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В В Е Д Е Н И Е

В настоящей работе излагаю тся данные, полученные в результате ис
следований, за время с 1950 по 1954 г ., в бассейне среднего течения 
р. Лены и ее притока Вилю я. Исследования 1950 и 1951 гг ., проведенные 
совместно с Ю. М. Пущ аровским, охватывали юрские и меловые отложе
ния среднего течения Лены от пос. П окровского (выше г. Я кутска) 
до мыса Кыстатым, а такж е левого притока Лены — р. Линди. К раткие 
результаты  этих работ изложены в двух статьях (В. А. Вахрамеев и 
Ю. М. П ущ аровский, 1952, 1954). В 1952 г. автором были изучены юр
ские и меловые отложения Вилю я (ниже пос. Сунтары вплоть до устья) 
и его левого притока р. Тю нга, а в 1954 г. совместно с В. А. Самылиной — 
разрез мезозойских отложений р. Алдана (на отрезке между устьями рек 
Белой и Восточной Хандыги). Одновременно с нами в районе Вилюйской 
впадины и краевого П риверхоянского прогиба работал ряд геологов, 
направлявш их мне для определения отдельные отпечатки или целые кол
лекции ископаемых растений, а такж е сообщавших сведения о стратиграфи
ческом положении этих остатков. Среди них назовем: Г. В. Б архатова, 
Т. И. Бедрину, Г. И. Буш инского, В. С. Вышемирского, Н . П . Егорову, 
Г. К . Земскову, Н . А. И гнатченко, А. Е . К иселева, А. Г. Коссовскую, 
3 . К . К оролькову, А. И . К янно, В. М. М ельникова, В. И. М уравьева, 
Л . А. Н азаркина, В. Д . Н икифорову, С. Н . П анова, 3 . М. Старостину, 
И. И. Тучкова, Н . М. Ч ум акова и др. Большое участие в сборе раститель
ных остатков принимал ст. лаборант Е . Л . Лебедев, нашедший много 
ценных отпечатков.

Больш инство переданных мне отпечатков было использовано при опи
сании ископаемой флоры, помещенном в настоящ ей работе. Они замет
но дополнили коллекции, собранные нами с Ю. М. П ущ аровским, а глав
ное, значительно увеличив число местонахождений отдельных видов, поз
волили установить их вертикальное распространение на многих разрезах. 
Ф ауну, собранную в изучавш ихся нами разрезах , определяла Г. Т. Пет
рова; позднее часть ее была передана для монографической обработки
3 . В. Кошелкиной. П араллельно с изучением и описанием отпечатков 
листьев, проводившихся мной, споры и пыльца из тех ж е отложений изу
чались Н . А. Болховитиной, опубликовавшей отдельную работу (1956), 
данные которой здесь использую тся. Почти все растительные остатки, 
собранные по р. Алдану, определила и описала В. А. Самылина. Всем 
этим лицам я  выражаю  глубокую  благодарность.

В первой части предлагаемой работы излож ена стратиграфия юрских 
и меловых отложений.
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Вторая часть посвящ ена описанию растительных остатков верхнею р
ского и нижнемелового возраста. Определимых растительных остатков 
из нижней и средней юры не было найдено.

Верхнемеловые растения, представленные в значительной степени 
покрытосеменными, не встречающимися в более древних отложениях, 
здесь не описаны и будут предметом особой работы. П редварительные 
определения их помещены в соответствующем разделе стратиграфической 
части.

Выделенные и описанные в этой работе комплексы верхнеюрских и 
нижнемеловых растений, возраст которых в ряде случаев определен взаимо
отношением с морскими фаунистически охарактеризованными отложениями, 
могут служить в дальнейшем эталонами для установления возраста кон
тинентальных отложений других районов Северо-Востока и Востока СССР.

У же к  моменту опубликования этой работы сравнение флор Приверхо- 
янья с флорами Чульманской и Токинской впадин в верховьях р. А лда
на позволило установить в разрезе первой из них верхнюю юру, а в 
разрезе второй—нижний мел. Сравнение флоры батылыхской свиты с фло
рой Буреинской впадины, изученной В. Д . Принадой, показало наличие 
более 30 общих видов, что позволяет в настоящее время относить угле
носную толщу р. Бурей (кроме, быть может, самой нижней ее части) 
к неокому, а не к верхней юре, как  это доказы вал В. Д. Принада.



Ч А С Т Ь  П Е Р В А Я

СТРАТИГРАФИЯ ЮРСКИХ И МЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ВИЛЮЙСКОЙ ВПАДИНЫ И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ЧАСТИ 

ПРИВЕРХОЯНСКОГО КРАЕВОГО ПРОГИБА

I. ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Область распространения ю рских и меловых отложений на востоке 
Сибирской платформы занимает громадную территорию, охватывающую 
нижнее и среднее течение р .Л ены  и бассейны ее крупнейш их притоков — 
Вилюя и А лдана. Они выполняю т краевой П риверхоянский прогиб, при
легающ ую к нему Вилюйскую впадину и покрывают северный склон А л
данского щита.

За период до Великой Отечественной войны историю исследования 
мезозойских отложений Вилюйской впадины и прилегающей части П ри- 
верхоянского прогиба можно разделить на три этапа. Первый этап ох
ватывает 19-й век, со второй половины которого были получены разроз
ненные сведения об отлож ениях этого возраста и заключенных в них ос
татках флоры и фауны. Впервые присутствие морской (лейас) и конти
нентальной юры было установлено Р . М ааком в середине 19-го века в 
средпем течении Вилюя (1886). Интересно отметить, что этим исследова
телем в устье Вилюя были собраны отпечатки растений, однако эта кол
лекция, посланная им в М инералогическое общество, была затеряна. Све
дения о ней мы получили в труде В. А. Обручева «Геология Сибири», 
писавшего (т. I I I ,  стр. 897): «К сведению будущ их исследователей напом
ним наблюдения М аака, что при впадении р. Вилюй в р. Л ену находится 
остров Сого-Хая длиной 16 км, берега которого состоят большей частью 
из высоких обрывистых утесов; в последних в большом количестве попа
даются превосходные растительные отпечатки юрского возраста; они 
леж ат у самого основания берегового обнажения в нетолстом слое неж
ного глинистого сланца». Это важное указание, сделанное В. А. Обру
чевым, было использовано нами. При осмотре о-ва Сого-Хая на его бе
регу было действительно обнаружено местонахождение флоры, оказав
шейся верхнеюрской.

В 1873—1875 гг. проделал свое известное путешествие по северу' Си
бири А. Л . Чекановский, совершивший в числе других маршрутов пла
вание по р. Лене от Я кутска до Б улуна. А. Л . Чекановский (1896) дал 
краткое описание некоторых крупных обнажений ю рских и меловых пород, 
встреченных им от уроч. Чиримы й-Х ая и севернее. В ряде мест им были 
собраны растительные остатки, переданные на определение швейцарскому 
палеоботанику Гееру. Отпечатки, найденные в уроч. Чиримы й-Х ая сре
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ди отложений, возраст которых ныне относится к  верхнему мелу, были от
несены Геером к миоцену. Он определил отсюда: Asplen ium  czekanows- 
k ianum  Н е е г, Ginkgo reniformis  Н е е г, Taxodium  sp., Populus arctica 
H e e г (?) и Paliurus colombii H e e г. До недавнего времени на обзорных 
картах  в этом месте изображалось пятныш ко палеогена.Л иш ь на геологи
ческой карте Советского Союза масштаба 1 : 7500 ООО, изданной в 1951 г ., 
оно было закраш ено в цвет верхнего мола, видимо в связи с высказы ва
ниями А. Н . Криш тофовича о возможности верхнемелового возраста 
описанных Геером остатков растений.

Следует отметить, что на геологической карте Сибирской платформы 
масштаба 1 : 1500000, изданной в 1956 г ., возвышенность Чиримы й-Х ая 
ошибочно закраш ена краской, обозначающей нижний мел.

Ошибка Геера проистекала из убеждения об одновременности всех 
сходных флор, собранных хотя бы и в очень удаленных друг от друга (в том 
числе и по широте) точек земного ш ара. Поэтому Геером все верхнемело
вые флоры арктических и приарктических пространств (нижнее течение 
р. Лены — Чиримы й-Х ая; Чулымо-Енисейский бассейн — д. Симоново; 
Сахалин) были отнесены к  миоцену на основании некоторого отдаленного 
сходства (листопадность, верхнемеловые флоры Западной Европы пре
имущественно вечнозеленые) с миоценовой флорой Западной Европы. 
Ошибка эта была много позднее раскрыта и разъяснена А. Н. Криштофо- 
вичем.

Отпечатки растений, собранные Чекановским у Б улуна, Геер отнес 
к юрской системе. К ак  было выяснено уж е в советское время (В. А. Об
ручев «Геология Сибири», т. 111,1938), в основании угленосной толщи с рас
тительными остатками располагаю тся ауцелловые слои валанж ина, тем 
самым определяя нижнемеловой возраст угленосной толщи.

Ошибка Геера опять-таки проистекала из признания однородного раз
вития как  бореальных, так и более южных флор в юрское и нижнемеловое 
время. По своему облику флора Б улун а действительно стоит гораздо 
ближе к юрской, а не к нижнемеловой флоре Западной Европы.

Второй этап исследований, охватывающий начало 20-го века, знаме
нуется работами А. Г. Ржонсницкого (1918, 1923) и В. Н. Зверева (1913, 
1917, 1925), выработавшими первую стратиграфическую  схему мезозой
ских отложений, сохраняю щую  в какой-то мере свое значение до настоя
щих дней. А. Г. Ржонсницкий, изучавш ий разрезы  мезозоя в районе Я кут
ска и в бассейне р. Вилюй, разделил развитые здесь мезозойские отложе
ния на три части: нижнюю континентальную свиту, среднюю — морскую 
свиту и верхнюю континентальную  свиту. По мнению А. Г. Ржонсницкого, 
эти отложения не выходят за рамки юрской системы. В другой работе
А. Г. Ржонсницкий (1923) описывает сделанную им на р. Вилюе выше Сун- 
тара находку среди отложений морской юры аммонитов Harpoceras тиг-  
chisonae, устанавливаю щ их возраст трансгрессии. Найденные Ржонсниц- 
ким аммониты характеризую т в Западной Европе верхнеааленский ярус, 
относимый одними геологами к нижнему доггеру, а другими—к верхам лей
аса. А. Г. Ржонсницкий, примыкая к первой точке зрения, полагал по
этому, что трансгрессия, отложивш ая морские остатки с аммонитами и 
Leda, произош ла в нижнем доггере. Отсюда вытекало и название его статьи 
«О распространении морского доггера в Северной Сибири».

Примерно в это же время В. Н. Зверевым (1913) были изучены ю рские 
отложения в верхнем течении А лдана и их взаимоотношения с докембрий- 
скими образованиями Алданского щита, что дало возможность последую
щим исследователям очертить область распространения мезозоя примерно 
так , как это представляется сейчас; тем ж е исследователем (1917, 1925)
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был изучен разрез мезозоя по р. Ы геатте — притоку Вилю я. Однако и 
В. Н . Зверев, подобно А. Г. Ржонсницкому, не поднимал верхнюю гр а
ницу возраста изученных им отложений выше верхнеюрского отдела, тем 
самым молчаливо признавая, что меловые отложения в пределах Вилюй
ской впадины и северного склона Алданского щ ита либо отсутствуют, либо 
имеют чрезвычайно небольшое распространение, не позволившее их об
наруж ить при первых марш рутных исследованиях.

В результате работ А. Г. Ржонсницкого и В. Н . Зверева было показано 
трехчленное деление мезозойских отложений и очерчены контуры их рас
пространения. Возраст изученных мезозойских пород рассматривался в 
рам ках юрской системы.

После длительного перерыва, вызванного граж данской войной, начи
нается третий этап р истории исследования мезозойских отложе
ний, начиная от работ Г. А. И ванова (1928) вплоть до начала Великой 
Отечественной войны. За  это время был проведен ряд работ, либо специ
ально посвященных исследованию мезозойских толщ и связанных с нимп 
угленосных отложений, либо затрагиваю щ их их частично.

Г. А. Иванов (1928) исследовал угленосные отложения К ангалас- 
ского К ам ня (севернее Я кутска) и Сангарской складки и составил послой
ное описание этих разрезов. В пределах С ангарской складки в верхней 
части описанного разреза (пласт d) им была собрана небольшая коллек
ция отпечатков растений (Coniopteris burejensis (Z а 1.) S e w . ,  Coniop- 
teris cf. hymenophylloides B r o n g n , ,  Phoenicopsis speciosa H e e r ,  Po- 
dozamites lanceolatus L. et H ., Desmiophyllum  sp ., Pityophyllum  cf. lind- 
stroemii N a t  h .), определенных A. H. Криштофовичем и отнесенных им 
к верхней юре.

В разрезе К ангаласского К амня Г. А. Иванов выделил три горизон
та (А, В, С). Горизонт А, заключающий пласты углей, он отнес к верх
ней юре, а горизонты В и С, сложенные песками с прослоями конгломе
ратов, — к четвертичным отложениям. В настоящее время среди них об
наружены  споро-пыльцевые спектры третичного времени (видимо, неоген). 
Угленосные отложения К ангаласского К амня (горизонт А, И ванова) ны
не относят к нижнему мелу.

В 1929 г. была опубликована работа С. С. К узнецова, марш рут кото
рого проходил по р. Тю нгу и дал весьма интересные результаты  в отноше
нии стратиграфии морской толщи юры. Палеонтологические материалы 
позволили С. С. К узнецову среди юрских отложений выделить ряд дроб
ных горизонтов (горизонт с Pseudomonotis subechinata, горизонт с Leda 
и белемнитами и горизонт с Eumorphotis  (H innites ) lenaensis), послуживш их 
основой для последующих стратиграфических сопоставлений. Однако 
геологический возраст выделенных им горизонтов был истолкован непра
вильно вследствие неверного определения А. П Павловым аммонита, 
найденного в ледовых слоях, как  среднеюрского (Perisphinctes davidsoni 
B u c k  m .— байос). К ак показал позднее Г. Я. Крымгольц (1950), этот 
аммонит представляет Dactylioceras athleticum S i m p  s .— форму, харак
теризующую верхний лейас. Эта он ибка заставила С. С. Кузнецова от
нести горизонты с Leda и Pseudomonotis subechinata к  средней юре, а.выше
лежащ ий горизонт с Eumorphotis lenaensis — к верхней юре, в то время 
как  первые два в действительности имеют лейасовый возраст, а наиболее 
верхний—среднеюрский. Ошибка, допущ енная С. С. Кузнецовым в 
оценке возраста отдельных горизонтов, получила свое отражение на 
геологических картах СССР. Следует также отметить, что С. С. К узнецов 
отнес все континентальные отложения, располагающиеся на Тюнге, стра
тиграфически выше морских, к верхней юре, тогда как  в действительности,.
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как показали наши исследования, они заключаю т верхнюю юру, нижний 
мел и верхний мел.

В 1932 г. появилась работа Г. А. Дымского, в которой были изложены 
результаты  изучения строения берегов Вилюя от г. Вилюйска до его устья. 
В одном из обнажений, расположенном в 60 км ниже Вилюйска (Моксо- 
голох), упомянутым исследователем были обнаружены среди песчаников 
обрывки листьев, определенных А. Н. Криштофовичем как  листья плата
нов, датирующих верхнемеловой возраст вмещающих пород. Однако 
Г. А. Дымский не сделал должного вывода о верхнемоловом возрасте 
всей толщи континентальных образований, развитых в центральной части 
Вилюйской впадины, и ограничился отнесением к верхнему мелу лиш ь 
непосредственно песчаников Моксоголоха, заключающих обрывки п ла
танов. В то же время подстилающие белые плотные песчаники Моксого
лоха, а такж е подобные косонаслоенные песчаники других обнажений 
(Кирилестях, Егюлюмда, Тимердях) он принял за верхнеюрские, не заме
ти и, что в ряде пунктов они заключают многочисленные остатки покрыто
семенных.

Точка зрения Г. А. Дымского была отраж ена на всех последовав
ших вслед за выходом его работы изданиях геологической карты  СССР, 
па которых верхнемеловые отложения в бассейне Вилюя были показаны  
в виде мелкого пятныш ка в районе М оксоголоха, едва заметного сре
ди широкого поля пород верхней юры или верхней юры — нижнего 
мела.

Необходимо указать  и на ряд интересных исследований Г. Э. Фри- 
шенфельда, изучавш его геологическое строение Ленско-Вилюйского водо
раздела, район Кемпендяйских дислокаций, Сангарский район и окра
инные гряды П риверхоянья. Из работ Г. Э. Фришенфельда упомянем 
статью, посвященную геологическому строению р. Мархи (Фришенфельд, 
1932). В ней он, принимая трехчленное деление А. Г. Ржонсницкого, вы
деляет внутри морской юры два палеонтологически охарактеризованных 
горизонта: горизонт с массовыми скоплениями Leda и горизонт с Eum or
photis lenaensis. Г. Э. Фришенфельдом был изучен разрез мезозоя по 
р. Синей и установлено здесь развитие морской юры. Необходимо 
отметить ошибочное представление Г. Э. Фришенфельда о присутствии 
в Китчанской гряде П риверхоянья, расположенной против устья р. Ви
люя, триасовых красноцветных отложений (Обручев, 1938, т. I I I) ,  на 
самом деле здесь выходят нижне- и среднеюрские отложения.

Мезозойские отложения по р. Лене между Покровском и Якутском 
были описаны И. И . Сойкконеном (1936), более подробно охарактеризо
вавшим выделенные А. Г. Ржонсницким свиты и сопоставившим их с дру
гими разрезамиЯ кутии. Среди морских отложений Табагинского утеса 
им было собрано значительное количество пелеципод, на основании кото
рых он отнес эту толщ у к ааленскому ярусу .

В 1933—1938 гг. В. А. Обручев издал трехтомную сводку «Геология 
Сибири», причем третий том был посвящен мезозойским и кайнозойским 
отложениям этой территории. В. А. Обручевым тщательно собраны все до 
того известные данные. В частности, им указы вается на присутствие в 
в низовьях р. Лены (Булун) ауцеллового горизонта валанжинского яруса, 
залегающего в основании угленосной толщи, из которой, как  мы указы 
вали выше, Геером были определены растительные остатки, ошибочно 
отнесенные им к юре. В связи с этим В. А. Обручев делает чрезвычайно 
интересное предположение о том, что южнее Б улуна, вверх по р. Лене, 
верхн яя часть угленосной свиты имеет нижнемеловой возраст. При этом 
море, по-видимому, по временам проникало в этот залив как  в верхнеюр
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ское, так и в нижнемеловое время, достигая бассейна р. Вилю я и нижнего 
течения р. Алдана. К ак  мы увидим ниже, предположения В. А. Обручева 
в  отношении проникновения верхнеюрского моря подтвердились.

В 1938 г. появляется работа Н. П. Х ераскова и Д . М. Колосова, ос
нованная на материалах, собранных при пересечении Верхоянского хребта, 
проделанном ими в 1934 г. по марш руту от Сангар на р. Лене до Эндыбала.
Н. П. Х ераскову, использовавшему в этой работе как  свои, так и частично 
разрозненные наблюдения других исследователей, удалось дать весьма 
обоснованную картину геологического строения этой области и первую 
схему стратиграфии пермских и мезозойских отложений Западного П ри
верхоянья и собственно В ерхоянья. В мезозойских отложениях была вы
делена пестроцветная кельтерская свита с аммонитами нижнего триаса— 
Hedenstromia hedenstromi K e y s .  Юрские отложения были разбиты на три 
свиты: байлыкскую — морского происхождения и две угленосные — 
чечумскую и сангарскую .

В байлыкской свите была выделена пачка плотных сахаровидных пес
чаников, оказавш ихся маркирующ им горизонтом для части краевого 
прогиба, прилегающей к устью Вилю я. В разрезе по р. Чечуме в отло
ж ениях чечумской свиты им были собраны: Pityophyllum  nordenskioldii 
Н е е г, Dicksonia arctica Н е е г, Cladophlebis stewartiana Н а г t  z., Sphe-  
nopteris sp. В отложениях сангарской свиты: Dicksonia gracilis Н е е г, 
Czekanowskia rigida Н е е г, Dicksonia sp ., Podozamites cf. gramineus 
H e e г, Sphenopteris sp ., Cladophlebis denticulata  В г о n g n, Taeniop- 
teris spatulata  Me С 1 e 1 1. Определявш ая флору М. Ф. Нейбург отнесла 
эти отложения к юре. К ак  показали позднейшие исследования, сангар- 
ск ая  свита имеет уже нижнемеловой возраст.

Упомянем такж е работу Д . К. Зегебарта (1936), изучавш его разрез 
мезозоя по р. Намане (за исключением ее верхнего течения) и установив
шего здесь присутствие нижней континентальной свиты и покрывающей 
ее морской.

Последней работой предвоенного периода является статья Б . М. Мак
симова (1941), описавшего разрез мезозойских отложений района г. Я кут
ска  (от Покровска до К ангаласского мыса). В морской свите им были соб
раны довольно обильные пелециподы и белемниты, определявшие воз
раст морской свиты от среднего лейаса до нижнего доггера (верхний аален). 
Заметим, что наши последующие сборы не обнаруж или здесь Eumorpho
tis lenaensis, указывавш егося Б . М. Максимовым (со знаком cf.) из верх
ней части Табагинского мыса, на основании которого он относил эти слои 
к нижнему доггеру. Найденный Б . М. Максимовым Pseudomonotis, веро
ятно, относится к другому виду, скорее всего к Eumorphotis  (Pseudomono
tis) tabagensis P e t r . ,  который мы в изобилии наш ли на Табагинском 
мысу. Верхнюю континентальную  свиту Б . М. М аксимов целиком относил 
к юре. В числе работ, относимых к предвоенному периоду, рассмотрим ра
боту Г. Я . Крымгольца (1950) по стратиграфии морской юры Вилю я. Эта 
работа написана много позднее упомянутого периода, однако базируется 
она на определении и переопределении Г. Я . Крымгольцем, совместно 
с Г. Т. Петровой и В. Ф. Пчелинцевым, фауны, собранной А. Г. Ржонсниц- 
ким, В. Н. Зверевым и особенно С. С. Кузнецовым. Заметим, что лично 
Г. Я. Крымгольц в Я кутии не был. Он обосновал присутствие в Вилюй
ской впадине отложений среднего лейаса (слои с Myophoria laevigata, 
Pseudomonotis tiungensis), верхнего лейаса (слои с Leda, белемнитами, 
ам монитами— Dactylioceras athleticum  и др.) и верхнего аалена (слои 
с «Ludwigia murchisonae», Eumorphotis lenaensis и др.).

В основных чертах схема Г. Я . Крымгольца оказалась верной, однако
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в верхний горизонт им были включены слои разного стратиграфического 
положения, а именно слои с Ludwigia murchisonae, известной из разреза 
среднего течения р. Вилюй и залегающей здесь в верхней части ледовых 
слоев, слои с Leda и слои с Eumorphotis lenaensis, известные с р. Тюнг, 
располагающиеся выше ледовых слоев, а следовательно, и выше слоев 
с Ludwigia murchisonae. Более подробно о схеме Г. Я . Крымгольца будет 
сказано ниже.

В итоге исследований третьего, предвоенного, периода трехчленная 
схема деления мезозоя, предлож енная Г. А. Ржонсницким и В. Н. Звере
вым, была прослежена почти по всей Вилю йской впадине (разрезы  по 
Вилюю, Тюнгу, Ы геатте, Кемпендяю, Намане, Синей). ■Лучше всего были 
изучены морские отложения средней свиты, подвергш иеся дальнейш ему 
расчленению на отдельные палеонтологически охарактеризованные го
ризонты (С. С. Кузнецов, Г. Я . Крымгольц). Значительно менее исследо
ванными оказались континентальные отложения.

Мощная толща пород, залегаю щ ая над морскими слоями юры, по- 
прежнему не расчленялась и описывалась под именем верхней континен
тальной свиты, помещавшейся в рамки верхней и отчасти средней юры. 
Находка Г. А. Дымским верхнемеловых растений на р. Вилюй не вы звала 
попытки основательной ревизии возраста этих отложений, хотя подобная 
находка была повторена Ф . Г. Гурари (устное сообщение) в 1942 г. в  
нижнем течении р . Чебыды. Остальные сборы растительных остатков,, 
сделанные за этот этап в отложениях верхней континентальной свиты, 
носили случайный характер и были очень неполны. Определявшие их 
палеоботаники сравнивали найденные отпечатки с юрскими флорами, 
известными из более южных и западных районов, и приходили к заключе
нию об их идентичности. Следует отметить, что и возраст ближайш их 
богатых мезозойских флор Приморья и Бурей также рассматривался 
или целиком как юрский (Бурея), или как  охватывающий нижнемеловой, 
верхне- и среднеюрский отделы (Приморье). Значительным достижением 
этого периода являлось расчленение мезозойских отложений П риверхоян- 
ского краевого прогиба (Н . П. Х ерасков).

Четвертый этап изучения мезозойских отложений Вилюйской впадины 
и прилегающей части Приверхоянского прогиба начался в послевоенные 
годы, причем особенное развитие это изучение получило с 1950 г., когда 
после длительного периода редких и случайных исследований мезозой
ские отложения подверглись всестороннему изучению со стороны страти- 
графов, палеоботаников, тектонистов и литологов. В этих исследованиях 
принял участие, начиная с 1950 г., и автор настоящ ей работы.

В последнее время появился ряд печатных работ, основанных на 
результатах исследований этого этапа. Таковы  работы А. А. Арсеньева и 
В. А. Ивановой (1954), а такж е А. А. Арсеньева (1955), посвященные геоло
гическому строению западной части Вилюйской впадины; работа 
Ю. М. Пущ аровского, посвящ енная тектоническому строению Приверхо
янского краевого прогиба (1955); работа 3 . В. Кош елкиной и И. И. Т уч
кова (1955), устанавливающая наличие морских верхнеюрских отложений 
(верхний оксфорд — нижневолжский ярус) в Приверхоянско.м прогибе; 
работа 3. В. Кош елкиной (1956), в которой описана конхилиофауна юрских 
морских отложений Вилюйской впадины и Приверхоянского краевого 
прогиба и охарактеризованы отдельные стратиграфические подраз
деления. В. И. М уравьевым (1956) дана литологическая характеристика 
верхнею рских и нижнемеловых отложений Вилюйской впадины. 
М. М. М аландиным (1956) приведен разрез мезозоя по р. Чечуме и району 
Сангарского угольного месторождения. В. А. Самылина (1956 а, б, в, г ) ,
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изучивш ая вместе с автором летом 1954 г. разрез мезозойских отложений 
в нижнем течении А лдана, опубликовала работы по изучению иско
паемых растений и их размещению в разрезе верхней юры и нижнего мела 
Алдана. Применение методики эпидермально-кутикулярного анализа и 
флюоресцентной микроскопии позволило ей изучить строение эпидермиса 
у 28 форм ископаемых растений и, в частности, отделить цикадовые от 
беннеттитов. Ею описано два новых рода и много новых видов. Данные, 
полученные В. А. Самылиной, частично использованы в настоящей работе. 
Н. Д . Василевской (1957) дана палеоботаническая характеристика 
трех  свит нижнего мела низовьев Лены. Р яд  положений, разобран
ных в настоящей работе, освещен в статьях В. А. Вахрамеева и 
Ю. М. Пущаровского (1952, 1954). О всех этих исследованиях будет 
сказано ниже.

Огромное значение для  выяснения ряда спорных вопросов по страти
графии мезозоя Сибири и составления корреляционной таблицы имело 
Междуведомственное совещание по разработке унифицированных стра
тиграфических схем Сибири, состоявшееся в начале 1956 года.

II. СТРАТИГРАФИЯ

Мезозойские отложения Вилюйской впадины распадаю тся на не
сколько толщ континентального и морского происхождения, довольно 
хорошо отграничивающихся друг от друга.

Прежде чем перейти к  их более подробной характеристике, мы вкратце 
обрисуем общую схему строения этих отложений, необходимую для облег
чения понимания дальнейшего текста.

В основании мезозойского разреза по бортам Вилюйской впадины 
располагается толща континентальных, преимущественно песчаных об
разований, лежащ их непосредственно на нижнем палеозое, ранее имено
вавш аяся нижней континентальной, а сейчас укугутской свитой. Выше 
располагается песчано-глинистая толща морского происхождения, об
нимающая по возрасту отложения от среднего лейаса до аалена включи
тельно. Еще выше следуют две толщи: ниж няя из них песчано-глинистая, 
преимущественно угленосная, обнимает по возрасту отложения верхней 
{частично средней) юры и нижнего мела, распадается на ряд серий и свит. 
В ерхняя толща, заканчиваю щ ая разрез мезозоя, представлена в основном 
песчаными аллювиальными образованиями и имеет верхнемеловой воз
раст. Отметим, что до наш их работ две верхние толщи мезозойского раз
реза обычно не разделялись и описывались как  верхняя континенталь
ная свита, возраст которой рассматривался в рамках средней и верхней 
юры.

А.  Ю РСКИЕ О ТЛ О Ж Е Н И Я

1. Нижний лейас — укугутская (ниж няя континентальная) свита

Отложения укугутской свиты были впервые выделены А. Г. Ржонс- 
ницким (1918) под именем нижней континентальной свиты. До 1950 г. 
эту свиту не расчленяли и включали в нее конгломераты и песчаники, рас
полагающиеся в основании мезозойского разреза непосредственно на по
родах древнего палеозоя. Эти отложения развиты вдоль южной (Я кутск, 
pp. Синяя и Намана), западной (Вилюй, Ы геатта) и северо-западной 
(М арха) окраин Вилюйской впадины. Работами последних лет, проведен
ными в области среднего течения Вилюя с одной стороны А. А. Арсенье
вым и В. А. Ивановой (1954), а с другой — М. Е . Бердичевской (1954),
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ниж няя континентальная свита была расчленена на два горизонта, которые 
правильнее называть свитами, так как они не имеют достаточно четкого 
палеонтологического обоснования и были выделены на основании литоло
гического состава. Эмяксинская свита (подконгломератовый горизонт 
М. Е . Бердичевской) сложена довольно хорошо отсортированными, в ос
новном мелкозернистыми и реже среднезернистыми песками, местами 
сцементированными в рыхлые песчаники. Встречаются линзовидные про
слои плотных известковистых песчаников — реже алевролитов и алеври- 
тистых глин. Слоистость — от горизонтальной до косой.

Мощность эмяксинской свиты достигает 60 м; последняя имеет, однако, 
незначительное распространение, встречаясь по Вилюю, ниже его левых 
притоков О нкучах-Ю рях-верхний, О руктах, Тунгус-А ппая и большому 
правому притоку Вилю чану. Ограниченное распространение эмяксин
ской свиты обусловлено ее приуроченностью к области синклинальных 
структур палеозоя и срезанием располагаю щ ейся стратиграфически выше 
укугутской свиты.

Первоначально эмяксинскую свиту А. А. Арсеньев и В. А. Иванова 
(1954), М. Е . Бердичевская (1954), В. А. В ахрамеев и Ю. М. П ущ аровский 
(1954) относили к мезозою, хотя никаких остатков животных или растений 
в ней не было найдено. В последнее время В. А. Комаром и Н. М. Ч у 
маковым были обнаружены чешуи кистеперых рыб Megalichthys sp. из сем. 
Osteolepidae, указывающие на верхнепалеозойский возраст эмяксинской 
свиты (карбон — ниж няя пермь). Таким образом, эмяксинскую свиту 
следует исключить из мезозоя.

У кугутская свита, которая и явл ял ась  собственно нижнеконтинен
тальной свитой А. Г. Ржонсницкого, сложена разнозернистыми полимик- 
товыми косонаслоенными известковистыми, реже железистыми песчани
ками различной плотности с плохоокатанными зернами и конгломератами, 
сложенными мелкой полимиктовой галькой. Состав гальки необычайно 
разнообразен: диабазы, диабазовые порфириты и их туфы, фельзитовые и 
кварцевые порфиры и их туфы, граниты, гранит-порфиры, разнообразные 
сланцы и кремнистые породы, кварциты и в меньшем количестве песча
ники и известняки; подробные данные о составе приведены в работе
А, А. Арсеньева и В . А. Ивановой (1954). В песчаниках и конгломератах 
встречаются стяж ения глинистых сидеритов, шарообразные стяж ения 
пирита — марказита и обильные обугленные остатки неопределимых ра
стений. М аксимальная мощность этих отложений в западной части Ви
люйской впадины достигает 100 м.

В нижней части свиты преобладают конгломераты, а в верхней — 
пески, что дало повод М. Е . Бердичевской (1954) разделить породы у ку 
гутской свиты на два самостоятельных горизонта: конгломератовый и над- 
конгломератовый. П равильнее было бы назвать их пачками в рамках одной 
и той же свиты, поскольку они тесно связаны  друг с другом и обладают 
почти одинаковым минералогическим составом тяж елой фракции (значи
тельное содержание роговой обманки и минералов группы * эпидота), 
вместе с тем резко отличающимся от состава тяж елой фракции эмяксин
ской свиты (отсутствие роговой обманки и пониженное содержание мине
ралов группы эпидота).

Породы укугутской свиты собственно и были описаны А. Г. Ржонс- 
ницким в разрезе в среднем течении Вилю я, выше пос. Сунтар под именем 
нижней континентальной свиты. Породы эмяксинской свиты, имеющие 
ограниченное распространение даже в пределах среднего течения В илю я 
и полностью отсутствующие в других районах Вилюйской впадины, ви
димо, не были замечены этим исследователем.
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В разрезе по р. М архе мощность нижней континентальной свиты, пред
ставленной здесь укугутской свитой, за что говорит присутствие по всему 
разрезу свиты роговой обманки и эпидота, сокращ ается до 50—60 м. И з 
состава свиты исчезают конгломераты и она оказы вается представленной 
косо- и крутонаслоенными песками, среди которых встречаются гравий
ные разности, и песчанистыми глинами с конкрециями пирита. Глины сла
гают здесь нижнюю часть свиты, располагаясь на неровной размытой 
поверхности карбонатных пород нижнего палеозоя. В ряде мест бассейна 
р. М архи отложения укугутской свиты срезаю тся морскими отложениями 
юры, залегающими непосредственно на нижнем палеозое, видимо, в об
ласти выступов последнего. Еще северо-восточнее в разрезе по р. Тюнг 
состав укугутской свиты остается таким же, как  и по р. Мархе, но мощность 
ее снова уменьшается до 20—30 м. В разрезе по р. Линди укугутская 
свита, видимо, совершенно выклинивается. В наблюдаемом здесь разрезе 
вслед за песками с Награх,  заключающими гальку  и крупные валуны кем
брийских известняков, кварца, метаморфических сланцев, габбро и дру
гих пород, после небольшого перерыва в наблюдениях следуют коренные 
выходы кембрийских известняков. Мало оснований полагать, что в пре
делах этого перерыва в наблюдениях могут уместиться отложения укугут
ской свиты, а если они и сохранились, то мощность их не будет превы
шать нескольких метров.

В разрезах у  Ж иганска и у  расположенной севернее р. Муны средне- 
лейасовые отложения непосредственно залегаю т на кембрии. При этом 
среднелейасовая фауна (Pseudomonotis tiungensis — определение 
И. И. Тучкова) в разрезе у  Ж иганска была обнаружена непосредственно 
выше контакта отложений юры с кембрием.

Ранее считалось (Вахрамеев и Пущ аровский, 1954), что отложения 
укугутской (нижней континентальной) свиты замещаются по направ
лению к северо-востоку морскими отложениями, возраст которых 
мог обнимать не только средний, но и нижний лейас. Однако х арак
терных нижнелейасовых форм в нижней части этих отложений найдено 
не было.

В настоящее время представляется более вероятным, что по направле
нию к северо-востоку среднелейасовые отложения не замещают, а срезаю г 
укугутскую  свиту, располагаясь по левобережью Лены ниже устья Вилюя, 
непосредственно на кембрийских отложениях. Выпадение из разреза 
укугутской свиты связано с более приподнятым положением приж иган- 
ского участка Сибирской платформы. В то же время, как  мы увидим ниже, 
укугутская свита хорошо прослеживается вдоль южного склона Алдан
ского щита по р. Алдан и восточнее его,

При следовании от среднего течения Вилю я на восток мы встречаемся 
с разрезом укугутской свиты по р. Кемпендяй, где она была изучена 
Н. М. Чумаковым (устное сообщение). Свита представлена здесь неслои
стыми желтовато-серыми песками, книзу сменяющимися конгломератами 
с подчиненными прослоями песка. Преобладает галька кварцевых порфи- 
ритов, порфиритов и кварца. Таким образом, здесь, как  и на Вилюе, вы
держивается двучленное деление свиты, причем мощность ее возрастает 
До 200 м.

В еще более восточных разрезах  по р. Синей и у  г. Я кутска разреа 
укугутской свиты 1 претерпевает заметные изменения. Она представлена

" ^ Р едлож енное Для  этих отлож ений Б . М. Максимовым (1941) название ам гин- 
кои свиты нельзя сохранить, так как такое ж е  название носит свита среднего кем - 
рия, развитая в пределах Я кутии.
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здесь мелко- и среднезернистыми кварцево-полевошпатовыми песчаниками, 
заключающими значительное количество тонко измельченного раститель
ного детрита, иногда образующего прослойки угля . Алевриты и алеврито
глинистые породы встречаются в виде подчиненных тонких прослоев. 
Конгломераты представлены исключительно мелкогалечными и гравий
ными разностями, образующими тонкие прослои и линзы в нижней части 
свиты. В разрезе у  г. Я кутска скопление гальки  наблюдается в основании 
свиты, располагаю щ ейся непосредственно на известняках кембрия. Ми
нералогический состав тяж елой фракции укугутской свиты, изученный 
д л я  разрезов по р. Синей и у г. Я кутска А. Г. Коссовской характеризует
с я  высоким содержанием граната, а такж е обилием пирита, дистена и 
ставролита; в отличие от более западных разрезов (Вилюй, Кемпендяй, 
Ы геатты) роговые обманки и минералы эпидотовой группы здесь совер
шенно отсутствуют. Мощность укугутской свиты достигает в бассейне 
р. Синей — 110 м, и у  Я кутска — 140 м.

У кугутская свита в обнажениях по pp. Амге и Алдану в районе впа
дения р. Белой сходна по своему литологическому составу с отложениями 
якутского разреза и разреза по р. Синей. Она также представлена разно
зернистыми, преимущественно среднезернистыми кварцево-полево
шпатовыми, обычно косонаслоениыми песчаниками, заключающими обтер
тые обломки древесины и мелкий раздробленный растительный детрит, 
усеивающий плоскости наслоения. Встречаю тся прослои более плотных 
массивных известковистых песчаников. В песчаниках вкраплена галька 
кварца, кремния, кремнистых пород, окремненных известняков, эффузив
ных пород, иногда образую щ ая отдельные невыдержанные прослойки и 
линзочки. Т яж елая  фракция, изученная 3 . М. Старостиной, характери
зуется значительным содержанием граната и циркона. Постоянно присут
ствует пирит, ставролит, турмалин и рутил. Мощность этих отложений 
достигает на pp. Алдане и Амге 200 и более метров. Ю. К . Дзевановским 
(1940) по р. А лдану ниже впадения Усть-маи были найдены отпечатки 
Neocalamites sp ., Schizolepis magnifica  и Pityophyllum  nordenskioldii H e e r. 
Однако эти находки никем не были повторены. В этом списке только 
Neocalamites sp. указы вает на древнемезозойский возраст (обычно не 
выше лейаса).

Таким образом, литологичсский состав и мощность укугутской свиты 
претерпевает заметные изменения на обширном пространстве Вилюйской 
впадины и северного склона Алданского щ ита.

На западе (Вилюй, Ы геатта) в составе укугутской свиты значитель
ную роль играют конгломераты, слагающие ее нижнюю часть; очень бы
стро по направлению к востоку конгломераты в значительной части заме
щаются песчаниками, оставаясь только в виде подчиненных линз и про
слоев (pp. Синяя, Л ена, Амга, Алдан). При этом меняется и минерало
гический состав тяж елой фракции песков и песчаников, на западе преоб
ладает роговая обманка и минералы группы эпидота, но восточнее, начи
ная с разреза по р. Синей, они исчезают и наиболее характерным мине
ралом становится гранат при постоянном присутствии пирита. Мощ
ность укугутской свиты при движении от среднего течения Вилюя па 
восток к Я кутску и далее к р. Алдан меняется н интервале от 100 
до 200 м.

К северо-востоку от среднего течения Вилю я по направлению к 
р.М архе и далее к рр.Тю нг и Линде состав укугутской свиты такж е претер
певает изменения — совершенно исчезают конгломераты и появляю тся 
глины. Вместе с тем мощность свиты быстро уменьшается и в разрезе 
р. Линди она, видимо, совершенно выклинивается, благодаря срезанию
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ее отложениями среднего лейаса, располагаю щимися здесь, как  и ниже по 
левобережью Лены, непосредственно на кембрии.

Спорово-пыльцевой спектр укугутской свиты характеризуется бед
ностью спор Coniopteris и Leiotriletes, значительным содержанием пыльцы 
Bennettitales  (до 20%) и присутствием пыльцы хвойных древнего типа 
(Walchiites, Pseudowalchia, Paleoconiferus (Болховитина, 1956). Спектры 
укугутской свиты и выш ележащих средне- и верхнелейасовых отложений, 
охарактеризованны х фауной, очепьб лизки между собой, что указы вает на 
близкий возраст этих отложений. Вместе с тем спорово-пыльцевой ком
плекс карнийского яруса и чайдахской свиты (норийско-рэтскис отло
ж ения) севера Сибири (К ара-М урза, 1956) отличается от спектра укугут
ской свиты присутствием характерной пыльцы Strintopinites  и Striato-  
podocarpites.

Все это заставляет относить укугутскую  свиту к нижнему лейасу. 
Не исключено, что ее верхняя часть может захваты вать и низы среднего 
лейаса, поскольку в выш ележащих отложениях присутствует Amaltheus  
margaritatus  M o n t  f., характеризую щ ий верхнюю половину среднего 
лейаса.

2. Средний лейас — горизонт с Н а г  разе  
и P s e u d o m o n o t i s  t i u n g e n s i s

Морские отложения в пределах Вилюйской впадины представлены 
исключительно терригенными породами, среди которых преобладают 
пески от алевритистых до среднезернистых с прослоями и стяжениями 
песчанистых известняков и известковистых, а иногда сидеритизированных 
песчаников и алевритов; реж е встречаются глины обычно алевритовые, 
приобретающие широкое развитие лиш ь в средней части толщи. Обращает 
внимание заметное количество мелко издробленной растительной трухи, 
иногда образующей тонкие прослойки; встречаются и обломки древесины. 
Все это указы вает на чрезвычайную мелководность бассейна. Общая 
мощность морских отложений достигает в южной и западной частях впа
дины 6 0 —80 м, по направлению к северо-востоку она возрастает, достигая 
здесь более 200 м, на юго-востоке в разрезах, тяготеющих к Я кутску, 
мощность их достигает 150-—200 м.

Внутри морских отложений юры Вилюйской впадины и внешней (при- 
платформенной) части П риверхоянского краевого прогиба можно выде
лить на основании палеонтологических остатков средний лейас, верхний 
лейас, а местами и аален; во внешней части П риверхоянского прогиба 
среднеюрские отложения разбиваю тся на три свиты, примерно отвечаю
щие аалену, байосу и бату.

Средний лейас сложен рыхлыми полимиктовыми песчаниками или 
уплотненными песками, переслаивающ имися с более плотными извест- 
ковистыми песчаниками, иногда переходящими в песчанистые известняки; 
преобладают мелкозернистые и алевритистые разности. В наиболее за 
падных разрезах  (среднее точение Вилюя, Кемпендяя) в составе гори
зонта совершенно отсутствуют глины, однако в разрезе по р. Тюнг появ
ляется пачка темно-серых песчанистых глин, встреченных и в соседнем 
разрезе по р. Линде. В основании этого горизонта в разрезах pp. М архи, 
Тюнга и Линди встречена крупная рассеянная галька, иногда сгруж аю 
щ аяся в отдельные прослои. В разрезе в среднем течении Вилюя галеч
ники в подошве этого горизонта не отмечались.

Рассматриваемый горизонт отчетливо выделяется в западной части 
Вилюйской впадины и вдоль ее северного борта, где он охарактеризован
2  Региональная стратиграфия СССР, т. 3
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определенным комплексом видов. В среднем течении Вилюя этот горизонт 
был установлен А . А. Арсеньевым и В . А. Ивановой (1954). Г. Я . Крым- 
гольц (1950) полагал, что здесь он отсутствует. Горизонт сложен песками, 
местами сцементированными глинисто-известковистым цементом и пре
вращенными в плотные песчаники со стяжениями песчанистых извест
няков. Встречаются обугленные остатки древесины. Встречены Награх  
cf. terquemi D е s 1., Н . calvus D е s 1., H .  cf. laevigatus (d ’O г b .), Modiola  
nitidula  D u n k .  var. tiungensis  P e t r . ,  Lim a roemeri B r a u n s . ,  Pleuro- 
mya angusta A g ., PI.  cf. striata  A g ., Pleuromya  sp ., Pecten sp ., Pseudo
monotis sp ., Turbo khudyaevi P e e l . ,  Patella  ex gr., saprafurensis  В u  v ., 
Rhynchonella  sp. (определения Г. Я . К рымгольца). В разрезе по р. М архе 
в этих отложениях был обнаружен Amaltheus margaritatus  (устное сооб
щение Г . Ф. Л унгерсгаузена).

По направлению к северо-востоку мощность этого горизонта возра
стает. Н а р. Тю нг он представлен зеленовато-серыми мелкозернистыми 
и алевритистыми песками, местами сцементированными в песчаник. Встре
чена пачка серых песчанистых глин. Пески заключаю т стяж ения алеврити- 
стого известняка, имеющие обычно плоскую  дискообразную форму с от
печатками Eumorphotis spar sicostaV  е t  г ., Pseudomonotis tiungensis P e t r . ,  
Pleuromya galathea A g. и обломками офиур. В нижней части горизонта 
пески содержат гальки  кремня, кварца, окремненного известняка и диа
база, местами сгруж аю щ иеся и образующие невыдержанные прослойки. 
Диаметр гальки, сложенной известняками и диабазами, достигает 0,3 м. 
У кугутская  свита здесь в ряде разрезов отсутствует и средний лейас не
посредственно располагается на кембрие.

В разрезе по р. Линде к этому горизонту может быть отнесена вся 
толща уплотненных, нередко косослоистых плохо отсортированных мелко- 
и среднезернистых песков, заключаю щ их прослойки, обогащенные обуг
ленной растительной трухой. Пескам подчинены невыдержанные прослои 
и стяж ения плотных известковистых песчаников и алевритов, реже встре
чаю тся пачки, сложенные переслаиванием обычно песчанистых серых 
глин и песков. В нижней части этой мощной песчаной толщи, достигаю
щей более 100 м, встречаю тся невыдержанные прослойки и линзы 
гравелита, а такж е разрозненная галька, местами ее скопления образуют 
небольшие линзы. Размеры гальки колеблю тся от одного до нескольких 
десятков сантиметров. Более крупная галька  и глыбы состоят почти исклю 
чительно из известняков, доломитизированных известняков и песчанистых 
доломитов. Более м елкая галька, слож енная, помимо известняков и до
ломитов, также траппами, туфами траппов, диабазовыми порфиритамн, 
несколько реже альбитофирами, сланцами, песчаниками, туфопесчани- 
ками, кремнистыми породами и кварцем. В нижней части этой песчаной 
толщи вблизи контакта с кембрийскими известняками встречена хорошо 
сохранивш аяся створка Н аграх laevigatus ( d ’O r b . ) .

В верхней части этого горизонта в том же разрезе по р. Линдп среди 
известковистых песчаников, залегаю щ их в основании темно-серых ц се
рых глин, собраны Н аграх  laevigatus ( d ’O r b . ) ,  Pseudomonotis tiungen
sis P e t r . , ,  Solen  cf. liasicus O p p . ,  Eumorphotis  sp ., Ostrea sp ., Leda sp ., 
а такж е оставшиеся не определенными брахиоподы типа Rhynchonella. 
В стяж ениях сидерита обнаружены створки Н аграх  sp.

Значительно хуж е этот горизонт выделяется вдоль южного борта 
Вилюйской впадины, так как здесь только в разрезе по р. Лене у  пос. 
Табаги удалось обнаружить характерные для него окаменелости. Однако 
у  нас нет сомнений в его присутствии в разрезах по рекам Кемпендяй
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КЗнский бассейн
Иркутский бассейй 

(Черемховский)
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Датский

Сенонский

Туронский

Сеномавский

Отложения неизвестны

В и л ю й с к а я  в п а д и н а П р и в е р х о я н с к и й  к р а е в о й  п р о г и б

Западная часть 
(Сунтары, Кемпендяй)

Северная и центральная части 
(Тюнг, Марха, район Вилюйска)

Внешняя аона Внутренняя аона

Ю жная часть (р. Синяя, 
район Я кутска, р. Лунгха) Нижнее течение р. Алдана на отреаке 

Куолома — Восточная Хандыга

Нижнее течение р Лены

Ж иганск Булун
Лямпеска, Лунхубуй, Чечума, Сангары К еля , Т укулан, Западная Градыга

Линден-
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свита
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Пески сильно каолинистые, белые, с прослоями песчанистых глин и лигнитов, лин
зами и прослойками галечников. A splen ium , Trochodendroides (много), Zizyphus,  мел
колистный Populus,  редкие Platanus

Отложения почти нопзвестпы

Пески и рыхлые песчаники грубо и косо наслоенные с линзами песчанистых глин 
и галечников. Встречены Trochodendroides (много), Alacclintockia, Credneria, Protophy-  
l lum , Viburnum, Nordenskioldia borealis

Пески и рыхлые железисты е песчаники грубо- и косо наслоенные, с линзами пес
чанистых глин и галечников. Встречены Menispermites, Sassafras, Dalbergites, Cis-  
sites, Sterculia

Алъбский

Аптский

Барремский

Готеривский

Отложения неизвестны

Валанжинский

«13о<о>
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Угленосные отлож ения, сложенные чередованием песчаных и песчано-глинистых  
пачек; последние заключают пласты углей. Присутствуют Onychiopsis elongata и Coni- 
opteris  onychioides Vas e t  К . М. (в верхней части); Coniopteris nym pharum , Cladoph
lebis argutula  и Gonatosorus ketovae (в нижней части).

