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П р и н а д ы  —
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юрской и нижнемеловой флоры

СССР

ВВЕДЕНИЕ

Буреинский угленосный бассейн расположен в верхнем и среднем 
течении р. Бурей — левого притока р. Амура. Он выполнен угленос
ными отложениями верхов юры и низов нижнего мела, согласно зале
гающими вдоль его восточного борта на морских отложениях юры 
(представленных здесь нижним, средним и частично верхним отдела
ми системы), а вдоль западного борта — на размытой поверхности 
древних палеозойских гранитов. В центральной части бассейна места
ми сохранились континентальные образования верхнего мела, отде
ленные от подстилающих нижнемеловых пород поверхностью размыва. 
Угленосные отложения Буреинского бассейна содержат обильные и 
хорошо сохранившиеся растительные остатки.

Именно на примере Буреинского бассейна, благодаря наличию в 
его разрезе ряда последовательных горизонтов, хорошо палеофлори
стически охарактеризованных, можно подойти к изучению палеобота
нических критериев, необходимых для разработки стратиграфии и про
ведения границы между юрской и меловой системами внутри конти
нентальных отложений всего огромного бассейна р. Амура. Вопрос 
этот имеет важное значение для обширных районов Северо-Востока и 
Дальнего Востока нашей страны, а также для прилегающих террито
рий Северного Китая, ввиду широкого развития здесь верхнеюрских ы 
нижнемеловых угленосных образований.

Как будет показано ниже, ранее изучавшие ископаемую флору Бу
реинского бассейна палеоботаники, среди которых особенно хочется 
отметить В. Д. Принаду, необычайно много сделавшего для ее иссле
дования, по существу не ставили перед собой задачу проведения 
границы между юрой и мелом, считая, что вся ископаемая флора из 
угленосных отложений р. Бурей имеет еще юрский возраст. Причина 
этой ошибки лежала в недоучете ботанико-географической зонально
сти юрского и мелового периодов и слабой изученности мезозойских 
флор северной и восточной Сибири.
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Предлагаемая работа основана на сборах, проведенных летом 1958 г. 
В. А. Вахрамеевым и Е. Л. Лебедевым, при участии М. Л. Едемского. 
Небольшое количество отпечатков было доставлено начальником гео
лого-съемочной партии Дальневосточного геологического управления 
Б. А. Микаиловым.

Эпидермис гинкговых и цикадофитов, а также споры, которые уда
лось выделить из спорангиев, изучены и описаны М. П. Долуденко; ею 
же описаны все гинкговые. Остальная часть работы написана В. А. Вах
рамеевым. Пользуемся случаем выразить свою благодарность С. Н. Куз
нецову и В. Д. Лачевской, выполнившим помещенные в работе фотогра
фии, и особенно Е. Л. Лебедеву, проявившему большую настойчивость 
и внимание при поисках растительных остатков.



ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Первые сведения об угленосных мезозойских отложениях, развитых 
в бассейне р. Бурей, были получены от академика Ф. Б. Шмидта, со
бравшего в 1868 г. коллекцию ископаемых растений, переданную для 
обработки швейцарскому палеоботанику О. Гееру (Неег, 18762). Гее
ром было описано 19 видов: Dicksonia concinna Неег, Dick, saportana 
Неег, Dick, glehniana  Неег, Dick, gracilis  Неег, Dick, acutiloba  Неег, 
Adiantites schmidtianus Heer, Ad. nympharum  Heer, Ad. amurensis 
Неег, Asplenium whitbiense Brongn., Eqaisetum burejense Heer, Cyca- 
dites gramineus Heer, Anomozamites schmidtii Heer, An. acutilobus 
Heer, Ctenis orientalis Heer, Podozam ites lanceolatus L. et H., Baiera  
longifolia Pom., B. pulchella Heer, Ginkgo pusilla Heer, Pinas norden- 
skioldii Heer.

В подавляющем большинстве это были новые для того времени 
виды, представленные преимущественно папоротниками и в меньшей 
степени хвощевыми, цикадофитами, гинкговыми и хвойными. Отметим, 
что Геер отнес без достаточных для того оснований описанные им от
печатки стерильных листов папоротников к современным родам Adian
tites, Asplenium  и Dicksonia. Позднее все эти папоротники были отне
сены к формальному роду Cladophlebis или к основанному на ископае
мом материале роду Coniopteris. Возраст вмещающих отложений Геер 
определил как юрский (предположительно средний отдел). Точное ме
стонахождение изученных растений осталось неизвестным, так как в 
работе Геера указано верхнее течение р. Бурей, без дальнейшего уточ
нения.

Почти через тридцать лет после работы Геера появилась заметка
М. Д. Залесского (1904), описавшего D icksonia burejensis Zal., 
Cladophlebis whitbiensis Brongn., Clad, argutula Heer и Anomozamites 
schmidtii Heer. Отпечатки этих растений были собраны А. И. Хла.по- 
ниным на правом берегу р. Бурей ниже устья р. Умальты в отложени
ях, ныне относимых к талынджанской свите. В 1912 г. И. В. Новопо- 
кровский опубликовал описание растительных остатков с р. Тырмы 
(левого притока р. Бурей), собранных в 1909 г. Б. Б. Полыновым в 
ее нижнем течении у подножия г. Джурман и против устья р. Яурина.

Из описанных И. В. Новопокровским форм наибольший интерес 
представляют три вида: Taeniopteris amurensis Novopokr. — ныне 
Jacutiella amurensis (Novopokr.) Sam., Dioonites polynovii Novopokr. — 
ныне Tyrmia polynovii (Novopokr.) Pryn., Pseudoctenis amu
rensis Novopokr.— ныне Heilungia amurensis (Novopokr.) Pryn., имею
щие важное стратиграфическое значение. Кроме того, автором отме
чалось присутствие Coniopteris burejensis (Zal.), Cladophlebis argu-
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tula Heer, Pterophyllum  cf. lancilobum  Heer, Pt. aequale  Brongn. и ряда 
тривиальных видов, принадлежащих родам Podozam ites и Pityo- 
phyllum.

В том же году появилась работа английского палеоботаника А. Сью- 
орда (1912), обработавшего коллекции А. И. Хлапонина, происходив
шие из упомянутых выше местонахождений по р. Бурее (Усть-Умаль- 
та) и ее притоку р. Тырмы, уже послуживших источником материала 
для исследований М. Д. Залесского и И. В. Новапокровского. А. Сью- 
орд переопределил растения, описанные М. Д. Залесским с р. Бурей, 
Dicksonia burejensis Zal. он определил как Coniopteris burejensis (Zal.) 
Sew., Cladophlebis whitbiensis Brongn. — как Cl. haiburnetisis (L. et 
H.), a Anomozamites schmidtii Heer — как Nilssonia schmidtii (Heer).

С p. Тырмы А. Сьюордом были изучены: Equisetites sp., Coniopteris 
burejensis Zal., Con. hymenophylloides (Brongn.), Sphenopteris tyrmen- 
sis Sew., Cladophlebis haiburnensis (L. et. H.), Nilssonia schmidtii (He
er), N. mediana (Leek.), Ginkgo cf. obrutschewii (Sew.), Stenorachis le- 
pida  (Heer), Podozam ites lauceolatus L. et H., Pityophyllum nordenskioL  
dii (Heer), Pinites cf. kobukensis (Sew.), Desmiophyllum  sp., Phoenicop- 
sis sp. Ископаемые остатки происходили, по-видимому, из тех же место
нахождений, что и остатки, обработанные И. В. Новопо-кровским.

Сьюорд подверг критическому пересмотру большинство видов, ранее 
описанных О. Геером (1876), показав, что многие из них были выде
лены на основании недостаточно четких или второстепенных признаков, 
и что их следует отождествить с теми или иными видами, установлен
ными до работ Геера, или объединить с другими видами Геера. Для 
ряда отпечатков, систематическая принадлежность которых была опре
делена Геером до вида, Сьюорд счел возможным установить только ро
довую принадлежность, а некоторые признал вообще неопределимыми. 
Критику Сьюорда в значительной части следует призвать справедли
вой. Им, например, показано, что отпечатки, описанные как Cycadites 
gramineus Heer, являются листьями Pityophyllum. Возраст вмещаю
щих отложений рассматривается как Сьюордом, так и Новопокровским, 
как юрский — скорее всего среднеюрский.

Дореволюционный период в изучении ископаемой флоры Буреин- 
ского угленосного бассейна завершается работой А. Н. Криштофовича 
(1914— 1915), описавшего коллекцию с р. Тырмы, собранную В. С. Док- 

туровоким в туфовых прослоях Аланапского разреза, происходившую 
из тех же местонахождений, что и коллекции, обработанные И. В. Но
вопокровским и А. Сьюордом. Ныне эти отложения выделяются под 
названием тырминской свиты. А. Н. Криштофовичем было описано 
14 форм, принадлежащих (за исключением одной — Enygmatostrobus 
dokturovskii Krysht.), к ранее известным видам. Отметим среди них не 
указывавшиеся ранее для р. Тырмы Todites williamsonii (Brongn.) Sew. 
Eboracia lobifolia  (Phill.) Thomas, Sphenopteris cf. naktongensis Yabe, 
Sagenopteris cf. phillipsii (Brongn.).

Сделав подробное сопоставление с уже известными мезозойскими 
флорами Евразии, А. Н. Криштофович пришел к выводу, что флора с 
р. Тырмы наиболее сходна с флорой Тетори (Япония) и поэтому долж
на быть отнесена к бату — низам верхней юры. Важно подчеркнуть, 
что, перечисляя задачи, стоящие перед исследователями мезозойских 
флор Сибири, А. Н. Криштофович писал (1914, стр. 121): «Очередной 
задачей ближайшего исследования я ставлю сравнительное изучение 
локальных восточно-азиатских флор для установления их взаимных от
ношений, что для решения вопроса о их возрасте дает гораздо больше, 
чем всякие уподобления, хотя бы и классическим, но слишком отдален
ным флорам Запада».
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Как будет показано ниже, именно этот путь был выбран нами при 
изучении флор Северной и Восточной Сибири.

Общим недостатком всех палеоботанических исследований, прово
дившихся в бассейне р. Бурей в дореволюционный период, является не
разработанность стратиграфии вмещающих отложений. Изученные ис
копаемые флоры были отнесены к угленосной толще в целом, поскольку 
последняя не была расчленена на отдельные свиты. Большая часть ис
копаемой флоры происходила с р. Тырмы, и только несколько видов 
доставлены и описаны собственно с р. Бурей.

В послереволюционный период временем наиболее интенсивных гео
логических исследований Буреинского угленосного бассейна явились 
тридцатые годы. Группой геологов, куда входили Н. П. Херасков, 
Т. Н. Давыдова, Г Ф. Крашенинников и Д. Д. Ленинский (1939), угле
носная толща бассейна на основании изучения ее литологических осо
бенностей была расчленена на пять свит (снизу вверх): талынджанскую, 
ургальскую, чагдамынскую, чемчукинскую и иорекскую.

Одновременно с геологами начал вести палеоботанические исследо
вания В. Д. Принада. Им и другими геологами из различных местона
хождений Буреинского бассейна была собрана очень богатая коллекция 
ископаемых растений. Результаты предварительных определений этой 
коллекции, заключавшей около 140 видов, были опубликованы Т. Н. Да
выдовой в коллективной работе (Н. П. Херасков и др., 1939). Т. Н. Да
выдова, использовав определения В. Д. Принады, показала размещение 
отдельных видов внутри угленосной толщи по отдельным свитам.

По вопросу о возрасте угленосной толщи Буреинского бассейна меж
ду упомянутым коллективом геологов и В. Д. Принадой возник спор. 
Коллектив геологов считал наиболее вероятным нижнемеловой возраст 
угленосной толщи Буреинского бассейна, обосновывая свой взгляд сле
дующими стратиграфическими соображениями. Нижняя из свит угле
носной толщи — талынджанская — соединена постепенным переходом 
г подстилающей чаганыйской свитой, представленной преимущественно 
черными аргиллитами, достигающими 600 м мощности и не заключаю
щими определимых растительных или животных остатков. Еще ниже 
по разрезу залегает эльгинская свита, сложенная песчаниками, алевро
литами и в меньшей степени аргиллитами. В нижней части этой свиты, 
достигающей 1800 м мощности, были найдены бат-келловейские аммо
ниты и пелециподы, а в средней части — пелециподы (преимущественно 
M adiola), отнесенные Н. С. Воронец к Оксфорду. Геологи предполагали, 
что верхней половине верхней юры (кимеридж-верхневолжский ярус), 
должны соответствовать палеонтологически не охарактеризованные вер
хи эльгинской свиты и чаганыйская свита, тогда как отложение угле
носной толщи должно было начаться с наступлением нижнемеловой 
эпохи.

В. Д. Принада (1940) в специальной статье, посвященной рассмотре
нию возраста угленосных отложений, сопоставляет буреинскую ископа
емую флору с различными флорами средней и верхней юры, а также 
вельда Западной Европы и Японии, и приходит к заключению, что вельд- 
ские флоры Европы и Южного Приморья гораздо сильнее отличаются 
от буреинской, чем, например, кимериджская флора Шотландии. На 
этом основании В. Д. Принада относит буреинскую флору к верхней юре.

Подобный вывод основан на сравнении буреинских флор с принад
лежащими иной ботанико-географической области нижнемеловыми фло
рами Западной Европы, Южного Приморья и Японии. В то же время 
еще не были достаточно изучены нижнемеловые флоры бассейнов рек 
Лены, Алдана и Колымы, имеющие, как мы увидим ниже, много общего 
с флорой угленосной толщи р. Бурей. В. Д. Принада, останавливаясь
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на сравнении флористического комплекса р. Бурей с изученной им 
флорой Зырянского бассейна (р. Колыма), подчеркивает, что первая 
из них должна быть древнее второй, поскольку в Зырянской флоре от
мечены такие характерные вельдские формы, как Ruffordia и Onychiop- 
sis, отсутствующие в флоре р. Бурей. Однако, как выяснили последую
щие исследования, упомянутые формы встречены лишь в верхней поло- 
Бнне разреза нижнемеловых отложений р. Колымы, тогда как более 
низкие горизонты нижнего мела этих форм не содержат (Самылина, 
1959).

К сожалению, В. Д. Принада в статье 1940 г., а также в дальнейших 
работах рассматривал буреинскую флору как одно целое, не расчленяя 
ее на отдельные комплексы, соответствующие тем или иным свитам, 
выделенным внутри угленосной толщи геологами. Им не был приведен 
в этой статье и сводный список обработанной им буреинской флоры, 
а лишь указывалось по мере сопоставления с той или иной европейской 
или восточноазиатской флорой, какие общие или близкие виды содержит 
буреинская флора. Как будет показано далее, флора нижних свит угле
носной толщи р. Бурей имеет еще верхнеюрский характер, тогда как 
флора более верхних свит относится, на наш взгляд, к низам мела.

Кроме упомянутой статьи и небольшого предварительного отчета 
(1936), посвященного итогам полевых работ 1934 г., В. Д. Принада ни
чего не опубликовал, хотя собранные коллекции, находящиеся в Ленин
граде в музее им. Ф. Н. Чернышева, были определены им. Кроме того, 
Принада оставил две рукописные работы, из которых одна, законченная 
в 1937 г., посвящена описанию голосемянных Буреинского бассейна. 
В ней описано более 60 видов цикадофитов, гинкговых, хвойных и ре
продуктивных органов голосемянных растений, в том числе около 
30 новых.

Позднее, в 1947 г., описание группы цикадофитов было В. Д. Прина- 
дой переработано и выделено отдельно. В этом исследовании помимо 
описания видов помещены также родовые характеристики, составлены 
ключи для определения видов по отдельным родам, встреченных в Бу- 
реинском бассейне, и, наконец, таблицы сравнительной характеристики 
видов. В работе описаны представители родов Taeniopteris, Anomoza- 
m ites, Pterophyllum, Tyrmia, Williamsonia, H ildesheim ia, Amuriella, M ac- 
rotaeniopteris, Pseudoctenis, Glossozam ites, Subzamites, Heilungia, В lire j a 
(Schm idtia) и Ctenis.

При обработке цикадофитов В. Д. Принадой было установлено четы
ре новых рода: Amuriella, Tyrmia, Heilungia, Bureja , характеристики ко
торых одновременно с описанием типовых видов были опубликованы 
уже после смерти автора в сборнике «Материалы по палеонтологии. Но
вые семейства и роды» (1956). Здесь же был опубликован диагноз ново
го рода хвойных Rhipidioctadus, происходящего из чемчукинской свиты 
Буреинского бассейна.

Описание папоротников Буреинского бассейна В. Д. Принада не 
успел полностью закончить. Однако, просматривая его записи и фото
таблицы, любезно предоставленные его женой А. А. Принадой, а также 
коллекцию изученных им отпечатков, сопровожденных этикетками с 
определениями,— удалось получить в большинстве случаев довольно яс
ное представление об основных чертах выделенных В. Д. Принадой но
вых видов. Часть из них оказались представленными и в собранных нами 
коллекциях.

Это обязывает нас в описательной части нашей работы сохранить 
за В. Д. Принадой авторство выделенных им видов папоротников, кото
рые оказались представленными в обработанной нами коллекции. Одна
ко диагнозы этих видов основываются на обработке нашей коллекции,
8



так как материалы В. Д. Принады не имели законченного вида, который 
бы позволил их использовать в обычном порядке. Это же обстоятельство 
заставило нас выбрать неотипы.

Следует тут же заметить, что у В. Д. Принады несколько иной взгляд 
на объем вида у ископаемых растений, чем у В. А. Вахрамеева. В. Д. При- 
нада стремился выделять возможно дробные виды, полагая, что эта тен
денция поможет выявлению палеофлористических комплексов, характе
ризующих более дробные стратиграфические подразделения. Однако на 
деле слишком дробное понимание видов особенно у папоротников, часто 
обладающих неодинаковой формой своих перышек и перьев, расположен
ных в различных частях листа, приводит к появлению в литературе боль
шого числа практически неотделимых друг от друга видов, встречающих
ся при этом в одном и том же стратиграфическом горизонте.

Ранее уже упомянуто, что Т. Н. Давыдовой (Н. П. Херасков и др., 
1939) был приведен список предварительных определений, сделанных 
В. Д. Принадой, с указанием относительно распространения отдельных 
видов как по основным местонахождениям, так и по свитам. Однако сам 
В. Д. Принада, как явствует из просмотра его рукописных работ и эти
кеток коллекций, не использовал стратиграфической схемы, разработан
ной геологами для угленосной толщи, и только лишь иногда указывал на 
принадлежность того или иного определенного им вида к ее верхней или 
нижней частям. Список предварительных определений Буреинской фло
ры, приведенных Т. Н. Давыдовой, часто значительно расходится с опре
делениями, имеющимися на этикетках коллекций, хранящихся в музее 
им. Чернышева. Последние, видимо, были сделаны позднее и должны рас
сматриваться как более правильные.

Заметим, что из папоротников в списке Т. Н. Давыдовой отсутствуют 
имеющие важное стратиграфическое значение представители рода R a - 
phaelia, отпечатки которых в изобилии присутствуют в коллекциях В. Д. 
Принады.

Сравнение перечня видов голосемянных, описанных и изображенных 
В. Д. Принадой, с видами, помещенными в списке Т. Н. Давыдовой, так
же не обнаруживает тождества. Видимо ряд видов, указанных 
В. Д. Принадой при предварительном определении, был переопределен 
им при окончательной обработке.

В частности, в списке Т. Н. Давыдовой указано на присутствие Сге- 
kanowskia setacea , Nilssortia jorikensis sp. n., Brachyphyllum  sp., Podoza- 
mites latior Heer, Pod . minor Heer, Taxites amtifolius, Taxites urgalica  и 
др., отсутствующих в работе, посвященной описанию голосеменных. При 
использовании различных материалов мы, естественно, рассматривали 
перечень описанных В. Д. Принадой голосемянных как более поздний' и 
более правильный.

Исследования, проведенные В. Д. Принадой, несмотря на скоропости 
жную смерть автора в 1950 г., помешавшую их завершению, значительно 
продвинули изучение буреинской флоры. Несомненно, что именно этого 
исследователя надо считать основоположником изучения этой флоры, 
впервые раскрывшим ее богатство и своеобразие.

Изучением ископаемой флоры из Буреинского бассейна, независимо 
от В. Д. Принады, занимался в это время и Б. М. Штемпель (1938). Им 
были предварительно определены коллекции из верхнего течения р. Бу
рей и двух левобережных притоков — рек Чекунды и Тырмы. Приведен
ные этим исследователем списки ископаемых растений привязаны к 
двум свитам — ургальской и чемчуковской (по принятой нами термино
логии чемчукинской). Многие виды определены Б. М. Штемпелем со 
знаком вопроса, часть же отпечатков — только до рода.
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Б. М. Штемпель указывает на присутствие ряда общих видов в угле
носных толщах Буреинского бассейна и Южного Приморья («никанский 
ярус»). По нашим данным число таких видов значительно меньше. Од
нако, говоря о «никанском ярусе», он нигде не указывает, к какому от
резку времени должен относиться последний — к верхней юре, нижнему 
мелу или к ним обоим. Как известно, мнение о возрасте никанского 
яруса не оставалось постоянным (Вплоть до момента, когда от этого тер
мина, применявшегося для угленосных отложений Южного Приморья, 
совсем отказались.

Интересным и новым фактом явилось обнаружение остатков верхне
меловой флоры по р.Чекунде в толще относительно рыхлых отложений, 
залегающих несогласно на размытой поверхности угленосной толщи.

В 40-х годах новых работ по Буреинскому бассейну не появлялось за 
исключением монографии Т. Н. Давыдовой и Ц. Л. Гольдштейн (1949). 
В этой работе дана подробная литологическая характеристика угленос
ной толщи южной части Буреинского бассейна, расположенной между р. 
Дубликан на юге и р. Ургал на севере. Авторами работы принимается 
стратиграфическая схема, разобранная нами выше (Н. П. Херасков и др., 
1939), с той разницей, что ургальская свита разделяется на две самосто
ятельные свиты (снизу вверх): дубликанскую и солонийскую, названные 
соответственно по рекам Дубликан и Солони. Кроме того, талынджан- 
ская, дубликанская и солонийская свиты разделяются на подсвиты, про
слеженные в пределах южной части бассейна.

Списков ископаемой флоры в этой работе не помещено. Лишь в свод
ной стратиграфической таблице указано: талынджанская и дубликанская 
свиты соответствуют зоне распространения Subzam ites (Zamites) ропот а- 
revii Pryn., солонийская свита — зонам распространения Hausmannia 
magnifolia Pryn. и Tyrmia polynovii (Novopokr). Pryn.; чагдамынекая и 
чемчукинская свиты — зоне распространения Coniopteris gracilis (Heer). 
Как показали наши исследования, Subzam ites ponomarevii является си
нонимом Heilungia amurensis, встречающейся в том же возрастном ин
тервале (талынджанская и ургальская свиты). Что касается Hausmannia 
m agnifolia  и Coniopteris gracilis  (в нашей интерпретации, соответственно, 
Hausmannia leeviana Sze и Coniopteris onychioides Vas. et К. M. f. gracilis 
f. n.), то эти виды действительно являются одними из руководящих для 
указанных свит.

Т. Н. Давыдова и Ц. Л. Гольдштейн полагают, что полный разрез 
угленосных отложений развит только в восточной и центральной частях 
бассейна. На западе (правобережье р. Бурей ниже впадения р. Нимана) 
из разреза выпадают наряду с морскими отложениями юры талынджан
ская и дубликанская угленосные свиты, благодаря чему на древних гра
нитах здесь непосредственно залегают отложения солонийской свиты. С 
этим положением, однако, полностью нельзя согласиться. По нашему 
представлению, на правобережье р. Бурей разрез начинается с аналогов 
талынджанской свиты, залегающей здесь непосредственно на гранитах.

После смерти В. Д. Принады вплоть до наших исследований никто 
не занимался ископаемыми флорами Буреинского бассейна, равно как и 
детализацией стратиграфии его. Интересно отметить, что на совещании 
по унификации стратиграфических схем Дальнего Востока (Амурская 
область, Хабаровский и Приморский края), происходившем в мае 1956 г., 
стратиграфии Буреинского бассейна не было уделено ни одного доклада.

В таблицах сопоставления местных стратиграфических схем, опубли
кованных в решениях этого совещания (Решения ., 1958), вся угленос
ная толща Буреинского бассейна была отнесена к нижнему мелу, причем 
не было дано ни ее расчленения на отдельные свиты, ни ее хотя бы сво
дной палеофлористической характеристики.
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Фиг. 1. Схема расположения основных местонахождений ископаемой флоры 
Буреинсксго бассейна.

1 — местонахождения ископаемой флоры, исследованные В. А. Вахрамеевым и В . Д . Прина- 
дой; 2 — местонахождения ископаемой флоры, исследованные только В. А. Вахрамеевым; 

3 — местонахождения ископаемой флоры, исследованные только В. Д. Принадой.
Цифры на схеме обозначают номера местонахождений, из которых была доставлена 

ископаемая флора, описанная в настоящей работе

В течение 50-х годов Н. Д. Василевской (1957, 1958, 1959i, 2, з). 
В. А. Вахрамеевым (1958) и В. А. Самылиной (1956i,2, 3, 4) были изуче
ны богатые ископаемые флоры бассейнов р. Лены и ее притоков Вилюя 
и Алдана и дано палеоботаническое обоснование стратиграфии угленос
ных толщ этих районов. Как показало это изучение, верхнеюрские и 
нижнемеловые флоры северной и северо-восточной Азии оказались зна
чительно отличающимися по своему составу от одновозрастных флор 
Западной Европы, Украины, Кавказа, Казахстана и Приморья (Вахра
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меев, 1957). Вместе с тем в них были обнаружены многие виды, ранее 
известные только из Буреинского угленосного бассейна. Это обстоятель
ство позволило подойти к сопоставлению на основании данных палео
ботаники угленосных отложений Ленского и Буреинского бассейнов. 
Однако для успешного проведения этих исследований необходимы бы
ли новые сборы ископаемой флоры в Буреинском бассейне, привязан
ные к отдельным стратиграфическим подразделениям угленосной тол
щи, которые бы позволили выделить ряд последовательно сменявшихся 
во времени палеофлористических комплексов.

Подобные работы и были проведены В. А. Вахрамеевым летом 1958 г., 
собравшим с помощью Е. Л. Лебедева из различных свит угленосной 
толщи довольно значительную коллекцию ископаемых растений, пред
ставленную более чем 60 видами.

Необходимо отметить, что коллекции, имевшиеся у В. Д. Принады, и 
коллекции, собранные нами, далеко не всегда были из одних и тех же 
местонахождений (фиг. 1). Так, нами не был исследован отрезок р. Бу
рей от устья Ургала до Чекунды и правые притоки р. Бурей (р. Семк- 
ча и Нырта), откуда В. Д. Принадой были получены некоторые матери
алы.

В то же время богатые коллекции преимущественно из ургальской 
свиты собраны нами в отвалах шахт 2 и 3 вблизи пос. Чагдамын, а так
же в выемках шоссе у этого поселка и вдоль дороги из пос. Чагдамын 
на ст. Ургал. Во время исследований В. Д. Принады, ни этих шахт, ни 
дорог еще не существовало. Кроме того, нами было изучено нижнее 
течение р. Нимакан, не посещенное В. Д. Принадой.

Другие широко известные местонахождения, как например, обнаже
ния по правобережью р. Бурей ниже впадения р. Умальты или в ни
зовьях Большого Иорека, дали богатые материалы как В. Д. Принаде, 
гак и нам.



ПАЛЕОФЛОРИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОТДЕЛЬНЫХ СВИТ БУРЕИНСКОГО БАССЕЙНА

Угленосная толща Буреинского бассейна разделена на ряд свит 
(Н. П. Херасков и др., 1939): талынджанскую, ургальскую, чагдамын- 
скую, чемчукинскую и наиболее верхнюю — иорекскую. Уже после опуб
ликования этой схемы Т. Н. Давыдова и Ц. Л. Гольдштейн (1949), обоб
щившие результаты многолетних поисковых разведочных работ, дали 
подробную литолого-фациальную характеристику каждому из этих 
стратиграфических подразделений, разделив при этом ургальскую сви
ту на две: дубликанскую и солонийскую. Эта стратиграфическая схема 
принимается нами за основу, однако солонийская и дубликанская сви
ты рассматриваются как подсвиты ургальской свиты, поскольку они 
еще не выделены раздельно на большей части бассейна.

Т а л ы н д ж а н с к а я  с в и т а .  В своей нижней части свита сложена 
светлыми песчаниками смешанного состава (от аркозовых до полимик- 
товых). По данным Т. Н. Давыдовой и Ц. Л. Гольдштейн, характерна 
значительная примесь обломочного материала эффузивов, глинистых 
сланцев и аргиллитов. Верхняя часть свиты сложена наряду с песчани
ками также алевролитами и в меньшей степени аргиллитами. Характер
ной особенностью является присутствие пепловых туфов и туфопесча- 
ников; по сравнению с нижней частью свиты увеличивается роль арко
зовых песчаников. Мощность свиты колеблется от 200 до 500 м.

Классическое обнажение талынджанской свиты расположено на 
правом берегу р. Бурей, немного ниже впадения р. Умальты. Здесь на 
аргиллитах чаганыйской свиты, лишенных каких-либо определимых 
остатков организмов, залегают белесые песчаники талынджанской сви
ты, соединенные с ними постепенным переходом, выраженным переслаи
ванием песчаников и аргиллитов. Выше по разрезу пачки песчаников 
начинают чередоваться с пачками, сложенными переслаиванием мелко
зернистых песчаников, алевролитов, аргиллитов, заключающих пласты 
угля и обильные растительные остатки. Примерно из средней части 
талынджанской свиты нами собраны (точки 50—61): Equisetites sp., 
Lycopodites aff. tenerrimus Heer, Coniopteris burejensis (Zal.) Sew., Cla- 
dophlebis laxipinnata Pryn., Clad, orientalis Pryn., Clad, tongusorum  
Pryn., Clad, williamsonii Brongn., Raphaelia stricta Vachr., R. diameri’ 
sis Sew., Sphenopteris sam ylinae Vachr. sp. nov., Anomozamites sp., 
Nilssonia schmidtii (Heer), Sphenobaiera  aff. pulchella Heer, Phoenicop- 
sis speciosa  Heer, Ph. sp., Pseudotorellia crassifolia (Pryn.) Dolud., Ps. 
ensiformis (Heer) Dolud., Ps. pulchella (Heer) Vas., Czekanowskia rigida 
Heer., Leptostrobus laxiflora Heer, Podozamites lanceolatus L. et. H., 
Ixostrobus heeri Pryn., Pityocladus sp., Pityophyllum  ex gr. nordenskioldii 
Heer, Coniferae sp.
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В распределении найденных отпечатков по разрезу замечена следую
щая особенность. Стратиграфически наиболее низкими видами являют
ся Coniopteris burejensis, встреченный совместно со Sphenopteris samy- 
linae, отпечатки которых найдены в почти белых, видимо, туфогенных 
алевролитах. Несколько выше появляется Raphaelia diamensis и Cla- 
dophlebis laxipinnata.

Многочисленные местонахождения Raphaelia diam ensis, к которой 
присоединяется и R aphaelia stricta , встречаются и выше по разрезу. Об
щая мощность отложений, в которых была найдена ископаемая флора, 
не превышает 150 м.

Самая верхняя часть талынджанской свиты вдоль правого берега 
р. Бурей не обнажена, выступая в районе угольных разработок, где в 
выемке дороги виден ее контакт с конгломератами основания ургаль- 
ской свиты; однако отпечатков растений там нам найти не удалось. 
Другое обнажение талынджанской свиты, заключающее растительные 
остатки, расположено много южнее по правому берегу р. Чагдамын 
в выемках автомобильной дороги, проходящей через поселок того же 
названия. Здесь в верхней половине свиты собраны: Coniopteris hyme- 
nophylloides Brongn., Cladophlebis aldanensis Vachr., R aphaelia stricta  
Vachr., R. diamensis Sew., Heilungia amurensis (Novopokr.) Pryn., 
Carpolithes cinctus Nath.

Общими видами для Умальтинского и Чагдамынского местонахож
дений являются Raphaelia stricta  и R. diam ensis.

Одна из характерных форм талынджанской свиты — Cladophlebis 
laxipinnata Pryn. — была найдена отрядом ДВГУ (Б. А. Микаилов) 
к югу и северу от р. Бурей, ниже зверофермы Никольское.

Среди форм, найденных в Усть-Умальтинском разрезе В. Д. Прина- 
дой, но не обнаруженных нами, отметим Hausmannia incisa Pryn., Hei
lungia amurensis (Subzamites ponomarevii Pryn.).

Наиболее важными в стратиграфическом смысле формами из числа 
перечисленных являются: Raphaelia diamensis и Raph. stricta, встречен
ные большим количеством отпечатков в обоих основных разрезах, а так
же Cladophlebis aldanensis, Cl. laxipinnata, Cl. orientalis, CL tonguso- 
rum, Sphenopteris samylinae, Hausmannia incisa, различные Pseudoto- 
rellia.

Специального рассмотрения заслуживают отложения, выступающие 
вдоль правого берега р. Бурей, по берегам Катаевской и Азановской 
проток (против впадения р. Семкчи). Как было показано Н. П. Хера
сковым, Т. Н. Давыдовой и другими, в разрезах западного борта Буре- 
инского бассейна отсутствуют морские отложения юры, а отложения уг
леносной свиты залегают непосредственно на размытой поверхности 
древних гранитов. Эти геологи полагали также, что угленосная толща 
здесь начинается с ургальской свиты, тогда как талынджанская свита 
или ее аналоги выпадают из разреза. Подобный вывод был сделан ими 
на основании сопоставления по литологическим данным разрезов пра
вобережья р. Бурей и центральных частей бассейна. Однако условия, в 
которых образовывались одновозрастные угленосные отложения в крае
вой западной части бассейна вблизи от области сноса и в его центре 
(вдали от нее), были, конечно, совершенно различными, что и обусло
вило разницу в типах пород, слагающих одновозрастные образования 
краевой и центральной частей бассейна. Поэтому было бы правильнее 
подойти к оценке принадлежности этих отложений к той или иной свите 
центральных частей бассейна с точки зрения состава заключенной в них 
ископаемой флоры.

В обнажениях Азановской и Катаевской проток нами собраны 
Сточки 104— 120): Equisetites sp., Eboracia kataevensis  Vachr. sp. n.,
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Hausmannia sp., Cladophlebis nebbensis (Brongn.) Nath., Clad, orientalis 
Pryn., Clad, tongusorum  Pryn., Clad, vasilevskae  Vachr. sp. n., Raphaelia  
diam ensis Sew., Anomozamites sp., Ctenis burejensis Pryn., Nilssonia 
mediand (Leek.) F. — Str., Nilssoniopteris sp., Ginkgo sp., Pseudotorellia 
angusiifo.Ua sp. n. Dolud., P s . ensiformis (Heer) Dolud., Podozam ites 
lanceolatus L. et H., Elatocladus sp., Sorosaccus sp., Stenorachis dubius 
Antevs, Pityophyllum  ex gr. nordenskioldii Heer.

В списке, опубликованном T. Н. Давыдовой (Н. П. Херасков и др., 
1939) для этих местонахождений, указаны также: Anomozamites ап- 
gulatus Heer, Pterophyllum  sp., Tyrmia pectiniform is Pryn., Bureja  
(Schm idtia) rigida  Heer, Ctenis angustissim a  Pryn., Ct. cracoviensis 
Racib., Glossozamites burejensis Pryn., Subzamites ponomarevii Pryn., 
Nilssonia schmidtii (Heer) Sew., Baiera gracilis Bunb. и ряд других менее 
важных форм. Сравнивая комплекс ископаемых, собранных вдоль Ката- 
евской и Азановской .проток, с комплексами из отложений заведомо та- 
лынджанской и ургальской свит, мы обнаруживаем большее сходство 
между ним и комплексом талынджанской свиты.

Формами, общими с талынджанской свитой и притом не встречающи
мися в ургальской свите, являются: Hausmannia incisa, Cladophlebis 
orientalis, Clad, tongusorum, Raphaelia diamensis, R. stricta, Czekanowskia 
rigida, Pseudotorellia ensiformis.

Отметим, что вместо широко распространенной в ургальской свите 
Hausmannia leeiana  здесь встречается другая форма — Hausmannia 
incisa, известная и в талынджанской свите. Новыми видами, найденны
ми пока только в отложениях, слагающих берега Азановской и Катаев- 
ской проток, являются: Ctenis burejensis и E boracia kataevensis . С ур
гальской свитой имеются лишь общие виды широкого стратиграфическо
го диапазона — Podozamites lanceolatus, Pityophyllum  ex gr. nordens- 
kioldii и др., встречающиеся помимо ургальской, либо в талынджанской, 
либо в чемчукинской свитах. Это заставляет нас рассматривать отложе
ния, слагающие берега Катаевской и Азановской проток как одновоз
растные талынджанской свите, вероятно, ее верхам.

Бурение, проведенное на правобережье р. Бурей в районе Азановской 
протоки, показало, что мощность угленосных отложений, отделяющих 
слои с ископаемой флорой от кровли древних гранитов, равна пример
но 200—250 м. Эти данные не противоречат возможности отнесения рас
сматриваемых слоев к талынджанской свите, поскольку мощность по
следней колеблется в различных частях бассейна от 300 до 600 м.

Отнесение отложений, выступающих по берегам Азановской и Ката- 
евской проток к талынджанской, а не к ургальской свите находит свое 
подтверждение и при рассмотрении их литологического состава. Авторы 
стратиграфической схемы Буреинского бассейна (Херасков, Давыдова 
и др., 1939) указывают, что для верхней части талынджанской свиты 
характерно широкое развитие пепловых туфов.

Просмотр шлифов грубых неотсортированных песчаников, слагаю
щих берег Катаевской протоки, проделанный М. С. Нагибиной, показал, 
что они представляют собой грубозернистую породу, состоящую из сла
бо окатанных обломков буреинских гранитов (размером до 1 см) и 
более редких обломков кварцитов и кварцитовидных песчаников, а также 
зерен кварца и пелитизированных полевых шпатов, сцементированных 
кислым вулканогенным материалом, представляющим пепловый туф 
кварцевого пирфира. А ведь именно для верхов талынджанской свиты 
более южных районов (рек Солони и Дубликан), более удаленных от 
области сноса, располагавшейся на правобережье р. Бурей, Т. Н. Давы
дова и Ц. Л. Гольдштейн указывают на обилие туфов и на появление 
аркозовых песчаников, отражающих поднятия на западе.
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Equisetites sp. + +
Lycopodites aff. tenerrimus Heer +
Coniopteris burejensis (Zal.) Sew. +

+Coniopteris hymenophylloides Brongn.
Eborasia kataevensis Vachr. sp. nov. +
Hausmantiia incisa Pryn. + +
Cladophlebis aldanensis Vachr. +
Cladophlebis laxipinnata Pryn. + +
Cladophlebis orientalis Pryn. + + +
Cladophlebis nebbensis ( n.) Nath. +
Cladophlebis tongusorum Pryn. + +
Cladophlebis vasilevskae Vachr. sp. nov. +
Cladophlebis williamsonii (Brongn.) Brongn. + +
Raphaelia stricta Vachr. + +

+Raphaelia diamensis Sew. + +
Sphenopteris samylinae Vachr. sp. nov. +

+Anomozamites angulatus Heer
Anomozamites sp. +

+Nilssoniopteris sp.
Pterophyllum sp.
Tyrtnia pectiniformis Pryn. +
Nilssonia mediana (Leek.) F .—Str. +
Nilssonia schmidtii (Heer) Sew. + +
Bureja (Schmidtia) rigida Pryn. +
Glossozamites burejensis Pryn. +
Heilungia amurensis (Novopokr.) Pryn. (=--Subzamites

+ponomarevii Pryn) + +
Ctenis angustissima Pryn. +
Ctenis burejensis Pryn. +
Ctenis cracoviensis Racib. +
Ginkgo sp. +
Baiera gracilis Bunb. +
Baiera phillipsi Nath. . +
Sphenobaiera aff. pulchella (Heer) FI. + +
Sphenobaiera angustiloba (Heer) FI. +
Phoenicopsis speciosa Heer + +
Phoenicopsis angustifolia Heer +
Phoenicopsis sp. + +
Pseudotorellia ensiformis (Heer) Dolud. + +
Pseudotorellia crassifolia (Pryn.) Dolud. +
Pseudotorellia pulchella (Heer) Vas. +
Pseudotorellia angustifolia Dolud. sp. nov. +
Czekanowskia rigida Heer + +
Leptostrobus laxiflora Heer . +
Podozamites lanceolatus L. et H. + +
Elatocladus sp. +
Ixostrobus heeri Pryn. +
Pityocladus sp. + +
Sorosaccus sp. +
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Schizolepis moelleri Sew. +
Stenorachis dubius Antevs +
Carpolithes cinctus Nath +
Pityophyllum ex gr. nordenskioldii Heer + +
Coni ferae sp. +

П р и м е ч а н и е .  В этот список включены только несколько важнейших но
вых видов из числа тех, которые были впервые выделены В. Д . Принадой, но опи
сание которых до сих пор не опубликовано.

Может быть также высказано предположение, что толща, выступаю- 
щая в районе Катаевской и Азановской проток, соответствует нижней 
части ургальской свиты (т. е. дубликанской подсвите). К сожалению, 
мы не располагаем ископаемой флорой из отложений, которые бы заве
домо относились к этой подсвите. Тем не менее, резко отличный состав 
флористического комплекса, известного из солонийской подсвиты, в том 
числе и из ее низов, наряду со значительным сходством флористических 
комплексов талынджанской свиты и отложений Азановской и Катаев
ской проток, заставляет нас отнести эти последние к талынджанской 
свите, а не к дубликанской подсвите ургальской свиты. Мы связываем 
резкую смену флористического состава (исчезновение Raphaelia 
diamensis, Rciph. stricta, Cladophlebis laxipinnata, CL tongusorum  и 
большинства видов Pseudotorellia) с перерывом, имевшим место в ос
новании ургальской свиты, отмеченным образованием мощной пачки кон
гломератов (15— 17 м). Между тем граница между дубликанской и со
лонийской подсвитами проводится по основанию пачки песчаников, 
в одних разрезах крупнозернистых, а в других среднезернистых и мел
козернистых. Подобные пачки в изобилии встречаются как ниже, так и 
выше по разрезу. Заметим также, что для дубликанской подсвиты 
(свиты), выделившими ее исследователями (Т. Н. Давыдова и 
Ц. Д. Гольдштейн, 1949) не указывается присутствие пеплового мате
риала, обнаруженного в песчаниках Катаевской протоки.

Общий список видов, найденных нами и В. Д. Принадой в различ
ных частях талынджанской свиты, приведен в табл. 1.

У р г а л ь с к а я  с в и т а .  Отложения свиты, достигающей 600 м 
мощности, заключают наиболее мощные промышленные пласты углей. 
Свита сложена чередованием мощных пачек преимущественно средне
зернистых, мелкозернистых и реже крупнозернистых песчаников с бо
лее тонкослоистыми пачками, представленными чередованием песчани
ков, алевролитов, аргиллитов, заключающими пласты угля. По направ
лению к западу резко возрастает роль крупнозернистых разностей. От
личительная черта песчаников ургальской свиты— аркозовый состав, 
придающий светлую беловато-серую окраску свите, по которой ее мож
но легко отличить от полимиктовых песчаников вышележащих чагда- 
мынской и чемчукинской свит.

Т. Н. Давыдова и Ц. Л. Гольдштейн подразделили ургальскую 
свиту на две: дубликанскую и солонийскую (фиг. 2). Однако это деле
ние было прослежено ими только в центральной, хорошо разведанной
части бассейна, заключенной между р, У.ргал на севере и р. Солони на 
юге. Отложения дубликанской свиты, вскрыты здесь преимущественно 
буровыми работами. Просмотр разрезов, имеющихся в работе упомя-
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нутых авторов, показывает, что к северу от 
р. Чемчуко в дубликанской свите значи
тельно сокращается число пластов углей, а 
также ее общая мощность, и она, по суще
ству, переходит в толщу песчаников и реже 
аргиллитов с маломощными пластами уг
лей, не отделенную сколько-нибудь резко от 
вышележащих отложений. Нам представ
ляется поэтому более правильным рассмат
ривать дубликанскую и солонийскую свиты 
как подсвиты ургальской свиты. Последняя 
четко отделяется сверху и снизу крупными 
поверхностями размыва, зафиксированными 
мощными базальными конгломератами вы
шележащей чагдамынской свиты и конгло
мератами, располагающимися в основании 
ургальской свиты.

До настоящего времени в дубликанской 
свите не обнаружено определимых расти
тельных остатков. Зато солонийская под
свита характеризуется очень богатым иа- 
леофлористическим комплексом. Наиболее 
значительные сборы были сделаны нами 
вблизи пос. Чагдамын, в отвалах угольных 
шахт 2 и 3, не существовавших во времена 
полевых исследований В. Д. Принады 
(1934— 1935 гг.). В отвалах шахты 2, 

вскрывшей нижнюю часть солонийской под
свиты, собраны (точка 10): Thallites sp., 
Equisetites  sp., Coniopteris hymenophylloi-  

des Brongn., Con. burejensis (Zal.) Sew., 
Cladophlebis haiburnensis  (L. et H.) Sew., 
Anomozamites major  (Brongn). Nath., Nils- 
soniopteris aff. ovalis Sam., Pterophyllum 
burejense Pryn., Ginkgo ex gr. huttonii 
(Sternb.) Heer, Baiera canaliculata Harris,

• Phoenicopsis speciosa Heer, Pseudotorellia 
longifolia  Dolud., sp. n., Podozamites angu*- 
tifolius  (Eichw.) Heer, Pod. lanceolatus L. 
et H.

В отвалах шахты 3, вскрывшей низы 
средней части солонийской подсвиты (точ
ка 9), собрана еще более обильная флора, 
а именно: Equisetites punctatus  Pryn., Coni
opteris ex. gr. burejensis (Zal.) Sew., Con. 
cf. saportana  Heer, Eboracia tobifolia (Phill.) 
Thom., Hausmannia leeiana Sze (H. magnifo- 
lia  Pryn.), Clad, haiburnensis  (L. et H.) Sew., 
Clad, ex gr. lenaensis  Vachr., Clad serrulata 
Sam., Clad, tschagdamensis  Vachr. sp. n., 
Anomozamites major  (Brongn.) Nath, (x), 
Nilssoniopteris  aff. ovalis Sam. (x), Pterophyl
lum burejense  Pryn. (x ), Pier, sensinovianum 
Heer, Tyrmia pterophylloides  Pryn., Nilssonia 
acutiloba Heer, Nil. schmidtii (Heer) Sew., 
Cycadolepis sixtelae  Vachr., sp. n., Heilungia
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amurensis (Novopokr.) Pryn., Ginkgo ex gr. huttonii (Sternb.) Heer (x), 
Baiera canaliculata Harris (x), Sorosaccus sp., Carpolithes cinctus Nath., 
Pityophyllum angustissima Pryn., Pityophyllum  ex gr. nordenskioldii Heer 
(x). Знак (x), стоящий после названия вида, показывает, что он был 
встречен и в отвалах шахты 2, вскрывшей нижнюю часть солонийской 
подсвиты.

В верхах ургальской свиты, обнажающихся в 2—3 пунктах вбли
зи ст. Ургал у дороги, соединяющей ее с пос. Чагдамын (точки 7 и 8), 
встречены: Hausmannia leeiana  Sze (Н. magnifolia Pryn), Disorus 
nimakanensis Vachr., Cladophlebis cf. nebbensis (Brongn.) Nath., 
Clad, novopokrovskii Pryn., Anomozamites sp., Tyrmia pterophylloides 
Pryn., Ctenis sp., Nilssonia acutiloba Heer, Nil. schmidtii (Heer) Sew., 
Nil. sp., Taeniopteris sp. Близкий комплекс был обнаружен также:
1) в верхах ургальской свиты в разрезе р. Ургал у поселка Средний 
Ургал, вблизи контакта с чагдамынской свитой (точка 147); 2) у 
р. Ургал — против устья ручья Большая Саганка (точка 151);
3) в 3 км выше по течению этого ручья (точка 152). В этих точках 
собраны: Thallites tenuis Pryn., Coniopteris sp., Coniopteris burejensis 
(Zal.) Sew. Disorus nimakanensis Vachr., Hausmannia leeiana Sze ( =  H. 
magnifolia Pryn.), Tyrmia polynovii (Novopokr.) Pryn., Tyr. pterophylloi
des Pryn., Ctenis cf. orovillensis Font., Nilssonia prynadii Vachr. sp. n., Cy- 
cadolepis sixtelae Vachr. sp. n., Taeniopteris sp., Ginkgo cf. huttonii 
(Sternb.) Heer, Podozam ites angustifolius Heer, Pityocladus cf. dahuricus 
Pryn., Pityophyllum angustissimum  Pryn., Pit. ex gr. nordenskioldii Heer.

