annulispora) folliculosa (Rogalska) 
De Jersey, 1959 
Табл. 1, фиг. 1 2  

Синонимика и описание даны в работах зарубежных исследователей 
(Sсlшlz, 1970 ; McKellar, 1974 ; и др.). Впервые описан М. Рогальска (Rogal
ska, 1954) из нижнего лейаса Верхней Силезии в Польше. В Германском 
бассейне найден также в низах юры, в Западной Канаде - байосе. Более 
u:ироко известен из верхнего триаса-юры Австралии, встречается в верх
нем триасе Антарктики, Новой Зеландии (детальнее см. МсКеllаг, 1974). В 
Сибири около 1 О экз. изучено в морском верхнем rmинсбахе с Amaltheu s и 
Награх в среднем течении р. -Вилюя и в бассейне р. Анабар; 1 экз., в нижнем 
байосе р. Анабар. 

Stereisporites cf. microannulata 
Табл. 1,  фиг. 1 3  

Annulispora microannulata: De J ersey, 1 962, с. 5 ,  табл. 1, фиг. 1 6, 1 7 , 1 9 .  
Stereisporites (Annu1ispora) microannulata: Sch иlz, 1 9 7  О ,  с. 693,  табл. CXXXIV, фиг. 5 ,  6. 

Впервые О1Пiсан и наиболее широко представлен в рэте-средней юре 
Австралии (Jersey De, 1962, 1 97 1 ; Playford, Comelius, 1967 , McKellar, 
1974), единичные экземrmяры найдены в среднем кейпере-геттанге ГДР 
(Schulz, 1970). В Сибири изучено несколько экземпляров из среi!',него лейа
са Чусовитинской впадины Кузбасса. 

Stereisporites seebergensis Schulz 
Табл. 1, фиг: 1 4 ,  1 5  

Stereisporites (Sculptisporis) seeb ergensis: Schulz (Doring et а1., 1 966) , с. 7 7 ,  .табл. Ш ,  
фиг. 8 - 1 1 ;  Schиlz, 1 970, с. 690, табл. СХХХН, фиг. 3 -1 0. 

Foveosporites sp . :  Playford et Cornelius, 1 967, табл. 1, фиг. 1 1 .  
Foveosporites moretonensis : МсКеllат, 1 974, с. 1 2, табл. 4 .  Фиг. 1 4 ;  
Fi1atoff, 1975 ,  с .  4 3 ,  табл. 2, фиг. 7 , 1 2, поп фиг. 8 - 1 0 ,  1 3 . 

Диаметр 28-34 мкм, экзина 1-1,5 мкм. Дистальная поверхность инфра
ямчато-сетчатая (infrafoveoret-i'culate), проксимальная - гладкая. Щель 
равна 1 /2-3/4 радиуса, закрытая или открытая, очертание округлое или 

' округло-треугольное. Сибирские экземпляры близки к формам из геттанга 
ГДР и к вариациям Foveosporites moretonensis De Jersey с тонкой инфра
ямчато-сетчатой .скульптурой из верхнего триаса-байоса Австралии. Встре
чены в геттанг-синемюре (укугутская свита) Вилюйской синеклизы, в 
верхнем плинсбахе с Amaltheus и Награх, в нижнем байосе и бате бассейна 
р. Анабар, единично в нижней юре Кузбасса. 

Stereisporites kemtchugiep. sis (Ilj ina) Ilj ina соmЬ . nov. 
Табл. 1, фиг. 1 6  

Gyratisporites kemtchugiensis :  Ильина, 1 968, с. 46,  табл. УН, фиг. 7 -9 ;  табл. VHI, 
фиг. 5 ,  6. . 

. 

Новая комбинация введена для единообразия наименования дисперсных 
спор, относимых к "сфагноидным" формам. Встречена в байосе Канско
Ачинского бассейна (р. Большой Кемчуг, Мариинская скважина, интервал 
800-1023 м). 
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Stereispo rites sp. 1 
Табл. 1, фиг. 1 7  

Диаметр 43 мкм. Очертание треугольное с закругленными вершинами, 
эк зина плотная гладкая, о коло 2 мкм; щель дпинная, лу'!и щели прямые. 
Контактная ареа в виде уплотненного треугольника. 1. экз. из верхнего 
пл инсбаха среднего течения р. Вилюя. По очертанию, форме контактной 
ареи и размеру сходна с некоторы.ми спорами современных сфагновых 
мхов, описанных в работе А.С. Грязевой (1977). 

СПОРЫ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО ТИПА L YCOPODIACEAE 

Р о Д Lycopodiumsporites Thiergart ех Delcourt et Sprumont, 1955 
т и п о в о й в и д. Lycopodiumsporites agathoecus (Poton ie) : Delcourt 

et Spгumont, 195 5 ;  нижний мел, Бельгия. 

Lycopodiumspori tes in tort ivallus (Sachanova et Ilj inа) 
Ilj ina сотЬ . поу. 
Табл . II ,  фиг. 1 

Lyeopodium intortiva11u
'
s :  Ильина, 1968,  е. 32, табл. 1, фиг. 1 -2 ;  табл. II ,  фиг. 1 -2 а. 

Новая комбинация предпожена дпя единообразия наименования ископае
мых форм округло-треугольного очертания с сетчатой скульптурой экзины, 
сходных по морфологии со спорами современного рода Lycopodium. По 
орнаментации экзины имеет много общего с Lycopodiumsporites semimuris 
Danze-Corsin et l:,aveine (1963). Характерный таксон эталонного палино 
комплекса байоса, установленного в морских отложениях на р. Анабар, и 
сопоставляемых с ним спорово-пьmьцевых комплексов условно байос
ского возраста различных регионов Канского-Ачинского бассейна. Страти
графический диапазон вида: от верхнего аалена (редко) до келловея, с 
максимумом в верхнем байосе. 

СПОРЫ МОРФОЛОГИt:IEСКОго ТИПА SELAGINELLACEAE 

Р о Д Uvaesporites Di:iring, 1965 

т и п о в о й в и д. Uvaesporites g 1omeratus :  Doring, 1965 , с. 39, табл . 9, 
фиг. 1-4, нижний мел, ГДР. 

Uvaesporites argentaeformis (Bolchovitina) Schulz 
Табл . II, фиг. 2, 3 

Stenozonotriletes argentaeformis :  Болховитина, 1 9 5 3 ,  е. 5 1 ,  табл . УН, фиг. 9 .  
Ophioglossaeeae (ef. Botryel1ium lunaris L.) : Rogalska, 1 954, е .  9,  табл. 1, фиг. 9 .  
?Selaginella aff. sanguinolenta : Краснова, '1 96 1 ,  с .  26,  табл . 3 ,  фиг. 10 - 1 3. 
Trilites reissingeri : Reinhardt , 1 962, с. 707, табл. 2. 
Leptolepidites ef. major Couper: Levet-Carette, 1 964 , е.  97 ,  таБЛ. У, фиг. 1 7. 
ef. Botryehium lunaris : Orlowska-Zwolinska, 1 966, табл. XI, фиг. 63.  
Uvaesporites argentaeformis :  Sehulz, 1967, с. 5 60, табл. II, фиг. 1 0 ,  1 1 ;  Tra1au, 1 968, 

е. 68, табл. Ш, фиг. 4 ;  табл. IY, фиг. 1 , 2 ;  Guy, 1 9 7 1 ,  е. 25, 26, табл. II, фиг. 1 ;  Tralau, Ar
tursson, 1 972,  с. 5 9 ,  фиг. 2м; Schultz, Норе , 1973 ,  е. 7 1 ,  табл. 17 ,  фиг. 20 (?) ; Orbell, 
1973 ,  с. 7 ,  табл. 4, фиг. 7 , 8 ;  Herngreen, de Boer, 1974,  е. 367,  табл. 5 ,  фиг. 5 :  Arjang, 
1975,  с. 124, табл. 5, фиг. 14 , 1 5 ;  Яро.шенко, 1 978, е. 5 2 ,  табл. IY, фиг. 5 -8 ;  Guy
Ohlson . . 1 9 8 1 ,  с. 243, рис. 6, фиг. 1 .  

Selaginella sanguinolentiformis : Ильина, 1 9 68, е .  33 ,  34 ,  табл. 1,  фиг. 3 -4а. 
Leptolepidites argentaeformis : Morbey, 1 975,  с.  1 4, табл. 3, фиг. 7 -9. 
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Uvaesporites геissiлgегi : Luлd, 1 9 7 7 ,  с. 60. табл . 3, фиг. 1 4 ;  Реdегsел, Luлd, 1 979 . 
с. 1 8 . табл. VI. фиг. 1 -3. 

Lcptolepidites геissiлgеri : АсhШеs, 1 98 1 ,  с. 23, табл. 4,  фи г. 7 - 1 2 .  

О п и с а н и е .  Диаметр 33-67 мкм (чаще около 40-5 5 мкм) . Эквато
риальное очертание о кругло-треугольное до округлого .  Экзина толщиной 
1 -3 мкм. Дистальная поверхность скульптирована неравномерно располо
женными бородавками различной формы и величины, часто сливающимися 
основаниями (основание 2-7 мкм, высота 3-5 мкм) . В центре иногда 
наблюдается утонченный участок зкзины или разрыв (табл . Н, фиг. 2). 
Скульптурные элементы, заходя на экватори<щьную часть проксимальной 
стороны, создают утолщенный волнистый край, напоминающий оторочку. 
Большая часть проксимальной поверхности гладкая или слегка зернистая . 

. Трехлучевая щель сомкнутая, равна радиусу споры, чаще извилистая, вок
руг щели плотное лентообразное окаймление шириной 2-3 мкм. 

З а м е ч а н и е. Спора ранее определялась автором как Selag inella 
sanguinolen tiformis (Ильина, 1 968, 1978, 1980 и др.) . В данный вид вклю
чена по приоритету и ДI1я удобства проведения межрегиональных кор
реляций юрских и верхнетриасовых отложений раэличных регионов Ев
разии. 

М а т е р и а л .  Более 1 0  экз. из нижней юры Майкюбеня, 10 ЭКЗ. средне
го лейаса Kahcko -А'Шнского бассейна, более 30 экз. из Чусовитинской, 
Бунгапарской и Доронинской впадин Кузбасса, около 15 экз. из морского 
верхнего плинсбаха бассейна р.  Анабар, западного берега Анабарской губы. 

Р а с п р о с т 'р а н е н и е .  Верхний триас, юра различных регионов Ев
разии (рис. 4). Рэт Северной Америки (?) . Мел Мо сков ской синеклизы и 
Западно-Сибирской равнины (очень редко) . 

С т р а т и г р а ф  и ч е с к о е р а с п р е Д е л е н и е. Биозона вида -
верхний триас-мел. Наиболее древние экземпляры отмечены в карнийском 
ярусе верхнего триаса. В Западной Европе чаще встречается в рэте и в ниж
ней половине юры, дает небольшой пик в байосе.  В Сибири эпиболь-ниж
няя юра, верхний плинсбах. Распределение вида по разрезу верхнего триаса 
и юры Евразии дано в табл . 2. 

С т р а т и г р а ф  и ч е с к о е з н а ч е н и е .  Коррелятивный таксон ДI1я 
сопоставления морских и континентальных отложений верхнего плинсбаха 
Сибири. 

Б о т а н и ч е с к о е р о Д с т в о. По скульптуре экзины, форме, длине 
щели и очертанию напоминает современные споры Selag inella sanguinolenta 
(L.) Spring, описанные А.Н. Сладковым ( 195 1 ,  с. 180,  фиг. 16 а, б) . 

Uvaesporites cerebralis Tralau 
Табл. П, фиг. 4 

Uvaesporites cerebralis : Tralau, 1 968 , с. 69, табл. ПI, фиг. 3 ;  Guу-Оh1sол, 1 976, с. 83 ,  
табл. I ,  фиг. 1 , 2. 

О п и с а н � е. Диаметр 50-52 МКМ. Очертание округло-треугольное с 
выпуклыми сторонами. Трехлучевая щель равна радиус.у споры, прямая 
или слабоизвилистая, узкая. Дистальная сторона покрыта плоскими бугор-

., 
Р и с. 4. Распространение спор Uvaesporites агgелtаеfогmis в верхах триаса, в нижней и 
средней юре северного полушария . . 

. . 
1 - верхи триаса; 2 - нижняя юра, преимущественно геттанг-плннсбах ;  3 - верх

ний плинсбах, максимум содержания ; 4 - средняя юра; 5 - форма отсутствует; 6 -
предполагаемая граница ареала на юге Евразии. Условные обозначения к местонахож
дениям см. на рис . 2 



Т а б л и ц а  2*  
Стратиграфическое распределение спор Uvaesporites argentaeformis (Bolch_) Schulz в 
в верхах триаса и юре Евразии и Северной Америки 

,'" cl Х о: а: L.. 2 '" '" u :I: \о cl о: а: 
Регион, местонахождение :I: '" '" ::; u "' '" :I: '" 

Х :s: 1- '" :I: '" <! С>.  х cl 
о. с>.  1- :I: '" О � 2  0. 2  '" 1- '" '" " 1- '" 

Q) L U С U Q) 

1 2 З 4 5 6 7 8 

Северо-Восточная Гренландия, залив Скорсби -

Северная Норвегия, Свальбард + 
Британия -

Восточные Нидерланды + 
о: Северо-западная � - -:s: =r 
'" 
'" Южная + 3 

Север Дании - - + - -

Германский бассейн ( ГДР) + - + + 
ФРГ, Франкония � 
Австрия -

а: Лотарингия, Большой Эттанж ( Hettang-Grande) :s: - -
=r :I: 
'" О. Парижский бассейн + е 

Польша,Польская низменность + 
Южная Прибалтика - - - -

Западный Кавказ, р _  Тхач - -

Северо-Восточный Казахстан, 
--м ай кюбен ская впадина 

Южный Мангышлак + 
Иран, Керманский бассейн + 

'" Северо-запад + + + + :I: :s: :I: 
6 '" П-ов Я мал, Новый Порт х х х  

'" :I: О. <! а: Вездеходная площадь + '" '" <= � '" u 
Х Х х l м о. Приенисейская часть, + :s: - -

\о Белогорская скважина :s: U 

'" Северное крыло Бунгарапской синклинали, 
-- - � :I: <! левый берег р_ Томи '" " 

'" " u > Южное крыло Бунгарапской синклинали, u ::; '" -\о а: правый берег р_ Томи 
'" '" 
:s: :I: 
� " Чусовитинский профиль " х х х  =r '" '" о. :I: I-м :I: Осевой профиль > '" -

:.:: :1 
Доронинская впадина х х х  + 
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Т а б л и ц а 2 (окончание) 

1 2 З 4 5 6 7 8 
," " >: Западная часть, Чулымо - Енисейская '" -1- - х х х  + ж ж И Глядненско-Сережская зоны " ," 

:т '" « '" 
Рыбинская впадина 6 � -- + >: '"  '" ж Канско-Тасеевская впадина -� + '" 

:х: 

Иркутский бассейн � + 
Ангаро-Вилюйский прогиб 

Вилюйская синеклиза, реки· ВилюЙ, Марха, Синяя - - х х х  

Средне-Вилюйская площадь - + 
Западный берег Анабарской губы х х х  + 
Р. Анабар х х х  + 

• Дальний Восток, Буреинская впадина + 
Северная Америка, Северная Каролина + 

-
• Таблица составлена по работам, указанным к карте изученности юрских отложении (см. рис. 2) 

'Содержание вида в пал\Инокомплексе: �более 5%; Е::3регулярно, 4-1 %; Е3единично, регулярно; 

UJ очень редко, единичные экземпляры. 

хами, часто CJIивающимися основаниями, напоминает извилисто -мозговид
ную скульптуру. Край и экваториальная часть проксимальной поверхности 
извилисто-волнистые, утолщены за счет скульптурных элементов и мелких 
радиальных смятий экзины. Экзина центральной части проксимальной сто
роны тонкая, гладкая или слабо зернистая, смятая слабо заметными радиаль
ными складками. 

3 а м е ч а н и е. Сибирские экземпляры ближе к формам, описанным 
из средней юры Вильгельмсфельта (Guy.olllson , 1 9 76) , чем к спорам из 
типового местонахождения Эриксдал в Южной Швеции . 

р а с п р о  с т р а н е н и е .  Евразия. Очень редкая форма. Встречены еди
ничные экземпляры в байос-бате Южной Швеции. В Сибири обнаружены 
2 экз. в нижнем келловее (зона Arcticoceras kochi) и 1 в верхнем плинсба
хе (зоны Amaltlleus) на западном берегу Анабарской губы и в бассейне 
р. Анабар. 

Б о т а н и ч ·е с к о е р о Д с т в о. Г. Трало (Tralau , 1 968) сравнивает 
этот вид со спорами рецентного вида Selaginella ai tchinsoni i  Н ieron, описан
ными в раБОтах А.Н. Сладкова ( 195 1 ,  1 962) . 

Uvaespo rites scythicus Semenova 
Табл. I , фиг. 5 , 6 

cf. Foveoisporites; Danze е! Laveine, 1 96 3 ,  с. 84, табл. ХIII, фиг. 2 3 .  
Uvaesporites scythicl!S: Семенова, 1 9 7 0 ,  с .  5 6 .  табл. Xl I ,  фиг. 1 1 9 а, б. 
О п и с а н и е .  Диаметр споры 20-32 мкм. Очертание треугольное с 

выпуклыми сторонами и тупо закругленными углами. Контур неровно
волнистый, по экватору в большей или в меньшей степени уплотнен за счет 
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слияния скульптурных элементов . Щель трехлучевая, лучи в виде извилис
того валика, почти равны радиусу споры. Дистальная поверхность скульпти
рована мелкими (от 1 -2 до 3 мкм) плоскими И округлыми бугорками, 
которые часто соединены основаниями в радиальном направлении и разде
лены очень узкими просветами, создающими впечатление трещиноватости 
экзины. Экзина тонкая (около 1 ,0-1,5 мкм) . У некоторых экземпляров 
в центре споры на дистальной стороне бугорки более мелкие и группируют
ся гуще . Проксимальная поверхность, за исключением экваториальной зо
ны, гладкая или несет редкие мелкие бугорки. 

С р а в н е н и е. От других видов Uvaesporites отличает.ся маленьким 
размеРQМ и более мелкими нежными скульптурными элементами. 

И з м е н ч и в о с т ь. Немного варьирует размер споры и скульптурных 
элементов . • 

М а т е р и а л .  Более 25 экз. из пяти местонахождений Чусовитинской 
впадины, Бунгарапской СИНКJ1инали и Тутуясской мульды Кузбасса. 

Р а с· п р о  С Т  р а н е н и е. Евразия, Франция, тоар-байос ПаРИЖGКОГО 
бассейна ; до нбасс, северные окраины - эстериевые и лингуловые слои 
тоара; Кузбасс, нижний тоар Центральной и Тутуясской мульд. 

С Т Р а т и г р а ф  и ч е с к о е з н а ч е н и е. Постоянный компонент 
маркирующего раннетоарского палинокомплекса Кузбасса. Характерный 
таксон ДJIя сопоставления разрезов тоара в Кузнецком бассейне и меж
региональных корреляций тоарских отложений юга Сибири и донбасса. 

Р о Д Perotrilites Couper, 1953 
т и п о в о й в и д. Pe ro trilites g галulаtus :  Соирег, 1953 ,  с .  22, табл. 3, 

фиг. 28 , верхняя юра, Новая Зеландия. 

Pero tri1ites zonatoides Schulz 
Табл. II, фиг. 7 

Perotrilites zonatoides :  Schulz, 1 966, с. 1 36 ,  табл. VI, фиг. 5 -7 ;  Сuу, 1 9 7 1 ,  с. 5 5 ,  
табл. IV, фиг. 1 О ;  Birkelund, Thusu, Virgan, 1 978 ,  с .  5 6 ,  табл. 6,  фиг. 3 .  

О п и с а н и е .  Диаметр споры 58-48 мкм; центральное тело 44-36 мкм, 
ширина периспория 10-16 мкм. Экваториальное очертание округло-тре
угольное с сильновыпуклыми сторонами или округлое , край волнистый. 
Спора в тонком периспории ( 1 - 1 ,5 мкм толщиной) , гладкая или тонко 
инфразернистая (различимая при изучении с иммерсионным объективом) . 
Периспорий смят радиальными складками слабее на про ксимальной и более 
сильно на дистальной cтopolfe. Кроме того, на-последней многочисленны 
различно направленные складки. Щель простая или с узкими губами, прямая 
или слабоизвилистая, лучи равны радиусу тела или немного меньше. Цвет 
светло-желтый или желтый, приблизительно однородный на теле и на ото
рочке. 

З а м е ч а н и я и с р а в н е н и я. Сибирские экземпляры немного 
тоньше, периспорий у них сильнее собран в складки, чем у типового материа
ла из тоара-аалена Германского бассейна. По очертанию, наличию тонкого 
периспория, смятого особенно на дистальной стороне беспорядочно распо
ложенными складками, сходны со спорами Selag inella aff. sibirica (Milde) 
Hieron из нижнего мела Зее -Буреинской впадины (Вербицкая, 1 962 ;  Хло
нова, 1 969) ) отличаясь от последних большим размером, более широкой 
оторочкой и ясно очерченным телом. От типового вида Pero trilites g ranu
latus Соирег отличается несколько меньшим размером и периспорием, 
собранным в складки. Perot rilites punctatus Doring ( 1964) имеет о круг-
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лое очертание : споры Laevizonotriletes tenuiexinu s DO ring ( 1965) из 
вельда ГДР крупнее и периспорий у них образует складку вдоль контура 
тела в виде каймы. 

м а т е р и а л . 1 ЭКЗ. из верхнего плинсбаха (левый берег р. Анабар) и 
четыре из зоны Arcticoceras kochi нижнего келловея (западный берег 
Анабарской губы) . 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Евразия. Верхний плинсбах-келловей; Гер
манский бассейн - тоар-аален; Север Средней Сибири - зоны Amaltheus 
верхнего плинсбаха и зона Arcticoceras kochi нижнего келловея; байос 
Канско-Ачинского бассейна. Редкая форма, в Сибири встречается в комп
лексе с Densoisporites velatus Weyl. et Krieg. ,  Uvaesporites argentaeformis 
и с другим спорами, сближаемыми с Selaginellaceae . 
. Б о т а н и ч е с к о е р о д с т в  о . По общему облику сходна со спорами 

современного вида Selaginella sibirica (Milde) Hieron (по Кпох, 1950, 
табл. XI, фиг. 76) . 

Perotri1i tes sp. А 
Табл. П, фиг. 8 

Диаметр споры 50 мкм, центральное тело 36 мкм, IШIрина периспория 
6 мкм. Очертание округло-треугольное. Центральное тело более темное, 
чем оторочка. Экзина на дистальной стороне неравномерно мелко буго р
чатая до мелкозернистой, проксимальная поверхность гладкая с мелкими 
радиально расположенными складками. Щель слабо извилистая с губами 
( 1 -2 мкм) , равна радиусу или заходит на оторочку. Край споры слабо
волнистый, <.:Легка утолщен. От P.zonatoides Schulz отличается более 
узкой оторочкой и характером зкзины тела. Встречен 1 экз. из верхнего 
плинсбаха на левом берегу р. Анабар 

р о Д Hymenozonotriletes Naumova, 1939 ех Naumova, 1953 
т и п о в о й в и д. Hymenozonotriletes polyacanthus :  Наумова, 1953, 

с. 27, табл . 4, фиг. П, девон, Русская платформа. 

Hymenozonotriletes и triger Bolchovi tina 
Табл. П, фиг. 9 

Нуmепоzопоtrilеtеs utrigеr: Болховитина, 1 95 3, с. 1 41 ,  табл. У, рис. 5 ;  Семенова, 
1970, С. 90, 9 1 ,  табл. П, фиг. 1 7  а, б. 

Se1aginella utrigera: Болховитина, 1956,  С. 65 , табл. УIII, фиг. 1 1 0 ;  Краснова, 1 9 6 1 ,  
С .  3 6 ,  табл. 7 ,  фиг. 7 а, б; Просвирякова, 1 966, с .  1 1 8, табл. XXlV, фиг. 1 2 - 1 5 .  

О п и с а н и е .  Диаметр 40-44 мкм, периспорий 6-8 мкм; тело споры 
28 -32 мкм. Спора о кругло-треугольного очертания, покрыта тонким 
периспорием. Поверхность периспория мелкозернистая, в центральной 
части более грубо зернистая. Щель разверзания узкая, извилистая, простая 
или с губами шириной 1 -2 мкм, равна радиусу споры. Цвет тел'а желтый, 
оторочки желтый или светло-желтый. . 

3 а м е ч а н и е. От экземпляров из мела Якутии (Болховитина, 1 95 3) 
отличается менышlM размером и более короткой щелью. 

М а т е р и а л . 5 ЭКЗ. из верхнего плинсбаха (зоныI Amaltheus) из Ви
люйской синеклизы; 5 экз. из верхнего плинсбаха бассейна р.  Анабар и 
3 ЭКЗ. из плинсбаха Чусовитинской впадиныI Кузбасса. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Евразия. Плинсбах Вилюйской синеклизы, 
Енисей-Хатангского прогиба, Кузбасса; нижняя и средняя юра донбасса 
и Мангьшmзка; юра-мел Якутии и Западно.сибирскоЙ равнины. 
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С т р а т и г р а ф  и ч е с к о е з н а ч е н и е .  В KOMrmeKce с l!vae spo r i  tes 
argen taefo rmis (Bolch.) Schulz и другими видами, сближаемыми с родом 
Selaginella, используется для корреляции верхнеrmинсбахских отложений 
Сибири. 

р о Д Densoisporites Weyland et Krieger, 1953 
т и п о в о й в и д. Den soisporites  velatus :  Weyland e t  I\rieger, 1953 ,  

с .  1 2, табл . 4, фиг. 1 2-1 4, сенон, фрг. 

Denso isporites velatus Weylan d et Krieger 
Табл . Ш ,  фиг. 1 

Densoisporites velatus : Weyland et Krieger, 1 9 5 3 ,  с. 1 2 ,  табл . 14 ,  фиг. 1 2 -1 4 ;  Det
tmann, 1 96 3 ,  с.  84, табл. XIX, фиг. 4�8;  Schulz, 1 967 ,  с. 5 8 1 ,  табл . XII, фиг. 2 ;  Tralau, 
1968,  с. 33, табл . ХУIII, фиг. 4; Guy, 1 97 1 ,  с. 5 2 ,  5 3, табл. IV, фиг. 6. 

Densoisporites perinatus : Couper, 1 9 5 8 ,  с. 145 ,  табл . 2 3 ,  фиг. 6-9;  Levett-Carette, 
1966,  с. 1 60 ,  табл . ХУ, фиг. 1 0 ;  Norris, 1 969 , с.  5 8 3.табл . 1 08 ,  фиг. 3 , 4, 6 .  

Описание см. в работах зарубежных исследователей (Weyland, Krieger, 
1953;  Couper, 1958 ; Dettman , 1 963 ; т ralau , 1 968) . Экземпляры Den so i
spori tes velatus Weyl. e t  Krieg . из юры Сибири подобны по морфологии и 
размеру (40-74 мкм) формам из мезозоя других регионов Евразии, 
исключая типовой материал из сенона фРГ, в котором они мельче (25 -
3 6  мкм) . 

р а с п р о  с т р а н е н и е .  Ареал в юрский период - Евразия, прибли
зительно между 40° и 60° с.ш. (рис. 5 ) ; в мелу - Евразия, Северная Аме
рика, Австралия и Северная Африка (?) . 

С т Р а т и г р а ф  и ч е с к о е р а с п р е Д е л е н и е. Биозона вида -
геттанг-сенон. В ранней юре единичные экземпляры обнаружены в гет
танге Германского бассейна (Schulz, 1 967) и в синемюре Англии (Couper, 
1958) , более многочисленные находки - в тоаре ГДР, Средней Азии (Ман
гышлак , Гиссар) , Кузбасса, Канско-Ачинского бассейна, Вилюйской сине
клизы, севера Средней Сибири. В средней юре максимум Densoisporite s  
velatus Weyl. et Kl"ieg. фиксируется в байос-бате Западной Европы (Анг
лия, Швеция, Франция, ГДР, Нидерланды, Южная Италия) . В среднеюрских 
отложениях Сибири эти споры практически не обнаружены, за исключением 
очень редких экземпляров в пограничных слоях бата и келловея в Канско
Ачинском бассейне. В верхней юре широко распространены в ряде регионов 
Евразии в качестве редкой формы ( 1 -4%) . Отмечается в палинокомплек
сах келловей-кимериджа ГДР, кимериджа-пурбека Южной Анrnии, в 
кимеридже Молдавии, Днепровско-Донецкой впадины, Московс!<ой сине
клизы и в других районах европейской части СССР и в Среднеи Азии. В 
Сибири - постоянный компонент п.?зднеюрских палинокомплексов За
падно-Сибирской равнины, келловеи-оксфор�а Канско-Ачинского бас
сейна, келловей-волжского яруса севера Среднеи Сибири. В целом находки 
Densoispori tes velatus Weyl . et Krieg. в юрских отложениях регионов 
Сибирской фитогеографической области приурочены к Mo�eHTaM потепле
ния климата, а именно к раннему тоару, к концу средне и юры и к позд-
ней юре. 

Р и с. 5 .  Распространение спор Densoisporites velatlls в юре Евразии . 
1 - тоар (Англия - синемюр, ГДР - геттанг) ; 2 - средняя юра, байос-бат; 3 -

в ерхняя юра; 4 - форма отсутствует; 5 - предполагаемая граница ареала на юге 
Евразии. Условные обозначения к местонахождениям см. на рис. 2 
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Б о т а н и ч е с к о е р о Д с т в о. Этот вид сравнивается с Selag inella 
halle i ,  описанными из спорангиев рэта северо-западной Швеции (Luпdblаd, 
1950 а, с. 484, табл . Н, фиг. 6-9) и с Selaginellites polaris Lundblad (Det
tmann , 1963) , а также с современными спорами Selag inella sсапdепs Spring 
(Ро tопiе , 1956;  Соирег, 195 8 ;  Tralau , 1968) . 

Р о Д Neoraistrickia Potonie, 1956 
т и п о в о й в и д. Neoraistrickia truncata: PQtonie, 1956 ,  с. 34, табл . 3, 

фиг. 32, нижний мел. Новая Зеландия. 
Рассматриваемые споры впервые найдены В.С. Малявкиной ( 1949) в 

средней юре Приуралья и включены в род Cepulina, который описан ею в 
дихотомической таблице без указания типового вида. Р. Потонье (Potonie, 
1956) вьщелил эти споры в новый род Neoraistrickia. Е .  Шульц (Schulz, 
1967) признал Cepulina Mal. валидным родом, назначив в качестве типово
го вида С .  bacculifera (Малявкина, 1 949, с .  73) . Он поместил Neoraistrickia 
в синонимику рода Cepulina. I10зднее к мнению Е. Шульца присоединился 
и Р. Потонье (Potonie ,  1970, с. 27) . Однако для окончательного решения 
вопроса о валидности Cepulina Mal .  все же необходимо переизучение С .Ьас
culi fera Mal. в ТИПОВОl\1 материале .  Такого мнения придерживаются зарубеж
ные палинологи (Jersey de, 1972 ; F ilatoff, 1975 ; Ashraf, 1 977) . 

В род Neoraistrickia объединены трилеrные азонаrные споры, округ
ло-треутольного или округлого очертания. Они орнаментированы на дис
тальной стороне бакулами, часто с тупо срезанными вершинами, которые 
заходят на экваториальную часть проксимальной поверхности; по следняя 
в основном гладкая, реже несет редуцированные редкие бакулы. Щель 
простая, прямая или слабоизвилистая с губами или без них длиной 1 /2-
2/3 радиуса или равна ему. Формы, сходные по морфологии с Neoraistric
kia, в стречаются среди спор рода Selag inella Spring (группы S .stolonifera 
и S .b iformis ,  по Кпох, 1 950) . . 

Neoraistri ckia truncata (Cookson) Potonie 
Табл. П, фиг. 1 0  

Trilites truncatus : Cookson, 1 95 3, с .  47 ,  табл. Н ,  фиг. 36. 
Neoraistrickia truncata :  Potonie, 1 95 6 ,  34, табл. 3 ,  фиг. 32 ; Dettmann, 1 963,  с. 36, 

табл. У, фиг. 4,  5 ;  No rris , 1 968, с. 3 1 7 ,  табл. П, фиг. 22,  2 3 ;  Tralau, 1 968, с. 5 5 ; 
McKel1ar, 1 9 74, с. 9, табл. 3 ,  фиг. 2 ,  (?) 1 3  и 1 4 ;  Filatoff, 1 975,  с. 5 2 ,  табл. 5 ,  фиг. 1 6 ,  
1 7 ;  Arjang, 1 975,  с. 1 1 8, табл. 4 ,  фиг. 8 .  

Baculatisporites truncatus : Balme, 1 9 5 7 ,  С .  1 8, табл. 1 ,  фиг. 20-22.  
Lycopodiumsporites gristhorpensis:  Соирет, 1 95 8 ,  С.  1 3 3 ,  табл. 15 ,  фиг. 1 4 - 1 6 ;  поп 

Pocock , 1 962,  С. 33 ,  табл. 1, фиг. 9 .  
Cepulina truncata : Schulz, 1 967 ,  С .  5 6 3 ,  табл. Ш, фиг. 1 1 ,  1 2 :  
Neoraistrickia gristhorpensis:  Guy, 1 9 7 1 ,  С. 30,  табл. П, фиг. 1 5 ;  (?) Asharaf, 1 9 7 7 ,  

С .  4 0 ,  табл. 6 ,  фиг. 1 7 .  
? Selaginella rotundiforma: Виноградо}3а, 1 9'Ц ;с. 6"", табп.. Ш ,  фиг. 1 6 , 1 7 .  
Selaginella tenuis : lIIейко, 1979 ,  С .  4 ,  5 ,  табл. 1 ,  фиг. 5 .  

Описание дано в ряде опубликованных работ (Соирег, 1 95 8 ;  Dettmann , 
1963 ; Schulz, 1 967 ;  Tralau , 1 968 ; McKellar, 1 974; Filato ff, 1 975 ; Шейко, 
1 979 ; и др.) . Экземпляры из байос-бата Средней Сибири округло-тре
угольного очертания со щелью, почти достигающей экватора, орнаментиро
ваны бак'улами в среднем высотой 1 ,5 до 3 мкм И С диаметром о снования 
1 ,5-2 МКМ. Бакулы неоднородны по форме. 
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Т а б л и ц а  3 
Статистическая обработка основных пара метров спор Ncoraistrickia tгuпсаtа (1) 
и N. гоtLlПdifОfll1is (11) 

Вид 

1 1  

tI 

1 2  
1 8  

Диаметр споры, 
мкм 

1 

23-42 
23-43 

I I 
, 

2 

30--35 (45) 
30-35(38)  

Т а б л и ц а 3 (окончание) 

-=-Г-� 
Высота бакул, мкм 

Вид tI 

i 1 I 2 

I 

П 

1 2  
1 8  

1 -4,5 
1 -4,5 

I 

1 ,5 -3(58) 
1 ,5 -3(73) 

Длина щепи в Ч3-
стях от радиуса 

1 

1/2- 1 ,0 
1 /2 - 1 ,0 

I I 2 

1 ,0 (5 0) 
1 ,0(32) 

диаметр основания, 
мкм 

1 

1 - 3 
1 - 3 ,5 

I 2 

1 ,5 -2 ,5(63) 
1 ,5 -2 ,5(60) 

Толщина ЭКЗИНЫ, 
мкм 

1 

1-2 
0 ,9-2,5 

I 2 

1 -2(92) 
1 ,5 -2(4 1 )  

Расстояние между 
бакулами, МКМ 

1 

2,5-7 
1 ,2 - 1 0  

I 
I 

2 

3-5(6 3) 
3-5 (35)  

n - выборка; 1 - предельные к'
олебания; 2 - модальный класс (цифры в скоб

ках - доля МОД'JЛьного класса в % к в ыборке) . 

3 а м е ч а н и е. Разделение Neoraistriskia truncata и N.rotundiformis, 
наиболее распространенных видов данного рода, весьма искусственно. Это 
обусловлено тем, что основные признаки (размер, очертание, величина, 
форма и распределение скульптурных элементов, длина щели) указанных 
видов во многих случаях перекрываются между собой. Ддя выявления 
различия между э1ими видами бьmа проведена статистическая обработка 
выборок основных параметров спор. В выборки бьmи включены опубли
кованные данные и материалы автора по 12 местонахождениям N.truncata 
в Евразии и Австралии и 18 местонахождениям N.rotundiformis в Сибири, 
Средней Азии, Афганистане, Китае и в Канаде. Сравниваемые виды имеют 
почти одни и те же предельные колебания диаметра спор и одинаковый 
модальный класс, на долю которого ПРJ;iXодится 38--45% выqорки (табл. 3). 
Половина форм N.truncata имеет щель, равную радиусу, в то время как 
около 70% N.rotundiformis - меньше радиуса, из них большинство - 2/3 
радиуса. В выборках преобладают N. truncata и N.rotundiformis с бакула
ми, одинаковыми по высоте и диаметру основания. По такому признаку, 
как расстояние между бакулами, споры N.trun cata более однородны, чем 
N.rotundiformis ;  у первых на долю модального класса приходится 63%, а 
у второю -...: только 35%. Виды определенно разнятся по толщине экзины. 
Почти все споры N.truncata имеют эк зину толщиной 1-2 мкм, тогда как 
спорам N.rotundiformis свойственна несколько более толстая оболочка 
(1,5-2 мкм) и шире предельные колебания. В целом статистические дан

ные свидетельствуют о близости рассмотренных видов. Не исключено, что 
колебания в основных параметрах описанных форм - различия на уровне 
подвидов или внутривидовых вариаций. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Широко распространен в Евразии и в Австра
лии (рис . 6). Стратиграфический диапазон : плинсбах-сеноман ; макси-
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мум-байос-бат. Встречается в средней-верхней юре и в мелу Западной, 
Южной и северо-восточной Австралии', в верхней юре Новой Зеландии, в 
байос-бате Ашлии, lIIвеции, Норвегии ; в плинсбахе и байос-бате ГДР, 
в нижней юре Южной Прибалтики, в байосе-верхней юре Кавказа, Средней 
Азии , в юре Китая, северного Афганистана, Ирана и в других регионах. 
В Сибири приурочен к морским и континентальным фациям байос-бата, 
реже верхней юры, а также в стречается в мелу Западной Сибири. 

Neoraistrickia гоtuпdifогшis (Kara-Mursa) Tarasova 
Табл. П, фиг. 1 1 ,  1 2  

Cepulina rot Ul1dit'ormis : Kara-Muтsa, 1 95 1 ,  С .  26, табл. УН , .  фиг. 1 0 .  
Selagil1ella sp. :  Зауер, Мчедлишвили, 1 954, с .  1 28 ,  табл. 1 ,  фиг. 1 . ' 
Selaginella (Acanthotri1etes) rotundiformis: Кара-Мурза, 1 954, с. 1 03,  табл. 1 7 ,  

фиг. 1 -6 .  

Selaginella rotundiformis: Краснова, 1 9 6 1 ,  с .  28 ,  табл. 4 ,  фиг. 3 , 4 а ,  б ;  Просвиря
кова, 1966,  с.  1 1 8 , табл. XXIV, фиг. 1 6 - 1 8 ;  Ильина, 1 968 ,  табл. XVI , фиг. 9 - 1 3 ;  
табл. ХУIII,  фиг. 3 -4 ;  Ровнина, 1 9 7 2 ,  табл. ХХУIII ,  фиг. 8 - 1 2 ;  lJJейко, 1979,  с . . 3 ,  
табл. I , фиг. 3 , 4 .  

?Selaginella gristhorpensis: Chang, 1 965 , с. 1 62 ,  табл. 1 ,  фиг. 1 а-с, 2 .  
? Neoraistrickia тоtuпdifопnis : Семенова, 1 970,  с .  66,  табл. 1 1 ,  фиг. 2 5  c-d.  
? Ceratosporites rotundiformis : Pocock, 1 970,  с.  50,  табл. 8 ,  фиг. 21 ,  23 .  
Neoraistrickia rotundi!'ormis : Тарасова, 1 97 1 ,  с.  1 20,  табл. XXIV, фиг. 26.  
Lycopodiumsporites gristhorpensis : Ashraf, 1 97 7 ,  с. 42,  табл. 7 ,  фиг. 1 1 .  
Neoraistrickia gristhorpcnsis: Liu , 1 9 8 2 ,  с. 37 5 ,  табл. 1 ,  фиг. 4.  

Описание дано в работах з .н. Кара-Мурза ( 1 954) , ля. Красновой 
( 1 96 1 ) , Л.О. Тарасовой ( 1 97 1 ) , Л .Н. lIIеЙко ( 1 979) . • 

Neoraist rickia гС'tUl1difогшis (К.-М .) Taras . отличается орнаментацией 
экзины от видов N .  neozealal1dica (Coup.) BblHadwaj et Кuшаг ( 1 972) , 
N .  suratensis (МсКеllаг, 1 974) , N .  tr ichosa и N .  densata (Filatoff, 1 975) . 
От видов N .  ашегiсanа (Schultz ,  Норе, 1 973) , N .  taylorii (Playford et Det 
tшапп , 1 965) и N .  elongata (МсКеllаг , 1974) она отличается размером, очер
танием, а также формой, величиной и распределением скульптурных эле
ментов. 

р а с п р о  с т р а н и е . Евразия, средняя юра, байос-бат, реже верх
няя юра Сибири, Казахстана, Средней Азии, Северного Китая, Украины, 
Саратовского Заволжья, Северного Кавказа и других регионов (см. 
рис.  6) ., Северная Америка (?) . 

С т р а т и г р а ф  и ч е с к о е з н а ч е н и е .  Характерный таксон для 
сопоставления морских и континентальных отложений байоса . различных 
регионов Евразии . По расцвету (акме) группы видов Neoraist ickia 
(N . гоtuпdifогшis (К .-М .) Taras . ,  N .  t runcata (Cook .) Pot . и других близ
ких к ним видов возможна корреляция байос-батских ШIЛИНОКОМШlек
сов Евразии , Австралии и (?) Западной Канады . 

-
Р и  с. 6. Распространение спор Neoraistrickia rotUnliiformis' и N. truncata в средней юре 
земного шара 

1 - N eoraistrickia rotundiformis : 2 - N eoraistrickia rotundiformis и N .  truncata встрече
';lbI вместе; 3 - Neoraistrickia truncata, 4 - форм ы отсутствуют; 

Условные обозначения к м естонах ожденинм см. на рис. 2 
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Nеогаistгiсkiа bacculifera, (Malj avkina) I1j ina сотЬ . поу. 
Табл, Ш ,  фиг. 2 , 3 

C'cpulina bacculifera: Малявкина, 1949 ,  с. 7 3 ,  табл. 1 6 ,  фиг. 5 .  
Selaginella bacculifera : Фаддеев а ,  1 965 , с. 7 5 ,  табл. 1, фиг. 2 а ,  б .  
Neoraistric kia gristhorpensis: Tralau ,  1 96 8 ,  с. 5 5 ,  табл. П,  фиг. 5 , 6 .  
Neoraistrickia samue1ssoni :  Tra1au ,  1 9 6 8 ,  с. 56 ,  табл. I I ,  фиг. 7. 
Neoraistrickia rotundit'ormis : Семенова, 1 970,  с. 66, табл. П, фиг. 25а, 'б. 
Neoraistrickia cf. samuelssoni: Arjang, 1 9 7 5 ,  с. 1 1 9 ,  табл. 4, фиг. 1 0 .  

О п и с а н и е .  Диаметр 35--40 мкм. Споры трилетные , очертание округ
ло-треугольное или угловато-округлое .  Щель - 1 /2 радиуса или почти 
равна ему, экзина толстая (2-3 мкм) . Дистальная поверхность и эква
ториальная часть споры орнаментирована толстыми короткими крупны
ми бакулами ,  цилиндрическими или усеченно-коническими с тупосрезан
ными верuшнами. Основание бакул округлое . Высота бакул равна 2,5-
5 мкм, в среднем 3 мкм; диаметр основания равен 2--4 мкм; расстояние 
между бакулами равно 2-8 мкм. Проксимальная поверхность гладкая 
или несет редкие редуцированные бакулы. 

М а т е р и а л.  5 экз . из байоса Енисей-Хатангского прогиба (р. Ана
бар) . 1 экз. из верхнего бата западного берега Анабарской губы. К Neo
raistrickia bacculifera (Mal.) I1j ina сотЬ.  поу . отнесены, согласно описа
нию В .С .  Малявкиной ' ( 1 949 , с. 73) , формы с наиболее толстой экзиной, 
толстыми короткими И крупными выростами. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Средняя юра Евразии , байос Южной Швеции, 
байос-бат Германского бассейна, байос Донбасса, доггер Керманского 
бассейна Центрального Ирана, байос Средней Сибири, средняя юра При
уралья, бассейн р .  Эмбы и Южного Урала, Западный Казахстан, Орская 
депрессия.  

Neoraistr ickia cf. taylorii Playford et Dettmann 
Табл. Ш, фиг. 5 

Neoraistrickia taylorii : l'\ayford е! Dettmann, 1 9 6 5 ,  с. 1 38 ,  табл, 1 3; фиг. 1 4 ,  1 5 ;  
Play ford , 1 965 , с .  1 85 ,  табл. 7 ,  фиг. 1 6 - 1 8 ;  Jerscy de, 1 97 1 ,  с, 8 ,  табл. 2 ,  фиг 3 ;  Jer
scy de, 1 9 7 2 ,  с. 7 ,  табл. 2, фиг. 3 ;  l"i1atot'f, 1 9 7 5 ,  с, 5 1 ,  табл. 6, фиг. 5, 6 .  

Описание приведено в работах Г .  Плейфорда (Playford, Deti:mann , 1 965 ; 
P1ayford, 1 965) . Диаметр 44-5 2 мкм. Сибирские экземпляры округло
треугольного очертания с выпуклыми сторонами, скульптированы паль
цеобразными ВЫР9стами, высота 4-8 мкм, редко 2--4 мкм, основания 
округлые, 2-3 мкм, расстояние между бакулами приблизительно 3-8 мкм. 
Проксимальная сторона, за исключением экваториальной части, гладкая. 
Споры наиболее сходны с N. taylorii Playf. et Dettm. из нижней коры 
формации Марбург (Marbourg) Квинсленда (Jersey de, 197 1 ,  tabl. 1 ,  
fig. 1 1 ) . _ 

м а т е р и а л.  3 экз . из верхнего плинсбаха зоны Amaltheus stokes i  
левого берега р .  Анабар; 1 экз. из геттанг-синемюра (укугутская свита) 
Вилюйской синеклизы и 3 экз. из геттанг-плинсбаха (распадская, абашев
ская свиты) Кузбасса. 

р а с п р о  с т р а н е н и е .  Триас-нижняя юра Австралии; геттанг
плинсбах севера Средией Сибири и Кузбасса. 
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Neoraistrickia longibaculata Scheiko 
Табл. Ш, фиг. 4 

Neoraistrickia longibaculata : lIIейко,  1979,  с. 3 1 ,  табл. 1 ,  фиг. 1 , 2 .  

О п 11 с а н и е. Диаметр 35-50 мкм. Споры трилетные, очертание ок
ругло-треугольное или треугольное с закругленными углами и выпуклы
ми сторонами. Щель длинная, почти достигает экватора, простая прямая 
или слабоизвилистая, в дистальном положении не всегда заметна. Экзина 
1 -2 мкм толщиной. Дистальная сторона относительно густо покрыта вы
ростами, чаще длинными пальцеобразными с округлыми, притупленными, 
иногда острыми вершинами, реже коническими или усеченно-коническими, 
иногда расширяющимися к вершине, прямыми или в разной степени ис
кривленными (высота бакул от 3-5 до 8 мкм, чаще 4-6 мкм; основание 
округлое или продолговаТО-Qкруглое - 1 ,5-3 мкм, расстояние между 
бакулами от 2-4 мкм до 1 0). Проксимальная сторона, кроме экваториаль
ной зоны, гладкая или шероховатая с редкими редуцированными выро
стами. 

С р а в н е н и е. Сходные споры описаны Н.С. Сахановой в 1959 г. в 
рукописном отчете из средней юры Канско-Ачинского бассейна под нанме
нованием Selaginella cymosa. N .  longibaculata Scheiko от других видов 
этого рода отличается более длинными относительно тонкими и часто 
искривленными разнородными шипами. Ceratosporites spinosus Schulz 
( 1967) из нижней юры Германского бассейНа имеет более толстые, чаще 
прямые шипы, а С. masculus Norris (1968) из кимериджа Новой Зеландии
более мелкие, тонкие и острые шипы, чем описываемая форма. 

И з м е н ч и в о с т ь. Варьируют величина, форма, густота распределе
ния скульптурных элементов, степень искривления шипов. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Байос-бат Усть-Енисейского прогиба, р. Ана
бар и побережье Анабарской губы, байос юго-восточиых окранн Западно
Сибирской равнины, средняя, редко - нижняя юра Канско-Ачинского 
бассейна, ср�дняя юра Приполярного Урала. 

С т р а т и г р а ф  и ч е с к о е з н а ч е н и е .  N . longibaculata Scheiko 
в комплексе с другими среднеюрскимИ видами Neoraistrickia является 
коррелятивным таксоном для сопоставления морских и континенталь
ных разрезов байос-бата северных и 'южных районов Сибири. 

В заключение приводится сводная таблица стратиграфического распре
деления группы спор, сближаемых с Selaginellaceae в юре Сибири, их рас
пространение и филогенетические связи (табл. 4). 

СПОРЫ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО ТИПА EQUlSETACEAE 

Р о Д Pilasporites Balme et Hennely, 1 956 
Т и п о в о й в и д. Pilasporites ca1culus : Balme et Hennely, 1956, с. 64, 

табл. 3, фиг. 60, пермь, Австралия. 

Pilasporites marcidus Balme 
Табл. Ш, фиг. 6-8 

Pilasporites marcidus : Balme, 1957 ,  с .  28,  табл. 6 ,  фиг. 70-72;  Filatoff, 1975 ,  с .  56,  
табл. 8 ,  фиг. 1 0 .  

Equisetites variabilis : Виноградова, 1 97 1 ,  с .  36 ,  37 ,  табл. V I ,  фиг. 1 ,  2 .  

Диаметр 30-50 мкм, чаще 40 мкм. Споры округлого или округло
овального очертания без определенной щели разверзания, смятые, часто 



складками параллельно контуру, с одной или несколькими трещинами. 
Экзина плотная, гладкая, слабозернистая, толщиной 1 ,5-3 мкм, чаще 
около 2 мкм. Встречены экземпляры с обрывками тонкого пленчатого 
периспория. Формы, сходные с Pi1asporites marcidus Ва1mе, рядом иссле
дователей относились к спорам современного рода Equisetum или к иско
паемому роду Equisetites Sternberg , установленному по крупномерным 
остаткам растений (Reissinger, 1 950;  Couper, 1 95� ; Roga1ska, 1 954;  Ni1s 
son, 1 958;  Виноградова, 1 97 1 ;  и др.) . Подобные формы, имеющие сфе
рическую и полусферическую форму без апертуры с зеРНИСТQЙ до микро
ругулятной экзиной диаметром 24-41 мкм, были извлечены из шишек
колосков Equisetum 1atera1e Phillips в нижней юре Квинсленда в севе
ро-восточной Австралии (Gou1d, 1 968) , а также из Equisetites, найденных 
в нижнем мелу Южной Англии (Batten, 1 968) . 

З а м е ч а н и е .  В отдельных слоях юрских отложений различных регио
нов (Кузбасс, Якутия, Южная Англия, Западная Австралия и т. д.) встре
чается массовое количество остатков Equisetites , в том числе и спорангиев 
с сохранившимися спорами in s itu (Gou1d, 1 968 ;  Batten, 1 968) . Однако 
дисперсные споры в тех же отложениях, например в слоях с Equisetites, 
в верхней части осиновской свиты Кузбасса, установленных С .К.  Батяевой 
(Цадер, Батяева, 1977) , крайне редки или отсутствуют. Это наводит на 
мысль о непрочности оболочек спор хвощовых и их разрушении во время 
фоссилизации. Подобное высказывалось ранее зарубежными и сследователя-
ми (Harris, 1931 ; Gou1d, 1 968) . . 

м а т е р и а л . 3 экз. из укугутской свиты (геттанг-синемюр) Вилюй
ской синеклизы; 3 экз. - морские отложения верхнего аалена западного 
берега Анабарской губы; 5 экз. - байос-нижний бат на р .  Анабар. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е .  Редко - нижняя, чаще средняя юра бассейна 
Перт в Западной Австралии, байос Мангышлака, лейас ФРГ и Польши, 
юра Новой Зеландии . В Сибири встречается в нижней юре Вилюйской 
син:еклизы и Кузбасса, в средней юре Канско-Ачинского и Енисей-Хатанг
ского проrиба. 

С т р а т и г р а ф и ч е с к о е з н а ч е н и е. Pi1asporites marcidus Balme 
может быть одним из коррелятивов для сопоставления байосских палино
комплексов Сибири, Мангышлака и, возможно, Западной Австралии. 

С Е М Е Й С Т В О МАRАТТIАСЕАЕ 

Р о Д Marattisporites Couper, 1 958 
Т и п о в о й в и д. Marattisporites scabratus : Couper, 1 958 ,  с .  1 33-

1 34,  табл. 1 5 ,  фиг. 20-23, байос, Иоркшир, Англия. 

Marattisporites scabratus Couper 
Табл. Ш: фиг. 9-12  

Marattisporites scabratus :  Couper, 1958 ,  с .  133 ,  1 34 ,  табл. 15 ,  фиг. 20'-23 ; Nilsson, 
1958 ,  с. 5 0 ,  табл. 3, фиг. 4 -6 ;  Chang, 1965,  с. 1 6 3 ,  табл. I', фиг. 15, 1 6 ;  Ярошенко, 
1 965,  с. 42, табл. 1, фиг. 1 -4 ;  Norris, 1969,  табл. 1 09 ,  Фиг. 5 ,  6 ;  Guy, 197 1 .  с. 56,  
табл. IV, фиг. 12;  Кузичкина, (Споры и пьmща . . .  , 1 97 1 ) , С .  1 32 ,  табл. ХХУ, фиг. 6;  Fi
latoff, 1975 ,  С. 5 7, табл. 8, фиг. 1 3, 14;  Bjaerke, Мапum, 1977,  С. 3 8 ;  Pedersen, Lund, 1 979, 
табл. ХН, фиг. 1 , 2 ;  Тимошина, Меньшикова, 1 980, табл. 11,  фиг. 10;  табл. VI, фиг. 5 , 7 .  

Marattia pellucidaeopsis : Кузичкина, 1 96 3 ,  С .  140, табл. 11,  фиг. 5 -7а; Ильина, 
1968,  С. 34, 35 ,  табл. 1, фиг. 5 -7 ;  табл. П,  фиг. 5 -7а. 

Marattisporites cf. hoerensis : Просвирякова, 1 966, С. 122,  табл. ХХУ, фиг. 1 2 ,  1 3 , 
Punctatosporites scabratus: Семенова, 1 970, С. 96, табл. IV, фиг. 43 а-с; Singh, 

1971 ,  С. 106,  табл. 14, фиг. 1 5 .  

5 1  



ОПИСaIше дано Р. Купером (Соирег, 1958) и в других работах (Nils
son, 1 958 ;  Ильина , 1 968 ;  Семенова, 1 970;  и др.). В изученных материа
лах среди монолетных спор М:  scabratus Соир. иногда встречаются эк
земпляры с маленькой трехлучевой щелью (Ильина, 1 968) , что не проти
воречит диагнозу Купера. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Евразия : рэт-лейас Восточной Гренландии , 
lIIпицбергена, рэт-байос lIIвеции, лейас Польши, лейас-апт Англии, ниж
няя юра Прибалтики, тоар-байос Донбасса, Северного Кавказа, тоар Сред
ней Азии , тоар-аален Мангышлака, средняя юра провинции Хэнань Ки
тая , рэт Арктического архипелага Канады, альб Альберты , плинсбах
байос бассейна Перт Западной Австралии. Сибирь : зоны Harpoceras fal
cifer - Dactylioceras athleticum нижнего тоара Вилюйской синеклизы, 
бассейна р. Анабар , побережья Анабарской губы, Таймыра,  тоар Кузбас
са, Алтая, Канско-Ачинского, Иркутского угольных бассейнов , Ангаро
Вилюйского прогиба, бат юго-восточной части Западно -Сибирской равни
ны (Мариинская скважина) . 

С т р а т и г р а ф  и ч е с к о е з н а ч е н и е. Характерный таксон мар
кирующего раннетоарского палинокомплекса Сибири. 

Б о т а н и ч е с к о е р о Д с т в о и э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н
н о С т и. Купер (Соирег, 1 958) сравнивает со спорами современных ви
дов Marattiaceae , а также с формами , описанными из спорангиев мезозой
ских папоротников Maratt iopsis anglica Thomas, М. crenu!ata Lundblad, 
М. hoerensis (Schimp.) Thomas . Растения со спорами Maratt isporites 
scabratus Соир. были приурочены в мезозое к областям развития тропи
ческого и близкого к нему климата. На территорию Сибирской фита
географической области они проникали лишь в моменты значительного 
потепления климатических условий в раннем тоаре, широко расселившись 
по всему региону , вплоть до моря Лаптевых и п-ова Таймыр на севере ,  
и вторично - в пределы южной Сибири в батское время, единично захо
дя в конце средней юры на север Средней Сибири. 

с Е М Е Й С т в о SCНIZAEACEAE 

Р о Д Кlukisporites Couper, 1958 
Т и п о в о й в и д . Кlukisporites variegatus : Соuрег,  1958 ,  с. 137 ,  

табл. 19 ,  фиг. 7 ,  байос , Иоркшир , Англия. 
Род Кlukisporites предложен Р.А. Купером (Соирег, 1 958) для дисперс

ных спор округло-треугольного очертания, с трехлучевой· щелью , ямчатой 
или ямчато-сетчатой скульптурой экзины, подобных по морфологии спо
рам in situ схизейных папоротников Кlukia exilis (Phillips) Raciborski 
и Stachypteris spicans Роте! (= S. halle i Thomas) . Часть палинологов счи
тает его синонимом Ischyosporites Ва!те ( 1957) , объединяющего споры 
с такой же скульптурой экзины (Schu!z, 1 967 ; Тга!аи, 1 968;  Семенова , 
1 970;  Сиу , 1 97 1 ; Ashraf, 1 977 ;  и др.). Другие , вслед за М. деттманн, рас
сматривают эти роды как самостоятельные , считая основным их отличием 
наличие у спор Ischyosporites утолщений зкзины (valvae) на зкваториаль
ных , радиально расположенных ( apices) вершинах (Dettmann, 1 963 ; 
Singh, 1 97 1 ;  F ilatoff, 1 975 ;  и др.). При это-м Дж. ФиJТатов отмеча
ет , что утолщения экзины не всегда наблюдаются . д. Гун (Сиу , 1 97 1 ) , 
проведя сравнительный анализ морфологии данных спор, считает , что 
указанный М .  Деттманн признак плохо диагностируется и является не
достаточным основанием для разделения родов . На сибирском материале 
трудно решить вопрос ,об идентичности и различии Кlukisporites и Ischyos
porites ,  но все же автор отдает предпочтение роду K!ukisporites .  
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Исследованиями Р. Купера весьма обоснованно доказана связь диспер
сных Кluk isporites и спор in s itu указанных выше схизейных папорrnи
ков из байоса Иоркшира в Англии. Она подтверждена изучением спор 
Кlukia exilis (Phillips) Racib . из юры Северного Афганистана (Jacob, 
Sсl:шklа, 1 95 5) , а также спор из спорангиев Кlukia tyganens is Krassilov 
( 1 978) из верхней юры Тырминского местонахождення в Буреинском 
бассейне, практически неотличимых от Кlukia exilis (Phillips) RасiЬ . Основы
ваясь на этом, я сочла возможным предпочесть Klukisporites t:ouper его 
предполагаемому синоннму Ischyosporites Balme и включить род в естест
венное семейство. 

Кlukisporites variegatus Соuрег 

Табл. Ш, фиг. 1 3 , 1 4 ;  табл. IV, фиг. 1 -3 

Кlukisporites variegatus:  Соuрет, 1958,  с. 1 3 7 ,  табл. 1 9 ,  фиг. 7, 6 .  

Синонимика 1958-1970 дана в работе Д. Гун (Guy, 1 97 1 )  и дополни
тельно приведена ниже. 

? Кlukisporites sp. :  Chang, 1965 , с. 163,  табл. I, фиг. 17.  
Кlukisporites variegatus: Ярошенко, 1 965 , с. 43 ,  табл. IX, фиг. 1 0- 1 2 ;  Ильина, 

1968, табл. I, фиг. 6; Виноградова, 197 1 ,  табл. П, фиг. 1 0 ;  Одинцова, 1 977,  с. 63, 
табл. ХVП, фиг. 17 -20; Тимошина, Меньшикова, 1980, табл. IП, фиг. 14; 
табл. VI , фиг. 1 2 ;  поп Неlаl, 1966, с. 87, табл. 3 1 , фиг. 8 , 9.  

? Dictyotriletes (lschyosporites) crateris :  Srivastava, 1966,  с. 90,  табл . 2,  фиг. 1 -2. 
Ischyosporites variegatus :  S'chu1z, 1967,  с. 569, табл. У,  фиг. 9 - 1 0 ;  Семенова, 1 970,  

с .  69, табл. VI, фиг. 5 8 а-<i ; Guy, 197 1 ,  с. 35 -4 9 ,  табл. lII, фиг. 3 -1 6 ;  Ashraf, 
1977,  с. 4 1 ,  табл. 7 ,  фиг. 3 -7 ;  Уап Етуе, 1977 ,  с. 93 ,  табл. XI, фиг. 1 , 2 .  

? Кlukisporites pseudoreticulatus:  Liu, 1982,  с. 379 , табл. I ,  фиг. 1 6 .  

О п и с а н и е .  Диаметр 35 -60 мкм. Очертание треугольное, С выпук
лыми сторонами и закругленными углами, округло-треугольное до округ
лого. Щель трехлучевая длинная, обычно приподнята. Экзина толстая 
(3-5 мкм) , на дистальной стороне грубо сетчато-ямчатая, состоящая 
из неравномерщ) расположенных ямок округло-овальных, округло-поли
гональных шириной 2 ,5 -6 мкм, разделенных извилистыми (muri) пере
городками шириной 2-5 мкм, экзина проксимальной стороны, за исклю
чением экваториаЛьных участков на концах лучей щели, часто утолщена, 
гладкая, бугорчатая, иногда с папиллами. 

' 

С Р а в н е н и я и з а м е ч а н и я. Сибирские экземпляры по очерта
нию, размеру и орнаментации экзины сходны с формами из байоса Англии, 
тоара Г др, с некоторыми спорами из байоса Южной Швеции (Guy, 1 97 1 ,  
tabl, Ш ,  fig . 6 ,  S .  4-7 , 1 1 -16) ; тоара и аалена Донбасса, Мангышлака; 
средней-верхней юры Казахстана и других регионов . Детальные срав
нени,Я вида с другими таксонами этого рода даны в работе д. Гун (Guy, 
1 971) . Изученные споры Кlukispori�es variegatus Соир. во всех аспектах 
близки к австралийскому виду Ischyosporites marburgensis De Jersey, 
описанному в юрских отложениях Квинсленда, Южной и Западной Австра
лии ( Jersye de , 1 963 , 1 97 1 ;  l'layford, Dettmann, 1 965 ;  F i1atoff, 1 975) . 
Можно полагать, что евразиатский Klukisporites variegatus Соирег и ав
стралийский Ischyosporites marburgens is de J ersey, появившись на раз
ных континентах примерно одновременно на рубеже плинсбаха и тоара, 
были близкими или викарирующими видами. Возможно, они являются 
синонимами. 

И з м е н ч и в о с т ь. Варьируют размер и толщина сетчатости . Наибо
лее грубые и крупные экземпляры встречены в келловее западного бе
рега Анабарской губы, самые мелкие - в тоаре Кузбасса. 
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М а т е р и а л. Более 50 зкз. из морских отложений зон Harpoceras 
falcifer и Dactylioceras athlet icum Вилюйской синеклизы (реки Вилюй, 
Марха, Тюнг, Синяя) , китербютского горизонта нижнего тоара западного 
и восточного побережий Анабарской губы, р. Анабар и Восточного ТаЙ-. 
мыра. Около 30 зкЗ . из тоара Кузбасса (Чусовитинский, Центральный 
профили, скважина у с. Чекмари, Тутуясская мульда и т. д.) , 1 0  зкз. из 
келловея западного берега Анабарской губы и Печорского бассейна, р .  Иж
ма; 5 зкз. из волжских отложений р. Анабар и п-ова Пакса. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е и с т р а т и г р а ф  и ч е с к о е р а с п р е
Д е л е н и е в ю р е. Евразия - геттанг? , верхи плинсбаха-тоар-нижний 
мел ,  Западная Канада - верхи нижней юры, байос, келловей; ? Австралия -
toap-келловеЙ. В юре Африки Кlukisporites variegatus Соuр ., судя по 
опубликованной литературе, не обнаружен. 

Первые находки Кlukisporites (Ischyosporites) variegatus Соuр. на тер
ритории Евразии известны в геттанге Румынии '(Antonescu, 1 973) , в  плинс
бахе Польской низменности (Rogalska, 1971)  и в плинсбах-тоаре северо
восточной Италии (Van Erve, 1 977) . В большинстве регионов Евразии он 
появляется и широко распространяется в тоаре (Г ДР, север Франции , Поль
ша, Южная Прибалтика, донбасс, Северный Кавказ, Казахстан, Мангыш
лак , Средняя Азия и др.) . в зто же время в момент раннетоарского кли
матического оптимума папортники с Klukisporites variegatus Соuр. про
никли в Сибирь, вплоть до Таймыра на севере. Содержание Кlukispori
tes variegatus Соuр. в палинокомплексах paнHe�o тоара (зоны Harpoce
ras falcifer и Dactylioceras athlet icum) в Вилюйской синеклизе и в бассей
не р. Анабар достигало 5-8%. В континентальном тоаре Кlukisporites 
регулярно до 4% встречается в Кузбассе , несколько в меньшем количест
ве в Канско-Ачинском, Иркутском бассейнах, на Алтае и в разных регио
нах Западно.{;ибирскоЙ равнины. 

В средней юре Кlukisporites variagatus Соuр. широко распространен 
в байосе и несколько реже в бате Англии, в байос-бате Швеции, Северной 
Норвегии, встречается в средней юре Казахстана, Средней Азии, Синай
ского полуострова, Северного Афганистана, Центрального Ирана, в Ки
тае. Начиная с конца ранней юры, затем в байосе и в келловее отмечены. 
в палинокомплексах Западной Канады споры Dictyotriletes crateris 
(Balme) Pocock ( 1970) . В поздней юре ареал Кlukisporites variegatus 
в Евразии, по-видимому, несколько сместился к востоку. Споры зтого 
вида постоянно фиксируются в келловей-кимериджских палинокомплек
сах Южной При бал тики , Молдавии, Украины, Средней Азии. В связи с 
начавшимся потеплением климата в конце бата-келловее растения с 
Klukisporites вновь мигрировали в Сибирь. В небольшом количестве 
(3-5%) они постоянно встречаются в келловей-<:редневолжских комп
лексах различных регионов Западно.{;ибирскоЙ равнины, в келловей
оксфорде Канско-Ачинского бассейна. На севере Сибири единичные зк
земпляры Кlukisporites variegatus Соuр. отмечены ·В зоне Cadoceras elat
тае нижнего келловея западного берега Анабарской губы, в волжских 
отложениях Вилюйской синеклизы, на р .  Анабар и на п-ове Пакса. 

С т р а т и г р а ф  и ч е с к о е з н а ч е н и е .  Кlukisporitesv variegatus 
Couper - постоянный компонент маркирующего раннетоарского палино
комплекса Сибири, используемого для межрегиональных корреляций 
морского и континентального тоара. 

Б о т а н и ч е с к о е р о Д с т в о .  Крупно мерные остатки Кlukia exilis 
(Phillips) Racib . и Stachypteris spicans Pomel не бьmи найдены в нижне
юрских отложениях; первый известен только из средней юры Евразии; 
второй - из средней и верхней юры. В Сибири остатки зтих растений в юре 
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не найдены. Самая северная находка (500 с. ш.) Кlukia tyganensis Kra
s ilov со спорами, практически неотличимыми от К. ехiIШ: (Phillips) 
Racib ., происходит из верхов юры Буреинского бассейна (Красилов ,  1 977а) .  
Однако чрезвычайная близость сибирских экземпляров из тоара и верхней 
юры с дисперсными Klukisporites и спорами in s itu указанных папорот
ников, изображенных в работах зарубежных и советских исследовате
лей (Couper, 1958 ;  Harris , 1 96 1 ;  Krass ilov, 1 978) , позволяет связывать 
их с семейством Schizaeaceae , предположительно с родами Klukia и Stachyp
teris . 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и. Klukia, по фитогеографи
ческой классификации Р. Барнарда (Barnard,  1 973) , - ключевой род юж
ной флористической провинции. Наибольшее разнообразие спор Кluki
sporites (= Ischyosporites) зафиксировано в средней-верхней юре Запад
ной Австралии, где флоры этого времени, согласно дж. Филатову ( 1975) , 
развивались в суБТРОIШческих и ТРОIШческих условиях (показания палео
температур в средней юре бассейна Пер т 1 8 ,5-29 ,20 , в среднем - 24,40 С) . 
Тырминская находка Klukia tyganensis Krassilov была представителем 
смешанной флоры между субтропической и умеренными зонами. В целом 
род Кlukia, по мнению В А. Красилова ( 1977а) , был чужд сибирским 
флорам. В свете изложенного присутствие Klukisporites variegatus Couper 
в палинокомплексах раннего тоара и поздней юры Сибири можно расце
нивать как показатель соответствующей климатической обстановки, а 
именно изменения климата в эти моменты в сторону потепления . 

. СПОРЫ, ОПИСАННЫЕ ПО ИСКУССТВЕННОЙ 

СИСТЕМЕ Р. ПОТОНЬЕ 

ИНФРА1Уl'МА MURORNAТI R .  POTONIE ЕТ KREMP, 1 954 

Р о Д CampototriIetes Naumova ех Potonie et Кremp, 1954 
Т и п о в о й в и Д. Camptotriletes corrugatus (Ibrahim) : Poton ie et 

Кгетр, 1955 ,  с. 1 04 ,  табл. 1 6, фиг .  289 ,  карбон, Рурская область , ФРГ. 

Camptotriletes cerebriformis Naumova ех laroschenko 
Табл. lУ, фиг. 4 

Stenozonotriletes cerebriformis : Болховитина, 1953,  с. 50, табл. УН, фиг. 4. 
Perotrilites rugulatus : Couper, 1958,  с. 147,  148,  табл .. ХХУ'; фиг. 7 , 8 .  
Camptotriletes cerebriformis : Ярошенко, 1 965,  с. 46-47, табл. Н, фиг. 25 -26; 

Просвирякова, 1 966, с. 1 3 8 -1 39,  табл. XXIX, фиг. 9 - 1 1 ;  Фрадкина, 1 967 , с. 98, 
табл. 8,  фиг. 5 а, б;  6 а-с; Ильина, 1 968,  с. 44, табл. УН, фиг. 1 ,  2 ;  табл. УIII, 
фиг. 1 ;  Алимов , 1 968,  с. 95 , табл. YI , фиг. 1 0 1 -103.  

Lycopodiacidites rugulatus: Schulz, 1967 , С .  573,  табл. УН, фilг. 1 5 ,  1 6 ;  Tralau, 
1968,  С. 45 , табл. У, фиг. 4; Guy, 197 1 ,  С. 26, 27 , табл. Н, фиг. 4 .  

Lycopodiacidites cerebriformis : Семенова, 1970,  С.  7 2 ,  табл. Х Н ,  фиг. 1 24 ;  Уап 
Erve, 1977,  с. 60·, табл. IX, фиг. 1 -3 .  

Camptotriletes rugulatus: Виноградова, 1 97 1 ,  С .  4 7 ,  табл. УН; фиг. 22-23.  

О п и с а н и е .  Диаметр 39-80 мкм, чаще около 60 мкм (голо тип -
70 мкм) . Споры округло-треугольного до почти округлого очертания. 
Щель разверзания четкая, трехлучевая, узкая, равная 3/4 или радиусу спо
ры, часто имеет темное окаймление (2-3 мкм) . Экзина толстая, 3-4 мкм, 
край споры волнистый, утолщен. Проксимальная и дистальная стороны 
скульптированы грубыми, извилисто-мозговидными валиками толщи-
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Т а б л и ц а  5 *  
Распространение спор инфратурмы Murornati Potonie с ругулятной скульптурой на 
границе триаса и юры 

" 
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... rf. 

",' м S с: .... � .... 
", О>  ,, �  :s: • '" '" 
а: "' 
'" о 

� ::r '" '" 
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ВИД 

Lycopodiacidites гugulatus Schulz 

L .  keipeгi Кlащ 

L. гhaeticus Schulz 

L.  zonatus Schulz 

L .  veггucatus Schulz 

L.  keipeгi Klaus 

L. zonatus Schulz 

L .  гhaeticus Schulz 

L.  micгohamulatus Schulz 

L.  гugulatus (= L. ceгebгiformis Semenova) 

Camptoгiletes punctatus Odintsova 
(= L. infragranulatus Miidler) 

С. echinatus Odintsova 

С. cerebriformis Naum. ех Jaroschenko 
(=  L. rugulatus) 

С. tenellus Naum. ех I l j ina 

* Условные обозначения см. в табл . 4. 
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ной 2-3 ,5  мкм, между которыми расположены узкие извилистые углуб
ления. Цвет темно-желтый. 

3 а м е ч а н и я. Впервые споры описаны СВ. Наумовой в юре Рус
ской платформы как Camptotriletes cerebriformis. Однако вид не бьm 
валидно опубликован. В 1 965 г. ОЛ. Ярошенко описала подобные спо
ры из юрских отложений Северного Кавказа и, руководствуясь материа-, 
лами С .Н. Наумовой, сохранила первоначальное наименование вида, при
ведя в работе голотип, диагноз и изображение. Р. Купер (Coupe'r, 1 958) 
идентичные споры из байоса Англии отнес к роду Perotr i1ites, присвоив 
им видовой эптитет rugulatus .  Е.  Шульц (Schulz , 1 967) изучил эти споры 
в рэт-лейасе Германского бассейна и, основываясь на отсутствии у них 

Р и с. 7. Распространение спор Camptotriletes cerebriformis в юре Евразии 
1 - верхи триаса - нижняя юра; 2 - верхи триаса-юра; 3 - нижняя юра с макси

мумом в геттанг-синемюре и с единичными формами в средней и верхней юре; 4 -
плинсбах-тоар ; 5 - тоар-бат; 6 - байос-бат; 7 - предполагаемая граница ареала 
на юге Евразии; 8 - форма отсутствует. Условные обозначения к местонахождениям 
см. на рис. 2 

. 
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тонкого периспория, - характерного признака рода Perotrilites (Соирег ,  
1 953) , пересмотрел их родовую ' принадлежность и отнес к Lycopodiaci
d ites (Соирег, 1 953 ; Potonie, 1 956) . При этом он сделал отклонение от 
диагноза, заключающееся в том, что у Lycopodiacidites контактная об
ласть лишена скульптуры, в то время как указанные формы скульпти
рованы на обеих сторонах. 

Анализ диагнозов Camptotriletes, Perotrilites и Lycopodiacidites по
казал, что рассматриваемые споры по ряду признаков (очертание, ха
рактер скульптуры, форма и длина щели и т. д .) ближе всего соответству
ют первому роду, отличаясь от второго отсутствием тонкого периспо
рия, а от третьего - наличием скульптурных элементов на дистальной и 
проксимальной поверхностях, отмечаемых всеми при описании вида 
(Tralau , 1968;  Семенова, 1 970;  Guy, 1 97 1 ;  Виноградова, 1 97 1 ; и др.) . 

Р а с п  р о с т р а н е н и е .  Северное полушарие, Евразия, конец триа
са-юра (рис. 7) . 

С т р а т и г р а ф  и ч е с к о е р а с п р  е Д е л е н и е .  Споры Camptot 
riletes cerebriformis впервые отмечаются в верхнем триасе различных 
регионов Евразии. Для палинокомплексов рэта Германского бассейна, 
донбасса, Вилюйской синеклизы и Приверхоянского прогиба характер
но разнообразие спор инфратумры Murornati  Potonie с ругулятно-моз
ГОВИДной скульптурой, представленной кроме С. cerebriformis Naum. 
ех Jarosch. еще 5 видами. Однако через границу триаса и юры переходит 
только С .  · cerebriformis Naum. ех Jarosch. (табл. 5) . Как редкая форма 
он отмечается в разрезах Средней Азии, Прикаспия, Кавказа, Западной 
Европы и Афганистана почти по всей нижней и средней юре, заходя в 
верхнюю, но встречаясь чаще в геттанг-плинсбахе и в байосе. Эпиболь
геттанг-синемюр Сибири, где его тейльзона ограничена в основном ниж
ним отделом юры, выше которого поднимаются редкие экземпляры, 
исключая северо-запад Западно.сибирскоЙ равнины (Ильина, 1 984) . 

С т р а т и г р а ф  и ч е с к о е з н а ч е н и е .  По акме вида проводится 
выделение и корреляция геттанг-синемюрских палинокомплексов в пре
делах Сибирской фитогеографической области. 

ИНФРАТУРМА CINGULAТI PIТONIE ЕТ KLAUS, 1 95 4  

Р о Д Polycingulatisporites Simoncsics et Kedves, 1961 
т и п о в о й в и д :  Polycingulatisporites circulus :  Simoncsics et Kedves , 

1 96 1 ,  с. 34, табл. VI, фиг. 1 -6, верхний лейас, Венгрия. 