Характерно присутствие спор L ygod ium , A neim ia , Mohria  (единичные зерна), Glei- 
chenia (до 8 %), Coniopteris (до 15 %). В верхней части— редкая пыльца покрыто
семенных. Пресноводные моллюски Cyrena, Probaicalia, Valvata , Limnaea
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Угленосные отложения, сложенные чередованием песчаных и песчано-глинистых 

пачек. Угленосность возрастает к юго-востоку. Raphaelia diamensis  (много), Cladoph

lebis aldanensis  Vachr., Hausmannia  sp ., Sphenopteris gracill ima.  Обилие и видовое 

разнообразие спор Coniopteris. Присутствуют споры Hausmannia , Osmunda , Osmundo- 

pites  и Trichomanes
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Отложения неизвестны

Песчаники рыхлые, разно- 
зернистые с немногочислен
ными пачками алевритистых 
песчаников и прослоями угля. 
В нижней части Ginkgo adia- 
ntoideSy Coniopteris onyehioides

Угленосные отложения с 

Iacutiella amurensis, Clado

phlebis argutula , Gonatosorus 

ketovae , Ctenist Tyrmia;  раз

нообразные S  phenobaiera, прес

новодные Cyrena

Угленосные отложения с 
плохо определимыми расти
тельными остаткамиВ.Я.Сычев 
выделяет здесь ынгырскую и 
уоттахскую  свиты, палеонто
логически пе охарактеризован
ные
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Песчаники мелкозернистые и алевритистые с прослоями аргилли
тов. В верхней части — Aucella rugosa. В средней части найдена 
Aucella  mosquensis. В нижней — Aucella lindstroemit Pachyteuthis  
exentricus и др.
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Угленосная пачка с Cladophlebis  

aldanensis.

Безугольная пачка с Raphaelia

Угленосны е отложения с 

Raphaelia  diamensis и Baei- 

та ahnertii
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Угленосные отложения, 
разделяющ иеся на 4 свиты. 
В нижней части— A splen ium  
aff. dicksonianum, Coniopteris  
onychioides, Cypressinoxylon  
neosibiricum

Огонер-юряхская свита —у г 
леносная: A sp len ium , Conio
pter is  onychioides, Gleichenia 
lobata, Ginkgo adiantoides, Po- 
dozamites reinii  и др.

Н адбулунская свита — пес
чаники

Булунркая свита — угл е
носная. Разнообразны е S p h e 
nobaiera, узколистны е Podo- 
zamites,  Jacutie l la amurensis

Надшосюрская свита - 
чаники

-пес-

Кюсюрская свита—угленос
ная: Cladophlebis lenaensis. 
Cl. willamsonii ,  Corbula cf. 
sedgwickii

Кигиляхская свита—песча
ники

Песчаники с Polyplychites  
anabarenis, A ucella  keyserli- 
ngi нише Toll ia  toll i

A ucella  pallas i ,  A ucella  or
bicularis ,  н и ж е — Aucella  li- 
ndslrcemi

Cardioccras cordalum

Разнообразные Cadoceras, Ma-  
crocephaliles  ex . gr. macrocc- 
phalus

U

Р у к о в о д я щ а я  ф а у н а ф л о р а

Комплексы фауны Комплексы по листовым отпечаткам Спорово-пыльцевые номплексы

Редкие пресноводные моллюски, еще 
не изученные

б

a v
я - ?

Asplen ium  (часто), Trochodendroi
des  (много), Zizyphus,  появляются 
сережкоцветные (A ln u s , Populus) Vi
burnum,', платановые редки__________

I sn  3

Trochodendroides (много), Viburnum, 
обилие платановых (Platanus, Cred
neria, Protophyllum), Macclintockia, 
Viburnum

s
a ,»
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Dalbergites,  Menispermites, Sassaf
ras, Cissites, платановые (Platanus,  
Credneria)

Бобовидные споры — Polypodiaceae, Cup-  
ressacites minor, 1‘inus, P icea, Abies, M y r -  
tacites microexcelsus, Castanea microformis,  
Pollenites unicus, P .  acutus

Бобовидные споры Polypodiaceae, Glei
chenia, Acrostichum, A d ian tum , Aneimia,  
Mohria, Schizaeae, Stenozonotrietes radiatus,  
Taxodium, Sequoia, Cupressacites,  Psophos-  
phaera, Pinus,  в том числе P .  tr ivialis ,  Po- 
docarpus, Picea, Cedrus, Castanea, M yr ta c i-  
tes
Пыльца неизвестных покрытосеменных

В низовьях р. Лямпоски М. М. Маландивым установлена толщ е 
песков с пластами углей, присутствует редкая пыльца покрытосеменных. Она соответствует 

хатырыкской свите, вскрытой опорной скважинои вблизи пос. Немцы.

Песчаники с тонкими прослой
ками угля с Gleichenia lobata, Ony
chiopsis elongata, Coniopteris onychi
oides

Песчаники с Onychiopsis elongata

Пресноводные моллюски Cyrena, Probai

calia, Valvata, Limnaea

Угленосные отложения с Clado

phlebis lenaensis, Cl.  will iamsonii ,  Cl.  

argutula, Coniopteris burejensis, Ctenis 

T yrm ia  и др.

Угленосные отложения с Cladophlebis argu

tula, T yrm ia  tyrmensis, Gonatosorus ketovae и др.

Toll ia  to ll i ,  A uce lla  crassicolis и др.

Появления первых покрытосеменных 

на фоне нижнемелового комплекса (Зы

рянский угленосный бассейн)

Onychiopsis, Coniopteris onychioides, Glei
chenia, Ginkgo adiantoides,  Nilssonia, Ce- 
phalotaxopsis

Редкая пыльца покрытосеменных на 

фоне нижнемелового комплекса

Cladophlebis will iamsonii ,  Cl. argutula,  

Cl. lenaensis, Coniopteris ex. gr. burejensis, 

обилие Sphenobaiera, относительно много 

цикадофитов — Ctenis,  A ldan ia ,  Tyrmia,  

Taeniopteris

Бобовидные споры Polypodiaceae,  (еди

ничные), Coniopteris  (0 ,5—0,15 %), Lygo

dium, Mohria,  A neim ia  (мало), Podozami-  

tes, Cupressacites  (много), Pinus, Picea,  

Cedrus\  древние формы сем. Pinaceae, Pi-  

ceapites, Protopicea, Protopinus, Ginkgo
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Угленосные отложения.
Преобладают споры Leiotriletes; 

пыльца беннеттитовых редка (до 
1 %),  ряд древних форм Pinaceae 
исчезает. Coniopteris разнообразны; 
появляются Con. burejensis . Ракови
ны Ferganoconcha. В основании пес
чаники и конгломераты

по
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Песчаники с пачками алевроли
тов и аргиллитов; редкие прослои 
угля. Преобладают споры: Leiotri
letes (до 60—70 %), мало спор Os- 
mundaceae Lycopodiales , очен*- мало 
пыльцы Bennettitales. Обилие Coni
opter is . В основании— песчаники и 
конгломераты

Верхний
лейас

о.
£
tr с
£  Средний 
— лейас

Нижний
лейас

ссезX

г.о
К
о
о.о
С

Угленосные отложения.
Споры Lycopodiales, Selaginella ,  

немного спор Leiotrile tes.  Пыльца 
беннеттитовых (10—23 %), древних 
представителей Pinaceae. Разнооб
разные Cladophlebis,  редкие Conio
pteris .  Встречены Neocalamites  sp. 
Clathropteris  meniscoides

Песчаники и конгломераты  
Р а з м ы в
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Угленосные отложения. Почти 
равное содержание (15—30 %) спор 
Leiolriletes, Osmundaceae, Lycopodia
les', присутствуют споры Selaginella .  
Много пыльцы Bennetti tales  (10— 
20 %, в отдельных пробах более 
20 %); редкие Coniopteris

Пески алевритистые с про
слоями глин и редкими про
слойками угля в верхней 
части

Р а з м ы в

Пески мелкозернистые и 
алевритистые с прослоями 
песчанистых глин и линзами 
известковистых песчаников 

В нижней части — Eumor
photis lenaensis

Р а з м ы в
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Глины синевато-серые с прослоями известняков и много
численными Leda acuminata  и L. jacutica. Встречены Dac- 
tylioceras athleticum , D. gracilis.  В разрезе Вилюя найден 
аммонит, близкий к Pseudolioceras

Переслаивание песчаников, 
алевролитов и глин. В вер
хней части тонкие прослои 
угля

Р а з м ы в
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В разрезе р. Синей присут
ствуют глины с Leda, в раз
резе Якутска найден только 
Belemnites  cf. brevis
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Рэтский

Норийский

Песчаники грубозернистые, иног
да конгломераты , н
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Песчаники и пески с прослоями известковистых алевролитов. Amaltheus margarita-  
tus, Н аграх  lacrigatus, II . lerquemi, Pseudomonotis tiungensis, Myophoria laevigata
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Arctocephalites  sp. Arctocephalites  cf. arcticus, Cranocepha- 
lites  cf. pompeckji,  Eumorphotis lenaensis anabarensis K o s c l i  
lnoceramus sobopolensis, In. kistatimensis, In. retrorsus

Inoceramus elongatus К  o s  ch.  
In. lenaensis К  o s  c h . ,  Eumor
photis ex gr.  lenaensis

Eumorphotis lenaensis lenaensis, Inoceramus formosulus, In. 
vachrameevi К  о s  с h.

iП Go  n
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Песчаники и алевролиты с 
Inoceramus ex gr. retrorsus  н 
Arctocephalites  sp.

CL,№
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V.

Аргиллиты и алевролиты  
с Inoceramus ox gr. retrorsus 
и Eumorphotis  lenaensis.

В верхней части встречены 
Arctocephalites kiguilachensis, 
в нижней части — Ludwigia  
concnva
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Eumorphotis marchaensis

A m altheus  margaritatus,  
Pseudomonotis tiungensis, Н аг
рах  laevigatus

Mytioloides amigdaloides

Myophoria laevigata

Алевролиты и алевритистые 
аргиллиты с Dactylioceras holandrei, 
Eumorphotis vai,  Passaloteuthis toll i

Аргиллиты с Amaltheus margari
tatus  и I larpax laevigatus

Песчаники и конгломераты с Наг
рах laevigatus

Пески, песчаники, галечники с неопределимыми растительными остатками
Размыв
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Угленосные отложения с Cladoph-  
le is aldanensis V a c l i r . ,  Cl.  argu
tula
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Угленосные отложения с Clado
phlebis argutulat T yrm ia  sp.
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Песчаники, заключающие очень 
редкие линзы песчанистых извест

няков со скоплениями Eumorphotis  

lenaensis, единичный Inoceramus

В основании встречена Myopho

ria  sp.

Песчаники срсднезсрнистые ро

зоватые с алевритово-аргиллито- 

вмми пачками, заключающими 

прослои угля

Характерной фауны не обнаружено

A u c e l l a  p a l la s i ,  A .  o rb ic u la r is

A uce lla  lindstroemi

Cardioceras cordatum

Разнообразны е Cadoceras, Macroeeplia-  
l i tes  ex gr., macrocephalus

Cladophlebis aldanensis  V a c h r . ,  с 

саблевидными перышками, Cl. argutula,  

Osmundopsis, Raphaelia  diamensis ,  обилие 

гпнкговых п узколистных Podozamites

Coniopteris
Cibotium
Leiotrile tes
Trichomanes
Osmunda

от 40 до 60—7C % в 
отдельпых образцах

до 10 %

Lycopodium  (5 %), Selag inella  (до 10 %),  
Bennetti tales  (мало), Ginkgo, Podozamites,  
Разнообразная пыльца — Pinaceae, Podoca- 
rpaceae  и их древние формы; Piceapites,  
Pseudopinus, Pseudopicea, Protopicea

Сахаровидные песчаники

Песчаники полимиктовые 
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Чередование песчаников, алевро 

литов и сланцев. В верхней части— 

Eumorphotis  lenaensis и Inoceramus 

ox gr. retrorsus

В ниж ней части— Н аграх  laeviga- 

tus  и Pseudomonotis tiungensis

Различные Arctocephalites, Eumor
photis lenaensis anabarensis К  о s с h .,  
Inoceramus kistatimensis  К  o s  c h .

Inoceramus lenaensis  К  о s с h ., 
In. elongatus К  о s  с h .

Ludwigia  concava, Inoceramus for
mosulus, Eumorphotis lenaensis lena
ensis

Разнообразные и  многочисленные Coni

opteris  (в том числе С. burejensis) и C la

dophlebis.  Много гинкговых и подозами- 

тов. Редкие цикадофиты

Coniopteris 1 
Cibotium  
Leiotri letes  J 
Trichomanes 
Osmunda  
Dennstaedtia  
Lophotri le tes  

Cheiropleuria  (до 12 %), Selaginella  (до 
2 %), Bennetti tales  (0—3 %),  хвойные сем. 
Pinaceae и их древние формы: Piceapites.  
Pseudopinus, Pseudopicea, Protopicea

около 30

2 0 - 6 0  %

Песчаники с прослоями конгло
мератов. В бассейне р. К ели—пач
ка сахаровидны х песчаников

Песчаники с редкими 
алевролитовы х сланцев, 
нии свиты —  конгломераты  

Размыв

щюслоями 
В основа-

Dactylioceras athleticum, D. gracile, 
Mesotheuthis oxycona, Eumorphotis  
marchaensis

Am altheus margaritatus, Pseudo
monotis tiungensis, Myophoria laevi
gata, H a rp a x  terquemi

Фауны не обнаружено

Ф ауны не обнаружено

Редкие Coniopteris, разнообразные и 

многочисленные Cladophlebis.  Много гин

кговых и подозамитов. Встречаются Neo
calamites  и Clathropteris

Coniopteris (мало), Lycopodium, Se lagi
nella, Cheiropleuria, Leiotrile tes incertus, 
L. bujarginensis, Ginkgo, много Bennettitales.  
Пыльца хвойных древнего типа: Walchi-  
ites, Pseudowalchia, Paleoconiferus, Podoca- 
rpus
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и С иняя. В первом из них этот горизонт совершенно не обнажен и видимая 
часть разреза морской юры начинается непосредственно с верхнего лейаса. 
В разрезе по р. Синей средний лейас представлен преимущественно гли
нистыми породами, литологически плохо отличимыми от верхнего лейаса. 
13 обоих разрезах эти отложения располагаю тся между укугутской свитой 
н горизонтом с массовым распространением Leda. В разрезе по р. Лене 
между пос. Т абага и У лахан  выступают плохо отсортированные, преиму
щественно мелкозернистые и иногда алевритистые песчаники с прослоями 
алевритистых глин, заключающие тонко измельченный растительный 
детрит. Недалеко от пос. У лахан  в слюдистых мелкозернистых песчаниках 
нами собраны Pseudomonotis cf. tiungensis P e t r . ,  Lim a  sp. и Pleuromya  
sp. К  югу от Табагинского мыса в осыпях найдены Myophoria laeviga- 
t а В г о II н., обнаруженная в коренном залегании Б . М. Максимовым (1941). 
Над слоем песчаников, среди которых В. М. Максимов нашел Myophoria  
laevigata, в разрезе Табагинского мыса располагается пачка темно-се
рых глин 16,5 м мощности, в основании которых был встречен Belemni-  
tes cf. brevis, указывающий, по мнению определяющего его Бодылевского, 
на верхний лейас.

Восточнее Лены, в разрезах по рекам Амге и Алдану, средний лейас 
представлен неплотными мелкозернистыми и алевритистыми песчаниками 
и реже аргиллитами с прослоями более плотных известковистых песча
ников, заключающих тот же характерный комплекс видов Награх  ex gr. 
laevigatus d ’Or b . ,  Myophoria laevigata В г о п п .,  Pseudomonotis tiungensis 
P e t r .  И. И. Тучковым (устное сообщение) на правом берегу Алдана, 
непосредственно выше Охотского перевоза, был найден Amaltheus marga- 
ritatus M o n t f . ,  а в 30 км выше Охотского перевоза, на левом берегу 
Алдана — Amaltheus lenticularis J o u n g .  et  B i r d .  Оба аммонита найдены 
в верхней части отложений, относимых к среднему лейасу.

В нижней части среднего лейаса в разрезе по р. Алдан, ниже и выше устья 
р. Куоломы, в нижней части прибрежно-морских отложений среднего лей
аса найдены многочисленные створки Cardinia sp. и единичные 
створки Tancredia cf. schirievi В о d. и Pseudomonotis cf. tiungensis P e t r .  
Створки пелеципод приурочены к пачке тонкоплитчатых зеленовато-се- 
рых и серых алевритистых песчаников с обугленным растительным дет
ритом, располагаю щ ихся над пачкой массивных песчаников, относящ ихся 
уже к укугутской свите.

В озраст нижнего горизонта определяется присутствием Н аграх lae
vigatus d ’O r b ., Н . terquemi D е s 1., встречающихся в среднем лейасе Ф ран
ции. В последнее время среди этих отложений на pp. Мархе и Алдане 
обнаружена Amaltheus m argarita tus— руководящ ая форма среднего 
лейаса Западной Европы (домерский ярус). Косвенным доказательством 
является  залегаиие выше по разрезу ледовых глин с верхнелейасовым (то- 
арским) Dactylioceras athleticum. В нижнем горизонте постоянно встре
чается такж е Myophoria laevigata Z i е t  е п, известная из триаса Европы 
в Ю жно-Уссурийского края, но на севере Якутии встреченная совместно 
с Amaltheus margaritatusM  о n t  f (табл. 1).

3 . Верхний лейас. Горизонт с массовым распространением 
Leda и белемнитами

В пределах Вилюйской впадины этот горизонт сложен темно-серыми 
и серыми глинами, имеющими голубоватый оттенок, и мелкозернистыми, 
часто алевритистыми, иногда глауконитовыми песками, нередко сцементи
рованными в известковистые песчаники. Глинам подчинены прослои

2*
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и цепочкообразно расположенные стяж ения известковистых песчаников 
и песчанистых известняков, нередко переполненных створками Leda.

В разрезе по р. Вилюй А. А. Арсеньевым и В. А. Ивановой (1954) среди 
отложений этого горизонта собраны: пелециподы—Leda acuminata  G о 1 d f., 
L. jacutica P e t r . ,  Tancredia stubendorfi S c h m i d t ,  T. securiformis  
D u n k . ,  Modiola nitidula  D u n k .  var. tiungensis P e t r . ,  M . viluensis  
K h u d .  var. namanaensis P e t r . ,  Mytiloides marchaensis P e t r . ,  M . ovi- 
formis K h u d . ,  Inoceramus  sp., Pecten  sp ., Pleuromya  sp ., гастроподы— 
Patella  cf. nitidula  D e s 1., головоногие — Mesoteuthis cf. oxycona H e h l . ,  
M . gracilis H e h l . ,  M . stimu,la D u m . ,  Passaloteuthis sp. Здесь же найдены 
остракоды, офиуры, чешуи ганоидных рыб, образующие местами линзо
видные скопления, а также кости Eretmosaurus rzonsnickii М е n п е г. 
В верхней части горизонта А. А. Арсеньевым и В. А. Ивановой обнаружены 
также прослои сидеритов с Eumorphotis  cf. marchaensis Р  е t  г. и Pecten sp.

Несомненно, что из этих же отложений А. Г. Ржонсницким был най
ден аммонит, определенный как  ((.Ludwigia (Н агpoceras) murchisonae (Sow.)» 
При просмотре образцов, доставленных А. Г. Ржонсницким и хран я
щихся сейчас в коллекции Московского геолого-разведочного института 
им. Орджоникидзе, можно обнаружить наряду с отпечатками аммонитов 
множество отпечатков Leda, что с несомненностью свидетельствует о при
уроченности «Ludwigia» к ледовому горизонту. Переопределение 
этих аммонитов, предпринятое в 1956 г. Г. Я. Крымгольцем, показало, 
что они не могут быть отнесены к роду Ludwigia, а представляют, видимо, 
новую, еще не описанную форму, близкую  к тоарским формам Pseudolio- 
ceras. Тем самым аммониты, собранные Ржонсницким, указываю т не на 
ааленский, а на тоарский возраст вмещающих отложений. Важно отме
тить, что Н. Н. Тазихиным летом 1956 г. (устное сообщение) в разрезе 
р. Вилю я выше пос. Сунтара в ледовых глинах обнаружен Dactylioceras 
gracile S i m p s . ,  типичная форма тоарского яруса, ранее с р. Вилюй 
не известная.

В разрезе по р. Мархе ледовый горизонт по своим литологическим 
особенностям (устное сообщение Г. И. Бушинского) распадается на две 
части. Н иж няя часть сложена темно-серыми глинами со стяжениями мер
геля и известняка, а верхняя — мелкозернистыми и алевритистыми пе
сками, покрывающимися сидеритовыми песчаниками, над которыми непо
средственно располагаю тся угленосные отложения. В глинах, среди стя
жений мергеля и известняка, в большом количестве встречаю тся Leda  
acuminata  G о 1 d f. и очень близкая к ней L. jacutica P e t r . ,  Tancredia 
stubendorfi S c h m i d t ,  а такж е Nannobelus pavlovi K r i m h . ,  Oxytoma 
sp ., Mytiloides marchaensis P ., M . oviformis K h u d . ,  Modiola marchaensis 
P. ,  M . numismalis  O p p .  Интересно отметить находку Н аграх laevigatus — 
характерной формы нижележащего горизонта. В верхней части ледо
вого горизонта, среди алевритистых песков, такж е встречаются Leda, М yti-  
loides и Tancredia, а в сидеритовых песчаниках, по представлениям 
Г. И. Бушинского, занимающих высокое положение в разрезе мор
ской юры по р. Мархе, им собраны Eumorphotis marchaensis P e t r . ,  Е .  
cf. tabagensis P e t r . ,  E .  cf. sparsicosta P  e t  г. и Modiola numismalis  Opp.

В разрезе по p. Тюнг намечается деление этого горизонта на две части. 
Н иж няя, большая по мощности, сложена листоватыми темно-серыми гли
нами с присыпкой тонкоизмельченного растительного детрита на плоско
стях наслоения. Глины заключают цепочки плоских стяж ений известко- 
вистого алевролита или известняка. Некоторые из стяжений переполнены 
створками Leda acuminata  G о 1 d f. Н а левом берегу Тюнга у  впадения 
р. Муостах, в стяж ениях известняка (рис. 1), залегающих среди глин,
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наряду с многочисленными створками Leda, С. С. Кузнецовым, а затем 
повторно и мною были найдены Dactylioceras athleticum  S i m p s ,  и D.  
gracilis S i m p s. Там же собраны оставш иеся неопределимыми белемниты, 
а такж е Н аграх  aff. terquemi D е s 1., Н . aff. laevigatus ( d ’O г b .), Inoce- 
ramus (Mytiloides) aff. marchaensis P e t r . ,  Septaliphoria  sp ., Orthoceras 
зр., обломки офиур, а такж е куски минерализованной древесины.

В разрезе возвышенности Т ук-Т ук над серыми глинами, выступающими 
в самом основании обнажения, располагаю тся уплотненные серые мелко
зернистые пески с присыпкой тонкоизмельченного растительного детрита,

Р ис. J. Стяжения известняка со створками л еда , 
располагаю щ иеся в серых глинах верхнего лейаса  

р. Тюнг.

заключающие линзообразные прослои плотного известковистого песча
ника. К низу в песках появляю тся прослои глин, число которых увеличи 
вается до тех пор, пока глины совершенно не вытесняют пески. Можно 
лолагать, что мы имеем здесь дело с прибрежной или даж е наземной пре
сноводной фацией верхней части ледового горизонта. По р . Линде встре- 
*ены листоватые глины с эллипсоидальными стяжениями известняка 
' Leda. Внутри самих глин обнаружены плохо сохранивш иеся ростры 
эелемнитов.

Вдоль южного борта Вилюйской впадины (pp. Кемпендяй, Намана и 
^иняя) строение ледового горизонта существенно не меняется; в нем 
зостоянно встречаются створки Leda и обломки ростров белемнитов. 
Эднако аммониты здесь найдены не были.

Еще восточнее в разрезе по р. Лене мы уже не встречаем характерны х 
;л я  этого горизонта листоватых серых глин со стяжениями известняка 
ю створками Leda. Можно предполагать, что в разрезе Табагинского мыса 
тедовому горизонту соответствует верхняя часть разреза над слоями 
; Myophoria laevigata В г о н п ., начинаю щ аяся слоем серых тонкоплит- 
1атых глин (до 16 м мощности), ожелезненных с поверхности и окрашен- 
ш х  в густые буровато-коричневые тона. В основании этих глин 
В, М. Максимов (1941, слой 15) обнаружил Belemnites cf. brevis. Выше по 
зазрезу глины сменяются плохо отсортированными м елко-и  среднезер- 
1истыми уплотненными косонаслоенными песками, заключающими об- 
зывки обугленных растительных остатков и прослойки грубозернистого 
1еска, обогащенные мелкой галькой и гравием кремня и кварца. Местами 
1ески сцементированы в плотный песчаник с известковистым цементом и
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округлыми стяжениями пирита. Еще выше располагаю тся светло-серые 
мелкозернистые песчаники с тонкой прерывчато-волнистой слоистостью, 
заключающие плоские дискообразные стяж ения плотного песчаника. 
Некоторые из стяж ений заключают отпечатки Eumorphotis tabagensis 
P e t r .  Песчаники содержат также мелко издробленные остатки растений

Таким образом, в разрезе р. Лены ледовый горизонт утрачивает свои 
характерные отличия; исчезают и створки Leda, в изобилии встреченные 
в более западных и северо-западных разрезах.

Можно предполагать, что преобладание песчанистых пород в верхнем 
лейасе по р. Лене оказалось неблагоприятным для широкого развития 
Leda, любящих мягкий глинистый грунт. Подобная смена фаций обуслов
лена, видимо, непосредственной близостью краевого прогиба.

Подобное заключение подтверждается разрезами по pp. Амга и Алдан, 
в которых верхнелейасовые отложения представлены мелкозернистыми 
и алевритистыми рыхлыми и плотными песчаниками с прослоями алев
ролитов и алевритистых аргиллитов, заключаю щ их Eumorphotis marchaen- 
sis P e t r . ,  Mytiloides  cf. quenstedti P e e l .  Створок Leda здесь, как и в раз
резе по р. Лене, не было обнаружено. К низу отложения верхнего лейаса 
постепенно переходят в отложения среднего лейаса с Н аграх  и Pseudomo- 
notis tiungensis, сложенного такими же породами, как  и верхний лейас. 
Выше по разрезу  верхнелейасовые отложения сменяются толщей песча
ников с подчиненными прослоями алевролитов, содержащих Inoceramus 
ex gr. retrorsus K e y s ,  и Eumorphotis lenaensis (L a h.).

В озраст горизонта с Leda определяется, как  верхнелейасо- 
вый, на основании присутствия в разрезе по pp. Тюиг и Вилюй Dacty- 
lioceras athleticu'm и D. gracile, известных из тоарского яруса Англии и 
Франции. Отнесение верхней части ледового горизонта к аалену, основан
ное на находке Ржонсницким «Ludwigia murchisonae», оказалось несостоя
тельным, поскольку Г. Я . Крымгольц (1957) установил неправильность это
го определения и признал аммонит, найденный Ржонсницким, тоарским.

К западу от Вилюйской впадины нижне- и среднеюрскис отложения 
известны в пределах Вилюйско-Ангарского (Масайтис, 1955) или Тунгус- 
ско-Вилюйского (Арсеньев, 1955) прогиба, в бассейнах pp. Чоны и М. Ба- 
туобии. Краткое описание их дано в работах вышеупомянутых авторов. 
На отложениях укугутской свиты, достигающих 100 м мощности, обна
ружены алевритистые известковистые песчаники с морской фауной. При 
этом в разрезе р. Чоны, лежащем далее к западу, был обнаружен, видимо, 
только верхний лейас (Tancredia stubendorfi S c h m i d t ) ,  а восточнее 
(т. е. ближе к В илю йской впадине) в бассейне pp. М и Б . Батуобий и сред
ний лейас (Pseudomonotis tiungensis P e t r . ,  Myophoria laevigata Z i e t  e n 
и др.). Таким образом, максимум трансгрессии, достигавшей па западе 
бассейна р. Нижней Тунгуски, падает на верхний лейас, как и предпола
гали ранее В. А. Вахрамеев и Ю. М. Пущ аропский (1952, 1954).

4. Средняя юра

Среднеюрскис отложения наиболее полно представлены и палеонтоло
гически охарактеризованы  во внешней части Приверхоянского прогиба, 
т. е. в разрезах в нижнем течении А лдана, ниже и выше Охотского пере
воза и по р. Лене, ниже Ж иганска. Х арактерной особенностью этих отло
жений, представленных песчаниками и алевритистыми песчаниками 
с пачками аргиллитов, является присутствие значительного числа ино- 
церамов и Eumorphotis  ex gr. lenaensis , что часто дает повод назы вать эти 
отложения иноцерамовой юрой. Д ругая  характерная особенность этих
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отложений присутствие стяжений светлого пелитоморфного кальцита, 
имеющих вид ш ара (до 5 —8 см в диаметре), поверхность которого усеяна 
мелкими четырехгранными пирамидами, придающими стяжению вид бу
лавы . В расколе стяж ения имеют радиально-лучистое строение.

Среди этих отложений в разрезе по р. Лене, меж ду мысами Хоронгхо 
и Кыстатым, мною и 10. М. Пущаровским были выделены три свиты: 
нижнекыстатымская, верхнекыстатымская и хоронгская.

Нижнекыстатымская свита; названная по имени мыса Кыстатым, пред
ставлена светло-серыми и желтовато-серыми косонаслоенными рыхлыми 
и более плотными песчаниками, местами переполненными растительным 
мусором и обломками окаменевших стволов. Песчаники заключаю т круп 
ные, до 2—Зм  в диаметре, шаровидные стяж ения крепких известковистых 
песчаников, эффектно выступающих из обрывов. Песчаникам подчинены 
отдельные пачки аргиллитов и алевритистых песчаников. Аналоги этой же 
свиты выступают на р. Алдане выше Охотского перевоза. Мощность свиты 
70—80 м.

Верхнекыстатымская свита, выступающая по правому берегу Лены, 
выше мыса Кыстатым, представлена преимущественно алевритистымн 
тонкозернистыми рыхлыми или более плотными известковистыми песча
никами, заключающими тонкополосчатые пачки, сложенные переслаива
нием аргиллитов и алевритистых известковистых песчаников. Слоистость 
подчеркивается топкоизмельченным растительным детритом, усыпающим 
плоскости напластования. Мощность 70—75 м. В долине р. Алдан аналоги 
этой свиты не вскрыты естественными разрезами.

Х оронгхская свита, названная по имени мыса Хоронгхо, сложена 
алевритистымн и мелкозернистыми рыхлыми песчаниками, среди которых 
располагаю тся прослои более плотных известковистых. Песчаникам под
чинены прослои серых песчанистых аргиллитов. Отдельные пачки рыхлых 
песчаников содержат тонкоизмельченный растительный детрит, распола
гающ ийся по плоскостям напластования и резко подчеркивающий слои
стость, придавая этим пачкам полосчатый характер . Помимо прослоев 
плотного известковистого песчаника, многочисленны крупные караваеоб
разные стяж ения такого же песчаника, нередко заключающего на плоско
стях  напластования следы ползания червей и волноприбойные знаки. 
Аналоги этой свиты, видимо, выступают по левому берегу Алдана, немного 
выше устья р. Сугджи. Общая мощность свиты порядка 150—200 м.

Ф ауна, собранная во всех трех свитах Ю. М. Пущ аровским и мною, 
а  позднее 3 . В. Кошелкиной, представлена в основном пелециподами, среди 
которых значительную роль играю т иноцерамы. 3 . В. Кош елкина (1956), 
изучаю щ ая ее, сообщила, что для нижнекыстатымской свиты характерны  
1 noceramus formosulus V o r o n e t z ,  In .  ussuriensis V о г. и Eum orpho
t is  ienaensis lenaensis L a h ., д ля  верхнекыстатымской характерны  новые 
виды иноцерамов {Inoceramus elongatus K o s c h .  и I n .  lenaensis 
К  о s с h .).

В хоронгхской свите найдены аммониты A rctocephalites cf. arcticus N e w t ,  
и Cranocephalitis pompecki M a d s ,  (последний обнаружен В. Я. Сычевым 
и Е . Кононовой), а такж е Eumorphotis lenaensis anabarensis К  о s c h ., 
I  noceramus retrorsus K e y s I n .  porrectus E i с h . и новые виды иноцерамов— 
I  noceramus sobopolensis K o s c h . ,  In .  kistatimensis  K o s c h .  и др. Аммо
ниты, найденные в хоронгхской свите, определяют ее батский возраст.

Возраст нижне- и верхнекыстатымской свит устанавливается из следую
щих соображений. В озраст отложений с Eumorphotis lenaensis u I  noceramus 
cx  gr. retrorsus по залеганию  их над верхним лейасом следует относить 
к  средней юре. Сам по себе Eumorphotis lenaensis L a h. не может опре
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делить возраст, так как  является местной формой, до сих пор известной 
только в пределах Я кутской АССР. П ервоначально Eumorphotis lenaensis 
L  a h. считали формой, характеризую щ ей исключительно аален, так как  
н а крайнем севере Я кутии он был найден совместно с Ludwigia concava 
S o w .  Однако наблюдения в нижнем течении Лены показали, что 
Eumorphotis lenaensis имеет широкое распространение, встречаясь вплоть 
до бата, поскольку совместно с ним были найдены батские аммониты.

В недавно опубликованной статье Н . С. Воронец и Е . С. Лаптинской
(1954) сообщается о находках в нижнем течении Лены, в слоях нижнего 
келловея с Cadoceras aff. calyx  S p a t  h ., C. aff. variable S p a t h . ,  иноце- 
рамов из группы In .  retrorsus. Однако Eumorphotis lenaensis ни здесь, 
ни в более высоких горизонтах верхней юры не был обнаружен. Таким 
образом, можно считать достаточно твердо установленным, что вертикаль
ное распространение Eumorphotis  ex gr. lenaensis ограничивается средней 
юрой. Вертикальное распространение иноцерамов группы retrorsus в раз
резах на севере и северо-востоке Сибири охватывает отложения от аалона 
до нижнего келловея включительно. Отметим, что в отложениях верхнего 
лейаса Вилюйской впадины Eumorphotis lenaensis найден не был. Здесь 
встречаются другие виды этого рода (Eumorphotis marchaensis Р  е I г. и 
Е .  tabagaensis P e t r ,  и др.).

Приведенные данные о распространении фауны и непрерывность раз
реза отложений, залегаю щ их между хоронгхекой свитой с фауной бата и 
верхним лейасом, позволяю т предполагать присутствие отложений, соот
ветствующих как  аалену, так и байосу. И сходя из полож ения и разрезе, 
к  аалену мы условно относим нижнекыстатымскую свиту, а к байосу верх- 
некыстатымскую.

Отметим, что на всем северном побережье Сибири не найдено достаточно 
характерной фауны байоса (Бодылевский, 1956), хотя разрез среднеюрских 
отложений, заключаю щ их внизу аммониты аалена, а вверху аммониты 
бата, совершенно непрерывен. Непрерывность осадконакопления в средне
юрскую эпоху на севере Сибири, наряду с непрерывностью эволюционного 
развития такого эндемичного рода, как  Eumorphotis, заставляю т
В. И. Бодылевского (1956) признать, что несмотря на отсутствие характер
ной фауны отложения байоса должны здесь присутствовать.

В пределах Вилюйской впадины среднеюрские отложения представ
лены песчано-глинистыми отложениями, выделяемыми под именем як у т
ской свиты. Это название было предложено Б . М. Максимовым (1941) для 
песчано-глинистых отложений, располагаю щ ихся в разрезе Я кутска, 
между породами с морской фауной среднего и верхнего лейаса и угленос
ными отложениями, заключающими мощные пласты угля.

Позже отложения якутской свиты удалось выделить некоторым геоло
гам (Н. М. Чумаков и др.) и в пределах собственно Вилюйской впадины. 
Я кутская свита представлена песками, иногда уплотненными в песчаники, 
заключающими прослои и пачки серых и зеленовато-серых песчанистых 
глин, прослои и стяж ения более плотных известковистых песчаников. 
Н а плоскостях наслоения часто встречаются мелкоиздробленные обуглен
ные остатки растений, иногда образующие небольшие углистые примазки 
или линзочки угля . В верхней части свиты иногда наблюдаются отдель
ные маломощные прослойки угля.

Верхнюю границу свиты (в случае отсутствия палеонтологических 
критериев) следует проводить по кровле песчано-глинистой пачки с тон
кими пропластками или даже прослойками у гля  и углистыми примаз
ками, над которой следует пачка с более мощными пластами угля ( > 0 ,2 —
0,3 м).
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В разрезах бортов Вилюйской впадины в  основании якутской свиты 
(Якутск, pp. Синяя, Вилюй — у Сунтар, Тюнг) наблюдается слой разно
зернистых косонаслоенных песчаников или мелкогалечпого конгломерата, 
с в и д е т е л ь с т в у ю щ и х  о некотором размыве подстилающих отложений. 
Н М. Чумаковым (устное сообщение) отмечаются для разреза р. Си
н е й  явные следы выветривания ледовых глин, подстилающих якутскун» 
свиту.

Рис. 2. Возвыш енность Т ук-Т ук  на p. Twin\  В ерхш ш  ч а т ,  обнаж е
ния слож ена переслаиванием алевритистых глин и мелкозернистых 
песков. Н иж е по течению в них найдены E u m o rp h o t i s  lenaensis.  В основа
нии проходит топкий слой гравийного галечника. Н и ж е следую т белесо
ватые кооонаслоеппыс пески (средним часть обнаж ении), сменнемые 
к основанию обнаж ении серыми глинами с леда (вскрыты канавой — см. 

правый нижний угол фото).

В северо-восточной части Вилюйской впадины, в разрезе по р. Тюнг 
к отложениям якутской свиты относится толща уплотненных, преимув^е- 
ственно мелкозернистых и алевритистых песков с прослоями песчанистых 
глин и линзами известковистых песчаников, слагающих верхнюю часть  
возвышенности Тук-Тук, подмываемой Тюнгом (рис. 2). В основании 
глин проходит тонкий слой гравия и мелкой, преимущественно кварцевой 
и кремневой гальки. Ниже по разрезу следует пачка косонаслоенных 
белесовато-серых песков и песчаников, постепенно сменяемая толщей 
серых глин со стяжениями извесп  яка со створками Leda. В верхней части 
этого обнажения окаменелостей не обнаружено, однако выше по течению 
р. Тюнг, где обнажаются породы такого же литологического облика, зак 
лючающие дискообразные стяжения плотных известковистых алевроли
тов встречены многочисленные Eumorphotis lenaensis (L a h.).

Г. Э. Фришенфельдом (1932) отложения с Eumorphotis lenaensis у к а 
зывались в разрезе по р. Мархе, расположенной западнее р. Тюнг.
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Присутствие Eumorphotis lenaensis на р. Мархе было цодтверждено 
и более поздними находками, определявшимися 3. В. Кошелкиной. 
Мы уже упоминали о том, что Г. Я . Крымгольц предполагал наличие этого 
горизонта в разрезе в среднем течении Вилюя, помещая в него отложения, 
в которых Ржонсницким была обнаружена «Ludwigia murchisonae». И ссле
дования А. А. Арсеньева и В. А. Ивановой показали, что здесь присутст
вует Eumorphotis marchaensis, а не Е. lenaensis . Таким образом, к западу 
от р. Тюпг отложения с Eumorphotis lenaensis замещаются песчано-глини
стыми отложениями, несущими примазки у гл я  и не содержащими фауны. 
Отсутствует этот горизонт и вдоль южного борта Вилюйской впадины, где 
непосредственно на отложениях ледового горизонта нередко с размывом 
(Вилюй, Синяя) располагаю тся песчано-глинистые отложения якутской 
свиты.

Возраст якутской свиты может быть определен из сопоставления раз
реза Вилюйской впадины, в котором як у тск ая  свита располагается на 
тоарском ярусе с Dactyolioceras и покры вается угленосными отложениями, 
с разрезом Приверхоянского прогиба, в котором между верхним лейасом 
н угленосной толщей верхней юры (дж аскойская свита) располагаю тся 
морские отложения нижнекыстатымской, верхнекыстатымской и хоронгх
ской свит, относимые к аалену— бату. При этом мы принимаем, что угле
носные отложения, покрывающие якутскую  свиту, одновозрастны угле
носным отложениям П риверхоянского прогиба (джаскойской свите). 
Одновозрастность якутской свиты и морских отложений средней юры 
подтверждается и данными спорово-пыльцевого анализа.

Спорово-пыльцевой комплекс свиты характерен присутствием спор 
Coniopteris, Cibotium  и Leiotriletes, составляю щих до 30% спектра, значи
тельным содержанием спор Osmunda, Trichomanes, Dennstaedtia и Lophot- 
riletes (от 20 до 60% ), присутствием спор Selaginella. Пыльцы Bennettitales 
мало (0—3%).

От спорово-пыльцевых комплексов нижней юры среднеюрский отли
чается прежде всего резким сокращением количества пыльцы беннеттито- 
вых и некоторым увеличением содерж ания спор Coniopteris и Leiotriletes. 
От спорово-пыльцевых комплексов верхней юры среднеюрский комплекс 
отличается заметно меньшим содержанием спор Coniopteris  и Leiotriletes 
(20—30% в средней юре и 40—60% в верхней юре) и соответственно боль
шим содержанием спор Trichomones, Osmunda.

Отсутствие в отложениях якутской свиты (за исключением разреза по 
р. Тюнг) морской пелециподовой фауны, обильно представленной в раз
резах в нижнем течении Лены и Алдана, можно объяснить значительным 
опреснением залива, вдававш егося в бассейн Вилюя, в котором отлагались 
осадки якутской свиты. Ч асть отложений якутской свиты могла иметь 
наземное происхождение.

Мощность якутской свиты в краевых частях Вилюйской впадины не 
превышает 100—150 м, достигая 300 м в юго-восточной части впадины, 
примыкающей к краевому прогибу; в центральной части впадины непол
ная (пробуренная) мощность равна 500 м.

В пределах внутренней части Приверхоянского прогиба в разрезах 
рек, стекающих с Верхоянского хребта в pp. Алдан и Лену, отложения 
н значительной части эквивалентные нижней и средней юре, представлены 
гак называемой байлыкской свитой (1500—2000 м), выделенной Н. П. Х е
расковым (1938). В последнее время А. Г. Коссовской и В. Д. Ш утову 
(устное сообщение) для ряда разрезов, преимущественно правобережья 
.нижнего течения А лдана, удалось разбить байлыкскую свиту на три части: 
ыбыканскую (600—650 м), градыгскую (800—850 м) и сородогинскую
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/ 7 0 0 _7 5 0  м) свиты. В связи  с этим стало целесообразно рассматривать
байлыкскую  свиту как серию, распадающуюся на три свиты. Отложения 
байлыкской серии представлены преимущественно полимиктовыми пес
чаниками с подчиненными пачками алевролитов и сланцев с очень редкой 
фауной, известной пока лиш ь из верхней свиты. В ерхняя ыбыканская 
свита сложена чередованием песчаников, алевролитов и сланцев; в раз
резах, расположенных против устья Вилюя, состав свиты преимущественно 
песчаниковый. Первоначально (Н. П. Х ерасков, 1938, В. А. Вахрамеев 
п Ю. М. Пущаровский, 1954 и др.) байлыкскую серию целиком относили 
к  нижней и средней юре. Однако ниж няя часть се, видимо, относится 
к верхнему триасу. В пользу этого говорят следующие факты.

В ыбыканской свите В. Н . Андриановым п позже А. Г. Коссовскоп 
п разрезе по р. Ы быкану найдены H arpax laevigatus d ’O г b ., Pseudomono- 
t i s  tiungensis Р е t г. и Amaltheus margaritatus  M o n t  f., свидетельствую
щие о среднелейасовом возрасте вмещающих отложений. В ее верхней 
части собраны среднеюрские Inoceramus  ex gr. retrorsus К  e у s. и E um or
photis lenaensis L a h. В самой верхней части байлыкской серии низовьев 
р. Лямпески, где она еще не расчленена на отдельные свиты, А. И. К янно 
обнаруж ил скопления створок Eumorphotis lenaensis L a h. и единичные 
Inoceramus  ex gr. retrorsus K e y s .

Этот же горизонт со скоплениями створок Eumorphotis  найден и в вер
ховьях р. Лямпески В. М. Мельниковым (устное сообщение); ниже по раз
резу, немного выше кровли сахаровидных песчаников, найдена среднелей- 
асовая Myophoria  a ff. laevigata Z i е t е n.

Поэтому хотя окаменелости в градыгской и сородогинской свитах пока 
не найдены, трудно допустить, чтобы они вместе, обладая мощностью, зна
чительно превышающей мощность ыбыканской свиты, соответствовали 
только нижнему лейасу. П равильнее рассматривать возраст обеих нижних 
свит как  верхнетриасовый — нижнелейасовый. Отметим, что отложения 
сородогинской свиты располагаю тся на размытой поверхности кельтер- 
ской свиты, в средней части которой обнаружена фауна нижнего триаса 
(Hedenstroemia hedenstroemi К  о у s.).

Следует отметить и то обстоятельство, что на восточном склоне Верхо- 
ян ья  обнаружены палеонтологически охарактеризованны е карнийские 
отложения, показывающие, что в верхнетриасовое время Верхояньс 
было областью опускания и морской седиментации. Таким образом, 
седиментация в бортовых частях Вилюйской впадины и приплатформенной 
части прогиба началась только с начала нижней юры, тогда как  в самом 
Верхоянье она происходила и в верхнем триасе.

5. В ерхняя юра (чечумекая серия)

Под именем чечумской серии мы выделяем толщу преимущественно 
угленосных отложений, располагаю щ ихся между отложениями бата и 
угленосной толщей нижнего мола. Чечум екая спита, выделенная 
Н . П. Херасковым в разрезе по р. Чечуме (правый приток Лены), была 
представлена угленосными отложениями. В дальнейшем оказалось, что 
D Других разрезах ей эквивалентны две свиты: собственно угленосная 
дж аскоиская и морская сытогинская. Это заставляет нас переименовать 
чечумскую свиту, объединяющую две свиты, в серию, местами остающуюся 
пока еще не расчлененной.

Наиболее отчетливое представление о строении чечумской серии можно 
получить в разрезах левобережья Лены, расположенных севернее Ж иган-
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ска. Здесь, на отложениях хоронгхской свиты с аммонитами батского яр у са  
располагаю тся угленосные отложения, выделенные под именем джаской- 
ской свиты, представленной преимущественно мелкозернистыми светло
серыми и желтоватыми кварцевыми и слюдисто-кварцевыми слабо уплот
ненными песчаниками, заключающими крупные караваеобразные стяж е
ния плотных известковистых серых песчаников. Слоистость преимущест
венно косая, нередко наблюдаются значительные внутриформационные 
размывы. Песчаникам подчинены пачки серых слоистых сланцеватых глин 
с пропластками алевритов и тонкозернистых алевритистых песков.

Породы джаскойской свиты заключают тонкоизмельченные раститель
ные остатки, а такж е обугленные или замещенные сидеритом обломки ство
лов. Пласты углей и глинистые пачки приурочены к верхней части свиты.

Среди угленосных отложений джаскойской свиты в нижней ее половине 
найдены отпечатки Raphaelia diamensis S e w . ,  Cladophlebis haiburnensis  
(L. et  H. )  S e w. ,  Baiera ahnertii K r y s h t . , f i .  gracilis B unbury , R adi-  
cites sp. совместно со створками неопределимых пресноводных пелеципод.

Н иж няя граница джаскойской свиты проведена мною и Ю. М. П ущ а
ровским по основанию пачки светло-серых рыхлых песчаников, заклю 
чающих прослойки листоватых коричневато-серых глин, залегающих на 
пачке зеленовато-серых песчаников, заключающих караваеобразны е 
стяжения тонкоплитчатых плотных известковистых песчаников с E um or
photis ex gr. lenaensis L a h. и Inoceramus sp.

Над угленосными отложениями джаскойской свиты располагается 
сытогинская свита, именуемая часто ауцелловым горизонтом, представлен
ная преимущественно песчаниками с редкими ауцоллами и белемнитами. 
Впервые отложения, позднее выделенные в сытогинскую свиту, были опи
саны Г. Ф. Гуриным по р. Сытоге, притоку р. Сугджи, в свою очередь 
впадающей в р. Алдан (Кошелкина и Тучков, 1955).

В разрезе левого берега Лены, севернее Ж иганска, она представлена 
довольно отсортированными мелко- и тонкозернистыми, иногда алеврити- 
стыми рыхлыми песчаниками, нередко заключающими тонкоизмельченную 
растительную труху, образующую тонкие присыпки на плоскостях на
пластования. Встречаются обломки древесины, нередко замещенной сиде
ритом. Пескам подчинены прослои зеленовато-серых глин, один из которых 
проходит в основании горизонта, и караваеобразные стяж ения плотного 
пзвестковистого песчаника, местами с волноприбойными знаками.

Н иж няя и верхняя границы проводятся по появлению прослоев у гл я , 
свидетельствующих о смене континентального режима прибреишо-мор- 
скими, а затем об отступании моря и новом установлении континентальных 
условий.

Г. Т. Петрова среди окаменелостей, собранных в сытогинской евнте, 
определила Aucella fischeriana d ’O г b ., Lopatinia jenisseae S c h m i d t ,  
Goniomya sp. и отнесла эти отложения к валанж ину (Вахрамеев и Пу- 
щаровский, 1954). В этом же горизонте геологом В. Н . Сычевым, а позд
нее и нами найдены отпечатки крупных яйцевых капсул химер (акулопо
добных рыб), описанных Н . С. Воронец (1952) под именем Collarchynchus  
rossica V о г о п с z. Н . С. Воронец также отнесла эти отложения к ниж 
нему валанжину, основываясь на самостоятельном определении пелеципод, 
найденных В. Н . Сычевым в горизонте с яйцевыми капсулами химер. 
Ею отсюда указываю тся: Aucella fischeriana d ’O г b ., A. volgensis L a h .,
A. cf. terebratuloides L a h ., Cuculleae arctica B o d  у I., Modiola strajeskiana  
d ’O r b . ,  Tellina sp. indet.

Повторное изучение этой же фауны, проведенное 3. В. Кош елкиной, 
привело к иному заключению о видовом составе этой фауны и ее возрасте,
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чем это было сделано Г. Т. Петровой и Н . С. Воронец. 3. В. К ош елкина 
определила отсюда Aucella pallasi  K e y s ,  (ранее определялась как  А.  
fischeriana d ’O г b.).

В 1954 г. 3. В. Кош елкина (Кош елкина и Тучков, 1955) посетила этот 
район и произвела новые сборы фауны из сытогинской свиты. Ею указы 
ваются Goniomya marginata  A g a s s. ( Q u e n s  t .) ,  Thracia incerta 
T h u r m a n  n, Camptonectes cf. zonarius  (E i с h w .), Dicrodonta aff. 
sibirica d ’O r b ., Astarte  sp ., Modiola  sp. n ., Tancredia sp. n ., Aucella pallasi  
K e y s ,  A. lindstroemi Sok. v a r .— вариация, переходная к A. pallasi. 
Ауцеллы свидетельствуют о принадлежности этих отложений к верхнему 
оксфорду — нижневолжскому ярусу. Белемниты, собранные в нижней 
части сытогинской свиты, были определены И. И. Тучковым как  Pachy
teuthis excentricus В 1 a i n v i 1 1 о и P.  cf. kirghisensis  d ’O r b. Первый 
из них описан из верхнего оксфорда Ф ранции, а второй из отложений ки- 
мериджа России. Несмотря на большое расстояние между разрезами ниж 
него течения Лены и Западной Европы, есть все основания считать, что 
и на Лене эти белемниты датирую т верхнюю часть верхней юры.

Такой же разрез верхнею рских отложений описан И. И. Тучковым 
{Кошелкина и Тучков, 1955) по pp. Сытого и Томпоруку (правобережье 
нижнего течения Алдана). Н а отложениях с иноцерамами и аммонитами 
верхнего бата (последние найдены н ар . Томпорук) располагаю тся угленос
ные отложения джаскойской свиты с Raphaelia diamensis S е w. и Cla
dophlebis aldanensis V a c h r .