Кроме того, находки ископаемой флоры ургальской свиты были сде
ланы в ряде точек северной части района: 1) в «Угольном утесе», рас
положенном на правом берегу р. Бурей в 8 км ниже впадения р. Нимана 
(точка 103); 2) в нижнем течении р. Нимакана (точки 85—88); 3) на 
правобережье р. Бурей, ниже зверофермы Никольское (точки 7—Д ). На
иболее интересными формами, найденными здесь, являются: Coniopteris 
nympharum  Heer, Dictyophyllum  cf. nathorstii Zeil., Hausmannia leeiana 
Sze( =  tf. magnifolia Pryn.), Clad, novopokrovskii Pryn., Pterophyllum bu- 
rejense Pryn., Pter. cuneilobum  Pryn., Pter. cf. sensinovianum  Heer, Tyr
mia polynovii (Novopokr.) Pryn., Nilssonia mediana (Leek.) F. — Str., 
Ginkgo cf. huttonii (Sternb.) Heer., G. cf. digitata  Brongn., Baiera canali
culata Harris.

Общий список видов, собранных нами из ургальской свиты, приводит
ся ниже.

Thallites tenuis Pryn.
Thallites sp.
Equisetites sp.
Coniopteris burejensis (Zal.) Sew.
Coniopteris hym enophylloides Brongn.
Coniopteris nympharum  (Heer) Vachr.
Coniopteris saportana  (Heer) Vachr.
Eboracia lobifolia  (Phill.) Thom.
Disorus nimakanensis Vachr.
Dictyophyllum  cf. nathorstii Zeil.
Hausmannia leeiana  Sze ( =  #. magnifolia Pryn.)
Cladophlebis haiburnensis (L. et H.) Sew.
Cladophlebis ex gr. lenaensis Vachr.
Cladophlebis cf. nebbensis (Brongn). Nath.
Cladophlebis novopokrovskii Pryn.
Cladophlebis serrulata Sam.
Cladophlebis tschagdam ensis Vachr.
Cladophlebis cf. williamsonii (Brongn.) Brongn.
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Anomozamites m ajor (Brongn.) Nath.
Anomozamites sp.
Nilssoniopteris aff. ovalis Sam.
Pterophyllum burejense Pryn.
Pterophyllum cuneilobum  Pryn.
Pterophyllum  aff. sensinovianum  Heer f. magna.
Pterophyllum  cf. sensinovianum  Heer
Tyrmia polynovii (Novopokr.) Pryn.
Tyrmia pterophylloides Pryn.
Ctenis cf. orovillensis Font.
Ctenis sp.
Nilssonia acutiloba  Heer.
Nilssonia mediana (Leek.) F. Str.
Nilssonia schmidtii (Heer) Sew.
Nilssonia prinadii Vachr. sp. n.
N ilssonia sp.
Cycadolepis sixtelae Vachr. sp. n.
Taeniopteris sp.
Heilungia amurensis (Novopokr.) Pryn.
Ginkgo ex gr. huttonii (Sternb.) Heer.
B aiera canaliculata Harris.
Phoenicopsis speciosa  Heer
Pseudotorellia longifolia  Dolud. sp. n.
Podozam ites angustifolius (Eichw) Heer
Podozam ites gramineus Heer
Podozam ites lanceolatus L. et H.
Pityocladus cf. dahuricus Pryn.
Sorosaccus sp.
Carpolithes cinctus Nath.
Pityophyllum angustissim a Pryn.
Pityophyllum  ex gr. nordenskioldii Heer

В работе H. П. Хераскова и других (1939) приведен обширный спи
сок ископаемых растений, определенных В. Д. Принадой из ургальской 
свиты. Однако подавляющее большинство видов, включенных в него, про
исходит из отложений, развитых на правобережье р. Бурей (Азановская 
и Катаевская протоки), относимых нами к талынджанской свите. Если 
же исключить эти формы, то список видов, определенных В. Д. Прина
дой из собственно ургальской свиты, резко сократится — до 29 форм 
(включая и формы, определенные только до рода). Почти все эти формы 
присутствуют и в наших сборах. Среди форм, определенных В. Д. При
надой, но не найденных повторно нами, укажем: Klukia exilis (Phill.), 
Gleichenia cycadina (Schenk), Eboracia fangtzuensis Sze, Nathorstia urga- 
lica Pryn., Amuriella extra Pryn., Sagenopteris cf. mantellii (Dunk.) и ряд 
репродуктивных органов голосемянных растений.

Наиболее важные местонахождения ургальской флоры, откуда В. Д. 
Принадой были произведены сборы, расположены вдоль левого берега 
р. Ургала, начиная от ключа Белого и почти до устья р. Ургала. Отме
тим, что в этих местонахождениях найдены и такие типичные и широко 
распространенные ургальские виды, как Hausmannia leeiana  Sze ( =  Н. 
m agnifolia  Pryn.) и Dictyophyllum  sp.

Наиболее распространенной и легко опознаваемой формой для ур
гальской свиты является Hausmannia leeiana  Sze ( — Н . magnifolia 
Pryn.), что было отмечено еще В. Д. Принадой, выделившим зону 
Hausmannia magnifolia Pryn. Другими характерными, но менее широко 
распространенными видами, встреченными пока только в ургальской



свите, являются: Dictyophyllum  cf. nathorstii Zeil., Eboracia lobifolia , 
Cladophlebis ex gr. lenaensls, Clad. tschagdam ensis, Nilssoniopteris aff. 
ovalis , Anomozamites m ajor, Tyrmia polynovii, 7\ pterophylloides, ЛЛ 
acutiloba и Baiera canalicutata.

Ч а г д а м ы  н е к а я  с в и т а .  Свита сложена угленосными отложе
ниями, относящимися к одному крупному циклу. Мощность ее не пре
вышает 150 м. Наиболее хорошо она изучена в южной части бассейна 
между реками Солони и Ургал. Свита сложена песчаниками и алевроли
тами, заключающими в верхней половине разреза пласты угля и пачки 
аргиллитов, обычно сопровождающие угли.

В отличие от ургальской свиты, песчаники которой сложены преиму
щественно аркозовым материалом, песчаники чагдамынской, как и вы* 
шележащей чемчукинской свит, имеют преимущественно лолимиктовый 
состав, что отражается и на окраске пород чагдамынской и чемчукин
ской свит, приобретающих зеленовато-серый оттенок. В основании чаг
дамынской свиты находится слой конгломерата, достигающий 15 м мощ
ности, а иногда и более, галька которого состоит из гранитоидов, эф
фузивных и метаморфических пород.

На северо-востоке бассейна, в разрезах рек Ниман, Нимакан и левых 
притоков р. Бурей (р. Малый Иорек), чагдамынскую свиту ввиду более 
слабой изученности этих районов отделить от вышележащей чемчукин
ской пока не удается. Аналогами чагдамынской и вышележащей чемчу
кинской свиты более южных районов здесь является мощная толща по- 
лимиктовых зеленовато-серых песчаников и реже алевритов с подчинен
ными прослоями угля в нижней части, достигающая более 500 м мощ
ности. В основании песчаников расположен мощный горизонт конгломе
ратов (так называемый нимаканский) до 120 м мощности, обычно за
ключающих прослои песчаников.

Таким образом, нижняя граница чагдамынской свиты отчетливо от
бивается по появлению конгломератов, достигающих особо большой 
мощности на северо-востоке. С этой границей связано также появление 
полимиктовых песчаников, преобладающих в чагдамынской свите над 
аркозовыми и, полностью вытесняющих последние в вышележащей чем
чукинской свите. Со сменой аркозовых песчаников полимиктовыми свя
зано и изменение белесовато-серой окраски на зеленовато-серую. С этой 
же границей связано и резкое изменение систематического состава иско
паемой флоры.

Верхняя граница чагдамынской свиты выглядит очень нечетко, бу-> 
дучи связанной с постепенным исчезновением аркозового материала в 
песчаниках.

Для палеофлористической характеристики чагдамынской свиты мы 
обращаемся к данным В. Д. Принады, помещенным в работе Н. П. Хе
раскова и др., так как собственных сборов ископаемой флоры из этой 
свиты мы не имеем. Используя эти данные, мы, однако, исключаем 
из числа местонахождений, связанных с отложениями чагдамынской 
свиты, «Угольный утес», расположенный на правом берегу р. Бурей, 
ниже впадения в нее р. Нимана, так как для нас не оставляет сомнения 
принадлежность выступающих здесь отложений х ургальской свите, по
скольку нами здесь были найдены такие характерные формы, как 
Hausmannia Ieeiana  и Dictyophyllum  cf. nathorstii.

Исключив это местонахождение, мы можем составить по данным упо
мянутой работы следующий список: Lycopodites tenuifolius Pryn., Coniop- 
teris gracilis Heer (после нашего переопределения Con. onychioides 
Vas. et. K.—M.), Con. sp., Cladophlebis novopokrovskii Pryn., Anomozami
tes sp., Pterophyllum urgalicum  Pryn., Taeniopteris amurensis Novopokr.
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( =  Jacutiella amurensis (Novopokr.) Sam., Podozamites minor Heer, 
Pityophyllum longifolium  (Nath.) Pryn.

Из этого списка только два новых вида, выделенных В. Д. Прина* 
дой — Lycopodites tenuifolius Ргуп. и Pterophyllum urgalicum  Pryn.— 
были обнаружены исключительно в чагдамынской свите. Все же осталь
ные известны из чемчукинской свиты, но отсутствуют в ургальской. 
Исключение составляет Pityophyllum longifolium , форма широко распро
страненная, встречающаяся от талынджанской до чемчукинской свит.

Ч е м ч у к и н с к а я с в ит а .  Сложена преимущественно мелко-и сред
незернистыми хорошо отсортированными песчаниками и реже алевроли
тами исключительно полимиктового состава, окрашенными в зеленовато
серые тона, что позволяет быстро отличить их от белесовато-серых пес- 
чаников ургальской свиты. Значительно реже встречаются пачки аргил
литов. Пласты угля обычно сосредоточены в нижней части свиты, где 
они достигают рабочей мощности; выше встречаются только маломощ
ные прослои. В нижней части чемчукинской свиты встречаются пачки 
крупнозернистых полимиктовых песчаников, иногда заключающие в 
основании маломощные линзы конгломерата. Мощность свиты в цент
ральной части бассейна достигает 800—900 м. Благодаря своей относи
тельно невысокой угленосности чемчукинская свита оказалась сравни
тельно хуже исследованной, чем нижележащие свиты.

Местонахождения ископаемой флоры ,в чемчукинской свите, иссле
дованные нами, распадаются на две группы: южную и северную. На юге 
они расположены в нижнем течении р. Чемчуко, т. е. в том месте, где 
расположен и стратотип этой свиты. По р. Чемчуко обнаружены (точки 
153, 154, 155) Coniopteris onychioides Vas. et К.—M. f. gracilis f. n., Con. 
sp., Nilssonia prynadii Vachr. sp. n., Podozamites angustifolius (Eichw.) 
Heer. В выемках шоссе Чагдамын — Ургал (точки 37—38), не доезжая 
пос. Ургал, найдены: Coniopteris nympharum  Heer, Cladophlebis novopo- 
krovskii Pryn., Ctenis form osa  Vachr., sp. n., Nilssonia aff. schaumburgen- 
sis (Dunk.) Nath., N. jacutica Sam., N. mediana (Leek.) F. — Str., Ginkgo 
ex gr. adiantoides (Ung.) Schap., Sagenopteris  sp., Podozam ites angusti
folius (Eichw.) Heer., Pityophyllum laevis Pryn., Pit., ex gr. nordenskioldii 
Heer. На севере местонахождения ископаемой флоры из чемчукинской 
свиты известны по рекам Нимакан, Большой и Малый Иореках. На р. Ни- 
макан собраны (точка 84): Coniopteris nympharum  Heer и Disorus nima- 
kanensis Vachr. sp. n. В устье Большого Иорека (точки 130— 135) найде
ны: Coniopteris onychioides Vas., et. К. M. f. gracile f. n., Con. nympharum  
Heer, Sphenopteris interstifolia Pryn., Nilssonia mediana (Leek.) F.—Str.,
N. aff. schaumburgensis (Dunk.) Nath., N. prynadii Vachr. sp. n., Cycadole- 
pis sixtelae  Vachr. sp. n., Ginkgo ex gr. huttonii (Sternb.) Heer, P odoza
mites angustifolius (Eichw.) Heer, Pod. cf. gramineus Heer, Pityophyllum  
ex gr. nordenskioldii Heer. В нижнем течении p. Малый Иорек и на ле
вом берегу р. Бурей, ниже впадения Большого Иорека найдены Ctenis 
sp., Nilssonia prynadii Vachr. sp. n., N. mediana (Leek.) F. — Str., Ginkgo 
adiantoides (Ung.) Schap., Ixostrobus heeri Prvn., Pityophyllum  ex gr. 
nordenskioldii Heer. Общий список форм, найденных нами в чемчукин
ской свите, приводится ниже.

Coniopteris onychioides Vas. et К-—M. f. gracilis  f. n.
Coniopteris nympharum  Heer
Coniopteris sp.
Disorus nimakanensis Vachr. sp. n.
Cladophlebis novopokrovskii Pryn.
Sphenopteris interstifolia  Pryn.
Sphenopteris lepiskensis Vas.

22



Ctenis form osa  Vachr. sp. n.
Ctenis sp.
Nilssonia jacutica  Sam.
N ilssonia mediana (Leek.) F. — Str.
Nilssonia aff. schaumburgensis (Dunk.) Nath.
N ilssonia prynadii Vachr. sp. n.
Cycadolepis sp.
Ginkgo ex gr. adiantoides (Ung.) Schap.
Ginkgo ex gr. huttonii (Sternb.) Heer
Sagenopteris  sp.
Podozam ites angustifolius (Eichw) Heer
Podozamites cf. gramineus Heer
Ixostrobus heeri Pryn.
Pityophyllum laevis Pryn.
Pityophyllum  ex gr. nordenskioldii Heer

В. Д. Принадой также был определен ряд растений из чемчукинской 
свиты (Н. П. Херасков, Т. Н. Давыдова и др., 1939). Наиболее интерес
ные сборы были сделаны им лично по левому берегу р. Бурей, ниже впа
дения р. Аникан. Здесь собраны: Pterophyllum burejense Pryn., Jacutiella  
amurensis (Novopokr.) Sam., Nilssonia sinensis Yabe et Oishi ( =  N. pry
nadii Vachr. sp. n.), Ginkgo integriuscula Heer ( =  Ginkgo adiantiodes 
Ung.), G. huttonii (Sternb.) Heer. Между устьями pp. Аникан и Агданьи 
В. Д. Принадой был обнаружен Rhipidiocladus flabellata  Pryn. Из этого 
списка наиболее интересной формой является Jacutiella amurensis, не 
найденная повторно нами, но хорошо известная в нижнемеловых отло
жениях Якутии и бассейна р. Тырмы. Кроме того. В. Д. Принадой был 
определен ряд сборов растительных остатков, сделанных различными 
геологами по правым притокам р. Бурей — Малому Иореку, Нырте, 
Семкче, а также по притоку р. Ургала — Чемчуко. Среди этих опреде
лений отметим Pterophyllum sensinovianum  Pryn. и Pt. cuneilobum  Pryn.

Таким образом, наиболее характерными видами чемчукинской свиты 
являются: Coniopteris nympharum, Con. onychioides f. gracilis, Disorus 
nimakanensis, Sphenopteris interstifolia, Jacutiella  amurensis, Nilssonia 
m ediana, N. aff. schaum burgensis, N. prynadii, Ginkgo ex gr. adiantoides.

Рассмотрение ископаемой флоры, собранной в разрезе угленосной 
толщи Буреинокого бассейна, размещенной по отдельным местонахож
дениям (табл. 2) \ показывает, что здесь отчетливо выделяются три па- 
леофлористических комплекса, соответствующих: талынджанской, ур- 
гальской (солонийская подсвита) и чемчукинской (совместно с чагда- 
мынской) свитам. Важно подчеркнуть, что границы между палеофло- 
ристическими комплексами отвечают важнейшим стратиграфическим 
рубежам. Наоборот, тесно связанные между собой и не везде отдельно 
выделяющиеся чагдамынская и чемчукинская свиты заключают, по 
существу, один и тот же палеофлористический комплекс.

Комплекс талынджанской свиты отличается богатством папоротников 
и гинкговых; что касается цикадофитов, то они, будучи относительно 
бедно представлены в средней части свиты (обнажение на правом 
берегу р. Бурей ниже устья р. Умальты), появляются в довольно боль
шом изобилии в ее верхней части (Азановская и Катаевская протоки). 
Местонахождение в пос. Чагдамын, также приуроченное к верхней час
ти талынджанской свиты, отличается относительной бедностью найден
ных в нем видов. Здесь обнаружены только папоротники и один вид 
цикадофита (Heilungia amurensis).

1 В таблицу включен материал, обработанный В. А. Вахрамеевым и М. П. Долуденко.
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Т а б л и ц а  2

Тha llites sp 
Equisetites sp.
Lycopodites aff. tenerrimus Heer 
Coniopteris burejensis (Zal.) Sew. 
Coniopteris hymenophylloides Brongn. 
Coniopteris nympharum Heer 
Coniopteris onychioides Vas. et K.—M. f. gra 

cite f. n.
Coniopteris saportana Heer 
Coniopteris sp.
Eboracia kataevensis Vachr. sp. n.
Eboracia lobifolia (Phi 11.) Thom 
Disorus nimakanensis Vachr. sp. n. 
Dictyophyllum cf. nathorstii Zeill. 
Hausmannia leeiana Sze 
Hausmannia sp.
Cladophlebis aldanensis Vachr.
Cladophlebis haiburnensis (L. et H).Brongn. 
Cladophlebis laxipinnata Pryn.
Cladophlebis ex gr. lenaensis Vachr. 
Cladophlobis nebbensis (Brongn.) Nath.
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Anomozamites sp. X X
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Т а б л и ц а  2 (продолжение)
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Ctenis fortnosa Vachr. sp. nov.
Ctenis cf. orovillensis Font.
Ctetiis sp.
Nilssonia acutiloba Heer 
Nilssonia jacutica Sam.
Nilssonia mediana (Leek.) F.-Str.
Nilssonia aff. schaumburgensis (Dunk.) Nath 
Nilssonia schmidtii Heer
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Nilssonia prynadii Vachr. sp. n.
Nilssonia sp.
Heilungia amurensis (Novop.) Pryn. 
Cycadolepis sixtelae Vachr. sp. n.
Ginkgo adiantoides (Ung.) Schap.
Ginkgo ex gr. huttonii (Sternb.) Heer 
Ginkgo sp.
Baiera canaliculata Harris 
Sphenobaiera aff. pulchella Heer 
Phoenicopsis speciosa Heer 
Czekanovskia rigida Heer 
Pseudotorellia ensiformis (Heer) Doludenko 
Pseudotorellia crassifolia (Pryn.) Doludenko 
Pseudotorellia pulchella (Heer) Vas. 
Pseudotorellia angustifolia sp. n. Doludenko

X

X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X X 

X X

X

X
X

X

X

X

cf.

Чемчукинская свита

и и o p.

147

{- *О ей я

151

2 к ч а * а
152

ч
из *. ft
о)К
й

о а >> о? з*а 2Ш О)gar
К .Л ft

34 37—38

X

84 130—135 153—155

X

Cf.

Cf. Cf.

X
X
X

X

X
X

X X

X

cf.
X

X

X
X



Т а б л и ц а  й  (окончание)

Местонахождение
Талынлжа некая Ургальская свита

свита Солонийская подсвита
-lew  ч у  л п п \.л а л  \ - a r i  i а

Наименование по
с.

 Ч
аг

да
- 

мы
н

У
ст

ь-
У

 м
ал

ьт
а

К
ат

ае
вс

ка
я 

и
А

за
но

вс
ка

я
пр

от
ок

и

по
с.

 Ч
аг

да
- 

м
ы

н 
ш

ах
та

 2

по
с.

 
Ч

аг
да

- 
мы

н 
ш

ах
та

 3

ст
. 

У
рг

ал

н
из

ов
ья

 
р.

 
Н

им
ак

ан

пр
ав

ы
й 

бе
ре

г 
Бу

ре
й 

ни
ж

е 
зв

ер
оф

ер
м

ы
 

Н
ик

ол
ьс

ко
е

У
го

ль
ны

й
ут

ес

по
с.

 С
ре

дн
ий

 
У

рг
ал

р.
 У

рг
ал

-у
ст

ье
 

кл
. 

Бо
ль

ш
ая

 
С

ат
ан

ка

кл
ю

ч 
Бо

ль


ш
ая

 С
ат

ан
ка

ст
. 

Ч
аг

да
м

ы
н

ш
ос

се
 Ч

аг
да


мы

н 
У

рг
ал

р.
 

Н
им

ак
ан

ус
ть

е 
р.

 Б
ол

ь
ш

ой
 И

ор
ек

ни
зо

вь
я 

р.
 Ч

ем
чу

ко

видов 159 50-61 104—120 10 I 9 7—8 85—88 7 103 147 |1 151 || 152 34 3 7 -3 8 84 |130-135 153-155

Pseudotorellia longifolia sp. n. Doludenko 
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Среди характерных папоротников можно выделить формы, имеющие 
широкое распространение на севере Азии, и формы, известные пока толь
ко в Буреинском и соседнем с ним Зейском бассейнах.

К первым из них относятся Cladophlebis aldanensis, характерный для 
верхней юры Ленского угленосного бассейна, и Raphaelia diamensis, ши
роко распространенная в средней и верхней юре Сибири, от Чулымского 
до Ленского бассейнов, но нигде не поднимающаяся в отложения заве
домо нижнемелового возраста.

Ко вторым — Hausmannia incisa, Eboracia kataevensis, C ladophlebis 
laxipinnata, Clad, orientalis, Clad, tongusorum, Raphaelia stricta, Sphenop- 
teris samylinae. Такие формы, как Coniopteris burejensis, Con. hymeno- 
phylloides, C ladophlebis williamsonii, встречаются как в талынджанской,. 
так и в ургальской свите, связывая соответствующие палеофлористичес- 
кие комплексы.

Выше уже отмечалось, что большинство цикадофитов обнаружено 
только в отложениях, выступающих по берегам Азановской и Катаев- 
ской проток, относимых нами .к верхам талынджанской свиты. Отсюда 
В. Д. Принадой указывается ряд своеобразных форм (Tyrmia pectinifor- 
mis.) Pryn., Glossozamites burejensis Pryn., Bureja (Schmidtia) rigida  
Pryn., Ctenis angustissima Pryn., Ct. burejensis Pryn., Ct. cracoviensis 
Kacib.

Единичные находки этих видов не позволяют пока считать их руко
водящими формами талынджанской свиты. Другие характерные цика- 
дофиты, как то, Nilssonia schmidtii, Heilungia amurensis ( =  Subzam ites 
ponomarevii), известные из ряда местонахождений, встречаются как в 
талынджанской, так и в ургальской свитах.

Бросающимся в глаза отличием палеофлористического комплекса та
лынджанской свиты является относительное обилие таких гинкговых, как. 
Fseudotorellia  (Feildenia) (четыре вида), Phoenicopsis speciosa , Czeka- 
nowskia rigida и ее репродуктивных органов Leptostrobus laxflora. 
В ургальской свите обнаружено только два вида Pseudotoirellia (один 
общий с талынджанской) и Phoenicopsis speciosa , но не находим 
Czekanowskia rigida*

Среди хвойных и репродуктивных органов голосемянных мы затруд
няемся указать формы, которые следовало бы считать характерными для 
талынджанской свиты.

Возраст талынджанской свиты определяется как по соотношению с 
морскими отложениями юры, так и по составу заключенных в них расти
тельных остатков.

Наличие в средней части эльгинской свиты фауны Оксфорда (модио- 
ловые слои), а также залегание в ее кровле чаганыйской свиты, лишен
ной определимых животных и растительных остатков, показывает, что- 
возраст еще более высоко расположенной талынджанской свиты не мо
жет быть древнее нижневолжского яруса.

Вместе с тем широкое распространение таких форм, как Cladophle
bis aldanensis и Raphaelia diam ensis, не поднимающихся в разрезе Лен
ского угленосного бассейна выше основания нижнего мела, заставляет 
относить талынджанскую свиту еще к верхам верхней юры (нижний и 
верхний волжские ярусы).

Палеофлористический комплекс ургальской свиты заключает ряд об
щих форм как с талынджанской, так и с более молодой чемчукинской 
свитой. Первые из них уже были указаны.

Для этой свиты характерно обилие папоротников, представленных ро
дами Coniopteris, Eboracia, Disorus, Hausmannia, Dictyophyllum  и Clado
phlebis . Особенно большим видовым разнообразием отличается род Cla
dophlebis.
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Наиболее характерным видом ургальской свиты, не выходящим в 
разрезе Буреинского бассейна за ее пределы, является Hausmannia le- 
<eiana Sze, встречающаяся в большинстве местонахождений. В отдельных 
местонахождениях встречены: Dictyophyllum  cf. nathorstii, Cladophlebis 
cx gr. lenaensis, CL serrulata, CL tschagdam ensis.

He менее обильны и цикадофиты, среди которых особенно характер
ны крупные Nilssoniopteris aff. ovalis, Tyrmia polynovii, Туг. pterophyllo- 
ides и Nilssonia acutiloba , встреченные только в пределах ургальской 
■свиты.

Гинкговые по сравнению с талынджанской свитой становятся менее 
разнообразными. Исчезают Sphenobaiera  и Czekanow skia; Pseudotorellia  
представлена только одним видом.

Формы, появляющиеся в ургальской свите, но более характерные для 
вышележащих чагдамынской и чемчукинской свит, представлены: Coni
opteris nympharum, Disorus nimakatiensis, Cl. novopokrovskii, Nilssonia 
mediana, Nil. prynadii.

Рассмотренный палеофлористический комплекс наиболее близок ком
плексу батылыхской свиты Ленского бассейна. Общими формами являют
ся: Coniopteris burejensis, Con. nympharum, Con. saportana, Cladophlebis 
aldanensis, Clad. (Eboracia) lobifolia, Tyrmia polynovii, Heilungia amu- 
rensis , Nilssoniopteris ovalis (в ургальской свите найдена близкая фор
ма),  Ginkgo huttonii и некоторые другие, менее характерные. Вместе с 
тем в ургальской свите обнаружен Cladophlebis serrulata Sam., встре
чающийся совместно с Cladophlebis aldanensis в чечумской серии Лен
ского бассейна, имеющей верхнеюрский возраст.

Заметное сходство ископаемых флор ургальской и батылыхской свит, 
а также их одинаковые стратиграфические соотношения с угленосными 
отложениями верхнеюрского возраста (талынджанская свита Буреин
ского бассейна и чечумская серия Ленского бассейна), заключающими 
многочисленные Cladophlebis aldanensis и Raphaelia diamensis, позво
ляет отнести ургальскую свиту к неокому, вероятно, валанжину-готе- 
риву (фиг. 3).

Чемчукинская и чагдамынская свиты содержат единый комплекс ис
копаемых растений, несколько более бедный, чем комплекс ургальской 
свиты. В чемчукинской свите нами обнаружено только пять видов папо
ротников, причем род Cladophlebis представлен одним, но очень харак
терным, видом — CL novopokrovskii. Другой отличительной формой этой 
свиты является Coniopteris onychioides f. gracilis, определенный В. Д. 
Принадой как Coniopteris gracilis  Неег. Широко распространен и Clado
phlebis nympharum .

Цикадофиты представлены родами Anomozamites, Pterophyllum  (не
сколько видов этого рода были обнаружены В. Д. Принадой), Nilssonia, 
Ctenis и Jacu tiella . Род Ctenis представлен видом, неизвестным в ниже
лежащих свитах. Jacutiella amurensis пока не была обнаружена в ургаль
ской свите верхнего течения р. Бурей, но она известна в одновозрастных 
образованиях р. Тырмы. Род Nilssonia представлен тремя видами: Nil. 
mediana, Nil. prynadii, Nil. aff. schaumburgensis, последний в нижележа
щих свитах не встречается.

Представители родов Heilungia, Nilssoniopteris и Tyrmia, столь ха
рактерные для талынджанской и ургальской свит, в чагдамынской и чем
чукинской свитах встречены не были и это вряд ли вызвано неполнотой 
сборов.

Гинкговые представлены родом Ginkgo ъ, вероятно, Sphenobaiera (ука
зание В. Д. Принады). Из двух обнаруженных видов гинкго — Ginkgo 
huttonii широко известен в нижележащих отложениях; напротив,
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Фиг. 3. Руководящие комплексы ископаемых растений верхнеюрских и нижнемеловых 
отложений Буреинского, Ленского и Зырянского (р. Колыма) угленосных бассейнов

Ginkgo adiantoides в резерве Буреинского бассейна свойствен только 
чемчукинской свите.

Палеофлористический комплекс чагдамынской и чемчукинской свит 
сходен с комплексом эксеняхской свиты Ленского бассейна. Для по
следнего также характерно появление Coniopteris onychioides, Nils- 
sonia jacutica и Ginkgo ex gr. adiantoides. При переходе от батылых- 
ской к эксеняхской свите, так же как и при переходе от ургальской к чаг
дамынской, исчезают такие папоротники, как Coniopteris burejensis, Co
niopteris hymenophylloides, Eboracia (C ladophlebis) lobifolia, C lado- 
phlebis lenaensis, Clad, williamsonii, такие характерные роды цикадофи- 
тов, как Heilungia, N ilssoniopteris и Tyrmia. Из гинкговых исчезает 
Pseudotorellia (Feildenia),

С другой стороны, в чагдамынской и чемчукинской свитах В. А. При- 
иадой была определена Jacutiella amurensis и Rhipidiocladus flabellata. 
встречающиеся в верхах батылыхской свиты; первая форма является 
для этих отложений характерной. В отложениях эксеняхской свиты эти 
виды пока не были обнаружены. В верхней части батылыхской свиты 
Н. Д. Василевской описан Sphenopteris lepiskensis, найденный нами к 
чемчукинской свите.
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Формами, встречающимися как в батылыхской, так и в эксеняхской 
свитах и вместе с тем найденными в чемчукинской свите Буреинского 
бассейна, являются Coniopteris nympharum, Con. saportana, Ginkgo 
huttonii и некоторые другие.

Исходя из совместного присутствия в комплексе чагдамынской и чем
чукинской свит некоторых видов, характерных для верхов батылыхской 
и видов, типичных и для эксеняхской свиты, мы считаем возможным па- 
раллелизовать чагдамынскую и чемчукинскую свиты, взятые совместно 
с верхами батылыхской и частично эксеняхской свитами. Тем самым 
возраст чагдамынской и чемчукинской свит может быть примерно опре
делен как верхи неокома — низы апта.



ПАЛЕОФЛОРИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
УГЛЕНОСНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ БАССЕЙНА р. ТЫРМЫ

Непосредственно к югу от собственно Буреинского угленосного бас
сейна, расположенного в верхнем течении р. Бурей, находится другая, 
менее крупная синклинальная структура (пересеченная р. Тырмой — 
левым притоком р. Бурей), внутри которой также сохранились угленос
ные нижнемеловые отложения. Обычно, говоря о Буреинском угленос
ном бассейне, исследователи включают в него и эту синклинальную 
структуру (Н. П. Херасков и др. 1939). Однако последняя отделена от 
собственно Буреинского бассейна широкой полосой древних гранитов 
и юрских морских отложений.

Как это уже было отмечено при изложении истории исследования, 
именно с р. Тырмы были получены коллекции растительных остатков, 
описанных И. В. Новопокровским (1912), А. Н. Криштофовичем (1914— 
1915) и частично Сьюордом (1912). При этом все три коллекции проис
ходили с отрезка нижнего течения р. Тырмы, прилегающего к пос. Ала- 
нап. Из этих же мест, а также из ряда местонахождений, расположенных 
северо-восточнее (р. Якогулик, Нижне-Кевытинский и Верхне-Кевытин- 
ский участки, участок Буканджо), В. А. Вахрамеевым в 1958 г. была 
определена большая коллекция растительных остатков, собранных отря
дом Ю. Б. Устиновского.

По данным этого исследователя, основная флора происходила из уг
леносной толщи, именуемой здесь «угленосным горизонтом», залегаю
щей на размытой поверхности древних гранитов. В основании угленос
ного горизонта, мощность которого достигает 250—280 м, в ряде мест 
залегают грубозернистые песчаники и конгломераты очень изменчивой 
мощности (от 0 до 400—500 м). Выше угленосного горизонта находится 
толща рыжих песчаников, мощность которых колеблется от 350 до 500 м.

Ниже мы приводим список определенных В. А. Вахрамеевым видов, 
дополненный предшествующими определениями Криштофовича, Ново- 
покровского и Сьорда (табл. 3).

Даже беглый просмотр этого списка убеждает нас в том, что от
ложения «угленосного горизонта» р. Тырмы заключают виды, характер
ные преимущественно для ургальской свиты Буреинского бассейна. 
Здесь обнаружены: Eboracia lobifolia, Dictyophyllum  sp., Hausmannia 
leeiana, Klukia exilis, Anomozamites atigulatus, Tyrmia potynovii, Nilsso- 
nia acutiloba, известные пока только из ургальской свиты. Такие виды, 
как Coniopteris burejensis, Con. hymenophylloildes, Cladophlebis william- 
sonii и Heilungia amurensis, также распространены в ургальской свите,
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Equisetites sp. X + + 1 — +
Anemia asiatica Vachr. + — ' — —
Coniopteris burejensis (Zal.) Sew. X + + + +
Coniopteris hymenophylloides Brongn. X + — — +
Coniopteris nympharum (Heer) Vachr. x + — — —
Eboracia lobifolia (Phi 11.) Thom. X — + — —
Dictyophyllum sp. + — — —
Hausmannia leeiana Sze x + — — __
Klukia exilis (Phi 11.) Racib. X + — — —
Palibiniopteris sp. + — — —
Phlebopteris sp + — — —
Cladophlebis argutula Heer — — + —
Cladophlebis ex gr. dunkeri (Schimp.) Sew. + — — —
Cladophlebis haiburnensis (L. et H.) Sew. x — — — +
Cladophlebis laxipinnata Pryn. X + — —
Cladophlebis longipennis Sew. + — — __
Cladophlebis williamsonii (Brongn.) Brongn. X + + — —
Sphenopteris cf. naktongensis Yabe — + — —
Sphenopteris tyrmensis Sew. — — — +
Anomozamites angulatus Heer. X + — — +
Jacutiella amurensis (Novopokr.) Sam. X — 4 +
Pterophyllum cf. lancilobum Heer — — + _
Tyrmia polynovii (Novopokr.) Pryn. X — — + __
Tyrmia tyrmensis Pryn. X + — — __
Nilssonia cf. acutiloba Heer X + — — __
Nilssonia mediana (Leek.) F .—Str X — __ +
Cycadolepis sp. X + — —
Heilungia amurensis (Novopokr.) Pryn. X — — + _
Ctenis cf. burejensis Pryn. X + — _
Ctenis cf. sulcicaulis Phi 11. + — __
Enygmatostrobus dokturowskii Krysht. 4 — __
Sagenopteris cf. phillipsi Brongn. x — 4 — _
Ginkgo huttonii Heer x + — —

Baiera phillipsii Nath + — — _

Sphenobaiera longifolia (Heer) FI. x — + —
Phoenicopsis sp. X — — — +
Pseudotorellia sp. X + — —
Podozamites lanceolatus L. et H. x + 4 + 4*
Podozamites angustifolius Heer x 4

1

Pityophyllum ex. gr. nordenskioldii (Heer) Nath. X . ~ь + + +
Stenorachis lepida Heer — +

П р и м е ч а н и е :  Виды, отмеченные х  , известны и в собственно Буреинском бас
сейне.

встречаясь вместе с тем и в нижележащей талынджанской. Особенно 
характерно для ургальского палеофлористического комплекса совмест
ное нахождение этих последних видов с такими формами, как Coniopte- 
ris nympharum, Nilssonia mediana, неизвестными в талынджанской сви-
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те, но широко распространенными в стратиграфически более высокой 
чемчукинской свите. Все это не оставляет сомнения, что угленосная тол
ща р. Тырмы соответствует только ургальской свите.

Обращает внимание полное отсутствие в помещенном выше списке 
таких руководящих и широко распространенных форм талынджанской 
свиты, как Cladophlebis aldartensis, Raphaelia diamensis и R. stricta. He 
найдена здесь и Czekanowskia rigida  Heer, широко распространенная 
в талынджанской свите, но исчезающая выше по разрезу. Нет оснований 
объяснять отсутствие этих видов неполнотой сборов, так как таковые 
проводились многими исследователями.

Тем самым напрашивается вывод, что в нижнем течении р. Тырмы 
(пос. Аланап) аналоги талынджанской свиты в разрезе не представлены, 
и что эквиваленты ургальской свиты («угленосный горизонт») залегают 
здесь непосредственно на размытой поверхности древних гранитов.

Не исключено, что северо-восточнее пос. Аланап в разрезе мезозой
ских отложений могут появиться аналоги талынджанской свиты. Однако 
для окончательного ответа на этот вопрос мы не имеем из этих мест до
статочно полных сборов ископаемой флоры. Выше отмечалось, что все 
предыдущие коллекции происходили исключительно из района пос. А.ла- 
нап, и что только отрядом Ю. Б. Устиновского было доставлено неболь
шое число отпечатков из участков, расположенных северо-восточнее. 
Среди последних на р. Буканджо (левый приток р. Сутыр, впадающей 
справа и свою очередь в р. Тырму) из нижней части «угленосного го
ризонта» нами были определены Coniopteris burejensis и Cladophlebis 
laxipinnata. Обе формы часто встречаются в талынджанской свите, но 
первая из них переходит и в ургальскую. Находка лишь одного Cladoph
lebis laxipinnata не дает нам достаточных оснований для утверждения 
о присутствии здесь аналогов талынджанской свиты, но позволяет по
ставить такой вопрос, разрешение которого потребует новых исследо
ваний.

Более верхние части нижнемелового разреза р. Тырмы, которые мог
ли бы соответствовать чагдамынской и чемчукинской свитам, палеофло
ристически не охарактеризованы, если не считать находки 2—3 триви
альных видов. Г. Ф. Крашенинников (Херасков и др., 1939) склонен на 
основании аркозового характера горизонта «рыжих песчаников» отно
сить их, как и нижележащий «угленосный горизонт», к ургальской сви
те. Вышележащую толщу песчаников и аргиллитов на основании поли- 
миктового характера песчаников он параллелизует с верхними свитами 
р. Бурей — чагдамынской и чемчукинской.

Заканчивая краткую характеристику ископаемой флоры, собранной 
с р. Тырмы и ее притоков, хочется отметить одну ее особенность. Среди 
других форм в ней определены Palibiniopteris sp., Phlebopteris sp. и 
Anemia asiatbca Vachr. Представители первых двух родов известны из 
меловых отложений южного Приморья и не были обнаружены в отло
жениях собственно Буреинского бассейна. Anemia asiatica , описанная 
В. А. Вахрамеевым (1959) из Южного Приморья и бассейна р. Тырмы, 
была недавно определена' М. М. Кошман (устное сообщение) из верхов 
ургальской свиты, вблизи ст. Ургал (см. фиг. 1 — точки 7 и 8).

Таким образом, во флоре, собранной в бассейне р. Тырмы, появляют
ся типичные представители нижнемеловой флоры Южного Приморья



б у р е и н с к а я  ф л о р а
И ЕЕ МЕСТО СРЕДИ ОДНОВОЗРАСТНЫХ ФЛОР 

СЕВЕРНОЙ И ВОСТОЧНОЙ АЗИИ И КАНАДЫ

Буреинская флора занимает особое место среди одновозрастных флор 
Северной и Восточной Азии. В предыдущей главе мы показали, что она 
по существу не является единой, разбиваясь на три разновозрастных 
комплекса, достаточно четко отделяющихся друг от друга. Нижний из 
них, встреченный в талынджанской свите, мы относим по возрасту к са
мым верхам юры (нижний и верхний волжские ярусы); средний, свой
ственный ургальской свите,— к неокому, и верхний, свойственный чагда- 
мынской и чемчукинской свитам,— к верхам неокома-низам апта. Эти 
три комплекса мы будем для краткости именовать талынджанским, 
ургальским и чемчукинским.

Талынджанский флористический комплекс, а следовательно, и одно
возрастные отложения широко развиты к западу от р. Бурей в пределах 
Амуро-Зейского бассейна. Во время полевых работ 1959 г. Е. Л. Лебе
девым и М. П. Долуденко отсюда были доставлены значительные сборы 
отпечатков растений, происходящих из аякской и депской свит. Сделан
ные В. А. Вахрамеевым и Е. Л. Лебедевым предварительные определе
ния пока не обнаружили заметной разницы в составе ископаемой флоры 
обеих свит, поэтому ниже мы приведем обобщенную палеофлористиче- 
скую характеристику обеих свит.

Здесь найдены: Coniopteris burejensis (Zal.) Sew., Raphaelia diamen- 
sis Sew., R. stricta Vachr. sp. n., Cladophlebis aldanensis Vachr., CL 
laxipinnata Pryn., CL orientalis Pryn., CL vasilevskae Vachr. sp. n., CL 

serrulata Sam., Heilungia amurensis (Novopokr.) Pryn., Glossozamites 
burejensis Pryn. и ряд других форм.

Просмотр этого списка убеждает нас в его принадлежности к талын- 
джанскому комплексу, а следовательно, и в верхнеюрском возрасте аяк
ской и депской свит.

В Южном Приморье аналогов талынджанского комплекса не обна
ружено, очевидно в связи с тем, что верхнеюрские отложения представ
лены здесь исключительно морскими образованиями, а угленосные тол
щи появляются в разрезе не ранее готерива.

Широким распространением верхнемезозойские угленосные отложе
ния пользуются в Северо-Восточном Китае, где находится ряд впадин, 
тянущихся от низовьев р. Сунгари к югу (Смирнов, 1960). Однако, про
сматривая списки ископаемой флоры, определенной китайскими и япон
скими палеоботаниками из угленосных отложений, залегающих в ниж
ней части разреза, мы не обнаруживаем здесь характерных форм 
талынджанского комплекса (представителей рода Raphaelia, Cladophle
bis aldanensis и др.).
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Наиболее близко к Буреинскому бассейну находится Хэганская впа
дина, расположенная между нижним течением р. Сунгари в его широт
ном отрезке и р. Амуром. Здесь в угленосных отложениях свиты Шито- 
хуэ, залегающей на размытой.поверхности гранитов и докембрийских об
разований, китайскими исследователями найден и определен богатый 
комплекс ископаемой флоры, состоящий более чем из 30 видов. В его 
состав входят: Cladophlebis browniana (Dunk.) Sew., Cl. lobifolia  (Phill.; 
Thom., Cl. nebbensis (Brongn.) Nath., Ruffordia goeppertii (Dunk.) Sew., 
Coniopteris hym enophylloides Brongn., Onychiopsis elongata  (Geyl.) Yok., 
Adiantites sewardi Yabe и др.

В расположенной несколько южнее группе впадин (впадина Вокэнь- 
хэ, Мулинская) в свите Цзиси, слагающей нижнюю часть серии Ми- 
шань, залегающей с размывом на гранитах, встречен тот же комплекс 
флоры (Региональная стратиграфия Китая, 1960).

В последнее время Ю. Б. Устиновским была передана В. А. Вахраме
еву коллекция растительных остатков из этих же отложений, собранная 
во время совместных советско-китайских исследований. Сделанные В. А. 
Вахрамеевым определения подтвердили факт отсутствия типичных форм 
талынджанской свиты в этих коллекциях и вместе с тем присутствие та
ких видов как Coniopteris onychioides Vas. et K.-M. (Хэганская впадина), 
Onychiopsis elongata Geyl (впадины Вокэньхэ и Мулинская), Gleichenia 
aff. cycadina (Schenk) Pryn. Все эти виды на территории СССР известны 
исключительно из нижнемеловых отложений (Южное Приморье, Буре- 
инский и Ленский бассейны).

Перед исследователями, стремящимися сопоставить разрезы угленос
ных юрских и нижнемеловых отложений восточных районов СССР и Се
веро-Восточного Китая, стоит очень трудная задача.

Исчезновение к югу (южнее Амура) ряда видов, типичных для верх
неюрских отложений Ленского и Буреинского бассейнов, можно объяс
нить двояко: либо отсутствием в Северо-Восточном Китае отложений со
ответствующего возраста, либо резким изменением состава верхнеюрско
го палеофлористического комплекса при движении к югу. Решить одно
значно этот вопрос в настоящее время очень трудно, так как мы не имеем 
для районов Приморья, северного и Северо-Восточного Китая каких-ли
бо флористически охарактеризованных отложений, возраст которых по 
взаимоотношению с морскими осадками был бы определен как верхнеюр
ский.

Несомненно, что изменение состава растительности при движении на 
юг имело место и в верхнеюрскую эпоху, поскольку подобное изменение 
хорошо доказано для последующей — нижнемеловой эпохи (Вахраме
ев, 1958). Однако могло ли оно быть настолько резким и быстрым, чтобы 
при переходе через рубеж, примерно совпадающий с р. Амуром, совер
шенно исчезали такие широко распространенные в Буреинском и Зей
ском бассейнах виды, как Raphaelia diam ensis, R. stricta. Cladophlebis 
aldanensis, CL laxipinnata и др.?

Более вероятно предположить, что в пределах ранее перечисленных 
впадин Северо-Восточного Китая флористически охарактеризованные от
ложения верхней юры в большинстве случаев отсутствуют.

Вместе с тем в некоторых впадинах, видимо, имеются и верхнеюрские 
отложения, но флористически они очень плохо охарактеризованы. Так, 
Ю. Б. Устиновский рассматривает отложения свиты Дидао, залегающие в 
основании верхнемезозойского разреза Мулинской впадины, как верхне
юрские. Эти отложения представлены песчаниками нередко туфогенными 
с прослоями алевролитов и туфов (известно, что талынджанская свита 
также содержит прослои туфов). Песчаники подстилаются конгломера
тами, залегающими на отложениях палеозоя и докембрия.
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В свите Дидао собрано лишь несколько видов ископаемых растений, 
а именно: Coniopteris hym enophylloides, Otiychiopsis elongata, Cladophle- 
bis sp., Elatides curvifolia. Все перечисленные виды, за исключением Опу- 
chiopsis elongata, встречаются как в юрских, так и в нижнемеловых от
ложениях Сибири.

Пытаясь объяснить присутствие Onychiopsis elongata  в верхнеюрских 
отложениях, следует обратить внимание на то, что верхушечные стериль
ные перья Coniopteris burejensis, распространенного в верхнеюрских и 
нижнемеловых отложениях, нередко очень напоминают Onychiopsis elon
gata . Не исключено, что в отдельных случаях при определении фрагмен
тарных остатков, стерильные перья, принадлежащие Coniopteris burejen
sis , могли определяться китайскими и японскими палеоботаниками как 
принадлежащие Onychiopsis elongata. Это тем более вероятно, что в Ки
тае и Японии, как правило, не определялся Coniopteris burejensis, опи
санный с территории СССР.

Чтобы разрешить вопрос о параллелизации верхнеюрских и нижне
меловых отложений восточных районов СССР и пограничных районов 
Китая, надо более детально изучить стратиграфию мезозойских отложе
ний последних и дать четкую палеофлористическую характеристику от
дельным свитам, а также выявить своеобразие отдельных флористиче
ских комплексов и их сменяемость в разрезе.

Аналогом талынджанского комплекса в Ленском бассейне является 
флора чечумской серии, относимой к верхней юре (фиг. 4).

Как известно, угленосные отложения чечумской серии залегают на 
морских отложениях средней юры и покрываются угленосной батылых- 
ской свитой, относимой уже к нижнему мелу.

В некоторых разрезах Приверхоянья (Жиганский район, правобереж
ный приток р. Алдана — р. Сытога) чечумская серия разделяется на две 
свиты: нижнюю — джаскойскую, сложенную угленосными породами, и 
морскую — сытогинскую свиту с фауной верхнего Оксфорда ( ? ) — ниж
неволжского яруса.

В других разрезах вся толща чечумской серии сложена угленосными 
породами, среди которых пока не удалось обнаружить прослоев с мор
ской фауной.