Polycingulatisporites triangularis (Bo1ch.) 
Playford et Dettmann 

Табл. IV, фиг. 5-7 

Polycingulatisporites triangularis: Guy, 1 9 7 1 ,  с .  5 4 ,  табл. 4,  фиг. 9.  
Neochomotriletes triangularis : Pedersen; Lund, 1979,  табл. VIII, фиг. 2-4.  

Сиионимика до 1968 Г .  дана Г. Плейфордом и М.  деттманн (Playford 
et Dettmann, 1 965) и Г. Трало (Tralau , 1 968) . 

О п и с а н и е. Диаметр 40-70 МКМ. Экваториальный контур треуголь
ный с выпуклыми сторонами до округло-треугольного. Щель разверза
ния четкая, равная 3 /4 радиуса или радиусу до внутреннего края цингу
люма, окаймлена плоскими приподнятыми губами с ровным или вол
нистым краем шириной 2-7 МКМ. На дистальной стороне три валикооб
разных утолщення (ridge ) ,  расположенных параллельно контуру : цингу-

58 



Т а б л и ц а  6 *  

Стратиграфическое распределение спор Polycingulatisporites triangularis 
(Bolch.) Playf. et Dеttш. в верхах триаса и в юре Евразии, Канады, Австралии 

,,, ... о. � 
> '-' " :I: 2 ID О. - "' :!:  '" ::; u Регион " х  >- '" :I: '" 

0. 0. >- :I: " О 
f- .,  '" " '" f-., L... U С 

1 2 З 4 5 6 

З ападный берег Анабарской губы , " р . Анабар -
о. Побережье Оленекского залива, мыс Тумул - -� " ID " Центральная Я кутия u + - -о. '" 

Б ассейн рек Вилюя, Мархи, Синей, Тюнга ., -� - + '" U Б ассейн р . М. Ботуобии + 
,,, " ПриангарЬе, Мурская впадина '" 
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• Таблица составлена по работам, указанным к карте изученности юрских 
отложений (см. рис. 2) . 

Содержание вида в палинокомплексе: Е:3- регулярно; ЕЗ- единичные экземпляры;[±J- очень редко . 

•• Обозначено распространение вида Po lycingu latisporites crenu latus 

P IaYf. et Dettm. (возможный синоним Р. tr iangu lar is) . 

- -
-

а: а: :I: 
� [  8" 2  

7 

+ 

1--

- +  

1--

а: а: " '" х о.  2-2 '" 
8 

- -

59 



60 



люм шириной 3-7 мкм и два низких плоских утоmцения (3-6 мкм) 
с ровным или извилистым краем. Приполярное аннулеобразное утолщение 
окружает область (3-12 мкм в диаметре) вокруг дистального полюса. 
Приэкваториальное утолщение расположено ближе к цингулюму между 
экватором и приполярным "ridge". Проксимальная поверхность гладкая 
или орнаментирована плоскими, округлыми, иногда сливающимися меж
ду собой буторками (уеписае) , расположенными неравномерно. 

3 а' м е ч а н и я. В отличие от Г. Плейфорда и М. Деттманн (Playford, 
e t  Det tmann, 1965) в этот вид мной включены не только гладкие, но и 
проксимально скульптированные формы, которые , возможно, представ
ляют собой разную степень зрелости этих миоспор. Наиболее крупные 
и скульптированные экземпляры обнаружены в верхах триаса Малой 
Ботуобии (Одинцова, 1 977) и в плинсбахе бассейна р. Анабар (табл . 'У, 
фиг. 5) . Более мелкие и чаще гладкие споры встречены в укугутской 
свите Вилюйской синеклизы и в нижней юре Кузбасса. Изучение матери
ала из типового местонахождения в Якутии показало, что споры, описан
ные Н.А. Болховитиной (1956) как Chomotriletes t riangularis, имеют 
вокруг дистального полюса аннулеобразное утолщение, а не ДИGКОВИДНО 

утотценную экзину, как полагал Дж. Мак Келлар (McKellar, 1 974;) , отно
ся их к роду Annulaspora. Polycingulat ispories crenulatus Playford 'et Det
tmann , распространенный в конце триаса и в юре Австралии, рассматрива
ется как возможный синоним данного вида. Подобная точка зрения пу
бликовалась ранее Дж. Филатовым (Filatoff, (1 975) . 

М а т е р и а л . 1 О экз. из нижней юры Вилюйской синеклизы, 1 2  экз. 
из плинсбаха бассейна р. Анабар, побережья Анабарской губы и нижней 
юры Кузбасса. : . 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Как редкая форма встречается в рэте и в ниж
ней юре Евразии (ГДР, Средняя Азия, Сибирь) и в Арктической Канаде . 
В Норвегии и lIIвеции обнаружена в байосе. В Австралии типична для вер
хов триаса и нижней юры, но отдельные экземпляры поднимаются до 
границы системы. Ареал вида и стратиграфическое распределение даны 
на рис. 8 и в табл . 6. 

С т р а т и г р а ф и ч е с к о е р а с п р е Д е л е н и е (см. табл. 6) . 
Биозона вида - рэт-верхняя юра. Эпиболь - рэт-плинсбах. Может служить 
коррелятивным таксоном для сопоставления рэтских и геттанг-плинсбахс
ких палинокомплексов различных регионов Сибири, Средней Азии, ГДР, 
Арктической Канады и Австралии. 

Б о т а н и ч е с к о 'е р о Д с т в о. Систематическая принадлежность 
неизвестна, хотя Дж. Филатов (Filatoff, 1975) относит эти споры к сфаг-
ноидному типу. 

Polycingulatisporites liassicus Schulz 
Табл. N фиг. 8 

Polycingulatisporites liassicus: Schulz, 1967,  с. 5 87 ,  табл. XIV, фиг. 7-9; табл. ХХ Ш ,  
фИГ, ,5 ; Семенова, 1970, с. 5 9 ,  табл. ХIII, фиг. 127 .  

Диаметр спор 35-39 мкм, очертание округлое. Обнаружено 2 экз. в 
зоне Harpoceras falcifer нижнего тоара в обнажениях на реках Вилюе (Сун-

-

Р и с. 8 .  Распространение спор Polycingulatisporites triangularis и Р. crenulatus в верхах 
триаса и юре различных регионов земного шара , 

1 - верхи триаса; 2 - нижняя юра, преимущественно геттанг-плинсбах ; 3 - сред
няя юра; 4 - Polycingulatisporites crenulatus ; 5 - предполагаемая граница ар еала Ро
l ycingulatisporites triangularis на юге Евразии; 6 - форма отсутствует. Условные обо
значения к местонахождениям см. на рис. 2 
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тарская излучина) и Мархе, ниже устья р. Собо. Сибирские экземпляры 
сходны со спорами Р. liassicus Schulz из тоара Донбасса. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е и с т р а т и г р а ф  и ч е с к о е з н а ч е н и е. 
Евразия. Очень редко встречается в рэте-плинсбахе и регулярно в тоаре 
Германского бассейна; найден в эстериевых слоях тоара северных ок
раин Донбасса. Характерный таксон раннетоарского маркирующего пали
нокомплекса, позволяющего проводить сопоставления тоара в пределах 
разных 'фитохорИЙ. 

ИНФРАТУРМА ZONAТI POTONIE ЕТ KREMP, 1954 

Р о Д Hymenozonotriletes Naumova, 1939 ех Naumova, 1953 
. Hymenozonotriletes bicycla (Maljavkina) 

Sachanova ех Fradkina 

Табл. V фиг. 1 

Circellina bicycla: Малявкина, 1949, с. 122, табл. 45,  фиг. 9. 
Hymenozonotriletes bicycla: Фрадкина, 1967, с. 104, табл. П, фиг. 3а,б и 4 .  
СingulizопаtеsЪicусlа: Одинцова, 1 9 7 7 ,  с .  6 5 ,  табл. Х.  фиг. 14. 

Описание дано в работе А.Ф. Фрадкиной ( 1967) . 
3 а м е ч а н и я и с р а в н е н и я. Данная комбинация ПРИlЩта вслед

ствие невалидности рода Circellina (Малявкина, 1949) . Впервые описана 
в 1959 г. в рукописном отчете Н.с. Сахановой из юры Канско-Ачинского 
бассейна; действительно обнародована А.Ф. Фрадкиной ( 1967) . Спора 
имеет определенное сходство с Densoisporites crassus (Tralau, 1 968) из 
байоса Южной Швеции, отличаясь от последней более тонкой экзиной. 

р а с п р о  с т р а н е н и е. Евразия, ·.геттанг-альб. Встречается в юре, 
как сопутствующая форма; в мелу - единичные экземпляры. Наиболее 
частые находки в геттанг-синемюре и в плинсбахе Якутии, в верхнем 
плинсбахе и в нижнем келловее бассейна р. Анабар, в нижней юре Канс
ко-Ачинского и Кузнецкого бассейнов, в верхней юре Приуралья, бас
сейн р. Эмбы. 

ИНФРАТУРМА PSILAMONOLEТI VAN DER HAMMEN, 1955 

Р о Д MonoIites Cookson et Potonie, 1956 
т и п о в о й в и д :  Monolites major : Cookson, 1 947, с. 1 35 ,  табл . 1 5 ,  

третичные лигниты, оон Кергелен. 

Monolites couperi Tralau 

Табл. N, фиг. 9, 10 

Polypodiaceae: Зауер, Мчедлишвили, 1954, табл. 1, фиг. 1 3 ;  Климко и др., 1957, 
табл. 34, фиг. 7 ;  Курносова, 1 960, табл. 4, фиг. 7. 

Monolitcs spp. :  Соирст, ] 958,  с. 149, табл. ХХУ. 
Monolites coupcri: Tr<llau, ] 968, с. 54, табл. ХУI, фиг. 2 ;  Сиу, 197 1, с. 56, табл. N ,  

фиг. 1 1 ;  Filatoff, 1975, с .  74, табл. 1 9 ,  фиг. 4 ;  Ashraf, 1977, с .  56,  табл. 14, фиг. 1 .  
Polypodisporitcs jurassicus: Ильина, 1968, с. 3 3 ,  табл. Щ фиг. 8 ;  табл. N ,  фиг. 8, 9. 

Описание дано в ряде работ (Tralau, 1968; Ильина, 1968; Filatoff, 1 975 ; 
Ashraf, 1977) . Сибирские экземпляры немного мельче (50-52х28-30 мкм) 
типового материала Monolites couperi (56-74х35-47) из байоса Южной 
Швеции и не все имеют щель, равную длине споры, чаще короче. По раз
мерам они ближе к формам, описанным в средней юре Австралии (Fila
toff, 1 975) и в Северном Афганистане (Ashraf, 1977) . Указанный вид в 
качестве' редкой формы встречается в морских и континентальных фа-
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Т а б л и ц а 7* 
Стратиграфическое распределение спор Monolites couperi Tralau в средней юре 
Ев разии и Австралии 

Регион 

Тюменская скважина 
Ларьякская скважина 
Белогорская скважина 
Мариинская скважина 
Юго-восточные окраины, профиль 
Кирза-Каргат 

Угольный карьер Ржавчик I 

Правый берег р. Кемчуг 
Рыбинская впадина 

Енисей-Хатангский прогиб, восточная часть, бас
сейн р. Анабар 

+ 

Мангьшmак, Южный, . Горный + 
Англия, Иоркшир 
Южная lIIвеция, Эриксдал, Вильгелмсфельт 
Северный Афганистан, Ишпушта 
Западная Австралия, бассейн Иерт 

Бат 

* Т аблица составлt\На по работам 8 . 8 .  3 ауер, Н.Д. Мчедлишвили ( 1 9 5 4) , С.А. Климко 
и других ( 1 9 5 7) , г.н. Курносовой ( 1 96О) , л.н. Шейко, С.А. Безр уковой ( 1 9 7 0) , 
зарубежных палиналогов (Соирег, 1 9 5 /! ;  Tralau, 1 9 6 /! ;  Guy, 1 9 7 1 ;  Ashraf, 1 9 77 ;  Fila
toff, 1 97 5 )  и автора ( 1 966, 1 96 8, 1 9 70, 1 9 7 8 а) .  Содержание вида в палинокомплек

се : пунктир - регулярно, до 1 %; плюс - редко, единичные экземпляры .  

цнях байоса Енисей-Хатангского прогиба, Западно-Сибирской равнины и 
Канско-Ачинского бассейна. Может служить коррелятивным таксоном 
для межрегиональных сопоставлений палинокомплексов байоса Сибири, 
Северного Афганистана, Западной Европы и Западной Австралии. Стра
тиграфический диапазон вида - средняя юра, эпиболь-байос (табл. 7) . 

ПЬШЬЦА ГОЛОСЕМЯННЫХ РАСТЕНИЙ 

С Е М Е Й С Т В О CYATONIACEAE 

.р о Д Vitreisporites Leschik, 1955 
Т и п о в о й в и д. Vitreispbrites pallidus (Reissinger) : Nilsson, 1958 (= У. 

signatus Leschik, 1955, с. 53, табл. 8, фиг. 10) , геттанг, ФРГ. 
Описание, синонимика, дискуссия о родовой ПРИНaдrIежности, обоснова

ние ботанического родства с Caytonia1es приведены в ряде монографий 
(Соирет, 1 95 8 ;  Nilsson, 1958 ;  Хлонова, 1960б,  1 96 1 ;  Jansonius, 1 962 ; Тта
lau, 1 968 ;  Balme, 1970; Семенова, 1970; Lund, 1977; и др.) . 

В формальный род Vitreisporites Leschik включена ДИСlfерсная пьmьца, 
подобная по морфологии пыльцевым зернам, обнаруженным на микро
спорофиллах Caytonanthus arberi (Thomas) Harris, С. kachi Harris и С. оп
cades Harris, которые приписываются к ископаемому роду Caytonia Thomas 
(Harris, 1 937, 1 94 1 ,  1 964 ; Соирет, 1958;  Townrow, 1962; и др.) . Основани
ем к этому послужили находки пыльцы Caytonanthus oncodes Harris в 
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микрогшле мегаспорокарпия Caytonia sewardi Thomas (Harris, 1941 ) .  Дис
персная пыльца, схоДНая с пыльцевыми зернами Caytonanthus, встречается 
в мезозойских отложениях различных континентов. Наиболее древние 
единичные находки ее найдены еще в верхней перми, более частые в рэ
те; наиболее широко она распространена в юрских отложениях, особен
но в нижнем лейасе Западной Европы, и в мелу; очень редкие экземпля
ры встречены в эоцене ФРГ (Reissinger, 1950) . 

Впервые дисперсная пыльца, связываемая с кейтониевыми, была обна
ружена 'в  рэте Хёёр (НОбг) в lIIвеции. А. Рейссингер (Reissinger, 1938) 
описал пыльцу, тожДественную Caytonanthus , как новый вид рода 
Pityosporites Sewards с эпитетом pa11idus. Позднее он присвоил ему ро
довое наименование Рitуороl1епitеs, не дав диагноза рода. Типовой мате
риал, представленный большим количеством зерен, происходит из лейа
са альфа (ФРГ) , вблизи Нюрнберга (Reissinger, 1 950, S. 109, ТаЫ _ ХУ, 
Fig . 1 -5) . Для пыльцевых зерен такого типа из юры Казахстана А .А. Чи
гуряева ( 1 947) использовала наименование пыльцы in situ Caytonanthus 
oncodes J-Iarris .  Н.А. Болховитина ( 1953,  1956) и вслед за нею другие со
ветские палинологи (Хлонова, 1960б, 196 1 ,  1969; Вербицкая, 1962; Про
свирякова, 1966; и др.) отнесли эту пыльцу из юры и мела Сибири, Даль
него Востока и Средней Азии к роду Caytonia, установленному по крупtIо
мерным остаткам растений . Г. Лешик (Leschik, 1955) ввел для пыльцы 
типа Caytonanthus из среднего кейпера lIIвейцарии формальный род 
Vitreisporites с типовым видом У. signatus, который оказался более позд
ним синонимом V. pa11idus (Reissinger), в комбинации, предложенной 
Т. Нильсоном (Nilsson, 1958) . Ввиду этого последний принят по приори
тету за типовой вид рода Vitreisporite s. р'. Купер, изучив пыльцу из мик
роспорофиллов Caytonanthus oncodes Harris, С. arberi (Thomas) Harris и 
С. k ochi Harris, а также пыльцевые зерна из юры и мела Англии, выде
лил для последних род по органу, присвоив иму наименование Caytonipol
lenites с типовым видом С. pallidus (Reiss inger) Соирег, ( 1958, с. 150 ,  
табл. 26, фиг. 7 , 8) .  _ _ 

Единственным отличием Caytonipol1enites Соирет от Vitreisporites Le
schik считался слабый трехлучевой знак на проксимальной стороне пыль
цевых зерен последнего , принятый Г. Лешиком в качестве диагностичес
кого признака этого рода. Последующие исследователи (Nilsson, 1958 ;  
Jansonius, 1 962 ; Playford, Dettmann, 1 965 ; Balme, 1970; и др.) не  обнару
жили трехлучевого знака на изученной ими пыльцеVitге isрогitеsиз нижне
го лейаса lIIвеции и рэт-лейаса Австралии. Это побудиnо внести уточнение 
в диагноз рода Vitreisporites и исключить из него в качестве диагностичес
кого признак а наличие трехлучевого знака (Jansonius, 1962) � Дж. Лунд 
(Lund, 1977) переизучил типовой материал Г. Лешика и также не обнару
жил знак на пыльце Vitгеisроr itеs. Он высказал предположение, что Лешик 
принял за него тонкий кристаллик, прилиnший к экземпляру, выбран
ному в качестве голотипа. В связи с этим не остается сомнений,. что ·Cayto
nipol1enites Соирег является синонимом Vitreisporites Leschik. Это подтвер
ждает мнение многих палинологов (Nilsson, 1958 ;  Norris, 1967 ;  Jansonius, 
1962 ; Balme, 1 970 ; F ilatoff, 1 975 ;  и др .) . До 1 975 г .  Са
ytonipollenites как орган-род, связывающий пыльцу с определенным 
растением, охранялся МКБН. Однако после принятия на ХН Международ
ном ботаническом конгрессе предложения об изъятии из кодекса термина 
орган-род (ХН МБК. Отчет, 1979) Caytonipollenites становится формаль
ным таксоном и по приоритету включается в синонимику Vitreisporites 
Leschik. 

. 
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Vitreisporites pallidus (Reissinger) Nilsson, 1958 
Табл. V фиг. 3.4 

Описание и синонимика даны в ряде монографий (Nilsson, 1958 ;  Couper, 
I958;  Хлонова, 1960, 196 1 ;  Вербицкая, 1962; Tralau, 1968; Семенова, 
1970; Balme, 1970 ; Pocock, 1970; Петросьянц, 197 1 ;  и др.) . 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Евразия, Австралия, Западная Канада, Аф
рика. Стратиграфический диапазон: верхнцй триас-верхний мел. У. раl1i
dus (Reiss.) Nilsson наиболее часты в' зоне Thaumatopteris нижнего лейа
са ГДР, ФРГ, Восточной Гренландии, Польши, Швеции. Отмечен в низах 
юры Земли Франца Иосифа (о-в Белл) . В Сибири большое количество 
Vitreisporites pallidus (Reiss.) Nilsson найдено в рэт-лейасе,вскрытом Омс
кой опорной скважиной на юге Западно-Сибирской равнины; постоянно 
встречается в зонах Harpoceras falcifer и Dactylioceras atbleticum нижнего 
тоара Вилюйской синеклизы (в палинокомплексах некоторых разрезов 
до 8- 10%) , в китербютском горизонте тоара побережья Анабарской губы 
и на р. Анабар, на Восточном Таймыре. Постоянный компонент ( 1-4%) 
маркирующего палинокомплекса тоара Кузбасса, Ка.нско-Ачинского, 
Иркутского угольных бассейнов и Ангаро-Вилюйского прогиба. В сред
ней юре находки Vitreisporites отмечены в бате юго-восточных окраин 
Западно-Сибирской равнины, в келловей-оксфорде бассейна р. Анабар 
и западного берега Анабарской губы, Канско-Ачинского бассейна, в волж
ском ярусе на п-ове Пакса (мыс Урдюк-Хая) . 

Т а б л и ц а  8 
Crратиграфическое распределение пьmьцы Vitreisporites Leschik в юрских отло
жениях

' 
Сибири 

Вид ... := '" ... ... " "" 
У. pallldus -
У. сепоmа
nicus 

Q. >< 
!о '" tO � (,) := " := :s: 
:s: r:: 
u t:: 

:= (,) " о Q. '" r:: ':.: о '" '" 
Е-< ..:: � 

(,) '" 
:s: 
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Распределение вида по разрезу и вспышки его, фиксируемые на опре
деленных стратиграфических уровнях юры, очевидно, обусловлены пов
торением экологических обстановок, благоприятных для развития расте
ний, продуцировавших эту пыльцу. Достаточно теплый климат, по всей 
вероятности, был одним' из необходимых условий для произрастания 
растений с пыльцой Vitreisporites pal1idus (Reiss.) Nilsson в юрский период 
(табл. 8) . 

Vitreisporites cenomanicus (СЫопоуа) Semenova 
Табл. V фиг. 2 

Caytonia cenomanica : Хлонова, 1960, с. 6 3 ,  табл. IX, фиг. 1 ,  3 ;  Хлонова, 1 96 1, 
с. 6 5, табл. XI, фиг. 68. 

Vitreisporites cenomanicus: Семенова, 1 970, с. 102, табл. Х!'.Т , фиг. 1 4 1  а-с. 
Caytonipollenites giganteus: Петросьянц, 1 9 7 1 ,  с. 1 36 ,  табл. лХ'v!I, Ф'fг. 16-18 .  
Caytonipollenites cenomanicus: Хлонова, 1976 ,  с .  51 ,  табл. XIV, фиг. 1 , 2. 

Описание приведено в работах, указанных в синонимике. 
Размеры: общая длина зерна 36-40 мкм; ширина 24-26 мкм, дли-
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на воздушного мешка 16- 1 8  мкм, ширина 24-26 мкм. В небольшом 
количестве ( 1-3%) · отмечена в маркирующем палинокомrmексе раннего 
тоара в трех разрезах Вилюйской синеклизы. 

Единичные экземrmяры найдены в зоне Hectoroceras kochi нижнего 
берриаса на п-ове Пакса (мыс Урдюк-Хая) . Данная пыльца имеет опреде
ленное сходство с Vitreisporites koenigswaldii Jansonius ( 1962) из нижне
го триаса Западной Канады, V. craigii Pocock ( 1970, с. 88 ,  табл. 1 8 ,  фиг. 28) 
из байоса и келловея того же региона, а также с У. pallidus (Reiss.) Nilsson, 
изображенной в работе Дж. Филатова (Filatoff, 1975 ,  tabl. 22, fig. 3) из 
тоара средней юры Западной Австралии и Vitreisporites sp. из альба се
веро-западной Альберты в Северной Америке (Singh, 1 9 7 1 ,  р. 1 5 5 ,  tabl. 22, 
fig. 2). Все эти формы так же, как и У. cenomanic'us (СЫоп.) Sem., отли
чаются от предыдущего вида более крупными размерами (в пределах 
35-45 мкм) . 

ПЫЛЬЦА МОРФОЛОГИЧЕСКОГО ТИПА 
BENNETТIT ALES-CYCADALES-GINKGOALES-CZEKANOWSKIALES 

В палинокомrmексах юры Сибири широко распространена одноборозд
ная пыльца голосемянных растений, сходная по морфологии с пыльцевыми 
зернами Cycadales, Bennettitales, Ginkgoales и Czekanowskiales .  В литерату
ре она приводится под различными родовыми наименованиями. Сибирс
кие палинологи, вслед за Н.А. Б олховитиной ( 1956) , в ОСНОВНОМ отно
сят ее к естественным таксонам. Крупные зерна (50- 1 00 мкм и более) 
овального очертания с инфразернистой до мелкобугорчатой экзиной оп
ределяют как Bennettites. Мелкие пьшьцевые зерна (20-40,редко 50 мкм) 
относят к Ginkgo и Cycas, условно е.азличая эти родь! по 'очертанию и форме 
борозды. Однобороздная пьшьца включается также в. Ginkgocycadophy
tus Samoilovich, 1953 или Entylissa (Naumova) Potonie et Kremp, 1'954 и 
в таксоны высокого ранга �Bennettitales ,  Ginkgoales и Cycadales .  Зарубеж
ные исследователи, и к этому же склоняются в последнее время отечест
венные, предпочитают для моносулькатной пыльцы формальные роды 
Cycadopites Wodehouse, 1 933 и Monosu1cites Cookson, 1947. Диагнозы этих 
родов, несмотря на уточнения (Jansonius, 1 962;  HeIbst, 1965 ; и др.) , ос
таются весьма расrmывчатыми и перекрываются по ряду признаков (раз
мер, очертание и т.д.) . 

Разделение данных таксонов проводится главным образом по форме 
или степени раскрытия борозды (Potonie, 1 958 и др.) . Отдельные пали
нологи . признают для моносулькатной пыльцы только один род ; Cycado
pites, считая различия по форме борозды недостаточным основанием 
для выделения Monosu1cites (Jersey de , 1 97 1 ,  1 972 ; Сошеt, Traverse, 1 975). 
Изменения конфигурации борозды и степень ее раскрытия, по их мнению, 
может быть следствием различных условий фоссилизации пыльцы. М .АЛет
росьянц ( 1980б) также считает целесообразным включить одноборозд
ную пыльцу по приоритету в род Cycadopites. 

Изучение пыльцы современных Cycadales, Ginkgo biloba L. и пыльцевых 
зерен in situ из шишек ископаемых беннеттитовых свидетельствует о не
соответствии разделения дисперсной моносулькатной пьшьцы данным 
естественным таксонам [Couper, 1 978 ; Уап Konijnenburg-Van Cittert, 1 97 1 ;  
более детально см. в обзорах О.В. Юугаевской, В .с. Маркевич ( 19 7 1) , 
М.А. Петросьянц ( 1980б)] . Несоответствие особенно заметно по таким 
признакам, как очертание, размер, форма, степень раскрытия борозды. 
Например, из мужских шишек беннеттитовых Williашsопiа и Weltrichia 
из юры Иоркшира извлечены пыльцевые зерна как крупные (40-60 мкм) , 
так и мелкие (25-30 мкм) и по очертанию от овально-вытянутых до 
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округлых (Уап Konijnenburg-Van Cittert , 197 1) . л.г. Маркова ( 1964) 
обнаружила варьирование однобороздных пыльцевых зерен по размеру, 
очертанию и ширине борозды в образце с обильными отпечатками Giпkgо 
&р_ в юре Канско-Ачинского бассейна. На основании этого она пришла к 
выводу о неправомерности выделения видов дисперсной пьшьцы внут
ри рода Giпkgо. 

О.В. IIIугаевская и В.С . Маркевич ( 197 1) изучили рецентную пыльцу 
Ginkgo biloba L. и сходные формы из верхней юры дальнего Востока. 
Они считают характер экзины (толшина, орнаментация) наиболее ус
тойчивым признаком для разделения однобороздной пыльцы , а размер 
зерен принимают ка.к дополнителы�ый критерий. К такому же выводу 
пришел и Н. Джерси (Jersey de , 1 972)" который всю моносулькатную 
пыльцу включает в род Cycadopites, рассматривая его в широкой ин
терпретации, по Дж. Дженсониусу (Jansonius, 1962) . Он полагает, что 
только изучение улыраструктуры пыльцы в сканирующем и трансмис
сионном электронных микроскопах позволит определить четкие диаг
ностические признаки этого рода и, возможно, разделить его на несколько 
самостоятельных таксонов. Исследования в этом направлении начаты за
рубежными палинологами (Trevisan, 1980 и др.) . Значение и распределе
ние моносулькатной пыльцы в разнофациальных отложениях мезозоя рас
смотрены в работе Н. Фредериксена (Frederiksen, 1980) . Все изложенное 
свидетельствует о нецелесообразности и неправомерности отнесения дис
персной однобороздной пыльцы к родам естественной системы до про
ведения углубленных морфологических исследований рецентных, in situ 
и ископаемых пыльцевых зерен. 

В данной работе все же оставлено условное разделение одно бороздной 
пыльцы из юры Сибири на крупные и мелкие формы. Первые включены 
в род Cycadopites Wodehouse ех Wilson et Web ster, 1 946, а вторые - в 
Ginkgocycadophytus Samoilovich, 1953 .  Это диктуется тем, что крупная 
одно бороздная пьшьца в юрских толщах Сибири в основном имеет стро
гую приуроченность к нижнему отделу юры, встречаясь особенно в кон
тинентальных фациях в большом количестве (до 20% и более) . Распреде
ление ее в юрских разрезах - один из критериев разделения нижне- и 
среднеюрских отложений, который учитывается при составлении схем 
стратиграфии континентальной юры Сибири. Кроме того, отдельные виды 
крупной однобороздной пьшьцы, приписываемые ранее Bennetti tes, имеют 
стратиграфическое значение для детального расчленения нижнеюрских 
угленосных толщ изученного региона . 

. .  Р о Д Cycadopites Wodehouse ех Wilson et Webster, 1946 
т и п о в о й в и д. Cycadopites follicularis :  Wilson et Web ster, 1 946, 

с. 274, табл. 1, фиг. 7, палеоцен, США. 
В ioрских отложениях Сибири к роду Cycadopite s  отнесены крупные 

(50- 1 1  О мкм) пьшьцевые зерна, веретенообраЗНрIе, овальные до округ
лых, с относительно острыми, закругленными или притупленными, иногда 
срезанными концами на полюсах, с инфразернистой, инфрасетчатой, зер
нистой и мелкобхгорчатой экзиной, часто суженной в середине, четко 
очерченной сомкнутой или раскрытой бороздой, иногда с утолщенными 
краями. Эта пьшьца отнесена Н.А. Болховитиной ( 1956) к роду Benl1etti
tes. Виды, описанные Болховитиной в юре Вилюйской синеклизы, сохра
нены и приводятся в новой номенклатурной комбинации. Можно полагать, 
что часть найденной в юре однобороздной пыльцы действительно принадле
жала Bennettites, поскольку крупные пьшьцевые зерна (более 55-60 мкм) 
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до сих пор не установлены среди цикадовых и гинкговых. Однако не 
исключено, что некоторые из них продуцировались широко распростра
ненными в юре Сибири чекановскиевыми. Судя по фотографии пыльце
вых зерен, прилипших к эпидерме створок Leptrostrobus, предоставлен
ной автору А.И. Киричковой, пьшьца чеканов скиевых имела размер около 
50-70 мкм, овальное до широкоовального очертание с притупленными 
концами на полюсах, зернистую экзину, борозду, сомкнутую или раскры
тую, с утолщенными краями. 

Cycadopites реrсаriпаt'us (Bo1chovitina) IIjilla соmЬ. 1l0У. 

Табл.  У, фиг. 5 

Bennettites percIlIinatus: Болховитина, 1956,  с. 79, табл. ХН, фиг. 1 45 .  

Измерения: длина 90- 1 05 мкм, ширина 60-70 мкм. 
Пыльцевые зерна овальные с притупленными концами на полюсах, 

очень крупные. Экзина инфразернистая до инфрамелкобугорчатоЙ. Пьшь
ца приурочена в основном к нижней половине лейаса с максимумом в гет
танг-синемюре Сибири. 

р а с п  р о с т р а н е н и е. Евразия. Встречается в геттанге (тегетхофф
ская свита) Земли Франца Иосифа, в геттанг-синемюре Вилюйской си
неклизы (укугутская свита) и Кузбасса (распадская свита) , в геттанг
плинсбахе Канско-Ачинского бассейна и в других разрезах низов юры 
Сибири. 

Cycadopites medius (Во1сhоvitiшi) Iljina соmЬ. 1l0У. 

Табл. У, фиг. 6 

Bennettites medius: Болховитина, 1956 ,  с. 79,  табл. ХН, фиг. 144 а-с. 
Monosulcites medius: Семенова, 1 970, с. 1 26, табл. ХУ, фиг. 147 а-с; Одинцова, 

1977,  табл. ХН, фиг. 14 .  

Измерения: длина 65-96 мкм, ширина 40-55 мкм. В юрских отло
жениях Сибири распространен в морских и континентальных фациях ниж
ней юры (геттанг-плинсбах) на западном берегу Анабарской губы, в 
бассейне р. Анабар, в Вилюйской синеклизе и в Ангаро-ВилюЙском прогибе. 
В большем количестве отмечен в континентальных угленосных толщах 
нижней юры Кузбасса, Канско-Ачинского и Иркутского бассейнов . Встре
чается в нижней-средней юре на северных окраинах донбасса. 

Cycadopites dilucidus (Bo1chovitilla) Iljilla соmЬ. llOV. 

Табл . У, фиг. 7, табл. УIII, фиг. 4, 5 

Bennettites dilucidllS: Болховитина, 1956,  с. 78, табл. ХН, фиг. 1 49 a-h. 
Monosulcites dilucidus: Семенова, 1 970, с. 126,  табл. ХУ, фиг. 145 а-с. 

Измерения:  длина 55-70 мкм, ширина 30-45 мкм. По сравнению с 
первыми двумя видами более распространен в_ верхней половине нижней 
юры, особенно в верхнем плинсбахе. Встречается также в средней и верхней 
юре различных районов Сибири. Возможно, часть пьшьцевых зерен этого 
вида продуцировал ась чекановскиевыми. 
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Cycadopites orbicularis (Sachanova et Ilj ina) 
Ilj ina соmЬ . поу. 
Табл. У, фиг. 1 4  

Велпеttitеs orbicu1aris: Ильина, 1 968; с. 40, табл. Ш ,  фиг. 9, 1 0 ;  табл. IV, фиг. 1 0, 1 1 . 

В отличие от других видов имеет почти округлое очертание и ll.Шроко 
раскрытую борозду. От рода Chasmatosporites, близкого к нему по обще
му облику, отличается структурой экзины. Встречается редко в нижней 
юре Кузбасса и Канско-Ачинского бассейна. 

р о Д Ginkgocycadophytus Samoilovich, 1953 
Entylissa: Наумова, 1 9 39 ,  с. 355 ; Potonie et Ктетр, 1 954, с. 1 8 1 .  
Ginkgocycadop]1ytUS: Самойлович, 1 9 5 3 ,  с .  3 0. 

Т и п о в о й в и д .  Ginkgocycadophytus caperatus (= Azonaletes са
peratus Luber, 1941) : Самойлович, 1953,  с. 30, пермь Приуралья. 

С .Н. Наумова ( 1939) объединила однобороздную пыльцу в подгруппу 
Entylissa. Р. Потонье и Г. Кремп использовали этот термин в качестве 
названия формального рода и узаконили его в 1954 г. Поэтому Entylissa 
(Naumova) Pot. et Кгеmр по приоритету стала более поздним синонимом 
рода Ginkgocycadophytus. 

В юре Сибири к роду Ginkgocycadophytus отнесены мелкие (20-40 мкм, 
редко ' 50) однобороздные зерна с гладкой и инфразернистой экзиной 
(табл. У, фиг. 8 ,  9) . Очертание пыльцы варьируют от узко- ИЛИ широко
ланцетного с заО,стренными концами на полюсах, продолговато-овального 
до округлого. Форма зерен в значительной степени определяется условия
ми фОССИЛИЗё:.щи. Указанная пьmьца связывалась Н.А. Болховитиной 
( 1956) с естественными родами Ginkgo и Cycas. Виды внутри рода Gink
gocycadophytus автор не выделяет ввиду отсутствия четких диагности
ческих признаков. Пьmьца данного рода щироко распространена в юр
ских отложениях Сибири, встречаясь в морских и в континентальных 
фациях. Особенно ее много (до 25% и более) в нижней и средней юре 
Кузбасса и Иркутского бассейна. В этих же отложениях обильны крупно
мерные остатки Ginkgo spp. Основываясь на совместных находках отпе
чатков Ginkgo и дисперсной пьmьцы Gingkocycadophytus, можно пола
гать, что большая часть этих пьmьцевых зерен продуцировалась тинкго
выми. Некоторые из них, по-видимому, принадлежали Czekanowskiales, 
Cycadales и не исключено - Bennettitales. Стратиграфическое значение 
пьmьцы Ginkgocycadophytus для расчленения юры Сибири еще не уста
новлено. Она встречается спорадически, но в большем количестве при
урочена к нижнему и среднему отделам юры. Возможно, распределение 
Ginkgocycadophytus в значительной степени контролировююсь фациаль
ной обстановкой. 

р о Д Cha�atosporites (Nilsson) Pocock et Jansonius, 1969 
т и п о в о й в и д. Chasmatosporites major :  Nilsson, 1 958,с .  5 1 ,  табл. 3 ,  

фиг. 1 0- 1 5 ,  геттанг, зона Thaumatopteris, Швеция. 
Диагноз рода, дискуссия о происхождении, ареал и стратиграфическое 

распространение в юре по литературным данным, а также описания пер
вых находок Chasmatosporites в юрских отложениях Сибири публико
вались ранее (Ильина, 19796) . 
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Chasmatosporites hians Ni1sson 
Табл. У,  фиг. 1 0  

Синонимика вида и описание пьmьцыI Chasmatosporites hians Nils .  
из верхов IUIинсбаха р. Анабар даны в работе автора (Ильина, 1976б) . 
Позднее единичные находки этой пьmьцы бьmи изучеН�I в слоях с Myti
loceramus ех gr. lucifer нижнего байоса на левом берегу" р. Анабар ниже 
устья Нючча-Джиелях. По очертанию, размеру и строению экзины они 
очень сходны с пьmьцевыми зернами Chasmato_spo rites hians Nilss. из 
байоса Южной lUвеции (Tralau , 1968) . . 

ПЫЛЬЦА МОРФОЛОГИЧЕСКОГО ТИПА ?CHLAMIDOSPERMALES 

Р о Д Eucommiidites (Erdtmann) Hughes, 196 1  
т и п о в о й в и д. Eucommiidites troedssonii Erdtman, 1 948, с. 267, 

фиг. 5-10, 13-15 ,  геттанг нижний, зона Thaumatopteris, Пелсьё (Piilsj b) , се-· 
веро-западная Швеция. 

Диагноз и синонимика рода, дискуссия о происхождении, ареал и стра
тиграфическое распределение в юре северного полушария на основе. обоб
щения литературных материалов приводились ранее (Ильина, 1979 а) . 
Анализ улыраструктуры Eucommiidites  и некоторые соображения о фило
генетических связях его даны в работах зарубежных палинологов (Вгеп
ner, 1967;  Doyle et al. , 1975.; Trevisan , 1980) . 

Eucommiidites troedssonii Erdtman, 1 948 
Табл. У, фиг. 1 1 - 1 3  

Синонимика вида и описание пыльцы Eucommiidites troedssoni i  Erdtm. ,  
впервые найденной в юре Сибири в верхах IUIинсбаха-тоаре Вилюйской 
синеклизы, в бассейне р . Анабар и в Кузбассе, бьmи опубликованы автором 
(Ильина, 1979а) . В последние годы Ellcommiidites troedssoni i  Erdtm. 
обнаружен автором в средней юре Сибири в ПaJlинокомrmексе нижнего 
б"айоса на р. Анабар, а также в самых верхах бата в непрерывном разрезе 
средне-, верхнеюрских отложений на р. Золотой Китат.в Канско-Ачинском 
бассейне. Кроме того, эта пьmьца была изучена мной в предположительно 
нижнегеттангских породах о-ва Белл на Земле Франца Иосифа, охаракте
ризованных палинокомrmексом, сходным по составу с KoмrmeKcoM зоны 
Thaumatopteris Восточной Гренландии (Pedersen, Lund, 1980) . Новые 
находки Eucommiidites troedssoni i  Erdtm. в низах юры и в байос-бате 
не противоречат заключению автора, что растения с пыльцой Eucommiidi
tes требовали )J.Ля произрастания относительно высоких температур при 
достаточно гумидном климате (Ильина, 1979а) . 

ПОРЯДОК CONIFERALES 

р о Д Araucariacites Cookson, 1947 
Т и п о в о й  в и д. Araucariacites austra1is : Cookson , 1947, с. 1 30,  

табл. 1 3 , фиг. 3 ,.третичные лигниты о-ва Кергелен. 
Род объединяет крупные пьmьцевые зерна дистально-лептомные округ

лого очертания, со складками емятия и с двухслойной гранулятной экзи
ной, сходные по .морфологии с ископаемыми и современными видами 
Araucariaceae. Ископаемые остатки листьев , побегов (Araucarithes Presl.) , 
древесина (Araucarioxylon) и пьmьца, сближаемые с араукариевыми, 
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отмечаются в триас-нижней юре Восточной Гренландии, Шпицбергена, 
в нижней-средней юре Англии и в других регионах Евразии, однако местом 
возникновения и наибольшеrо распространения Araucariaceae считается 
южное полушарие (Florin, 1963) . История араукариевых, их распростра
нение и описание морфологии пьmьцы современных и ископаемых видов 
Araucaria приведены в работе В.В. Зауер (1976) . 

Araucariacites austra1is Cookson 
Табл. VI, фиг. 1 

Синонимика, описание даны в ряде опубликованных работ (Соuрег, 
195:5, 1958 ;  Balme, 1957 ;  Dettmann, 1963; Tralau, 1968 ; Косенкова, 1971 ; 
и др.) . Автором изучено более 1 О экз. из геттангских отложений о-ва Белл 
на Земле Франца Иосифа. Диаметр пыльцы 60-76 мкм, экзина 1 - 1 ,5 мкм, 
гранулятная, край зерна из плотно прижатых мелких зубчиков с заострен
ными вершинами. Дистальная лептома неясно очерчена, часто обрамл�на 
складками. Очень сходна с пьmьцой Araucariacites australis Cook. из зон 
Lepidopteris рэта и Thaumatopteris нижнего геттанга Восточной Гренландии 
(Pedersen, Lund, 1980) . 

Б о т а н и ч е с к о е р о Д с т в о. И. Куксон (Cookson, 1947) сравни
вает с пьmьцой современных видов Araucaria. Подобные пыльцевые зерна 
извлечены и описаны из микростробилов Brachyphyl1um mаmШаге Brongn., 
связываемого с Araucariaceae из средней юры Иоркшира в Англии (Кеп
dal1, 1949 ; Соuрег, 1958;  Уan Konijnenburg-Van Cittert , 197 1 ) . 

С т р а т и г р а ф  и ч е с к и й д и а п а з о н. Триас-неоген. 
Р а с п р о  с т р а н е н и е в ю р  с к и й п е р  и о д. Наиболее часто встре

чается в южном полушарии (средняя-верхняя юра Австралии, в.ерхи 
рэта-нижняя юра Антаркmды, юра Аргенmны, верхняя юра Южной Саха
ры и т. д.) . в сеЕерном полушарии распространен в верхах рэта-геттанге 
Шпицбергена, Восточной Гренландии, Земли Франца Иосифа, в юре Поль
ши, ГДР и ФРГ, в средней юре Англии, Швеции, в юре северной Африки, 
Синайского полуострова, Индии и т. д. В СССР пьmьца этого вида обна
ружена в нижней юре Прибалmки, в средней-верхней юре Украины, Мол
давии, Кавказа, в юре Казахстана, Средней Азии. На территории Сибири 
Araucariacites australis Cook. как редкая форма известна в рэте, в ниж
ней и средней юре Западно-Сибирской равнины (Ров нина, 1972; Зауер, 
1976) . На севере Средней и Восточной Сибири достоверных находок Агаu
cariacites australis Cook. не отмечено. Не указывается она' также в палино
комплексах юры Арктической и Западной Канады, Афганистана, Ирана, 
Китая (Pocock, 1962, 1970, 1978 ; McGregor, 1965 ; Chang, 1 965 ; Arjang , 
1975 ; Ashraf, 1977; Liu ,  1982) . 

Araucariacites pexus Sachanova ех Kosenkova 
Табл. vf, фиг. 2 

Araucariacites pexus: Косенкова, 1 9 7 1 ,  с. 150, табл. XXXIV, фиг. 2. • 

Описание приведено в работе А.Г. Косенковой (197 1 ,  с. 1 50) . 
Изучено более 1 О экз. из верхних горизонтов средней юры в обнажении 

на р. Золотой Китат, ниже дер. Малой Златогорки в Канско-Ачинском 
бассейне. Диаметр пьmьцевых зерен 54-60 мкм. Очертание округлое или 
округло-эллипсоидальное, экзина тонкая, около 0 ,5 мкм, мелкогранулят
ная, край зерна из плотно прижатых коротких зубчиков - ворсинок. На 
дистальной стороне утонченный участок со складками смяmя экзины по 
его периферии. 

7 1  
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Р а с п р о с т р а н е н и е. В Канско-Ачинском бассейне встречается в 
небольшом количестве в нижней юре Белогорской скважины, в нижней 
и средней юре Чулымо-Сережской, Глядненской МУЛЬД, в Рыбинской 
впадине (Саханова, 1957;  Курносова, 1 960; Григорьева-Саханова, 1960) . 
Кроме того, отмечена в верхах нижней и в средней юре Койтасской впади
ны Казахстана, в плинсбах-байосе южного склона Гиссарского хребта в 
Средней Азии (Ильина, 1 968 ; Ко сенков а, 1975) . Наиболее частые наход
ки А. pexus Sach. ех Kosenk. в бате Канско-Ачинского бассейна. 

Р о Д Ca11ialasporites Dev, 1961 
Т и п о в о й в и д .  Ca11ialasporites tri10batus (Balme) : Dev, 1961 , с .  48, 

табл 4, фиг. 26, 27, НИЖНИй мел, серия Джаббалпур, Индия. 
Диагноз, детальное обсуждение синонимики и родовой принадлежности 

даны в ряде опубликованных работ (Dev, 1961 ; Dettmann, 1 963 ; Srivasta
уа, 1 966; Schulz, 1967 ;  Tralau , 1 968 ; Pocock, 1 970; Bharadwaj , Kumar, 
1972 ;  Filatoff, 1975 ; Comet, Traverse, 1 975 ; и др.) . 

Пьmьца Cal1ialasporites широко распространена J3 юрских и нижнемело
вых отложениях южного полушария, особенно в Австралии, в Южной Аме
рике, в Аргентине, а также в Индии, несколько в меньшем количестве, но 
примерно в том же 'видовом составе отмечается в Западной Канаде, на се
вере Африки, в Западной Европе. Редкие находки ее известны в Казахста
не и в Средней Азии (рис. 9) . Единичные находки пьmьцы Callialasporite's 
обнаружены в кимеридже и в по граничных отложениях юры и мела на севе
ре Норвегии (Virgan , Thusu, 1 975) , а также в нижнем тоаре и в верхнем 
бате Сибири. 

Стратиграфический диапазон рода - геттанг-верхний мел. Нait:более 
древние находки Ca11ialasporites отмечены в геттанге Туниса в северной 
Африке (Reyre, 1 973) . В большинстве регионов Cal1ialasporites, преиму
щественно виды С. dampieri (Ba1me) Dev, С .  segmentatus (Balme) Srivas
tava, реже С. tri10batus (Balme) Dev, появляются в отложениях нижней 
юры: верхний плинсбах-тоар Польши (Rogalska, 1 97 1 ) , верхний тоар 
ГдР (Schulz, 1 967) , плинсбах (?) -тоар северо-восточной Италии (Van 
Erve, 1 977) , тоар-аален Румынии (Antonescu, 1 973) , тоар Мангышлака 
в Средней Азии (Тимошина, Меньшикова, 1980) , нижняя юра (верхняя 
половина) Западного Раджастана в Индии (Srivastava, 1966) , тоар-аален 
Западной Австралии и Квинсленда (Jersey de, 1 97 1 ,  1973,  McKellar, 1 974; 
Filatoff, 1975 ;  и др.) ; тоар о-ва Мадагаскар (СоиЬin, 1965) , верхний 
тоар Аргентины (Volkheimer, 1 97 1 а) ,  плинсбах(?) -тоар Харфардского 
бассейна Коннектикута в Северной Америке (Comet, Traverse, 1975) , 
тоар Западной Канады (Pocock, 1 970) . Расцвет (акме) рода Ca1lialaspo
ri tes в районах наибольшего распространения приходится на байос-позд
нюю юру в Австралии и на кимердж-ранний I мел в Индии. Максимум 
разнообразия и наиболее частая встречаемость .Callialasporites в других 
регионах также фиксируется в конце средней и в поздней юре (см. рис. 9)  . 
В Сибири пьmьца.Са11iаlasрогitеs крайне уедка. 

-
Р и с. 9 .  Распространение пыльцы Callialasporites в юре и в низах мела различных ре
гионов земного шара 

1 - тоар (р едко верхний плинсбах-тоар) ; 2 - байос-бат; 3 - средне-верхнеюр' 
ский максимум; 4 - верхняя юра; 5 - максимум в верхней юре-нижнем мелу;  6 -
единичные находки, знаки - соответственно для тоара, бата и кимерицж-волжского 
яруса; 7 - единичные находки на севере Евразии в '.Iижнем берриасе; .8 - форма от
сутствует. Условные обозначения к местонахождениям СМ. на рис. 2 

73 



Единичные экзеМШIЯРЫ С. segmentatus (Balme) Srivastava, по сообще
нию Л.Д. Петровой, найдены в двух образцах из нижнего тоара Вилюй
ской синеклизы. Несколько пьmьцевых зерен С. trilobatus (Balтe) Dev 
обнаружены мной в верхах средней юры Канско-Ачинского бассейна. 
Обе эти находки Callialasporites в юре ,Сибири приурочены к моментам 
значительного потепле'ния климата при достаточНой влажности. В непре
рьтном морском разрезе верхов юры и низов нижнего мела на севере 
Сибири (п-ов Пакса, мыс Урдюк-Хая) отмечены единичные С. segmentatus 
(Balтe) Srivastava в зоне Hectoroceras kochi нижнего берриаса. Редкие 
Cal1ialasporites cf. С. dampieri (Balтe) Dev указаны А.Ф. Хлоновой ( 1976) 
в чулымском КОМШIексе сеноман-турона с р. кии на Западно-Сибирской 
равнине . . 

Б о т а н и ч е с к о е р о Д с, т в о. Формы, подобные Callialasporites, 
Г. Деринг (Dбгing, 1961) предположительно отнес к планктонным орга
низмам, описав их как Applanopsis и Triangulopsis. С. Покок (Pocock, 
1970) усматривал в них сходство со спорами некоторых современных 
представителей рода Selaginel1a. Большинство исследователей считают 
Cal1ialasporites пьmьцой голосемянных растений, ' ПО всей вероятности 
хвойного происхождения. Некоторые сравнивают ее с пьmьцевыми зерна
ми Tsuga (Potonie, 1958 , 1966; Dettmann, 1963; Tralau, 1968; и др.) . 
Существует также предположение о морфологической связи с пьmьцой 
Araucariaceae (Singh et ,Kuтar., 1969) . В последнее время более предпо
чтительна точка зрения о возможном родстве растений, продуцировавших 
Callialaspori tes, с Podocarpaceae (Bharadwaj, Kumar, 1972; Cornet, Traverse, 
1975 ; и др.) . Основанием к этому послужило изучение пьmьцы in si tu 
из мужских шишек Apterocladus lanceolatus Archangelsky, сближаемого 
с подо карповыми, в нижнемеловых отложениях Аргентины. Эти пьmьце
вые зерна морфологически подобны Callialasporites dampieri (Balme) Dev 
и С. trilobatus (Balme) Dev (Сатепо, 1965) . 

Э к о л о г и ч е с к и е о с 'О б е н н о с т и. Расцвет растения с пьmьцой 
Ca11ialasporites в конце средней и в верхней юре Австралии, согласно 
Дж. Филатову . (Fi1atoff, 1975) , приходится на период господства на этой 
территории влажного тропического климата. Изучая распределение Cal-
1ialasporiteS' B разрезе формации Марбург (Marburg) в Квинсленде, Н. Джер
си (Jersey de, 1973) пришел к заключению, что угленосные фации для этой 
пьmьцы более благоприятны, чем отложения с дефицитом углей. Послед
нее является косвенным доказательством произрастания растений с Cal-
1ialasporites в относительно влажных условиях. Распределение Calliala
sporites в поздней юре земного шара, по мнению С. Покока (Pocock, 
1972) , в определенной степени контролировалось существующей в то 
время . широтной климатической зональностью. Содержание Callialaspori
tes, по крайней мере на территории Западной Канады, заметно увеличив а
лось в направлении с ceJ3epa на юг. Присутствие Ca11ialasporites в юре 
Сибири, очевидно, можно расценивать как факт, свидетельствующий о 
достаточно теплых и влажных условиях времени их захоро�ения. 

• Callialasporites trilobatus (Balme) Dev, 1961 
Табл. VI, фиг. 3 

, Описание, синонимика и распространение вида подробно рассматри
вается в работах зарубежных исследователей (Balme, 1957 ;  Dбгiпg, 196 1 ;  
Srivastava, 1966; Tralau, 1969 ;  Pocock, 1970; Сиу, 197 1 ,  Singh, Kumar, 
1969 ;  Bharadwaj, Kumar, 1972; и др.) . 

Общая длина пьmьцевого зерна 58-60 мкм, ширина воздушного мешка 
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8-10 мкм, urnрина центрального тела 40-42 мкм. Очертание округло
треугольное, мешок разделен на три доли, тело треугольное с закруглен
ными углами, по контуру тела складки. Апертура не видна. Экзина мел
козернистая. 

М а т е р и а л. 3 экз. из одного местонахождения. 
Р а с п  р о с т р а н е н и е. Первая находка в юрских отложениях Сибири. 

Пьшьца Cal1ialasporites trilobatus (Balme) Dev обнаружена в по граничных 
слоях средней и в.ерхнеЙ юры Канско-Ачинского бассеЙщ. Она встречена 
в палинокомплексе совместно с разнообразными спорами папоротнико
образных, пьшьцой Pinaceae , Quadraeculina limbata Mal. (до 26%) в ассо
циации с Araucariacites, Sciadopityspollenites, Classopollis ( 1 -4%) , Еисоm
miidites ( 1-2%) и формами, сближаемыми с дакридиоидной пьшьцоЙ. 

р о Д Quadraeculina MaIjavkina, 1 949 emend. Iljina 

Quadraeculina: Малявкина, 1 949, с. 86, 1 1 0 ;  Малявкина, 1 958, с. 1 25 ;  Potonie, 1 960, 
с. 78; Lund, 1977,_с. 74.  

Chasmatosporites (pars) : Ni1sson, 1958, с .  5 1 -54. 
Parvisaccites (pars): Couper, 1958, с. 154. 
Qvalipollis (pars) : Pocock, Jansonius, 1969, с. 158-161 .  

Т и п о в о й в и д. Quadraeculina anellaeformis :  Малявкина, 1949,  с .  1 1  О, 
табл. 39, фиг. 3 . Приуралье, р. Эмба, верхи триаса-нижняя юра . 

. Впервые данная пьшьца бьша описана В.С. Малявкиной (1949) из юры 
Приуралья как Quadraeculina с родовым диагнозом: пьшьцевые зерна 
округло-прямоугольного очертания с полусвободным или полузамкнутым 
телом, сетчатыми мешками, с утолщенным краем из мелких радиальных 
смятиЙ. А. Рейссингер подобную пьшьцу из лей аса ФРГ определил, не 
давая описания, как Pityopollenites (Pollenites) b itorosus (Reissinger, 
1950) . Пыльцевые зерна прямоугольного очертания с urnрокой дистальной 
бороздой из зоны Thaumatopteris нижнего лейаса Швеции отнесены Т. Ниль
соном К Chasmatosporites radiatus (Nilsson, 1958) . В это же время Р. Ку
цер (Couper, 1958) описал из рата Англии сходную по морфологии пьшь
цу с дистальной бороздой и мешками, имеющими тенденцию к радиаль
ному окружению, как Parvisaccites enigmatus. 

Р. Потонье в "Синопсисе родов дисперсных спор" (Potonie, 1960) при
знал род Quadraeculina Maljavkina, 1949 'валидным и указал в качестве 
типового вида Q. anellaeformis Mal. Позднее Е. Шульц (Schulz, 1967) , 
изучив Quadraeculina в рэте и в лейасе ГДР, приосединил Q. limbata Mal. 
к Q. anellaeformis Mal. и поместил в синонимику последнего вида также 
Pityopollenites b itorosus Reiss. и Parvisaccites enigmatus Соир. Он впер
вые отметил у пьшьцы Quadraeculina, наряду с дистальной бороздой, на
личие двух проксимальных утончений. 

На основе детального исследования морфологии рассматриваемой 
пьшьцы из юрских отложений Западной Канады С. Покок и Дж. дженсони
ус (Pocock, Jansonius, 1969; Pocock, 1970) включили ее в род Ova1ipol1is 
Krutzsch, предложенный ими в новом понимании и объеме. При этом 
они опирались на наличие у данных форм продольной дистальной борозды 
и двух проксимальных сэкзинных утончений ( tenuitates) , что, по их 
измененному диагнозу, характерно для рода Ovalipollis. В то же время 
эти исследователи, анализируя развитие пьшьцы Ovalipollis во времени, 
отмечают довольно существенные различия в морфологии типового вида 
О .  o:valis Krиtzsch, распространенного в рэте, и близких видов, которые 
бьши OIшсаны ими из юры Канады и объединены в группу О .  enigmatica. 
Например, Ovalipol1is ovalis они представляют как асаккатную моносуль-
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катную пьmьцу с хорошо развитыми сэкзинными структурами (tulae) 
на концах продольной борозды. Юрские же виды Ovalipo11is, по их мне
нию, - бисаккатные, "tulae" у них или отсутствуют, или сильно редуци
рованы. Морфологические различия выражаются также в изменении формы 
продольной борозды: от узкой, щелевидной у Ova1ipo11is ovalis Krutzsch 
до сравнительно широкой, часто суживающейся в середине, у юрских 
видов . Кроме того, юрские Ova1ipo11is, согласно указанным исследовате
лям, филогенетически представляют новую ступень развития этого рода. 

Отнесение пьmьцы Quadraeculina к роду Ovalipol1is вызвало серьезную 
дискуссию. Категорически против выступили Б .  lIIойринг (Scheuring, 
1974) и В. lIIурман (Schuurman, 1976) , которые, изучив пьmьцу Ovali
po11is ovalis Krutzsch в световом и в сканирующем микроскопах, утвер
ждали, что по строению экзины она принадлежала скорее всего к голосе
мянноподобным формам (Protosaccate) с бороздой на проксимальной 
стороне и утончениями на дистальной . В связи с этим они исключили пьmь
цу Quadraecu1ina из рода Ova1ipo11is как не соответствующую диагнозу. 
Эту же точку зрения поддержала ОЛ. Ярошенко (1 978) . 

Юрские Ova1ipo11is, описанные С .  Пококом и Дж. Дженсониусом, С. Мор
би (МогЬеу, 1975) поместил в синонимику Quadraeculina anellaeformis 
Mal. Дж. Лунд (Lund, 1977) , основьmаясь на различной стратиграфической 
приуроченности ОvаliроШs - верхи триаса и Quadraeculina - преимущест-
венно юра, предложил сохранить оба рода. , 

Таким образом, резюмируя изложенное и учитывая морфологические 
различия и стратиграфический диапазон Ovalipo11is и Quadraecu1ina, пред
ставляется более правомочным принимать эти таксоны в ранге самостоя
тельных родов, возможно, связанных филогенетически. 

у т о ч н е н н ы й д и а г н о з р о Д а Q u а d r а е с u 1 i n а. Пьmьца 
бисаккатная моносулькатная. Очертание округло-прямоугольное, квад
ратное или прямоугольное с заКРУГJ,Iенными углами, иногда округлое. 
Дистальная сторона пере сечена четко очерченной продольной бороздой 
округло-прямоугольной формы, часто суженной в середине с закруглен
ными углами (keyhole schaped) , иногда в виде трапецевидной широкой 
лептомы, с губами или без них. Экзина двухслойная, нэкзина относитель
но тонкая, гладкая; сэкзина дифференцированно утолщена. Дистальная 
поверхность инфраточечная до инфрасетчатой, по направлению от эква
тора сетка грубее. Воздушные мешки прикреплены дистал ьно, при мы
кая к борозде, инфрасетчатые, морщинистые, имеют тенденцию к окруже
нию из радиально расположенных по внешнему краю ячеек за счет мелких 
смятий экзины. Сэкзина на проксимальной стороне утолщена и образует 
инфрабакулятный щит (сарра) , обрамляющий два латеральных овальных, 
овально удлиненных или серповидных утончения. Общая длина пьmьце
вых зерен 36-100 мкм, чаще 50-80 мкм. 

С о С т а 13 р О Д а. В род Quadraeculina включены : 1) Q. anellaeformis 
Maljavkina, 1 949 emend. Iljina - типовой вид и 2) Q. 1imbata Malj avkina, 
1949 emend. Ilj ina. Кроме перечисленных видов В.С. Малявкина (1949, 
1958) поместила в род Quadraeculina еще Q. falcata, Q .  laticorpina, Q. 
exilis и Q. prolongata из нижнего мела Приуралья. Эти виды бьmи исклю
чены из рода Quadraecu1ina ввиду их несоответсrnия принятому родовому 
диагнозу. С. Покок (Росо ck, 1970) описал из нижнего байоса формации 
Верхний Гравелбург (Upper Gravelbourg) в Западной Канаде шесть видов 
Ova1ipol1is .  Пьmьцевые зерна Ova1ipollis enigmatic� (Соир.) Pocock et 
Jansonius, О. 1imbata (Mal.) Pocock, О. b itorosa (Reiss.) Pocock и О. сапа
densis Pocock - группа очень близких таксонов, нечетко различимых по 
морфологии. Принимая во внимание высокий полиморфизм . пьmьцы 
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Quadraeculina, отчетливо наблюдаемый при изучении большого количества 
этих форм в ОдНОЙ пробе или в нескольких пробах из ОдНОГО местона
хождения (Малявкина, 1949 ,  1958 ;  Ильина, 1968) , по-видимому, более 
правильно рассматривать указанные виды из байоса Канады как внутри
видовые вариации ОдНОГО таксона. Позтому, они, согласно приорите"ту, 
поставлены в синонимику Quadraecu1ina limbata Mal. Два других, очень 
редких вида из юры ЗападНОЙ Канады - Ovalipo11is findlatera1is Pocock 
и О. minor Pocock - диагностически не совсем СХОдНы с Quadraecu1ina. 
В связи с этим они 'не включены в состав рассматриваемого рода до по
лучения более представительного материала. 

Ф и л о г е н е т и ч е с к и е с в я з и и п р е Д п о л а г а е м о е б о
т а н и ч е с к о е .р о Д с т в о. Пьmьца Quadraeculina продуци ров ал ась хвой
ными растениями, которые возникли на рубеже триаса и юры в северном 
полушарии и исчезли в раннемеловое время. Можно только предполагать 
по морфологии пьmьцы возможные филогенетические связи этих растений. 
Так, Quadraeculina, с одной стороны, обладает дистальной бороздой, похо
жей по очертанию на СУЛЬКОИдНую лептому цикадоидНОГО типа, что наво
дит на мысль о возможных связях с Bennettitales - Cycadales, с друтой -
инфрасетчатая экзина пьmьцы, строение и дистальное прикрепление воз
душных мешков сближает ее с пьmьцевыми зернами Pinales. В пользу 
связи с последними свдительствует также наблюдаемое в процессе раз
вития изменение формы борозды у Quadraeculina 1imbata Mal., которая 
у некоторых бат-келловейских экземпляров, постепенно расширяясь, 
принимает форму, сходную по очертанию с дистальной лептомой Рinасеае. 
В то же время сочетание морфологических признаков , характерных для 
Cycadaceae и Рinас6ае , встречается в пьmьцевых зернах некоторых Podo
carpaceae. Предполагаемое ботаническое родство Quadraeculina с Podocar
расеае , в частности с Phyllocladus, давно дискутируется (Зауер, Мчедли
швили, 1954; Couper, 1958 ; Guy, 1 971 ) .  

Детальные исследования филогенетических связей Quadraeculina про
вели канадские палинологи (Stap1in et al. , 1967 ;  Pocock, Jansonius, 1969) 
на основе анализа развития пьmьцы Ova1ipo11is от рэта до мела и сравне
ния юрско-раннемеловых видов этого рода с пьmьцевыми зернами иско
паемых Phyllocladidites и современных Phyllociadus . Эти исследователи 
рассматривают юрские Ova1ipo11is как промежуточную филогенетическую 
линию между Ova1ipo11is ovalis Krиtzsch, пьmьцой рэтских птеридоспер
мов, эволюционно близкой к Potoniesporites-Pseudowa1chia, и пьmьце
выми зернами, морфлогически подобными Phyllocladidites, которые полу
чили развитие в мелу. Наличие у последних четко очерченной лептомы, 
относительно маленьких дистально прикрепленных мешков с радиальным 
утолщением по краю и двух латеральных утончений экзины на прокси
мальной стороне таких же, как и у юрских Ova1ipo11is, они считали доста
точным основанием для заключения о морфологическом сходсrnе этих 
зерен. 

Изучение морфологии Quadraecu1ina Маl. на сибирском материале в 
целом не противоречит предположению канадских палинологов о возможной 
филогенетической связи ОуаН ро l1is ova1is-Quadraecu Нпа-Podocarpaeeae 
(Phyllocladidites) . Часть пьmьцевых зерен Quadraeculina 1imbata Mal. из 
нижней юры Сибири по расположению борозды и характеру рисунка экзи
ны морфологически похожа на иллюстрации Ova1ipo11is pseudoalatus (Thier
gart) Schuurman (= О. ova1is Krиtzsch) из рэта Австралии (Schuurman, 
1 976, tabl. 1 ,  figs. 2 ,  3) . Другие же, особенно ряд экземпляров, встречен
ных в бате Канско-Ачинского бассейна, имеют отдаленное сходство с пьmь
цевыми зернами Phyllocladidites, приведенными в литературе (Coo.kson, 
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1947; Соирег, 1960; Pocock, Jansonius, 1969 ; Playford, Dettmann, 1978) . 
Однако ботаlШческое родство Quadraecu1ina с Podocarpaceae нельзя счи-

. тать доказанным еще и потому, ЧТО вопрос о присутствии послеДlШХ в 
мезозое на территории северного полушария дискутируется. Р. Флорин 
(Florin, 1963) настаивает на том, что Podocarpaceae появились и широко 
расселились в южном полушарии и лишь в плейстоцене отдельные пред
ставители мигрировали к северу и пересекли экватор. Наоборот, отдель
ные палеоботаlШКИ предполагают северное происхождеlШе этого семейства 
и затем ПРОlШкновеlШе в течеlШе мезозоя в южное полушарие, где оlШ 
достигли расцвета, но все же в небольшом количестве оставались в се
верном примерно до эоцена. 

Дж. Бухгольц (Buchholz , 1948) считает местом ВОЗlШкновеlШЯ Podocar
расеае Восточную Азию. Многочисленные и разнообразные ископаемые 
остатки Podocarpus в lШжнем мелу ЮжНого Приморья свидетельствуют 
о произрастании подо карповых в северном полушарии (Красилов, 1967) . 
Косвенным подтверждеlШем этого может служить появлеlШе в рэт-лейа
се Западной Европы Pa1issya, Stachyotaxus, напоминающих PQdocarpaceae, 
и присутствие в зоне Thaumatopteris Восточной Гренландии Storgardia, 
сближаемого с этим семейством. 

Таким образом, если допустить, что Podocarpaceae входили в состав 
мезозойской флоры северного полушария, то растеlШЯ с пьmьцой Quad
raeculina могли быть в эволюционном ряду хвойных промежуточным 
звеном, филогенетически связанным с подо карповыми, по крайней мере 
с одной из его ветвей. Предполагаемая близость Quadraecu1ina с пьmьцой 
Cedrus (Малявкина, 1958 ;  Ильина, 1968) сейчас кажется сомнительной 
ввиду отсутствия у последней проксимальных утончеlШЙ экзины. 

Р а с п р о с т р а н е н и е  и с т р а т и г р а ф и ч е с к о е  р а с п р е д �  
л е н и е .  Наиболее древний вид пьmьцы Quadraeculina - О. anellaeformis 
впервые появляется в позднем рэте северной Евразии. Редкие находки 
его обнаружены в зоне Lepidopteris рэта Восточной Гренландии,. Сваль
барда на Шпицбергене, несколько южнее на территории ГДР, ФРГ и Ав
стрии, а затем на востоке в Приуралье и на севере Сибири (рис. 1 0) . 

В геттангский век Quadraeculina anellaeformis про никла в Арктическую 
Канаду, на Землю Франца Иосифа и шире распростраlШлась по северу 
Сибири. Наиболее часто эта пьmьца встречалась на северо-востоке Запад
ной Европы, где она, оставаясь редкой формой, стала постоянным компо
нентом палинокомплексов низов юры Англии, зоны Thaumatopteris Вос
точной Гренландии, Швеции, ГДР, ФРГ, Австрии, угольной серии lШжнега 
лейаса гор Мечек на юге Венгрии и меховских слоев Польши. Можно пред
положить, что в начале юры именно север и северо-восточная часть За
падной Европы бьmи центром ВОЗlШкновеlШЯ, широкого расселеlШЯ и 
наибольшего развития растеlШЙ с пьmьцой .Q uadraecuНna anel1aeformis. 
В lШзах юры более южных районов Европы, например в грестенских фа
циях РуМЫlШИ (Antonescu, 1 973) , а также во Франции и на севере Италии 
(Уan Егуе, 1977) , Quadraecu1ina не обнаружена. Самой юга-восточной 
точкой ее распространеlШЯ в это время бьm Горный Крым (Петросьянц, 

. 1980а) . 
.. 

Р и· с. 10 .  Распространение пыльцы Quadraeculina Mal. в юре северного полушария 
1 ,  2 - Quadraeculina anellaeformis : 1 - ' геттаНГ-lUIинсбах, 2 - верхний lUIинсбах

тоар ; 3-8 - Q. Iimbata: 3 - плинсбах-тоар , 4 - тоар-аален , 5 - байос -бат, 6 - бат
Келловей; 7 - максимум в к елловее; 8 - ·

келловеЙ-волжскиЙ ярус; 9 - формы 
отсутствуют; 1 О - предполагаемая граница ареала на юге Евразии. 

Условные обозначения к местонахожденням см. на рис .  2 
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Т а б л и ц а 9*  

Стратиграфическое распределение пьшьцы Q,uadraeculina anellaeformis Mal. и Q. lim
bata Mal. в верхнем триасе и юре различных регионов северного полушария 

,,. � �  х ,,. q: :Е са :!: '" а. q: 
,. " '" а. 

" '" � ,. 

Регион, местонахождение :!: са :!: ::; " са '" О 1- О а. х ,. са '" :!: с:: ,,. са с:: '" а. а.  � � о са са LQ " 
'" 1- ,. 1- <{ LQ с:: '" ::; 

а! с:: '" О ,. 
,- " 1:: � � 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  

Восточная Гренландия, СКОРС'би .- � 
Земля Франца Иосифа, о-в Белл·· � 
Норвегияl Шпицберген, Свальбард е- -r--

I север, Андёй, Тренделаг - - - � 
Британия е- - - t--

I севера-восток t-Швеция I юг, юго-восток 1-- • � 
Восточные Нидерланды -1-
ГДР, ФРГ _ .  t-- -� - I-� 
Франция, Парижский бассейн -
Австрия е- -� 
Венгрия, горы Мечек r--
П ольша, Польская низменность - -1- -- -

Южная Прибалтика - -

Донбасс, северные окраины -

Днеправско-Донецкая впадина 
+ 

- -

Горный Крым, р. Бодрак ,...... 
Северный Кавказ, Дагестан + - -
Север Русской платформы 

Бассейн р. Печоры·· Pmш 
Северная Эмба, Южная Эмба, 
р. Урал ... - - --

� -.., 1.... 
Тургайская впадина 

-

I� � 
.. � - - .. 

Мангышлак, Горный, Южный == + - -
Устюрт, Западный Узбекистан - - + - - -
Ферганский хребет + i- � 

� 
Кызылтальская впадина·' 

Лен гер, Каратау � 
� 

Майкюбень, Караганда" - - � 
Койтасская в падина·· -1- 1..,.,.,., - � 

6 � co  Север и севера-запад + + - - - !rmm ж r :t: ж: = :;J & �  П-ов Я мал � � lfU M � I a. Юго-восточные окраины'· - -
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Т а б л и ц а 9 (окончание) 

,'" '" � u :r :r '" ,'" ,. '" « u 
• u О '" � '"  u :r '" 

� 

1 

Ампалыкская впадина' 

Р. Золотой Китат* 

Назаровекая впадина 

6алахтинская мульда 

Рыбинская, Абанская 
впадины 

Кузбасс, Центральная мульда, 
Доронинекая впадина*' 

Иркутский бассейн 

Усть-Енисейская впадина 

Анабарская губа, р. Анабар'* 

Низовья р. Оленека, мыс Тумул 

П риверхоянский прогиб 

Вилюйская синеклиза'* 

Ангаро-Вилюйский пpQгиб 

Зее-Буреинская впадина 

,'" Внутренная Монголия, Баотоу '" .... '" Провинция Хэнань � 

Северный Афганистан, Кар кар 

'" Западная ct '" :r Арктическая, бассейн Свердруп '" 
� 

2 З 

-

-

1 -

1- -
- - +-

- -
... - �  

>- --

4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  

� - '777777: 

� , � - -= • -
� -- - -

-� - -

f-+ - + 
- - + 

- + + 
- - - � 

, 
+ + 
+ + 

- - -

- - -

-

• Таблица составтна по работам, указанным к карте изученности юрских отложений 
(см. рис. 2 )  . 

•• Отмечены материалы автора. Стратиграфическая амплитуда Оuаdгаесu l i па ane l fCietormis  
ограничена точкаМИi О.  I imbata - без точек. 

Содержание вида в палинокомплексе: 

�бо�ее 1 0%; �1 0-5%; Е::::34-2%; Е3 1 %, регулярно; 

е±::] единичные экземлпяры, очень редко. 

1 2  

-

+ 

в синемюре, и особешю в плинсбахе, Quadraecu1i na становится очень 
редкой. Единичные экземrmяры ее обнаружены в лейасе fepMaнcKoro 
бассейна, Восточных Нидерландов, в среднем лейасе Южной Прибалтики 
и ряда регионов Сибири (Кузбасс, Канско-Ачинский бассейн и др.) , По 
всей вероятности, к IU1инсбаху приурочено появление Quadraeculina Нт
bata Маl., которая вместе с Q_ anellaeformis дает небольшой пик в палино
KoмrmeKcax тоара Донбасса, Северного Кавказа, Манrышлака, Кузбасса, 
Канско-Ачинскоrо', Иркутскоrо бассеинов, Билюйской синеклизы и бас
сейна p� Анабар и затем постепенно вытесняет последний вид (табл. 9 ,  
рис. 1 0) .  

Ареал Quadraeculina значительно сузился в аалене. Он стал наиболее 
обширным в байосе и частично в бате за счет широкого расселения Quadrae-
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сиНпа limbata Mal. в северо-западной час1И Западной Европы (Англия, 
Южная IIIвеция, Нидерланды) , в Днепровско-Донецкой впадине, на Север
ном Кавказе, на севере Русской платформы, в Саратовском Заволжье и 
в Сибири. На юге этот род проник в Северный Афганистан, а на востоке 
ДОС1Иг провинции Хэнань в Китае. Пьmьца Quadraecu1ina бьmа постоянным 
компонентом формации Верхний Гравелбург нижнего байоса в Западной 
Канаде. IIIироко распространившись в Евразии и Западной Канаде в байос
ское время, Quadraecu1ina оставалась в палинокомплексах редкой формой. 
Содержание ее не превышало 2-5% в комплексах байоса Индо-Европей
ской палеОфЛОРИС1Ической облас1И и Северной Америки и 1 -2% - в Си
бири. 

Максимум пьmьцы Quadraeculina limbata Mal. приурочен к границе сред
ней и верхней юры. Ареал ее к этому времени значительно сократился и 
сместился к юго-востоку, охва1ИЛ Приуралье, час1ИЧНО Казахстан, Фер
ганский хребет, север Афганистана, юг Западной и Средней Сибири, доходя 
на востоке до Баотоу в Китае. Quadraeculina limbata Mal. составляет до 
10-20 и даже 30% в палинокомплексах по граничных слоев бата и келло
вея, например в Кызьmтальской впадине Казахстана, на р. Золотой Китат 
и в Назаровской мульде, встречаясь в сочетании с Classopollis (5-10, 
иногда 20%) , Sciadopityspollenites,  разнообразными Disaccites и спорами. 

Во второй половине поздней юры ареал Quadraecu1ina смес1ИЛСЯ к северу 
Евразии, в основном в пределы Сибирской фитогеографической области. 
Единичные находки встречены в палинокомплексах на п-ове Пакса Ана
барского залива, в Приполярном Урале, на п-ове Ямал, в Зее-Буреинской 
впадине, а также на р. Печоре, на севере Норвегии и в Западной Канаде . 

Таким образом, ареал пьmьцы Quadraecu1ina в течение позднего триаса 
и юры бьm ограничен северным полушарием, приблизительно между 35 и 
650 С.ш. Границы его колебались, сужаясь и расширяясь в определенные 
отрезки геологического времени, что, по-видимому, зависело от изменений 
окружающей физико-географической обстановки. В целом наблюдается 
смещение ареала Quadraeculina в ранне-среднеюрскую эпоху к юго-востоку 
и востоку, а в конце юры - к северу Евразии. 

Стра1Играфический диапазон Quadraeculina anellaeformis Mal. определен 
как верхи триаса-аален с акме в геттанге северо-восточной час1И Западной 
Европы. Амплитуда Quadraeculina limbata Mal. охватывала плинсбах-низы 
мела с максимумом в верхах бата и келловея и пиками разной величины 
в тоаре, а также в байосе и час1ИЧНО в бате в пределах Европы и Западной 
Канады и в волжском ярусе. 