Еще выше залегают морские отложения сытогинской свиты, в нижней 
части которой найдены Aucella lindstroemi S o k . ,  A. tenuistriata  L a h . ,  
характерные более для верхнего оксфорда и менее для нижнего кимериджа. 
С редняя часть сытогинской свиты содержит Cucullaea cf. cubcancellata 
В о г i s s., Aucella mosquensis (В u с h .), Perna mytiloides  L a m a r  k, 
Cylindrotheutis  cf. magnifica  ( d ’O r b i g n y )  и др ., свидетельствующих 
скорее всего о кимериджском возрасте. В верхней части свиты нардены 
Aucella pallasi  var. plicata L a h ., указы ваю щ ая на ниж неволжский воз
раст.

Непосредственно выше сытогинской свиты располагаю тся угленосные 
отлож ения сангарской серии, относимые мною уж е к нижнему мелу, хотя 
и не исключено, что самая ниж няя их часть еще соответствует верхневолж 
скому ярусу.

К  западу от р. Сытоги в разрезе р. Алдан хорошо выделяется джаской- 
ск ая  свита. Н иж няя часть свиты представлена преимущественно средне
зернистыми косонаслоенными белесовато-серыми песчаниками (до 150 м) 
с Raphaelia  ex gr. diamensis S e w. и Cladophlebis s p . , выступающими против 
устья p. Сугджи. В ерхняя часть свиты сложена чередованием пачек сред
незернистых песчаников с тонкослоистыми пачками, сложенными аргил
литами, алевритистыми и мелкозернистыми песчаниками и подчиненными 
им пластами угля. Из угленосной толщи В. А. Самылиной и отчасти
В. А. Вахрамеевым определены и описаны: Equisetites asiaticus Р  г у  п. 
Cladophledis aldanensis V a c h r .  (много), Cl. serrulata S a m .  sp. nov., 
Ginkgo huttonii  H e e r ,  G. lepida H e e r ,  H eilungia aldanensis S a m . ,  
Sphenobaiera ikorfatensis S e w .  f. papillata  S a m . ,  Czekanowslcia rigida 
H e e r ,  Phoenicopsis taschkessiensis К  r  a s s e r, Pagiophyllum kryschto- 
fovichii  S a m .  sp. n ., Pityophyllum  lindstroemii N a t h ., Schizolepis pri-  
nadii  Sam . sp. n.

О тложения угленосной подсвиты выступают с некоторыми перерывами 
по берегам р. Алдан выше устья р. Сугджи вплоть до пос. Д ж ебарики-Х ая. 
С ытогинская свита не обнажена в разрезе р. Алдан, но в одной из сква
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ж ин, пройденной в районе Д ж ебарики-Х ая (устное сообщение И. И. Т уч
кова) была найдена Aucella , свидетельствующая о присутствии сытогин- 
ской свиты.

В остальных разрезах  Приверхоянского прогиба, расположенных 
между Ж иганском и низовьями р Алдан, верхняя юра представлена угле
носными отложениями, выделенными нами в качестве чечумской серии,, 
заключающей характерны й комплексфлоры и спорово-пыльцевой комплекс. 
Эти отложения сложены чередованием мощных пачек, сложенных то моно
тонными белесовато-серыми, преимущественно среднезернистыми песча
никами, то представленных переслаиванием аргиллитов, алевролитов и 
преимущественно алевритистых и мелкозернистых песчаников, сопровож
даемых пластами угля. Очень вероятно, что при более детальных исследо
ваниях в пачках песчаников верхней части серии, разделяю щих собственно 
угленосные пачки, будут в дальнейшем обнаружены ауцеллы, характерны е 
д л я  сытогинской свиты, что позволит и здесь произвести расчленение 
чечумской серии.

Интересно, что рассмотрение разреза чечумской серии (свиты) по 
р. Чечуме, помещенного в работе Н . П. Х ераскова (1938, стр. 104), обнару
живает, что в верхней части его располагается мощная пачка песчаников, 
.около 180 м мощностью, не заклю чаю щ ая сколько-нибудь мощных про
слоев угля  и, вероятно, соответствующая сытогинской свите.

Вышележащую угленосную пачку, начиная с пласта «М», следует от
носить к сангарской серии. Интересно отметить, что ниж ележ ащ ая угле
носная толща разреза по р. Чечуме, соответствующ ая джаскойской свите, 
так  же как  и последняя, делится на две части: верхнюю, где сосредоточены 
угольные пласты, и нижнюю, сложенную песчаниками и лиш енную  
углей.

Среди геологов пока нет единого мнения об объеме отложений, описы
ваемых под именем чечумской серии (свиты). Большинство и вместе с ними 
автор настоящей работы описывают под этим именем угленосные отложе
ния верхней юры, другие (В. С. Вышемирский) относят сюда и верхнюю 
часть морских отложений юры, в которых в последнее время найдены 
Eumorphotis lenaensis. Следует сказать, что Н . П. Х ерасков (1938), выде
ливший чечумскую свиту в разрезе по р. Чечуме, описал под ее именем 
типичные угленосные отложения. Поэтому нам представляется неправиль
ным включать в ее состав подстилающие морские отложения средней юры 
с Eumorphotis lenaensis, относящиеся ужо к байлыкской серии. Отметим, 
что в последнее время М. М. М аландии (устное сообщение) обнаружил 
в разрезе по р. Чечуме скопления створок Eumorphotis lenaensis, ниж е 
подошвы чечумской серии (свиты,) проведенной Н. П. Херасковым. В че
чумской свите М. М. М аландиным найдены здесь Cladophlebis aldanensis  
V a c h r . ,  Osmundopsis sp. п др. (определение H . Д . Василевской).

В пределах Вилюйской впадины к чечумской серии следует относить 
нижнюю часть угленосных отложений, располагаю щ ихся в разрезе между 
якутской свитой и нижнемеловыми образованиями. Сытогинской свиты 
с ауцеллами здесь не встречено, вероятно верхнеюрское море сюда не- 
заходило из краевого прогиба или заходило только в центральную  ч асть , 
юрские отложения которой вскрыты пока только одной скваж иной.

Чечумекая серия представлена здесь монотонной толщей, в составе ко
торой преобладают светло-серые, белесовато-серые рыхлые песчаники, 
заключающие невыдержанные прослои или крупные караваеобразные- 
стяж ения плотных известковистых песчаников. Пески, как правило, плохо 
отсортированные, преимущественно мелко- и среднезернистые, с мелкой 
косой или волнистой слоистостью; заметно реже встречаются пачки с кр у 
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топадающей крупной косой слоистостью. Много мелкоиздробленного ра
стительного детрита.

П ачки, состоящие почти исключительно из песков и песчаников, цик
лически чередуются со сложно построенными пачками, сложенными пере- 
сдаиванием алевролитовых глин, алевролитов, алевритистых и мелкозер— 
нистых песков и песчаников, которым подчинены пласты угля и углистых 
глин.

Литологически как верхнеюрские (чечумская серия), так и нижнемело
вые (сангарская серия) отложения плохо отличимы друг от друга. Судя 
по разрезам на р. Вилюй и его притоках, чечумская серия отличается от 
вышележащей сангарской большим количеством прослоев песчанистых 
серых и зеленовато-серых глин, придающих серии тонкослоистый характер,, 
а такж е отсутствием характерны х для сангарской серии прослоев кремни
стой породы с отпечатками Pityophyllum,  обычно с поверхности выветрива
ния выбеленной, а в расколе темной. Трудность отделения верхнею рских 
отложений от нижнемеловых усиливается плохой обнаженностью Вилюй
ской впадины.

Критерием для разделения верхнеюрских (чечумская серия) и нижне
меловых отложений (сангарская серия) служ ат в основном растительные 
остатки и спорово-пыльцевые спектры. Определимые растительные остатки 
в чечумской серии встречаются нечасто.

Мы уже указывали на находки Raphaelia diamensis и Cladophlebis 
aldanensis и некоторых других форм в джаскойской свите по pp. Лене и 
Алдану. Кроме того, в пределах П риверхоянского прогиба в чечумской 
серии (т. е. в разрезах, где сытогинская свита не отделена от джаскойской) 
обнаружен ряд форм. Н . П. Херасковым с р. Чечумы указы вались (опре
деления М. Ф. Нейбург): Cladophlebis stewarliana Н  а г t  z (видимо, это 
описанный мною позднее Cladophlebis aldanensis  sp. п .), Sphenopteris  sp ., 
Pityophyllum nordenskioldii H e e r ,  Dicksonia arctica Н е е г .  В верхнем 
течении p. Лямпески найден Cladophlebis aldanensis V a с h г. В нпжнолг 
течении р. Б урулаха (приток р. Лямпески) найдены Sphenopteris aff. 
gracillima Н е е г и Sphenobaiera pulchella Н  е е г ( т .1 1654). По р. Л унху- 
бую (т. 2036) собраны Sphenopteris gracillima Н е е г  и Cladophlebis argu- 
tula Н е е г ,  в т. 2307 — Sphenopteris gracillima  Н е е г ,  Cladophlebis 
aldanensis sp. п ., Cladophlebis sp ., Czekanowskia rigida Н е е г  и Phoeni- 
copsis angustijolia  Н е е г .  Непосредственно к югу от р. Собопола, по. 
р. Бегидьээну, в верхней части чечумской серии найден Cladophlebis 
aldanensis V а с h г.

Характерные верхнеюрские формы были обнаружены при разбуривании 
Китчанской антиклинали, расположенной на правом берегу Лены, 
напротив устья Вилюя. Здесь в скв. 7-К на глуб. 173,7 м и скв. 6-К  на 
глуб. 117 м встречены Cladophlebis aldanensis V а с h г.; в скв. 4-К  на 
глуб. 291 м найден Cladophlebis serrulata S а т . ;  в скв. 6-К на глуб. 286 м 
и 295 м и в скв. 5-К на глуб. 163,1 м найдена Raphaelia diamensis S е w. 
Кроме того, в Баханаиской опорной скважине на глуб. 1828,9 м была 
обнаружена Raphaelia prinadii  V а с h г.

В пределах Вилюйской впадины в отложениях чечумской серии най
дено сравнительно немного определимых растительных остатков. Н а о-ве 

ого-Хая в устье Вилюя (рис. 3) собраны Algites  minimus  V а с h г, На-  
usmannia cf. crenata ( N a t  h .), Sphenopteris gracillima  H e e r . ,  Phoenicop- 
sis angustijolia  H e e r ,  Carpolithes cinctus N a t h ,  и Schizolepis prinadii-r 
выше по протоке Берге-те найден Antholithes  sp.

«т» обозначает точку па карте, изображенном на рис. 4.
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Н а р. Кемпендяе (т. 6) многочисленны Raphaelia diamensis S е w .1 и 
Schizolepis sp. На p. Тюпг (т. 433) совместно с Raphaelia diamei’sis собраны 
Hausmannia  cf. crenala (N a I h.) M о с 1 I о г н Coniopteris -p. На Вилюе 
у пос. Нюрба (т. 590) собраны Raphaelia diamensis S е \v., Cladophlebis

Р ис. 3. Всрхнею рские отлож ении (чечумскан серия), выступающие 
на о-ве С ого-Х ая , устье р. В илю я. Слои наклонены к северо-востоку.

haiburnensis  (L. et Н) S е w. и CzekanowsKia rigida Н е е г .  Н а p. Мархе 
(т. 564) напротив Елового о-ва — Cladophlebis haiburnensis (L. et H.) 
S e w2., Hausmannia  cf. crenata (N a t h.) M o e l l e r ,  Lycopodites sp., Equi-  
selites sp., Ginkgo huttonii ( S t e r n  b.), Czekanowskia rigida H e e r ,  Pityo- 
phyllum  ex gr.  nordenskioldii H e e r  (рис. 4).

Значительно выше по течению (между устьем р. Ыгеатты и пос. Сунтар) 
Г. И. Бушинским найден Cladophlebis aldanensis V a c h r .  Еще выше по 
течению, в 50 км ниже пос. Сунтары, обнаружен Platylepis.  На р. Линде 
(т. 50) обнаружены Raphaelia diamensis S с w. и Cladophlebis haiburnensis 
(L. et H .)  S e \v. Наконец, в опорной скважине, расположенной в 120 км 
к северу от Якутска (вблизи пос. Намцы) на глуб. 2110 м, найден Clado
phlebis aldanensis V а с h г., а на глуб. 2310 м — Raphaelia diamensis S е w.

1 Выше слоев с J iaphaelia  d ia m en s is  Н . М. Чумаковым были найдены разнообр аз
ные ф ерганоконхи: Fergnnoconcha subcentralis  Т s с b е г п .,  Fer. m in o r  M a r t i n -  
s о n,  Fer.  cf.  curta  T s с li e г п. ,  Fer. ro tunda  M a r t i n s o n  (определение  
Г. Г. М артинсона). Ф ерганоконхи были обнаруж ены  в обломках глин, располагаю щ ихся  
среди песков. ГХереотложение этих обломков, видимо, связано с внутриформацион- 
ными размывами, которыми богаты континентальные угленосны е отлож ения средней  
и верхней юры Вилюйской впадины. Ф ерганоконхи могли происходить как из верх
нею рских, так и из среднею рских отлож ений (якутская свита). Считаю более вероят
ным первое предполож ение.

2 П апоротники из чечумской серии, определенны е мной как C ladophlebis h a i
burnensis ,  видимо, принадлеж ат новому виду, описанному В . А. Самылиной как 
C ladophleb is  serru la ta ,  отличающ емуся от Cl. ha iburnensis  наличием зубчиков в при- 
верхуш ечной части перышка.



Рис. 4. Схема расположения основных местонахож дений ископаемой флоры и фауны.
/ — местонахождении ф юры и номера образцов; 2—местонахождения фауны; Л—верхняя граница слоев с R ap 'iue lia ; 4—граница нижнего и верхнего ме.ча; 5—условная граница нижнего и верхнего мела.

(Местонахождение ископаемой флоры на р. Мархе (т. № ) по новым данным является верхнеюрским)
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В роторной скв. №  1, заложенной в устье Вилю я, на глуб. 1020 и 1078 м 
найдены обрывки перьев Raphaelia diamensis S e w . ;  в опорной скважине, 
заложенной у г.Вилю йска на глуб. 2791 м,найден Cladophlebis serrulata Sam*

Несмотря на сравнительно небольшое количество определимых остат
ков, собранных из нижней части угленосной толщи, выделяемой нами в че
чумской серии, среди них удалось выявить характерны й и вместе с тем ши
роко распространенный папоротник, представленный родом Raphaelia.  
Он обнаружен из нижней части угленосной толщ я по pp. Лииде (т. 50), 
Тюнгу (т. 433), Вилюю (т. 590 — около пос. Нюрбы), Кемпендяю (т. 6), 
Л ене, Амге, А лдану и правобережным притокам последнего (рис. 4). 
Отпечатки Raphaelia diamensis встречены такж е в опорной скважине 
севернее пос. Намцы, в скваж инах, заложенных на Китчанской структуре 
и в устье р. Вилюя. Стратиграфическое положение Raphaelia  хорошо под
тверждается разрезами Приверхоянского прогиба, в которых присутст
вует сытогинская свита с ауцеллами, залегаю щ ая всегда выше слоев 
с Raphaelia diamensis. Этот вид известен в настоящее время из юрских 
(преимущественно среднеюрских) отложений Китайской Д ж унгарии, 
Танны-Тувы, Чулымо-Енисейского, Кузнецкого, Канского и И ркутского 
бассейнов и не отмечен среди отложений нижнемелового возраста. Б оль
шинство других видов, выделенных В. Д. Принадой, скорее всего пред
ставляю т разновидности той же Raphaelia diamensis. Другой вид Raphaelia , 
а  именно R a p h a e lia p r in a d iiV  а с hr . ,  доставленный с р. Лямпески (т. 266), 
приурочен к низам вышележащей сангарской серии, имеющей уже нижпе- 
меловой возраст. На рис. 7 этот вид ошибочно показан как  всрхнеюрская 
форма. Все эти данные позволяю т утверж дать, что Raphaelia diamensis 
не переступает границы юры и нижнего мела и характеризует только 
юрские отложения.

До сих пор мы встречали Raphaelia  в пределах рассматриваемого рай
она только в угленосных отложениях верхней юры, но не исключено, что 
они могут быть обнаружены и нижз по разрезу, в песчано-глинистых отло
ж ениях якутской свиты, в которой пока не было найдено определимых 
растительных остатков. В верхнем течении А лдана (Ч ульманская впадина), 
где ниж няя и средняя юра представлены угленосными отложениями, в от
лож ениях, отвечающих как  верхней, так и средней юре, такж е найдены 
многочисленные Raphaelia diamensis.

Д ругим характерным видом, связанным в своем распространении 
в основном с верхнеюрскими отложениями, является папоротник — Cla
dophlebis aldanensis V а с h г. В наибольшем количестве отпечатков он 
обнаруж ен в джаскойской (нижней угленосной) свите в бассейнах 
pp. Алдана и Амги. Единственный отпечаток этого вида найден Г. И. Бушин- 
ским на левом берегу Вилю я, в 45 км ниже С унтара (т. 15/261) такж е из 
ниж ней части угленосной толщи. В пределах краевого прогиба С/, al
danensis был обнаружен в чечумской серии по pp. Лямпеске, Лунхубую , 
Бегидьээну, Чечуме, а такж е в кернах скважины, расположенных на 
площади Китчанской структуры. Только в одном случае Cladophlebis al
danensis был указан  Г. В. Бархатовым из сангарской серии по р. Чечуме 
(т. 6015). Это указание может оказаться ошибочным, поскольку в недавно 
вышздшей работе М. М. М аландина (1956), изучившего разрез по р. Ч е
чуме, Cladof7[hleJ)is aldanensis отмечается только для чечумской серии (по 
терминологии М. М. М аландина — это ниж няя угленосная свита). В вы
ш ележащ ей средней угленосной свите появляю тся уя<е типичные нижнеме
ловы е виды: Cladophlebis pseudolobifolia V a c h  г., Jacutiella (Taeniop-  
.teris) am urensis(N o v o p o k r . )  S a m . ,  а такж е Aldania  sp. (определен
н ая первоначально H . Д . Василевской как Otozamites sp.).

3  Р егиональная стратиграфии СССР, т. 3
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Н . П. Х ерасков вклю чал отложения средней угленосной свиты 
М. М. М аландина в чечумскую свиту, не имея ее палеоботанической х а
рактеристики. П оскольку теперь под чечумской серией (свитой) мы пони
маем угленосные и прибрежно-морские отложения верхнеюрского воз
раста, отложения с нижнемеловой флорой должны быть отнесены к выше
лежащей сангарской серии. В хорошо изученном разрезе сангарской серии 
выше пос. Сангары, заключающем нижнемеловой комплекс флоры, Cl. alda- 
nensis встречен не был, хотя близкие формы и присутствовали (Cladophlebis 
lenaensis V а с h г., Cladophlebis sp.). Следует отметить, как мы увидим ниже, 
что граница между чечумской и сангарской сериями проводится очень услов
но, нередко неодинаково различными исследователями в одном и том же раз
резе. Это вызывается бедностью определимых растительных остатков и 
очень постепенным изменением литологических признаков, которые к л а 
дутся в основу расчленения чечумской и сангарской серий.

Будет целесообразным отметить, что Raphaelia diamensis S e w .  и 
другие близкие к ней виды в разрезах Вилюйской впадины и Приверхо- 
янья, видимо, приурочены преимущэственно к нижней половине чечум
ской серии, в то время как Cladophlebis aldanensis — преимущественно к 
ее верхней части. Об этом говорит стратиграфическое положение Raphaelia  
в разрезе по pp. Лене севернее Ж иганска, А лдану и его правобережным 
притокам. Н асколько такое положение будет постоянным и сможем ли 
мы, пользуясь этой закономерностью, выделить горизонт с Raphaelia  
diamensis S е w. и вышележащий горизонт с Cladophlebis aldanensis, должны 
показать дальнейш ие исследования.

Стратиграфически ценными формами, быть может, окаж утся Clado
phlebis serrulala S a m . ,  Н ausmannia  cf. crenata ( N a t h . ) M o e l l e r n  Spheno- 
pteris gracillima Н е е г .  Такие виды, как  Podozamites angustifolius  H e  o r ,  
Czekanowsnia rigida H  e e r, Cladophlebis argutula  H  e e г встречаются и 
в вышележащих отложениях сангарской свиты, относимых уже к нижнему 
мелу, и могут определять возраст только в очень ш ироких пределах ю ра— 
нижний мел. Algites m inim us  sp. п. встречен в одной точке и поэтому 
его стратиграфическое распространение пока остается невыясненным.

Состав спор и пыльцы верхнею рских отложений, исследованный 
Н. А. Болховитиной, характеризуется значительным количеством и боль
шим видовым разнообразием Coniopteris, Cibotium и Leiotriletes, состав
ляющих 40—60% спектра, присутствием спор Osmunda и Trichomanes 
(до 10%), Lycopodium  (до 5% ), Selaginella  (до 10%'). Вместе с тем споры 
Cheiropleuria, распространенные в средней юре, встречаю тся здесь редко. 
Из голосеменных преобладает пыльца Ginkgoales и часто встречается 
пыльца Cycas, пыльцы Bennittitales  очень мало. Часто встречается пыльца 
Cupressaceae, Podocarpaceae и Pinaceae, приближаю щ аяся по своему строе
нию к пыльце современных представителей этих родов.

Отличие от среднеюрского спорово-пыльцевого комплекса заклю чается 
в заметном возрастании (с 20—30 до 401—60% ) спор Coniopteris, Leiot
riletes и Cibotium и резком уменьшении количества спор Trichomanes и 
Osmunda (с 20—60 до 10%) и спор Cheiropleuria.

Отложения чечумской серии (свиты) выделялись из общего разреза и 
по ряду литологических признаков, главным образом по минералоги
ческому составу тяж елой фракции. Однако эти признаки не распростра
няю тся на всю территорию Вилюйской впадины. Д л я  юго-восточной части 
Вилюйской впадины (р. Синяя) и примыкающей к ней части краевого проги
ба (Я кутск — Сангары) чечумекая серия, по данным А. Г. Коссовской, 
которая называет ее здесь кильдемской свитой, отличается значительным:
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содержанием ильменита и незначительным содержанием эпидота и тяж елой 
ф ракции, в то время как  выше по разрезу содержание эпидота резко уве
личивается (20—50% ). Однако этот признак не выдерживается в западной 
и северной частях Вилюйской впадины, в разрезах которой эпидот в зна
чительном количестве распространен по всей угленосной толще (верхн яя 
юра — нижний мел).

Мощность чечумской серии может быть установлена в большинстве 
случаев только примерно из-за трудности проведения четкой границы 
с покрывающими нижнемеловыми отложениями, а такж е плохой обнажен
ности большинства разрезов. В пределах краевой части Вилюйской впа
дины мощность чечумской серии не более 300 м. Отчленение ее здесь от 
якутской свиты проводится еще очень условно, по исчезновению кн и зу  
пластов углей среди песчано-глинистых пачек. В центральной части Вилюй
ской впадины мощность чечумской серии достигает 800 м.

Н а южном борту впадины, в районе Я кутска, она равна 400 м, увели
чиваясь к северу в сторону краевого прогиба до 700—800 м (Намцы). 
Примерно такую  же мощность имеет она и в краевом прогибе по правобе
режью Лены (pp. Чечума, Л унхубуй, Лямпеска).

В нижнем течении А лдана (Д ж ебарики-Х ая) мощность чечумской серии, 
не превышает 300—400 м, увеличиваясь по направлению  к осевой части: 
краевого прогиба.

Б . Н И Ж Н Е М Е Л О В Ы Е  О Т Л О Ж Е Н И Я  (С А Н Г А Р С К А Я  СЕРИ Я)

Нижнемеловые отложения пользую тся ш ироким распространением 
в пределах Вилюйской впадины и П риверхоянского прогиба, слагая верх
нюю часть мощной угленосной серии. В тех немногих разрезах, где уста
новлена сытогинская свита, подошва нижнемеловых отложений несколько 
условно проводится по ее кровле. Д ля разграничения нижнемеловых и 
юрских отложений использую тся данные спорово-пыльцевого анализа, 
изучение отпечатков растений и некоторые литологические признаки. 
Преобладающее число форм спор и пыльцы, встречаемых среди нижнеме
ловых отложений, известно и среди отложений верхней юры, что говорит 
о незначительном изменении состава растительности на рубеже юрского и 
мелового периодов на севере Азии. Это обстоятельство крайне затрудняет 
проведение границы между верхней юрой и нижним мелом по спорам и 
пыльце, особенно по случайным образцам; только систематический ан али з 
ряда образцов, привязанны х к разрезу, позволяет установить изменение 
спорово-пыльцевого комплекса при следовании вверх по разрезу угленос
ной серии.

Нижнемеловой комплекс спор и пыльцы, по данным Н . А. Болховити- 
ной (1956), характеризуется постоянным присутствием спор Lycopodium,  
уменьшением числа видов спор Selaginella, появлением спор папоротни
ков сем. Schizeaceae (Lygodium, Mohria, Aneimia) и рода Gleichenia. Споры 
Coniopteris, как  и в верхней юре, представлены несколькими видами, 
но количество их заметно сокращ ается. Комплекс пыльцы хвойных не 
изменяется сколько-нибудь заметно по сравнению с верхней юрой; здесь 
такж е представлена пыльца, близкая к пыльце современной ели, сосны, 
пихты, кедру, пыльце кипарисовых и подокарпусов; вместе с тем сохраня
ются и юрские типы пыльцы хвойных.

Среди макроостатков появляю тся отпечатки Coniopteris onychioidesV  a s . 
e t K.-M.Onychiopsiselongata  G e у 1 e г, Sphenopteris  ex g r .goeppertii D u n k . ,  
Gleichenia lobata sp.  n. ,  Ginkgo adiantoides U n g e r  и другие формы,

3*
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характерные д ля  нижнемеловых отложений. Т ак как  объем нижнемеловых 
отложений, представленных угленосной толщей, недостаточно точно из
вестен, а верхняя и пгокняя границы проводятся нами с известной долей 
условности, то мы выделяем их под именем сангарской серии. И стория 
этого термина такова. Первоначально под именем сангарской свиты 
Н . П. Х ерасков (1938) выделил угленосные отложения, выступающие 
у  пос. Сангары, отнеся их на основании определений растительных ос
татков к верхней юре; позже был доказан  их нижнемеловой возраст. Ис
следования последних лет показали возможность деления сангарской свиты 
на две части, в связи с чем на совещании по разработке унифицированных 
стратиграфических схем Сибири было предложено считать сангарскую  
свиту (как и чсчумскую) серией, а ее подразделения свитами.

Лучше изучена сангарская серия в приплатформенной части П ри
верхоянского краевого прогиба, где она сложена зеленовато-серыми 
или светло-серыми, преимущественно среднезернистыми косослоистыми 
неотсортированными песчаниками, заключающими невыдержанные про
слои и крупные каравасобразные стяж ения плотного известковистого 
песчаника. Песчаникам подчинены пачки, сложенные чередованием зе
леновато-серых сланцеватых алевролитов, алевритистых аргиллитов 
и мелкозернистых песчаников; иногда они заключают пласты угля. 
Однако мощность подобных пачек значительно меньше, чем в чечум
ской серии, и в них не наблюдается такого ритмического чередования 
пород.

В изобилии встречаются издробленные обугленные растительные остат
ки, обычно усеивающие поверхность напластования песчаников. Нередки 
и обломки обугленных или замещенных карбонатом кальция древесных 
стволов. Сравнительно редко встречаются невыдержанные прослои или 
мелкие линзы внутриформационных конгломератов, состоящие из плохо 
окатанных галек таких же песчаников и алевролитов.
! Х арактерной особенностью сангарской серии в области краевого про- 
щ б а, прилегающей к устью Вилюя, является присутствие песчаников, 
испещренных мелкими светлыми крапинками. Общая мощность серии 
достигает здесь 1800 м.

С ангарская серия как  по своему литологичсскому облику, так и по 
характеру  заключенных в ней растительных остатков может быть разделена 
на две свиты: батылыхекую и эксеняхскую  (названия предложены А. Г. Кос- 
совской и мной). Отложения батылыхекой свиты получили свое название 
от возвышенности Баты лы -Х ая, расположенной к востоку от пос. С анга
ры. Они слагаю т ядро сангарской складки, выступают в обрыве уроч. 
О ю нь-Х ая в устьевой части Вилюя и в нижнем течении А лдана между 
устьями pp. Тыры и Восточной Хандыги.

С песчаниками батылыхекой свиты связаны многочисленные пачки 
алевритистых и мелкозернистых песчаников, сопровождаемых пластами 
угля. Изучение тяж елой фракции, проведенное А. Г. Коссовской, а также 
М. В. Бархатовой и А. Е. Киселевым, показывает, что наиболее характер
ным д ля нее минералом является эпидот (15—20% и более). Мощность 
батылыхекой свиты колеблется от 300 м в приплатформенной части крае
вого прогиба (нижнее течение Алдана, Л ена у  К ангаласс), до 1000—1200 м 
в более глубоких частях краевого прогиба.

Эксепяхская спита, получивш ая свое название от возвышенности 
Эксеня-Хая на правом берегу Лены (рис. 5), слагает складку одноименного 
названия, кры лья Сангарской складки, выступая по правому берегу Лены 
у урочища У нгай-Х ая, напротив Соленой протоки и южнее устья р. Че- 
^умы, а также левый берег Алдана напротип устья р. Восточной Хандыги.
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Аналоги эксеняхской свиты были обнаружены Ю. М. Пущаровским
(1955) в нижнем течении р. Западной Градыги, а также В. Д . Никифо
ровой в нижнем течении р. Тукулана, собравшей растительные остатки, 
определенные автором, характерные для этой свиты. Эксеняхская свита

)

Р и с . 5. П есчаники эксеняхской свиты, выступающ ие в уроч. Эксеня- ' 
Х ая , на правом берегу р. Л ены . П рослои алевролитов и аргиллитов

заметны в виде темных пол осок . А

, *?
сложена почти исключительно неплотными косонаслоенными плохо 
отсортированными, преимущественно среднезернистыми песчаниками, заг 
ключающими многочисленные стяжения плотных известковистых песча-г 
ников. Пачки, сложенные алевритистыми песчаниками и аргиллитамщ 
редки и не выдержаны по простиранию. Прослои углей встречаются также 
редко и отличаются небольшой мощностью. Т яж елая  фракция характери-г 
зуется присутствием эпидота и роговой обманки; последняя отсутствовала 
в батылыхекой свите.

Важно отметить, что состав минералов тяжелой фракции отдельных 
стратиграфических подразделений в разрезе по р. Алдану отличен от со
става соответствующих подразделений сангарской серии в разрезе по р, 
Лене. Главнейшее отличие заключается в том, что эпидот как характерный 
минерал для всей сангарской серии, появляется только в верхней часта 
нижнего мела разреза по р. Алдану (3. М. Старостина), сопоставляемой 
с эксеняхской свитой. Таким образом, для сопоставлений на большие 
расстояния флористические данные являются более надежными, чем данные 
минералогического состава тяжелой фракции. Мощность эксеняхской 
свиты колеблется от 300 до 600 м. 1}

В отложениях батылыхекой свиты собрана богатая флора. В Оюнь-Хае 
(т. 156) найдены: Coniopteris nympharum  (Н е е г), Cladophlebis argutula  
Н е е г ,  Cl.denticulata (В г о n g n.) F о n t ,,Cl. pseudolobifolia sp,n. ,Gm. ketova? 
sp. n., Leptostrobus laxiflora H e e r ,  Pterophyllum burejense P r y  п., Сzekanawr 
skia rigida H e e r ,  Podozamites angustijolius  H e e r ,  Equisetites sp.
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: В пос. Сангары у мыса К альвица(т. 108—109) найдены: Coniopteris sapor- 
tana ( Н е е г ) ,Cladophlebissangarensissp. п ., Ginkgo huttonii (S t e г n.) H  e e  г, 
(?. sibirica H e e r ,  Sphenobaiera longifolia ( P o m e l )  F l o r i n  f. lata 
f. п., Phoenicopsis angustifolia  H e e r .

Кроме того, в образцах, взятых в разных точках выше пос. Сангары, 
найдены: (т. 92) — R ufford ia  cf. goeppertii ( D u n k . )  S e w. ,  Cladophle
bis  sp.  A. ,  Cl. sangarensis sp.  n. ,  Baiera gracilis B u n b u r y ;  (т. I l l )  — 
Coniopteris burejensis (S e w.) Z a 1., С . nym pharum  ( Н е е  г), Clado
phlebis argutula  H e e r ;  (т. 100) — Cladophlebis lenaensis sp. п .; (т. 112) — 
Coniopteris setacea P r y n . ;  (т. 113) — Cladophlebis cf. dunneri (S с h i m p.) 
S e w . ,  а такж е доставленные без точного указания местонахождения 
(выше пос. Сангары) Cladophlebis pseudolobifolia sp. п ., Baiera gracilis 
B u n b u r y ,  Pityophyllum  ex gr.  nordenskioldii H e e r .  В скв. 1 (ЯГУ) 
на глуб. 99 м и скв. 2 (ЯГУ) на глуб. 244 м найден Gonatosorus ketovae 
sp . п .; в скв. 4 (ЯГУ) на глуб. 58 м — Cladophlebis argutula  
<Н е е г), в той же скважине на глуб. 217,5 м — Coniopteris setacea 
P r y n .

В коллекции, доставленной 3. К . К орольковой из района пос. Сангары, 
мною такж е определен ряд видов. Н иже пласта «Нижнего» (ниж няя 
половина батылыхской свиты) встречены Gonatosorus ketovae sp. п ., 
Coniopteris  sp ., Czekanowskia rigida H e e r ;  в пачке слоев пласта «Ниж
него» и выше обнаружены: Coniopteris nympharum  H e e r ,  Jacutiella  
(Taeniopteris) amurensis  N o v o p o k r . ,  Czekanowskia rigida H e e r ,  
Podozamites lanceolatus L.  et .  H. ,  Nilssonia jacutica S a m .  H . Д . Васи
левской из пачки слоев пласта «Нижнего» (верхняя часть батылыхской 
свиты) определены Ctenis aff. burejensis P r y n . ,  Pterophyllum burejense 
P r y n .  и новый вид крупнолистной Tyrmia.  В верхнем течении р. Че- 
чумы (т. 6015) Г. В. Бархатовым и А. Е. Киселевым найдены: Coniopteris 
saportana  ( Н е е  г), R ufford ia  cf. goeppertii ( D u n  k.) S e w . ,  Cladophlebis 
aldanensis sp. п .,  Cl. m u lt inerv issp.  n. ,  Ginkgo huttonii ( S t e r n . )  H e e r ,  
Czekanowskia setacea H e e r .

В нижнем течении p. Лямпески, вблизи устья найдены (сборы С. Н . П а
нова) Bureja rigida P r y n . ,  Sphenobaiera cf. longifolia (P о m. )  F 1 o- 
r  i n,  Sph. angustiloba ( H e e r )  F l o r i n ,  Aphlebia verchojanica sp. n. 
Выше по течению, ниже и выше впадения р. Б уролаха собраны: Coniop
teris burejensis (Z а 1.) S е w ., Con. cf. setacea ( P r y n . )  V a c h  г., Con. 
nym pharum  H e e r ,  Cladophlebis argutula  H e e r ,  Heilungia  sp ., Phoeni
copsis sp ., Ginkgo cf. huttonii ( S t e r n  b. ) H e e r .

По p. Т укулану  В. Д. Никифоровой собраны: Coniopteris nympharum  
H e e r ,  Gonatosorus ketovae sp.  n. ,  Cladophlebis argutula  ( H e e r . )  F о n t ., 
Tyrm ia  aff. tyrmensis  P r y n . ,  Nilssonia  sp ., Pityophyllum  ex gr. nordenskio
ld i i  H e e r .  По р .З ап .Г р ад ы га  А .Г . Коссовской и Ю. М. П ущ аровским соб
раны Equisetites sp ., Cladophlebis wiliamsonii (В г о n  g n.) P r y n . ,  Coniop** 
teris  ex gr.  burejensis (Z a 1.) S e w . ,  N ilssoniopteris ovalis S a m. ,  Podoza
mites gramineus  H e e r ,  Pod. lanceolatus L.  et  H.  Pityophyllum  nordenskioldii 
H e e r .  Обильные сборы были сделаны мною и В. А. Самылиной по левому 
■берегу Алдана в его нижнем течении между устьями pp. Тыры и Верхней 
Х анды ги и в устье р. Амги. Собранные остатки растений были изучены 
и описаны В. А. Самылиной (1956а), установившей присутствие: Thal- 
lites  aff. jimboi (К  г у  s i t.) L u n d b . ,  Equisetites asiaticus P r y n . ,  Eq.  
rugosus  S a m.  sp. n. ,  Coniopteris arctica ( P r y n . )  S a m. ,  Con. burejensis 
{Z a 1.) S e w. ,  Con. hymenophylloides ( B r o n g n . ) S e  w. ,  Con. nympharum  
( H e e r ) V a c h r . ,  Con. setacea ( P r y n . ) . V a c h  г., Con. silapensis  ( P r y n . )  
3S a m. ,  Gonatosorus ketovae V a c h r .  sp. n ., Hausmannia  sp ., Cladophlebis



С Т Р А  Т И Г Р  А Ф И Н 39

argutula  ( Н е е  г) F o n t a i n e ,  Cl. aff. distans F о n t a i n c, Cl. 
denticulata  ( B r o n g n . ) F o n t . ,  Cl. ex gr. haiburnensis (L .et H .) B r o n g n . ,  
Cl. lenaensis V a c h r .  sp.  n. ,  Cl. multinervis  G o l o v a ,  Cl. pseudolobi folia  
V a c h r .  sp. n ., Cl. sangarensisV  a c h r . s p . n . ,  Aldania auriculata S a m.  sp.  n . , 
A l. vachrameevi S a m .  sp.  n ., Ctenis burejensis f. typica  P г у  п.,  Ct. lati- 
loba (К г у  s h t. et  P  г у  п.) P  г у  п. ,  Ct. папа S a m .  sp. п ., Ct. sulcicaulis 
(P h i 1 1.) W  а г d,  Doratophyllum  sp ., Heilungia amurensis S a m .  sp.  п., 
Nilssonia acutiloba (H e e г) P г у  п.,  N .  jacutica S a m .  sp.  п. ,  Jacutiella 
amurensis  (N о v о p о к r. ) S a m. ;  Macrotaeniopteris californicum  ( F o n t )  
S a m. ,  Pterophyllum barejense P  г у п. ,  P t.  cf. cuneilobum P  г у п. ,  Ty- 
rm ia polynovii  (N о v о p о к г.) P r y  п. ,  Taeniopteris fimboana  K r y s  h t . ,  
T. rh i t id o ra ch is  К  г у s h t.,  Baiera  concinna  ( H e e r )  К  & w ., В . poly-  
m orpha S  a m.  sp.  п. ,  Ginkgo hu tton ii  (S t  e r  n b) H  e e r ,  Ginkgodi-  
um  g landu losum  S a m . ,  Sphenobaiera angustiloba (H e e r) F l o r i n ,  
Sp h .  longi/olia ( P o m e l )  H e e r ,  Sph. pulchella  H  e e r, Sph. uninervis  
S a m .  sp.  п. ,  Czekanowskia rigida  H e e r ,  Phoeniopsis angustifolius,  (E ich .)  
H e e r ,  Sagenopteris sp ., Podozamites angustifolius  (E i с h.) H e e r ,  
Cephalotaxus cretacea S a m .  sp. п ., Pseudolarix dorofeeviiSam .  sp .n ., Elatides  
brandtiana  H e e r ,  Pityostrobus  (P i с e a) angustissima  S a m .  sp.  п. ,  
Schizolepis aldanensis S a m .  sp. п ., Carpolithes trigonales S a m. sp. n.

Кроме того, в отложениях этой свиты по Алдану обнаружены пресно
водные пелецпподы и редкие гастроподы (определение Г. Г. М артинсона): 
Cyrena  cf. ovalis R am m ., С. sp .; в нижнем течении р. Амги: Cyrena elongata 
R a m m . ,  С. ovalis R a m m . ,  С. cf. kweichowensis G г ab . ;  и, наконец, 
в устьевой части Амги: Cyrena cf. sibirica R a m m .  и Viviparus  sp. 
По заключению М артинсона, встреченные пресноводные моллюски 
ш ироко распространены в нижнемеловых отложениях Забайкалья и 
Монголии.

В распределении ископаемых растений внутри батылыхекой свиты 
подмечается одна закономерность, подмеченная В. А. Самылиной и мною. 
Н и ж н яя часть батылыхекой свиты содержит Tyrm ia polynovii и папорот
ники: Cladophlebis pseudolobifolia, Cl. argutula, Cl. lenaensis, Coniopteris 
setacea. В Сангарах эти папоротники такж е встречены ниже пачки 
пласта «Нижнего». В верхней части батылыхекой свиты встречается 
Jacutiella (Taeniopteris) amurensis, N ilssonia jacutica, Ctenis burejensis.

Таким образом, внутри батылыхекой свиты выделяются два флористи
ческих горизонта. Наиболее хорошо они выделяются в разрезе по Алдану. 
Н ижний горизонт выступает против устья р. Тыры, что позволяет звать 
его «устьтырским». В разрезе Сангары ему соответствует ниж няя часть 
батылыхекой свиты ниже пласта «Нижнего». К  нему же следует отно
сить и отложения, выступающие в уроч. Ою нь-Хая в устье Вилю я. Верх
ний горизонт выступает на Алдане против Черепановских островов, 
поэтому его можно назвать «черепановским». В разрезе Сангар ему, ви
димо, соответствует верхняя часть батылыхекой свиты выше пласта 
«Нижнего».

В отложениях эксеняхской подсвиты такж е обнаружены многочислен
ные остатки растений. Н а  правом берегу Лены выше устья р. Чечумы 
(тт. 114—115) собраны: Onychiopsis elongata ( Ge y l . ) ,  Coniopteris onychioi- 
des V a s. e t K .-M ., Ginkgo adiantoides U n g ., Parataxodium jacutensis sp. 
n ., Czekanowskia rigida H e e r ,  Podozamites gram ineusH  е е  r, Pod. cf. eichwal- 
dii H e e r .  Н а правом берегу Лены, выше пос. Сангары, в уроч. У нгай-Х ая 
(т. 91) собраны: Algites ungaensis sp. п., Onychiop sis elongata ( G e y l . ) ,  
Coniopteris onychioides V a s e t K .-M ., Nilssonia gigantea K r y s h t .  
et P  г у  п ., Ginkgo huttonii  ( S t e r n . ) ,  Baiera gracilis В u  n  b u  r  y , Czeka-
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nowskia rigida H e e r ,  Podozamites grami-  
neus H e e r ,  Parataxodium jacutensis sp . n .

В обрывах возвышенности Э ксеня-Х ая 
(т. 68—88) собраны: Onychiopsis elongata 
(G е у 1.), Coniopteris onychioides V a s. et 
К .-М ., Ссп. nympharum  ( Н е е  г), Со/г. saportana 
( Н е е  г), Gleichenia lobata sp. п ., Adiantites  
aff., sewardii Y a b e, Cladophlebis haibur
nensis (L . et H .), Nilssonia gigantea K r y s h t .  
et P r y  n ., Anomozamites  sp ., Ginkgo  
huttonii  ( S t e r n . ) ,  Sphenobaiera longifolia  
(P о m e 1.) F l o r i n ,  Sph. pulchella ( H e- 
e r) F l o r i n ,  Phoenicopsis angustifolia  
H e e r ,  Czekanowskia rigida H e e r ,  Podo
zamites angustifolius  H e e r ,  Pod. lanceolatus 
L. et H ., Pityophyllum  ex gr. nordenskioldii 
H  e o r, Parataxodium jacutensis  sp. n . 
(рис. 6).

Видимо, к низам эксеняхской свиты при
надлежат отложения, выступающие в устье 
р. Л унгхи (пос. Тас-Тумус), где обнаружены: 
Algites ungaensis sp. п ., Coniopteris burejensis 
( S e w . ) Z a l . ,  Con. nympharum  (H e e r ) ,  Con. 
saportana ( Н е е  r), Cladophlebis haiburnensis 
L.  et  H. ,  Czekanowskia rigida H e e r .  Это за 
ключение основано на находке Algites ungaen
sis sp. п ., встреченного и на У нгай-Х ае 
совместно с рядом видов, характерны х для 
эксеняхской подсвиты, а такж е на появлении 
н тяж елой фракции роговой обманки.

В нижнем течении р. Западная Градыга 
определены Onychiopsis goeppertii ( S c h e n k )  
B e r r y ,  Cephalolaxopsis sp ., a n  нижнем 
течении p. Т укулан, в 40 км от его устья — 
Onychiopsis elongata (G е у 1.) Y о к .,  Со 
niopteris ox gr. burejensis (Z а 1.) S е w. и 
Nilssonia  cf. mediana  ( L e e k . )  F o x . - S t r .  
Подобный комплекс говорит о присутствии 
здесь отложений эксеняхской свиты, чему 
не противоречит и литологичсский облик этих 
отложений. В разрезе нижнего точения А лда
на к эксеняхской свите можно отнести отло
ж ения, выступающие на левом берегу Алда
на, против устья р. Восточной Хандыги и в 
устье р. Амги. В кровло горелых пород, за
легающих в основании этих отложений по 
р. Алдан, встречен Gingko adiantoides U n g., 
Coniopteris silapensis ( P r y  n .), Nilssonia  
jacutica  S a m .  Сравнение комплексов иско-

Р ис. 6 . Строение эксеняхской свиты в разрезах  эксеняхской складки (слева ю .-в . 
■ . крыло; справа с .-з . крыло).

Условные обозначения: 1 — аргиллиты сланцеватые; 2 — алевритистые песчаники; з — углистые 
аргиллиты и алевролиты; 4 — уголь; 5— носонаслоенные песчаники; 6— линзы и прослои плотных 
извзстковистых песчаников; 7 — линзы внутриформационных конгломератов, сложенных угловаты 

ми обломками песчаников н алевролитов; 8 — находки ископаемой флоры.
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паемой флоры, собранной из батылыхекой и эксеняхской свит, показы 
вает их большое различие (рис. 7). Д ля  батылыхекой свиты характерно- 
присутствие Cladophlebis argutula, Gonatosorus ketovae, а такж е кл а- 
дофлебисов с крупными перышками (C l. lenaensis sp. п., Cl. sanga- 
rensissp. п.). Д ля этих же отложений свойственно присутствие гингко с  
рассеченной листовой пластинкой (G. sibirica, G. huttonii) и разнообраз
ных цикадофитов.

Вид
ископаемой

флорЬ/

в е р х н я я  /ара
Нижний мел

батбмЬ/хская
свита

аксеняхекая
сайта

! i : I
S5
К'

1!
i
Is®

1 *

’I * '

1 ? f

%

I
§

1
t 1

£

1
ч

I
Ьч

»

1
1

§

.5

A lg ite s  ungaensis 1 • •
Onychiopsis elongato • • •
Coniopteris nympharum • • • •

» onychioides • • •
Ruffordi.a с /  goeppertii • •
Gleichenia lobato •
Sphenopteris g racillim a • • •
Cladophlebis aldanensis • • • • •

" argutu la • • •
" lenaensis •

Gonatosorus Ketovae • •
Raphaelia diam ensis • • • • •

p r in a d ii •
Taenioptoris am urensis •
M il ssonia gigantea • •
Ginkgo adiantoides •

» H uttonii . • • •
Parataxodium ja c u ten sis • •

Р ис. 7. Распространение некоторых характерны х видов ископаемой 4 л ° -  
ры в верхнею рских и нижнеыеловых отлеж ени ях Вилюкской впадины и 
западного П риверхоянья (слои с h a p h a e l ia  p r inad i i  правильнее относить 

к низам нижнего мела).

Д ля эксеняхской свиты характерно появление представителей таких 
обычных для нижнего мела родов, как Onychiopsis {On. elongata), Gleichenia 
(Gl. lobata), а такж е широкое распространение Coniopteris onychioides, 
не встреченного ниже по разрезу (рис. 7), следует отметить и появление 
Adiantites  aff. sewardii. Почти совершенно исчезают представители рода 
Cladophlebis. Здесь мы встречаем гинкго с слаборассеченной листовой 
пластинкой (G. adiantoides) и крупнолистную нильссонию (N . gigantea)', 
появляю тся и представители хвойных :— Cephalotaxopsis sp. и Parata- 
xodium jaculensis sp. n.

Сравнение показывает, что комплекс флоры, собранной в эксеняхской 
подсвите, имеет заметно более молодой облик по сравнению с флорой 
батылыхекой свиты.

В целом для сангарской серии характерны  такие виды, как Coniop
teris nympharum  и Con. saporlana. Некоторые папоротники, как  Clado
phlebis haiburnensis и Cl. denticulata, а такж е подавляющее болыйинство 
гинкговых и все подозамиты но могут считаться связанными только с 
нижнемеловыми отложениями, к которым принадлежит сангарская 
свита, так как они известны и среди юрских отложений Сибири. И скопа
емые растительные комплексы батылыхекой и эксеняхской свит хорошо 
сопоставляются с флорой из угленосных отложений ленской серии, разви
той в низовьях Лены, в основании которой залегаю т морские отложения^ 
нижнего валанж ина. Впервые эта флора была изучена Геером (1878),
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отнесшим ее к средней юре на основании некоторого сходства с среднеюр
ской флорой Англии. Однако открытие в подошве морских отложений 
валанж ина опровергло это мнение. Недавно она была изучена Н . Д . В а
силевской (1957), выделившей в ней три комплекса, связанны х соответ
ственно (снизу вверх) с кюсюрской, булунской и огопер-юряхекой свитами. 
Ископаемая флора батылыхекой свиты хорошо сопоставляется с фло
рой кюсюрской и булунской свит, обладая рядом общих видов: Coniop
teris burejensis (Z а 1.) S е w ., С. setacea P r y  n. ( =  C. kolymensis  P г у п ., 
no H . Д . Василевской), Cladophlebis lenaensis V a c h r . ,  Cl. williamsonii  
( B r o n g n . ) P r y n .  (=  Cl. whitbiensis В г о n g n. no H . Д . Василевской), 
Jacutiella (Taeniopteris) amurensis (N о v о p о k r.) S t e г n. =  Nilssonia rigi- 
dofolia  V a s . ,  Aldania auriculata S ann.(  =  Otozamites, acutidentatus V a s . ) ,  
Ginkgo huttonii (S t e  г n b.) H e e r ,  G. sibirica H e e r ,  Sphenobaiera pul-  
chella ( H e e r )  F l o r i n ,  Sph. longifolia  ( P o m e l )  F i o r i n a  др. Н е
совпадение в наименовании некоторых новых родов и видов, определяв
ш ихся, с одной стороны, Н . Д . Василевской, а с другой— В. А. Самылиной, 
вызывалось тем, что они работали в разных районах и лиш ь позднее подо
шли к сопоставлению выделенных ими форм. Важно отметить, что некоторые 
из них могут в дальнейшем оказаться руководящими для значительной 
территории. Т ак , представители рода Aldania,  описанные В. А. Самылиной 
для нижней части батылыхекой свиты р. А лдана, оказались обнаруженными 
Н . Д . Василевской в низах сангарской серии р. Чечумы и в кюсюрской 
свите нижнего течения Лены, где эти формы предварительно были отне
сены к роду Otozamites. Jacutiella (Taeniopteris) amurensis  (No v o p o k r . )  
S a m . ,  характеризую щ ая верхи батылыхекой свиты нижнего теченияр. А л
дана и Сангар, обнаружена Н . Д. Василевской в булунской свите нижнего 
течения Лены, где она была ею предварительно определена как  Nilsso
nia rigidifolia  sp. п. Баты лы хская свита отличается большим богатством 
цикадофитами, что связано, видимо, как  мы покажем ниже, не с различием 
в возрасте, а с различием климатической обстановки. Ф лора эксеняхской 
свиты хорошо сопоставляется с флорой огонер-юряхекой свиты, для обеих 
характерно присутствие многочисленных Coniopteris onychioides V a s. 
e t K .-M ., Ginkgo adiantoides, более редких Gleichenia lobata V a c h r .  
и представителей рода Adiantites. Подобный комплекс развит и в вышеле
жащ ей оленекской серии низовьев Лены, во всяком случае в ее нижней 
половине (укинская свита). Некоторые исследователи (Т. П. Кочетков) 
считают укинскую  свиту аналогом огонер-ю ряхекой свиты. Они возражаю т 
против выделения самостоятельной оленекской серии, полагая, что 
соответствующие отложения одновозрастны верхней части ленской серии.