Ниже мы помещаем общий список ископаемых растений, определен
ных в чечумской серии работами Н. Д. Василевской, В. А. Вахрамеева и 
В. А. Самылиной. Отсюда определены: Thallites sp., N eocalam ites sp., 
Equisetites asiaticus Pryn., Eq. tschetschumensis Vas., Gleichenia jacutica 
Vas., Hausmannia cf. crenata (Nath.) Moeller., Osmundopsis acitipinnula 
Vas., Coniopteris sp., Cladophlebis aldanensis Vachr., Clad, multinervis 
Gol., Clad, serrulata Sam., Raphaelia diamensis Sew., R. aff. diamensis Sew., 
Sphenopteris gracillim a  Heer, Heilungia aldanensis Sam., Nilssonia scha- 
umburgensis (Dunk.), Ginkgo lepida Heer, G. huttonii Heer, G. aff. sibirica 
Heer, Baiera ahnertii Krysht., B. gracilis Bunb., Sphenobaiera angustilo- 
ba (Heer) Pryn., Sph. ikorfatensis (Sew.) Sam. f. papillata  Sam., Sph. 
pulchella (Heer) Florin., Phoenicopsis taschkessiensis Kras., Czekanowskia 
rigida  Heer, Cz. setacea  Heer, Pagiophyllum krysht of ovichii Sam., Pity- 
ophyllum nordenskioldii (Heer) Nath., Pit. lindstroemii Nath., Podozam ites 
angustifolius (Heer) Eichw., Taxocladus tschetschumensis Vas., Pityospe- 
rmum sp., Schizolepis prinadii Sam., Leptostrobus sp.

При сравнении данного списка с талынджанским комплексом мы ви
дим, что в обоих случаях присутствуют такие характерные формы, как 
Cladophlebis aldanensis и R aphaelia diamensis. Среди других общих форм 
следует назвать Sphenobaiera pulchella, Czekanowskia rigida и Pityop- 
hyllum ex gr. nordenskioldii. Близкими формами являются Hausmannia 
cf. crenata (чечумская серия) и H. incisa (талынджанская свита).
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Фиг. 4. Схема сопоставления верхнеюрских и нижнемеловых Континенталь 
ных отложений северных и восточных районов СССР.

Заштрихованные участки обозначают отсутствие соответствующих отложений

Наряду со сходством между двумя этими комплексами имеются и су
щественные отличия. В основном они сводятся к следующему: папорот
ники и цикадофиты представлены в талынджанском комплексе большим 
количеством родов и видов, чем в чечумском, и наоборот, гинкговые к 
хвойные представлены более разнообразно и богато в чечумском ком
плексе.

На прилагаемой диаграмме (фиг. 5), изображающей эти соотноше
ния, сумма видов хвощевых, папоротников, цикадофитов, гинкговых и 
хвойных взята за сто процентов, а затем вычислено процентное содержа
ние каждой из этих групп.

Из этой диаграммы видно, что папоротники в талынджанской езите 
Буреинского бассейна представлены 6 родами и 15 видами, а в чечум- 
ской серии Ленского бассейна— только 10 видами, принадлежащими к 
7 родам. Особенно резко сокращается родовое и видовое разнообразие 
цикадофитов. В Буреинском бассейне насчитывается 9 родов, представ
ленных 10 видами, а в Ленском бассейне только два вида, лринадлежа-
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щих к родам Nilssonici и Heilungia. Гинкговые представлены в обоих 
бассейнах одинаковыми родами, но количество видов в Ленском бас
сейне значительно больше. Как будет показано далее, подобные соотно
шения сохраняются и при сравнении нижнемеловых флор Буреинского 
и Ленского бассейнов.

Нельзя не отметить, что флоры чечумской серии и талынджанской сви
ты не являются строго одновозрастными, поскольку талынджанская свита 
(верхи верхней юры) соответствует только верхней части чечумской 
серии.

Внутри чечумской серии пока не удалось выделить отдельные 
горизонты, охарактеризованные различными палеофлористическими 
комплексами. Трудность их выделения, видимо, обусловлена довольно 
однородным ооставом ископаемой флоры в различных частях серии, а 
это делает правомерным сделанное нами сопоставление флоры талынд
жанской свиты с флорой чечумской серии в целом.

Нижнемеловая флора Буреинского бассейна представлена двумя 
комплексами — ургальским и чемчукинским, отвечающими одноименным 
свитам, имеющим, по нашим представлениям, неоком-аптский возраст. 
Одновозрастные флоры широко известны как к югу, так и к северу от 
Буреинского бассейна. Наиболее хорошо изученными являются нижне
меловые флоры Южного Приморья (Суйфунский и Сучанский бассейны), 
где они длительное время исследовались А. Н. Криштофовичем (1910, 
1933), а затем В. Д. Принадой (Криштофович и Принада, 1932). В на
стоящее время они изучаются Б. М. Штемпелем 
(1959! и 2, 1960).

Континентальные отложения Южного При
морья, залегая в пределах Сучанского бассейна на 
размытой поверхности морского валанжина (клю
чевская свита), охватывают по возрасту ©ерхи не- 
окома (баррем, а может быть, и часть готерива), 
апт и альб.

Б. М. Штемпель, изучавший флору Сучанского 
бассейна применительно к уже разработанной 
стратиграфии, охарактеризовал раздельно все три 
выделяемые здесь свиты: нижнесучанскую, старо- 
сучанскую и северо-сучанскую. Последнюю свиту, 
по нашим представлениям, следует относить к аль- 
бу на основании появления первых мелколистных 
покрытосеменных, а также присутствия прослоев 
с морской фауной (слои с Trigonia). Б. М. Штем
пель 01 носит ее к апг — альбу. Относительно возра
ста фауны пока нет единого мнения: одни считают 
ее альбской, другие сеноманской. Однако против 
принятия сеноманского возраста говорит типично 
нижнемеловой характер ископаемой флоры.

Поскольку, однако, самая богатая по своему 
видовому составу флора Суйфунского бассейна не * 1

Фиг. 5. Соотношение между основными группами растений 
(по отпечаткам листьев) в верхнеюрских отложениях Буреин

ского (II) и южной части Ленского (III) бассейнов.
1 — хвощевые; 2 — папоротники; 3 — цикадофиты; 4 — гинкговые;

5 — хвойные; 6 — в числителе показано количество родов, в знаменате
ле — количество видов данной .группы растений, известных из верхне

юрских отложений соответствующего бассейна
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была привязана к отдельным свитам, мы при нашем сопоставлении 
будем рассматривать нижнемеловую флору Приморья как единое целое, 
беря за основу списки, составленные для суйфунского и частично сучан- 
ского бассейнов В. Д. Принадой. Один из таких списков был опублико
ван В.Н. Яковлевым (1955).Следует, однако, учитывать, что последний 
ошибочно отнес флору из угленосной толщи суйфунского бассейна к 
верхнему турону, тогда как в действительности ее возраст следует рас
сматривать в рамках верхи неокома — апт. Флору из более верхних — 
туфогенных — отложений Суйфунского бассейна мы не включаем в спи
сок для сравнения с флорой Буреинского бассейна, поскольку она име
ет более молодой альбский возраст и может сопоставляться с флорой 
северо-сучанской свиты. У В. Н. Яковлева этот комплекс также оши
бочно датирован нижним и средним сеноном.

Даже при беглом сравнении нижнемеловой флоры Южного Приморья 
и Буреинского бассейна (ургальский и чемчукинский комплексы, взятые 
совместно) бросается в глаза огромное различие между ними. Именно 
это различие и заставило В. Д. Принаду в свое время (1940) отнести 
флору ургальской и чемчукинской свит к верхней юре.

Общими формами из более чем 150 видов, известных из Южного 
Приморья, являются из папоротников: Coniopteris hymenophylloides, Con. 
nympharum, Con. saportana, Gleichenia cycadina, Hausmannia leeiana (=  H. 
m agnifolia), Cladiphlebis lobifolia, Cl. nebbensis, Cl. novopokrovskii.

Кроме того, по p. 'Тырме, т. е. в пределах Буреинскопо бассейна, 
понимаемого в широком смысле, обнаружены Anemia asiatica  и пред
ставитель рода Palibiniopteris, описанного из Южного Приморья. На 
Тырме найден также Phlebopteris sp.; известно, что представители этого 
рода широко распространены в Южном Приморье.

Среди цикадофитов мы также находим очень мало общих видов. Сре
ди них можно указать Taeniopteris rhitidorachis, N ilssonia mediana, 
N. schmidtii, Tyrmia polynovii и своеобразную Bureja rigida, недавно 
описанную В. А. Вахрамеевым (1959) с оз. Ханка в Южном Приморье. 
Среди гинкговых и хвойных общими видами являются такие тривиаль
ные и необычайно широко распространенные формы, как Sphenobaiera 
pulchella, Sph. longifolia, Podozam ites angustifolius и Pityophyllum  ex. gr. 
nordenskioldii.

Рассматривая таблицу сопоставления одновозрастных нижнемеловых 
флор Приморья, Бурей, Ленского бассейна и Шпицбергена, мы видим, 
что основное изменение состава растительности происходит между Юж
ным Приморьем и Буреинским бассейном (фиг. 6). При переходе к по
следнему в группе папоротников исчезают роды Phlebopteris (за исклю
чением единичной находки на р. Тырме), Matonidium, Polypodites, Nica- 
nia, Thinnfeldia и Weichselia.

Сильно обедняется видовой состав родов Adiantites, Gleichenia, Haus
mannia, Onychiopsis, Ruffordia и Sphenopteris. Следует отметить, что 
представители родов Adiantites, Onychiopsis и Ruffordia  пока не найдены 
в Буреинском бассейне, но их редкие находки в расположенном север
нее Ленском бассейне заставляют предполагать, что они могут быть 
обнаружены и на р. Бурее.

Среди цикадофитов исчезают многие роды, известные как в Южном 
Приморье, так и во всей Японо-Индо-Европейской области, а именно: 
группа родов, тяготеющих к Zamites (Zamites, Otozamites, Dictyozami- 
tes, Sphenozam ites и Cycadites). Несколько сокращается и видовое раз
нообразие Taeniopteris, Pterophyllum  и Nilssonia. Вместе с тем в ниж
нем мелу Буреинского бассейна появляются новые роды: Aldania, 
Heilungia, Jacutiella , Tyrmia, распространенные и к северу от него 
в Ленском бассейне.
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Фиг. 6. Распределение отдельных родов среди нижнемеловых отложений различных 
районов севера и северо-востока Евразии.

Толщина линии пропорциональна количеству видов данного рода (цифра в кружке) 
известных в данном районе



Если систематический состав папоротников и цикадофитов с перехо
дом от Южного Приморья к Буреинскому бассейну становится заметно 
более бедным, то гинкговые ведут себя противоположным образом. По
следние представлены в Южном Приморье только родами Ginkgo, 
B aiera  и Sphenobaiera. В Буреинском бассейне наряду с ними встре
чаются также Pseudotorellia, Gitikgodium  и Phoenicopsis. Состав хвой
ных, подобно составу папоротников и цикадофитов, заметно» обедняется 
при переходе к Буреинскому бассейну. Исчезают N ageiopsis, Ussurio- 
cladus, Arthrotaxopsis, Brachyphyllum, Cyparassidium. Сильно сокра
щается видовое разнообразие у родов Podozam ites, Taxocladus и 
Elatocladus.

Нижнемеловые флоры Северо-Восточного Китая, особенно флоры 
Мулинской впадины (свита Цзиси и мулинская свита), Дуннинского 
месторождения (верхнедуннинская свита), расположенного в западной 
части Суйфунского угленосного бассейна, и впадин восточной части 
Гиринской провинции (свита Далацзы и, возможно, нижележащая 
хэлунская свита), по своему систематическому составу очень близки 
флорам Южного Приморья. В них присутствуют такие характерные 
элементы, как Onychiopsis elongata, Ruffordia goeppertii, различные 
Adiantites, Gleichenia, Otozamites, Dictyozamites, Brachyphyllum  и др.

Степень изученности этих флор еще невелика, но весьма вероятно, 
что при более детальных исследованиях, мы именно здесь сможем 
найти ряд одновозрастных нижнемеловых флор, сменяющих друг друга 
с юга (Гиринская провинция) на север (низовья р. Сунгари), которые 
свяжут флору Южного Приморья с флорой Буреинского бассейна.

Сравнение нижнемеловых флор Буреинского бассейна с одновозра
стными флорами расположенного еще севернее Ленского бассейна пока
зывает, что в целом между ними имеется гораздо больше общего, чем 
между флорами Южного Приморья и Буреинского бассейна. Если при 
сравнении флор Южного Приморья и Буреинского бассейна мы отме
чали заметную разницу не только в видовом, но и в родовом составе, 
то здесь изменяется по существу только видовой состав (см. фиг. 6).

Среди папоротников насчитывается 10 общих видов: Coniopteris 
burejensis, Con. hymenophylloides, Con. onychiopdes, Con. nympharum, 
Con. saportana , Cladophlebis argutula, Cl. lobifolia , Cl. haiburnensis1 
Cl. lenaensis, Cl. williamsonii, Sphenopteris lepiskensis. Кроме того, 
имеется ряд очень близких видов, например, Coniopteris setacea  очень 
близок к Sphenopteris tyrmensis, a Cladophlebis ketovae  — к Cl. novo- 
pokrovskii.

Родовой состав папоротников Бурей и Ленского бассейна почти тож
дествен, если не считать исчезновения в Ленском бассейне представи
телей Dictyophyllum, Klukia, Phlebopteris, которые и в буреинской фло
ре встречаются в виде лишь единичных отпечатков.

Среди цикадофитов насчитывается 11 общих видов: Heilungia 
amurensis, Jacutiella  amurensis, N ilssonia acutiloba, N. m ediana N. jacu- 
tica , N. schaumburgensis, N. schmidtii, N ilssoniopteris ovalis, Pterop- 
hyllum cuneilobum, Tyrmia polynovii, Tyrmia, tyrmensis.

По систематическому составу цикадофитов, буреинская флора значи
тельно более тесно связана с южной частью Ленского бассейна, чем 
с Южным Приморьем. Именно для этой части Ленского бассейна и 
Бурей характерно присутствие таких родов, как Jacutiella , Heilungia, 
Tyrmia.

Отметим также присутствие в нижнем мелу Ленского бассейна единст
венного представителя рода Bureja , описанного из верхов талынджанской 
свиты р. Бурей, а позднее обнаруженного также в нижнем мелу Южного 
Приморья (Вахрамеев, 1959).
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Среди гинкговых насчитывается 6 общих видов: Ginkgo adiantoides, 
G. ex gr. huttonii, Sphenobaiera pulchella, S/й. longifolia , Phoenicopsis 
speciosa, Pseudotorellia pulchella.

Важным отличием нижнемеловой флоры Бурей от одновозрастных 
отложений Ленского бассейна является относительная бедность первой 
гинкговыми. Если в талынджанской свите Бурей, относимой нами к верх
ней юре, насчитывается 12 видов гинкговых, представленных 6 родами 
(Ginkgo, Baiera, Sphenobaiera , Phoenicopsis, Pseudotorellia, Czekanow- 
skia), то в ургальской -свите известно уже только 4 вида, принадлежащих 
соответственно Ginkgo, Baiera, Phoenicopsis и Pseudotorellia. В чемчу- 
кинской свите нами найдено только два вида гинкго*, кроме того, В. Д. 
Принада отсюда указывает Sphenobaiera  sp. и Czekanowskia rigida. 
В Ленском бассейне количество гинкговых при переходе от чечумской се
рии (верхняя юра) к батылыхской и далее к эксеняхской свитам .не ис
пытывает сокращения, наоборот, видовое разнообразие этой группы да
же несколько возрастает. Характерно, что отпечатки Czekanowskia rigida 
не были обнаружены нами в отложениях нижнего мела Бурей. В. Д. При
нада указывает только на одно местонахождение (Большой Иорек) это
го вида, которое, видимо, принадлежит нижнему мелу (чечумская свита)- 
Вместе с тем этот вид широко распространен в одновозрастных отложе
ниях Ленского бассейна.

Бедность нижнемеловой флоры Буреинского бассейна гинкговыми 
сближает ее с флорами Приморья и отличает от флор Ленского бас
сейна. ,

Среди хвойных насчитывается несколько общих форм обычных для 
отложений этого возраста: Podozamites angustifolius, Pod. gramineus, 
Pod. lanceolatus, Pityophyllum  ex gr. nordenskioldii. Редко встречаемой 
формой, известной пока только с р. Бурей и Ленского бассейна, являет
ся Rhipidiocladus flabellata  Pryn. Общие формы имеются и среди репро
дуктивных органов голосемянных растений.

Рассматривая в нижнемеловых флорах соотношение пяти основных 
групп (хвощевые, папоротники, цикадофиты, гинкговые, хвойные) при 
движении от Южного Приморья, через Буреинский и Ленский бассейн к 
Шпицбергену (фиг. 7), ,мы наблюдаем в основном ту же закономерность, 
что и в верхней юре. По мере движения к северу неуклонно снижается 
относительное участие папоротников в составе ископаемых нижнемело
вых флор и только при переходе от северной части Ленского бассейна к 
Шпицбергену оно немного возрастает. Абсолютное количество родов и 
видов папоротников также падает в этом направлении. Небольшим от
клонением является некоторое увеличение числа видов папоротников 
(26 и 32) при переходе от Бурей к южной части Ленского бассейна.

Процентное содержание цикадофитов заметно увеличивается при дви
жении от Приморья к Буреинскому бассейну, но зато абсолютное число 
встреченных родов и особенно видов сокращается. Далее к северу вплоть 
до Шпицбергена как относительное содержание цикадофитов, так и их 
систематическое разнообразие постепенно убывают.

В этом же направлении круто поднимается вверх кривая относитель
ного содержания гинкговых и только на последнем отрезке (низовья р. 
Лены—Шпицберген) она немного уклоняется книзу.

Более своеобразно ведут себя хвойные. Отметим, что при подсчетах 
количества видов и родов мы не включали в эту группу роды, установ
ленные по стробилам и семенам, систематическая принадлежность,ко
торых к тому или иному порядку голосемянных недостаточно ясна. При 
переходе от Южного Приморья к Буреинскому бассейну как относитель
ное, так и особенно абсолютное значение (количество родов и видов)
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хвойных заметно падает. В южной части Ленского бассейна по сравне
нию с Буреей относительное значение хвойных оказывается несколько 
меньшим, но количество известных -видов возрастает с 11 до 14. Далее 
к северной части Ленского бассейна и оттуда к Шпицбергену относи
тельное количество хвойных непрерывно растет, хотя видовое разнооб
разие их уменьшается. Подобные соотношения легко объясняются более

53°с.ш. 6д°с.ш. .71° с. ш. 78°с.ш.

Фиг. 7. Соотношение между основными группами растений (по отпе
чаткам листьев) в нижнемеловых отложениях Южного Приморья (I), 
Бурей (И),  южной (III) и северной (IV) части Ленского бассейна 

и Шпицбергена (V)
/ — хвощевые; 2 — папоротники; 3 — цикадофиты; 4 — гинкговые; 5 — хвойные; 
6 — в числителе показано количество родов, в знаменателе — количество зидов 
данной группы растений, известных из нижнемеловых отложений соответствую

щего бассейна

быстрым сокращением систематического разнообразия папоротников и 
цикадофитов в северном направлении.

Заметим, что за отсутствием новых данных по нижнемеловой флоре 
Шпицбергена нами были использованы определения, сделанные Натгор- 
стом (Nathorst, 1897) в конце прошлого века. Естественно, что по уров
ню изученности нижнемеловая флора Шпицбергена сильно отстала от 
флор Ленского бассейна. Однако, если данные Натгорста не могут с до
статочной полнотой отражать систематический состав нижнемеловой
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флоры Шпицбергена, то примерные соотношения между основными труп 
пами они устанавливают.

Изложенные данные показывают, что границу между Индо-Европей
ской (или как ее лучше называть Японо-Индо-Европейской) и Сибир 
ской областями на востоке СССР следует проводить между Приморьем 
и Буреинским бассейном, так как именно на этом отрезке происходит 
сильное изменение систематического состава нижнемеловой флоры 
(Вахрамеев, 1960).

Буреинскую флору следует рассматривать как флору южной перифе
рической части Сибирской палеофлористической области (фиг. 8). 
В числе ее особенностей, обусловленных этим положением, следует ука
зать на присутствие редко встречаемых здесь представителей родов Di- 
ctyophyllum, Palibiniopteris и Phlebopteris , характерных для флоры Юж
ного Приморья. Более южное положение Буреинской флоры по сравне
нию с флорами Ленского бассейна обусловили большое богатство систе
матического состава произраставших здесь папоротников и цикадофи- 
тов и вместе с тем — относительную бедность гинкговыми в нижнемело
вую эпоху.

Некоторые ранее отмеченные отличия Буреинской флоры от одновоз
растной флоры Ленского бассейна поз!воляют выделить внутри Сибир
ской области для верхнеюрской и нижнемеловой эпох две провинции: 
Амурскую, в которую войдут флоры рек Бурей, Тырмы, Зеи и самого 
Амура, и Ленскую.

Очень вероятным представляется существование и третьей провинции, 
также входящей в Сибирскую область, захватывающей острова совре
менного Ледовитого океана (Шпицберген, Франца-Иосифа, Новоси
бирские). В настоящее время систематический состав нижнемеловой 
флоры островов Ледовитого океана значительно более беден, чем соот
ветствующий состав флоры Ленского бассейна. Однако эта особенность 
в большей или меньшей степени может быть обусловлена неполнотой 
сборов, проведенных в трудных условиях Арктики. Нижнемеловые фло
ры Сибирской области находят своих аналогов в нижнемеловых флорах 
Западной Канады, лишь недавно изученных У. Беллом (Bell, 1956), и в 
еще очень слабо известных флорах Арктических равнин Северной Аляс
ки (Grye и др., 1956; Sable, 1956).

У. Белл выделил для нижнемеловых отложений три разновозрастных 
флористических комплекса. В нижнем из них преобладают папоротники, 
цикадофиты и гинкговые. Среди папоротников наиболее характерны Со- 
niopteris brevifotia (Font) Bell, Con. yukonensis Bell, Cladophlebis virgi- 
niensis Font., Cl. heterophylla Font., Cl. impressa Bell, Sphenopteris 
acrodentata Font., Sph. tatiloba Font., встречаются и такие реликты, как 
Dictyophyllum fuchsiforme Bell, Phlebopteris (?) elongata Bell. Отметим 
также присутствие Klukia canadensis Bell. Цикадофиты представлены: 
Ptilophyllum arcticum  (Goepp.) Sew., Nilssonia nigracallensis Wieland, 
N. schaumburgensis (Dunkerj Nath., Ctenis borealis (Daws.) Bell и др. 
Из гинкговых встречены Ginkgo pluripartita (Schimper)  Heer, G. папа 
Daws., G. cf. lepida Heer, Czekanowskia cf. rigida Heer. Хвойные пред
ставлены тривиальными формами: Pityophyllum  cf. nordenskioldii Heer, 
Podozamites lanceolatus L. et H., P. corbinensis Bell; отмечены также 
редкие Pagiophyllum.

Растения нижнего комплекса встречены в свите Кутенай, а также в 
ее стратиграфических аналогах — свитах Никанассин, Танталус и в от
ложениях серии Газелтон. Свита Кутенай, в которой нижний комплекс 
представлен наиболее полно, сложена конгломератами, песчаниками и 
глинами, заключающими пласты угля. Она залегает на морских отложе
ниях свиты Ферни, в верхней части которой был обнаружен аммонит
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Фиг. 8. Схема размещения главнейших местонахождений верхнеюрских и нижнеме
ловых флор на востоке СССР

/ — о-в Котельный; 2 — низовье р. Лены; 3 — среднее течение р.. Колымы; 4 р. Омолон, 
5 — реки Линдя и Тюнг; 6 — район пос. Сангар, реки Лямпеска и Чечума; 7 — правые при
токи р. Алдана — реки К еля* Тумара, Батамай; 8 — нижнее течение р. Алдана; 9 Чуль- 
манская впадина; 10 — Токийская впадина; // — Тыльско-Торомское междуречье и Удская 

депрессия; 12 — бассейн Р* Бурей; 13 — район ст. Биры; 14 — Южное Приморье

Titonites occidentalis Frebold, указывающий на поздний портланд (т. е. 
примерно -нижневолжский ярус). Свита Кутенай отделяется от конгло
мератов, залегающих в основании вышележащей серии Блэрмор, поверх
ностью размыва.

Нижний флористический комплекс, заключенный в свите Кутенай, 
хорошо коррелируется с комплексами ургальской свиты Буреинского и 
батылыхской свиты Ленского бассейнов. Надо сказать, что несмотря на 
различные видовые названия многие папоротники из нижнемеловых от- 
ложений Сибири и Канады очень близки друг к другу. Некоторые из них, 
если бы удалось непосредственно сопоставить отпечатки, вероятно, ока
зались бы тождественными.

Подобное расхождение в наименованиях связано в какой-то мере с 
незнанием Беллом работ советских палеоботаников, в чем можно убе
диться, просматривая список литературы, приложенный к его работе, в 
котором отсутствуют работы А. Н. Криштофовича и В. Д. Принады. С 
другой стороны, современные работы советских палеоботаников Н. Д. 
Василевской, В. А. Вахрамеева и В. А. Самылиной, заключающие опи
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сание мезозойской флоры Ленского бассейна, стали появляться в печа
ти только с 1956 г., т. е. тогда, когда Белл уже заканчивал обработку 
нижнемеловой флоры Канады.

Сравнивая описания и изображения отдельных видов, помещенных в 
работе Белла, с формами из Сибири, мы видим, что Coniopteris brevi- 
folia  Font, близок к С. burejensis (Zal.) Sew., Coniopteris yukonensis 
Bell может быть синонимизирован с С. nympharum  Неег; Cladophlebis 
virginiensis Font, близок к Cladophlebis argutula (Heer), a Cladophle
bis heterophylla — к CL pseudolobifolia Vachr.

Как в комплексе ургальской свиты Буреинского бассейна, так и в сви
те Кутенай Западной Канады встречаются в качестве реликтов предста
вители Dictyophyllum  и Phlebopteris . В других систематических группах 
общими видами являются: N ilssonia schaumburgensis (Dunk.) Nath., 
Ginkgo lepida Heer, Czekanowskia rigida  Heer, Pityophyllum nordenski- 
oldii Heer, Podozam ites lanceolatus L. et H. Очень важно отметить, что 
в нижнем мелу Западной Канады, видимо, распространен род Tyrmia, 
установленный в Буреинском бассейне, поскольку есть все основания по
лагать, что именно к этому роду следует относить отпечатки, описанные 
и изображенные Беллом как Ptilophyllum arcticum  Bell и Pt. montanense 
(Font.) Bell.

Средний комплекс нижнего мела Западной Канады отнесен Беллом 
к апту. В нем наряду с большинством папоротников, встречающихся в 
нижнем комплексе, появляются многочисленные Gleichenia (Белл их 
описывает под родовым названием Gleichenites), Onychiopsis psilotoides 
и Ruffordia goeppertii; Dictyophyllum  и Phlebopteris исчезают. Обильны 
Sagenopteris— неизвестные в нижнем комплексе. Из гинкговых исчеза
ют Czekanowskia, а появляются Phoenicopsis. Разнообразие и количест
венное значение цикадофитов несколько убывают, из пяти видов нильс- 
сонии остается один. Появляется Pterophyllum rectangulare Bell, 
Pseudocycas dunkeriana . Среди хвойных многочисленны различные 
Elatides и Elatocladus, отсутствовавшие в нижнем комплексе. Появляют
ся первые покрытосеменные (Sapindopsis angusta).

Наиболее полно средний комплекс представлен в нижней половине 
серии Блэрмор, а также в ее стратиграфических аналогах — свите Лу- 
скар и серии Буллхед. Ископаемая флора среднего комплекса скорее все
го может быть сопоставлена с флорой эксеняхской свиты Ленского бас
сейна, где также появляются Gleichenia и Onychiopsis. Однако покры
тосеменные в эксеняхской свите пока не найдены. Интересно отметить 
находку Pseudocycas dunkeriana в Западной Канаде; представители это
го рода встречаются в пределах Сибири только на юго-востоке в ниж
немеловых отложениях Приморья, отсутствуя в одновозрастных образо
ваниях более северных районов.

В верхнем комплексе, относимом Беллом к альбу, полностью исчеза
ют Coniopteris и Klukia, сокращается видовое разнообразие Cladop
hlebis и Sphenopteris, среди которых по-прежнему в большом количестве 
встречаются Cladophlebis virginiensis и Sphenopteris mclearni. Продолжа
ют встречаться Gleichenites и Onychiopsis. Состав цикадофитов резко 
обедняется. Сохраняются только Pterophyllum  (один вид), Pseudocy
cas (два вида), Zamites (один вид) и Nilssonia (один вид). Гинкговые 
отсутствуют полностью. Среди хвойных в большом количестве появляют
ся Sequoia condita Lesq. и Cyparassidium gracile Heer. Наряду с ними 
встречаются Elatocladus и менее многочисленные Pityophyllum, Pagiop- 
hyllum, Brachyphyllum  и Podozamites.

Наиболее отличительной чертой верхнего комплекса являются разно
образные покрытосемянные: Salix, Populites, Ficus, Trochodendroides 
Menisvermites, Nelumbites, M agnolia, Cinnamomoides, Platanus, Celas-
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trophyllum, Rhamnites, Myrtophyllum, Sapindopsis, Fontainea, Ara- 
liaephyllum.

Наиболее богатые сборы ископаемой флоры верхнего комплекса бы
ли сделаны в верхней половине серии Блэрмор; этот же комплекс был 
обнаружен в ее стратиграфических эквивалентах — в сериях Пасайтин, 
Кингсваль и в свитах Кровенеет и Коммошен. Аналогом верхнего ком
плекса должна оказаться и флора буоркемюсской свиты Зырянского 
бассейна (р. Колыма), недавно описанная В. А. Самылиной (1959), со
держащая 22 вида покрытосемянных. Среди последних есть и общие 
виды с Канадой.

В Буреинском и Ленском бассейнах флор одновозрастных верхнему 
комплексу Западной Канады неизвестно, так как соответствующие по 
возрасту отложения не содержат определимых макроостатков.

Чертами, сближающими нижнемеловую флору Канады с одновозра
стными флорами Сибири и вместе с тем отличающими ее от флор Япо
но-Индо-Европейской области, являются: обилие Coniopteris, сходные 
виды Cladophlebis; относительная многочисленность нильссоний; при
сутствие таких типичных элементов Сибирской области как Phoenicop- 
sis и Czekanowskia. Из негативных признаков следует упомянуть отсут
ствие типичных представителей Японо-Индо-Европейской области, как 
например, Matonidium, Weichselia, Otozamites, Dictyozamites, или крайне 
редкая встречаемость их (Phlebopteris, Zamites).

Нижнемеловые флоры Приморья и Японии находят свое продолжение 
в широкоизвестных нижнемеловых флорах США и в первую очередь во 
флорах- серии Потомак, развитой на побережье Атлантики. Тем самым 
в северном полушарии намечаются две четких палеофлористических зо
ны. Более северная, соответствовавшая зоне умеренно теплого климата, 
охватывала в нижнемеловую эпоху Сибирь и Канаду, а более южная 
соответствующая зоне субтропического, а южнее тропического климата, 
охватывала Западную Европу, юго-западные и южные районы СССР, 
Малую Азию, Аравию, Индию, Китай, Японию, США и Мексику.



ВЕРХНЕЮРСКИЕ И НИЖНЕМЕЛОВЫЕ РАСТЕНИЯ 
БУРЕИНСКОГО БАССЕЙНА

Ниже приводится список всех описанных ископаемых растений, за 
которым в том же порядке следует их описание.

I. П А П О Р О Т Н И К И .  FILICALES

Сем. Dicksoniaceae

1. Cotiiopteris burejensis (Zal.) Sew.
2. Coniopteris hym enophylloides (Brongn.) Sew.
3. Coniopteris nympharum  (Heer) Vachr.
4. Coniopteris onychioides Vas. et K.-M. f. gracilis f. n.
5. Coniopteris saportana  (Heer) Vachr.
6. Eboracia kataevensis Vachr. sp. n.
7. Eboracia lobifolia  (Phillips) Thomas
8. Disorus nimakanensis Vachr. gen. et sp. n.

Сем. Dipteridaceae
9. Dictyophyllum  cf. nathorstii Zeill.
10. Hausmannia leeiana  Sze
11. Hausmannia sp.

Папоротники неопределенного систематического положения (Fili- 
cales incertae sedis)

12. Cladophlebis aldanensis Vachr.
13. Cladophlebis haiburnensis (L. et H.) Brongn.
14. Cladophlebis laxipinnata Pryn.
15. Cladophlebis ex gr. lenaensis Vachr.
16. Cladophlebis nebbensis (Brongn.) Nath.
17. Cladophlebis novopokrovskii Pryn.
18. Cladophlebis orientalis Pryn.
19. Cladophlebis serrulata Sam.
20. Cladophlebis tongusorum  Pryn.
21. Cladophlebis tschagdam ensis Vachr. sp. n.
22. Cladophlebis vasilevskae  Vachr. sp. n.
23. Cladophlebis williamsonii Brongn.
24. R aphaelia diam ensis Sew.
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25. R aphaelia stricta  Vachr. sp. n.
26. Sphenopteris interstifolia Pryn.
27. Sphenopteris lepiskensis Vas.
28. Sphenopteris sam ylinae Vachr. sp. n.

II. Ц И К А Д О Ф И Т Ы .  СУСАООРНУТА

Порядок Bennettitales

29. Anomozamites angulatus Heer
30. N ilssoniopteris aff. ovalis Sam.
31. Nilssoniopteris sp.
32. Pterophyllum burejense Pryn.
33. Pterophyllum sensinovianum  Heer
34. Pterophyllum  aff. sensinovianum  Heer
35. Tyrmia polynovii (Novopokr.) Pryn.
36. Tyrmia pterophylloides Pryn.

Порядок Cycadales

37. Ctenis burejensis Pryn.
38. Ctenis form osa  Vachr. sp. n.
39. Ctenis cf. orovillensis Font.
40. Nilssonia acutiloba  Heer
41. Nilssonia jacutica  Sam.
42. N ilssonia mediana (Leek.) F.—Str.
43. N ilssonia prinadii Vachr. sp. n.
44. Nilssonia schmidtii Heer
45. Nilssonia aff. schaum burgensis (Dunk.) Nath.

Цикадофиты неопределенного систематического положения 
(Cycadophyta incertae sedis).

46. Heilungia amurensis  (Novopokr.) Pryn.
47. Cycadolepis sixtelae  Vachr. sp. n. III.

III. Г И Н К Г О В Ы  E. ginkgoales

48. Ginkgo ex gr. huttonii (Sternb.) Heer
49. Ginkgo sp.
50. Ginkgo adiantoides (Ung.) em. Schap.

51. Baiera canaliculata Harris
52. Sphenobaiera aff. pulchella (Heer) FI.

53. Phoenicopsis speciosa  Heer
54. Czekanowskia rigida  Heer
55. Pseudotorellia ensiformis (Heer) Dolud.
56. Pseudotorellia pulchella (Heer) Vas.
57. Pseudotorellia crassifolia  (Pryn.) Dolud.
58. Pseudotorellia angustifolia Dolud. sp. n.
59. Pseudotorellia longifolia  Dolud. sp. n.
60. Leptostrobus taxiflora  Heer
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I. П А П О Р О Т Н И К И  FILICALES

Сем. Dicksoniaceae

1. Coniopteris burejensis (Zalessky) Seward 
Табл. I, 1—5; табл. II, / —4

1904. Dicksonia burejensis Залесский. Палеофитологические заметки, стр. 181, табл. 3, 
фиг. 2, 4; табл. 4, фиг. 1, 2, 3, 5; табл, 3, фиг. 1.

1912. Coniopteris burejensis Сьюорд. Юрские растения из Амурского края, стр. 6, табл.
1, фиг. 1—6; табл. 3» фиг. 18—<21.

1958. Coniopteris burejensis Вахрамеев. Стратиграфия и ископаемая флора юрских и 
меловых отложений Вилюйской впадины и П р и в ерхо ян с ко го краевого прогиба, стр* 
73—74, табл. 2, фиг. 2—4.

1958. Coniopteris burejensis Василевская. Хвощи и папоротники из угленосных отложе
ний Сангарского района, стр. 57—58, табл. 3, фиг. 5—7; табл. 4, фиг. 1—3.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  Многочисленные отпечатки, имеющиеся 
в нашей коллекции, происходят из нескольких местонахождений, в том 
числе'из обнажения на правом берегу р. Бурей, ниже устья р. Умальты, 
из которого и был установлен этот вид. Естественно, что отпечатки из 
этого местонахождения полностью отвечают описанию этого вида, дан
ному М. Д. Залесским и А. Сьюордом. Просмотренное нами большое ко
личество отпечатков подтвердило значительную изменчивость перышек 
этого вида от узкоромбических, рассеченных на несколько лопастей 
(табл. I, 1\ табл. II, 7), до удлиненных узколанцетных, почти линей-> 
ных перышек, рассеченных на 4—5 пар мелких долей, часто имеющих 
вид зубчиков (табл. I, 2). Перья с узколанцетными перышками находят
ся в приверхушечной части трижды перистого листа. По направлению к 
верхушке они нередко сменяются перьями, несущими несколько редуци
рованные фертильные перышки (табл. I, 7, 2). Ниже по стержню узко- 
ланцетные перышки развиваются в перья, при этом каждая из долек 
превращается в перышко. Таким образом, дважды перистый лист ниже 
становится трижды перистым.

Другим местонахождением, доставившим более 10 отпечатков перьев 
этого вида, является выемка, расположенная на шоссе Чагдамын-Умаль- 
та, примерно в 3 км к югу от переправы через р. Ургал, на правом скло
не ручья Большая Сатанка. Выемкой вскрыты верхи ургальской свиты. 
Изучая отпечатки многочисленных, но по большей части разрозненных 
перьев последнего порядка, можно наблюдать постепенные переходы от 
перьев с узкими ромбическими перышками, край которых слегка разде
лен на лопасти, до перьев с узкими, длинными (до 10 мм), почти линейны
ми перышками, рассеченными на отдельные, направленные вверх зубчи
ки. На одном из отпечатков хорошо заметно низбегание нижнего базаль
ного перышка на стержень пера более высокого порядка (табл. II, 2).

В этом местонахождении мы находим тот же тип изменчивости харак
тера перьев и перышек, какой мы видели в обнажении ниже устья р. 
Умальты.

Из сорусов найденных здесь многочисленных фертильных перышек 
удалось иззлечь споры (табл. I, 3—5; табл. II, 3, 4). Диаметр спор ко
леблется от 22 до 62 р, наиболее часто встречающиеся размеры от 30 до 
55 р. Цвет желтый и бледно-желтый. Споры в очертании треугольно-ок
руглые, с закругленными углами. Боковые стенки слегка выпуклые или 
прямые, редко слегка вогнутые. Экзина плотная, гладкая, часто смятая 
в складки, вдоль внешнего края споры— двуконтурная. Щель развер* 
зания трехлучевая. Окаймление вдоль лучей щели отсутствует, но края 
щели часто имеют двойной контур за счет утолщения экзины. Лучи 
длинные, немного короче радиуса тела споры.
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Отдельные обрывки перьев с характерными удлиненно-ромбическими 
лопастными перышками были обнаружены в отвалах шахт 2 и 3, распо
ложенных вблизи пос. Чагдамын.

С х о д с т в о  |И от л ичие .  Один из авторов (Вахрамеев, 1958) ранее 
предполагал, что М. Д. Залесский (1904) и А. Сьюорд, установив и опи
сав Coniopteris burejensis, ошибочно включили в него помимо многочис
ленных отпечатков, несомненно принадлежащих этому виду, также пе
рья с уз-кол анкетными, почти линейными перышками, принадлежащие 
Coniopteris onychioides Vas. et K.-M. (Сьюорд, 1912, табл. 3, фиг. 18,20). 
Однако личное посещение обнажения на р. Byp.ee,: откуда в свое врёмя 
был доставлен материал, обработанный М. Д. Залесским и А. Сьюордом, 
убедил В. А. Вахрамеева в правильности отнесения перышек и этого 
типа к Coniopteris burejensis, поскольку между ними и перышками, ха
рактерными для Coniopteris burejensis, прослеживаются все переходы в 
пределах одного листа. Вместе с тем следует признать, что отдельно взя
тые верхушечные перья Coniopteris burejensis с узколанцетными или ли
нейными перышками неотличимы или почти неотличимы от перьев Со- 
niopteris onychioides. Некоторым отличием является лишь большая за
остренность долей перышек этого последнего вида, тогда как доли Coni
opteris burejensis несколько притуплены.

Отдельные перья Coniopteris burejensis имеют овально-ромбические 
перышки, почти неотличимые от перышек Coniopteris hymenophylloides 
Brongn. (Сьюорд, 1912, табл. 3, фиг. 9). Несмотря на отклонения в фор-, 
ме перышек Coniopteris burejensis хорошо опознается по своим типич
ным перьям, явно преобладающим у листьев этого вида, отличительные 
особенности которых рассмотрены в работах Н. Д. Василевской (1958) 
и В. А. Вахрамеева (1958).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег р. Бурей, ниже впадения р. 
Умальты (точка 50); правый берег ручья Сатанки в 2—3 км к югу от пе
реправы через р. Ургал (точка 152); отвалы шахт 2 и 3 в пос. Чагда
мын.

Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхнеюрские и нижне
меловые (неоком) отложения Сибири, реже встречается в средней юре. 
В Буреинском бассейне известен из талынджанской и ургальской свит.

2. Coniopteris hym enophylloides (Brongniart) Seward 
Табл. Ill, 1—6

1828. Sphenopteris hymenophylloides Brongniart. Histoire vegetaux fossiles. c t . 189, табл. 
561, фиг. 4

1-900. Coniopteris hymenophylloides Seward. The Jurassic flora, стр. 99, табл. 16, фиг. 4— 
6; табл. 17, фиг. 3, 6 ^ 8 ; табл. *20, фиг. 1, 2; табл. 21, фиг. 1—4 (см. синонимику). 

1958. Coniopteris hymenophylloides Василевская. Хвощи и папоротники из угленосных 
отложений Сангарского района, табл. 4, фиг. 8— 10; табл. 5, фиг. 1а.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется свыше 10 штуфов 
с отпечатками стерильных и фертильных перьев последнего и предпос
леднего порядка. Перышки широкие, овально-ромбические, рассеченные 
йа две, реже три пары тупых лопастей. Верхушка перышек закругленная. 
По направлению к верхушке пера перышки становятся менее рассечен
ными, а вблизи верхушки — цельными с волнистым краем (табл. Ill, 1, 
3, 5). Длина хорошо развитых перышек достигает 8— 10 мм при ширине 
5 мм. Некоторые из перышек фертильны. сорусы расположены на кон
цах жилок по краю слегка редуцированных перышек (табл. III, 4).

Из сорусов удалось отмацерировать споры. Диаметр спор колеблет-
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ся от 45 до 73 р, преобладают споры с диаметром 50—62 р. Цвет желтый 
и желтовато-коричневый. Споры в очертании треугольно-округлые и тре
угольные с закругленными углами. Боковые стенки слегка вогнутые или 
прямые, редко слегка выпуклые. Экзина плотная, гладкая, одно- или 
двухконтурная вдоль внешнего края споры. Часто экзина смята крупны
ми складками. У многих спор имеется так называемая дорзальная петля. 
Щель разверзания трехлучевая, простая, часто с довольно четко выра
женным потемнением вдоль лучей щели. Лучи длинные, немного короче 
радиуса.

Эти споры были уже описаны М. П. Долуденко (1960) под названием 
спор Coniopteris petiolata (Pryn.) Vachr.; однако детальное рассмотре
ние отпечатков показало,* что они ничем принципиально не отличаются 
от Coniopteris hymenophylloides.

С р а в н е н и е .  Наши отпечатки хорошо соответствуют описаниям и 
изображениям этого широко распространенного вида, в частности, изо
бражению, помещенному в работе А. Сьюорда (Seward, 1900— 1904, 
табл. 16, фиг. 6). Формами наиболее близкими к Con. hym enophylloides 
являются Con. nympharum  (Heer) Vachr. и Con. burejensis (Zal.) Sew.

Con. nympharum  отличается более узко-ромбическими, менее рассе: 
ченными и обычно более мелкими, несколько асимметричными перышка  ̂
ми. У Con. burejensis, как правило, значительно более удлиненные и уз
кие перышки, причем базальное перышка часто низбегает на стержень 
пера предпоследнего порядка, что не наблюдается у Con. hymenophylloi
des. Некоторые перышки и даже части перьев последнего порядка, при
надлежащих как Con. nympharum , так и Con. burejensis, могут оказаться 
практически неотличимыми от соответствующих элементов Con. hymenop
hylloides. Споры, извлеченные нами из сорусов Con. hymenophylloides, не 
имеют каких-либо принципиальных отличий от спор большинства других 
видов этого рода.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег р. Чагдамын в одноименном 
поселке; выемка шоссе (точка 159) — талынджанская свита; отвалы 
шахты 2 в пос. Чагдамын (точка 10) — низы солонийской подсвиты ур- 
гальской свиты.

Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Появляется в нижней 
юре Евразии, приобретая наиболее широкое распространение в средне
юрских отложениях. Продолжает встречаться в верхней юре, в пределах 
Сибири, проникая в нижнюю часть нижнего мела.

3. Coniopteris nympharum  (Heer) Vachrameev 
Табл. IV, У, 2; табл. V, 1, 2

1876. Adiantites nympharum Heer. Beitrage zur Jura-Flora Osl-Sibiriens und des Amur- 
landes, стр. 93, табл. 17, фиг. 5.

1956. Coniopteris jukonensis Bell. Lower Cretaceous Floras of Western Canada, стр. 48, 
табл. 1, фиг. 6; табл. 4, фиг. 1—3, 5, 6; табл. 6, фиг. 1.

1958. Coniopteris nympharum Вахрамеев. Стратиграфия и (ископаемая флора юрских и 
меловых отложений Вилюйской впадины и Приверхоянского краевою прогиба, 
стр. 75,1 табл. 0, фиг. 5, 6; табл. 3, фиг. 1—5 (см. синонимику и диагноз).

1958. Coniopteris nympharum Василевская. Хвощи и папоротники из угленосных отло
жений Саигарекого района, стр. 61—62, табл. 6, фиг. 1—6; табл.7, фиг. 1.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется более трех де
сятков отпечатков из 8 местонахождений.

Особенно полные перья найдены нами в нижнем течении р. Нимака- 
на (точка 84). Длина перьев первого порядка достигает 40 см при ширине 
в нижней части 12— 13 см. Доказательством, что эти перья не являют
ся самостоятельными листьями, служит параллельное расположение их 
на породе, что, несомненно, говорит о принадлежности к одному листу
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(табл. IV, 1). Некоторые из обнаруженных перьев первого порядка 
были целиком стерильны, другие несли в своей верхней и средней части 
фертильные перья второго порядка, сменявшиеся стерильными только 
к основанию пера. На табл. IV, 1 представлены два фертильных пера 
первого порядка; основания перьев с перышками, лишенными сорусов, 
не вошли в рамки снимка из-за больших размеров перьев. Редуциро
ванность пластинки фертильных перышек возрастает по направлению 
к верхушкам перьев.

На табл. V, 1 показаны обрывки стерильных перьев первого и 
второго порядков с характерными округленно-ромбическими удлинен
ными и несколько асимметричными перышками, обладающими волнис
тым или слабо лопастным краем и острой, реже тупой верхушкой. На 
других отпечатках наблюдаются перышки, рассеченные на несколько 
лопастей и расположенные в нижней части перьев второго порядка. 
В исправление ранее данной характеристики (Вахрамеев, 1958) доба
вим, что длина перьев второго порядка достигает 70 мм и что боковые 
жилки, входящие в лопасти крупных перышек, расположенных в ниж
ней части перьев, могут дихотомировать не один, а два раза, а в от
дельных случаях и троекратно.

Из сорусов, сохранившихся на отпечатках, изображенных на 
табл. IV, L  удалось выделить споры (табл. IV, 2\ табл. V, 2). Диаметр 
спор колеблется от 33 до 67 р, наиболее часто встречаются споры с диа
метром в интервалу 44—63 р. Споры треугольноокруглые или треуголь
ные с закругленными углами. Боковые стороны немного вогнутые, реже 
ровные или слегка выпуклые. Экзина плотная, гладкая, редко шерохо
ватая или мелкобугорчатая с едва заметным двойным контуром вдоль 
внешнего края. Щель разверзания трехлучевая, обычно с окаймле
нием вдоль лучей/Лучи длинные, немного короче радиуса тела споры.

С р а в н е н и е .  Первоначально этот вид под родовым названием 
Adiantites был описан О. Геером (Неег, 1876) с р. Бурей, а вслед за 
этим с низовьев р. Лены. Позднее он был обнаружен в большом количе
стве в южной части Ленского бассейна В. А. Вахрамеевым (1958), 
Н. Д. Василевской (1958) и В. А. Самылиной (19562), причем Вахрамеев 
дал его подробный диагноз и провел сравнение с близкими видами. От
печатки, изученные из Буреинского бассейна, хорошо соответствуют 
отпечаткам с р. Лены. Голотип этого вида был доставлен О. Гееру так
же с р. Бурей; однако, имевшийся у него единственный штуф породы 
с отпечатками отрывков отдельных перьев, не позволил ему подметить 
все характерные черты вида и провести четкое разграничение между 
ними и родственными ему видами.