С т р а т и г р а ф  и ч е с к о е з н а ч е н и е. У становление стра1Играфи
ческой амплитуды, эпиболи и ареала, видов Quadraecu1ina позволило счи
тать : 1) Q. anella�formis Mal. стра1Играфически важным коррелятивным 
таксоном для определения границы юры и триаса в КОН1Инентальных 
разрезах северной Евразии, а также для сопоставления нижнелеайсовых 
отложений Восточной Гренландии, IIIпицбергена, Земли Франца Иосифа, 
севера Сибири, АРК1Ической Канады и регионов северо-восточной час1И 
Западной Европы; 2) Quadraecu1ina 1imbata Mal. корреля1ИВНЫМ таксо
ном для сопоставления палинокомплексов : байос-батских отложений 
Англии, северо-запада Западной 'Европы, европейской час1И СССР и 
Западной Канады. По акме Quadraeculina 1imbata Mal. возможна корреля
ция пограничных слоев бата и келловея Канско-Ачинского бассеЙjIа, юго
восточных окраин Западно-Сибирской равнины и некоторых регионов 
Казахстана. 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и. Можно полагать, что расте
ния с пьmьцой Quadraeculina требовали для произрастания достаточно 
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тешrых и вместе· с тем влажных или умеренно влажных климатических 
условий . В пользу этого свидетельствует то , что максимумы и болыIшe 
и ,меныIшe пики видов Quadraeculina приурочены к моментам потешrения 
климата в разных регионах северного полушария, и наоборот, минимумы -
к относительно про хладным эпохам, какими, например в Сибири бьmи 
БОльшая часть шrинсбаха и аален. Максимум Quadraeculina anellaeformis, 
установленный в континентальных отложениях геттанга Западной Европы, 
приходится на время lIШрокого развития в этом регионе папортника 
Thaumatopteris, ареал котррого ограничен климатическими условиями, 
близкими к тропическим. Вспышка Quadraeculina limbata Mal., встречен
ной вместе с Classopo11is ,  Marattisporites, Юukisрогitеs , Dipteridaceae , 
Eucommiidites в палинокомшrексах тоара, совпадает 'С раннетоарским 
потешrением климата, которое фиксируется в Евразии. Максимум 
Quadraeculina limbata, отмеченный на фоне разнообразных Pinuspolleni
tes , Piceapollenites, Classopo11is (5 - до 20%) , Sciadopityspollenites spp. 
и спор, в палинокомшrексах континентальных верхов бата и келловея 
на юге Сибири и в Казахстане, приурочен к существенному потешrению 
и началу аридизации климата в Евразии на рубеже средней и поздней 
юры. Жаркий и аридный климаТ, установивlIШЙСЯ в этих районах в позднюю 
юру, по-видимому, бьm причиной смещения ,ареала Quadraeculina в более 
северные и восточные регионы, в пределы Сибирской фитогеографической 
области. Можно предположить, что растения с пьmьцой Quadraeculina 
не переносили высокие температуры и чрезмерную сухость. Косвенное 
подтверждение этого - отсутствие. Quadraecu1ina в комшrексах с высоким 
(более 20%) содержанием пьmьцы Classopollis .  Южная граница Quadraecu-
1ina не опускалась ниже 400 С.ш. в Европе и 350 С.ш. в Азии (см. рис. 10) . 
Возможно, одним из препятствий бьm возникlIШЙ в юре аридный пояс, 
расположенный в северном полушарии .примерно между 30-400 и 1 5 -
200 С.ш., который мог быть климатическим барьером для расселения 
этих растений в более южные lIШроты. Однако климат вряд ли бьm единст
венным препятствием к распространению Quadraeculina в южное полуша
рие .  Немалую роль в этом могли играть расположение существующих 
в то время материков , размещение суlIШ и моря И другие факторы. 

Quadraeculina anellaeformis Maljavkina , 1 949, emend . Ilijina 
Табл. VI, фиг. 4 

Quadraeculina ane!laeformis: Маляв!<ина, 1 949, с. 1 1 0, табл. 39, фиг. 3; S chulz, 
1967, с. 597,  табл. 1 8 ,  фиг. 2; Семенова, 1 970, с. 105,  табл. XIX, фиг. 167  a-d ;  Orbe!l, 
1973,  С. 1 4, табл. 3, фиг. 1 5 ;  МотЬеу, 1 975 , С. 28, 29, табл. 10 ,  фиг. 2-6;  табл. 1 3 ,  
фиг. 1 ;  Lund, 1 977 ,  С .  74, табл. 8 ,  фиг. 7 ;  Pedersen, Lund, 1 980, табл. ХУ ,  фиг. 2 ,  3 ;  
Liu, 1 982,  С. 379, табл . 1 ,  ,фиг. 31 т .  

Pityopo!lenites (Pollenites) bitorosus: Reissinger, 1950,  с. 1 1 6 ,  табл .  1 7 ,  фиг. 25-29; 
Orlowska-Zwolinska, 196�, табл, XI ,  фиг. 55. 

Chasmatosporites radiatus: Nilsson, 1 958, с. 58 ,  табл. 4, фиг. 9; Herngreen, De Воет, 
1974, С. 3 6 1 ,  табл. 3 ,  фиг. 1 -4. 

? Quadraeculina bitorosa: Вопа, 1 969,  с. 669, табл. XIII, фиг. 1 -4, 7, 8. 
? Parvisaccites goscani: Вопа, 1 969, С. 668, табл. ХН, фиг. 1 -5 .  
Quadraeculina sp. :  Веножинскене, Васильева 197 1 ,  с .  24, табл·. IV, фиг. 19 .  
Oyalipollis limbata: Bjaerke, Мапиm, 1977,  с .  42 ,  табл. 7 ,  фиг. 9 .  
Ovalipollis enigmatica: Pocock, 1 978,  с. 370, табл. 5 ,  фиг. 6 3 .  

О п и с а н и е .  Пьmьцевые зе'рна двухмешковые однобороздные . Очер
тание более или менее прямоугольное или квадратное с закругленными 
углами, округло-прямоугольное или вытянуто-округлое . Дистальная 
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борозда сраВЮlТельно lШ!рокая (до 1 0  мкм) , длиной приблизительно 
2/3 зерна, форма ее округло-прямоугольная или удлиненно-овальная, 
иногда в средней части обрамлена губами, суживающимися или отсутст
вующими на концах. Нэкзина гладкая. Сэкзина утолщена дифференци
рованно . Она образует два слегка свисающих мещка, которые прикреп
лены дистально , обрамляют борозду и иногда срастаются концами. Сэк
зина воздущных мещков инфрамелкосетчатая (ячейки менее 1 до 
2-3 мкм) , более или менее морщинистая за счет радиальных мелких 
смятий . Ячейки сетки на внещнем крае мещков вытянуты радиально. 
Сэкзина на борозде инфраточечная. Проксимальная сторона утолщена, 
кроме двух, латерально расположенных вдоль борозды, удлиненно-оваль
ных утонченных участков . Сэкзина последних сильно утончена, гладкая 
или ·инфратонкозернистая . Цвет коричневый , темно-желтый. Общая 
длина пьmьцы 30-70 мкм, чаще 40-60 мкм. 

С р а в н е н и е. Этот вид от пьmьцы Quadraeculina limbata Mal . отлича
ется в целом меныш!M размером, более мелкой сетчатостью сэкзины, 
формой дистальной борозды. 

З а м е ч а н и е. На основе измерения более 50 экз . из верхов рэта
нижнего лейаса Австрии , Англии, а также анализа данных по Pityopolle
n ites b itorosus (Re issinger, 1 950) С. Морби (МогЬеу, 1 975) пришел 
к выводу, что размер этой пьmьцы укладывается в 60 мкм И очень редко 
превышает. 

М а т е р и а л . 10 экз. из низов юры о-ва Белл на Земле Франца Иосифа;  
5 экз . из геттанг-синемюра (укугутская свита) Вилюйской синеклизы ; 
10 экз. из распадской ,  абашевской и низов осиновской свит нижней юры 
Кузбасса (Доронинская впадина, Центральная мульда, Осевой профиль) 
и др. 

Quаdгаесu!iпа limbata Maljavkina, 1 949 emend. Iljina 
Табл. VI, фиг. 5 - 8  

QuadraecuIina limbata: Малявкина, 1 949 , с .  1 1 0, табл. 3 9 ,  фиг. 2 ;  Болховитина, 
1 956, С. 8 1 ,  табл . ХIII , фиг. 1 5 5 ;  Ильина, 1 968, С. 50, табл. Х, фиг. 4-6 ; Liu, 
1 982, с. 379,  табл. 1, фиг. 32, 36 . 

Parvisaccites enigmatus: Couper, 1 95 8 ,  С. 154, табл. 30, фиг. 3-5 ; Guy, 
1 97 1 ,  С. 6 1 ,  табл. У, фиг. 5 ;  Tra1au , Artursson, 1 972, С. 62, фиг. 3,4. 

Parvisaccites enigmatus var. regularis: Levet-Саrеttе, 1 964, С. 109, 
табл. VI, фиг. 25-27 .  

Pinaceae gen., sp. П .:  Chang, 1 965, С .  1 74, табл"ХII, фиг. 5 .  
Quadraeculina iшеllаеfоrmis: Просвирякова, 1 966, С .  149, табл. ХХXIП, 

фиг. 5-8 ;  Ashraf, 1 97 7 ,  С. 62, табл. 16 ,  фиг. 8 .  
Ovalipollis enigmatica: Pocock, Jansonius, 1 969', С. 162,  163,  табл. 1 ,  

фИг; 17;  Рососk, 1 970 , с. 9 3, табл. 20,  фиг. 9 ,  10 .  
Ovalipollis sp. :  Pocock, Jansonius, 1969, табл. 1,  фиг. 1 1 , 1 2, 1 5 .  
Ovalipollis limbata: Pocock, Jansonius, 1 969, С .  1 6 3 ,  табл. 1,  фиг. 2 1 ; 

Pocock, 1 970,  С. 96,  табл. 20, фиг. 1 2 ,  1 3 .  
Ovalipollis bitorosa: Pocock, 1 970, С .  94, табл . 20, фиг. 4, 5 .  
Ovalipollis canadensis: Pocock, 1 970, С. 95 , табл. 20, фиг. 6 ,  ':J .  
О п и с а н и е .  Пьmьца двухмешковая одНобороздная. Очертание более 

или менее прямоугольное или квадратное с округлыми продольными 
сторонами, удлиненно-овальное или полуокруглое. Борозда четко очерче
на, протягивается на 3/4 диаметра зерна, относительно lШ!рокая, округло
прямоугольная, суженная в середине (keyhole schaped) , прямоугольно
овальная или lШ!рокая трапециевидная. Иногда она окружена сэкзинными 
губами, которые вблизи ДИстального полюса имеют lШ!рину 2-5 мкм, а 
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на продольных концах борозды утончаются до почти полного исчезновения. 
Нэкзина тонкая (менее 1 мкм) , гладкая; сэкзина дифференцированно 
утолщена и образует два относительно маленьких дистально прикреппен
ных мешка; мешки огибают борозду и срастаются вокруг ее концов . 
Сэкзина борозды инфрамелкосетчатая; мешки инфрасетчатые, морщинис
тые, часто имеют окружение в результате радиально расположенных. мелких 
смятиЙ . Проксимально мешки· соединены с инфрабакулятным щитом 
приблизительно 3-5 мкм толщиной. Два округлых, серповидных или срав
нительно широких выпуклых на проксимальном полюсе сэкзинных утон
чения развиты параллельно борозде между щитом и проксимальным осно
ванием мешков . Сэкзина на этих участках сильно утончена, гладкая или 
инфрамелкосетчатая. Цвет желто-коричневый. Общая длина зерна 
45-80 мкм, чаще 50-70 мкм. Длина тела 47-57 мкм, ширина. мешка 
1 5-30 мкм, длина мешка 50-77 мкм. 

И з М е н ч и в о с т ь. Вследствие четко выраженного полиморфизма 
Quadraeculina 11ШЬаtа Mal. достаточно заметно изменяются очертание 
зерен, форма и ширина борозды, размер ячеек сетки . 

М а т е р и а л .  Более 10 экз. из верхов плинсбаха, тоара, бассейна 
р. Анабар и побережья Анабарской губы. Более 1 00 экз. из по граничных 
отложений бата и кепповея Канско-Ачинского бассейна (обнажения 
на р. Золотой Китат, Назаровская мульда) и Кызьmтальской впадины 
Казахстана и др. 

р о Д Afisporites (Daugherty) Jansonius, 1971 
Т и п о в о й  в и д. Alisporites opii :  Daugherty, 1 94 1 ,  с. 98, табл. 34, 

фиг. 2; верхний триас, Аризона. 

Alisporites robustus Nilsson 

Табл. УН, фиг. 1 

, Alisporites robustus: Nilsson, 1 958,  с. 82,  табл. 8, фиг. 2- З ;  Tralau; 1968,  с. 70, 
.табл. XXI, фит. 1; Pedersen, Lund, 1979,  С. 44, табл. ХН, фиг. 4 ;  Guy-Ohlson, 1 98 1 ,  
табл. 6 ,  фиг. А. 

• 

Описание вида дано у Т. Нильсона (Nilsson, 1958) . Известен со 
среднего рэта, распространен в зоне Thaumatopteris нижнего геттанга 
Швеции, Восточной Гренландии. В небольшом количестве отмечен автором 
в папинокомппексах нижнего леЙаса Земли Франца Иосифа и в распадской 
свите Кузбасса. Встречается в средней юре Южной Швеции. Ареал ограничен 
северной Ев разией . 

. 

Alisporites oblatinoides (Maljavkina) Semenova 

Табл. УН фиг. 2 

Aliferina variabilis f. rotunda уат. oblatinoides: Малявкина, 1 949, С. 1 0 1 ,  табл. зо, 
фиг. 1 0. 

Pseudopinus oblatinoides: Болховитина, 1 956, С. 108,  табл. XIX, риС;. 1 97 ; Болховити-
на, 1 959, табл. 1 3 ,  фиг. 42 ; Ярошенко, 1965,  табл. УН, фиг. 2. 

Alisporites oblatinoides: Семенова, 1970,  С. 1 04,  табл. XXlI, фит. 1 87 .  
? Alisporites parvus: Arjang, 1975,  табл. 6 ,  фиг. 8 .  
? Alisporites similis: . Mc-Kellar, 1974,  табл. П ,  фиг. 4 .  
Описание вида дано в работах Н.А.БолховитиноЙ (1 956) и Е.В.СеменО

вой ( 1970) . 
Р а с п р о с т р а н е н и е  и с т р а т и г р а ф и ч е с к о е  р а с п р е д е -

л е н и е .  Единичные экземrmяры обнаружены в нижнем лейасе Вилюй
ской синеклизы, Казахстана, Приурапья. Эпиболь - ппинсбах-тоарские 
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отложения Вилюйской синеклизы, Майкюбеня, Койтасской впадины, 
Канско-Ачинского бассейна, Северного Кавказа, Донбасса и других регио
нов Евразии. Редкая форма в байосе Канско-Ачинского бассейна, Средней 
Азии, Керманского бассейна Ирана и Квинсленда в Австралии. 

Alisporites pergrandis (Bo1chovitina) Iljina сотЬ . поу. 
Табл. VII фиг. 5 

Leptostrobus longus? : Rogalska, 1 954,  табл. VII, фиг. 7 .  
Pseudopinus pergrandis: Болховитина, 1 956,  с .  1 0 9 ,  табл. XI X ,  фиг. 1 98 а, б ;  Ярошен

ко, 1965,  табл. УII, фиг. 3 ;  Ильина, 1968,  табл. XIa, фиг. 26 ; Ров нина, 1972,  табл. 
IX-X, фиг. 19 ,  20. 

? AbietineapoIlenites dunrobinensis: Couper, 1958,  С. 1 5 3 ,  1 5 4, табл. 29, фиг. 1, 2. 
Pinaceae: .Iblбнер, Седова, 1 959,  табл . VI , фиг. 1 .  
Alipollenites gigantheus: Briche, Danze-Corsin et

' 
Laveine, 1 963,  с. 1 04, 1 05 ,  табл. 11,  

фиг. 1.  
Pinaceae (древнего о блика) : Веножинскене, Васильева, 1 9 7 1 ,  табл. VI, фиг. 3 .  
Alisporites dunrobinensis: Orbell, 1 97 3, таБЛ. 1 ,  фиг. 10 .  
Protopinus pergrandis: Одинцова, 1 977, табл. IX,  фиг. 3 ;  табл. XIII, ·фиг. У.  
? Alisporites aff. dunrobinensis: Петросъянц, 1 980, табл. XXVI, фиг. 1 6 .  

О п и с а н и е. Общая длина зерна 1 30-200 мкм и более (чаще около 
200 мкм И крупнее) , тело 80-100 Х 1 00-140 мкм, воздушные . мешки 
1 1 0-180 Х 1 30-180 мкм; дистальная борозда от 6·-8 до 1 5-20 МКМ. 

Очень крупные двухмешковые пьmьцевые зерна. Экваториальное очертание 
удлиненно-овальное или широкоовально·е. Тело более или менее отчетли
вое вертикально- или округло-овальное, иногда края скрыты воздушными 
мешками. Экзина тела инфраточечная. Воздушные мешки крупные, мелко
сетчатые , иногда мелкоизвилистосетчатые (ячейки от 0,5-1 ' до 2-3 мкм) , 
охватывают тело с двух сторон, смыкаясь на полюсах. На дистальной 
стороне они раздвинуты в центре зерна, оставляя открытой борозду. 
Дистальная борозда узкая, протягивается на всю длину тела, гладкая или 
тонкоинфраточечная. 

И з м е н ч и в о с т Ь. Варьируют очертание пьmьцы от более вытянутой 
удлиненно-овальной до более широкой, овально-округлой, величина ячеек 
сетки на воздушных мешках и ширина борозды. 

З а м е ч а н'и я. Новая комбинация дана в связи с тем, что наименование 
Pseudopinus Bolchovitina, 1 956 - поздний гомоНим Pseudopinus Etting
hausen, 1 887, установленного для эоценовых шишек Авст.ралии. Указанный 
ВИД . по ряду признаков ближе всего подходит к роду Alisporites, детально 
описанному в работе Г. Рауза (Rouse, 1 959) и Дж:-Дженсониуса (Jansonius, 
1 97 1 )  и др. От других видов этого рода он отличается главным образом 
очень большими размерами. 

М а т е р и а Л. Более 10 экз. - геттанг Земли Франца Иосифа; 5 ЭКЗ. -
нижний лейас (укугутская свита) Вилюйской синеклизы ; 5 ЭКЗ. - нижняя 
юра Кузбасса; 6 ЭКЗ. - плинсбах бассейна р. Анабар и др . •  

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Северное полушарие. Евразия (рис. 1 1 ) .  

-

Р И С. 1 1 . Распространение пыльцы Alisporites pergrandis в верхах триаса и в нижней 
юре Евразии 

1 - верхи триаса-синемюр , с,.максимумом в геттанге ; 2 - нижняя юра с макси
мумом в геттанг-синемюре: 3 - нижняя юра; сопутствующая форма в геттанг-си
немюре, очень р едкая в тоаре; 4 - плинсбах-тоар, р едко ; 5 - форма отсутствует; 
6 - предполагаемая граница ареала на юге Евразии. Условные обозначения к место
нахождениям см. на рис. 2 
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Т а б л и ц а 1 0 *  
Стращграфическое распределение пыльцы Alisporites pergrandis (Bo1cll.) Iljina еотЬ. 

ПОУ в нижней юре различных регионов Евразии 

>S L.. 
а. х 

2 '" 
s u  :1: Ф а. 

Регион 
:1: '" '" ::; u '" X �  ... '" :1: О g. ... ... :>:: S 1-t!- S " са () !:: 

1 2 З 4 5 6 

.. -Земля Франца Иосифа, о-в Белл и др . 

• �. RJ Северо-запад, Ятринская п л о щадь и др. - -- + 0 1! :I: :1: U S � � � 
Приенисейская часть, Б'елогорская скв. и др. � � �  - + 

М ()  

� Западный берег Анабарской губы, бассейн р. Анабар" 1-- - - � + 
S 

Ф 
Низовья р. Оленека, мыс Тумул a. S  

", () 
I!I >S 
'" '" Бассейн рек Мархи" , Вилюя'�Синей + + () :1: 

<:( '" 
а. 

() Бассейн рек Малой и Большой Ботуобии -� - +  + 

Ангаро-Вилюйский прогиб - + 
>S 

6 � )� Западная часть, восточный берег 03. Белого и др. - + 
I! 

u '" � i � Восточная часть, Рыбинская вnад'ина и др. + � � Ф  
Иркутский бассейн - + 

Доронинская впадина" -
u 
u '" Чусовитинский, Осевой профили скважин"' - +  ф '" > � Северное и южное крылья Б\lнгараnской 

синклинали, р. Томь" � --

>S Майкюбенский 
'
бассейн"' - - - - - - + :;; :1: :1: :r 

Карагандинский бассейн*" "' о  + + Б Б 
х о  '" I!I 

Улькен- Каройская впадина" + ::J &  - -
� '" I!I 

Койтасская впадина" + '" -
u 

При каспийская вnадиНjJ, юго-восточные окраины - -

а: Северная Фергана, Ферганский хребет 1 -S '" « 
а: Иссык-Кульская впадина 1 - - -а: :1: <:( '" 

Мангышлак, Туаркыр + а. () 
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Т а б л и ц а 1 0  (окончание) 

1 2 3 4 5 

Северный Кавказ, р. Кубань -

Горный Крым, бассейн р. Бодрак -

Южная Прибалтика - - - - - -

Польша, Верхняя Силезия -

Южная Венгрия, горы Мечек -

Англия, Брора - - - -

Северная Франция -- - -

• Таблица составлена по работам, указанным к карте изученности юрских отложений 
(см. рис. 2) . 

•• Отмечены материалы aBTo�a. Условные обозначения к содержанию вида см. в табл. 9.  

6 

С т р а т и г р а ф  и ч е с к о е р а с п  р е Д е л е н и е .  Верхи рэта-нижняя 
юра, эпиболь - нижний лейас Сибири и Земли Франца Иосифа (табл. 1 0) .  
Коррелятивный таксон геттанг-синемюрских отложений Сибирской фито
географической области и северо-восточной части Средней Азии. 

Р о Д Dipterella Maljavkina, 1 949 emend. Iljina 
Diptere11a (pars) : Малявкина, 1 949, с. 83, 88, табл. 20 , фиг. 4. (поп табл. 20, фиг. 1 -

3, 5 - 8 ;  табл. 2 1 ,  фиг. 1 -4) ; Малявкина, 1953 ,  С. 1 4 1 .  
Protoabitiepites: Малявки на, 1 964, С .  148,  149. 
Вrафуsaссus: M1idler, 1 964, С. 62. 
Protoabitiepites: Зауер, 1 977, С. 1 02- 1 04. 

Т и п о в о й в и д. Dipterella oblatinoides : Малявкина, 1 953 ,  с. 141 , 
табл. П, фиг. 3, СССР, Сагиз, бассейн р. 3мбы, рэт-леЙас. 

Д и а г н о з  дан в-работах В.С. Малявкиной ( 1 964, с. 1 48) , В.В. Зауер 
( 1977, с . l02-104) . 

З а м е ч а н и я. Род Dipterella бьш впервые описан В.С. Малявкиной 
(1 949) без указания типового вида. В 1 953  г. она разделила его , не давая 
родовых диагнозов , на Pododipterel1a, Caytodipterella и D ipterel1a, включив 
:& последний вид Dipterella oblatinoides Mal. Позднее В.С. Малявкина 
(1 964) переименовала род Dipterel1a в Protoabietipites с типовым видом 
Protoabietipites oblatinoides Mal . Однако по статье 52 МКБН (1974, с. 49) 
при разделении рода за одним из вновь выделяемых таксонов должно быть 
оставлено прежнее наименование. В связи с этим для рода Protoabieti
pites Mal., 1 964 восстановлено первоначальное наименование Dipterella. 
Объем рода Dipterella равен роду Protoabietipites Mal., 1 964. Диагноз 
рода принят по В.С. Малявкиной (1 964) и В .В .  Зауер (1 977) . 

Состав рода: Dipterel1a oblatinoides Maljavkina, 1 963, Dipterel1a reti
culata (Sauer) Iljina сотЬ. поу. 

И з м е н ч и в о с т ь. Варьируют очертания, размер пьшьцевых зерен, 
форма лептомы, величина мешков и тела, размер ячеек сетки экзины. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Северное полушарие, преимущественно Север
ная Евразия. Максимальное раСПРОСl'ранение в Сибири и на Земле' Франца 
Иосифа на рубеже триаса и юры и в нижнем лей асе . В этих же отложениях, 
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но в меньшем количестве отмечена в Казахстане и в Средней Азии, в 
Приуралье ,  в бассейне Печоры, в донбассе , Прибалтике и в ряде регионов 
Западной Европы (Англия, Северная Норвегия, Нидерланды, Польша) . 

С т р а т и г р а ф  и ч е с к о е р а с п р  е Д е л е н и е. Верхний триас-
нижняя . юра. Пьmьца Dipterella известна в рэте Англии, Свальбарда на 
Шпицбергене , в Польше, донбассе , в Печорской синеклизе и в Приуралье, 
на севере Сибири. Эпиболь Dipterella - нижний лейас Сибирской фитогео
графической области. К плинсбаху содержание ее снижается; в тоаре 
находки этой пьmьцы редки и единичны. В регионах Европейско-Синийской 
области Dipterella - редкая форма в рэте и в низах юры, спорадически 
единичные экземпляры встречаются в более высоких горизонтах нижней 
юры. 

Б о т а н и ч е с к о е р о Д с т в о .  Пьmьца Dipterella принадлежала 
хвойным растениям. Возможно, ее продуцировали древние сосновые, 
пьmьца которых имела сходство с пьmьцевыми зернами Picea и близких 
к ней елеподобных родов , существовавших в мезозойской флоре (Маляв
кина, 1964; Зауер, 1977) .  

Dipterella obaltinoides Maljavkina 

Табл. VIII ,  фиг. 1 , 2 

Dipterella 1atipes [. ob1atinoides: Малявкина, 1 949, с. 88,  табл. 20, фиг. 4. 
Dipterella ob1atinoides: Малявкина, 1 953 ,  с. 1 4 1 ,  табл. П, фиг. 3 ;  Ильина, 1968,  

с. 49, табл. Х, фиг. 1 -3 ;  Одющова, 1977 ,  с. 1 00 ,  табл . XlII,  фиг. 4 .  
Picea (?: Pollenites aurentius: Pautsch, 1 958 ,  с .  32 3,  табл. 1 ,  фиг. 6 .  
Brachysaccus aurentius: Miidler, 1 964а, с. 62. 
Protoabietipites oblatinofcles: Малявкина, 1 964, с. 1 48, табл. 149,  табл. 1 8 ,  фиг. 1 -6 ;  

табл. 24б, фиг. 1 .  
Alisporjtes щicrоrеticu1аtus:- Fischer, 1972,  табл. I ,  фиг. 1 ;  Bjaerke, Manum, 1977 ,  

табл. 7 , фиг. 1 2. 
? Sulcatisporites sp. А: Orbell, 1973 ,  с. 1 4, табл. 2, фиг. 9 .  
Brachysaccus microsaccus: Herngreen, De Boer, 1 9 74, табл. I ,  фиг. 1 0 ;  Warrington, 

Har1and, 1975 ,  табл. 2,  фиг. 2 .  
Protoabietipites ob1atinoides Mal. emend. Mal. [. ob1atinoides: Зауер, 1 977 ,  С .  1 04.  

Описание см. в работах В .с. Малявкиной ( 1953 ,  С. 141) и автора (1 968, 
С. 49, 50) . 

-

и з м е н ч и в о с т Ь. Вследствие высокого полиморфизма Dipterella 
oblatinoides Mal. выделены три его разновидности: D. oblatinoides Mal. 
f. oblatinoides Sauer, D. oblatinoides Mal., f. aurentia Pautsch. и D. oblati
noides Mal. f. exstensilimbata Mal. Две последние формы приурочены к 
рэтским отложениям (Малявкина, 1964; Зауер, 1977) . 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  См. 'распространение рода и рис. 1 2 .  
С т Р а т и г р а ф  и ч е с к о е р а с п р  е Д е л е н и е .  Рэт-нижняя юра, 

эпиболь-�жний лейас Сибирской фитогеографической области 
(табл. 1-1) . 

Р и с. 1 2 .  Распространение пыльцы Dipterella oblatinoides в верхах триаса и в нижней 
юре Евразии 

1 - верхи триаса-низы юры, редкая форма; 2 - нижняя юра с максимумом в 
геттанг-синемюре и единичными формами в тоаре; 3 - нижняя юра, редкая форма; 
4 - плинсбах-тоар; 5 - форма отсутствует; 6 - предполагаемая граница ареала на 
ю ге Евразии. Условные обозначения к местонахождениям см. на рис. 2 
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Т а б л и ц а  1 1 *  

Стратиграфическое распределение пыльцы Dipterella ob1atinoides Maljavkina в верхнем 
триасе и в нижней юре различных регионов Евразии 

Регион 

1 

Северная Норвегия, Свальбард 

Англия 

Северо-Восточные Нидерланды 

Земля Франца Иосифа, о-в Белл" 

Польша, Польская низменность 

Южная Прибалтика 

Донбасе, Сухая Каменка 

Печорское П редуралье, бассейн р_ Печоры, Большесынинская владина 

Заладное Приуралье, бассейн р_ Эмбы, Сагиз 

Орская делрессия,  бассейн р _  Илек 

Тургайекая владина 

а: '" 
1< 
u 
а. 
:S: '" \о :I: :S: :s: u >:  , .. О '"  
" а. 

:if с: '" (") 

Май кюбенский 'бассейн" 
Карагандинский' бассейн 

Улькен-Каройская впадина" 

Койтаеекая впадина" 

Севера-запад, Радамекая, 
Шеркалинская площади и др. 

Тегульдетская впадина, Чулымская скважина 

Приенисейская часть, Белогорская, Костров
екая, Семеновекая скважины 

Доронинекая впадина" j � Чусовитинский ПРоФиль" 

>� � Осевой профиль" 

i I Бунгарапская синклиналь,  береговые g разрезы р. Томи" 
� 

j Опорная скважина у с. Чекмари" lЖ1 »�� Западная часть, разрез у аз. Белое и др. � � Восточная часть, Рыбинская 
Канско-Тасеевская впадины

' 
и др. 
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Т а б л и ц а 1 1  (окончание) 

1 2 3 4 5 6 

Иркутский бассейн -

Ангаро·ВилюЙскиЙ прогиб 1'7777777.: + 

1 I Западный берег Анабарской губы" - - + 
Бассейн р. Анабар" - - + 
Вилюйская синеклиза, реки Вилюй, Марха, 

1 I Тюнг, Синяя и др." 111 + + 
Бассейн р. Малой Ботуобии � + + 

Приверхоянский прогиб 1111 -

'Таблица составлена по работам, указанным к карте изученности юрских 5>тложений (см. рис. 21 .  

" Отмечены материалы автора. Условные обозначения к содержанию формы см. в табл. 9 .  

Dipterella reticulata (Sauer) I1jina сотЬ . nov. 

Protoabietipites reticu1atus :  Зауер, 1 977,  с. 104, 105,  табл. 1, фиг. 4-7. 
Dipterel1a oblatinoides: OfurnцoBa, 1 977 ,  с. 92, табл. IX, фиг. 4. 

Изображение и ОIШсание дано в работе В.В. Зауер ( 1977, с. 1 04, 1 05) . 
Распространена в рэте Мало-Ботуобинского района и в нижней юре 

Восточной Сибири, бассейн Подкаменной Тунгуски. 

С Е М Е Й С т в О SCIADOPITY АСЕАЕ 

Р о Д Sciadopityspollenites Raatz ех Potonie, 1958 
т и п о в о й в и д. Sciadopityspollenites serratus ( = Sporites ser

ratus Pot .  et Уеп ., 1 934, с. 1 5 ,  табл. 1 ,  фиг. 6, миоцен ФРГ) : Potonie, 1958 ,  
С. 8 1 .  

Г .  Раащ (Raatz, 1937) цпервые отнес Sporites serratus Potonie et Venitz 
из миоцена ФРГ к новому роду Sciadopityspolleni tes, не приведя при 
этом родового диагноза. Р. Потонье в 1 958 г. действительно обнародовал 
род Sciadopityspolleni tes .  В это же время подобные формы из мезозоя 
Западной Европы бьти включены в роды Tsugaepollenites (Соирег, 1 958) 
и Cerebropollenites (Nilsson, 1 958) . В .В .  Зауер и н,д. Мчедлишвили (1966) , 
изучив пьтьцу современного вида Sciadopitys vertici1lata Siebold e t  Zuc
carini и бпизкие по морфологии пьтьцевые зерна из мезозойских и кай
нозойских отложений различных регионов, со'D1и возможным употребить 
для последних указанный выше генетический таксон. Основанием к это
му, помимо сходства форм, они считали совместные с данной пьтьцой 
находки ископаемых шишек, хвои, семян и древесины Sciadopitys в отло
жениях рэта, юры и мела Евразии. Cerebropollenites mesozoicus (Соир.) 
Nils . из рэт-лейаса 1Ilвеции и Tsugaepol1enites mesozoicus Соир. из юры мела 
Англии, по их мнению, принадлежали пьт'ьце рода Sciadopitys . 
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Sciadopityspollenites macroverrucosus (Thiergart) 
Ilj ina сотЬ . пОу. 

Табл .  УН, фиг. 3 ,4 ;  табл .  УIII, фиг. 3 ,6 

Pollenites macroverrucosus: Thiergart, 1 949,  с. 1 7 ,  табл. Н, фиг. 1 9 .  
cf. Tsuga: Reissinger, 1 950 , с . 1 I З ,  1 14 , табл .  ХVН, фиг. 33 ,  3 4 .  
cf. Pollenites macroverrucosus: Rogalska, 1 954,  с .  2 0 ,  табл. IX, фиг. 5 ,6 ;  Rogalska, 

1 9 5 6 ,  с. 32 ,  табл . XIX, фиг. 4 .  
Lophotriletes aff1uens: Болховитина, 1 95 6 ,  с .  5 2 ,  табл. У ,  фиг. 7 2 .  
Tsugaepollenites mesozoicus: Соuрет, 1 95 8 ,  с .  1 5 5 ,  табл . ХХХ, фиг. 8 - 1 0 ;  Pocock, 

1962, с . 9 , табл. 1 2 , фиг. 1 80;  Levett.(:arette, 1 96 3 ,  с. 1 1 5 , табл .  ХIХ, фиг. 1 2 ;  Tralau, 
1 9 6 8 ,  с. 92 ,  табл .  ХУН, фиг. 3 ,  4; табл . ХХ, фиг. 2-5 . 

Cerebropollenites mesozoicus: Nilsson, 1 95 8 ,  с. 7 2 , табл. VI, фиг. 1 0- 1 2 ;  Doring , 1 965 ,  
с. 6 1 , табл . ХIХ, фиг. 6 ;  Norris, 1 969,  табл . 109,  фиг. 1 1 ,  12 ;  Pocock, 1 970,  с .  98 ,  
табл .  2 1 ,  фиг. 9 ,  1 1 , 1 2 , 1 5 ;  Guy, 1 97 1 ,  с .  5 7 ,  табл. IV, фиг. 1 4 ;  Liu, 1 982,  с. 3 7 2 ,  табл .  1 ,  
фиг. 25 , 2 6 .  

cf. Sciadopitys-pollen: Rouse, 1 95 9 ,  С.  3 1 7 ,  табл . 2 ,  фиг. 2 5 .  
Selaginella ? (Lophotriletes) aff1uens: Вербицкая, 1962,  с .  8 7 ,  табл .  Н ,  фиг. 1 9 .  
?Sciadopityspollenites sp.: McGregor, 1 96 5 ,  С .  1 8, табл . IV, фиг. 24 , 25 .  
Sciadopitys: mesozoicus: Зауер, Мчедлишвили, 1966,  С. 200. . 
Cerebropollenites macroverrucosus: Schu1z, 1 96 7 ,  С. 603.  табл . XXI, фиг. 4, 6 ;  Pocock, 

1970,  с. 99, табл .  21 , фиг. 6, 7 ;  Уап Етуе, 1 977,  с .  7 1 ,  табл .  ХХ, фиг. 1 ;  DorhOfer, 1977 ,  
С.  6 5 ,  табл .  13 ,  фиг. 8 ;  Ashraf, 1 97 7 ,  С .  6 3 ,  табл . 1 7 , фиг. 4-6;  Pocock, 1 97 8 ,  табл . 4 ,  
фиг. 5 1 .  

Cerebropollenites findlaterensis: Pocock, 1 970, С .  99,  табл.  2 1 ,  фиг. 7 .  
Verrucosisporites aff1uens: Семенова,  1970,  С .  5 1 ,  табл . XI, фиг. 1 1 2 .  
Sciadopitys (Lophotriletes) aff1uens: Ровнина, 1 97 0 ,  С .  2 0 8 ,  табл. 4 ,  фиг. 29- 36 .  
Sciadopityspollenites mesozoicus: Waksmundzka, 1981 ,  С .  274,  табл. 24 , фиг. 3 ,6 .  

О п и с а н и е .  Диаметр 50-64 мкм, редко до 80 мкм. Пьmьцевые 
зерна округлого или округло-овального очертания. На дистальной сторо
не зерна примитивная борозда округлой, вытянутой или неправильной 
формы с неровными краями и нечеткими границами, пrn:рина ее 1 0-
22 мкм, иногда более. Наружный слой экзины - перина (?) - грубобугор
чатый, бугорки разного размера (2-6 мкм) , более крупные на проксималь
ной стороне, имеют форму бородавок с уплощенными или закругленными, 
часто мелкозернистыми верпrn:нами. Перина (?) иногда отслаивается, и 
на зерне обнажается сзкзинный слой, скульптированный более мелкими 
бугорками или зернистый. 

З а м е ч а н и е .  М. Ваксмундзка (Waksmundzka, 1981)  при изучении 
пьmьцы Sciadopityspollenites из апта Польпrn: на сканирующем микроскопе 
при у:!(еличенни х 1200 и х 2400 установила на крупных бугорчатых высту' 
пах мелкие (около 0,5 мкм в диаметре) , изолированные булавовидные 
(clavate) элементы. Последние, по ее мнению, - одно из основных отличий 
этого рода от Tsugaepollenites .  

М а т е р и а л .  5 экз. - геттанг о-ва Белл на Земле Франца Иосифа; 
5 экз. - бат (Мариинская скважина, глубина 781 м) и более 20 экз. -
по граничные слои средней и верхней юры на р. Золотой Китат, Канско
Ачинский бассейн; 3 экз.  - морской бат правого берега р. Анабар и 
30 зкз. - по граничные слои юры и мела в непрерьmном морском разрезе 
на п-ове Пакса, мыс Урдюк-Хая. 

. 

р а с п  р о с т р а н е н и е .  Конец триаса-ранний мел различных регио
нов северного полушария (рис . .1 3) . Sciadopityspol1enites тacгoyeггuco
sus (Thier.) I1j ina сотЬ . поу. и другие виды этого рода не обнаружены в 
юре Африки, Синайского полуострова, Пакистана, Индии, Мадагаскара, 
Новой Зеландии, Южной Америки и Австралии . Единичные пьmьцевые 
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зерна, предположительно отнесенные к cf. Cerebropollenites тасгоуепuсо
sus (Thierg .) Schu1z и cf. С. thiergartii Schulz, бьmи найдены только в 
нижней юре формации Песчаник Хелидон (He1idon sundstone) в Квинс
ленде Jersey de, 1 97 1 ) . Самые древние находки Sciadopityspollenites 
macroverrucosus отмечены €' Bepxax рэта Восточной Гренландии и в рэт
лейасе lIIвеции . С геттанга он устойчиво встречается в палинокомплексах 
ГДР, Польurn, Венгрии, Бельгии, Люксембурга, Северной Франции . По 
всей вероятности, Западная Европа бьmа ·центром возникновения растений 
с Sciadopityspollenites на рубеже триаса и юры и широкого расселения в 
геттангское время. Самой восточной точкой S. macroverrucosus бьm бас
сейн р. Синей в Западной Якутии ; южной - Гиссарский хребет в Средней 
Азии . В это же время он проник на острова Арктической Канады. В тече
ние синемюра-плинсбаха ареал вида расширяется, охватьmая север Италии, 
Прибалтики, Приуралье , северо-залад Западно-Сибирской равнины, Куз
басс. 

В конце раннеюрской эпохи ареал S. macroverrucosus (Thier.) несколь
ко сдвинулся в юго-восточном направлении. Вид стал чаще отмечаться в 
палинокомплексах восточной Европы, на Южном Урале, в бассейне р. Эм
БыI' появился В тоаре Мангьшmака, северного Китая и Афганистана. В 
целом содержание пьmьцы S. macroverrucosus (ТЫег .) I1jina в раннеюр
ских палинокомплексах не превышало 2-3% и очень редко, например в 
нижней юре Южного Урала, иногда достигало 1 0% (Зауер, МчедlIИШВИЛИ, 
1 966) . К первой половине средней юры приурочено наименьшее число 
находок S. macroverrucosus .  На территории Сибирской фитогеографичес
кой области он, вероятно, уступил свое место S .. multiverrucosus (Sach. 
et I1jina) Iljina сотЬ . поу. Наибольшее количество отмечено на Северном 
Кавказе, где в нескольких спектрах из ааленских отл()жений зафиксиро
вано до 50% Lophotriletes affluens Bolch. (Ярошенко, 1 965) . 

Расцвет Sciadopi tyspollenites macroverrucosus приходился на конец 
байоса-бат, когда он имел наиболее широкий ареал и наибольшую часто
ту встречаемости. В батское время территория Евроазиатского континента, 
ограниченная на северо- и юго-востоке Зауральем и Восточным Прикас
пием, а на юге примыкающая к морю Тетис, бьmа областью наибольшего 
распространения Sciadopityspollenites macroverrucosus .  Она составляла 
в палинокомплексах бата Англии, Южной Франции, северной Норвегии, 
Южной IIIвеции , Южной Прибалтики, Днепровско-Донецкой впадины, 
г. Канева на Украине и в других регионах 1 5  - 30% и более . В отложениях 
байос-бата Андёй (на севере Норвегии обнаружено вместе с пьmьцой 
большое количество листовых отпечатков Sciadopitys) (Bose, 1 96 1 ; Bir�e
lund et al., 1 978) . На севере Русской платформы, в Приуралье, на Мангыш
лаке и на северо-западе Западно-Сибирской равнины содержание ее коле
балось -от 5 до 1 5%. Устойчиво ,  хотя и в небольшом количестве (до 4%) , 
фиксируется в батских палинокомплексах юга Сибири, на севере Афганис
тана, в Китае, а также на юге Европы (Калабрия на юге Италии)

·
. Постоян

но как редкая форма присутствует в бате севера Средней Сибири . На се
вероамериканском континенте в бате и в поздней юре ареал Sciadopitys
pollenites macroverrucosus вместе с S. multiverrucosus (= ?СегеЬгороl
lenites carylensis Pocock) охватьmал Западную Канаду. 

В позднеюрскую эпоху в связи с мошными трансгрессиями и, очевидно, 
резкой аридизацией климата ареал Sciadopityspollenites сузился и стал 
прерывистым. В келловее и оксфорде наибольшее распространение вида 
зафиксировано в Южной Прибалтике (Веножинскене, 1 980) и в Березо
bo-ШаИМСКОIl<l: районе Западно-Сибирской равнины (РОВЩiна, 1 972) . Деринг 
(Doring, 1 965) отмечает высокое содержание S. macroverrucosus (Сегеь-
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ropollenites mesozoicus) в верхнем мальме ГДР. Пьmьца данного вида -
постоянный компонент (до 3-5%) палинокомrmексов ; по граничных 
слоев юры и мела на п-ове Пакса. К отложениям нижнего мела Западной 
Якутии и Приморья приурочены находки крупно мерных остатков рода 
Sciadopitys (Вахрамеев , 1 964; Киричкова, 1 982) . Распространение вида 
в юре различных регионов северного полушария дано в табл . 1 2 .  

С т Р а т и г р а ф  и ч е с к о е з н а ч е н и е .  По появлению и УСТОЙЧНВОI\1j' 
присутствию Sciadopityspollenites macroverrucosus (Thier.) l1j ina сотЬ. 
поу. проводится расчленение геттангских отложений различных регионов 
Западной Европы. Этот вид используется также для корреляции раннелейа
совых палинокомплексов Западной Европы, севера Сибири, Арктической 
Канады. Наличие S. macroverrucosus в комплексах начала юры учитывается 
при определении границы триасовой и юрской систем. Sciadopityspolleni
tes macroverrucosus - характерный так сон, позволяющий проводить 
широкие межрегиональные корреляции батских палинокомплексов раз
личных регионов Евразии . 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и .  В.В. Зауер и Н.д. Мчедлиш
вили ( 1966) предполагают, что растения с пьmьцой Sciadopityspollenites 
бьmи приурочены преИМуШественно к окраинам континентов и связаны 
с соседством крупных акваторий . В изученных автором палинокомплек
сах геттанга о-ва Белл на Земле Франца Иосифа Sciadopityspollenites 
macroverrucosus встречается вместе с большим количеством пьmьцы 
A1isporites pergrandis (Bolch.) Пjinа сотЬ . поу., Dipterella oblatinoides 
Mal. в ассоциации с редкими Araucariacites, Eucommiidites, Classopollis, 
Quadraeculina anellaeformis Mal. В позднебатском комплексе на юге Сиби
ри (р. Золотой Китат) он обнаружен на фоне Disaccites, более молодых 
по морфологии, Quadraeculina limbata Mal., разнообразных спор, совместно, 
как и в геттанге , с редкими Eucommiidites, Classopollis (3-4%) и Arauca
riacites .  На севере Средней Сибири единичные Sciadopityspollenites тас
roverrucosus постоянно встречаются в верхнем бате, реже в нижнем кел
ловее и регулярно на границе юры и мела. 

Учитывая распределение Sciadopi tyspollenites macroverrucosus 
во времени и в пространстве и тот комплекс миоспор, который ему обыч
но сопутствует, можно предположить, что растения, продуцировавшие 
эту пьmьцу, произрастали в относительно теrmых и влажных условиях, 
очевидно, на сравнительно повышенных элементах рельефа. Они встреча
лись в сибирских флорах юры в небольшом количестве и бьmи приуроче
ны ко"времени больших или меньших вспышек в развитии вида. 

Sciadopityspollenites multiverrucosus 
(Sachanova et Ilj ina) Iljina сотЬ . поу. 

Табл. IX фиг. 1 ,2 

Sciadopitys multiverrucosus: Ильина, 1 968,  с. 42, табл. У, фиг. 1 , 2 ;  табл . VI, фиг. 1 , 2 .  

Описание дано в работе автора ( 1968) . Данный вид несколько мельче 
S. macroverrucosus (Thier.) Ilj ina сотЬ . ПОУ. и обладает более нежной 
мелкобородавчатой экзиноЙ . Его возможные синонимы: Sciadopitys 

-

Р и с. 1 3 . Распространение Sciadopityspol1enites в юре северного полушар1tл 
1 - геттанг-синемюр; 2 - ID1инсбах-тоар ; 3 - аален; 4 - байос-бат, сопутствую

щая форма; 5 - байос-бат с максимумом в бате (до 30% и более) ; 6 - верхняя юра, 
сопутствующая форма; 7 - верхняя юра с максимумом в келловей-оксфорде; 8 -
северо-восточная граниuа ареала с повышенным содержанием формы в бат-верхней 
юре; 9 - форма отсутствует, }'словные обозначения к местонахождениям см. на рис.2 
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Т а б л и ц а  1 2 *  
Crратшрафическое распределение Sciadopityspolleriites macroyerrucosus (Tllierg.)  
Iljiла сотЬ. noy в юре различных регионов северного полушария 

а. х ," о! '" ," 
," L.. 2 '" о) а. о! " 

" '" r ID а. r u '" О " " " 

Регион, местонахождение 
х U '" ::; U '" о) о о- О -& а. U r 
a. �  о- о) r с:: ," '" с:: о) :Е :Е о- О '" '" lJJ U о) а. о) r " � « lJJ с:: " ::; с:: " 

CQ о- 1- " с:: о) " о I U 1:: ::<: о ::<: CQ 

с:: о) 
::; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  

Восточная Гренландия, залив Скорсби -� 
Земля Франца Иосифа, о·в Белл'* 10-
Норвегия, север, Андёй � � - - - -

Швеция, Шонен, Эриксдал, -1- � � Вильгельмсфельт и др. 

Англия, Брора, Иоркшир, до рсет и дР. + - ..,.,." 
-

1""'-'-' 
-

ВОСТОЧНblе НидерлаНДbl � � 
Франция, Лотарингия, Большои Этан ж; 

Парижский бассейн; Аквитанский !i:!i1 --
бассейн,  Аверон 

Люксембург и юго,восточная Бельгия -

Северо·Восточная Италия 1--
Южная Италия, Калабрия -

Австрия - - -

а: 
6 со со 
,, " :>:  ЮГО'ВОСТОЧНblе окраИНbI, 
� � �  � 0: " '" профиль Кирза·Каргат** '" ID '" 
"' (j  а. 
Кузбасс, Центральная мульда, -
Доронинская впадина' 

," Мариинская скважина" - -
" 
" УГОЛЬНblе карьерЬ! Назарово и U + :z: r Ржавчик** " ," 
� о) 

« U 
Обнажения H� р. Золотой Китат" 6 � -r-" ID  

U Рblбинская впадина + r '" 
::<: Абанская впадина" + -

Вилюйская синеклиза, бассейн - - + 
р. Синей, среднее течение р. Вилюя** 

Бассейн р. Анабар, ЗапаДНblЙ берег -

Анабарской губbl*' 

П,ов Пакса, MblC Урдюк·Хая" 
-1-

СевеРНblЙ Афганистан - -

Китай, Внутренняя Монголия, Хэнань - -

ФРГ, ГДР � 
"'"" 
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Т а б л и ц а 1 2  (окончание) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  

Южная Венгрия, горы Мечек - ! 
Польша, Польская низменность - - - - -

Южная Прибалти ка 10- � ...... 
'""'-1"""" 

Днепровско-Донецкая впадина и ii'ii � окрестности г _ Канева 

Северные окраины Донбасса - -

Северный Кавказ, Дегестан h-mт 
Север Русской платформы ..".,." ......... """' 
Южный Урал, При каспий, + -и 

бассейн р_ Эмбы 

Мангышлак, Южный, Горный, Туаркыр - - h-mт 
Южный склон Гиссарского хребта - - 1- + 
Казахстан, Майкюбенская, Карагандин 

екая, Улькен-Каройская, Койтаеекая, � - - - -
Кызылтальская впадины .. 

Приполярный Урал - - Iттттт - - -

Березово-Шаимский район - -- ...,., 1".., -

Обь-Иртыш с кое междуречье - - -

Арктическая Канада, бассейн 10-1- � 1-
Свердруп 

Западная Канада, Альберта, Саскаче- - - - - 10-1- +  + ван, Манитоба, Британская Колумбия 

• Таблица составлена по работам, указанным к карте иЗученности юрских отложений (см.  рис. 2 )_ 

•• Отмечены материалы автора. Условные обозначения к со.цержанию Формы см. в табл. 9_ 

saueri Rovnina ( 1970) из нижней и средней юры Западно-Сибирской равни
ны, Cereb ropollenites carylensis Pocock из тоара, байоса и верхней юры 
Западной Канады и тоара-аалена Внутренней Монголии в Китае (Pocock, 
1 970; Liu, 1 982) _ Очевидно, к этому же виду может быть отнесена Sciadopi
tyspol1enites (?) sp_ из средней юры имамской свиты ПРОВИIЩии Хэнань 
в .китае (Chang, 1 965) . Указанные формы по величине и характеру орна
ментации сходны с описанной пьmьцой _ 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Плинсбах-аален Кузбасса, Иркутского бас
сейна; плинсбах-средняя юра Канско-Ачинского бассейна, Северо-Восточ
ного Казахстана, TOilp-'-аален Западно-Сибирской равнины ; байос-кел
ловей севера Русской платформы; единично бат-келловей Средней Сиби
ри ; тоар-верхняя юра Западной Канады (?) ; тоар-средняя юра Внутрен
ней Монголии и ПРОВИIЩии Хэнань Китая (?) . Обычно встречается в не
большом количестве (l -З дО 5%) ; наиболее часто в аалене-байосе Сибир
ской фитогеографической области_ 
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ПblЛЬЦА МОРФОЛОГИЧЕСКОГО ТИПА TAXODIACEAE 
Р о Д Perinopollenites Couper, 1958 

т и п о в о й в и д. Perinopollen ites  e latoides :  Соирег, 1 958 ,  с. 1 5 2 ,  
табл . 27 ,  фиг. 9 ,  средняя юра Иоркшира, Англия. 

Perinopol1enites elatoides  Соирег 
Табл . У l ll ,  фи г. 7 , 8 

Perinopollenites elatoides: Couper , 1 9 5 8 ,  с. 1 5 2 ,  табл . 2 7 ,  фи г. 9 .  Aletes crispulus: Иль
ина, 1 96 8 ,  с. 47,  табл . IХ, фиг. 1 .  

Диаметр 33-40 мкм, центральное тело 22-28 мкм. Пьmьцевые зерна 
более или менее сферические по форме . Внешний спой экзины очень тон
кий (менее 0,5 мкм) , шероховатый (scabrate) , собран в мелкие извилис
тые складки и легко отслаивается. Центральное тело гладкое , округлое, 
иногда с узкими складками . 

З а м е ч а н и е .  Пора на изученных экземплярах из юры Сибири не 
наблюдапась. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е и с т р а т и г р а ф  и ч е с к о е р а с п р е Д е
л е н и е в ю р е . Верхи рэта-нижний мел Западной Европы, нижняя-сред
няя юра При каспия и западной части Средней Азии ; средняя юра Китая; гет
танг-средняя юра Северной Америки ; верхи рэта-низы юры Антаркти
ды ; рэт-байос Квинсленда в Ав стралии . В Сибири как редкая форма 
встречается в средней-верхней юре Канско-Ачинского бассейна (байос -
угольные карьеры, Назарово, Ржав чик и бассейн р. Большой Кемчуг; 
бат-келловей бассейна р .  Золотой Китат и Ампалыкской впадины) и в 
нижнем келловее западного берега Анабарской губы. 

Появление Perinopollenites elatoides Соирег приурочено к рубежу триаса 
и юры . Как редкая форма она отмечается в зонах Leрidорtегis рэта и 
Thauma tорtегis геттанга в Восточной Гренландии (Реdегsеп, Lund, 1 980) , 
Гдр ( Schulz, 1 966) , Польши (Огlоwskа-Zwоliпskа, 1966 ; Rogalska, 1 970) , 
lIlвеции (Guy-Ohlson, 1 9 8 1 )  и других регионов Западной Европы. Встре
чена в низах юры на островах Арктической Канады и в восточной части 
Северной Америки (Pocock, 1 978 ; Cornet e t  Тгаvегsе, 1975) . В южном 
полушарии появление ее фиксируется также в верхах рэта и низах юры 
в Квинспенде Австралии (Jersey de , 1 97 1 ; МсКеllаг, 1974) и на Земле 
Виктория в Антарктиде (Gair, Nопis, 1 965) . В течение ранней юры рас
пространяется в Англию и в азиатскую часть Евразии (бассейн р. Эмбы, 
до 1 0% в палинокомппексах верхнего лейаса) , проникает в Западную 
Канаду и продолжает присутствовать в нижней юре восточной Ав стра
лии, где в формации Марбург (Marbuгg) достигает иногда 40% (Jersey de, 
1 9 7 1 )  . 

Самый широкий ареал и наиболее высокую частоту в стречаемости 
(акме) данный вид имел в позднем байосе-бате с наибольшей плотностью 
в Европе (Англия, Южная Швеция, Восточные Нидерланды, Франция, Поль
ша, Днепровско-Донецкая впадина, Северный Кавказ) и на Азиатском 
континенте в Прикаспии, в Западном Казахстане и в Восточном Кызьm
куме. Именно к расцвету вида приурочено его проникновение на юг Сиби
ри и север Китая, где он в стречается в палинокомппексах байоса и бата. 
В северной Америке и в Ав стралии ареал его в среднеюрскую эпоху, оче
видно , остался в прежних границах. В верхней юре наиболее часты находки 
в оксфорде и в пурбеке Англии (Соирег, 1 958) и в западной части Средней 
Азии . В Сибири обнаружены единичные находки в кеJ1ловее Канско-Ачин-
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ского бассейна и в нижнем келловее на западном берегу Анабарской губы. 

Б о т а н и ч е с к о е р о Д с т в о. Подобные пьmьцевые зерна выделены 
из мужских шишек Elatoides williamsonii (Brongl1) Seward, найденных 
в средней юре Иоркшира в Англии и приписываемых Taxodiaceae (Соирег, 
1 958) . 

МИКРОФОССИЛИИ НЕУСТАНОВЛЕННОЙ 
СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

р о Д Schizosporis Cookson et Dettmann, 1 959 
Т и п о в о й в и Д. Schizosporis reticulatus :  Cooksol1 et Dettmal1l1, 

1959,  с. 2 1 3 ,  табл . ! ,  фиг. 1 -2 ,  апт-сеноман?, восточная Ав стралия. 
Микрофоссилии от средних до крупных размеров округлого очерта

ния, гладкие, с сетчатой или извилисто-ругулятной скульптурой, способ
ные по экваториальной линии разделяться на две приблизительно равные 
части . Род Ovoidites (Potonie) Krutzsch - действительно обнародованный 
также в 1959 г. - возможный синоним Schizosporis Cook. et Dettm. Для 
окончательного решения этого вопроса, по мнению К. Такахаси и И. Юкса 
(Takahashi, Jux, 1 982) , необходимо уточнение описания типового вида 
рода Ovoidites ;- O. ligneolus  Krutzsch, 1959 .  

Schizosporis iimbatus (l1j ina) I1jina соmЬ . поу. 
Табл . 'Х фиг. 3-5 

Schizosporis ragtllatas Cookson е! Dettmann: Pocock, 1 96 2 ,  с. 76 , табл . 1 3 ,  фиг. 2 0 3 ,  
204 . 

Lecanie1la sp.: P1ayl'ord е! Dettmann, 1 965 , с . l 6 1 , табл, 7 7 , фиг. 65 ,  6 6 ,  
Aletes limbattls: Ильина, 1 96 8 ,  с .  4 8 ,  49 , табл . 'Х,  фиг. 4 - 8 ,  
Schizo sporis sintlostls: Pocock, 1 97 8 ,  с .  3 7 0 ,  табл. 3 ,  фиг. 34.  

НС!вая комбинация предложена вследствие TOr4Q,  что вид бьПI приписан 
первоначально к Aletes - формальному таксону, более крупному, чем 
род. По очертанию, размеру, орнаментации и разделению на две части 
вдоль экватора он соответствует основным признакам рода Schizosporis. 

О п и с а н и е. Диаметр 40-70 мкм, чаще 50 мкм. Очертание округлое, 
край ровный или сла60волнистый, слегка утолщен. Экзина плотная, орна
ментирована мелкими извилистыми валиками, часто сливающимися в месте 
и образующими извилисто-сетчатую скульптуру с ячейками ( 1 -3 мкм) . 
При разделении нижняя часть зерна имеет блюдцеобразную форму с утол
щенным валиком по экваториальному краю (шириной 1-4 мкм) ; верхняя 
часть - плоская или сферическая, более светлая, тонкая с ровным краем 
без утолщения. 

С р а в н е н и я и з а м е ч а н и я.  Данный вид отличается от S. rugu1a
tus Cook . e t  Dettm. меньшим размером и более грубой скульптурой . Фор
мы из неокома Канады, определенные С. Пококом ( 1 962) как S. rugu-
1atus Cook . et Dettm . , согласно М .  Деттманн (1 963) , не соответствуют 
диагнозу этого вида. В то же время по характеру скульптуры и разме
рам они сходны с S . 1imbatus (lljina) Iljina соmЬ . nov . ;  S. sinuosus (Boich.) 
Pocock (1 978) из песков верхней части формации Хейберг, относимых 
к геттангу, на островах Арктической Канады скорее всего представляет 
собой верхнюю половинку S. limbatus. ПодоБНЫt{ микрофоссилии из рэт
лейасовых углей Лейдж-Крик в южной Австралии определены как иса
niella sp. (Playford, Dettmann , 1 965) . Возможно, Podozamites sinuosus 
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Bo1ch. из укугутской свиты Вилюйской синеклизы также идентична дан
ному виду. Однако по описанию и изображению форм в работе Н.А. Бол
ховитиной (1956) нельзя реlШПЬ это определенно . В пользу сделанного 
предположения могут свидетельствовать указания М.М. Одинцовой о 
наличии S. (Aletes) limbatus lljina в укугутской свите на территории 
Ангаро-Вилюйского прогиба, при мыкающей к указанному региону. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е .  Геттанг-плинсбах (распадская, абашевская и 
низы осиновской свиты) Кузбасса; нижняя (гепанг-плинсбах) , редко 
средняя юра Канско-Ачинского бассейна; нижняя юра Ангаро-Вилюйского 
прогиба; рэт-лейас Лей дж-Крик в Южной Австралии ; гепанг (неморские 
пески верхов формации Хейберг) бассейна Свердруп на Арктическом 
архипелаге Канады; ?неоком Западной Канады. 

С т р а т и г р а ф  и ч е с к о е р а с п  р е Д е л е н и е .  Верхи рэта-нижний 
мел с маКсимумом в геттанг-плинсбахе. Наиболее частые находки 
в. limbatU:s' установлены в плинсбахских отложениях Центральной мульды 
Кузбасса, где в ряде спорово-пьшьцевых спектров угольных пластов Анань
евского , Васильев ского , Поляковского и других В Бунгарапской синкли
нали он составляет до 50-70% (Ильина, 1971 , 1976) . В целом вид в стре
'!ается спорадически и распределение его контролируется в большей степе
ни фациальной приуроченностью, чем возрастом отложений. 

Б о т а н и ч е с к о е ,р о Д с т в о и Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н
н о С т ь. Среди спор и пьшьцы высших наземных растениf; неизвестны 
формы, способные расслаиваться на две половины по экваториальной 
линии . Есть предположения, что обсуждаемые микрофоссилии - водорос
леподобные образования. Г. Плейфорд и- М .  Депманн (Playford, Dettmann, 
1 965) связывают их с родом Lecaniella, приписьmаемому к Chlorophyceae 
(Cookson, Eisenack, 1962) . Все находки S. limbatus (Iljina) Iljina соmЬ . 
nov. приурочены к неморским отложениям. Максимальное содержание 
их зафиксировано в пробах из пластов углей, соответствовавших момен
там, когда торфонакопление происходило в сильно обводненной подвиж
ной среде в наиболее пог,руженной части бассейнов озерного типа . 

Schizosporis mariformis (Thier .) Iljina сотЬ . nov. 

Табл . IX, фиг. 6,  7 

Sporites marit'ormis: Тhiergart, 1 949,  с. 1 8 , табл . П, фиг. 27 ; Ильина, 1968,  табл.
' 

ХVIII, фиг. 1 9 ;  табл . ХIХ, фиг. 7 .  
. Schizosporis rugulatus: Виноградова, 1 9 7 1 ,  с .  4 9 ,  табл .  VШ, фиг. 9 - 1 2 .  

О п и с а н и е .  Диаметр 50-64 мкм. Формы в полярном положении ок
руглые или округло-овальные , в экваториальном - эллипсоидальные. По 
экваториальной линии и разделяются на две части. Экзина двухслойная тол
щиной 1 ,5 -3 мк. Нэкзина тонкая гладкая. Сэкзина более толстая плотная , 
орнаментирована грубыми извилистыми валиками , которые, часто сли
ваясь, образуют полузамкнутую сетку с ячейками разной формы и величи
ны. Вдоль экваториального края наблюдаются относительно крупные мел 
кие лакуны, часто полулунной или округло-прямо угольной формы. Внеш
ний контур в разной степени; волнистый за счет смятия эк зины в морщины
складки . у некоторых экземпляров (табл . IX, фиг . 7) двухслойная оболоч
ка по экватору разделена вертикальными перегородками с расстоянием 
между ними около 2 мкм. • 

С Р а в н е н и я и з а м е ч а н и я. От других видов Schizosporis дан
�ый вид отличается наи6о'лее грубой ругулятной экзиной, образующей не
замкнутую сетку с относительно крупными ячейками и лакунами в эквато-
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риальной зоне. ПО эrnм признакам формы, описанные К.В .ВиноградовоЙ 
(197 1 )  в бате Горного М ан гьшUI ак а как S .  rugulatus Cooks.  et Dettm.,  
переведены в рассматриваемый вид. 

И з м е н ч и в о с т ь. Варьирует размер зерен, толщина ругул, величина 
ячеек.  Наиболее крупные с более грубой скульптурой формы встречены 
в прибрежно-морских оmожениях келловея севера Сибири . 

М а т е р и а л .  Более 20 экз .  из байос-бата Канско-Ачинского бассейна 
(Мариинская скважина, угольный карьер и скважины в Назаровской муль
де , обнажения по рекам Золотой Китат, Большой Кемчуг, Рыбинская, Абан
ская впадины) ; 5 экз. из нижнего келловея западного берега Анабарской 
губы. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Байос-бат Канско-Ачинского бассейна; бат 
Горного Мангышлака; средняя юра ГДР; нижний келловей побережья 
Анабарской губы. Формы приурочены к относительно узкому страrnграфи
ческому интервалу - байос-нижний келловеЙ . Максимум зафиксирован 
в батских палинокомплексах. 

С т р а т и г р а ф  и ч е с к о е з н а ч е н и е. Schizosp'oris mariformis 
(Thier.) Ilj inа СQШЬ. поу . - характерный таксон для сопоставления байос
батских оmожений Канско-Ачинского бассейна. С учетом ряда других кор
реляrnвных признаков может использоваться для сопоставления батских 
палинокомплексов Южной Сибири и Мангышлака . .  

Б о т а н и ч е с к о е р о Д с т в о и ф а  Ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н
н о С т ь. Возможно , так же как и Schizospor'is limbatus (Ilj il1a) и другие 
формы этого рода, относится к микрофитопланктону. Schizosporis mari
formis на севере Сибири встречен в прибрежно-морских отложениях, в Кан
ско-Ачинском бассейне - в континентальных. Однако существует мнение 
(Тимофеев, 1970) , что в конце средней юры в указанные районы Канско
Ачинского бассейна могло распространяться прибрежное мелководье 
эпиконrnнентального морского бассейна. В Горном Мангышлаке находки 
S .  mariformis также приурочены к прибрежно -морским и континенталь
ным отложениям бата . 

* * * 

Таким образом, в работе на основе ревизии номенклатуры и таксономии 
юрских дисперсных миоспор моно графически изучено 57 видов ( 15  комби
наций - новые) из 27 JЮДов спор и ПЬUIьцы, наиболее важных для деталь
ной стратиграфии и познания развития флоры юры Сибири. ПЬUIьца голо
семянных растений формальных родов Chasmatosporites ,  Eucommiidites , 
Callialasporites, известная в других per!foH3X, впервые описана в юрских 
отложениях Сибири. Ревизия рода Quаdl'аесuliпа Mal. позволила доказать 
валидность этого таксона и существенно уточнить его состав . На основе 
изучения этой ПЬUIьцы в световом и на сканирующем микроскопах бьUIИ 
внесены уточнения в диагноз рода и описания видов . Род Dipterella Malj av
kina восстановлен в новом объеме . Наиболее полно изучены группы спор, 
сближаемые с Sphagnaceae и Selaginel1aceae, имеющие значение для расчле
нения и корреляции нижне-, среднеюрских отложений Сибири . Для ряда 
родов и видов миоспор установлено географическое и стратиграфическое 
распространение в глобальном маlOштабе , прослежены изменения границ 
и смещение ареалов эrnх форм во времени и в пространстве , выявлены 
филогенетические связи и экологиче.ские особенности . Все это позволило 
более объекrnвно представить эволюцию, преобразования и смены флор 
в течение юрского периода на территории Сибири. Установление ареалов и 
стратиграфического распределения отдельных таксонов и выявление фаз 
в их развиrnи дало возможность оценить биостратиграфическую значимость 
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Т а б л и ц а  1 3  

Результаты ревизии номенклатуры дисперсных спор и пьmщы юры Сибири 

НаименоваЮ1Я спор и пыльцы Б о течествен
ной литератур е ,  работах автора (Ильина , 
1 9 68 - 1 9 8 1 )  и в схемах стратиграфии юры 
С р едней Сибири (Решения ... , 1 9 8 1 )  

Cl1eiro pleuria compacta (Bolch.) = BolchOYiti
naesporites compactus (Bolch.) Scmenoya 

Cl1eiropleuria congregata Воlсl1. = Bolchoyiti
naesporites congregatus (Bolch.) Semenoya 

Leiotriletes b ujargiensis Bolch_ 

Leiotriletes incertus Bolcl1. 

Gyratisporites kemtchugiensis Iljina 

Lусороdiшп intortiyallus Sachanoya et 
Iljina 

Selaginella sanguinolentiformis· Sachanoya 
et Iljina 

Selaginella utriculosa Krasnoya 

Selaginella utrigera Bolch. 

Circellina bicycla Maljaykina 

Ceplllina bacclllifera Маl. 

Eq uisetites Ylllgaris Vinogradoya 

Chomotriletes trianglllaris Bolch. = Taurocus
porites trianglllaris (Воlсl1.) Stoyer 

Polypodisporites jurassicllS Iljina 

Caytonipollenites pa1lidllS (Reissil1ger) 
СО llрет 

Bennettites percarinatus Bolcl1. 

Bennettites medius Bolch. 

В ennettites d ilucid us Bolcl1 . 

Bennettites orbicularis Sachanoya et 
Iljina 

Ginkgo spp . ,  Cycas spp. ,  Ginkgoales, 
Cycadales 

Fselldopinus oblatinoides (Маl.) Bolcho
Yitina 

Pseudopinus pergrandis Воlсl1. 

Lophotriletes аШиеns Bolch.  = Selaginella 
(Lophotriletes) aff111ens (Bolcl1.) Verbitskaja = 

Verrucosisporites аШllеns (BolcI1.) Semeno-
уа = Sciado pitys affluens (Bolch.) RoYnina ; 
Sciadopitys mesozoicllS (Со ирет) Sauer et 
MtchedlishYili 

1 04 

Наименования таксонов, принятые 
после ревизии в данной работе 

2 
Stereisporites compactus (Bolchoyitina) 
Iljina соmЬ. ПОУ. 
Stereisporites congregatus (Bolcl1ovitina) 
Scl1ulz 

Stereisporites b ujargiensis (Bolch.) S chulz 

S tereisporites incertus (Bolch.) Semenoya 

Stereisporites kemtchugiensis (Iljina) 
Щinа сотЬ . поу. 
Lycopodiumsporites intortivallus (Sach. 
et Iljina) I ljina со mЬ .  поу. 
Uvaesporites argentaeformis (Bolch.) 
Schulz / 

Conyerrucosisporites  utriculosus (Kras
поуа) Pocock 

Hymenozonotriletes utriger BolchoYitina 

Hymenozonotriletes bicycla (Маl.) 
Sachanoya ех Fradkina 

Neoraistrickia ЬассиШета {Маl.) Iljina 
сотЬ . поу. 
Pilasporites marcid us Ваlте 

Polycingulatisporites trianglllaris (Bolch.) 
Playford et Dettmann 

Monolites couperi Tralau 

Vitreisporites pallidus (Reissinger) Nilsson 

Cycadopites percarinatus (Bolch.) Щinа 
сотЬ . поу. 
Cycado pites medius (BolcI1.) Iljina сотЬ. 
поу. 
Cycadopites dilllCidus (Bolch.) Щina сотЬ . 
поу. 
Cycadopites orbicularis (Sach. et Iljina) 
Iljina соmЬ. 110У. 

Ginkgocycadophytus Samoilovich 

Alisporites oblatinoides (Маl.) Semenoya 

Alisporites pergrandis (Во!сl1.) Iljina сотЬ . 
поу. 
Sciadopityspollenites macroyerruco sus (Schulz) 
Iljina сотЬ . поу. 



Т а б л и ц а 1 3  (окончание) 

Sciadopitys multiverrucosus Sachanova et 
Iljina = (?)Sciadopitys saueri Rovnina 
Aletes crispullus Sachanova et Iljina 

Aletes limbat us Iljina 

Sporites mariformis Thiergart 

2 

Sciadopityspollenites multiverrucosus (Sach. 
et Iljina) Iljina соmЬ . поу. 

Perinopollenites eJatoides Co uper 

Schizosporis limbatus (Iljina) Iljina соmЬ . 
поу. 
Schizosporis mariformis (Thiergart) Iljina 
соmЬ . поу. 

и определить ранг коррелятивности ряда родов и видов спор и пьmьцы 
юры Сибири . 

При составлении характеристики палинологических комплексов юрских 
отложений различных регионов Сибири, кроме описанных родов и видов , 
использовались также другие формальные полуестественные и естественные 
таксоны, предложенные советскими и зарубежными исследоваТеЛЯМИ с со 
блюдением МКБН. В морских толщах юры, наряду со спорами.и· пьmъцой', 
изучались динофлагеллаты , празинофиты и акритархи, которые привлека
лись для расчеленения и корреляции разрезов . 

Результаты ревизии номенклатуры и таксономии спор и пьmьцы юрских 
отложений Сибири даны в табл . 1 3 ,  которая может служить справочным по
собием для корректировки характерных палинокомплексов унифициро
ванной части схем стратиграфии юры Западной и Средней Сибири, утверж
денных МСК СССР (Постановление .. . , 1 978 , 1 982) . 

В следующем разделе при анализе юрских палинокомплексов , опублико
ванных в работах разных исследователей , наименования спор и пьmьцы 
даны в интерпретации автора согласно результатам выполненной ревизии 
миоспор юры Сибири . 

• 
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Раздел III 
ПАЛИНОСТРАТИГРАФИЯ 

ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ СИБИРИ 

Юрские отложеIШЯ lШ!роко распространены на территории Сибири . ОIШ 
приуроченыI к крупным доюрским структурам, разнородным по генезису 
и теКТОIШческому режиму. На западе и северо-западе юрские отложения 
входят в состав чехла Западно-Сибирской плиты, где ОIШ сложены преиму
щественно конmнентальными, песчано-глиIШСТЫМИ породами нижней и 
средней юры и морскими ГЛИIШСТЫМИ образоваIШЯМИ верхнего отдела юр
ской системы. На севере Средней Сибири юрские отложеIШЯ приурочены 
к ЕIШсей-Ленскому, Приверхоянскому прогибам и Вилюйской синеклизе . 
В пределах первого юрские толщи представлены морской серией терриген
ных осадков , которая лишь в IШзовьях р. Енисея включает прибрежно
морские и конmнентальные породы IШжней юры. В Приверхоянском про
гибе юрские отложеIШЯ представлены морскими фациями нижней и сред
ней юры, которые перекрываются угленосными породами верхнего отдела 
юры, распространенными в Ленском угольном бассейне . В Вилюйской 
синеклизе чередуются континентальные и мелководно-морские толщи. 
Наиболее мористая часть разреза - плинсбах-тоар; IШзы щры и верхнеюр
ская толща спожены конmнентальными породами. К юго-западу от рас
смотренной структуры в Ангаро-Вилюйском прогибе IШжне-, среднеюрские 
прибрежно-морские отложения пере спаиваются с пресноводными и сочле
няются с конmнентальными толщами юры юга Сибири. ПоспеДIШе слагают 
мощные угленосные толщи в Кузнецком, Канско-Ачинском, Улугхемском 
и Иркутском угольных бассейнах. 

ОтложеIШЯ юрской системы на юге Сибири сформировались в разобщен-
. ных, разнородных по строению и составу разновозрастных доюрских струк

турах. Вследствие этого они в каждом регионе характеризуются специфи
ческими усповиями седиментации и особым режимом осадконакопления. 
Вместе с тем их объединяет ряд общих признаков, основные из них спедую
IЦИе : конmнентальное происхождение, седиментация в сходной климаm
ческой обстановке, взаимосвязь развития отдельных регионов в общей гео
логической истории Сибири в течение юрского периода. Это обусловило 
накопление в разрозненных бассейнах юга Сибири юрской угленосной фор
мации с близким строением разреза и сходным набором фациальных обста
новок . 

ОтложеIШЯ юры обычно залегают трансгрессивно на БОлее древних поро
дах, и их накоплению предшествовали размьmы. Непрерьmные разрезы вер
хов триаса и низов юры, судя по имеющимся данным, наблюдаются в мор
ских фациях на северо-востоке СССР и, возможно , в континентальных фа
циях в Мало-Ботуобинском районе Вилюйской синеклизы и в Ангаро-Ви
люйском прогибе (устье р. Чайки) . ГраIШца юрской и меловой систем 
в Болыш!ствеe регионов , за исключением разреза на п-ве Пакса, также эро
зионная . Наиболее полные и непрерьmные разрезы юры в морских фациях 
.известны на севере Средней Сибири (Стратиграфия . . .  , 1976) . Континенталь-
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ные разрезы нижнего отдела юры наиболее представител ьны и детально изу
чены в Кузбассе, среднего - в Канско -Ачинском бассейне , верхнего - в За
падной Якутии (Решения . .. , 1 98 1 ;  и др.) . 

Лито стратиграфическое расчленение юры Сибири проведено по циклам 
осадко- и угленакопления, отвечаюшим определенным этапам геологичес
кого развития региона. Зональное деление морских разрезов юры проведено 
по аммонитам и комплексу других групп ископаемых беспозвоночных. 
Биостратиграфической основой дпя расчленения континентальной юры слу
жат споры, пьmьца и крупно мерные остатки растений . Дополнительные кри
терии - пресноводные двустворки, насекомые , рыбы, которые спорадичес
ки в стречаются в континентальной юре юга Сибири .  