Таким образом, сангарская серия в целом может быть сопоставлена 
с ленской и оленекской сериями низовьев Лены. Присутствие в верхах 
оленекской серии (чирчикская свита) пыльцы покрытосеменных расте
ний не противоречит параллелизации, так  как  и в верхах сангарской 
серии в разрезах Вилюйской опорной скважины такая  пыльца появляется 
(рис. 8).

Возраст батылыхекой свиты примерно соответствует неокому, возраст 
эксеняхской свиты — апту и альбу.

В пределах Вилюйской впадины деление сангарской серии на две свиты 
вследствие очень плохой обнаженности этой территории и крайней бед
ности определимых растительных остатков пока может быть только на
мечено. Больш ие затруднения представляет в ряде случаев и отделение 
сангарской серии (нижний мел) от чечумской (верхняя юра).

В одном из наиболее хорошо изученных разрезов угленосных верхне
юрских и нижнемеловых отложений, расположенном между Я кутском и
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К ангалассам и, к нижнему мелу относят отложения, выступающие в об
рывах Кангаласского мыса, отделенные от нижележащ ей чечумской (также 
угленосной) серии пачкой песков и рыхлых песчаников, достигающей 
60 м мощности. Исследования А. Г. Коссовской показали, что среди пес
ков и песчаников сангарской серии, вклю чая сюда и базальную  пачку 
лесков, располагаю щую ся в ее основании, появляю тся в значительном

Вид
ископаемой

флорЬ/

Верх м ял fop a Н и ж н и й  м е л
ДжисНойскии комплекс Bambuttuxcftuu комплекс Зксеняхский комплекс
(Келловей-ОНс\vopd) %^(H е  о  к  о м ) ( Д п т -  ДлЬб)

* 1

gj 4
illsit*1 i l l ш№

§1
А

& ̂  ̂  
1 иЗ р

i l i lp i p SsfsS
S?tS
f’s«Sr

3- $ 6
1И

-*5 §
HP

Podozamites reinn Geyler •
Cinfigo ex  g r  adiantoides Ung. п • • • •
Pnomozomites angulatus Heer • О
Adiantites a//, sewardii Ifabe •

gracilis Vos. •
Gleichenia lobata Vachr. • •
Onychiopsis elongata(Geyl)!/okoynjQ • • о
Coniopteris onychia ides Vos.etffJI п • • о
Jacutiella amurensis(Hovopokr)$am. • •
Ctenis burejensis Pryn • •
Gonotosorus ketovoe Vachr • •
Gladophlebi s mlliamsonu(Brongn)PnJH • • •

•> pseudolobi/olia vachr • • о
« argutula (Heer) Font. • • •
" lenaensis Vachr • • •

Coniopteris nympharum Heer • • •
setacea Prun. • • • •

* burejensis (Zal.)Se*. • • • о
Cladophlebis serrula ta  Sam. • •

» aldanensis Vachr • • •
Sphenopterig gracillim o Heer • •
Raphaelia diamensis Sew. • • •

Р ис. 8 . Распределение руководящ их ископаемых растений в разрезе верхнею р
ских и нижнемеловы х отлож ений Якутии.

Условные обозначения: о  — тождественные формы; О — сходные формы, п — появление 
форм, получающих широкое распространение выше по разрезу . Данные по бассейну р . К о 
лымы (pp. Зы рянка, Ожогина) заимствованы из работы В. Д . П ринады (193в); данные 
по нижнему течению р . Лены — из работы Н . Д . Василевской (1957); данные по нижнему 

течению р . А лдана — из работ В. А. Самылиной (1956 а, б, в, г).

количестве минералы группы эпидота, ниже по разрезу встречающиеся 
непостоянно и в небольшом количестве. Средняя часть сангарской серии 
охарактеризована присутствием в составе тяж елой фракции и роговой 
обманки. В ерхняя часть, вскрытая севернее пос. Намцы и в центре 
Вилюйской впадины, не содержит роговой обманки и характеризуется 
присутствием в тяж елой фракции дистен-турмалина (по данным М. В. Б ар 
хатовой, А. Е . К иселева, А. Г. Коссовской)1. Н и ж н яя часть соот
ветствует батылыхекой свите, а средняя и верхняя —■ эксеняхской. 
Из макроостатков в К ангаласском  мысу найдены отпечатки Sphenop- 
teris ex gr. goeppertii D u n k . ,  Coniopteris nympharum  H e e r ,  Czekanowskia 
rigida H e e r ,  Podozamites angustifolius  (E i с h. ) H e e r ,  R ufford ia

1 А . Г. К оссовскал вы деляет эту часть разреза в самостоятельную  свиту —  хаты- 
рыкскую. Ранее предложенное для этой свиты наименование — намекая — не может 
быть принято, т. к. оно у ж е  использовано для одной из третичных свит Якутии. 
По своему литологическому составу (сильно каолинированные пески и песчаники с 
пластами углей) хатырыкская свита более близка к верхнемеловым отложениям, одна
ко возраст этой свиты скорее всего альбекий, т. к. на фоне нижнемелового комп
л ек са  спор и пыльцы появляется лишь редкая пыльца покрытосеменных. Редкие от
печатки листьев представлены нижнемеловыми формами. На таблице сопоставлений  
хатырыкская свита ещ е не выделена, она соответствует верхней части сангарской  
■серии (интервал, соответствующий появлению покрытосеменных). Мощность ее колеб
л ется  от 200 до 300 м.
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sp ., Pseudolarix dorofeevii S a m .  sp. п.,  Samaropsis rotundata  H e e r ,  Schi-  
zolepis sp ., Cycadocarpidium  (?) sp ., Carpolithes cinctus N a t h .

В разрезе Н амской скважины , примерно в средней части отложений, 
относимых к нижнему мелу, на глубине 1214 м был встречен папоротник 
нижнего мела Coniopteris onychioides V a s. et К . - М . ,  характерны й для  
эксеняхской свиты.

В западной части Вилюйской впадины минералогический состав тяж е
лой фракции претерпевает изменение и мы оказываемся не в состоянии 
проводить границу между верхнеюрскими и нижнемеловыми отложени
ями по появлению минералов группы эпидота и роговой обманки, по
скольку последние получают широкое распространение и среди юрских 
отлсжений. Если в разрезе К ангаласского мыса на Лене границы появле
ния нижнемеловых спор (Lygodium, Mohria, Aneimia) и минералов группы 
эпидота довольно хорошо совпадают, то западнее, в скважине, располо
женной в районе г. Вилю йска, ниж няя граница высокого содерж ания 
эпидота (> 2 0 % ) проходит почти на 350 м ниже (2000 м) по сравнению 
с границей, проведенной по данным спорово-пыльцевого анализа, намечаю
щего эту границу по появлению спор схизейных на глубине 1650 м. Ещ е 
западнее в районе Сунтара и Кемпендяйских дислокаций минералы груп
пы эпидота, а такж е роговая обманка характерны  для всего разреза юрских 
континентальных отложений. В разрезе опорной Вилюйской скважины 
граница между эксеняхской и батылыхской свитами хорошо отбивается 
по данным спорово-пыльцевого анализа (Н. А. Болховитина). Батьглых- 
ск ая  свита характеризуется обилием спор Coniopteris, сравнительно 
редкой встречаемостью спор схизейных, присутствием спор Salvin ia  
perpulchra  В о 1 с h ., Lycopodium marginatum  К . - М . ,  Selaginella obscura 
В о 1 с h. и др. Эксеняхская спита отличается большим обилием и разно
образием спор семейства схизейных: Aneimia, Lygodium  (особенно много), 
M ohria , присутствием спор Gleichenia и появлением в верхней части редкой 
пыльцы покрытосеменных.

Граница между юрой и молом в западной части Вилюйской впадины 
может быть намочена очень условно по остаткам флоры и пресноводной 
фауны. В разрезе р. Кемпенднй и верховьев Н аманы, исследованных
Н . М. Чумаковым и С. П. Красильниковым, эта граница может быть про
ведена выше угленосной пачки, в основании которой встречены много
численные отпечатки Raphaellia diamensis S е w. В верховьях р. Наманы
С. П. Красильниковым (устное сообщение) собраны пелециподы и гас- 
троподы: Galba pervioides M a r t i n s . ,  Cyrena sp. Valvata piscinalis  M u l l . ,  
B ithynia  cf. leachi C h e  p p .  (определения Г. Г. М артинсона), характерны е 
для нижнемеловых отложений.

Н а северо-восточном склоне оз. Юнкор, расположенном юго-восточнее 
Компендяйского сользавода, Н. М. Чумаковым (устное сообщение) в 
переотложеьных кусках сливного кварцевого песчаника, залегающих 
среди воля распространения верхнего мела, встречены нижнемеловые прес
новодные пелециподы и гастроподы: Cyrena wiljuica  M а г t i-n s., Cyrena 
sp ., Probaicalia vitemensis M a r t  i n s . ,  Vatvata  cf. helicoides F o r b  o s . ,  
Limnaea (Galba) obrutschewi (R a i s . ) ,  Limnaea (Galba) pseudopalustris  
M a r t i n s . ,  B ithynia  sp. Многие из перечисленных форм известны 
из нижнего мела Витимского плоскогорья, Забайкалья  и Монголии.

В пределах северного и северо-западного крыльев Вилюйской впадины 
в верхней части развитой здесь угленосной толщи, стратиграфически 
выше слоев с Raphaelia diamensis обнаружены лишь редкие отпечатки 
растений, принадлежащ их преимущественно формам, распространенным 
как  среди юрских, так и среди нижнемеловых отложений: так на р. Линде
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найдены: Coniopteris nym pharum  Н е е г  (т. 41), Cladophlebis haiburnensis 
L. e t H . ( t . 48), Equisetites  sp. (тт. 1 и 48), Czekanowsfcia rigida H e e r  
(тт. 41 и 48), Cz. setaceae Н е е г  (т. 46), Podozamites angustifolius  H e e r  
(т. 41), P ityophyllum  nordenskioldii H e e r  (т. 41).

По p. Тюкэн, впадающей в р. Вилюй между pp. Тюнгом и М архой, 
Г. К . Земсковой собраны: стерильные перья Gonatosorus ketovae V а с h г., 
Cladophlebis  ex gr. denticulata ( B r o n g n . )  F o n t . ,  Coniopteris nympha
rum  H e e r ,  Jacutiella (Taeniopteris) amurensis  (N о v о p о k r.) S a m . ,  
Czekanowskia setacea H ’e e r,  Schizolepis prinadii  S a m .  sp. n. Из этих 
форм особенно хочется отметить находку Jacutiella amurensis, формы, 
характерной для верхней части батылыхекой свиты.

При проведении границы между верхнеюрскими и нижнемеловыми 
отложениями в северо-западной и северной частях Вилюйской впадины 
я  руководствуюсь главным образом положением верхнеюрского горизонта 
с Raphaelia diamensis , встреченного в разрезах по p p .Вилюй Тюнг и Линде.

Х арактерны м признаком нижнемеловых отложений Вилюйской впа
дины является присутствие прослоя кремнистой породы, переполненной 
отпечатками хвои Pityophyllum .  Встречены такж е и другие остатки хвой
ных растений: шишки, семена с крылатками (Pityospermum ), обломки 
древесины. В расколе эта порода имеет черную или темно-коричневую 
окраску , с поверхности выбелена. Подобные породы были обнаружены на 
р. Вилюй в обнажении, расположенном ниже устья р. М архи, в верховьях 
р. Н аманы, на р. Линде.

Другими внешними признаками нижнемеловых отложений являю тся: 
часто встречаю щ аяся зелоновато-серая окраска песков и песчаников, а 
такж е крайняя редкость стяжений пирита, широко распространенных 
в верхнеюрской толще.

Основные угольные пласты связаны с нижней половиной нижнемело
вой толщи Вилюйской впадины, в верхней половине пласты углей встре
чаю тся значительно реже, однако разрезов, вскрывающих верхнюю 
часть сангарской серии, еще мало. Пески и песчаники, слагающие эту 
часть сангарской серии, выступают по левому берегу Вилюя, ниже устья 
р. Тю кяна, а такж е в разрезе по р. Линде (выше т. 34). Наиболее полно, 
как и весь остальной разрез нижнего мела и верхней юры, они представ
лены в разрезах Вилюйской и Намцевской опорных скважин. Данные 
литологических исследовании но оставляют сомнений, что эта верхняя 
часть долж на соответствовать эксеняхской свите, тогда как ниж няя часть 
с основными углями — батылыхекой свите. К  сожалению, палеоботани
ческая характеристика нижнемоловых отложений Вилюйской впади
ны еще чрезвычайно бедна и не может быть использована для параллели- 
зации с разрезом нижнего мела Привсрхоянского прогиба.

В . В Е Р Х Н Е М Е Л О В Ы Е  О Т Л О Ж Е Н И Я

Верхпемеловые отложения представлены исключительно континенталь
ными образованиями, достигающими не менее 800—1000 м мощности. 
Д о наших работ были известны лишь указания па находки ворхнемело- 
вой флоры в нескольких точках: на р. Вилюе у  уроч. Моксоголох (Дым- 
ский, 1932) и у  г. Вилюйска (Л. В. Пустопалов и В. И. М уравьев — устное 
сообщение), на р. Чебыдо (Ф. Г. Гурари — устное сообщение). Кроме 
того, А. Н . Криштофович вы сказал предположение о верхнемеловом воз
расте флоры из уроч. Чиримы й-Х ая (р. Лена), определенной Геером (Неег, 
1878) по сборам А. Л . Чекановского как миоценовая. Однако эти единич
ные находки рассматривались только как указан ия на существование
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отдельных незначительных выходов верхнемеловых отложений среди 
широкого поля развития юрской континентальной толщи.

Работы В. А. Вахрамеева и Ю .М . П ущ аровского (1952, 1954), а затем  
и других геологов установили широкое распространение верхнемеловых 
отложений, подкрепленное многочисленными находками покрытосеменной 
флоры в пределах центральной части Вилюйской впадины и в районе 
ее сочленения с краевым Приверхоянским прогибом.

Верхнемеловые отложения представлены обычно белыми или белесо
серыми косонаслоенными песками и рыхлыми песчаниками, которым 
подчинены линзовидные прослои и линзы серых песчанистых глин, алев
ролитов, более плотных железистых песчаников, цепочкообразные про
слои и гнезда галечника, линзы глиняных галечников, глиняные брекчии, 
возникш ие в результате внутриформационных разрывов, стяж ения си
деритов, рассеянные обугленные стволы древесины и небольшие линзы 
бурых углей — лигнитов — с очень небольшой степенью углефикации. 
Наблюдающееся местами ожелезнение песков придает породам в отдель
ных районах и отдельных частях разреза охристую и бурую окраску.

Особенностью этих отложений является линзовидная форма прослоев 
и пачек, отделенных друг от друга поверхностями внутриформационных 
размывов, и полное отсутствие на достаточно больших площ адях каких- 
либо опорных маркирующих горизонтов или слоев. Эта особенность н& 
позволяет прослеживать на сколько-нибудь значительное расстояние 
отдельные прослои и чрезвычайно затрудняет составление сводного раз
реза. Отметим, что пласты глин или угля внутри континентальной угленос
ной толщи нижнего мела и верхней юры обладают относительно более 
выдержанным характером.

Внешние литологические признаки, позволяющие отличать отложения 
верхнего мела от нижележащей угленосной толщи, следующие:

1. Почти полное отсутствие углей, встреченных в виде тонких пластов 
лигнитов только в верхней части верхнемеловых отложений, отличающих
ся крайне слабой углефикацией. В остальной части разреза верхнего мела 
встречаются рассеянные обломки древесных стволов ,. превращенных 
в лигнит, иногда сгруженные и образующие мелкие линзы.

2. Присутствие цепочкообразных прослоев и мелких линз галечника, 
а иногда просто рассеянной в толще песков гальки, состоящей преимущест
венно из кварца, кварцитов, кварцевых песчаников, кремнистых пород, 
сланцев, а на востоке — кварцевых порфиров и их туфов, а такж е белых 
сахаровидных песчаников. Сходные галечники известны только в основа
нии якутской свиты Вилюйской впадины.

3. Отсутствие песчаников с известковистым цементом, широко рас
пространенных в угленосной толще, где они образуют стяж ения и прослои.

4. Незначительное содержание в тяж елой фракции минералов груп
пы эпидота, присутствующих в значительном количестве 0 1 0  %) в отло
ж ениях нижнего мела. Лиш ь в краевом прогибе (р. Лена) содержание 
эпидота в верхнемеловых отложениях возрастает.

5. Присутствие отпечатков листьев покрытосеменных растений и на
личие комочков и мелких зерен ян таря внутри отдельных обломков обу
гленной древесины.

Отчетливо выраженное линзовидное залегание отдельных прослоев 
и пачек, резкое преобладание плохо отсортированных разнозернистых 
песков с хорошо выраженной косой слоистостью аллю виального типа, 
залегание глин в виде тонких невыдержанных прослоев и линз, скопле
ние беспорядочно разбросанных в песке обломков древесины, иногда очень 
мало обугленной, перемешанных с переотложенными обломками глин —
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все это свидетельствует преимущественно об аллю виальном и лиш ь от
части озерном происхождении верхнемеловых отложений, очень напоми
нающих в общих чертах современные аллю виальные осадки рек Вилюя 
и Лены.

Непосредственный контакт верхнемеловых и нижнемеловых отложений 
удалось наблюдать только в разрезе р. Вилюя, выше г. Верхневилю йска, 
несколько западнее устья Тю кяна. В обрыве правого берега Вилюя, тян у
щемся с небольшими перерывами на протяжении свыше 20 км, можно 
достаточно отчетливо наблюдать падение меловых пород, к востоку под 
углом порядка 20—25 минут.

Нижнемеловые отложения представлены здесь толщей плотных косо
слоистых мелко- и среднезернистых песков, иногда уплотненных до 
степени рыхлого песчаника. О краска песков светлая, местами с зелено
ватым оттенком, видимо зависящ им от примеси эпидота, содержание ко
торого в тяжелой фракции колеблется от 27 до 60% , лишь в отдельных 
прослоях падая ниже 10% .

Пески заключают разрозненные обугленные обломки древесины, рас
сеянную глиняную  гальку и мелкораздробленную растительную труху, 
местами сгружаю щую ся на плоскостях напластования и придающую 
пропласткам песка черную окраску. Пески, слагающие в западной части 
весь береговой склон, постепенно погружаю тся к востоку, уходя под у р ез  
поды р. Вилюя.

В кровле нижнемеловых отложений располагается пачка зеленовато
серых тонкопесчанистых неслоистых глин, распадаю щ ихся на отдельные 
многогранники и являю щ ихся маркирующим пластом. Мощность глин 
достигает не более 5 м.

В западной части обрывов мощность глин уменьшается, но зато в кровле 
их появляется цепочка мелких линз лигнита, хорошо наблюдаемая при 
просмотре с лодки. В восточной части обрыва., где зеленые глины спускаю т
ся к Вилюю на высоту 10—15 м, они замещаются в своей верхней части 
светло-серыми и серыми глинами, заключающими прослои черных углис
тых глин с многочисленными обугленными обломками стеблей. Среди 
глин удалось обнаружить обрывки хвои Pityophyllum  ex gr. nordenskiol- 
dii H  e e г и сегменты папоротника Cladophlebis. В 5 км западнее устья 
р. Тю кяна обнаружен Coniopteris onychioides V a s. et. К .-М .

Н ад пачкой глин располагается толща песков, относящ ихся уж е к 
верхнему мелу. Пески белесовато-серые, разнозернистые, плохо отсорти
рованные, косонаслоенные, содержащие обломки древесины и глиняную  
гальку, местами сгруженную . Кое-где пески слабо ожелезнены и имеют 
коричневатую окраску. Х арактерно присутствие очень редких цепочко
образных прослоев гальки, аркозовых песчаников, кварцитов, кремнистых 
пород и кварцевых порфиров. Встречаются прослои песчаника с глинис
тым или железисто-глинистым цементом.

В выходе, расположенном напротив устья Тю кяна, в котором нижне
меловые отложения уже скрылись под урезом воды, в песках обнаружены 
четыре цепочковидных прослоя гальки  того же состава до 10 см в диаметре. 
В одном из прослоев галечника встречены переотложенные стяж ения си
дерита округлой формы с гладкой окатанной поверхностью до 20—25 см 
в диаметре.

Анализ тяж елой фракции песков, располагаю щ ихся над пачкой зеле
ных и зеленовато-серых глин, показал, что содержание минералов группы 
эпидота здесь сразу падает, колеблясь в отдельных прослоях от 0 до 5% ; 
вместе с тем резко возрастает относительное содержание граната и ильме
нита (М уравьев, 1956). Подобное резкое изменение минералогического со-
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■става тяжелой фракции, наряду с появлением в песках гальки кварца, 
кварцитов и кремнистых пород, характерной для верхнемеловых отложе
ний, заставляет проводить границу между нижне- и верхнемеловыми от
ложениями по кровле пачки зеленых и зеленовато-серых глин,

Подтверждением этому служит присутствие в глинах обрывков хвои 
Pityophyllum  nordenskioldii, почти повсеместно распространенной среди 
нижнемеловых отложений Вилюйской впадины и Приверхоянского крае

вого прогиба и полностью 
отсутствующей среди ком
плексов верхнемеловой 
флоры.

Из приведенного опи
сания этих отложений мы 
видим, что в разрезе Ви
люя верхнемеловые отло
жения залегают на нижнем 
мелу совершенно согласно 
без следов какого-либо 
крупного размыва, однако 
смена минералогического 
состава песков происходит 
достаточно быстро и резко.

В разрезах Чебыды, 
Тюнга и Линди непосред
ственного контакта нижне- 
и верхнемеловых отложе
ний наблюдать не удалось. 
Однако изучение тяжелой 
фракции песков, выполнен
ное В. И. Муравьевым
(1956), по ряду соседних 
обнажений, вскрытых ре
ками Чебыдой и Тюнгом, 
показало, что при перехо
де от песков нижнего мела 
к верхнему мелу, так же 
как  и на Вилюе, резко па- 

--------  дает содержание минера
лов группы эпидота (от 
20—50% до 0 —5%) и со
ответственно увеличивает
ся содержание граната; 
одновременно в песках ис
чезает зеленоватый отте-

Р и с. 9. К осая слоистость в рыхлых песчаниках  
тим ердяхекой свиты (верхний мел), падение на

правлено на зап ад. Р ека Вилюй, 
уроч. К ирилестях.

нок и появляются гальки инородных пород.
В настоящее время верхнемеловые отложения по внешним литологи

ческим признакам можно разделить на две части. Нижняя часть, именуе
м ая  тимердяхекой свитой, в наиболее полном разрезе достигает но менее 
700 м мощности. Она представлена разнозернистыми неотсортированными, 
преимущественно слюдисто-кварцевыми косонаслоенными песками и рых
лыми песчаниками, распадающимися на ряд коротких линзовидных па
чек, срезающих друг друга. Косая слоистость преимущественно крупная, 
наклоненная под углом 5—20° (рис. 9). Преобладающая окраска песков 

-л рыхлых песчаников белесовато-серая. Однако в ряде разрезов, особенно
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на Лене (о-в Аграфены, устье р. Бахапая) они благодаря ожелезнению, 
лриобретаю т охристые, а иногда и буровато-коричневые тона. Интенсив
ное ожелезнение вызывает цементацию, превращающую отдельные про
слои в плотные песчаники. М естами пескам подчинены то удлиненные, то 
короткие линзы серых песчанистых глин и алевролитов (рис. 10), образую
щ ее как  крупные пластовые линзы до 5 м мощности, прослеживаю щиеся

Рис. 10. Т им ердяхская свита (верхний мел). Л и н за  песчанистых алеври
тов, залегаю щ ая внутри косонаслоенны х песков. Н и ж е линзы  хорош о  
заметна поверхность внутриформационного размыва, отделяющ ая более  

светлые среднезернисты е пески от более темных алевритистых 
и мелкозернисты х песков. Р ека Тюнг ниж е впадения р, Д ж иппы .

на десятки метров, так и тонкие прослои и короткие линзы до 1—3 м в 
длину, представляющие собой заполнение вымоин в песках. Ш ироко рас
пространена глиняная и алевролитовая галька  большей или меньшей 
степени окатанности, встречаю щ аяся то поодиночке, то сгруж аю щ аяся 
и образую щая невыдержанные прослойки или короткие неправильные 
линзы. Встречаются скопления и совершенно неокатанных угловатых об
ломков песчанистых глин или алевролитов (осадочные брекчии), нередко 
непосредственно переходящ их в алевролиты или песчанистые глины, раз
мыв которых и дал материал д ля  этих обломков (рис. 11). Значительно 
реже можно встретить гальку  инородных кварцитов, кварцевых песча
ников и т. д ., то рассеянную  поодиночке, то образующую цепочкообраз
ные прослои или мелкие линзочки. Среди песков рассеяны обломки обу
гленных стволов, местами образующие неправильные скопления (рис. 12). 
Отдельные пачки и невыдержанные прослои песков содержат значитель
ное количество растительного мусора, обычно распределяющегося по 
плоскостям наслоения и тем самым резко подчеркивающего косое напласто
вание.

Отличительной чертой тимердяхекой свиты является присутствие 
в ряде обнажений прослоев коричневато-бурых или охристо-желтых 
железистых песчаников и стяжений сидеритов и сидеритизированных
4 Региональная стратиграфия СССР, т . 3
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алевролитов и песчаников. Стяжения имеют разнообразные размеры — 
от нескольких сантиметров до 0.5 м; форма их преимущественно плоская. 
Большинство стяжений встречается в переотложенном виде то поодиночке, 
то образуя неправильные гнездообразные скопления и цепочкообразные 
прослои, нередко залегая совместно с галькой глин алевролитов или ино

родных пород (рис. 13). 
С поверхности стяжения 
сидерита облечены корич
невато-бурой окисленной 
корочкой. Встречается и 
сидеритизированная дре
весина.

По сравнению слинден- 
ской свитой тимердяхская 
отличается, как  правило, 
более подчеркнутым лин
зовидным залеганием от
дельных пачек, резко сре
зающих друг друга под 
различными углами и в 
связи с этим широким раз
витием глиняной гальки и 
угловатых обломков глин, 
то рассеянных среди пес
ков, то сгружающихся и 
образующих линзы.

Н а северо-востоке обла
сти распространения кон
тинентального верхнего ме
ла (pp. Линдя, Баханай) в 
нижней части разреза пре
обладают чрезвычайно не
отсортированные, преиму
щественно грубозернистые 
пески с угловатыми зерна
ми, обычно ожелезненные. 
Пески совершенно лишены 
прослоев глин, появляю
щихся лишь выше по раз
резу. В галечниках наряду 
с галькой аркозовых и 
кварцевых песчаников, 
кварцитов и разнообразных 

сланцев часто встречается галька кварцевых порфиров и их туфов, 
попадаются единичные гальки гранитпорфиров. Бросается в глаза при
сутствие гальки плотных кварцевых сахаровидных песчаников, неотличи
мых от сахаровидных песчаников, образующих характерный горизонт 
среди отложений байлыкской серии Приверхоянья. В разрезах левобережья 
рек Лены н Линди тимердяхская свита отчетливо подразделяется на две 
подсвиты—аграфеновскую и чиримыйскую. Аграфеновская подсвита харак
теризуется развитием круто косонаслоенных неотсортированных песков 
с прослоями галечников, часто сцементированных окислами железа и 
превращенных в железистые песчаники. Песчанистые глины образуют 
короткие линзы, представляющие собой выполнения кирманов в нижеле-

Рис. 11 • Песчаники тимердяхекой свиты (верх
ний мел), заключающие крупны й (до 0,4 м) 
угловатый переотлож еш ш й обломок плотных 
глинистых алевролитов. Р ека Вилюй —  уроч.

К ирилестях.



С Т Р А Т И Г Р А Ф И Я  51

Р ис. 12. Т им ердяхская свита. Пески с запутанной косой слоистостью , 
заключаю щ ие крупные обломки древесины и неправильны е изогнуты е  
прослойки, состоящ ие из полуокатанных обломков глипы . Река В илю й,

уроч. Т иы ердях-Х ая.

Рис. 13. Т им ердяхская свита. У часток липзовидного прослоя галечника, 
залегаю щ его среди песков. Галечник слож ен переотложенны ы и стяж е
ниями сидерита (более темные) и хорош о окатанной галькой кварцита  

и аркозовы х песчаников (светлая). Река Вилюй —  урочищ е  
Т и м ер дях-Х ая ,

4*
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жагцих песках. Особенно широким распространением железистые песча
ники пользуются на о-ве Аграфена и в устьевой части р. Баханай. В 
составе чиримыйской подсвиты, наряду с песками и песчаниками, зна
чительную роль играю т песчанистые глины, слагающие слои и линзы 
до 10 м мощности. Количество стяжений сидеритов в отложениях агра- 
феновской подсвиты значительно больше, чем в чиримыйской подсвите.

В ерхняя часть верхпемеловых отложений, достигаю щая не более 150— 
200 м мощности, носит название лииденской свиты по имени р. Линди, 
где Ю. М. Пущ аровским и мною она впервые была выделена. Свита сложена 
косослоистыми мелко- и среднезернистыми уплотненными_мучнистыми

Рис. 14. Линденская свита — белые каолинистые пески. Ниже пласта 
лигнита выступают пески и серые глины с ископаемой флорой (местона
хождения 308 и 310, см. рис. 4). Над лигнитом располагаются безгра- 
яатовые пески. Нижп лигнита пески содержат гранат. Протоки р. Ви

люй в его нижнем течении, возвышенность Опока-Хая.

песками, имеющими в высохшем состоянии ослепительно белую окраску, 
обусловленную значительной примесью порошковатого каолинита. Пескам 
подчинены прослои серых, иногда каолинистых глин, тонкие пласты ли
гнита и быстро выклинивающиеся цепочкообразные прослойки галечника 
из гальки кварцевых и аркозовых песчаников и кварцитов; реже встре
чается галька кварцевых порфнров и их туфов. В отложениях этой свиты 
совершенно не встречено стяжений сидерита и, как правило, нет прослоев 
железистых песчаников, часто встречающихся среди отложений тимердях
екой свиты.

Х арактерной особенностью большинства выходов линденской свиты 
(низовья р. Линди, О пока-Х ая на р. Вилюй, р. Тюнг — южнее возвышен
ности Чамын-Да) является присутствие пластов бурого у гля  — лигнита 
от 0 ,2—0,5 м (редко до 1 м) мощности (рис. 14). Лигнит состоит из облом
ков обугленных, обычно сдавленных, несколько уплощенных стволов 
и веток, промежутки между которыми заполнены уплотненной мелко 
издробленной, слабо обугленной растительной трухой. В лигните
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нередко встречаются зерна и реже небольшие ж елвачки  желтой смолы— 
ян таря . Н ередко лигнит образует короткие линзы протяжением до 1—1,5 м 
длины, цепочкообразно следующие друг за другом. Встречаются обломки 
обугленных стволов то изолированно, то в виде хаотических скоплений.

Н а  размывающ ихся склонах, сложенных каолинистыми песками, воз
никают характерны е формы микрорельефа, выраженные коническими и по- 
луконическими останцами, разделенными циркообразными лож бинками. 
Поверхность склонов покры та узкими я«елобками, разделенными остры
ми гребнями. Больш ое количество порошкообразного каолина, цементи
руя пески.создает при размыве плотную белую корку, покрывающую по
верхность обнажений. Эти отложения слагают наиболее прогнутую часть  
Вилюйской впадины, протягиваясь от нижнего течения Вилю я, где они 
выступают в районе О пока-Х ая, далее на север в область нижнего те
чения р. Линди.

Подобные же белые каолинистые пески встречены и значительно запад
нее, между Вилюйском и Верхне-Вилюйском, а такж е на р. Тюпг (воз
вышенность Чамын-Да). Присутствие их здесь, среди поля распростране
ния пород тимердяхекой свиты, связано с наличием небольших мульд, 
осложняющих Вилюйскую впадину, отделенных от мульды, располагаю 
щейся в низовьях Вилюя относительно более приподнятыми участками.

Характерны е внешние отличия пород линденской свиты от тимердях- 
ской следующие: 1) значительная примесь порошковатого каолина в 
песках, придающ ая им в высохшем состоянии ослепительно белую окраску 
и создающая характерные формы выветривания, охарактеризованны е 
выше; 2) присутствие не только линз, но и отдельных, довольно выдерж ан
ных пластов лигнита и песчанистых глин; 3) отсутствие стяжений сидерита 
и железистых песчаников.

Границу между линдейской и тимердяхекой свитами можно проводить 
лишь приблизительно, поскольку переход между свитами постепенен.

Литологическое исследование пород верхнего мела, проведенное
В. И . М уравьевым (1956), дало интересные результаты . В составе тяж елой 
фракции тимердяхекой свиты преобладают ильменит, гранат и в меньшей 
степени циркон, составляющие до 90—95% всей фракции. М инералы груп
пы эпидота и роговая обманка присутствуют в очень небольшом количестве 
(обычно 2—3?^). Сфен встречается в виде единичных зерен.

Пески линденской свиты, расположенные в разрезе О поко-Х ая, х а 
рактеризую тся отсутствием граната в тяж елой фракции. Безгранатовы е 
пески линденской свиты, помимо низовьев Вилю я (О пока-Хая), встре
чены по р. Вилюй выше Вилюйска, по р. Тюнг у г. Чамында и, возможно, 
в нижнем течении Линди. Внешние литологические признаки при переходе 
от линденской к тимердяхекой свите изменяются постепенно. Быть может, 
следует впредь до более детальных исследований проводить границу между 
этими свитами по появлению безгранатовых песков, т. е. по подошве пласта 
лигнитов, выступающих в нижней части разреза О пока-Х ая.

Процесс каолинизации полевых шпатов, заметный уже в угленосных 
породах верхней юры, достигает наивысшего развития в песках линденской 
спиты. Полевошпатовые зерна здесь полностью перешли в каолинит и 
только сохранивш аяся первоначальная форма зерен, характерная д ля  
полевых шпатоп, указы вает на их первоначальный состав. Еще сильнее 
каолинизированы слюды, от пластинок которых в линденской свите не 
сохраняю тся даже отдельные реликтовые участки.

Тонкодисперсный каолин, видимо измельченный при транспортировке 
каолинизированных полевых шпатов и слюд, присутствует в цементе пес
чаников и уплотненных песков.
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Обратимся к обоснованию возраста верхнемеловых отложений. Н ам 
удалось собрать значительное количество остатков растений по рекам 
Л инде, Тюнгу, Вилюю и в меньшей степени по Лене, среди которых пре
обладают отпечатки листьев покрытосеменных, с несомненностью устанав
ливаю щ их верхнемеловой возраст. Н есколько характерны х отпечатков 
были доставлены с р. Чебыды В. И. М уравьевым с pp. Б аппагай  и Л унгхи 
Г . К . Земсковой и с р. Кемпендяй Н . М. Чумаковым.

Среди собранных нами растений выделяются три комплекса. Н аиболее 
древний комплекс (мы будем называть его нижним) был собран в основ
ном лишь на р. Тюнг (т. 421) в нижней части тимердяхекой свиты. Неболь
ш ие сбора, состоящие из нескольких отпечатков, были сделаны в обрывах 
Т им ердях-Х ая (тт. 331, 348) на р. Вилюй и в верховьях р. Кемпендяй 
(т. 2012 — сборы Н . М. Чумакова).

Растения среднего и верхнего комплексов собраны более чем в 10 
точках на pp. Линде, Тюнге, Вилюе, Лене, из верхней части тимердяхекой 
свиты .

Рассмотрим состав нижнего комплекса, встреченного нами на р. Тюнг 
(т. 421), севернее возвышенности Чамы н-Д а. Здесь обнаружены: Asplenium  
sp .,  Cephalotaxopsis sp ., Pityospermum  sp ., Trochodendroides (Cercidiphyl- 
la m ) ex gr .speciosa K r y s h t . ,  Menispermites kryshtofovichii V a с h г., Sa s
safras  aff. polevoi K r y s h t . ,  Dalbergites sim plex  ( N e w b . )  S e  w ., Cissites 
tfungensis  sp. n. близкий к Cissites ingens L e s q . ,  Sterculia  (?) jacutica 
sp.  п.,  Viburnum  ex gr.  richardsonii K n o w l t .

Наиболее часто встречаются отпечатки Menispermites, Dalbergites, 
Cissites и Sterculia  (?).

Н а склонах возвышенности Тимердях-Х ая (тт. 8, 9) встречены еди
ничные отпечатки семян с летучками — Pityospermum  sp. и мелколист
ного Dalbergites, V iburnum  sp ., P latanus  cf. cuneiformis К  г a s s., а такж е 
Trochodendroides (Cercidiphyllum) arctica H  e e г и Trochodendroides smi- 
lacifolia ( N e w b . )  K r y s h t .  Присутствие Pityospermum  и Dalbergites, 
не встреченных в других точках, заставляет предполагать, что раститель
ные остатки, обнаруженные на склонах Тимердях-Х ая, относятся к 
охарактеризованному выше комплексу. Геологические данные такж е 
не противоречат этому заключению.

В верховьях р. Кемпендяй (т. 2012) Н . М. Чумаковым найдены M eni
spermites kryshtofovichii V a c h r . ,  Trochodendroides sp ., Cephalotaxopsis sp ., 
Sequoia obovata K n o w l t . ,  Cedrus lopatinii  H e e r  (семенная чешуя). 
Н а  p. Линде, в нижней части тимердяхекой свиты (т. 34 — аграфенов- 
ск ая  подсвита), найдены плохо сохранивш иеся остатки листьев покрыто
семенных, принадлежность которых к определенным родам установить 
затруднительно. Отдельные из этих отпечатков можно отнести к Trocho
dendroides sp. Здесь обнаружены также остатки папоротников (Asplenium  
sp .), хвощей, гинкго и хвойных (Cephalotaxopsis sp.).

В составе среднего комплекса, связанного с верхней половиной ти
мердяхекой свиты, встречены (табл. 2) Ginkgo adiantoides U n g e r  — 
em end. S h a p a r e n k o ,  Cephalotaxopsis sp. (преимущественно С. ex 
gr. intermedia H  о 1 1., С. ex gr. microphylla H  о 1 1.), Sequoia ex gr. obo
vata K n o w l t . ,  Sequoia fastigiata ( S t e r n . )  H e e r ,  шишки Sequoia, 
Libocedrus sp ., Damm ar a borealis H e e r ,  шишки Picea, Macclintickia  
trinervis  H e e r ,  Populus gracilis sp. n ., Juglans  sp ., Trochodendroides 
(iCercidiphyllum) arctica H e e r  — много, Trochodendroides (Cercidiphyl
lum) richardsonii H e e r ,  Trochodendroides (Cercidiphyllum) smilaci- 
folia  ( N e w b . )  K r y s h t . ,  Dicotylophyllum lindensis sp. n ., Platanus  
cuneiformis  К  r a s s., Platanus  sp., Protophyllum leconteanum L e s q . ,
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Т аб л и ц а  2
Распространение ископаемых растений среднего комплекса верхнего мела 

по отдельным местонахождениям

Наименование видов
P. Л индя P . Вилюй P • Тюнг

21 23 24 308,
310 363 373 387 394 467 406

Ginkgo adiantoides U n g e г + + + + +
Cephalotaxopsis sp. + + + + + + +
Sequoia  ex gr. obovata К n о w 1 t. [видимо

Metasequoia disticha (Heer) Miki] + + + +
Sequoia fastigiata  ( S t e r n . )  H e e r +
Шишки Sequoia + + + + +
Libocedrus sp. +
A gath is  (Dammara) borealis H-e e r +
Шишки ели (Picea sp.) +
M acclintockia trinervis H e e r + + + + +

Ju g la n s  sp. + +
Trochodendroides arctica H e e r + + + + + + + +
Truchodendroides richardsonii H е е г + + + + + +
Trochodendroides sm ilacifolia  (N e w ;b.)

( K r y s h t . ) + + + + + +
D icotylophyllum  lindensis sp. + + + + + + +
Platanus cuneiform is К r a s s. + +
Platanus sp. + + + + +
P rotophyllum  leconteanum  L e s q . +
P ro tophyllum  (Pseudoprotophyllum) sp. + +
Credneria inordinata H о 11 i с k. +
Credneria  sp. +
Z izyphus  sp. + + +
V itis  sp.

+
Viburnum  ex gr. richardsonii K n o w l  t. + +
Viburnum  ex gr. marginatum  L e s q . + +
Viburnum  sp.

+
■Nordenskioldia borealis H e e г +
Carpolithes sp. ( =  плоды конической

формы) + + + + +
Плоды Trochodendroides + +

П р и м е ч а н и е :  Некоторые из местонахождений, заключающие очень бедные 
остатки флоры, в эту таблицу не включены.
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Protophyllum sp., Credneria inordinate H  о 1 1 i с к., Credneria sp., Zizy
phus sp., Vitis sp., Viburnum ex gr. richardsonii K n o w l t . ,  Viburnum  ex 
gr. marginatum L e s q . ,  Viburnum sp., Nordenskioldia borealis H e e r ,  
Carpolithes sp. (плоды конической формы), плоды Trochodendroides.

Состав среднего комплекса несколько меняется от одного местонахожде
ния к другому, что может быть частично обусловлено и разницей в страти
графическом положении отдельных местонахождений ископаемой флоры.

Для среднего комплекса наиболее характерны из покрытосеменных: 
Macclintockia trinervis, различные Trochodendroides и Dicotylophyllum 
lindensis, но встреченный ни в нижнем, ни в верхнем комплексе, различ
ные Protophyllum (Pseudoprotophyllum), Credneria и Viburnum.

Верхний комплекс, сравнительно бедный растительными остатками, 
связан с отложениями линденской свиты. Он был обнаружен в место
нахождениях 8—9 и 16 по р. Линде п 474 и 486 (?) по р. Вилюй, 
выше г. Вилюйска. Богатое местонахождение на Опоко-Хае (тт. 308—310), 
приуроченное к глинам и пескам, подстилающим пласт лигнита, я отношу 
к верхам тимердяхекой свиты на основании значительного количества' 
граната в песках, подстилающих лигниты, и флористическом комплексе, 
богатом Protophyllum (Pseudoprotophyllum), характерном для верхней 
половины тимердяхекой свиты.

В линденской свите собраны: Marchantites sp. (тт. 8—9), Asplenium - 
dicksonianum Н е е  г (тт. 8—9), Onoclea serisibilis L. f o s s i l i s ( T .  474), Aneimia 
sp. ( t . 474), Cephalotaxopsissp. (тт. 8—9, 486), Sequoia ex gr. obovata K now lt.

. (тт. 8—9), Шишки Sequoia (т. 486),Libocedrus sp. (т. 486), Populus (?) graci
lis  sp. n . (тт. 8—9, 474), Juglans sp. (т. 474), Macclintockia trinervis H e e r  
( t . 486), Trochodendroides arctica H e e r  (тт. 8—9, 16, 474, 486), Troch. 
smilacifolia (N e w b.) К  г у s h t. (тт. 8—9), Platanus cuneif or mis K r a s  s. 
(тт. 8—9,16), Platanus sp. (т. 486), Zizyphus aff. perryi B e r r y  (тт. 8—9,16), 
Ziz. jacutensis sp. n. (тт. 8—9), Ziz. sp. (т. 486), Viburnum sp. (т. 486)> Car
polithes sp. ( t . 486), плоды Trochodendroides (т. 474).

Характерными формами верхнего комплекса (линденская свита), не 
встреченными ниже по разрезу, являются Zizyphus  aff. perryi,Ziz. jacuten
sis и Populus gracile\ следует отмстить также присутствие папоротников 
Asplenium dicksonianum и Onoclea sensibilis fossilis. Отметим, что место
нахождение 486 может уже принадлежать к верхам тимердяхекой свиты, 
так как содержит ряд характерных для нее форм: Macclintockia trinervis 
H e e r ,  Viburnum sp.

Перейдем теперь к рассмотрению возраста изученных комплексов фло
ры. Нижний комплекс, связанный с нижней половиной тимердяхекой 
свиты, обнаруживает наибольшее сходство с флорами сеномана-турона. 
Menispermites kryshtofovichii известен из верхнеальбеких отложений За
падного Казахстана (Кульденен-Темир) и из сеноман-туронских отложе
ний Чулымо-Енисейского бассейна (симоновская свита). Близкие формы 
описаны из сеномана Северного Приаралья (г. Тас-Аран) и из свиты Mej 
лози Аляски. Sassafras polevoii К г у s h  t. — форма, характерная для 
сеноман-туронских отложений Сахалина и сеномана Западного Казахста
на. Близкие формы под несколько другими названиями, как, например, 
Araliopsoides cretacea (N е w b.) B e r r y  — свита Раритан или Lindera 
venusta L e s cr. — свита Дакота, были описаны из нижней части верх
него мела США.

Dalbergites simplex (N е w b.) S e w .  — характерное растение ниж
ней части верхнего мела, встречается оно в верхнеальбеких и сепоманских 
отложениях Западного Казахстана (Тас-Аран, Аят) и Чулымо-Енисей
ского бассейна (д. Симоново). Широко распространен ин и в низах верхнегр
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мела атлантического побережья США (свиты Раритан, Маготи, Тускалуза), 
Аляски (свита Калтаг) и Гренландии. Cissites представлен в нижнем 
комплексе новым видом — Cissites tjungensis, близком, однако к Cissites 
ingens L e s q . ,  описанном из сеноман-туронских отложений центральной 
части США (свита Дакота).

Наличие таких растений, как Menispermites kryshtofovichii 
V a c h r . ,  Sassafras aff. polevoii K r y s h t . ,  Dalbergites simplex ( N e w b . )  
S ew . и Cissites tjungensis sp. п ., большинство из которых представлено 
значительными количествами отпечатков, сближает этот комплекс с сеноман- 
туронскими флорами Западного Казахстана и Западной Сибири (симонов
ская свита), Аляски (свита Мелози) и Северной Америки (свиты Дакота, 
Раритан, Маготи и др.). Важно отметить, что представители рода Trocho
dendroides, имеющие необычайно широкое распространение в верхнем' 
комплексе, в нижнем комплексе имеют совершенно незначительное рас
пространение. По предложению А. В. Ярмоленко (1935), подобный ком
плекс можно именовать чулымским.

Средний комплекс с Trochodendroides, отпечатки которых преобладают в: 
большинстве местонахождений cViburnum,Zizyphus, Protophyllum (Pseudop- 
rotophyllum) и Macclintockia, имеет наибольшее сходство с флорами сенона.

Т. Н . Байковская (1953), обобщившая огромный материал по верхне
меловым флорам Северной Азии, отмечает, что для сеионских .флор 
характерно широкое распространение Cephalotaxopsis и Macclintockia, 
а также сочетание Platanus, Protophyllum, Credneria с Trochodendroi
des. Она же приходит к выводу, что флоры сенона, хорошо отделимые от флор 
сеномана-турона, не отделяются резко от флор датского века, связываясь 
с ними постепенными переходами. Наиболее характерной формой сенон- 
ских флорявляется, пожалуй,Macclintockia, известная из отложений сенона 
западного и восточного склонов Северного У рала (pp. Лозьва и Лемва) и 
свиты Кальтаг (сенон) Аляски. Она не отмечена среди отложений цагаян- 
ской свиты, относимой уже к верхам сенона—датскому ярусу. Цагаянская 
флора, связанная с одноименной свитой, так же как и флора сенона, 
характеризуется обилием и видовым разнообразием Trochodendroides,, 
но содержит наряду с ними представителей таких родов, как Populus, 
Alnus, Corylus, Quercus, Zelkowa, Acer, Tilia, Fraxinus, получающих 
широкое развитие уже в третичном периоде. Вместе с тем в цагаянской 
флоре исчезают Protophyllum (Pseudoprotophyllum) и Credneria,

Верхний комплекс, связанный с отложениями линденской свиты, не
смотря на его сравнительную бедность, можно отождествить с цагаянским 
комплексом. В нем также исчезают Macclintockia, Protophyllum (Pseu
doprotophyllum) и Credneria и вместе с тем появляются Populus gracile 
sp. п. Это подтверждается стратиграфическим положением его над комплек 
сом сенонской флоры. Этот последний я предлагаю назвать вилюйским, 
так как именно здесь оп представлен наиболее полно.

Спорово-пыльцевые комплексы верхнемеловых отложений изучались
Н. А. Болховитиной. Здесь мы дадим только краткую характеристику их 
состава. Начиная с самых верхов сангарской серии, появляется пыльца 
покрытосеменных, встречающаяся, однако, далеко не во всех пробах. 
В тимердяхекой свите содержание пыльцы покрытосеменных возрастает 
до 15—17%. По своему строению она стоит ближе всего к пыльце миртовых, 
розоцветных и платановых. Наряду с пыльцой покрытосеменных в тимер
дяхекой свите присутствует пыльца араукарий, сосен, ели, можжевель
ника, секвойи, таксодиума, кипарисовых, подокарпусов, гинкго; споры 
Gleichenia, Acrostichum, Adiantum, Aneimia, Mohria, а также бобовидные 
споры, принадлежащие папоротникам из сем. Polypodiaceae.
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В линденской свите пыльца покрытосеменных становится преоблада
ющей в спорово-пыльцевом спектре. Принадлежность пыльцы покрыто
семенных к отдельным родам пока удается установить лишь в отдельных 
■случаях. Здесь найдена пыльца, близкая к пыльце Cercidiphyllum, Casta- 
пеа, Paliurus, Salix, Platanus, к пыльце сем. Myrtaceae и сем. Rosaceae. 
Особый интерес представляют несколько характерных неизвестных форм, 
условно отождествленных Н. А. Болховитиной с пыльцой и описанных 
■ею под именем Pollenites unicus В о 1 с h ., Pol. acutus и др. Встречают
ся они преимущественно в линденской свите и известны за пределами 
исследованного района, в верхнемеловых отложениях Северной Азии. 
Хвойные представлены пыльцой кипарисовых, таксодиевых и сосен. 
Споры присутствуют в небольшом количестве, принадлежа преимущест
венно Selaginella и сем. Polypodiaceae (бобовидные формы).