Тождественным видом является Coniopteris jukonensis B eil, недавно 
описанный палеоботаником У. Беллом (W. A. Bell, 1956) из нижнемело
вых отложений бассейна р. Юкона (Аляска). Описание этого вида и 
рассмотрение ряда фотографий показывает, что Coniopteris jukonensis 
также имеет удлиненные ромбические перышки, причем перышки, рас
положенные в :ни&Ш| части перьев второго' порядка, рассечены на не
сколько лопастей. Подобные перышки изображены в работе ЬЬ Д. В а
силевской (1958, табл. 6, фиг. 2); отчетливо выражены они й ^ "н е к о 
торых отпечатках с р. Бурей (точка 103 «Угольный утес»). Во время 
обработки У. Беллом материала работы Василевской (1958) и Вахра
меева (1958) еще не были опубликованы; что же касается работы
О. Геера, в которой впервые был описан рассматриваемый вид, то 
данное там не слишком четкое изображение легко могло остаться 
незамеченным У Беллом. Необходимость сохранения за этим видом па
поротника названия, данного ему О. Геером, вынуждает поместить 
Coniopteris jukonensis в синонимику Coniopteris (Adiantites) nymphanun.
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М е с т о н а х о ж д е н и е .  Преимущественно чемчукинская и реже- 
ургальская свиты Буреинского бассейна. Ургальская свита: правый 
берег р. Бурей, ниже впадения Нимана, «Угольный утес» (точка 103); 
чемчукинская свита: правый берег р. Чагдамын, напротив одноименной 
железнодорожной станции (точка 34); выемка у шоссе пос. Чагдамын — 
гюс. Ургал, на правом склоне долины р. Чемчуко (точки 37 и 38); ниж
нее течение р. Нимакан (точка 84); устье р. Большого Иорека (точки 
130, 131, 135).

Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижнемеловые отло
жения восточных и северных районов СССР и Канады.

4. Coniopteris onychioides Vasylevskaja 
et Kara-Murza f. gracile  f. n.

Табл. VI, / , 2 ; табл. XIV, 4

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется около 20 отпе
чатков преимущественно фрагментарного характера, на которых сохр? 
нились участки перьев последнего и предпоследнего порядков, в тог 
числе и фертильные перья. Перья последнего порядка мелкие — 
до 50 мм длины, ланцетные. Перышки узко-ланцетные (длина 5— 
8 мм, ширина 1 — 1,5 мм), надрезанные на узкие, направленные вверх, 
обычно заостренные доли, количество которых в одном перышке дости
гает 4—5 пар (табл. VI, 7, 2).

У перьев, более удаленных от верхушки листа (или пера первого 
порядка), доли перышек увеличиваются в размерах и, видимо, стано
вятся самостоятельными перышками. Тем самым и соответствующее 
перышко превращается в перо. Таким образом, лист, имевший в своей 
верхней части дважды перистое строение, книзу становился трижды 
перистым. Подобное изменение степени рассеченности характерно для 
Coniopteris burejensis и Con. onychioides. У изученных здесь отпечат
ков такой переход от дважды перистого листа к трижды перистому мож
но только предполагать, так как имеющийся материал слишком фраг
ментарен. Фертильные перья (табл. XIV, 4) расположены в верхней 
части листьев (или перьев предпоследнего порядка).

С р а в н е н и е .  Ближе всего рассмотренные отпечатки приближаются 
к Coniopteris onychioides Vas. et K.-M., с таким же типом перьев и перы
шек. Отличие заключается только ib более мелких размерах (почти 
вдвое) как перьев, так и перышек. Это вынуждает нас описать отпе
чатки с р. Бурей как разновидность Con. onychioides, отличаю
щуюся от основного вида меньшими размерами своих морфологиче
ских элементов. Отличие это, видимо, имеет устойчивый характер, пото
му что в пределах Буреинского бассейна была найдена только такая 
форма Con. onychioides. Быть может, мы имеем дело с географической 
разновидностью этого вида. Не исключено, что будущие исследователи 
сочтут необходимым выделить его в самостоятельный вид.

В. Д. Принада (Херасков и др., 1939) относил подобные отпечатки 
к Coniopteris gracilis  (Неег), Однако ознакомление с описанием и 
изображениями этого вида, помещенными в работах О. Геера, показы
вает, что подобное отождествление было бы неправильным. Dicksonia 
gracilis , впервые описанная О. Геером с Бурей (Неег, 1876г, стр. 92, 
табл. 17, фиг. 3), имеет значительно более крупные перья; можно пред
полагать, что изображенная им в этой работе верхняя часть листа 
(или пера первого порядка) принадлежит Coniopteris saportana. Дру
гие отпечатки, описанные О. Геером как Dicksonia gracilis  несколько 
позднее (Неег, 1878i, стр. 13, табл. 3, фиг. 8— 14) и происходящие из 
нижнемеловых отложений р. Лены, должны быть отождествлены, как
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показали Н. Д. Василевская и Э. Н. Кара-Мурза (1956), с Coniopteris 
onychioides. Тем самым Dicksonia gracilis  Неег вряд ли имеет право 
на самостоятельное существование.

От Coniopteris setacea  изученные нами отпечатки отличаются перыш
ками с правильными хорошо очерченными долями, тогда как рассечен- 
ность перышек у первого из видов имеет неоднородный неправильный 
характер.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Нижнее течение р. Большой Иорек (точ* 
ка 135) , нижнее течение р. Чемчуко (точка 153) и керн екв. 603 с глу
бины 179— 181 м, заложенной в 8 км к востоку от ст. Ургал.

Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Форма известна из 
чемчукинской свиты Буреинского бассейна. Основной вид широко рас
пространен в верхней половине нижего мела бассейна р. Лены.

5. Coniopteris saportana (Неег) Vachrameev 
Табл. VI, 3, 4

1876. Dicksonia saportana Неег. Beitrage zur Jura-Flora Ost-Sibiriens und des- 
Amurlandes, стр. 89, табл. 17, фиг. 1, 2; табл. 18, фиг. 1—3,

1876. Dicksonia gracilis Неег. Там же, стр. 192, табл. 17, фиг. 3.
1958. Coniopteris saportana Вахрамеев. Стратиграфия и ископаемая флора юрских и 

меловых отложений Вилюйской впадины и Приверхоянского прогиба, стр. 79, 
табл. 4, фиг. 4; табл. 5, фиг. 3.

1958. Coniopteris saportana Васильевская. Хвощи и папоротники из угленосных отло
жений Сангарскош района, стр. 63, табл. 9, фиг. 3.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется восемь отпечатков 
этого вида, представленных перьями последнего и предпоследнего по
рядков. Перья последнего порядка широколанцетные, сравнительно ко
роткие (40—50 мм). Небольшая длина вызвана, вероятно, принадлеж
ностью их к верхней части листа или перьев более высокого порядка.

Перышки тесно сидящие, ланцетные, цельные, с суженным основа
нием, обычно низбегающим на стержень пера, верхушка острая, реже 
притупленная. Длина перышек 5—6 мм, ширина 1 — 1,5 мм. Край перы
шек от цельного до 'волнистого, реже встречаются перышки с едва на
меченными зубчиками, осложняющими край верхней половины перыш
ка (табл. VI, 3, 4 ). Жилкование перистое, от средней жилки отходит 
несколько боковых очень тонких жилок.

Имеется отпечаток верхней части листа или пера первого порядка 
с фертильными перьями. Пластинки перышек у них редуцированы, а со
русы расположены на окончаниях средних жилок, обычно несколько 
асимметрично.

С р а в н е н и е .  Изученный материал очень хорошо соответствует 
отпечаткам этого вида, описанным в работах В. А. Вахрамеева (1958) 
и Н. Д. Василевской (1958).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Низовья р. Нимакан (точки 85 и 88); от
валы шахты 3 у пос. Чагдамын.

Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижнемеловые отло
жения бассейнов Ленского (батылыхская овита) и Буреинского 
(ургальская свита).

6. Eboracia kataevensis Vachrameev sp. n.
Табл. V, 3 ; табл. VII, l—3\ табл. VIII, 1—4

Голотип происходит из отложений, выступающих по правому бере
гу р. Бурей, в районе Катаевской протоки (обр. 120-15; табл. V, 3).

Д и а г н о з .  Листья трижды перистые, перья второго (последнего) 
порядка очередные, узкие, прямые, быстро сужающиеся к верхушке.
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Длина их достигает 100 мм, ширина в средней части 10— 12 мм. Перыш
ки продолговатой округленно-ромбической формы (длина около 10 мм> 
ширина 4 мм) с острой, реже притупленной верхушкой. Базальное пе
рышко нижнего ряда, прикрепленное к самому основанию стержня, 
значительно больше остальных. У него крупная лопасть с закругленной 
верхушкой, направленной книзу. Жилкование перистое. Средняя жил
ка входит в пластинку ближе к нижнему краю перышка, отходя от 
стержня пера -под острым углом, а затем, несколько изгибаясь, направ
ляется к верхушке, дихотомируя вблизи нее один-два раза. Боковые 
жилки за исключением самых верхних дихотомируют два раза, базаль
ные жилки — три. Сильная боковая жилка, отходящая в лопасть базаль
ного перышка, дихотомирует до четырех-пяти раз.

Спороносные перья расположены, видимо, в верхней части листа 
или перьев первого порядка. Пластинка фертильных перышек почти не 
редуцируется, но край ее становится лопастным. Крупные сорусы (до 
1 мм в диаметре) в количестве шести или восьми расположены по краю 
перышка на концах редких простых боковых или однократно дихото- 
мирующих боковых жилок. Форма сорусов близка к почковидной. 
Базальные перышки сорусов не несут.

Диаметр спор 28—67 |х, преобладают споры размером в 30—45 \и 
Цвет желтовато-коричневый. Очертание треугольное, редко округло
треугольное с закругленными углами. Боковые стороны слегка вогнутые 
или прямые, редко немного выпуклые. Экзина плотная с четко выражен
ным двойным контуром вдоль внешнего края споры, с бугорками, равно
мерно расположенными по всей поверхности споры или главным обра
зом в центральной части вдоль щели разверзания. Иногда экзина смята 
в крупные складки. Щель разверзания простая, редко с широким утол
щением вдоль лучей споры. Лучи короче радиуса тела споры.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется свыше десяти 
отпечатков. На отпечатке, принятом нами за голотип и имеющем раз
меры 20X20 см, можно различить участки двух параллельно располо
женных перьев первого порядка, что свидетельствует о трижды перистом 
характере листа. Слишком темный фон большей части «отпечатка поме
шал его полному воспроизведению в этой работе. На изображенном 
участке (табл. V, 3) хорошо различима общая форма перышек и крае
вое положение сорусов. Заметны также более крупные стерильные ба
зальные перышки нижнего ряда, с крупной, направленной книзу ло
пастью. На табл. VII, 1 показан участок стерильного пера первого по
рядка. Здесь хорошо различимы крупные лопастные базальные перышки 
нижнего ряда. Рядом (табл. VII, 2) изображен крупный участок фер
тильного пера первого порядка со стерильными базальными перышка
ми. Хорошо видны лопасти у стерильных базальных перышек нижнего 
ряда. На табл. VIII, 1 и 2 даны участки фертильных перьев ( Х10) .  За
метны несколько почковидная форма сорусов и контуры отдельных спо
рангиев. Из спорангиев были выделены споры (табл. VIII, 3, 4), описа
ние (которых помещено выше.

С р а в н е н и е .  Описанный вид отличается от широкоизвестной 
Eboracia lobifolia  почти вдвое более крупными размерами перышек, 
в том числе и базальных, и округлыми очертаниями лопасти у базаль
ного перышка (у Е. lobifolia  соответствующая лопасть имеет угловатые 
очертания). От «спор Eboracia lobifolia , извлеченных из спорангиев 
этого папоротника и описанных рядом авторов (Thomas, 1911; Wilson 
and Jates, 1953; Couper, 1958), характеризующихся гладкой экзиной, 
споры нашего вида резко отличаются наличием четко выраженных бу
горков. По другим признакам эти два вида довольно сходны между 
собой.
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М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег р. Бурей в районе Катаев- 
ской (точка 120) и Азановской (точка 109) проток.

Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхи талынджан- 
ской свиты.

7. Eboracia lobifolia  (Phillips) Thomas 
Табл. IX, У, 2

1829. Pecopteris lobifolia Phillips. Illustrations of t!ie geology of Yorkshire, стр. 148, табл. 
8, фиг. 13.

1900. Cladophlebis lobifolia Seward. Ju-rasoic Flora, табл. 15, фиг. 6, рис. 23.
1911. Eboracia lobifolia Thomas. On the spores of some Jurassic Ferns, стр. 384.
1914. Eboracia lobifolia Криштофович. Юрские растения с р. Тырмы Амурской обла

сти. стр. 95—96, табл. 3, фиг. 4, 5.
1957 Eboracia lobifolia Станиславский. Ископаемая флора бат-келловейских отложе

ний Донецкого бассейна, стр. 37, табл. 3, фиг. 6, 7.
1953. Eboracia lobifolia Wilson and Iates. On itwo Dicksoniaceous Ferns from the 

Yorkshire Jurassic, стр. 929, табл. 2, рис. С, Д.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется около 10 отпе
чатков этого вида. Наиболее полный отпечаток, представляющий часть 
пера предпоследнего (порядка, изображен на табл. IX, 2. Перья послед
него порядка узкие, короткие (ширина до 10 мм, длина 40—50 мм), 
очередные, с тонкими стержнями, изогнутыми книзу. Перышки мелкие 
(длина 4—5 мм, ширина основания 2—3 мм) неправильно языковидной 
формы, d (нередко суженным основанием. Край перышек неровный, 
вплоть до слабо лопастного, верхушка обычно притупленная. Базаль
ные перышки, как правило, крупнее перышек второй, а иногда и третьей 
пары. Нижнее базальное перышко, прикрепленное к месту соединения 
стержней перьев последнего и предпоследнего порядков, имеет неболь
шую лопасть, направленную вниз, придающую перышку треугольное 
очертание. Детали строения перышек показаны на табл. IX, 1. Жилко
вание перистое, средняя жилка входит в перышко вблизи его нижнего 
края. Нижние боковые жилки (одна или две пары) дихотомируют 
дважды, остальные один раз. На одном из отпечатков сохранились 
ямки от сорусов, расположенных по краю перышек, на окончаниях бо
ковых жилок.

С р а в н е н и е .  Наши отпечатки не отличаются сколько-нибудь 
существенно от изображений и описаний этого вида, приведенных 
Сьюордом (1900) и Станиславским (1957). Характерно, что перья по
следнего порядка отогнуты книзу, как и на изображении этого вида, 
приведенном у Сьюорда (1900, табл. 15, фиг. 6), форма перышек 
также полностью совпадает. А. Н. Криштофовичем (1914— 1915) с 
притока р. Бурей — р. Тырмы описаны перья этого вида с очень мел
кими перышками, принадлежащие верхушечной части листа или 
перьев первого порядка. По своей форме перышки вполне совпадают с 
перышками из нашей коллекции.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Нос. Чагдамын, отвалы шахты 3 (точка 9); 
левый берег р. Ургал, у устья ключа Большая Сатанка (тоцка 151),

Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Широко распростра
нен в нижнеюрских и особенно среднеюрских отложениях Западной 
Европы, Польши, юга СССР (Донбасс, Эмба, Кавказ, Туаркыр, Ферга
на) и Афганистана. Известен из средней юры Канского бассейна и 
Джунгарии, а также из нижнемеловых отложений Бурей и ее̂  левого 
притока — р. Тырмы (ургальская свита).
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Disorus gen. nov. Vachrameev
Тип рода: Disorus nimakanensis Vachrameev sp. n.
Д и а г н о з .  Перья с кладофлебоидными перышками, базальные 

перышки преимущественно нижнего, но часто и верхнего ряда, лопаст
ные. Перышки фертильных перьев, находящихся в верхней части перь 
ев первого (?) порядка, несут по два соруса, расположенных с нижней 
и верхней стороны перышек на небольшом расстоянии от их оснований. 
На нижней стороне сорус у некоторых перышек отсутствует.

О б о с н о в а н и е  в ы д е л е н и я  рода .  Отличительной чертой вы
деляемого рода является присутствие двух сорусов, противопоставлен
ных друг Другу, один из которых расположен на нижней, а другой на 
верхней сторонах перышка. ^Наиболее близкими родами являются ЕЬо- 
racia и Gonatosorus. Однако фертильные перышки первого из них несут 
два-три соруса с каждой стороны перышка, а у второго только один 
сорус, расположенный на верхней стороне перышка вблизи его основа
ния. Перья различных видов E boracia , Gonatosorus и пока единственно
го вида выделяемого нами рода имеют лопастные базальные перышки 
нижнего ряда, что делает их сходными между собой. У Disorus nima
kanensis лопасть есть не только у нижнего, но иногда и у верхнего ба
зального перышка.

8. Disorus nimakanensis Vachrameev sp. n.
Табл. IX, 3, 4\ табл. X, 1—4; табл. XI, 1

Голотип происходит из отложений чемчукинской свиты, выступа
ющей на правом берегу р. Нимакан примерно в 5 км от устья, считая 
по прямой (обр. 84—9, табл. X, 1).

Д и а г н о з .  Листья трижды перистые (?). Перья последнего по
рядка очередные узкие, длинные, прямые, расставленные (длина бо
лее 100 мм, ширина — 8 мм), с тонкими стержнями. Стерильные пе
рышки кладофлебоидные, почти треугольные, с острой или даже заост
ренной верхушкой (длина около 5 мм, ширина основания — 3 мм). 
Нижний край перышек выпуклый, верхний прямой. Базальные перыш
ки наиболее крупные, осложненные небольшими закругленными лопа
стями. У верхнего базального перышка лопасть может отсутствовать 
Жилкование перистое, нижние — одна или две пары боковых жилок 
дихотомируют дважды, остальные — один раз.

Пластинка фертильных перышек не редуцирована, но жилки вы
ражены менее отчетливо. На нижнем и верхнем краях перышка неда
леко от основания расположено по сорусу. У некоторых перышек на 
нижнем краю сорусы отсутствуют. Форма сорусов от округлой до 
овальной — вытянутой вдоль края перышка.

Диаметр спор 33—56 ц, наиболее часто встречаются диаметры 45— 
50 ц. Цвет желтовато-коричневый и коричневый. Очертание треугольно
округлое, редко треугольное, с закругленными углами. Боковые сто
роны прямые или слегка выпуклые, редко вогнутые. Экзина плотная, 
двухконтурная, гладкая, или слегка шероховатая, или с редкими пло
скими бугорками, часто смятая в крупные складки. Щель разверзания 
простая или с широким утолщением вдоль лучей споры. Лучи равны 
радиусу или несколько меньше его.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  Хорошо сохранившиеся фертильные 
перья были найдены только в одном местонахождении (точка 84). На 
наиболее крупном отпечатке, принятом нами за голотип (табл. X, Л , 
сохранилась верхняя часть пера первого порядка. В нижней части отпе
чатка расположены стерильные перья, в верхней — фертильные. Вер
хушка пера утрачена. На табл. XI, У, изображающей среднюю часть
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этого пера после препарировки, освободившей ее от наложенного свер
ху участка породы с отпечатком стерильной части листа, отчетливо* 
видны верхние и нижние лопастные базальные перышки. Многие пе
рышки имеют только один сорус, обычно расположенный на верхнем: 
краю перышка; значительно реже встречаются перышки, у которых 
единственный сорус находится снизу. Выделенные из сорусов споры 
изображены на табл. IX, 4 и табл. X, 2—4 .

На втором отпечатке, сохранившемся хуже, представлена верхняя 
часть пера первого порядка с очень узкими (4 мм) фертильными перья
ми второго порядка. Самые верхние перья лишены сорусов. На третьем 
отпечатке сохранилось несколько прямых стерильных перьев второго 
порядка с заостренной верхушкой. Перышки почти треугольные с за
остренной верхушкой, направленные под острым углом к стержню пера, 
у основания несколько расширенные.

Из остальных трех местонахождений сохранились стерильные об
рывки перьев первого и второго порядка. Перья второго порядка узкие* 
длинные, с лопастными нижними базальными перышками (табл. IX, 3). 
На одном довольно плохо сохранившемся отпечатке обрывка пера со
хранились ямки от сорусов.

С р а в н е н и е .  При описании рода мы уже обрисовали черты его. 
сходства и отличия с близкими родами Eboracia  и Gonatosorus. Фертиль
ные перья Disorus nimakanensis Vachr. sp. n., являющегося пока един
ственным представителем нового рода, хорошо отличаются от перьев 
других родов присутствием двух сорусов, расположенных соответ
ственно на нижней и верхней сторонах перышек. Стерильные перья 
и перышки рассматриваемого вида очень близки к стерильным 
перьям Gonatosorus ketovae Vachr. из нижнемеловых отложений бассей
на р. Лены. Единственным четким отличием стерильных перьев Disorus 
nimakanensis оказывается присутствие лопасти у базальных перышек 
не только нижнего, но иногда и верхнего ряда. Споры D. nimakanensis 
близки к спорам Eboracia lobifolia Phill. (Thomas), отличаясь от них 
большими размерами, более округлой формой и наличием у некоторых 
спор слабо выраженных бугорков на экзине (поверхность спор Е. lobi
folia  гладкая).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег р. Нимакан (точка 84); выем
ка у шоссе вблизи ет. У'ргал (точки 7 и 8); левый берег р. Ургал у одно
именного поселка (точки 147).

Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхи ургал ьской и 
Чемчукинская свиты Буренинского бассейна.

Сем. Dipteridaceae

9. Dictyophyllum  cf. nathorstii Zeiller 
Табл. XIV, U 2\ фиг. 9

В коллекции имеются пять отпечатков участков перьев Dictyophyt- 
lum с перисто-лопастным сложением и сетчатым жилковаанием, харак
терным для этого рода. Удлиненные перья (до 40 мм шириной) рас
сечены на лопасти узкими выемками до половины своей ширины. Ши
рина лопастей у основания 10— 12 мм, верхушка немного притупленная 
(табл. XIV, У, 2\ фиг. 9). Изученные отпечатки очень близки к D. nat
horstii, широко, известному из нижнеюрских отложений Китая и Грен
ландии, и, в частности, — к изображению этого вида, помещенному в 
работе Сы и Ли (Sze and Lee, 1952, табл. 3, фиг. 8). В последнее 
время этот вид был указан В. Д. Принадой и из нижнемеловых отложе
ний Приморья.
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Мы определяем наши отпечатки со знаком cf., так как их сохран
ность недостаточна для безоговорочного отождествления с D. nathor- 
stii. Представителей этого рода, найденных в нижнемеловых отложени
ях Приморья, Бурей и Канады, следует рассматривать как реликтовые 
формы, поскольку его основное распространение приурочено главным 
образом к нижней и реже — к 
средней юре. Новый вид Die- 

tyophyllum , а именно D. fuchsi- 
forme Bell, недавно описан Бел
лом (Bell, 1956) из нижнеме
ловых отложений Канады.

М е с т о н а х о ж д е  н и е.
Правый берег р. Бурей:- ниже 
впадения р. Нимакан, «Уголь
ный утес» (точка 193); р. Тыр- 
ма, Нижне-Кевытипский уча
сток (обр. 402 — сборы 10. Б.
Устиновского).

10. Hausmannia leeianci Sze
Табл. XI, 2\ табл. XII,  /;  
табл. XIII,  1—3\ фиг. 10

1933. Hausmannia leeiana Sze. Beit- 
rage zur Mesozoischen Flora von 
China, стр. 7— 10, табл. 2, 
фиг. 8—9.

1939. Hausmannia magnifolia Прина- 
да. В кн. Н. П. Херасков и др.
Геология Буреинского бассейна, 
стр. 112.

Оп и с а н и е .  Наиболее 
полные отпечатки были полу
чены из средней части соло- 
нийской подсвиты, вскрытой 
шахтой 3 у пос. Чагдамын. Ли
стья простые, крупные, от 10 
до 20 см в диаметре, округло- 
почковидные, край от слабо волнистого до неправильно городчатого, 
жилкование радиально-сетчатое, краебежное. Радиально расходящиеся 
жилки дихотомируют четыре или пять раз через более или менее рав
номерные интервалы, последнее разветвление происходит у самого края 
листа. Боковые жилки первого порядка ориентированы в общем перпен
дикулярно к радиально расходящимся основным жилкам; анастомози- 
руя друг с другом, они образуют сеть с крупными ячеями прямоуголь
ных очертаний. Каждая из этих крупных ячей в свою очередь разде
лена на более мелкие ячейки анастомозирующими тонкими жилками 
более высоких порядков. В коллекции имеется 20 отпечатков, представ
ленных в основном фрагментами листьев, однако среди них есть и почти 
полные отпечатки.

На табл. XII, 1 изображен один из наиболее крупных листьев, 
более 20 см в диаметре, однако край листа не сохранился за исклю
чением небольшого участка, расположенного справа от почковид
ного основания. На табл. XI, 2 представлен несколько деформирован
ный, но почти целый лист средней величины (до 12 см в диаметре) с 
сохранившимся местами краем и крупными прямоугольными ячеями. 

На табл. XIII, 1 изображено очень хорошо сохранившееся основание;

Фиг. 9. Dictyophyllum cf nathorstii Zeill. 
X 2. Обр. 103—9a.
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на этом снимке отчетливо видно, как левая лопасть почковидного осно
вания находит на правую. Край основания листа слабо волнистый. На 
габл. XIII, 2 изображен крупный участок листа с хорошо сохранившим
ся неглубоко городчатым краем, он же изображен на фиг. 10. На 
габл. XIII, 3 показан увеличенный участок спороносного листа; ямки, 
являющиеся отпечатками сорусов, расположены внутри ячей, образо
ванных анастамозами.

С р а в н е н и е .  Рассматриваемый вид хорошо отличается от других 
представителей этого рода значительными размерами своих листьев. 
Он был впервые описан китайским палеоботаником Сы (Sze, 1933) из 
отложений провинции Шаньси, предположительно отнесенных к юре. 
Сы имел единственный отпечаток верхней части листа, совершенно не 
отличимый по величине и деталям жилкования от многочисленных от
печатков, имевшихся в нашем распоряжении. Говоря о признаках этого 
вида, Сы сообщает, что листья его имеют цельный или немного волни
стый. край. На наших экземплярах характер края меняется от слабо 
волнистого до неправильно городчатого. Листья со слабо волнистым 
краем неотличимы от фрагмента листа, изображенного Сы. Судя по на
шему материалу, городчатость края не всегда выражена, а также дале
ко не всегда сохраняется. Все это дает нам основание отождествить 
наши отпечатки с отпечатком, описанным Сы.

В. Д. Принада счел возможным на основании материала с р. Бурей 
выделить новый вид, названный им Hausmannia magnifolia\ однако пол-
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пое сходство отпечатков как из коллекции Принады, так и из наших 
коллекций с видом, описанным Сы еще в 1933 г., заставляет нас при
нять видовое название последнего автора, отказавшись ог названия, 
предложенного В. Д. Принадой. Сы отмечает, что описанный им отпе
чаток листа Я. leeiana  встречен отдельно от других юрских растений, 
и что он, быть может, характеризует определенный горизонт. Другой 
крупнолистной формой Hausmannia является Я. buchii (Andr) из лейа
са Баната (Румынии), однако край листа этого вида крупновыемчатый, 
совершенно отличный от волнистого края Я. leeiana .

Me с т о н а х о ж д е н и е .  Выемка у шоссе пос. Чагдамын — ст. Ургал, 
недалеко от последнего пункта (точка 7); пос. Чагдамын, отвалы шах
ты 3 (точка 9), низовья р. Нимакан (точка 86); правый берег р. Бурей, 
ниже ©падения <р. Ниман «Угольный утес» (точка 103); р. Ургал у впа
дения ключа Большая Сатанка (точка 152); р. Тырма, Сутырская пло
щадь (точка 762, — сборы Ю. Б. Устинозского).

Т е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Ургальская свита 
(солонийская подсвита Буреинского бассейна); юрские (?) отложения 
провинции Шаньси.

11. Hausmannia sp.

Оп и с а н и е .  В коллекции имеются отпечатки фрагментов листьев, 
несомненно принадлежащих роду Hausmannia, о чем свидетельствует 
характерное жилкование. Диаметр ячей, образованных анастомозирую- 
щими жилками, менее 1 мм. На одном фрагменте сохранился участок 
городчатого края, а на другом бугорки от сорусов. От Я. leeiana, рас
пространенной в вышележащей ургальской свите, рассматриваемая 
Hausmannia резко отличается более мелкими размерами и соответст
венно значительно более мелкоячеистой сетью анастомоэирующих жи
лок. Возможно, что мы имеем дело с фрагментами листьев Hausmannia 
incisa Pryn. вида, выделенного В. Д. Принадой из соседнего местона
хождения. Отпечатки этого вида, сопровожденные соответствующими 
этикетками, хранятся в Ленинграде в музее им. Чернышева, однако 
описание его еще не опубликовано. Фрагментарный характер наших 
отпечатков заставляет воздержаться от отождествления их с этим 
видом.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег р. Бурей, Катдевская прото
ка (точка 120).

Папоротники неопределенного систематического положения 
(Filicales incertae sedis)

12. Cladophlebis aldanensis Vachrameev 
Табл. XIV, 3 ; табл. XV, 1\ фиг. И

1958. Cladophlebis aldanensis Вахрамеев. Стратиграфия и ископаемая флора юрских 
и меловых отложений Вилюйской впадины и Приверхоянского краевого прогиба, 
стр. 85—86, табл. 9, фиг. 2—4; табл. 10, фиг. 1—3; табл. 11, фиг. 1—3; табл. 12, 
фиг. 1.

1958. Cladophlebis aldanensis Василевская. Хвощи и папоротники из угленосных отло- 
жений Сангарского района, стр. 36—37. табл. 1, фиг. 2, 3; табл. 2, фиг. 1.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется пять штуфов с 
отпечатками перьев этого вида. На наиболее крупном из них сохранил
ся участок пера предпоследнего (видимо, первого) порядка с 5—6 па
рами очередных перьев последнего порядка. Некоторые из них изобра
жены на табл. XIV, 3.
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Перышки удлиненные, слегка 'серповидно-изогнутые, с заострен
ной верхушкой, до 25—30 мм длины при ширине' основания 5—8 мм. 
Перышки, расположенные в верхней части перьев, короче — до 15— 
20 мм длины. Боковые жилки дихотомируют дважды, некоторые ба
зальные — трижды. На табл. XV, 1 и соответственно на фиг. П пред
ставлен участок пера с относительно широкими перышками до 8 мм 
ширины и 25 мм длины, верхушки перышек скрыты породой, благодаря 
чему они выглядят тупыми, тогда как в действительности они заост
рены.

С р а в н е н и е .  Имеющиеся у нас отпечатки перьев хорошо соот
ветствуют как по форме и размерам перышек, так и по характеру жил
кования (двухкратная дихотомия боковых жилок и их частота) Clcidoph- 
lebis aldanensis Vachr., широко известному из верхнеюрских отложе
ний Ленского бассейна. Этот вид. как показали исследования В. А. Ва
храмеева (1958) и Н. Д. Василевской (19593), отличается довольно из
менчивым характером перышек, то более узких (5 мм), то более широ
ких (10 мм). Эта особенность заставила Н. Д. Василевскую выделить 
узкоперышкозые формы в разновидность С/, aldanensis Vachr. var. an- 
gusta  Vas. Однако на имеющемся у нас материале как из Буреинско- 
го бассейна, так и с рек Лены и Алдана можно проследить все пере
ходы от относительно широкоперышкоеых до узкоперышковых форм, 
наблюдаемые в пределах одних и тех же местонахождений.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег р. Чагдамын в одноименном 
поселке, выемка шоссе (точка 159).

Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхнеюрские отложе
ния бассейнов рек Лены, Алдана, Вилюя, Омолона, Бурей и Зеи.

I

Фиг. 11. Cladophlebis aldanensis Vachr. Х2,5. Обр. 159—9
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1837. Pecopteris haiburnensis Lindley et Hutton. Fossil Flora of Great Britain, voL 3, 
табл. 187.

1849. Cladophlebis haiburnensis Brongniart. Tableau des genres de vegetaux fossilies, 
стр. 105

1911. Cladophlebis haiburnensis Сьюорд и ToiMac. Юрские растения из Балаганского 
уезда Иркутской губернии, стр. 3, табл. 1, 3.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется большое количе
ство отпечатков очень хорошей сохранности. Листья дважды или триж
ды перистые. Перья предпоследнего порядка крупные широкотреуголь
ные. Перья последнего порядка почти супротивные лентовидные, посте
пенно сужающиеся к верхушке, отходящие от стержня под углом поряд
ка 60° Перышки языковидные слабо серповидно изогнутые, цельнокрай
ние с заостренной, реже притупленной верхушкой (табл. XVI, 1). Длина 
перышек колеблется от 10 до 16 мм, ширина 5—6 мм. Перья, располо
женные в верхней части листа, несут более мелкие, почти треуголь
ные перышки с острой заостренной верхушкой (табл. XIII, 2). Длина 
таких перышек колеблется от 5 до 9 мм, ширина от 3 до 5 мм. Жилко
вание перистое, боковые жилки, начиная от базальных, дихотомируют 
дважды вплоть до самой верхушки. Второй раз дихотомируют обе 
ветви (табл. XVII, 1).

С р а в н е н и е .  Изученные отпечатки не отличаются сколько-нибудь 
заметно от типичного Cladophlebis haiburnensis, описанного А. Сьюор- 
дом и X. Томасом (1911) из средней юры Иркутского бассейна, а также 
от голотила этого вида, впервые указанного для средней юры Англии 
(Сьюорд и Томас 1911, стр. 4, фиг. 1). Вид этот неоднократно описывал
ся на территории СССР преимущественно из нижне- и среднеюрских 
отложений. М. И. Брик (1935) предлагала выделить на основании при
сутствия или отсутствия на стрежнях перьев трихомных образований две 
формы (punctata и typica). На нашем материале трихомных образований 
не обнаружено.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Отвалы шахты 3 вблизи пос. Чагдамын 
(точка 9).

Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Необычайно распрост
раненный вид. Средняя часть солонийской подсвиты ургальской свиты. 
Юрские отложения всей Евразии, нижнемеловые отложения Восточной 
Сибири и Приморья.

14. Cladophlebis laxipinnata Prynada 
Табл. XVII, 2, 3\ табл. XVIII, 1—3\ фиг. 12 и 13

1939. Cladophlebis laxipinnata Принада. В кн. Н. П. Херасков и др. Геология Буреин- 
ского бассейна, стр. 113.

Неотип происходит из отложений талынджанской свиты (верхи верх
ней юры), выступающих по правому берегу, ниже устья Умальты 
(сбр. 50—2, табл. XVII, 2).

Д и а г н о з .  Перья последнего порядка расставленные, относитель
но широкие (35—50 мм). Перышки языковидные с тупой, реже приост- 
ренной верхушкой. Длина хорошо развитых перышек 20—25 мм, шири
на у основания 10— 12 мм. Средняя жилка входит в основание перышка 
асимметрично, почти у самого нижнего края нередко несколько взбега
ющего на стержень пера. Далее, плавно изгибаясь, средняя жилка зани
мает симметричное положение по отношению к краям перышка; ближе 
к верхушке она исчезает, распадаясь на ряд дихотомирующих жилок. 
Боковые жилки дихотомируют дважды, базальные жилки нижнего

13. Cladophlebis haiburnensis (Lindley et Hutton) Brongnaiart
Табл. XV, 2; табл. XVI, 1 \ табл. XVII, 1
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края — трижды. От средней жилки на протяжении всей ее длины отхо
дит 5—6 пар боковых жилок.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется свыше 15 отпе
чатков этого вида, представленных большей частью фрагментами перь
ев. На табл. XVII, 2 изображено довольно крупное перо с хорошо раз
витыми языковидными перышками. На табл. XVIII, 3 — более мелкое 
перо, видимо, принадлежавшее верхней части листа, небольшие перыш
ки имеют приостренную верхушку. Несмотря на некоторое различие в 
характере верхушки и размерах перышек этих двух перьев, их принад
лежность к одному и тому же виду не вызывает сомнения благодаря 
особенностям основания перышка и характера жилкования. На табл. 
XVIII, 1 представлена верхушка пера. На табл. XVII, 3 и табл. XVIII, 2 
изображены троекратно увеличенные фрагменты перьев с перышками,

Фиг. 12. Cladophlebis laxipinnata Pryn. Фиг. 13. Cladophlebis laxipinnata Pryn.
X 1,5. Обр. 53—в X 1,5. Обр. 53—5

на которых хорошо различимы детали жилкования. Эти же перышки 
даны на фиг. 12 и 13, на которых отчетливо видны особенности ветвле
ния нижней базальной жилки, дихотомирующей почти непосредственно 
в месте ее выхода из средней жилки на две ветви, расходящихся под уг
лом, близким к тупому. Нижняя из ветвей направляется круто вниз, 
следуя почти параллельно стержню пера. Каждая из ветвей быстро 
дихотомирует еще раз. Возникшие четыре жилки, плавно изгибаясь, на
правляются к краю перышка, некоторые из них дихотомируют в третий 
и последний раз примерно на середине расстояния между средней жил* 
кой и краем перышка.

С р а в н е н и е .  Описанный вид заметно отличается от других видов 
рода характером жилкования (особенно типом ветвления нижней ба
зальной жилки) и резко асимметричным положением нижней части 
средней жилки по отношению к основанию перьгшка. По внешней фор
ме перышек рассмотренный вид несколько напоминает Cladophlebis san - 
garensis Vachr., однако верхушки перышек последнего обычно заострены 
и часто имеют зубчатый край. Кроме того, у С/, sangarensis средняя 
жилка входит в перышко посередине или почти посередине его основа
ния. Характер ветвления нижней базальной жилки у этого вида совер
шенно отличен от соответствующего ветвления у Cladophlebis laxipinnata.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег р. Бурей, ниже впадения 
р. Умальты (точки 50, 53, 58), левобережье и правобережье р. Бурей, 
ниже зверофермы Никольское (сборы Михайлова — ДВГУ).

Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Талынджанекая свита 
Буреинского бассейна.
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О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется единственный от
печаток, на 'котором сохранились обрывки двух параллельно располо
женных перьев последнего порядка, шириною до 40 см (табл. XVIII, 4У 
фиг. 14). Перышки длинные и от
носительно неширокие (длина до 
25 мм, ширина 7—9 мм), немного 
изогнутые. Верхушки, видимо, 
были острыми, но на отпечатке 
они большей частью повреждены, 
что создает неверное представле
ние об их притупленности. Жил
кование перистое. Базальная и 
часто вторая пара боковых жи
лок дихотомирует трижды, а 
нижняя базальная жилка ино
гда до четырех раз. Боковые 
жилки средней части перышка 
дихотомируют дважды.

С р а в н е н и е .  Наш отпечаток 
ближе всего напоминает Clado
phlebis lenaensis, описанный 
В. А. Вахрамеевым (1958) и 
Н. Д. Василевской (19593) из 
нижнемеловых отложений р. Ле
ны. Отличие заключается в более 
редком жилковании (16— 17 ко
нечных жилок на 10 мм края пе
рышка), в то время как у С/. 
lenaensis на 10 мм приходится 
более 20 жилок. У С/, aldanensis, 
очень сходного по форме и раз
мерам перышек, вторая жилка 
дихотомирует два раза, а, кроме 
того, жилки расположены замет
но более редко (около 10 жилок 
на 10 мм края).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Отвалы шахты 3 у нос. Чагдамын обр. 
9—31.

Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Солонийская подсвита 
ургальской свиты. Низы нижнего мела Ленского и Буреинского угле
носных бассейнов.

16. Cladophlebis nebbensis (Brongniart) Nathorst 
Та>бл. XXI, 1; фиг. 15

1828. Pecopteris nebbensis Brongniart. Histoire de vegetaux fossiles, стр. 299, табл. 98, 
фиг. 3.

1878. Cladophlebis nebbensis Natho-rst. Ober einige fossile Pflanzen von Palsjo in 
Schonen, стр. 10, табл. 2, фиг. 1—6; табл. 3, фиг. 1—3.

1939. Cladophlebis nebbensis Турутанова-Кетова. Материалы к вопросу о стратиграфии 
и возрасте угольного месторождения Мангыстау в Казахстане, стр. 302—303, рис. 5.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется только два 
отпечатка частей перьев последнего порядка. Перья, видимо, были ко
роткими, быстро суживающимися кверху. Перышки тесносидящие

15. Cladophlebis ex gr. lenaensis Vachrameev
Табл. XVIII, 4 \ фиг. 14

Фиг. 14. Cladophlebis ex gr. lenaensis Vachr. 
X2. Обр. 9—40
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корогкоязыковидные (длина 10— 12 мм, ширина 5—6 мм), цельнокрай
ние с притупленной или закругленной верхушкой (табл. XXI, 1). Жил
кование перистое. Боковые жилки в количестве 4—5 пар дихотомируют

однократно (фиг. 15).
С р а в н е н и е .  Наши отпечатки, происхо

дящие из самых верхов верхней юры, ничем 
не отличаются от типичных представителей 
вида, описанных из нижней юры Швеции 
(Nathorst, 1878) или средней юры Мангыш
лака (Турутанова-Кетова, 1939).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег 
р. Бурей, Азановская протока (точка ПО).

Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние.  Нижняя и средняя юра Евразии, 
Верхняя юра Каратау и Буреинского бас
сейна.

17. Cladophlebis tiovopokrovskii Prynada 
Табл. XIX, 1—4

1939. Cladophlebis novopokrovskii Принада. В кн. 
Н П. Херасков и др. Геология Буреинского бас

сейна, стр. 113

Неотип происходит из обнажения чем- 
чукинской свиты в выемке шоссе пос. Чаг- 
дамын — ст. Ургал, на правом склоне до
лины р.Чемчуко (обр.38— 12, табл.XIX, 1). 

Фиг. 15. Cladophlebis nebbensis Д и а г н о з .  Листья трижды перистые
(Brongn.) Nath. x l ,5 . Обр. 110—5 (?). Перья последнего порядка узкие длин

ные обычно очередные, прямые или слегка 
отогнутые книзу. Перышки цельнокрайние, 

укороченно-серповидные с острой верхушкой; нижний край перышек 
сильно выпуклый, верхний прямой или даже вогнутый. Перышки наи
более крупных хорошо развитых перьев достигают 8 мм длины и 4 мм 
в ширину, перышки более мелких перьев имеют около 4 мм длины и 
2,5—3 мм ширины. Две-три пары нижних перышек, включая сюда и ба
зальные, обладают заметно меньшими размерами по сравнению с пе
рышками, расположенными выше по стержню пера. Базальные перыш
ки нижнего ряда нередко обладают отчетливой лопастью, направленной 
вниз.

Жилкование перистое. Боковые жилки дихотомируют дважды, у бо
лее мелких перышек дважды дихтомируют только базальные жилки, а 
остальные дихотомируют однократно.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется свыше 20 отпе
чатков перьев последнего и предпоследнего порядка, отнесенных к это
му виду. Наиболее полный и разнообразный материал происходит из 
обнажения пород чемчукинской свиты, выступающих в выемке шоссе 
пос. Чагдамын — ст. Ургал на правом склоне р. Чемчуко. Отсюда соб
раны отпечатки как верхних (табл. Х1Х? /, 3), так и нижних (табл XIX,
4) перьев предпоследнего порядка (а может быть, и листьев, если они 
были только дважды перистыми), заметно отличающихся друг от друга 
размерами перьев последнего порядка и перьгшек. Несмотря на неоди
наковые размеры, эти перья, несомненно, принадлежали одному расте
нию, о чем говорит особенность их строения, а именно одинаковая фор
ма перышек и относительно меньшие размеры двух — трех пар перы
шек, расположенных в основании перьев.
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В другом местонахождении, («Угольный утес», правый берег р. Бу
рей, ниже впадения р. Нимана), найдено два отпечатка перьев предпо
следнего порядка с такими же особенностями строения перьев и перы
шек. Особенно характерны более мелкие размеры двух — трех нижних 
пар перышек.

С р а в н е н и е .  Cladophlebis fangtzuensis Sze и Disorus nimakanensis 
Vachr. сходны по очертаниям перышек. Однако у первого из них 
нижние две-три пары перышек имеют такие же, если не большие 
размеры по сравнению с расположенными выше перышками. Кроме 
того, китайский вид имеет совершенно отличное жилкование, заключа
ющееся в троекратной дихотомии верхней базальной жилки. У сте
рильных перьев Disorus nimakanensis Vachr., которые следует имено
вать Cladophlebis nimakanensis, нижние две — три пары перышек не 
уступают по своим размерам вышележащим.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Выемка у шоссе нос. Чагдамын — ст. Ур- 
гал, на правом склоне долины р. Чемчуко (точка 38); правый берег 
р. Бурей, ниже впадения р. Ниман «Угольный утес» (точка 103).

Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхи ургальской и 
чемчукинская свита Буреинского бассейна.

18. Cladophlebis orientalis Prynada 
Табл. XIX, 5; табл. XX, 1—3 ; фиг. 16

1939. Cladophlebis orientalis Претнада. В кн. Н. П. Херасков и др. Геология Буреинско- 
го бассейна, стр. 113.

Неотип происходит из отложений, выступающих по правому берегу 
р. Бурей в районе Азановской протоки (обр. 104—2, табл. XIX, 5).

Д и а г н о з .  Перья последнего порядка супро
тивные, шириною около 30 мм, параллельнокрай
ние, сужающиеся недалеко от верхушки. Перыш
ки цельнокрайние, продолговатые, узкие, отходя
щие от стержня почти под прямым углом с тупой, 
иногда закругленной верхушкой. Длина перышек 
15—20 мм, ширина 3—4 мм. Средняя жилка от
четливая, почти прямая, боковые жилки относи
тельно редкие, нижние 1—2 пары дихотомируют 
дважды, остальные — один раз. От средней жил
ки на протяжении всей ее длины отходит 10—
12 пар боковых жилок.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекции 
имеются 8 отпечатков, представленных в основ
ном фрагментами перьев. На табл. XX, 1 мы ви
дим участок стержня листа или стержня пера 
первого порядка (?) с отходящими от него су
противными перьями последнего порядка. Хоро
шо обрисованы продолговатые перышки. На дру-л . с . ,, ,.
гом отпечатке, принятом нами за голотип (табл.Фи,Г/а/;5‘ pryn°Pi\̂ T 
XIX, 5), сохранился участок с семью парами Обр. 58—1
почти супротивных продолговатых перышек до 
20 мм длины и 4 мм ширины. Двухкратную ди
хотомию можно обнаружить только у базальных жилок отдельных пе
рышек. Остальные жилки дихотомируют один раз (табл. XX, 3). Изо
браженное на табл. XX, 2, а также на фиг. 16, перо, происходящее из 
другого местонахождения, отличается более расставленными перышка
ми и более редкими жилками. Однако близкая форма перышек и одно
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кратная дихотомия жилок заставляет нас отнести и это перо к Cladophle
bis orientalis.

С р а в н е н и е .  Рассматриваемый вид принадлежит к группе кладо- 
лебисов с жилками, дихотомирующими однократно, в которую входят 
ladophlebis nebbensis, Cl. denticulata и Cl. argutula. Cl. denticulata от

четливо выделяется серповидной формой (перышек и наличием зубчи
ков. Перышки Cl. nebbensis отличаются от перышек Cl. orientalis иными 
соотношениями ширины и длины, они несколыко короче перышек CL 
orientalis и вместе с тем шире. Ближе всего к описанному виду стоит 
Cl. argutula, однако перышки этого вида, имея почти такую же ширину, 
почти вдвое короче перышек С/, orientalis (соответственно 7— 10 и 15— 
20 мм).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег р. Бурей, Азановокая (точ
ка 104) и Катаевская (точка 120) протоки; правый берег р. Бурей, ни
же устья р. Умальты (точка 58).

Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Талынджанская свита 
(верхи верхней юры) Буреинского бассейна.

19. Cladophlebis serrulata Samylina 
Табл. XXI, 2— 2; фиг. 17

1956. Cladophlebis serrulata Самьшша. Мезозойская флора шжиего течения р. Алда
на, стр. 7.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекции имеются отпечатки как 
крупных участков листьев (или перьев первого порядка?), так и от

дельных перьев последнего порядка. Перышки 
языкозидные, часто серповидно изогнутые, пос
тепенно сужающиеся к острой верхушке (табл. 
XXI, 2, 4). Край в приверхушечной части пиль
чатый (табл. XXI, 3; фиг. 17), однако на отпечат
ках зубчики часто не сохраняются. Длина перы
шек колеблется от 15 до 25 мм, ширина 8—Эмм. 
Жилкование перистое, боковые жилки в коли
честве 8— 10 пар дихотомируют дважды (табл. 
XXI, 4 ; фиг. 17).