Структурно-фациальное райOIhrрование , типы разрезов , характеристика 
и возраст местных стратиграфических подразделений континентальной юры 
приведены автором в объяснительной записке к Региональной схеме страти
графии юрских оmожений угольных бассейнов юга Средней Сибири, ут
вержденной МСК СССР (Решения 3-го Межведомственного совещания . . .  , 
1 98 1 ) .  Спорово-пьmьцевые комплексы изученных разрезов континенталь
ной юры Кузбасса, Канско-Ачинского бассейна, юго-восточной части Запад
но-Сибирской равнины, палинологическое обоснование стратиграфии и схе
ма корреляции разрезов юрских оmожений угольных бассейнов юга Сред
ней Сибири Jaкже опубликованы в серии работ (Ильина, 1 966,  1968 , 1 97 1 , 
1 973 , 1 975 ,  1976б,  1 980,  1 98 1 а ,  б ;  Вахрамеев , Ильина, Фокина, 1982) . По
этому в данной монографии детально анализируются палинокомплексы 
морских фаунистически охарактеризованных разрезов юры севера Сибири. 
Указанный регион принят автором в качестве стратотипического дпя разра
ботки геологической последовательности эталонных палинокомплексов юр
ских оm6жений Сибири . Последние использованы как биостратиграфичес
кие.реперы дпя определения возраста и прямой корреляции морских и кон
тинент.альных толщ различных регионов Сибирской фитогеографической об
ласти . Кроме того , последовательные эталонные палинокомплексы, увязан
ные с подразделениями о бщей шкалы, позволили зарегистрировать наибо
лее крупные геологические события в истории развития региона, оказавшие 
воздействие на развитие юрской флоры . 

. 

Г л а в а 5 

ПAJ1ИНОКОМПЛЕКСЫ ЮРЫ СЕВЕРА СИБИРИ 
И УВЯЗКА ИХ 

С БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 
ОБЩЕЙ IIIКАЛЫ 

В основу предпагаемой характеристики положены материалы автора 
по палинологическому изучению опорных разрезов морской юры на севере 
Средней Сибири (см. рис. 1 ) ,  где в естественных выходах вскрыты и фау
нистически охарактеризованы все отделы юрской системы. Послойные опи
сания, литология и детальное расчленение указанных разрезов юрских отло
жений по аммонитам, белемнитам, двустворкам, фораминиферам и другим 
группам фауны, а также характеристика комплексов крупномерных остат
ков , спор и пьmьцы приведены в монографии "Стратиграфия юрской систе
мы сев ера СССР" ( 1 976) , некоторые коррективы и дополнения даны в бо
лее поздних работах (Каплан, 1 976 ;  Меледина, 1977 , 1982 , 1 983 а, б; Сакс 
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и др ., 1 978 , 1 980;  Даrnс и др . ,  1 978 ; Шурыrnн, 1978 ;  Захаров и ПР . . 1978 , 
1981 , 1 983;  Захаров , 1 98 1 ;  Решения .• , 198 1 ;  Девятов,  Князев , 1982;  Б а
ранова , 1982; Шурыгин и др . , 1982; Левчук и дp� 1982;  Киязев и др ., 
1 983 ;  Фанерозой Сибири, 1 984; и др.) . Поэтому автор ограничивается лишь 
краткой характеристикой отложений, в которых БЬDlИ изучены споры, 
пьmьца, ди:нофлагеллаты , празинофиты и акритархи . Особое внимание уде
лено установлению палинокомплексов в отложениях, зонально расчленен
ных по аммонитам,  и увязке спорово-пьmьцевых комплексов континен
тальных толш с биостратиграфическими подразделениями в морских раз
резах. В работе использованы также данные многолетних исследований 
Э.Н.Кара-Мурза, Н.А.БолховитиноЙ , М .М,ОдинцовоЙ, Л .В .РовниноЙ И дру
rnх палинологов , изучавшихспорово-пыльцевые комплексы юры различных 
реrnонов севера Сибири . 

ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 
НИЖНЕЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

ПАЛИНОКОМПЛЕКСЫ ГЕ1Т АНГ -СИНЕМIOРА 

Б а с с е й н р .  О л е н е к .  Отложения морского нижнего лейаса, оха
рактеризованного аммонитами, в настояшее время известны на севере 
Сибири только в бассейне р. Оленек, в его устье на мысе Тумул (Возин, Да
rnс, 1 9 72) и: южнее на р .  Буур (Дагис и др. , 1978) . В устье р .  Оленек, у за
падной оконечности мыса Тумул, на породах с норийскими двустворками 
залегают коричневые глинистые аргиллиты, в которых найдены единичные 
раннегеттангские Ps iloceras j аси t icum А .  Dag is = Ps iloceras оlепеkеп s is 
(Kipar .) , выше , в пачке темно-серых арrnллитов , завершаюших ра�рез, 
определен синемюрский Oxynot iceras? sp .  ind. (Возин, Дагис, 1972) . Споры 
и пьmьца из слоев с аммонитами изучены Г .Ф.СкрипиноЙ ( 1 975) , которая 
опубликовала обобшенный спорово-пьmьцевой комплекс геттанг-синемю
ра на мысе Тумул . Однако анализ приведенной в статье таблицы состава 
этого KOMrmeKca позволяет выявить различия в СПОРОВО-ПЬDlьцевых спект-
рах нижних - геттангских, И  верхних - синемюрских слоев . ' 

В спорово-пьmьцевом комплексе низов юрского разреза у мыса Тумул 
на фоне пыльцы Con ife rales древнего облика, спор Le iotriletes spp., Lopho
trile tes spp . ,  Periplecotriletes sp . в ьщеляются разнообразные Podocarpidites 
(7 видов) , постоянно присутствуют Pseudopinus (= Alisporites) реrgrапdis 
Bo1ch. (до 5%) , Protoconiferus funarius (Naum.) Bo1ch., Ginkgocycadophy
tus ( 1 2%) , относительно редкие Веппеttitаlеs (Cycadopites) , Vitreisporites 
pallidus (Reiss .) Nilssоп , Striatite s sp. Среди спор характерны Camptotrile
tes cerebriformis Naum. ех Jarosch. (в одном образце 1 9%) , Duplexisporites 
апоgrammепsis (к.-М.) Schug ., Polycingulatisporites triaпgulаris (Bo1ch.) 
Playf. et Dettm " Stereisporites compactus (Bo1ch.) Ilj inа сотЬ . ПОУ . и по
явившихся В юре S ,  incertus (Bo1ch.) Sem. Основу палинокомплекса верх
них слоев с Oxynot iceras также составляет пьmьца Coniferales ,  Giпkgосуса
dophytus ,  Leoitriletes spp. По сравнению с нижним кdмплексом уменьшает
ся содержание и разнообразие Podocarpidites (4 вида) , не БЬDlИ встречены 
характерные для низов юры Сибири Camptotri1etes cerebriformis Naum , ех 
J arosch., Alisporites pergrandis (Bolch.) Ilj inа, редки Duplexisporites, от
сутствуют V itre isporites ,  Striatites sp .  В то же время в комплексе возрас
тает количество сфагноидных спор Stere isporites sp. (до 8%) , Bennettitales 
(Cycadopites - до 7%) , Quadraeculina anellaeformis Маl. (3-5%) . В целом 
комплекс приобретает юрский облик . 
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В о с т о ч н а я ч а с т ь Е н и с е й - Х а т а н г с к о г о п р о  г и б а. На 
западном берегу Анабарской губы у мыса Аиркат отложения морского 
нижнего лейаса с углов ым несогласием налегают на размытую поверхность 
чайдахской свиты верхнего триаса . При послойном изучении споры и пьmь
ца обнаружены в верхах базальных пёсчано-конгломератовых слоев и в гли
нах коричневого цвета (пачки 1 ,  2) , а также вышележащих песчаниках и 
алев ролитах с Meleag ril1ella subolifex РоluЬ. и Otap ir ia sp .  (пачки 3-6) . По 
находкам последних толща от'несена к нерасчлененным отложениям гет
танг-синемюра (Стратиграфия . . .  , 1976) . 

Наиболее древний палинокомплекс (см. табл . Х) установлен в основании 
разреза и в пачке коричневых глин (Ильина, 1 97 1 ,  1 976) . Он сходен с гет
тангским спорово-пьmьцевым комплексом мыса Тумул . В комплексе 
многочисленна пьmьца Coniferales, (Disaccites), Ginkgocycadophytus (до 20%) , 
значительно содержание мелких Leiotriletes spp. ,  частично отнесеных к 
Dipteridaceae (в низах до 1 2%) и Сашрtоtгilеtеs сегеЬгifогшis Nаuш. ех Ja
roscll. (7-1 1%) . Присутствуют Alisporites регgгапdis (Bolch.) lljina, Dipte
геllа oblatinoides Mal.,Paleoconiferus asaccatus Bolch. ,  крупные зернаРоdосагрi
dites spp . , Quadraeculina апеllаеfогшis Mal. , Cycadopites (5 -7%) , редкие 
Vitreisporites pallidus (Reiss.) Nilsson. 

Близок к тумульскому палинокомтmексу и состав сопутствую
щих спор, представленный Stereisporites compactus (Bolch.) Iljina, Оsшuп
dacidites sp . ,  Polycingulatisporites triangularis (Bolcll.) Play{, et Dеttш. , Нушепо
zonotriletes bicycla (Mal.) Sach. ех Fradk . ,  единичными Uvaesporites argen
tаеfогшis (Bolch.) Schulz }i Neoraistrickia sp . Встречены единичные акритархи 
Leiofusa sp . В низах разреза обнаружены переотложенные формы триаса 
[Nevesispmites liшаtulus Playf. , Triancoraesporites ancorae (Rein.) Schulz, 
Сашаrozопоsрогitеs sp. ,  Striatites sp. и др.] Палинокомтmекс имеет переход
ный от триаса к юре характер за счет значительного количества Dipterida
сеае, широко распространенных в чайдахской свите, единичных Striatites sp. , 
переотложенных триаСОВ�IХ форм, а также крупной пьmьцы древних Pina
сеае, Podocarpidites, Сашрtоtгilеtеs сегеЬгifогшis Nаuш. ех Jarosch. ,  обычно 
приуроченных в Сибири к низам юры. 

Указанные - признаки типичны и для комплекса спор и пьmьцы из нижне
го геттанга с l'siloceras на мысе Тумул.  Основное отличие этих комплексов 
заключается в гораздо меньшем содержании и разнообразии пьmьцы Podo
carpidites на западном берегу Анабарской губы, чем в низах в устье 
р. Оленек. 

Песчаники и алевролиты пачек с двустворками на западном берегу 
Анабарской губы слабо насыщены миоспорами. В них чаще, чем в низах 
разреза, в стречаются акритархи, представленные Leiofusa sp. , Vегуhасhiuш 
spp ., Ваltisрhаегidiuш spp., Мiсгhуstгidiuш spp. ,  что объясняется, очевидно, 
более мористыми условиями осадконакопления этих слоев . 

В палинокомплексе по сравнению с нижними пачками снижается содер
жание спор Dipteridaceae (до 3-2%) , Сашрtоtгilеtеs сегеЬгifогшis Nаuш. 
ех Jarosch. (до 3%) , почти полностью - исчезают переотложенные формы 
триаса. Преобладает пьmьца Coniferales, в основном турдноопределимая 
из-за плохой сохранности . По-прежнему часты Ginkgocycadophytus. Повы
шается содержание крупных Cycadopites (8-- 1 0%) , спор Stereisporites spp., 
Оsшuпdасеае spp. ,  Lусороdiuшsроritеs. Постоянно, но в меньшем количест
ве присутствуют Dipterella oblatinoides Mal., Podocarpidites spp. ,  Quadraecu
lina апеllаеfогшis Mal. и споры Duplexisporites. Рассмотренный палинокомц
лекс по общему составу спор и пьmьцы и распределению отдельных форм 
по вертикали, в частностИ сфагноидных спор Stereisporites, Camptotrifetes 
сегеЬгifогшis Naum. ех Jarosch. ,  древних Pinaceae и Podocarpidites, близок 
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к спорово-пьшьцевым спектрам слоев с Oxynoticeras sp. в разрезе юры 
на мысе Тумул. 

Таким образом, на основании сходства палинокомплексов нижних 
песчано-конгломераТО1!ЫХ слоев и пачки коричневых глин в анабарском 
разрезе и глинистых коричневых арrnллитов с Psiloceras jacuticum A-Dagis на 
мысе Тумул можно С достаточной уверенностью относить низы разреза 
юры на западном берегу Анабарской губы у мыса Аиркат к геттангу, 
по всей вероятности, к его нижней части. 'в пользу последнего предполо
жения свидетельствуют и находки Psiloceras sp. в коричнево-бурых и 
темных глинах нижних слоев юрского разреза на р. Буур в бассейне р. Оле
нек (Дагис и др. ,  1 978) . Песчаники и алевролиты с Meleagrinella subolifex 
Polub. и Otapiria sp . на западном берегу Анабарской губы, очевидно, соот
ветствуют более высоким уровням нерасчлененного геттанг-синемюра. 

В о с т о ч н ы й Т а й м ы  р. К юго-западу от мыса Цветкова, на побережье 
Хатангского залива, породы тумульской свиты (нижний норий?) без види
мого несогласия перекрываются песчаниками, конгломератами и глинами с 
Meleagrinella cf. subolifex Polub . ,  Pseudomytiloides ех gr. sinuosus.Polub . и дру
гими дВустворками. В этой толще выявлен палинокомплекс. в котором 
определены доминанты: Ginkgocycadophytus, Coniferales (Disaccites); Субдоми
нанты : Duplexisporites spp., Cycadopites spp� сопутствующие формы: Osmunda
cidites sp., Dipteridaceae, Camp.totriletes cerebriformis Naum. ех Jarosch., С. cf. echi· 
natus Udintz. ,  Leiotriletes spp., Polycingulatisporites triangularis (Bo1ch.) Playf. 
et Dettm., Hymenozonotriletes bicycla (Mal.) Sach. ех Fradk., Podocarpidites 
spp., Dipterella oblatinoides Mal. ,  Alisporites pergrandis (Bo1ch.) Iljina, Quad
raeculina anellaeformis Mal. Встр.ечен довольно разнооqразный микрофито
rтaнKToH: Veryhachium spp. ,  Leiofusa sp. ,  Metaleiofusa sp. ,  Ba:ltisphaeridium 
sp., Micrhystridium sp . Комплекс 'дВустворок (ШурыFИН, Левчук, 1 982) 
и данные палиношщии позволяют '0�носить нижние пачки юры на Восточ
ном Таймыре к нера.счлененным отложениям геттанг-синемюра. Значитель
ное количество спор Duplexisporites .�pp. и находка Camptotriletes сс echi
natus Odintz. ,  описанного из нория ВWIюйской синеклизы, несколько уд
ревняют комплекс и Щl,'80ДЯТ на МЫCЛJЬ о геттангском ВQзрасте по крайней 
мере низов разреза. 

П р и в е р х о я н с к ;и й п р о  г и б и В и л ю й с к а я с и н е к л и з  а. 
СПОРОВО-ПЬШI>цевые комплексы прибре){QНО-МОР.СКОГО нижнего лейаса на 
севере Привер.Хоянского щэогиба (левобережье низовьев р. Лены) описаны 
М.М. Одинцовой '(1 977) и в делом сходны ,С рассмотреННыми naлинокомп
лек сами геттанг�синемюра севера Сибири. 

Наиболее детал:J;ные палИН0);lогиgеские исс:педо.вания континентального 
нижнего лей аса пр.оведены в Вилюйской синекл�эе и на территории Цент
ральной Якутии (Б Qлховитина, 1 9.56,  1 959;  Одиндава, 1 962, 1 917; Один
цова и др., 1 967; Фраl7(Кина, 1 967; Ильина, 1 969а; и др.) . В этом регионе 
к нижнему лейасу отнесена укугутская свита (исключая верхнюю песча
ную пачку с раннеплинсбахскими фораминиферами) . В кровле нижнелейа
совых отложений залегают слои с многочисленными ядрами Cardinia spp. 
Последние встречены и в тумульском разрезе на р. Оленек вместе с сине
мюрским Oxynotic.eras. В конгломератах низов укугутской свить! опреде

лены пресноводные двустворки Utschamiella. Из отложений свиты происхо
дит укугутская стратофлора, представленная Neocalamites, Anulariopsis, 
Ptilophyllum, Platilepidium, Ginkgo, мелколиСтными Cladophlebis и другими 
родами (Киричкова, 1 982 а,б) . В породах укугутской свиты установлено 
дВа последовательно сменяющихся комплекса спор и пыльцы. 

Ранний, наиболее древний палинокомплекс выделен для низов свиты 
в песчано-конгломератовой пачке на р. Вилюе, в глинах базальной' пачки 
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на р. Мархе и в толще глин, песков , углистых пород в основании с при
месью материалов коры выветривания (ранее относилась к верхам ирелях
ской свиты) в Ботуобинском районе. По дaH�ЫM М .М. Одющовой (1962;  
Одинцова и др ., 1967; Решения . . .  , 1 98 1 ) , палинокомплекс низов укугут
ской свиты В Ботуобинском районе характеризуется высоким содержанием 
пьmьцы Coniferales, среди которых часты Alisporites (=Pseudopinus) pergrandis 
(Bolch .) Iljina, Protopicea cerina Bolch., Dipterel1a oblatinoides Mal. ,  крупные 
Podocarpidites spp. Довольно многочисленны Bennettitales [Cycadopites 
percatinatus (Bolch.) Iljina, С. medius (Bolch.) Iljina] , Ginkgocycadophytus 
В споровой части постоянны Camptotriletes cerebriformis Naum. ех Jarosch. 
(иногда более 10%) , обнаружены единичные экземпляры С. punctatus 
Odintz. , описанные в норийских отложениях этого региона. Кроме того, 
встречаются Osmundacidites, Dipteridaceae, Duplexisporites, Hymenozonotrile
tes bicycla (Mal.) Sach. ех Fradk., Neoraistrickia sp. ,  Stereisporites spp. Среди 
последних отмечены S. bicollateralis (Rogalska)Schulz , характерные для вер
хов триаса- геттанга Средней Европы. Спорово-пьmьцевые спектры низов 
юры на реках Вилюе и Мархе близки к рассмотренному комплексу нижнего 
геттанга по высокому содержанию' крупной пьmьцы древних Pinaceae и 
Podocarpidites, Cycadopites percarinatus (Bolch.) Iljina, но в них реже встре
чаются реликтовые формы триаса. 

Ранний укугутский палинокомплекс сходен с раннегеттангским комп
лексом морских отложений севера Сибири. Общим является значительное 
содеРЖЭlше Camptotri1etes cerebriformis Naum. ех ' Jarosch. , Dipteridaceae, 
пьmьцы Alisporites pergrandis (Bolch.) Iljina, крупных Podocarpidites. Это 
свидетельствует в пользу принадлежности нижних пачек укугутской свиты 
к геттангскому ярусу. Укугутский палинокомплекс по сравнению с ту
мульским И анабар�ким комплексами спор и пьmьцы содержит больше 
пьmьцы древних Pinaceae и гораздо лучшей сохранности, что обусловлено 
разной фациальной приуроченностью этих отложений. 

Более молодой укугутский палинокомплекс выявлен в вышележа
щих песчаной пачке, а также в песчано-алевритовой с кардиниевыми слоями 
в кровле и прослежен в различных районах Вилюйской синеклизы. Общая 
характеристика КОМШIекса неоднократно публиковалась (Болховитина, 
1 956, 1959;  Одинцова, 1962; Фрадкина, 1 967; Ильина, 197 1 ,  1976а, и др.) . 
Ниже приводится палинокомплекс, изученный автором (1969а) в укугут
ской свите на р. Вилюе, ниже устья Тенкенской Нючуку, в котором наибо
лее полно вскрыта верхняя половина разреза. Спорово-пьmьцевые спект
ры выделены в песчаной и алевритовой пачках (IV и низы У, по Кириной, 
1966) . Палинокомплекс наследует черты спорово-пьmьцевого КОМШIекса 
низов свиты. В нем также отмечено сравнительно высокое содержание 
пьmьцы Coniferales (Disaccites). Постоянно присутсщуют Alisporites pergriln
dis (Bolch.) lljina, Paleoconiferus asaccatus Bolch. ,  Protoconiferus funarius 
(Naum.) Bolch., Dipterel1a oblatinoides Mal. ,  Quadraeculina anel1aeformis Mal. ,  
содержание которых вверх по разрезу постепенно снижается . Значительную 
долю (8-23%) составляет пьmьца Cycadopites spp. ,  среди которой наиболее 
характерны крупные Cycadopites percarinatus (Bolch.) Iljina и сборный род 
мелких однобороздных зерен Ginkgocycadophytus. 

Состав спор сравнительно разнообразен. Преобладающую группу по 
количеству и разнообраЗ}lЮ составляют сфагноидные споры Stereisporites 
(8 видов, см. табл . 1 )  . Срt;ДИ обычных S. compactus (Bolch.) Iljina, S. incertus 
(Bolch.) Sem.,  S. congregatus (Bolch.) Schulz и S. bujargiensis (Bolch.) Schulz 
встречены S. seebergensis Schulz, S . . psilatus (Ross) Pflug, а также отмеченные 
в Сибири только в этом комплексе S. infragranulatus Schulz, S. cf. branden
burgensis Schulz. Все указанные виды входят в состав раннелейасового 
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палИНОКОМIDIекса Германского бассейна, где, по данным э. Шульца (Schulz, 
1 970) , в синемюрский век зафиксирован максимум Stereisporites (см. 
рис. 3) . Содержание спор Stereisporites в данном КОМIDIексе колеблется 
от 4 до 9%, возрастая вверх по разрезу. Максимальное (до 1 4-44%) коли
чество сфагноидных отмечено А.Ф. Фрадкиной ( 1967) в спорово-пьmьце
вых спектрах верхней половины укугутской свиты В восточных районах 
Вилюйской синеклизы. Кроме спор Stereisporites в КОМIDIексе встречены 
Osm\lndacidites, Lycopodiumsporites, Leiotriletes spp. редкие Tripartina varia
bilis Mal . ,  Polycingulatisporites triangularis (Bolch.) Playf. et Dettm., Hymenozo
notriletes bicycla (Mal.) Sach. ех Fradk. ПОСТОЯН!ll1I, но в меньшем количест
ве споры Camptotriletes cerebriformis Naum. ех Jarosch. (не более 4%) , 
появляются С. tenellus Naum. ex I1jina ( 1 -2%) , встречены Uvaesporites 
argentaeformis (Bolch.) Schulz ( 1-3%) . Обнаружены редкие споры хвощей 
Pilasporites marcidus Balme и пресноводный микрофИТОIDIанктон Tetrapo
rina sp. 

Рассмотренный палинокомплекс позволяет относить верхнюю, БОль
шую ПО мощности, половину укугутской свиты К нерасчлененным от
ложениям геттанга (предположительно верхов) и синемюра. Возможно, 
эта часть укугутской свиты соответствует по объему песчаникам и алев
ролитам с iеттанг-синемюрскими двустворками на западном берегу Ана
барской губы. Верхняя алевритовая пачка с кардиниевыми слоями, очевид
но, может быть сопоставлена с отложениями, вмещающими Oxynoticeras 
sp. и CaIdinia sp; на мысе Тумул в устье р. Оленек. В целом поздний укугут
ский палинокомплекс богаче по составу и более насыщен, чем спорово
пьmьцевые спектры указанных отложений морского нижнего лейаса, что, 
безусловно, связано с его фациальной приуроченностью и условиями захо
ронения. Однако основные признаки и распределение определяющих форм 
по разрезу в этих палИНОКОМIDIексах совпадают. 

В Ангаро-Вилюйском прогибе М.М. Одинцова ( 1 977) установила споро
во-пьmьцевой КОМIDIекс раннего лейаса в основании чайкинской свиты 
в бассейне р. Нижней Тунгуски (устье р. Б .  Чайки) . Этот палинокомплекс 
по высокому содержанию Alisporites pergrandis (Bolch.) I1jina, крупных 
Podocarpidites spp. ,  Cycadopites (=Bennettites) percarinatus (Bolch.) I1jina 
и спор Camptotriletes cerebriformis Naum. ех Jarosch. очень сходен с ранне 
укугутским КОМIDIексом спор и пьmьцы юго-западной части Вилюйской 
синеклизы. 

3 а п
' 
а Д Е н и с е й-Х а т а н г с к о г о п р о  г и б а и 3 а п а д

н о-С и б и Р с к а я р а в н и н а. В западной части Енисей-Хатангского 
прогиба континентальные породы нижнего лей аса составляют нижнюю 
часть зимней свиты , охарактеризованную палинокомплексом с преоблада
нием пьmьцы древних Coniferales, спор Osmundaceae, Dipteridaceae, Selagi
nеllасеае (Стратиграфия . . . , 1 976) . 

Спорово-пьmьцевой комплекс раннего лейаса на северо-западе ЗаП;lДНО
Сибирской равнины изучала Л.В. Ровнина ( 1 972) в нижней подсвите тюмен
ской свиты. Одной из особенностей этого комплекса, как и укугутских, 
является высокое содержание в нем пьmьцы голосемянных растений, 
представленной Cycadopites (Bennettitales, 1 6-20%) , Ginkgoales ( 1 6%) , 
древними формами Pinaceae (до 1 0% и выше) . Основу споровой части 
комплекса составляют Lycopodiaceae, Osmundaceae, сфагноидные (5%) , 
Dipteridaceae, Duplexisporites anogrammensis (к.-М.) Schug. и единичные 
Marattiaceae .  Несколько иной палИНОКОМIDIекс, близкий по 'составу к комп
лексу раннего геттанга на западном берегу Анабарской губы, бьm изучен 
ею в верхах ятринской свиты на Приполярном Урале. Этому КОМIDIексу 
свойственно высокое содержание спор Dipteridaceae (20-30%) , Leiotri-
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letes sp ., Osmundaceae. Постоянно присутствуют Stereisporites, Camptotri
letes tenellus Naum. ех Iljina, единичные Matoniaceae, Marattiaceae. Среди 
пьmьцы значительно содержание Bennettitales (до 1 1%) ,  Ginkgoales (до 1 3%) 
и древних Coniferales. 

Таким образом, обзор раннелейасовых палинокомплексов показал как 
общность основных признаков в одновозрастных спорово-пьmьцевых 
спектрах морских и континентальных толщ, так и различия в их составе 
и содержании, обусловленные фациальной принадлежностью и условиями 
захоронения микрофоссилий. 

_ В, пределах геттанг-синемюра . на севере Сибири установлены два по
следовательно сменяющихся комплекса спор и пьmьцы. Первый, наибо
лее древний с определенной долей услрвности соответствует нижней ча
сти геттанга, второй - более верхним нерасчлененным отложениям гет
танга и синемюра. Смена палинокомплексов постепенна, граница между 
комплексами нечеткая и предположительно проведена внутри геттанга. 

ПАЛИНОКОМПЛЕКСЫ ПЛИНСБАХА 

На севере Сибири отложения плинсбахского яруса распространены
' 
бо

лее широко, чем геттанг-синемюрские. Особенно это касается верхнего 
подъяруса, охарактеризованного в различных регионах находками ам
моноидей рода Amaltheus и двустворками Harpax. В то же время при
сутствие нижнего плинсбаха подтверждается чрезвычайно редкими и не 
всегда достаточно достоверными Uptonia? и Polymorphites. По двуст
воркам нижнему подъярусу отвечают слои с Harpax spinosus , в послед
нее время прослеженные в ряде районов севера Средней Сибири (Реше
ния . . .  , 198 1 ) . Палиналогически отложения нижнего плинсбаха слабо 
исследованы. Это в значительной степени обусловлено их недостаточной 
палеонтологцческой изученностью в целом . . Кроме того, породы нижнего 
плинсбаха не всеtда достаточно насыщены миоспорами. Например, в сло
ях с Harpax spinosus на западном берегу Анабарской губы бьmи обнару
жены только единичные Osmundacidites, Stereisporites, Cycadopites и 
Coniferales, в основном плохой сохранности. 

Спорово-пыльцевой комплекс предположительно раннего плинсбаха 
установлен М.М. Одинцовой ( 1977) в северной части Приверхоянского 
прогиба. В этом регионе отложения, условно отнесенные к нижнему плинсба
ху, входят в состав моторчунской свиты (Зинченко и др. ,  1 978) . Спорово
пьmьцевые спектры выявлены в бассейне р. Эйэкит В толще алев ритов и глин 
С пачкой более грубого состава и с линзами конгломератов в основа
нии, которая согласно залегает на породах нижнего лейаса. Подобные ком
плексы выявлены также в f.>азальных слоях и в песчано-алевритистых гли
нах нижней пачки с Myophoria sp. в стратотипе свиты на р. Моторчуне. 

Согласно М.М. Одинцовой (1977) , палинокомпле�с из этих пород на
следует черты раннелейасового комплекса. По сравнению с последним 
в нем постепенно сокращается количество крупной пьmьцы древНих Pi
пасеае и Podocarpidites, увеличивается содержание Piceapollenites vari
abi1iformis (Mal.) Petr. Среди однобороздной пьmьцы возрастает роль 
Cycadopites di1ucidus (Bo1ch.) Ilj ina. и более часты пьmьцевые зерна гинк
говых. В споровом спектре существенное место занимают Stereisporites 
spp. Встречаются также Osmundacidites jurassicus (к.-М.) Taras . , Lyco
podiumsporites, Obtusisporisjunctus ; (к.-М.) Pocock, Tripartina variabi1is 
Mal., ' Cyathidites sp . Характерно присутствие Dictyophy1lidites vulgaris 
(Mal.) Sem. и D. spinescens Sem. ( 1-2%) . . 

в Вилюйской синеклизе к нижнему плинсбаху отнесена верхняя пес-
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чаная пачка с фораминиферами, которая по простиранию переходит в 
континентальные фации и затем в Ботуобинском районе замещается жел
товато-серыми песками с прослоями песчаников, галечников и алевроли
тов оруктахской свиты. В последней установлен спорово-пьmьцевой ком
плекс, в котором доминирует пыльца Coniferales . Субдоминанты:  $te
reisporites spp. ,  Cycadopites di1ucidus (Bolch.) Лjiпа , Ginkgoales. Сопут
ствующие формы: Lycopodiumsporites spp. ,  Hymenozonotri1etes utriger 
Bolch. ,  Н. bicycla (Mal.) Sach. ех Fradk., Camptotrijietes �erebriformis Naum 
ех J arosch. ,  С. tenellus Naum. ех Ilj ina, Dipterella 'oblatinoides Mal. (Реше
ния . . .  , 1 98 1) . 

Палинологические комплексы позднего плинсбаха выявлены в отложе
ниях с Amaltheus , Натрах и с комплексом других двустворок в различ
ных регионах севера Сибири. Наиболее детально они изучены в восточ
ной части Енисей-Хатангского прогиба на р. Анабар и на западном берегу 
Анабарской губы (Ильина, 1 976а) . 

В о с т о ч н а я ч а с т ь Е н и с е й - Х а т а н г с к о г о п р о  г и б а. На 
левом берегу р. Анабар, от устья р. Буострая ниже по течению, на пермс
ких породах залегает толща верхнего плинсбаха. Как литостратиграфи
ческое подразделение она выделена в аиркатскую свиту с двумя подсви
тами (Сакс и др., 1 978 ; Шурыгин, 1 978) . Нижняя подсвита отвечает зоне 
Amaltheus stokesi .  Вид-индекс найден в верхней ее части (в основании 
пачки 9 ;  Стратиграфия . . .  , 1 976) и Amaltheus sp. indet . несколько ниже 
в пачке 6. Нижележащие отложения (пачки 5-1)  охарактеризованы Натрах 
и другими двустворками. По единообразию комплекса двустворок по 
всей подсвите и литологическому составу безаммонитовые слои также 
отнесены к зоне Amaltheus stokesi. В верхней подсвите выделены слои 
с Amaltheus margaritatus, сопоставляемые с одноименной зоной и лоной 
А. viligaensis . К последней приписываются верхние пачки разреза, не со
держащие Amaltheus и Натрах, с массовыми находками Tancredia schiri
aevi Bodyl. и Meleagrinella tiungensis (Petr.) . 

В разрезе верхнего плинсбаха на р. Анабар установлены три сменяющих
ся палинокомплекса. Первый палинокомплекс выявлен в нижней части 
разреза, сложенной снизу вверх базальным песчаником с галькой, глина
ми, алевритами, песками мелкозернистыми и алевролитами глинистыми 
с конкрециями пирита и прослоями карбонатных конкреций (пачки 1 -3) . 
В палинокомплексе преобладает пыльца голосемянных растений. Среди 
Coniferales, наряду с древними формами Dipterella oblatinoides Mal. (3-
1 %) , Alispori tes pergtandis (Bolch.) I1j ina ( 1-2%) , присутств уют Piceapol
lenites variabiliformis (Mal.) Petr. и другие Pinaceae более молодого об
лика. Одно бороздная пьmьца представлена Cycadopites spp. и Ginkgocy
cadophytus .  Содержание последней наибольшее в основании разреза (до 
22%) , в более высоких слоях снижается (до 1 5-10%) . 

. 

Существенное Mec:ro занимают сфагноидные споры Stereisporites (5 
видов) ,  Osmundacidites spp. (до 10%) , Lycopodiumsporites spp. Значи
тельную группу спор составляют Cyathidites minor Соuр., редкие С. aus
tralis Соuр., Tripartina variabilis Mal., Dictyophy1lidites и Matoniaceae 
и др. Camptotri1etes cerebriformis Naum. ех Jarosch. присутствуют почти 
во всех спектрах ( 1-2%) , встречены также �" tenellus Naum. ех I1j ina, 
Duplexisporites sp., единично .и непостоянно Uvaesporites argentaeformis 
(Bolch.) Schulz, Neoraistrickia cf. taylorii Playf. et Dettm. и мелкие Acan
thotri1etes, возможно, принадлежавшие шиповатым. формам Dictyophyl
lym. Обнаружено несколько экземпляров Chasmatosporites hians Ni1sson. 
Кроме того, в комплексе довольно разнообразен и многочислен микро
фитопланктон. Наиболее часто встречаются Veryhachium (3-4 вида) , 
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реже Baltisphaeridium spp., Micrhystridium, Leiofusa spicata Wall., L. 
j urassica Cookson and Eisen., Deunfia sp. ,  Присутствуют редкие Tasma
nites, Crassosphaera, Pterospermella и едИничные экземпляры динофла
геллат. 

Второй, средний, палинокомплекс выделен из вышележащей глини
сто-алевритовой пачки и слоев с Amaltheus cf. stokesi Sow., А. margari
tatus Montf. и А. spp. (пачки 5- 1 3) . Он близок к предыдущему ком
плексу по общему составу и соотношению компонентов особенно в пьшь
цевой части (см. табл . XI) . В комплексе довольно много Cycadopites 
(до 1 5%) , Ginkgocycadophytus (до 1 0%) , Disaccites (40-60%) . Посте
пенно увеличивается количество пыльцы Pinaceae сравнительно моло
дого облика, хотя примитивные формы еще преобладают. Регулярно встре
чаются Chasmatosporites hians Ni1sson и С. apertus (Rogal.) Nilsson, впер
вые обнаруженные в плинсбахе Сибири (Ильина, 1 979б) , но широко рас
пространенные в юре Западной Европы и Канады (Ni1sson, 1 958 ;  Schulz, 
1967 ;  Pocock, 1 970; Pocock, Jansonius, 1 969) . Споры разнообразны. Сре
ди них выделяются Stereisporites (5-6 видов) , содержание которых 
возрастает до 20%, и крупные споры, сближаемые с Selaginellaceae (см. 
табл . 4, табл . П) . Последние представлены Uvaesporites argentaeformis 
(Bo1ch.) Sсhшz (до 5-7%) , Hymenozonotriletes utriger Bo1ch. ,  Perotri
lites zonatoides Sсlшlz, Densoisporites sp. и 'др. повыIаетсяя содержание 
Тг lpartina variabilis Mal. (2-20%) . Споры Leiotri1etes, как и в преды
дущем комплексе, довольно разнообразны. Встречаются также Osmun
dacidites spp. (до 1 0%) , Duplexisporites anogrammensis (к.-М.) Schug . ;  
только в этом комплексе найдены крупные скульптированные формы 
Polycingulatisporites triangularis . (Bo1ch.) Playf. et Dettm., чрезвычайно 
сходные с австралийским видом Р. crenulatus Playf. et Dettm. (Filatoff, 
1975) . По сравнению с палинокомплексом низов разреза резко падает 
содержание и разнообразие микрофитопланктона. Обнаружены лишь 
единичные Leiofusa sp . ,  Baltisphaeridium и Micrhystridium. 

Третий, наиболее молодой палинокомплекс (табл. ХП) , установлен 
в самых верхних пачках плинсбаха, относимых к лоне Amaltheus vili
gaensis .  Споры и пыльца изучены в глинах, алевритах, в песчанике и в 
алевритистых песках с многочисленными Tancredia schiriaevi Bodyl . и 
Meleagrinella tiungensis (Petr.), выше которых с незначительным размы
вом залегают китербютски� глиньгтоара. 

В палинокомплексе, в отличие от предыдущих, слегка преобладают 
споры папоротникообразных над пьшьцой голосемянных растений. 

Ведущую группу составляют Tripartina variabi1is Маl ( 1 1 -20%) , 
мелкие Leiotri1etes (20-28 мкм) , часть из которых, возможно, 
представляют гладкие вариации указанного вида, и споры Cyathidites 
minor Соир . Во всех спектрах обнаружены немногочисленные 
Dipteridaceae , Dictyophyllidites sp., Auritu1inasporites sp . ,  Toroisporis, 
Cyathidites australis Соир . Резко снижается содержание и разнообразие 
Stereisporites (5-6%) . Среди спор также присутствуют Osmundacidites, 
Lycopodiaceae, Duplexisporites anogrammensis (к.-М.) Schug., очень 
редко единичные экземпляры Uvaesporites argentaeformis (Bo1ch.) 
Schulz, Camptotri1etes tenellus Naum. ех I1jina, С. cerebriformis Naum. ех 
Jarosch ., Aletes striatus Sach. et I1jina, а также единично Contignispo
rites problematicus, (Coup.) DOr., Lophotri]etes sp. ,  встречаемые в тоар
ском комплексе. Среди пьmьцы голосемянных значительную долю 
составляют Cycadopites dilucidus (Bolch.) Iljina и Cycadopites spp. (6-
1 1  %) , Ginkgocycadophytus (8- 1 0%) , пьшьцевые зерна Рinасеае относи
тельно молодого облика и Podocarpaceae . Крупная пьmьца древних 
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Pinaceae крайне редка. Характерной чертой комплекса является при
сутствие Eucommiidites . Только в этом палинокомплексе обнаружены, 
наряду с Е. troedssonii Erdtm., Е. granulosus Schulz и Е. minor Groot et 
Penni (Ильина, 1 979а) . Присутствуют Quadraeculina limbata Mal. и еди
ничные Vitreisporites pallidus (Reiss .) . Nilsson. Микрофитопланктон 
представлен в нижней глинистой пачке единичными Micrhystridium, в 
верхних слоях появляются Nannoceratopsis, а также встречаются 
Veryhachium, Leiofusa и Pterospermella. 

В заключение характеристики позднеплинсбахских комплексов 
спор и пьmьцы анабарского разреза отметим следующее .  Наиболее 
древний палинокомплекс позднего плинсбаха (низы зоны Arnaltheus 
stokesi) на р. Анабар весьма сходен с раннеплинсбахским спорово-пьmь
цевым комплексом, выявленным М.М. Одинцовой в стратотипе мото
рчунской свиты на севере Приверхоянского прогиба. Сходство палино
комплексов позволяет сделать два взаимно исключающих предположения : 

1 .  Палинокомплексы одновозрастны. В этом случае встает вопрос об 
отнесении отложений с моторчунским палинокомплексом к низам верх
него плинсбаха или низов анабарского разреза к верхам нижнего 
плинсбаха. 

2. Пограничные слои нижнего и верхнего плинсбаха характеризуются 
одним или близким по составу спорово-пьmьцевым комплексом. 
Перестройка палинокомплексов фиксируется в верхней половине зоны 
А. stokesi .  

На западном берегу Анабарской губы, севернее мыса Аиркат, и на 
Восточном Таймыре, к юго-западу от мыса Цветкова на побережье 
Хатангского залива, в верхнем плинсбахе выделены два верхних 
палинокомплекса, установленных на р. Анабар . 

Для палинокомплексов слоев с Arnaltheus в этих разрезах также харак
терно разнообразие и максимум спор Stereisporites (см. рис. 3) , встре
чаются Uvaesporites argentaeformis (Bolch.) Schulz и другие формы, сбли
жаемые с Selaginella, при достаточно высоком содержании в спектрах 
Disaccites; Cycadopites, Ginkgocycadophytus . В палинокомплексах из 
слоев с Tancredia schiriaevi в верхах плинсбаха отмечено, как и в ана
барском комплексе, почти . полное отсутствие крупной пьmьцы древних 
Pinaceae , спор, сближаемых с Selaginellaceae , сокращение количества 
Stere isporites при одновременном увеличении числа Tripartina variabi1is 
Mal. и спор Leiotriletes spp . и появлении в верхах Nannoceratopsis sp. 
В целом палинокомплексы плинсбаха указанных разрезов беднее , споры 
и пьmьца худщей сохранности, чем на р. Анабар. Это, по-видимому, обус
ловлено принадлежностью пород к более глубоководным фациям моря. 

Спорово-пьmьцевой комплекс позднего плинсбаха с Amaltheus и 
Награх на Лено-Оленекском междуречье, по В.д. Короткевич ( 1968) , 
содержит относительно много спор папоротникообразных, среди которых 
встречаются Lycopodiaceae, Osmundaceae , Coniopteris, Stereisporites, 
Hymenozonotriletes utriger Bo1ch. и отмечаются единичные Matoniaceae. 
Значительную д{)лю,  как и во всех рассмотрённых комплексах этих 
слоев , составляет пьmьца Coniferales, беннеттитовых и mHKrOB blX. 

В и л ю й с к а я с и н е к л и з а ,  П р и в е р х о я н с к и й п р о  г и б. 
Южнее рассмотренных регионов севера Средней Сибири палинокомплексы 
позднего плинсбаха изучались в ·  различных районах Вилюйской синеклизы, 
Центральной Якутии и Приверхоянского прогиба (Болховитина, 1956 ,  
1959 ;  Фрадкина, 1 967 ;  Ковальская, 1 975 ; Одинцова,  1 977 ; и др.) . Состав 
спорово-пьmьцевых комплексов с некоторыми колебаниями в содержании 
компонентов хорошо выдерживается во всех указанных регионах. 
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В качестве примера приводится характеристика палинокомrrnексов 
позднего плинсбаха, установленных автором в среднем течении р. Вилюя. 
Общий состав спор и пьmьцы позднего плинсбаха этих разрезов приво
дился ранее (Ильина, 1 969а) . На р. Вилюе в песчанистых алевритах с 
прослоем известняка и в глинистых алев ритах с Ашаlthеus sp.,  Награх 
и комплексом другой фауны (тюнгская свита) выявлен палинокомrrnекс, 
близкий по основным признакам к соответствующему KoмrrneKcy анабар
ских разрезов . В нем при значительном содержании пьmьцы Disaccites, 
Cycadopites spp . ( 10-1 6%) весьма разнообразен состав спор. Существен
ную долю составляют Stereisporites [S .  сошрасtus (Bolch.) Ilj ina, S. cong
regatus (Bolch.) Schulz, S. incertus (Bolch.) Sеш ., S. bujargiensis (Bolch.) 
Schulz, S. seebergensis Schulz и др.] . Постоянно присутствуют споры, 
сближаемые с Selaginellaceae [Uvaesporites агgепtаеfогшis (Bolch.) 
Schulz, Нушепоzопоtгilеtеs utriger Bolch. и др .] . довольно часты 
Tripartina variabilis Mal., Cyathidites шiпог Соuр., единичны Сашрtоtгi1еtеs 
tenellus Nаuш. ех Ilj ina, С. сегеЬгifогшis Nаuш. ех Jarosch., Clathropteris, 
Toroisporis .  Микрофитопланктон представлен разнообразными 
Vегуhасhiuш spp., Ваltisрhаегidiuш, Leiofusa jurassica Cooks . et Eisen. 

В верхней части тюнгской свиты в слоях с Meleagrinella t iungensis 
и Miophoria lingonensis выявлен палиноко.мrrnекс, в котором, как и 
в анабарских разрезах, наблюдается пов ышенное содержание 
Tripartina variabi1is Mal. (до 1 7%) , резко уменьшается количество 
сфагноидных спор и, исчезают споры, сближаемые с Selaginellaceae, харак
терные для предыдущего комплекса. Среди микрофитопланктона при
сутствуют разнообразные акритархи (Leiofusa spp., Metaleiofusa, 
Vегуhасhiuш spp .) и появляется Nannoceratopsis gracil is (Alberti) 
Evitt .  • 

З а п а Д н о - С и б и Р с к а я р а в н и н а. В Усть-Енисейском районе 
спорово-пьmьцевому комплексу позднего плинсбаха, по Э .Н.Кара-Мурза 
( 1960) , свойственно преобладание пьmьцы Coniferafs ,  Bennettitales ,  Gink
goales. Постоянно на фоне Оsшuпdасеае , Leiotriletes встречаются сфагноид
ные споры, Сашрtоtгilеtеs сегеЬгifогшis Nаuш. ех Jarosch. и Per iplecotrile
te s Nаuш. Спорово-пьmьцевые спектры с в ысоким содержанием Uvaespori
te s агgеп tаеfогшiS (Bolch.) Schulz и Stere isporites встречены в верхне
плинсбахских оmожениях, в скрытых скважинами на п-ове Ямал. 

Спорово-пьmьцевой комплекс,  сходный по содержанйю отдельных ком
понентов и систематическому составу с' плинсбахскими комплексами, уста
новлен Л.В .РовниноЙ ( 1972) в верхней часги нижней подсвиты тюменской 
свиты на северо-западе Западно-Сибирской равнины. Он характеризуется 
спектрами 'ДВУХ типов . В первом преобладают споры довольно разнообраз
ного состава .  Среди них многочисленны, как и в KoмrrneKcax морского 
плинсбаха , споры Stere isporites spp., Leiotriletes spp . ( 1 5 -30%) , Оsшuпdа
сеае (иногда 1 5%) , Lycopodiaceae (3-6%) . Присутствуют Clathropter is ,  
Сашрtоtгilеtеs сегеЬгifогшis Naum. ех Jarosch. и др. Основу пьmьцевой час
ги составляют Ginkgoales (20%) , Bennettitales (до 6%) и Соп ifегзlеs .  Вто
рому типу спектров свойственно значительное содержание пьmьцы Protoco
niferus funarius (Nаuш.) Bo1ch., Р. flavus Bo1ch., Paleocon iferus asaccatus 
Bo1ch ., Pinaceae и других, Bennettit1}les (8-10%) и меньшее количество 
спор такого же состава, как и в спектрах первого типа. 

Обзор спорово-пьmьцевых комплексов плинсбаха различных регионов 
севера Сибири показал , что общий характер палинокомплексов позДнего 
плинсбаха , установленных в слоях с Aтaltheus, в целом хорошо в ьщержи
вается по простиранию на всей территории. 

В Средней Сибири и в меньшей степени на севере Западной прослежен 
1 1 7 



также более молодой позднеплинсбахский палинокомплекс с Tripart ina 
variabilis . ПОCJ1едний имеет определенные черты сходства с палинокомплек
сом, выявленным в CJ10ЯХ с Ama1theus v il igaens is в бассейне р. Омолон 
на Северо-Востоке . В указанном комплексе преобладают споры папоротни
кообразных растений, среди которых основу (45% и более) составляют 
Leiotri1etes spp ., Cyathidites minor Соир:, Tripartina variabilis Mal . ,  при
сутствуют также D ictyophyllidites sp., Clathropteris. В небольшом коли
честве встречены Osmundaceae ; Lycopodiaceae. Постоянны Duplexisporites ,  
редкие Maratt isporites ,  Maton iaceae. Пьmьцы голосемянных мало (Суса
dopites до 9%, G inkgocycadophytus - 3-4%, Disaccites - единичные эк
земпляры) . Характерно присутствие Vitre isporites .  Отмечены также 
Sphaeripollenites scabratus Соир.,  S .  psilatus Соир. и др. Разнообразны ак
ритархи : M icrhystridium (5 видов) , Ba1tisphaeridium (3 вида) , несколько 
видов Veryhachium, Metaleiofusa, Leiofusa. 

Таким образом, в бассейне р. Омолон к верхам плинсабаха, как и на се
вере Сибири, приурочен палинокомплекс с повышенным содержанием 
Le iotri1etes spp ., Tripartina variabilis Mal. и Cyathidites minor Соир., что 
является еще одним фактом в пользу корреляции CJ10eB с Meleagrinel1a 
t iungensis в рассматриваемом регионе с )юной Amaltheus vi1igaensis ,  отве
чающей зоне Pleuroceras spinatum стандартной шкалы. Следуе. отмеТить, 
что позднеплинсбахские палинокомплексы Омолонского бассейна имеют 
ряд оmичий от одновозрастных комплексов Севера Сибири. В них чрезвы
чайно мало пьmьцы Coniferales, преобладающей в сибирских палинокомп
лексах; постоянно присутствуют иммигранты Европейско-Синийской об
ласти, которые редки в плинсбахе на севере Сибири. На своеобразие омо 
лонской раннеюрской флоры и наличие в ней индоевропейских элементов : 
Thaumatopteris в геттанг-синемюре, МНОГОЧИCJ1енных . Sagenopteris 
в плинсбахе , Ptilophyllum и Dicroidium в тоаре, указывалй В.А.Самьmина 
и А.Ф.Ефимова ( 1 968) . Несомненен тот факт, что в ранней юре в бассейне 
р .  Омолон бьmи благоприятные климатические УCJ10ВИЯ, позволявшие 
произрастать там, наряtу с сибирскими растениями, теплолюбивым иммиг
рантам Европейско-Синийской фитогеографической области . Определяю
щее влияние на климатический режим побережья, очевидно , оказывала 
общая палеогеографическая обстановка региона: устойчивый морской ре
жим, существовавший с триаса, и, возможно, общее потепление климата 
Евразии, начавшееся в конце плинсбаха . 

ПАЛИНОКОМПЛЕКСЫ ТО АРА 

Оmежения тоарского яруса широко распространены на севере Сибири. 
Они представлены морскими фациями, содержат богатую и разнообразную 
фауну. Нижний подъярус зонально расчленен по аммонитам. Присутствие 
верхнего подъяруса на севере Сибири так же, как и низов тоара (зоны 
Dactylioceras tenuicostatum) , вызывает наибольшую дискуссию (Сакс 
и др., 1 978;  1 980 ; Шурыгин, . 1978 ; Решения . . .  , 198 1 ; Захаров и др., 198 1 ;  
Князев и др., 1 983 ;  и др.) . 

Палинологические ИСCJ1едования тоарских отложений наиболее детально 
выполнены в Вилюйской синеклизе , в восточной части Енисей-Хатангского 
прогиба и на Восточном Таймыре. Характеристика палИНQкомплеКС9В неод
нократно приводилась автором (1969 ,  1 971 , 1 973,  1976а, 1978а) , кроме 
того , по Вилюйской синеклизе другими ИСCJ1едователями (Ковальская, 
1975 ; Одинцова,  1 977; Петрова, 1 980, 1 983 ;  и др.) . 

В и л ю й с к а я с и н е к л и з  а. Наиболее низкие горизонты тоара изу-
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чены в среднем течении р .  Вилюя. Здесь на верхнеплинсабахских песках 
со стяжениями известковистых песчаников ярко-желтых, местами красно
бурых с Meleagrinella t ilillgens is (Petr.) , залегает не повсеместно пачка чер
ных и темно-коричневых глин, сильно выветрелых и яротизированных 
с крупными белемнитами. Т.И.Кирина (1966 ; Стратиграфия . . .  , 1976) рас
сматривает ее как четвертую пачку верхнего плинсбаха в составе тюнгской 
свиты. Автор и другие исследователи относят указанные отложения, под
стилающие слои с раннетоарскими аммонитами; к низам сунтарской свиты, 
датируя их тоаром (Ильина, �969a, 1976а, 1978 , 1981 ; Одющова, 1977 ; 
Князев и др ., 1 98 1 ,  1 983) . 

Характеристика палинокомплекса приводится по разрезу правого берега 
р. Вилюя, напротив о-ва Белёсюёк-Арытта. Основной состав спор и пыльцы 
близок к комплексу из отложений в ерхов плинсбаха. В нем также на фоне 
пьmьцы Disaccites (до 30% и более) , Cycadopites ( 10-13%) , Ginkgocyca
dophytus (до 1 0%) выделяются споры Tripartina variabi1is Маl., Cyathidites 
minor Соир. ,  мелкие Leiotriletes sp. Мало спор Stereisporites. Присутствуют 
Duplexisporites anogrammensis (к.-М.) Playf. et Dettm., Camptotriletes tenel
lus Naum. ех Iljina, Osmundacidites, Lycopodiaceae, Quadraeculina limbata 
Маl. Характерным признаком комплекса, отличающим его от позднеплинс
бахского, является постоянное присутствие единичных экземпляров 
Contignisporites problematicus (Соир.) Doring, Marattisporites scabratus Соир., 
Dictyophyllum, К1ukisporites variegatus Соир. В микрофитопланктоне повы
шается содержание Nannoceratopsis gracilis (Alberti) Evitt, встреченных 
BMecre с разнообразными акритархами. М.М. Одинцова ( 1977) просле
дила отложения с аналогичным комплексом спор и пыльцы по разрезам 
скважин в междуречье Марха - Тюкян, в 05нажениях на р. Тюнг и В вер
ховьях р. М. Ботуобии. 

В вышележащих темно-серых глинах с про слоями известняков и ам
монитами Eleganticeras elegantulum (1. et В.), Kolymoceras viluiense (Кrimh.) 
и другими установлен палинокомплекс тоара на реках Вилюе (ниже устья 
р. Илигир). Мархе (ниже устья Собо) , а также на реках Тюнг и Синей 
(табл. XHI) . Отличительная черта палинокомплекса - сочетание сибирских 
ф0РМ со значительным количеством спор и пыльцы растений Европейско
Синийской фитогеографической области, мигрировавших сюда в связи с 
наступлением в это время потепления климата Сибири (Ильина, 1 969 б, 
1973, 1 978 б и др.) .  В комплексе, как и в предыдущем, значительную долю 
составляет пыльца Disaccites, Ginkgocycadophytus, Cycadopites (7-5%) . 
довольно часты Tripartina variabilis Маl., Cyathidites sp., Leiotriletes spp. ,  
в небольшом количестве встречаются Lycopodiaceae, Osmundaceae , Ste
reisporites (не более 1%) . Своеобразие придают комплексу споры Matonispo
rites ph1ebopteroides Соир. ( 1-3%), Marattisporites scabratus Соир. (2-1 0%), 
К1ukisporites variegatus (до 8%) , Dictyophyllum spp. (до 5%) , Contignispori
tes problematicus (Соир.) Dor. (до 9%) , Polycingulatisporites liassicus Schulz 
( 1-2%) и других, в также повышенное содержание пыльцы Classopo11is 
(до 1 0- 1 5% и более) , единичные Eucommiidites troedssonii Erdt ., Vitrei
sporites (до 10%) . Среди последних, наряду с . Vitreisporites pa11idus (Reiss.) 
Nilsson, встречены Кр'упные зерна У. cenomanicus (Ch1on.) Sem. ' . 

Характерно присутствие многочисленного микрофитопланктона с мас
совым развитием Nannoceratopsis graci1is (Alberti) Evitt, разнообразными 
акритархами: Veryhachium spp., Мicrhystridium spp. ,  Baltisphaeridium spp., 
Leiofusa jurassica Cooks. et Eisen., Leiofusa spp. ,  Metaleiofusa spp., а также 
с Tasmanites sp . и Crassosphaera spp. 

Максимум спор и пыльцы растений иммигрантов 'Европейско-Синий
ской области и акме Nannoceratopsis приурочены к ;зоне Harpoceras falcifer 
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и к нижней половине Dactylioceras athleticum. В этих же слоях А.И. Кирич
кова ( 1982 а, б) определила Ptilophyl1um sibiricum Samyl. Указанный вид 
происходит из нижнего тоара Uмолонского бассейна и принадлежит цикадо
фитам, широко распространенным в индоевропейских флорах ранней юры 
(Самылина, Ефимова, 1968) . 

В палинокомплексе из верхней ПОЛОВЮIЫ зоны Dacty1ioceras atbleticum 
на реках Вилюе (ниже устья Илигир) , Мархе (ниже устья р. Собо) в слоях 
с аммонитами, белемнитами и двустворками значительно падает разно
образие и СО)J,ержание форм иммигрантов Европейско-Синийской области. 
Крайне редка пыльца Classopol1is. Вверх по разрезу проходят Marattisporites 
scabratus Соир. (2-1 %), Contignisporites problematicus (Соир.) Dor. (3 -1 %) ,  
Dipteridaceae '(2-1%) , единичные экземпляры Юи](isрогitеs variegatus 
Соир. Одновременно наблюдается постепенное увеличение количества 
спор Cyathidites minor. Соир . ,  Leiotriletes sp., Osmundacidites jurassicus (к.-М.) 
Kuzitsch., Lycopodiaceae, пыльцыI Piceaepollenites , Ginkgocycadophytus, 
встречается Quadraeculina 1imbata Mal. ,  редка Vitreisporites. Обедняется со
став микрофитопланктона, снижается содержание динофлагеллат Nannoce·· 
ratopsis. 

В спектрах зоны Zugodactylites monestieri нижнего тоара встречаются 
единичные экземпляры Marattisporites, Dipteridaceae на фоне Disaccites, 
Ginkgoales, Cycadopites, Cyathidites, .Tripartina variabilis Mal., Osmundacidites 
и Stereisporites spp. Микрофитопланктон представлен акритархами и более 
редкими Nannoceratopsis. / 

Палинокомплексы, близкие по составу с рассмотренными, выявлены 
в тоарских отложениях, вскрытых Сунтарской, Кемпендяйской скважина
ми и другими, прослежены также в Мало-Ботуобинском районе и далее на 
запад в Ангаро-Вилюйском прогибе на р. Чоне (Фрадкина, 1961 ;  Одинцова, 
1 977 ;  и др.) . 

Е н и с е й-Х а т а н г с к и й  п р о  г и б. Палинокомплексы тоарских от
ложений изучены на западном (в 4 км севернее мыса Аиркат) и восточном 
(южнее мыса Хорго) берегах Анабарской губы и на левом берегу р. Ана
бар, ниже устья Нючча-Джиелях, а также в глубокоJif Балахнинской скважи
не, пробуренной в центральной части Хатангской впадины. В указанных 
отложениях тоара наблюдается та же последовательная смена палиноком
плексов, что и в Вилюйской синеклизе. 

Наиболее низкие горизонты тоара палинологически исследованы на 
западном берегу Анабарской губы в пачке алевролитов светло-серых круп
нозернистых (в верхах с огипсованными известковистыми конкрециями) , 
содержащих двустворки Meleagrinella cf. sub striata (Miinst . ) . В палино
комплексе, как и в подстилающих слоях плинсбаха с Meleagrinella t.iun
gensis (Petr.) , значительную часть составляют споры Tripart ina variabi li s  
Mal. ( 1 1%) ,  Leiotri1etes ( 1 0%) , Cyathidites minor Соир. ( 1 1%) ,  много 
Osmundacidites (до 20%) , D isaccites (около 20%) . В отличие от поздне
плинсбахского комплекса в нем меньше Cycadopites (5-3%) , Stereispori
tes spp. (2%) . Характерно присутствие единичных экземпляров Marat
t i spori tes scabratus Соир. ,  Con tignisporites prob lematicus (Соир.) D6r., 
Eucommiidites. В микрофитопланктоне довольно часты Nannoceratopsis 
g racilis (Alberti) Evitt. Близкий по составу шurинокомплекс, но несколь
ко с более разнообразными спорами теплолюбивых папоротников и еди
ничными Classopo11is бьш выделен на р. Анабар в алевритистых глинах, 
подстилающих китербютский горизонт. Указанные комплексы спор и 
пьшьцы сходны по определяющим признакам, а именно : повышенному 
содержанию Tripartina variab ilis и единичным спорам европейско-синий
ских папоротников, с . нижним палинокомплексом тоара на р. Вилюе. По 
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сравнению с последним в них, особенно на I западном берегу Анабарской 
губы, гораздо больше спор Osmundacidites и Lycopodiumsporites. 

ПалИНОКОМIUIекс с максимумом форм иммигрантов из Европейско
Синийской области установлен для китербютского горизонта глин темно
серых, с поверхности коричневых, приуроченных к нижней подсвите сай
былахской свиты на р. Анабар и на побережье Анабарской губы. 

В палинокомплексе, наряду с Disaccites ( 1 0-20%) , Cycadopites ( 1 -
3%) , Ginkgoales (3-7%) , Cyathidites spp. ( 1 0-1 8%) , Tripartina variab ilis 
Mal. (2-6%) , Osmundacidites (3-1 1%) , Lycopodiaceae ( 1 -2%) , присут
ствует пьmьца Classopollis ( 1 0-20%, на западном берегу Анабарской губы 
до 40%) , единичные Eucommiidites, Vitreisporites spp. Значительную 
часть составляют споры Marattisporites scabratus Соир. (2-5%) , Mato
niaceae ( 1 ,  редко 3%) , Кlukisporites variegatus Соир. ( 1 -4%) , Dipteri
daceae (3-7%, на западном берегу до 1 0% и более) , Contignisporites рго
b Iematicus (Соир.) D6r. (2-4%, на восточном берегу губы до 9%) . B<Jirpe
чаются единичные крупные споры, относимые к Pteridaceae - Dicksonia
сеае , Lophotriletes, возможно, Dicksoniaceae. По сравнению с вилюйским 
комплексом в анабарских чаще встречаются ШШIOватые формы Dictyop
hyllum (см. табл. ХIII фиг. 4, 5) . 

Микрофитопланктон представлен многочисленными Nannoceratopsis 
(исключая западный берег Анабарской губы, где он обнаружен в неболь
шом количестве) . Встречаются Tasmanites, Crassosphaera, Pterospermella 
и разнообразные акритархи : Veryhachium, Micrhystridium, Leiofusa и 
другие. 

Сходство спорово-пьmьцевого комплекса китербютского горизонта 
с KOМIUIeKcoM слоев Eleganticeras и Kolymoceras на р. Вилюе несомненно 
и свидетельствует об одновозрастности вмещающих пород. Из этого можно 
заключить, что в анабарских разрезах присутствуют слои, отвечающие зоне 
Harpoceras falcifer. Не исключено также, что отложения, подстилающие 
китербютские глины, составляют часть лоны Tiltoniceras propinquum 
нижнего тоара. 

В отложениях с Dacty1ioceras cf. соmmипе Sow. на западном берегу 
Анабарской губы и в соответствующих им пачках алевритов и песков на 
р. Анабар выявлен палИНОКОМIUIекс более обедненного состава, чем пре
дыдущий. Основу его составляют Disaccites (до 37%) , Osmundacites (до 
1 7%) , Leiotriletes ( 1 0-20% и более) , Tripartina variab i11is Mal. , Lycopo
diaceae. Споры Dipteridaceae (2%) , Кlukisporites ( 1%) , Сопtigпisрогitеs 
probIematicus (Соир.) D6r. ( 1%) и пыльца Classopo11is ( 1 -2%) , Vi trei
sporites ( 1%) , Nannoceratopsis и акритархи редки. 

На побережье Анабарской губы в алевролитах с Zugodacty1ites ех gr. 
Ьгаuпianus (d'Orb.) спорово-пьmьцевые спектры еще более бедны по 
систематическому составу, чем предыдущие. Они в основном представле
ны Disaccites, Ginkgoales, редкими Cycadopites, Оsmuпdасiditеs, Leiotri
letes, Stereisporites. Почти не встречаются споры европейско-синийских 
папоротников. Микрофитопланктон немногочислен, имеются единичные 
Nannoceratopsis, а в верхах зоны отмечен экземпляр Pareodinia sp. . 

На восточном берегу Анабарской губы вышележащая пачка алевро
литов массивных с линзами красных карбонатных пород, содержащих 
NаппоЬеlus nordvikensis Sachs и Hastites, отнесена предположительно 
к верхнему тоару. Очевидно, вследствие литологических особенностей, 
породы слабо насыщены миоспорами. В них выявлены спорово-пьmьце
вые спектры, сходные по сОставу с палинокомплексом из отложений 
верхов нижнего тоара. 

В керне БaJjахнинской скважины (интервал 1977-1 837 м) , пробурен-
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ной в центральной части Хатангской впадины, выделены спорово-пьmь
цe�ыe спектры, близкие к палинокомплексам раннего тоара Анабарской 

губы. 
В о с т о Ч'н ы й т а й м ы  р. К юго-западу от мыса Цветкова по по

бер�жью Хатангского залива отложения нижнетоарского подъяруса пред
ставлены глинами алевритистыми с глинистым алевролитом в основании, 
выше переходящими в глины аргиллитоподобные с горизонтами извест
ковистых конкрециЙ. В верхах этой пачки найден Dactylioceras ех gr. 
соттипе Sow. (Каплан и др., 1974) .. По всей толще, исключая низы, встре
qаются Dacryomia inflata (Ziet.) и раннетоарские белемниты. Эти отло
жения сопоставляются с зонами Harpoceras fa1cifer и Dactylioceras athleti
сит. Вышележашая пачка глин по комплексу двустворок и белемнитов 
условно отнесена к зоне Zugodactylites monestieri (lIIурыгин, Левчук, 
1 982) . Породы относительно слабо насыщены миоспорами и более богаты 
микрофитопланктоном, что , по всей вероятности, обусловлено их при
уроченностью к фациям открытого моря. 

В таймырском разрезе не выявлен .самый нижний раннетоарский пали
нокомплекс с Tripartina variab ilis и единичными спорами европейско
синийских папоротников. Это подтверждает предположение о размыве 
низов тоара в данном регионе (Стратиграфия . . .  , 1 976 ;  lIIурыгин, Левчук, 
1 982) . Выше сохраняется последовательность палинокомплексов, наблю
даемая в вилюйских и анабарских разрезах. 

В нижней пачке установлен палинокомплекс с максимумом иммигран
тов Европейско-Синийской фитогеографической области, характерный 
для китербютского горизонта анабарских разрезов . В нем на фоне Cyat
hidites minor, Disacci tes, Leiotri1etes, Duplexisporites присутствуют Marat
tisporites scabratus Соир. (до 4%) , Dipteridaceae , Dictyophyl1um (шипо
ватый) , Кlukisporites, Contignisporites problematicus Соир. и пьmьца 
Classopol1is (3-5%) , Vitreisporites. Многочисленны Nannoceratopsis 
gracilis (Alberti) Evitt ,  Leiofusa, Veryhachium. Выше по разрезу, в от
ложениях с Dactylioceras ех gr. соттипе, палинокомплекс обеднен евро
пейско-синийскими формами. Вместе с пьmьцой Disaccites, Leiotriletes,  
Duplexispo rites anogrammensis, Osmundacidites , Ginkgocycadophytus встре
IeHbl Dipteridaceae, Cont ignisporites problematicus (Соир.) Dor. Су
щественнр снизилось содержание Nannoceratopsis gracilis (Alberti) 
Evitt. 

Отложения, относимые по двустворкам к зоне Zugodactylites monestieri 
нижнего тоара, сравнительно слабо насыщены спорами и пьmьцоЙ. В палино
комплексе преобладают Cyathidites тinот Соир. и Leiotri1etes, реже в стре
чаются Osmundacidites ,  Lycopodiumsporites, Tripartina variabilis Mal. , 
Obtusisporis junctus (к.-М.) Pocock, пьmьца Disaccites и Ginkgocyca
dophytus ,  в небольшом количестве присутствуют Dipteridaceae ( 1 -2%) . 
Среди динофлагеллат отсутствует Nannoceratopsis и появляются в неболь
шом количестве мелкие и средние (За-50 мкм) формы Pareodinia spp. 
Много Leiofusa spp. ,  Baltisphaeridium, Veryhachium. 

Рассмотренные отложения Б .Н. lIIурыгин выделил в слои с Pseudomyti
loides marchaensis. Стратиграфический диапазон этих двустворок - верхи 
нижнего тоара-нижний аален (lIIурыгин, Левчук, 1 982) . В Вилюйской 
синеклизе они распространены в слоях с Pseudolioceras аНепит, относимых 
к нижнему аалену. Здесь же отмечено массовое развитие Pareodinia spp. 
В то же время в разрезе на р. Вилюе в отложениях с Zugodactylites cf. 
braunianus (d'Orb.) часты Nannoceratopsis и не обнаружены Pareodinia 
sp. Отсюда можно предположить, что на Таймыре указанные слои могут 
соответствовать верхам зоны Zugodactylites monestieri, которые размыты 
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в вилюийских разрезах. В пользу такого вьшода свидетельствует находка 
Pareodinia sp. в верхах нижнего тоара на восточном берегу Анабарской 
губы. 

Вышележащие пачки алевритистых и аргиллитоподобных глин на Восточ
ном Таймыре содержат комплекс двустворок и белемнитов, стратиграфи
ческое положение которых условно принято в объеме верхнего тоара?
нижнего аалена (Р-ешения . . . , 1 98 1 ) . Палинологическая характеристика этих 
отложений дана при рассмотрении ааленских комплексов . 

З а п а Ц н о-С и б и Р с к а я р а в Н.и н а. Л.Н. Шейко изучила раннето
арский палинокомлпекс с Leiotriletes, Dipteridaceae, Matoniaceae , Kluki
sporites, Densoisporites velatus Weyl. et Krieg . и пьmьцой Classopo11is 
по скважинам Зимней, Майской 'и другим, пробуренным на севере У сть
Енисейского района (Шейко и др., 1970) . Сходный палинокомплекс, по 
коллекции препаратов Н.К. Глушко, выделен мной в тоарских отложе
ниях п-ова Ямал и южнее в районе г. Ханты-МансиЙска. В керне ханты
мансийской скважины в месте с миоспорами обнаружены дин6флагеллаты 
Nannoceratopsis graci lis (Alberti) Evi tt. Это позволяет предположить, 
что в тоарское время эпиконтинентальный морской бассейн проникал 
далеко в глубь Западно-Сибирской равнины. На северо-западе Западно
Сибирской равнины в континентальных фациях тоара Л.В . Ровнина ( 1972) 
выявила ' несколько типов спорово-пыльцевых спектров, отличавшихся 
друг от друга главным образом по преобладанию в них спор Leiotriletes 
и Osmundacidites или пьmьцы Coniferales и Ginkgoales. В породах средней 
подсвиты тюменской свиты, вскрытых Радомской скважиной, она уста
новила цалинокомплекс со спорами Dipteridaceae, Matoniaceae, Marat
tiaceae, Кlukisporites; Duplexisporites на фоне многочисленных Leiotri-
letes (до 39%) , пьmьцы Ginkgoales и Coniferales .  

. 

Б а с с е й н р. О м о л о н. В верховьях р. Левый Кедон в нижнетоар
ских глинистых сланцах с Kolymoceras и Dacty1ioceras соmmunе Sow. 
выявлен палинокомплекс с максимумом европейско-синийских форм и 
динофлагеллатами Nannoceratopsis (Ильина, 1 97 1 ,  1976а) . В этих же 
отложениях обнаружены остатки Dicroidium и · Ptilophyllum, при сущие 
Европейско-Синийской фитогеографической области (Самьmина, Ефимо
ва, 1 968) . 

ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 
СРЕДНЕЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

ПАПИНОКОМППЕКСЫ ВЕРХОВ ТОАРА?-НИЖНЕГО ААПЕНА 

Палеонтологически доказанный верхний тоар на севере Сибири точно 
не установлен, а низы аалена слабо охарактеризованы аммонитами. В свя
зи с этим возраст CJ10eB между зоной Zugodacty1ites monestieri и отложе
ниями с раннеааленскими аммонитами так же, как и положение границы 
нижнего и среднего отделов юрской системы, в данном регионе - предмет 
серьезных дискуссий. Большинством стратиграфов принята точка зрения, 
отраженная в "Региональной схеме стратиграфии юрских отложений севера 
Средней Сибири" (Решения . . .  , 1 98 1 ) . Согласно схеме, почти во в сех регио
нах верхнему тоару отвечает перерыв в осадконакоплейии, а выше указан
ные отложения юры отнесены к низам аалена. 

Палинологические исследования промежуточных слоев между нижним 
тоаром и ааленом проводились мной на побережье Анабарской губы, на 
Восточном Таймыре, в районах Вилюйской .ctpyktypho-ФациальноЙ под
области и в низовьях р. Лены. Особое внимание при характеристике бьmо 
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уделено распределению по разрезу динофлагеллат родов Nаппосегаtорsis 
и Pareodinia, llШроко распространенных в тоар-нижнеааленских отложениях 
севера Сибири. 

В о с т о ч н а я ч а с т ь Е н и с е й-Х а т а н г с к о г о п р о  г и б а. На 
Восточном берегу Анабарской губы массивные алевролиты предположи
тельно позднетоарского возраста перекрываются алев ролитами песчани
стыми зеленовато-серыми, в которых бьm найден раннеааленский Pseudo-
1ioceras sp. indet. (cf. Р. mac1intocki Haugt.) . Комплекс спор и пьmьцы 
этих отложений близок по составу к позднетоарскому. В 'нем преоблада
ют Cyathidites minor Соир., Disaccites. По сравнению с предыдущим ком
плексом увеличивается содержание Stereisporites spp. и Osmundacidites 
spp., особенно О. jurassicus (К.-М.) Kuzitsch. Присутствуют Lycopodium
sporites, Tripartina variab i1is Mal. Среди пьmьцы много Piceapollenites 
variabiliformis (Mal.) Petr. и Ginkgocycadophytus. Споры европейско
синийских папоротников отсутствуют. 

Среди динофлагеллат на рубеже ранней и средней юры происходит 
смена доминирующих форм. В низах аалена восточного берега Анабар
скай губы ведущее место заняли динофлагеллаты Pareodinia spp. ,  сме
НИВllШе llШроко распространенный в раннем тоаре Nаппосегаtорsis gracilis 
(Alberti) Evitt. Последний встречен в виде единичных экземпляров и не 
во всех образцах. � 

На западном берегу Анабарской губы в песчаных алевролитах с Arcto
tis marchaensis (Petr.) выявлены спектры, очень сходные с описанным 
палинокомплексом. В нем только несколько чаще встречаются споры 
Cyathidites minor Соир. , Osmundacidites и присутствуют единичны.е Dipteri
daceae. Динофлагеллаты не обнаружены (Там. XIV) .· 

В о с т о ч н ы й Т а й м ы  р. На побережье Хатангского залива глинистая 
пачка с Dacryomia gigantea Zakh. et Schur. ,  Arctotis sp. ind. и в нижней 
половине с белемнитами Hastites frigidus Naln. выделена в слои, отвечаю
щие по объему верхам тоара?-нижнему аалену или только нижнему аалену 
(Шурыгин, Левчук, 1982) . 

Спорово-пьmьцевой комплекс однороден по всей пачке и близок по 
составу и соотношению основных компонентов палинокомплексу поздне
го 'тоара Анабарской губы. Он также имеет относительно бедный и одно
образный состав . В отличИе от анабарских комплексов в нем единичны 
споры Dipteridaceae, Obtusisporis junctus (К.-М.) Pocock на фоне тех же 
Cyathidites minor Соир. ,  Osmundacidite s, Stereisporites и Piceapollenites. 
Многочисленны ДИнофлагеллаты, объединенные до проведения детальных 
исследований в группу Pareodinia - Imbatodinium spp., очень редки Nan
noceratopsis. Акритархи представлены Leiofusa spp., Veryhachium, Mic
rhystridium. 

Таким образом, на побережье Анабарской губы и на Восточном Тай
мыре фиксируется постепенная смена позднетоарских и раннеааленских 
спорово-пьmьцевых комплексов . Первые динофлагеллаты группы Раге
odinia spp. появляются в зоне Zugodacty1ites monestieri в виде единичных 
экземпляров на восточном берегу Анабарской J;yбы и более часто в тай
мырском разрезе. Максимум Pareodinia spp. отмечен в отложениях, со
поставляемых с зоной Pseudo1ioceras maclin tocki нижнего аалена. Содер
жание Nаппосегаtорsis вверх по разрезу тоара и нижнего аалена падает. 
В низах средней юры отмечены лишь единичные экземпляры (рис. 1 4) . 

В и л ю й с к а я с и н е к л и з а. На территории региона отложения 
между зоной Zugodacty1ites monestieri и породами с ааленскими Arcto
tis соответствуют слоям с Pseudolioceras аНепиm. Они составляют верхнюю 
половину сунтарской свиты и выделены в верхнесунтарские слои. Возраст 

1 24 



' :::, 
:::, 
� 
<., 
"<. 
� 
<:> h. 

Регион, Ани,1'ирлrесmо- скt7Я гgОlL 
IffZ.:гож- f--,-"",;:,-"""" 

iJeHue ;§ 

':::, 
:::, 
� 
� 
� 
� 

Н. !'. 

т.р. 