Рассматривая верхнемеловые отложения Вилюйской впадины в целом, 
следует допустить, что накопление их происходило в течение всего верхне
мелового времени. В пользу этого говорит присутствие трех разновозраст
ных комплексов флоры сеноман-туронского, сенонского и цагаянского (?) 
-облика, отсутствие региональных перерывов внутри толщи несмотря 
на наличие множества внутриформацйонных размывов, значительная мощ
ность осадков, достигающая более 800 м, и относительная их однород
ность.

III. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
ВЕРХНЕЮРСКИХ И НИЖНЕМЕЛОВЫХ ФЛОР СЕВЕРА 

И СЕВЕРО-ВОСТОКА АЗИИ

В истории исследования мы уже обращали внимание на то, что флора, 
■■собранная А. Л. Чекановским из угленосных отложений низовьев Лены,
■ была определена Геером (1878) как юрская и что только открытие в подошве 
этих отложений окаменелостей нижнего валанжина заставило отнести 
угленосные отложения к нижнему мелу.

Ошибка, сделанная Геером, была неслучайной и вызывалась совершен
но иным обликом нижнемеловых флор Западной Европы и вместе с тем 

-близостью определявшихся растительных остатков к среднеюрской флоре 
этой территории. Эта ошибка повторялась и другими палеоботаниками 
-при определении возраста ряда флор, представленных обычно небольшим 
количеством видов, доставлявшихся геологами из Якутии уже в наше 
время.

Имеющиеся данные указывают, что развитие растительности на гра
нице юры и нижнего мела, на севере и северо-востоке Евразии значительно 
отличалось от ее развития в Европе, на Кавказе, Средней Азии, Казахстане 
Китае и Уссурийском крае. Для понимания возникновения и располо
жения ботанико-географических областей и соответствующих раститель
ных ассоциаций в меловом периоде нам следует хотя бы вкратце рассмот
реть ботанико-географические области юрского периода.

Эпохи нижней и средней юры, рассматриваемые нами совместно, ха
рактеризуются наличием на территории Евразии двух ботанико-геогра
фических областей — более северной, известной под именем Сибирской 
области, название которой было дано В. Д. Принадой (1944), и более 
южной, которую я предлагаю назвать Индо-Европейской, разделяющейся 
на ряд провинций (рис. 15). Характерными чертами Сибирской области 
для нижне-и среднеюрской эпох, отмеченными в свое время В. Д. Прина- 
_дой, являются преобладание гинкговых и хвойных и отсутствие папорот-
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ликов из сем. Marattiaceae и Matoniaceae. Древовидные формы папоротни
ков, видимо, здесь не произрастали. Гинкговые Сибирской области были 
представлены Ginkgo, Baiera, Sphenobaiera, Phoenicopsis, Czekanowskia. 
Среди хвойных преобладали Podozamites и Pityophyllum. Нижний ярус 
хвойно-гинкговых лесов составляли разнообразные папоротники, из 
которых особенным распространением пользовались Cladophlebis, Coniop
teris и Raphaelia, а также мелкие хвощи и редкие цикадофиты; количество 
последних увеличивалось к югу.

Рис. 15. Ботанико-географические области нижне- и среднеюрской эпох.
У словны е обозначения: 1 — важнейш ие местонахождения ниж не- и среднеюрских флор;

2— суш а; з — граница между ботанико-географическими областями.

Общими чертами растительности всей Индо-Европейской области яв
лялись: присутствие матониевых и мараттиевых папоротников, обилие 
и видовое разнообразие цикадофитов, широкое распространение хвойных 
с игольчатыми или чешуйчатыми листьями (Araucarites, Elatocladus, 
Pagiophyllum, Brachyphyllum), отсутствие Pityophyllum, слабое развитие 
гинкговых (почти полное отсутствие Sphenobaiera, Phoenicopsis, Czekanow
skia). Обе рассмотренные ботанико-географические области соответст
вовали различным климатическим поясам: Сибирская — отвечала поясу 
влажного умеренного и умеренно-теплого климата, Индо-Европейская — 
поясу влажного жаркого климата, субтропического в северной части об
ласти и тропического на юге. Пояс засушливого климата (во всяком слу
чае для территории Евразии) не существовал.

В пользу последнего заключения, помимо отсутствия остатков ксеро- 
морфных растений, свидетельствует широкое распространение угленос
ных толщ и полное отсутствие соленосных. Более теплый климат Индо- 
Европейской области подтверждается широким развитием известняков,
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в том числе и рифогенных среди отложений морей, омывавших южные 
окраины Евразии. В первой половине верхнеюрской эпохи (келловей-окс- 
форд) общая географическая обстановка и расположение ботанико-геог
рафических областей оставались без заметных изменений. В конце верхне
юрской эпохи физико-географическая обстановка существенно меняется. 
В северном полушарии возникает область засушливого климата, достигаю
щая своего полного развития в первой половине нижнего мела. В продол
жение верхней юры и нижнего мела Сибирская флористическая область 
сохраняла свою самостоятельность, однако размеры ее несколько сокра
тились благодаря тому, что территория Казахстана и южной части Запад
ной Сибири оказалась занятой засушливым поясом, в пределах которого 
отлагались осадки, практически лишенные остатков растений.

Мы еще очень плохо знакомы с верхнеюрской растительностью Сибир
ской области, так как преобладающее большинство юрских флор этой тер
ритории относится к нижнему и среднему отделам юрской системы. За
ведомо верхнеюрская флора известна из Забайкалья и Якутии, к самым 
верхам верхней юры, видимо, относятся и растительные остатки из нижней 
части угленосной толщи бассейнов pp. Зеи, Амура и Бурей. Характерной 
чертой верхнеюрских флор Якутии является присутствие различных видов 
Raphaelia п кладсфлебиса с длинными саблевидными перышками, описан
ного как Cladophlebis aldanensis, близкого к некоторым кладсфлебисам 
из нижнеюрских отложений Средней Азии и рэта Северного Вьетнама 
(Cladophlebis raciborskii Z e i l l . ,  Cl. suluktensis B r i c k  и др.) В целом же 
облик верхнеюрской флоры Сибирской области оставался близким 
к облику среднеюрской флоры этой же области.

Значительно лучше известны нижнемелопые флоры Сибирской флори
стической области. Укажем из них флоры Шпицбергена,бассейна Хатан
ги, нижнего и среднего течения Лены и ее притоков Вилюя и Алдана, 
а также районов Колымы, Чукотки, Забайкалья. К Сибирской области, 
вероятно, следует отнести в основном и флоры Зеи и Бурей.

Основным типом растительности Сибирской области в нижнемеловую 
эпоху по-прежнему оставалась лесная. В составе ее также преобладали 
гинкговые и хвойные (среди последних Pityophyllum  и Podozamites), 
образовывавшие древесный ярус. Нижний ярус составляли папоротники 
(преимущественно Coniopteris и Cladophlebis) и в меньшей степени хвощи. 
Цикадофиты, относительно многочисленные во флорах южной окраины 
Сибирской области (Алдан, среднее течение Лены, р. Зея и особенно 
р. Бурея), где они представлены рядом родов: Taeniopteris, Pterophyl- 
lum, Anomozamites, Nilssoniopteris, Tyrmia, Ctenis, Heilungia и др., ста
новятся очень редкими в наиболее северных флорах низовьев Лены, на 
Шпицбергене и Земле Франца Иосифа.

Внимательное сравнение юрских и нижнемеловых флор Сибирской 
области позволяет найти между ними и явственные черты различия. 
Наибольшие изменения можно подметить в составе папоротников, ис
чезает род Raphaelia, среди многочисленных Coniopteris появляется харак
терный вид Coniopteris onychioides V a s. et К.-М., прослеженный от 
Лены до Бурей, в небольшом количестве появляются Onychiopsis, R u f-  
jordia, Gleichenia, а позднее Asplenium. Кладсфлебисы с крупными сабле
видными перышками типа Cladophlebis aldanensis, широко распространен
ные в верхней юре, еще продолжают встречаться в низах нижнего мела 
(Cl. lenaensis), но выше они исчезают вместе с такими юрскими видами, 
как Cl. williamsonii и Cl. argutula. Состав гинкговых остался в основном 
прежним. Следует отметить лишь появление Ginkgo ex gr. adiantoides 
U n g e r  со слабо расчлененной листовой пластинкой.
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С наступлением нижнемелового периода в южной части Сибирской 
палеоботанической области увеличивается число цикадофитов (Бурея, 
Алдан). Для цикадофитов характерными нижнемеловымиформамиявляются 
Ctenis burejensis Р г у  п., Jacutiella (Taeniopteris) amurensis (N о v о p o- 
k г о v.) S а т . ,  а также роды Aldania, Bureja, Heilungia. Среди хвойных, 
представленных Pityophyllum, Podozamites, появляется Cephalotoxopsis 
(Taxites) и Parataxodium. Интересно отметить отсутствие представителей 
родов Brachyphyllum и Cyparissidium, известных из отложений верхней 
юры и нижнего мела Западной Европы, Казахстана и отчасти Приморья.

Сравнительно небольшие изменения, произошедшие в составе расти
тельности Сибирской области при переходе от юрского к меловому периоду, 
объясняются более или менее однородными физико-географическими 
условиями, которые имели место как в юрское, так и в нижнемеловое время. 
Несмотря на появление засушливого пояса южнее, что, как уже отме
чалось, несколько сократило Сибирскую область, в пределах остальной 
ее части продолжал существовать влажный умеренно-теплый климат 
с сезонными похолоданиями. О влажности климата нижнемеловой эпохи 
свидетельствует широкое развитие на территории этой области угленосных 
отложений.

В пользу умеренности климата и сезонных похолоданий свидетельству
ет слабое развитие цикадофитов, количество которых увеличивается 
только на юге Сибирской области, широкое распространение гинкговых 
(Sphenobaiera, Czekanowskia, Phoeniocopsis) и хвойных (Pityophyllum, 
Podozamites), сбрасывавших листья целыми побегами, годичные кольца на 
древесинах, отсутствие среди осадков морских бассейнов этой территории 
известняков сколько-нибудь значительной мощности и, наконец, бореаль- 
пый характер морской фауны.

Юго-восточная часть Сибирской области в нижпемеловую эпоху обла
дала, видимо, более теплым климатом, о чем свидетельствует обилие 
цикадофитов (Самылина, 1956а). В бассейне р. Бурей и в нижнем течении 
Алдан известно около 25 видов цикадовых и беннеттитов. В составе более 
северных флор Сибирской области (низовья Лены, о-в Шпицберген) 
цикадофиты становятся значительно более редкими, обедняется и их ро
довой и видовой состав.

Растительность Индо-Европейской области в нижнемеловую эпоху 
становится значительно менее однородной по сравнению со среднеюрской 
эпохой, что в значительной мере обусловлено произошедшей аридизацией 
климата, проявившейся на значительных территориях. Поэтому ее следует 
разделить по крайней мере на три довольно значительно изолированные 
друг от друга провинции: Европейскую, Индийскую и Восточно-Азиатскую, 
которые в дальнейшем, быть может, станут рассматриваться как само
стоятельные области.

Нижнемеловые флоры (неоком — апт) Индо-Европейской области 
известны в Западной Европе (вельд), центральных областях Европейской 
части СССР, Закавказье, Приморье, Японии (Риосеки), Китае и Индии. 
К  сожалению, совершенно не изученными остаются нижнемеловые флоры 
Монголии. В полосе развития красноцветных отложений, распространен 
пых в Средней Азии, Казахстане, Западном и частично Восточном Китае 
определенных растительных остатков неокомского века не сохранилось. 
В этих районах они известны лишь в более молодых отложениях альба, 
когда климат стал значительно влажнее (Средняя Азия, Западный К азах
стан). Общей чертой Индо-Европейской ботанико-географической области 
в нижнемеловую эпоху было широкое распространение папоротников 
Onychiopsis, Rujfordia, Gleichenia, Hausmannia, Matonidium, Laccop-
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terisvL Weichselia, известных как среди нижнемеловых отложений Европы, 
так и в восточной Азии. Некоторые из них известны и в Индии (Weichselia, 
Matonidium). Представители первых четырех родов встречаются в единич
ных экземплярах и в пределах Сибирской области, но распространены там 
в очень небольшом количестве. Папоротники Matonidium, Laccopteris 
и Weichselia в пределах Сибирской области пока вообще неизвестны. 
Отмечаются также находки окаменелых ложных стволов папоротников — 
Tempskya (Европа, Западный Казахстан, Дальний Восток), неизвестных 
в Сибирской области. Вместе с тем для преобладающей части Индо-Евро
пейской области характерно исчезновение папоротника Coniopteris, 
широко распространенного здесь в юрское время, и слабое развитие, по 
сравнению с Сибирской областью, гинкговых. Как и в юрском периоде 
Индо-Европейская область в нижнемеловую эпоху была богата цикадо- 
фитами и хвойными с игловидной, шиловидной или чешуевидной хвоей 
(Araucarites, Pagiophyllum, Cyparissidium и др.) в отличие от хвойных 
Сибирской области, где продолжают преобладать представители родов 
Pityophyllum  и Podozamites.

Европейская провинция, помимо уже перечисленных черт, свойствен» 
ных Индо-Европейской области, отличается сильным сокращением гинкго
вых и исчезновением хвойного Podozamites, игравших заметную роль в рас
тительности нижней и средней юры этой провинции. Среди хвойных мно
гочисленны Brachyphyllum, Thuites, Sphenolepidium, Pagiophyllum, Cy
parissidium-, среди цикадсфитов — Pterophyllum, Taeniopteris, Otoza- 
mttes, Glossozamites, Ctenis, Nilssonia. Найдены также стволы беннеттитов 
прекрасной сохранности и стволы древовидных папоротников. Нижнеме
ловые флоры Европейской части СССР (Московская и Воронежская об
ласти) отличаются от флор Западной Европы бедностью цикадсфитами.

Растительность Индийской провинции нижнемсловой эпохи сравни
тельно мало известна. К ней относят растительные остатки, найденные 
в свите Умия (п-ов Кач), залегающие в слоях, располагающихся между 
морскими отложениями с фауной киммериджа и апта. Обнаруженная 
флора, среди которой преобладают цикадсфиты и хвойные, очень близка 
к юрской. В составе се присутствует Ptilophyllum, представленный не
сколькими видами, известный из юрских отложений Европейской провин
ции, но вымерший здесь к началу нижнемеловой эпохи, а также такие 
характерные хвойные Индии, как Brachyphyllum expansum, Araucari- 
les c.utchensis, также встречавшиеся в юрских отложениях. В другом месте 
Индии (Айдар) найдены папоротники Matonidium  и Weichselia, характер
ные для нижнемеловых отложений Индо-Европейской области. Видимо 
песчаники, содержащие эти папоротники, моложе слоев с растительными 
остатками свиты Умия. Те небольшие данные о нижнемеловой флоре Ин
дии, которыми мы располагаем, позволяют думать, что она в значитель
ной мере сохранила юрский облик и что лишь позднее сюда проник такой 
типичный представитель нижнемеловой флоры, как папоротник Weichselia.

Восточно-Азиатская провинция, в состав которой входят нижнемеловые 
флоры Приморья, Японии и Северного Китая, имеет наибольшие черты 
сходства с флорой Сибирской области, примыкая к ней территориально. 
Флоры Восточно-Азиатской провинции отличаются от флор Европейской 
или Индийской провинций присутствием многочисленных Podozamites 
и некоторых редких гинкговых (Ginkgo, Baiera). Из папоротников, по
мимо перечисленных выше родов, характерных для всей Индо-Европей
ской области, часто встречаются Adiantites и Palibiniopleris.

Разнообразны папоротники, относимые к формальному роду Cladoph- 
lebis.Среди многочисленных цикадофитов наибольшим распространением
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и видовым разнообразием пользуются роды Pterophyllum, Taeniopteris,. 
Ctenis, Nilssonia, Zamites и Dictyozamites. Хвойные представлены Cyparis- 
sidium, Elatocladus, Elatides, Pagiophyllum, Cephalotaxopsis и др.

В Приморье более широко распространены гинкговые (Ginkgo, Baiera), 
а также встречается папоротник Coniopteris, характерный для нижнемело
вых флор Сибирской области, к которой непосредственно примыкает 
территория Приморья. Отсюда известны и мелколистные покрытосеменные 
(Cissites, Aralia).

Несколько особняком стоит нижнемеловая флора п-ова Шандунь, 
представленная почти исключительно хвойными с чешуевидной или ко
роткой шиловидной хвоей (Brachyphyllum, Pagiophyllum, Sphenolepis). 
Подобная ассоциация свидетельствует о сухости климата этой терри
тории.

Сибирская флористическая область в нижнемеловую эпоху, как и 
в юрский период, соответствовала поясу умеренного и влажного климата 
(угольные пласты), более теплого у ее южной границы, но в общем довольно 
однородного. Последний вывод подтверждается достаточно постоянным, 
типом растительности, представленной хвойно-гинкговыми лесами с ниж
ним ярусом из папоротников, хвощей и редких цикадсфитов.

Климат Индо-Европейской флористической области был не везде оди
наковым, хотя и отличался высокими круглогодичными температурами,
о чем говорит обилие цикадсфитов и папоротников из семейств матониевых 
и глейхениевых, и широкое развитие в морях этой области кораллов, 
рудистов и нериней (Nerinea). В пределах Индо-Европейсксй флористи
ческой области располагался пояс засушливого и жаркого климата 
и соответствующий ему пояс полупустынь, саваны, простиравшийся от Сев. 
Африки до Китая. Расположение и примерные очертания аридного пояса 
отмечаются распространением красноцветных и пестроцветных осадков 
с карбонатным цементом, а иногда со стяжениями и прослоями карбонат
ных пород (известняков, доломитов, мергелей) континентального и час
тично лагунного происхождения. Породы эти практически лишены опре
делимых остатков растений. Местами красноцветные породы сопровожда
ются прослоями гипса или даже залежами каменной соли (Таджикская 
ССР). В первой половине (неоком) нижнемеловой эпохи аридньй пояс 
протягивался от Сев. Африки, Ирана и Закавказья через Среднюю Азию, 
Сев. Афганистан и далее в Западный, Центральный и Южный Китай. 
Несомненно, что этот пояс, отмеченный распространением красноцветных, 
иногда соленосных отложений, имел более сложные контуры, менявшиеся' 
на протяжении нижнемеловой эпохи, чем это изображено на прилагаемой 
схеме (рис. 16). Особенно это следует сказать про его западную часть, 
в значительной мере занятую морем Тетис, где контуры этого пояса даны 
в высшей степени условно. О засушливом климате этой территории сви
детельствуют небольшие залежи гипса среди отложений неокома Сев. 
Африки, титона Закавказья, Крыма и Балкан, пурбека Англии и Швей
царии. На крайнем востоке, в области восточного и южного Китая, климат 
этой засушливой полосы становился более влажным, о чем свидетельствует 
широкое распространение озерных осадков с пресноводной фауной мол
люсков, редкие прослои углей, отдельные находки флоры, богатой цикадо- 
фитами и хвойными (провинция Фудзян). Красная окраска нижнемеловых 
континентальных пород местами вытесняется зеленоватыми, желтова
тыми и серыми тонами.

На большей части территории Европы господствовал теплый и време
нами влажный климат, о чем свидетельствует богатство пикадефитами Ев
ропейской провинции и наличие небольших пластов угля среди отложе
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ний вельда, хотя в верхах верхней юры (пурбек) местами здесь отлагались 
прослои гипса (Швейцария, Англия). Влажный климат существовал так
же к югу от засушливого пояса — в Индии и к северо-востоку от нее

Рис. 16. Ботанико-географические области нижнемеловой эпохи (неоком).
Условные обозначения: J — важнейшие местонахождения нижнемеловых (неоком-аптских) 

флор; 2 — суш а; 3 —область засушливого климата в неономе; 4 — граница между 
ботанико-географическими областями.

в Сев .Монголии, Приморье, Северном Китае и Японии. Во всех указанных 
странах нижнемеловые континентальные отложения заключают пласты уг
л я , а ископаемая флора богата цикадофитами. В конце нижнемеловой эпохи 
(альбский век) происходит некоторое сокращение засушливой зоны. Так, 
на территории Казахстана красноцветные отложения со стяжениями карбо
натов (неоком) сменяются аллювиальными и озерными отложениями 
альба. Значительное сокращение засушливой области в западной ее по
ловине связано с сеноманской трансгрессией.

IV. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ВИЛЮЙСКОЙ ВПАДИНЫ 
И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ЧАСТИ 

ПРИВЕРХОЯНСКОГО КРАЕВОГО ПРОГИБА 
В ЮРСКОЕ И МЕЛОВОЕ ВРЕМЯ

История интересующей нас территории в триасовое время пока еще не 
может быть восстановлена, поскольку, за исключением приосевой части 
Верхоянского хребта, заведомо триасовые отложения неизвестны. Тем не 
менее можно предполагать, что район Западного Приверхоянья заливался 
триасовым морем, на что указывает ряд косвенных признаков, в частности 
наличие мощных триасовых отложений в присводовой части хребта, где 
л  области их погружения на запад не обнаруживается признаков берега
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или выклинивания свит, и в общем наблюдается плавный тектонический 
переход от складчатого Верхоянья к платформе, а также присутствие 
фаунистически охарактеризованных отложений всех трех отделов три
аса в нижнем течении pp. Лены и Оленека. Но остается совершенно не
ясным, проникало ли это море в центральную часть Вилюйской впадины. 
Залегание континентальных юрских осадков по периферии впадины, в 
большинстве случаев непосредственно на отложениях древнего палеозоя, 
заставляет подозревать, что в триасовое время накопления осадков 
в морских фациях в этой периферической части не происходило.

С начала нижнеюрской эпохи начинается значительное прогибание 
окраинных частей Сибирской платформы, захватившее крупные площади 
и происходившее одновременно с продолжающимся (хотя и прерывистым) 
опусканием Верхоянской области. С этого времени на платформе начинает
ся новый этап развития, характеризующийся формированием окраинных 
мезозойских впадин.

Морской бассейн нижнего лейаса занимал весь северо-восток Азии, 
шщимо, захватывая область Верхоянского хребта, хотя нижнелейасовой 
фауны в пределах последнего пока не найдено. В пределах Вилюйской 
ипадины и южного склона Алданского массива отлагались песчано-конгло- 
мератовые осадки укугутской свиты, представляющие отложения дельт 
и нижнего течения рек, текущих с юга, запада и северо-запада в распо
лагавшийся восточнее и северо-восточнее морской бассейн. Пресновод
ные отложения накапливались также южнее (Алданский массив) и 
западнее (Тунгусско-Вилюйский прогиб) современных границ Вилюйской 
ипадины.

В среднем лейасе море продвинулось в южном и западном направле
ниях, полностью захватив область современной Вилюйской впадины 
и даже выйдя к западу за ее пределы, вплоть до верховьев р. Нижней Тун
гуски. В северо-восточной части Вилюйской впадины и вдоль левобережья 
нижнего течения Лены среднелейасовые морские осадки, срезая нижнелей- 
асовые отложения, располагаются непосредственно на кембрие. Максимум 
трансгрессии падает на верхний лейас. С этим временем связано отложение 
серых, довольно чистых от примеси кластического материала глин с лин
зами и прослоями известняка. Подобные глины отсутствуют в среднелейа- 
совых и в среднеюрских морских отложениях, среди которых преобладают 
песчаники, пески и алевролиты. В верхнелейасовое время море зна
чительно выступило за современные контуры Вилюйской впадины, по
скольку много западнее, в бассейне р. Нижней Тунгуски, обнаружены 
морские юрские осадки верхнего лейаса.

Море, покрывавшее область Вилюйской впадины в эпоху нижней юры, 
было мелководным, на что указывает характер осадков. О близости бере
говой линии свидетельствует большое количество обугленной раститель
ной мелочи, часто образующей в песчаниках и алевролитах тонкие 
пропластки, а также обломки древесных стволов. Даже в осадках верхне
го лейаса, отлагавшихся в момент наибольшего развития трансгрессии, 
на р. Тюнг встречен обрывок пера папоротника с хорошо сохранившими
ся перышками, который вряд ли мог выдержать длительный перенос.

Область Приверхоянских гряд и самого Верхоянья в течение всей 
нижнеюрской эпохи покрывало море, отлагавшее мощные толщи тер- 
ригенных пород, представленные преимущественно различными песча
никами. По-видимому, здесь существовали внутренние поднятия, имевшие 
вид островных дуг, с размывом которых связано накопление части псам
митовых отложений. С отсутствием здесь мощных пачек глинистых пород, 
по-видимому, связано незначительное распространение в породах нижней

б  Региональная стратиграфия СССР, т. 3
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и средней юры Приверхоявья двустворок из рода Leda, которые в изо
билии встречаются в верхнелейасовых глинах Вилюйской вцадины, где 
они образуют целые банки и являются руководящим ископаемым верхнего 
лейаса.

С наступлением среднеюрской эпохи море постепенно уходит из южной 
и западной частей Вилюйской впадины, морские осадки сменяются 
прибрежно-морскими, лишенными фауны, а затем и в краевых частях 
Вилюйской впадины, при отступании моря, имели место перерывы в осадко
образовании, иногда сопровождавшиеся выветриванием морских отло
жений, выведенных на поверхность (р. Синяя).

Отступая на север и северо-восток, море сохраняется к концу средне
юрской эпохи только в крайней северной части Вилюйской впадины, в 
то время как па остальной территории отлагаются прибрежно-континен
тальные осадки (якутская свита). В Приверхоянье и Верхоянье море со
храняется до конца средней юры, о чем свидетельствуют редкие находки 
батской фауны. Несмотря на отступление моря к северо-вос+оку и северу 
и смену морских осадков континентальными на юге Вилюйской впадины, 
общий нроцесс погружения этой части Сибирской платформы не прекра
щается.

Начало верхнеюрской эпохи является как бы переломным моментом 
в развитии рассматриваемой области. Море уходит в северном направле
нии, оставаясь лишь в области низовьев Лены, и на широких площадях 
всей Вилюйской впадины и Приьерхоянья начинается накопление конти
нентальных угленосных отложений (джаскойская свита), мощность 
которых значительно увеличивается в области Приверхоянья, где закла
дывается краевой прогиб. В пределах внутренней части Верхоянской 
складчатой области, судя поимеющимсяданным о распространении верхней 
юры, можно предполагать появление поднятия, которое в дальнейшем 
все больше расширялось.

Вторая половина верхней юры (верхний оксфорд — нижневолжский 
ярус) знаменуется новой кратковременной трансгрессией (сытогинская 
свита). Море проникло с севера по краевому прогибу вплоть до среднего 
течения р. Алдан, однако в Вилюйской впадине следов его пока не обна
ружено. Следует отметить, что морские отложения ауцеллового горизонта, 
представленные косонаслоенными песками и песчаниками, очень близки 
по своему облику одновозрастным континентальным образованиям, 
отличаясь от них лишь более правильной слоистостью, присутствием 
редкой фауны и отсутствием прослоев угля. С окончанием нижневолжского 
века море отошло к низовьям Лены, оставаясь там до начала нижнемело
вой эпохи (валанжин), а затем отступило еще дальше на север, в пределы 
современного «Ядовитого океана.

В течение нижнемеловой эпохи на площади Вилюйской впадины и в  
области краевого прогиба продолжалось образование мощных континен
тальных угленосных толщ, известных под именем сангарской серии.

Область наибольшего прогибания в нижнемеловую эпоху располага
лась на правобережье Лены и Алдана, в средней части краевого прогиба, 
где мощность нижнемеловых отложений достигает более 1500 м. Значитель
но прогибалась и центральная часть Вилюйской впадины (до 1000 м), 
в периферических частях ее мощность нижнемеловых отложений сокращает
ся почти в три раза.

С палеогеографической точки зрения современная Вилюйская впадина 
и Приверхоянье в течение верхней юры и нижнего мела представляли 
огромную плоскую заболоченную низменность, открывавшуюся на север 
и имевшую в этом направлении очень слабый уклон в сторону моря, рас
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полагавшегося в первую половину верхнеюрской эпохи в нижпем течении 
Лены, во вторую половину этой эпохи образовавшего узкий залив вдоль 
р. Лены вплоть до нижнего течения р. Алдана, а после валанжина от
ступившего севернее современной береговой линии Ледовитого океана.

Достаточно было несколько более интенсивного погружения, как это 
случилось во второй половине верхней юры, чтобы море залило часть 
этой низменности. Однако трансгрессия эта была настолько постепенной, 
что смену континентальных осадков прибрежно-морскими очень трудно 
уловить. Несомненно, что при более детальных исследованиях в краевом 
прогибе, а возможно, и в центральной части Вилюйской впадины, внутри 
угленосных отлсжений верхней юры будет обнаружено несколько «язы
ков» морских осадков.

К востоку от низменности возвышались невысокие гряды, возникшие 
в результате поднятий на месте Верхоянского морского бассейна.К северо- 
западу, западу и югу эта низменность, видимо, очень постепенно перехо
дила в плоско-равнинное пространство,по которому медленно текли реки, 
сносившие песчано-глинистый обломочный материал в область впадины.

Интересно отметить закономерность в распространении эпидота среди 
юрских и нижнемеловых отлсжений, установленных исследованиями
А. Г. Коссовской, В. И. Муравьева и 3. В. Старостиной (Муравьев, 1956).

На западе и севере Вилюйской впадины минералы группы эпидота 
характерны для всего разреза юры и нижнего мела. Восточнее и юго-вос
точнее они появляются в значительном количестве (сангарская серия —. 
краевого прогиба и юго-восточного крыла Вилюйской впадины) лишь 
с нижнего мела, а еще далее на восток на р. Алдан (выше устья р. Восточ
ной Хандыги) только со второй половины нижнего мела. Подобное распре
деление минералов группы эпидота показывает, что его основной источник 
находился где-то на западе или юго-западе. Возможно, что область сноса, 
являвш аяся источником эпидота, испытывала в течение юры и нижнего 
мела все возрастающий подъем, сопровождавшийся более интенсивным раз
мывом, за что говорит тот факт, что наибольшее распространение эпидота 
падает на вторую половину нижнемеловой эпохи, когда он в большом ко
личестве достиг среднего течения Алдана.

Другое объяснение может заключаться в том, что эпидот, встречаемый 
в нижнемелсвых отлежениях Лены и Алдана, имеет иное происхождение, 
чем эпидот западной части Вилюйской впадины, и происходит из Верхоян
ского хребта, который, начиная с нижнего мела, начал подвергаться раз
мыву. Чтобы решить этот вопрос, необходимо сравнительное изучение 
обломочного эпидота из различных районов. *

С наступлением верхнемеловойэпохихарактер пород и, соответственно, 
условия осадконакопления изменились, исчезли относительно выдержан
ные слои углей и глин, пески распались на ряд коротких линз, срезающих 
друг друга, увеличились неотсортированнссть и крупнозернистость пес
ков, появились прослои галечников, ранее совершенно отсутствовавших. 
Все это говорит о значительном подъеме областей сноса и усилении эро
зионной деятельности. Усиленный и непрерывный снос песчаного материа
ла не позволял развиваться сколько-нибудь значительным торфяникам 
и, соответственно, препятствовал углеобразованию. Течение рек заметна 
убыстрилось, о чем свидетельствуют многочисленные внутриформацион* 
ные размывы и грубая крутая косая слоистость.

Изучение распределения мощностей верхнемеловых отложений, по
скольку это сейчас возможно, показывает, что область прогибания в это 
время переместилась к западу, одновременно сократив свою площадь. 
Она захватывала центральные районы Вилюйской впадины и лишь не-

Б*
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большую часть примыкавшей к ней внешней зоны прогиба. Наиболее про
гнутым оказался район, занимающий низовья р. Линди (Нижнелинден- 
ская мульда), расположенный в месте сочленения краевого прогиба и впа
дины. Верхоянская складчатая область в отличие от предыдущей эпохи 
поставляла в верхнемеловой прогиб значительное количество обломочного 
материала, о чем свидетельствуют, в частности, гальки нижнеюрских пес
чаников (из байлыкской серии) в породах верхнего мела. Отличительной 
особенностью состава галечников из верхнемеловых пород восточной части 
Вилюйской впадины является значительное содержание гальки кислых 
эффузивов. Преимущественно это свежие кварцевые порфиры и их туфы. 
Кроме того, изредка встречаются трахит и фельзит. Наибольшее содержа
ние гальки кислых эффузивов отмечается в нижней части верхнемелового 
разреза. Вверх по разрезу такая галька постепенно исчезает. Напомним, 
что в нижнемеловых отложениях, подстилающих верхний мел в восточных 
районах впадины, галечников или конгломератов вообще нет, за исклю
чением глиняной или алевролитовой гальки, возникшей в результате внут- 
риформационных разрывов. Соответственно в эпоху верхнего мела откры
лись новые области питания, откуда сносился обломочный материал в При- 
верхоянский прогиб и Вилюйскую впадину.

Широко распространенная в верхнемеловых отлол<ениях галька квар
цевых порфиров и их туфов по своему происхождению связана с мезозой
ским вулканизмом, проявившимся на огромной территории Северо-Востока 
СССР и отличавшимся большой интенсивностью. При этом особенно зна
чительные излияния кислых эффузивов имели место как раз в верхнемело
вое время. Связь этих эффузивов с обнаруженной нами галькой в верхне
меловых отложениях того же возраста нам представляется неслучайной. 
Наиболее близко расположенные к нашему району массивы кварцевых 
норфиров находятся в Южном Приверхоянье.

Другим источником сноса, видимо, оставалось Патомское нагорье, 
поскольку в отложениях верхнего мела Вилюйской впадины обнаружены 
Гальки полностью перекристаллизованных кварцитов и сильно мета- 
морфизованных песчаников и эффузивов, напоминающие, по мнению
Н. С. Нагибиной, просматривавшей шлифы, докембрийские породы Патом- 
ского нагорья.

К концу верхнемеловой эпохи интенсивность сноса обломочного мате
риала уменьшается, что, видимо, связано с известным выравниванием 
рельефа областей сноса; одновременно широкое распространение полу- 
4aigT процессы выветривания. Об этом свидетельствует появление в вер
хах верхнего мела прослоев лигнита, относительно выдержанных слоев 
глин и наиболее интенсивная каолинизация полевых шпатов линденской 
свиты.

Из всех приведенных выше данных отчетливо проступают некоторые су
щественные черты развития Приверхоянского краевого прогиба. Заложение 
его связано, видимо, с верхнеюрским временем, когда началось воздыма- 
ние Верхоянской складчатой области, вызвавшей регрессию моря. В те
чение всего мелового периода, не говоря уже о верхнеюрском времени, 
йосточное обрамление краевого прогиба хотя и представляло собой склад
чатую область, но не было, однако, крупным горным сооружением, кото
рое в виде Верхоянского хребта возникло лишь в третичное и новейшее 
время. Более интенсивный размыв, связанный с соответствующими подня
тиями этого сооружения, начался только с верхнемеловой эпохи, тогда 
Как b йижнемеловое время он был, вероятно* очень незначительным, 
так как область современного центрального Верхоянья была лишь едва 
приподнята.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ОПИСАНИЕ ВЕРХНЕЮРСКИХ И НИЖНЕМЕЛОВЫХ 
РАСТЕНИЙ ВИЛЮЙСКОЙ ВПАДИНЫ  

И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ЧАСТИ 
ПРИВЕРХОЯНСКОГО КРАЕВОГО ПРОГИБА

СПИСОК ОПИСАННОЙ ИСКОПАЕМОЙ ФЛОРЫ1 

I. ALGAE
1. Algites minimus  sp. n.
2. Algites ungaensis sp. n.

II. FILICALES
Polypodiaceae

3. Onychiopsis elongata ( G e y l e r )  Y o k o y a m a  
Cyatheaceae

4. Coniopteris burejensis (Z a 1.) S e w .  emend, mihi
5. Coniopteris nympharum  ( H e e r )  emend, mihi
6. Coniopteris onychioides V a s i l e v s k a j a  et К а г  a-M u г s a
7. Coniopteris saportana ( H e e r )
8. Coniopteris setacea ( P r y n . )

Dipteridaceae
9. Hausmannia cf. crenata ( N a t h . )  M o e l l e r  

Schizeaceae
10. Ruffordia  cf. goeppertii ( D u n k . )  S e w.

Gleicheniaceae
11. Gleichenia lobata sp. n.

Filicales incertae sedis
12. Adiantites aff. sewardii Y a b e
13. Sphenopteris ex gr. goeppertii D u n k .
14. Sphenopteris gracillima H e e r .
15. Cladophlebis aldanensis sp. n.
16. Cladophlebis argutula ( H e e r )  F o n t a i n e
17. Cladophlebis denticulata (В г о n g n.) F o n t a i n e
18. Cladophlebis aff. denticulata ( B r o n g n . )  F o n t a i n e
19. Cladophlebis haiburnensis (L. et H.) B r o n g n .
2Э. Cladophlebis cf. dunkeri (S с h i m p.) S e w .
21. Cladophlebis lenaensis sp. n.
22. Cladophlebis multinervis G o l o v a
23. Cladophlebis pseudolobifolia sp. n.

1 Семена голосеменных, встреченвыо в коллекциях, в настоящей работе не описаны.
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2\. Cladophlebis sangarensis sp. n.
23.  Cladophlebis williamsonii (В г о n g n.) P r y n .
2i .  Cladophlebis sp. A.
27. Gonatosorus ketovae sp. n.
2i. Raphaelia diamensis S e w a r d  
2).  Raphaelia prinadii sp. n.

III. EQUISETALES

30.  Equisetites sp.

IV. CYCADOPHYTA

31.  Taeniopteris amurensis N o v o p o k r .
32.  Anomozamites sp.
33.  Nilssonia gigantea K r y s h t .  et  P r y n .

,  V. GINKGOALES

34.  Ginkgo adiantoides U n g e r  emend. S c h a p a r e n k o .
35.  Ginkgo huttonii (S t e r n b.) H e e r
36.  Ginkgo sibirica H e e r
37.  Baiera ahnerlii K r y s h t .
38.  Baiera gracillis В u n b u г у
39.  Sphenobaiera angustiloba ( H e e r )  P r y n .
40.  Sphenobaiera longifolia ( P o m e l )  F l o r i n
41.  Sphenobaiera longi/olia ( P o m e l )  F l o r i n  forma la ta  f.' n.
42. Sphenobaiera pulchella ( H e e r )  F l o r i n
43.  Czekanowskia rigida H e e r
44.  Czekanowskia setacea H e e r
45.  Phoenicopsis angustifolia H e e r

VI. CONIFERALES

46.  Pityophyllum nordenskioldii ( H e e r )  N a t h .
47.  Parataxodium facutensis sp. n.
48.  Cephalotaxopsis sp.
49.  Podozamites angustifolius ( H e e r )  E i c h w .
50.  Podozamites gramineus H e e r
51.  Podozamites lanceolatus (L. et.  H.) B r a u n .
52.  Podozamites cf. eichwaldii H e e r

I. ALGAE

1. A lg i te s  m in im u s  sp. n.

Табл. I, фиг. 1,2

Голотип происходит из верхпеюрских отложений приустьевой части 
Вилюя, Сого-Хая, обр. 142.

Д и а г н о з .  Слоевище мелкое, округлое, до 6—9 мм в диаметре, 
разделенное до самого центра па несколько ширококлиновидных лопастей, 
в свою очередь многократно дихотомически рассеченных на узкие ленто
видные, несколько изогнутые доли шириной 0 ,3—0,4 мм.
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О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекции находится более пяти 
отпечатков полных или почти полных слоевищ, собранных из одного место
нахождения, не отличающихся сколько-нибудь заметно друг от друга. 
Небольшие размеры и недостаточная степень сохранности не позволяют 
рассмотреть детали строения.

С х о д с т в о  и о т л и ч и е .  По общей форме и характеру рассе- 
ченности найденные отпечатки обнаруживают некоторое сходство с маршан
циями.

Так, например, Marchantites zeilleri Se w. ,  описанный из вельд- 
ских отложений Англии (Сьюорд, 1896, т. I, табл. 1, фиг. 3), обладает 
слоевищзм, расчлененным на узкие лентовидные, несколько изогнутые 
доли с более плотной, хорошо выделяющейся на отпечатках средней 
частью, соответствующей проводящему пучку, и более тонкими краевыми 
частями, слабо заметными на породе.

Отсутствие у наших отпечатков следов проводящих пучков, обычно со
храняющихся у ископаемых маршанций в виде средней жилки, заставляет 
нас воздержаться от отождествления их с маршанциями и отнести к водо
рослям.

В просмотренной литературе мы не встречали подобных отпечат
ков, что позволяет описать их под новым видовым названием. Слоевища 
описанных водорослей, видимо, не испытывали сколько-нибудь значи
тельного переноса перед захоронением.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Приустьевая часть Вилюя, Сого-Хая, 
обр. 142.

2. A lg i te s  u n g a en s is  sp. n.

Табл. I, фиг. 3

Голотип происходит из нижнемеловых отложений (эксеняхская свита) 
правого берега Лены, Унгай-Хая, выше пос. Сангары, обр. 91.

Д и а г н о з .  Слоевище округлое, до 2Э мм в диаметре, разделенное 
почти до самого центра на несколько ширококлиновидных лопастей, 
в свою очерздь многократно рассеченных на лентовидные, несколько изо
гнутые, выпуклые, дихотомически разветвленные доли шириной 0 ,6— 
0,7 мм.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекции находятся пять отпе
чатков, но только на одном из них полностью сохранилось все слоевище 
{табл. 1, фиг. 3). Даже детальное изучение под бинокулярной лупой 
не обнаружлло следов прэвэдящлх пучков, хорошо различимых у иско
паемых маршанций, что заставляет предполагать, что мы имеем дело с во
дорослью.

С х о д с т в о  и о т л и ч и е .  Выше мы уже описали отпечатки прин
ципиально такого же строения, но значительно меньших размеров, из 
верхнеюрских отложений, найденных у Сого-Хая и описанных под именем 
Algites minimus. Однако отождествлению Algites minimus  с только что 
описанными отпечатками препятствуют значительно более крупные раз
меры последних.

Диаметр слоевищ с У нгай-Х ая в 2,5 раза превышает диаметр слоевищ 
с Сого-Хая, и это нельзя объяснить случайностью, поскольку в обоих 
случаях было найдено несколько отпечатков слоевищ, и все они оказыва
лись одинаковых размеров в пределах каждого из местонахождений. 
Это заставляет описать слоевища с Унгай-Хая под другим видовым назва
нием.
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М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег Лены, выше пос. Сангары, 
Унгай-Хая, обр. 91; левый берег р. Лунгхи, вблизи устья, обр. 230/570 
(сборы В. И. Мурылевой).

II. FILICALES 

СЕМ. POLYPODIACEAE

3. O n ych io p s is  e lo n g a ta  ( G e y l e r )  Y o k o y a m a  

Табл. I, фиг. 4, 5, 6; табл. II, фиг. 1

1877. Thyrsopteris elongata  G e y l e r .  Uber foss. Pflanzen aus der Juraform alion 
Japans, стр. 224, табл. 30, фиг. 5; табл. 31, фиг. 5.

1889. Onychiopsis elongata Y o k o y a m a .  Jurassic P lants, стр. 27, табл. 2, фиг. 13;
табл. 3, фиг. 6; табл. 12, фиг. 9, 10.

1916. Onychiopsis elongata  К р и ш т о ф о в и ч. Материалы к  познанию юрской флоры 
Уссурийского края, стр. 100, табл. 7; табл. 8, фиг. 1—7.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется около десяти 
отпечатков этого вида, собранных в четырех различных местонахождениях, 
отвечающих изображениям и описанию этого вида, приведенным в работах
А. Н. Криштофовича и Иокоямы. Найденные отпечатки обладают следую
щими признаками, характеризующими этот вид.

Вайя дважды (или трижды?) перистая, перья супротивные или очеред
ные, удлиненные, ланцетных очертаний. Перышки узкие линейные или 
линейно-ланцетные (ширина 2—3 мм, длина от 15 до 70 мм), отходящие от 
стержня пера под острым углом (30—40°). К рая перышек более или менее 
глубоко надрезаны на узкие линейные заостренные доли, направленные 
вверх под очень острым углом к оси перышка. От средней жилки в каждую 
долю перышка отходит по одной боковой жилке. По направлению к дисталь
ной части перьев, а также у перьев приверхушечной части вайи перышки 
постепенно становятся цельными и значительно более короткими.

Охарактеризуем кратко отдельные, наиболее интересные отпечатки. 
На табл. 1, фиг. 5 слева расположен отпечаток крупного стерильного пера 
с длинными линейными перышками, глубоко надрезанными на узкие 
заостренные доли. Справа расположены два перекрещивающихся споро
носных длинных пера, несущих удлиненно-овальные спорангиеносные 
доли такой же формыи размеров, как и изображенные в работе А. Н. Криш
тофовича (1916, табл. 7, фиг. 7; табл. 8, фиг. 2, 2а). Из обугленного вещест
ва, сохранившегося на некоторых спорангиеносных долях, были извле
чены споры, описанные в работе Н. А. Болховитиной (1956, табл. 2, фиг.
14 а —е).

На другом отпечатке (табл. I, фиг. 6) сохранилась верхняя часть пера 
(вайи) с узкими, длинными (до 25 мм) перышками, рассеченными на узкие, 
почти шиловидные доли, направленные вверх. При увеличении можно раз
личить среднюю и боковые жилки, отходящие в доли перышек. Сходные 
отпечатки доставлены с р. Лунгхи (обр. 61/59).

На табл. I, фиг. 4 представлено нормально развитое широко-ланцето
видное перо данного вида, несущее линейные перышки до 20 мм длины, 
глубоко надрезанные на короткие заостренные доли.

С х о д с т в о  и о т л и ч и е .  Сравнение перечисленных отпечатков 
с отпечатками Onychiopsis elongata, изображенными и описанными в рабо
тах Иокоямы и А. Н. Криштофовича, показывает на полное их тождество 
вплоть до деталей. Этот вид пользуется широким распространением на



П А П О Р О Т Н И К И 73

востоке Азии, встречаясь преимущественно среди нижнемеловых отложе
ний Китая, Японии и Дальнего Востока, и только в одном случае отмечен 
в заведомо верхнеюрских слоях Тетори (Япония), залегающих над морским 
оксфордом и покрывающихся морским валанжином. Чрезвычайно близ
ким, если не тождественным ему видом является Onychiopsis mantelli 
S e w . ,  или, как его правильнее называть по закону приоритета, Ony
chiopsis psilotoides ( S t o k e s  et  W e b b )  W a r d ,  широко распростра
ненный среди нижнемеловых отложений Западной Европы и Северной 
Америки. Отличия настолько незначительны и касаются, в основном, раз
личия в строении отдельных перьев, что правильнее было бы объединить 
эти два вида или оставить их в качестве географических разновидностей. 
К первому выводу уже пришел Сьюорд (1926), однако в свой обобщенный 
вид Onychiopsis psilotoides он включил не только О. mantelli и О. elongata, 
но и Asplenium dicksonianum, с чем нельзя согласиться. Перышки послед
него вида имеют незначительную длину и ланцетные очертания, край их 
надрезан на 3—5 едва выступающих долей. Перышки Onychiopsis elongata 
обладают линейными или линейно-ланцетными очертаниями и они обычно 
надрезаны на большее число узких заостренных долей, иногда приобре
тающих шиловидную форму.

Нам представляется, что в настоящий момент наиболее целесообразно 
рассматривать О. mantelli и О. elongata как географические разновидности. 
Для того чтобы окончательно решить вопрос о праве на самостоятельное 
существование этих двух видов, надо подвергнуть монографической пе
реработке весь накопленный по европейским, азиатским и северо-амери- 
канским флорам материал, касающийся этого рода. В нижнемеловых от
ложениях Северной Америки (свита Патуксепт), видимо, тождественным 
видом является Onychiopsis goeppertii ( S c h e n k )  B e r r y ,  поскольку 
Берри (1911) включил Onychiopsis elongata в синонимику этого последнего 
вида.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег Лены, выше пос. Сангары, 
Унгай-Хая, обр. 91; правый берег Лены, выше устья р. Чечумы, обр. 114; 
правый берег Лены, Эксеня-Хая, обр. 84, 86: р. Лунгха в 1 км ниже впа
дения р. Быкки, обр. 61/59 (сборы В. И. Мурылевой).

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 
отложения Приморья, Японии, Северного Китая, верхнеюрские отложе
ния (слои Тетори) Японии.

СЕМ. CYATHEACEAE

4. C on iop ter is  bu re jen s is  (Zal.) S e w .  emend, mihi 

Табл. II, фиг. 2, 3, 4

1904. D icksonia burejensis З а л е с с к и й .  Палеофитологичеекие заметки, стр. 181, 
табл. 3, фиг. 2, 4; табл. 4, фиг. 1, 2, 3, 5; табл. 3, фиг. 1.

1912. Coniopteris burejensis С ь ю о р д .  Юрские растения из Амурского края, стр. 6, 
табл. 1, фиг. 1—5; табл. 3, фиг. 21, фиг. 18—20.

1915. Coniopteris burejensis К р и ш т о ф о в и ч .  Юрские растения с р. Тырмы, 
Амурская обл., стр. 85, табл. 2, фиг. 5; табл. 1, фиг. 5; табл. 2, фиг. 1—4. 

1920. Coniopteris burejensis Т у р у т а н о в а .  Материалы к  изучению ископаемой 
флоры Черемховского угленосного бассейна, стр. 12, фиг. 18—21.

1948. Coniopteris burejensis Г о л  о в а. Ископаемые растения из Кемчугского буро
угольного месторождения Чулымо-Енисейского бассейна, стр. 93, табл. 5, фиг. 
35—36.

За лектотип принимается отпечаток с р. Умальты (бассейн р. Бурей), 
изображенный М. Д. Залесским (1904, табл. 4, фиг. 1).
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Д и а г н о з .  Вайи трижды перистые (?), стержень ребристый. Перья 
узко-ланцетные, отходящие под углом 30—40° от стержня вайи, чаще 
всего очередно. Перышки овально-ланцентные, с острой или притуплен
ной верхушкой, длиной 6—12 м при ширине 3—3,5 мм, отходящие от 
стержня пера под острым углом. Край их обычно расчленен на две-три, 
реже четыре, пары неправильных пильчатых или закругленных долей. 
По направлению к дистальной части перьев, а также у перьев верхушечной 
части вайи перышки становятся цельными с несколько волнистым краем. 
Базальные перышки нижнего ряда имеют заметно меньшие размеры и обыч
но низбегают на стержень вайи. Жилкование перистое, неотчетливое. 
На стерж.шх спороносных перьев, располагающихся совместно со стериль
ными перьями в пределах одной и той же вайи, сидят редуцированные 
перышки с сорусами, расположзнными на концах жилок.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекции имеются лишь отпечат
ки перьев первого порядка этого вида. На табл. II, фиг. 2 представлен 
участок, принадлежащий, видимо, средней части пера первого порядка. 
Перышки короткие, ланцетовидные, слабо рассеченные на две-три пары 
перисторасположенных долей. Другой отпечаток (табл. II, фиг. 3) пред
ставлен участком пера первого порядка с цельными перышками. У обоих 
перьев хорошо заметны базальные перышки нижнего ряда, имеющие более 
мелкие размеры по сравнению с остальными перышками. На табл. II, 
фиг. 4 представлен обрывок пера с крупными ланцетными перышками, 
перисторассеченными на 3—4 пары долей.