С р а в н е н и е .  Изученные перья и перышки 
полностью отвечают соответствующим элементам 
Cladophlebis serrulata , который был описан 
В. А. Самылиной (Юббг) из верхнеюрских отло
жений нижнего течения р. Алдана. Как отмечал 
этот исследователь, вид этот очень близок к С1а- 
dophiebis haiburnensisf отличаясь от него пильча- 
тостью края в приверхушечной части перышек 
(фиг. 17).

В отвале шахты 3 вблизи пос. Чагдамын, 
вскрывшей среднюю часть солонийской подсви
ты ургальской свиты, нами найдены отпечатки 
как типичного Cladophlebis haiburnensisJ так и 
С/, serrulata , происходящие, судя по характеру 

Фиг 17 Cladoohlebis ser- П0Р°ДЫ> из раЗНЫХ СЛОев ОДНОЙ И ТОЙ Же ПОДСВИ-
su la ta  Sam.x 1,5. ты. У перышек Cl. haiburnensis не удалось обна-

Обр. 9—32 ’ ружить пильчатости края, кроме того, перышки
этого вида в среднем оказались несколько коро

че перышек Cl. serrulata (длина перышек первого вида 10— 16 мм, вто
рого — 15—25 мм).
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М е с т о н а х о ж д е н и е .  Отвалы шахты 3 у нос. Чагдамын — (точ
ка 9).

Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Средняя часть соло- 
нийской подсвиты ургальской свиты. Верхняя юра нижнего течения рек 
Алдана и Вилюя, низы нижнего мела Буреинского бассейна.

1939. Cladophlebis tongusorum Прин-ада. В кн. Н. П. Херасков и др., стр. 112.

Неотип происходит из отложений, выступающих по правому берегу 
р. Бурей в районе Катаевской протоки (обр. 120—5, табл. XXII, 1).

Д и а г н о з .  Перья последнего порядка супротивные или почти суп
ротивные, отходящие от стержня под углом близким к прямому. Пе
рышки тесно сидящие, преимущественно очередные, коротко-языковид
ные, относительно широкие (длина 8— 12 мм, ширина 5—7 мм) с широ
кой закругленной верхушкой. Край верхней части перышек зубчатый, 
к основанию зубчики исчезают. Средняя1 жилка, немного не доходя до 
верхушки, разветвляется на более мелкие. От средней жилки на протя
жении всей ее длины отходит пять-шесть пар дважды дихотомирующих, 
слегка изогнутых боковых жилок.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется 7 отпечатков, 
представленных обрывками перьев последнего и предпоследнего поряд
ков, происходящих из трех местонахождений. Голотип (табл. XXII, 1) 
представлен участком пера предпоследнего порядка с двумя парами 
перьев последнего порядка. На другом штуфе (табл. XXIII, 1) сохрани
лось перо последнего порядка. Под лупой отчетливо видна зубчатость 
приверхушечной части края перышек. На отпечатке пера последнего 
порядка, изображенном на фиг. 18 (см. также табл. XXIII, /), можно 
хорошо различить жилкование.

С р а в н е н и е .  Отличительными признаками этого вида являют
ся: широкая верхушка и зубчатый край перышек. Те же при
знаки можно найти и у Cladophlebis pseudolobifolia , широко известного 
из низов нижнего мела Приверхоянского прогиба. Перышки этого по

20. Cladophlebis tongusorum  Prynada 
Табл. XXII, 1\ табл. XXIII, 1\ фиг. .18

Фиг. 18. Cladophlebis tongusorum Ргуп. 
ХЗ. Обр. 1 1 0 -4
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следнего вида имеют близкие очертания и слегка зазубренный край 
вблизи верхушки. Однако перышки CL pseudolobifolia почти вдвое 
меньше, чем таковые у С/, tongusorum. Главным же отличием является 
положение нижнего базального перышка CL pseudolobifolia , прикреп
ленного к месту сочленения стержней последнего и предпоследнего по
рядка, подобно базальным перышкам Cladophlebis lobifotia. У CL tongu
sorum. нижнее базальное перышко прикреплено непосредственно к 
стержню последнего порядка.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег р. Бурей, ниже устья 
Умальты (точка 57), Азановская (точка ПО) и Катаевская (точка 120) 
протоки.

Г е о л о г и ч е с к о е  ( р а с п р о с т р а н е н и е .  Талынджанская свита 
(верхи верхней юры) Буреинского бассейна.

21. Cladophlebis tschagdam ensis Vachrameev sp. n.
Табл. XXII, 2, 3\ табл. XXIII, 2; фиг. 19

Голотип происходит из средней части солонийской подсвиты (ур- 
гальская свита), вскрытой шахтой 3 у пос. Чагдамын (обр. 9—34; табл. 
XXII, 5).

Д и а г н о з .  Листья дважды перистые (?), небольшие. Перья узкие 
(около 15 см), слабо изогнутые. Перышки очередные относительно ко

роткие (длина 7—9 мм, ширина около 
4 мм), с широкой притупленной или 
даже закругленной верхушкой, часто 
смещенной к верхнему краю перыш
ка. Начиная от второй пары и вплоть 
до 5—6 (следуя вверх по перу), пе
рышки становятся более крупными; 
далее вверх они вновь начинают посте
пенно уменьшаться. Базальные перыш
ки в большинстве случаев обладают 
несколько более крупными размерами 
по сравнению с вышележащими. Ба
зальное перышко нижнего ряда не
сколько крупнее базального перышка 
верхнего ряда. Жилкование перистое, 
боковые жилки в количестве трех
четырех пар дихотомируют дважды, 
некоторые из базальных жилок дихо
томируют трижды. Средняя жилка, 
не доходя верхушки, дважды дихото- 
мирует. При вступлении в стержень 
пера она немного низбегает.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В кол
лекции имеется 6 отпечатков перьев 
этого вида. Голотип (табл. XXII, с?) 

представлен участком пера предпоследнего порядка, на котором сохра
нились два пера последнего порядка с перышками, отчетливо увеличи
вающимися в размерах по направлению вверх, вплоть до .пятой-шестой 
пары, считая от основания. На фиг. 19 показан характер жилкования; 
видно, что некоторые из базальных жилок дихотомируют трижды. 
На табл. XXIII, 2 хорошо заметны несколько более крупные размеры 
пары базальных перышек по сравнению с перышками второй пары, а 
также базального перышка нижнего края по сравнению с соответствую
щим перышком верхнего края. На отпечатке, изображенном на

Фиг. 19. Cladophlebis tschagdamensis 
Vachr. sp. n. Х З . Обр. 9—34
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табл. XXII, 2 базальные перышки имеют наименьшие размеры, но начи
ная от них и следуя вверх по стержню, размеры перышек возрастают.

С р а в н е н и е .  Рассмотренный Cladophlebis ближе всего напомина
ет широко распространенный вид Cladophlebis whitbiensis (Brongn.) 
точнее формы этого вида, .имеющие перышки с закругленной верхуш
кой. Существенное отличие С/, tschagdamensis состоит в возрастании 
размеров перышек по направлению вверх вплоть до пятой — шестой 
пары. Признак этот прослеживается на всех имеющихся у нас от
печатках и должен быть поэтому признан достаточно стойким. У CL 
whitbiensis подобного изменения величины перышек не установлено.

М е с т о н а х о ж д е н и е  См. голотип.
Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Средняя часть солоний- 

ской подсвиты ургальокой свиты.

22. Cladophlebis vasilevskae Vachrameev sp. n.
Табл. XXIV, I, 2\ фиг. 20

Голотип происходит из отложений, выступающих по правому бере
гу р. Бурей, в средней части Азановской протоки (обр. 109— 12, 
табл. XXIV, 1).

Д и а г н о з .  Перья последнего порядка узкие, тесносидящие, дли
ной более ДО— 12 см, слабо изогнутые, постепенно суживающиеся к вер
хушке, отходящие от стержня под углом порядка 
40—45° Стержни плоские, широкие, покрытые то
чечными ямками — следами оснований волосков.
Перышки серповидные с несколько расширенным 
основанием, быстро сужающиеся вверх и заканчи
вающиеся острой верхушкой, часто оттянутой и на
правленной вверх, параллельно стержню пера.
Длина перышек 8— 10 мм (по прямой от основания 
средней жилки до конца верхушки) ширина у осно
вания около 4 мм. Внутренние стороны перышек 
вогнуты. Перышки расположены почти супротивно; 
с нижней стороны основания пера расположено не
парное, менее изогнутое перышко. Край перышек 
от ровного до волнистого. Средняя жилка четкая, 
доходящая до верхушки, две — три боковые жилки 
в нижней части перышка дихотомируют дважды, 
остальные — один раз. От средней жилки на протя
жении всей ее длины отходит пять — шесть пар 
боковых жилок.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекции 
имеется свыше 15 отпечатков перьев данного вида, 
происходящих из двух местонахождений. В каче
стве голотипа (табл. XXIV, 1) выбран отпечаток 
пера предпоследнего порядка или листа (?) с тол
стым плоским стержнем, покрытым точечными ям
ками ОТ основания ВО ЛОСКОВ. С левой стороны Фиг. 20. Cladophlebis 
сохранилось пять перьев последнего порядка, с vasilevskae Vachr. 
правой — только два. Обращает внимание значи- X 1,5. Обр. 109— 1 
тельно меньшая ширина стержней перьев послед
него порядка по сравнению со стержнем предпоследнего порядка 
(соответственно 1 и 6 мм). Подобное соотношение наблюдается и у Дру
гих отпечатков. На табл. XXIV, 2 ;и на фиг. 20 показано перо последнего 
порядка; хорошо заметны мелкие углубления на стержне и характер 
жилкования.
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С р а в н е н и е .  Cladophlebis vasilevskae  резко отличается от других 
видов крутосерповидной формой своих узких небольших перышек. 
Ближе всего к нему стоит Cladophlebis kam enkensis, описанный X. То
масом (1912) из батских отложений Каменки (Донбасс). Перышки, 
изображенные Томасом, менее изогнуты и имеют более крупные раз
меры (длина 16—20 мм, ширина основания 7—8 мм). К сожалению, 
фрагментарность материала (небольшие обрывки перьев), на котором 
был выделен Cladophlebis kamenkensis Thomas, не позволяет провести 
более детального сравнения. Вид назван в честь палеоботаника 
Н. Д. Василевской, изучившей нижнемеловые флоры Ленского бас
сейна.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег р. Бурей, Азановская (точ
ка 109) и Катаевская (точка 120) протоки. Большинство отпечатков 
принадлежит первому местонахождению.

Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н  и е. Верхи талынджанекой 
свиты Буреинского бассейна.

23. Cladophlebis williamsonii (Brongniart) Brongniart
Табл. XXV, 1, 2\ табл. XXVI, / , 2; фиг. 21

1828. Pecopteris williamsonii Birongniart. Histoire vegetaux fossiles, стр. 324, табл. ПО, 
фиг. 1, -2.

1849. Cladophlebis williamsonii Birangniart. Tableau des genres de vegetaux f ossifies, 
стр. 105.

1900. Todites williamsonii Seward. Jurassic Flora, pt. I, стр. 87, табл. 14, фиг. 2, 5, 7; 
табл. 15, фиг. 1—3 табл. 21, фиг. 6 (ем. синонимику в этой [работе).

1958. Cladophlebis vrilliamsonii Вахрамеев. Стратиграфия и ископаемая флора юрских 
и меловых отложений Вилюйской впадины и Приверхоянского прогиба, ст,р. 97— 
98, табж 20, фиг. 1.

1959. Cladophlebis williamsonii Василевская. Хвощи и папоротники из угленосных от* 
ложений Сангарокого района, «отр. 47—48, табл. 8, фиг. 4; табл. 9, фиг. 1—2; табл. 
10, фиг. 1—Q.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется три крупных 
отпечатка, представляющих части, видимо, дважды перистых листьев. 
Более типичными для этого вида являются отпечатки, изображенные 
на табл. XXV, L  Стержни листьев толстые с продольным ребром посере
дине. Перья от супротивных до почти супротивных. Перышки тесноси- 
дящие, коротко языковидные, часто немного изогнутые вверх, слабо 
серповидные. Верхушка от тупой до заостренной, иногда вдоль ее края 
заметны зубчики (табл, XXVI, У, 2). Длина перышек 5—8 мм, шири
на 4—5 мм. Базальное перышко нижней стороны обычно имеет мень
шие размеры. Жилкование отчетливо перистое, боковых жилок насчи
тывается четыре — шесть пар. Две нижние пары боковых жилок, ре
же только одна нижняя, дихотомируют дважды, остальные — один раз. 
На табл. XXV, 2 представлен отпечаток верхней части листа, отличаю
щийся более короткими перышками, с очень .резкими жилками, прида
ющими им рельефность. Верхушки перышек заострены. Нижняя часть 
этого отпечатка изображена на фиг. 21, на котором можно отчетливо 
рассмотреть характер жилкования. У этих перышек, вероятно, вслед
ствие их несколько меньшей величины, насчитывается только четыре 
пары боковых жилок, причем дважды дихотомирует обычно только ниж
няя пара.

С р а в н е н и е .  Изученные отпечатки очень близки по своему строе
нию отпечаткам этого вида, описанным Н. Д. Василевской (19593) из 
нижнемеловых отложений Сангарокого района, а также к отпечатку 
из нижнего течения р. Алдана, изображенному в работе В. А. Вахраме
ева (1958, табл. 20, фиг. 1).
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М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег р. Бурей, ниже впадения 
р. Умальты (точка 50) и ниже зверофермы Никольское (точка 86 Д). 
Вмещающие отложения в обеих точках принадлежат талынджанской 
свите.

Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Широко распростра
ненный вид, известный главным образом из ореднеюрских отложений 
Западной Европы, где нередко встречаются спороносные перья этого 
вида, именуемые в этом случае Todites williamsonii, а также в СССР 
(Крым, Донбасс, Фергана, Казахстан, Западная и Восточная Сибирь). 
В Восточной Сибири этот вид встречается в верхней юре и нижнем ме
лу Буреинского и Ленского бассейнов.

24. Raphaelia diamensis Seward
Табл. VI, 5; табл. XXVII, 1; табл. XXVIII, / ;  табл. XXX, 4\ фиг. 22

1911. Raphaelia diamensis. Сьюорд. Юрские растения из Китайской Джунгарии, стр. 15, 
табл. 2, фиг. 28 и 29.

1951. Raphaelia acutiloba Принада. Мезозойская флора Восточной Оибири и Забайкалья 
(атлас), табл. 4, фиг. 1.

1958. Raphaelia diamensis Вахрамеев. Стратиграфия и ископаемая флора юрских и ме
ловых отложений Вшпойской впадины и Приверхоянского краевого прогиба, табл. 
21, фиг. 2—4; табл. 22, фиг. 1—3; табл. 23, фиг. 1—6; табл. 24, фиг. 1 (см. синони
мику) .

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  Полная характеристика этого вида была 
уже сделана одним из авторов в соответствующей работе (Вахрамеев,
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1958). Наиболее богатые сборы отпечатков Raphaelia diamensis в Бу- 
реинском бассейне сделаны по правому берегу р. Бурей ниже впадения 
р. Умальты. Здесь можно было собрать неограниченное количество отпе
чатков. Просмотр этого огромного материала на месте позволил соста
вить ясную картину строения листьев и перьев этого вида папоротника. 
В частности, удалось обнаружить плиту с отпечатком большей части 
листа этого вида, показавшим что лист Raphaelia diamensis является не 
дважды, как это предполагалось ранее (Вахрамеев, 1958), а трижды

перистым. Перья первого порядка на этом отпечатке имели более 60 см 
длины, а весь лист, вероятно, достигал свыше 2 м длины. Отчетливо 
прослеживалось изменение формы перышек от простых, наблюдающих
ся в верхушечной и средней части перьев второго порядка, до более уд
линенных городчатых или даже лопастных, появляющихся в нижней 
части наиболее крупных перьев. Ввиду огромного веса плиту с этим уни
кальным отпечатком пришлось оставить на месте. На табл. XXVII, 1 по
казана верхняя часть пера второго порядка. Перышки цельные, прик
репленные к стержням перьев третьего (последнего) порядка средней 
частью основания. Перышки, расположенные ближе к верхушке 
перьев, прикреплены к стержням большей частью или даже всем осно
ванием. Край перышек в приверхушечной части отчетливо зубчатый 
(табл. XXX, 4 ), верхушки преимущественно заостренные. На табл. 
XXVIII, 1 (см. также фиг. 22) представлен участок пера первого порядка 
стремя парами очередных перьев второго порядка. Здесь хорошо видно, 
как при движении от верхушки перьев к их основанию цельные перышки 
постепенно приобретают городчатые, а затем и слаболопастные края.
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Приосновные городчатые перышки изображены и на табл. VI, 5. Из дру
гих местонахождений материал представлен обрывками перьев второго 
порядка с характерными для этого вида перышками. В. Д. Принадой 
изолированные перья третьего порядка с цельными перышками, встре
ченные в Азановской протоке и ниже устья р. Умальты (Умальтинский 
разрез), определялись как Raphaelia acutiloba Pryn. Однако наличие 
перьев, у которых цельные перышки переходят к основанию в городча
тые, заставляет нас поместить этот вид в синонимику R aphaelia diamensis. 
Подобный переход наблюдался нами на очень обильном материале, 
происходящем из Буреинского бассейна, Приверхоянья, Чульманской и 
Токийской впадин.

С р а в н е н и е .  Отпечатки, имеющиеся в нашей коллекции, полностью 
совпадают по своим признакам с изображениями этого вида, помещен
ными у Сьюорда (1911), и с многочисленными отпечатками из верхне
юрских отложений перечисленных выше районов.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег р. Бурей, ниже впадины 
р. Умальты (точки 50, 52, 56, 57); Азановская (точка 109) и Катаевская 
(точка 120) протоки; выемка шоссе в пос. Чагдамын, при подъеме к не
му (точка 159).

Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Средняя юра Джунга
рии, Тувы, Чулымо-Енисейского, Иркутского и Чульманского бассейнов. 
Верхняя юра Приверхоянья (чечумская серия), Чульманской и Токийс
кой впадин (горкитская свита), бассейнов рек Бурей (талынджанская 
свита) и Зеи (депская свита).

25. Raphaelia stricta Vachrameev sp. n.
Табл. XXIV, 3\ табл. XXIX, 1

Голотип происходит из отложений талынджанской свиты, выступаю
щей на правом берегу р. Бурей, ниже устья р. Умальты, (обр. 57— 11, 
табл. XXIX, 1).

Д и а г н о з .  Листья трижды перистые (?). Перья второго порядка 
тесносидящие, продолговатые, сравнительно узкие (10— 14 мм), длиной 
до 80— 100 мм, постепенно сужающиеся к заостренной верхушке. Пе
рышки узкие (не более 2—2,5 мм у основания), слабосерповидные, пос
тепенно суживающиеся к острой верхушке. Длина перышек колеблется 
от 6 до 11 мм. В верхней части перьев перышки прикреплены всем осно
ванием, в нижней — основания их заметно перетянуты. Жилкование 
перистое, боковые жилки разветвляются один раз, базальные жилки 
некоторых перышек — дважды.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется восемь отпечатков 
вида, представленных участками перьев первого и второго порядков. На 
отпечатке (табл. XXIX, 7), взятом нами за голотин, сохранились 
крупные части двух перьев первого порядка, несомненно принадлежа
щих одному листу. Отметим, что большинство перышек в средней и 
верхней частях перьев прикреплены всем основанием (как у представи
телей рода Cladophlebis) , и только у нескольких пар нижних перышек 
основания отчетливо перетянуты. Особенно отчетливо эта перетяжка, 
являющаяся отличительным признаком рода R aphaelia , проявляется у 
перышек, принадлежащих более крупным перьям второго порядка. На 
отпечатке верхней части пера предпоследнего порядка (табл. XXIV, 3) 
заметна стянутость оснований у перышек, расположенных в нижней 
части перьев последнего порядка, тогда как в средней части перьев пе
рышки прикреплены всем основанием.

С р а в н е н и е .  Близким видом является Raphaelia prinadii Vach., 
описанная из низов нижнего мела Приверхоянья, также отличающаяся 
узкими перышками. Однако перышки буреинского вида почти вдвое
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уже перышек R. prinadii (2—2,5 мм и соответственно 4—5 мм); кроме 
того, они расположены значительно плотнее и почти супротивно.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег р. Бурей, ниже устья р. 
Умальты (точка 57); выемка шоссе в пос. Чагдамын при подъеме к не
му (точка 159).

Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Талынджанская свита 
Ьуреинского бассейна.

26. Sphenopteris interstifolia Prynada 
Табл. XXX, 2, 3

Неотип происходит из отложений чемукинской свиты, выступающей 
в устьевой части р. Большого Иорека; первое обнажение, считая от 
устья (обр. 135—21, табл. XXX, 3).

Д и а г н о з .  Листья трижды перистые (?), перья предпоследнего по
рядка небольшие, быстро сужающиеся кверху. Перья последнего поряд
ка, узкие, относительно короткие, длиной 40—50 мм, шириной 10— 12 
мм, отходящие от стержня пера под углом близким к прямому. Перыш
ки мелкие, овальные или коротко-ланцетовидные (длина 4—6 мм, ши
рина 2 мм) с ровным или слабо волнистым краем и притупленной или 
закругленной верхушкой. Жилкование несовершенно-перистое. Наибо
лее характерным признаком вида является присутствие небольших уш
ковидных перышек, сидящих на стержне пера предпоследнего порядка, 
непосредственно ниже точки прикрепления пера последнего порядка.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется шесть отпечатков 
перьев вида, происходящих из одного местонахождения. На табл. XXX, 
3 (неотип) представлено перо предпоследнего порядка, рядом с кото
рым виден участок другого такого же пера, из чего можно заключить, 
что листья этого вида были по крайней мере трижды перистыми. На 
этом, а также и на другом отпечатке (табл. XXX, 2) хорошо заметны 
промежуточные ушковидные перышки, сидящие непосредственно на 
стержне пера предпоследнего порядка. На каждый промежуток стержня 
между двумя перьями приходится одно промежуточное перышко, счи
тая с одной стороны стержня. По своему происхождению они, видимо, 
являются базальными перышками нижнего ряда, сместившимися кни
зу. Степень смещения в различных частях пера неодинакова. Остальной 
материал не вносит ничего принципиально иного в данную нами ранее 
характеристику. В коллекциях В. Д. Принады (Ленинград, ВСЕГЕИ> 
имеются отпечатки этого вида, происходящие с р. Чемчуко.

С р а в н е н и е .  Описанный вид хорошо отличается от других видоп 
верхнемезозойских Sphenopteris присутствием небольших ушковидных 
перышек, расположенных непосредственно на стержне пера предпос
леднего порядка, ниже точки прикрепления пера последнего порядка.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Низовья рек Большого Иорека (точка 135) 
и Чемчуко.

Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Чемчукинская свита 
Буреинского бассейна.

27. Sphenopteris tepiskensis Vasilevskaja 
Табл. XXVI, 5; табл. XXX, 1

1958. Sphenopteris tepiskensis Василевская. Хвощи и папоротники из .угленосных отло
жений Сангарского района, стр. 66—67, табл. 10, фиг. 4—5, табл  ̂ II, фиг. 1.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется свыше 10 отпе
чатков перьев последнего и предпоследнего порядков, происходящих из 
одного местонахождения. Более хорошо развитые перья последнего по
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рядка (табл. XXX, 1), видимо, расположенные в средней и нижней ча
стях листа, несут асимметрично-ромбические перышки (5X10 мм), при
крепленные к стержню большей частью основания и отходящие от него 
под углом 45—60°. Край перышек от лопастного до зубчатого в верхней 
части, верхушка острая. Нижний край перышка слегка низбегает на 
стержень. Между стержнем и верхним закругленным низбегающим краем 
обычно имеется узкая выемка, быстро выклинивающаяся книзу.

Жилкование перистое, жилки тонкие. Средняя жилка входит в пе
рышко вблизи от его нижнего края, а затем изгибается, направляясь к 
верхушке. Базальные жилки дихотомируют дважды или трижды, при
чем второй или соответственно третий раз дихотомирует только одна из 
внешних ветвей, расположенная дальше от основания. Вторая пара 
жилок дихотомирует дважды, второй раз дихотомирует также только 
внешняя ветвь и, наконец, третья пара жилок дихотомирует один раз.

Менее крупные перья (табл. XXVI, 5), принадлежащие, видимо, бо
лее верхним частям листа, имеют более мелкие округло-ромбовидные 
перышки (длина 5—6 мм, ширина 3 мм), с волнистым, а не зубчатым 
краем. Базальные жилки дихотомируют только два раза, а следующая 
пара — только один раз. Характерно, что и здесь второй раз дихотоми
рует только внешняя ветвь разделившейся базальной жилки, тогда как 
внутренняя ветвь дальнейшему ветвлению не подвергается.

С р а в н е н и е .  Отпечатки рассмотренных перьев очень близки по 
своей форме и строению отдельных перышек к перьям Sphenopteris 
lepiskensis, описанным Н. Д. Василевской (1958) из нижнемеловых 
отложений бассейна р. Лены. Перышки этого последнего вида имеют 
такой же изменчивый характер, более крупные отличаются лопастным 
или зубчатым краем и острой верхушкой, более мелкие — цельным 
краем и притупленной верхушкой. Рассмотрение фотографий, поме
щенных в работе Н. Д. Василевской, не позволяет выявить деталей 
жилкования у Sphenopteris lepiskensis, но его общий план не отли
чается от жилкования изученных нами перышек. Все сказанное выше 
заставляет отнести изученные нами отпечатки к Sph . lepiskensis. Следует 
заметить, что перья этого вида, отличающиеся более мелкими пе
рышками с волнистым почти цельным краем, напоминают перья Coni- 
opteris nympharum  Неег. Все же перышки Sphenopteris lepiskensis в 
этом случае отличаются более широкоромбической формой и прикреп
лением к стержню почти всей шириной основания, что сближает их с 
перышками Cladophlebis.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Нижнее течение р. Чагдамын, обнажение 
левого берега у полотна железной дороги (точка 37).

Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний мел бассей
нов р. Лены (чонгургасская свита на р. Леписке) и р. Бурей (чемчукин- 
ская свита).

28. Sphenopteris sam ylinae Vachrameev sp. n.
Табл. XXVII, 2\ табл. XXXI, 1—3\ фиг. 23 и 24

Голотип происходит из талынджанской свиты, выступающей по 
правому берегу р. Бурей, ниже устья р. Умальты (обр. 50, табл. XXXI, 2).

Д и а г н о з .  Листья дважды перистые (?). Перья длинные лентовид
ные (длина более 20 см, ширина около 2 см), имеющие наибольшую ши
рину (до 2,5 см) на расстоянии одной трети от основания. Перышки, рас
положенные почти супротивно, неправильно ромбические с широкой за
кругленной верхушкой и волнистым, иногда слабо лопастным краем, 
ориентированные под углом около 45° к стержню пера. Длина перышек 
10— 14 мм, наибольшая ширина, приходящаяся на верхнюю половину
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10 мм. К стержню пера перышки прикреплены не только основанием, но 
и частью верхнего края перышка. Жилкование дихотомическое, асиммет
ричное, жилки тонкие, одинаковой толщины. Первичная жилка, выходя
щая из стержня под очень острым углом (5— 10°), последовательно де
лится на три жилки. Одна из них устремляется вверх почти параллельно 
стержню пера, ответвляя во внешнюю сторону ряд дихотомирующих жи
лок. Вторая — направляется в сторону верхушки перышка и, последова
тельно дихотомируя, создает широкий пучок расходящихся жилок. Тре
тья — направляется вдоль нижнего края, дихотомируя один или два раза.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется около шести отпе
чатков, принадлежащих в основном перьям последнего порядка. На

табл. XXXI, 2, изображено длинное, почти пол
ностью сохранившееся перо, принятое нами за 
голотип. Заметно, что наиболее крупные пе
рышки расположены примерно на расстоянии 
одной трети от видимого основания. Книзу пе
рышки быстро уменьшаются и несколько изме
няют свою форму, становясь более широкими. 
На фиг. 23, представляющей увеличенную

Фиг. 23. Sphenopteris sa- 
mylinae Vachr. sp. n. 
X l,5 . Обр. 50—21 (ниж

няя часть пера, принято
го за голотип)

Фиг. 24.. Sphenopteris samylinae Vachr. sp. n. 
X2. Обр. 50— 18

среднюю часть этого же пера, показан характер жилкования, описанный 
в диагнозе. На табл. XXXI, 3 изображен участок хорошо развитого лен
товидного пера с овально-ромбическими перышками, край которых рас
сечен узкими выемками на неглубокие лопасти. Основание перышек 
клиновидно-сжатое. На нескольких отпечатках, изображеных на 
табл. XXVII, 2 и табл. XXXI, 7, а также на фиг. 24, сохранились привер- 
хушечные участки листьев (?). Перья достигают здесь не более 4—5 см 
длины, неся небольшие овально-ромбические, почти супротивные перыш
ки, отличающиеся от ранее рассмотренных нами только своими мень
шими размерами (длина 8 мм, ширина 4 мм).

С р а в н е н и е .  Среди известных нам юрских и меловых папоротников 
нет ни одной сколько-нибудь сходной формы. Основными отличиями дан
ного вида, а может быть, и рода является узкие лентовидные перья, об
щая форма перышек и характер их жилкования. Отметим, что перышки 
этого вида заметно крупнее перышек всех видов Cotiiopteris и Sphenop
teris, известных из одновозрастных отложений. Мы отнесли новый вид к 
формальному роду Svhenopteris, однако есть много оснований считать,
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что он является представителем нового рода. Характерные признаки ро
да: длинные лентовидные, видимо, редко расставленные перья с крупны
ми овально-ромбическими перышками, с дихотомическивеерным жил
кованием. Находки нового, более обильного материала должны будут 
решить вопрос о выделении нового рода.

Вид назван в честь палеоботаника В. А. Самылиной, исследовавшей 
меловые флоры нижнего течения р. Алдана и бассейна р. Колымы.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  См. голотип.
Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Талынджанская свита 

Буреинского бассейна.

II. Ц И к А Д О Ф И Т ы. СУСАБОРНУТА 

По ря д о к  Bennetlitales

29. Anomozamites angulatus Heer 
Табл. XXXII, 1—3

1876. Anomozamites angulatus Heer. Beitrage zur Jura-Flora Ost-Sibiriens und
des Amurlandes, стр. 103, табл. 25, фиг. 1.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется пять отпечатков, 
представленных крупными фрагментами листьев. Ширина последних ко
леблется от 30 до 60 мм. Сегменты почти прямоугольные, соприкасаю
щиеся своими основаниями, несколько суженные в верхней части. Вер
хушки сегментов усеченные, с сильно закругленным нижним углом и при
тупленным верхним.

На табл- XXXII, 1, показаны средняя и верхняя части наиболее круп
ного листа. Длина сегментов в его средней части достигает 30 мм, а ши
рина— 17 мм. Вверх размеры сегментов быстро убывают. На двух дру
гих фото (табл. XXXII 2,3)  представлены нижние части листьев. Хорошо 
видно, как к основанию листа быстро убывают размеры сегментоз, что 
придает ему клиновидное очертание. При этом сегменты становятся 
относительно более узкими, вследствие более быстрого сокращения 
их ширины. Жилки параллельные, изредка дихотомирующие. У круп
ных сегментов в средней части листа на 5 мм ширины приходится 6— 
8 жилок.

Нижний эпидермис состоит из клеток со слабо извилистыми стенка
ми. Устьица синдетохейльного типа, немногочисленные, ориентированы 
беспорядочно- Размер некоторых групп устьичных клеток 44X60,5 р, 
49,5X55 р, 33X55 р. Исследовать строение верхнего эпидермиса 
не удалось, так как кутикула верхней поверхности листа не сохрани
лась.

Сра в не ние .  Листовая пластинка у видов этого рода довольно из
менчива по своим размерам и по очертаниям сегментов, что создает 
трудности для их разграничения. Из ранее описанных видов Anomoza
mites, наша форма наиболее близко стоит к двум видам: A. major 
(Brongn.) Nath., известному преимущественно из нижне- и среднеюрских 
отложений Англии и Скандинавии, и A. angulatus Heer, описанному 
О. Геером из верхнеюрских или нижнемеловых отложений р. Амура-

Мы склонны отождествить ее с видом О. Геера К сожалению, в рас
поряжении последнего имелся только единственный отпечаток средней 
и верхней половины листа с прямоугольными угловатыми, слегка сужаю
щимися к верхушке сегментами, длина которых достигает 25 мм, а шири
на 15—20 мм. У наших отпечатков сегменты таких же размеров и очер
таний. Принадлежность отпечатка, изучавшегося Геером, и наших отпе
чатков к одному и тому же виду тем более вероятна, что все они проис
6  Труды  Г И Н . вып. 54. 81



ходят из примерно одновозрастных отложений одного и того же регио 
на (бассейн р. Амура).

A. m ajor характерен для более древних, преимущественно нижнеюр
ских стложений. Сегменты его, как правило, имеют меньшую длину (до 
25 мм) и относительно более квадратные очертания, хотя отдельные 
листья этого вида или же их фрагменты могут оказаться практически 
неотличимыми от некоторых отпечатков А• angulatus.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Отвалы шахт 2 и 3 вблизи пос. Чагдамын 
(точки 9 и 10).

Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний мел (ургаль- 
ская свита) Буреинского бассейна; верхняя юра — нижний мел Верх
него Амура, нижний мел (огонер-юряхская свита) низовьев р. Лены.

30. Nilssoniopteris aff. ovalis Samylina 
Табл. XXXIII, 1—4; табл. XXXIV, 1—5

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется свыше 10 отпечат
ков крупных частей листьев этого вида- Листья удлиненные овально-лан* 
цетные с наибольшей шириной, расположенной в верхней трети или 
четверти листа. Листья быстро сужаются кверху, заканчиваясь закруг
ленной, иногда слабо выемчатой верхушкой. По направлению к клино
видному основанию ширина листа сокращается постепенно. Размер ли
стьев изменчив: от 150 до 250 мм в длину и соответственно от 30 до 
45 мм ширины (табл. XXXIII, 1; табл. XXXIV, 1), Стержень листа по
степенно расширяется книзу, поверхность его поперечно-морщинистая; 
особенно это заметно там, где сохранилась углистая пленка. Боковые 
жилки тонкие, большинство из них дихотомирует преимущественно вбли
зи точки ответвления от стержня. Количество жилок на 5 мм достигает 
8— 10.

Строение верхней и нижней поверхности листа различно. Верхний 
эпидермис (табл. XXXIII, 2, 3) состоит из клеток с извилистыми стенка
ми, образующих довольно четкие ряды. Обычно форма их более или ме
нее прямоугольная. Вблизи жилок клетки более вытянутые. Отношение 
ширины клеток к длине составляет 1 :2 , в районе жилок часто 1 :3 . Раз
меры некоторых клеток верхнего эпидермиса: 60,5X77 р, 66X110 р, 
49,5X82,5 р. У одного из листьев, от которого сохранилась лишь нижняя 
часть (обр. 9—73), строение верхнего эпидермиса несколько отлично. 
Клетки верхнего эпидермиса имеют неправильную форму, стенки силь
но извилисты, почти петлевидны (табл. XXXIV, 4, 5). В участках, соот
ветствующих жилкам, клетки образуют более или менее четкие ряды- 
Соотношение ширины и длины клеток составляет 1 1, редко 1 : 2. Вбли
зи жилок клетки более вытянутые. Размеры некоторых клеток верхнего 
эпидермиса: 44X99 р и 49,5X71 р, 55X55 р; у жилок: 44X93,5 р, 38,5Х  
Х38,5 р.

Устьица расположены только на нижней поверхности листа (табл. 
XXXIII, 4; табл. XXXIV, 2, 3). Они образуют нечетко ограниченные по
лосы, чередующиеся с полосами без устьиц. Последние соответствуют 
жилкам. Устьица синдетохейльного типа, довольно многочисленные, ори* 
ентированы перпендикулярно или слегка наклонно к жилкам. Устьица 
не образуют рядов, а расположены в полосе рассеянно. Размеры некото
рых групп устьичных клеток (замыкающих и двух побочных) 55X104 ру 
49,5X44 р, 55X77 р.

Клетки нижнего эпидермиса в устьичных полосах неправильной фор
мы; в полосах, соответствующим жилкам, они более или менее прямо
угольные, собраны в ряды. Размеры некоторых клеток нижнего эпидер
миса: 33 X 49,5 р, 49,5 X 82,5 р, 55 X 60 р; в районе жилок: 55 X 60,5 р,
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49,5 X 33 (я, 38,5 X 77 р,. Волосков на нижней кутикуле; обнаружить не 
удалось, однако на некоторых клетках видны образования, похожие на 
остатки оснований волосков (табл. XXXIV, 3). На некоторых окрашен
ных фуксином препаратах нижней кутикулы в центре клеток видны не
большие плоские кутикулярные образования — папиллы. На неокра
шенных препаратах они не заметны. Эпидермис стержня образован 
квадратными или прямоугольными клетками с прямыми толстыми 
стенками; клетки собраны в четкие ряды. Папиллы и устьица отсут
ствуют.

С р а в н е н и е .  Рассмотренные отпечатки наиболее близко напо
минают Nilssoniopteris ovalis, описанный В. А. Самылиной (19562) из 
нижнемеловых отложений р. Западной Градыги (правый приток нижне
го течения р. Алдана). Отпечаток с р. Западной Градыги отличается 
несколько более широкой оваловидной формой (длина 140 мм, ширина 
40 мм). Листья с р. Бурей, имеющие длину порядка 150 мм, более узки 
(30—32 мм). Надо отметить, что в распоряжении В. А. Самылиной имел
ся только один отпечаток листа. Естественно, что она не могла даже на
метить пределы изменчивости листьев этого вида- Густота жилок у на
ших отпечатков и отпечатка с р. Западной Градыги одинаковы.

В строении эпидермиса имеется лишь небольшое различие. У эпидер
миса листьев с р. Бурей и эпидермиса, исследованного В. А. Самылиной, 
устьица ориентированы к жилке, как правило, перпендикулярно или 
слегка наклонно. Как отмечает В. А. Самылина, этой особенности ни у 
одного из известных до сих пор видов Nilssoniopteris не наблюдалось. 
Однако у нашей формы все стенки клеток верхнего эпидермиса извили
стые, в то время как у N. ovalis с р. Западной Градыги верхний эпидер
мис имеет прямые поперечные стенки клеток.

Учитывая наблюдавшиеся отличия (относительно более узкую форму 
листьев с р. Бурей и несколько иной характер строения поперечных кле
ток верхнего эпидермиса), мы описываем наши отпечатки как N. aff. 
ovalis. Нам представляется, что сборы нового материала из бассейна 
р. Алдана позволят и там обнаружить относительно более узкие листья 
этого вида.

От Nilssoniopteris (Sibiriophyllum) californicum  (Font.) Sam., также 
описанного В. А- Самылиной (19562) с р. Алдана, наш вид отличается 
большей густотой жилок (у N. californicum  на 5 мм приходится около 
5 жилок, у нашего вида 8— 10), а также относительно меньшей шириной. 
Американские отпечатки N. californivum  имеют еще более значительные 
размеры. Несомненно, что к этому же виду относится фрагмент листа, 
описанный В. Д. Принадой как Taeniopteris sp. cf. hildesinensis Salfeld, 
обнаруженный в отложениях ургальской свиты на левом берегу р. Ур- 
гала, вблизи впадения ключа Большая Сатанка-

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Отвалы шахт 2 и 3 вблизи пос. Чагдамын 
(точки 9, 10); левый берег р. Ургал, у впадения ключа Большая Са
танка. Ургальская свита.

31. Nilssoniopteris sp.
Табл. XXXV, 1—6

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекции помимо нескольких фраг
ментарных отпечатков вида сохранился отпечаток .почти полного листа. 
Лист ланцетный, длиной до 140— 150 мм с наибольшей шириной 
(30 мм), расположенной на расстоянии примерно одной трети листа 
(табл. XXXV, 1). Отсюда лист быстро сужается кверху, заканчиваясь 
закругленной верхушкой, и более постепенно по направлению к основа
нию. Стержень тонкий, ширина его не превышает 1 мм в нижней части-
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Жилки тонкие, изредка дихотомирующие, отходящие от стержня под уг
лом, близким к прямому. На 5 мм ширины листа приходится 10— И 
жилок.

Строение верхнего и нижнего эпидермиса различно.
Верхний эпидермис (табл. XXXV, 7, 2) состоит из прямоугольных 

или реже неправильной формы клеток с очень слабо извилистыми стен
ками. Вблизи прикрепления пластинки листа к стержню клетки верхнего 
эпидермиса крупнее (табл. XXXV, 4) и имеют более извилистые стенки. 
Форма их разнообразная, преобладают квадратные клетки, но встреча
ются также треугольные, многоугольные, прямоугольные. Длина и 
ширина клеток в этом участке обычно почти одинаковая. Размеры неко
торых клеток верхнего эпидермиса: 77X33 р, 110X44 р, 49,5X44 р; вбли
зи стержня: 88X49,5 р, 71,5X82,5 р, 66X45,9 р- Клетки верхнего эпи
дермиса не имеют ни папилл, ни волосков. Устьица также отсутствуют. 
На верхнем эпидермисе стержня (табл. XXXV, 4, в правой части фото), 
состоящего из прямостенных, вытянутых, большей частью прямоуголь
ных клеток, изредка встречаются единичные устьица синдетохейльного 
типа (табл. XXXV, 5, 6) и основания волосков. Ориентация устьиц бес
порядочная. Размер клеток стержня: 66X33 р, 44X49,5 р, 115,5X22 р; 
размер некоторых групп устьичных клеток: 38,5X45,9 р, 55X60,5 р, 
38,5X55 р. На небольшом участке нижнего эпидермиса удалось обна
ружить устьица синдетохейльного типа, беспорядочно ориентированные. 
Другие детали строения не удалось рассмотреть из-за плохой сохранно
сти кутикулы. Размер некоторых групп устьичных клеток (замыкающих 
и побочных): 38,5X71,5 р, 33X60,5 р, 44X66 р.

С р а в н е н и е -  По своим очертаниям и размерам наши отпечатки на
поминают Taeniopteris rhitidorachis Krysht., описанный из нижнемело
вых отложений Южного Приморья (Криштофович и Принада, 1932). 
Однако последний отличается более широким стержнем (до 3 мм шири
ны в нижней части и около 2 мм в средней), несущим отчетливую попе
речную морщинистость. Кроме того, листовые пластинки Т. rhitidorachis 
уже, чем у нашего вида.

Другим близким видом является Т. jimboana  Krysht., также описан
ный из нижнего мела Приморья. Будучи сходен по своим очертаниям и 
размерам, а также по густоте жилкования с нашим отпечатком, он отли
чается от него выемчатой верхушкой и значительно более толстым стер
жнем. Отмеченные отличия, а также неизученность эпидермиса у юж
ноприморских видов Taeniopteris не позволяют в настоящий момент 
отождествить описанную форму с каким-либо из них.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег р. Бурей. Верхний конец 
Азановской протоки (точка 104). Талынджанская свита.

32. Pterophyllum burejense Prynada 
Табл. XXXVI, 1—4

1939. Pterophyllum burejense Принада. В кн. Херасков и др. Геология Буреинскаго бас
сейна, стр. 115.

Неотип происходит из отложений ургальской свиты, вскрытых шах
той 2 у пос. Чагдамын (обр. 10—20, табл. XXXVI, 3).

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется 10 отпечатков 
этого вида, представленных крупными фрагментами различных частей, 
листьев, что позволяет составить отчетливое представление об их 
строении.

Листья, по форме приближающиеся к эллиптическим, достигают в 
ширину 70—90 мм, а в длину более 150 мм. Наибольшая ширина рас
положена несколько выше середины. Листовая пластинка расчленена на
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однородные клиновидные сегменты (табл. XXXVI, 1—3), постепенно 
сужающиеся, начиная примерно с середины длины, к заостренной вер
хушке. Основания сегментов немного расширены и часто сомкнуты друг 
с другом. Ширина сегментов в их нижней половине 5—7 мм. Наиболь
шей длины сегменты достигают в средней части листа (40—45 мм), по
степенно укорачиваясь по направлению к основанию и верхушке. Наи
более короткие сегменты (около 15 мм) расположены в основании листа 
(табл. XXXVI, 2). В средней и нижней частях листа сегменты отходят 
от стержня под углом близким к прямому, ближе к верхушке угол от
хождения сегментов приближается к 45°. Жилки тонкие, густые, плохо 
различимые на отпечатках.

Изучение кутикулы (табл. XXXVI, 4), сохранность которой оказалась 
неважной, показало, что строение верхней и нижней .поверхностей эпи
дермиса различно.

Верхний эпидермис (табл. XXXVI, 4), состоит из удлиненных, более 
или менее прямоугольных клеток с извилистыми стенками. Размеры не
которых из них: 22X71,5 р, 27,5X60,5 р, 33X77 р.

Устьица находятся только на нижней поверхности листа. Устьица 
синдетохейльного типа, немногочисленные, ориентированы беспорядочно. 
Размеры некоторых групп устьичных клеток (замыкающих и побочных): 
55 X 66 р, 38,5 X 55 р, 33 X 66 р.

С р а в н е н и е .  От большинства видов этого рода рассмотренный 
вид отличается клиновидной формой сегментов, заканчивающихся за
остренной верхушкой. Pt. cuneilobutn Pryn., происходящий из Буреин- 
ского бассейна, также имеет клиновидные сегменты. Однако у этого ви
да сегменты имеют еще более ярко выраженную клиновидную форму, 
начиная суживаться от самого основания.

В коллекции В- Д. Принады существовал только один отпечаток это
го вида, представленный верхней частью листа. Быть может, это обсто
ятельство обусловило несколько меньшую ширину сегментов (4 мм) по 
сравнению с шириной сегментов у отпечатков кашей коллекции. Листья 
Р burejense с р. Алдана, изученные В. А. Самылиной (19562), отли
чаются также заметно меньшей шириной сегментов (3 мм), причем у 
некоторых из них отчетливо видна суженность основания, тогда как на 
буреинских экземплярах оно немного расширенное. Следует согласиться 
с мнением Н. Д. Василевской (19592), что отпечатки, описанные 
В. А. Самылиной с р. Алдана под именем Р. burejense, принадлежат не 
этому виду, а скорее к Pseudoctenis zamiophylloides Vas., описанному 
Н. Д. Василевской из нижнемеловых отложений района Сангар (р. 
Лена).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Отвалы шахт 2 и 3 вблизи пос. Чагдамын 
(точки 9 и 10).

Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний мел Буреин- 
ского бассейна (солонийская подсвита ургальской свиты и чемчукинская 
свита)-

33. Pterophyllum sensinovianum  Неег 
Табл. XL, 3

1876. Pterophyllum sensinovianum. Неег. Beitrage zur Jura-Fdora Ost-Sibiriens und des 
Amurlandes, стр. 105, табл. 24, фиг. 8.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется более пяти отпе
чатков, принадлежащих этому виду. На табл. XL, 3 представлен наибо
лее полный из них. На нем сохранилась верхняя половина листа до 80 мм 
шириной с параллельнокрайними сегментами, соприкасающимися не* 
сколько расширенными основаниями. Расстояние между сегментами
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обычно не превышает 1 — 1,5 мм. Верхушки сегментов не сохранились. 
Судя по другим отпечаткам, они тупо закругленные. Ширина сегментов 
6—7 мм, длина 40—45 мм. Жилки тонкие, параллельные краю, плохо раз
личимые. Сегменты расположены почти под прямым углом к стержню; 
ближе к верхушке листа они становятся немного изогнутыми- Другие 
отпечатки не добавляют чего-либо принципиально нового в сделанное 
описание. Заметим лишь, что ширина сегментов у некоторых отпечатков 
несколько уже (4—5 мм).

С р а в н е н и е .  О. Геер описал этот вид по единственному отпечатку 
участка листа, вполне соответствующего по своим признакам отпечат
кам листьев из нашей коллекции. Голотип, описанный Геером, происхо
дит из верхнеюрских или нижнемеловых отложений Амура (на участке 
Толбузино — Ваганово).

Отпечатки Р. sensinovianum, имеющиеся в коллекции В. Д. Принады, 
также не отличаются сколько-нибудь существенно от наших форм. Ха
рактерными признаками вида являются параллельнокрайние или почти 
параллельнокрайние сегменты, шириной 5—7 мм, оканчивающиеся ту
позакругленными верхушками- Основания сегментов расширены и вслед
ствие этого сомкнуты друг с другом.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Выемка шоссе на правом склоне ручья 
Большая Сатанка (точка 152); отвалы шахты 3 вблизи пос. Чагдамын 
(точка 9).

Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Ургальская свита Бу- 
реинского бассейна; верхнеюрские-нижнемеловые отложения Верхнего 
Амура (Толбузино — Ваганово).

34. Pterophyllum  aff. sensinovianum  Heer 
Табл. XXXVII, 1—7

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  Фрагменты трех крупных листьев до 
90 мм ширины с широкими почти параллельнокрайними сегментами, об
разующими со стержнем угол от 60° до 80°. Ширина сегментов от 10 до 
14 мм, длина до 50 мм, основания их расширенные, соприкасающиеся 
друг с другом. Расстояние между сегментами 1,5—2 мм. Начиная при
мерно с середины длины, сегменты постепенно суживаются, заканчи
ваясь широкой закругленной -верхушкой. Ж и л к и  тонкие, изредка дихо- 
томирующие; на 5 мм ширины приходится около 15 жилок (табл. 
XXXVII, 7).

Строение верхней и нижней поверхности листа различно.
Верхний эпидермис (табл. XXXVII, 7) состоит из клеток со слабо 

извилистыми стенками. Клетки собраны в более или менее параллель
ные ряды, особено в полосах, соответствующих жилкам. Размеры неко
торых клеток верхнего эпидермиса: 22x66 р, 22X33 р, 27,5X33 р. 
Устьица находятся только на нижней поверхности листа (табл. XXXVII,
2). Они собраны в широкие полосы, разделенные двух- и четырехрядными 
узкими, едва различимыми полосами, лишенными устьиц. Последние со
ответствуют жилкам. Устьица синдетохейльного типа (табл. XXXVII, 3— 
6), немногочисленные, ориентированы беспорядочно, однако большая 
часть их расположена перпендикулярно или наклонно к жилкам. Размер 
некоторых групп устьичных клеток (замыкающих и побочных): 49,5X 
Х55 р, 38,5X44 р, 38,5X60,5 р. Клетки нижнего эпидермиса неопреде
ленной формы с извилистыми стенками, вблизи жилок они собраны в бо
лее или менее четкие ряды. Размеры некоторых клеток нижнего эпидер
миса: 38,5X99, 33X60,5, 22X82,5. Вблизи жилок клетки несколько уже 
и длиннее.



С р а в н е н и е .  Рассмотренные отпечатки очень близки к Pterophyl- 
lum sensinovianum , но отличаются от них почти вдвое большей шири
ной сегментов; длина же последних увеличивается лишь незначительно 
(на 10 мм).

Сходный облик, а также нахождение как этих отпечатков, так и ти
пичных Р. sensinovianum  в одновозрастных образованиях (ургальская 
свита) позволяет думать, что все они могут принадлежать к одному и 
тому же виду, имеющему как более широкосегментные листья, так и бо
лее узкосегментные. Все же ввиду отличия широкосегментных листьев 
от более узкосегментных Р. sensinovianum , мы описываем первые из них 
как Р. aff. sensinovianum.

Отметим, что наибольшее сходство описанные здесь формы имеют 
с одним из отпечатков с р. Чемчуко, находящимся в коллекции 
В. Д. Принады и определенном им как Р. sensinovianum. По ширине 
сегментов этот отпечаток стоит посередине между рассмотренными 
здесь формами и формами, описанными нами как типичные Р. sensinovi
anum  (табл. XL, 1).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Отвалы шахты 3 вблизи пос. Чагдамын 
(точка 9).

Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Ургальская свита Бу- 
реинского бассейна.

35. Tyrmia polynovii (Novopokrovsky) Prynada 1 
Табл. XXXVIII, /, 2

1912. Dioonites polynovii Новопокровский. Материалы к познанию юрской флоры Дилп 
ны р. Тырмы, стр. 9, табл. 3, фиг. 6.

1956. Tyrmia polynovii Принада. В кн. «Материалы по палеонтологии. Новые семейства 
и роды», стр. 242.

1957. Tyrmia polynovii Принада. В кн. А. Н. Криштофовича. Палеоботаника. Изд. 4-е, 
стр. 518, фиг. 5.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а -  В коллекции находятся четыре штуфа 
с отпечатками фрагментов листьев. Листья мелкие, ланцетные, узкие 
(до 20 мм), в средней части параллельнокрайние с закругленной вер
хушкой. Длина отдельных фрагментов листьев достигает 60 мм. Стер
жень листа относительно толстый до 2—3 мм. Пластинка листа сегмен
тирована очень равномерно, сегменты сближенные, узкие, около 2 мм 
ширины, параллельнокрайние, с быстро сужающейся закругленной вер
хушкой. Сегменты прикрепляются к верхней стороне стержня, оставляя 
незакрытой узкую срединную часть, шириною около 1 мм (табл. 
XXXVIII, /, 2). Отходя от стержня под прямым углом, они лишены ка
ких-либо расширений в основании. Лишь в приверхушечной части листь
ев сегменты направлены несколько вверх, образуя со стержнем угол 
порядка 50° (табл. XXXVIII, 1). Жилок при рассмотрении сегментов 
как простым глазом, так и в бинокулярную лупу, различить не удалось- 

С р а в н е н и е .  По сравнению с отпечатком листа, изображенным 
И. В. Новопокровским (1912), являющимся голотипом, фрагменты листь
ев, имеющиеся в нашей коллекции, отличаются почти вдвое меньшей 
шириной (соответственно 50 мм и 25 мм). Однако листья этого вида, 
определенные В. Д. Принадой из Буреинского бассейна и В. А. Самы- 
линой с нижнего течения р. Алдана, полностью соответствуют нашим от
печаткам. Заметим, что окаймление сегментов, указывающееся В. Д- 
Принадой в качестве одного из важнейших признаков этого вида, на 
нашем материале наблюдать не удалось, вероятно, ввиду их посредст
венной сохранности.

1 П р и м е ч а н и е .  Род Tyrmia был выделен В. Д. Принадой. Подробная характе
ристика этого рода помещена в книге «Материалы по палеонтологии. Новые семейства 
н роды». Госгеолиздат, М., 1956.
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М е с т о н а х о ж д е н и е .  Левый берег р. Ургал у пос. Средний Ур- 
гал (точка 147); правобережье р. Бурей ниже зверофермы Никольское 
(точка 7-Д, сборы Микаилова).

Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний мел, ургаль- 
ская свита (верхняя половина) Буреинского бассейна; тырминская сви
та р. Тырмы; батылыхская свита нижнего течения р. Алдана.

36. Tyrmia pterophylloides Prynada 
Табл. XXXVIII, 3—5 ; фиг. 25

1912. Dioonites sp. Новооокровский. Материалы к познанию юрокой флоры долины р. 
Тырмы, стр. 10, табл. 3, фиг. 5.

1956. Tyrmia pterophylloides Принада. В кн. «Материалы по палеонтологии. Новые се
мейства и роды», стр. 242.

Фиг. 25. Tyrmia pterophylloides Pryn. 
Нат. вел. Обр. 9—89

Д и а г н о з  (по В. Д. Прина- 
де). Листья перистые, сравнитель
но крупных размеров. Стержень 
прямой, относительно толстый, на 
отпечатках средней части листка 
до 5 мм в ширину. Сегменты оче
редные или почти супротивные, уз
кие, линейные, 1,5—2,5 мм в ши
рину и до 60 мм или даже боль
ше в длину, свободные. На стерж
не листа расположены сравни
тельно сближенно под открытым 
углом близким к прямому и при
креплены к его верхней стороне 
очень слабо расширенными осно
ваниями таким образом, что 
между сегментами остается сво
бодной узкая полоска верхней 
поверхности стержня. Сегменты 
почти все одинаковой ширины. 
Жилки продольные, параллель
ные краям перышка и между со
бой. На ширину перышка в
2,5 мм, приходится около шести 
жилок.

О п и с а н и е  м а т е р и л а .  
Ниже описанные отпечатки проис
ходят из трех местонахождений. 
На наиболее крупном отпечатке, 
сохранилась верхняя и частично 
средняя часть листа
(табл. XXXVIII, 4\ фиг. 25). 
Сегменты узкие, линейные до 
50—60 мм длины и до 2—2,5 мм 

к заостренной вер- 
слабо рас- 
незакрытой. 

жилок. 1

ширины вблизи основания, постепенно сужающиеся 
хушке. Сегменты прикрепляются к верхней части стержш 
ширенными основаниями, оставляя его среднюю часть 
Верхушка парноперистая, удается различить 5—6 тонких

1 В. Д. Принада считал Т. polynovii руководящим видом для верхней половины 
ургальской свиты; с этим следует согласиться.
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На двух других отпечатках, представленных фрагментами листьев 
(табл. XXXVIII, 3, 5), происходящих из другого местонахождения, сег
менты расположены к стержню почти под прямым углом. Ширина сег
ментов у основания не превышает 1— 1,2 мм, причем в месте прикрепле
ния они слегка расширены. Верхняя часть сегментов не сохранилась, но, 
видимо, она была несколько суженой. Отчетливо видны четыре парал
лельные жилки, На одном из отпечатков, изображение которого не поме
щено, заметно, что верхушка сегментов была острой. Фрагментарные 
отпечатки, сближенные с Т. pterophylloides, найдены и в третьем место
нахождении у пос. Средний Ургал (точка 147). На них сохранились 
стержни и основание относительно широких сегментов (2—3 мм) с па
раллельным жилкованием-

С р а в н е н и е .  Рассматриваемый вид хорошо отличается от других 
видов этого рода наиболее длинными и вместе с тем узкими сегментами, 
длина которых колеблется от 30 до 50 мм. Наиболее близким видом яв
ляется Т. polynovii, но он отличается более короткими сегментами, не 
имеющими сужения к верхушке, и отсутствием расширенных оснований 
сегментов.

Необходимо отметить, что голотип Т. polynovii, происходящий с р. 
Тырмы и описанный И. В. Новопокровским (1912, табл. 3, фиг. 6), нес
колько отличается от других отпечатков этого вида, происходящих с р- 
Буреи и ее притока р. Ургала, а также из бассейна р. Алдана, более 
длинными сегментами, достигающими 25 мм длины. Однако длина cei- 
ментов этого отпечатка Т. polynovii (25 мм) заметно уступает длине сег
ментов (50 мм) Т. pterophylloides , изображенной на табл. XXXVIII, 4. 
Кроме того, у большинства отпечатков Т polynovii можно наблюдать 
окаймление сегментов, всегда отсутствующее у Т. pterophylloides.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Отвалы шахты 3 вблизи пос. Чагдамын 
(точка 9); выемка шоссе вблизи ст. Ургал (точка 7); левый берег р. Ур
гал у пос. Средний Ургал (точка 147).

Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний мел. Ургаль- 
ская свита Буреинского бассейна, тырминская свита р. Тырмы.

П о р я д о к  Cycadales

37. Ctenis burejensis Prynada 

Табл. XXXIX, /, 2; табл. XL, 2 ; фиг. 2с

1934. Ctenis burejensis Принада. В кн. Криштофович и Принада. Определитель мезо
зойской флоры СССР, стр. 70, рис. 25,2.

1937. Ctenis burejensis Криштофович. Палеоботаника. 4-е издание, стр. 287, рис. 268— 1.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется шесть отпечатков,, 
представленных значительными фрагментами как крупных, так и более 
мелких листьев этого вида. В средней части листьев сегменты располо
жены тесно, почти под прямым углом к стержню, имеющему неправиль
ную продольную ребристость.

Сегменты продолговато-эллиптические (длина до 60 мм, ширина до 
20 мм), несколько суженные у основания с тупой, иногда закругленной 
верхушкой. Сужение чаще проявляется на нижней стороне сегмента, 
после чего его край обычно немного низбегает на стержень. Участок ли
ста средних размеров изображен на табл. XXXIX, / и на фиг. 26 в тек
сте. Сегменты достигают здесь 30 мм длины и 15 мм ширины и почти не 
соприкасаются друг с другом. Хорошо видны вытянутые вдоль длины
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-сегмента петли, образованные анастомозирующими жилками. Ближе к 
основанию сегменты становятся более мелкими (15—25 мм в длину) 
и широко расставленными по стержню (табл. XXXIX, 2\ табл. XL, 2).

В. Д. Принада отмечал, что у сегментов Ctenis burejensis встречают- 
ся два типа жилкования с более узкими и вытянутыми петлями и более 
широкими и короткими. Изучение нашего материала показывает, что, 
как правило, более крупные сегменты обладают первым типом жилко
вания, а более мелкие, обычно расположенные в нижней части листа, 
вторым. Между обоими типами существуют постепенные переходы.

С р а в н е н и е .  Собранные нами отпечатки происходят из обнажений 
Азановской протоки на р. Бурее, т. е. из того же места, из которого 
на 14 лет раньше произвел свои сборы В. Д Принада. Естественно, что 
каких-либо отличий между ними не было замечено, если не считать того 
обстоятельства, что в наших сборах представлены и отпечатки нижних 
частей листьев.

В. А. Самылиной (19562) были указаны очень близкие формы из 
нижнемеловых отложений южной части Ленского бассейна (р. Алдан 
ниже пос. Джебарики-хая), которые она отнесла к С. burejensis. Од
нако ее отпечатки по густоте жилок, заметно большей, чем у типичных 
С. burejensis, стоят ближе к Ctenis jacutensis Vas., — виду, недавно 
описанному Н. Д. Василевской (19592) из района Сангар (р. Лена). 
Это заставило нас воздержаться от помещения формы, описанной 
В. А. Самылиной, в синонимику С. burejensis. Несомненно, однако, что 
формы, описанные В А. Самылиной, очень близки к С. burejensis,
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являясь промежуточным звеном между ним и нижнемеловым Ctenis 
jacutensis.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег р. Бурей, Аз айовская про
тока (точка 110).

Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Талынджанокая свита 
Буреинского бассейна.

38. Ctenis form osa  Vachrameev sp. n.
Табл. XLI, 1, 2 ; фиг. 27

Голотип происходит из отложений чемчукинской свиты, выступаю
щих в выемке шоссе пос. Чагдамын — ст. Ургал, на правом склоне до
лины р. Чемчуко, (обр. 38—30, табл. XLI, 1).

Д и а г н о з .  Листья небольшие, вероятно, до 100— 150 мм длиной, 
при ширине около 30—50 мм. Сегменты тесносидящие, коротко оваль
ные, постепенно уменьшающиеся кверху. Верхушка листа выемчатая, 
образованная двумя сегментами, сросшимися своими основаниями.

Фиг. 27. Ctenis formosa Vaohr. sp. n.
X2. Обр. 38— 1

Наибольшая ширина сегментов приходится на среднюю часть. К стерж
ню они прикрепляются немного перетянутым основанием. Верхушки 
сегментов широкие, закругленные, не выступающие за общий оваль
ный контур. Край сегментов ровный. Жилкование сетчатое, отчетливо 
выраженное.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется четыре отпе
чатка. На двух из них сохранились верхушки листьев с парой верхних 
сегментов (табл. XLI, 2\ фиг. 27); на третьем — верхняя часть листа с 
тремя парами сегментов, длина которых достигает 25—27 мм при ши
рине 15 мм. На четвертом отпечатке представлена верхняя часть не
большого листа (табл. XL1, /) с четырьмя парами сегментов (левый 
нижний сегмент не сохранился). Длина нижних, более развитых сег
ментов, около 13 мм, ширина — 10 мм. Благодаря многочисленным ана
стомозам, создающим петли, отдельные жилки после выхода из стерж
ня листа, проследить не удается. Петли продолговатые, вытянутые по 
радиусам, расходящимся от основания листа к его верхушке. Длина 
ячей от 3—4 до 8 мм, ширина 1— 1,5 мм.

С р а в н е н и е .  Характерной чертой этого вида являются неболь
шие размеры листьев и овальные сегменты с широкозакругленной вер
хушкой. Таким образом, подавляющее большинство известных нам ви
дов Ctenis с длинными более или менее продолговатыми сегментами 
хорошо отличаются от нового вида.
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Наиболее близким видом является Ctenis burejensis Pryn., также 
описанный из Бурейнского бассейна, но из более низких горизонтов. 
Этот вид отличается продолговато-эллиптическими, несколько стянутыми 
у 'основания сегментами. Особенностями, позволяющими отличить 
С. burejensis от нашего вида, являются более крупные размеры листьев 
и сегментов у первого из них. Кроме того, сегменты С. burejensis зна
чительно более вытянуты в длину и обладают тупой, иногда выдающей
ся верхушкой. Быть может, выделенный нами вид является прямым 
потомком С. burejensis, распространенного в iBepxax талынджанской 
свиты.

М. Рациборским (Raciborsky, 1894) виды Ctenis с несколько сжа
тым основанием были выделены в особый подрод Ctenidiopsis, куда 
следовало бы отнести С. burejensis и С. formosa. Описанный М. Раци
борским из лейаса Польши Ctenidiopsis grojecensis  Racib. отличается 
от С. form osa  широкими крупными сегментами с очень сильно перетя
нутым основанием.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  См. голотип.

39. Ctenis cf. orovitlensis Fontaine 

Табл. XL, 1

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекции находятся три штуфа 
с крупными фрагментами листьев. Сегменты лентовидные от 15 до 
22 мм ширины, соприкасающиеся друг с другом. На табл. XV, 1 
представлен участок верхней части листа с относительно более узкими 
широко расставленными сегментами. Видимая длина сегментов дости
гает 120 мм, ширина 10 мм. Нижний край сегментов «избегает на широ
кий стержень (3—4 мм ширины), немного окрыляя его. Жилки грубые, 
широко расставленные, с не очень частыми анастомозами, образующи
ми длинные петли. Расстояние между жилками колеблется от 1 до 
1,2 мм. На другом отпечатке, принадлежащем средней части листа, ши
рина сегментов возрастает до 20—22 мм, а расстояние между жилками 
увеличивается местами до 1,5 мм. Верхушки сегментов на имеющихся 
у нас отпечатках не сохранились.

С р а в н е н и е .  Ближе 'всего рассмотренные отпечатки сходны с 
Ctenis oravillensis Font., из Орегона (Ward, 1905, стр. 115, табл. 27, 
фиг. 1—5). Этот вид также имеет лентовидные сегменты от 15 до 20 мм 
ширины. Анастомозы более редки, чем на наших отпечатках. Расстоя
ние между жилками около 1 мм. Фрагментарность наших отпечатков- 
заставляет нас отнести их к этому виду со знаком cf.

Другим близким видом является С. sulcicaulis, известный из юрских 
отложений йоркшира (Seward, 1900, 1904, табл. 8, фиг. 2) и Орегона 
(Ward, 1905, табл. 25, фиг. 9, табл. 26, фиг. 1—6). Отличие его заклю
чается в меньшей ширине сегментов, обычно не превышающей 10— 
15 мм, и более тесном расположении жилок. Расстояние между жилка
ми у С. sulcicaulis, как правило, менее 1 мм. Отпечаток, изображенный 
на табл. XL, /, принадлежащий, видимо, верхней части листа и отли
чающийся относительно узкими сегментами, ближе стоит к С. sulci
caulis. Два других отпечатка сильно отличаются от этого вида широ
кими сегментами (до 20—22 мм), значительно сильнее напоминая 
С. oravillensis.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Левый берег р. Бурей у впадения ключа 
Большая Сатанка (точка 151).
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40. Nitssonia acutiloba  (Heer) Prynada
Табл. XLI, 3—5

3876. Anomozamites acutilobus Heer. Beitrage zur Jura-Flora Ost-Sibiriens und des
Amurlandes, стр. 102, табл. 23, фиг. la, табл. 24, фиг. 1—3.

3932. Nilssonia acutiloba Принада. В кн. Криштофович и Принада. Материалы к мезо
зойской флоре Уссурийского края, стр. 370.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекций имеется свыше десяти 
отпечатков этого вида, шириной от 50 до 70 мм и видимой длиной до 
15 см. Листья рассечены на крупные, почти треугольные сегменты не
равномерной длины. Нижний (задний) край срезанный, сильно выпук
лый, верхний (передний) от прямого до вогнутого. Верхушки острые 
или заостренные, расположенные асимметрично на верхнем краю 
сегмента. Характерны неодинаковые размеры и формы сегментоз 
(табл. XLI, 3, 4, 5) в пределах одного и того же листа, варьирующих 
от узких, почти кинжаловидных (ширина основания 5—7 мм), до широ
ких асимметричных (ширина основания до 20 мм). К основанию листа 
сегменты становятся более короткими.

Жилки простые, параллельные верхнему краю сегмента (на 5 мм 
ширины приходится около 10 жилок), выходящие в нижний выпуклый 
край.

С р а в н е н и е .  Этот вид впервые описан Геером (18762) с Верх
него Амура и Бурей под названием Anomozamites acutilobus. Однако, 
рассмотрение характера прикрепления сегментов к стержню убедило 
А. Сьюорда, а затем В. Д. Принаду, в его принадлежности к роду 
Nilssonia. С этим заключением можно полностью согласиться. Рас
смотренные выше отпечатки хорошо соответствуют описанию Геера, а 
также помещенным им изображениям.

Наиболее близким видом является N. schmidtii, с которой Сьюорд 
(1912) считал возможным отождествить N. acutiloba, уничтожив пос
леднюю как самостоятельный вид. На первый взгляд такое предложе
ние имеет основательную аргументацию, тем более, что оба вида рас
пространены в одновозрастных отложениях и имеют достаточно измен
чивую форму сегментов, позволяющую действительно находить очень 
сходные формы. Однако, изучение большого количества отпечатков за
ставило как В. Д. Принаду, так и В. А. Вахрамеева рассматривать эти 
виды раздельно.

У листьев N. acutiloba  сегменты в подавляющем большинстве имеют 
треугольную форму с сильно срезанным нижним краем и острой асим
метричной верхушкой, расположенной на конце верхнего (переднего) 
края. Сегменты N. schmidtii срезаны в той или иной мере с обоих краев 
(нижнего и верхнего), очертания их округленно-трапецевидные или 
округленно-треугольные. В последнем случае верхушка расположена не 
на окончании верхней стороны сегмента, как у N. acutiloba , а несколь
ко смещена книзу благодаря некоторой срезанности верхнего края сег
мента (табл. XLIII, 5, 6). Кроме того, верхушки сегменто-в N. schmidtii 
или широко закругленные или обрезанные, тогда как верхушки сегмен
тов N. acutiloba  — острые.

Близким видом является и N. nipponensis Yok., однако жилкование 
у этого вида гуще, чем у N. acutiloba.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Отвалы шахты 3 вблизи пос. Чагдамын 
(точка 9); выемка шоссе вблизи ст. Ургал (точка 7); левый берег р. Бу
рей выше впадения р. Большого Иорека (скважина ДВГУ).

Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний мел. Ургаль- 
ская свита Буреинского бассейна; батылыхская свита нижнего течения 
р. Алдана; угленосные отложения Суйфунского бассейна (с. Констан
тиновна) Южного Приморья.
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41. Nilssotiia jacutica  Samylina.
Табл. XL, 4

1956. Nilssonia jacutica Самылина. Мезозойская флора нижнего течения р. Алдана, стр. 8.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется только два отпе
чатка этого вида, представленные верхними частями листьев. Листья 
цельные, лентовидные, с Ъыемчатой верхушкой, шириной около 30 мм 
(в верхней части). Жилки простые, параллельные, располагающиеся 
под углом около 60—70° к стержню листа. На 5 мм ширины приходит
ся не менее 10— 12 жилок. На правой стороне листа, в его нижней ча
сти, сохранились отдельные зубчики. На фото (табл. XL, 2) они очень 
плохо заметны. Пластинка листа слегка гофрирована.

С р а в н е н и е .  Цельная лентовидная форма листа и наличие крае
вых зубчиков позволяют отнести наши отпечатки к Nilssonia jacuticar 
описанной В. А. Самылиной из нижнемеловых отложений нижнего те
чения р. Алдана. Помимо этой формы существует еще два вида цель
нолистных нильссоний с зубчатыми краями — N. dentata Brick из юры 
Средней Азии и N. serrulata Oishi из Японии. Листья первой нильс-сонии 
имеют очень узкую листовую пластинку (10— 12 см) и закругленную 
верхушку (Брик, 1933). Второй из отмеченных видов (Oishi, 1940) от
личается очень узкими листьями (наибольшая ширина 14 мм) с относи
тельно крупными краевыми зубцами. Это. по существу, первая находка 
цельнолистных нильссоний в Буреинском бассейне. В. Д. Принада, имев
ший обширный материал, отмечал, что в обработанной им коллекции 
цельнолистные нильссонии отсутствовали.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Выемка у шоссе нос. Чагдамын — ст. Ур- 
гал, на правом склоне долины р. Чемчуко (точка 38).

Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижнемеловые отло
жения Буреинского бассейна (чемчукинская свита) и нижнего течения 
р. Алдана (батылыхская свита).

42. Nilssonia mediana (Leckenby et Bean )Fox-Strangways 
Табл. XLII, / , 2\ табл. XLIII, 4

1864. Pterophyllum medianum Leckenby. On the sandstones and shales of the oolites.
Quart. Journ. Geol. Soc., вып. 20, стр. 77, табл. 8, фиг. 3.

1892. Nilssonia mediana Fox-Strangways and Barrow. The Jurassic Rocks of Britain, t . I,
Yorkshire. Mem. Geol. Surv.

1900. Nilssonia mediana Seward. The Jurassic Flora, v. 1, стр. 227, табл. 4, фиг. 1—4. (см.
в этой (работе синонимику).

1912. Nilssonia mediana Сьюорд. Юрские растения из Амурского края, табл. 2, фиг. 13.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется около 15 отпечат
ков фрагментов листьев этого вида, происходящих из семи местона
хождений.

Листья довольно равномерно сегментированные, овально-ланцетных 
очертаний. Наиболее широкая часть листа (до 70—90 мм) приходится 
несколько выше его середины. Сегменты удлиненно-языковидные или 
лентовидные, прямые, шириной от 5 до 10 мм.

Длина сегментов сильно меняется: от 10— 15 мм у сегментов, рас
положенных в основании листа, до 30—50 мм в его середине и верх
ней трети. Сегменты с почти параллельными краями лишь в верхней 
трети быстро сужаются, заканчиваясь притупленной, реже острой вер
хушкой, смещенной ближе к верхнему краю. Основания сегментов слег
ка расширены. Ширина выемок между ними колеблется от 1—2 мм 
вблизи основания листа до 5—6 мм в средней и верхней части 
(табл. XLII, 7, 3; табл. XLIII, 4). Сегменты ориентированы к стержню
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либо почти перпендикулярно, либо обычно в средней или приверхушеч- 
ной части под углом порядка 60°

На одном из отпечатков сохранился длинный черешок (до 30 мм 
длины), несколько расширенный в своей нижней части. Жилки простые, 
тонкие, параллельные, на 5 мм ширины приходится 10 жилок.

С р а в н е н и е .  Имеющиеся в нашей коллекции отпечатки близко 
напоминают отпечатки листьев этого вида, происходящие из средней: 
юры Англии (Seward, 1900— 1904, табл. 4, фиг. 1—4). Присутствие 
этого вида указывалось В. Д. Принадой для р. Тырмы и лишь для од
ного пункта Буреинского бассейна. Наши сборы показали значительно 
более широкое распространение его как по разрезу (от талынджанской 
до чемчукинской свит), так и на площади Буреинского бассейна.

Вслед за В. Д. Принадой, нам представляется, что, определяя под 
этим видовым названием близкие между собой морфологические фор
мы, происходящие из удаленных районов и разновозрастных отложе
ний, мы, по существу, имеем дело не с одним, а с целой группой видов. 
Наиболее характерными особенностями этой группы являются прямые 
удлиненные сегменты с острой или притупленной верхушкой, относи
тельно однородной ширины. Весьма возможно, что при дальнейших 
более тщательных исследованиях, основанных на более богатых сборах,, 
мы сможем выделить внутри этой группы близкие, но различимые виды,, 
характеризующие отдельные стратиграфические горизонты или круп
ные регионы.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Левый берег р. Чагдамын недалеко от ее 
устья, подмыв у железнодорожного полотна (точка 37); выемка у шос
се пос. Чагдамын — ст. Ургал, на правом склоне долины р. Чемчуко 
(точка 38); правый берег р. Бурей, ниже впадения р. Умальты (точ
ка 59); правый берег р. Бурей, ниже впадения р. Ниман «Угольный 
утес» (точка ЮЗ); Азановская протока (точка 104); нижнее течение 
р. Большой Иорек, второе обнажение от устья (точка 130); выемка у 
шоссе в 3—4 км от устья ключа Большая Сатанка, по направлению к 
пос. Чагдамын (точка 152).

Г е о л о г и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е .  Юрские отложения 
Англии, Закавказья, Ферганы, Казахстана и Афганистана. Верхнеюр
ские и нижнемеловые отложения Буреинского бассейна; нижнемеловые 
отложения нижнего течения р. Алдана и Южного Приморья.

43. Nilssonia prynadii Vachrameev sp. n.
Табл. XLII, 3\ табл. XLIII, 1

Голотип происходит из отложений чемчукинской свиты, выступаю
щей на левом берегу р. Бурей, в 4—5 км (по прямой) ниже впадения 
р. Большой Иорек (обр. 1294/4 — сборы Микаилова, ДВГУ).

Д и а г н о з .  Листья мелкие, перистые, до 30—40 мм в ширину и, 
видимо, не более 80— 100 мм в длину, довольно равномерно сегменти
рованные, постепенно сужающиеся к основанию и парноперистой вер
хушке. Сегменты языковидные, прямые или слегка изогнутые, с расши
ренными основаниями, соприкасающимися друг с другом. Начиная от 
оснований, сегменты постепенно суживаются, заканчиваясь притуплен
ной, острой, а часто и зубчатой верхушкой. Зубцы неправильные, то 
более крупные, отчетливые, то узкие шиповатые, плохо различимые. 
Ширина сегментов у основания (в средней части листа) колеблется от 
4 до 6, реже до 8 мм. Жилки тонкие, параллельные, немного сближен
ные у верхушки. На 2 мм ширины приходится 6—7 жилок.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется около 15 отпе
чатков фрагментов листьев этого вида. На табл. XLII, 3, представлен
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участок листа (х2), принятого за голотип, несколько сегментов которо
го отличаются зубчатой верхушкой. На табл. XLIII, 1, представлено 
два листовых фрагмента; на правом сохранилось основание листа с 
укороченными почти треугольными сегментами, слева расположен от
печаток листа, обращенный верхушкой книзу, на что указывает харак
тер загнутости сегментов. Верхушка некоторых из них несет зубчики.

Надо отметить, что верхушки сегментов, зубчатость которых являет 
ся одним из наиболее характерных признаков этого вида, далеко не 
всегда сохраняются на отпечатках. Поэтому у многих отпечатков, имею
щихся в коллекции и отличающихся остальными характерными особен
ностями вида, этот признак (зубчатость верхушки) не был обнаружен.

С р а в н е н и е .  В. Д. Принада определил такие же отпечатки с 
р. Бурей под названием N. sinensis Yabe et Oishi. Этот вид также обла
дает небольшими листьями с узкими (2—3 мм), удлиненными сегмен
тами. Однако у N. sinensis, происходящей из верхнеюрских-нижнемело- 
вых отложений Северо-Восточного Китая, никогда не отмечалось зуб
чатости в верхушечной части сегментов, кроме того, ее сегменты с более 
параллельными краями, вследствие чего промежутки между ними очень 
узки, тогда как промежутки между сегментами нашего вида быстро 
расширяются кнаружи, имея форму клиньев.

В последнее время Н. Д. Василевской (устное сообщение) в нижне
меловых отложениях низовьев р. Лены были обнаружены нильссонии, 
подобные описываемым здесь. При этом верхушки их сегментов также 
обладали зубчатостью. Это убедило ее и В. А. Вахрамеева в необходи
мости выделения нильссоний с узкими сегментами и зубчатыми верхуш
ками в самостоятельный вид.

N. sinensis, несомненно, является очень близкой формой, известней 
к тому же из примерно одновозрастных отложений, но до тех пор, пока 
у нее не будет установлена зубчатость верхушек, оба вида не следует 
объединять вместе.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Левый берег р. Бурей, в 4—5 км (по пря
мой) ниже впадения р. Большой Иорек (обр. 1294/4 — сборы Михайло
ва, ДВГУ); нижнее течение р. Большой Иорек, первое (точка 135) и 
второе (точка 131) обнажения от устья; правый берег р. Чемчуко в ее 
нижнем течении (точка 153).

44. Nilssonia schmidtii (Неег) Seward 
Табл. XLIII, 5, 6

1876. Anomozamites schmidtii Неег. Beitrage zur Jura-Flora Ost-Sibiriens und des
Amurlandes, стр. 100, табл. 23, фиг. 2, 3; табл. 24, фиг. 4—7.

1912. Nilssonia schmidtii Сьюард. Юрские растения из Амурского края, стр. 11, табл. 2,
фиг. 11, 12, 14.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекции находятся шесть отпе
чатков фрагментов листьев этого вида, лучшие из них изображены на 
табл. XLIII, 5 и 6. Листья узкие (30—40 мм) с сегментами неоднород- 
ной ширины.

Сегменты трапецевидные или округло-треугольные со срезанными 
выпуклыми верхним и нижним краями, заканчивающиеся обрезанной 
или широко закругленной верхушкой. Длина сегментов обычно равна 
их ширине или несколько превышает ее (длина 10—20 мм, ширина 5— 
20 мм). Благодаря тому, что нижний край сегментов чаще срезан силь
нее верхнего и отличается значительно большей выпуклостью, верхуш
ка обычно смещена ближе к верхнему краю. Книзу сегменты становят
ся более короткими, узкими и шире расставленными. Жилки тонкие, 
по направлению к верхушке сегмента слегка сходящиеся, иногда сли-
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вающиеся между собой. На 5 мм ширины приходится 10— 12 жилок. 
Одна— две нижние и верхние жилки выходят в соответствующие края 
сегментов.

С р а в н е н и е .  Наши отпечатки полностью соответствуют описанию 
и изображениям этого вида, помещенным у Геера (18762) и Сьюорда 
(1912). Отличительный признак вида — выпуклые нижний и верхний 
края сегментов и широкая закругленная верхушка, обычно смещенная 
к ^верхнему краю. Наиболее близким видом является N. acutiloba. От
личительные особенности N. schmidtii от N. acutiloba  разобраны при 
описании последнего вида.

Среди отпечатков, собранных из так называемого Умальтинского 
разреза (правый берег р. Бурей, ниже впадения р. Умальты), откуда 
Геером был описан голотип, имеются формы, у которых отчетливо вид
но полное перекрытие стержня основаниями сегментов, типичное для 
Nilssonia. Это подтверждает мнение Сьюорда о принадлежности отпе
чатков, описанных Геером как Anomozamites schmidtii к роду Nils
sonia.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег р. Бурей, ниже впадения 
р. Умальты (точки 51, 57, 58); отвалы шахты 3, вблизи пос. Чагдамын 
(точка 9); левый берег р. Ургал у впадения ключа Большая Сатанка 
(точка 151); выемка у шоссе в 3—4 км от устья ключа Большая Сатан
ка по направлению к пос. Чагдамын (точка 152).

Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхнеюрские и нижне
меловые отложения Буреинского бассейна (талынджанская и ургаль- 
ская свиты).

45. Nilssonia aff. schaumburgensis (Dunker) Nathorst 
Табл. XLIII, 2,

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется пять отпечатков 
этого вида, происходящих из двух местонахождений.

Листья относительно неширокие 22—30 мм ширины с преимущест
венно противопоставленными сегментами (табл. XLIII, 3). Сегменты 
округленно-трапецевидные с длиной лишь немного превышающей ши
рину, плавно срезанными краями, особенно нижним, и широкой закоуг- 
ленной верхушкой. Ширина сегментов довольно равномерна (8— 10 мм). 
На одном из отпечатков верхушечной части листа некоторые из сегмен
тов имеют острую верхушку, расположенную на уровне почти пря
мого верхнего края, тогда как нижний край сильно выпуклый 
(табл. XLIII, 2).

С р а в н е н и е .  Изображенные формы отличаются от типичных N. 
schaumburgensis более крупными размерами и особенно большей шири
ной листьев. Наши отпечатки напоминают N. schaumburgensis из Буре
инского бассейна, имеющиеся в коллекции В. Д. Принады. Ширина по
следних также заметно превышает ширину типичных представителей 
этого вида, описанных из вельда Германии и Англии и нижнего мела 
Японии (свита Риосеки) и Канады. Это отличие заставляет отнести 
описанные здесь отпечатки к этому виду со знаком aff. По своим раз
мерам наши отпечатки приближаются к N. schmidtii, листовая пластин
ка которой имеет еще большую ширину и более неравномерную сегмен
тацию.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Левый берег р. Чагдамын недалеко от ее 
устья, подмыв у железнодорожного полотна (точка 37); выемка у шоссе 
пос. Чагдамын — ст. Ургал, на правом склоне долины р. Чемчуко (точ
ка 38); нижнее течение р. Большой Иорек, второе обнажение от устья 
(точка 130).
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Цикадофиты неопределенного еистематического положения 
(Cycadophyta incertae sedis)

46. Heilungia amurensis (Novopokrovsky) Prynada 
Табл. XLIV, / ;  табл. XLV, 1, 2 ; фиг. 28

1912. Pseudoctenis amurensis Новопокровский. Материалы к познанию юрской флоры 
р. Тырмы, стр. 10, фиг. 2, 3, 6, табл. 1, табл. 2, фиг. 1.

1956. Heilungia amurensis Принада. В кн. «Материалы по палеонтологии. Новые се
мейства и роды», табл. 41, фиг. 1.

1956. Subzamites ponomarevii Принада. Там же, стр. 235.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется свыше десяти 
отпечатков крупных участков листьев этого характерного вида. На 
табл. XLIV, 1 и табл. XLV, 2 изображены части листьев с многочислен
ными слабо изогнутыми лентовидными сегментами. В сторону от ос
нования сегменты постепенно сужаются, и лишь недалеко от верхушки 
сужение становится более быстрым. Сегменты прикреплены всем ос
нованием.

У более широких сегментов, расположенных в нижней и средней 
частях листа, основание нижнего края обычно несколько расширено, 
образуя подобие ушка. Реже небольшое расширение можно наблюдать 
и на верхнем крае, где оно возникает вследствие взбегания на стержень 
листа. Верхушки сегментов острые, редко сохраняющиеся на отпечатках.

В коллекции имеется доставленный с р. Зеи (район Ново-Ямполя, 
депская свита) отпечаток листа около 75 см в длину, несколько повреж
денного в средней части. В нижней части листа ширина сегментов у ос
нования достигает 20 мм, а длина 180 мм; в верхней — ширина сокра
щается до 9— 10 мм при длине 70—80 мм. Самая верхняя пара сегмен
тов достигает 4 мм в ширину и не более 50 мм в длину. Ушковидные рас
ширения у сегментов, расположенных в верхней части листа, почти не 
выражены. По направлению к парноперистой верхушке угол, образуе
мый сегментами со стержнем листа, изменяется от 90 до 40—45°

На другом также очень крупном штуфе, происходящем из этого же 
местонахождения, имеются отпечатки участков двух параллельно распо
ложенных листьев до 45 см длиной. Можно предполагать, что эти листья 
принадлежали одному и тому же растению, у которого, как это обыч
но бывает у многих цикадовых и у некоторых беннеттитов, листья рас
ходились пучком из верхней части короткого стебля.

Жилкование типичное для рода. Ближе к нижнему краю боковые 
жилки отходят от стержня под углом 45—80°, а затем, резко отгибаясь 
книзу, выходят в края ушковидного расширения. В средней части жилки 
отходят от стержня почти под прямым углом, направляясь параллельно 
друг к другу к верхушечной части сегментов. В верхней части жилки 
отходят либо под прямым углом, либо направлены даже немного кни
зу, но затем они быстро изгибаются вверх и выходят в несколько расши
ренный приосновной участок верхнего края. Сразу же после выхода из 
стержня почти все жилки дихотомируют. Далее по мере движения к вер
хушечной части листа жилки дихотомируют очень редко (табл. XLV, 1\ 
фиг. 28).

С р а в н е н и е .  Имеющиеся отпечатки ничем существенным не отли
чаются от таковых с р. Тырмы, изображенных в работе И. В. Новопо- 
кровского (1912). Надо отметить, что отпечатки из нашей коллекции 
представлены значительно более крупными фрагментами листьев, что 
позволяет составить более полное представление об этом виде.

Особенно это касается уникального экземпляра с р. Зеи, длиной в 
75 см, охватывающего знчительную часть листа. Заметим, что отпечаток,



имеющийся в коллекции В. Д. Принады (1956, Новые семейства и роды, 
табл. 41, фиг. 1), представляет очень фрагментарный участок приоснов- 
ной части одного сегмента.

В. Д. Принада при описании Heilungia amurensis разбирает отличие 
этого вида от Glossozamites burejensis Pryn. и Subzamites ponomarevii 
Pryn. Признаки, отделяющие первый из названных видов от Heilungia 
amurensis, действительно достаточно четки, а именно — у Glossozamites 
burejensis основание перышек сильно перетянуто, и у него никогда не 
наблюдается ушковидного расширения приосновной части сегментов.

Фиг. 28. Heilungia amurensis (Novopokr.) Pryn. Нат. вел. Обр. 159— 10

Heilungia amurensis отличается от Subzamites ponom arevii, по сло
вам В. Д. Шринады (там же, стр. 235), «заметной асимметричностью 
оснований перьев (сегментов) и большей шириной последних».

Изучение имеющихся у нас многочисленных отпечатков Heilungia 
amurensis выяснило отсутствие сколько-нибудь существенной разницы 
между многими из них и отпечатками, описанными В. Д. Принадой под 
названием Subzamites ponom arevii.

Верхушечные сегменты листьев Heilungia amurensis, как показал 
уже упоминавшийся отпечаток с р. Зеи длиной в 75 см, а также отпеча
ток, изображенный на табл. XLIV, 7, обладают почти симметричным ос
нованием, лишенным ушковидного расширения. Это делает их практиче
ски неотличимыми от отпечатка верхней части листа, принятого 
В. Д. Принадой за голотип Subzam ites ponom arevii. Что же касается 
ширины сегментов то, как уже упоминалось выше, она меняется у Hei* 
lungia amurensis от 20 мм у хорошо развитых сегментов, расположен
ных в нижней и средней части листа, до 10 и даже 5 мм в его верхней 
части. Тип жилкования у обоих видов один и тот же.

В. Д. Принада выделил «зону Subzam ites ponom arevii», охватывав
шую талынджанокую и нижнюю половину ургальокой свит, но в этом 
же интервале встречается и Heilungia amurensis. Можно предположить, 
что выделение этих двух видов, да еще отнесенных к различным родам, 
было вызвано скудностью имевшегося у В. Д. Принады материала. 
Верхние части листьев с более узкими сегментами, с почти не выраженны
ми ушковидными расширениями он отнес к Subzam ites ponom arevii, а 
фрагменты более широких сегментов, принадлежащих средней и нижней 
частям листьев — к Heilungia amurensis.
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Это показывает, что оба рассмотренных вида следует считать сино
нимами. При этом представляется более правильным оставить за эти
ми отпечатками наименование Heilungia amurensis, так как, во-первых, 
этот вид был выделен И. В. Новопокровским еще в 1912 г., а главное 
потому, что основные .признаки рассматриваемых листьев (ушковид
ные расширения, присутствующие у хорошо развитых сегментов нижней 
и средней части листа, прикрепление сегментов всей шириной нередко 
расширенного основания) характеризует именно род H eilungia.

Галле, выделивший Subzamites, рассматривал его только как подрод 
Zamites, а у последнего, как известно, перышки прикреплены не к боко
вой, а к верхней стороне стержня листа. Заметим также, что род Zami
tes и его дериваты (Otozamites, D ictyozam ites, Subzam ites) характерны 
для флор Японо-Индо-Европейской области и пока не были встречены 
в пределах Сибирской области.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Выемка шоссе в пос. Чагдамын (точка 159); 
отвалы шахты 3 в пос. Чагдамын (точка 9); правый берег р. Зеи в райо
не Ново-Ямполя.

Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя юра и низы 
нижнего мела (талынджанская и ургальская свиты) Буреинского бас
сейна; верхняя юра (депская свита) р. Зеи; нижний мел (батылыхская 
свита) нижнего сечения р. Алдана.

47. Cycadolepis sixtelae Vachrameev sp. n.
Табл. XLII, 4 ; табл. XLVI, 1—4 ; фиг. 29

Голотип происходит из верхней части ургальской свиты, обнажаю
щейся в выемке шоссе в 3 км от переправы через р. Ургал, по направ
лению к нос. Чагдамын (обр. 152—35, табл. XLVI, 1).

Д и а г н о з .  Чешуи (почечные?) яйцевидные в очертании, кожи
стые, выпуклые, с подвернутыми краями. Верхушка острая* немного 
притупленная, основание срезанное. Длина чешуи колеблется от 20 до 
35 мм, наибольшая ширина, приходящаяся на нижнюю треть, от 18 до 
25 мм. Верхняя поверхность чешуи как бы шагреневая, испещрена мел
кими поперечно ориентированными углублениями. В нижней части че
шуи хорошо заметны жилки, постепенно сглаживающиеся и исчезающие 
по мере приближения к -верхушке. Жилки почти параллельные преиму
щественно простые, вблизи краев чешуи изредка дихотомирующие.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекции есть около десяти отпе
чатков чешуй, некоторые из которых сохранились почти полностью 
(табл. XLVI, 1—4). Чешуи были, видимо, толстыми и кожистыми, о чем 
можно 'судить по сохранившемуся местами толстому слою обугленного 
растительного вещества. Жилки более рельефно выступали с нижней сто
роны базальной части чешуй, поэтому они относительно хорошо разли
чимы только на отпечатках их нижней поверхности (табл. XLVI, 2 и 
фиг. 29). Верхняя поверхность чешуй была мелкоямчатой, шагреневой.

Наибольшее количество материала происходит из выемки на шоссе, 
идущем от переправы на :р. Ургал к пос. Чагдамын. Одна из чешуй сход
ного облика была обнаружена в чемчукинской свите, выступающей в 
низовьях р. Большой Иорек. Она более сплюснута, однако при рассмот
рении в лупу хорошо заметны два углистых слоя, разделенных прослой
кой породы, толщина которой примерно соответствует толщине чешуи. 
Верхний углистый слой имеет характерную мелкоямчатую, шагреневую 
поверхность. На поверхности нижнего углистого слоя, местами высту
пающего из под верхнего, и разделяющей их прослойки породы разли
чимы отдельные жилки (табл. XLII, 4).
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С р а в н е н и е .  От ранее описанных видов Cycadolepis наша форма 
легко отличима. С. corrugata Zeill. (Сикстель. 1952), известный из юр
ских отложений Зеравшанского хребта (Фан-Ягноб), легко отличается 
бугорчатой .поверхностью, тогда как поверхность нашего вида мелко- 
ямчатая, шагреневая. С. villosa Zeill. из средней 
юры Донбасса (Станиславский, 1957) отличается 
значительно более мелкими размерами и вытя
нутой ланцетовидной формой. Совершенно от
личной является и Cloughtonia rugosa Halle, опи
санная из среднеюрских отложений Йоркшира 
(Halle, 1911). Жилки у этих чешуй расходятся 
веером, а <в их средней части расположена попе
речно-морщинистая зона.

Cycadolepis является сборным родом, объеди
няя прицветные или почечные чешуи цикадофи- 
тов. Описанные здесь чешуи были встречены в 
трех местонахождениях совместно с остатками 
других растений, но в двух случаях вместе с 
ними в большом количестве встречались остат
ки листьев нильссоний и птерофиллумов, а Фиг. 29. Cycadolepis six- 
в третьем только нильссоний (точка 130). Это telae Vaohr. sp. п. 
заставляет подозревать, что мы имеем дело с х  ,5, 0бр* 152—35 
почечными или, что менее вероятно, прицветны- 
ми (брактеями) чешуями нильссоний.

Вид назван в честь Т. А. Сикстель — известного исследователя мезо« 
зойских флор Средней Азии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Выемка у шоссе вблизи р. Ургал, по направ
лению к пос. Чагдамын (точка 152); отвалы шахты 3, вблизи пос. Чаг- 
дамын (точка 9); нижнее течение р. Большой Иорек, второе обнажение 
от устья (точки 130).

Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний мел. Ургаль- 
ская и чемчукинская свиты Буреинского бассейна. III.