� '"  <:>�  ' �� � 

" I � �  � ..,  );:,� � .� � � <:> � _" "' � � �  

.... ' 
� 
� �  c:i.� <>; �  �� <:> . � �  � 

8и.ШQUСКUЯ синеК/7и.1а 

, � -� I I '� � � � � \:j �  � � � �,,� ... � � ""  ... � ",,'!' � �� � �� ��, 9.i !::i � � !:;, � � ;;,� ��� � �� � ��� c:i.� c:i. <:i � �  '1::) " �  � � � '" � <., � � � � 
I 

�-, 
0 2  

3 + '1 I 5 I 

� 
5 
7 
8 
9 
10 

. . . . .  " 
Р и с. 14.  Распределение динофлагеллат Nannoceratopsis и Pareodinia в тоар-ааленских 
отложениях севера Сибири 

1 - Pareodinia ; 2 :-. Nannoceratopsis; 3 - формы отсутствуют; 4 - единично, очень 
редко ; 5 - единично, постоянно ; 6 - мало, регулярно ; 7 - значительно ; 8 - много : 
9· - очень много; 1 0  - оБWIЬНО; 11 - предполагаемое стратиграфическое положение 
комплекса динофлагеллат. Сокращения : Т.р. - Tiltoniceras propinquum; Н.[. - Harpo
ceras falcifer ; D.at. - Dactylioceras athleticum ;  2.т. - Zugodactylites monestieri; Р.а/. - Pse
udolioceras аliеп иm ; Р.т. - Pseudolioceras maclintoc ki ;  Т. t. - Tugurites tugurensis 

и страrnграфический диапазон эrnх слоев, присутствие верхнего тоара 
в вилюйских разрезах и положение границы нижней и средней юры в дан
ном регионе - вопросы, которые постоянно дискуrnруются и не имеют 
однозначного решения. 

В "Региональной схеме страrnграфии юры севера Сибири" отложения 
с Pseudolioceras аНепит отнесены к низам аалена. Между нижне- и верхне
сунтарскими слоями указан перерыв в осадконакоплении, отвечающий 
в западной часrn Вилюйской синеклизы верхнему, а в остальных районах 
обоим подъярусам тоара (Решения . . .  , 198 1 ) . Ряд исследователей рассмат
ривают сунтарскую свиту, представленную монотонной глинистой толщей, 
как единый цикл осадконакопления и отрицают наличие в ней перерыва. 
Слои с Pseudo1ioceras аНепит они даrnруют поздним тоаром, а отложения. 
с Pseueomytiloides marchaensis (Petr.) и Arctotis spp. - ааленом (Князев 
и др., 1983) . Биостраrnграфическое совещание по мезозою Сибири и даль
него Востока (Новосибирск, 1983 г.), на котором обсуждались материалы 
указанных специалистов, не внесло изменений в ранее принятую схему 
страrnграфии юры Вилюйской синеклизы . 

Палинокомплексы верхнесунтарских . слоев и зучались в различных 
структурно-Фациальных зонах Вилюйской подобласrn. В Сунтарской зоне 
бьmи исследованы слои с Pseudo1ioceras аНепит и вышележащая пачка с 
Pseudomyti1oides marchaensis в обнажениях на реках Вилюе (ниже устья 
р. Илигир) и Мархе (ниже устья р. Собо). В комплексах спор и пьmьцы 
преобладает пьшьца Disaccites, много Piceapollenites variabiliformis (Mal.) 
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Petr. Довольно часто встречается Ginkgocycadophytus, присутствуют Су
cadopites. Среди спор основу составляют Cyathidites minor Соир., Osmun
dacidites jurassicus (К.-М.) Kuzitsch. ,  Osmundacidites spp., Tripartina 
variabi1is Mal. , Lycopodiaceae, содержание которых вверх по разрезу по
вышается. Присутствуют также Duplexisporites anogrammensis (к.-М.) 
Schug. ,  пыльца Quadraecu1ina 1imbata Mal. 

' 

В отличие от анабарских и таймырских палинокомплексов раннего 
аалена в спектрах слоев Pseudolioceras аНепит встречены единичные Marat
tisporites scabratus Соир., Dipteridaceae, Vitreisporites, Eucommiidites. 
Преобладающей группой среди динофлагеллат являются Pareodinia spp. 
Вблизи контакта с зоной Zugodacty1ites monestieri еще довольно часты 
Nannoceratopsis, а Pareodinia представлены мелкими (30-40 мкм) фор
мами; В верхне} же половине слоев они многочисленны, разнообразны 
и почти полностью вытесняют Nannoceratopsis gracilis (Alberti) Evitt 
(см. рис. 1 4) .  

. 

В целом палинокомплексы верхнесунтарских слоев и зоны Zugodactyli
tes monestieri в бассейне рек Вилюя и Мархи весьма близки. Основное 
отличие между ними состоит в постепеююм уменьшении количества спор 
иммигрантов Европейско-Синийской фитогеографической области и увели
чеlШИ содержания форм, присуших сибирским палинофлорам. Отсюда 
можно заключить, что палинокомплексы позднего тоара бьmи чрезвыч:айно 
сходны со спектрами спор и пьmьцы выше- и нижележащих отложений 
юры, несмотря на предполагаемый перерыв между нижне- и верхНесунтар
скими слоями. На возможный размыв части нижнетоарских отложений в 
бассейне рек Вилюя и Мархи может косвенно указывать отсутствие в 
этих разрезах фазы появления динофлагеллат рода Pareodinia. Последняя 
на побережье Анабарской губы и на Восточном Таймыре фиксируется 
в верхней части отложеНий, сопоставляемых с зоной Zugodactylites . топе
stieri. 

Восточнее, в Хапчагайской зоне, палинокомплексы верхнесунтарских 
слоев бьmи изучены в артиллитовой пачке, вскрытой в Хатырык-Хомо 
скважиной N° 141  в интервале 2479-2497 м. Основной состав спор и пьmь
цы сходен с комплексом слоев с Pseudolioceras alienum вилюийских раз
резов. В них преобладают пьmьца Disaccites, Ginkgocycadophytus или 
споры Cyathidites minor Соир., Leiotri1etes spp., Osmundacidites. Постоян
но щ;исутствуют Stereisporites spp., Obtusisporis junctus (К.-М.) Pocock, 
Duplexisporites anogrammensis (К.-М) Schug. ,  Lycopodiaceae и Cycadopites 
sp. В спектрах из нижней половины толщи отмечены Marattisporites scab
ratus Соир. ( 1-2%) , Dipteridaceae (3%) и единичные экземпляры Dicty
ophyl1um (шиповатый) , Contignisporites problematicus (Соир.) D6r. 
и, по данным Л.Д. Петровой (1 980) , Кlukisporites. Здесь же обнаружено 
много Nannoceratopsis graci1is (Alberti) Evitt и редкие Pareodinia spp. 
Вверх по разрезу проходят единичные экземпляры указанных спор, а вбли
зи кровли слоев отмечены лишь редкие Dipteridaceae. Среди динофлагеллат 
наблюдается постепенное вытеснение Nannoceratopsis группой Pareodinia
Imbatodinium, которые в верхней половине слоев достигают максимума 
развития (см. рис. 1 4) .  По всей пачке встречаются акритархи. В этой же 
зоне палинокомплекс верхнесунтарских слоев бьm выделен из керна 
Неджелинской скважины 1 8  (интервал 3237-3249 м) . Он очень близок 
к спектрам из низов скважины Хатырык-Хомо, но содержит еще больше 
спор папоротников-иммигрантов . В нем встречены Marattisporites scab
ratus (3-4%) ,  Dipteridaceae (1%) ,  Dictyophyllum шиповатый (до 5%) , 
Eucommiidites на фоне сравнительно многочисленных Nannoceratopsis 
и редких Pareodinia. 

/ 
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Таким образом, анализ состава спор, ПЬШЬЦЫ, динофлагеллат и их рас
пределения по разрезу верхнесунтарских слоев в Хапчагайской зоне наво
дит на МЫСЛЬ о более низком стратиграфическом уровне подошвы сунтар
ской свиты в этом районе, чем граница средней юры, как принято в схеме 
стратиграфии юрских отложений Вилюйской синеклизы (Решения . . .  , 1981)  . 
Исходя из общего распределения Nannoceratopsis gracilis (Alberti) Evitt 
и Pareodinia spp. в тоар-нижнеааленских отложениях севера Сибири (см. 
рис. 1 4) ,  можно полагать, что низы сунтарской свиты в Хапчагайской 
зоне заходят в верхнюю половину тоара. В пользу этого косвенно свиде
тельствует следующее. В анабарских и таймырских разрезах фаза появле
ния Pareodinia зафиксирована в верхней части отложений, сопоставляемых 
с зоной Zugodactylites monestieri. В вилюйских разрезах присутствуют 
более низкие слои этой зоны, в которых встречено довольно много Nan
noceratopsis, но нет еще Pareodinia. Отсюда можно допусrnть, что такое 
соотношение указанных динофлагеллат, какое наблюдалось в низах сун
тарской свиты в Хапчагайской зоне (много Nannoceratopsis и редкие 
Pareodinia) '. возможно в интервале верхи зоны Zugodacty1ites - верхний 
тоар. В слоях с Pseudolioceras mac1intocki нижнего аалена уже преоблада
ют Pareodinia spp. над Nannoceratopsis. 

В у сть-Вилюийской зоне палинокомплекс верхнесунтарских слоев 
установлен в керне Усть-Вилюйской скважины Р-1 5  на тубине 1 509-
1 5 1 6  м. Спектры изучены в аргиллитах, залегающих в 1 0  м от подошвы 
сунтарской свиты. Палинокомплекс характерен для верхней половины 
верхнесунтарских слоев . Ему свойственно высокое содержание Cyat11idites 
minor Соир. , Osmundacidites spp. ,  Ginkgocycadophytus, Disaccites, Tri
partina variabi1is Mal., Stereisporites spp. Среди динофлагеллат преоблада
ют Pareodinia-Imbatodinium, присутствуют единичные экземпляры Nan
noceratopsis. Много разнообразных акритарх. данные палинологии под
тверждают ааленский возраст верхнесунтарских слоев и отсутствие в 
Усть-Вилюйской структурно-фациальной зоне нижней, тоарской части 
сунтарской свиты. 

В низовьях р. Лены, на левом берегу р. Келимяр, к нижнему аалену 
отнесены темно-серые аргиллитоподобные тины с про слоями угля в 
основании, содержащие комплексы двустворок, белемнитов . К ним же 
приурочен Pseudolioceras sp. ind. (Меледина и др., 1 978) . Из этих 'отложе
ний бьш выделен палинокомплекс, близкий по основному составу к уже 
рассмотренным комплексам раннего аалена. Доминируют Disaccites, 
среди которых много Piceapollenites variab iliformis (Mal.) Petr. ,  встре
чаются Podocarpidites. довольно часты Ginkgocycadophytus ,  редки Су
cadopites. В споровой части много Cyathidites minor Соир. , Osmundaci
dites, отмечены Stereisporites congregatus CВo1ch.) Schulz. Редко встре
чаются единичные Dipteridaceae, Marattispo rites. Многочисленны и раз
нообразны Pareodinia-Imbatodinium и мало Nannoceratopsis sp. Среди 
акритарх распространены Leiofusa spp_ и очень много мелких окрутых 
гладких и зернистых форм. . 

Заключая характеристику раннеааленских палинокомплексов севера 
Сибири, можно отметить' следующее. 

' 

1. Резкие изменения в составе спорово-пыльцевых к.омплексов на границе 
нижней и средней юры 'не фиксируются. На этом уровне 'происходит обед
нение палинокомплексов за счет постепенного вымирания древних форм, 
исчезновения спор, при сущих южным палинофлорам, и увеличение содер
жания компонентов сибирской флоры. 

2. Палинокомплексы раннего аалена хорошо выдерживаются во всех 
регионах Севера Сибири. 
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З. На рубеже нижней-средней юры происходит смена доминирующих 
форм среди динофлагеллат. Nannoceratopsis gracilis (Alberti) Evitt с мак
симумом в раннем тоаре постепенно вытесняются новой группой Pareodi
пiа-ImЬаtоdiпiиm, IIllipoKO представленной в раннем аалене Сибири. 

ПАЛИНОКОМПЛЕКСЫ ВЕРХНЕГО ААЛЕНА 

Верхний подъярус аалена прослеживается на севере Сибири более широ
ко, чем нижний. Он достаточно четко выделяется по аммонитам Tugurites 
whiteavesi (White) и включает одну зону Tugurites tugurensis. Палино
комплексы морских отложений верхнего аалена изучены: 1 )  в толще 
алевролитов, глин и песчаников, содержащих Tugurites cf. whiteawesi 
(White) на западном и восточном берегах Анабарской губы; 2) в глинах 

и алевритах с теми же аммонитами на реках Моторчуне и Келимяре; 3) в 
пачке с Mytiloceramus juriensis (Kosch.) на Восточном Таймыре и 4) в 
лохайинских слоях с Arctotis в бассейне рек Вилюя и Мархи. Состав спо
рово-пьmьцевых спектров, установленных в указанных отлож(':ниях, одно
роден и очень близок. Наблюдавшееся в спек:rрах варьирование содержа
ния отдельных форм и соотношения между спорами и пьmьцой в целом 
преимущественно связаны с различиями фациальных условий, в которых 
формировались вмещающие отложения. Ниже приведена обобщающая 
характеристика позднеааленского палинокомплекса из морских отложе
ний севера Сибири. 

Палинокомплекс позднего аалена весьма близок по составу к ранне
ааленскому. Основу его составляют споры Cyathidites minor Соир., С. 
coniopteroides Rom. ,  Leiotri1etes sp., содержание и разнообразие которых 
по сравнению с раннеааленским комплексом возросло . Довольно много 
Osmundacidites jurassicus (к.-М.) Kuzitsch. Чаще встречаются Lycopo
diumsporites, Stereisporites compactus (Bo1ch.) I1jina, S. bujargiensis 
(Bo1ch.) Schulz и S.  incertus ·  (Bolch.) Sem. Присутствуют Tripartina varia
bilis Mal. , Obtusisporis junctus (К.-М.) Pocock. Появляются единичные 
Pi1asporites marcidus Balme, Neoraistrickia cf. trиncata (Cooks.) Pot. и 
N. rotundiformis (к.-М.) Taras. ,  ОО.лее развитые в байос-бате. Среди пьmь
цы часты Piceapollenites variabi1iformis (Mal.) Petr., Ginkgocycadophytus. 
Единичны Sciadopityspollenites macroverrиcosus (Thier.) Iljina и Aletes 
striatus Sach. et IIj iпа. В отложениях верхнего аалена динофлагеллаты не 
обнаружены, за исключением единичных мелких Рагеоdiпiа в лохайинских 
слоях Вилюйской синеклизы. Возможно, это обусловлено палеогеографи
ческой обстановкой времени седиментации осадков , частично по холода
нием климата (Ильина, 1969 б, 1 978б и др.) . 

Отсутствие динофлагеллат, увеличение содержания спор, особенно 
Cyathidites minor Соир., большее разнообразие сфагноидных форм Ste
reisporites, появление редких Neorais·trickia rotundiformis (к.-М.) Та
ras. - основные черты, по КОТ0РЫМ палинокомплекс позднего аалена 
отличается от раннеааленского в морских фациях севера Сибири. 

В Усть-Енисейском районе спорово-пьmьцевые комплексы, условно 
относимые к аалену, бьmи выявлены ля. Шейко в керне Долганских, 
Суходудинских скважин и на Тундровой площади (Ровнина, Шейко, 1 972) . 
Палинокомплексу этих отложений свойственны те же черты, что и рассмот
ренным комплексам аалена, а именно: относительно бедный и однообразный 
состав спор и пыльцы, высокое содержание Cyathidites minor Соир. ,  при
сутствие Osmundacidites spp., Lycopodiumsporites, Stereisporites на фоне 
Piceapollenites, Ginkgocycadophites, цоявление единичных Neoraistrickia 
rotundiformis (к.-М.) Taras. 
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Спорово-пьmьцевой КОМШIекс в континентальных фациях бьm изучен 
Л.В. Ровниной ( 1972) в низах верхней подсвиты тюменской свиты на 
северо-западе Западно-Сибирской равнины. Так же как и - в КОМШIексе 
из морских отложений аалена, здесь много спор Leiotriletes (Cyathidites 
minor Соир. и др.) , часты Osmundacidites, встречаются сфагноидные спо
ры, Lycopodiumsporites, Tripartina variabilis Mal. и редкие Neoraistrickia 
longibaculata Scheiko, N. rotundiformis (к.-М.) Taras. Среди пьmьцы 
голосемянных кроме Piceapollenites, Podocarpidites отмечено небольшое 
количество Sciadopityspollenites sp. 

Сравнение состава спор и пьmьцы и соотношения основных компонен
тов в спектрах из морского и континентального аалена показало хорошую 
выдержанность определяющих признаков ' ааленских палИНОКОМШIексов 
в различных регионах территорни исследования. Это дает возможность 
проводить на севере Сибири широкие палинологические сопоставления 
разнофациальных ааленских отложений. 

ПАЛИНОКОМПЛЕКСЫ БАЙОСА 

На севере Средней Сибири находятся наиболее полные и непрерывные 
разрезы байоса в морских фациях. Однако расчленение их сопряжено с 
трудностями из-за чрезвычайно редких находок и своеобразия байосских 
аммонитов. Байос на севере Сибири разделен лишь на два подъяруса. В 
низах его выделены слои с Tugurites fastigatus, по подошве которых про
водится граница аалена и байоса. В более высоких горизонтах нижнего 
подьяруса обнаружены единичные - аммоноидеи Normannites sp. и Stepha
noceras sp., распространенные в тетических морях (Меледина, 1983б) . 
В верхнем байосе на севере Сибири аммониты не обнаружены, поэтому 
граница с батом определяется приближенно. Расчленение байосских раз
резов в значительной степени выполнено по последовательной смене ино
церамид рода Myti1oceramus. Для выделения верхнего подъяруса, кроме 
того, использованы появление и наличие белемнитов Paramegateuthis 
parabajosicus Naln. (Стратиграфия . . .  , 1 976; Решения: .. , 1 981 ) .  

В о с  т о ч н а я ч а с т ь Е н и' с е й-Х а т а н г с к о г о п р о  г и б а. В 
этом регионе, на побережье Анабарской губы и р. Анабар, палиноком
ШIексы морского байоса изучены наиболее детально и относительно уве
ренно привязаны к биостратиграфическим подразделениям, установлен
ным по фауне . .  

На западном берегу Анабарской губы, к югу о т  устья р .  Сайбьmах на 
отложения верхнего аалена, налегают алевролиты, песчаники с прослоями 
известковистых пород, содержащие Arctotis, Myti10ceramus j urensis 
(Kosch.) и М. lucifer Еiсhw.Они отнесены к нижней части байоса и состав
ляют верхнюю пачку арангастахской свиты (Решения .. .  , 1 98 1 ) . 

ПалИНОКОМШIекс нижних слоев байоса имеет много общих черт с поздне
ааленским. В нем также преобладают споры Cyathidites minor Соир., 
довольно много Osmun�acidites spp., Piceapollenites variab i1iformis (Mal.) 
Petr. В небольшом количестве встречаются Tripartina variabilis Mal., 
Duplexisporites anogrammensis (к.-М.) Schug.,  споры сфагноидных. Чаще, 
чем в позднеааленском комплексе, отмечены Lycopodiumsporites subro
tundus (К-М.) Vinogr., L. marginatus Singh и др. Характерно постоянное 
присутствие Neoraistrickia rotundiformis (к.-М.) Taras. (2-3%) . Единичны 
споры Leiotri1etes adiantiformis Vinogr., Pteridaceae, !3стречаются Aletes 
striatus Sach. et Ilj ina. Гораздо реже отмечается однобороздная пьmьца 
Cycadopites и Ginkgocycadophytus. 
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Более высокие горизонты нижнего байоса на западном берегу Анабар
ской губы задернованы и прерываются долиной р. сайбьmах. Эта часть 
разреза изучена на левом берегу р. Анабар, ниже устья р. Нючча-Джиелях. 
Здесь вскрываются прибрежно-мелководные фации нижнего байоса, пред
СТaJ:,ленные алевритами и глинами с Myti10ceramus ех gr. lucifer (Eichw.) 
и A:ctotis lenaensis Lah. ,  относимые по фауне к верхней половине вижнего 
бзйоса (Решения . . .  , 1 98 1 ) . Отсюда выделен очень богатый палинокомплекс, 
в котором преобладают споры разнообразного систематического состава 
(rабл. ХУ-ХУII) . Споры сфагноидного типа представлены шестью видами 
Stereisporites, известными с ранней юры в Средней Европе и в других 
регионах Евразии, частично в Западной Канар:е и Австралии . (см. рис. 3 ,  
табл. 1 ) .  Такое разнообразие сфагноидных в средней юре фиксируется 
только в Сибири. Это второй заметный ПИк Stereisporites на севере Сибири 
после позднеплинсбахского максимума. 

В комплексе разнообразны и относитеЛЬН0 часты (3-5%, иногда более) 
споры Neoraistrickia. Среди них наиболее распространены N. rotundiformis 
(к.-М.) Taras., а также N. truncata (Cook.) Pot., реже N. bacculifera (Маl.) 
сотЬ. nov., N. longibaculata Scheiko. Первый вид, .IeaK уже отмечалось ра
нее, характерен для байоса и байос-бата многих регионов Евразии, R1ЮРОЙ, 
близкий ' к нему, имеет максимум в средней юре Австралии. На фоне тран
зитных видов Lycopodiumsporites отмечено появление L. intortival1us 
(Sach. et Iljina), имеющего относительно узкий стратиграфический диапа
зон, а именно байос-бат, о.чень редко келлоВеЙ. Единичны Pi1asporites 
marcidus Balme, описанные из юры Западной Австралии и сближаемые с 
Equisetites. ЭТИ споры, определяемые как Equisetites vulgaris Vinogr., 
широко распространены в байосе Мангышлака (Виноградова, 197 1 ) . 

Преобладающую группу среди спор составляют различные Leiotriletes. 
Доминируют Cyathid�1:es minor Соир. ,  'С. spp., встречаются С .  austra1is 
Соир., а также формы, очень близкие к спорам современных Cyathea 
(табл. XVI фиг. 23-25) , Levisporites decorus IlJina, Pteridaceae. Среди 
последних отмечен Microlepidites crassirimosus Тimosch. , который, как 
и Hemitelia parva (Dбг.) Timosch., Leiotri1etes аdiапtifоrmis Vinogr., 
найденные в этом комплексе, - характёрный вид байос-бата Мангьшта
ка (Тимошина, Меньшикова, 1980) . В небольшом количестве присут
ствуют Obtusisporis corniger Pocock, '0. junctus (к.-м.) Pocock и Tripar
tina variabi1is Маl. , Mono1ites couperi Ттаlаи. Последний распространен 
в байосе Англии, Швеции, в доггере Афганистана. 

Основу пьmьцевой части составляют различные виды Piceapollenites, 
из них наиболее часты Piceapollenites variab iliformis (Маl.) Petr. Встре
чаются также Pinuspollenites spp., Ali sporites oblatinoides (Ма1.) Sem.,  
А. bisaccus Rouse, редкие Pinus divulgata Bolch., Quadraecu1ina 1imbata 
Маl. Определенное. своеобразие придает комплексу мелкая пьmьца да
кридиоидного типа, предположительно отнесенная к Podocarpidites rousei 
Pocock, единиu:ные находки Chasmatosporites и Eucommiidites troedssonii 
Erdtm. В микрофитопланктоне встречены редкие Leiofusa, Micrhystridium 
и Baltisphaeridium. 

Таким образом, состав рассматриваемого палинокомплекса, в котором, 
наряду с сибирскими формами, довольно широко представлены. споры и 
пьmьца растений, распространенных в юре других фитохорий земного шара, 
позволяет сделать вывод о существовании во второй половине раннего 
байоса широких флористических связей между Сибирью, различными ре
гионами Евразии, Западной Канадой и Австралией. Это, очевидно, является 
следствием общего выравнивания в раннебайосское время климата Земли 
и сглаживания биогеографической дифференциации флор. 
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На р. Анабар рассмотренные отложения перекрываются пачкой песков 
с прослоями глин и алевритов , которая по находкам Paramegateuthis 
parabajosicus Valn. ,  Mytiloceramus ех gr. lucifer и Arctica sp. отнесена к 
верхнему байосу. В ней установлен палинокомплекс, по основному соста
ву близкий к позднему раннебайосскому (Табл. ХУIII, XIX) . Однако в 
нем наблюдается определенная перестройка, которая в общих чертах выра
зил ась в некотором обеднении состава спор, в снижении их содержания и 
увеличения количества пьmьцы Disaccites. Менее разнообразны в комплек
се споры сфагноидных мхов (3-4 вида) , хотя их содержание стало не
много выше (5 -8%) . Наиболее часты Stereisporites bujargiel1sis (Bo1ch.) 
Schulz , и S. col1gregatus (Bo1ch.) Schulz. Гораздо многочисленней стала 
группа плаунов : Lycopodiumsporites spp. ( 10 ,  иногда 1 7%) , среди них 
постоянны единичные L. intortivallus (Sach. et Щ iпа) сотЬ. поу. ;  Neora
istrickia (N. rotundiformis, N. longibaculata, N. truncata, N. sp.) состав
ляет 5 -7%. Встречены едини.чные споры Uvaespori tes argen taeformis 
(Bo1ch.) Schulz. Чаще, чем в предыдущем комплексе, в стречается Osmun
dacidi tes spp. Заметны изменения среди группы гладких спор. По-прежне
му много Cyathidites mil10r Соuр. , С. spp., но мало С. australis Соuр. Редки 
Pteridaceae, Leiotri1etes adiantiformis Vinogr. , не отмечены споры, сбли
жаемые с Cyathea, нет Hemitelia parva (Dbr.) Тimosch. Характерно при
сутствие единичных Dicksonia cf. del1sa Bo1ch. Встречены в комплексе 
редкие Duplexisporites anogrammensis (к.-М.) Schug. ,  Salviniaceae. 

В пыльцевой части по сравнению с предыдущим комплексом выше 
содержание Piceapollenites variabi1iformis (Mal.) Petr., встречаются круп
ные Р. mezophyticus (Bo1ch.) Petr. , Pinuspollenites spp. редкие Pinus divul
gata Bo1ch .. , а также Alisporites bisaccus Rouse, Podocarpidites spp. , еди
ничные экземпляры Quadraecu1ina limbata Mal. В небольшом количестве 
отмечается однобороздная пьmьца. 

На восточном -берегу Анабарской губы, южнее мыса Эрен, палинологи
чески исследованы отложения верхнего байоса в фации открытого моря. 
ЗДеСЬ спорово-пьmьцевой :Комплекс выявлен в глинах и алевритах с шаро
образными конкрециями известковистого алеврита и звездчатыми срост
ками ка.rrьцита, также содержащими Paramegateuthis и Mytiloceramus 
lucifer Eichw. в' нем значительно доминируют споры над пьmьцой голосе
мянных растений. Основной фон, как и в анабарском комплексе, состаВ
ляют Cyathidi tes minor Соuр., С. spp., также часты Lycopodiumsporites 
spp., Qsmundacidites spp., реже встречаются Stereisporites. Постоянно 
присутствуют споры Neoraistrickia rotundiformis (К.-М.) Taras. и N. spp. 
Пьmьца малочисленна и преимущественно представлена Piceapollenites 
плохой сохранности и редкими Ginkgoales .  В целом пробы слабее насыще
ны миоспорами, беднее их состав , что, безусловно, связано с их фациаль
ной приуроченностью. Однако определяющие признаки, отмеченные для 
позднебайосского палинокомплекса в разрезе прибрежно-мелководных 
фаций на р. Анабар, сохраняются и здесь. 

На западном берегу Анабарской губы в устье р. Сайбьmах обнажены 
аргиллиты со звездчатыми конкрециями кальцита. Они отнесены по дву
створкам Arctica, Nuculana, Arctotis ех gr. sublevis Bodyl. к нижней пачке 
верхнего байоса (Стратиграфия . . .  , 1976) . Палинокомплекс из этих отложе
ний ближе по составу к байосским комплексам р. Анабар, чем восточного 
берега Анабарской губы. В нем, как и в анабарском палинокомплексе 
позднего байоса, довольно много пьmьцы Piceapollenites spp.,  которая 
вместе с Cyathidites minor Соuр. доминируют в спектрах. Относительно 
часты Stereisporites (до 6%) , Osmundacidites spp. и Lycopodiumsporites. 
Среди последних встречен L. il1tortivallus (Sach. et Iljina) сотЬ. поу. 
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(до 2%) . Постоянно присутствует Neoraistrickia rotundiformis (к.-М.) 
Taras. (до 4%) и редкие N. longibaculata Scheiko. В небольшом количест
ве, но, пожалуй, немного чаще, чем в позднебайосском комплексе с р. Ана
бар, найдены крупные споры Pteridaceae, Cyathidites australis Соир., 
Leiotriletes аdiал tiformis Vinogr. и Microlepidi tes crassirimosus Timosch. 
Отмечены также Tripartina variabilis Mal. ,  Duplexisporites, редкие Pinus 
divulgata Bolch. и Cycadopi tes. 

Таким образом, в восточной части Енисей-Хатангского проmба в отло
жениях байоса выделены три последовательно сменяющихся палиноком
плекса. Первый сходен по составу с позднеааленским, но характеризуется 
большим содержанием Cyathidites minor Соир. , С. spp. и постоянным при
сутствием небольшого количества Neoraistrickia rotundiformis (К.-М.) 
Taras. Он приурочен к низам байоса, возможно, к слоям с Tugurites fasti
gatus. Второй палинокомплекс, с разнообразными спорами папоротнико
образных и наличием форм, присущих юре внесибирских фитохорий, рас
пространен приблизительно в верхней половине нижнего байоса. Третий, 
близкий к предыдущему, но несколько обедненного состава, с более MHOГO� 
численными Piceapollenites spp. , Stereisporites, Lycopodiumsporites, 
Osmundacidites и максимумом содержания Neoraistrickia приближенно 
соответствует верхнему подъярусу байоса. Преобразования в составе 
палинокомплексов позднего байоса в определенной степени обусловлены 
началом трансгрессии моря и некоторыми изменениями климата. 

Ж и г а н с к и й р а й о н и В и л ю й с к а я с и н е к л и з а. 
На р. Лене споры и пыльца изучены в песчаниках нижнекыстатымской под
свиты. В нижней половине выявлены спектры, сходные с поздним ран
небайосским палинокомплексом р. Анабар по разнообразному составу 
спор, частым среди них Stereisporites (до 1 0%) , присутствию Neoraistri
ckia spp. ,  Cyathidites australis Соир., Pteridaceae, форм, сближаемых с 
Cyathea (3%) и находке Eucommiidites. 

Спектры из верхней половины подсвиты содержат больше пьшьцы 
Piceapollenites и сравнительно однообразны по составу спор. Они близки 
к палинокомплексам из верхнебайосских отложений анабарских разрезов. 
В целом палинокомплексу байоса Жиганского района, по Н.А. Первунин
ской ( 1967) , свойственны довольно разнообразные споры Stereisporites 
(до 1 6%) , на фоне Piceapollenites, Cyathidites spp. (Coniopteris) , Osmun
dacidi tes ( 1 1 %) ,  Lycopodiumsporites (7%) , Neoraistrickia spp. (до 1 2%) 
и очень редкие Camptotriletes cerebriformis Naum. ех Jarosch. _ 

Палинокомплекс, весьма сходный по составу и соотношению основ
ных компонентов с жиганским, : бьш установлен л.д. Петровой (1 980) 
в песчанистых породах якутской свиты, условно относимых к байосу. 
Комплекс выявлен по керну скважин, пробуренных в разных районах 
Вилюйской синеклизы. Общим для указанных палинокомплексов в пер
вую очередь является повышенное содержание Stereisporites ( 1 6-32%) . 
в обоих комплексах встречается довольно много Piceapollenites, Cyathi
dites spp., Osmundacidites. В якутском палинокомплексе мало спор N еога
istrickia ( 1%) и Lycopodiumsporites (1 -2%) . ЭтИм он отличается от жи
ганского и друmх рассмотренных палинокомплексов байоса Сибири. 

3 а п а Д н о - С и б и Р с к а я р а в н и н а. В Усть-Енисейском районе 
к байосу по находкам Meleagrinella decussata Goldf. и комплексу форами
нифер отнесены верхи вымской и б6льшая часть леонтьевской свит. Пали
нокомплекс из этих отложений изучен Э .Н.Кара-Мурза ( 1958) и Л.Н.ШеЙко 
(Ров нина, Шейко, 1972) . В палинокомплексе много спор Cyathidites spp. ,  
Leiotriletes, довольно часты Osmundacidites, встречаются Stereisporites, 
Lycopod'iumsporites . Характерно присутствие Neoraistrickia rotundiformis 
(К.-М.) Taras . (до 4%) и N. spp. , Lycopodiumsporites intortivallus (Sach. 
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et Ilj ina) - единично и Dickson ia densa BoJch. Изредка отмечается Camptotri
letes сегеЬпfогmlS Naum. ех Jarosch. Среди пыльцы много Piceapollenites, 
встречаются Podocarpidites, редко Quadraeculina limbata Mal., Ginkgoales 
(до 1 0%) . 

На северо-западе Западно-Сибирской равнины спорово-пьmьцевой комп
лекс условно байосского возраста приурочен к континентальным породам 
верхней подсвиты тюменской свиты. Основная черта его , по Л.В .ровниной 
( 1972 ;  Ровнина, Шейко, 1 972) , - большое разнообразие и преобладание 
в спектрах спор папоротникообразных растений . Среди них наибольшую 
долю составляют, как и в байосских комплексах морских фаций , Cyathidi
tes (Coniopteris) и Leiotrilete s ,  Osmundacidites, Lycopodiumsporites, пос
тоянны Neoraistrickia rotundiformis (к.-М .) Taras . ,  в меньшем количестве 
Stereisporites, отмечаются редкие Dickson ia densa Bolch. и Camptotriletes 
cerebriformis Naum . ех J arosch . (иногда 2-4%) , Tripartina variabilis Ма1. 
и др . Пьmьца хвойных преимущественно представлена формами, близкими 
по морфологии пьmьце современных Рinасеае. Встречаются также, Giпkgоа
les .  Особенно много этой пьmьцы в керне средней юры Новопортовской 
скважины на Ямале.  Изредка присутствуют единичные Sciadopityspolleni
tes [Sciadopitys affluens (Bo1ch.) Rovn .] . 

Заключая обзор палинокомплексов байоса, можно еще раз подчеркнуть 
условность и трудность отделениti по данным палинологии байосских отло
жений от аалена и бата, что в значительной степени определено медЛенными 
темпами развития среднеюрской флоры Сибири. И все же определенный 
набор признаков , 'а именно : высокое содержание Cyathidites spp., постоян
ное присутствие и максимум Neoraistrickia rotundiformis (к.-м.) Taras . ,  
наличие Lycopodiumsporites intort ivallus (Sach. et Ilj ina) сотЬ . поу ., 
Dicksonia densa Bo1ch., Pinus divulgata Bo1ch., Monolites couperi Tralau 
дают возможность выделять палинокомплексы, приближенно отвечающие 
байосу , и сопоставлять их в морских и в континентальных фациях различ
ных регионов Сибири. Более дробное расчленение байоса по палинологии 
пока возможно только в морских, относительно детально изученных разре
зах Средней Сибири. 

ПАЛИНОКОМПЛЕКСЫ БАТА 

Батские ртложения, преимущественно в морских фациях, широко рас
пространены на севере Сибири . По смене трех эндемичных родов Arctoce
phalit inae выделены лоны, увязанные более или менее точно с зонами стан
дартной шкалы батского яруса. Нижняя граница бата на севере Сибири, 
ввиду отсутствия' на этом уровне аммонитов, проводится по появлению 
своеобразного комплекса макро- и ми·крофауны, который выше сопутству
ет раннебатским Boreiocephalites. Лона Boreiocephalites pseudoborea1is 
соответствует верхней части нижнего бата, Cranocepha1ites vufgaris - сред
нему, а Arctocephalites elegans - верхнему подъЯрусу. Только в нижней 
части верхнего бата встречены аммониты рода Oxycerites, присущего 
в позднебатское время европейским морям. Граница между батом и кеJ.IЛО
веем принята по верхнему уровню зоны Arctocephalites elegans (Решения 
3-го Межведомственного совещания . . .  , 198 1 ; Меледина, 1982) . 

Е н и с е й - х а т а н г с к и й п р о  r: и б. Палинологически мной изуче
ны основные разрезы морского бата в Лено-Анабарской подобласти Сред
ней Сибири, где наиболее полно представлены и дробно расчленены по ам
монитам батские отложения исследованной территории. Разрез батского 
яруса по обнажениям на западном и восточном берегах Анабарской губы 
принят в качестве опорного дЛя севера Сибири (Зоны .. . , 1982) . Наиболее 
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Р и с. 1 5 .  Палинологическая диаграмма батских отложений по разрезу на западном бе
регу Анабарской губы 

1 - глины, аргиллиты ; 2 - алевролиты, алевриты; 3 - глинистые алевролиты, 
алевриты; 4 - песчанистые алевролиты ; 5 - карбонатные породы; 6 - песчаник , пе
сок ;  7 - галька; 8 - известковистые конкреции; 9 - звездчатые сростки кальцита ; 
10 - аммониты ; 1 1  - динофлагеллаты; 12 - акритархи; 13 - споры;  14 - пыльца; 
15 - содержание формы менее 1%. СО'кращения : В.р. - Boreiocephalites pseudoborealis; 
С. - Cranocephalites; А. - Arctocephalites 
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богатые, последовательно сменяющиеся спектры спор и пыпьцы изучены 
на западном берегу Анабарской губы. Палинологическая диаграмма бат
ских отложений этого разреза приведена на рис. 1 5 .  

Спорово-пьmьцевым спектрам бата западного берега Анабарской губы 
свойственно преобладание спор папоротникообразных растений над пьmь
цой голосемянных. Среди спор, особенно в нижнем и среднем бате, домини
руют Osmu11dacidites spp . ,  по всему разрезу много Cyathidites т i110Г Соир., 
меньще Lycopodiumsporites и, за исключением нижней пачки, единичны 
сфагноидные споры рода Stereisporites. В пьmьцевой части преобладает 
двухмещковая пьmьца хвойных (Disaccites) , и много Piceapolle11ites, 
встречается Pi11uspolle11 ites, разнообразие последней возрастает вверх по 
разрезу. В батских отложениях по составу миоспор и соотношению основ-
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ных компонентов можно выделить три части . Нижняя отвечает безаммони
товой толще нижнего подъяруса (пачки 30, 3 1 ,  Стратиграфия ... , 1976) . 
Здесь в алевролитах глинистых с шаровыми конкрециями известияка и 
звездчатыми сростками кальцита в Н-"Iзах разреза, включающих белемниты 
Paramegateuthis и комплекс двустворок, установлены спорово-пьmьцевые 
спектры, очень близкие к позднебаЙосским. Основное отличие состоит 
в резком увеличении содержания и разнообразия Osmundacidites в батских 
спектрах и в постепенном уменьшении количества сфагноидных спор.  

Средняя часть (пачки 32-34) соответствует алевритам и алевролитам 
с горизонтами линзовидных известняков , в мещающих комплекс белемни
тов и двустворок, сопутствующий В аналогичных пачках на восточном бере
гу аммонитам Boreiocephalites и Cranocephalites . .  Основу спектров также 
составляют Osmundacidites ,  Cyathidites и Disaccites .  В лоне Boreiocephali
tes содержание Osmundacidites максимально ; в среднем бате они частично 
уступают место группе гладких спор, среди которых довольно часты мел
кие формы ( 18-2 2  мкм) . Крайне редки Stereisporites. Характерно присут· 
ствие небольшого количества Schizosporis mariformis (Thier.) I1j inа ( 1 -
2%) . Чаще, чем в предыдущем комплексе, встречаются Ginkgocycadophy
tus , Podocarpidites, единичны Pinus divulgata Bo1ch. Кроме того, в верхах 
нижнего бата отмечены единичные Pteridaceae, M icrolepidites и довольно 
разнообразные Lycopodiaceae. Здесь же найден 1 экз.  динофлагеллат рода 
Pareodinia sp. 

Более заметные изменения в составе спор и пьmьцы фиксируются в 
спектрах из ар гилли ТО в и песчанистых алевролитов с позднебатскими 
Arctocepha1ites (пачки 35 , 36) . В этих отложениях установлен палинокомп
лекс, в котором по сравнению с · ранне-, среднебатскими наблюдается тен
денция к снижению содержаниЯ' спор Osmundacidites и Cyathidites minor 
Соир., повышению, особенно в ·  верхах разреза, количества и разнообразия 
пыльцы голосемянных растений. Происходит так'же некоторое обновление 
состава спор и пьmьцы. 

В нижней части лоны Arctocephalites elegans на фоне еще многочислен
ных Osmundacidites spp ., Cyathidites minor Соир., довольно частых Lycopo
diaceae присутствуют единичные Gleicheniidites sp., Pteridaceae, M icrolepi
dites sp., Cyathidites australis Соир., Leiotri1etes adiant iformis Vinogr. , 
Cyathea sp. и впервые появляются Trachysporites sp. В спорово-пьmьцевых 
спектрах верхней половины зоны (начиная с верхов пачки 35) отмечены 
единичные Marattisporites scabratus Соир., постоянны Gleicheniidites sp. 
(1 -2%) . Впервые появляется Lophotri1etes -torosus Sach. et I1j inа ( 1 -2%) , 
характерный вид батских отложений Канско-Ачинского бассейна и байос
бата Мангышлака, юга lIIвеции и других регионов Евразии. Увеличивается 
содержание Piceapollenites ,  Pinuspollenites, встречаются Vitre isporites раlli
dus (Reiss.) Nils . (иногда до 8%) , Quadraeculina Hmbata Mal. ,  постоянно 
присутствуют Sciadopityspollenites (1 -2%) , отмечены редкие единичные 
пыльцевые зерна Classopollis. Кроме того, в палИНОКОМIшексе позднего 
бата встречены Neoraistrickia rotundiformis (к.-М .) Taras., Tripartina 
variabilis Mal., Obtusisporis junctus (К.-М.) Pocock, единичные редкие 
Camptotriletes cerebriformis Naum. ех Jarosch., Duplexisporites anogram
mensis (к.-М.) Schug . и др. В верхах разреза обнаружены динофлагеллаты 
Pareodinia и другие в небольшом количестве .  

Таким образом, в батских отложениях западного берега Анабарской 
губы довольно четко в ьщеляются два палинокомплекса. Первый отвечает 
нижнему и среднему подъярусам, со спектрами, близкими в низах разреза 
к позднебайосским, а вверху по соотношению основных компонентов -
к позднебатским. Второй палинокомплекс приурочен к лоне Arctocephali-
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tes elegans. Состав позднебатского палИНОКОМШIекса свидетельствует о су
ществовании в это время флористических связей между северосибирской 
и более южными евразиатскими фитохориями. 

На восточном берегу Анабарской губы батские отложения с зональными 
видами аммонитов слабо насьпцены спорами и пьmьцоЙ. Основу спорово
пьmьцевых спектров также составляют Cyathidites, Osmundacidites и 
Disaccites .  Ранне- и среднебатские спектры очень близки между собой и 
имеют много общего с палинокомплексом позднего байоса. В палинокомп
лексе верхней лоны бата, как и в западноанабарском, отмечены единичные 
Lophotri1etes torosus Sach. et I1j ina, Gleicheniidites sp., Sciadopityspolleni
tes macroverrucosus (Thier.) I1j ina и Quadraeculina limbilta Mal. 

Основные признаки палИНОКОМШIексов , установленных в бате побережья 
Анабарской губы, прослеживаются и в других батских разрезах Севера Си
бири . Могут варьировать соотношения между доминантами и субдоминан
тами, не в сегда представлен полный набор характерных форм. Например, 
в позднебатском палИНОКОМШIексе п-{)ва Урюнг-Тумус не отмечены Lopho
tri1etes torosus Sach. et Ilj ina, но также присутствуют редкие Marattispori
tes, Gleicheniidites и Sciadopityspollenites. На р. Анабар в батских отложе
ниях, представленных прибрежно-мелководными фациями, встречается 
гораздо больше спор Cyathidites minor Соир. (20-40%) и меньше Osmun
dacidites (до 1 8%) , в состав доминантов входит пьmьца Disaccites (Pic�
pollenites ,  Pinuspollenites spp.) . Споры Gleicheniidites в виде единичных 
экземШIЯРОВ отмечены здесь уже в раннем палИНОКОМШIексе. В низах бата 
еще довольно разнообразны Stereisporites spp., Lycopodiumsporites, Neo
raistrickia, единичны Uvaesporites argentaeformis (Bo1ch.) Schulz и Pteri
daceae. 

В позднебатском палИНОКОМШIексе из аргиллитов с аммонитами, обна
жающихся в береговых обрьmах р .  Лены на крьmьях Чекуровской и Бул
курско:1 антнклиналей , доминируют гладкие споры и пьmьца Disaccites, 
осмундовых немного. Характерной чертой его также являются единичные 
Lophotri1etes torosus Sach. et Ilj ina и Gleicheniidites sp. Многочисленны 
акритархи Leiofusa jurassica Cooks. and Eisen ., "eryhachium, Micrhystri
dium sp. и др. 

Ж и г а н с к и й р а й о н и В и л ю й с к а я с и н е к л и з а. Батские 
отложения обнажаются на левом берегу р. Лены, на мысах Кыстатым и 
Хоронгхо. В раннебатских спектрах из серых глин с Boreiocepha1ites (по 
коллекции препаратов Г.В. Евсеевой) преобладают Cyathidites minor Соир. 
(20-30%) -и Osmundacidites (иногда 20-25%) , более редки Lycopodium
sporites .  Присутствуют Stereisporites incertus (Bo1ch.) Sem., S .  bujargien
sis (Bo1ch.) Schulz , Pteridaceae и единичные Gleicheniidites. Основу спект
ров из вышележащих пород с Cranocephalites furcatus Spath., согласно 
Н.А.БолховитиноЙ ( 1959) , Н.АПервунинскоЙ ( 1961)  и А.Ф.ФрадкиноЙ 
( 1967) , составляют те же споры папоротникообразных, присутствуют 
Neor(iistrickia rotundiformis (к.-М.) Taras., редкие Stereisporites и пьmь
ца Disaccites. Среди последней доминируют Piceapollenites spp. и Pinuspol-
lenites .  . 

Близки к ранне-, среднебатскому палИНОКОМШIексу спектры спор и 
пыльцы верх,.ов якутской свиты в Вилюйской синеклизе . Согласно ЛДПет
ровой ( 1980) ,  в палИНОКОМШIексе этих отложений преобладают Cyathidites 
minor Соир., Leiotriletes spp . и пьmьца Coniferales .  По сравнению с палино
КОМШIексом из байоса в нем возрастает содержание Osmundacidites (до 
1 1  %) и снижается количество Stereisporites spp: (до 6%) . Присутствуют 
Tripartina variabi1is ' Mal., Duplexisporites (К.-М.) Schug ., Obtusisporis 
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junctus (к.-М.) Pocock, единичны Camptotriletes cerebriformis Naum. ех 
Jarosch. Встречается одно бороздная пьmьца в небольшом количестве .  

З а п а Д н о - С и б и Р с к а я р а в н и н а .  В Усть-Енисейском районе 
к бату отнесена нижняя половина малышевской свиты, представленная 
песчаниками, алевролитами ,  тинами с Cranocephalites (?) sp. и комплек
сом фораминифер (Решения . . .  , 1 98 1) .  Основными признаками палино
комплекса этих о DIожений , сотасно Э.Н.Кара-Мурза (1958) , Л.Н.ШеЙко 
(Ровнина, Шейко,  1 972) , является, как и в рассмотренных спектрах, высо
кое содержание Cyathidites ,  Le iotriletes (30--40%) , Osmundacidites ( 10%) , 
Coniferales ( 1 5 -30%) , уменьшение количества сфагноидных спор, Neo
raistrickia rotundiformis (к.-М.) Taras . ,  более редкие находки Lycopo
diumsporites intortival1us (Sach . et Пj inа) и появление Gleicheniidites sp. 
и единичных Classopollis. Редкая пьmьца последнего рода отмечена 
Н.М.Бондаренко ( 197 1 )  в батских ОDIожениях низовий Енисея. В палино
комплексе присутств'уют также единичные Camptotriletes cerebriformis 
Naum. ех Jarosch., Duplexisporites anogrammensis (К.-М.) Schug., T.rachy
sporites sp. и другие формы. 

На северо-западе Западно-Сибирской равнины в континентальных отло
жениях верхней подсвиты тюменской свиты выявлен палиiIо:комплекс, 
приуроченный предположительно к бату (Ров нина, 1972 ; Ровнина, Шейко, 
1�72) . В нем резко доминируют Cyathidites и Leiotriletes (до 60%) , встре
чаются довольно разнообразные Lycopodiaceae и Neoraistrickia spp., Os
mundacidites (около 8%) , пьmьца Рinасеае (20-30%)., Podocarpidites ,  
Ginkgoales .  Характерно снижение содержания Stereisporites, появленИе 
Gleicheniidites ,  Lophotriletes torosus Sach. et Ilj ina (Eboracia sp .) , постоян
ное присутствие Sciadopityspol1enites spp. и Classopollis (2-3%) . Во мно
гих спектрах в стречается Quadraeculina limbata Mal., обычно в небольшом 
количеств е, кроме разреза Сюнай-Салинской скважины на п-ове Ямал , 
где она ):);остигает 1 3%. 

Резюмируя о бзор палинокомплексов из батских отложений севера Сиби
ри , можно отметить следующее . Палинокомплексы раннего бата по составу 
и соотношению основных компонентов весьма сходны с байосскими комп
лексами . Снижение содержания Stereisporites spp . и увеличение количест
ва спор Osmundacidites, отмечаемое в раннебатских спектрах, не является 
достаточным о снованием для уверенного расчленения байос-батских отло
жений в морских и тем более в континентальных фациях на севере Сибири. 
Трудность разделения по данным палинологии усугубляется условностью 
проведения границы между байосом и батом по фаунистическим остаткам. 

Спорово-пьmьцевые спектры раннего и среднего бата имеют близкий 
систематический состав и не всегда четко отличаются друг от друга. Поэто
му они объединены в один палинокомплекс., отвечающий нижнему и средне
му подъярусам. Обновление состава спор и пьmьцы в верхней части бата за 
счет появления Lophotriletes torosus Sach. et Ilj ina ,  Gleicheniidites ,  единич
ных Marattisporites scabratus Соир., Trachysporites sp.,  редких Classopol
lis , Sciadopityspollen ites spp., Vitreisporites pa11idus (Reiss .) Nils. и дру
гих форм позволяет довольно ув еренно выделять позднебатский папино
комплекс, приуроченный в лоне Arctocephalites elegans. Внутри этой лоны 
намечаются различия между спорово-пьmьцевыми спектрами нижней и 
верхней половин. Основные признаки палинокомплексов , установленные 
в батских отложениях севера Сибири, в целом прослеживаются по простира
нию как в морских, так и в континентальных фациях. 
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ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 
ВЕРХНЕЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

Верхнеюрские отложения наиболее uшроко распространены на севере 
Сибири . Они представлены в основном морскими фациями. Опорные раз
резы верхней юры сосредоточены в сев ерных районах Средней Сибири. 
Палино:тюгические исследования Э'тих отложений вьшолнены с разной сте
пенью детальности и полноты: лучше всего для келловея, менее оксфорда 
и волжского ярусов и слабее кимериджа. 

На севере Западно-Сибирской равнины толщи верхней юры палинологи
чески изучены по керну многочисленных скважин. Палинокомплексы вы
явлены в отложениях келловея, келлов ей-оксфорда и кимеридж-волжско
го яруса. Анализ и характеристика палинокомплексов приведены в ряде 
работ (Глушко , 1 970 ; Ровнина, 1972 ;  Левина и др ., 1972 ; Глушко, Пурто-
ва, 1 980;  и др.) . . 

Континентальная верхняя юра известна на территории Вилюйской сине
клизы, в Ленском и Южно-Якутском угольных бассейнах. В отложениях 
последнего споры и пьшьца, возможно, вследствие высокой метаморфизо
ванности углей, не обнаружены. Верхнеюрские толщи Западной Якутии сос
тавляют, по А .И.КиричковоЙ ( 1982) , чечумский горизонт, охарактеризо
ванный джаскойским (условно келловей-оксфорд) и мархинским (киме
ридж-волжский) флористическими комплексами. Споры и пьиьца верхней 
юры этого региона исследовались Н.А:БолховитиноЙ ( 1 959) , Н.АЛерву
нинской ( 1964) , А .Ф.ФрадкиноЙ ( 1 967) , л.дЛетровоЙ (1983) и др. Пали
нокомплексы в ьщелены для всего отдела в целом или для 'его частей , при
мерно соответствующих разделению по крупно мерным остаткам. В данной 
работе основное внимание уделено характеристике палинокомплексов, 
изученных мной в морских отложениях с позднеюрскими аммонитами на 
побережье Анабарской губы, о-ве Б .  Бегичев и в низовьях р. Лены. 

ПАЛИНОКОМПЛЕКСЫ КЕЛЛОВЕЯ 

На исследуемой территории наиболее широко представлены зоны Arcti
coce'ras koch'i и Cadoceras elatmae нижнего келловея. Отложения первой 
залегают на в ерхнем бате, иногда с небольuшм размывом, характеризуются 
аммонитами эндемичного рода Arcticoceras и в основном отвечают рег
рессивной фазе развития бассейна (Каплан и др ., 1979) . Вторая зона при
урочена к начальному этапу келловейской бореальной трансгрессии моря. 
Благодаря частым находкам и uшрокому ареалу Cadoceras elatmae она яв
ляется реперным уровнем нижнего келловея во многих регионах Бореаль
ного пояса (Меледина, 1982) . Более в ысокие уровни нижнего келловея, и 
особенно его средний подъярус, в большинстве разрезов отсутсщуют. Толь
ко на о-ве Б .  Бегичев вскрыт почти весь (без низов) средний келловей, его 
контакт с верхним и отложения последнего, которые также обнаружены не 
повсеместно. 

По граничные слои бата и келловея палинологически изучены в разрезах 
на р . сАнабар, где они составляют алевритово�песчаную толщу с Arcticoceras 
в верхней части , залегающую на породах с Arctocephalites, и в низовьях 
р .  Лены 'В песчаниковой чекуровской свите с раннекелловейскими аммони
тами в ее верхней половине . Анализ спорово-пьmьцевых спектров показал , 
что состав спор и пьmьцы и соотношения доминантов в верхах бата и в ни
зах келловея очень близки. Например, в верхах чекуров ской свиты с Arcti
coceras и в более низких ее .слоях, относимых к бату, преобладают Cyathidi
tes minor,  Disaccites ,  при<;утствуют Neoraistrickia rotundiformis (к.-М.) 
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Р и с. 1 6. Палинологическая диаграмма нижнекелловейских отложений по разрезу на 
западном берегу Анабарской губы 

Условные обозначения см. на р ис. 1 S  

Taras . ,  Lycopodiumsporites Spp ., Lophotriletes torosus Sach. et Ilj  та. 
в келловейских спектрах по сравнеЮ!ю с батскими чаще встречаются споры 
группы Leiotriletes, Osmundacidites ,  Podocarpidites и постоянны едиЮ!ч
ные Sciadopityspollenites macroverrucosus (Thier.) Ilj та. в то же время 
в нем гораздо реже фиксируется пьmьца Ginkgoales и не обнаружены Ма
rattisporites. Из этого можно заключить, что резкой смены палинокомп
лексов на граЮ!це средней и верхней юры на севере Сибири не бьmо. 

Подобная картина видна и на палинологических диаграммах батских и 
Ю!жнекеллов ейских отложений западного берега Анабарской губы, из ко
торых выделены наиболее представительные палинокомплексы бата и Ю!Ж
Ю!Х зон келловея (рис. 1 6) .  В разрезе на западном берегу Анабарской губы 
на алевритах верхней зоны бата залегает толща алеврито-глиЮ!стая с кон
креционными про слоями карбонатных пород, переходящая вверх в алеври
ты пеСЧаЮ!стые. В Ю!зах ее найден Arct icoceras_ sp . Спорово-пьmьцевые 
спектры самых Ю!ЖЮ!Х слоев очень сходны с палинокомплексом позднего 
бата (см. рис. 1 6) .  Более заметная перестройка в спорово-пьmьцевых спект
рах фиксируется в средней части глиЮ!стой пачки с конкреционными про
слоями. В палинокомплексе этого интервала зоны Arcticoceras kochi про
должают домиЮ!ровать споры Osmundacidites spp. ,  содержаЮ!е которых 
даже немного возросло, имеются Cyathidites mmor Соир., С. spp. и С. aust
ralis Соир. и двухмешковая пьmьца Con iferales. Довольно часты Lycopo
diumsporites spp. Характерно присутствие крупных спор, сближаемых 
с Selagmellaceae, наибольшее разнообразие которых отмечено в средней час-
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rn зоны в глюшстых алевритах с конкреЦИОННЫМИ прослоями : Здесь они 
представлены Perotrilites zonatoides Schulz ,  Р. sp . А, Uvaesporites сетеЬта
lis Tralau, U .  argentaefonnis (Bo1ch.) Schulz , Densoisporites velatus Weyl. 
et Krieg. Содержание каждой из эrnх форм невелико ( 1 -3%) , но в целом 
они придают комплексу определенное своеобразие . 

Указанным спорам сопутствуют довольно разнообразные Stereisporites, 
небольшое количество Lycopodiumsporites и Neoraistrickia spp., Salvinia
сеае, редкие Leptolepldites major Соир. ,  при преобладании Osmundacidites 
и Cyathidites, а также Podocarpidites spp., Р. rousei Pocock, Ginkgo�les, 
Piceapollenites, Pinus divulgata и Disaccites см. табл. ХХ и XXI) . В спект
рахредко ( 1-2%) и не во всех · пр�бах найден Сlаssоро11is.В верхней 
части зоны Arcticoceras kochi разнообразие спор, сближаемых с Selaginel
lасеае, снижается. Из них присутствуют только Densoisporites velatus Weyl. 
et Krieg . и редко единичные Perotrilites. Реже встречаются Stereisporites, 
чаще Lycopodiuinsporites spp., Gleicheniidites sp. (2-3%) , Pteridaceae, 
Duplexisporites anogrammensis (к.-М.) Schug. Единично встречаются 
Lophotriletes torosus Sach. et Ilj ina, Leptolepidites sp., только в этом 
палинокомплексе отмечены единичные зерна Leiotriletes pallescens. Bo1ch., 
вида, характерного для условно келловейских отложений Канско-Ачинско
го бассейна и верхней юры Западной Канады (ИJ:!:ьина, 1968 ; Pocock, 1970) . 
Среди пьmьцы по всей зоне преобладают Disaccites, мнorо Piceapollenites, 
встречаются Podocarpidites, Alisporites bisaccus Rouse, Pinus divulgata 
Bo1ch., Quadraeculina limbata Mal., Classopollis ( 1 -2%) . Обнаружено нес
колько экземпляров Perinopollenites elatoides Соир., единичные находки 
которых встречены также в келловее на юге Сибири, а llШрокое распро
странение этого вида отмечено в верхней юре Западного Казахстана. 
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Выше рассмотренных отложений на западном берегу Анабарской губы 
после перерыва, ввиду задернованносrи разреза, выходят глины алевриrис
тые и алевриты глинистые темно-серые со стяжениями пирита, звездчатыми 
сростками кальцита, конкреционным пластом карбонатных пород в сред
ней час:rn и линзовидными конкрециями в верхах толщи, отнесенные по 
аммонитам к зоне Cadoceras elatmae нижнего келловея. Отложения содер
жат богаТI�IЙ КОМIШекс спор и пьтьцы и разнообразные динофлагеллаты. 
Последние приурочены к нижней и средней частям зоны (см. рис. 1 6) .  
Среди, диiюфлагеллат (по предварительному изучению) часты Pareodinia 
ceratophora (Deflandre) Gocht, Р. evittii (Pocock) Wiggins ,  Р. spp. Встре
чается Tapeinosphaerid ium pericompsum J оаnn ., Stravr. ,  Downie, включен
ный после ревизии в род Chytroeisphaeridia (Wilson, Clowes, 1980) . Много
численны и разнообразны табулированные формы (Gonyau1acysta spp., 
Leptodinium sp. и др.) . Комплекс динофлагеллат с Pareodinia evittii ,  
Gonyau1acysta spp ., Tapeinosphaeridium (Chytroeisphaeridia) pericompsum 
и другими составляет основу зоны 1, оmечающей самым верхам бата' или 
нижнему келловею Свальбарда V на IIIпицбергене (Bj aerke, 1980) . 

Спорово-пьтьцевой комплекс довольно четко отличается от палино� 
комплекса нижней зоны келловея (см. рис. 1 6 , табл. ХХII, XXIII) . Опреде
ляющие признаки его - многочисленность и разнообразие спор Leiotrile
tes, среди которых часты крупные формы с плотной оболочкой и постоян
ное присутствие сравнительного большого (5 до 8-1 1%) количеС1Ва Classo
po11is. Доминируют, по-прежнему, Osmundacidites spp., Cyathidites minor 
Соир. и D isaccites. Мало спор сфагноидных, реже, чем в предьщущем комп
лексе,  в стречаются Lycopodiumsporites spp., Neoraistrickia spp., Densoispo
rites velatus Weyl. et Krieg . В группе Leiotriletes постоянны и часты Суа
thidites australis Соир. (до 1 0%) , Pteridace'ae (3-4%) , Gleicheniidites (4%) , 
Hemite lia parva (Dбr.) Timosch. (1 -2%) , Leiotriletes adiantiformis Vinogr. 
Отмечены очень крупные формы с толстой оболочкой Pteridaceae - D ickso
niaceae (?) . Характерно присутсmие единичных Юuk isроritеs variegatus 
Соир. Довольно часты Dup1exisporites anogrammensis (к..М.) Schug. 
(4%) , Tripartina variabilis Ма1., Obtusispol1tes junctus (к.·М.) Pocock. 
В пьтьцевой части комплекса, наряду с C1assopollis, Piceapol1en ites ,  Pinus
pollenites , встречены Ginkgoalcs ,  Podocarpidites ,  редкие Pinus d ivulgata 
Bolch., Quadraeculina limbata Mal. и Sciadopityspollenites macroverrucosus 
(Thierg.) Ilj inа. 

На восточном берегу Анабарской губы в зоне Cadoceras elatmae, представ
ленной глинами, алевролитами и песчанистыми алевритами, включающими 
звездчатые сростки кальцита, динофлагеллаты не обнаружены.  Спорово
пьшьцевые спектры менее насыщены, чем на западном берегу,. и в них не 
найдена пьшьца Classopollis. В остальном они очень сходны с палинокомп
лексом, установленным для этой зоны на западном берегу Анабарской 
губы. 

В опорном разрезе келлов ея севера Сибири на о-ве Б .  Бегичев палиноло
гически исследовались послойно все три подъяруса. Однако насыщенность 
пород ' спорами и пьшьцой оказалась очень слабой. Наиболее представитель
ные спорово-пьтьцевые спектры вьщелены в алевролитах глинистых зоны 
Cadoceras e latmae . В них преобладают споры Osmundacidites spp . и Cyathi
dites spp. В группе гла'Дких спор часты мелкие Leiotriletes и реже , чем 
в анабарских разрезах, встречаются Cyathidites australis Соир. и Pterida
сеае, единичны Gleicheniidites. Постоянно присутсmуют Tripart ina variabi
lis Ма1., Lophotriletes torosus Sach. et Пj inа '(2%) , Duplexisporites anogram
mensis (к.-М.) Schug ., Lycopodiumsporites spp., редкие Neoraistrickia 
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гоtuпdifопnis (к.-М.) Taras ., Den soisporites velatus Weyl. et Кrieg .  Харак
терно наличие пьmьцы Classopollis плохой сохранности (7-8%) . Двухмеш
ковая пьmьца Coniferales немного'Шсленна. Встречаются Piceapollenites ,  
Podocarpidites, единичны Quadraeculina limbata Mal. и Sciadopityspolleni
tes. 

В глинах зеленовато-серых, включающих звездчатые псевдоморфозы 
кальцита, со среднекелловейскими аммонитами миоспоры редки. Состав 
их приблизительно тот же , что и предыдущем комплексе спор и ribmbUbI. 
Доминируют Cyathidites и Coniferales ,  реже встречаются Osmundacidites, 
Lycopodiumsporites , присутствуют Gleicheniidites ,  Neoraistrickia spp. ,  
Sillviniaceae. В о  всех пробах бьmи найдены пьmьцевые зерна Classopollis 
(более 5%) . Обнаружены редкие динофлагеллаты Gonyaulacysta spp. Верх
некелловейские отложения в разрезе на о-ве Б. Бегичев содержат единич
ные споры Leiotriletes ,  Osmundacidite s ,  Lycopodiumsporites ,  :Neoraistri
ckia, Pteridaceae плохой сохранности и редкие динофлагеллаты. 

Самое общее и предварительное представление о составе спорово-пьmьце
вых спектров верхнего келловея дают палинологические данные по о браз
цам песчаников и алевритов с Longaeviceras из разреза на восточном берегу 
Анабарской губы. В спорово-пьmьцев ых спектрах доминирует пьmьца 
Coniferales (Piceapollenites ,  Pinuspollenites) , споры Cyathidites . spp., 
Leiotri1etes spp. довольно часты Osmundacidites .  Среди сопутствующих 
форм определены Кlukisporites variegatu s Соuр. ,  Gleicheniidites sp .,  
Lycopodiumsporites marginatus S ingh, Cyathidites australis Соuр. ,  Obtusis
poris j un ctus (к.-М.) Pocock, Dиplexisporites anogrammensis (к.-М.) 
Schug. и очень крупные (до 70 мкм) плотные Leiotri1etes sp. Постоянно, 
но реже чем в предыдущих палинокомплексах, отмечена пьmьца Classopol
lis, единична Sciadopityspollenites .  

З а  п а Д н о - С и б и Р с к а я р а в н и н а .  В Усть-Енисейском районе, 
согласно Э.Н.Кара-Мурза ( 1958) , л.н.lIIеЙко , (Левина и др., 1972) , палино
комплексу келловейских отложений также свойственно высокое содержа
ние Cyathidites ,  Leiotri1etes spp., Osmundacidites spp., относительно разно
образные Lycopodiaceae ,  редкие Neoraistrickia гоtuпdifопnis (к.-М.) Та
ras ., Gle ichen iidites ( 1 -2%) , Densoisporites velatus Weyl. e t  Кrieg ., Salvinia
сеае . Пьmьца Disaccites, обычно плохой сохранности; представлена Piceapol
lenites ,  P inuspollenites ,  Podocarpidites, редкими Quadraeculina limbata Mal. 
В небольшом количестве в стречены пьmьцевые зерна Ginkgoales .  Характер
но наличие Classopollis (3-1 0%) . Содержание ее в разных регионах колеб
лется. Наибольшее наблюдается в келловее на р. Пясине (5-33%) , наимень
шее в келловейских спектрах левобережья р. Енисея ' ( 1-2%) , хотя в неко
торых пробах оно повышается до 9-26% (Бондаренко, 1971) . 

На севере Западно-Сибирской равнины в келловейских отложениях с фа
раминиферами и редкими аммонитами установлены три палинокомплекса, 
приуроченных в соответствии с . палеогеогРафиеЙ региона к северо-запад
ным, центральным и северо-восточным районам равнины. Эти палино
комплексы различаются главным образом по содержанию и соотношению 
пьmьцы Classopollis и Sciadopityspollenites . Наибольшее количество по
следней зафиксировано в келловее нижнего течения р. Оби, палинокомп
лекс которого отражает фитоценозы северо-западного побережья Западно
Сибирского бореального моря. Указанный регион был северо-восточной 
окраиной максимального распространения пьmьцы Sciadopityspollenite.s 
в келловейских отложениях Евразии (см. рис. 1 3) . В направлении к 
северо-востоку содержание этой пьmьцы падает и в келловейских спектрах 
на севере Средней Сибири составляет не более 1-3%. Подробная характерис
тика палинокомплексов келловея Западно- --Сибирской равнины опублико
вана (Глушко, 1970;  Ровнина, 1972 ;  Левина и др. ,  1 972 и др.) . 1 43 



Спорово-пьmьцевой комплекс конrnнентальной верхней юры, отвечаю
щий предположительно келловей-оксфорду, на территории Вилюйской си
неклизы и Ленского угольного бассейна приведен в ряде работ (Болхови
rnна, 1 959 ; Первунинская, 1964 ;  Фрадкина, 1967 ;  Петрова, 1983 ; и др.) . 
Этому комплексу, как и спектрам морского келловея, свойственно преоб
ладание ОsmШ1dасiditеs spp . (до 36% и выше) , Cyathidites minor Соир.,  
LeiotrUetes. Реже присутствуют Lycopodiaceae , Neoraistrickia rotundifor
mis (к.-М.) Taras. (2%) . Постоянно встречаются единичные Gleicheniidites 
и редкие Stereisporites. Довольно часты Piceapol1enites variab i1iformis 
(Маl.) Petr. , Pinuspol1en ites spp. и Disaccites плохой сохранносrn. Встрече
ны также Podocarpidites ,  Ginkgoales ,  Vitreisporites и редкие, единичные 
экземпляры Classopollis. 

. 

Высокое содержание спор осмундовых в палинокомплексе верхней юры 
(нижневилюйская и марыкчанская свиты) Вилюйской синеклизы вполне 
соrnасуется с находками в эrnх оmожениях мноrочисленных оmечатков 
папоротника Raphaelia kirinae Kiritchk., также сближаемого с Osmundaceae 
(Киричкова, 1982 а, б) . 

Таким образом, в морских оmожениях келловея Средней Сибири уста
новлены в нижнем подъярусе палинокомплексы для зон Arcticoceras kochi 
и Cadoceras elatmae, относительно четко различимые и прослеженные в ос
новных разрезах юры региона. Отмечено, что палинокомплексы низов кел
ловея и верхов бата сходны. Заметные преобразовани;я в палинокомплексе 
фиксируются приблизительно с середины зоны kochi с появлением в спект
рах группы спор,  сближаемых с Selaginellaceae. Указанный палинокомплекс 
в зо не Cadoceras elatmae сменяется спектрами со значительным количест
вом Classopollis, редкими Кlukisporites, спорами Cyathidites austra1is 
Соир., Gleichen iidites .  В отложениях среднего и ,  возможно, верхнего келло
вея резких изменений в составе палинокомплексов не бьmо . Возможно, 
в спектрах позднего келловея несколько снизилось содержание пьmьцы 
Classopo11is. В зоне Cadoceras elatmae на западном берегу Анабарской губы 
установлен горизонт широкого распространения разнообразных динофла
геллат. Отсутствие последних в отложениях этой же зоны на восточном бе
регу губы и редкие находки во всех подъярусах келловея на о-ве Б. Беги
чев , где представлены rnубоководные фации открытого моря , очевидно , 
свидетельствуют о предпочтительном о битании динофлагеллат в умеренно 
rnубоководных и хорошо прогреваемых частях бассейна. Судя по составу 
палинокомплекса зоны Cadoceras elatmae, в котором, как и в спектрах 
более высоких горизонтов келловея, значительно содержание пьmьцы 
Classopollis, присутствовали Кlukisporites variegatus Соир., Cyathidites 
austra1is Соир. и другие формы, можно заключить, что на побережье бьmа 
достаточно теплая климаrnческая обстановка. 

ПАЛИНОКОМПЛЕКСЫ ОКСФОРД-ВОЛЖСКОГО ЯРУСОВ 

На севере Сибири указанные отложения наиболее широко распростране
ны на территории Западно-Сибирской равнины. В,остальных регионах они 
известны на ограниченной площади и фрагментарно в результате многочис
ленных размьmов во время позднеюрских трансгрессий (Палеогеография . . .  , 
1983) . 

З а п а Д н о - С и б и Р с к а я р а в н и н а. Палинокомплексы оксфорд
волжских оmожений изучены по керну скважин, пробуренных в разных 
частях региона (Ров нина, 1972 ;  Левина и др., 1972 ; Глушко, Пуртова , 
1 980 ; и др.) .Они приведены для отдельных районов равНИНЫ,оmичавшихся 
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в поздней юре различной палеогеографической оБС1аНОВКОЙ . На Ятринской 
rшощади и в районе р. Северной Сосьвы выявлены спорово-пьmьцевые 
комrшексы, приуроченные к келловей�нижнему оксфорду, оксфорд-волж
скому И К верхам волжского яруса. Два первых палинокомплекса характе
ризуются преобладанием сщ>р над пьmьцой голосемянных растений. Основу 
их составляют Cyathidites - Leiotriletes, содержание которых ·постепенно 
снижается вверх по разрезу (с 40-20 до 20-10%) . Постоянно присутствуют 
Gleicheniidites (в верхнем комrшексе до 1 5-20%) , Dicksonia j atrica Rovn. 
и редкие Кlukisporites sp. Вместе с пьmьцой Pinaceae встречается Classopol
lis (в низах 5%, в верхах 1 0-20%) , Sciadopityspollenites (соответственно 
1 0  и 1 5%) . На р .  Ятрия в верхах волжского яруса И.З.Котова (Вахрамеев , 
Котова, 1 980) установила комrшекс спор и пьmьцы, в котором доминиру� 
ют споры Gle icheniidites (28%) и пьmьца ,Рinасеае (48%) . Характерно при
сутствие нескольких вИ)�ов Neoraistrickia spp. (до 8%) , Sestrosporites 
pseudoalveolatus (Соир.) Dettm., Denso isporites ve1atus Weyl. et Krieg ., 
Cyathidites australis Соир., С. minor Соир., Lycopodiumsporites sp. Среди 
пьmьцы довольно часты V itreisporites pa11idus (Reiss.) Ni1s., Sciadopity
spol1en ites (= Cerebropollenites mesozo icus) , единичны Classopol1is и 
Eucommiidites. C icatricosisporites в комплексе не обнаружены. 

В оксфорд-нижневолжских оrnожениях на северо-западе равнины выяв
лен палинокомrшекс с очень высоким (до 50% и более) содержание'м пьmь
цы Sciadopityspollenites spp. В нем присутствуют также Gleicheniidites ,  
Osmundacidites ,  Leiotriletes , Podocarpidites, Pinaceae , Classopollis. В более 
высоких слоях волжского яруса (нижняя пачка тутлеймской свиты и верхи 
вогулкинской) чаще встречаются Gleichen iidites (5-10%) , Osmundacidites 
и Cyathidites. Отмечены единичные Cicatricosisporites.  Sciadopityspolleni
tes уступает место пьmьце Pinaceae (до 30%) и Classopollis (5-20%) . Споро
во-пьmьцевые спектры из кимеридж-волжских оrnожений Березовского 
района иногда изобилуют Classopollis (90%) . На западе региона ребристые 
споры С icatricosisporites появляются в средневолжских оrnожениях, 
выше по разрезу они постоянно встречаются в пробах, но в малом количест
ве и не оrnичаются разнообразием. В волжских отложениях встречаются 
Pterospermella и водорослеподобные зерна, иногда в очень оольшом коли
честве.  

У с т ь - Е н и с е й с к и й р а й о н.  Палинологические исследования 
оксфорд-кимериджских оrnожений региона проводили Э .Н.Кара-Мурза 
( 1958,  1 960) , В.м.попова (1 967) , Л.Н.lIIеЙко (1970) , Левина и другие 
( 1972) , Н.М.БDндаренко (197 1 ) . В породах сиговской и в нижних слоях 
яновстанской . свит установлен палинокомплекс, основу которого состав
ляют Cyathidites spp., Leiotriletes ,  Osmundacidites ( 1 1  %) и пьmьца СonНе
rales (20-30%) . Постоянно в малом количестве встречаются Кlukisporites , 
Densoisporites ve1atus Weyl. et Krieg ., Gleichen iidites. Им сопутствуют 
DupJexisporites anogrammensis (К-М.) Schug ., Tripartina variabilis Mal., 
редкие Stereisporites. Характерно присутствие значительного количества 
Classopollis. Максимум (9-3 1%) этой пьmьцы в Усть-Енисейском районе, 
по мнению Н.М.Бондаренко ( 197 1 ) , обнаружен в оксфордских отложе
ниях. В спорово-пьmьцевых спектрах кимериджа Classopollis вытесняется 
пьmьцой Coniferales, которая становится доминирующей (Кара-Мурза, 
1958 ; Бондаренко, 1 971 ) .  

В верхней половине яновстанской свиты, охарактеризованной волжски
ми аммонитами и фораминиферами, спорово-пьmьцевой комплекс обладает 
следующими признаками: 1 )  высоким содержанием ПЬDJЬЦЫ, близкой по 
морфологии к Picea и Pinus, вместе с Podocarpidites,  Quadraeculina limbata 
Ма1., Classopollis (до 5%) и редкими Sciadopityspollenites ;  2) присутст-
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вием на фоне Cyathidites и Osmundacidites более частых, чем в предыду
щем комплексе, Gle ichen iidites ,  Densoisporites velatus Weyl. et Krieg . и 
крупных спор предположительно Lygodiumsporites spp . ;  3) появлением 
в верхах разреза редких Converrucosisporites utriculosus (Krasn.) Pocock, 
Verrucosisporites orbiculatus (Krasn.) Sem. (= ?Leptolepidites) и единич
ных С icatricosisporites .  

В о с т о ч· н а я ч а с т ь Е н и с е й - Л е н с к о г о п р о  г и б а .  На за
падном берегу Анабарской губы в устье р. Сайбьmаха-2 в изолированных 
в ыходах о бнажаются нижнеоксфордские породы. Они представлены черны
ми. глинами с конкрециями глинистого известняка и содержат многочислен
ные аммониты Cardioceras percaelatum Pavl. и С. spp. В палинокомплексе 
из этих оmожений значительно содержание Classopollis (от 1 0  до 22%) 
на фоне частых Disaccites (20-�0%) , P iceapollenites ,  Pinuspollenit'es ,  Podo
carpidites,  редких Ginkgocycadophytus ,  Quadraeculina limbata Mal. и Vit
reisporites pallidus (Reiss.) Nils. Среди спор преобладают Cyathidites 
minor Соuр. ( 1 8 -20%) , реже встречаются Osmundacidites (5-8%) и пос.
тоянно присутствуют Gleicheniidites (до 5%) , Duplexisporite s anogrammen
sis (к.-М.) Schug ., Lophotri1etes torosus Sach. et Ilj ina и крупные споры 
с очень толстой о болочкой, возможно, Lygodiumsporites. Наряду с ними 
встречены Lycopodiumsporites ,  Neoraistrickia sp.,  Tripartin a variabi1is 
M al. . 