С х о д с т в о  и о т л и ч и е .  Диагноз настоящего вида составлен 
мною на основании работ М. Д. Залесского (1904), Сьюорда (1912) и А. Н. 
Криштофовича (1915) с тем изменением, что в объем Coniopteris burejensis 
не были включены перья с гименофиллоидными перышками, отнесенными 
к Coniopteris hymenophylloides-, перья онихиоидного облика также выделены 
в самостоятельный вид — Coniopteris onychioides V a s i 1 е v s k a j a et 
К  a r a-M u г s а. Тем самым объем рассматриваемого вида понимается 
■здесь значительно ^же, чем его понимали указанные исследователи.

М. Д. Залесский, установивший Coniopteris burejensis, а за ним Сьюэрд 
и А. Н. Криштофович допускали, что вайи этого папоротника несли как 
перья с узкими почти линейно-ланцетовидными и ланцетовидными перыш
ками, напоминающими перья Onychiopsis elongata, так и перья с широко
овальными или с широко-ромбическими перышками,.практически не от
личимыми от перышек Coniopteris hymenophylloides. Однако в пределах 
одной вайи ни одному из этих исследователей не удалось наблюдать перья 
обоих типов строения, что и заставило А. Н. Криштофовича высказать 
предположение о принадлежности этих двух типов перьев к разным видам 
Coniopteris.

Многочисленный материал, собранный из различных местонахождений 
в средней части Западного Приверхоянья, полностью подтверждает это 
предположение. В ряде точек были найдены только отпечатки вайи и перь
ев с узколанцетными или ланцетными перышками, а в других точках перья 
с широко-ромбическими или широко-овальными перышками. И ни в од
ном случае не было найдено вайи, обладающей перьями того и другого 
типа.

Изучение литературного и собственного материала привело к выводу, 
что отпечатки с широко-ромбическими или широко-овальными перышками 
следует выделить из вида Coniopteris burejensis, отнеся их к Coniopteris 
hymenophylloides. Среди ваий, обладающих ланцетными или узколанцет
ными перышками, также выделяется два вида, за одним из которых остает
с я  наименование Coniopteris burejensis (Z а 1.) S e w . ,  а другой назван
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Н. Д. Василевской Coniopteris onychioides. К виду Coniopteris burejensis 
emend, m ihi я отношу формы с ланцетными перышками не менее 3 мм ши
рины перисто-надрезанными на 2 —3, реже 4 пары пильчатых, иногда при
тупленных или даже закругленных долей. Тип этого вида в его суженном 
объеме хорошо иллюстрируют отпечатки, изображенные в работах Залес
ского (1904, табл. 3, фиг. 2; табл. 4, фиг. 1) и Сьюорда (1912, табл. 1, фиг.1).

Этот тип вайи хорошо представлен в угленосной толще Буреинского 
и Иркутского бассейнов, в то время как в Вилюйской впадине и в Западном 
Приверхоянье он встречается реже. Зато здесь широко развиты вайи 
с  узколанцетными (до 2 мм ширины) тесносидящнми перышками, перисто- 
надрезанными на 6—8 пар пильчатых долей, выделяемые в самостоятель
ный вид Coniopteris onychioides V a s i l e v s k a j a  et К а г  a-M и г s а. 
Отличия этого вида от С. burejensis будут приведены при его описании.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег Лены, сангарская складка 
обр. 111; устье р. Лунгхи, обр. 569/308 и 570/32Э (сборы В. И. Мурылевой).

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 .  Нижняя половина 
угленосной толщи Буреинского бассейна, юрские отложения Иркутского 
и Чулымо-Енисейского бассейна.

5. C o n io p t e r i s  n y m p h a r u m  ( H e e r )  emend, mihi 

Табл. II, фиг. 5,6; табл. III, фиг. 1—5

1876. A d ia n tite s  nym pharum  H e e r .  Beitrage zur Jura-F lora Ost-Sibiriens und des 
Amurlandes, стр. 93, табл. 17, фиг. 5.

1878. A d ia n lites  nym pharum  H e e r .  Jura-Pflanzen aus der arctischen Zone Sibiriens, 
стр. 14, табл. 2, фиг. 11—13.

1878. D icksonia arctica H e e r .  Там же, стр. 12, табл. 3, фиг. 1—7.

Д и а г н о з .  Вайя триждыперистая (?), с тонким стержнем. Перья 
очередные или почти супротивные, короткие (30—40 мм длины), ланцет
ной фэрмы, отходящие от стержня пера под углом 45—60°, а затем несколь
ко отгибающиеся. Перышки удлиненно-ромбической фэрмы, обычно не
сколько асимметричные, сильно перетянутые у основания, низбегающие, 
расположенные преимущественно очередно то более тесно, то более раз
реженно. Верхушка — от острой до закругленной. Край перышек — от 
цельного до неправильно-выемчатого или городчатого. Перышки, располо
женные у основания пера, и особенно пара базальных перышек, 
надрезаны на три, реже — пять долей. Базальные перышки нижнего 
ряда обычно низбегают на стержень вайи.

Средняя жилка тонкая, обычно приближенная к нижнему краю перыш
ка, не выделяющаяся среди остальных жилок, исчезающая не достигая 
верхушки; боковые жилки в числе 3—4 пар дихотомируют один раз.

Спороносные перья не отличаются резко от стерильных, перышки их 
несколько редуцированы, сорусы расположены на концах долей или, в слу
чае более значительной редукции пластинки, непосредственно на концах 
жилок.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекции насчитывается более 
30 отпечатков этого вида, представляющих преимущественно обрывки 
отдельных перьев. Благодаря относительной фрагментарности материала, 
остается невыясненным вопрос, имеем ли мы дело с дважды- или трижды- 
перистой вайей. Если вайя была дваждыперистая, как предполагал Геер, 
имевшлй в своем распоряжении также фрагментарный материал, то раз
меры ее должны были быть очень мелкими.
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Наиболее полный обрывок пера первого порядка (?), доставленный 
с Оюнь-Хая, представлен на табл. II, фиг. 5. Стержень пера несколько 
изогнут, перья короткие, очередные, не соприкасающиеся. Базальные 
перышки явно лопастные, у соседних перышек этого же пера лопасти вы
ражены неотчетливо и не всегда присутствуют. Перышки, расположенные 
еще ближе к верхушке, обладают неровным, местами выемчатым краем. 
Характер верхушки изменчив — от заостренной до притупленной. Б а 
зальные перышки нижнего ряда низбегают на стержень пера.

На табл.III,фиг. 5 представлен обрывок пера с более мелкими перьями. 
Отпечатки сходных перьев найдены в отложениях Кангаласского мыса; 
у одного из них (табл. III, фиг. 2) перышки цельные с неправильно выемча
тым верхним краем, у другого (табл. III, фиг. 1) перышки рассечены на 2 — 
3 доли.

Перья, доставленные с устья р. Лунгхи (табл.Ill, фиг. 3), имеют более 
суженные, почти ланцетные перышки с неровным краем, вдоль которого 
намечаются выступы, представляющие как бы зачатки лопастей. Эти перья 
могут быть отнесены к описываемому виду с значительной долей условно
сти. На р. Линде собраны обрывки перьев с лопастными перышками в 
средней и верхней частях.

Небольшие ланцетовидные перья, доставленные из района Сангар, не
сут преимущественно цельные удлиненно-ромбические перышки с заострен
ной верхушкой и немного зазубренным верхним краем (табл. II, фиг. 5). 
Только вблизи основания отдельных перьев можно заметить рассеченные 
перышки с двумя слабо выступающими боковыми лопастями (табл.III, 
фиг. 4).

С х о д с т в о  и о т л и ч и е .  Рассматриваемый вид был впервые 
описан Геером (1876) из угленосных отложений Бурей под именем Adian- 
tites nympharum. Позднее Сьюорд (1912, стр. 3), обработавший раститель
ные отпечатки из этого же района, заметил, что отпечатки, описанные 
Геером под этим видовым названием, вероятно, тождественны Coniopteris 
burejensis (Z а 1.) S е w. Позднее В. Д. Принада (Херасков и др., 1939), 
на основании изучения спороносных перьев отнес этот вид к роду Coniopte
ris, с чем можно вполне согласиться.

Даваемый мною диагноз этого вида значительно дополнен по сравнению 
с диагнозом Геера на основании изучения отпечатков, собранных в Цен
тральной Якутии и просмотра коллекций В. Д. Принады из Буреинского 
бассейна. Видимо, тождественной формой, включенной в синонимику рас
сматриваемого вида, является Dicksonia arctica, описанная Геером из 
нижнемеловых отложений нижнего течения Лены.

Наиболее близко к описываемому виду стоят Coniopteris burejensis 
(Z а 1.) S е w. и Coniopteris saportana ( Н е е  г). Первый из них отличается 
от Coniopteris nympharum  продолговатыми перисто-надрезанными перыш
ками. Второй вид характеризуется еще более удлиненно-ромбическими, 
совершенно цельными перышками, включая и перышки базальной части 
пера. При сравнении отдельных участков перьев С. nympharum, обладаю
щих цельными перышками, с перьями С. saportana, подметить сколько- 
нибудь существенную разницу затруднительно. Зато она становится 
явственной, когда мы обнаруживаем лопастные базальные перышки, ха
рактерные для С. nympharum.

Coniopteris hymenophylloides отличается от С. nympharum  более широко
ромбическими рассеченными перышками.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег Лены, Сангары, обр. 111; 
Эксеня-Хая, обр. 84, 86; правый берег приустьевой части Вилюя, Оюнь- 
Х ая, обр. 156, 86/109; устье р. Лунгхи, обр. 570/320; левый берег Лены,
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Кангалассы, обр. 166, 167; нижнее течение р. Лямпески, обр. 266-а (сборы
А. И. Кянно); р. Линда, обр. 41.

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 
•отложения среднего и нижнего течения Лены, угленосные отложения бас
сейна Бурей.

6. C oniop ter is  o n ych io ides  V a s i l e v s k a j a  et  K a r a - M u r s a  

Табл. I l l ,  фиг. 6; табл. IV, фиг. 1, 2, 3; табл. V, фиг. 1,2; табл. VI, фиг. 3, 4.

1956. Coniopteris onychioides В а с и л е в с к а я  и К а р  а-М у р з а. Ежегодник 
Всесоюзного Палеонтологического общества, т. XV, табл. I—III.

Д и а г н о з  (по Н. Д. Василевской и Э. Н. Кара-Мурза). Вайя три- 
ждыперистая (?), крупная. Стержень до 3 мм толщиной, прямой в верхней 
части вайи и плавно изогнуто-ломаный в средней части, с узким острым 
ребром посередине. Перья предпоследнего порядка ориентированы к ра
хису под углом 45—50°, чередующиеся, в очертании линейно-ланцет
ные, удлиненные, суженные немного к низбегающему основанию и более 
к верхушке, шириной в средней части вайи 35 мм, длиной более 110 мм. 
Перья последнего порядка расположены под углом 25—50° к перьям пред
последнего порядка, противопоставленные или чередующиеся, узкие, 
линейные; суженно-вытяаутые к верхушке, низбегающие, длиной в сред
ней части вайи до 40—50 мм, шириной до 6 мм. Стержни перьев тонкие, 
прямые, ребристые.

Перышки онихиоидные, удлиненные, узколанцетные или зубчатые, 
с суженным основанием, нижним краем, низбегающлм на стерженьи сужен
ной острой или притупленной верхушкой. Верхнее базальное перышко 
(или, соответственно, в нижней части вайи перо последнего порядка) по 
размеру больше нижнего базального и ориентировано параллельно или 
почти параллельно рахису. Нижиее базальное перышко (перэ) расположено 
косо к рахису в самом основании пера или заходит на рахис.

Ж илки тонкие, нежные. В перышке проходит средняя жилка с просты
ми или один раз разветвленными боковыми жилочками или одна вильчато- 
разделенная жилка.

Спороносная часть вайи не обособлена от стерильной, располагается 
и верхушечной части последней. Стерильному перышку соответствует 
редуцированная пластинка с одним или несколькими сорусами. Сорусы 
булавовидные, в виде головки, сидящей на ножке.

Споры диаметром 33—55 (х, в среднем 45ц, в очертании прямоугольные 
с закругленными углами, часто более расширенными у основания тела 
спор и суженными у его вершины. Боковые стороны слегка вдавленные 
в верхней трети тела или выпуклые, реже ровные. Экзина плотная у мел
ких спор, тонкая у крупных (зрелых) экземпляров. Поверхность ее глад
кая или тонкошероховатая, матовая. Щель разверзания трехлучевая, 
окаймленная узкой оторочкой, равная по длине 3Д радиуса, реже радиу
су  споры. Отношение ширины (основание) споры к ее длине (высота) со
ставляет 1,3 : 1, реже 1 : 1 .  Цвет спор золотисто-желтый, золотисто-корич- 
неватый, буровато-желтый.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется свыше 30 от
печатков этого вида, собранных из различных местонахождений. Опишем 
наиболее интересные из них.

На табл.У1,фиг.4изображена средняя часть перапервого порядка с лан
цетными, постепенно суживающимися к верхушке перьями второго поряд



Т8 О П И С А Н И Е  В Е Р Х Н Е Ю Р С К И Х  И  Н И Ж Н Е М Е Л О В Ы Х  Р А С Т Е Н И Й

ка, несущими узкие линейно-ланцетные перышки с глубоко надрезанным 
пильчатым краем. Сходный участок вайи изображен на табл. 3, фиг. 6. 
Отпечаток, представленный на табл. V, фиг. 1, имеет очень узкие линейно- 
ланцетные перья, все более укорачивающиеся по направлению к верхушке. 
Перышки более верхних перьев становятся цельнокрайными и значитель
но более короткими. Приверхушечные перья, плохо различимые на от
печатке, несут сорусы.

Близкое по своему облику перо первого порядка изображено на табл.IV, 
фиг. 1. На нем хорошо различимы базальные перышки нижнего ряда, низ
бегающие на стержень вайи. Базальные перышки верхнего ряда значитель
но крупнее и расположены параллельно стержню перьев. Обрывок пера 
с мелкими перьями последнего порядка и короткими простыми ланцет
ными перышками, заостренными на верхушке, представлен на табл.VI, 
фиг. 3. На табл.IV, фиг. 2 изображено наиболее крупное из встреченных 
нами перьев, обладающее линейными перышками до 25—30 мм длины, 
расчлененными почти до средней жилки на узкие, несколько серповид
ные доли. При первом взгляде можно предположить, что мы имеем здесь 
дело не с отпечатком крупного пера второго порядка, а с верхушечной 
частью пера первого порядка, что в этом случае пильчатые доли следует 
рассматривать как самостоятельные перышки. Однако такое представ
ление легко опровергается сравнением с другим отпечатком конечной части 
пера первого порядка (табл. V, фиг. 1). Мелкие перышки верхушечных 
перьев на этом отпечатке имеют ланцетовидную форму, суженную у осно
вания, резко отличаясь от серповидных долек, сливающихся своими осно
ваниями, какие мы наблюдаем на табл. IV, фиг. 2.

С х о д с т в о  и о т л и ч и е .  Выделенный вид близко стоит к Conio
pteris burejensis (Z а 1.) S е w. emend, m ihi, однако последний отличается 
от него шириной перышек и расчлененностью их на более крупные, обычно 
закругленные доли. Кроме того, перышки С. burejensis расположены более- 
редко.

Некоторые из отпечатков с р. Тырмы, описанных Сьюордом под именем 
С. burejensis (Сьюорд, 1912, табл. 3, фиг. 18—20), на самом деле принад
лежат к Coniopteris onychioides. Выделение нового вида диктуется и тем 
обстоятельством, что относимые к нему отпечатки встречаются исключи
тельно в отложениях верхней части сангарской серии, тогда как перья, 
неотличимые от типичных Coniopteris burejensis, в нашем понимании этого 
вида были найдены ниже по разрезу. Интересно отмстить, что и отмечен
ные выше отпечатки перьев онихиоидного облика (Сьюорд, 1912, табл. 3. 
фиг. 18 и 20) и перья с более широкими и крупнодольчатыми перышками 
(там же, табл. 1, фиг. 1; табл. 3, фиг. 21), найдены в разных местах: в пер
вом случае на р. Тырма, во втором — на р. У мальта.

Coniopteris onychioides хорошо отличается от других видов Coniopteris 
по строению своих узких линейных перышек,обычнонадрезанных на 6—8 пар 
пильчатых долек. Формой своих перышек он сближается с родом Onychiop
sis, например, с Onychiopsis elongata ( G e y l . )  Y о к о y.m а, весьма не
значительно отличающимся от этого вида своими более узкими и прямыми 
дольками перышек. Однако строение спороносных перьев нашего вида 
резко отличает его от спороносных перьев как Onychiopsis elongata, так 
и других видов этого рода, обладающих спорангиеносными перышками 
овально-ланцетной формы.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег Лены, Эксеня-Хая, обр. 68, 
79, 82, 86, 87, 12/1004; правый берег Лены, Унгай- Хая, обр. 91; правый 
берег Лены, выше устья р. Чечумы, обр. 73/354, 114, 115; правый берег 
Вилюя в приустьевой части, Оюнь-Хая, обр. 156.
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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 
отложения Приверхоянского краевого прогиба (эксеняхская свита); угле
носные отложения бассейна р. Бурей.

7. C o n io p te r is  s a p o r ta n a  ( H e e r )

Табл. IV, фиг. 4; табл. V, фиг. 3

1876. D icksonia saportana  Н е е г .  Beitrage zur Jura-Flora Ost-Sibiriens und dee 
Amurlandes, стр. 89, табл. 17, фиг. 1,2; табл. 18, фиг. 1 —3.

1876. D icksonia gracilis Н е е г .  Там же, стр. 92, 1 абл. 17, фиг. 3.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  Вайя триждыперистая (?). Перья 
преимущественно очередные, реже супротивные, тесно сближенные, ли
нейно-ланцетной формы, отходящие от стержня вайи под углом 40—45°, 
а затем обычно несколько отгибающиеся в стороны. Длина перьев дости
гает 80—90 мм, ширина — 15 мм. Перышки ланцетные, цельные, с заост
ренной верхушкой, суженные у основания, низбегающие нижним краем 
на стерженек пера и отходящие от него под углом 20—30°. Длина перышек 
10—12 мм, ширина 2—3, реже 4 мм. Вдоль края верхней части перышек 
иногда наблюдаются неясные зубчики. Жилкование сфеноптеридное, 
средняя жилка тонкая, не выделяющаяся среди боковых, разветвляющая
ся и исчезающая, не доходя до верхушки. Боковые жилки отходят от сред
ней под очень острым углом. Спороносные перышки отличаются от стериль
ных незначительной редукцией пластинки перышка. Одно из круппых 
перьев этого вида, достигающее в длину 90 мм, представлено па табл. 5, 
фиг. 3. Справа и выше от него сохранился сбрывок другого пера с удлинен
ными ланцетовидными перышками, постепенно суживающимися к заост
ренной верхушке; некоторые из них достигают 14 мм длины. На другом 
отпечатке представлен увеличенный вдвое участок пера (табл. IV, фиг. 4) 
с ланцетовидными перышками, отчетливо видны узкие заостренные вер
хушки перышек и цельный, местами лишь слегка зазубренный край перы
шек. Жилкование на отпечатке не сохранилось.

С х о д с т в о  и о т л и ч и е .  Несмотря на преимущественно фраг
ментарный характер отпечатков, имеющихся в моем распоряжении, они 
хорошо соответствуют описаниям и изображениям Геера, а также отпе
чаткам из Буреинского угленосного бассейна, отнесенным к этому виду 
В. Д . Принадой.

В согласии со взглядами В. Д . Принады, я  объединяю под этим видо
вым названием Coniopteris gracilis из Амурского края, выделенный Геером 
(1876), отпечатки которого были обнаружены совместно с С. saportana. 
К этому виду Геер, видимо, отнес верхушечную часть вайи (Геер, 1876, 
табл. 17, фиг. 3), естественно обладающую более мелкими перьями и пе
рышками.

От других видов этого рода Coniopteris saportana отличается цельными 
ланцетными перышками. Близкой формой является Coniopteris nympharum , 
однако перышки этого вида, как правило, относительно более широки и 
короче перышек С. saportana. Кроме того, у С. nympharum  нижние перыш
ки рассечены на 3—5 долей, тогда как соответствующие перышки С. sa
portana цельные.

Dicksonia concinna, описанная Геером (1876), из тех же угленосных 
отложений бассейна р. Бурей, судя по описанию и приведенным изобра
жениям, отличается от С. saportana присутствием перышек, надрезанных 
на отдельные доли, а также совершенно иным характером спороношения! 
(Геер, табл. 16, фиг. 7).
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М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег Лены, Эксеня-Хая, обр. 
84, 86; Сангары, мыс Кальвица, обр. 108, 109; верховье р.Чечумы, обр. 
6015 (сборы А. Е. Киселева); левый берег р. Лунгхи в ее приустьевой 
части, обр. 158; р. Ы агас — правый приток р. Алдана, обр. 188, 215, 
.217 (сборы Н. П. Егоровой).

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 
отложения Приверхоянского краевого прогиба, угленосные отложения 
бассейна р. Бурей.

8.  C oniopteris  s e ta c e a  ( P r y n . )

Табл. VI, фиг. 1, 2

1938. Sphenopteris setacea П р и н а д а. Материалы к познанию мезозойской флоры 
басс. р. Колымы, стр. 28, табл. 3, фиг. 7 и рис. 5 в тексте.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  Вайи триждыперистые. Перья послед
него порядка очередные ланцетные, до 30—40 мм длины, отходящие от 
стержня вайи под острым углом. Перышки узко-ланцетные до 6—8 мм дли
ны с сильно редуцированной пластинкой, рассеченной на 3—4 пары уз
ких, почти нитевидных, широко расставленных долек. Жилкование почти 
неразличимо, можно предполагать, что от средней жилки в каждую доль
ку  отходит по одной жилке.

Спороносные перья имеют такой же характер, перышки их еще больше 
редуцированы. Округлые сорусы расположены на концах долек.

На табл. VI, фиг. 1 представлен обрывок пера первого порядка с тол
стым стержнем (до 2 мм), от которого под острым углом отходят узко-лан
цетные перья. Слева расположены участки более хорошо сохранившихся 
перьев, у которых отчетливо видны мелкорассеченные редуцированные 
перышки. Справа от верхней части стержня отходят спороносные перья 
с сорусами, расположенными на концах стержневидных долек. Деталей 
жилкования заметить не удается.

На другом отпечатке (табл.VI, фиг. 2) сохранились участки двух перьев 
первого порядка, видимо принадлежащих одной триждыперистой вайе. 
В пользу последнего предположения свидетельствует почти параллельная 
ориентировка обоих перьев.

Обрывки перышек, мелко рассеченных на короткие, узкие дольки, 
встреченные в сангарской складке, также отнесены мною к этому виду.

С х о д с т в о  и о т л и ч и е .  Отмеченные отпечатки соответствуют 
описанию Sphenopteris setacea, сделанному В. Д. Принадой. Наш материал 
при этом несколько дополняет характеристику этого вида, составлен
ную В. Д. Принадой на основе фрагментарных отпечатков, доставленных 
ему из нижнемеловых отложений бассейна р. Колымы. Находка споронос- 
сных перьев позволяет мне отнести этот папоротник к роду Coniopteris, 
а отпечаток, изображенный на табл.VI, фиг. 1, свидетельствует о трижды
перистой, а не дваждыперистой вайе. Своими мелко рассеченными на ните- 
■видные доли перышками этот вид хорошо отличается от других видов 
Coniopteris.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р . Восточная Хандыга, правый приток 
Алдана, обр. 37 (сборы Ю. М. Пущаровского); правый берег Лены, юго- 
западное крыло сангарской складки, обр. 112.

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 от
ложения бассейна р. Колымы и Приверхоянского краевого прогиба.
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СЕМ. DIPTERIDACEAE

9. H a u s m a n n ia  cf. c r e n a ta  ( N a t h . )  M o e l l e r  

Табл. VI, фиг. 5

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекции находится пять шту
фов с отпечатками обрывков листьев, с характерным для Hausmannia  
жилкованием.

С р. Тюнг доставлены как отпечатки верхней, так и нижней поверхно
сти листьев Hausmannia. На отпечатке верхней поверхности хорошо за
метны редкие отчетливые жилки, разветвляющиеся по мере приближе
ния к краю листа; жилок высших порядков, образующих мелкую сеть, 
характерную для Hausmannia, здесь не удалось заметить. Зато на отпе
чатках нижней поверхности листа прекрасно вырисовывается мелкоячеи
стая сеть этих жилок, на фоне которой плохо различимы жилки первого 
и второго порядка.

Судя по отдельным обрывкам, форма листа приближалась к полукруг
лой, а край листа обнаруживает мелкую городчатость.

На отпечатке небольшого участка листа, доставленном с Сого-Хая 
(табл.VI, фиг. 5), сохранилась характерная для Hausmannia мелкая сеть 
жилок с диаметром ячей до 1—1,5 мм.

Фрагментарный характер отпечатков не позволяет с полной достовер
ностью установить их видовую принадлежность. Ближе всего они напо
минают Hausmannia crenata ( N a t h o r s t )  M o e l l e r ,  обладающую 
городчатым внешним краем и полукруглой формой листа. В. Д. Прина- 
дойвид этот был описан из юрских отложений Иркутского бассейна.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р . Тюнг, обр. 433; Сого-Хая, обр. 142. 
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 
Иркутского бассейна.

СЕМ. SCHIZEACEAE

10. R u ffo r d ia  cf.' g o e p p e r t i i  ( D u n k . )  S e w .

Табл. VII,  фиг. 1, 2

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекции находится отпечаток 
верхушечной части небольшого пера (табл.VII,фиг. 1). Средняя часть непра
вильно ромбического очертания, видимо представляющая верхушку пера, 
четырехкратно рассечена на узкие лентовидные, прямолинейные, тесно 
сближенные доли, ширина которых не превышала 0,5 мм. Два других сим
метрично расположенных боковых перышка имеют такое же строение и раз
меры (длина 12—13 мм), по сохранились на отпечатке несколько хуж е.

Наш отпечаток близко напоминает своим строением некоторые перья 
Ruffordia goeppertii из вельдских отложений Англии, отличающиеся много
кратной рассеченностью на многочисленные узкие линейные доли, как , 
например, перья, изображенные Сьюордом (1896, т. I, табл. 4 и табл. 5, 
фиг. 1 и 2). Однако фрагментарный характер нашего отпечатка заставляет 
описать его как Ruffordia  cf. goeppertii (D u n k.) S е w. Видимо, к этому 
же виду следует отнести и другой отпечаток(табл.\7П,фиг. 2), представляю
щий часть пера или даже отдельное полукруглое перышко, также много
кратно рассеченное па узкие, тесно сближенные дихотомические развет
вленные линейные доли, расходящиеся веером. Этот отпечаток очень 
близок по характеру своей рассечеиности, по форме и размерам к перышку,
6  Региональна!! стратиграфии СССР, т, 3
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расположенному слева у основания пера, изображенного Сьюордом (1896, 
т. I, табл. V, фиг. 1).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Верхнее течение р. Чечумы, сангарская 
серия, обр. 6015 (сборы А. Е. Киселева); правый берег Лены, сангарская 
складка, юго-западное крыло, обр. 92.

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 
отложения (в основном неоком) Западной Европы, Приморья, Колымы, 
Манчжурии (нижнее течение р. Сунгары).

СЕМ. GLEICHENIACEAE

11. G leichenia  lo b a ta  sp. d .
Табл. VII, фиг. 3, 4; табл. VIII, фиг. 1

Голотип происходит из нижнемеловых отложений правого берега Лены, 
возвышенность Эксеня-Хая, обр. 88.

Д и а г н о з .  Вайя дихотомически разветвленная (?), триждыпери- 
стая, стержень вайи тонкий (1—1,5 мм) с продольной бороздой на верх
ней поверхности. Поверхность стержня вайи и стерженьков перьев 
неравномерно покрыта очень мелкими точечными углублениями. 
Перья первого порядка ланцетовидной формы супротивные или почти супро
тивные, разделенные интервалами, почти равными ширине пера. Начиная 
от основания, перья постепенно суживаются кверху, заканчиваясь острой 
верхушкой. Длина их колеблется от 30 до 90 мм, ширина у основания — 
15—20 мм. Перья второго порядка вытянутые до 6—8 мм длины, при ши
рине 3 —3,5 мм, с закругленной верхушкой, расположенные под прямым 
углом к стержню пера. Перья второго порядка слабо расчленены на мел
кие пекоптеридные перышки с закругленной верхушкой, сливающиеся 
своими основаниями. В верхней части пера перышки совершенно сливаются 
между собой. На отпечатках нижней поверхности перышек заметны редкие 
единичные следы сорусов.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекции имеются четыре от
печатка частей ваий этого папоротника. На наиболее крупном, но плохо 
сохранившемся отпечатке (табл. VII, фиг. 4), представлен участок стержня 
ваий длиной до 150 мм с резко выраженным продольным желобком. Стер
жень очень незначительно суживается на этом протяжении (от 2 до 1,5 мм), 
что позволяет думать о значительной длине ваий. По обеим сторонам от 
этого стержня располагаются обрывки еще двух стержней, отстоящих 
примерно на расстоянии 30 мм от среднего и ориентированные примерно 
параллельно ему. Видимо, эти стержни принадлежат одной вайе. С левой 
стороны сродного стержня сохранилось три пера первого порядка, от
стоящих друг от друга на расстоянии 40—45 мм. С правой стороны сохра
нилось основание одного супротивно расположенного пера. На тонких 
(0,5 мм) стерженьках перьев расположены редко расставленные перья 
второго порядка, в свою очередь разделенные на мелкие пекойтеридные 
перышки. На поверхности отдельных перышек заметны небольшие углуб
ления — следы сорусов.

На другом отпечатке (табл.VII,фиг. 3) сохранилось три пера первого 
порядка длиной до 60 мм, несущих короткие перышки второго порядка, 
расчлененные на 4—5 пар мелких пекоптеридных перышек, со следами 
сорусов на некоторых из них. В верхней части перьев первого порядка перья 
второго порядка становятся цельными, но расчленяясь на перышки.

На третьем отпечатке (табл. VIII, фиг. 1)и его противоотпечатке сохранил
ся участок более верхней части ваий с тремя короткими перьями первого
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порядка. О принадлежности этого отпечатка к верхушечной части вайи 
свидетельствует небольшая длина перьев и очень тонкий стержень вайи 
(0,5 мм).

С х о д с т в о  и о т л и ч и е .  Принадлежность описанных отпечатков 
к роду Gleichenia устанавливается по характеру перьев второго поряд
ка, расположенных под прямым углом к стержню пера и расчлененных на 
мелкие пекоптеридные перышки с округлыми ямками на отдельных из 
них, представляющих отпечатки сорусов. Признаком, обычным для глей- 
хении, является и тонкость стержня вайи. К сожалению, не удалось встре
тить отпечатка с дихотомическим ветвлением стержня вайи, столь харак
терным для глейхений, поэтому в диагнозе вида мы поставили этот необ
ходимый признак под знаком вопроса.

От других видов глейхений наш вид отличается очень короткими перья
ми второго порядка, несущими всего 4—5 пар мелких пекоптеридных перы
шек, сливающихся по направлению к верхушке пера.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег Лены, возвышенность Эк- 
сеня-Хая, обр. 88.

FILICALES INCERTAE SEDIS

12. A d ia n t i te s  aff. s e w a r d i i  Y a b c  

Табл. VIII, фиг. 2, 3

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  На одном из отпечатков (табл. VIII, 
фиг. 2) сохранилось перо или, может быть, верхушечнаячасть вайи. Круп
ные ланцетно-ромбические перышки прикреплены к тонкому стержню 
суженным клиновидным основанием, переходящим в короткий черешок. 
Длина перышек достигает 20 мм, ширина 7—8 мм. Верхний край перышек 
рассечен выемками неодинаковой глубины на острые, узкие зубчики; эта 
особенность отчетливо выступает у перышек другого отпечатка (табл. VIII, 
фиг. 3), па котором сохранились верхушки двух изолированных перьев. 
Жилки одинаковой толщины, выходящие из черешка, расходятся веером, 
повторно дихотомируя при этом, и заканчиваются в зубчиках верхнего 
края перышка. Некоторые из перышек неравномерно рассечены на глуби
ну до одной трети своей длины на 2—3 доли.

С х о д с т в о  и о т л и ч и е .  Изученные отпечатки соответствуют 
описанию и изображению Adiantites sewardii, помещенным в определителе
А. Н. Криштофовича и В. Д. Принада(1934, стр. 55, рис. 17—1), отличаясь 
лишь несколько меньшей величиной перышек, достигающих у Adiantites 
sewardii 30 мм в длину и более 20 мм в ширину. Это отличие заставляет 
отнести наши отпечатки к рассматриваемому виду со знаком aff.

От других видов этого рода Adiantites sewardii отличается значительно 
более крупными перышками и острозубчатым краем верхней части перышек.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег Лены, Эксеня-Хая, обр. 87.
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 

отложения Кореи (свита Нактонг) и Приморья.

13. S ph en opter is  ex gr. g o e p p e r t i i  D u n k .

Табл. VIII, фиг. 4, 5

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется несколько 
фрагментарных отпечатков сфеноптеридного папоротника, на которых 
сохранились участки перьев, несущих очередные ланцетовидные перышки,

6 *
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наклоненные к стерженьку пера под очень острым углом. Перышки глубо
ко надрезаны на узколанцетные доли с зубчатым краем, иногда рассечен
ные в свою очередь на доли более высокого порядка. По направлению 
к верхушке пера перышки становятся более узкими, а рассеченность их 
убывает. Длина перышек достигает 15 мм, ширина 6—7 мм. Жилкование 
сфеноптеридное.На табл.VIII, фиг. 4 представлено троекратно увеличенное 
перо с широколанцетными перышками, рассеченными на узколанцетные 
доли.Местами сохранился зубчатый край. На другом отпечатке (табл. VIII, 
фиг. 5) сохранилась часть крупного пера с широкоовальными, глубоко 
рассеченными перышками, доли которых, в свою очередь, надрезаны на до
ли более высокого порядка.

С х о д с т в о  и о т л и ч и е .  Отпечатки, описанные здесь, не обна
руживают заметных отличий от отпечатков из нижнемеловых отложений 
бассейна р. Колымы, описанных В. Д. Принадой (1936, стр. 21, табл. 2, 
фиг. 2—4, рис. 3 в тексте) под именем Sphenopteris sp. ex gr., Sph. goepper
tii :D u n k. Быть может отдельные перышки у наших отпечатков не
сколько шире. Фрагментарность как нашего материала, так и материала
В. Д. Принады не позволяет отнести изученные отпечатки непосредственно 
к Sph. goeppertii. В. Д. Принада (1938) указывал на близкое сходство ис
следуемых им отпечатков с Ruffordia goeppertii. Подобный тип сфенопте- 
ридных папоротников, обладающих ланцетовидными рассеченными пе
рышками, характерен для нижнемеловых отложений.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Левый берег среднего течения Лены, 
Кангаласский мыс, обр. 166, 167.

14. S ph en op ter is  g r a c i l l im a  H e e r  

Табл. V III, фиг. 6, 7; табл. IX , фиг. 1

1876. Sphenopteris gracillim a  Н е е г. Beitrage zur Jura-Flora Ost-Sibiriens und des 
Amurlandes, стр. 35, табл. 2, фиг. 10 и 11.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  Вайя трижды (?) перистая. Перья 
первого порядка относительно мелкие, округленно-треугольные. Перья 
второго порядка короткие, широколанцетной или яйцевидной формы, 
до 15—2Э мм длины. Перышки сфеноптеридные, мелкие, от 1,5 до 3 мм 
в длину; рассеченные на 2 —3, реже 5 узких лопастей с закругленными 
верхушками. В дистальной частя перьев перышки становятся цельными. 
Жилкование на отпечатках не сохранилось. На табл. VIII, фиг. 7 представ
лен отпечаток участка пера первого порядка,доставленного с р.Лунхубуя, 
с очередно расположенными, очень мелкими, короткими, несколько изо
гнутыми книзу перьями второго порядка. Отчетливо различимы клиновид
ные перышки, рассеченные на 2—3 лопасти. Число перышек на пере вто
рого порядка не превышает 5 пар. На отпечатке с Сого-Хая (табл. VIII, 
фиг. 6) представлен обрывок пера первого порядка с одним полностью и 
двумя частично сохранившимися перьями второго порядка. -

На другом отпечатке, доставленном с Сого-Хая (табл. III,фиг. 1), со
хранилась, видимо, верхняя часть пера первого порядка с короткими перь
ями и мелкими округло-треугольными нерасчлененными перышками. 
Остальные отпечатки не добавляют чего-нибудь нового к уже написанному.

С х о д с т в о  и о т л и ч и е .  Папоротник, только что рассмотрен
ный нами, не отличается сколько-нибудь заметно от Sphenopteris gracillima, 
описанного Геером из юрских отложений Усть-Балея на основании двух 
небольших отпечатков. Хотя в своем описании Геер отмзчазт, что перышки 
этого вида рассечены всегда на три лопасти, рисунок, приведенный им
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(Геер, 1876, табл. 2, фиг. 116), показывает, что многие перышки разделены 
только на две доли, как это наблюдается и на наших отпечатках.

Видом очень близким, если не одним и тем же, является Sphenopteris 
trautscholdii Н е е г ,  описанный Геером из юрских отложений того же 
Усть-Балоя на основании единственного обрывка пера последнего порядка. 
Перышки этого вида отличаются несколько более крупными размерами 
и рассеченностью на 5 долей, некоторые из которых, в свою очередь, над
резаны на 2—3 лопасти. Очень вероятно, что эти отличия связаны с тем, 
что перо с более крупными и сильно рассеченными перышками происходит 
из средней или нижней части вайи.

Близким видом является также Coniopteris setacea, описанныйВ. Д. При
надой (1938) из нижнемеловых отложений Колымы и также обладающий 
тонкорассеченными перышками. Отличие заключается в более удлинен
ной ланцетной форме перышек С. setacea, рассеченных на узкие, почти ни
тевидные доли, тогда как перышки Sphenopteris gracillima имеют округло- 
треугольные очертания.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег Вилюя в его приустьевой 
части, возвышенность Сого-Хая, обр. 142 и 74/101; р. Лунхубуй, примерно 
в 80 км от устья, чечумская свита, обр. 2307 (сборы Г. В. Бархатова); 
р. Бурулах, приток Лямпески, обр. 1654.

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 отложе
ния р. Ангары (Усть-Балей).

15. C la d o p h leb is  a ld a n e n s is  sp. n.

Табл. IX, фиг. 2—4; табл. X, фиг. 1—3; табл. XI, фиг. I—3; табл. XII,  фиг. 1

Голотип происходит из верхнеюрских отложений р. Алдана (Джебари- 
ки-Хая), обр. 74 (сборы Т. И. Бедриной).

Д и а г н о з .  Вайи крупные, дваждыперистые, достигавшие в ширину 
35—40 см. Стержень широкий (до 10 мм), покрытый едва заметными про
дольными штрихами. Перья широколинейиые, до 200 мм длины, при ши
рине около 50 мм, супротивные или почти супротивные, тесно сближенные.

Перышки удлиненные, от прямых до несколько серповидных, с едва 
заметно сходящимися сторонами и заостренной верхушкой, обычно сли
вающиеся несколько расширенными основаниями, реже немного расстав
ленные. Длина перышек колеблется от 25 до 40 мм, ширина вблизи осно
вания 8—9 мм. Средняя жилка входит в основание перышка, ближе к его 
нижнему краю, а затем, изгибаясь, занимает центральное положение. 
Боковые жилки редкие, дваждыдихотомирующие, причем первое ветвление 
происходит сразу после выхода из средней жилки. Количество жилок, 
приходящихся на край перышка вблизи его основания, колеблется от 1Э 
до 15.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется более 30 от
печатков этого папоротника, собранных из различных пунктов. Отпечатки 
крупных частой ваий этого папоротника были найдены по р. Алдану, на
против пос. Джебарики-Хая. Наиболее крупный фрагмент (обр. 74—5) 
размером 20 X 25 см, представляет среднюю часть вайи, па нем сохранился 
участок стержня 22 см длины с шестью почти полными перьями на одной 
стороне и обрывками четырех перьев на другой. На отпечатке, изображен
ном на табл.1Х,фиг4 2, сохранился участок стержня вайи, поверхность ко
торого покрыта тонкой, едва заметной продольной штриховатостью, с дву
мя частично сохранившимися перьями, на которых сидят удлиненные, 
слегка изогнутые перышки. Перышки в нижней части перьев достигают
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35 мм длины, кверху они постепенно укорачиваются. На табл. XI, фиг. 2 
представлен участок, видимо, верхней части вайи, так как стержень доволь
но узок (3,5 мм), а перья и перышки, сохранившиеся на нем, имеют отно
сительно небольшие размеры.

На другом отпечатке (табл. X, фиг. 1) сохранилась средняя или даже 
нижняя часть вайи, о чем свидетельствует значительная толщина стержня 
(7—8 мм), большие интервалы между основаниями перьев (50 мм) и очень 
широкие перья, значительно перекрывающие друг друга. Следует отме
тить, что некоторые из перышек совершенно прямые. Почти тождественные 
по очертаниям перышек, но более фрагментарные отпечатки были до
ставлены Г. В. Бархатовым с верхнего течения Лунхубуя. На табл. 
IX, фиг. 3 представлена верхняя часть пера с относительно короткими 
заостренными на верхушке перышками.

Отпечаток, найденный на р. Лямпеске (табл. X, фиг. 3), в верхней 
части чечумской свиты, представляет обрывок средней части вайи с широ
ким стержнем, достигающим 7 мм ширины, на котором заметна тонкая 
струйчатость. От стержня отходят две-три пары почти супротивных ши
роких перьев, несущих слегка изогнутые, узкие (5 мм) и длинные (до 
30 мм) перышки, окончания которых скрыты в породе. Базальное перышко 
нижнего ряда имеет несколько меньшую длину. Близкое по своему строе
нию перо представлено на табл. X, фиг. 2. Перышки достигают здесь до 
35 мм длины при ширине 5—6 мм.

Из отпечатков, собранных на р. Чечуме, наибольший интерес пред
ставляет обрывок вайи с двумя почти супротивными перьями, прикреплен
ными к широкому тоикоструйчатому стержню (табл. XI, фиг. 3). От левого 
пера сохранился только небольшой участок его нижней части с двумя 
слабо изогнутыми, необычайно длинными перышками (45 мм), достигаю
щими 8 мм ширины. Правое перо сохранилось более хорошо. Ширина перы
шек несколько убывает по направлению к верхушке пера. На табл. XII, 
фиг. 1 представлен увеличенный вдвое обрывок с заметно более мелкими 
(длина25 мм, ширина 5 мм), но относительно такими же узкими перышками. 
На табл. XI, фиг. 1 представлен обрывок верхней части пера и может быть 
вайи с узкими (5 мм), сильно изогнутыми кинжаловидными перышками, 
достигающими 30—35 мм длины. Заметно, как по направлению к верхушке 
пера (вайи) перышки становятся более мелкими. Отчетливо видно развет
вление боковых жилок в точке их выхода из средней; почти каждая из 
возникших двух жилок дихотомирует второй раз, не доходя до середины 
расстояния, отделяющего среднюю жилку от края перышка. К этому же 
виду можно отнести отпечаток верхушечной части пера, доставленный
С. В. Обручевым с р. Няккумын (Верхоянский хребет). Перышки узкие 
(у основания 4—5 мм), несколько расставлены и направлены вверх, обра
зуя со стержнем угол 40—45°, кинжаловидные, слабоизогнутые, закан
чивающиеся острой верхушкой. Длина их достигает 25—•27 мм. Основание 
перышек несколько расширено и низбегает на рахис.

Н а отпечатке, доставленном с р. Вилюй (табл. IX,фиг. 4), можно раз
личить обрывок пера с продолговатыми перышками, верхушки которых 
не сохранились. Длина перышек, видимо, достигала не менее 30 мм.

С х о д с т в о  и о т л и ч и е .  Сравнение наших отпечатков с опи
санием и изображением Cl. raciborskii, приводимым Зейлером (1903, табл. 5), 
показывает значительное сходство несмотря на, казалось бы, огромное 
различие в возрасте вмещающих пород Якутии и Тонкина. Особенное 
сходство обнаруживают отпечатки, доставленные с р. Алдана, у них 
очертания перышек, сочленение их со стержнем, а также характер самого 
стержня полностью совпадают. Мелкая зубчатость верхушек перышек,
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отмечаемая Зейлером как видовой признак, наблюдается лишь у отдельных, 
более хорошо сохранившихся отпечатков, как это можно судить по 
фотографиям, приводимым Зейлером. Кавасаки (1926) отмечал, что сохра
нение этого признака в значительной мере зависит от характера ископае
мого материала.

Наиболее существенным отличием Cl. aldanensis от вида Зейлера 
является отсутствие зубчатости края в приверхушечной части перышек 
и меньшая густота жилок у нашего вида. Количество жилок, приходя
щихся на 10 мм края перышка вблизи его основания, не превышает у на
шего вида 10—15, тогда как у Cl. raciborskii оно достигает 20 и более. 
Другим отличием является большая длина перышек у нашего вида, до
стигающая в отдельных случаях 40—45 мм длины, в то время как на отпе
чатках из Тонкина она не превышает 30 мм.

Cladophlebis aldanensis очень близко стоит к Cl. suluktensis B r i c k ,  
широко распространенному среди нижнеюрских отложений Ферганы 
(Брик, 1935, 1953). Ферганский вид обладает длинными (25—30 мм), 
почти прямыми языковидными перышками с густыми, дваждыдихотоми- 
рующими боковыми жилками. Однако в то время, как у нашего вида пе
рышки преимущественно серповидно изогнуты и наклонены к рахису 
пера под углом 45—50°, перышки Cl. suluktensis едва изогнуты или совер
шенно прямы и образуют со стержнем пера угол, близкий к 90°. Боковые 
жилки у Cl. suluktensis заметно гуще. Кроме того, М. И. Брик, как ха
рактерный признак для Cl. suluktensis, указывает на наличие на стержне 
углублений или бугорков (так называемых трихомных образований), 
отсутствующих у нашего вида. Значительное сходство с описанным видом 
имеет Cl. kamenkensis T h o m a s ,  известный из верхов средней юры 
Донбасса (Томас, 1911), однако серповидные перышки этого папоротника 
вдвое и даже втрое меньше перышек нашего вида. Следует отметить, что 
Томас описал этот Cl. kamenkensis, обладая лишь небольшими участками 
перьев, что не позволило составить представление о характере всей вайи 
и об изменении величины перышек в ее пределах.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Чечумская свита, р. Лунхубуй (обр. 2307), 
р. Лямпески (обр. 140) и р. Чечуме(обр. 6015)— сборы Г. В. Бархатова,
А. Е. Киселева, А. И. Кянно, В. М. Мельникова; юра верховьев 
р.Няккумын(Верхоянский хребет,сборы С. В. Обручева); нижняя угленос
ная свита р. Алдан (ДжебарикиХая), обр. 74 (сборы Т. И. Бедриной) и 
р.Вилюя (в 45 км ниже пос. Суп-тара), обр. 15/261 (сборы Г. И. Бушин- 
ского) и др. По Г. В. Бархатову обр. 6015 происходит из сангарской 
серии?

16. C la d o p h le b i s  a r g u t u l a  ( H e e r )  F o n t a i n e

Табл. X II, фиг. 2—5

1876. A sp len iu m  argu tu lum  H e e r .  Bcitrage zur Jura-F lora O st-Sibiriens und des Amur- 
landes, стр. 41, табл. 3, фиг. 7; табл. 19, фиг. 1—4.

1900. Cladophlebis argutula  F o n t a i n e .  S tatus of mcsozoic floras о US, стр. 345, 
табл. 50, фиг. 1—6.

1912. Cladophlebis argu tu la , Н о в о п о  к р о в е  к и й .  Материалы к  познанию юр
ской флоры долины р. Тырмы, стр. 54, табл. 1, фиг. 1, 1а.

1953. Cladophlebis argutula  Б р и к .  Мезозойская флора Восточно-Ферганского ка
менноугольного бассейна, стр. 54, табл. 17, фиг. 2,3.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  К этому виду я  отношу многочислен
ные отпечатки перьев и частей вайи из различных мест. Вайя дважды- 
перистая, средних размеров, с толстым стержнем до 4—5 мм ширины в 
нижней части. Узкие линейно-ланцетные перья от 40 до 60—70 мм длины
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отходят то поочередно, то почти супротивно, с интервалом от 12 до 22 мм, 
тесно примыкая, а иногда и несколько перекрывая друг друга. Перышки 
мелкие, узкие, языковидные (ширина у основания 2—3, реже 4 мм, длина 
7—10 мм), то почти прямые, то немного изогнутые, с острыми или немного 
притупленными верхушками, обычно отделенные друг от друга неболь
шим интервалом (0,5—1 мм), реже соприкасающиеся. Перышки располо
жены по отношению к стержню пера под углом от 60 до 80°, у перышек, 
расположенных вблизи окончания перьев, этот угол уменьшается. Ж илко
вание перистое. Одна или, реже, две пары жилок, расположенных в осно
вании хорошо развитых перышек, дихотомируют дважды, остальные жил
ки дихотомируют один раз..

Из района Сангар доставлен отпечаток, видимо, нижней части ваий 
(табл.^Ш , фиг. 4), о чем можно судить по значительной ширине стержня 
(до 5 мм), к которому поочередно прикреплены тонкие стержни перьев 
(менее 1 мм), покрытые редкими, мелкими, удлиненными, языковидными 
перышками (ширина 2—3 мм, длина 6—7 мм) с заостренной верхушкой. 
Другой отпечаток, доставленный с р. Моол (бассейн р. Кели), представ
ляет участок нижней части вайи (табл. XI I ,  фиг. 3) с толстым стержнем 
(4—5 мм), от которого отходят тонкие стержни (0,5 мм) перьев, покрытые 
мелкими языковидными перышками, то совершенно прямыми, то несколько 
изогнутыми, такой же формы и размеров, как и на предыдущем отпечатке.

На отпечатке, доставленном с р. Лямпески (табл.XII,фиг. 5), сохранил
ся участок вайи с более тонким стержнем и обрывками четырех перьев, 
отходящих в левую сторону. Длина перышек меняется от 7 до 10—12 мм, 
верхушки их притуплены. Боковые жилки дихотомируют один раз, при
чем ветви их сначала несколько расходятся, а затем становятся параллель
ными друг другу.

Н а отпечатке, доставленном с р. Вилюя (Оюнь-Хая), представлена, 
видимо, верхняя часть вайи с 6 перьями (табл..XII,фиг. 2), из которых два 
сохранились полностью. Перья ланцетные до 40—45 мм длиной, несущие 
12—14 пар удлиненных перышек (длина6—8 мм, ширина основания 2—3 мм) 
с острой или слегка притупленной верхушкой, расположенных в нижней 
части перьев, к стерженьку пера под углом, близким к прямому. Средняя 
жилка отчетливая, все боковые жилки дихотомируют один раз.