III. Г И Н К Г О В ЫЕ .  GINKGOALES

48. Ginkgo ex gr. huttonii (Sternberg) Heer 
Табл. XLVII, 1—7; табл. XLVIII, 1—5

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  Листья разнообразные по форме и по 
степени рассеченности листовой пластинки. Срединный вырез обычно 
глубже остальных и иногда достигает черешка. Черешок узкий и длин
ный. Угол расхождения краев долей 85— 180° У большинства представи
телей этого вида наблюдается четырехчленное деление листовой пла
стинки, обычно осложненное повторным расчленением некоторых, а не
редко и всех сегментов. Поэтому число сегментов в пластинке меняется 
у различных листьев от четырех до восьми. Доли листа ланцетные или 
чаще булавовидные с закругленными верхушками. Длина сегментов 
20—90 мм, ширина 2— 15 мм. Жилки .выражены слабо.

В коллекции имеется большое количество отпечатков листьев этого' 
вида хорошей сохранности. На табл. XLVIII, 1 изображен клиновидный 
лист, рассеченный на четыре доли; боковые выемки немного глубже 
срединной, но ни одна из них не доходит до черешка. Угол расхожде
ния краевых долей 85°, длина сегментов более 80 мм, ширина в самой 
широкой части их 12— 15 ,мм. Жилки выражены слабо, число их в сред
ней части сегмента равно 14— 18. Отпечаток, представленный на 
табл. XLVII, 4 , сильно отличается от первого. Листовая пластинка рас-
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сечена глубокими выемками на четыре сегмента, каждый из которых в 
свою очередь разделен менее глубокими выемками на две доли. Сред
няя .выемка доходит до самого черешка. Угол расхождения краевых до
лей достигает 180°. Длина сегментов около 50 мм, ширина 3—9 мм. Жил
ки почти не заметны.

Листовая пластинка третьего отпечатка (табл. XLVII, 3) обладает 
широко клиновидной формой и сравнительно неглубоко рассечена. Угол 
расхождения краевых сегментов 105°. Долей шесть, длина их около 
50 мм, ширина 7— И мм. Жилки выражены слабо, число жилок на край
ней левой доле равно девяти. Отпечаток, изображенный на табл. XLVII, 7, 
представляет собой лист, глубоко рассеченный на семь долей. Угол рас
хождения краевых долей равен 140°, длина их 45—50 мм, ширина 6— 
14 мм. Жилки незаметны. Листья, изображенные на табл. 47, фиг. 2 и 6, 
имеют гораздо меньшие размеры, чем описанные выше. Это широко кли
новидные листья с четырьмя основными сегментами, угол расхождения 
краевых сегментов равен 130°. Срединный вырез наиболее глубокий. 
Некоторые из основных четырех сегментов в свою очередь неглубоко 
рассечены на две доли (табл. XLVII, 2).

Кутикула изучена у всех описанных отпечатков за исключением ли
ста, изображенного на табл. XLVII, 2.

Эпидермис верхней и нижней поверхности листа различен. Верхний 
эпидермис (табл. XLVIII, 2) состоит из многоугольных прямостенных 
клеток с папиллой в центре. Размеры некоторых клеток верхнего эпи
дермиса: 39X49,5 р, 47,5X38,5 р, 44X33 р; жилкам соответствуют двух-и 
пятирядные полосы более узких и вытянутых клеток (16,5X88 р, 22 X 
Х93,5 р, 16,5X49,5 р), имеющих чаще прямоугольную форму. На фото
графии (табл. XLVIII, 2) они отсутствуют.

Устьица расположены только на нижней поверхности листа 
(табл. XLVIII, 4) в полосах между жилками. Устьица гаплохейльного 
типа окружены кольцом побочных клеток, немногочисленные, ориенти
рованы беспорядочно (табл. XLVIII, /, 3). Побочные клетки имеют 
большие папиллы, которые, нависая над устьичной щелью, частич
но или полностью прикрывают ее. Размеры некоторых групп усть- 
ичных клеток,— замыкающих и окружающих их побочных клеток,— 
93,5X66 р, 66X44 р, 71,5X60,5 р. Клетки нижнего эпидермиса много
угольные с прямыми и очень тонкими стенками, с большой папиллой в 
центре. Клетки, образующие полосы, которые соответствуют жилкам, уз
кие, веретеновидные, сильно вытянутые с папиллой в центре, некоторые 
клетки несут довольно длинные волоски (табл. XLVIII, 5). Обычно эти 
полосы состоят из семи — десяти рядов, иногда число рядов доходит до 20. 
Размеры некоторых клеток нижнего эпидермиса: 66X44 р, 44х33р, 66X 
ХЗЗ р; в районе жилок 27,5x121 р, 27,5X66 р, 33x231 р.

С р а в н е н и е .  Описанные нами отпечатки листьев имеют весьма 
разнообразную форму, но эпидермис у них устроен одинаково. По сво
ей внешней форме некоторые из отпечатков (табл. XLVIII, 2, 5, отчасти
3) полностью отвечают Ginkgo huttonii, зато другие (табл. XLVII, 4) 
могли быть определены как G. sibirica Неег. Однако приуроченность их 
к одному пласту (табл. XLVII, 1, 3, 4 , 7), наличие переходных форм 
(табл. XLVII, 7), а главное, одинаковое строение эпидермиса заставляет 
нас отнести их к одному виду.

Сравнение эпидермиса изученных форм с эпидермисом G. huttonii, 
описанным М. Влеком (Black, 1929) и Т. Гаррисом (Harris, 1948), по
казывает значительное сходство. Отличие заключается лишь в полном 
отсутствии устьиц на верхней поверхности листа. Подобное сходство за
ставляет нас отнести исследованные отпечатки к Ginkgo ex gr. huttonii.
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От G. digitata (Brongn.) Heer наши отпечатки отличаются более 
глубоко рассеченной листовой пластинкой, ее четырехчленным основ
ным делением, а главное, другим строением эпидермиса. Эпидермис 
Ginkgo digitata  был описан Гаррисом (1948, стр. 207—212, рис. 8 в 
тексте). Строение эпидермиса у G. sibirica , впервые описанного Геером 
из юрских отложений Иркутского бассейна (Усть-Балей), осталось до сих 
пор неизвестным. Просмотр изображений различных Ginkgo, приведен
ных В. Д. Принадой (1951) из Иркутского бассейна, показывает, одна
ко, что между четырехлопастными формами, описанными как Ginkgo 
huttonii, и 6—8— 10 лопастными формами, описанными как Ginkgo si- 
birica , можно найти постепенные переходы (Принада, 1951, табл. 10, 
фиг. 9, 2 ‘ 3; табл. И, фиг. 4).

Заметим, что и у листьев G. sibirica  пластинка листа вначале как и 
у G. huttonii расчленяется на четыре лопасти, в свою очередь делящие
ся на две или реже на три доли, обычно менее глубокими выемками. 
Таким образом, тип раосеченности листовой пластинки обоих видов в 
своих существенных чертах один и тот же. Изменчивость листьев гинк- 
го на примере современного G. biloba  также широко известна. Кроме 
того обращает внимание совместное присутствие G. huttonii и G. sibirica 
в одновозрастных отложениях различных районов.

Все это вместе взятое делает очень вероятным принадлежность обо
их типов листьев к одному виду, который в этом случае по праву приори
тета следовало бы называть G. huttonii. Однако окончательное решение 
этого вопроса зависит от результатов изучения эпидермиса G. sibirica , 
доставленного из Иркутского бассейна.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Отвалы шахты 3 вблизи пос. Чагдамын 
(точка 9) — ургальская свита; р. Большой Иорек, первое и второе обна
жения, считая от устья (точки 131 и 135) — чемчукинская свита.

Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Юрские и нижнеме
ловые отложения Англии, Средней Азии, Иркутского бассейна, бассейнов 
рек Лены, Колымы, Бурей и Зеи.

49. Ginkgo sp.
Табл. XLIX, 1—7

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется два неполных 
отпечатка листьев Ginkgo, которые мы затрудняемся отнести к какому- 
либо определенному виду. Отпечаток на табл. XLIX, 1 представляет со
бой узко клиновидный лист, угол расхождения краевых долей которого 
составляет 85° Лист рассечен глубоким вырезом на две лопасти, каждая 
из которых в свою очередь также разделена надвое, но менее глубо
ким вырезом. Из четырех лопастей две срединные уже, чем боковые. Вер
хушки лопастей и нижняя часть черешка не сохранились. На табл. XLIX, 
2 изображен другой лист с сохранившимися закругленными верхуш
ками, очень похожий на первый.

Кутикула, снятая с обоих листьев, имеет одинаковое строение.
Эпидермис верхней и нижней поверхности листа различен. Верхний 

эпидермис (табл. XLIX. 6) состоит из многоугольных клеток с прямы
ми или слегка волнистыми стенками. Жилкам соответствуют нечеткие 
ряды узких, прямоугольных, вытянутых вдоль листа клеток (в левой 
стороне фотографии). Размер некоторых клеток верхнего эпидермиса: 
27,5X27,5 р, 33X33 р, 22X27,5 р; в районе жилок: 22X60,5 р, 22X71,5 р, 
16,5X77 р.

Устьица находятся только на нижней поверхности листа (табл. XLIX, 
5, 7) в пределах широких полос, разделенных более узкими, соответству
ющими жилкам. Устьица гаплохейльного типа немногочисленные, 
ориентированы беспорядочно, окружены кольцом побочных клеток. За
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мыкающие клетки (табл. XLIX, 3 , 4) непогруженные, бобовидные, силь
но (Кутинизированы в части, примыкающей к устьичной щели. Четыре — 
шесть побочных клеток отличаются от окружающих клеток только кути- 
низацией стенок, примыкающих к замыкающим клеткам. Размеры не
которых групп устъичных клеток (замыкающих и побочных): 132Х 
104,5 р ,  132X 99 р ,  148,5x88 р. Размеры замыкающих клеток 60,5 X 
Х38,5 р, 55X27,5 р, длина устьичной щели: 27,5 р, 16,5 р, 38,5 р. Клет
ки нижней поверхности четырех- или многоугольные; в полосах, соответ
ствующих жилкам, они очень длинные и узкие, расположены 5—10 ряда
ми. Размеры некоторых клеток нижнего эпидермиса: 77X66 р, 33X33 р, 
71,5X16,5 р; ,в районе жилок: 16,5X115,5 р; 22Х176р, 22X132 р.

С р а в н е н и е .  Как видно из описания и фотографии, отпечатки ли
стьев Ginkgo sp. очень похожи по внешнему виду на листья, описанные 
в настоящей работе как G. ex gr. huttonii; оддако  они сильно отличаются 
от последних строением кутикулы, а именно: полным отсутствием папилл 
как на побочных клетках устьиц, так и на других клетках верхнего и 
нижнего эпидермиса; отсутствием волосков (трихом) на клетках в по
лосах, соответствующих жилкам; наличием открытых, почти непогру
женных устьиц, замыкающие клетки которых лежат на поверхности.

Строение нижней кутикулы Ginkgo sp. несколько напоминает строе
ние ее у G. huttonii, изображенной Гаррисом (1948, рис. 6к), которую, 
однако, Гаррис считает не типичной, а случайной для G. huttonii. Более 
всего кутикула Ginkgo сходна с кутикулой G. digitata , описанной Гар
рисом из йоркшира, и отличается от последней лишь отсутствием волос
ков (трихом) на клетках, составляющих полосы, соответствующие жил
кам, и наличием небольших кутикулярных утолщений на стенках как 
латеральных (у G. digitata), так и терминальных побочных клеток, при
мыкающих к замыкающим. Терминальные побочные клетки G. digitata 
утолщений не имеют.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Река Большой Иорек, первое и второе об
нажения, считая от устья (точки 130 и 135) — чемчукинская свита.

50. Ginkgo adiantoides (Unger) emend. Schaparenko 
Табл. XLIX, 8

1850. Salisburia adiantoides Unger. Genera et species plantaurum fossilium, стр. 392. 
1874. Ginkgo adiantoides Heer. Obersioht der Miocenen Flora der Arctische Zone, стр. 14. 
1936. Ginkgo adiantoides. Шапаренко. Ближайшие предки Ginkgo biloba L. (см. сино

нимику в этой работе).
1952. Ginkgo adiantoides. Вахрамеев. Стратиграфия и ископаемая флора меловых от

ложений Западного Казахстана, стр. 169, табл. 9, фиг. 2—4, рис. 30 в тексте.
1958. Ginkgo adiantoides. Вахрамеев. Стратиграфия и ископаемая флора юрских и ме

ловых отложений Вилюйской впадины и Приверхоянского краевого прогиба, 
стр. 105— 107, табл. 25, фиг. 2, 3.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекции имеются несколько непол
ных отпечатков листьев этого вида. На табл. XLIX, 8 представлена часть 
почти цельного листа. Основание и большая часть неровного верхнего 
края листа не сохранились. В последнем заметна лишь одна неглубокая 
выемка. Кутикула не сохранилась.

С р а в н е н и е .  Цельная листовая пластинка, лишь слабо надрезан
ная в верхней части на неглубокие лопасти, позволяет отнести эти от
печатки к Ginkgo adiantoides Ung.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Выемка у шоссе пос. Чагдамын — ст. Ургал, 
на правом склоне долины р. Чемчуко (точка 38), нижнее течение 
р. Большой Иорек (точка 1714-Д). Чемчукинская свита.

Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Меловые и третичные 
отложения Европы, Азии и Северной Америки.
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51. Baiera canaliculata  Harris 
Табл. L, 1—8

1944. Baiera canaliculata Harris. Jurassic Flora of Yorkshire, стр. 680-685, фиг. 6в, с,
7, 8.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  Листья клиновидные с длинными тон
кими черешками, глубоко рассеченные на четыре-десять сегментов; угол 
расхождения краевых долей от 70 до 135° Большая часть долей по
вторно дихотомирует обычно в нижней трети листа. Верхушка сегментов 
тупая, закругленная, основание суженное; наибольшая ширина (3—4, 
редко до 8 мм) приходится на середину сегмента. Длина сегментов 30— 
60 мм. Жилки выражены слабо, число их в середине сегмента колеб
лется от четырех до восьми. Строение нижней и верхней кутикулы раз
лично. Устьица находятся только на нижней поверхности листа, где они 
собраны в устьичные полосы, чередующиеся с безустьичными — послед
ние соответствуют жилкам. Устьица гаплохейльного типа, ориентиро
ваны вдоль жилок. Стенки клеток прямые. В коллекции имеется более 
десяти отпечатков, большинство из них хорошей сохранности.

На табл. L, 1 изображен цельный широко клиновидный отпечаток 
листа, с длинным тонким черешком. Количество сегментов десять, дли
на их около 40 мм, ширина в средней части 2—4 мм. Верхушка сегмен
тов притупленная, закругленная, основание суженное. Угол расхождения 
сегментов 110° Жилки выражены слабо.

Второй отпечаток (табл. L, 2) представляет собой нижнюю половину 
листа, разделенного на восемь сегментов. Черешок и верхушка сегмен
тов не сохранились. Угол расхождения краевых сегментов 100°, ширина 
их 2—4 мм, число жилок в сегменте шесть-восемь, длина неизвестна.

Эпидермис верхней и нижней поверхности листа различен. Верхний 
эпидермис (табл. L, 4) состоит из многоугольных клеток, прямостенных, 
с  небольшой бородавочной в центре. Полосы, соответствующие жилкам, 
выражены слабо. Они состоят из прямоугольных, реже многоугольных, 
слегка удлиненных клеток. Размеры некоторых клеток в полосах, соот
ветствующих жилкам: 22x55 р, 27,5x66 р, 16,5X71,5 р; между полоса
ми: 44X55 р, 27,5X33 р, 38,5Х44р.

Устьица расположены только на нижней поверхности листа (табл. L, 
5—7). Они собраны в широкие, нечетко ограниченные полосы, разде
ленные такими же широкими полосами, лишенными устьиц. Последние 
соответствуют жилкам. Число устьиц, приходящихся на всю ширину 
устьичной полосы, колеблется от четырех до семи. Устьица гаплохейль
ного типа, довольно многочисленные, ориентированы вдоль листа. За
мыкающие клетки окружены 5—6 побочными, имеющими большие вы
росты, обращенные в сторону щели (табл. L, 5, 8). Эти выросты часто 
смыкаются, полностью или частично прикрывая устьичную щель. Раз
меры некоторых групп устьичных клеток (замыкающих и побочных): 
99x88 р, 82,5 Х55р, 88x82,5 р. Клетки полос, лишенных устьиц, длин
ные, узкие, прямоугольные. Размер некоторых из них: 22X143 р, 27,5Х 
Х93,5 р, 22x225,5 р. Клетки в усггьичных полосах четырех- и много
угольные, широкие и сравнительно короткие. Размеры их: 55x121 р, 
44X44 р, 38,5X88 р.

С р а в н е н и е .  Наши отпечатки обнаруживают большое сходство с 
отпечатками как В . canaliculata , так и В. gracilis. Однако по строению 
кутикулы они должны быть отнесены к В. canaliculata. Единственное 
отличие состоит в том, что клети верхней кутикулы наших образцов 
имеют бородавочку в центре, в то время как клетки верхней кутикулы 
В . canaliculata, описанной Гаррисом, таких бородавочек не имеют. По
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следний, изучая строение кутикулы йоркширских образцов В . gracilis, 
обнаружил, что два отпечатка этого вида имеют кутикулу иного строе
ния, чем у В. gracilis. Исследованные нами отпечатки и по внешнему об
лику сходны о В. canaliculata  Harris, особенно это касается отпечатка, 
изображенного на табл. L, 2.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Отвалы шахт 2 и 3 у пос. Чагдамын (точ
ки 9 и 10); нижнее течение р. Нимакан (точка 85).

Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Среднеюрские отложе
ния Англии и нижнемеловые отложения Буреинского бассйна (ургаль- 
ская свита).

52. Sphenobaiera  aff. pulchella  (Heer) Florin 
Табл. LI, 1—6

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется три отпечатка 
листьев этого вида. Один из них (табл. L, 3) представляет собой клино
видный лист с коротким черешком. Лист рассечен глубоким вырезом 
на две лопасти, расходящиеся под углом порядка 50° Левая лопасть де
лится повторно менее глубоким .вырезом на две доли. Лопасти линейно- 
ланцетные, суживающиеся книзу и кверху. Верхушки широкие закруг
ленные. Длина лопастей около 120 мм, ширина правой неразделенной 
лопасти 22 мм, а двух других 12 и 15 мм.

Два других отпечатка представляют собой основания листьев. Один 
из них также трехлопастной, другой двухлопастной.

Строение эпидермиса .верхней и нижней поверхности листа довольно= 
сходно. Основное отличие состоит в степени кутинизации клеток и коли
честве устьиц на единицу поверхности.

Верхний эпидермис (табл. LI, 2, 4) состоит из прямоугольных и мно
гоугольных клеток с небольшой бородавочной в центре, которая не 
всегда хорошо выражена. Иногда бородавочки отсутствуют. Соотно
шение длины клеток и ширины 1 1 или 2 : 1. Полосы, соответствующие 
жилкам, состоят большей частью из прямоугольных, слегка вытянутых 
в длину клеток, образующих более или менее параллельные ряды. Раз
меры некоторых клеток в полосах, соответствующим жилкам: 27,5x33 р, 
22X27,5 р, 16,5X22 р; между жилками: 16,5X33 р, 44X33 р, 33X22 р. 
Устьица встречаются или единично (табл. LI, 4) или образуют очень 
редкие одно- и двухрядные полосы (табл. LI, 2). Размеры некоторых 
групп устьичных клеток (замыкающих и побочных): 93X66 р, 99X77 р̂  
82,5X71,5 р. Длина устьичной щели: 60,5 р, 66 р, 38,5 р.

Устьица расположены в основном на нижней поверхности листа. 
Они собраны в нечетко ограниченные трех- и десятирядные полосы, раз
деленные широкими полосами, соответствующими жилкам (табл. LI,
5). Устьица гашшхейльного типа, немногочисленные, ориентированы 
вдоль жилок. Замыкающие клетки окружены 6—8 побочными клетками 
(табл. LI, 7, 6 ), которые имеют выросты, обращенные в сторону щели. 
Выросты расположены так, что выступу на одной стороне кольца по
бочных клеток соответствует выемка на противоположной его стороне. 
Размеры некоторых групп устьичных клеток (замыкающих и побочных): 
99X71,5 р, 110X82,5 р, 93,5X66 р. Длина устьичной щели: 33 р, 38,5 р, 
44 р. Полосы, соответствующие жилкам, состоят из прямоугольных, слег
ка удлиненных клеток, расположенных рядами. Размеры некоторых, 
клеток: 33X44 р, 27,5X33 р, 27,5X77 р. Клетки в устьичных полосах 
многоугольные, рядов не образуют; размеры некоторых из них: 38,5X 
ХЗЗ р, 27,5X22 р, 22х55р. Все клетки нижнего эпидермиса имеют в 
центре большую папиллу.
106



С р а в н е н и е .  Наши отпечатки по общему виду, размерам, по фор
ме верхушки, характеру жилкования сходны с отпечатками листьев 
Sph. pulchella. Однако у двух отпечатков одна из лопастей рассечена 
повторно на две доли, чего не наблюдалось у типичной Sph. pulchella. 
Строение эпидермиса Sph. aff. pulchella  из верхнеюроких отложений р. 
Бурей наиболее сходно со строением эпидермиса Sph. longifolia  (Неег) 
F1., описанного В. А. Самылиной (19564) из мезозойских отложений р. 
Алдана, но отличается от последнего присутствием большего количест
ва устьиц на верхней поверхности листа. Кутикула Sph. pulchella  до 
сих пор не изучена. Все это вместе взятое заставляет нас относить наши 
отпечатки к этому последнему виду со знаком aff. Изучение кутикулы 
типичных листьев Sph. pulchella  в дальнейшем покажет насколько пра
вильно это определение.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег р. Бурей, ниже устья р. 
Умальты (точка 57) —талы;ндж!анская свита.

53. Phoenicopsis speciosa  Неег 
Табл. LII, 1—4) табл. LIII, 1—4

1876. Phoenicopsis speciosa. Неег. Beitrage zur Jura-Flera Ost-Sibiriens und des 
Amurlandes. стр. 112— 113, табл. 29, табл. 30.

1910. Phoenicopsis speciosa. Криштофович. Юрские растения Уссурийского края, 
стр. 15, табл. 2, фиг. 3.

1911. Phoenicopsis speciosa. Сьюорд и Томас. Юрские растения из Балаганского уезда 
Иркутской губернии, стр. 9, табл. 2, фиг. 15, 16.

1928. Phoenicopsis cf. speciosa. Принада. О строении кутикулы у листьев Phoenicopsis, 
стр. 416—417, табл. 29, фиг. 10; табл. 30, фиг. 8, 9, 11.

1938. Phoenicopsis speciosa. Принада. Материалы к познанию мезозойской флоры 
бассейна р. Колымы, стр. 51.

1938. Phoenicopsis speciosa. Принада. Материалы к юрской флоре Эмбенского района, 
стр. 391—392, рис. в тексте 11, 12,

1952. Phoenicopsis speciosa. Брик. Ископаемая флора и стратиграфия нижнемезозой
ских отложений бассейна среднего течения р. Илек в Западном Казахстане, 
стр. 63—64, табл. 22, фиг. 1.

1955. Phoenicopsis speciosa. Аксарин. Устьбалейский комплекс. Атлас руководящих 
форм ископаемых фауны и флоры Западной Сибири, стр. 173, табл. 16, фиг. 4, 5.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  Листья собраны в пучки, выходящие 
из укороченного, почти шарообразного побега. Число листьев в пуч
ке колеблется от пяти до семи. Угол расхождения краевых листьев 60— 
70° Листья ланцетно-линейные, суживающиеся слегка кверху и доволь
но сильно книзу. Наибольшая ширина листьев, приходящаяся на сере
дину или верхнюю треть, равна 7— 10, редко 13 мм. Длина листьев свы
ше 100— 130 мм. Жилки тонкие, в средней части листа насчитывается 
18—24 жилки. Иногда между жилками видны очень тонкие слабо вы
раженные промежуточные жилки.

В коллекции имеется четыре отпечатка пучков листьев и большое ко
личество отпечатков отдельных листьев. На табл. LII, 1 изображен пу
чок листьев, выходящих из шарообразного укороченного побега. Угол 
расхождения краевых листьев около 70° Листья ланцетно-линейные су
живаются слегка кверху и довольно сильно книзу. Ширина листьев в 
наиболее широкой части 80— 100 мм, длина сохранившейся части листь
ев около ПО мм. Верхушки листьев не сохранились. Жилки очень тонкие 
и слабо выраженные. Пучок листьев на табл. LII, 4 похож на предыду
щий, но основание пучка отсутствует.

Строение верхнего и нижнего эпидермиса различно. Верхний эпи
дермис (табл. LII, 2\ табл. LIII, 2) состоит из веретеновидных или 
прямоугольных клеток, образующих более или менее параллельные ря
ды. Длина клеток в 2—3 раза превышает их ширину. Клетки полос,
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соответствующих жилкам, уже и длиннее остальных. В центре каждой 
клетки имеется большая плоская палил л а. Размеры некоторых клеток 
верхнего эпидермиса: 22X27,5 j l i ,  60,5X27,5 ц, 55X22 ц; в районе жилок: 
55X27,5 \i, 104,5x11 \х 93,5x27,5 ц. Устьица на верхнем эпидермисе на 
одних участках совершенно отсутствуют (табл. ЫН, 2), на других встре
чаются единично (табл. LII, 2), на третьих имеются в сравнительно 
большом количестве, образуя иногда короткие одно- и двухрядные по
лосы, расположенные между жилками. Размеры некоторых групп усть
ичных клеток верхней поверхности: 104,5X93,5 р, 66X49,5 р, 110X55 р.

Основная масса устьиц находится на нижней поверхности листа 
(табл. LIII, 1). Устьица образуют четырех-, реже трех- и пятирядные по
лосы, разделенные полосами, соответствующими жилкам. Устьица 
(табл. LII, 3\ табл. L III ,4) гаплохейльного типа, довольно многочислен
ные, ориентированы вдоль листа, окружены кольцом побочных клеток. 
Побочные клетки в количестве 4—6 сходны с окружающими клетками, 
но имеют большие 'выросты, обращенные в сторону щели. Эти выросты, 
нависая над устьичной щелью, частично, а иногда и полностью прикры
вают ее. Размеры, некоторых групп устьичных клеток (замыкающих и 
побочных): 66x55 р, 66X44 р, 60,6 X 49,5 р. Полосы, соответствующие 
жилкам, состоят из длинных узких веретеновидных клеток с папиллой 
е центре (табл. LIII, 3 ) .  Клетки образуют более или менее параллель
ные ряды. Размеры некоторых клеток: 16,5X110 р, 22X132 р. Раз
меры некоторых клеток из устьичной полосы: 33X88 р, 27,5X27,5 р, 
33X44 р.

Следует отметить, что наряду с четко выраженными шестью- и де- 
вятьюрядными полосами, соответствующими жилкам, в самих устьич
ных полосах довольно часто имеются узкие двух- и четырехрядные по
лоски, разделяющие устьичные полосы на две части (табл. 53, фиг. 1). 
Получаются как бы «промежуточные жилки». На верхней поверхности 
листа они выражены слабее или совсем отсутствуют

С р а в н е н и е .  Наши отпечатки имеют все черты, характерные для 
вида. Строение изученного нами эпидермиса довольно сходно со строе
нием эпидермиса Phoenicopsis cf. speciosa, описанного В. Д. Принадой 
с р. Оки (Сибирской) и района Кругобайкальской железной дороги; 
однако буреинские экземпляры имеют устьица на обеих поверхностях 
листа, в то время как экземпляры, описанные В. Д. Принадой, имеют 
устьица только на нижней поверхности листа. Кроме того, все клетки 
как верхней, так и нижней кутикулы Ph. speciosa с р. Бурей имеют 
большую папиллу, а у Ph. cf. speciosa небольшие бородавочки харак
терны только для клеток устьичных полос, на остальных клетках бо
родавочки встречаются, но значительно реже.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег р. Бурей, ниже устья р. 
Умальты (точка 57) — талынджанская свита; отвалы шахты 2 у пос. 
Чагдамын (точка 1 0 )— низы солонийской подсвиты ургальской свиты.

Г е о  л о г и 14 ее  к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Юрские и нижнеме
ловые отложения Сибири (Иркутский угленосный бассейн, бассейны рек 
Колымы, Лены, Бурей); редко в Приморье, юрские отложения Казах
стана (бассейны рек Илека и Эмбы), Средней Азии, Китая и Японии.

54. Czekanowskia rigida  Heer 
Табл. LIV, 1—5 ; табл. LX, 2—3

1876. Czekanowskia rigida. Heer. Beitrage zur Jura-Flora Ost-Sibiriens und des 
Amurlandes, стр. 70, табл. 5, фиг. 8—-11; табл. 6, фиг. 7, табл. 10, фиг. 2а; стр. 16, 
табл. 20, фиг. За; табл. 21, фиг. 6а, 8.

1880. Czekanowskia rigida. Heer. Nachtrage zur Jura-Flora Sibiriens, табл. 6, фиг. 7— 12. 
1910. Czekanowskia rigida. Криштофович. Юрские растения Уссурийского края, 

стр. 14, табл. 3, фиг. 6.
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1929. Czekanowskia rigida. Black. Drifted plant-beds of the Upper estuarine series of 
Jorkshiire, стр. 428—429, рис. 16 в тексте.

1936. Czekanowskia rigida. Florin. Die fossilen Ginkgophyten von Frans-Joseph-Land, 
т. 1, стр. 131— 132, рис. в тексте 14, т. 32, ф. 9, 10; табл. 33, фиг. 1, 2; стр. М б -  
148, табл. 38, фиг. 6— 15, табл. 39, фиг. 1—3.

1951. Czekanowskia rigida. Принада. Мезозойская флора Восточной Сибири и Забай
калья (атлас), табл. 11, фиг. 3; табл. 13, фиг. 5, табл. 21, фиг. 7.

1958. Czekanowskia rigida. Вахрамеев. Стратиграфия и ископаемая флора юрских и 
меловых отложений Вилюйской впадины и прилегающих частей Приверхоянскогс 
краевого прогиба, стр. 117— 118, табл. 29, фиг. 4, табл. 30, фиг. 2—3.

1959. Czekanowskia rigida. Владимирович. К изучению позднетриасовой-раннеюрской 
флоры Восточного Урала, стр. 461—463, табл. 2.

1959. Czekanowskia rigida. Делле. Гинкговые (Ginkgoales) из юрских отложений 
Ткварчельского угленосного бассейна в Закавказье, стр. 90—91, табл. 1, 
фиг. 10— И.

1959. Czekanowskia rigida. Василевская. Голосеменные растения из угленосных от
ложений Сангарского района, стр. 64—65, табл. 2, фиг. 76, табл. 3, фиг. 26, 3; 
табл. 4, фиг. 2, 3; табл. 5, фиг. 1; табл. 7, фиг. 1.

О п и с а н и е  ( Ма т е риа ла .  В коллекции имеется большое количе
ство отпечатков листьев этого вида. На табл. LIV, 1 представлен пучок 
листьев, лишенный основания. Листья длинные, линейные, тонкие (око
ло 1 мм), с равномерной шириной по всей длине, собраны в пучки пс 
5—7 штук. Листья дихотомируют один или два раза, или совсем не ди- 
хотомируют. Жилки тонкие, параллельные, слабо выраженные.

Строение нижнего и верхнего эпидермиса листа очень сходно, как 
это видно на табл. LIV, 5, на которой изображен эпидермис как верхней, 
так и нижней стороны листа. Устьица расположены одно-, реже двухряд
ными полосами (очень редко единично), разделенными полосами, ли
шенными устьиц. Последние соответствуют жилкам. Все клетки верхне
го и нижнего эпидермиса прямостенные, сильно вытянутые по длине 
листа, узкие, .прямоугольные, иногда веретеновидные, длина их в 2— 
10 раз превышает ширину. Клетки устьичной полосы более широкие и 
и короткие. Размер клеток в устьичной полосе: 22 X 44 ц, 22 X 55 ц,
27.5 X 49,5 |х; в промежутках между ними: 22 X 192,5 р, 27,5 X 121 р,
27.5 X 88 р.

Число устьичных полос на ширину листа от 2 до 10, чаще 4—5. 
Устьица немногочисленные, гаплохейльного типа, ориентированы вдоль 
листа (табл. LIV, 2, 5; табл. LX, 2). Замыкающие клетки окружены 5—6, 
реже 4 побочными клетками (табл. LIV, 5, 4), две из которых обычно 
полярные. Побочные клетки отличаются от остальных менее вытянутой и 
более широкой формой и довольно сильным утолщением боковых сте
нок, обращенных к устьичной щели. Часто эти утолщения, нависая над 
щелью, почти прикрывают ее. Размеры некоторых групп устьичных кле
ток: 99 X 33 р, 44 X 27,5 р, 220 X 71,5 р, 104,5 X 82,5 р.

С р а в н е н и е .  По внешним признакам изученные отпечатки ничем 
не отличаются от типичных представителей часто встречающейся 
Czekanowskia rigida.

Строение эпидермиса Cz. rigida  с р. Бурей в общем -сходно со строе
нием эпидермиса этого вида, описанного из верхней юры и нижнего ме
ла р. Алдана (В. А. Самылина, 19562), из рэт-лейасовых отложений 
Богословского и Веселовского месторождения на восточном Урале 
(В. П. Владимирович, 1959), средней юры Англии (Black, 1929), нижне
го мела земли Франца-Иосифа (Florin, 1936).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег р. Бурей, ниже устья 
р. Умальты (точки 54 и 57); правый берег р. Бурей — Азовская протока 
(точка 104).

Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Талынджанская свита 
Буреинского бассейна. Юрские отложения Донбасса, Урала, Казахстана, 
Средней Азии, Сибири, Англии, Китая и Японии. Продолжает ветре-
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чаться в нижнемеловых от- 
ложениях Шпицбергена,. 
Земли Франца-Иосифа, бас
сейна р. Лены и северо-вос
тока СССР.

Р о д  Pseudotorellia F lo r in , 1936

Д и а г н о з  (по Флори
ну). Листья кожистые, цель
ные, от почти линейных до 
узкоязыковидных, более или 
менее серповидлые. Наи
большая ширина находится 
в средней части листа, либо 
ближе к верхушке. Верхуш
ка широко закругленная.. 
Книзу листья 1постепенно су
живаются, становятся почти 
черешковидными, у самого 
основания неясно расширен
ные. Небольшое количество 
жилок дихотомирует пре
имущественно в основании 
листа.

Устьица находятся на 
нижней поверхности листа. 
Нижняя поверхность с не
резко ограниченными усть- 
ичными 'полосами, располо
женными между узкими про
дольными зонами, лишенны
ми устьиц. Внутри соответ
ствующих полос устьица 
расположены либо коротки
ми рядами, либо беспоря
дочно, большей частью они 
далеко отстоят друг от дру
га и ориентированы всегда 
продольно. Тип устьиц гап- 
лохейльный, моноцикл иче- 
ский или неполностью ам- 
фициклический (длцикличе- 
ский). Замыкающие клетки, 
погруженные; стенки замы
кающих клеток, образую
щих щель, более или менее 
сильно кутинизированы, так 
же как и боковые стенки ла
теральных побочных клеток,, 
граничащих с замыкающи
ми.

Побочных клеток 4—6; 
внутренние стенки побочных 
латеральных клеток кутини
зированы сильнее, чем стен
ки окружающих клеток эпи-
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дермиса. Боковые стенки клеток эпидермиса от слабо извилистых до 
прямых. Клетки с более или менее кутинизированными и выпуклыми 
папиллами.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Род ТогеШа был введен впервые О. Геером 
(Неег, 1870) для отпечатков листьев из третичных отложений Шпицбер
гена. Впоследствии Геер (Неег. 18782) предложил название ТогеШа за
менить на Feilden ia , поскольку название ТогеШа было присвоено ранее 
одному из родов моллюсков. Однако А. Натгорст, принявший сначала 
название Feildenia  (Nathorst, 1878, 1897), впоследствии (1919) пришел к 
выводу, что название ТогеШа по правилам приоритета должно быть со
хранено, a Feildenia  уничтожено. Довод Геера о том, что род раститель
ного и животного мира не может иметь одного и того же названия, он, 
по-видимому, считает несостоятельным. С тех пор название ТогеШа было 
принято всеми палеоботаниками, изучавшими этот род, за исключением 
В. Д. Принады ( 1938i,2).

В 1936 г. Флорин (Florin, 1936) произвел ревизию рода ТогеШа. Из
учив эпидермальное строение третичного вида ТогеШа rigida Неег и ниж
немелового ТогеШа nordenskioldii Nath., Флорин установил, что оно 
различно у этих видов, причем строение эпидермиса Т. rigida  более 
сходно со строением эпидермиса и особенно устьичного аппарата совре
менных гинкговых. На основании этого Флорин сохраняет название 
ТогеШа для отпечатков из третичных отложений и выделяет новый род 
Pseudotorellia  для листьев более древних отложений.

Среди отпечатков ископаемых растений верхнеюрских и нижнеме
ловых отложений Буреинского бассейна обнаружено пять видов Pseu
dotorellia  Florin. Три из них удалось отождествить с ранее известными 
видами, два вида оказались новыми. Ниже приведены признаки описан
ных пяти видов Pseudotorellia (табл. 4).

55. Pseudotorellia ensiform is (Неег) Doludenko comb. nov.
Табл. LV, 1—8; табл. LVI, 1—3

1876. Podozamites ensiformis. Неег. Beitrage zur Jura-Flora Ost-Sibiriens und 
des Amurlandes, стр. 46, т. 4, фиг. 8, т. 20, фиг. 6, стр. III, т. 28, фиг. 5—а.

1897. Feildenia ensiformis. Nathorst. Zur mesozoisohen Нота Spitzbergens, стр. 57.
1938. Feildenia ensiformis. Принада. Материалы к юрской флоре Эмбенского района, 

стр. 391.
1940. Ginkgodium gracile. Oishi. The mesozoic Floras of Japan, стр. 382, табл. 38, 

фиг. 3.
1955. Feildenia ensiformis. Аксарин. Усть-Балейский комплекс. В кн. Атлас руково

дящих форм ископаемых фауны и флоры Западной Сибири, ч. II, стр. 175, т. 24, 
фиг. 9а, б.
Д и а г н о з .  Листья обратно-ланцетные, длиной от 3,8 до 6 см, ши

рина в наиболее широкой части, приходящейся на верхнюю треть листа, 
достигает 6— 10 мм. К основанию листья сильно суживаются. Верхушка 
тупая, закругленная. Число жилок 8 или 10, редко 9. Строение эпидер
миса верхней и нижней поверхности листа различно. Устьица находятся 
только на нижней поверхности. Они собраны в полосы, разделенные 
широкими полосами, лишенными устьиц. Устьица гаплохейльного типа 
ориентированы вдоль листа. Все клетки нижнего, а иногда и верхнего 
эпидермиса имеют лентовидные кутикулярные утолщения на верхней 
поверхности.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется восемь полных 
и несколько неполных отпечатков листьев этого -вида. Размеры листьев 
и количество жилок приведены ниже.
.Длина, мм 38 38 40 45 50 50 52 53 53 54 57 59 60 60 60
Ширина, мм 6 5 6 5 6 8 8 8  10 7 6 7 8 7 7
Число жилок Ю 8 10 8 — 10 10 10 10 8 8 10 — 8 9
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Листья, изображенные на табл. LV 1, 2 , обратно-ланцетные, сильно 
суженные книзу, верхушка тупая или слегка закругленная. Жилкование 
хорошо видно на табл. LV, 7.

Строение верхней и нижней поверхности листа различно 
(табл. LV, 3). Верхний эпидермис (табл. LVI, 2) состоит из слегка 
удлиненных клеток, образующих более или менее параллельные ряды. 
Углы клеток слегка закругленные, стенки прямые. Жилкам соот
ветствуют полосы более узких и длинных клеток. Клетки верхнего эпи
дермиса имеют иногда лентовидные кутикулярные утолщения («средин
ный гребень»), идущие вдоль верхней поверхности клеток. Иногда внут
ренняя часть клетки оказывается, наоборот, более светлой, благодаря 
тому, что кутикулярные утолщения приурочены к боковым стенкам и 
образуют как бы ободок. Размеры некоторых клеток верхнего эпидерми
са: 38,5 X 71,5 ц, 49,5 X 66 ц, 27,5 X ПО р; в районе жилок 16,5 X 170 \х» 
22 X 132 р, 27,5 X 88 р.

Устьица находятся только на нижней поверхности листа (табл. LV, <?, 
8; табл. LV I,7). Они собраны в полосы, разделенные промежутками, ли
шенными устьиц. Последние соответствуют жилкам. В полосах устьица 
расположены обычно короткими рядами или'рассеянно. Число устьиц 
на ширину полосы колеблется от двух до шести. Устьица гаплохейльно- 
го типа, довольно многочисленные, ориентированы вдоль листа. Замыка
ющие клетки у самой щели кутинизированы (табл. LV, 4, 5). Боковые 
стенки латеральных побочных клеток, .примыкающие к замыкающим, 
и смежные с ними стенки замыкающих клеток сильно кутинизированы. 
Изредка латеральные клетки имеют папиллы, обращенные в сторону 
щели (табл. LV, 6\ табл. LV, 3). Размер этих папилл колеблется от 
1 1 X1 1  р до 16,5 X 16,5 р. Ширина некоторых групп устьичных клеток 
(замыкающих и латеральных побочных): 66—71,5—77 р. Длина замыка* 
ющих клеток: 60,5—66— 110 р. Длина устьичной щели: 27,5—38,5—49,5 р. 
Клетки нижнего эпидермиса сходны с клетками верхнего; размеры 
их: 38,5X71,5 р, 49X66 р, 27,5X110 р; размеры клеток в поло
сах, соответствующих жилкам: 11X132 р, 16,5X 165 р. Все клетки име
ют четко выраженные продольные лентовидные кутикулярные утол
щения.

С р а в н е н и е .  Листья Ps. ensiformis сходны и по внешнему виду и 
по строению эпидермиса с листьями Torellia ephela Harris (1935) из 
рэт — лейасовых отложений Гренландии. Однако между этими видами 
существуют и некоторые различия. Листья Ps. ensiformis шире, 6— 13 мм 
(при 4—8 мм у Т. ephela) и форма их обратно-ланцетная, в то время 
как у Т. ephela  она линейно-ланцетная.

Строение эпидермиса Pseudotorellia ensiformis из верхнеюрских от
ложений р. Бурей наиболее сходно со строением эпидермиса Ps. minuia 
Lundblad (1957) из рэга Бьюва (Швеция). Устьица того и другого вида 
заключены в полосы, разделенные жилками. В полосах устьица не рас
сеяны беспорядочно, а расположены обычно рядами. Латеральные по
бочные клетки обоих видов часто имеют папиллы, обращенные в сторо
ну щели. Кроме того, клетки этих двух видов имеют продольные лен
товидные кутикулярные утолщения — «медианный гребень». Однако 
между видами имеются и отличия. Главное из них заключается в том, 
что папиллы на побочных клетках Ps. minuta явление обычное, а у Ps. 
ensiformis довольно редкое. Кроме того, устьица на нижнем эпидермисе 
листьев Ps. minuta собраны в четкие ряды, в то время как у Ps. ensi
formis эти ряды короткие и нечеткие.

Эпидермис Ps. ensiform is сходен и с эпидермисом Pseudotorellia  
( Torellia) ephela , описанным Гаррисом (1935) из рэт — лейасовых отло
жений Гренландии. Однако в строении эпидермиса двух видов имеются
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и некоторые отличия: устьица в устьичных полосах. Ps. ensiform is об
разуют короткие ряды и они более многочисленные, чем у Ps. ephela , у 
которой устьица рассеяны по полосе. Судя по фото из работы Гарриса, 
лентовидные кутикулярные утолщения на клетках эпидермиса, имею
щиеся у обоих видов, у P s . ephela  выражены слабее. Кроме того, эти 
утолщения, наблюдаемые у Ps. ephela  на клетках как верхнего, так и 
нижнего эпидермиса, у Ps. ensiform is четко выражены только на клетках 
нижнего эпидермиса. На клетках верхнего они выражены слабо или да
же совсем отсутствуют.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег р. Бурей, ниже устья 
р. Умальты (точка 52); Катаевская протока (точки 118 и 120).

Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Талынджанекая свита 
Буреинского бассейна. Юрские отложения р. Эмбы, Канского и Иркут
ского угленосных бассейнов, Восточного Забайкалья, верхнего течения 
р. Амура, рек Бурей и Тырмы, Китая (провинция Жехол).

56. Pseudotorellia pulchella (Herr) Vasilevskaja 
Табл. LVI, 6, 7

1876. Podozamites pulchellus. Heer. Beitrage zur fossilen Flora Spitzbergens, стр. 38, 
т. 9, фиг. 10— 14.

1897. Podozamites pulchellus. Nathor&t, Zur mesozoische Flora Spitzbergens, стр. 14, 
т. 1, фиг. 6— Ы.

1959. Pseudotorellia pulchella. Василевская. Голосеменные растения из угленосных 
отложений Сангарского района, стр. 67—68, т. 6, фиг. 2а.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  Листья обратно-ланцетные, часто бу
лавовидные, длиной 33—45 мм, шириной 7— 12 мм в наиболее широкой 
части листа, приходящейся на верхнюю треть его. Верхушка тупая, за
кругленная, редко выемчатая. Основание сильно суженное. Жилки вы
ражены слабо. Число жилок в листе колеблется от 8 до 12; между ос
новными жилками расположены очень тонкие едва заметные так назы
ваемые промежуточные жилки. Строение эпидермиса осталось неизвест
ным.

В коллекции имеется пять полных отпечатков листьев (табл. LVI, 
б, 7), очень сходных между собой. Форма листьев обратно-ланцетная, 
верхушки закругленные и только в одном случае выемчатая (в верхнем 
правом углу). Основания листьев суженные. Размеры листьев и коли
чество жилок приводятся ниже.

Длина, мм 33 33 36 41 44 45
Ширина, мм 7 10 7 И 12 И
Число жилок (основных) 8 12 8 10 10 И

С р а в н е н и е .  Листья Ps. pulchella сходны с отпечатками, описан
ными О. Геером и А. Натгорстом из мезозойских отложений Шпицберге
на как Podozamites pulchellus. Они особенно близки к листьям Pseudo
torellia pulchella , изученным Н. Д. Василевской из нижнемеловых отло
жений Якутии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег р. Бурей, ниже устья реки 
Умальты (точка 57).

Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Талынджанекая сви
та Буреинского бассейна. Нижнемеловые отложения Шпицбергена и 
бассейна р. Лены.
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57. Pseudoterellia crassifolia  (Prynada) Doludenko comb. nov.
Табл. LVI. 4, 5

1939. Feildenia crassifolia. Принада. В кн. Херасков Н. П. и др. Геология Буреин-
ского бассейна  ̂ стр. 116.

Н е о т и п  происходит из отложений талынджанской свиты, вы
ступающей по правому берегу р. Бурей, ниже устья р. Умальты 
(обр. 58—3, табл. LVI, 4).

Д и а г н о з .  Листья обратно-ланцетные, длина 28 мм и более, ши
рина 5—7 мм. Верхушка закругленная, часто выемчатая. Наиболее ши
рокая часть листа приходится на его середину или верхнюю треть. От
сюда лист быстро суживается к основанию. Число жилок на ширину 
листа равно 8. Строение эпидермиса осталось неизвестным.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется полный отпеча
ток листа и два обрывка. Лист, изображенный на табл. LVI, 4У 5 
небольшой, длина его 28 мм, ширина в наиболее широкой части — 5 мм. 
Жилки довольно редкие. Число их равно 8. Верхушка листа закругленно- 
выемчатая. Основание листа отсутствует, но на расположенном рядом 
отпечатке хорошо видно, что оно сильно сужено.

С р а в н е н и е .  Некоторое сходство описанный вид обнаруживает 
с Ps. ensiform is, однако меньшие размеры, выемчатая верхушка, более 
толстая листовая пластинка, менее частое расположение жилок позво
ляют достаточно четко разграничивать эти виды.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  См. неотип.

58. Pseudotorellia angustifolia Doludenko sp. nov.
Табл. LVII, 1—9

Голотип происходит из верхнеюрских отложений (талынджанская 
свита) Буреинского угленосного бассейна. Правый берег р. Бурей, Ка- 
таевская протока (обр. 120—276, табл. LVII, 6).