Спорово-пьmьцевые спектры из более в ысоких слоев оксфорда выявле
ны на правом берегу Анабара в алевритах с Amoeboceras sp. В них домини
рует пьmьца Pinaceae, довольно много Osmundacidites spp., оТмечены 
Gleicheniidites и споры Lygodiumsporites (?) . 

В и л ю й с к а я с и н е к л и з а и Ж и г а н с к и й р а й о н. Л.ДЛет
рова ( 1983) установила в марыкчанской свите , условно относимой по рас
тительным остаткам к оксфорду, два палинокомплекса , приуроченных 
соответственно к западному борту и центральным районам Вилюйской си
неклизы. Они различаются главным образом по содержанию Osmundacidi
tes spp., Stereisporites и Cyathidites - Leiotri1etes. 

Группа гладких спор составляет большую долю в спектрах марыкчан
ской свиты центральной части региона и меньшую в пробах из заладных 
районов . Наоборот, Stereisporites spp. (5 до 1 4%) и Osmundacidites (до 
1 3%) более часты в спорово-пьmьцевых спектрах западного борта синекли
зы. Здесь же отмечены единичные Classopollis. В палинокомплексах марык
чанской свиты встречены также Densoisporites velatus Weyl. et Krieg ., 
Tripartina variabi1is Mal., Cycadopites ,  Ginkgocycadophytus и др . 

Оmожения бергеинской свиты характеризуются мархинским флористи
ческим комплексом (Ки ричков а , 1 97 6а, 1 982а, б) и условно отвечают 
кимеридж-волжскому ярусу. Л.Д. Петрова ( 1 983) установила в них неод
нородные палинокомплексы. Основное различне этих комплексов в неоди
наковом содержании пьmьцы Ginkgoales (от единичных зерен до 20% и 
более) . В остальном они сходны. Доминируют в спектрах Osmundacidites 
spp., Cyathldites spp., Leiotriletes spp., пьmьца Disaccites. Редко встречают
ся сфагноидные споры. В небольшом количестве присутствует Classopol1is 
( 1 -3%) . в спектраХ с повышенным содержанием Ginkgoales обнаружено 
несколько экземпляров Laevigatisporites lenaensis Fradkina, формы, отно
симой к микрофитопланктону и встреченной в больших количествах 
в прибрежно-морских оmожениях волжского яруса на р. Анабар и в песках 
чонокской свиты на Лене. 

Морские отложения, включающие волжские бухии, в ыделены в Жиган
ском районе в чонокскую свиту песков с пачкаМи алевритов и в Алданской 
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зоне в сытогинскую свиту темных аргиллитов и алевролитов (Зинченко и 
др ., 1 97 8 ;  Решения .. . , 1 98 1) .  Спорово-пнmьцевому комплексу эrnх отложе
ний, по Н.А.БолховиrnноЙ ( 1 959) , Н.АЛервунинскоЙ ( 196 1 )  и А.Ф.Фрад
киной ( 1967) , свойственно большое количество пьmьцы Pinaceae, меньшее 
Podocarpidites spp . ,  Cyathidites spp ., Osmundacidites и Lycopodiumspori
tes .  Присутствуют, как и в других волжских комплексах, Den so isporites 
velatus Weyl. e t  Krieg ., Кlukisporites и Lygodiumsporites (?) . довольно 
часты Laevigatisporite s lenaensis Fradk. (иногда до 50%) , которые 
А.Ф.Фрадкина ( 1 967) считает характерными формами волжских отложе
ний указанного региона. 

ПАЛИНОКОМПЛЕКСЫ ПОГР АНИЧНЫХ СЛОЕВ 
ЮРЫ И МЕЛА ХАТ АНГСКОЙ ВПАДИНЫ 

И ЗАВИСИМОСТЬ ИХ СОСТАВА ОТ ТИПА ФАЦИЙ 

На севере Сибири по граничные слои юрской и меловой систем наиболее 
полно представлены в Хатангской впадине . На реках Хете и Боярке вскры
вается почrn в есь в ерхневолжский подъярус и отложения нижнего мела 
в мелководных и умеренно глубоководных фациях морского бассейна. 
На побережье Анабарского залива у мыса Урдюк-Хая (п-ов Пакса) переход
ные слои юры и мела представлены наиболее глубоководными фациями 
приосевой часrn Хатангского моря-пролива. Разрез на п-ове Пакса является 
уникальным, поскольку только в нем наблюдается непрерывная страrnгра
фическая последовательность аммоноидей и бухиид в монотонной глинис
той толще, сформировавшейся в течение единого поздневолжско-раннебер
риасского этапа осадконакопления. По следний соответствовал максимуму 
бореальной волжской трансгрессии на севере Сибири. 

lIIирокое обсуждение проблемы границы юры и мела в последнее десяrn
леrnе способствовало интенсивному изучению переходных слоев эrnх 
систем на севере Средней Сибири . Особое внимание бьmо уделено детально
му геологическому, литолого-геохимическому, палеоэкологическому и 
биостраrnграфическому и сследованию верхнеюрско-нижнемеловой толщи 
разреза на п-ове Пакса (Басов и др., 1970; Каплан, 1973 ; Каплан и др., 
1973 ; Захаров и др. , 1983 ; и др .) . В результате эrnх работ составлено дос
таточно полное представление о развиrnи Хатангского палеобассейна и насе
лявшей его биоты в течение конца поздней юры и начала меловой эпохи 
(Каплан, 1976 ;  Захаров , 1 98 1 ;  Палеогеография . .. , 1983) . Разрез средне
волжских - нижнемеловых отложений, вплоть до готерива, на п-ове Пакса 
зонально расчленен по аммонитам и бухиям и охарактеризован комплек
сами фораминифер, белемнитов , находками ракообразных, косrnстых I?ыб 
и ихrnозавров . Он признан эталонным Д)Iя западной и. центральной частей 
Бореального пояса (Захаров и др ., 1 983) . 

Споры и пьmьца из верхневолжских и нижнемеловых пород у мыса Ур
дюк-Хая и в бассейне рек Хеты, Боярки и Меймече изучались В .В Лавловым 
(1969 ,  1 970) . Он впервые дал обобщенные характерисrnки палинокомп
лексов верхневолжского подъяруса, берриаса и нижнего валанжина, а также 
показал сходство одновозрастных спорово-пьmьцевых спектров в разно
фациальных отложениях указанных разрезов . к.Н.Григорьева (198 1 )  ис
следовала верхневолжские отложения среднего течения р. Хеты. Мной пали
нологически изучены в разрезе у мыса Урдюк-Хая отложения зон Epivirga
tites v.ariabi1is средневолжского подъяруса, Craspedites okensis, C . taimy
rensis и Chetaites chetae верхневолжского ПОдЪяруса, а также двух зон 
Chetaites s ib iricus и Hectoroceras kochi нижнего берриаса (с отбором проб 
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через 0 ,2 -0 ,4 м) . Впервые одновременно со спорами и ПЬDlЬЦОЙ исследовал
ся микрофитопланктон. Полученные материалы обобщены и представлены 
в диаграмме (рис. 1 7 ,  см. вкл .) , В которой приведены общий состав дино
флагеллат, празинофитов , акритарх, спор и ПЬDlЬЦЫ, их соотношение и рас
пределение характерных таксонов по разрезу средневолжских - нижнебер
риасских оmожениЙ . 

В диаграмме по колонке состава палИНОКОМШIексов , распределению 
микрофитопланктона, спор и ПЬDlЬЦЫ по разрезу вполне наглядно отражает
ся общая тенденция развития центральной части Хатангского моря. Послед
няя выражается в углублении бассейна начиная со средневолжского време
ни, с максимумом во второй половине поздней волги и � начале берриаса 
и постепенным обмелением, вероятно , с конца момента kochi. 

В интервале oken sis - kochi разреза фиксируется чередование двух фа
циальных типов палИНОКО)\1плексов , различающихся главным образом по 
составу и содержанию МИКРОфИТОШIанктона, а также по присутствию или 
отсутствию спор и ПЬDlЬЦЫ. Это вполне согласуется с представлением о су
ществовании и неоднократной смене в течение поздневолжско-раннебер
риасского времени в приосевой части Хатангского бассейна двух фациаль
ных глубоководных морских обстановок (Каплан, 1973,  1 976 ;  Каплан 
и др ., 1973;  Захаров , 1 98 1 ;  и др.) . Согласно М .Е.Каплану, в условиях пер
вой обстановки,  которая БЬDlа достаточно глубоководной с нормальной 
аэрацией придонных вод, накапливались массивные голубовато-серые гли 
ны и аргиплиты. К ним в разрезе БЬDlа приурочена нижнесублиторальная 
ассоциация двустворок Buchia - МаllеНа (Захаров , 198 1 ;  Палеогеогра
фия ... , 1 983) . В этих глинистых породах установлен палинокомплекс 
(1 фациальный тип) с динофлагеллатами, довольно многочисленной ПЬDlЬ
цой хвойных И незначительным количеством спор, иногда с редкими акри
тархами и празинофитами. Вторая, наиболее глубоководная обстановка 
в бассейне (возможно, более 200 м) характеризовалась спокойными за
стойными водами с дефицитом кислорода, иногда с сероводородным зара
жением. В течение ее формировались темно-серые плитчатые глины и аргил
литы, обогащенные органическим веществом, фосфатами, сульфидами. 
Они вмещали аммонитов , мелких эквипектенов , ракообразных и другие 
фаунистические остатки. Бухии отсутствовали или БЬDlИ крайне редки. 
Палинокомплекс (П фациальный тип) , выявленный из коричневатых глин 
с прослоями карбонатно-фосфатных конкреций, почти целиком состоит 
из форм Prasinophyta, среди которых в изобилии встречаются Leiosphae
ridia spp. и Pterospermella spp. Динофлагеллаты редки. Пьmьца и споры 
практически отсутствуют. Палинокомплексы с высоким содержанием 
Pterospermella (60-95%) широко распространены в центральных районах 
Западно-Сибирской равнины, в баженовской свите (Войцель и др., 19 66б) . 
Здесь они приурочены к битуминозным илам, формирование которых так
же происходило в rnубоководной обстановке (Захаров , Сакс, 1 983) . 
Дж.Ричардсон (1984) обнаружил преобладание Leio sphaerid ia,  Tasman ites 
и других Рrаsiпорhуtа в глубоководных осадках среднего палеозоя, наряду 
с их изобилием вместе с разнообразным микрофитопланктоном в прибреж
но-морских фациях. Подобное распределение Рrаsiпорhуtа выявлено и в со
временных морских бассейнах (Ричардсон ,  1984) . 

Установленные типы палинокомплексов фиксируются в разрезе верхне
волжских - нижнеберриасских отложений неоднократно и в одинаковой 
посл.едовательности через большие или меньшие промежутки (рис. 1 8) . 
На основании этого можно заключить, что в приосевой части Хатангского 
моря в -поздневолжско-раннеберриасский этап развития происходила 
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Р и с. 1 8 . Распределение микрофитопланктона в 
пограничных слоях юры и мела по разрезу на 
мысе Урдюк-Хая (п-ов Пакса) 

Сокращения: Е. - Epivirgatites; С. - Craspedi
tes; Ch. - Chetaites 

ритмичная смена указанных глубоковод
ных обстановок , причем наиболее частая в 
момент наибольшего прогибания и углуб
ления бассейна. 

Ниже рассмотрим состав и преобразова
ния комплексов динофлагеллат, празино
фитов , акритарх и спорово-пыльцевых 
спектров в биостратиграфическом аспекте. 

Д и н о Ф л а г е л л а т ы. В разрезе на 
п-ове Пакса в зоне Epivirgatites variabilis 
средневолжского подъяруса (см. рис. 1 7) 
встречены единичные Pareodinia borealis 
Brideaux et Fischer, Gonyaulacysta sp., 
Leptodinium sp. Выше по разрезу в зоне 
okensis верхневолжского подъяруса коли
чество и разнообразие динофлагеллат воз
растает. Вместе с указанными фор�ами, 
которые постоянно присутствуют в пробах, 
отмечены редкие Apteodinium, Siгmiodi
n ium sp., Lanterna '{?) , впервые появляют
ся TubotubereHa rhombiformis Vozzhen. 

Cpeolfuif 
E.voriobtli$ 

о 2 
I I '1 I 5 В т  

I I 

Максимум развития динофлагеллат в изученном разрезе приурочен к 
переходным слоям юры и мела (верхняя половина . taimyrensis и 
низы Chetaites sibiricus) . Указанный интервал характеризуется ком
плексом из многочисленных Pareodinia borealis Brideaux et Fischer, 
Pareodinia spp., Р. cappilosa Brideaux et Fischer, Lanterna (?) , Tubotube
геНа rhombifoгmis Vozzhen ., разными Gonyaulacysta, Sirmiodinium sp. 
и другими родами табулированных ДИнофлагеллат. Выше по разрезу зоны 
sibiricus нижнего. берриаса, и особенно в зоне kochi (исключая верхи 
пачки XI, см. рис. 1 7) существенно снижается содержание Pareodinia 
borealis, Tubotuberella rhombiformis, почти не встречается Lantema (?) . В 
зоне kochi чувствуется перестройка комплекса и наблюдается некоторое 
обновлеJIИе состава среди табулированных динофлагеллат, увеличивается 
количество шиповатых цист. 

П р а з  и н о Ф и т ы и а к р и т а р х и. Систематический состав этих 
групп микрофитопланктона так же, как и ДИнофлагеллат, изучен предва
рительно. В основном они представлены Prasinophyta . Преобладают разные 
по размеру и толшине оболочки Leiosphaeridia spp . Среди них встречаются 
формы гладкие ,  с шагреневой и мелкозернистой структурой . Разнообраз
ны и многочисленны Pterospermel1a spp . Встречаются Pterosphaeridia, 
Cymatiosphaera, Crassosphaera, Tasmanites (?) . Среди aKp!fTapx обнару
жены редкие Vel'yhachium, Eupoikilofusa и др. Большинство этих форм 
имеет широкое вертикальное распространение и является индикатором 
определенной фациальной принадлежности в мещаюших их отложений ·. 
Возможно, некоторые таксоны имели относительно узкую стратиграфичес
кую приуроченность. Например, Eupoikilofusa sp. в изученном .разрезе 
впервые отмечена на границе юры и мела в прослое карбонатно-фосФатных 
пород, залегающем в основании зоны sibiricus и несколько в ыше в низах 
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берриаса. В Подмосковном бассейне она таТ<же встречена в пограничных 
слоях юры 11 мела. 

В верхневолжско-нижнеберриасской толще наибольшее распростране
ние имеют Le iosphaeridia spp ., KOTopbre в большем или в меньшем коли
·честве в стречены во многих пробах (см. рис. 1 7) .  Pterospermella более 
строго фациально п.риурочена к коричневатым тлинам 'С карбонатно-фос
фатными конкрециями. Эти формы о.собенно разнообразны в про слое 
карбонатно-фосфатных пород в основании зоны si'b"iiicus, по подошве 
которого в настоящее время принята граница юры и мела в разрезе на 
п-ове Пакса (Захаров , и др., 1 983) . 

С п о р  ы и п ы л ь Ц а. В изученном разрезе верхов юры-низов мела 
установлены спорово-пьmьцевые спектры аллохтонного типа, сформиро
вавшиеся в глубоводной части морского бассейна нормальной солености. 
Общей чертой в сех спорово-пьmьцевых ·спектров является преобладание 
двухмешковой пьmьцы хвойных и в целом незначительное содержание 
спор папоротникообразных растений . Пьmьца часто имеет плохую сохран
ность, коррадирована, пиритизирована. Это обусловлено переносом ее 
на большие расстояний и условиями захоронения в глубоководной зоне 
бассейна, в большей или меньшей удаленности от береговой линии. Наи'боль
шее содержание спор отмечено в зоне Epivirgatites variabilis, завершающей 
оксфорд-средневолжский этап осадконакопления. Формирование аргил
литоподобных глаУКОЮlт-лептохлоритовых глин этой зоны проходило в 
умеренно или относительно глубоководной обстановке, по всей вероят
ности, не очень далеко от береговой линии (III фациальный тип) . Послед
ним, очевидно, можно объяснить увеличение (до 30-40%) содержания 
спор в отдельных спектрах из голубовато-серых глин в интервале верхняя 
волга-нижний берриас. Это предположение 

'
не противоречит выводу о 

формировании га.лубовато-серых глин в разрезе на п-ове Пакса в относи
тельной близости к южной береговои линии при участии материалов сноса 
с Сибирской платформы (Каплан и др., 1 973) . 

В средневолжских отложениях зоны variabilis установлен спорово
пьmьцевой комплекс, в котором при преобладании пьmьцыI Piceapollenites 
spp . и значительном количестве Podocarpidites spp . довольно часты споры. 
Они в основном представлены мелкими Leiotriletes spp ., Cyathidites 
minor Соuр., Lycopodiumsporites, Osmundacidites .  Постоянно присутст
вуют Gleicheniidi tes sp . и появляются Converrucosisporites utriculosus 
(Krasn .) Pocock. Характерна пьmьца Classopollis, содержание которой 
падает к верхам зоны (от 1 4  до 5%) . Встречаются также Vitreisporites 
� Sciadopityspollenites.  . 

Поздневолжский спорово-пьmьцевой комплекс. близок к rr.редьщуще
му, но в нем гораздо меньше спор. Среди пьmьцы Disaccites чаще в стре
чаются Pinuspollenites .  Характерно почти полное отсутствие пьmьцы Clas
sopollis . Более разнообразны Podocarpidites .  Встречены .единичные 'Podo
carpidites rousei Pocock и мелкие пьmьцевые зерна дакридиоидного типа 
(Phylocladidites?) . В споровой части реже в стречаются Lycopodiumsporites, 
Neoraistrickia, но более регулярно' присутствуют Converrucosispol'ites 
utriculosus (Krasn .) Pocock и другие формы, относимые ранее к бугор
чатым Selaginella. Встречаются также Gleicheniidites (2-3%) , единичные 
Кlukisporites, Densoisporites velatus Weyl. et Krieg ., Cyathidites spp ., 
Tripartina variabilis Mal., Salviniaceae , единичные Stereisporites. В верхней 
половине зоны taimyrensis обнаружен 1 экз, Cicatricosisporites sp . 

Незначительное содержание и сравнительно бедный состав спор в ,рас
смотренном комплексе обусловлены гцубоководностью бассейна и уда
ленностью места захоронения миоспор от .береговоЙ линии . На р. Хете в 
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мелководных фациях Хатангского моря к.н. Григорьева ( 198 1 )  выявила 
в тех же зонах волжского яруса более богатые, особенно спорами, и разно
образные сп6рово-пьшьцевые спектры. В них гораздо больше Cyathicfi tes -
LeiotriJetes (до 1 5 -25%) , довольно часты Lycopodiumsporites и споры, 
сближаемые с Selaginellaceae. Более часто , хотя и в виде·единичных экзем
пляров, отмечены Cicatricosisporites .. Встречены также Concavissimispo
rites spp ., единичные Aequitriradites и другие раннемеловые споры. Одна
ко общий состав поздневолжских палинокомплексов из разнофациальнЪ!х 
отложений Хатангской впадины все же близок . При этом определяющие 
признаки такие, как присутствие спор Converrucosisporites utriculosus 
(Krasn .) Pocock, Leptolepidites verrucatus Соир., Concavissimisporites 
sp ., единичных Cicatricosisporites sp ., примерно одинаковое содержание 
Gleicheniidites, C1assopo11is и появление пьшьцы дакридиоидного типа, 
выдерживаются независимо от фациаЛЬН0Й принадлежности вмешз,юших 
отложений. 

Поздневолжские комплексы с р. Хеты и п-ова Пакса сравнивались 
с одновозрастными спектрами, установленными И.З. Котовой (Вахрамеев , 
Котова, 1 980) шi Приполярном Урале в обнажениях на реках Ятрия и 
Яны-Манья. Эти спорово-пьшьцевые комплексы, при сходстве по составу 
и содержанию пьшьцы хвойных, присутствию Sciadopityspollenites (3-5%) 
и ряда общих видов спор, отличаются главным образом -разным содержа
нием Gleicheniidites (В Хатангской впадине - 2 -4%, на Приполярном 
Урале - 28-10%) . По всей вероятности, повышенное 'содержание Gleicheni
idites в спо'рово-пьшьцевом комплексе Приполярного Урала бьшо обус
ловлено влиянием восточноевропейских палинофJ10Р (бассейн р. Печоры, 
Русская платФорма) , в составе которых Gleicheniidites обильны и разно
образны. Кроме того, в комплексе зоны Craspedites taimyrensis с р. Яны
Манья обнаружены еднничные Callialasporites sp.; Eucommiidites, отсутст
вующие в волжских комплексах Хатангской впадины. В поздневолжских 
отложениях на Приполярном Урале не встречены Cicatricosisporites. 

И з м е н е н и я  п а л и н о к о м п л е к с о в  н а  г р а н и ц е  ю р ы  и 
м е л а в р а з  р е з  е н а п-о в е П а к с а. На данном рубеже существен
ных преобразований в спорово-пьшьцевых спектрах не отмечено. В пали
нокомплексе зоны Chetaites sibiricus, как и в поздневолжском, много 
пьmьцы Рinасеае (Piceapollenites spp ., Pinuspollenites spp .) . Характерно 
присутствие довольно частых Piceapollenites mesophyticus (Bolch.) Petr.  
и относительно разнообразных Pinuspollenites, среди которых преобладают 
мелкие формы. Присутствуют Vitreisporites, обнаружено одно зерно 
Eucommiidites .  Малочисленные споры представлены Converrucosisporites 
utriculosus (Krasn.) Pocock, Gleicheniidites sp ., Leiotriletes spp., Tripar
tina variabilis Mal. и Osmundacidites .  Характерно присутствие единичных 
экземпляров Concavissimispori tes sp . Более существенные преобразования 
в составе спорово-пьmьцевых спектров наблюдаются в зоне Hectoroceras 
kochi. Они выразились в увеличении содержания (5-7 до 1 5%) нескольких 
видов Gleicheniidi tes, в более частых -находках Concavissimisporites sp ., 
спор Verrucosisporites orbiculatus (Krasn.) Sem., Leptolepidites verruca
tus Соир., Converrucosisporites utriculosus (Krasn.) Pocock и в присутст
вии редких Cicatricosisporites и единичных Aequitriradites sp . Заметные 
изменения отмечены и в пьmьцевой части комплекса kochi. довольно 
часты Vitreisporites, постоянны Classopollis (2'-3%) , единичны Еисот
miidites, Araucariacites (?) , впервые обнаружена пьшьца Callialasporites 
segmentatus (Balme) Srivastava, ниtде не встреченная в юре Севера Сиби
ри . Постоянны и часты Sciadopityspollenites spp . (5 -8%) , единичны Perino
pollenites e1atoides Соир. Разнообразны Podocarpidites spp . Среди них 
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встречаются формы дакридиоидного типа. Присутствует постоянно Quad
raeculina 1imbata Mal. Среди пьmьцы Pinaceae значительную ДО!lЮ составля
ют мелкие и разнообразные Pinuspollenites spp .  и встречаются Alisporites 
simi1is (Ваhnе) Dettm. 

В заключение можно отметить следующее. 
1 .  В непрерывном разрезе верхневолжских и нижнеберриасских отложе

ний на п-ове Пакса по граничные слои юры и мела характеризуются очень 
близкими спорово-пьmьцевыми спектрами с высоким содержанием пьmь
цы Pinaceae и малым количеством спор, в основном представленных Соп
verrucosisporites utriculosus (Krasn.) Pocock, Leptolepidites verrucatus 
Соир., Gleicheniidites, Tripartina variabilis Mal. , редких Stereisporites, 
Duplexisporites и Salviniaceae. Перестройка юрских палинокомплексов 
и заметное обновление состава меловыми формами спор и пьmьцы фикси
рvется в зоне Hectoroceras kochi. 

2. Верхняя половина зоны Craspedites taimyrensis, зоны Chetaites chetae 
и С. sibiricus вмещают единый комплекс ДИнофлагеллат, которому свои
ствен максимум Pareodinia borea1is � Lantema (?) - Tubotuberella rhom
biformis - Sirmiodinium. 

3 .  Непосредственно граница юры и мела в разрезе Пакса - прослой 
карбонатно-фосфатной породы в основании · зоны sibiricus - содержит 
комплекс с обюrьными и разнообразными Pterospermella - Leiosphaeridia
Pterosphaeridia - Tasmanites - Eupoikilotusa. 

4. В средневолжских - нижнеберриасских отложениях Хатангской 
впадины в зависимости от фациальной приуроченности можно выделить 
следующие типы палинокомплексов : 1 )  с преобладанием спор разнооб
разного состава или пьmьцы голосемянных (мелководные фации верх
· неволжских отложений в бассейне р. Хеты) ; 2) с высоким содержанием 
пьmьцы хвойных, не значительным содержанием спор и редкими динофла
геллатами (умеренно глубоководные фации зоны Epivirgatites varia
b i1is средневолжского подъяруса на п-ове Пакса) ; 3) с высоким содержа
нием двухмешковой пьmьцы хвойных и малым количеством спор, с разно
образными динофлагеллатами, иногда с акритархами (глубоководные 
фации с нормальной аэрацией придонных вод в верхневолжско-нижнебер
риасский этап в разрезе на п-ове Пакса) ; 4) с обилием празинофитов 
Leiosphaeridia и Pterospermella (наиболее глубоководные фации централь
ной зоны бассейна со спокойными застойными водами и дефицитом кис
лорода в поздней волге-раннем барриасе) . 

5 .  В поздневолжское-ранне5ерриасское время в приосевой части Ха
тангского моря-пролива бьmи распространены две,  неоднократно сменяю
щие друг друга ассоциации микрофитопланктона. Распределение их конт
ролировалось глубиной, газовым режимом и, по-видимому, температурой 
вод. Первая с динофлагеллатами Pareodinia borealis - Tubotuberella rhom
b iformis - Lantema· (?) - Gonyaulacysta - Sirmiodinium бьmа приурочена 
к нижней сублиторали. Вторая с обилием празинофитов Leiosphaeridia -
Pterospermella занимала самую глубоководную зону бассейна, близкую, 
согласно В .А. Захарову ( 198 1 ) ,  к псевдоабиссали. 

* * * 

Послойные палинологические исследования позволили установить зако
номерные преобразования таксономического состава спор, iIыльцьi и микро
фитопланктона по разрезу юрских морских и континентальных толщ раз
личных регионов севера Сибири. На основе зтих закономерностей в отло
жениях юры составлена историко-геологическая последовательность из 
2 1  палинокомплекса, охватьmающая весь юрский разрез от гeтraHгa до 
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Т а б л и ц а 1 4  
Геологическая последовательность эталонных палинокомплексов юры севера 
Сибири 
u .ь u » 1:( »  Комплексы спор И пыльцы, микрофитоnланктон о. 0 0.  t1:: t:: o: 

1 2 3 

Пк-ХХI. Д. : Piceapollenites spp., Pinuspollenites spp. Сд. :  Podocarpidites 
spp., Osтundacidites spp., Cyathidites spp. С . :  Сопvепuсоsisроritеs utricu-
losus (Кrasn.) Pocock, Vепuсоsisроritеs orbiculatus (Кrasn.) Sem., Leptole-
pidites vепuсаtus Соир., Gleicheniidites sp., Salviniaceae, Concavissimispo-

O:S: rites Spp. (ед.) , Cicatricosisporites sp. (редко, ед.) , Ginkgocycadophytus, 
:s: Sciadopityspollenites spp., Микрофитопланктон : Pareodinia borealis Brid. == � and Fischer, Lanterna sp.,  Sirтiodiniuт, Tubotuberella rhoтbiforтis Voz-о. Q) zen., Leptodiniuт sp. ,  Dinoflagellates spp., Pterosperтella spp., Leiosphaeri-I:Q 

dia spp., Crassosphaera sp.,  Cyтatiosphaera и др. 
Палинокомплекс установлен в зонах Craspedites okensis, С. taiтyren-

O:S: sis и Chetaites chetae на п-ове Пакса, мыс Урдюк-Хая и с более разнооб-
:s: разными спорами на р. Хете :.: CJ '" 

Пк ХХ. Д. : Piceapollenites spp. Сд. :  Cyathidites spp., Osтundacidites spp., <:: о 
I:Q Podocarpidites spp., Classopollis. С. :  Gleicheniidites sp. ,  Neoraistrickia ro-

tundiforтis (К.-М.) Taras., Сопvепuсоsisроritеs utriculosus (Кrasn.) Ро-

's1 cock, Densoisporites velatus Weyl. et Krieg.,  Duplexisporites anograттen-

Ei sis (К.-М.) Schug., Tripartina variabilis Mal., Cycadopites sp., Vitreisporites 
" pallidus (Reiss.) Nils. , Pinus divulgata Bolch., Sciadopityspollenites spp. Мик о. рофитопланктон Pareodinia borealis, Gonyaulacysta - ед., Pterosperтella, U 

Leiosphaeridia sp. (редко) . 
llалинокомплекс установлен в зоне Epivirgatites variabilis на п-ове 

Пакса, мыс Урдюк-Хая 

В отложениях нижневолжского подъяруса, кимериджа, верхнего и cpe�eгo окс-
форда эталонные комплексы не установлены 

Пк-ХIХ. Д. : Disaccites. Сд. :  Oassopollis, Cyathidites . minor Соир., Os-

O:S: тundacidites spp., с.: Lycopodiuтsporites spp., Densoisporites velatus 
:s: Wf:yl. et Krieg. ,  Gleicheniidites sp., Concavissimisporites sp., Obtusisporis :.: junctus (к.-М.) Pocock, Vitreisporites pallidus (Reiss.) Nils. , Podocarpidi-CJ 
[ O:S: tes unica (Bolch.) Pocock, Piceapollenites variabiliforтis (Mal.) Petr.,  Pinus :s: о � divulgata Bolch., Alisporites bisaccus Rouse. Микрофитопланктон : ед. -& CJ :s: динофлагеллаты. :.: ::r: о Палинокомплекс установлен в зоне Cadoceras percaelatum на запад-

ном берегу Анабарской губы 

:.: Пк-ХVIII . Д.;  Disaccites, Cyathidites spp. Сд. : Osтundacidites spp., С. :  
о. Lycopodiuтsporites spp., Neoraistrickia rotundiforтis (К.-М.) Taras. ,  Q) Gleicheniidites sp. ,  Кlukisporites variegatus Соир., Cyathidites australis I:Q I Соир., Duplexisporites anograттensis (к.-М.) Schug., Classopollis, Sci-O:S: :s: adopityspollenites sp. Микрофитопланктон : Gonyaulacysta sp. O:S: == :s: I:( O:S:  Палинокомплекс установлен на о-ве Б .  Бегичев и на восточном бе-:.: Q) :S: CJ е- ==  регу Анабарской губы O:S: Q) � о Пк-ХVII. Д. : Cyathidites тinor Соир., Osтundacidites, Disaccites. Сд. :  <:: <:: O:S: Cyathidites australis Coup., Oassopollis. с.:  Gleicheniidites sp., Pterida-" � :S: сеае, Microlepidites crassiriтosus Timosch., Heтitelia parva (Dor.) Ti-� 
:S: mosch., Кlukisporites variegatus Coup., Lophotriletes torosus Sach. et llj-

::r: ina, Trachysporites sp., Duplexisporites anograттensis (К.'М.) Schug., 
Leiotriletes adiantiforтis Vinogr. ,  Podocarpidites spp., Quadraeculina liт-
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i bata Mal., Piceapollenites spp. МикрофИТО1Шанктон: Pareod.inia cerato
phora (Deflandre), Gocht, Gonyaulacysta spp., Dinoflagellates spp. ,  Tapein<>i 
sphaeridium (Cytroeisphaeridia) pericompsum Joann.;  Stravr. ,  Downie. 
Палинокомплекс установлен в зоне Cadoceras elatmae на побережье 
Анабарской губы, о-ве Б. Бегичев и в других разрезах севера Сибири 

Пк-XVI.  Д. : Osmundacidites spp., Cyathidites minor Соир., Disaccites. Сд. :  
Lycopodiumsporites spp.,  Ginkgocycadophytus, Podocarpidites spp. С. :  
Stereisporites spp., Neoraistrickia rotundiformis (к.-М.) Taras., Densoispo
rites yelatus Weyl. et К.rieg., Perotri1ites zonatoides Schulz, Р. spp., Uvaes
porites cerebralis Tralau, Gleicheniidites, Cyathidites australis Соир., ОЬ
tusisporis junctus (К -М.) Pocock. Leiotriletes pallescens Bolch., Lopho
triletes torosus Sach. et lljina, Leptolepidites major Coup., Salviniaceae, 
Schizosporis mariformis (Тhier.) lljina сотЬ. поу., Cycadopites spp., Podo
carpidites rousei Pocock, Perinopollenites elatoides Соир. Микрофито
планктон не обнаружен. 

Палинокомплекс установлен в зоне Arcticoceras kochi на западном 
берегу Анабарской губы, на р. Анабар , в низовьях р.  Лены, Чеку ров
ская антиклинanь (верхи чекуровской свиты с Arcticoceras) 

Пк-ХV. Д . :  Disaccites, Cyathidites minor Соир., Osmundaciditesspp . Сд. :  
Lycopodiumsporites spp., Ginkgocycadophytus. С . :  Gleicheniidites sp., 
Pteridaceae, Мicrolepidites sp. ,  Cyathid.ites australis Coup., Leiotriletes 
adiantiformis Vinogr.,Cyathea Sp., Marattisporites scabratus Соир. (ед.) , 
Lophotriletes torosus Sach. et Пjinа, Duplexisporites (К.-М.) Schug., ОЬ
tusisporis junctus (к.-м.) Pocock, Camptotriletes cerebriformis Naum. ех 
Jarosch., Schizosporis mariformis (Thier.) Iljina сотЬ. поу., Vitreispori
tes pallidus (Reiss.) Nils. Cycadopites sp., Classopollis (ед.) . Микрофито
планктон: Pareodinia sp. (ед.) . , 

Палинокомплекс установлен на западном ивосточном побережьях 
Анабарской губы, в низовьях р. Лены, Чекуровская и Булкурская 
антиклинали 

Пк-ХIV. Д. : Osmunda<Jidites spp. ,  Cyathidites minor Соир., Disaccites. 
Сд. : Lycopodiumsporites spp., Leiotriletes spp. С . :  Neoraistrickia rotun
diforrnis (К.-М.) Taras. , Gleicheniidites sp. (ед.) , Pteridaceae, Tripartina 
variabilis Мal., Scizosporis mariformis (Тhier.) lljina сотЬ. поу., Salviniace
ае, Alisporites bisaccus R<;>use, Pinuspollenites spp., Pinus divulgata Bolch. ,  
Podocarpidites, Piceapollenites variabiliformis (Мal.) Petr. Микрофито
планктон: Baltisphaeridium sp., Metaleiofusa sp., Leiofusa sp., Micrhyst
ridium sp. 

Палинокомплекс установлен на западном и восточном берегах 
Анабарской губы, на р. Анабар, на л-ове Урюнг-Тумус, (Нордвик) , 
на р. Лене (мысы Кыстатым и Хоронгхо) , Чекуровская антиклиналь 
и другие разрезы Севера Сибири 

Пк·ХIII. Д. : Cyathidites minor Соир., Piceapollenites variabiliformis 
(Мal.) Petr. Сд. :  Stereisporites bujaI.!�iensis (Bolch.) Schulz, S. congrega
tus (Bolch.) Schulz, S. incertus (Bolch.) Sem., Lycopodiumsporites spp., 
Neoraistrickia (N. rotundiformis (к.-М.) Taras., N. truncata (Cook.) Ро
tonie, N . longibaculata Scheiko, N. sp.), Osmundacidites spp. С.: Lycopo
diumsporites intortivallus (Sach. et lljina) lljina сотЬ. поу., Dicksonia den
sa Bolch. (ед.) , Cyathidites australis Соир. ,  Pteridaceae, Duplexisporites 
anogrammensis' (К.-М.) Schug., Camptotriletes cerebriformis Naum. ех 
Jarosch., Podocarpidites, Pinus divulgata Bolch., Piceapollenites mezophy-
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ticus (Боlch.) Petr, Ginkgocycadophytus. Микрофитопланктон : редкие 
Leiofusa. 

Палинокомплекс установлен в слоях с Paramegateuthis parabaiosicus 
Mytiloceramus ех gr. lucifer, Arctotis ех gr. sublaeYis на р. Анабар, на за
падном и восточном берегах Анабарской губы и п рослежен в Жиган
ском районе на р. Лене, у мыса Кыстатым и в Билюйской синеклизе 

f'--f----!.- - - - - - -- -- -- - - - -

Пк-ХII. Д. : Cyathidites minor Соир., Piceapollenites yariabiliformis (Mal.) 
Petr. Сд. : Stereisporites spp. С . :  Neoraistrickia rotundiformis (К-М.) Та
ras., N. truncata (Cook.) Potonie, N. baeeulifera (Mal.) lljina соmЬ. поу., 
N. longibaculata Scheiko, Lycopodiumsporites intortiyallus (Sach. et Пj
ina) lljina соmЬ. поу., Pilasporites marcidus Balme, Monolites couperi Tra
lau, Cyathidites australis Соир., Microlepidites crassirimosus Timosch., 

. Hemitelia parva (Dбr.) Timosch., Cyathea spp., Leiotriletes adiantifor-
mis Vinogr., Podocarpidites rousei Pocock, Pinus divulgata Bolch., Chas
matosporites hians Nils., Eucommiidites troedssonii Erdtm. ,  Alispori-
tes oblatinoides (Mal.) Sem., Quadraeculina limbata Mal. Микрофито
планктон : редкие Leiofusa, Бaltisраеridium. 

Палинокомплекс УС'J,'ановлен на левом берегу р. Анабар в слоях 
с Mytiloceramus lucifer и прослежен на р. Лене у мыса Кыстатым в 
нижнекыстатымской подсвите 

ПК-ХI .. Д. : Cyathidites minor Соuр., Piceapollenites spp. Сд. : Osmundaci
dites jurassicus (К-М.) Kuzitsch., О. spp., Ginkgocycadophytus. С . :  Ly
copodiumsporites subrotundus (К-М.) Vinogr.,  L .  marginatus Singh, Ne
oraistrickia rotundiformis (К-М.) Taras., Leiotriletes adiantiformis Vi
nogr., Stereisporites spp., Tripartina yariabilis Mal., Aletes striatus Sach. 
et Iljina, Cycadopites sp. Микрофитопланктон не обнаружен. 

Палинокомплекс установлен на западном берегу Анабарской 
губы в низах байосских отложений (слои с Tugurites fastigatus) 

Пк-Х. Д. : Cyathidites minor Соuр., С. coniopteroides Rom.,  Piceapolleni
tes yariabiliformis (Mal.) Petr. Сд. : Osmundacidites jurassicus (К.-М.) Кu
zitsch., Ginkgocycadophytus. С . :  Lycopodiumsporites spp., Stereisporites 
compactus (Bolch.) Iljina соmЬ. поу., S. congregatus (Bolch,) Schulz, S. 
bujargiensis (Bolch.) Schulz, Tripartina yariabilis Mal., Obtusisporis junc
tus (к.-М.) Pocock, Neoraistrickia rotundiformis (К.-М.) Taras. (ед., ред
ко) , Aletes striatus Sach. et Iljina, Sciadopityspollenites sp. Микрофито
планктон не обнаружен. 

Палинокомплекс установлен на побережье Анабарской губы и на 
реках Моторчуне и Келимяре в отложениях с Tugurites cf. \viteawesi 
(\Vite), на Восточном Таймыре в споях с Mytiloceramus juriensis и в дру
гих разрезах в ерхнего аалена севера Сибири 

ПК-IХ. Д. : Cyathidites minor Соuр., Piceapollenites yariabiliformis (Mal.) 
Petr . ,  Disaccites. Сд. : Osmundacidites jurassicus (К.-М.) Kuzitsch., Gink
gocycadophytus. С. :  Stereisporites congregatus (BolcI1.) Schulz, S. bujar
giensis (Bolch.) Schu1z, S. compactus (Bolch.) IljinR соmЬ. поу., Lycopo
diumsporites spp., Tripartina yariabilis Mal., Obtusisporis junctus (К.-М.) 
Pocock, Duplexisporites anogrammensis (К.-М.) Schug., Cycadopites dilu
cidus (Bolch.) Пjinа, Quadraeculina limbata Mal., Podocarpidites, Dipteri
daceae и Marattisporites scabratus Соuр. - редко и ед. Микрофитопланк 
тон в слоях с Pseudolioceras alienum: Pareodinia spp., Imbatodinium spp. 
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(много) , Nannoceratopsis gracilis (Alberti) Eyitt (ед.) , Leiofusa spp., 
Veryhachium spp., Ba1tisphaeridium sp. 

Палинокомплекс установлен на побережье Анабарской губы в от
ложениях с Pseudolioceras sp. indet. cf. Р. maclintocki Haugt. ,  в ряде 
разрезов Вилюйской синеклизы в слоях с Pseudoliceras alienum и 
Pseudomytiloides marchaensis (Petr.) и на Восточном Таймыре в слоях 
с Pseudomyti1oides mаrсhаепsis 
- - -- -- -- -- -- -- -- -- -

� Пк-VIII. Д. : Disaccites. Сд. :  Osmundacidites spp., Cyathidites minот Соир. 

� Leiotri1etes spp., Рiсеароl1епitеs yariabiliformis (Mal.) Petr., Ginkgocyca-

2' dophytus, Cycadopites di1ucidus (Bolch.) Iljiпа соmЬ. поу. С. :  Lycopodi-
C:Q umsporites sиЬrоtипdиs (к.-М.) Vinogr., Dictyophyllidites spp., Marattis-

porites scabratus Соир., Сопtigпisроritеs problematicus(Coup. DБТ.,  Tripar
tina yariabilis MaL, Obtusisporis junctus (К.-М.) Pocock, Podocarpidites spp., 
Quadraeculina limbata Mal. Микрофитопланктон: Nannoceratopsis gracilis 

(Alberti) Eyitt, Leiofusa spp.,Micrhystridium sp., Crassosphaera sp. 
Палинокомплекс установлен в верхней половине зоны Dactylioce

ras athleticum и в зоне Zugodactylites monestieri, а также в отложениях 
предположительно верхнетоарских на побережье Анабарской губы; в 
верхах зоны Dactylioceras athleticum и в зоне Zugodactylites monesti
eri на реках Мархе и Вилюе, а также в верхах нижнего тоара на р. Ана
бар и на Восточном Таймыре 

Пк-VII .  Д . :  Classopollis или Disaccites. Сд. : Marattisporites scabratus Со
ир., Cyathidites minor Соир., Clathropteris sp., Dictyophyllidites spp., 
Cycadopites dilucidus (Bolch.) Iljinа соmЬ. поу., С.: Osmundacidites spp., 
Matonisporites sp., Polycingulatisporites liassicus Schulz, Кlukisporites уа
riegatus Соир., Сопtigпisроritеs problematicus (Соир.) ООТ., Dicksonia
сеае, Tripartina yariabilis Mal., Vitreisporites cenomanicus (Chlon.) Sem., 
У. pal1idus (Reiss.) Nils., Eucommiidites troedssonii Erdtm. Микрофито
планктон: Nannoceratopsis gracilis (Alberti) Eyitt (мн.) , N. spp., Cras
sosphaera spp., Leiofusa spp., Veryhachium spp.,Baltisphaeridium spp., 
Micrhystridium spp. и др. 

Палинокомплекс установлен в зоне Harpoceras fa1cifer и в нижней 
половине Dactylioceras athleticum на реках Вилюе, Мархе, Тюнг, Си
ней в Вилюйской синеклизе,  в одновозрастных отложениях на р.  
Анабар , на побережье Анабарской губы, на Восточном Таймыре и в 
других разрезах севера Сибири 

Пк-VI. Д.: Osmundacidites spp. или Disaccites. Сд. : Cyathidites minor 
Соир., Leiotriletes spp., Tripartina Yariabilis Ма1., Ginkgocycadophytus. 
с. . Lycopodiumsporites spp., Stereisporites ёоmрасtиs (Bolch.) Iljinа 
соmЬ. поу., Obtusisporis junctus (К.-М.) Pocock, Cycadopites spp., Pice
ароl1епitеs spp., ед. - Marattisporites scabratus Соир., Dictyophyllidi
tes spp., Кlukisporites yariegatиs Соир., Contignisporites problematicus 
(Соир.) Dбr., Camptotri1etes tenel1us Naum. ех Iljinа, Eucommiidites 
troedssonii Erdtm. Микрофитопланктон : Nannoceratopsis gracilis (Лl
berti) Eyitt (зн.) , Leiofusa sp., Veryhachium sp. 

Палинокомплекс установлен в слоях с Meleagrinel1a substriata на 
западном берегу Анабарской губы, на р. Анаба р; на , Восточном 
Таймыре, в Вилюйской синеклизе в пачке глин с Meleagrinel1a tiun
gensis Petr. и крупными белемнитами 
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Пк,V, Д. : Disaccites, Osmundacidites spp. Сд. : Cyathidites minor Соир., 
Tripartina Yariabilis Mal., Leiotriletes spp., Cycadopites dilucidus (Bolch.) 
Iljina сотЬ. поу. , С. spp. С . :  Lycopodiumsporites subrotundus (К-М.) 
Vinogr. ,  Obtusisporis junctus (К.-М.) Pocock, Stereisporites congregatus 
(Bolch.) Schulz, S compactus (Bo1ch.) Iljina сотЬ. поу.,  Camptotriletes 
tenellus Naum.ex lljina, Auritulina sp., Duplexisporites anogrammen-
sis (К.-М.) Schug�, Eucommiidites grалulоsus Schulz, Е. troedssonii Erdtm. 
Ginkgocycadophytus, Podocarpidites sp., Quadraeculina limbata Mal., Pi
ceapollenites yariabiliformis (Mal.) Petr. Микрофитопланктон: Nanno
ceratopsis (ед.) , Veryhachium spp., Pterospermella. sp., Leiofusa spp. ,  Mi-
crhystridium sp. 

. 

Палинокомплекс установлен в слоях с Tancredia schiriaeYi и Меlе
agrinella tiungensis на западном берегу Анабарской губы, на р. Ана
бар, на Восточном Таймыре и в Вилюйской синеклизе (лона Amalt
heus yiligaensis) 

Пк-IV�' Д. :  Disaccites. Сд. :  Osmundacidites spp.,  Stereisporites сотрас
tus (Bolch.) Schulz, S. seebergensis Schulz, S. spp., Cycadopites dilucidus 
(Bolch.) I1jina сотЬ. поу., С. spp. С . :  Lycopodiumsporites spp.,  Uyaespo· 
rites argentaeformis (Bolch.) Schulz, Hymenozonotriletes utriger Bolch., 
Perotrilites sp., Cyathidites тinо! Coup., Tripartina yariabilis Mal., Сат
ptotriletes cerebriformis Naum. ех Jarosch., С. tenellus Naum. ех Пjinа, 
Olasmatosporites hians Nils., С. apertus (Rogal.) Nils., Podocarpidites 
sp., Protopicea cerina Bolch., Alisporites pergrandis (Bolch.) Iljina сотЬ . 

поу., Dipterella oblatinoides Mal., Ginkgocycadophytus. Микрофито
планктон: Veryhachium spp., Baltisphaeridium spp.,  Leiofusa jurassica 
Wall. и др. 

Палинокомплекс установлен в зонах Amaltheus margaritatus и А. 
stokesi H� Анабар, на западном берегу Анабарской губы, на Вос
точном Таймыре и в Вилюйской синеклизе 

I-----+_ 
Пк-IП. Д. : Disaccites. Сд. :  Cycadopites medius (Bolch.) lljina сотЬ. поу., 
С. dilucidus (Bo1ch.) lljina, Osmundacidites spp. С.: Lycopodiumspori
tes spp. ,  Obtusisporis junctus (к.-М.) Pocock, Tripartina yariabilis Маl. , 
Uyaesporites argentaeformis (Bolch.) Schulz, Polycingulatisporites trian
gularis (Bolch.) Playf. et Dettm.,  Cyathidites sp., Dictyophyllidites vul
garis (Mal.) Sem., О. spinenscens Sem., Camptotriletes cerebriformis Na
um. ех Jarosch., Dipterella oblatinoides �al., Alisporites pergrandis 
Bolch., Schizosporis limbatus (lljina) Пjinа сотЬ. поу., Piceapollenites 
yariabiliformis (Маl.) Petr. ,  Neoraistrickia taylorii Playf. et Dettrn. 

Палинокомплекс установлен на р. Моторчуне, в бассейне р. Эй
экит, а также в верхней песчаной пачке укугутской свиты и орук
тахской свите Вилюйской синеклизы и Ангаро-Вилюйского проги
ба (Одннцова, 1977; Решения . . .  , 1 9 8 1 )  

Пк-П. Д. : Cycadopites· [C. medius (Bolch.) lljina, С. orbicularis (Bolch.) 
lljina, С. di1ucidus (Bolch.) Djina, С. spp.] , Disaccites. Сд. : Ginkgocyca
dophytus, Stereisporites spp., Alisporites pergrandis (Bolch.) lljina, Dip
terella oblatinoides Mal. С. : Stereisporites infragranulatus Schulz, S. cf . 
. brandenburgensis Schulz, Neoraistrickia taylorii Playf. et Dettm., Osmun
dacidites spp., Uyaesporites argentaeformis (Bolch.) Schulz, Camptotri
letes cerebriforrnis Naurn. ех Jarosch., Polycingulatisporites triangularis 
(Bolch.) Playf. et Dettrn., Podocarpus permagna Bolch., Paleoconiferus 
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asaccatus Bolch., Protoconiferus funarius Bolch. , Quadraeculina anella
efonnis Mal. 

Палинокомплекс установлен в отложениях с Oxynoticeras, в ни
зовьях р. Оленек, в слоях с Otapiria sp. и Meleagrinella subolifex Ро
lиЬ. на западном берегу Анабарской губы; в укугутской свите 
(ниже кров:ли отложений с Cardinia) в Вилюйской синеклизе 

г-- - -- -- -- -- -- -- -- -- -
ПК.-I. д. : Disaccites, Ginkgocycadophytus. Сд. : Camptotriletes cerebri
fonnis Naum. ех Jarosch., Dipteridaceae, Osmundacidites, Podocarpidi
tes spp., Cycadopites percarinatus (Bolch.) Пjiпа, С. medius (Bolch.) 
Пjinа, Alisporites pergraпdis (Bolch,) Пjinа, Dipterella oblatinoides Mal. 
С . :  Stereisporites bicollateralis Schulz, S. psilatus (Ross) Pflug" Duple
xisporites spp., Polycingulatisporites triangularis (Bolch.) Playf. е! Dettm.,  
Hymenozonotriletes bicycla ЕМзl.) Sach. ех Fradk., Vitreisporites рзl
lidus (Reiss.) Ni1s., Sciadopityspollenites spp., Podocarpus рехmаgnа 

f-- Bolch., Quadraeculina anellaefonnis Mal. Микрофитопланктон : '\1.eryha
сЫиm spp., Leiofusa sp., Metaleiofusa S\? , Baltisphaeridium sp., Micrhy
stridium sp. 

Палинокомплекс установлен в пачке коричневых глин 'с Psiloce
ras jacuticum А. Dagis в низовьях р. Оленека, мыс 'Fумул; в пачке ко
ричневых глин в основании юрьг на западном берегу Анабарской гу
бы, на Восточном Таймыре, в низах укугутской свиты в Вилюйской 
синеклизе. Прослежен в низах чайкинской свиты Ангаро-Вилюйско
го прогиба 

П р и  м е ч а н и е. Палинокомплексы составлены по форме, рекомендованной 
. Общим меТОДИЧ.ес.ким семинаром (Методы . . .  , 1 977) . Условные обозначения:  Д -

доминанты - более 20%; Сд. - субдоминанты - 5 -20%; С - сопутствующие - до 
5%; ед. - единично ; мн. - много; характерные формы в ыделены. Пк - палиноком· 
плекс; сплошная линия - граница распространения палинокомплекса; пунктир -
предполагаемая граница. 

Т а б л.и ц а  15 * 

Геологическая последовательность пали но комплексов континентальных отложе-
ний юры юга Сибири 
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Характерные палинокомплексы 

3 . 

ПК-ХII д.: Classopollis. Сд. : Piceapollenites spp., Pinuspollenites spp. С. :  Ly-
copodiumsporites spp., Neoraistrickia rotundiformis (к.-М.) Тахзs. ,  Cyathidi-
tes minо! Соир., С. spp., Osmundacidites spp., Gleicheniidites spp., Klukispori-
tes variegatus Соир., Sciadopityspollenites spp. ,  Lygodiumsporites sp., Cicatri-
cosisporites sp. Микрофитопланктон: Pterospermella spp., Leiosphaeridia 
spp. и др. 

Палинокомплекс установлен в южных и юго-восточных районах Запад-
но-Сибирской равнины (Войцель и др., 1 966;  Региональные . . . , 1 9 8 1 )  

г - - -- -- -- -- -- -- -- -- -- - '-
ПК-ХI д.: Classopollis, Piceapollenites spp., Pinuspollenites spp. Сд. : Cyathi-
dites minо! Соир. ,  Ginkgocycadophytus. С. : Lycopodiumsporites spp., Neo-
raistrickia rotundiformis (К.-М.) Taras.,  Densoisporites velatus Weyl .. et Krieg., 
Klukisporites variegatus Соир., Concavissirnisporites sp., Cyathidites australis 
Соир., Gleicheniidites sp., Osmundacidites spp., Leiotriletes pallescens Bolch., 
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-

Duplexisporites anogrammensis (к.-М.) Schug. ,  Obtusisporis junctиs (К.-М.) [ 
Pocock, CamaIOzonotriletes cf. insign\ls Nопis, Vitreisporites рal1idд§ (Reis.) 
Nilss . ,  Ouadraeculina limbata Маl. 

Палинокомплекс установлен в тяжинской свите различных районов 
Канско-Ачинского бассеЙна. Сходен с палниокомплексами келловей
ОКСф0рда, юга и юго-востока Западно-Сибирской равнины, ,келловея 
севера Русской платформы и Печорского бассейна (Войцель, 1 9 6б;  Мар
кова, 1 96 9 ;  Ровнина, 1972;  Добруцкая, 1: 9 7 3 ;  Евсеева, 1 97 1 ;  Решения . . .  , 
1 9 8 1 )  

П К-Х Д. : Piceapollenites vаriаЬi1ifопnis (Ма1.) Petr. Сд. : Cyathidites spp., 
Disaccites, Quadraeculina limbata Маl., Pinuspoblenites spp. С.:  Ly,copodium
sporites spp. ,  Neoraistrickia rotundiformis (к.-М.) Taras.,  Marattisporites 
'Scabratus Соир., Osmundacidites spp. ,  Gleicheniidites sp. ,  Microlepidites spp., 
Leiotriletes mirus Vinogr., Leiotriletes adiantiformis Vinogr., Lophotriletes 
torosus Sach. et I1jina, Dicksonia magnifica Timosch., Duplexisporites апо
grammensis (к.-М.) Schug., Sa1viniaceae, Schizosporis mariformis (Тhier.Э 
Пjiпа, Classopollis, Eucommiidites troedssonii Erdtm., Chasmatosporites sp. , 
Araucariacites pexus Sach. ех Kosenk., CaUialasporites trilobatus (Ва1mе) 
Dev., Podocarpidites spp. ,  Р. rousei Pocock, Phyllocladidites (?), Sciadopity
spollenites macroverrucosus (Thier .) I1jina, Pinus divu1gata Bolch. 

Палинокомплекс установлен в пограинчных слоях средней 11 верх
ней юры в о бнажении на р.  Золотой Кнтат, в верхах итатской свиты в 
Назаровской мульде, на левом берегу Подкаменной Тунгуски (Ильина, 
1 96 8 ,  Ильина, 1 969в), Близкие по составу комплексы выявлены в юго
восточных и центральных районах Западно-Сибирской равнины (Ровни
на, 1 97 2 ) . По отдельным характерным таксонам сопоставляется с бат
скими комплексами Мангышлака (Виноградова, 197 1 ;  Тимошина, 
Меньшикова, 1 9 80) 

П К-I Х Д. : Cyathidites minот Соир., ,Piceapollenites spp. ,  Pinuspollenites 
spp. Сд.: Lycopodiumsporites spp. С. :  Osmundacidites spp., Gleicheniidltes 
sp., Neoraistrickia rotundiformis (к.-М.) Taras. ,  Lophotriletes torosus Sach. 
et Пjiпа, Sa1vinia perpulchra BoJch. ,  Tripartina variabilis Ма1., Sciadopityspol-

, lenites mасrovеписоsиs (Thier.) I1jina, Araucariacites pexus Sach. ех Kosenk., 
Ginkgocycadophytus, Podocarpidites spp. ,  Pinus divulgata Bo1ch. ,  Quadr:l,ecu
lina limbata Mal., Alisporites bisaccus Rouse. 

Палинокомплекс установлен Н.С. Сахановой в устьянской толще 
Рыбинской и Канско-Тасеевской впадин и в других районах Канско
Ачинского бассейна (Ильина, 1 980; Решения . . .  , 198 1 ) . По о бщему соста
ву и относительному однообразию палинокомплекс приближается к эта
лонному комплексу средне- и нижиебатских отложений севера Сибири 
(Ильина, 1976а, 1 9 78а) 

ПК-VIII Д. : Cyathidites minor Соир., Piceapollenites. Сд. : Lycopodiumspori
tes (L. subrotundus (К.-М.) Vinogr . ,  L. marginatus Singh , L. perplicatus 
(К.-М.) Vinogr., L. intortiva11us Sach. et Ijina), Neoraistrickia rotundiformis 
(к.-М.) Taras., N. truncata (Cook.) Potonie, N. longibacu1ata Scheiko, N. Ьас
culifera (Mal.) Iljina, Osniundacidites spp. С.: Stereisporites psilatus (Ross) 
Pflug, S. kemtschugiensis Пjiпа, S. incertus (Bolch.) Sem . ,  Pilasporites marci
dus Ваlmе, Dicksonia densa Bolch., Cyathidites australis Соир. ,  Leiotriletes 
adiantiformis Vinogr., Micro1epidites sp., !-evisporites decorus Пjiпа, Obtusi
sporis junctus (к.-М.) Pocock, Salviniaceae, Monolites couperi Tralau, Schizo
sporis mariformis (Thier.) Iljina, Ginkgocycadophytus, Perinopollenites ela
toides Соир., Araucariacites pexus Sach. ех Kosenk., Podocarpidites spp. ,  
Pinus divulgata Bolch. 
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Палинокомплекс установлен в средней, наиболее угленосной части 
итатской СВНТЫ и в бородннской свите Каиско-Ачинского бассейна. 
Близкий по составу комплекс спор и пьmъцы прослежнвается в услов
но байосских отложениях Западно-Сибирской равнины (Региональные ... , 
1 9 8 1 ) . По разнообразию спор, максимуму Neoraistrickia spp., присутст
вию Dicksonia densa Bolch., Lycopodiumsporites iпtоrtivаl1us Sach. et I1jina, 
Pinus divulgata Bolch. и других характерных форм сходен с эталонны!>fИ 
палинокомплексами байоса бассейна р. Анабар и западного берега АнЗ:
барской губы 

ПК-VII Д. : Cyathidites minor Соuр. ,  реже Osmundacidites spp. Сд. : Osmun
dacidites jurassicиs (к.-М.) Kuzitsch.,  Ginkgocycadophytus, Piceapol1enites 
variabiliformis (Ма1.) Petr., С. : Lycopodiumsporites subrotundus (к.-М.) Vi
nogr. ,  Obtusisporis junctus (к.-М.) Pocock, SalviIiiaceae, Stereisporites bujar
giensis (Bolch.) Schulz, S .  congregatus (Bolch.) Schulz, S .  compactus (Bolch.) 
Iljinа, Tripartina variabilis Ма1., Hymenozonotriletes bicycla (Ма1.) Sach. ех 
Fradk., Cycadopites dilucidus (Bolch.) Iljina, Alisporites bisaccus Rouse. 
В верхах ед. - Neoraistrickia rotundiformis (к.-М.) Taras. ,  N. longibaculata 
Scheiko. 

Палинокомnпекс установлен в терсюкской (верхняя половина) и 
курундусской свитах Кузбасса; в нижней безугольной части И1'атской 
свиты И В камалинской свите Канско-Ачинскоro бассейна; в присаян
скоЙ (суховская пачка) и кудинской свитах Иркутского бассейна; в 
чонской свите Ангаро-Вилюйского прогиба. Комплекс прослежен в 
условно ааленских отложениях тюменской СВНТЫ Зanадно-Сибирской 
равнины. По общему составу и соотнощению отдельных компонентов 
комnпекс сходен с эталонным палинокомnпексом аалена севера Сред
ней Сибири 

t-----.,.--+-- - - - -- -- -- -- - -- -- -- -
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ПК-VI Д. : Osmundacidites spp. ,  Cyathidites minor Соuр., Piceapol1enites 
spp., Disaccites. Сд. : Ginkgocycadophytus, Cycadopites di1ucidus (Bolch.) 
Iljinа, Leiotriletes spp., С . :  Stereisporites spp. ,  Lycopodiumsporites sp., Tri
partina variabilis Mal., Obtusisporis junctus (к.-М.) Pocock,  Dipteridaceae, 
Marattisporites scabratus Соuр. ,  Contignisporites problematicus (Соир.) Dor., 
Vitreisporites pallidus (Reiss.) Nilss. , Quadraeculina limbata Ма1. 

Палинокомплекс установлен в нижней пачке терсюкской свиты в 
Доронинской впадине и в отложениях, перекрьmающих пестроцветный 
горизонт тоара в Чусовнтинской синклинали Кузбасса; в верхах ваку
найкинской свиты Ангаро-Вилюйскоro прогиба, иланскоЙ свиты Кан
ско-Ачинского бассейна и средней ПОДСВНТЫ тюменской свиты в цен
тральных районах Зanадно-Сибирской равнины. Сопоставляется с эта
!!9HHЬ� па!!.!!!юкомnлексом в�хней половины To�a ce�a Сибири_ 
ПК-V Д. : Cyathidites minor Соuр. Сд.: Osmundacidites spp., Marattispori
tes scabratus Соир. Dipteridaceae, Duplexisporites anogrammensis (к.-м.) 
Schug., Tripartina variabilis Ма1., Classopollis. с.:  К1ukisроritеs variegatus 
Соир., Matonisporites sp., Contig!iisporites prob!ematicus (Соир.) Dбr., 
Uvaesporites scythicus Sem.,' Densoisporites velatus Weyl. et Кrieg., Vitrbl
sporites pallidus (Reiss.) Nils., Piceapol1enites spp., Quadraeculina limbata 
Ма1., Eucommiidites troedssonii Erdtm., Disaccites. 

Палинокомплекс установлен в нижней части терсюкской свиты в 
Чусовити:нской, Бунгарanской синклиналях и в Тутуяс�кой мульде 
Кузбасса; в иланской свите Канско-Ачинскоro бассейна; в иданской 
пачке присаянской свиты Иркутского бассейна; в верхней подсвите 
Ангаро-Вилюйскоro прогиба. По наличию и разнообразию спор папорот-
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ников, ПРИСУIЦИх Европейско-Синийской фитогеографической области 
и пьmьцы Classopollis, хорошо сопоставляется с эталонным палиноком
плексом зон Harpoceras faIcifer и Dactylioceras athleticum (нижняя поло
вина) тоара. Прослежен в тоарских отложениях различных регионов За
падио-Сибирской равнины 

ПК-IV Д. : ConiferaIes. Сд. : Osmundacidites spp., Cyathidites minor Соир., 
Leiotri1etes spp., Tripartina variabi1is мш., Cycadopites spp., Ginkgocycado
phytus. С.: Stereisporites incertus (Bolch.) Sem., S. bujargiensis (Bolch.) 
Schulz, Camptotriletes tenellus Naum. ех Iljina, Duplexisporites spp., Aletes 
spp., Podocarpidites spp., Piceapollenites variabiliformis (MaI.) Petr., Proto
picea cerina Bolch., Quadraeculina 1imbata MaI. В самых верхах ед. - Ма
rattisporites scabratus Соир., Dipteridaceae. Выявлен в верхней половине 
осиновской свиты Кузбасса; в верхнемакаровской и верхнепереяслов-

_ ской подсвитах Канско-Ачинского бассейна; в черемховской свите 
(IП пачка с устьбалейским комплексом флоры и двустворок) Иркут

ского бассейна; в вакунайкинской свите (низы верхней и верхн нижней 
подсвит Ангаро-Вилюйского прогиба) . Прослежен в ОДll)возрастных от
ложениях центральных районов Западио-Сибирской равнины и на п-ове 
Ямал. Комплекс сопоставляется с эталониыми комплексами низов тоар2 
и верхов плинсбаха севера Сибири 

"- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
ПК-III Д. : Disaccites. Сд. : Stereisporites compactus (Воlch.) Iljina, S. congre
gatus (Воlch.) Schulz, S. incertus (Bolch.) Sem., S. bujargiensis (Воlсh.) Sсhulz 
Lycopodiumsporites spp., Osmundacidites spp., Cycadopites (С. medius 
(Bolch.) Iljina, С. diiucidus (Bolch.) Iljina), Ginkgocycadophytus. С.: Uvaespo
rites argentaeformis (Bolch.) Schulz, Hymenozonotriletes utriger BOlch., 
Cyathidites minor Соир., Tripartina variabilis MaI., АсапthоtПIеtеs pyrami-
dalis Portn. ех Iljina, Camptotriletes cerebriformis Naum. ех Jarosch., С. tenel
lus Naum. ех Iljina, Podocarpidites spp. ,  Protopicea cerina Bolch. Ед. - Dipte
rella oblatinoides MaI., A1isporites pergrandis (Воlсh.) Iljina 

Палинокомплекс установлен в нижней половине осиновской свиты 
К}'збасса; в средней подсвите макаровской и переясловской свит Кан
ско-Ачинского бассейна и во второй пачке черемховской свиты Иркут
ского бассейна. По максимальному содержанию и разнообразию Sterei
sporites и спор, сближаемых с Selaginellaceae, а также по общему составу 
комплекс сходен с палинокомплексом зон Arnaltheus stokesi и AmaItheus 
margaritatus Севера Сибири 

г-- - - - - - - -- -- -- -- _ .  
ПК-П д. : Cycadopites spp., Disaccites. Сд.: Osmundacidites spp., Stereispo
rites compactus (Bolch.) Iljina, S. spp., Leiotriletes spp., Schizosporis limbatus 
Iljina, Ginkgocycadophytus. С.: Lycopodiumsporites spp., Uvaesporites argen
taeformis (Bolch.) Schulz, Dictyophyl1idites spp., Leiotriletes romboideus 
Bolch., Polycingulatisporites triangularis (Воlch.) Playf. е! Dettm., Campto
triletes cerebriformis Naum. ех Jarosch., С. tenellus Naum. ех Iljina, Podocar
pidites spp., Alisporites pergrandis (Bolch.) Iljina, Protopicea cerina Bolch., 
Protoconiferus funarius (Naum.) Bolch., Dipterella oblatinoides Mal. 

Палинокомплекс установлен в абашевской свите Кузбасса; в мака
ровской и переясловской свитах (нижняя половина средней подсвиты) 
Канско-Ачинского бассейна; в первой пачке черемховской свиты Ирку'F
ского бассейна; в оруктахской свите Ангаро-Вилюйского прогиба. Со
поставляется с палинокомплексом верхов укугутской свиты, относи-

'--_J----+- --М-Ь-1Х по форамнииферам к нижнему плинсбаху __ ___ __ _ _ 
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! ПК-I Д. : Ginkgocycadophytus, Disaccites. Сд.: Cycadopites [С. percarinatus 
(Bolch.) Iljina, С. medius (Bolch.) I1jina, С. orbicularis Sach. et I1jina, С. di1u-
cidus (Bolch.) I1jina, С. spp . ]  , Alisporites pergrandis CБolch.) I1jina, Dipterella 

o:s: obIatinoides Ма1. С.:  Lycopodiumsporites spp. ,  Osmundacidites spp., Sterei-
:s: sporites spp. ,  Camptotriletes cerebriformis Naum. ех Jarosch., Heliosporites :.: u altmarkensis Schulz, Duplexisporites anogrammensis (К.-М.) Schug.,  Podocar· о-g pus permagna Bolch., Paleoconiferus asaccatus BoIch.,Protopicea cerina BoIch., . � Quadraeculina anellaefoi:mis Ма1., Scl1izosporis 1imbata I1jina. o:s: '" 

:s: :>: Палинокомплекс установлен в лебедевской и распадской свитах Куз-:>: :s: u басса; в нижней подсвите макаровской и переясловской свит Канско-� I :s: o:s: Ачинского бассейна; в низах зимней свиты Усть-Енисейского района; в ::r:: :s: 
:.: нижней части тюменской свиты в центральных и юго-восточных районах u ,:.. Западно-Сибирской равнины; в нижней части чайкинской свиты Ангаро-r,j ... Вилюйского проmба; в укугутской свите (ниже кровли слоев с Cardi-
\:) nia) Вилюйской синеклизы. Он имеет общие черты с палинокомплексом � 

геттанг-синемюра с Psiloceras jacuticum А. Dagis и Oxycerites sp. низовьев 
р. Оленека (мыс Тумул) и геттанг-синемюрских отложений западного 
берега Анабарской губы (СКРИIIИна, 1975;  Ильина, 1 976а, б, 1 9 7 8; Один-
цова, 1 977) . 

* Условные обозначения см. в табл. 14 .  

волжского яруса. Палинокомrmексы надежно увязаны с зональной 111Ка
лой юрских отложений севера Сибири, разработанной по аммонитам (Ре
шения . . .  , 1 98 1 ; Зоны . . .  , 1 982) , и благода,ря этому признаны этаЛонными 
(табл. 1 4) .  Последовательность эталонных палинокомплексов юры севера 
Сибири использована в качестве основы для увязки с общей геологической 
шкалой характерных комплексов спор и пьmьцы, последовательно сменяю
щихся в континентальной толще юры юга Сибири . Последние бьmи установ
лены мною ( 1980, 198 1  а,б) в результате послойного изучения юрских 
отложений Кузбасса, Канско-Ачинского бассейна и других регионов и 
приведены в табл . 1 5 .  

Г л а в а 6 

ОСНОВНЫЕ ПЕРЕСТРОЙКИ ФЛОРЫ СИБИРИ 
В ЮРСКИЙ ПЕРИОД И ИХ ПРИЧИНЫ 

Историко-геологическая последовательность палинокомпл.ексов, отра
жающая преобразования флор в ходе этапного развития растительного 
мира Земли, - основа, на которой базируется палинологический анализ 
как биостратиграфический метод. Разрешаюiцая спо,<обность палинологи
ческого метода в биостратиграфии органически связана с темпами эволю
ции наземных растений, которые в разные эпохи геологического ПрО111Лого 
были неодинаковы. 

Юрский период, отвечающий времени расцвета полихронной мезофито
вой флоры, одной из самых устойчивых, долговечных и широко распрост
раненных флор ПрО111Лого, характеризовался черзвычайно замедленными 
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темпами эволюции и видообразQваюш. Постепенная эволюция обусловила 
длительное существование многих родов и видов растений, которые, зани
мая обllШрные ареалы, в течение нескольких эпох составляли основное яд
ро юрской флоры в целом.  

В то же время внутри меэофитовой полихронной флоры существовала 
большая или меньшая дифференциация вследствие климатической зональ
ности, как еще указывали А.Н. Криштофович ( 1 946) , В .Д. Принада ( 1944) , 
Ю.В. Тесленко ( 1 970) и детально развил В .А. Вахрамеев ( 1964, 1 975 , 
1982, 1 984; Вахрамеев и др., 1 970) . Постоянно происходило перемеще
ние отдельных форм и сообществ в пространстве под воздействием фак
торов физико-географической cpeдbI. Перестройки и миграции флор выз-
вались колебаниями климата, а также сопутствующими и обусловливаю
щими их геологическими событиями. Наиболее сильные преобразования 
флоры связаны с колебаниями климата (потепление - похолодание, ариди
зация - гумидизация) , на которые растения чутко и бурно реагировали 
посредством миграции отдельных видов и целых растительных соооществ , 
адаптации и трансформации внутри самой флоры. Перестройки флоры за счет 
изменения условий окружающей среды, накладываясь и влияя на перма
нентный процесс эволюции, создавали неповторимые во времени группи
ровки растительных форм, при сущие определенным моментам геологи
ческой истории региона. В связи с этим в основу раС'UIенения и корреляции 
разнофациальных толщ юры Сибири положены закономерные изменения 
палинокомплексов во времени, отражавllШе смены флор, обусловленные 
как их эволюцией, так и преобразованиями климата, периодические коле
бания которого зафиксированы в течение юрского периода на территории 
региона. 

Именно сочетание биостратиграфического и климатостратиграфическо
го методов открывает возможности для разработки детальноi'; стратигра
фии разнофациальных толщ юры по данным палинологии. Последний ме
тод положен в основу стратиграфии четвертичных отложений (Меннер 
и др., 1 977; Шанцер, 1 980 и др.) . Е.В. Шанцер ( 1980) считает, что этот ме
тод в . принципе применим для любого отрезка стратиграфической шкалы, 
соответствующего промежутку времени, в течение которого бьmи изме
нения климата, фиксируемые в литологии пород И В составе ископаемых 
флоры и фауны. Однако колебания климата в древние эпохи, в частности 
в юрский период, происходили гораздо реже и отдельные фазы климати
ческих изменений бьmи более продолжительными, чем в четвертичное вре
мя. Поэтому климатостратиграфические подразделения, установленные 
в юре по данным палинологии, обычно превышают по объему зональные 
стратоны по аммонитам. По типу обоснования они приближаются к био
стратиграфическим подразделениям и выделяются на основе комплекса 
.климатомиграционных и палеонтолого-эволюционных критериев . Даже 
самые дробные подразделения, установленные в юре в интервалы наиболее 
резких и частных колебаний климата, характеризуются неповторимыми 
в разрезе палинокомплексами, отражающими необратимый процесс эволю
ции флоры. Этим они отличаются от климатостратиграфических подраз
делений четвертичной системы, которые могут содержать близкие или 
тождественные спорово-пьmьцевые спектры, неоднократно повторяющие
ся в течение антропогена в результате повторения аналогичных палеоклима
тических ситуаций в течение короткого отрезка геологического времени. 

Особое значение придается климатостратиграфическому методу при 
проведении llШроких межрегиональных корреляций, поскольку наиболее 
крупные климатические изменения IЮЗВОЛЯЮТ устанавливать одновремен
ность события в разных регионах и выявлять корреляционные уровни 
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(Красилов , 1977 б;  Вахрамеев , 1982) . ПQ этой при'Шне палиностратиграфи
ческие построения автора предваряются аналиэом основных преобразова
ний флоры и тех событий, которые их обусловили. При этом наибольшее 
внимание уделяется общему ходу климатических изменений на территории 
Сибири в течение юрского периода . 

В течение юрского периода территория Сибири прошла в своем раз
витии последовательную цепь геологических событий планетарного и 
местного масштаба, оказавших влияние на эволюцию и этапность в раз
витии флоры. Каждое из этих событий проходило во времени и отрази
лось в свойственной только данному региону последовательности изме
нений внешней среды. Наиболее мощным и действенным фактором окру
жающей среды, влияющим на развитие флоры, является климат. 

Юрский климат, в отли'Ше от современного,  бьm зна'Штельно более рав
номерным со слабой дифференциацией термического режима. Согласно 
в.м. Синицыну ( 1966, 1 967) , в юре существовало только два термических 
типа к1шмата : тропический с несколькими градациями и теплоумеренный 
бореальный, не имеющий аналогов в наше время. В юрский период уже 
существовала более или менее резко выраженная климатическая зональ
ность. Климатические зоны бьmи широкие, переход между ними постепен
ный, температурные градиенты между экваториальными и полярными 
областями незна'Штельные. В северном полушарии зона теплоумеренного 
климата с безморозным периодом и слабыми сезонными колебаниями 
подходила почти к полюсу, который в юр� бьm несколько смещен к севе
ро-востоку, но находился в Арктическом бассейне (Сакс, 1961 ; Боуэн, 
1 969 ; Берлин и др., 1 966) . Северный магнитный полюс располагался в 
районе Берингова пролива (Фанерозой Сибири, 1 984) . Широтная зональ
ность отражала изменения флор от полюсов к экватору. В начале юры 
наблюдалось сглаживание климатической и флористической зональности. 
В Евразии существовало две крупные фитохории : Европейско-Синийская 
область, охватывающая южную половину материка, и бол�е северная -
Сибирская фитогеографическая область (Вахрамеев, 1 964, 1 975,  1 982, 
1 984) . Климат первой принимается за тропический и палеосубтропический 
(в северной части) , а второй - за теплоумеренный, бореальныЙ. В дискрет
ные отрезки юрского периода граница между областями смещалась. При 
потеплении климата увели'Швались ареалы растений, при сущих южной 
фитохории за счет миграции в пределы Сибири, расщирялись связи и сгла
живались разли'Шя между областями. Наоборот, при похолодании на 
территории последней исчезали виды-иммигранты, усиливалась обособ
ленность и эндемизм сибирских флор. Усиление гумидности или ариднос
ти климата также вызывало перестройки флор и перемещение отдельных 
компонентов и сообществ' в пространстве. 