Среди материалов из Сангар, находящихся у Н . Д. Василевской, 
наблюдается много отпечатков перьев и обрывков вайи с языковидными 
мелкими перышками, разделенными небольшими интервалами. По своему 
характеру эти отпечатки следует отнести к Cl. argutula.

С х о д с т в о  и о т л и ч и е .  Такие особенности, как мелкие, уз
кие, языковидные, слабо изогнутые перышки, обычно разделенные друг 
от друга небольшими интервалами наряду с единственным разветвлением 
боковых жилок, позволяют отождествить рассмотренные отпечатки с Cla
dophlebis argutula.

Характеристика этого вида у различных исследователей несколько от
личается одна от другой. А. Н. Криштофович и В. Д .П ринада (1934) ука
зывают, например, что перышки у этого вида расположены под прямым 
углом к стеря^ню пера. Однако, как показывают исследованиям. И. Брик 
(1953) и просмотр нашего материала, признак этот невсегдавыдерживается: 
в большинстве случаев перышки ориентированы к стержню под углом 
около 60°. Еще более уменьшается этот угол у перышек верхней части 
перьев. У отпечатков, описанных М. И. Брик под этим видовым названием, 
дважды дихотомирует не только приосновная, ной соседняя с нею боковая 
жилка. Подобный же тип жилкования изображен в работе Геера (1876, 
табл. 19, фиг. ЗЬ и Зс). У отпечатков, описанных И. В. Новопокровским
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(1912, табл. 1, фиг. 1), все боковые жилки дихотомируют только один 
раз. На большинстве отпечатков, изученных нами, перышки также дихо
томируют один раз.

Наиболее близкими видами являются Cladophlebis denticulata (В г о n g.), 
а также Cl. sulcata B r i c k ,  перышки которых обладают дихотомирую- 
щими один раз боковыми жилками. Однако отличительной чертой этих 
видов является мелкая зубчатость края приверхушечной части перышек 
и несколько большая ширина перышек (не менее 4 мм).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег Лены, сангарская складка, 
обр. 93 (сборы Фришенфельда) и обр. 111; правый берег Вилюя в приустье
вой части, Оюнь-Хая, обр. 156; р. Лямпеска; северо-восточное крыло Кит- 
чанской антиклинали, обр. 4—33 (сборы А. И. Кянно); р. Лунхубуй, 
обр. 2306; р. Моол, бассейн р. Кели, правого притока Алдана, обр. 11 
(сборы А. Г. Коссовской).

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 от
ложения Средней Азии, Иркутского бассейна (Усть-Балей); угленосная 
толща Бурей и Зеи. Юрские отложения Кореи, Японии и Северной Аме
рики.

17. C la d o p h le b is  d e n t i c u l a t a  ( B r o n g n .)  F o n t a i n e  

Табл. X III, фиг. 1

1828. Pecopteris denticulata  B r o n g n i a r t .  H istoire des vegetaux fossiles, стр. 301, 
табл. 98, фиг. 1,2.

1899. Clahophlebis denticulata  F о n t  a i n e. Potomac or Younger Mesozoic flora, стр. 
71, табл. 7, фиг. 7.

1935. Cladophlebis denticulata  Б р и к .  Мезозойская флора Южной Ферганы. Папорот
ники, стр. 12, табл. 1, фиг. 1, 2, рис. 3 (в тексте) ■— см. здесь синонимику.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В распоряжении имеется лишь не
сколько отпечатков неважной сохранности, которые можно отнести к этому, 
широко известному и неоднократно описанному виду, не добавляющих 
чего-либо нового к уже имеющимся описаниям. Поэтому мы заимствуем 
его характеристику из работы М. И. Брик (1935), которая выражает ее 
следующими словами: «Двуперистые вайи с длинными линейными перья
ми, прикрепленными к сравнительно тонкому рахису и несущими серпо
видные заостренные перышки; последние с зубчатыми краями, хотя в их 
дистальной части и обладают простой дихотомией вторичных жилок».

Среди отпечатков с Оюнь-Хая имеются обрывки перьев, к тонкому 
стержию которых прикреплены языковидные, немного изогнутые перышки 
с заостренной верхушкой, с зубчато-пильчатым краем, особенно замет
ным в приверхушечной части перышек. Зубчатость сохранилась только 
на отдельных отпечатках (табл.Л И ,ф иг. 1, х2),тогда как у других она не
заметна. Боковые жилки дихотомируют один раз.

С х о д с т в о  и о т л и ч и я .  Характер жилкования и зубчатость 
края позволяют без сомнений отнести наш отпечаток к Cl. denticulata, 
хорошо отличающегося этими признаками от других видов.

Следует заметить, что необычайно широкое как вертикальное, так и го
ризонтальное распространение этого вида наталкивает на мысль, что мы, 
возможно, имеем дело с типом вайи, свойственной ряду видов, однаконеваж- 
ная степень сохранности ископаемого материала и, в частности, отсут
ствие совместных находок стерильных и спороносных перьев не позво
ляют исследователям разбить этот сборный вид на отдельные виды.

В свое время Томас (1911) на материале из Каменки выделил разно
видность Cladophlebis denticulata var. punctata, отличающуюся обилием то
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чечных углублений на стержне вайи. Эта же разновидность установлена 
М. И. Брик (1935) для Южной Ферганы. М. И. Брик (1953) выделила 
также новый вид Cl. sulcata, отличающийся от Cl. denticulata мелкими пе
рышками с более грубыми жилками, глубоко погруженными в толстую 
пластинку перышек. Дальнейшие исследования позволяют выделить 
и другие виды.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Левый берег Вилюя в его приустьевой 
части, Оюнь-Хая, обр. 156.

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 отложе
ния Англии, Шотландии, Польши, Донбасса, Кавказа, Средней Азии, 
Афганистана, Сибири, Китая, Кореи, Японии и Северной Америки. Нижне
меловые отложения Якутии и Приморья.

18. C ladoph leb is  aff. d e n t ic u la ta  ( B r o n g n . )  F o n t .

Табл. X III, фиг. 2—3

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  Богатый материал, насчитывающий 
десятки отпечатков, доставлен из разреза р.Кемпендяй Н. М. Чумаковым. 
На табл. XIII, фиг. 2 представлена верхняя часть вайи с тонким стержнем 
(менее 1 мм), с почти супротивными, тесно сидящими удлиненно-ланцет
ными перьями до 80 мм длины, значительно перекрывающими друг друга. 
Перышки продолговатые, постепенно суживающиеся к заостренной вер
хушке, от почти прямых до слабо изогнутых, тесно расположенные. Ши
рина их у основания 4, реже 5 мм, длина до 12, реже 14 мм. В нижней и 
сродней части перьев перышки расположены к стерженьку пера под 
углом, близким к прямому, ближе к верхушке угол заметно уменьшается 
вплоть до острого. Жилки дихотомируют один раз, за исключением одной 
или двух пар жилок, находящихся у основания перышек. Эти жилки 
дихотомируют дважды. У перышек, расположенных в верхней части перь
ев, или у перышек, принадлежащих перьям верхушечной части вайи, 
все жилки дихотомируют только один раз (табл. XIII, фиг. 3).

Другие отпечатки не добавляют чего-либо нового к этому описанию.
С х о д с т в о  и о т л и ч и е .  Наибольшее сходство описанные от

печатки обнаруживают с Cladophlebis denticulata, также обладающего 
вайями с попарно сближенными перьями, несущими языковидные, слабо
изогнутые перышки, обычно заостренные на конце. Боковые жилки 
у перышек дихотомируют один раз.

Однако от полного отождествления нас удерживает отсутствие пиль- 
чатости у верхнего края перышек, обычно наблюдающееся у типичных 
Cl. denticulata. Впрочем следует заметить, что далеко не всегда на изобра
жениях перышек этого вида, описанного в десятках работ, можно об
наружить зубчатый край. Тем не менее, поскольку этот признак считается 
для него характерным, мы воздерживаемся от полного отождествления 
с ним рассмотренных отпечатков и относим их к этому виду со знаком aff.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Река Кемпендяйка — правый - приток 
Вилюя, обр. 1010 (сборы Н. М. Чумакова).

19. C ladoph leb is  h a ib u rn en s is  (L. et H.) B r o n g n .

Табл. XIII, фиг. 4,5; табл. XIV, фиг. 1—4

1837. Pecopteris haiburnensis  L i n d l e y  et H u t t o n .  Fossil Flora of Great Bri
ta in , том 3, стр. 197, табл. 188."

1911. Cladophlebis haiburnensis С ь ю о р д  и Т о м а с .  Юрские растения Балаган- 
ского уезда, Иркутской губернии, стр. 3, табл. 1,3.
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1931. Cladophlebis ■ haiburnensis П p и н а д а. Мезозойская флора Средней Азии, 
стр. 13, табл. 1, фиг. 10, 11.

1935. Cladophlebis haiburnensis Б р и к .  Мезозойская флора Южной Ферганы, т. 1, 
стр. 21, табл. 3, фиг. 1, рис. 8, 9 в тексте.

1936. Cladophlebis haiburnensis Т у р у т а н о в  а-К е т о в а. Материалы к страти
графии Чакпакского каменноугольного района, стр. 91, табл. 1, фиг. 2.

1953. Cladophlebis haiburnensis Б р и к .  Мезозойская флора Восточно-Ферганского 
каменноугольного бассейна. Папоротники, стр. 42. табл. 17, фиг. 1.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  К этому, широко известному виду 
мы относим отпечатки разрозненных перьев, собранные из многих место
нахождений, обладающие рядом характерных признаков этого вида. 
Перышки языковидные, прямые или слабоизогнутые, с слегка заострен
ными или немного притупленными верхушками, тесно сидящие, располо
женные к оси пера под углом 70—80°. Длина нормально развитых перышек
15—22 мм, ширина 6—8 мм. От более массивной средней жилки отходят 
6—9 пар боковых жилок, дихотомирующих в точке ответвления. Задняя 
из возникших жилок (т. е. расположенная ближе к основанию перышка) 
отходит от средней под углом около 70° и вскоре вновь разветвляется. 
Передняя жилка образует со средней угол порядка 20—30°, а затем раз
ветвляется, причем обе ее ветви устремляются вверх к краю перышка, 
параллельно ветвям первой из жилок. Приосновные жилки иногда дихо
томируют до трех раз; наоборот, жилки, расположенные вблизи верхуш
ки перышка, раздваиваются один раз.

На табл.XIII, фиг. 4 представлен обрывок пера с низовьев р. Лунгхи 
с очень густыми жилками. Две приосновные жилки с каждой стороны 
перышка дихотомируют трижды. Н а табл.XIV, фиг. 2 представлены обрыв
ки нескольких перьев, перышки которых несут несколько более редкие 
жилки, причем даже приосновные жилки дихотомируют только два раза. 
Образец доставлен с р. Мархи.

Н а табл. XIV, фиг.3 изображено увеличенное в два раза перышко этого 
вида, доставленное из окрестностей пос. Нюрбы (р. Вилюй). На табл. XIV, 
фиг. 4 представлен отпечаток обрывка пера, доставленного с р. Алдана, 
с удлиненными перышками; жилки дихотомируют дважды, а некоторые 
трижды.

На табл.XIV, фиг. 1 представлена верхняя часть небольшого пера, до
ставленного с возвышенности Эксеня-Хая. Боковые жилки дихотомируют 
два раза.

К этому же виду мы относим обрывки перьев, собранные в верхнеюр
ских угленосных отложениях, на левом берегу Лены, севернее мыса Джас- 
кой. У одних перьев перышки языковидные с тупой, но не закругленной 
верхушкой, образующие со стержнем угол около 60°. Все боковые жилки, 
ла исключением верхушечных, отчетливо дихотомируют два раза. У других 
перьев (табл.XIII, фиг. 5) наряду с нормальными перышками встречаются 
перышки более короткие (длина — 1 мм, ширина — 6 мм) с закругленной 
широкой верхушкой, напоминающие перышки, изображенные у Сьюорда 
и Томаса (1911, табл. 3, фиг. 17).

Как видно из описанного материала, в нашей коллекции отсутствуют 
достаточно крупные участки ваий этого папоротника, поэтому добавить 
что-нибудь существенное к характеристике этого вида, дававшейся многи
ми авторами, мы не имеем возможности.

С х о д с т в о  и о т л и ч и е .  Описанные и изображенные отпечатки 
полностью соответствуют описаниям и изображениям этого широко рас
пространенного вида, наиболее важная часть которых указана в синоними
ке. От таких видов, как Cladophlebis aldanensis sp. п., и других видов,
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входящих в группу Cl. raciborskii, Cl. haiburnensis отличается более корот
кими перышками (не более 20—22 мм), от Cl. williamsonii, наоборот, бо
лее длинными языковидными перышками.

Следует отметить, что к этому виду, пользующемуся действительно 
очень широким географическим и вертикальным распространением, при
числяют нередко близкие, но не тождественные формы, благодаря чему 
объем его чрезвычайно разрастается. Несомненно, что для более точной 
его диагностики надо привлечь данные о строении стержня вайи, как это 
предлагает М. И. Брик (1935), сложении вайи и т. д. Однако наш собствен
ный материал для этого слишком фрагментарен.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Левый берег Лены, севернее мыса Джас- 
кой, обр. 122; приустьевая часть р. Лунгхи — левого притока Лены; 
правый берег Лены, возвышенность Эксеня-Хая, обр. 71 и 79; нижнее 
течение р. Бурулах, притока р. Лямпески, обр. 604 (сборы А. И. Кянно); 
р. Вилюй у пос. Нюрбы, обр. 590; левый берег р. Мархи, в 35 км от ее 
устья, обр. 564; правый берег Алдана, против устья р. Восточной Хандыги, 
обр. 1432 (сборы 3 . М. Старостиной); среднее течение р. Линди, обр. 48 
и 56.

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 отложе
ния Евразии, юрские и нижнемеловые отложения Приморья и Якутии.

20. C ladoph leb is  cf. d u n k er i  (S c h i m p . )  S e w .

Табл. XIV, фиг. 5, 6

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется 4 штуфа с от
печатками обрывков перьев и вайи папоротника с мелкими узкими перья
ми. Н а одном из штуфов (табл. XIV, фиг.6)сохранился обрывок вайи с 4— 
5 парами неравномерно, но в общем очередно расположенных перьев (уве
личено в 1,5 раза). Обращает внимание значительная ширина стержня 
вайи (2,5—3 мм) по сравнению с небольшими размерами перьев.

Н а другом штуфе (табл.XIV,фиг. 5) представлена еще более значитель
ная часть вайи, длиной до 100 мм, со стержнем до 2 мм шириной, поверх
ность которого покрыта редкими точечными углублениями. С правой сто
роны стержня насчитывается более 10 узких перьев; с левой стороны вайи 
перьев сохранилось значительно меньше.

Н а некоторых отпечатках удалось рассмотреть жилкование. От сред
ней отчетливо выраженной жилки отходят 2—3 пары боковых жилок, из- 
которых нижняя пара дихотомирует один раз.

С х о д с т в о  и о т л и ч и е .  Характерной чертой описанных отпе
чатков являются небольшие размеры перышек. Эту особенность нельзя- 
объяснить принадлежностью перышек верхушечным перьям, так -как она 
присуща всей вайи. Среди ранее описанных видов Cladophlebis мелкими 
перышками и, соответственно, перьями отличается Cladophlebis dunkeri 
(S с h i m р е г) из вельдских отложений Англии и Северной Германии. 
Форма и размеры перышек у наших отпечатков вполне совпадают с перыш
ками Cl. dunkeri, изображенными в работе Сьюорда (1894, стр. 101). 
Некоторым отличием является более толстый стерженьу наших отпечатков.

Сьюорд, давая характеристику этому виду, указывает на то, что он 
обладает триждыперистой вайей. Мы же склонны рассматривать описан
ные ранее отпечатки не как части перьев первого порядка, а как части 
дваждыперистой вайи. В пользу такого заключения говорит значительная 
толщина стержня на наших отпечатках. Ввиду известной фрагментарно
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сти нашего материала и отмеченного выше различия мы относим наши отпе
чатки к этому виду со знаком cf.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег Лены, юго-западное крыло 
Сангарской складки, обр. И З .

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 
отложения Англии, Северной Германии, Атлантического побережья, 
Северной Америки и Приморья.

21. C la d o p h le b i s  l e n a e n s i s  sp. n.
Табл. XVII, фиг. 4

Голотип происходит из нижнемеловых отложений (нижняя часть сан
гарской свиты) правого берега Лены, выше пос. Сангары, обр. 100.

Д и а г н о з .  Вайя крупная, дваждыперистая. Перья широкие, свыше 
120 мм длины. Перышки удлиненно-серповидные, тесно сидящие, закан
чивающиеся острой верхушкой. Длина перышек в нижней части перьев 
равна 30—35 мм, ширина у основания 8—9 мм. Жилкование перистое, 
боковые жилки очень густые, дихотомирующие вблизи основания перышка 
до 4 раз; жилки, расположенные дальше от основания, дихотомируют 
трижды или дважды. На 10 мм края перышка приходится более 20 конеч
ных жилок.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  На единственном отпечатке, имею
щемся в коллекции, сохранялись нижние части двух перьев и обрывок 
стержня вайи. Перышки серповидные, удлиненные (30—35 мм длины) 
с заостренной верхушкой. Боковые жилки очень густые, дихотомирую
щие вблизи основания перышка до 4 раз. Первое разветвление происходит 
в точке выхода боковой жилки из средней. Всего насчитывается свыше 10 
пар боковых жилок, образующих б л аго д ^ я  неоднократной д и х о т о м и и , 
густые пучки, особенно хорошо выражение b6jiWjT~' основания перышек.

С х о д с т в о  и о т л и ч и е .  Наш вид по своеяй нешней форме очень 
близок к таким видам, как Cladophlebis raciborskii ?Ч1'е i 1., Cl. sulukten- 
sis Brick, Cl. aldanensis sp. п.; отличия бги заключаются в троекратном, 
а иногда в четырехкратном повторном делении боковых жилок, тогда 
как у всех перечисленных видов жилки дихотомируют только два раза.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Нижиемеловые отложения правого бе
рега Лены, выше пос.Сангары, возвышенность Батылы-Хая. ИГН.обр. 100.

22. C la d o p h le b is  m u l t i n e r v i s  G o l o v a  

Табл. XV, фиг. 3; табл. XVI, фиг. 4

1948. Cladophlebis m u ltinerv is  Г о л о в а .  Ископаемые растения из Кемчугского буро- 
угольного месторождения Чулымо-Енисейского угленосного бассейна, стр. 80, 
табл. 3, фиг. 16, 17, 17-а, 18.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекции три отпечатка. Наибо
лее интересный из них (табл. XVI, фиг. 4) представляет участок вайи со 
стержнем, достигающим 4 мм в ширину, от которого поочередно отходят 
3 пары широколинейпых (25 мм) соприкасающихся перьев, от которых 
сохранились только нижние части. На стержне можно различить редкие 
точечные углубления. Поперек вайи лежит изолированное перо. В нижней 
части штуфа сохранились отпечатки еще нескольких разрозненных перьев.

Перышки языковидные, немного изогнутые вверх, с острой верхушкой. 
Длина перышек достигает 16—20 мм, ширина у основания 7—В мм. Пе
рышки тесно сидят на стержне пера, смыкаясь своими, иногда чуть расши
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ренными основаниями. От средней части отходят 7—8 пар очень тонких 
боковых жилок. Последние в точке ответвления сразу же делятся на две 
жилки, каждая из которых, не доходя до середины расстояния, отделяю
щего среднюю жилку от края перышка, дихотомирует снова, и, наконец, 
некоторые из ветвей возникшего после двукратной дихотомии пучка раз
ветвляются в третий раз. Трехкратная дихотомия наблюдается не только 
у приосновных жилок, как это иногда бывает у Cladophlebis haiburnensis, 
но и у примыкающих к ним двух-трех пар боковых жилок. Отличительной 
особенностью этого вида является необычайно тесное расположение жи
лок — число их на 10 мм края перышка достигает 18—22.

Н а другом штуфе (табл. XV,фиг. 3) сохранились части двух широких 
перьев (30—38 мм), покрытые тесно сидящими перышками, соприкасаю
щимися, а иногда даже налегающими своими основаниями друг на друга. 
У наиболее полно сохранившегося пера, достигающего 160 мм видимой 
длины, сохранилась его верхняя, постепенно суживающаяся часть. Форма 
перышек и характер жилкования такой же, как и на ранее описанном от
печатке. По направлению к верхушке пера перышки становятся более 
мелкими, количество боковых жилок соответственно уменьшается, а сами 
жилки дихотомируют не более двух раз. Однако густота жилок, характер
ная для этого вида, сохраняется и у мелких верхушечных перышек.

С х о д с т в о  и о т л и ч и е .  Охарактеризованные выше отпечатки 
полностью соответствуют описанию этого вида, установленного Т. Ф. Го
ловой (1948). К сожалвнию, плохое качество репродукций, приложенных 
к этой работе, не позволяет в деталях рассмотреть изображение перьев 
этого вида.

Наиболее характерной чертой Cl. multinervis является троекратная 
дихотомия боковых жилок в сочетании с большой густотой их. Как отме
чалось выше, количество ж^лок, приходящееся на 10 мм края перышек, 
достигает 18—22. 1X1 **1*/.’'Голова подробно обосновывает необходимость 
выделения noflo6HQJ^ ^ 0pMbiD омостоятельный вид, показывая, что густота 
жилок не обусловь ,рЯа принадлежностью перышек к нижним, более раз
витым частям вайи. На 1̂ т ,а *ср“ ал вполне подтверждает этот вывод, по
скольку густота жилок сохраняетс я у перьев, расположенных в различ
ных частях вайи и даже у верхушечных перышек.

Видом, наиболее близким к Cl. multinervis по очертаниям перьев, фор
ме и размерам перышек, является Cladophlebis haiburnensis, и только 
троекратная дихотомия не одной приосновной, а нескольких боковых 
жилок, наряду со значительно более густым расположением их, позволяют 
отделить Cl. multinervis от Cl. haiburnensis. Интересно подчеркнуть, что 
первоначально Cl. multinervis был выделен как разновидность Cl. haibur
nensis.

Описанный мною новый вид Cladophlebis lenaensis также обладает очень 
густыми троекратно ветвящимися жилками, однако длина перышек этого 
вида (35 мм) вдвое превышает длину перышек (16—20 мм) Cl. multinervis, 
в то время как ширина оснований перышек у первого из них лишь немного 
больше ширины оснований перышек Cl. multinervis. Число первоначаль
ных боковых жилок, отходящих от средней жилки и дающих благодаря 
неоднократной дихотомии пучки, не превышает у Cl. multinervis семи
восьми, в то время как у Cl. lenaensis оно не менее десяти. Cl. kemtchugien- 
sis G o l o v a ,  перышки которого также обладают троекратно ветвящимися 
боковыми жилками, вместе с тем гораздо более узки (ширина основания
5 мм). Перышки Cladophlebis magnifica с троекратно дихотомирующими 
жилками, обладают широкоязыковидной формой с закругленной верхуш
кой, что резко отличает их от серповидных перышек.
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М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый приток Лены — р. Чечума, обр. 
6015 (сборы А. Е. Киселева).

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 (видимо, 
среднеюрские) отложения Чулымо-Енисейского и Кузнецкого бассейнов, 
средняя юра Южной Ферганы.

23. C ladophleb is  p seu do lob ifo lia  sp. n.

Табл. XVI, фиг. 1—3; табл. XVII, фиг. 2, 3

Голотип происходит из нижнемеловых отложений, слагающих правый 
берег Вилюя в его приустьевой части, Оюнь-Хая — обр. 156—1.

Д и а г н о з .  Вайи трижды(?)перистые, небольшой величины, тре
угольной или треугольно-овальной формы. Перья последнего порядка 
коротколанцетные (до 30—35 мм), сравнительно широко расставленные, 
не соприкасающиеся друг с другом, супротивно расположенные, отходя
щие от рахиса под углом около 60°.

Перышки от широкотреугольной до короткоязыковидной формы с при
тупленной или закругленной верхушкой расположены супротивно или 
очередно. Край перышек слабовыемчатый. В каждом пере насчитывается 
не более 5—7 пар. Длина перышек, в зависимости от положения на вайи, 
колеблется от 3 до 10 мм, ширина от 2 до 5 мм. Нижний край перышек не
сколько низбегает на стержень.

Базальные перышки нижнего ряда обычно прикрепляются не к стерж
ню пера, а к месту сочленения стержней перьев различного порядка. Сред
няя жилка не доходит до верхушки перышка, разделяясь на две жилки, 
иногда повторно дихотомирующие. Боковые жилки дихотомируют дважды, 
за исключением жилок, расположенных ближе к верхушке, дихотомирую- 
щих один раз. Жилки оканчиваются в зубчиках выемчатого края. Общее 
число боковых жилок не превышает 3—4 пар.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекции-имеется около 20 от
печатков этого вида,представленных участками в а н и я  обрывками перьев. 
На табл. XVI, фиг.1 представлено перо первого порядка с утраченной вер
хушкой, принятое нами за голотип. От стержня отходят три коротких лан
цетно-овальных пера, не соприкасающихся друг с другом. У среднего пера 
базальные перышки нижнего ряда расположены в углу, образованном 
стержнями перьев первого и второго порядков. Средняя жилка этого пе
рышка прикреплена к точке сочленения стержней. На двух других шту- 
фах(табл.ХУН,фиг.2, 3) сохранились отпечатки перьев, у которых хорошо 
заметно прикрепление базальных перышек нижнего ряда к месту сочле
нения стержней перьев первого и второго порядков. Заметно, что перышки 
обладают слабо выемчатым краем. На одном из штуфов сохранилась ниж
няя часть пора первого порядка с обрывками двух пар крупных, супротив
но расположенных перьев второго порядка (табл. XVI, фиг. 3).

На табл. XVI, фиг. 2 изображено перо первого порядка из района Сан- 
гар, отличающееся еще более мелкими размерами перышек и несколько 
более тесным расположением перьев второго порядка.

С х о д с т в о  и о т л и ч и е .  Выделяемый вид, как это видно из 
самого названия, ближе всего напоминает Cladophlebis lobifolia (Р h i 1 1.). 
Однако есть и существенные различия. У Cl. lobifolia базальные перышки 
нижнего ряда, располагающиеся, как и у нашего вида, в углу между 
стержнями перьев первого и второго порядков, рассечены на лопасти. 
Кроме того, у Cl. lobifolia перышки несколько сужены у основания благо
даря образованию выемок как с верхней, так и с нижней стороны. У нашего
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вида узкую выемку можно наблюдать только у верхнего края отдельных 
перышек. Перышки нашего вида имеют слабо выемчатый край.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег Вилюя, в его приустьевой 
части, Оюнь-Хая, обр. 156 и 87/109; правый берег Лены, в 2 км выше пос. 
Сангары, обр. 25/7.

24. C ladoph leb is  s a n g a r e n s is  sp. n.

Табл. XVII,  фиг. 1; табл. XVIII,  фиг. 1—3; табл. XIX,  фиг. 1

Голотип происходит из нижнемеловых отложений (батылыхская свита), 
слагающих скалу «Кальвица» в пос. Сангары, расположенную на правом 
берегу Лены, обр. 109.

Д и а г н о з .  Вайя дваждыперистая (?), расположение перьев осталось 
неизвестным. Перья длинные, постепенно суживающиеся к верхушке, 
с толстым стержнем до 3 мм ширины вблизи основания. Перышки широкие, 
неправильно треугольной формы, слабо изогнутые, с заостренной верхуш
кой; край вблизи верхушки зубчатый. Длина их колеблется от 20 до 35 мм, 
ширина от 3 до 14 мм. Верхний край перышка обычно немного взбегает на 
стержень. Средняя жилка, достигая верхушки, раздваивается, боковые 
жилки в количестве 7—8 пар тонкие, густые, дваждыдихотомирующие: 
первый раз при выходе из средней жилки, второй раз примерно на одной 
четверти расстояния, отделяющего среднюю жилку от края. Приосновные 
жилки иногда дихотомируют трижды.

. О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекции насчитывается 8 шту
фов сотпечатками обрывков перьев.Натабл.XVIII,фиг.2представлена верх
няя часть пера, постепенно суживающегося кверху. Обращает внимание 
неодинаковое расположение перышек по отношению к стержню пера — 
некоторые из них отходят от него под прямым или почти прямым углом, 
другие—под углом 65—70° и, наконец, третьи под углом около 50°. Размеры 
перышек уменьшаются по направлению к верхушке вайи, причем перышки, 
расположенные ближе к окончанию перьев, имеют более серповидную фор
му, и их верхушки обращены кверху (табл.XVIII, фиг. 3; табл.XIX,фиг. 1). 
Напротив, перышки, расположенные в нижней части пера, направлены 
своими верхушками в стороны и лишь едва изогнуты. На табл.ХУИ.фиг. 1 
и табл.XVI11,фиг.1 представлены подобные перышки, достигающие в длину 
35 мм при ширинеуоснованиядо 13—14мм. Обращает внимание плойчатость 
пластинки перышек, собранной в мелкие складки, порой маскирующие тон
кие жилки.Н а табл.XVII,фиг. 1 представлено в увеличенном виде перышко, 
у которого хорошо видна зубчатость края в верхней части перышка.

С х о д с т в о  и о т л и ч и е .  Наши отпечатки формой своих перьев—■ 
перышек и характером жилкования ближе всего напоминают Cladophlebis 
haiburnensis (L. et H.) В г о n g п.; единственным отличием их от этого 
вида является вдвое более крупные размеры перышек, что особенно бро
сается в глаза при сравнении перышек нижней части перьев.

По данным ряда исследователей перышки Cl. haiburnensis обладают как 
острой, так и закругленной верхушкой. На наших отпечатках все перышки, 
расположенные как в верхней, так и в нижней части перьев, имеют только 
заостренную верхушку. Другим отличием является зубчатость края у вер
хушек отдельных перышек.

Эти отличия, а также значительно более крупные размеры перышек 
нашего вида позволяют описать его под новым видовым названием.

От Cl. raciborskii и близкого к нему Cl. suluktensis наш вид отличается 
относительно более широкими и короткими перышками, ширина которых
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колеблется от 9 до 14 мм, тогда как у упомянутых видов она заметно мень
ше (7—10 мм).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег Лены, пос. Сангары, мыс 
Кальвица, обр. 109, и юго-восточнее его, обр. 92.

25. C ladoph leb is  w i l l ia m s o n i i  ( B r o n g n . )

Табл. XX, фиг. 1

1900. Todites w illiam sonii S e w a r d .  The Jurassic flora Yorkschire coast, часть I, 
стр. 87, табл. 14, фиг. 2, 5, 7; табл. 15, фиг. 1—3; табл. 21, фиг. 6 (см. синони
мику).

1914. Todites w illiam sonii К р и ш т о ф о в и ч .  Юрские растения с р. Тырмы Амур
ской области, стр. 96, табл. 3, фиг. 3.

1931. Cladophlebis w hitbiensis Т у р у т а н о в  а-К е т о в а . Материалы к  познанию 
юрской флоры Иссык-куля, стр. 318, табл. 3, фиг. 2.

1938. Cladophlebis whitbiensis П р и н а д а. Материалы к юрской флоре Эмбенского 
района, стр. 379, табл. 3, фиг. 4—6.

1948. Cladophlebis w illiam sonii Г о л о в а .  Ископаемые растения из Кемчугского буро
угольного месторождения Чулымо-Енисейского бассейна, ст р .*78, табл. 1, 
фиг. 2—4.

1951. Cladophlebis whitbiensis П р и н а д а. Мезозойская флора Восточной Сибири и 
Забайкалья (атлас), табл. 3, фиг. 3.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а . В  коллекции имеется один отпечаток, 
относимый к этому виду. На отпечатке с р. Западной Градыги (табл.XX, 
фиг. 1) сохранился участок, видимо средней части вайи, за что говорит 
довольно толстый стержень (2 мм) с 5 парами удлиненно-ланцетных, 
чередующихся перьев шириной до 15—16 мм. Верхушки перьев на отпе
чатке не сохранились. Перышки короткие (8 мм) и относительно широкие 
(4—5 мм). Нижний край перышек сильно изогнут, верхний прямой, реже 
вогнутый. Верхушки перышек острые, реже притупленные. Край слабо 
выемчатый. Боковые жилки дихотомируют два раза и только жилки, рас
положенные в верхней части перышек,— один раз. Жилки заканчиваются 
в слабо заметных зубчиках.

С х о д с т в о  и о т л и ч и е .  По характеру своих коротких серпо
видно-изогнутых перышек, заканчивающихся заостренной верхушкой, 
наши отпечатки ближе всего напоминают стерильные вайи Todites william
sonii, изображенные Сьюордом (1900, табл. 14 и 15). Характер жилкования 
наших отпечатков также соответствует описанию Сьюорда. Это позволяет 
отнести наши отпечатки к этому виду, лишь заменив родовое название 
Todites на Cladophlebis, поскольку у нас не оказалось спороносных перьев.

Cl. williamsonii хорошо отличается от большинства других видов ко
роткими серповидно-изогнутыми перышками с заостренной верхушкой, 
направленной вверх, и узкими линейно-ланцетными перьями. Судя по ри
сункам Сьюорда (1900), боковые жилки у этого вида дихотомируют один 
раз. Однако Г. Ф. Голова (1948) указывает, что на отпечатках из Чулымо- 
Енисейского бассейна, относимых к этому виду, жилка, прилегающая к ос
нованию с верхней стороны перышка, и две приосновные жилки на его 
нижней стороне дихотомируют два раза, а остальные боковые жилки — 
один раз.

На наших отпечатках у мелких перышек верхней части вайи жилки 
дихотомируют один раз, у более крупных перышек, принадлежащих, ви
димо, к средней части вайи, две или три жилки (считая с одной стороны 
перышка) дихотомируют дважды, а остальные жилки, расположенные 
ближе к верхушке перышек, дихотомируют один раз.
7 Региональная стратиграфия СССР, т. 3
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Из нижнемеловых отложений Северной Америки Фонтеном описан 
Cladophlebis parva, у которого наряду со стерильными встречаются и споро
носные вайи. Судя по описанию и изображениям, приведенным у Берри 
(Веггу, 1911), Cl. parva действительно очень похож на Cl. williamsonii
и, быть может, представляет географическую разновидность этого вида.

Другим близким видом является Cl. whitbiensis (В г о n g п.), отождест
вленный многими авторами, как, например, Сьюордом (Seward, 1900), 
с Cl. williamsonii. Сравнение стерильных перьев Cl. williamsonii с перьями, 
описываемыми как Cl. whitbiensis, действительно показывает большое сход
ство, в особенности, когда речь идет о перьях Cl. whitbiensis, обладающих 
перышками с заостренной, а не тупой или закругленной верхушкой 
(см. Турутанова, 1931, стр. 318, табл. 3, фиг. 2, или Принада, 1938, стр. 379, 
табл. 3, фиг. 4). Необходимо пересмотреть объем этих двух видов на основе 
уже описанного в литературе материала. Следует отметить любопытный 
факт, подчеркивающий,на наш взгляд,близость обоих видов. Почти во всех 
работах, где проводится описание одного из них, отсутствует другой, хотя 
оба они встречаются в одновозрастных отложениях. Это следует связы
вать с тем, что благодаря близости и, вероятнее всего, и тождественности 
этих двух видов исследователь отождествляет изученные им отпечатки 
либо с одним, либо с другим.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Река Западная Градыга в 65—70 км от 
устья (сборы Н. П. Егоровой, обн. 1145).

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 .  Среднеюрскпе от
ложения Англии, Донецкого и Чулымо-Енисейского бассейнов; угленос
ная толща р. Бурей; нижнемеловые отложения бассейнов Лены и Алдана.

26. C ladoph leb is  sp. А.
Табл. XX , фиг. 2—4; табл. XXI,  фиг. 1

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется четыре от
печатка обрывков перьев, принадлежащих роду Cladophlebis. Перья несут 
серповидные, несколько расставленные перышки, постепенно суживающие
ся к заостренной верхушке. Под лупой на более хорошо сохранившихся от
печатках можно заметить, что край перышка зазубрен. Основания перышек 
несколько расширены. Боковые жилки густые дважды, а у самого осно
вания перышка трижды дихотомирующие. На одном из обрывков пера 
(табл.X X ,фиг.2) нижний край базального (?) перышка вблизи его прикреп
ления к стержню рассечен на несколько лопастей.

Описанные отпечатки близко напоминают с одной стороны Cl. lenaensis, 
а с другой — Cl. aldanensis. От первого из них они отличаются несколько 
более расставленными перышками и дважды дихотомирующими жилками 
(табл.X X I,фиг.1), тогда как у Cl. lenaensis жилки дихотомируют три или 
четыре раза, от второго — более густыми жилками. Кроме того, от обоих 
видов этот Cladophlebis отличается слегка зазубренным краем и рассечен- 
ностью основания базальных (?) перышек на отдельные доли. Отсутствие 
достаточного материала не позволяет провести подробного сравнения.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег Лены, выше пос. Сангары, 
юго-западное крыло сангарской складки, обр. 92.

27. G o n a to so ru s  ke tovae  sp. nov.
Табл. XV, фиг. 1, 2; табл. XIX,  фиг. 2—5

Голотип происходит из нижнемеловых отложений левого берега Ал
дана, выше устья р. Восточной Хандыги, обр. 119—4 (табл.XIX, фиг. 2).
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Д и а г н о з .  Вайя дважды перистая (?). Перья очередные, узкие, тес- 
нойоставленные, 6—8 мм в ширину и до 90 мм в длину. Перышки мелкие, 
кладофлебоидные, треугольные, изогнутые, с дельным или слабо выем
чатым краем и заостренной верхушкой, около 5 мм в длину и 3 мм в шири
ну, прикрепляются к стержню всем основанием. Спороносные перышки 
меньших размеров с сорусами, выступающими из-под верхнего края пе
рышка. Жилкование перистое, боковые жилки, как правило, дихотоми
руют один раз.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется свыше 20 от
печатков этого вида, в основном представленных верхушечными частями 
вайи и только самый крупный из них, видимо, соответствует средней или 
нижней части вайи. Характерно, что на этом отпечатке перья отходят от 
стержня под углом, близким к прямому (табл.XV, фиг. 1), тогда как на от
печатках, отвечающих верхушечным частям вайи, этот угол не превышает 
40—45°. На табл.Х1Х,фиг. 3—4 представлены верхние части вайи с отно
сительно тонким, быстро сужающимся кверху стержнем и узкими (8 мм) 
линейно-ланцетпыми перьями, достигающими 50 мм длины. Перынки мел
кие (до 5 мм длины), треугольные, серповидно-изогнутые, благодаря чему 
нижний край перышек имеет выпуклые.а верхний край—вогнутые очерта
ния. Верхушка заострена, край слабовыемчатый. От средней жилки от
ходят 4—5 пар боковых жилок, дихотомирующих один раз; боковые жил
ки в верхней части перышка часто бывают простыми. На отпечатке, соот
ветствующем средней или нижней части вайи (табл. XV, фиг. 1), у некото
рых базальных перышек нижнего ряда замечено присутствие лопастей 
(табл.XV, фиг. 1, 2). У соответствующих перышек верхней части вайи ло
пасть отсутствует. Сорусы, позволяющие отнести эти отпечатки к роду 
Gonatosorus,обнаружены на единственном отпечатке с р. Алдана(табл.Х1Х, 
фиг. 2), представляющем верхушечную часть вайи. Спороносные перкшки 
отличаются от стерильных несколько подвернутыми краями. Каждое пе
рышко в основании верхнего края несет по одному крупному сорусу, вы
раженному на отпечатке углублением, выступающим из-под верхнего 
края перышка. Строение сорусов осталось неизвестным.

С х о д с т в о  и о т л и ч и е .  Gonatosorus представляет собой редкий 
папоротник. В литературе известны лишь три его вида — Gonatosorus nat- 
horstii Raciborski (1894), G. (Dicksonia) biudrabunensis (F e i s t  m a n 1 e 1, 
1847)R a c i b o r s k i  и G .sphenopteroides B r i c k  (1937).Все они происходят 
из юрских отложений. Для нижнего мела Gonatosorus отмечается впервые. 
Наши отпечатки обнаруживают наибольшее сходство с первым из назван
ных видов, особенно с экземплярами, описаниыми Рациборским. Основ
ными отличительными признаками описываемого вида являются более 
крупные перышки с заостренной верхушкой, тогда как перышки G. 
nathorstii несколько мельче и обладают закругленной верхушкой. Сле
дует отметить и присутствие лопасти у базального перышка нижнего ряда, 
отсутствующей у остальных Gonatosorus и у нашего вида. Однако у перьев 
верхушечной части вайи лопасти отсутствуют.

Вид назван в честь известного исследователя юрских флор СССР
А, И. Турутановой-Кетовой.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Левый берег Алдана, ниже устья р. Тыры, 
обр. Т-107 (сборы Тучкова) и выше устья р. Вост. Хандыга, обр. 119. 
Правый берег Лены, пос. Сангары, р. Зап. Градыга в 65—70 км от устья 
(сборы Н. П. Егоровой, обн. 1145); р. Моол, бассейн р. Кели (сборы А. Г. 
Коссовской, обр. 11); возвышенность Оюнь-Хая — приустьевая часть 
р. Вилюй, обр. 186 и 86/110.

7*
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28. R a p h a e l ia  d ia m e n s i s  S e w a r d

Табл. XXI, фиг.2—4; табл. X X II, фиг. 1—3;табл. X X III, фиг. 1—6; табл. XXIV,фиг.1.

1914. R aphaelia  diam ensis С ь ю о р д .  Юрские растения из Китайской Джунгарии, 
стр. 15, табл. 2, фиг. 28 и 29.

1920. Raphaelia  diam ensis Т у р у т а н о в а .  Ископаемая флора Черемховского 
бассейна. I — Юрские папоротники, стр. 9, фиг. 12—15.

1936. Raphaelia  diam ensis Н е й б у р г .  К стратиграфии и возрасту угленосных от
ложений Танну-Тувинской республики, стр. 142, табл. 1, фиг. 6, 6-а.

1948. R aphaelia  diam ensis Г о л о в а .  Ископаемые растения из Кольчугинского ме
сторождения Чулымо-Енисейского бассейна.

1951. Raphaelia  acutiloba П р и н а д а. Мезозойская флора Восточной Сибири и За
байкалья (атлас), табл. 4, фиг. 1.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  Материал, имеющийся в нашей 
коллекции, очень богат, в нем насчитывается свыше сотни штуфов с отпе
чатками обрывков вайи и отдельных перьев данного вида. Наиболее полные 
и вместе с тем многочисленные отпечатки доставлены Н. М. Чумаковым 
с р. Кемпендяй. Рассмотрение их позволяет дать следующую общую ха
рактеристику.

Вайи дважды перистые со стержнем, достигающим в нижней части 3—4 мм 
ширины, покрыты тонкой продольной струйчатостью (табл.XXI,фиг. 2, 3), 
сравнительно редко на поверхности стержня наблюдается глубокий желобок 
{табл.XXIII,фиг.1). Перья ланцетные,иногда несколько изогнутые, дости
гающие в нижней части вайи 70—80 мм длины и 15—20 мм ширины, рас
соложенные то почти супротивно (табл. XX II, фиг. 1), то поочередно (табл. 
X X I, фиг. 2). Соседние перья соприкасаются, а иногда немного перекры
вают друг друга.

Общими признаками для всех перышек этого вида являются прикрепле
ние к стерженьку пера обычно суженным и несколько закругленным осно
ванием, а также сравнительно редкое расположение перышек, разделен
ных небольшими промежутками. В остальном характер перышек у этого 
вида непостоянен, меняясь в зависимости от расположения перышек на 
вайе.

Перышки, расположенные в нижней части перьев средней и нижней 
частей вайи, обладают удлиненной языковидной формой то более узкой, 
то более широкой (длина 15—20 мм, ширина — 4—6 мм). Слегка зубчатый 
край этих перышек расчленен на отдельные закругленные лопасти, раз
деленные узкими, но глубокими вырезами, немного не доходящими до сред
ней жилки перышка (табл.XXI,фиг. 2, 3; табл.XXIII,фиг. 1).Основапия вы
емок между лопастями также закруглены.Число лопастей у перышек ниж
ней частей перьев достигает 2—3 пар. Верхняя часть перышек остается не- 
расчлененной, заканчиваясь острой или слегка притупленной верхушкой.

Прослеживая изменение характера перышек по направлению к верх
ней части пера, мы замечаем, что выемки между лопастями становятся 
менее глубокими, а лопасти слабо выраженными, пока, наконец, перышки 
не становятся цельными и вместе с тем более короткими и несколько изо
гнутыми (табл. XXI, фиг. 4; табл.XXII,фиг.2). Зубчатость края у этих пе
рышек наблюдается не всегда. В ряде случаев перышки, расположенные 
в верхней части перьев, соединены со стерженьком всем основанием, 
становясь неотличимыми от перышек кладофлебиса. При этом нижний 
край перышек может низбегать на стержень пера (табл. XXIII, фиг. 1).

У перьев,слагающих верхушку вайи,почти все перышки цельные, ана
логичные перышкам верхней части перьев,расположенных в средней и ниж
ней частях вайи. Только у приосновных перышек некоторых перьев мож
но заметить одну или две слабо намеченные лопасти (табл. XX II, фиг. 1, 3).
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Жилкование у всех перышек кладофлебоидного типа. От средней из
вилистой жилки, расщепляющейся в верхушке перышка, отходят боковые, 
обычно дважды дихотомирующие жилки и только жилки приверхушечной 
части перышка дихотомируют один раз. У лопастных перышек в каждую 
лопасть входит одна жилка, дихотомирующая два, а в приосновных ло
пастях даже три раза, однако третий раз дихотомируют только некоторые 
из разветвлений.

Материал, полученный из других мест, несколько менее полон, будучи 
представлен в основном обрывками отдельных перьев. Интересно отметить, 
что среди этих отпечатков подавляющее большинство представляют перья 
с цельными перышками.На отпечатке, доставленном с р.Тюнг (табл. X X III, 
фиг. 4), сохранились обрывки двух небольших перьев с короткими, не
сколько изогнутыми перышками, оканчивающимися притупленными или 
даже закругленными верхушками. Перышки прикреплены к стерженькам 
пера почти всем основанием.На других отпечатках (табл.ХХШ ,фиг.2, 3) из 
этой же точки перышки прикреплены к стерженьку пера только средней 
частью суженного основания.У некоторых перьев (табл. XXI11, фиг.3) от
дельные перышки имеют слабо намеченные лопасти. Характер прикрепле
ния перышек даже в пределах одного пера оказывается различным: бо
лее верхние перышки прикреплены к стерженьку всем основанием и об
ладают низбегающим нижним краем; наоборот, нижние перышки имеют 
суженное основание, прикрепленное к стерженьку своей средней частью. 
Край перышек цельный, что может быть связано с особенностями захоро
нения. Подобные же отпечатки, но несколько худшей сохранности достав
лены с р. Линди. На правом берегу Вилюя, у пос. Нюрба, собрано не
сколько отпечатков, на которых отчетливо сохранились серповидно-изог- 
иуш е перышки с суженным основанием и мелкозубчатым краем (табл. 
XXIII, фиг. 5).

Значительное число отпечатков, также показывающее изменчивость 
формы перышек этого вида, было доставлено с левого берега Лены, север
нее мыса Джаской. Наряду с цельными, немного изогнутыми и относитель
но более широкими перышками (табл. XXIII, фиг. 6; табл. XXIV, фиг.1)со 
слабо заметной зубчатостью края, здесь встречены перья с более узкими 
прямыми перышками со слегка лопастным краем, напоминающим отпечат
ки отдельных перьев, доставленных с р. Кемпендяя.

С х о д с т в о  и о т л и ч и е .  Рассмотренные отпечатки целиком 
совпадают с описанием и изображениями Raphaelia diamensis, помещен
ными в работах Сьюорда (1911), А. И. Турутановой-Кетовой (1920), 
М. Ф. Нейбург (1936) и Т. Ф. Головой (1948). Наш материал прекрасно 
подтверждает мнение всех этих исследователей об изменчивости формы пе
рышек от лопастной до цельной.Поэтому трудно согласиться с В. Д. Прина- 
дой (1951), рассматривавшего перья с лопастными перышками и перья с 
простыми перышками, как принадлежащие двум разным Bnp,aM(Raphaelia 
diamensis S e w .  и R . acutiloba P r y  п.). На прекрасном материале 
с р. Кемпендяя можно отчетливо проследить, как перья с лопастными пе
рышками по мере движения к верхушке вайи сменяются перьями с цель
ными серповидно-изогнутыми перышками, неотличимыми от R . acutiloba, 
изображенной В. Д. Принадой.

Быть может, и существует вид Raphaelia, обладающий исключительно 
цельными и серповидно-изогнутыми цельнокрайными перышками, по
добными перышкам R . acutiloba, но это остается недоказанным, поскольку
В. Д. Принада приводил изображение лишь отдельных перьев.

Raphaelia tapkensis, изображенная В. Д. Принадой (1951, табл. 3, фиг..
6—7), отличается более мелкими и узкими перышками, но поскольку
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В. Д . Принадой изображены только изолированные перья этого вида, 
то не исключено, что они могут принадлежать верхушечной части вайи 
R. diamensis. Во всяком случае этот вопрос пока остается открытым.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Левый берег Лены, севернее мыса Джа- 
ской, обр. 122; р. Линди, обр. 50; р. Тюнг, обр. 433; левый берег Вилюя, 
вытпо пос. Нюрбы, обр. 590; р. Кемпендяй, обр. 6 (сборы Н. М. Чумакова).

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 
Иркутского бассейна, Танну-Тувы, Китайской Джунгарии, Чулымо- 
Енисейского бассейна, Кузнецкого бассейна, Вилюйской впадины, При
верхоянского прогиба, бассейнов pp. Зеи и Бурей.

29. R a p h a e l i a  p r i n a d i i  sp. n.

Табл. XXIV, фиг. 2, 3

Голотип происходит из нижнемеловых отложений (самые низы сангар
ской серии) р. Лямпески — правого притока Лены, в 25 км от ее устья, 
обр. 236—3-а (сборы А. И. Кянно).

Д и а г н о з .  Характер вайи остался неизвестен. Перья широкие 
(35—40 мм), постепенно сужающиеся кверху, с очень тонким стержнем. 
Перышки слабо изогнутые, узкие (4—5 мм), относительно длинные в 
нижней и средней частях перьев, достигающие 17—20 мм и реже 25 мм длины, 
постепенно сужающиеся кверху и заканчивающиеся острой верхушкой. 
У  основания перышки перетянуты и округлены, прикрепляясь к стержню 
пера коротким и тонким стерженьком. Перышки расположены поочеред
но п довольно разреженно, интервалы между ними достигают примерно 
а/3 их собственной ширины.

От средней жилки, оканчивающейся в верхушке пера под острым уг
лом, отходят боковые жилки, сразу же дихотомирующие. В большинстве 
случаев обе или одна из возникших при этом жилок дихотомирует еще раз; 
жилки, расположенные в средней и в верхней частях перышка, дихото
мируют обычно один раз.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется четыре штуфа 
с отпечатками обрывков перьев. Наиболее крупные перышки, видимо 
принадлежащие нижней части пера, достигают 23—27 мм длины при ши
рине у основания 4 мм. Обычно же длина перышек, принадлежащих ниж
ней и средней частям перьев, не превышает 15—23 мм при ширине 3 —4 мм. 
Наибольшая ширина приходится на основание перышка (табл. XXIV, 
фиг. 2). Верхушечные части перьев несут более короткие (6—10 мм) и 
обычно более серповидные перышки (табл. XXIV, фиг. 3).