Д и а г н о з .  Листья узкие, линейные, длина около 60 мм, ширина 
1,5—3 мм. Верхушка листа острая. Жилок обычно четыре, реже три. 
Эпидермис верхней и нижней поверхности листа различен. Устьица на
ходятся только на нижней поверхности. Они расположены нечеткими 
короткими рядами внутри устьичных полос, разделенных более узкими 
полосами, лишенными устьиц. Последние соответствуют жилкам. Устьи
ца гаплохейльного типа, ориентированы вдоль листа. Боковые и особен
но поперечные стенки клеток эпидермиса сильно кутинизированы.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется два почти пол
ных отпечатка и большое количество обрывков листьев этого вида. Го
лотип представлен длинным узким линейным листом (табл. LVII, 6), 
слегка суженным к концам. Ширина его по всей длине одинакова — 
2 мм, длина листа более 50 мм. Число жилок равно четырем, но они 
слабо выражены. Листья, представленные на табл. LVII, 1, 3, 4 , очень 
сходны между собой. Ширина всех листьев почти одинаковая, число 
жилок обычно равно четырем (табл. LVII, 9 ), длина неизвестна, так 
как большинство листьев представлено обрывками. Размеры листьев и 
число жилок указаны ниже.
Длина обрывков

листьев, мм 15 20 25 25 25 30 30 30 35 40 40 50 55 60 64
Ширина, мм 1,5  1 ,5  2 2 ,5  3 2 2 2 ,5  2 2 2 2 ,5  2 ,5  2 2
Число жилок 4 4 3  4 4 3 4  3 4 4 4  4 4 4 4

Строение верхней и нижней поверхности листа различно. Верхний 
эпидермис (табл. LVII. 5, 8) состоит из удлиненных клеток, образующих
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более или менее параллельные ряды. Стенки клеток прямые, довольно 
сильно кутинизированы, особенно поперечные, которые расположены 
обычно косо. Углы клеток, как правило, закругленные. Часть клеток 
верхнего эпидермиса имеет тонкие поперечные перегородки. Жилки 
обычно не выражены или выражены слабо. Размер некоторых клеток 
верхнего эпидермиса: 33 X 148,5 р, 27,5 X 209 р, 38,5 X 330 р.

Устьица находятся только на нижней поверхности листа (табл. LVII, 
2). Они собраны в узкие полосы, разделенные промежутками, ли
шенными устьиц. Внутри устыичной полосы устьица расположены рас
сеянно. Число их на ширину полосы равно двум-трем. Устьица 
(табл. LVII, 7) гаплохейльного типа', немногочисленные, ориентированы 
вдоль листа. Замыкающие клетки у самой щели кутинизированы. На
ружные стенки замыкающих клеток, а особенно боковые стенки побоч
ных клеток, соприкасающихся с замыкающими, кутинизированы очень 
сильно и образуют нечто вроде валика. Очень редко латеральные побоч
ные клетки имеют выросты в виде папилл. Ширина некоторых групп 
устьичных клеток (замыкающих и примыкающих к ним латеральных 
побочных): 60,5 X 66 р, 82,5 р; длина замыкающих клеток 66—77—99 р; 
длина устьичной щели: 27,5 р, 38,5 р, 44 р. Строение клеток нижнего 
эпидермиса сходно со строением верхнего, однако стенки клеток нижне
го эпидермиса кутинизированы сильнее. Толщина стенок колеблется от
5,5 р до 22 р. Кроме того, на нижнем эпидермисе жилки четко выраже
ны. Им соответствуют ряды длинных узких клеток. Размеры некоторых 
клеток нижнего эпидермиса: 22 X 55 р, 16,5 X 170,5 р, 22 X 60,5 р; в по
лосах, соответствующих жилкам: 16,5 X 176 р, 22 X 99 р, 16,5 X 159,5 р.

С р а в н е н и я .  Листья Ps. angustifolia  сильно отличаются от 
листьев большинства ранее описанных видов: во-первых, своей фор
мой — у большинства видов этого рода они ланцетные, овальные или 
яйцевидные, у Ps. angustifolia  линейные; во-вторых, шириной листа — 
у большинства видов она составляет 3—18 мм, в то время как у Ps~ 
angustifolia она почти всегда равна 2 мм; от более или менее близкой 
на первый взгляд Ps. minuta (ланцетно-линейная форма листа и неболь
шая ширина его около 2 мм) Ps. angustifolia  отличается гораздо боль
шей длиной листа (27 мм у Ps minuta и около 60 у Ps. angustifolia) и 
иным строением эпидермиса.

Кутикула Ps. angustifolia  отличается от всех кутикул, описанных как 
нами, так и другими авторами (Pseudotorellia ephela (Harris), Ps. 
minuta Lundb., Ps. nordenskioldii (Nath.) FI. и др.) тем, что клетка ее не 
имеют кутикулярных утолщений в виде лент, папилл и бугорков. У вы
деленного нами вида утолщены только продольные и поперечные стенки 
клеток. Кроме того, Ps. angustifolia  в отличие от Ps. minuta и Ps. ephela  
не имеет на побочных латеральных клетках папилл. В этом отношении 
она сходна с Ps. nordenskioldii, у которой подобные папиллы также от
сутствуют.

М е с т о н а х о ж д е ни е. См. голотип.

59. Pseudotorellia longifolia  Doludenko sp. nov.
Табл. LVII1, 1—8

Голотип происходит из нижнемеловых отложений (солонийская под
свита ургальской свиты) Буреинского угленосного бассейна, пос. Чаг- 
дамын, шахта 3 (обр. 9—38, табл. LVIII, /).

Д и а г н о з .  Листья линейно-ланцетные, длинные, наибольшая ширина 
приходится на середину листа, книзу и кверху лист постепенно сужи
вается. Длина листьев 60—80 мм и более, ширина 3—5 мм. Верхушка 
листьев суженная и слегка за(кругленная. Жилок 5—8, чаще 6—7. Эпи
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дермис верхней и нижней поверхности листа различен. Устьица находят
ся только на нижней поверхности, они собраны в полосы, разделенные 
узкими, едва заметными полосами, лишенными устьиц. Внутри полос 
устьица расположены беспорядочно. Устьица гаплохейльного типа, ори
ентированы вдоль листа. Кутикулярные утолщения на клетках отсут
ствуют или выражены очень слабо.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется три почти пол
ных отпечатка и много обрывков листьев этого вида. Голотип представ
лен длинным линейно-ланцетным листом (табл. LVIII, /), постепенно 
сужающимся кверху и книзу. Ширина листа в наиболее широкой части 
5 мм, длина сохранившейся части его около 80 мм. Жилки выражены 
очень слабо, число их равно 8. На табл. LVIII, 8 видны обрывки 
листьев Ps. longifolia, а буквой а обозначена хорошо сохранившаяся 
верхушка. Эта же верхушка изображена на табл. LVIII, 7 с увеличе
нием в три раза. Размеры листьев и количество жилок указаны ниже.

Длина обрывков листа, мм 30 35 40 40 42 45 50 55 60 80
Ширина, мм 4 3 оО 4 4 3 ,5  4 4 3,5
Число жилок 8 5 7 4 7 7 6 8 4 8

Строение верхней и нижней поверхности листа различно. Верхний 
эпидермис (табл. LVIII, 6) состоит из удлиненных клеток, образующих 
более или менее параллельные ряды. Углы клеток обычно слегка за
кругленные. Стенки прямые или кажутся слегка извилистыми из-за не
равномерной кутинизации их. Некоторая часть клеток имеет тонкие 
поперечные перегородки. Жилки не выражены или выражены очень 
слабо. Размер некоторых клеток верхнего эпидермиса: 27,5 X 121 р, 
22 X 148,5 |х, 16,5 X 159,5 ц.

Устьица расположены только на нижней поверхности листа 
(табл. LVIII, 2), не образуя здесь четких полос или рядов. Жилки выра
жены очень слабо. Устьица гаплохейльного типа, немногочисленные, 
ориентированы вдоль листа. Замыкающие клетки у щели слабо кутини- 
зированы (табл. LVIII, 3--5) .  Внутренние боковые стенки латераль
ных побочных клеток, соприкасающиеся с замыкающими, и смежные 
с ними стенки замыкающих клеток, кутинизированы сильнее. Они обра
зуют довольно большие валики. Ширина некоторых групп устьичных 
клеток (замыкающих и латеральных побочных клеток): 38,5 р, 44 р,
60,5 р; длина устьичной щели: 27,5 р, 33 р, 44 р. Клетки нижнего эпи
дермиса сходны с клетками верхнего. Размеры их также сходны: 
22 X 126,5 р, 27,5 X 132 р, 22 X 38,5 р. В полосах, соответствующих 
жилкам, клетки немного уже.

С р а в н е н и е .  Листья Pseudotorellia lotigifolia  по форме, длине и 
ширине листа очень напоминают лист Pseudotorellia ephela  (Harris) 
изображенный Гаррисом (1935) на стр. 45, рис. 21 А. Однако по строе
нию эпидермиса они значительно отличаются друг от друга.

Кутикула описанного вида наиболее сходна с кутикулой Ps. nor- 
denskioldii (Nath.) FI. Побочные латеральные клетки этих двух видов не 
имеют папилл, которые имеются у Ps. ephela  и Ps. minuta. Клетки их ли
шены лентовидных продольных утолщений. Однако существенное отли
чие кутикул состоит в том, что нижняя ^поверхность листа Ps. nor- 
denskioldii состоит из чередующихся устьичных полос и полос, соответ
ствующих жилкам. У описанного нами вида четкого разделения на по
лосы нет, устьица разбросаны по всей нижней поверхности листа. Слабо 
выраженные жилки представлены очень узкими, едва заметными 
полосками.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  См. голотип.
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60. Leptostrobus laxiflora  Heer 
Табл. LIX, l—6\ табл. LX, 1, 4—6

1876 Leptostrobus laxiflora. Heer. Beitrage zur Jura-Flora Ost-Sibiriens und des 
Amurlandes, стр. 72—73, табл. 13, фиг. 10— 13, табл. 15, фиг. 96.

1880. Leptostrobus laxiflora. Heer. Nachtrage zur Jura-Flora Sibiriens. стр. 23, 
табл, 7, фиг. 1—5.

1933. Leptostrobus laxiflora. Криштофович. Ангарская свита, Байкальский отдел, 
табл. 16, фиг. 2.

1934. Leptostrobus laxiflora. Криштофович и Принада. Определитель мезозойской 
флоры СССР, стр. 84, рис. в тексте 52, 1.

1951. Leptostrobus laxiflora. Harris. The Fructification of Czekanowskia and its 
Allies, рис. в тексте la, б, в.
О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется большое коли

чество чешуй и один отпечаток шишки Leptostrobus laxiflora , представ
ленный на табл. LIX, L  Верхушка ее не сохранилась, нижняя часть оси 
шишки на фото отсутствует. Ось шишки длинная — свыше 110 м м — и 
тонкая — 2 мм. Основание оси расширенное, почти шаровидное. Шишка 
довольно рыхлая — отсюда и видовое название laxiflora. Чешуи распо
ложены спирально в верхней части шишки. Расстояние между ними 
5—7 мм. Чешуи (табл. LIX, 2—4) сидячие, более или менее округлые, 
или слегка вытянутые в ширину, суженные у основания, со слабо го- 
родчатым краем. Поверхность чешуи неровная, обычно с 5—6, редко 7 
выпуклыми ребрышками, лучевидно расходящимися от основания че
шуи. Ребрышки разделены неглубокими продольными бороздами. Раз
мер некоторых чешуй: 6 X 6  мм, 6X 8  мм, 10X10 мм.

Эпидермис чешуи (табл. LX, 6) состоит .из четырех-, реже трех- 
или пятиугольных клеток, изодиаметрических или слегка вытянутых в 
длину. Боковые и терминальные стенки клеток прямые и толстые. По
верхность некоторых клеток имеет очень слабо выраженные плоские ле
пешковидные кутикулярные утолщения. Клетки образуют довольно плохо 
обозначенные ряды, идущие от основания чешуй к их верхнему краю. 
Размеры некоторых клеток эпидермиса: 38,5X16,5 *х, 33x38,5 р,, 77Х 
Х27,5 р. Устьица (табл. LX, 1, 4) гаплохейльного типа, сравнительно 
немногочисленные, встречаются большей частью рассеянно, не образуя 
рядов и полос, ориентированы чаще продольно. Замыкающие клетки 
погруженные, окружены кольцом побочных клеток. Число последних 
равно обычно 5—6, реже 4 или 7. Побочные клетки отличаются от 
остальных клеток эпидермиса довольно сильным утолщением боковых 
стенок, обращенных к устьичной щели. Часто эти утолщения, нависая 
над щелью, почти прикрывают ее. Размеры некоторых групп устьичных 
клеток: 82,5x66 р, 104,5X44 р, 93,5X 77р.

Эпидермис оси (табл. LIX, 5) в общем сходен с эпидермисом че
шуи, но в то же время имеет и ряд отличий. Количество устьиц на 
эпидермисе оси гораздо меньше, чем на чешуе. Побочные клетки в пер
вом случае образуют обычно вытянутую вдоль оси группу (табл. LX, 5,
6), во втором — круглую, овальную и, реже слегка удлиненную группу 
(табл. LX, 1, 4). Клетки эпидермиса на оси узкие и очень длинные, в то 
время как на чешуе преобладают изодиаметрические или лишь слегка 
вытянутые в длину клетки.

С р а в н е н и е .  Описанные отпечатки очень сходны с типичными 
L. laxiflora. Строение кутикулы в общем довольно сходно с изученными 
кутикулами L. longus Harris и L. cancer Harris. Вместе с тем кутику
ла и особенно устьица L. laxiflora  очень напоминает кутикулу и устьица 
Czekanow skia rigida  Heer (табл. LIV, 2—5; табл. LX, 2—3). Гаррис, 
(1951) считает, что Leptostrobus является репродуктивным органом 
Czekanowskia. Наши данные не противоречат этой точке зрения Гарриса
■Q труды ГИН, -выл. 54 117



и, кроме того, позволяют предполагать, что L. laxiflora  — репродуктив
ный орган Cz. rigida. В щользу этого свидетельствует, во-первых, сов
местное присутствие обоих отпечатков на одних и тех же образцах; и, во- 
вторых, тот факт, что строение эпидермиса как чешуи (табл. LIX, 6), 
так и особенно оси (табл. LIX, 5) L. laxiflora сходно со строением 
эпидермиса листьев Cz. rigida, встречающихся на тех же отпечатках.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег р. Бурей, ниже впадения 
р. Умальты (точка 58). Талынджанская свита.

Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Юрские и нижнемело
вые отложения Сибири и средняя юра Англии.



ТАБЛИЦЫ



ОБЪЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦАМ

И зо б р а ж е н и я  о т п еч атк о в  л и ст ь е в  д ан ы  в н ату р ал ьн у ю  вели чи н у, к р ом е о со б о  о т м е 
ченны х н еп о ср ед ст вен н о  н а  ф о то таб л и ц ах . Э п и д ер м и с л и ст ь е в  и сп ор ы  и зо б р а ж е н ы  в  
увели чен н ом  ви де. Р а зм е р  увели чен и я у к а за н  в  об ъясн ен и и  к т аб л и ц ам .

К о л л екц и я  х р ан и тся  в Г ео л о ги ч еск о м  И н сти ту те  А Н  С С С Р .

Т а б л и ц а  I

Coniopteris burejensis (Zal.) Sew.

L Перо с типичными для этого вида перышками. В верхней части фото расположен 
участок фертильного пера. Правый берег р. Бурей ниже впадения р. Умальты. Обр. 
50— 11

2. Верхушечная часть листа с узкими удлиненными, глубоко надрезанными перышками,
практически неотличимыми от перышек Coniopteris onychioides Vas. et К-— M. 
Верхние перья несут сорусы. Там же. Обр. 50— 15

3. Споры, выделенные из спорангиев, рисунки, Х400. Выемка у шоссе вблизи ключа
Б. Сатанка. Обр. 152—5

4. 5. Споры, выделенные из спорангиев. Х400. Там же. Обр. 152—5

Т а б л и ц а  II

Coniopteris burejensis (Zal.) Sew.

/. Перья с типичными для этого вида перышками. Правый берег р. Бурей ниже впаде
ния р. Умальты. Обр. 50—21

9 VqacTOK стержня с отходящими от него перьями последнего порядка. Справа видно, 
как базальное нижнее перышко низбегает на стержень пера предпоследнего поряд
ка. ХЗ. Выемка шоссе вблизи ключа Б. Сатанка. Обр. 152— 15

3. 4. Споры, выделенные из спорангиев. Х400. Там же. Обр. 152—5

Т а б л и ц а  III

Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) Sew.

1 и 3. Участки перьев. Выемка у шоссе пос. Чагдамын. Обр. 159—4 и 159—6
2 и 6. Споры, выделенные из спорангиев (см. эту же таблицу, 4). Х400. Там же.

Обр. 1 5 9 -5
4. Фертильные перья. Там же. Обр. 159—5
5. Верхняя часть пера, (см. эту же таблицу, 3). ХЗ. Там же. Обр. 159—6
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Т а б л и ц а  IV

Coniopteris nympharum (Heer) Vachr.

/. Участок листа с двумя спороносными перьями. Нижнее течение р. Нимакан. Обр. 
84—2

2. Споры, выделенные из спорангиев, рисунки (см. эту же таблицу, / ) .  Х400. Там же. 
Обр. 84—2

Т а б л и ц а  V

Coniopteris nympharum (Heer) Vachr.

/. Обрывки перьев. Низовья р. Большой Иорек. Обр. 135— 18
2. Споры, извлеченные из спорангиев (см. табл. IV, 1). Х400. Нижнее течение р. Ни

макан. Обр. 84—2

Eboracia kataevensis Vachr. sp. n.

3, Фертильные перья с сорусами, расположенными по краям перышек. Х 2 . Голотип. 
Катаевская протока. Обр. 120— 15.

Т а б л и ц а  VI

Coniopteris onychioides Vas. et K.-M. f. gracile

1. Участок пера. Нижнее течение р. Большой Иорек. Обр. 135—2
2 . Участок листа с фрагментами перьев. Х 2. Там же. Обр. 135—3

Coniopteris saportana (Heer) Vachr.

3. 4. Обрывки перьев с характерными ланцетовидными, почти цельными перышками.
Низовья р. Нимакан. Обр. 85—4 и 88— 1

Raphaelia diamensis Sew.

5. Участок пера. Хорошо заметен городчатый край перышек. Х 2. Правый берег р. Бурей 
ниже впадения р. Умальты. Обр. 57—6

Т а б л и ц а  VII

Eboracia kataevensis Vachr. sp. n.

/ .  Участок стерильного пера. Заметны более крупные лопастные перышки нижнего ряда. 
ХЗ. Катаевская протока. Обр. 120— 19

2. Фертильное перо. Базальные перышки как нижнего, так и верхнего ряда остаются сте
рильными. Там же. Обр. 120— 13

3. Споры, извлеченные из спорангиев, рисунки (см. табл. V, 3,), Х400. Катаевская
протока. Обр. 120— 15

Т а б л и ц а  VIII

Eboracia kataevensis Vachr. sp. n.

1, 2. Участки фертильных перьев с сорусами, расположенными по краю перышек на 
окончаниях жилок. Заметны отдельные спорангии. ХЮ. Катаевская протока. 
Обр. 120— 14

3, 4. Споры, извлеченные из спорангиев (см. табл. V, 3). Х400. Катаевская протока. 
Обр. 120— 15
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Т а б л и ц а  IX

Eboracia lobifolia (Phill.) Thomas

1. Участок пера. Базальные перышки имеют несколько более крупный размер. ХЗ.
Отвалы шахты 3 у пос. Чагдамын. Обр. 9—30

2. Участок пера. Обращает внимание изогнутость перьев последнего порядка, а также
почти треугольная форма базальных перышек нижнего ряда. Там же. Обр. 9— 1

Disorus nimakanensis Vachr. sp. п.

3. Участок стерильного пера. Базальные перышки нижнего ряда несут лопасти. Выемка
шоссе недалеко от ст. Ургал. Х 2. Обр. 8—6

4. Споры, извлеченные из спорангиев, рисунки (см. табл. XX, / ) .  Х400. Нижнее те
чение р. Нимакан. Обр. 84—9

Т а б л и ц а  X

Disorus nimakanensis Vachr. sp. п.

1. Верхняя часть пера (или листа) с фертильными перьями последнего порядка. С ниж
ней и верхней сторон расположено по одному крупному сорусу. В средней части 
штуфа сохранился отпечаток участка стерильного пера, перекрывающего фертильное. 
Голотип. Нижнее течение р. Нимакан. Обр. 84—9 

2—4. Споры, извлеченные из спорангиев фертильного пера (см. эту же таблицу, / ) .  
Х400. Там же. Обр. 84—9

Т а б л и ц а  XI

Disorus nimakanensis Vachr. sp. n.

/. Ср>едняя часть штуфа, изображенного на табл. X, / . Порода с отпечатком сте
рильного пера, частично закрывавшая фертильное перо, здесь удалена. Хорошо вид
ны базальные перышки верхнего и нижнего ряда, несущие лопасти. Базальные 
перышки, а также 1—2 пары перышек, расположенных выше, лишены сорусов. Х 2. 
Нижнее течение р. Нимакан. Обр. 84—9

Hausmannia leeiana Sze

2. Почти цельный, но несколько деформированный лист. Отвалы шахты 3 у яос. 
Чагдамын. Обр. 9— 11

Т а б л и ц а  XII 

Hausmannia leeiana Sze

/. Крупный лист. Отвалы шахты 3 у пос. Чагдамын. Обр. 9—9

Т а б л и ц а  XIII 

Hausmannia leeiana Sze

1. Почковидное основание листа. Местами видна слабая городчатость края. Отвалы 
шахты 3 у пос. Чагдамын. Обр. 9—7

2 Участок листа с сохранившимся городчатым краем. Заметно, что выпуклости края 
в свою очередь надрезаны на две части. Отвалы шахты 3 у пос. Чагдамын. 
Обр. 9— 1

3. Участок фертильного листа. Видны ямки от сорусов, располагающихся между ячеями, 
образованными жилками. ХЗ. Выемка шоссе вблизи ст. Ургал. Обр. 7—1
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Т а б л и ц а  XIV

Dictyophyllum cf. nathorstii Zeill.

/ ,  2. Отпечатки фрагментов листьев. Хорошо видно сетчатое жилкование. Х2. Правый 
берег р. Бурей ниже впадения р. Нимакан, «Угольный Утес». Обр. 103— 11 и 103—9

Cladophlebis aldanensis Vachr.

Тесно сидящие перья последнего порядка несут характерные удлиненно-языковидные 
перышки. Выемка у шоссе пос. Чагдамын. Обр. 159— 13

Cotiiopteris onychioides Vas. et K.-M. f. gracile
4. Участок фертильного пера. Х2. Низовья р. Большой Иорек. Обр. 135— 11

Т а б л и ц а  XV

Cladophlebis aldanensis Vachr.

1. Участки двух перьев последнего порядка; верхушки перышек скрыты в породе. Хо
рошо виден тип жилкования. Х 2. Выемка шоссе у пос. Чагдамын. Обр. 159—9

Cladophlebis haiburnensis (L. et H.) Brongn.

2. Верхняя часть листа или пера первого порядка с мелкими почти треугольными
перышками, с заостренной верхушкой. Отвалы шахты 3 у пос. Чагдамын. Обр. 9—32

Т а б л и ц а  XVI

Cladophlebis haiburnensis (L. et H.) Brongn.

i Участок крупного пера первого порядка (?) с типичными перышками этого вида. 
Отвалы шахты 3 у пос. Чагдамын. Обр. 9—27

Т а б л и ц а  XVII

Cladophlebis haiburnensis (L. et H.) Brongn.

i. Участок пера. Заметно жилкован-ие. ;Х2. Отвалы шахты 3 у пос. Чагдамын. 
Обр. 9—24

Cladophlebis laxipinnata Pryn.

2. Перо. Неотип. Правый берег р. Бурей ниже впадения р. Умальты. Обр. 58—2
о. Участок пера. Хорошо видно жилкование. Х З .  Там же. Обр. 53—5

Т а б л и ц а  XVIII 

Cladophlebis laxipinnata Pryn.,

t. Верхушки двух небольших перьев. Правый берег р. Бурей ниже впадения р. Умаль
ты. Обр. 53— 1

2. Участок пера с несколькими перышками. Хорошо видны особенности жилкования.
X 3. Там- же. Обр. 53—6

3. Отдельное перо. Там же. Обр. 50—'26

Cladophlebis ex gr. lenaensis Vachr.

4. Участок пера. X2. Отвалы шахты 3 у пос. Чагдамын. Обр. 9—40
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Т а б л и ц а  XIX

Cladophlebis novopokrovskii Pryn.

/. Перо. У некоторых базальных перышек присутствуют лопасти. Неотип. Выемка у 
шоссе пос. Чагдамын— ст. Ургал на правом склоне долины р. Чемчуко. Обр. 38— 12

2. Участок пера. Нижние 2—3 пары перышек имеют меньшие размеры, чем перышки,
располагающиеся выше. Там же. Обр. 38—4

3. Небольшое перо. Там же. Обр. 38—6
4. Участок крупного пера (листа?). Заметны более мелкие размеры 2—3 нижних пар

перышек. Там же. Обр. 38— 13

Cladophlebis orientalis Pryn.

5. Участок пера. Неотип. Азановская протока. Обр. 104—2

Т а б л и ц а  XX 

Cladophlebis orientalis Pryn.

/. Участок пера с супротивными перьями последнего порядка. Х 2. Катаевская протока. 
Обр. 120—8

2. Перо. Х 2. Правый берег р. Бурей ниже впадения р. Умальты. Обр. 58— 1
3. Участки двух перьев. Видно жилкование. Жилки дихотомируют один раз. ХЗ. Там

же. Обр. 104—20

Т а б л и ц а  XXI

Cladophlebis nebbensis (Brongn.) Nath.

/. Перо последнего порядка. Азановская протока. Обр. 110—5

Cladophlebis serrulata Sam.

2. Участок пера. У левого нижнего перышка вблизи верхушки по краю видны пильчатые
зубчики. Х2. Отвалы шахты 3 у пос. Чагдамын. Обр. 9—31

3. Участок пера. У некоторых перышек виден пильчатый край. X 3. Там же. Обр. 9—32
4. Участок пера. Х 2. Там же. Обр. 9—35

Т а б л и ц а  XXII 

Cladophlebis tongusorum Pryn.

1. Участки перьев. Неотип. Катаевская протока. Обр. 120—5

Cladophlebis tschagdamensis Vachr. sp. n.

2. Хорошо заметны более мелкие размеры двух нижних пар перышек. Отвалы шахты
3 у пос. Чагдамын. Обр. 9—33

3. У левого пера базальные перышки несколько крупнее расположенной над ними пары.
Голотип. Х З .  Там же. Обр. 9—34
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Т а б л и ц а  XXIII

Cladophlebis tongusorum Ргуп.

/. Участок пера. Заметны зубчики вдоль края. Х З .  Азановская протока. Обр. 110—4 

Cladophlebis tschagdamensis Vachr. sp. п.

2Л Заметны несколько более крупные размеры базальных перышек. Х 2. Отвалы шахты. 
3 у пос. Чагдамын. Обр. 9—34

Т а б л и ц а  XXIV

Cladophlebis vasilevskae Vachr. sp. n.

/ .  На толстом стержне заметны точечные углубления от оснований волосков. Голотип-.. 
Азановская протока. Обр. 109— 12 

Перо последнего порядка. Х З .  Там же. Обр. 109— 1

Raphaelia stricta Vachr. sp. п.

3 . Перо. Правый берег р. Бурей ниже впадения р. Умальты. Обр. 57— 10

Т а б л и ц а  XXV

Cladophlebis williamsonii (Brongn.) Brongn.

/. Хорошо развитое «перо. Правый берег р. Бурей ниже впадения р. Умальты. Обр. 50—22*
2. Верхушка пера с более мелкими перышками, обладающими очень рельефными жил

ками. Там же. Обр. 50—31

Т а б л и ц а  XXVI

Cladophlebis williamsonii (Brongn.) Brongn.

L Участок пера. Правый берег р. Бурей ниже впадения р. Умальты. Обр. 50—25
2. Часть предыдущего отпечатка. Х 2. Обр. 50—25

Sphenopteris lepiskensis Vas.

3. Участок пера с хорошо различимым жилкованием. ХЗ. Нижнее течение р. Чагда-
мын, лев. берег у полотна ж. д. Обр. 37— 1

Т а б л и ц а  XXVII 

Raphaelia diamensis Sew.

1. Участок крупного пера с цельными перышками. Правый берег р. Бурей, ниже впа
дения р. Умальты. Обр. 56—25

Sphenopteris samylinae Vachr, sp. n.

2. Участок приверхушечной части листа (?). Х 2. Правый берег р. Бурей ниже впаде
ния р. Умальты. Обр. 50— 18

Т а б л и ц а  XXVIII 

Raphaelia diamensis Sew.

1. Участок пера первого порядка. По направлению от верхушки к основанию перьев- 
второго порядка перышки удлиняются и становятся городчатыми. Х 2. Правый бе
рег р. Бурей ниже впадения р. Умальта. Обр. 56— 5
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Т а б л и ц а  XXIX

Raphaelia stricta Vachr. sp. n.

J. Два пера первого порядка. Перетянутость основания заметна у немногих перышек 
преимущественно в нижней части перьев. Голотип. Правый берег р. Бурей, ниже 
впадения р. Умальты. Обр. 57— 11

Таблица XXX 

Sphenopteris lepiskensis Vas.

2. Обрывки перьев. Х 2. Нижнее течение р. Чагдамын, левый берег, у полотна ж. д. 
Обр. 37— 12

Sphenopteris interstifolia Pryn.

.2, 3. Участки перьев. Низовье р. Большой Иорек. Обр. 135—25 и 135—21 (голотип)

Raphaelia diamensis Sew.

4. Перо второго порядка. Заметна зубчатость края перышек. Х2. Правый берег р. Бурей 
ниже устья р. Умальты. Обр. 56—3

Т а б л и ц а  XXXI

Sphenopteris samylinae Vachr. sp. n.

/. Верхушечная часть листа с мелкими перьями. Правый берег р. Бурей, ниже впаде
ния р. Умальты. Обр. 50— 1

:2, 3. Хорошо развитые линейные перья. К основанию перышки становятся менее круп
ными. 2 — слева от пера Sphenopteris samylinae расположены перья Coniopteris 
burejensis. Там же. Обр. 50—21 (голотип — 2) и 50— 16 (3)

Т а б л и ц а  XXXII 

Anomozamites angulatus Неег

1. Лист с утраченным основанием. Отвалы шахты 3 вблизи пос. Чагдамын. Обр. 9—75
2. Лист с утраченной верхушкой. Отвалы шахты 2 вблизи пос. Чагдамын. Обр. 10— 17
3. Основание листа. Отвалы шахты 3 вблизи пос. Чагдамын. Обр. 9—74

Т а б л и ц а  XXXIII 

Nilssoniopteris aff. ovalis Sam.

1. Крупный, почти цельный лист. Отвалы шахты 3 вблизи пос. Чагдамын. Обр. 9—67 
.2. Клиновидное основание крупного листа. Там же. Обр. 9—67
3 . Участок верхнего эпидермиса листа (см. эту же таблицу, 1). Х80. Обр. 9—67.
4. Участок нижнего эпидермиса листа (см. эту же таблицу, / ) .  Х80. Обр. 9—67

Т а б л и ц а  XXXIV 

N ilssoniopteris aff. ovalis Sam.

/. Лист небольших размеров. Отвалы .шахты 3 у пос. Чагдамын. Обр. 9—64 
.2. Участок нижнего эпидермиса с устьицами. X4Q0. Лист изображен на табл. XXXIII, 1. 

Обр. 9—67
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3. Участок нижнего эпидермиса с устьицами. Х400. Отвалы шахты 3 вблизи пос. Чаг
дамын. Обр. '9—73

4. Участок верхнего эпидермиса листа. Х400. Там же. Обр. 9—73
5. Участок верхнего эпидермиса листа. Х80. Там же. Обр. 9—73

Т а б л и ц а  XXXV 
Nilssoniopteris sp.

/. Участок верхнего эпидермиса листа, изображенного на этой же таблице, 3. Х80. 
Обр. 104— 11

2 . То же. Х400.
3. Почти цельный лист. Азановская протока. Обр. 104— 11
4 . Участок верхнего эпидермиса (слева) и эпидермиса стержня листа (справа), изобра

женного на этой же таблице, 3. Х80. Обр. 104— 11 
о, 6. Устьица на эпидермисе стержня. Х400. То же.

Т а б л и ц а  XXXVI 

Pterophyllum burejense Pryn.

/. Верхушка листа. Отвалы шахты 2 вблизи пос. Чагдамын. Обр. 10—22
2. Средняя и нижняя части листа. Там же. Обр. 10—21
3. Нижняя часть крупного листа. Там же. Обр. 10—20
4. Участок верхнего эпидермиса листа, изображенного на этой же таблице, 2. Х400.

Обр. 10—21

Т а б л и ц а  XXXVII 

Pterophyllum aff. sensitiovianum Неег

1. Участок листа. Отвалы шахты 3 вблизи пос. Чагдамын. Обр. 9—78
2. Участок нижнего эпидермиса листа, изображенного на этой же таблице, 1. Х80.

Обр. 9—78
3 —6. Участки нижнего эпидермиса с устьицами на этом же листе. Х400. Обр. 9—78 
7 Участок верхнего эпидермиса этого же листа. Х80. Обр. 9—78

Т а б л и ц а  XXXVIII 

Tyrmia polynovii Pryn.

1, 2. Участки листьев. Х2. Левый берег р. Ургала, у пос. Ст. Ургал. Обр. 147— 10 
и 147—12

Tyrmia pterophylloides Pryn.

3. Участок листа. Выемка шоссе вблизи ст. Ургал. Обр. 7—7
4. Верхняя часть крупного листа. Отвалы шахты 3 вблизи пос. Чагдамын. Обр. 9—89
б. Участок листа. Х2. Выемка шоссе вблизи пос. Ургал. Обр. 7—16

Т а б л и ц а  XXXIX  

Ctenis burejensis Pryn.

/. Участок крупного листа Азановская протока. Обр. 110— 13
2. Нижняя часть листа. Основание располагалось слева. Там же. Обр. 110—12
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Таблица XL

Ctenis cf. orovillensis Font.

1. Участок верхней половины листа. Левый берег р. Ургал, у устья ключа Большая-
Сатанка. Обр. 151—4

Ctenis burejensis Pryn.

2. Участок нижней части листа. Основание листа налево. Азановская протока^
Обр. 110-11

Pterophyltum sensinovianum Неег

3. Участок верхней половины листа. Выемка у шоссе в 3 км от паромной переправы
через р. Ургал, по направлению к пос. Чагдамын. Обр. 152—40

Nilssonia jacutica Sam.

4. Участок верхней части листа. Оправа -внизу вдоль края сохранились мелкие зубчики:
Выемка у шоссе пос. Чагдамын — ст. Ургал на правом склоне долины р. Чемчуко* 
Обр. 38—25

Т а б л и ц а  XLI 

Ctenis formosa Pryn.

7. Верхняя часть небольшого листа. Х 2. Выемка у шоссе пос. Чагдамын— ст. Ургал: 
на правом склоне долины р. Чемчуко. Обр. 38—30

2. Верхушка листа. Х2. Там же. Обр. 38— 11

Nilssonia acutiloba Неег.

3. Крупный фрагмент листа. Левый берег р. Бурей выше впадения р. Большой Иорек,
(скважина ДВГУ). Обр. 1 б.

4. 5. Участки листьев. Отвалы шахты 3 у пос. Чагдамын. Обр. 9—58 и 9—63

Т а б л и ц а  XLII

Nilssonia mediana (Leek, et Bean) F.— Str.

1. Лист, лишенный Еерхушки. Нижнее течение р. Большой Иорек, второе обнажение от
устья. Обр. 130—9

2. Верхняя часть листа. Выемка у шоссе -пос. Чагдамын — ст. Ургал на» правом, склоне
долины р. Чемчуко. Обр. 38—21

Nilssonia prynadii Vachr. sp. n.

3. Участок листа с хорошо различимыми зубчатыми верхушками сегментов. Х2; Левый-
берег р. Бурей в 4—5 км (по прямой) ниже впадения р. Большой Иорек. Обр. 1294/^ 
ДВГУ

Cycadolepis sixtelae Vachr. sp. n.

4. Чешуя. Заметна мелкоямчатая шагреневая поверхность. Х 2. Нижнее течение-
p. Большой Иорек, второе обнажение от устья. Обр. 130— 10

Т а б л и ц а  XLIII 

Nilssonia prynadii Vachr. sp. n.

1. Справа основание листа. Слева перевернутый участок листа. Заметны зубцы у вер* 
хушек некоторых сегментов. Х 2. Левый берег р. Бурей в 4—5 км (по прямой)' 
ниже впадения р. Большой Иорек. Обр. 1294/1 — ДВГУ
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Nilssonia aff. schaumburgensis (Dunk.) Nath.

2. Верхушка листа. Выемка у шоссе пос. Чагдамын — ст. Ургал на правом склоне
долины р. Чемчуко. Обр. 38—23

3. Участок листа. X  2. Нижнее течение р. Чагдамын. Обр. 37— 14

Nilssonia mediana (Leek, et Bean.) F.— Str.

4. Нижняя часть листа. Нижнее течение р. Большой Иорек, второе обнажение, считая
от устья. Обр. 130—8

Nilssonia schmidtii Неег

5. Участок небольшого листа с очень неравномерными по ширине сегментами. Правый
берег р. Бурей, ниже впадения р. Умальты. Обр. 58—5

6. Нижняя часть листа. Отвалы шахты 3 у пос. Чагдамын. Обр. 9—56

Т а б л и ц а  XLIV

Heilungia amurensis (Novop.) Pryn.

/. Верхняя половина листа. Ушковидные расширения кверху исчезают. Отвалы шах
ты 3 вблизи пос. Чагдамын. Обр. 9— 100

Т а б л и ц а  XLV

Heilungia amurensis (Novop.) Pryn.

/ Участок листа. Хорошо видны ушковидные расширения в основании нижнего края.
Правый берег р. Чагдамын в одноименном поселке. Х 2. Обр. 159— 10 

2. Участок листа с сегментами, несущими ушковидные расширения. Отвалы шахты 3 
у пос. Чагдамын. Обр. 9—99

Т а б л и ц а  XLVI 

Cycadolepis sixtelae Vachr. sp. n.

1 Отпечатки чешуй. На нижней из них хорошо видно жилкование. Выемка у шоссе 
в 3 км от р Ургал по направлению к пос. Чагдамын. Обр. 152—35

2. Нижняя из чешуй, изображенных на этой же таблице, 1. Жилки, отчетливые в ниж
ней части чешуи, к верхушке сглаживаются и исчезают. ХЗ. Там же. Обр. 152—35

3. Верхняя из чешуй, изображенных на этой же таблице. Хорошо видна мелко-
ямчатая шагреневая поверхность чешуи. ХЗ. Там же. Обр. 152—35

4. Чешуя. В ее нижней части слабо намечаются жилки, быстро исчезающие по направ
лению кверху. Остальная поверхность чешуи мелкоямчатая, шагреневая. Х З .  Там 
же. Обр. 152—34

Т а б л и ц а  XLVII

Ginkgo ex gr. huttonii (Sternb.) Неег
1. Лист, глубоко рассеченный на четыре доли. Отвалы шахты 2 вблизи пос. ЧагДа-

мын. Обр. 10— 10
2. Лист, рассеченный на четыре доли, средняя вырезка глубже боковых. Р. Большой

Иорек, второе обнажение, считая от устья. Обр. 131—5
3. Лист, рассеченный на шесть долей, Отвалы шахты 2 вблизи пос. Чагдамын.

Обр. 10— 12
4. Лист, глубоко рассеченный на восемь долей; верхушка одной из долей не сохрани

лась. Отвалы шахты 2 вблизи пос. Чагдамын. обр. 10— 11
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5, 6. Листья, рассеченные на четыре доли. Р. Большой Иорек, первое и второе обна
жения, считая от устья. Обр. 135—28, 131—6

7. Лист, рассеченный на семь долей. Отвалы шахты 2 вблизи пос. Чагдамын, Обр. 10— 12:

Т а б л и ц а  XLVIII 

Ginkgo ex gr. huttonii (Sternb.) Heer

!, 3. Устьица нижней поверхности листа, изображенного на табл. XLVII, 1. Х4001 
2. Участок верхнего эпидермиса листа, изображенного на табл. XLVII, 7. Х80
4. Участок нижнего эпидермиса листа, изображенного на табл. XLVII, 4. Х80
5. Волосок на одной из клеток нижней поверхности листа. Х80, обр. 10— 12

Т а б л и ц а  XLIX  

Ginkgo sp.

1. Лист, рассеченный на четыре доли, средняя вырезка глубже боковых. Река Боль
шой Иорек, второе обнажение, считая от устья. Обр. 130—б

2. Лист, рассеченный на 4 доли, средний вырез самый глубокий. Р. Большой Иорек,
первое обнажение, считая от устья. Обр. 135—29

3. 4. Устьица нижней поверхности листа, изображенного на этой же таблице, 1. Х40О
5, 7. Участки нижней поверхности листа, представленного на этой же таблице, 1. Х 801
6. Участок верхней поверхности листа, изображенного на этой же таблице, 2. Х80

Ginkgo adiantoides (Ung.) emend. Schap.

S. Неполный отпечаток листа. Выемка у шоссе пос. Чагдамын — ст. Ургал, на правом» 
склоне долины р. Чемчуко. Обр. 38— 15

Т а б л и ц а  L 

Baiera canaliculata Harris

/. Лист, глубоко рассеченный на десять сегментов. Отвалы шахты 3 у пос. Чагдя- 
мын. Обр. 9—36

2. Неполный отпечаток листа, разделенного на восемь долей. Отвалы шахты 3 у пос.
Чагдамын. Обр. 9—44

3. 8. Устьица с нижней поверхности листа. Х400. Там же. Обр. 9—37
5—7. Участки нижней поверхности листьев, изображенных на этой же таблице, /, 2. Х80*
4. Участок верхней поверхности листа, изображенного на этой же таблице, 1 X 80

Т а б л и ц а  LI

Sphenobaiera aff.. pulchella (Heer) FI.

1. Устьица нижней поверхности листа. Х400. Правый берег р. Бурей, ниже устья
р. Умальты. Обр. 57— 16

2. 4. Участки верхней поверхности листа, изображенного на этой же таблице, 3. Х 80
3. Лист. Правый берег р. Бурей ниже устья р. Умальты. Обр. 57— 15
5. Участок нижней поверхности листа. Х80. Обр. 57— 15
6. Устьице верхней поверхности листа. Х400. Обр. 57— 15
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Т а б л и ц a LII

Phoenicopsis speciosa H e er

1. 4. П учки л и ст ь е в . О т в а л ы  ш а х т ы  2  у п ос. Ч а гд а м ы н . О бр. 10— 3
2. У ч а ст о к  вер хн ей  п овер хн о сти  л и ст а . Х 8 0 .  П р авы й  б ер ег р. Б у р ей , н и ж е у сть я ’

р. У м а л ь т ы . О бр. 5 7 — 12
3. У стьи ц а на ниж ней п овер хн о сти  л и ста . Х 4 0 0 .  Т а м  ж е . О бр. 5 7 — 12

Т а б л и ц а  L I I I  

Phoenicopsis speciosa H e e r

У. У ч а ст о к  ниж ней п овер хн о сти  л и ст а , и зо б р а ж ен н о го  на таб л . L I I ,  У. Х 8 0 .  Обр.- 
10— 3

2. У ч а ст о к  вер хн ей  п о вер хн о сти  то го  ж е  л и ст а . Х 8 0
3. У ч а ст о к  ниж ней п овер хн о сти  того  ж е  л и ста  в р айоне ж и л к и . Х 4 0 0
4. У стьи ц а ниж ней п овер хн о сти  т о го  ж е  л и ст а . Х 4 0 0

Т а б л и ц а  L I V  

Czekanowskia rigida H e e r

У. П учок  л и ст ь е в . П р авы й  б ер ег р. Б у р ей , н и ж е у ст ь я  р. У м а л ь т ы , обр. 5 4 — 1 
2. У ч а сто к  эп и дер м и са л и ста . Х 8 0 .  П р авы й  бер ег р. Б у р ей , н и ж е у ст ь я  р. У м а л ь т ы ,. 

О бр. 5 7 — 14
с7, 4. У сть и ц а . Х 4 0 0 .  Т а м  ж е . О бр. 5 7 — 14
5. У ч астк и  вер хн его  и н и ж н его  эп и д ер м и са л и ст а , и зо б р аж ен н о го  на этой  ж е  т а б 

ли ц е, У. Х 8 0

Т а б л и ц а  LV

Pseudotorellia ensiformis (Heer) Dolud.

У, 2. Листья. Катаевская протока. Обр. 120—25 и 118— 1
3. Участок обеих поверхностей листа, изображенного на этой же таблице, 7. Х80  
4—6. Устьица нижней поверхности листьев образцов 118—1, 118—2, 120—25. Х400  
7 Лист с четко видимыми десятью жилками. ХЗ. Катаевская протока. Обр. 118—2
8. Участок нижнего эпидермиса листа, изображенного на этой же таблице, 2 X 8(У

Т а б л и ц а  LV1

Pseudotorellia ensiformis (Heer) Dolud.

/. Участок нижней поверхности листа. Х80. Правый берег р. Бурей, ниже устья? 
р. Умальты. Обр. 52—4

2. Участок верхней поверхности листа. Х80. Там же. Обр. 52—3
3. Устьице. Х400. Там же. Обр. 52—4

Pseudotorellia crassifolia (Pryn.) Dolud.

4. Лист с цыемчатой верхушкой. Правый берег р. Бурей, ниже устья р. Умальты.
Обр. 58—3

5. Тот же лист и обрызки двух других листьев, один из них с хорошо сохранившимся
основанием. ХЗ. Обр. 58—3

Pseudotorellia pulchellm (Heer) Vas.

6. Несколько листьев. Правый берег р. Бурей, ниже устья р. Умальты. Обр. 57—22.
7. Лист, обозначенный на этой же таблице, 6 буквой а. ХЗ. Обр. 57—22
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Та блица  LVII

Pseudotorellia angustifolia sp. nov. Dolud.

■1, 3 , 4. Неполные отпечатки листьев. Правый берег р. Бурей, Катаевская протока. 
Обр. 120—26а. 120—266, 120—27а

2. Участок нижнего эпидермиса листа, изображенного на этой же таблице, 3. Х80. 
Обр. 120—266

Ъ. Участок верхнего эпидермиса листа, изображенного на этой же таблице, 3. Х80. 
Обр. 120—266

6. Лист, принятый за голотип. ХЗ. Там же. Обр. 120—276 
7 Устьице. Х400. Там же. Обр. 120—266
8. Участок верхнего эпидермиса листа, изображенного на этой же таблице, 3. Видны

сильно утолщенные стенки клеток. Х400. Обр. 120—266
9. Участок листа с четырьмя четко выраженными жилками. ХЗ. Там же. Обр. 120—27з

Т а б л и ц а  LV1II

Pseudotorellia longifolia sp. nov. Dolud.

1. Лист, принятый за голотип. Пос. Чагдамын, шахта 3. Обр. 9—38а
2. Участок нижнего эпидермиса листа, изображенного на этой же таблице, 1. Х80.

Обр. 9—38
3—5. Устьица. Х400. Обр. 9—38
6. Участок верхнего эпидермиса листа, изображенного на этой же таблице, 1. Х80.

Обр. 9—38
7. Верхушка листа. ХЗ. Там же. Обр. 9—51
8. Неполные отпечатки листьев. Там же. Обр. 9—386

Т а б л и ц а  LIX 

Leptostrobus laxiflora Неег

1. Неполный отпечаток шишки. Основание и верхушка ее отсутствует. Х2. Правый бе
рег р. Бурей, ниже устья р. Умальты. Обр. 58— 10 

2—4. Отдельные чешуи. ХЗ. Там же. Обр 58— 11 (все три чешуи находятся на одном 
штуфе)

5. Участок эпидермиса оси шишки, изображенной на этой же таблице, 1. ХЮО.
Обр. 58— 10

6. Участок эпидермиса чешуи шишки, изображенной на этой же таблице, /. ХЮО. Там
же. Обр. 58— 10а

Т а б л и ц а  LX 

Leptostrobus laxiflora Неег

/, 4. Устьица эпидермиса чешуи, изображенной на табл. LIX, 2. Х400. Обр. 58— ГО

Czekanowskia rigida Неег

2 . Устьице. Х400. Правый берег р. Бурей, ниже устья р. Умальты. Обр. 58— 11
3. Участок эпидермиса листа. ХЮО. Там же. Обр. 58— 11

Leptostrobus laxiflora Неег

5, 6. Устьица эпидермиса оси шишки, изображенной на табл. LIX, 1. Х400. Там же. 
Обр. 58— 106.
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Стр. Строка Напечатано Доляшо быть

69
71

122

9 сн.
11 сн.

14—15 св.

голотир
грлотип
-<\

с Нижней и верхней 
стороны

неотип
неотин

на нданШ и верхнем 
краях

Примечание:  на стр. 59 в 6, 7» 8, 10, И, 14 и 15, строках сверху и на 
странице 60 в 25 строке сверху вместо слова «сторона» следует 
читать «край».