Периодические колебания климата, обусловленные цикличностью кли
матических изменений земного шара, оказывали наиболее глубокое воз
действие на флоры, контролируя смену флористических комплексов во 
времещ (Красилов , 1 977б) . Крупные изменения климата имели плане
тарный характер и проявлялись одновременно.в разных регионах. Одна
ко как астрономические и общегеологические факторы (инсоляция, со
отношение суши и моря, тектогенез и другие) , так и региональные гео
логические события (трансгрессии и регрессии, пенепленизация и т.п.) 
усиливали или ослабляли про явление климатической цикличности. В ко
нечном итоге. они определяли общий ход изменений климата, специф�ч
ный для каждого региона. Последний; в свою очередь, оказывад влия
ние на преобразования и последовательную смену флор во времени и 
миграцию в пространстве.  
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На территории Сибири наиболее крупные климатические события, вьо
вавщие серьезные переформирования флор в течение юрского периода, 
бьmи следующие. 

Значительное потепление климата в КQlще плинсбаха с температурным 
максимумом в раннем тоаре, прервавшее длительный период относитель
но равномерного гумидного теплого и теплоумеренного климата в тече
ние геттанга, синемюра и плинсбаха и сменившееся затем похолоданием 
в аалеНе. Тоарское пот�пление, по данным палеотермометрии, отмечено ' 
в разных регионах Евразии и, согласно Р. Боуэну ( 1 969) , продолжалось 
в Западной Европе до середины байоса. в Западной Австралии и в Арген
тине оно сопровождалось, по всей вероятности, аридизациеЙ. В пользу 
этого свидетельствует значительное увеличение содержания пьmьцы C1as
sopollis в тоарских палинокомrmексах указанных территорий (Fi1atoff, 
1975 ; Vo1kheimer, 1971 Ь ; и  др.) . 

В Сибири климатический оптимум бьm кратковременным. Уже в конце 
раннего тоара началось постепенное изменение климатических условий в 
сторону похолодания, которое стало явным в аалене. К позднему аалену 
приурочен температурный пессимум (Ильина, 1 969 , 1 978б; Сакс и др .. , 
1 972 ;  Сакс, Нальняева, 1 975 ; и др.) . 

Общая гумидизация климата земного шара в байосский век, приведшая 
к исчезновению аридных областей . По данным палеотермометрии, она со
провождалась потеплением климата в раннем байосе и похолоданием 
в позднем, KOTopь�e зафиксированы в Евразии, Америке и в Австралии 
(Боуэн, 1 969) . На . территории Сибири потепление климата в байосе бьmо 
менее значительным, чем тоарское, и продолжалось недолго . По всей ве
роятности, оно произошло во второй половине раннего бай оса в момент 
проникновения . в сибирские моря европейских аммонитов Normannites 
и Bradfordia. В это же время отмечено некоторое повышение среднегодо
вой температуры воды в морском бассейне (Сакс, 1 976) . В палинокомп-
лексах указанного интервала на севере Средней Сибири отмечено повышен
ное содержание циатеевых и птеридиевых папоротников , распространенных 
в байосе Мангышлака. 

Во второй пол6вине байоса, судя по усилению эндемизма фауны, сни
жению содержания видов-иммигрантов в палинокомплексах и палеотем
пературным данным, началось изменение климата в сторону похолодания. 
Температурный пессимум, по-видимому, приходился на первую половину 
бата, когда явно ощущается обеднение таксономического состава спор 
и пьmьцы в палинокомплексах как на севере, так и на юге Сибири. К этому 
моменту приурочены и наиболее низкие палеотемпературы воды в сибир
ских морях (Сакс, Нальняева, 1975) . 

Общее потепление в конце средней юры и затем сильная аридизация 
в позднеюрскую эпоху значительной территории Евразии в связи с возник
новением на юге азиатской части континента аридного пояса. Это событие 
оказало глубокое воздействие на климат и флоры окружающих террито
рий северного полушария и не коснулось южных континентов . Климат 
ИНДИИ, Мадагаскара, Австралии и Южной Америки, судя по палеоботани
ческим данным, оставался в поздней юре, как и в средней, тропическим 
и влажным (Fi1atoff, 1 975 ; Долуденко, 1981 ) . 

В Сибири наиболее резкие изменения в это время произошли в южных 
районах, где климат, приближающийся в позднем бате к палеосубтропи
ческому, под действием аридизации в поздней юре сменился на семиарид
ныЙ. Это вызвало коренную перестройку мезофильной флоры юга Сиби
ри, выразившуюся в вымирании отдельных растений, в адаптации к новым 
условиям и перемещении части влаголюбивых папоротникообразных 
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в более северные районы, которых не коснулась аридизация климата. 
Сущесmенное влияние на климатическую обстановку и переформирова
ние флоры севера Сибири и примыкающих территорий на фон� общего 
потепления оказала обпrnрная бореальная позднеюрская трансгрессия, 
вызвавшая серьезные палеогеографические пере стройки на территории 
региона. 

Эти переломные моменты в общем ходе климатических изменений 
в значительной степени определили общее направление эволюции фло
ры Сибири. Они зарегистрированы как синхронные события в разных 
точках земного шара и поэтому представляют собой реперные хроностра
тиграфические уровни,  позволяющие выделить в развитии флоры несколь
ко этапов . Наиболее крупные из них: ранне-, среднеюрский и позднеюрский, 
выделяются по смене гумидной эпохи климата на аридную. Кроме того, 
в пределах ранне-, среднеюрского этапа различаются более мелкие этапы, 
оmечающие по времени геттанг-большей части плинсбаха, КОIЩУ плинс
баха-аалену и байос-бату, основанные на периодичности кл�матических 
изменений. Колебания климата меньшей амплитудыI обусловили выделение 
отдельных эпизодов в развитии юрской флоры, приуроченных к определен
ным моментам истории региона. 

Анализ историко-геологической последовательности палинокомплексов , 
установленных в морских и континентальных отложениях юры севера и 
юга Сибири с учетом палеогеографии региона, позволил проследить общий 
ход климатических изменений и связанные с ним перестройки флоры 
как крупного, так и более мелкого масштаба: При этом время тех . или 
иных событий определялось по эталонным палинокомплексам, приурочен
ным к стратиграфическим интервалам, контролируемым ортостратигра
фической фауной. 

В ранне-, среднеюрский этап вся исследуемая территория входила в 
единую Сибирскую фитогеографическую область, в которой развитие 
флоры подчинялось общим закономерностям.  Эволюция флоры прохо
дила медленно. Многие виды и роды растений существовали в течение 
длительного времени, занимая обпrnрные ареалы и тем самым способст
вуя пrnроким стратиграфическим корреляциям. 

В начале первого, геттанг-плинсбахского этапа осадконакопление 
на большей части Сибири проходило в условиях континентального режима. 
Морской бассейн в геттанге и синемюре охватьmал самые. северные терри
тории Енисей-Ленского прогиба. Наиболее южными районаl'vlli проникно
вения геттангского моря бьmо северное Приверхоянье. В это время на тер
ритории Вилюйской синеклизы и Ангаро-Вилюйского прогиба пmо накоп
ление континентальных толщ укугутской и чайкинской свит. Прибрежно
морской седиментогенез установился в некоторых районах Вилюйской 
'синеклизы в КОIЩе синемюра в связи с ингрессией моря. 

На Западно-Сибирской равнине, в Кузнецком и Канско-Ачинском бас
сейне в геттанг-синемюрское время в наиболее глубоких депрессиях весьма 
расчлененного доюрского рельефа накапливались терригенные отложения 
низов тюменской, макаровской, переясловской, распадской и других свит. 
Происходило незначительное углеобразование, о чем свидетельсmуют 
маломощные пласты угля в нижнелейасовых отложениях указанных бас
сейнов (Ильина, 1 97 1 ,  1981  б) . 

В начале юрского периода климат Сибири был достаточно теплым и гу
мидным С тенденцией к постепенному снижению температуры в течение 
геттанга и синемюра. Коренная перестройка флоры на рубеже триаса и юры 
не отмечена. Произопmа нормальная смена флор эволюционного характера. 
Геттанг-синемюрская . флора Сибири характеризовал ась преобладанием 
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гол осемянных растений и подчи неШfЫМ п ол ожением сфагновых мхов , 
пап оротник ообразных и х вощей. Среди гол осемяШfЫХ значительное мест о 
занял и  хвойные с пьmьцой Dipterel1a oblatinoides - Alisporites pergrandis, 
к от орые, возник нув в позднем триасе на т еррит ории, ограничеШfОЙ Е вра
зией, дости гл и  к уль минационного развития в геттанге. В синемю ре на се
вере региона, и прежде всего в Вилю йск ой синекл изе, в связи с выравни
ванием рельефа и освобождением новых участк ов из- п од моря ув еличи
л ись площади низмеШfЫХ равнин, занят ых хвощами, пап оротник ообразными 
и сфагновыми мхами. JTO фик сирует ся к ак по пап инол огии, так и по КРУП
номерным остатк ам раст ений (Киричк ова, 1 982  а, б) . 

Н ачал о плинсбахск ого век а ознаменовал ось раСlIlli рением морск ого 
бассейна на сев ере Сибири. В '  результате обlIlliРНОЙ позднепл инсбахск ой 
трансгрессии уст ановил ся уст ойчи вый морск ой режи м в северных райо
нах Средней и Вост очной Сибири . М оре п ро никл о и в Западную Сибирь , 
где оно расп рост ранил ось к западу от Енисея, впл оть до п-ова Я мал (П а
л еогеография . . .  , 1 983) . В вост очных районах А нгаро- Вилю йск ого п рогиба 
нак опл ение осадк ов п роходил о в п рибрежно- морских и л агуШfЫХ усл о
виях,  которые на ю го- зап аде сменялись озерно-аллю виальными .  В уголь
ных бассейнах Средней Сибири и на боль шей т еррит ории Зап адно- Сибир
ск ой равнины п ри к онт инентальном режи ме - нак апл ивал ись ' отл ожения 
угл еносной формации. 

КлИМ(iтические усл овия и фл ора на границе синемю ра и пл инсбаха не 
претерпел и  существенных изменений. Н е  исклю чено, что в раннеплинс
бахск ое время в к ак ой-то момент бьm о  к ратк овремеШfое к ол ебание 
кл имат а  в ст орону пот епл ения. . К этому предпол ожению скл оняет повы
шеШfое разнообразие спор Dictyoplyl1idites, отмеченное М .М .  Оди нцовой 
( 1977) , в пал инокомпл ек се из нижнего пл инсбаха р. М оторчу ны. Одна
к о  сл абая изученность нижнего пл инсбаха не п озвол яет эт о утверждать . 

Н а  поздний пл инсбах, очевидно, приходится пик по?, ол одания климата, 
начавшегося посл е норийск ого кл имати ческ ого оптимума и постепенно 
усил ившегося . в течение геттанг- синемю ра. П озднепл инсбахск ий кл имат 
может быть оценен KaI( типи чно т епл оумеренный, бореальный и наиболее 
п рохл адный в раннею рск ую эп ох у. Нивел ировк а рельефа и к рупная транс
грессия моря на севере региона усил или гуми дность кл имат а и смягчил и 
ухудшение температ урного режи ма. В это' время А рктический бассейн 
со общал ся с североевропейскими морями . Среднегодовая т емперат ура 
воды в Германск ом бассейне в позднем плинсбахе понизил ась по сравнению 
с раннепл инсбахск ой на 2_50 (Б оуэн, 1 969) . Н а  от носительно низкие т ем
перат уры п ридонных вод в сибирских морях ук азыв ают находки п севдо
морфоз к альцит а  в верхнем плинсбахе севера Средней Сибири (Капл ан, 
1979) . Возможно, именно п они жени е и выравнивание температуры воды 
в морях Сибири и севера Е вроп ы способствовал о  п роник новению и lIШ ро
кому рассел ению на т ерритории иссл едуемого региона европейск ого рода 
аммонит ов Amaltheus. 

Н а  ю ге региона в К анск о- Ачи нск ом, И рк ут ском бассейнах и в К узбас
се к позднепл инсбахск ому времени приурочен мак симум раннею рск ого 
угл енак опл ения в Сибири (Ильина, 198 1 б) . Эт о так же свидетельст вует 
о гумидности и т еплоумеренности кл иматических усл овий. Поздний плинс
бах - время расцвет а раннею рск ой т еплоумеренной фл оры Сибирск ой фи
т огеографическ ой област и. В сост аве ее, наряду с х войными, гинк говыми, 
гол осемянными с пьmьцой Cycadopites и Chasmatosporites, много сфаг
новых мхов (Stereisporites), пл ауновых, сближаемых с Selaginella , и папо
рот ник ообразных .  К эт ому моменту приурочен ю рский мак симум разви
тия сфагновых мхов в Сибири. Наиболь шее распрост ранение они имел и 
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в . Вилюйской синеклизе, а в Северной Европе - в Германском бассейне 
( 1 3  видов , 6 - общие с сибирскими) . Разнообразие и высокое содержа
ние спор Stereisporites в палинокомплексах плинсбаха также указывает 
на теплоумеренность и гумидность климата. 

Таким образом, геттанг-плинсбахский этап завершает климатическую 
сукцессию, начавшуюся в позднем триасе с температурным оптимумом 
в нории. В течение его происходило постепенное развитие мезофильной 
флоры в условиях ровного сначала теплого и затем теплоумеренного гу
мидного климата. К этому этапу относится становление и расцвет в плинс
бахе сибирской теплоумеренной флоры ранней юры, близкой по составу 
на всей исследуемой территории. Влажный климат, палеогеографическая 
обстановка на юге Сибири в плинсбахе, а также поступление большого 
объема растительной биомассы способствовали интенсивному уi:леобра
зованию в Кузбассе , Канско-Ачинском и в Иркутском угольных бассейнах. 

Второй этап, конец плинсбаха-аален, охватьшает климатический ритм, 
состоящий из потепления в конце плинсбаха-в раннем тоаре и затем похо
лодания на границе ранней и средней юры с минимумом температур .В позд
нем аалене. 

В конце плинсбахского века морской бассейн на севере Сибири оставал
ся примерно в тех же пределах и, вероятно, несколько потеплел. Средне
годовая температура воды для Хатангского моря определена как 22-23" 
(Сакс, Нальняева, 1 975) . В Арктический бассейн проникли белемниты ев
ропейских родов и впервые здесь расселились . Появились динофлагеллаты 
Nаппосегаtорsis примерно в то же время, что и в западноевропейских и се
вероамериканских морях. Ареал амальтеид сместился к северо-востоку. 
В переходное время между плинсбахом и тоаром в отдельных регионах 
севера Сибири море регрессировало (Палеогеография . . .  , 1 983) . В тоаре 
началась наиболее мощная в течение ранней юры трансгрессия моря. Рас
ширились площади, занятые морем на востоке Средней Сибири и в Запад
но-Сибирской равнине. Возможно, эпиконтинентальное море доходило до 
широты Ханты-МансиЙска. Основанием к такому предположению являются 
находки динофлагеШIат Nannoceratopsis в тоарском палинокомплексе из кер
на скважины в районе указанного пункта. На остальной части равнины 
накапливались аллювиально-озерные отложения среднетюменской под
свиты. На юго-западе Ангаро-Вилюйского прогиба приорежно-морские 
отложения сменились лагунными и аллювиально-озерными. Не исключено, 
что кратковременная ингрессия эпиконтинентального моря проникала 
во внутренние регионы Средней Сибири, например в Канско-Ачинский 
бассейн. 

На юге Средней Сибири в конце плинсбаха и в начале тоара расшири
лись площади низменных равнин с богатой флорой папоротникообразных 
и хвощей. Наличие во флористических комплексах этого момента много
численных остатков C1athropteris, находки Marattiopsis, Phlebopteris ро1уро
dioides Brongn. и других иммигрантов из южной Европейско-Синийской 
области в верхах осиновской свиты в Кузбассе и в усть-балейской пачке 
Иркутского бассейна указывают на достаточно теплые климатические 
условия (Тесленко, 1 970; Решения . . .  , 1 98 1 ) . Об этом же свидетельствуют 
и мои палинологические данные ( 1980, 198 1  а, б и др.) . Наиболее резкое 
изменение климата - температурный максимум - приходится на время 
HarpoceIas falcifer - Dactylioceras athleticum. В это время климат Сибири, 
включая и крайний север, бьm, очевидно, палеосубтропическим. Подтверж
дением этого могут служить : 1 )  определения среднегодовых палеотем
ператур Арктического бассейна (2.1 -240 ) ;  2) наличие среди морских 
отложений· тоара известняков, а также повышенцое содержание (25-30%) 
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минералов группы глауконита; 3) высокая интенсивность химического 
выветривания; 4) ослабление и затем прекращение в тоаре угленакоп
ления на територии юга Средней Сибири и формирование зеленоцветных 
отложений иланской свиты Канско-Ачинского бассейна, иданских песчани
ков в Иркутском бассейне и пестроцветных слоев терсюкской свиты в 
Кузбассе ; 5) богатая фауна беспозвоночных с видами западноевропей
ского происхождения и пrnрокое развитие динофлагеллат; 6) большое 
количество видов во флоре, существовавпrnх в троriическом климате Ев
ропейско-Синийской области (Берлин, и др., 1966;  Ильина, 1969 а, б, 
1978 б; Сакс, 1 972 ;  Каплан, 1976;  и др.) . 

Раннетоарское потепление привело к существенной перестройке всей 
флоры Сибири, которая выразилась в бурном развитии и расселении рас
тений, адаптированных к высоким температурам, и в пrnрокой миграции 
видов , родов и целых растительных групп из южной фитохории В пределы 
Сибири В раннетоарское время виды-иммигранты в масштабе геологического 
времени практически одновременно расселились по всей Сибири на севере 
вплоть до моря Лаптевых и Таймыра. Это в значительной степени сниве
лировало различия между Сибирской и Европейско-Синийской областями. 
Флора Сибири стала носить смешанный характер. Наряду с сибирскими 
родами хвойных, гинкговых, осмундовых И других сюда проникли и пrn
роко расселились папоротники Dipteridaceae, Marattiaceae, реже Matoniaceae, 
Dicksonia. Существенное место заняли теплолюбивые ксерофильные хвой
ные с пьmьцой Classopol1is и кеЙтониевые. В Арктическом бассейне пrnроко 
расселились динофлагеллаты Nannocerat9psis. 

Климатический оптимум уже в конце раннего тоара сменился началь
ной стадией похолодания. Среднегодовые температуры воды в сибирских 
морях понизились в течение второй половины тоара на 5_70 и далее от 
аалена к байосу - еще на 5 _90 (Сакс, 1 972) . 

Начало ааленского века ознаменовалось усилением тектонической 
активности неодинаковой интенсивности в разных регионах Сибири. Наи
более сильные поднятия областей сноса наблюдались на юге и юго-востоке 
Средней Сибири, которые обусловили накопленйе зна9Ительного количест
ва грубообломочных пород в низах средней юры и размывы на границе 
нижнего и среднего отделов юрской системы в Кузбассе, Канско-Ачинском 
и Иркутском бассейнах. В это время на северо-западе Западной Сибири 
продолжалось раСiIIИрение бассейнов седиментации и увеличение площадей 
аллювиально-озерных равнин. Здесь проходило формирование песчано
алевритовых отложений верхнетюменской подсвиты. 

Раннеааленское море отступило с территории' Ангаро-Вилюйского про
гиба, где в аллюви'ально-озерных условиях накапливались пески чонской 
свиты. В целом морской бассейн в раннем аалене бьm примерно в та
ких же пределах, как и в конце тоара. Регрессия моря наступила в позд
нем аалене. В результате ее морской залив на севере Западной Сибири 
отступил на восток и лагунно-континентальный режим установился на 
территории Вилю,йской синеклизы (Палеогеография . . .  , 1983) . 

Похолодание климата, начавшееся в конце ранней юры, достигло куль
минации в позднем аалене. Если в раннеааленских морях еще обитал евро
пейский род Pseudo1ioceras и бьmи много.численны динофлагеллаты Pareodi
nia, то в позднем аалене здесь существовала только лишь эндемичная 
бореальная фауна аммонитов, белемнитов и двустворок. Наземная флора 
аалена бьmа бедна и однообразна. Из ее состава выпали как виды-иммиг
ранты из южных фитохорий, так и раннеюрские растения, которые не смог
ли адаптироваться к ухудшению температурного режима и, возможно, 
к усилению сезонности климата. К этому времени вымерли хвойные с 
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пьmьцой Dipterella oblatinoides и A1isporites pergrandis. На смену им появи
лись и IШIроко распространились сосновые с пьmьцевыми зернами, близ
кими по морфологии к современным Picea и Pinus_ ,Стали редкими голо
семянные с крупной пьmьцой Cycadopites. Заметное место во флоре аалена 
заняли гинкговые. В ядро ааленской флоры кроме голосемянных входили 
папоротники рода Coniopteris, осмУНДовые, fШОЩИ и сфагцовые мхи. В ре
зУльтате перефОРМИР9вання под воздействием похолодания позднеаален
ская флора Сибири резко обособилась от флор южных регионов, например 
Мангьшmака, Северного Кавказа, формирование которых проходило в 
аалене по:прежнему в теплой и влажной климатической обстановке, близ
кой к тоарскоЙ. 

Таким образом, второй зтап развития ранне-, среднеюрской флоры ха
рактеризовался неоднократными весьма резкими и быстрыми перестрой
ками флоры, вызванными климатическими изменениями (потепление -
конец плинсбаха-ранний тоар и похолодание - конец тоара-аален) . Кли
мат в течение этого времени изменялся от палеосубтропического в момент 
оптимума до теплоумеренного, отно,сительно прохладно го с заметными 
сезонными колебаниями в позднем аалене. В конце этапа прекратилось 
существование раннеюрской теплоумеренной' флоры с преобладанием 
голосемянных растений и началось становление среднеюрской, преиму
щественно папоротникообразной флоры Сибирской фитогеографической 
области. 

Третий, байос-батский этап развития флоры связан с максимальной 
в юре гумидизацией климата. Основные палеогеографические пере стройки 
на территории Сибири в это время бьmи обусловлены понижением и вырав
ниванием рельефа, раСIШIрением бассейнов седиментации и увеличением 
площадей- низменных аллювиальных равнин с заболоченными и сильно 
обводненными почвами. Наиболее значительная трансгрессия моря на се
вере Сибири произошла в позднем байосе и в начале бата, затем ее сменила 
регрессия,КОТОРая завеРlllliЛась позднебатскими ингрессиями моря. В байос
ских морях севера Сибири почти отсутствуют аммоноидеи, эндемичны бе
лемниты ,� двустворки, что свидетельствует о специфичности развития в 
это время Арктического бассейна. Чрезвычайно редкие находки аммони
тов в морских толщах, условно относимых к байосу и распространенных 
на севере Сибири, связьmают с изоляцией Арктического бассейна от евро
пейских морей или с возможным опреснением вод сибирской акватории 
(Палеогеография ... , 1 983) . В конце раннего бата в Арктическом бассейне 
обстановка стала благоприятной для обитания аммонитов. Здесь рассели
лись эндемичные роды, и только в начале позднего бата в сибирские моря 
снова про никли тетические аммоноидеи. 

В щiчале байоса климатическая обстановка в Сибири бьmа близка позд
неааленской, что обусловило постепенную смену флор на границе аалена 
и байоса, Потепление климата во второй половине раннего байоса вызва
ло кратковременную миграцию в Сибирь растений, при сущих южной фито
хории, И В первую очередь Среднеа�иатской провинции. На севере Сибири 
в палинофлоре этого интервала отмечено присутствие и повышенное содер
жание Cyathidites australis Соир., Cyathea sp., Hemitelia parva (ООr.) Timosch. ,  
Microlepidites crassirimosus Timosch., Leiotriletes adiantiformis Vinogr., Monolites 
couperi Tralau и других спор, характерных ДJIЯ байоса Мангышлака. Этот 
эпизод в развитии байосской. флоры совпал по времени с проникновением 
в Арктический бассейн редких предстщ!Ителей европейских аммоноидей 
в результате некоторого потепления морских вод, фиксируемого по дан
ным палеотермометрии (Сакс, 1 976) . 

Начавшееся в позднем байосе изменение климатических условий в сто-
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рану похолодания привело к исчезновению из палинофлоры многих средне
азиатских видов-иммигрантов. В это время досrnгли максимума развиrnя 
плауновые со спорами Neoraistrickia, Lycopodiumsporites. Снова дают 
вспышку, хотя и меньшую, чем в позднем плинсбахе, сфагноидные, особен
но широко распространившиеся на территорни Вилюйской синеклизы. 
В целом байосской флоре как на севере, так и ка юге Сибири свойственно 
разнообразие папоротникообразных. Широкое развиrnе получили сос
новые, среди которых появились растения'с пьшьцой Pinus divulgata Bo1ch. 
и гинкговые. 

В раннем и среднем бате продолжалось ухудшение температурного ре
жима. Среднегодовая температура воды в морском бассейне понизилась 
до 1 50 (Сакс, 1976) . В отложениях верхнего байоса и низов бата на севере 
Сибири обнаружены многочисленные звездчатые псевдоморфозы кальцита, 
свидетельствующие о низких температурах придонных вод в морском 
бассейне (Каплан, 1 979) . Наземная флора в раннем и среднем бате Сибири 
существенно обеднела за счет снижения видового разнообразия папорот
никообразных. На севере Сибири на осушенных в результате регрессии моря 
низменных равнинах широкое распространение получили осмундовые и 
папоротники рода Coniopteris (споры Cyathidites minor). На юге Сибири яд
ро ранне-, среднебатской палинофлоры также составляли Cyathidites minor 
Соир., Lycopodiumsporites, Osmundacidites и Pieeapollenites. 

В позднем бате произошла существенная перестройка флор Сибири 
вследствие значительного потеiшения климата, которое было . особенно 
ощутимым в южных районах. Наиболее богатая позднебатская палинофло
ра выявлена в верхах средней юры в Канско-Ачинском бассейне . В ней, 
наряду с сибирскими сосновыми, отмечено повышенное содержание Quad
raeculina limbata Ма1., а также разнообразные голосемянные ,  представлен
ные Podocarpidites rousei Pocock (сближаемым с Phylloc ladidites) , Агаи
cariacites , Eucommiid ites , редких C!assopo llis , Sciadopityspo!lenites и 
других форм, присущих западноевропейским и южным палинофлорам. 
Впервые в юре Сибири обнаружена Ca!lialasporites t r ilobatus (Ba!me) Dev. , 
широко распространенная во флорах южного полушария и на юге Евразии. 
Среди папоротникообразных также много видов-иммигрантов (Maratti
sporites scabratus Соир., Lophotri!etes torosus Sach . et I!jina , Dicksonia magni
fica Timosch . и др.) . Позднебатское потепление на севере Сибири было не 
столь значительным, но и сюда проникли папоротники со спорами Maratti
sporites, Lophotri!etes torosus Sach. et I!jina, единичные C!assopollis и др . 
Среднегодовая температура в сибирских морях повысилась в позднем 
бате на 3_40, и в пределы Бореального пояса , хотя и на краткий срок, миг
рировали европейские аммоноидеи (Сакс,  1 976) . 

Таким образом, третий этап в развитии флоры завершает ранне-, средне
юрскую эпоху гумидного климата , кульминационный момент которой 
приходится на байосский век . Именно к этому времени приурочен расцвет 
среднеюрской флоры с разнообразными папоротникообразными на тер
ритории Сибирской фитогеографической обласrn и максимум углеобразо
вания , в течение которого произошло формирование свеРХМОЩНЫХ.пластов 
угля в Канско-Ачинском бассейне (Ильина, 1981б) . Избыточное увлажне
ние территории могло быть вызвано малой испаряемостью влаги с земной 
поверхности , причиной кщорой , согласно В М. Синицыну ( 1962) , по-види
мому, была плотная облачность , снижающая эффект солнечной радиации. 
Общая гумидизация климата и вследствие ее некоторое выравнивание 
температурного режима на земном шаре в значительной степени сгладили 
дифференциацию, флор. За весь юрский период в байосе установились 
наиболее широкие и тесные связи между палинофлорами Сибири и различ-
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ными регионами Евразии . Определяющим для этих палинофлор бьmо широ
кое развитие папоротников со спорами Cyathidites sрр:, м·.ксимум Neo
raistrickia rotundiformis (К.-М.) Taras . ,  N. truncata (Cooks.) Pot .  и N. spp . ,  
а также присутствие отдель'Ных общих видов . Наиболее близки к сибир
ским были палинофлоры байос-бата Средней Азии , особенно Мангышла
ка ,  и севера Русской rmатформы . Вполне возможно, что в это время су
'ществовали флористические связи с Северной Америкой и Австралией . 
В байосе последней также отмечается максимум Neoraistrickia truncata 
(Cooks.) Pot. , присутствуют Pilasporites marcidus (Balme) Оеу., Monolites 
couperi Tralau и другие формы, встреченные в это время в Сибири. 

В позднем бате на территории Сибири в результате различных клима
тических обстановок на юге и севере региона наметил ась lШIротная диф
ференциация флор, которая стала отчетливой в позднеюрскую эпоху . 
В позднеюрский этап развитие флоры Сибири проходило в сложной кли
матической и палеогеографической обстановке.  Перестройку общей па
леогеографической ситуации обусловили следующие события поздней 
юры на территории Сибири: 1 )  сильное потеrmение и аридизация климата 
на юге региона; 2) обlШlРНая бореальная трансгрессия , продолжавшаяся 
с краткими регрессиями и усилением мощности в волжский век в тече
ние всей позднеюрской эпохи; 3) перемещение основного морского бас
сейна к концу юры на территорию Западно-Сибирской равнины; 4) под
нятие выше уровня моря восточной окраины Сибирской rmатформы и 
пр ев ращение большей части Западной Якутии в озерно-аллювиальную 
равнину (Палеогеография . .  _, 1 983) . Все эти события усилили контраст
ность палеогеографических и климатических условий в разных регионах 
Сибири , что привело к коренным преобразованиям и дифференциации 
флоры на исследуемой территории . 

. 

В позднеюрскую эпоху в Сибири была резко выражена климатическая 
зональность. Общее потеrmение и надвигавшаяся с юга аридизация смести
ли далеко на север Сибири зону тегтоумеренного климата , тем самым 
обусловив перемещение границы Сибирской и Европейско-Синийской 
фитогеографических областей . Юг Западной и Средней Сибири стал север
ной окраиной Европейско-Синийской области . Здесь в условиях семиарид
ного климата lШIроко расселились ксерофильные хвойные с пыльцой 
Classopollis, заметно вытеСНИВlШIе папоротникообразные и влаголюбивые 
голосемянные в келловее и стаВlШIе с оксфорда доминантами во флорах 
юга Сибири. О возросшей сухости климата свидетельствует прекращение 
угленакоrmения и седиментация сначала карбонатных пород, а затем пестро
цветов тяжинской свиты в Канско-Ачинском бассейне и красноцветов 
татарской свиты на юге Западно-Сибирской равнины. 

На севере Сибири коренная перестройка флоры произошла на террито
рии Западно-Сибирской равнины. В поздней юре большую часть региона 
занимал морской бассейн , который значительно углубился и расlШlРИЛСЯ 
во вторую половину эпохи. В районе Полярного и Приполярного Урала в 
келловее и оксфорде обособилась флора с преобfIаданием диксониевых 
(споры Dickosnia jatrica Rovn.) и глейхениевых, а в поздневолжское 
время - с преобладанием глейхениевых и сосновых, выделенная Л.В. Ров
ниной ( 1972) в Уральскую провинцию Сибирской фитогеографической 
области . Развитие этой флоры проходило в очень влажном мягком клима
те,  который способствовал проникновению сюда европейских видов па
поротников и хвойных. Еще большее влияние западноевропейские флоры 
оказывали на формирование фитоценозов северо-западного и западного 
побережий Западно-Сибирского моря. Здесь по максимуму пыльцы 
Sciadopityspollenites и lШIрокому присутствию Gleicheniaceae установ-
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лена Березово-Шаимская провинция (Ровнина, 1 972; Региональные стра
тиграфические схемы .. . , 198 1 ) . Изучение ареала Sciadopityspollenites по
казало , что Березово-Шаимский район Западно-Сибирской равнины -
крайняя точка, в которой фиксируется в келловее и оксфорде максимум 
пыльцы этого рода. Последний прослежен в палинокомплексах поздней 
юры Германского бассейна, келловея Южной Прибалтики , севера Русской 
платформы и Печорской синеклизы (см. рис . 1 3) .  Это склоняет к мысли 
о принадлежности в келловей-оксфорде березово-шаимской ФllОРЫ с 
максимумом Sciadopityspollenites и Gleicheniaceae к северо-западным 
о краинам Европейской провинции Европейско-Синийской фитогеографи
ческой области . 

Лишь на северо-востоке Западно-Сибирской равнины и на севере Сред
ней и Восточной Сибири в позднеюрскую эпоху развивалась типично си
бирская теплоумеренная флора. Она, как и в средней юре , формировалась 
в условиях влажного теплоумеренного климата , о чем свидетельствует 
углеобразование в поздней юре на территории Ленского и Южно-Якутского 
угольных бассейнов . Позднеюрская флора севера Сибири не претерпела 
кардинальных преобразованиЙ. Основу ее составляли роды папоротнико
о бразных (споры Osmundacidites, Cyathidites и др.) , гинкговые и хвой
ные, распространенные в средней юре . Наблюдалась медленная эволюция 
хвойных в направлении увеличения разнообразия растений с пыльцой 
Piceapo llenites, и особенно Pinuspoilenites , приближавшихся по морфоло
гии пыльцевых зерен к современным родам Picea и Pinus. Происходило 
некоторое обновленJtе состава папоротников и голосемянных на видовом 
уровне , в конце юры появились единичные роды, получившие развитие в 
меловой период . 

В течение поздней юры в моменты потепления и выравнивания климата , 
обычно в период трансгрессий, на север Средней и Восточной Сибири миг
рировали в большем или меньшем количестве хвойные с пыльцой Classo
pollis и отдельные папоротники, при сущие европейским и среднеазиатским 
флорам. В раннем келловее таким уровнем, когда наблюдалось выравни
вание климатических условий между регионами севера Сибири и более 
южными и западными районами Евразии, было время Cadoceras e latmae. 
Судя по палинокомплексам этого интервала в ерхней юры побережья Ана
барской губы, в морском бассейне были широко распространены дино
флагеллаты европейских и североамериканских родов , а на побережье,  
хотя и в небольшом количестве ,  произрастали хейролепидиевые, кейтоние
вые и папоротники-иммигранты из североевропейских и прикаспийских 
регионов. 

Вывод о потеплении климата в этот зональный момент не совсем увя
зывается с данными литологии, а именно наличием в зоне Cadoceras elat
тае , также в среднем и верхнем келловее Средней Сибири звездчатых 
псевдоморфоз кальцита. Последние ,  согласно МВ:  Каплану ( 1979) , являют
ся показателями преимущественно холодноводных бассейнов , с возмож
ным понижением температуры в придонных слоях до 00 . И все же в данном 
случае вряд ли они указывают на ПОХ,олодание климата на суше. Скорее 
этот факт может быть объяснен глубоководностью моря, особенно в позд
нем келловее,  и в связи с этим значительной разностью температур придон
ных и поверхностных вод. В целом такое предположение не противоречит 
палеогеографической обстановке , существовавшей в келловейский век на 
севере Средней Сибири (Палеогеография •. . , 1983) . 

Более широкая миграция южных и западноевропейских растений:на се
вер Сибири наблюдалась в оксфордское время и была связана с ОQIЩtм тем
пературным максимумом и наивысшей аридизацией климата ЕвРазии во 
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второй половине поздней юры. В палинокомплексах нижнего оксфорда 
западного берега Анабарской губы отмечена пыльца Classopollis до 1 2-20%, 
а в Усть-Енисейском районе даже до 3 1%,  встречаются также глейхениевые , 
кеЙтониевые. В это же время в морском бассейне в области мелкого шель
фа шло интенсивное глауконито- и фосфатонакопление (Каплан, 1976) . 
Все это указывает на явное потепление климата севера Сибири в оксфорд
скиЙ век . 

данные палеотермометрии фиксируют некоторое понижение среднегодо
вых температур морской воды в Арктическом бассейне в раннем кимерид
же, повышение в средневолжское время и затем небольшое (примерно на 
20 ) понижение в конце поздней юры (Захаров , Сакс, 1 980) . Палинологи
ческие материалы также показывают тенденцию к некоторому похолода
нию климата в самом конце юры. 

Таким образом, в позднеюрский этап в результате резко выраженной 
климатической зональности и контрастности палеогеографической обста
новки флоры севера и юга Сибири оказались в различных фитогеографи
ческих .областях. По всей вероятности , в келловей-оксфорде граница Ев
ропейско-Синийской области на западе и северо-западе сместил ась в' пре
делы Западно-Сибирской равнины. Территория Приполярного и Заполяр
ного Урала обособилась в Уральскую провинцию Сибирской области , вы
деленную по данным палинологии. Север Средней Сибири, по-видимому , 
принадлежал к одной фитохории, выделенной по крупномерным остаткам 
растений в Ленскую провинцию, наиболее изученную в Западной и Южной 
Якутии (Кирuчкова, 1982 ,а ,б) . Однако не исключено , что различия между 
палинокомплексами Енисей-Ленского прогиба и Вилюйской синеклизы 
носят не только фациальный, но и межпровинциальный характер (см . гл. 5) .  

В течение позднеюрской эпохи на  севере Сибири отмечаются колебания 
климатических условий в сторону потепления в раннем келловее,  оксфор
де и в средневолжское время . В конце позднеюрской эпохи несколько 
возросла гумидность климата , обусловленная максимальной в юре волж
ской трансгрессией моря . СвидетеJlЬСТВОМ этому является максимум позд
неюрского угленакопления , фиксируемый в это время в Южно-Якутском 
угольном бассейне. 

Таким образом, на основе реконструкции общего хода изменений кли
мата с учетом палеогеографии региона выявлены основные перестройки 
флоры, вызванные климатическими событиями, происшедшими в юрский 
период на территории Сибири . Время этих климатических событий, проис
ходивших одновременно в планетарном масштабе (тоарское потепление,  
байосская гумидизация) , в пределах Евразии (потепление в конце бата, 
в оксфорде и ,  возможно , похолодание в позднем плинсбахе) или на тер
ритории региона (похолодание в конце тоара-аалене) определено по исто
рико-геологической последовательности эталонных палинокомплексов , 
контролируемых ортостратиграфической фауной . На основании этого в 

юре Сибири выделены уровни , рассекающие разрез на отрезки с изохрон

ными границами (в пределах биостратиграфической точности) , просле
о
-

женные в пространстве .  Наиболее четко установлен уровень , отвечающии 

тоарскому климатическому оптимуму, который прослежен по всей Сиби
ри и за ее пределами . Он признан реперным уровнем в юре Сибири и позво
ляет проводить по да.цным палинологии межреГИQнальные сопоставления 
тоарских отложений различных' фитогеографических областей. lIIирокие 
корреляции возможны также по байосскому уровню максимальной гуми

дизации и общего выравнивания климата земного шара . Однако недоста

точная точность границ байосского яруса в Сибири определяет условность 
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палинологических корреляций этих отложений . Частые преобразования 
флоры, фиксируемые по смене шести последовательных палинокомплек
сов в позднем плинсбахе-аалене в разных точках Сибири, соответствуют 
отдельным эпизодам климатических изменений . Каждый из палинокомп
л ексов отражает определенную стадию изменения климата за короткий 
промежуток геологического времени. В поздней юре в связи с резко выра
женной климатической зональностью и дифференциацией флор на терри
тории Сибири, а также вследствие слабой палинологической изученности 
отложений преобразования комплексов спор и пыльцы , связанные с ко
лебаниями климата , фиксируются менее четко и на ограниченном про
странстве .  

В свете изложенного перестройки флор, обусловленные изменениями 
климата и происшедшими на их фоне эволюционными процессами,  создают 
своеобразный хроностратиграфический каркас в геологической последо
вательности палинокомплексов , позволяющий выделять в юре Сибири до
статочно дробные стратиграфические подразделения , прослеженные в про
странстве.  

Г л а в а  7 
БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПАЛИНОКОМПЛЕКСОВ 

Медленное развитие флоры и долговременность существования многих 
видов в юрский период осложняют применение для выделения палиностра
тонов метода руководящих форм, основанного на быстрой эволюции ви
дов , обеспечивающей узкое стратиграфическое распространение отдельных 
таксонов.  В этом случае перспективно использование для детальной стра
тиграфии разнофациальных отложений юры метода биостратиграфического 
анализа комплексов , проводимого с учетом как эволюционных изменений 
в составе палинокомплексов , так и миграций отдельных форм или групп 
растительных таксонов в пространстве .  

Изучение последовательности характерных палинокомплексов , установ
ленной в морских и континентальных разрезах юры Сибири, показало , что 
биозоны многих родов И видов юрских спор и пыльцы охватывают интер
валы, равные нескольким отделам и даже всей системе и ,  следовательно";' 
могут служить критериями только для выделения крупных стратиграфичес
ких подразделений . При разработке детальной стратиграфии палинологичес
ким методом больший эффект дает расчленение и корреляция юрских от
ложений по максимуму развития одного или нескольких характерных 
видов, понимаемых по ДЛ . Степанову ( 1958) . К характерным видам от
несены таксоны, появляющиеся в подстилающих отложениях и проходящие 
в перекрывающие, но имеющие в данном слое наибольшую частоту 
встречаемости . Последнее означает расцвет (акме) данного таксона . От
ложения , сформировавшиеся в течение акме вида, составляют его эпиболь . 
Характерные виды так же, как и руководящие, должны обладать четкими 
морфологическими признаками, встречаться в осадках различного фациаль
ного состава' и иметь широкое географическое распространение .  В палино
комплексах юры Сибири характерные виды чаще - субдоминанты или со
путствующие формы. Количество экземпляров ,  отвечающее расцвету дан
ного таксона, может быть неодинаковым в разрезах как одного ,  так и раз
ных регионов , но наибольшее в тейльзоне вида. Стратиграфическое распре
деление характерных видов спор и пыльцы юры Сибири приведено в 
табл. 1 6 .  

1 75 



..
.. 

о-
Т

а
б

л
и

ц
а

 1
6 

С
тр

ат
иг

ра
ф

ич
ес

к
ое

 р
ас

пр
ед

ел
ен

ие
 х

ар
ак

те
рн

ы
х 

ви
до

в 
сп

ор
 и

 п
ьm

ьц
ы

 в
 ю

рс
к

их
 о

тл
ож

ен
ия

х 
С

иб
ир

и 

'"
 

Q.
 

Х 
,'"

 
<:(

 
,'"

 
2 

'" 
'" 

Q.
 

'"
 

'"
 

..
.. 

\о 
"'

 
<:(

 
В

и
д

 
:[ 

u 
:[

 
::;

; 
u 

:[ 
u 

О 
О 

Q.
 

Х 
'" 

'"
 

'"
 

:[ 
Q.

 
'"

 
О 

"
 

-8-
'"

 
",-

",
 

1-
:[ 

'"
 

'"
 

"
 

,'"
 

1-
"

 
U 

::;
; 

1-
'" 

Q.
 

'"
 

'"
 

"
 

о 
'" 

'"
 

'"
 

'"
 

'"
 

'"
 

со
 1-

L
 

U
 

с:
: 

f-
«

 
LLJ

 
LLJ

 
�

 
О

 
�

 
-

1 
2

 
3

 
4

 
5

 
6

 
7

 
8

 
9

 
1

0
 

1
1

 
1

2
 

S
te

re
is

po
rit

es
 b

ic
o

lla
te

ra
!is

 S
ch

u
lz

 
-

1-
-

H
el

io
sp

o
ri

te
s 

al
tm

ar
ke

ns
is

 S
ch

ul
z 

1-
-

-
-

N
eo

ra
is

tr
ic

ki
a 

ta
y

lo
ri

i 
Pl

ay
f.

 e
t 

D
et

tm
. 

г
-

-
-

-
-

C
am

pt
o

tr
ile

te
s 

ce
re

b
ri

fo
rm

is
 N

au
m

. 
ех

 J
ar

o
sc

h.
 

-
хх

 
-

+ 
1-

+ 
+ 

A
lis

p
o

ri
te

s 
ro

bu
st

us
 N

ils
so

n 
-

г-
-

г-
-

-
A

lis
po

ri
te

s 
pe

rg
ra

nd
is

 (
B

o
lc

h
.)

 I
lj

in
a 

+
-

хх
 

-
-

+ 

D
ip

te
re

lla
 ob

Ia
ti

no
id

es
 M

al
. 

-
хх

хх
х 

+ 
+ 

Po
do

ca
rp

us
 p

er
m

ag
na

 B
o

lc
h.

 
+ 

+ 

Q
ua

dr
ae

cu
lin

a 
an

el
la

ef
o

rm
is

 M
al

. 
+ 

-
-

+
 

+ 

E
uc

om
m

iid
it

es
 t

ro
ed

ss
o

n
ii 

E
rd

tm
. 

-
-

-
+ 

+ 
Po

ly
ci

ng
u

la
ti

sp
o

ri
te

s 
tr

ia
ng

ul
ar

is
 

(B
o

lc
h

.)
 

Pl
ay

f.
 

et
 D

et
tm

. 
-

+ 
,

 

H
y

m
en

o
zo

no
tr

ile
te

s 
bi

cy
cl

a 
(M

al
.)

 S
ac

h.
 

ех
 F

ra
d

k.
 

-
-

-
-

-
-

+ 
+ 

C
yc

ad
o

pi
te

s 
pe

rc
ar

in
at

us
 (

B
o

lc
h

.)
 I

Iji
ha

 
-

хх
 

-
+ 

C
yc

ad
o

pi
te

s 
m

ed
iu

s 
(B

o
lc

h
.)

 I
lj

in
a 

, 
-

хх
хх

хх
хх

хх
х-

-
+ 

C
yc

ad
op

it
es

 o
rb

ic
u

la
ri

s 
(S

ac
h.

 e
t 

Ilj
in

a)
 

I 
I 

IIj
in

a 

-':[:
'''1' -

S
te

re
is

po
ri

te
s 

b
ra

nd
en

b
ur

ge
ns

is
 S

ch
u

lz
 

I Ste
re

is
po

rit
es

 in
fr

ag
ra

n
u

la
tu

s 
Sc

hu
lz

 

"
 '" 

,'"
 

'"
 

::;
; 

'"
 

,'"
 

U 
'"

 

'"
 

:[ 
"

 
'"

 
о 

'"
 

со
 

I
 

1
3

 
1

4
 

i 



..
.. 

N
 

w
 

.. :о: "'"
 

N
 

'-1
 

'-1
 

Pa
le

oc
o

ni
fe

ru
s 

as
ac

ca
tu

s 
4M

al
.}

 8
o

lc
h.

 

Pr
ot

op
ic

ea
 c

er
i па

 B
o

lc
h.

 

Pr
ot

oc
on

if
er

us
 f

un
ar

iu
s 

(N
au

m
.}

 8
o

lc
h.

 

Sc
hi

zo
sp

or
is

 l
im

ba
t'

,s
 (

llj
in

a}
 

IIj
in

a 

St
er

e .i
sp

o
rit

es
 с

от
рас

ш
, 

(8
o

lc
h

.}
 I

lj
in

a 

St
er

ei
sp

or
it

es
 c

on
gr

ega
tu

s 
(B

o
lc

h
.}

 
Sc

hu
lz

 

St
er

ei
sp

or
it

es
 s

ee
be

rg
en

si
s 

Sc
hu

lz
 

St
er

ei
sp

or
it

es
 b

uj
ar

gi
en

si
s 

(B
o

lc
h

.}
 

Sc
hu

lz
 

St
er

ei
sp

oг
it

es
 in

ce
rt

us
 (

B
o

lc
h

.}
 S

em
. 

U
va

es
po

ri
te

s 
ar

ge
nt

ae
fo

rm
is

 (
B

o
lc

h.
} 

S
ch

ul
z 

H
ym

en
oz

o
no

tr
ile

te
s 

ut
ri

ge
r 

B
o

lc
h.

 

A
ca

nt
ho

tr
ile

te
s 

py
ra

m
id

al
is

 P
or

tn
. 

еХ Ilj
in

a 

C
yc

ad
op

it
es

 d
ilu

ci
du

s 
(B

o
lc

h
.) 

Ilj
in

a 

C
ha

sm
at

os
po

rit
es

 h
ia

ns
 N

ils
so

n 

A
lis

po
rit

es
 o

bI
at

in
o

id
es

 (
M

al
.}

 S
em

. 

T
rip

ar
ti

"
a 

va
ri

ab
ili

s 
M

al
. 

O
bt

us
is

po
ris

 ju
nc

tu
s 

( К
.·

М
.} 

Po
coc

k 

C
am

pt
ot

ril
et

es
 t

en
el

lu
s 

N
au

m
. еХ I

lji
na

 

Eu
co

m
m

iid
ite

s 
gr

an
u

lo
su

s 
Sc

hu
lz

 

C
la

th
ro

pt
er

is
 s

p.
 

D
ic

ty
op

hy
lli

di
te

s 
sp

p.
 

M
ar

at
ti

sp
or

it
es

 sc
ab

ra
tu

s C
o

up
. 

I 
I 

XX
XX

XX
XX

XX
XX

X
j 

xx
xx

x�xx
xx

kxx 
I 

I 
-

xX
Xixx

xx
xx

--

�I + + 

+ 
"
1" 

-+-
--1---11-

-
I +

 

'ХХ 
ХХХ ХХХ 

-i-
-+--X 

+ 

+ -
1+ Xx-

J-XXX-
-+-

--f--X -
.-

-

ххх+
1 +

 -+-_-+-
х 

ХХХ 
+ 

ХХХ ХХХХ
 ХХХ I 

+ 
+ 

+ 
+ 1+-�

ххХ-I-
--I

--
+ ххх

ххх-
---

--
+

- + 

+ ХХ -
'-

хх xx
-

I + 
, +.

. -' 

+ 

+ 

+ + 

+ + + + 
-

-
-

+ 
-
-

+ + 
+ 

I + 



-.
..j 

CXI
 

т 
а 

б 
л 

и 
ц

 а
 

16
 (

пр
од

ол
ж

ен
ие

) 

I 
1 

K
lu

ki
sp

or
it

es
 v

ar
ie

ga
tu

s 
C

o
up

. 

M
at

on
is

po
ri

te
s 

ph
le

bo
pt

er
oi

de
s 

C
ou

p.
 

U
va

es
po

rit
es

 s
cy

th
ic

us
 S

em
. 

Po
ly

ci
ng

u
la

ti
sp

or
it

es
 I

ia
ss

ic
us

 Sc
hu

lz
 

C
on

ti
gn

is
po

ri
te

s 
pr

ob
Ie

m
at

ic
us

j(C
o

up
.) 

D
б

г.
 

D
en

so
is

po
rit

es
 v

el
at

us
 W

ey
l.

 e
t 

K
ri

eg
. 

C
I a

ss
op

ol
J is

 s
pp

. 

V
it

re
is

po
ri

te
s 

p
al

lid
us

 (
R

ei
s.

) 
N

ils
. 

V
it

re
is

po
ri

te
s 

ce
no

m
an

ic
us

 (C
hl

o
n.

) S
em

. 

C
ya

th
id

it
es

 m
 in

or
 C

ou
p.

 

C
ya

th
id

it
es

 c
on

io
pt

er
oi

de
s 

R
om

. 

O
sm

un
da

Ci
di

te
s 

ju
ra

ss
ic

us
 (

К
.-

М
.) 

K
uz

its
ch

. 

A
le

te
s 

st
ri

at
us

 S
ac

h.
 e

t 
Ilj

in
a 

G
in

kg
oc

yc
ad

op
hy

tu
s 

ge
n.

, 
.sp

p.
 

Sc
ia

do
pi

ty
sp

ol
Je

n
it

es
 m

ul
ti

ve
rr

uc
os

us
 

S
ac

h.
 e

t 
Ilj

in
a 

Pi
ce

ap
ol

le
ni

te
s 

va
r!i

la
bi

lif
o

rm
is

 (
B

o
lc

h.
) 

Pe
tr

. 

St
er

ei
sp

or
it

es
 k

em
ts

ch
ug

ie
ns

is
 I

lj
in

a 

N
eo

ra
is

tr
ic

ki
a 

ro
tu

nd
if

o
rm

is
 (

К
.-

М
.)

 
T

ar
as

. 

N
�o

ra
is

tг
ic

ki
a 

tr
un

ca
ta

 (
C

o
o

ks
.) 

Po
to

ni
e 

. 

N
eo

ra
is

tr
ic

ki
a 

lo
ng

ib
ac

ul
at

a 
S

ch
ei

ko
 

N
eo

ra
is

tr
ic

ki
a 

ba
cc

ul
if

er
a 

(M
al

.)
 I

lji
,n

a 

2
 

3
 

-
f-

-
хх

-

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

+ 1-
-

-- -- --

+ 
-

х-
+ 

--

хх
 

-
-- --

-
-

хх
-

хх
хх

хх
хю

хх
 х

-
-

хх
хх

х 
хх

хх
 

-
-

-
х-

1-
-

+ 
+ 

1-
- хх

хх
х 

-

-
-

хх
х 

-
-

хх
хх

 

-
-

хх
х + 

-
-

-
-

=Г'"
 

1-
хх

 

-
хх

х 

+
-

-
-

-

1
0

 
1

1
 

1
2

 
13

 
14

 

1--
-

-
--

--
-

-
+-

-
-

-
J. 

_
_

 -
-

-
-

+-
I-

xx
xx

xx
xx

xx
xx

xx
xx

xx
xx

xx
 

1-
+-

+ 

1-
-

1-
-

-
--

--
t-

--
-

-
-

-
--

-
-

-

-
-

1-
-

-
-

-

-
f-

1-
-

--
-

-
х

-
1-

-

+ 
+ 

-
�

 

+ 
+ 

+ 
+ 

1-
-

-
-

+ 
+ 

-
-

-
г-



- -.
..J 

>о
 

Ly
co

po
d

iu
m

sp
or

it
es

 in
to

rt
iv

al
lu

s 
Sa

ch
. 

et
 

Il
jin

a 

D
ic

ks
o

ni
a 

de
ns

a 
B

o
lc

h.
 

C
y

at
h

id
li�

1!.s
 a

u
s!'

ra
li 

s 
C

o
,u

p
 

M
ic

ro
le

pi
d

ite
s c

ra
ss

ir
im

o
su

s 
T

im
os

ch
. 

H
em

it
el

ia
 р

агу
а 

(D
б

г.
) 

T
im

os
ch

. 

Le
io

tr
ile

te
s 

ka
ra

ta
ue

ns
is

 T
im

os
ch

. 
L e

io
tr

ile
te

s 
dec

or
us

 I
lji

na
 

Le
io

tr
ie

te
s 

ad
ia

nt
if

or
m

is
 V

in
o

gr
. 

P
ila

sp
or

it
es

 m
ar

ci
du

s 
B

al
m

e 

M
o

no
l it

es
 c

o
up

er
i T

ra
la

u 

Pi
nu

s 
di

vu
lg

at
a 

B
o

lc
h.

 

Po
doc

ar
p

id
it

es
 r

o
us

ei
 .p

oc
oc

k 

Pi
ce

ap
ol

le
ni

te
s 

m
es

op
hy

ti
cu

s 
(B

o
l<;

h
.)

 
Pe

tr
. 

Pe
ri

no
p

o
lle

n
ite

s 
el

at
oi

de
s 

C
ou

p.
 

Sc
hi

zo
sp

or
is

 m
ar

if
or

m
is

 (
T

hi
er

g.
) 

Ilj
in

a 

G
le

ic
he

ni
id

it
es

 c
en

o
n

ic
us

 R
os

s 

D
ic

ks
o

ni
a 

m
ag

ni
fi

ca
 T

im
os

ch
. *

 

Le
io

tr
ile

te
s 

m
ir

us
 V

in
og

r.
 * 

Lo
ph

ot
ril

et
es

 t
or

os
us

 S
ac

h.
 e

t 
tl

jin
a*

 

A
ra

uc
ar

ia
ci

te
s 

pe
xu

s 
Sa

ch
. е

х 
K

os
en

k.
 * 

C
al

lia
la

sp
or

ite
s 

tr
ilo

ba
tu

s 
(B

al
m

e)
 

О
еу

* 

Ph
y

llo
cl

ad
id

it
es

 s
p.

 

Q
ua

dr
ae

cu
lin

a 
lim

ba
ta

 M
al

. 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
--

-
-

:I �
 

1-- + 1
--

+ + I 
+ 

+
1-

-
- -

�
+ 

- - хх
х I 

+ 
I + 

+ 

+ 
-+-



00
 

с)
 

т 
а 

б 
л 

и 
ц 

а 
16

 (
ок

он
ча

ни
е)

 

1 
2

 
3

 
4

 
5

 
6

 
7

 
8

 
9

 
10

 
1

1
 

12
 

S
ci

ad
o

p
it

y
sp

o
lle

n
it

es
 m

ac
ro

ve
rr

uc
o

su
s 

xx
xlxxx

xx
lx 

(T
hi

er
.)

 I
lji

n
a 

-
r-

-
+ 

+ 
-

-
, 

� 
Pe

ro
tr

ili
te

s 
zo

na
to

id
es

 S
ch

u
lz

 
+ 

U
va

es
po

ri
te

s 
ce

re
br

al
is

 T
ra

la
u 

:-
-

L
ei

o
tr

ile
te

s 
pa

lle
sc

en
s 

B
o

lc
h.

 
r-

-
C

am
ar

o
zo

no
tr

ile
te

s 
cf

. 
in

si
gn

u
s 

N
o

rr
is

 
r-

-
D

up
le

x
is

po
ri

te
s 

an
o

qr
am

m
en

si
s 

(К
.-

М
.)

 
S

ch
ug

. 
+ 

+ 
+ 

T
ra

ch
y

sp
o

ri
te

s 
sp

. 
-

-
L

ep
to

le
p

id
it

es
 m

aj
o

r 
C

o
up

. 
:-

-
Po

do
ca

rp
id

it
es

 u
n

ic
a 

(B
o

lc
h

.)
 C

hl
o

n.
 

-
г-

+ 
�

 
A

lis
po

ri
te

s 
bi

sa
cc

us
 R

o
us

e 
-

-
-

+ 
+ 

C
o

nc
av

is
si

m
is

po
ri

te
s 

sp
. 

C
o

nv
er

ru
co

si
sp

o
ri

te
s 

ut
ri

cu
lo

su
s 

(K
ra

sn
.) 

Po
coc

k 

V
er

ru
co

si
�p

o
ri

te
s 

o
rb

ic
ul

at
us

 (
K

ra
sn

.)
 

Se
m

. 

Le
pt

o
le

pi
dl

te
s 

ve
rr

u�
at

us
 C

o
up

. 

C
ic

at
ri

co
si

sp
o

ri
te

s 
sp

. 

П
р

и
 м

 е
 ч

 а
 н

 и
 е

: 
'Ф

о
р

м
ы

 в
с

тр
е

че
н

ы
 H

(I 
ю

ге
 С

и
б

и
р

и
. 

С
о

д
е

р
ж

а
н

и
е

 в
и

д
а

 в
п

а
л

и
н

о
к

о
м

п
л

е
к

с
е

: 
хх

х 
-

5
%

 и
 б

о
л

е
е

; 

--
-2

-
5

%
; 

-
-

-
1

-
2

%
, 

р
е

гу
л

я
р

н
о

; 
+ 

е
д

и
н

и
ч

н
о

, 
о

че
н

ь 
р

е
д

к
о

. 

13
 

14
 

I I I 

+ 
+ 

+ 
f-

--



Р и с . 1 9 .  Смещение тейльзон Lopll0trilctes torosus 
в ю ре Мангышлака и Сибири 

1 - Мангышлак ; 2 - Канско-Ачинский бас

с е йн ;  3 - Енисей-Хатангский прогиб ( р .  Ана
бар) ; пунктир - гр аница тейльзоны и биозоны 

в ида 

--- - - -----.-- � 

� _ _  I _ _  �-�_-- � 
� 

По эпиболи одного или группы характерных таксонов возможна кор
реляция ' отложений различного масштаба : региональная , межрегиональная 
внутри одной или реже нескольких фитохорий и очень редко межконти
нентальная . Ранг коррелятивности палинологического таксона, а отсюда 
и масштаб сопоставления отложений находится в прямой зависимости 
от величины его ареала.  По эпиболи видов миоспор юрских растений про
водится корреляция тоцщ чаще всего внутри отдельных бассейнов седи
ментации или межрегиональная в пределах одной фитогеографической 
области . Например, анализ стратиграфического диапазона ,  ареала и тейль
зон Camptotriletes cerebriformis Naum. ех J arosch. на территории северно
го полушария позволил признать его характерным видом для регионов 
Сибирской фитогеографической области и коррелятивным таксоном для 
межрегиональных сопоставлений геттанг-синемюрских отложений (Ильи
на, 1984) . 

Э,пиболи некоторых юрских миоспор сравнительно узкого стратиграфи
ческого диапазона фиксируются на одном уровне в регионах разных палео
флористических областей. Так , эпиболь Neoraistr ickia rotundiformis 
(К.-М.) Taras . ,  включая близкие и ,  возможно , викарирующие виды , была 
приурочена во многих регионах Сибири, в Средней Азии, на Северном Кав
казе" в Донбассе, в Англии и Южной Швеции , а также в Западной Канаде 
и в Западной Австралии к байосу или баЙосу-низам. бата . Это дает право 
считать данный вид коррелятивным таксоном для широких межрегиональ
ных и межконтинентальных сопоставлений байос-батских отложений в 
пределах разных фитохорИЙ. Корреляция отложений по эпиболи в силу 
не всегда синхронного расцвета тех или иных форм в различных фитогео
графических областях требует серьезного изучения стратиграфического 
распределения и ареала выбранных таксонов _ 

При анализе палИНОКОМIUIексов , наряду с максимумом развития , учи
тывается время появления и исчезновения отдельных видов или группы 
таксонов _ Однако установить момент эволюционного появления или исчез
новения таксона практически очень трудно . Использование вымирания 
таксона как критерия для корреляции разрезов , кроме того , осложняется 
длительностью и постепенностью процесса исчезновения многих видов и 
родов юрских растений. В большинстве случаев при характеристике пали
нокоммексов отмечается не момент вымирания , а факт уменьшения содер
жания таксона в течение определенного отрезка геологического времени _ 
Например, пыльца D ipterella ob latinoides MaL ,  приуроченная к северному 
полушарию, встречается от верхов триаса и до тоара с максимумом в гет-

1 8 1  



танг-синемюре Сибири, в плинсбахе количество ее постепенно падает до 
редких единичных находок в тоаре . Распределение таксона по его биозоне 
также принимается во внимание при выработке критериев для установле
ния дробных палиностратонов и корреляции по ним разрезов . 

Формы с узким стратиграфическим интервалом крайне редки в юре, 
и обычно их руководящее значение ограничено регионом или пределами 
одной палеофлористической области. Один из таких видов - Lophotriletes 
torosus Sach. et Ilj ina с биозоной байос-нижний келловеЙ. В южных регио
нах СССР (Мангьшmак и др.) и в Западной Европе он имеет руководящее 
значения для байос-нижнебатских отложений, на юге Сибири - для батских 
толщ Западно-Сибирской равнины и Канско-Ачинского бассейна, а на севе
ре - для бата и нижнего келловея. Более позднее появление вида в Сибири 
и перемещение ареала обусловлено миграцией, вызванной в бате , с одной 
CTOPOHbI , начавшейся аридизацией на юге и с другой - постепенным потеп-
лением климата на севере (рис. 1 9) . 

. 

Существенную часть палинокомплексов юры составляют таксоны с широ
ким стратиграфическим интервалом. К ним относятся: Osmundacidites spp . ,  
Cyatbldites spp . ,  Leoiotriletes spp . ,  Stereisporites spp. ,  Ginkg�:Jales, Disaccites и др. 
Большое количество этих таксонов в известной мере обусловлено тем, что 
сюда же входят формы, трудно определимые на видовом и даже на родовом 
уровнях ввиду невыразительной морфологии, плохой сохранности и недоста
точной изученности. Таксоны с широким диапазоном имеют непрерывное щи 
прерывистое распространение и могут иметь несколько вспышек, часто обус
ловленных повторением благоприятных для них экологических обстановок, 
Например, группа сфагноидных спор рода Stereisporites, наиболее широко 
развитая в северном полушарии, дает в юре несколько пиков, очевидно, приу
роченных к моментам относительно прохладного и гумиДНого климата. В Си
бири наибольшая встречаемость и разнообразие Stereisporites зафиксирована 
в палинокомплексах позднего плинсбаха (время Aтaltheus) и пики меньше
го масштаба - в синемюре ,  аалене и в байосе (см. рис . 3) . Максимум 
Stereisporites - один из опредrттяпщих признаков палинокомплексов 
морских и континентальных · отложений в ерхнего плинсбаха различных 
регионов Сибири. Одновременно изучалась эволюция сфагноидных, неко
торые виды которых с относительно узким стратиграфическим диапазоном , 
например Stereisporites b icollateralis Schu1z , S .  infragranulatus Schulz, 
привлекались в качестве коррелятивных таксонов . 

При расчленении и корреляции юры палинологическим методом учиты
вались также таксоны одного эволюционного уровня. В частности , группа 
очень крупной слабо дифференцированной на мешки и тело пыльцыI хвой
ных, появившаяся в северном полушарии на рубеже триаса и юры . Она име
ла максимум в геттанг-синемюре Сибири и в течение плинсбаха-тоара 
постепенно к средней юре бьmа вытеснена пыльцой другого эволюцион
ного уровня, более близкого по морфологии к пыльцевым зернам совре
менных Pinaceae . По акме этой группы, в состав которой включены Dipte
теНа oblatinoides Mal. ,  Alisporites pergrandis (Bo1ch.) Пjiпа сотЬ. поу., Paleo
coniferus asaccatus (Маl.) Naum., Protopicea cerina Bo1ch. и другие, проводит
ся корреляция геттанг-синемюрских отложений Сибирской фитогеографи
ческои области . Увеличение разнообразия Pinuspollenites,  близких по мор
фологии к современному роду Pinus , фиксируется на границе юры и мела. 

Анализ истории развития флорьi и климата показал , что детальность 
расчленения палинологичесК'им методом зависит в значительной степени 
от частоты перестроек флоры, обусловленных общим ходом изменений 
климатических условий. В этапы медленного и постепенного развития 
флоры в обстановке равномерного климата (гепаНГ-б6льшая часть 

·
плинс-
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баха, аален, верхний байос-средний бат) палИНОКОМШIексы соответствуют 
более широким стратиграфическим интервалам, очень постепенно сменяют 
друг друга и с трудом разграничиваются. 

Выделение палиностратонов в эти интервалы проводится на основе био
стратиграфического анализа КОМШIекса, преимущественно по эволюционно
палеонтологичеСКIiJI1: критериям. В моменты же колебаний климата (конец 
плинсбаха-аален, середина· раннего байоса , поздний бат, середина раннего 
келловея и т .д .) происходит быстрая смена палИНОКОМШIексов и они отра
жают перестройки флоры за короткие промежутки времени. В этом случае 
для выделения палиностратонов и прослеживания их в пространстве исполь
зуются климатомиграционные критерии, а именно : появление , максимум 
и исчезновение таксонов-иммигрантов из других фитохорий В момент из
менения климатической обстановки (Ильина, 1 978б, 1 9 8 1 б; Вахрамеев , 
Ильина, Фокина, 1 9 82) . Границы между этими палиностратонами носят не 
эволюционный, а экостратиграфический характер, а сами палиностратоны 
по сути являются климатостратиграфическими подразделениями. В. отличие 
от подразделений, устанавливаемых при расчленении четвертичных отложе
ний для более узких интервалов времени , они не повторяются в разрезе,  
поскольку даже. в этом случае фиксируются определенные эволюционные 
изменения флоры. Например, тоарскому оптимуму отвеЧ1ет палинокомп
лекс с максимумом видов-иммигрантов . Но в это же время появляются 
первые Klukisporites variegatus Соир. , фиксируемые на данном уровне в 
разных регионах Евразии и в Австралии . Границу нижней и средней юры не 
переходят Alisporites pergrandis (Bolch.) Iljina , Dipterella oblatinoides Mal. ,  
Cycadopites percarinatus (Bolch.) I1jina, крайне редко встречаемые в палино
КОМШIексе второй половины тоара, отражающем стадию изменения клима
та в сторону похолодания .. 

Таким образом, при палиностратиграфических построениях юры Сибири 
использовалась совокупность как эволюционно-паJlеонтологических, так и 
климатомиграционных критериев . При этом определяющим был характер 
преобразования флоры в тот ИЛИ иной отрезок геологического времени. 

Г л а в а  8 
РАСЧЛЕНЕНИЕ И КОРРЕЛЯЦИЯ 

МОРСКОЙ И КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ЮРЫ 
ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

Стратиграфический кодекс СССР ( 1 977) рекомендует в качестве обяза
тельного этапа: биостратиграфических исследований выделение региональ
ных подразделений как основы для составления корреляционных схем 
стратиграфии отложений в пределах крупных регионов . У становление дроб
ных биостратонов и про слеживание их по простиранию необходимо также 
для детализации стратиграфической основы при постановке работ по круп
номасштабному геологическому картированию. 

В настоящее время большинство палинологов при биостратиграфических 
исследованиях ограничивается выявлением характерных палИНОКОМШIек
сов, ПQ которым и проводится синхронизация отложений. Однако , как за
метил В .А .  Вахрамеев ( 1982) , КОМШIекс спор и пыльцы только характери
зует тот или иной стратон , но не является им. В последние годы заметно 
стремление отдельных палинологов выделять при детальных исследованиях 
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непрерывных разрезов палиностратиграфические подразделения как основу 
для корреляции отложений. В качестве таких подразделений для сопостав
ления разрезов в местном и региональном масштабе используются "палино
зоны" (Бойцова, 1 977; и др.) , "палинозоны" и "палинолоны" (Бляхова, 
1983) , "слои с палинофлорой" или "слои со спорами и пыльцой" (Тимоши
на , Меньшикова ,  1 980,  1 983; Фанерозой Сибири , 1 984) . Для более широких 
межреI:'ИОНальных и межконтинентальных корреляций Е Д. Заклинская 
( 1977, 1 983) рекомендует "палинохроны" (палинозоны) . 

В данной работе расчленение и корреляция разнофациальных юрских 
толщ Сибири выполнены на основе палинозон и слоев со спорами и пыль
цой , установленных в морских разрезах с ортофауной и прослеженных в 
континентальных породах различных регионов территории исследования . 

Зональная стратиграфия основана на выделении в разрезе последователь
ности элементарных биостратонов и прослеживании границ этих стратонов 
в том же порядке по латерали . В юрской системе зоны (хронозоны) как 
биостратиграфические подразделения по своей природе и хронос'тратигра
фические по характеру границ устанавливаются в морских разрезах по ам
монитам, признанным ортостратиграфической группой фауны для мезозоя 
(Степанов , 1 958 ;  Меннер и др. , 1 977; Меннер, 1 984; и др.) . Одной из ос
новных черт зоны является провинциальность , которая обусловлена палео
биогеографической дифференциацией ископаемых организмов в простран
стве (Степанов , Месежников , 1 979; Жамойда, 1 980) . Провинциальные зоны 
(лоны) по аммонитам сопоставлением увязываются с общей шкалой юр
ской системы. Зоны (хронозоны) последней являются также лонами, 
установленными в стратотипическом регионе и принятыми в качестве стан
дарта для определения возрастного положения любых региональных страти
графических подразделений. Однако для решения ряда задач стратиграфии, 
например при составлении схем для отдельных регионов или при детальном 
сопоставлении близко расположенных разрезов и т .д . ,  имеют большое 
значение, наряду с аммонитами, парастратиграфические группы ископае
мых организмов. Особенно их значимость возрастает в связи с необходи
мостью детализации стратиграфической основы для поисковых и разведоч
ных работ на закрытых территориях Сибири и составления легенд для 
крупномасштабного геологического картирования . 

В последние годы начали разрабатываться автономные биостратиграфи
ческие шкалы юры по бухиидам, фораминиферам и другим группам иско
паемых, контролируемые расчленением по ортофауне.  Этому в значитель
ной степени способствовало создание детальной аммонитовой шкалы юры 
Сибири и Дальнего Востока (Решения . . .  , 1 98 1 ;  Зоны . . .  , 1 982) . В настоящее 
время имеются реальные предпосьmки к выделению в морских разрезах 
юры зональных биостратонов по спорам и пыльце. Эти возможности зало
жены в самом палинологическом методе, позволяющем : устанавливать 
геологическую последовательность палинокомплексов по разрезу и про
слеживать ее по простиранию в разнофациальных отложениях; выявлять 
по последовательной смене палинокомплексов этапность развития флоры 
и определять по эталонным палинокомплексам, увязанным с аммонитов ой 
шкалой , время и продолжительность отдельных этапов . Все это является 
надежным фундаментом для создания в морских разрезах, зонально рас
члененных по ортофауне, параллельной палиностратиграфической шкалы . 
Последняя может служить инструментом для прослеживаНи:я зональных 
стратонов в континентальных толщах: Именно в использовании данных 
палинологии как единственного метода, допускающего прямую корреля
цИю морских и континентальных толщ, усматривают стратиграфы прин-
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ципиальную возможность прослеживания зональных уровней в неморских 
отложениях (Меннер, 1 962; Степанов , Месежников , 1979) . 

Зональные подразделения, установленные по спорам и пыльце, объеди
нены термином "палинозона". Впервые палинозона как биостратиграфичес
кое подразделение была введена зарубежными исследователями В. Крутчем 
(Krutsch , 1 970) , И. Муллером (MulIer ,  1 968) и другими, которые не указа
ли принципов и критериев ее выделения. ЕЛ:  Бойцова (1 977) привела 
обоснование выделения палинозоны в качестве зонального подразделения , 
установленного по спорам и пыльце , на примере детального биостратигра
фического исследования непрерывных разрезов верхнего мела и палеогена 
Западного Казахстана. Она предложила под термином "палинозона" пони
мать местное или региональное подразделение с палинокомплексом, непов
торимым в региональном разрезе, прослеженное на территории одной палео
флористической области или провинции_ l'лавным критерием при зональ
ном расчленении Е Л .  Бойцова считала установление свойственного опреде
ленному стратиграфическому уровню сочетания спор и пыльцы . Максимум 
одного или группы процветающих таксонов спор и пыльцы в данном интер
вале по отношению к выше- и нижележащим отложениям, а также появле
ние новых и исчезновение старых форм принимались ею за основные приз
наки при выделении палинозоны. Считая чрезвычайно трудным выявить 
по спорам и пыльце вид-индекс, она присваивала названия палинозонам по 
наиболее характерным таксонам. Объем палинозоны, по мнению Е'п. Бой
ЦОВОЙ , может отвечать ярусу или его частям, а иногда равен нескольким 
ярусам. 

Е.Д. Заклинская ( 1 977, 1 983; Заклинская , Лаухин, 1 979) рекомендует 
понимать термин "палинозона" в более широком смысле как "палинохро
нозона". Она считает возможным закрепить его за палинохронами, 
содержащими палинокомплекс с коррелятивными и ключевыми таксона
ми, которые имеют широкий ареал и позволяют проводить межрегиональ
ные и межконтинентальные корреляции отложений, сформировавшиеся 
в течение времени, равного или менее одного века. Палинозона, по ее мне
нию, может также использоваться для обоснования провинциальных зон 
(лон) и определения их соотношения с хронозонами. Принимать же палино
зоны в качестве местных стратиграфических подразделений Е.д. Заклин
ская считает нецелесообразным и в этом случае она предлагает выделять 
"слои с палинокомплексом". 

С.М. Бляхова ( 1983) , напротив , сужает понятие "палинозона" и предла
гает использовать его для характеристики местных стратиграфических под
разделений. При выделении палинозон она считает необходимым количест
венный учет руководящих таксонов . Объем палинозон, по ее мнению, не 
должен превышать ярус. Для регионального подразделения , установленного 
по спорам и пыльце, С.М .  Бляхова предлагает новый термин "палинолона". 
При выделении палинолон' она использует принципы, рекомендованные в 
Стратиграфическом кодексе СССР (1 977) для региональных подразделений 
в ранге провинциал�ных зон (лон) и детально рассмотренные в работе 
А.И. Жамойды (1 980) . Основу палинолоны, по Бляховой, составляет комп
лекс руководящих и характерных таксонов одного эволюционного уровня , 
их количественные показатели и соотношеtrnе с исчезающими и появляющи
мися палиноморфами. Палинолоны используются при корреляции отложе
ний в региональном масштабе. 

Таким образом, термин "палинозона" как биостратиграфическое подраз
деление, принято е для расчленеf!ИЯ и корреляции отложений по данным . 
палинологии , трактуется различными исследователями неоднозначно. Об
щим мнением является то , что палинозоны могут выделяться только при 
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детальных биостратиграфических исследованиях в непрерывных' разрезах, 
что они отражают определенный этап в развитии флоры, характеризуются 
палинокомплексом , неповторимым в разрезе и достаточно четко отличаю
щимся от комплексов спор и пыльцы в выше- и нижележащих отложениях, 
и прослеживаются по площади . Эти признаки являются основными при 
установлении биостратиграфических зон (Стратиграфический кодекс 
СССР, 1977) . 

. 

Наиболее существенные разногласия в пони мании термина "палинозона" 
связаны с определением категории палиностратона и его назначения для 
местной , региональной или межрегиональной корреляции . Последнее ,  
согласно А .И .  Жамойде (1978) , контролируется географическим критерием 

. выделения зон как биостратиграфических подразделений, которые позво-
ляют выделять ряд зональных стратонов , предназначенных для корреляции 
различного масштаба . Различия, обусловленные масштабом географическо
го распространения зонального подразделения , в значительной степени 
определяют выбор признаков для установления данного биостратона. 
Критерии для Вj)щеления палиностра:гонов местного и регионального плана 
являются более частными, отражающими особенности развития флоры 
одной фитохории или ее части , и более общими, основанными на изменени
ях флоры в глобальном масштабе , при установлении палинозон, предназ
наченных для широких межрегиональных корреляций. 

Мне представляется, что "палинозона" как зональное подразДеление по 
спорам и пыльце должна выделяться по общим принципам, приняты м для 
установления зон и рассмотренным в ряде работ (Степанов , 1958 ;  Степа
нов , Месежников , 1 979; Жамойда, 1 978; и др .) . Определенность характер
ного палинокомплекса, достаточно четкие отличия его от комплексов спор 
и пыльцы подстилающих и перекрывающих слоев , про слеживание зонально
го комплекса в пределах, определяемых фитогеографической дифферен
циацией того времени, - основные требования , которые должны выпол
няться при выделении палинозоны. Этапность развития флоры обусловли
вает смену палинозон во времени и определяет их объем. Дифференциация 
флор в определенные отрезки геологического времени контролирует гео
графическое распространение палинозоны и определяет ранг ее корреля
тивности . 

Вряд ли есть необходимость разделять ПЩИНОЗОНЫ на категории страто
нов в зависимости от географического критерия и вводить разные наимено
вания для подразделений местного и регио�ального масштаба . Палинозоны 
больше всего отвечают требованиям, предъявляемым к провинциальным 
зонам (лонам) , поэтому целесообразно принять их как региональные 
подразделения , географическое распространение которых ограничено 
фитогеографической областью или провинцией. Палиностратиграфические 
подразделения, установленные _в более мелких регионах, где трудно про
следить тот или иной палинокомплекс до простиранию , очевидно , удоб!lее , 
как считает и Е.д. Заклинская ( 1983) , выделять в ранге слоев со спорами 
и пыльцой. В то же время, учитывая провинциальный характер ЗОН , вряд ли 
целесообразно стремиться устанавливать палинозоны, охватывающие 
несколько фитогеографических областей. В этом случае логичнее проводить 
синхронизацию отложений сопоставлением палинозон, выделенных в круп
ных регионах, по отдельным коррелятивным и ключевым таксонам. 
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ПАЛИНОСТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ШКАЛА 
ЮРЫ СЕВЕРА СРЕДНЕЙ СИБИРИ 

дrrя создания и обоснования зональной палиностратиграфической шкалы 
юры изученного региона бьm выбран север Средней Сибири. Здесь в юрских 
морских разрезах, зонально расчлененных по аммонитам, бьmо установлено 
20 биостратиграфических уровней - палинозон и слоев со спорами и пьmь
цой, прослеженных в той же последовательности в ряде непрерывных раз
резов разнофациальных отложений на территории стратотипического регио
на и за его пределами (табл. 17) . Установление палинозон в юре изученного 
региона в целом проводилось по обшим принципам и критериям, предло
женным для выделения зон по ископаемым группам фауны (Жамойда, 
1978 ; Степанов , Месежников, 1 979 ; Захаров,  1 98 1 ; Практическая страти
графия, 1 984; и др.) . Непременными условиями палинозоны бьmи неповто
римость характерного комплекса, четкие отличия от комплексов подсти
лающих и перекрывающих отложений и про слеживание в разрезах с одина
ковой геологической последовательностью палинокомплексов в пределах, 
ограниченных фитогеографИ';Iеской областью или провинцеЙ. Границы 
палинозон определялись этапностью юрской флорЬr. При этом этап пони
мался в обобщенном смысле , "как отрезок геологического времени, отме
ченный определенным событием" (СтепаНОR, Месежников, 1 979, с. 364) . 
Отсюда этапам развития юрской флоры Сибири отвечали последовательные 
перестройки флористического состава, обусловленные как эволюционно 
палеонтологическими, так и климатическими сукцессиями. В связи с этим 
в юре Сибири для установления палинозон применялось различное обос
нование . 

Биостратиграфические подразделения, отвечаЮIЦИе этапам медленного 
развития флоры в условиях относительно ровного климата, выделялись 
на основе эволюционно-палеонтологических критериев, в то время как 
палинозоны, отвечающие моментам резких климатических изменений, 
устанавливались преимущественно по климатомиграционным признакам. 
Однако эволюционные и климатомиграционные изменения флор настоль
ко тесно взаимосвязаны, что это не препятствует объединению в один 
таксономический ряд палинозоны биостратиграфического и климатобио
стратиграфического обоснования. Отмечу, что палинозоны, установленные 
в юре по климатомиграционным критериям, в отличие от подразделений 
четвертичного периода, также обладают неповторимым в разрезе характер
ным комплексом спор и пьmьцы. Большинство палинозон имеет комплекс
ное обоснование на основе эволюционных и климатомиграционных приз
наков. Палинозоны - политаксонны, поэтому при их выделении прово
дился биостратиграфический анализ всего комплекса спор и пьmьцы, 
изложенный в предыдущей главе. Одним из определяющих критериев 
бьmо выявление и про слеживание эпиболи характерных видов на основе 
изучения стратиграфических диапазонов и ареалов этих таксонов (см. 
табл. 1 6  и рис. 4-13) . Дrrя каждой палинозоны выявлялся эталонный 
палинокомплекс, увязанный с аммонитовой шкалой севера Сибири. Харак
теристика этих палинокомплексов детально рассмотрена в главе 5 .  Наиме
нования палинозон даны по характерным видам или по одному-двум 
доминирующим таксонам и нескольким характерным, определяющим 
зональный комплекс данного подразделения. 

Палинозоны чаще совпадают с границами ярусов и подъярусов, реже -
аммонитовых зон, которые они в ряде случаев секут. По объему палино
зоны, установленные в юре севера Сибири, колеблются от одной-двух зон 
по аммонитам (более половины палиностратонов) до подъяруса и яруса 
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Т а б л и ц а  1 7  
Палиностратиграфическая шкала юрских отложений севера Средней Сибири 

u , '" 
с > Q О 1: U Q. Зона и лона 1: о '" > а: Палинозоны и спои по спорам и пыльце 

., " :;; <t Q. '" :; о- а: <t по аммонитам о :ii Q. 
О О I с о-

С u 

1 2 3 4 5 6 

." Chetaites chetae Pinuspol len ites spp. - Podocarpidites spp. " -1: Craspedites taimyrensis Сопvеггuсоsisрогitеs utriculosus � G leicheniid ites - 1 7  >< 
Q. Cicatri cos i spor ites (ед. и редкоl .,. '" Craspedites okensis s са 

:х: 
u Piceapol len ites - Pinuspol len ites -'" с Epivi rgatites variab i l i s  Sciadopityspollenites macroverrucosus - 1 6  о Classopol l i s  - Converrucosispor ites utric·ulosus са - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Средний 

Нижний 

Кимериджский 
Не установлены 

.,. " ." Верхний 1: >< " 
Q. :х: Средний '" u 

са <t _ _ _  L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Q. ,,, О S Слои с Piceapol len ites spp. - Classopol l is--е- 1: Cardioceras percaelatum Gle icheni idites - Densoisporites velatus - 1 5  u '" " " Vitreisporites pal l idus - Klukisporites variegat�sJ О I - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Верхний Слои с Piceapollen ites - Cyathidites - G leicheni id i -
1 4  

Средний tes - Sciadopityspo l len ites - Classopol l i s  
,,, " - - - - - - - - - - - - - - - - - l  
:х: Cyathidites australis - Classopol l i s  -u '''' Оsm u пdасiditеs spp. - Кluk isporites variegatus-'" ,,, Cadoceras e latmae 1 3  '" " Microlepidites sp.  - Hemitel i a  parva 
о 1: 
С '" С Osmundacidites spp. - Perotrilites zonatoides-'" " 

� I Arcticoceras koch i Densoisporites velatus-Leiotr i l e tes pal lescens- 1 2  
Perinopol len ites e latoides -Pinus d ivu lgata � - - - - - - - - - - - - - - - - -

,,, Cyathidites spp. - Piceapollen ites spp. -
" Lophotri letes torosus-Marattisporites scabratus- 1 1  1: >< Arctocephal ites e legans Gle icheni id ites-Quadraecu l ina  l i m bata-Sciadopity -
Q. spol lenites macroverru cosus-CI assopol l i s (ед. 1 '" са 

'''' ,,, ,,, " " 1: " " . 
<t u 1: Cranocephalites vulgaris '" о- <t Q. '" '" Osmundacidites spp. - Cyathidites minor -u LD Q. 

U Neoraistrickia rotundiformis- Leiotri letes i O  
adiantiformis - Schizosporis mariformis 

Boreiocepha l i tes 
pseudoborealis 

-1 - - - - - - - - - - - - - - - _. 

Нижний '" Слои с Neora ist r ic k ia spp. - Lycopod iu-.� .� mspor ites spp. - S tere ispor ites-Cyath i1 E �  9в .... о '" d ites m inor-A l ispo r ites b i saccus- � 
Верхний о .., ..,  � c: ro D ic kson ia densa 

"u .- 5F 
� ё;;"o� ;c�;hidit� :;;-;г;;Ji�Мi;':-О;Р i-1 f--с V> ::J ::J '" > 

..... . :: '-
,,, Слои с Normann ites. 0 .... '10 d it es crass i r i mosus-He m i t e l i a  parva-" � 8. � 96 :х: Arce l loceras Neo га istr ic k ia  t runcata- N .spp.-Podoca- 9 
u ,,, . - V'I .с... 

_ �P id�e��s�������� _ � u -Z; E Q: о " '''' 1: ';: .:? I f--'" '" .., '10 V> LD :s: (J) о .2 Спои с Cyath Id I tes m Inor - С. соп iopte l I Спои с Tugu r i tes .- 0. -
� 8 го ides - Osmundac id i tes spp. - Lyco pod i -

fast igatus g > u mspo r ites spp. - Le iot r i letes ad iant i _i 9а 

z --'  fo rm is I - - - - - - - - - - - - - - - -
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2 3 4 5 . 6 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

,,, 
" Cyath id ites m inor-Osmundac id i tes j u rass icus-
I Tug u r ites tugu rens is P iceapo llen ites var iab i l ifo rm is - Stereispo r i tes х 

,,, Q. 
spp. - Aletes str· iatus - Sc iadop ityspo I l en ites " ., 

" ro 
mu It iver rucosus u 8 I 

., Pseudo 1 iocer as - - - - - - - - - - - - - - - - - l 
" ,,, 
'" " mac l intoc k i  Слои с Р iceapo l Ien ites spp. - Cyath i d  ites « I 

m inor -Osmundacid ites jurassicus - Tr ipar-.... '" 
" r;:-:I: I Слои с Р .  

t i n a  variab i l is - D ictyophyl l id ites-Maratt i -
a l i enum spor ites scabratus (ед . !  

- - - - - - - - -- - - - - - - -

Верхний P iceapo l len ites var iab i l iform is - Cyat h id ites 
m inor - Osmundacid ites-Cycadop ites d i lucidus -

Zugodacty l i tes monest i e r i  Maratt ispor ites scab ratus - D·ictyoph y l l i d ites 7 

,,, spp. - Cant ign ispor ites probIemat icus (ед.! 
" Dacty 1 ioceras ath let icum " Cyat h id ites spp. - Maratt ispor ites scabratus -u ,,, 
Q. " K l u k i spo r i tes var iegatus  - C lassopo li is-D ictyo-'" I 6 о '" Harpoceras fa lc ifer Phy l l id ites spp. - Eucommi id i t es troedsson i i 1- " 

:I: 
Слои с Cyath id ites m inor - ОbtusФsрог is 

Т; Iton iceras pro p inl1uum '" v> j unctus - Eucomm i id i tes gran u losus - D ip_ � =  ter idaceae-Maratt ispor ites scabratu s  (ед . !  � �  - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 
а. .� Слои с Osmundac i d i tes spp. - Cycado p i tes .- '" 

Amaltheus v i l igaen s i s  .= > d i luc idus - Stereispor ites- Ouad raecu i ina 
l imbata 

,,. 

! Cycadop i tes spp. - Stereispor ites spp. - Uvaespo _ '1 х Amaltheus margar itatus Q. r ites argentaefo r m is  - Hymenozonot r i letes utr i! 
" '" 

ger - Chasmatospor ites h ians - D ipterella obIat il 4 u ID Х 
со по ides - Camptot r i  letes tenellus \о Amaltheus sto kes i u г - - - - - - - - - - - - - - - - -:I: 
,. Слои С Cycadopites spp. - Uvaespor ites argentae.! 
" 

form i s  - D ictyophy l i id i tes spp. - D i pterella oЫa� с: 
3 

Н ижний t ino ides - Paleooon iferus asaccatus - Sch i zospo-; 
r i s  l i mbatus 

- � � - -= � - -

Синем юрский 
Cycadopites medius - С. 'рр. - St�reisporites 
infragranulatus - S. 'РР. - Alisporites pergrandis -

Polycingulatisporites triangularis-Protopicea cerina- 2 Ouadraeculina aneliaeformis 
Геттангский - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

Dipterel la  .с>bIаtiпоidеs-Аlisрогitеs pergrandis-
Campto t r i letes "ereb r i fo rm is -Dlpteridaceae 

Ps i Ioceras planorb i s  Ouadraecu l ina aneliaeformis  1 

П р и  м е ч а н и е. СплошнаА ЛИНИА - граница раСПРОСТQ!!:!еНИА палиностратона; пунктир 
предполагаемаА граница палиностратона, 

и как исключеЮfе одна полинозона больше яруса. Палинозона, превышаю
щая по объему ярус, вьщелена в геттанг-синемюрских отложеЮfЯХ. Такой 
большой объем палинозоныI, с одной стороны, обусловлен медленными 
темпами развития флоры в указанный отрезок геологического времеЮf 
и, с другой - относительно слабой изученностью геттанг-синемюрских 
толщ севера Сибири. Часть палинозон, выделенных в объеме яруса, разде
лена на слои. ПослеДЮfе при прослеживании на большей территории и 
yrочнеЮfИ границ могут быть переведены в ранг зоны, что позволит более 
дробно расчленить данные отложения. Все выделенные палиностратоныI 
контролируются расчленеЮfем по аММОЮfтам. 

Таким образом, палинозоны, установленные в юре Сибири, трактуются 
как региональные биостраrиграфические подразделеЮfЯ с относительно 
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изохронными границами, которые контролируются этапностью флоры. 
Они обладают характерным палинокомrurексом, неповторимым в ниже- и 
вышележащих оmожениях, и прослежены в разрезах с одинаковой после 
до�ательностью KOMrureKcoB спор и ПЬDI ЬЦЫ В пределах палеофлористи·чес
кои провинции или области. 

Слои со спорами и ПЬDI ЬЦОЙ выделены в тех случаях, когда комплексы 
подстилающих и перекрывающих оmожений не БЬDIИ прослежены или 
характеристика зонального палинокомплекса (например, в интервале 
средний-верхний келловей) оказалась недостаточно четкой. 

В ряде случаев слои со спорами и ПЬDIЬЦОЙ отвечали стратиграфическим 
уровням, к которым БЬDIИ приурочены "кризисные ситуации" в развитии 
морской фауны. Последние неоднократно отмечены в юре Сибири и пред
ставляют собой кратковременные экологические состояния биоты, сопро
вождаемые значительной перестройкой ее структуры и качественным 
однообразием (Захаров, Сакс, 1980) . Не исключено, что подобные состоя
ния мота· переживать и наземная растительная биота, и; возможно, этим 
обусловлен бедный состав и однообразие палинокомплексов на т.аких 
стратиграфиче�ких уровнях, как Нижний плинсбах, низ!'r байоса и т.д. 

Р АСПРОСТР АНЕНИЕ И КОРРЕЛЯЦИЯ ПАЛИНОЗОН ЮРЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ СИБИРИ И ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ 

В нижней и средней юре установлена одинаковая геологическая после
довательность палинокомплексов как в разнофациальных отложениях 
севера, так и в континентальных толщах юга Сибири (Ильина, 1 978б, 
1 980) . В связи с этим палиностратиграфическая шкала НЮlgIей и средней 
юры, отработанная на морских разрезах севера Сибири, может служить в 
качестве реперной для определения возраста и корреляции континенталь
ных толщ различных регионов территории исследования и увязки палино
стратонов со стандартной шкалой (табл. 18) . Однако следует указать на 
приближенность сопоставления палиностратонов морских и континенталь
ных отложений юрЬr. Особенно это касается увязки границ подразделений 
с общей шкалой. 

Палинозоны, наиболее дробные и широкие по латерали, выделены в ниж
ней юре. Здесь установлено семь палиностратонов . Самая нижняя палино
зона ( 1 )  выделена в низовьях р. Оленек в коричневых . тинах с Psiloceras 
jacuticum и в основании юры на западном берегу Анабарской губы прибли
зительно в объеме зоны Psiloceras рlалогЫs:' Стратотип палинозоны (1) : 
обнажение на западном берегу Анабарской губы у мыса Аиркат, пачка 
базальных' песчаников и коричневых тин в низах разреза юры (слои 1 ,  2, 
Стратиграфия . . . .  ' 1 976) . Палинозона выделена по эпиболи Dipterella obla
tinoides - Alisporites pergrandis - Camptotriletes cerebriformis и содер
жит палинокомплекс 1 (см; табл. 14) .  Палинозона прослежена в низах 
укугутской свиты Вилюйской синеклизы, в низах чайкинской свиты Анга
ро-Вилюйского прогиба. Предположительно она присутствует в низах юры 
Канско-Ачинского бассейна. Здесь в зональный комплекс включаются 
также редкие Aratrisporites и Helio sporites altmarkensis Schulz. На тер
ритории Западно-Сибирской равнины к ней предположительно отнесены 
верхи ятринской свиты, характеризуемые палинокомплексом с обилием 
Dipteridaceae (Ровнина, 1 972) . Вероятно, этой палинозоне соответствуют 
также низы зимней свиты и чичкаюльская свита. Цо высокому содержанию 
в палинокомплексах древних Pinaceae с крупной ПЬDIЬЦОЙ, появлению 
Sciadopityspollenites и Quadraeculina anellaeformis Mal. данная палинозона 
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сопоставляется с низами юры на Земле ФраIЩа Иосифа. Палинокомплекс, 
установленный мной в. тегетхоффской свите на о-ве Белл, носит проме
жуточный характер между палиностратонами низов юры Сибири и Север
ной Европы. С первыми он сходен обюrием крупной пьтьцы хвойных со 
вторыми - присутствием Eucommiidites, Sciadopityspollenites, Arauca
riaci tes, Quadraeculina anellaeformis Mal. и рядом общих спор папоротнико
образных. Благодаря этому он может быть использован в качестве промежу
точного звена для корреляции нижней палинозоны юры Сибири с палино
стратонами, отвечающими нижнему геттангу с Thaumatopteris (эона Psilo 
ceras planorbis) в разных регионах Северной Европы. Нижняя палинозона 
Сибири по отдельным таксонам сопоставляется с комплексом спор и 
пьтьцы верхов формации Хейберг бассейна Свердруп Арктической Кана
ды (Pocock, 1978) . 

Следующая палиноэона (2) отвечает большей части геттанга и синемюру. 
Она установлена в слоях с Oxynoticeras в низовьях р. Оленек -на мысе Ту
мул, в отложениях с геттанг-синемюрскими двустворками на западном 
берегу Анабарской губы и на Восточном Таймыре; Наиболее детально пали
нозона изучена в Вилюйской синеклизе, где характеризуется позднеукугут
ским палинокомплексом. На юге Сибири эта палинозона прослежена в кон
тинентальных оmожениях распадской свиты Кузбасса, нижнемакаровской 
и нежнепереясловской подсвитах Канско -Ачинского бассейна, в низах 
тюменской свиты на северо-западе Западно-Сибирской равнины и включает 
палинокомплекс II (см. табл . 15) . Отложения нижнего плинсбаха выделены 
в слои (3) , которые наиболее детально изучены в Вилюйской синеклизе 
(оруктахская свита и верхи укуТутской свиты) . 

Наиболее четко прослежены палинозоны в интервале верхний плинсбах
аален (см. табл . 1 7 ,  палиноэоны 4-8) . В этом интервале выделено пять 
пал иностратонов, последовательная смена которых обусловлена измене
ниями климата в относительно короткие промежутки времени. Каждая 
пат!Инозона отражает флору определенной стадии изменения климата. 
Палинозона (4) соответствует преобразованию флоры в результате похо 
лодания в позднем плинсбахе (время Amaltheus) . Она установлена в зонах 
Amaltheus stokesi и A.margaritatus на западном берегу Анабарской губы, 
на -р. Анабар и в Вилюйской синеклизе . Стратотип ПЮIИнозоны (4) : обна
жение на р. Анабар ниже устья р. Буострая до устья р. Якова (слои 6-13,  
Стратиграфия . . .  , 1 976) . Палинозона обоснована максимумом Stereispori tes 
и Uvaesporites агgепtаеfогmisи  содержитпалинокомплекс N (см. табл. 14) . 
Палинозона широко прослежена в континентальных тотцах юга Сибири. 

Палинозона (5) отвечает перестройке флоры во время начальной стадии 
потепления климата в конце плинсбаха-начале тоара. Она установлена в 
слоях с Tancredia schiriaevi и Meleagrinella tiungensis верхнего плинсбаха и 
в пачке глин с крупными белемнитами (предположительно тоар) на р. Ви
люе, а также на западном берегу Анабарской губы, на р. Анабар и в других 
разрезах севера Сибири. Стратотип палинозоны (5) : обнажение на правом 
берегу р. Вилюя выше о-ва Белёсюёк-Арытта. Палинозона установлена по 
акме Tripartina variab ilis и появлению в верхах ее спор папоротников 
иммигрантов из Европейско-Синийской области. Эта палиноэона в морских 
разрезах Енисей-Хатангского прогиба и Вилюйской синеклизы разделена 
на две части, в которых выделены слои со спорами и пьтьцой, характери
зуемые соответственно палинокомплексами V и VI (см. табл. 1 4) .  Граница 
между слоями проведена предположительно, поскольку по фауне на этом 
уровне фиксируется перерыв , явно не отмеченный по данным палинологии. 
Палиноэона Triparitina variab ilis без разделения на слои четко прослежи-
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вается в континентальных толщах угольных бассейнов юга Сибири и в Анга
ро-Вилюйском прогибе. В Кузбассе (верхи осиновской свиты в Центральной 
мульде) и в Иркутском бассейне {устьбалейская пачка) вьщеление этой 
палинозоны контролируется комплексом крупномерных остатков расте
ний (Ильина, 1 980; Решения ... , 1 98 1) .  На территории Западно.сибирскоЙ 
равнины палинозона Tripartina variab ilis вы�влена в центральных, юго 
восточных районах и на П<Jве Ямал · (см. табл. 18) . 

Палинозона (6) соответствует преобразованию флоры в течение клима
тического оптимума в раннем тоаре (время Harpoceras falcifer - Dacty
lioceras athleticum) . Она установлена на реках Вилюе, Мархе, Тюнге, на 
побережье Анабарской губы, на р. Анабар и в других разрезах севера Сиби
ри в отложениях нижнего тоара (зона Harpoceras falcifer и нижняя поло
вина зоны Dacty1ioceras atWeticum) . Сtратотип палинозоны (6) : обнаже
ние на правом берегу р. Вил·оя, ниже устья р. Илигир, в 40 км от пос. Сун
тар. Палинозона вьщелена по максимуму разнообразия видов-иммигрантов 
ЕвропеЙско.синийской области и характеризуется зональным комплексом 
Marattisporites scabratus - Кlukisporites - Dictyophy11idites - Clas
sopo11is. Эта палинозона о тчетливо прослежена по всей Сибири и благоДаря 
этому принята в качестве реперного уровня тоара на территории исследова
ния (см. табл. 18) . Она позволяет проводить широкие межрегиональные 
корреляции тоарских отложений как в Сибирской фитогеЩ'I'афической 
области, так и в ряде регионов (например, Донбасс, Мангышлак, Фергана и 
др.) ЕвропеЙско.синийской области. 

Палинозона (7) , перекрывающая реперный уровень, отвечает перестрой
ке флоры в результате начавшегося похолодания климата в конце тоара, 
содержит зональный комплекс, обедненный видами-иммигрантами. О'на 
установлена в морских разрезах Усть-Енисейского прогиба, Вилюйской 
синеклизы и Ангаро -Вилюйского прогиба. В континентальных толщах 
палинозона пока зафиксирована в Кузбассе (Чусовитинская впадина) и в 
центральных районах Западно-Сибирской равнины. В KalIcko -Ачинском 
бассейне эта палинозона, возможно, приурочена к верхам иланской свиты� 
или отсутствует вследствие размьmов, отмеченных в этом регионе на грани
це нижней и средней юры. 

Палинозона (8) отражает преобразование флоры в течение ааленского 
климатического Iiессимума. Она установлена на побережье Анабарской гу
бы (пачки 2 1 -25 , Стратиграфия . . . , 1 976) , где изучен наиболее полный ее 
разрез. Низы палинозоны в Вилюйской синеклизе отвечают слоям с Pseudo-
1ioceras alienum и включают своеобразный комплекс динофлагеллат 
(слои 8а) . Стратиграфическое положение этих слоев дискуссионно. Сейчас 
они отнесены к низам аалена (Решения . . . , 1981) , но полностью не исклю
чено, что эти отложения цвляются еще тоарскими. Палинозона содержит 
зональный комплекс Cyathidites minor - Osmundacidites jurassicus :
Piceapollenites ·variabiliformis без экзотических видов спор и пьmьцы, 
свойственных раннему то ару. Палинозона прослежена условно в объеме 
ааленского яруса в морских и континентальных толщах севера и юга Сиби
ри (см. табл. 18) . Географическое распространение ее строго обособлено 
Сибирской фитогеографической областью. 

Палинозона (9) установлена в объеме байосского яруса и предположи
тельно самых низов бата на западном берегу Анабарской губы и на р. Ана
бар; Она выделена по эпиболи Neoraistrickia rotundiformis, N.spp. и Lyco
podiumsporites intortiva11us, а также по появлению Pinus divulgata Bolch. 
и набору других характерных видов спор и пьmьцы. Эта палинозона про
слежена с некоторыми фациальными отклонениями в со ставе занального 
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комrmекса во всех рассмотренных регионах Сибири. В разрезах морской 
юры на ,?евере Сибири внутри палинозоны намечены слои (9б) , отвечающие 
раннебаиосскому потеплению, которые содержат палинокомплекс XI I 
(см. табл.  1 4) с видами-иммигрантами в основном из западной части Сред

неазиатской провиЮJ,ИИ. Слои (9а) в низах байоса условно 'соответствуют 
отложениям с Tugurites fastigatus. Они характеризуются палинокомrmек
сом ХI (см. табл. 1 4) ,  очень близким по составу спор и пьmьцы к поздне
ааленскому палинокомrmексу. Их отличает появление в байосе Leiotriletes 
adiantiformis Vinqgr., постоянное присутствие небольшого количества 
Neoraistrickia, единичные формы которого спорадически встречаются в 
верхах аалена. Граница на этом уровне проведена предположительно : не 
исключено, что нижние слои байоса, условно соответствующие слоям с 
Tugurites fastigatus, еще о тносятся к палиноэоне 8 .  

Слои (9в) , приблизительно отвечающие ,верхнему подъярусу байоса
низам бата (до нижней границы Boreiocephalites pseudoborealis) , установле
ны по максимуму Neoraistrickia spp. и почти полному исчезновению 
среднеаэиатских видов спор папqротникообразных растений (палино-
комrmекс ХШ, см. табл . 14) .  

. 

По эпиболи Neoraistrickia Sрр . .и присутствию MonoJi.tes couperi Tralau, 
Hemitelia parva (OOr .) Тimosch. ·палиноэона 9 может быть сопоставлена с 
байосскими палинокомrmексами р.азличных регионов Евразии. Podocarpi
dites rousei Pocock, Pinus divu]gata Bolch., Alisporites b isaccus Rouse, 
Cyathidites spp . - группа коррелятивных таксонов для сопоставления с 
байосскими палинокомrmексами Западной Канады. Neoraistrickia trunca
ta - Monolites couperi - Pilasporites marcidus - Stereisporites seebergen
sis - Cyathidites spp. могут быть исшшьзованы для сопоставления с байос
скими комrmексами Австралии (М cKe11ar , 1 974; Filatoff, 1975) . 

В батских отложениях севера Средне-й Сибири установлены две палино
эоны ( 10 и Р) : нижняя в объеме ·аммонитовых зон Boreiocephalites 
pseudoborealis, Cranocephalites vulgaris и верхняя в пределах Arctocepha
lites elegans и низов зоны Arcticoceras kO.chi . К этим палинозонам приуро
чены палинокомrmек{:ы XIV и ХУ (см. табл. 1 4) .  Примерно в таком же 
объеме выделены два палиностратона в ранге слоев со спорами и пьmьцой 
в условно батских отложениях Канско-Ачинского бассейна (Фанероэой 
Сибири, 1 984) .  Однако канско-ачинский палинокомrmекс (Х, табл. 15)  
конца средней юры в связи с начавшимся здесь потеплением климат,а более 
разнообразен по составу пьuJьцыI ГOJюсемянных, чем зональный комrmекс 
позднего бата северных районов . С последним он сопоставляется только 
по отдельным характерным таксонам, например : Lophotriletes torosus 
Sach. et Ilj ina, Gleicheniidites. Батские палинокомrmексы Западно..сибир
ской равнины ближе к канско-ачинским, чем к палинокомrmексам бата 
севера Средней Сибири. 

Палиноэоны верхней юры севера Средней Сибири, вследсrвие дифферен
циации флор, ограничены одной или двумя структурно-фациальными зона
ми и благодаря резким различиям севера и юга Сибири по климату и флоре 
позволяют коррелировать верхнеюрские морские и континентальные отло
жения только на провинциальном уровне. Более широкие корреляции 
возможны в момент Cadoceras elatmae, когда наблюдается выравнивание 
состава палинокомrmексов нижнего келловея на территории севера Сред
ней Сибири;

' 
Западно..сибирскоЙ равнины, Печорского бассейна. Classopo

lli s - Gleicheniidites, M icrolepidites spp., Hemitelia parva (Dor.) Timosch., 
V itreisporites pallidus (Reiss .) Nils. ,  Кlukisporites variegatus служат при 
этом коррелятивными таксонами. 
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Таким образом, на основе анализа историко -геологической последова
тельности палинокомплексов юры в морских опорных разрезах, зонально 
расчлененных по аммонитам, создана детальная палиностратиграфическая 
шкала юры севера Сибири . .  Однотипность юрской флоры Сибири в ранне-, 
среднеюрский этап развития позволяет принять эту шкалу в качестве стан
дарта: 1 )  для расчленения и корреляции морских разрезов нижней и сред
ней юры на закрытых территориях при отсутствии фаунистических остат
ков ;  2) для определения возраста, корреляции и увязки местных страти
графических подразделений континентальной юры угольных бассейнов юга 
Сибири с общей шкалой и 3) для прослеживания зональных палинострато
нов, установленных на севере региона в угленосных толщах южной Сиби-) � ри, а также для проведения по ним прямои корреJ1'ЯЦИИ морских и конти-
нентальных о mожений на территории исследования. 

Выделение реперного уровня, отвечающего по вре.Мени климатическому 
оптимуму тоара, в морских и континентальных отложениях на всей терри
тории Сибири существенно уточнило стратиграфию юры Кузбасса и Кан
ско-Ачинского и Иркутского угольных бассейнов и позволило провести 
более обоснованную корреляцию угленосных толщ юга Сибири палиноло
гическим методом. Последняя послужила основой для региональной кор
реляционной схемы стратиграфии юрских оmожений юга Средней Сибири, 
утвержденной МСК СССР (Решения . . .  , 1 98 1)  . .. 

Палинозоны, приуроченные к биостратиграфическим уровням: Psiloceras 
planorbis, Harpoceras falcifer - Dactylioceras atbleticum, байоса, Cadoceras 
elatmae, Cardioceras percaelatum, отвечают моментам сглаживания диф
ференциации флор между Сибирской и Европейско-Синийской областями 
и благодаря этому могут быть использованы для межрегиональных корре
ляций в пределах различных крупных фитохорий . 

РАСЧЛЕНЕНИЕ МОРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ЮРЫ СИБИРИ 
ПО МИКРОФИТОПЛАНКТОНУ 

Послойное изучение опорных разрезов морской юры на севере Сибири 
позволило про следить распределение динофлагеллат, празинофитов и 
акритарх от геттанга до волжского яруса включительно и выявить комп
лексы микрофитофоссилий, приуроченные к определенным стратиграфи
ческим интервалам. Анализ материала показал , что микрофитофоссилии 
распределены по разрезу неравномерно, особенно это касается динофлагел
лат. Распределение их в значительной степени контролировалось режимом 
морского бассейна, при этом определяющими факторами, по-видимому, 
бьmи глубина моря 'и температура воды. Наибольшее развитие и разно
образие динофлагеллат приурочено к моментам потепления климата. В 
периоды похолодания динофлагеллаты отсутствуют, акритархи также 
отсутствуют или представлены однообразным комплексом, состоящим из 
нескольких представителей, чаще Leiofusa, M icrhystridium, Baltisphaeri
dium. В целом состав акритарх и празинофитов в значительной степени конт
ролировался не стратиграфическим распределением в разрезе , а фациальной 
приуроченностью осадков.  

. 

На основании установленных закономерностей в распределении динафла
геллат, празинофитов и акритарх по разрезу юры впервые бьmо проведено 
расчленение юрских отложений севера Сибири по микрофитопланктону 
(табл . 1 9) .  

В юре севера Сибири установлено четыIеe биостратиграфических уровня 
массового развития динофлагеллат. Они выделены в слои с динофлагел-
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Т а б л и ц а  19*  
Схема раС'IЛенения морских отложений юры севера Сибири по микрофитопланктону 

я рус, подъя рус Динофлагеллаты П разинофиты Неопределенные 
и акритархи ми к рофоссили и 

Слои с Le iosphaer id ia 
Слои с Ра!,<:оd i п i а  borealis- . spp.-Pterospermella 

,,, Верхний Tubotuberella rhombiform is- spp.- Pterosphaer id ia  
Laev igat ispo -" S i rmiod i п i um-Lапtегпct -Cymat iosphaera-'" r ites lenaens Is u Tasmanites 

'" 
" 

Leiosphaer id ia. о CD Средний Раг еоd i п i а  b orea lis (ед.) Pterospermelta (ед.) 
. - - - - --

Нижний ? ? 
Ки мериджский 

Оксфордский Gопуаu lacysta sp. (ед.) Veryhact'rium sp. (ед.) 

Верхний 
Pareod iп  i а ceratophora (ед.) 

,,, Средний 
" 
'" JСлои с Pareod i п i а  ceratoPhor�l u 

Leiofusa spp., M i crhyst r i d i u m  sp. ," -Gопуаu lасуstа spp.- Таре-., ,,, (ед.) . "' " inosphaer id ium (Chytroe ispha о :I: Cadoceras " 
'" e latmae . erid ia) per icompsum " 

'" " 
� I 

Arct icoceras 
Не обнаружены koch i 

,,, Верхний Pareod iп  i a  ceratophora, Р.sр.(ед.) Leiofusa jurass ica. ( мн. )  , " 
'" u Средний Рагеоd i п i а  evitt i i  Veryhach ium sp., M icryhst r i d i um spp., ... 
'" B a tt isphaer id ium l.Q Нижний 

Не обнаружены 
г - - - - - - - - - - - - - - -

Leiofusa spp., M icrhystr id ium 
Байосекий spp., Ba lt isphaer idium 

,,, 
Верхний Не обнаружены 

" 
Нижний Pareod i n i a  spp. (мелкие) '" u :I: 

Слои С Рагеоd i п iа spp. -'" Слои с Leiofusa spp., Veryhach ium spp., " 
'" Pseudo i iocer as I mbatod i l1 i u m  sp. <! а l iепum Nаппосегаtорs is  sp. (ед.) 

Balt isphaer i d i u m  sp. 

1- - - - - - - - - - -
Верхний '" Nаппосегаtорs is sp., ... ,,, '" '" Pareod i n  ia sp. (ед.) - - - - - - - - - - - - -

,L :s: u =  
Vегуhаф i u m  spp., М icrhystrld ium '" 0 '-

u с:: u 
Q. с:: '" spp., Balt i sphaer id ium spp., Leiofusa 
'" Нижний '" ... Nаппосегаtорs is о z O>  spp., Metaleiofusa arcuata, Crassosphae-

1-- '" grac i l is  (мн.)  U "V; га hexagonalis, Таsmап ites :s: Q. 
,,, О О - - - - - - - - -

Balt isphaer id ium,' Veryhachium spp., ,, �  Nаппосегаtорs i s  (ед.) " Верхний U '" Le iofusa jurassica u х 1-- - - - - - - - - - - - - - -'" 
. Veryhach ium spp., Lelofusa spp., \о u 

L. sp icata, L. jurass ica, Deunfia, :I: Нижний :s: 
Crassosphaera, Tasmanites " Не обнаружены t: 1- - - - - - - - - - - - - --

Синемюрский Не обнаружены 1- - - -'- - - - - - - - - - -
Геттангский 

Veryhach ium, Ba lt isphaer idium, 
Lelofusa (ед.) . 

* Условные обозначения см. в табл. 1 7. 
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латами, которые прослежены по простираllliЮ в Сибири и за ее пределами 
в бореальных морских бассейнах Северной Европы и Арктической Канады. 

В интервале от Illiжнего геттанга до верхнего плинсбаха зоны Amalt
heus stokesi динофлагеллаты не обнаружены. Выше установлены слои с 
Nannoceratopsis gracilis. Ollli выделены в объеме зоны Amaltheus viligaen
sis верхнего плинсбаха и всего тоара. Не исключено, что их верхняя граllliца 
проходит в слоях Pseudolioceras alienum. Эпиболь Nanпосегаtорsis gracilis -

зона Harpoceras falcifer и нижняя половина Dactylioceras athlet icum -
совпадает по BpeMellli с тоарским климатическим оптимумом. Слои уста
новлены в разрезах Вилюйской синеклизы, в бассейне р. Анабар, на побе
режье Анабарской губы, а также прослежены на Восточном Таймыре, на 
северо-востоке - в низовьях р. Левого Кедона и на западе в центральной 
части Хатангской впадины (Балахнинская скважина) . Есть основания 
предполагать о распространении этих слоев на п-ове Ямал и, возможно, в 
районе Ханты-Мансийска на территорИи Западно-Сибирской paвllliНbI. При
мерно в этих же границах выделена зона Nannoceratopsis gracilis в Север
ной Европе (Wall, 1965 ;  Herngreen , Dе Воег, 1974; и др.) и в Арктической 
Канаде (Johnson;Hills , 1 973) . 

Слои Nannoceratopsis gracilis на рубеже нижней и средней юры сменяют
ся слоями с Pareodinia spp. - Imbatodinium spp. - Nannoceratopsis ' sp. 
ПослеДllliе выделеныI в объеме аммонитовых слоев Pseudolioceras alienum . 
Соотношение комплексов с Nannoceratopsis и Pareodinia на этом уровне 
и соображеllliЯ о возрасте вмещающих отложеllliй детально рассмотреныI 
при анализе пограНИ'iных отложений тоара и аалена (см. главу 5 ) .  В Аркти
ческой Канаде Nannoceratopsis gracilis в отложениях с Pseudolioceras 
также сменяется комплексом Pareodinia sp. (J ohnson , Hills, 1973) . Однако 
такого разнообразия Pareodinia spp. - Imbatodonium, какой отмечен в 
разрезах Вилюйской синеклизы, на р. Келимяр и на восточном берегу Ана
барской губы , не зафиксировано в Канаде . 

Следующий уровень массового развития динофлагеллат после отсутст
вия в интервале веРХIlliЙ аалеН-IlliЗЫ келловея, за исключением единичных 
'Pareodinia evitti i  и P.ceratophora в бате, установлен в зоне Cadoceras 
elatmae нижнего келловея. В гpallliцax этой зоныI вьщеленыI слои с Pareodi
nia ceratophora - Conyaulacysta spp. - Tapeinosphaeridium (Chytroei
sphaeridia) pericompsum установленыI на западном берегу Анабарской губы 
и содержат очень богатый комплекс, в котором кроме зональных форм 
встречено много друтих табулированныIx динофлагеллат и несколько видов 
Pareodinia spp. Pareodinia ceratophora (Deflandre) Gocht встречается в 
отложениях средней и верхней юры Арктической Канады. Tapeinosphaeri
dium (Chytroeisphaeridia) pericompsum вместе с Pareodinia evitt ii, Р. spp., 
и Gonyaulacysta jurassica составляют основу зоны 1, выделенной Т. Бьярке 
(Bjaerke, 1 980) в Свальбарде V на Шпицбергене в отложеllliЯХ, датируемых 
ПОЗДIlliМ батом или paнllliM келловеем. 

В пограllliчныIx отложениях юры и мела в разрезе на п-ове Пакса, мы
.
с 

Урдюк-Хая, установленыI слои Pareodinia borealis - Tubotuberella rhombl
formis - S irmiodinium - Lan terna. Они выделеныI в объеме верхневолжс
кого подъяруса и низов берриаса (зоныI Chetaites sib iricus) . Эти слои 
сопоставляются с зоной Pareodinia borealis, установленной в титоне Аркти
ческой Канады (Brideaux, F ischer, 1 976) . TubotubereHa rhombiformis 
Vozzhen. является характерной формой пограllliЧНЫХ слоев юры и мела 
на Русской платформе, в Арктической Канаде (район Макензи) , в Восточ
ной ГренланЩlИ, на Шпицбергене, на севере Норвегии (ВозжеJIllliкова, 
1967; Birkelund et аl., 1 978 ; Pocock, 1980;  Bjaerke , 1980;  Hakansson 
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et al. ,  198 1 ) . Это свидетельствует о сходстве комrmексов динофлагеллат 
в морских бассейнах Бореального пояса на рубеже юры и мела. 

В верхневолжских отложениях севера Сибири отмечена зависимость 
распределения микрофитопланктона от типа фациальных обстановок .  
Так, рассмотренные слои с динофлагеллатами приурочены в разрезе верхне
волжского подъяруса на П.Qве Пакса к умеренно глубоководной обста
новке с нормальной аэрацией придонных вод. Слои с Leiosphaeridia spp. -
Pterosperтella spp. - Pterosphaeridia - Cymatiosphaera - Tasmanites 
выявлены в этом же разрезе в глубоководной о бстановке с признаками 
сероводородного заражения вод. Возможно, такое распределение микро
фитоrmанктона в центральной части Хатангского моря бьmо обусловлено 
не столько глубиной бассейна, сколько аномалией газового режима мор
ских вод. Массовое распространение Laevigatisporites lenaensis Fradk. 
отмечено в мелководных и лагунных фациях Западной Якутии и Хатанг
ской впадины. Подробно вопрос о распределении микрофитоrmанктона 
в разрезе верхневолжского подъяруса на П.Qве Пакса рассмотрен при 
анализе палинокомплексов (см. главу 5) . 

В заключение можно отметить, что значение динофлагеллат и в целом 
микрофитоrmанктона для детальной стратиграфИи юры Сибири и меж
региональных корреляций в пределах Бореального пояса, без сомнения, 
значительно повысится после монографического изучения их видового 
со става. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

в работе подведены итоги многолетнего всестороннего изучения юрских 
отложений, выполненного автором с целью разработки детальной стратигра
фии и прямой корреляции морских и континентальных толщ юры Сибири 
палинологическим методом. Наиболее существенный результат работы -
создание палиностратиграфической шкалы юрских отложений Сев'ера Си
бири; включающей 20 элементарных биостратонов на уровне палинозон 
и слоев со спорами и пыльцой. Эта шкала отработана на опорных морских 
разрезах, зонально расчлененных по аммонитам, которые контролируют 
относительный возраст палиностратонов . Она предлагается в качестве 
биостратиграфического стандарта для : 1 )  расчленения и корреляции мор
ских разрезов буровых скважин, часто лишенных фаунистических остат
ков; 2) определения возраста и увязки местных стратиграфических под
разделений континентальной юры с общей шкалой; 3) прослеживания зо
нальных уровней нижней и средней юры в угольных бассейнах юга региона 
и прямой корреляции морских и континентальных толщ в пределах Си
биpcKoй фитогеографической области; 4) расчленения и корреляции раз
но фациальных толщ верхней юры на территории стратотипического 
региона 

Выполнение биостратиграфических построений оказалось возможным 
благодаря решению ряда общих и методических задач. 

Так, ревизия и монографическое изучение спор и пыльцы позволили 
существенно уточнить и упорядочить таксономию и номенклатуру дис
персных миоспор юры Сибири, а также определить стратиграфические 
диапазоны, ареалы и фазы развития описанных таксонов спор и пыльцы 
и тем самым оценить их биостратиграфическую значимость и ранг кор
релятивности . 

Большое внимание было уделено детальному изучению комплексов 
спор и пыльцы, отвечающих определенным стратиграфическим уровням 
юры в морских разрезах с ортофауной, и выявлению изменений состава 
миоспор во времени и по простиранию. Это было необходимо для установ
ления историко-геологической последовательности эталонных палинокомп
лек сов юрских отложений Сибири как основы выделения зональных пали
ностратонов . 

Особенности раэвития юрской полихронной флоры потребовали особо
го методического подхода. Наиболее эффективным и действенным для 
дробного расчленения юрских отложений по данным палинологии ока
залось комплексное применение биостратиграфического и климатострати
графического методов . 

Анализ последовател}>ных преобразований флоры, периодических изме
нений' климата с учетом палеогеографических ситуаций региона дал воз
можность установить этапность' развития юрской флоры. На ее· основе в 
последовательности эталонных палинокомплексов юры сев-ера Сибири 
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БыJn выделены страrnграфические интервалы с относительно изохрон
ными границами. 

Биостратиграфический анализ палинокомrmексов показал, что одним 
из определяющих критериев при выделении зональных палиностратонов 
является выявление эпиболи характерных видов спор и пыльцы и про
ведение по ней корреляции отложений. 

Все это создало реальные возможности для установшщия в морской 
юре севера Сибири зональных палиностратонов и прослеживания их в 
пределах, _контролируемых фитогеографической дифференциацией флор 
этого времени . Следует отмеrnть, что точность и детальность предложен
ной палиностратиграфической шкалы находится в прямой зависимосrn 
от степени палинологической изученносrn и разработанности зональной 
аммонитовой схемы расчленения юрских отложений.  

Впервые в морской юре севера Сибири изучены и привлечены для стра
тиграфии динофлагеллаты и акритархи. Были установлены четыре био
страrnграфических уровня массового развиrnя динофлагеллат, которые 
выделены в слои . Последние соответственно отвечают верхам rmинсбаха
тоару, границе тоара и аалена или только низам аллена, зоне Cadoceras 
elatmae нижнего келловея и по граничным слоям юры и мела. Они послу
жили основой для составления схемы расчленения юрских отложений се
вера Сибири по микрофитоrmанктону. Слои по динофлагеллатам просле
жены за пределами Сибири в бореальных морских бассейнах Северной 
Европы и Аркrnческой Канады. 

Выявлена зависимость распределения динофлагеллат, празинофитов и 
акритарх от rnпа фациЙ. Показана приуроченность в поздневолжском 
морском бассейне севера Сибири своеобразного комплекса празинофи
тов Pterospermella - Leiosphaeridia к глубоководным фациям моря 
с г;ероводородным заражением, комrmекса разнообразных динофлагел
лат - к умеренно глубоководным с нормальным режимом морским водам 
и микрофитофоссилий Laevigatisporites lenaensis - к мелково,1l.НЫМ и 
лагунным фациям Хатанг<;кого и Западноякутского бассейнов.  Зафикси
ровано, что наибольшее разнообразие динофлагеллат приурочено к мо
ментам повышения температуры воды при умеренно глубокощ>дной об
становке в морском бассейне. 

В палеогеографическом аспекте материалы автора позволяют восста
новить историю развиrnя флоры и палеоклимата юры Сибири. В общем 
ходе климаrnческих изменений по данным палинологии с учетом других 
индикаторов палеоклимата можно отмеrnть следующее . После норий
ского климаrnческого оптимума в начале юры были достаточно теплые 
и влажные условия с тенденцией к похолоданию в течение гeттaнra и си
немюра. В позднем плинсбахе (время Amaltheus) наблюдалось отно
сительное похолодание климата с усилением гумидности. В конце плинс
баха - потепление с климаrnческим опrnмумом в раннем тоаре, в конце 
которого уже началось постепенное похолодание с пессимумом в позднем 
аалене . Байосский век ознаменовался максимальной гумидизацией кли
мата, сопровождаемой незначительным в Сибири потеплением во второй 
половине раннего байоса и сменившим его понижением температурного 
режима к началу бата. В конце средней юры наблюдалась широтная диф
ференциация климаrnческих условий. H� юге Сибири в позднем бате нача
лось значительное потепление, которое в поздней юре сменилось эпохой 
аридизации клИмата. На севере в это время потеrmение было не столь 
значительным и в течение поздней юры здесь сохранились теплоумерен
ные условия с изменением в сторону потепления в определенные моменты. 
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Таким образом, . в  настоящей работе обобщены и сведены воедино ре
зультаты исследований по различным аспектам палинолоrnи юры Сибири . 
Эти материалы неоднократно апробированы автором и ВОllUIи в Региональ
ные унифицированные и корреляционные схемы стратиграфии юрских 
отложений Средней Сибири, утвержденные МСК СССР (Решения 3-го Меж
ведомственного совещания ... , 198 1 ) . Они могут послужить надежной ба
зой для детализации биостратиграфической основы континентальной юры 
Сибири при составлении соответствующих легенд к Государственной гео
лоrnческой съемке крупного масштаба. Сопоставление морских и кон
тинентальных толщ юры Сибири имеет значение для постановки работ по 
межрегиональным корреляциям угленосных формаций, проводимых по 
Международной программе геолоrnческой корреляции . Палеогеографи
ческие реконструкции . выполненные в работе, весьма полезны для выяв 
ления закономерностей размещения полезных ископаемых, особенно 
угля и углеводородов,  в осадочных толщах юры Сибири. 
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ОБЪЯСНЕНИЯ К ФОТОТАБЛИЦАМ 

Т а б л и ц а ]  

Ф и г. 1 .  Stereisporites psilatus (Ross) Pflug. 
Препарат 1565,  р. Вилюй , ниже устья Тенкенской Нючуку, укугутская свита, 
геттанг-синемюр. 

Ф и г. 2. Stereisporites antiquasporites (Wilson et Webster) Dettmann. 
Препарат 2702/1 , левый берег р. Анабар, ниже Нючча-Джиелях, нижний бат. 

Ф и г. 3 .  Stereisporites compactus (Bolch.) I1jina соmЬ . поу. 
Препарат 2 37 1 -5 ,  р. Анабар, ниже устья р. Яков,  верхний плннсбах. 

Ф и г. 4 ,5 .  Stereisporites infragranulatus Schulz. 
Препарат 1565/П, р. Вилюй, ниже Тенкенской Нючуку, укугутская свита, гет
танг-синемюр - дистальный и проксимальный вид одного зерна. 

Ф и г. 6 .  Stereisporites brandenburgensis Schu1z. 
Препарат 1567/IV, р. Вилюй, о бнажение то же, геттанг-синемюр. 

Ф и г. 7 ,8 .  Stereisporites congregatus (Bolch.) Schu1z. 
7 - препарат 1590/П, левый берег р. Вилюя, Сунтарская излучина, верхний 
плинсбах с Amaltheus; 8 - препарат 2692, левый берег р. Анабар, ниже Нючча
Джиелях, нижний бат . 

. Ф и г. 9 .  Stereisporites. incertus (Bolch.) Sem. 
Препарат 2688/1 , р.  Анабар, о бнажение то же, нижний байос. 

Ф и г. 10,1 1 .  Stereisporites bujargiensis (Bolch.) Schu1z. 
Препарат 3 387/1 , левый берег р. Анабар, обнажение то же , нижний' байос с 
Mytiloceramus ех gr. lucifer. 

Ф и г. 1 2 .  Stereisporites (Annulaspora) folliculosa (Rogalska) De Jersey. 
Препарат 3387 /П, левый берег р. Анабар, нижний байос. 

Ф и г. 1 3 .  Stereisporites cf. microannulata (De Jersey) Schulz .. 
Препарат 3086, Кузбасс, Чусовитинский профиль, СКБ. 1 1 363, глубина 3 39 м, 
средний лейас, осиновская свита. 

Ф и г. 1 4 ,1 5 .  Stereisporites seebergensis Schulz. 
14 - Препарат 3386/П, левый берег р. Анабар, ниже Нючча-Джнелях, нижний 
байос; 15 - препарат 1593,  р. Вилюй, верхний плинсбах с Amaltheus. 

Ф и г. 16 .  Stereisporites kemtchugiensis (Пjina) I1jina соmЬ . поу. 
Препарат .895/2, Канско-Ачинский бассейн, р. Большой Кемчуг, ниже дер. Б. Кем
чуг, верхнеитатская · подсвита, условно б\IЙос. 

Ф и г. 1 7 .  StеrеiSlюritеs sp. 
Препарат 1593/111, средиее течение р. Вилюя, верхний плинсбах с Aтaltheus. 

Фиг. 1 - 1 7  увеличение х 1 000. 

Т а б л и ц а  11 

Ф и г. 1 .  Lycopodiumsporites intortiyallus Sach. et I1jina соmЬ . поу. 
Препарат 896б, Канско-Ачинский бассейн, р. Большой Кемчуг, ниже дер. 
Б. Кемчуг, верхнеитатская свита, условно байос. 

ф и г. 2 ,3 .  Uyaesporites argentaeformis (Bolch.) Schu1z. 
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2 - препарат 2395 , западный берег Анабарской губы, севернее мыса Аиркат, 
верхний плинсбах с Amaltheus; 3 - препарат 3019,  Кузбасс, Чусовитинский 
профиль, СКБ . 1 1 390, 264 м; средний лейас, осиновская свита. 



Ф и г. 4 .  Uvaesporites cerebralis Tralau. 
Препарат 3449/IV, западный берег Анабарской губы, зона Arcticoceras kochi 
нижнего келловея. 

Ф и г. 5 ,6. Uvaesporites scythicus Sem. 
Препараты 3192 и 3247, Кузбасс, Центральная мульда, скважина 8. с.  Чек
мари , тоар, терсюкская свита, нижняя часть. 

Ф и г. 7 .  Perotrilites zonatoides Schulz. 
Препарат 3449/1 , западный берег Анабарской губы, зона Arcticoceras kochi ниж
него келловея. 

Ф и г. 8. Perotrilites sp. А. 
Препарат 2370/1 , левый берег р. Анабар, верхний плинсбах с Amaltheus. 

Ф и г. 9 .  Hymenozonotriletes utriger Bolch. 
Препарат 2373/1 , левый берег р. Анабар, верхний плинсбах. 

Ф и г. 1 0 .  Neoraistrickia truncata (Cookson) Potonie. 
Uрепарат 2702, левый берег р. Анабар ниже р. Нючча-Джнелях, нижний бат. 

Ф и г. 1 1 ,  12 .  Neoraistrickia rotundit'ormis (к.-М.) Taras. 
Препарат 3830/IV, Канско-Ачинский бассейн, р. Золотой Китат, выше дер. 
Малой Златогорки, верхн средней юры, итатская свита (верхи) , дистальный 
и проксимальный вид одного зерна. 

Фиг. 1 -1 2  увеличение х 1 000 

Т а б л и ц а  III 

Ф и г. 1 .  Densoisporites velatus Weyland et Krieger . 
Препарат 3865/1 , р. Золотой Китат, У пос. Новый Свет, низы келловея, тяжин
ская свита, 

Ф и г. 2 ,3 .  Neoraistrickia bacculifera (Mal.) lljina соmЬ. nov. 
2 - Препарат 3440/ 1 ,  западный берег Анабарской губы, Мыс Аиркат, верхиий бат 
с Arctocephalites; 3 - препарат 3 387/1 , левый берег р. Анабар, байос нижний с 
Mytiloceramus lucifer . 

Ф и г. 4 .  Neoraistrickia longibaculata Scheiko . 
Препарат 2705 , левый берег р. Анабар, нижний бат. 

Ф и г. 5 .  Neoraistrickia cf. taylorii Playford et Dettmann. 
Препарат 236 3/IV, левый берег р. Анабар, нижняя часть верхнего плинсбаха. 

Ф и  г. 6 -8 .  Pilasporites marcidus Balme. 
Препараты 3387/1 и 3386/1 , левый берег р. Аиабар, ниже Ню'чча-Джиелях, 
нижний байос. 

Ф и г. 9 - 1 2 .  Marattisporites scabratus Couper. 
9 ,1 0  - Препараты 1 570/П, 1569 /1 , р. Вилюй, напротив о-ва Белёсюёк Apыrтa, 
зона Harpoceras falcifer нижнего тоара; 1 1  - препарат 31 85/IV, Кузбасс, скважи
на 8, с. Чекмари, тоар; 1 2  - препарат 701 ,  Мариинская скважина, глубина 
769 м. 

Ф и г. 1 3 , 1 4 .  Кlukisporites variegatus Соuр. 
Кузбасс; 1 3  - препарат 2998/1 , Чусовитинский профиль, скв . 1 1 390, глубина 
1 62 м; 14 - препарат 3 1 85/1 ,  скважина 8, глубина 1 3  м, с. Чекмари, тоар, 
низыI терсюкской свиты. 

Фиг. 1 -14 увеличение х 1 000. 

Т а б л  и ц а IV 

Ф и г. 1 - 3 .  Кlukisporites variegatus Соuр. 
1 ,2 - препараты 1569jIII и IV, р. Вилюй, напротив о-ва Белёсюёк-Арытта, 
зона Harpoceras falcifer нижнего тоара; 3 - препарат 1538 ,  р. Вилюй, ниже устья 
Тенкенской Нючуку, та же зона тоара. 

Ф и г. 4. Camptotriletes cerebriformis Naum. ех Jarosch. 
Препарат 258 1 ,  Кузбасс, правый берег р. Томи, ниже устья ручья Полякова, 
средний лейас. 

Ф и г. 5 -7 .  Polycingulatisporites triangularis (Bolch.) Playf. et Dettm. 
5 - Препарат 2373,  левый берег р. Анабар, верхний плинсбах с Arnaltheus; 6 
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препарат 1593/III, левый берег р: Вилюя, верхний плинсбах; 7 - препарат 
1 5 62/У правый берег р. Вилюя, ниже Тенкенской Нючуку, укугутская свита, 
геттанг-сине мюр. 

Ф и г. 8. Polycingulatisporites Iiassicus SchuIz. 
Препарат 1 809, р. Марха ,  ниже устья Собо, зона Harpoceras falcifer нижнего тоара. 

Ф и г. 9, 10. MonoIites couperi Tralau 
. 

9 - Препарат 725/П, угольный карьер Ржавчик, условно байос, верхнеитатс
кая подсвита; 10 - препарат 3 3 87 ЛУ , левый берег р. АНабар, нижний байос: 

Фиг. 1 - 10 увеличение � 1000; фиг. 3 - сканирующий электрониый микроскоп. 
Х 1000. 

Т а б л и ц а  V 

Ф и г. 1 .  HymenozonotriIetes bicycIa (MaI.) Sach. ех Fradk. 
Препарат 30 19, Кузбасс, Чусовитинский профиль, скв. 1 1 390, глубина 264 м, 
средний лейас, осиновская свита. 

Ф и г. 2. Vitreisporites cenomanicus (ChIon.) Sem. 
Препарат 1 5 70, р. Вилюй, напротив о-ва Белёсюёк-Арытта, зона Harpoceras 
faIcifer нижнего тоара. 

. 

Ф и г. 3 , 4. Vitreisporites palIidus (Reiss.) Соир. 
3 - Препарат 1 809, р. Марха, нижний тоар; 4 - препарат 1 385 , Кузбасс, сква
жнна 8, с. Чекмари, тоар , терсюкская свита, нижняя часть. 

Ф и г. 5. Cycadopites percarinatus (BoIch.) lIjina, соmЬ. поу. 
Препарат 2356, Кузбасс, левый берег р. Томи, у дер. Лягушьей, нижний лей
ас, распадская свита. 

Ф и г. 6. Cycadopites medi.us (BoIch.) lIjina соmЬ. поу. 
Препарат 3009, Кузбасс, Чусовитинский профиль, скв. 1 1390, глубина 2 15 м, 
средний лейас, .осинов ская св ита. 

Ф и г. 7. Cycadopites dilucidus (Bolch.) lIjina соmЬ. поу. 
Препарат 1567,  р. Вилюй, ниже Тенкенской Нючуку, геттанг-синемюр. 
верхняя половина укугутской свиты. 

Ф и г. 8,9. Ginkgocycadophytus 
Препарат 2228, Кузбасс, правый берег р. Томи, пласт угля Поляковский, сред
ний лейас, осиновская свита. 

Ф и г. 10.  Chasmatosporites hians Nils. 
Препарат 3387/lLp. Анабар, нижний байос. 

Ф и г. 1 1 - 13.  Eucommiidites troedssonii Erdtm. 
1 1 ,  1 3  - Препарат 369 1 ,  Земля Франца Иосифа, о-в Белл, геттанг; тегетхоф
фская свита; 12 - препарат 3828, р. Золотой Китат, верхи бата, верхнеитатская 
подсвита, в ерхи. 

Ф и г. 14. Cycadopites orbicularis (Sach. et IIjina) IIjina соmЬ. поу. 
Препарат 1 078,  левь!й берег. р. Томи, у дер. Лягушьей, геттанг-синемюр, рас
падская свита. 

Фиг. 1-4,  8- 10, 1 2 - 1 3  увеличение х 1000; фиг. 5-7,  14 увеличение х 600; фиг. 1 1  -
сканирующий электрониый микроскоп. Х 1 000. 

Т а б л и ц а  vl 
Ф и г. 1. Araucariacites australis Cookson. 

Препарат 3685 .  Земля Франца Иосифа, о-в - Белл, геттанг, тегетхоффская сви
та. 

Ф и г. 2. Araucariacites pexus Sach. ех Kosenk. 
Препарат 3828/П, р. Золотой Китат, верхи бата, верхнеитатская подсвита. 

Ф и г. 3. CalIialasporites trilobatus {Balme) Dev. 
Препарат 3828/П, р. Золотой Китат, в ерхи бата, в ерхнеитатская подсвита, 
верхи. 

Ф и г. 4. Quadraeculina anellaeforrnis Mal. emend. IIjinа. 
Препарат 1562, р. Вилюй, ниже Тенкенской Нючуку, геттанГ-СШlемюр. уку
гутская свита . 

Ф и г. 5-8.  Quadraeculina limbata Mal. 
5 - Препарат 2381/1 ,  правый берег р. Анабар, у устья р. Якова, верхи плинс-
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баха; 6-8 - препарат 3 8 3 0 ,  р. Золотой Киrат, в ерхи бата, дистальный, прок
симальный вид и боковое положение. 

Фиг. 1 -5 увеличение х 600; Фиг . 6-8 - сканирующий электронный микроскоп. 
Х 1 000. 

Т а б л и ц а  УП 

Ф и г. 1 .  Alisporites robustus Nilsson.  
Препарат 369 1 ,  Земля Франца Иосифа, о. Белл, геттанг, тегетхоффская свита. 

Ф и г. 2. Alisporites oblatinoides (Mal.) Sem. 
Препарат 3386, левый берег р. Анабар, нижний байос. 

Ф и г. 3 , 4,. Sciadopityspollenites macroyerrucosus (Thier.) Iljinа сотЬ. лоу. 
Препараты 3828/1 и т, р. Золотой Киrат, в ерхи бата, итатская свиrа, верхи. 

Ф и г. 5. Alisporites реrgrалdis (Bolch.) Iljina сотЬ. поу. 
Препарат 3855 , Кузбасс, Осевой профиль, скважина 1414, глубина 276 м, сред
ний лейас, осиновская свита. 

Фиг. 1 --4. увеличение х 600; фиг. 4 х 400 

Т а б л и ц а  VIII 

Ф и г. 1 , 2 ,  Dipterella oblatinoides Mal. 
1 - препараТ' 4 15/1, Чусовиrинский про филь, скважина 1 1332,  глубина 4 15 м; 
2 - препарат 3854, Осевой профиль, скв. 1414,  глубина 270 м, ллинсбах, аба
шевская свиrа. 

Ф и г 3 , 6 .  Sciadopityspollenites macroyerrucosus (Thier.) lljinа сотЬ. поу. 
3 � препарат 3672, о-в Белл, геттанг; 6 - препарат 2703/I, р. Анабар, бат. 

Ф и г. 4 , 5 . Cycadopites dilucidus (Bo1ch.) lljina сотЬ. поу. 
Препарат 2576/П, Кузбасс, Верхнеэтапское обнажение, верхний плинсбах, оси
новская свиrа. 

Ф и г. 7 , 8 .  Perinopollenites elatoides Couper. 
Препараты 724/1, 722/ 1, угольный карьер Ржавчик, условно байос, верхнеиrат
ская подсвиrа. 

Фиг. 1-6 увеличение х 600; фиг. 7, 8 х 1000. 

Т а б л и ц а lХ 

Ф и г. 1 ,  2. Sciadopityspollenites multiyerrucosus (Sactl. et I1jina) I1jina сотЬ. поу. 
1 - препарат 723,  угольный карьер Ржавчик, байос; 2 - преларат 3828, р. Золо
той Китат," верхи бата, верхнеитатская подсвита . 

Ф и г. 3-5. Schizosporis limbatus (lljina) I1jina сотЬ. поу. 
Препарат 389,  Кузбасс, правый берег р. Томи, у ручья Полякова, средний лейас, 
абашевская свита: 3 - целое зерно; 4 - нижняя половина; 5 - момент расслое
ния на две пcmовины. 

Ф и г. 6, 7. Schizosporis marit'orrnis (Thier.) I1jina. 
6 - Препарат 3435, западный берег Анабарской губы, зона Arctocephalites elegans, 
верхний бат; 7 - "репарат 3830, р. Золотой Китат, верхи "бата, верхняя часть 
итатской свить' . 

Ф и г. 1- 7, увеличение х 1000 

Т а б л и ц а  Х 

Палинокомплекс геттангских отложений на западном берегу Анабарской губы 
у мыса Аиркат. 

Ф и г. 1 .  Stereisporites compactus (Bo1ch.) Iljina сотЬ. поу. 
Ф и г. 2, 3. Dipteridaceae. 
Ф и г. 4. Osmundacidites. 
Ф и г. 5�' Camptotri1etes cerebriformis Naum. ех Jarosch. 
Ф и г. 6, 8.  Podocarpidites . 
Ф и г. 7. Alisporites pergrandis (Bolch.) Iljina сотЬ. поу. 
Фигуры 1-5 увеличение х 1000; 6-8 х 400. 
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Т а б л и ц а  ХI 

Палинокомплекс зон Amaltheus stokesi и А. margaritatus верхнего плинсбаха 
на левом берегу р. Анабар, ниже устья р. Буострая. 

Ф и г. 1, 2. Stereisporites bujargiensis (Bolch.) Schu1z. 
Ф и г. 3. Stereisporites congregatus (Bolch.) Schulz. 
Ф и г. 4. Stereisporites seebergensis Schu1z . 
Ф и г. 5. Osm undacidites. 
Ф и г. б. Uvaesporites argentaeformis (Bolch.) Schu1z . 
Ф и г. 7. Hymenozonotriletes utriger Bolch. 
Ф и г. 8. Tripartina variabilis Mal. 
Ф и г. 9. Camptotriletes tenellus Naum. ех I1jina . 
Ф и г. 1 0. Cycadopites dilucidus (Bolch.) I1jina . 
Ф и г. 1 1 , 1 2. Cycadopites. 
Ф и г. 1 3. Podocarpidites .  
Ф и г. 14.  Piceapollenites variаЬilifопnis (Ма1.) Petr. 
Ф и г. 1 -9 увеличение Х 1000; 1 0- 1 4  х БОО. 

Т а б л и ц а  ХН 

Палинокомплекс верхов плинсбаха-? низов тоара, р. Анабар у устья р. Яков. 

Ф и г. 1 .  Stereisporites incertus (Bolch.) Sem. 
Ф и г. 2. Pteridaceae. 
Ф.и'Г. 3. Osmundacidites. 
Ф и г. 4. Obtusisporis junctus (к.-М.} Pocock. 
Ф и г. 5 .  Cyatheaceae. 
Ф и г. б-9. Tripartina variabilis Ма1. 
Ф и г. 1 0. Dup1exisporites anogrammensis (К.-М.) Schug. 
Ф и г. 1 1 . Eucommidites granu10sus Schu1z . 
Ф и г. 1 2. Eucommiidites troedssonii Erdtm. 
Ф и г. 1 3, 1 4. Podocarpidites. 
Ф и г. 1 5 .  Alisporites bisaccus Rouse . 
Ф и г. l б .  Quadraeculina 1imbata Ма1. 
Ф и г. 1 7. Cycadopites sp. 
Фиг. 1 -1 2  увеличение Х I 000; фиг. 1 3- 1 7 Х БОО. 

Т а б л и ц а  ХIlI 

Палинокомплекс зоны Harpoceras falcifer и зоны Dacthylioceras ath1eticum ниж
него тоара в среднем течении р. Вилюя, на реках Мархе и Анабар. 

Ф и г. 1 .  Marattisporites scabratus Соир. 
Ф и г. 2, 3 .  Dipteridaceae. 
Ф и г. 4, 5 *. Dictyophyllum. 
Ф и г. б ,  7 .  Matonisporites ph1ebopteroides Соир. 
Ф и г. 8. Lophotri1etes cf. L. torosus Sach. et I1jina . 
Ф и г. 9. К!ukisроritеs variegatus Соир. 
Ф и г. 1 0, 1 1 .  ContignisjJOrites problematicus (Соир.) D6r. 
Ф и г. 1 2. Vitreisporites pallidus (Reis.) Ni1sson. 
Ф и г. 1 3. Eucommiidites troedssonii Erdtm. 
Ф и г. 1 4, 1 5 .  Classopollis . 
Фиг. 1 - 15 увеличение х 1000. Звездочкой отмечены споры из нижнего тоара р. Анабар. 

Т а б л и ц а  XIV 

Палинокомплекс ааленских отложений на заладном берегу Анабарской губы, 
севернее мыса Аир кат. 

Ф и г. 1 .  Stereisporites compactus (Bolch.) lljina . 
Ф и г. 2:: Lycopodiumsporites . 
Ф и г. 3. Osmundacidites jurassicus (К.-М.) Kuzitsch. 
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Ф и г. 4, 5 .  Cyathidites minor Соир. 
Ф и г. б. Obtusisporis junctus (К.-М.) Pocock. 
Ф и г. 7\ Sciadopityspollenites macroverrucosus (Thier.) lljina сотЬ. поу. 
Ф и г. 8. Podocarpidites. 
Ф и г. 9'-·Perinopollenites elatoides Соир. 
Ф и г. 1 0. Aletes striatus Sach. et lIjina. 
Ф и г. 1 1 .  Piceapollenites variabiliformis (Mal.) Petr. 
Фиг. 1 - 1 1 .  увеличение х 1000. 

Т а б л и ц а  ХУ 

Палинокомплекс нижнебзйосских отложений с Mytiloceramus ех gr. lucifer 
на левом берегу р. Анабар, ниже устья р. Нючча-Джиелях. 

Ф и г. 1. Stereisporites antiquasporites (Wilson et Webster) .Dettmann ; 
Ф и г. 2. S. congregatus (Bolch.) Schulz . 
Ф и г. 3. S. incertus (Bolch.) Sem. 
Ф и г. 4. Lycopodiumsporites marginatus Singh. 
Ф и г. 5. Neoraistrickia bacculifera (Mal.) lljina сотЬ. поу. 
Ф и г. б, 7. N. rotundiformis (К.-М.) Taras. 
Ф и г. 8. N. longibaculata Scheiko .  
Ф и г. 9, 1 0. Osmundacidites. . 
Ф и г. 1 1 .  Obtusisporis junctus (К.-М.) Pocock. 
Ф и г. 12 , 1 3 .  Tripartina variabilis Mal. 
Ф и г. 14. Cyathidites

·
minor Соир. 

Ф и г. 15 .  ?Dicksonia sp. 

Т а б л и ц а ХУI (продолжение) 

Ф и г. lб.  Cyathidites minor Соир. 
Ф и г. 17,  1 8. Microlepidites crassirimosus Timosch. 
Ф и г. 19.  Hemitelia parva (Dor.) Timosch. 
Ф и г. 20, 21.  Pteridaceae . 
Ф и г. 22. Devisporites decorus lljina . 
Ф и г. 23-25 .  Cyathea spp. 

Т а б л и ц а ХУН (продолжение) 

Ф и г. 2б, 27. Podocarpaceae .  
Ф и г. 28. Podocarpidites rousei Pocock . 
Ф и г. 29. Chasmatosporites hians Nils. 
Ф и г. 30. A1isporites bisaccus Rouse. 
Ф и г. 3 1 .  Piceapollenites variabiliformis (MaI.) Petr. 
Ф и г. 32. Aletes striatus Sach. et I1jina . 
Фиг. 1 -30, 32 увеличение х 1 000; фиг. 31 х БОО. 

Т а б л и ц а XVIII 

Палинокомплекс верхнебзйосских отложений с Paramegateuthis parabajosicus 
на левом берегу р. Анабар, ниже устья Нючча-Джиелях. 

Ф и г. 1. Stereisporites oompactus (Bolch.) lljina оотЬ. поу. 
Ф и г. 2. S. congregatus (Bolch.) Schulz . 
Ф и г. 3. S.bujargiensis (Bolch.) Schu1z . 
Ф и г. 4. Lyoopodiumsporites intortivallus (Sach. et I1jina) lljina сотЬ. поу. 
Ф и г. 5. Lycopodiumsporites. 
Ф и г. б. Neoraistrickia rotundiformis (к.-М.) Taras. 
Ф и г. 7. N.longibacUJ.ata. 

. 

Ф и г. 8- 10. Cyathidites. 
Ф и г. Ц. Osmundacidites . 
Ф и г. 12. Leiotriletes adiantiformis Vinogr. (?) 
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Ф и г. 1 3. Pi1asporites marcidus Balme . 
Ф и г. 14. Ginkgocycadophytus . 
Ф и г. 1 5 .  Podo carpidites. 

Т а б л и ц а XIX (продолжение) 

Ф и г. 1 6. Podo carpidites sp. 
Ф и г. 17.  Podocarpidites major (Вolch.) Chlon. 
Ф и г. 1 8, 19 .  Pinus divи1gata Bolch. 
Ф и г. 20. Piceapollenites variabiliformis (Ма1.) Petr. 
Ф и г. 2 1 .  Alisporites bisaccus Rouse. 
Ф и г. 22. Piceapollenites mesophyticus (Bolch.) Petr. 
Фиг. 1 -14 увеличение х 1000; фиг. 1 5 -22 х 600. 

Т а б л и ц а  ХХ 

Палинокомплекс зоны Arcticoceras kochi нижнего келловея на западном берегу 
Анабарской губы, ниже устья р. Сайбьmах 

Ф и г. 1 .  Lycopodiumsporites marginatus Singh. 
Ф и г. 2. Densoisporites velatus Weyland et Krieger. 
Ф и г. 3. Osmundacidites . 
Ф и г. 4. Uvaesporites argentaeformis (Bolch.) Schulz . 
Ф и г. 5. Cyathidites sp. 
Ф и г. 6. Leiotri1ites pallescens Bolch. 
Ф и г. 7. Perotri1ites sp. 

Т а б л и ц а ХХI (продолжение) 

Ф и г. 8. Lophotri1etes sp. (? Leptolepidites) 
Ф и г. 9. Trachysporites sp. 
Ф и г. 10. Monolites couperi Ттаlаu . 
Ф и г. 1 1 .  Camptotri1etes cerebriformis Naum. ех Jarosch. 
Ф и г. 1 2. Pinus divи1gata Bolch. 
Ф и г. 1 3. Podocarpidites. 
Ф и г. 14. Classopollis . 
Фиг. 1 -12, 14  увели'чение Х 1 000; фиг. 1 3  х 600. 

Т а б л и ц а XXII 

Палинокомплекс зоны Cadoceras elatmae нижнего келловея на западном берегу 
Анабарской губы 

Ф и г. 1 .  Stereisporites buj argiensis (Вolch.) Schulz. 
Ф и г. 2. Lycopodiumsporites subrotundus (К.-М.) Vinogr. 
Ф и г. 3. Neoraistrickia rotundiformis (К.-М.) Taras. 
Ф и г. 4. Osmundacidites sp. 
Ф и г. 5 , 6. Cyathidites austra1is Соuр. 
Ф и г. 7. Мicrolepidites crassirimosus Timosch. 
Ф и г. 8. Tripartina variabi1is Ма1. 
Ф и г. 9, 10. Qassopollis. 

Т а б л и ц а XXIII (продолжение) 

Ф и г. 1 1 .  К1иkisporites variegatus Соuр. 
Ф и г. 1 2. Sa1viniaceae. 
Ф и г. 1 3. Quadraeculina limbata Ма1. 
Ф и г. 14.  Classopollis . 

232 



Ф и г. 15 .  Pareodinia ceratophora (Deflandre) Gocht . 
Ф и г. 16 .  Tapeinosphaeridiurn pericornpsurn Joann., Stravr., Downie . 
Фиг. 1 - 1 2, 1 4 - 1 6  увеличение х 1 000; фиг. 1 3  х 600. 

Т а б л и ц а  XXIV 

Ф и г. 1 -8. Nannoceratopsis gracilis (Alberti) Evitt . 
Ф и г. 1 -2. Левый берег р. Анабар, верхи плинсбаха-?низы тоара . 
Ф и г. 3-6. - p� Марха, ниже устья Со бо, зона Harpoceras fa1cifer нижнего тоара . 
Ф и г. 7, 8. р. Марха, слои с Pseudolioceras alienurn, низы аалена. 

-

Фиг. 1 -8 увеличение х 1000; фиг. 6 - сканирующий электрониый микроскоп Х 1000. 
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