С х о д с т в о  и о т л и ч и е .  Под родовым названием Raphaelia 
Сьюорд выделил на материале, полученном из Джунгарии, папоротник 
кладофлебоидного вида, но с перетянутым и закругленным основанием, 
прикрепленным к стержню пера как бы в одной точке при помощи корот
кого стерженька. В настоящее время в литературе известно три вида этого 
рода, причем только один из них, а именно Raphaelia diamensis, описан 
в ряде палеоботанических работ, а два других — R . tapkensis (Н е е г) 
Р г у п. и R. acutiloba Р  г у п. изображены В. Д. Принадой в атласе 
(1951), но не описаны.

При описании R. diamensis мы показали, что под именем R. acutiloba
В. Д. Принада, видимо, описал цельные перышки R . diamensis.

Наш вид значительно отличается как от неоднократно описанной 
R . diamensis S e w a r d ,  так и от изображенной В. Д. Принадой R . tap
kensis своими более узкими и вместе с тем значительно более длинными
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перышками. Длина перышек R . diamensis достигает не более 15—20 мм 
при ширине 4—6 мм, тогда как длина перышек нового вида достигает 2Э— 
25 мм при ширине, не превышающей 4—5 мм. Среди перышек R . pri- 
nadii мы не наблюдали лопастных форм.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  В 25 км от устья р. Лямпсски, обр. 
266—3 (сборы А. И. Кянно).

III. EQUISETALES

30. E q u ise t i te s  sp.

Табл. XXIV, фиг. 5, 6; табл. X X X II, фиг. 41

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  Из ряда местонахождений собраны 
отпечатки стеблей небольшого диаметра (5—6 мм) с иногда сохранившимися 
листовыми влагалищами.

На табл. 24, фиг. 5 представлен участок стебля с междоузлием, на ко
тором сохранилось листовое влагалище, состоящее из узкоклиновидных 
листьев.

Как хорошо заметно на табл. XX XII, фиг. 4, свободные концы листьев 
резко сужены, приобретая игловидный характер; они почти вдвое длиннее 
сросшейся части. Длина листьев (как в сросшейся, так и в свободной ча
сти) достигает 15 мм. В пределах влагалища листья отделены друг от дру
га сравнительно узкими бороздками.

На табл. XXIV, фиг. 6 представлен слепок внутренней полости стебля 
с отчетливыми продольными ребрами. В нижней части стебля располо
жено междоузлие. Фрагментарный характер материала не позволяет 
провести отождествление с уже известными видами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Река Линдя, обр. 41, 48; р. Марха, 
обр. 364; приустьевая часть Вилюя, Оюнь-Хая, обр. 156; левый берег 
Лены, Кангалассы, обр. 166; правый берег Алдана, между устьями pp. 
Тыры и Хандыги, обр. 1416 и 1432 (сборы 3. М. Старостиной).

IV. CYCADOPHYTA

31. Т a en io p te r is  a m u re n s is  N o v o p o k r . 1

Табл. X X IV , фиг. 4

1912. Taeniopteris am urensis Н о в о п о к р о в с к и й .  Материалы к познанию юр
ской флоры долины р. Тырмы, стр. 6, табл. 1, фиг. 4; табл. 2, фиг. 5.

1914. Taeniopteris am urensis К р и ш т о ф о в и ч .  Юрские растения с р . Тырмы, 
стр. 98, табл. 4, фиг. 1—7; табл. 5, фиг. 1.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется отпечаток 
небольшого участка нижней поверхности лентовидной цельнокрайной 
вайи и его противоотпечаток. Край пластинки немного завернут. Стер
жень вайи почти не сохранился на отпечатке. Жилки грубые, некоторые 
из них дихотомируют либо у основания, либо ближе к краю пластинки.

1 Изучение этого вида В. А. Самылиной (Ботанический ж урнал, 1956, т. 61, 
№ 9) на обильном материале из нижнего течения Алдана, а также на материале 
В. Д. Принады из Буреинского угленосного бассейна, позволило выделить ей новый 
род Jacu tie lla , приняв за тип этого рода Taeniopteris am urensis Novopokr.
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Число жилок, приходящееся на 5 мм вблизи стержня, достигает 8—9, 
у края число их несколько увеличивается — до 10—11—на 5 мм.

С х о д с т в о  и о т л и ч и е .  Рассмотренный отпечаток полностью 
соответствует изображениям Taeniopteris amurensis, приведенным в ра
ботах И. В. Новопокровского (1912) и А. Н. Криштофовича (1915), не 
вызывая сомнений в правильности определения. Точечных углублений 
на нижней поверхности отпечатков Т. amurensis, указываемых этими авто
рами, на нашем отпечатке наблюдать не удалось (видимо, это связано 
с характером сохранности). Taeniopteris amurensis хорошо отличается 
от большинства других видов этого рода грубыми жилками.

А. Н. Криштсфович (1914) рассматривал их как складки листовой 
пластинки, с чем я не могу согласиться, так как трудно объяснить ди
хотомию этих складок.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег Лены, сангарская склад
ка, средняя часть батылыхекой свиты, скв. 145, глуб. 139.

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 часть 
угленосной толщи бассейна р. Бурей, батылыхекая свита р. Алдана.

32. A n o m o z a m i t e s  sp.

Табл. X X X , фиг. 1; табл. X X X II, фиг. 3

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекции находится несколько 
обрывков продолговатой вайи, неравпо-перисто рассеченных вплоть до 
стержня на отдельные доли. Ширина вайи достигает 60—70 мм. Стержень 
ребристый, достигающий в ширииу 2—3 мм. Доли рассеченной пластинки 
прикреплены к бокам стержня и имеют неравномерную ширину — от 
10 до 25 мм; длина их колеблется от 20 до 35 мм. Форма долей преимуще
ственно трапецоидальная с закругленными углами. Нижний край доли, 
как правило, несколько короче верхнего края. Жилки тонкие (количест
во — на 5 мм не менее 10), параллельные, некоторые из них дихотомируют 
(табл. XXXII, фиг. 3), благодаря чему густота их увеличивается по на
правлению к краю листовой пластинки.

Наш вид ближе всего стоит к Anomozamites densinervis Р г у п . ,  спи
санному В. Д. Принадой из угленосной толщи Бурей. Этот вид также об
ладает неравномерно рассеченной листовой пластинкой с долями трапе
цеидальной формы и закругленными углами. Жилки у A. densinervis 
тонкие, число их достигает 12—13 на 5 мм, т. е. примерно столько же, 
сколько и у нашего отпечатка. Однако мы воздерживаемся от формаль
ного отождествления с этим видом ввиду того, что описание последнего 
еще не опубликовано и сравнение нашего материала проводилось только 
путем просмотра коллекции В. Д. Принады из Буреинского бассейна, 
хранящейся в Центральном геологическом музее им. Ф. Н. Чернышева.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег Лены, Эксеня-Хая, обр. 
82, 84; р. Чечума, эксеняхская свита, обр. 24/65 (сборы Л.А. Назаркина).

33. N i l s s o n i a  g i g a n t e a  K r y s h t .  et  P r y n .

Табл. XXIV, фиг. 7; табл. XXV, фиг. 1

1932. N ilssonia  gigantea К р и ш т о ф о в и ч  и П р и  н а д  а. Материалы к мезозой 
ской флоре Уссурийского края, стр. 370.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется несколько отпе
чатков с участками крупных ваий. На табл. XXV,фиг. 1 представлена верх
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няя часть крупной цельнокрайной вайи, достигавшей не менее 90 мм ши
рины. Кверху вайя постепенно сужалась, заканчиваясь широкой, воз
можно выемчатой верхушкой. Стержень вайи на этом отпечатке не сохра
нился. Жилки тонкие, простые, до 9—10 на 5 мм ширины; вблизи стержня 
вайи и к краю ее они становятся несколько более частыми, видимо, за 
счет высыхания дистальной части пластинки (В. Д. Принада, 1935, стр. 20). 
Жилки отходят от стержня под углом примерно 60° и по направлению- 
к краю несколько изгибаются. Изогнутость жилок увеличивается в верху
шечной части вайи.На другом отпечатке (табл.XXIV, фиг. 7) представлена 
верхняя часть вайи, достигающая здесь 60 мм ширины, ниже ширина 
вайи была более значительной. Верхушка вайи выемчата. Жилки тон
кие, до 10 на 5 мм ширины. Другие отпечатки не добавляют чего-либо 
нового к ранее описанным.

С х о д с т в о  и о т л и ч и е .  А. Н. Криштофович и В. Д. Принада 
привели в своей совместной работе (1932) диагноз этого вида, но не дали 
изображения. Диагноз гласит: «Вайи очень крупные, от цельных до ло
пастных, до 10 см ширины, рахис толстый — до 9—10 мм ширины, жилки 
густые, отходящие от стержня под острым углом, дугообразно загибаю
щиеся к краю. У верхушки жилки наиболее изогнуты. На 1 см прихо
дится до 20 жилок»1.

Крупные размеры ваий, представленных на наших отпечатках, гу- 
стота жилок и характер их изогнутости наиболее тесно сближают наши 
отпечатки с Nilssonia gigantea. Своими большими размерами, наряду и 
с цельной пластинкой, этот вид хорошо отличается от других видов ниль^ 
соний. Этот тип встречается сравнительно редко, будучи отмечен, кроме 
наших находок, только в нижнемеловых отложениях Приморья. Еще 
более крупную листовую пластинку нильсонии под этим видовым назва
нием В. Д. Принада (1933) описал из юрских отложений Ткварчел (За
кавказье), но я не включаю его в синонимику, так как он отличается от 
нильсонии из Приморья своими еще более крупными размерами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег Лены, возвышенности: 
Эксеня-Хая, обр. 68, 87, 88 и Унгай-Хая, обр. 91.

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 
отложения Приморья.

V. GINKGOALES

34. G inkgo a d ia n to id e s  Un g e r  emend. S c h a p a r e n k o  

Табл. XXV, фиг. 2, 3

1930. Ginkgo pseudo adiantoides H о 1 I i с k. Upper cretaceous flora of Alaska, стр. 49, 
табл. 13, фиг. 8—12.

1930. Ginkgo dig ita ta  H о 1 1 i с k. Там же, табл. И , фиг. 2—7-а, 8.
1936. Ginkgo adiantoides Ш а п а р е н к о .  Ближайшие предки Ginkgo biloba L. (с».

синонимику в этой работе).
1938. Ginkgo integriuscula  П р и н а д а .  Материалы к познанию мезозойской флоры 

бассейна р. Колымы, стр. 43, табл. 5, фиг. 8 и рис. 16 в тексте.

Д и а г н о з .  Форма листьев меняется от веероклиновидной до почко
видной; пластиика листа неглубоко рассечена на несколько долей. Осно
вание от клиновидного до сердцевидного. Верхний край обычно неровный 
или слабо волнистый. Жилки многочисленные, веерно-расходящиеся,. 
неоднократно дихотомирующие.

1 Перевод е латинского.
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О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется два отпечатка, 
отнесенных к этому виду. Более крупный вееровидный лист достигает 
80 мм ширины и 50 мм длины (табл.XXV, фиг. 2). Основание ширококлино- 

1 видное, переходящее в длинный (140 мм) узкий черешок. Внешний неров
ный край слабо надрезан на четыре доли, средняя выемка относительно 
более глубокая. Жилки грубые, отчетливые, веерообразно расходящиеся 
от основания листа и неоднократно дихотомирующие по мере продвиже
ния к внешнему краю. Из черешка выходили, видимо, две жилки, тут же 
раздваивающиеся. Из возникших четырех жилок две внешние направ
ляются в разные стороны, как бы обегая край листа. При этом они ответ
вляют внутрь листа многочисленные, в свою очередь дихотомирующие жил
ки. Две внутренние жилки направляются почти прямо вверх вдоль краев 
центральной выемки листа и, также неоднократно дихотомируя, ответ
вляют ряд жилок, в свою очередь неоднократно раздваивающихся по мере 
приближения к краю листа.

На другом отпечатке (табл; XXV, фиг. 3) сохранился цельный вееро
видный лист с немного надорванной у верхнего края пластинкой.Тип жил
кования такой же, как и у предыдущего листа, но жилки на отпечатке 
сохранились менее отчетливо.

С х о д с т в о  и о т л и ч и я .  К. К. Шапаренко в обстоятельной ра
боте (1936) пересмотрел объем вида Ginkgo adiantoides U n g e r ,  являю
щегося непосредственным предшественником современного Ginkgo bi- 
loba L. и по существу, если брать форму листовой пластинки, отпечатки 
которой в основном и встречаются в ископаемом состоянии, почти не отли
чающимся от него. К . К. Шапаренко, пересмотрев почти все виды гинкго, 
описанные из меловых и третичных отложений, пришел к заключению
об отсутствии между ними сколько-нибудь четких и выдержанных морфо
логических различий. Это заставило его включить в объем Ginkgo adi
antoides такие виды, как G. integriuscula Н е е г, G. laramiensis (U n g.) 
H e e r ,  G. reniformis H e e r  и др.

Наш отпечаток, изображенный на табл. XXV, фиг. 3, без сомнения, мо
жет быть отнесен к этому виду.Другой лист (табл.XXV, фиг. 2) несколько 
напоминает G. digitata (В г о n g п.), но при внимательном рассмотрении 
сильно отличается от этого вида тем, что пластинка рассматриваемого 
листа надрезана всего на четыре доли и при этом очень неглубоко, тогда 
как листья G. digitata рассечены на 8—16 долей. От G. huttonii наш от
печаток отличается формой долей, несколько сужающихся у этого вида 
кверху и заканчивающихся закругленной тупой верхушкой. Доли листа 
на нашем отпечатке расширяются до самого верха, обрезаясь верхним 
полуокруглым краем листа. Эта особенность подчеркивает то обстоятель
ство, что сами доли возникли случайно, благодаря надрыву листа и что, 
по существу, мы имеем дело лишь с разновидностью цельных или быть 
может двулопастных листьев. К этому же мнению нас склоняет и находка 
в тех же слоях цельного листа, уже описанного выше.

В работе Голлика (1930, табл. 11) под именем Ginkgo digitata изобра
жены отпечатки как почти цельных вееровидных листьев с волнистым 
краем (табл. XI, фиг. 9), так и листьев, неглубоко надрезанных на четыре 
лопасти. Таким образом, надрезанные листья являются здесь только 
видоизменением цельнокрайных или двулопастных листьев G. adiantoides 
и не обособлены от них. Они резко отличаются от рассеченных на мно
жество долей листьев юрских G. digitata H e e r .

Листья гинкго с цельной или двулопастной- пластинкой появляются 
только с начала мелового периода или, быть может, в отдельных случаях 
с конца верхнеюрской эпохи. Отпечатки G. adiantoides, доставленные
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с о-ва Шпицберген и низовьев Лены и описанные Геером (1877) под име
нем Ginkgo integriuscula, происходят на самом деле не из юрских, а из ни
жнемеловых отложений, поскольку в подошве у них были обнаружены 
морские слои с фауной валанжина. В. Д. Принадой (1938), также под 
названием Ginkgo integriuscula, описан цельный лист гинкго из конти
нентальных отложений бассейна р. Колымы, подстилаемых юрскими сло
ями нижневолжского яруса.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег Лены, выше устья р. Че- 
чумы, обр. 114, 115.

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 тре
тичные отложения в Европе, Азии и Северной Америке.

35. G in k g o  h u t t o n i i  (S t  е г  n b .)  Н е е г  

Табл. XXV, фиг. 4, 5; табл. XXVI, фиг. 2, 3

1838. C yclopteris hu tton ii S t е г п Ь. Versuch einer geognostischbotanischen Darstel- 
lung der Flora der Vorwelt, стр. 66.

1876. Ginkgo hu tton ii H e e r .  Beitrage zur Jura-Flora Ost-Sibiriens und des Amurlan- 
des, стр. 59, табл. 5, фиг. 1-6; табл. 7, 8, фиг. 4; табл. 10, фиг. 8.

1938. Ginkgo hu tton ii П р и н а д а .  Материалы к познанию мезозойской флоры бас
сейна р. Колыма, стр. 44, табл. 4, фиг. 6; табл. 5, фиг. 2—3.

1951. Ginkgo hu tton ii П р и н а д а .  Мезозойская флора Восточной Сибири и Забай
калья (атлас), табл. 10, фиг. 9, 10.

1952. Ginkgo hu tton ii С и к с т е л ь .  Юрская флора каменноугольного месторождения 
Фан-Ягноб, стр. 39, табл. 8, фиг. 2.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  Листья этого вида рассечены почти 
до самого основания на две клиновидные лопасти, каждая из которых 
в свою очередь разделена менее глубоким вырезом на две узкоклиновид- 
ныо доли, наиболее расширенные в верхней части. Верхушки лопастей 
закругленные, внешние доли обычно короче и шире внутренних. Жилки 
грубые, дихотомирующие преимущественно у основания листа и реже 
в его средней части.

В коллекции находится до 20 отпечатков из различных местонахожде
ний. На отпечатке (табл.XXV, фиг. 4) представлен цельный ширококлино
видный тип, рассеченный на четыре лопасти, оканчивающиеся закруглен
ными верхушками. Внешние доли несколько шире внутренних. Основа
ние листа, сужаясь, переходит в черешок. Жилки отчетливые, на 5 мм 
в средней части листа приходится шесть жилок.

На другом штуфе представлены отпечатки двух небольших листьев 
(табл. XXV, фиг. 3), один из которых сохранился полностью, вместе с че
решком. Внешние доли у этого листа несколько шире и короче внутрен
них. Более крупный лист из того же местонахождения изображен на табл. 
XXVI, фиг. 3.

У листа, представленного на табл. XXVI, фиг. 2, верхняя часть долей 
оборвана. Обращают внимание необычайно широкие внешние доли (17 мм), 
более чем в полтора раза превышающие ширину внутренних долей (10 мм). 
Надрезы, отделяющие внутренние доли от внешних, у этого листа очень 
неглубокие, не достигая и половины его длины. На характеристике осталь
ных отпечатков мы не будем останавливаться, отметив только, что внеш
ние доли некоторых из них в свою очередь неглубоко расчленены на две 
части.

С х о д с т в о  и о т л и ч и е .  Рассмотренные отпечатки полностью 
совпадают с изображениями и описаниями Ginkgo huttonii. Наиболее близ
ким к нему видом является Ginkgo digitata В г о n g п. Некоторые авторы,
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как, например, Сьюорд, полагали, что между этими видами не сущест
вует различий. Однако изучение как литературного материала, 
так и имеющихся у нас многочисленных отпечатков позволяет наме
тить их.

Д ля Ginkgo huttonii характерна прежде всего 4-лопастная пластинка 
с глубоким средним вырезом и значительно более мелкими боковыми над
резами, отделяющими внешние лопасти от внутренних. Форма долей кли- 
новидно-овальная, верхушка закругленная. Внешние доли, как правило, 
шире и короче внутренних.

Листовые пластинки G. digitata бывают неглубоко рассечены на зна
чительно большее количество долей (до 16), число которых непостоянно 
у отдельных листьев, при этом далеко не всегда средний вырез является 
достаточно глубоким (Сьюорд, 1900, табл. 9, фиг. 1, 2, 9).

Лишь в тех случаях, когда отдельные листья G. digitata обладают че
тырьмя долями, они близко напоминают G. huttonii. При наличии несколь
ких отпечатков из одного местонахождения легко решить, принадлежат 
ли они G. huttonii или G. digitata. Так, например, в нашем случае нет ос
нований относить рассматриваемые отпечатки к G. digitata, поскольку 
они обладают четырьмя долями и лишь в редких случаях внешние доли 
бывают слегка надрезаны на две части.

В случае принадлежности их к G. digitata количество долей у отдель
ных отпечатков было бы неустойчивым, заметно менялась бы и глубина 
рассеченности листовой пластинки.

Сьюорд, объединивший эти виды, под именем Ginkgo digitata нередко 
описывал отпечатки, принадлежащие G. huttonii (Сьюорд, 1900, табл. 9, 
рис. 10; Сьюорд и Томас, 1911, табл. 2, фиг. 10).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег Лены, г. Эксеня-Хая, обр. 
82 и 87; Унгай-Хая, обр. 91; Сангары — мыс Кальвица, обр. 108 и 109, 
р. Чечума, в 25 км вверх от ее первого крутого поворота на северо-восток, 
обр. 12/3, 12/4 (сборы Л. А. Назаркина); правый берег р. Лямпески, 
в 45 км от устья, обр. 364.

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 нижне- 
меловые отложения Англии, Средней Азии, Иркутского бассейна, бас
сейнов Лены и Колымы.

36. Ginkgo s ib i r ic a  H e e r  

Табл. XXVI, фиг. 1

1876. Ginkgo sibirica H e e r .  Beitrage zur Jura-Flora Ost-Sibiriens UDd des Amurlan- 
des, стр. 61, табл. 7, фиг. 6; табл. 9, фиг. 5—6; табл. И , стр. 116; табл. 20, фиг. 
З-b, 6-е; табл. 22, фиг. 3.

1880. Ginkgo sibirica  H e e r .  N achtrags zur Jura-Flora Sibiriens, стр. 16, табл. 4, фиг. 13“ 
табл. 5, фиг. 5—8.

1910. Ginkgo sibirica  К р и ш т о ф о в и ч .  Материалы к познанию юрской флоры 
Уссурийского края, стр. 116, табл. 10, фиг. 6/7; табл. И , фиг. 1.

1936. Ginkgoites sibirica  Т у р у т а н о в  а-К е т о в а. Материалы к  стратиграфии 
Чак-Пакского каменноугольного района в Южном Казахстане, стр. 98, табл. 1, 
фиг. 8; табл. 2, фиг. 15.

1944. Ginkgoites sibirica Т у р у т а н о в  а-К е т о в а. Материалы к вопросу о стра
тиграфии и возрасте угольного месторождения Мангыс-Гау, стр. 79, табл. 1, 
рис. 2.

1948. Ginkgoites sib iricaT  о л о в а .  Ископаемые растения из Кемчугского буроуголь
ного месторождения Чулымо-Енисейсксго бассейна, табл. 6, фиг. 48—50.

1951. Ginkgo sib irita  П р и н а д а. Мезозойская флора Восточной Сибири и Забай
калья (атлас),стр. 36, табл. 3, фиг. 6, 7; табл. 10, фиг. 2,3; табл. И , фиг. 4.

1952. Ginkgo sibirica С и к с т е л ь .  Юрская флора каменноугольного месторождения 
Фап-Ягноб, стр. 39, табл. 8, фиг. 6-а.
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О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  Этот вид гинкго характеризуется 
листовой пластинкой, глубоко рассеченной на 8—10 долей. Средняя, наи
более глубокая выемка достигает черешка. Доли листа узкие, ланцетно
овальные, с закругленной верхушкой. Жилки отчетливые, дихотомирую- 
щие в основании листа.

Из нескольких отпечатков, имеющихся в коллекции, только один 
имеет хорошую сохранность. Он представляет (табл. XXVI, фиг. 1) вееро
видный лист 47 мм ширины и 30 мм длины. Средняя выемка, доходящая 
до черешка, делит лист на две клиновидные лопасти, каждая из которых 
рассечена в свою очередь на узкие ланцетно-овальные доли, оканчиваю
щиеся закругленными верхушками. Наибольшая ширина долей, прихо
дящаяся на их среднюю часть, достигает 5—6 мм.

С х о д с т в о  и о т л и ч и е .  Среди многочисленных изображений 
листьев этого вида, приведенных в работах Геера, Турутановой-Кетовой 
и других исследователей, преобладают формы с 8 долями; несколько реже 
встречаются листья, рассеченные на 6, 10 или даже 12 долей. Среди листь
ев этого вида, обладающих шестью долями, можно найти формы, очень 
близкие к нашему отпечатку (см., например, Принада, 1951, табл. 10, 
фиг. 2).

Ginkgo sibirica хорошо отличается от G. huttonii рассеченностью пла
стинки на большее число долей (у G. huttonii четыре доли), а от G. digi- 
tata, также имеющзго значительное число долей, более глубокой и вместе 
с тем более правильной рассеченностью. Листья, описанные Геером как 
Ginkgo lepida, G. flabellata, G. pulchella и G. schmidtiana, не отличаются 
сколько-нибудь существенно от G. sibirica и их следует объединить с 
этим видом.На это указывали А. Сьюорд (1912, стр. 5), А. И. Турутанова- 
Кетова (1930, стр. 155) и ряд других исследователей.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег Лены, Сангары, мыс Каль- 
вица, обр. 108/11.

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 отложе
ния Средней Азии, Казахстана, Чулымо-Енисейского и Иркутского бас
сейнов, нижнемеловые отложения Приморья, Бурей и Лены.

37. B a ie r a  a h n e r t i i  K r y s h t o f o v i c h

Табл. XXVI, фиг. 4,5

1932. Baiera ahnertii К р и ш т о ф о в и ч .  Материалы к  мезозойской флоре Уссу
рийского края, стр. 371, табл. 1, фиг. 4.

1952. Baiera ahnertii С и к с т е л ь .  Юрская флора каменноугольных месторождений 
Фан-Ягноб, стр. 46, табл. 10, фиг. 6.

Д и а г н о з .  Листья небольшие, до 50—60 мм длины, ширококлино
видные с постепенно суживающемся основанием, незаметно переходящим 
в тонкий и длинный черзшэк. Срздний вырез глубоко расщзпляет листо
вую пластинку, захватывая частично и черешок, на две относительно сим
метричные части, каждая из которых в свою очередь двукратно или 
троекратно рассечена на узкие линейные доли с одной жилкой и заост
ренными верхушками. Число конечных долей более 10, ширина их око
ло 1 мм.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекцеи имеется шзсть отпечат
ков, представляющих в большинстве случаев обрывки небольших вееро
видных листьев. Наиболее хорошо сохранившийся полный лист пред
ставлен па табл. XXVI, фиг. 4; длина его, считая от основания наиболее 
глубокого среднего выреза, достигает 50 мм, наибольшая ширина, прихо
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дящ аяся на верхнюю часть листа, 40 мм. Лист рассечен на две симметрич
ные части глубоким вырезом, захватывающим верхнюю часть черешка. 
Каждая из частей троекратно рассечена на тонкие линейные доли, до
1 мм ширины. На некоторых из них можно различить единственную жил
ку. Левая сторона листа лучше сохранилась и в ее пределах насчитыва
ются все восемь конечных долей. Некоторые из них налегают друг на 
друга. На отпечатке правой части листа можно различить только отдель
ные конечные доли. Важно отметить, что ширина конечных долей лишь 
незначительно меньше ширины двух первоначальных долей листа. Не
которые из конечных долей слегка изогнуты, причем выпуклая сторона 
долей обращена во внешнюю сторону. Черешок тонкий, до 1,5 мм ширины; 
на отпечатке сохранилась только его верхняя часть. Сохранился и про- 
тивоотпечаток листа.

На другом отпечатке (табл. XXVI, фиг. 5, х 2) сохранился более мелкий 
лист этого вида, верхняя и боковые части которого обломаны. Высота 
листа достигала 20—25 мм, а наибольшая ширина, приуроченная к верх
ней части листа, 30 мм. Таким образом, этот лист имел более ширококли- 
нопидную, почти веерообразную форму по сравнению с ранее описанным 
листом. Каждая из двух долей листа троекратно делится глубокими вы
резами на тонкие доли с отчетливо заметной одной жилкой. Благодаря 
своей ширококлиновидной форме листовая пластинка более отчетливо 
отделяется от черешка, ширина которого достигает 2 мм. Другие отпе
чатки имеют худшую сохранность и ничем принципиально не отличаются 
от вышеописанных.

С х о д с т в о  и о т л и ч и е .  Отпечатки из нашей коллекции и осо
бенно отпечаток, изображенный на табл. XXVI, фиг. 4, в своих основных 
чертах тождественны описанию и изображению единственного отпечатка
В. ahnertii, помещенного в работе А. Н. Криштофовича (1932, стр. 371, 
табл. 1, фиг. 4). Следует отметить, что А. Н. Криштофович в своей работе 
дал лишь очень краткий латинский диагноз этого вида без описания са
мого отпечатка и сравнения его с близкими видами.

Т. А. Сикстель (1952) описывает В. ahnertii из месторождения камен
ных углей Фан-Ягноб (Южная Фергана), отмечая, что жилкование на 
имеющихся в ее распоряжении отпечатках неразличимо, но что оно пред
полагает наличие в конечных долях этого вида двух тонких жилок. Та
кое предположение вряд ли имеет под собой основание, поскольку ширина 
долей у отпечатков, исследованных Т. А. Сикстель, равна всего 0,5— 
0,75 мм. По остальным признакам наши отпечатки совпадают с отпечат
ками из Фан-Ягноба. Скорее всего конечные доли этой Baiera несут только 
по одной жилке.

Очень близким, если не тождественным видом является Baiera lind- 
leyana, впервые выделенная Шимпером (1869) и более подробно описанная 
Сьюордом (1900, стр. 266, табл. 9, фиг. 6, но не фиг. 7, а также в тексте 
фиг. 46). Меня удерживает от отождествления этих обоих видов то обстоя
тельство, что на отпечатке, изображенном Сьюордом (1940, табл. 9, фиг. 
6), не видно такого правильного и последовательного дихотомического 
ветвления долей, как это можно наблюдать у В. ahnertii, изображенной
А. Н. Криштофовичем, а также и на наших отпечатках. Так, например, 
из рассмотрения одного из рисунков Сьюорда (фиг. 6) левая половина ли
ста кажется надрезанной на три доли. Возможно, что это только кажущееся 
явление и что на самом деле левая лопасть листа вначале рассечена на 
две доли, а одна из возникших долей в свою очередь глубоко 
надрезана. Другой из изображенных Сьюордом отпечатков (рис.46 в тексте) 
также несколько отличается от нашего вида тем, что у него некоторые из
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долей дихотомически делятся, иногда даже дважды, а другие остаются 
нерассеченными. На наших же отпечатках доли листьев рассечены в 
строго последовательном порядке. Эти отличия заставляют нас воздержать
ся от отождествления Baiera ahnerti i  и В.  lindleyana,  хотя такое отожде
ствление, быть может, и будет сделано в дальнейшем.

Наконец, третий из отпечатков Сьюорда (фиг. 7), видимо, принадлежит
В .  gracilis,  так как ширина долей у него достигает 2 мм, а конечные доли 
имеют 2 жилки.

Другим близким видом к В .  ahnerti i  является В.  concinna (Н е е г) 
К a w a s, описанная Геером из юрских отложений Сибири (Усть-Балей) 
под родовым названием Ginkgo  и позже отнесенная к роду Baiera.  Этот 
вид отличается от В.  ahnerti i  более широкой веерообразной формой ли
стовой пластинки, как это, например, хорошо видно на отпечатках из 
Танны-Тувы, описанных М. Ф. Нейбург (1936, стр. 145, табл. 2, фиг.
7—8; табл. 3, фиг. 1—2). Следует отметить, что среди отпечатков, изобра
женных Геером (1876) (табл. 13, фиг. 6—8) и отнесенных им к Ginkgo con
cinna,  конечные доли листьев несут по две жилки, тогда как доли В.  ah
nerti i  обладают одной жилкой. М. Ф. Нейбург также отмечает на отпечат
ках из Танны-Тувы по две жилки в конечных долях. Видимо, присутствие 
двух жилок в конечных долях листа, наряду с веерообразной формой, 
является характерным признаком В.  concinna, тогда как В . ahnertii принад
лежит к формам с одной жилкой.

Другим близким видом Baiera,  обладающим такими рассеченными мно
гочисленными долями с одной жилкой, является В .  uninervis  Р г у п., 
описанная В. Д. Принадой (А. Н. Криштсфович и В. Д. Принада, 1933, 
обр. 74) из отложений Буреинского бассейна, относимых к верхам юры 
и низам мела. Отличием В .  uninerv is  от В.  ahnerti i  В. Д . Принада счи
тает тонкую поперечную морщинистость долей листа. Однако подобная' 
морщинистость может быть замечена далеко не всегда. Очень вероятно, 
что оба вида придется объединить.

В атласе, составленном В. Д. Принадой (1951), показано изображение
В.  setacea (Н е е г) Р г у п., также обладающей небольшой листовой 
пластинкой, рассеченной на еще более тонкие нитевидные доли, ширина ко
торых меньше 1 мм. Листья В .  setacea отличаются от В .  ahnerti i  также не
сколько более широкой вееровидной формой пластинки, что заставляет 
пока воздержаться от отождествления с этим видом. В дальнейшем мо
жет быть доказана их принадлежность к Baiera ahnertii .

Как видно из сделанного обзора, под видовым названием В.  ahner ti i , 
а иногда В .  l indleyana  описывают Baiera  с ширококлиновидными листь
ями до 50—60 мм длины, рассеченными на узкие линейные доли (до 1 мм 
ширины). Остатки листьев этого типа наводят на мысль, что В.  ahnerti i  
(а с ней, видимо, следует объединить и В.  l indleyana), как и многие дру
гие палеоботанические «виды», объединяют на самом деле несколько ви
дов Baiera,  сменявших друг друга во времени и обладавших очень близ
кими по своей форме листьями, которые мы по недостатку материала пока> 
еще не можем различать между собой.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Верхнеюрские угленосные отложе
ния, левый берег Лены, севернее мыса Джаской, обр. 122/1, 2, 13, 15, 
16,17.

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 от
ложения Приморья, верхнеюрские отложения р. Лены, нижне - и сред
неюрские отложения Южной Ферганы.
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38. B a ie r a  g r a c i l i s  B u n b u r y  

Табл. XXVI, фиг. 6; табл. XXVII, фиг. 4.

1851. B a iera  gracilis  B u n b u r y .  On some fossil p lants from Jurassic s tra ta  of the 
Jorkshire Coast, стр. 182, табл. 12, фиг. 3 (см. синонимику в этой работе).

1900. B a iera  gracilis  S e w a r d .  The Jurassic flora Jorkshire, ч. 1, стр. 263, табл.
9, фиг. 3, 5.

4944. B a iera  grac ilis  Т у р у т а н о в  а-К е т о в а. Материалы к вопросу о страти
графии и возрасте угольных месторождений Мангыстау Каз. ССР, стр. 81, 
рис. 6 и 7 в тексте.

Как лектотип, выбран один из отпечатков, описанных Bunbury (см. синонимику, 
табл. 12, фиг. 3) из юрских отложений Аиглии (Йоркшир).

Д и а г н о з .  Листья веерообразной или широколистной формы, угол 
расхождения краевых долей от 70 до 180° (рассечены на две половины 
глубоким вырезом, доходящим до черешка). Каждая половина листа 
дважды или даже трижды рассечена на линейные доли, немного суживаю
щиеся к приостренной верхушке. Ширина долей 3—4 мм, число их в ли
сте достигает восьми и более.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется два отпечатка, 
отнесенных к этому виду. Один из них (табл. XXVI, фиг. 6) представляет 
почти цельный ширококлиновидный лист с длинным тонким черешком, 
рассеченный на восемь долей, слегка отогнутых во внешние стороны. Ши
рина долей 3—4 мм. Жилкование не сохранилось. Длина листа достигает 
75 мм, наибольшая ширина, видимо, не уступала длине. На другом отпечат
ке- (табл. XXVII, фиг. 4) сохранилось основание и правая часть широкого, 
почти вееровидного листа, видимо рассеченного на восемь прямолинейных 
долей. У одной из долей можно разглядеть заостренную верхушку. Чи
сло жилок в долях достигает четырех-пяти. Плохая сохранность этого 
отпечатка заставляет нас отнести его к Baiera  graci l is  со злаком cf.

К этому же виду, но со знаком aff., я отношу отпечатки с р. Лены, из 
района мыса Джаскоя (обр. 122). Они представлены обрывками листьев 
ширококлиновидной или даже вееровидной формы, рассеченными на че
тыре или восемь долей. Длина листьев достигает 35 мм, ширина 55 мм. 
Таким образом, по своим размерам они несколько уступают большинству 
отпечатков, описанных под именем В.  grac il is , к тому же доли этих листь
ев обладают хорошо заметной в лупу поперечной морщинистостью. Ко
роткие доли этих листьев делают их очень сходными с некоторыми гинкго.

С х о д с т в о  и о т л и ч и е .  Наш отпзчаток (табл. XXVI, фиг. 6) 
близко напоминает листья, изображенные Bunbury (1851), отличаясь от 
них несколько более крупными размерами. У Сьюорда (1900) изображены 
очень широкие вееровидные листья. Формы, близкие к нашей, определены
В. Д . Принадой как Baiera gracil is  из угленосных отложений Бурей.

Близкими к В.  graci l is  видами являются В.  angustiloba H e e r ,  В.  
czekanowskiana  H e e r  и В .  concinna Н е е г .  Отличие В.  gracil is от пер
вых двух видов заключается в более широкой веерообразной или ша- 
рококлиновидной форме листовой пластинки В .  graci l is  (угол расхождения 
краевых долей 70—80°). От В. concinna, также, обладающей широкой 
вееровидной пластинкой, В .  gracil is  отличается значительно более круп
ными размерами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег Лены, выше пос. Сангары, 
обр. 92 8; Унгай-Хая, обр. 91/6; левый берег Лены, севернее мыса Джа- 
ской обр. 122.

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 Анг
лии, Мангышлака и Сибири (Усть-Балей); верхнегорские и нижнемело- 
-вые отложения Бурей и Приверхоянского прогиба.
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39. S ph en oba iera  a n g u s t i lo b a  ( H e e r )  P r y n .

Табл. XXVII, фиг. 1, 2, 3

1878. B aiera  angustiloba  Н е е  г. Beitrage zur fossilen Flora Sibiriens uud Amurlandea, 
стр. 27, табл. 7, фиг. 2.

1880. B a iera  angusti loba  H o e  r. Nacblruge zur Jura-Flora Sibiriens, стр. 14, табл. 3 
фиг. 1—3.

1951. Sphenobaiera  angustiloba  П р и н а д а .  Атлас мезозойской флоры Восточной Си
бири и Забайкалья, табл. 11, фиг. 2; табл. 12, фиг. 1—2.

Д и а г н о з .  Листья клиновидные, угол расхождения краевых до
лей 30—35°, до 100 мм длины, рассеченные до черешка глубоким средним 
вырезом на две половины. Каждая из них в свою очередь последователь
но рассечена на узкие, прямолинейные доли шириной от 2 до 3 мм. Общее 
число долей колеблется от 4 до 8 и реже более. Число жилок 2—4.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется около 10 от
печатков, принадлежащих данному виду.На табл. XXVII, фиг. 1 изображен 
почти полностью сохранившийся клиновидный лист до 65 мм длины, по
следовательно дважды рассеченный на четыре доли с узким основанием, 
постепепно переходящим в тонкий черешок. Конечные доли достигают 
45 мм длины и 2,5—3 мм ширины. Полностью на отпечатке сохранилась 
только первая конечная доля, сильно отогнутая в сторону, верхушка этой 
доли закруглена. Верхушки остальных долей оборваны.

Отпечаток, изображенный на табл. XXVII, фиг. 3, по существу ничем не 
отличается от только что описанного. Внимательное рассмотрение его 
конечных долей обнаруживает, что в них проходит не менее двух жилок.

На двух других отпечатках представлены листья, рассеченные на боль
шое число долей, достигающее восьми. На одном из них (табл. XXVII, 
фиг. 2) представлен узкоклиновидный лист, трижды рассеченный на 8 ко
нечных узких долей шириной не более 1,5—2 мм. На фотографии доли 
кажутся более узкими потому, что они косо ориентированы к поверхности 
штуфа, а следовательно, и снимка. От правой конечной доли сохранилось 
только основание.

На другом отпечатке, изображение которого не приведено, сохранилась 
нижняя половина такого же узкоклиновидного листа. Левая половина 
листа, более хорошо сохранившаяся па отпечатке, дважды рассечена на 
четыре узкие доли до 2 мм ширины. На отпечатке сохранился необычайно 
длинный (45 мм) и тонкий (менее 1 мы) черешок.

Остальные отпечатки слишком фрагментарны, чтобы их стоило описы
вать.

С х о д с т в о  и о т л и ч и е .  Наибольшее сходство наши отпечатки 
обнаруживают с Sphenobaiera (Baier a) angustiloba,  описанной Геером из 
нижнего течения Лены (Аякит) и Усть-Балея. Подобные же отпечатки 
из Усть-Балея были много позднее изображены В. Д. Принадой (1951, 
табл. 12, фпг. 1). При этом приведено изображение листа с четырьмя ко
нечными долями, очень сходного с одним из наших отпечатков (табл.
XXVIII, фиг. 1). Листья, изображенные Геером, имели в большинстве
6 до 10 долей и достигали в длину до 100 мм.

В. Д. Принада (1931) отмечал, что отпечатки, описанные Геером из 
Аякита и Усть-Балея, несколько разнятся один от другого тем,что у пер
вого из них деление листа на доли сосредоточено в нижней части листа, 
в то время как у листьев с Усть-Балея деление происходит по всей длине 
листа; кроме того, усть-балейские листья более длинные. Однако вряд ли 
эти различия являются устойчивыми, скорее они случайны, так как из 
того же Усть-Балея В. Д. Принада привел изображение более короткого
8 Региональная стратиграфия СССР, т .  3
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листа с четырьмя долями (В. Д. Принада, 1951, табл. 12, фиг. 1), о кото
ром я уже упоминал выше. Кроме того, из Аякита Геер приводит по су
ществу только отпечатки двух листьев, один из которых очень неполон.

Наиболее близкими к В.  angusti loba  видами являются В .  graci l is  
U u n b и г у, 1Sphenobaiera czekanowskiana Н е е г  и в  меньшей степени 
S .  longifolia H e e r .

В.  gracil is  отличается ширококлиповидной до веерообразной формой 
листа (см. Seward, 1910, табл. 9, фиг. 3, 5) и относительно более корот
кими конечными долями. Ширина долей и количество жилок такое же, 
как и у S .  angustiloba.  Существует ряд отпечатков с ширококлиповидной 
формой листа и не особенно длинными конечными долями, которые могут 
быть отнесены и к В.  graci l i s  и Sphenobaiera angustiloba. Sphenobaiera  
czekanowskiana еще более сходна с S .  angust i loba , как по общей форме ли
ста, так и по ширине и количеству конечных долей. А. Н. Криштофович 
и В. Д. Принада (1934, стр. 73) указывают, что доли у S .  czekanowskiana  
несколько шире, чем у S .  angustiloba,  при этом ширина долей последней 
определяется ими в 3—4 мм. Однако если взглянуть на изображения 
S .  czekanowskiana хотя бы в атласе В. Д. Принады (1951, табл. 11— 12), 
то можно найти доли с шириной не более 3 мм. Следует отметить, что 
Геер, первоописавший оба эти вида, определил ширину долей S .  angu
sti loba в 2—2,5 мм, а ширину долей S.  czekanowskiana  в 3—4 мм, что, ви
димо, более правильно.

- На отпечатках, отнесенных нами к S .  angustiloba,  ширина долей ко
леблется от 2 до 3 мм. Такие же размеры даны в нашем диагнозе. Вторым 
отличием 1S. czekanowskiana В. Д . Принада считает постепенное сужива
ние у нее конечных долей, заканчивающихся заостренной верхушкой. 
Попятно, что при определении отпечатков полных или почти полных ли
стьев указанные отличия могут быть практически применены, однако 
в ряде случаев, особенно при определении неполных отпечатков листьев, 
провести грань между этими видами невозможно. Примером могут слу
жить два отпечатка, изображенных В. Д . Принадой (1951, табл. 12, фиг. 
1 и 4) в атласе мезозойской флоры Восточной Сибири и Забайкалья. От
печаток, изображенный на фиг. 1, определен В. Д. Принадой как S .  an
gustiloba,  а отпечаток на фиг. 2 как S .  czekanowskiana; заметить между ни
ми сколько-нибудь существенную разницу не удается.

В особенности трудно отделить В.  czekanowskiana от В .  angustiloba  
в тех многочисленных случаях, когда окончание долей листа не сохра
нилось на отпечатке.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Верхнеюрские отложения р. Тынкычан 
бассейна р. Кели, притока Алдана, обн. 16 (сборы А. Г. Коссовской).

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 ниж
немеловые отложения Сибири (Усть-Балей, бассейн Лены).

40. Sph en oba iera  lo n g ifo l ia  ( P o m e l )  F l o r i n  

Табл. X X V II, фиг. 5; табл. X X V III, фиг. 1

1876. Baiera  longifo l ia  H e e r .  Beitruge zur Jura-Flora Ost-Sibiriens und des Amur- 
landes, стр. 52 и 114, табл. 7, фиг. 2,3; табл. 8 (целиком); табл. 9, фиг. 1—11; 
табл. 10, фиг. 6—7; табл. 15, фиг. 11-Ь.

1880. Baiera  long ifo l ia  Н е е г. Nachtrage zur Jura-Flora Sibiriens, стр. 11, таб.л. I,ф иг.
10-а, 11-а; табл. 2, фиг. 4-а-Ь; табл. 4, фиг. 1—2; табл. 5, фиг. 10, 3 бис.

1936. B aiera  long ifo l ia  Т у р у т а н о в  а-К е т о в а: Материалы к стратиграфии 
Чакпакского каменноугольного района в Южном Казахстане, стр. 100, табл. 1, 
фиг. 10.
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1938. Sphenobaiera  longifo l ia  K a w a s a k i .  Additions to the older mesozoic p lan ts 
in Korea, табл. 9, 10, 11.

1938. Sphenobaiera long ifo l ia  П p и н а д а. Материалы к познанию мезозойской флоры 
бассейна р. Колымы, стр. 48, табл. 4, фиг. 5.

Д и а г н о з .  Листья удлиненно-клиновидные, рассеченные на 4—6 
узких линейных долей шириной 4—8 мм. Листья глубоко разделены ыа 
две узкоклиновидные лопасти, каждая из которых рассечена монее глу
боким вырезом на две широколинейные доли; внешние доли у некоторых 
экземпляров надрезаны еще раз. К рая долей параллельные, верхушка 
тупая, закругленная. Жилки грубые параллельные, па 5 мм приходится 
7—8 жилок.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  Отпечаток, наиболее характерный 
для этого вида (табл. XXVII, фиг. 5), представляет узкоклиновпдпый лист, 
дважды рассеченный на четыре узкие (3 ^ 5  мм) прямолинейные доли, за
капчивающиеся закругленными верхушками. Другой отпечаток (табл. 
28, фиг. 1) представляет клиновидный лист с шестью широколистными 
долями, основание которого утрачено. Ширина долей достигает 7—9 мм.

С х о д с т в о  и о т л и ч и е .  Ближе всего к многочисленным S . 
longifolia, описанным Геером, стоит отпечаток клиновидного листа, 
изображенный на табл. XXVII, фиг. 5, обладающий прямолинейными, 
относительно узкими долями.

Наличие постепенных переходов между листьями с относительно более 
узкими и более широкими долями не дает оснований выделять последние 
в новый вид или даже устойчивую разновидность, тем более, что у Геера, 
обрабатывавшего материал с Усть-Балея, встречались отпечатки с долями 
шириной до 10 мм. Видом, наиболее близко стоящим к S .  longifolia,  яв
ляется 1S. angustiloba,  по листья последней имеют более узкие (2—3 мм) и 
более многочисленные доли. Листья S .  pulchella имеют обычно две доли 
еще более значительной ширины (10 мм).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Нижиемеловые отложения Приверхоян
ского краевого прогиба. Правый берег Лены, возвышенность Эксепя-Хая 
(обр. 68/1—2, 84).

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 нижне
меловые отложения Сибири (Усть-Балей, р. Лена, р. Колыма); реже от
мечен в юре Казахстана и Западной Европы.

i i .  S p h en oba iera  lo n g ifo l ia  ( P o m e l )  F l o r i n  f o r m a  lata . f . n.

Табл. X X V III, фиг. 2—5

Голотип происходит из нижнемеловых отложений среднего течения 
Лены, пос. Сапгары, мыс Кальвица, обр. 108—8.

Д и а г н о з .  Листья от ширококлиновидных до веерообразных, рас
сеченные широким вырезом па две клиновидные лопасти, расходящиеся 
под углом от 5 до 8°. Лопасти в свою очередь разделены на две широко
линейные доли до 8—10 мм ширины, внезапно оканчивающиеся закруглен
ными верхушками. У более крупных и развитых листьев окончания до
лей разделены в свою очередь на две части.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  На многочисленных отпечатках, най
денных у мыса Кальвица, сохранились как более мелкие, так и более 
крупные листья.

На одном из них (табл. XXVIII, фиг.4) представлена нижняя часть более 
крупного листа веерообразной формы, дважды рассеченного на четыре ши
рокие доли, ширина которых у основания достигает 7—10 мм. Обе внеш

8*



116 О П И С А Н И Е  В Е Р Х Н Е Ю Р С К И Х  И  Н И Ж Н Е М Е Л О В Ы Х  Р А С Т Е Н И Й

ние доли, видимо, были разделены еще раз. Отпечаток более мелкого ши
рококлиновидного листа изображен па табл. 28, фиг. 2; клиновидные 
лопасти этого листа, расходящиеся под углом, близким к прямому, рас
сечены до половины своей длины па две короткие доли, тупо закапчиваю
щиеся закругленной верхушкой. Сравнение мелкого листа с более круп
ным ясно показывает их принадлежность к одному виду несмотря на раз
ные размеры.

В коллекции имеется отпечаток листа такой же формы, как и два выше
упомянутых, но имеющих промежуточные размеры.

С х о д с т в о  и р а з л и ч и е .  Охарактеризованные здесь листья 
отличаются от листьев Sphenobaiera longifol ia ( P o m e l )  Н е е г  более 
широкой, почти веерообразной формой и, соответственно, сильным рас
хождением двух основных лопастей листа, тем не менее встреченные со
вместно с ними листья с обычной для Sphenobaiera longifolia клиновид
ной формой листа показывают, что эти особенности строения вряд ли могут 
считаться достаточными для выделения самостоятельного вида и что ско
рее всего мы имеем дело лишь с разновидностью листовой пластинки той 
же Sphenobaiera longifolia.  Отсутствие среди просмотренных изображений 
листьев этого вида подобных форм заставляет нас описать ее в качестве 
самостоятельной разновидности. Будущие исследования должны показать, 
имеет ли она систематическое значение или является случайным откло
нением формы листа у Sphenobaiera longifolia.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег Лены, пос. Сангары, мыс 
Кальвица, обр. 108/5, 8, 9.

42. S p h en oba iera  p u lch e lla  (H eer) E l o r i n  

Табл. X X IX , фиг. 2—3

1870. B aiera  pulchella  H e e r .  Beilrage zur Jura-Flora Ost-Sibiriens und des Aimir- 
landes, стр. 114, табл. 20, фиг. 3-с; табл. 22, фиг. 1-а; табл. 28, фиг. 3.

1876. B a iera  pulche lla  H e e r .  Beitrage zur Fossilen Flora Sibiriens und dps Ainurlan- 
des, стр. 24, табл. 7, фиг. 1.

1880. B aiera  pulche lla  H e e r .  Nachtrage zur Jura-Flora Sibiriens, стр. 15, табл. 14, фиг. 
3,4.

1938. B aiera  biloba П р и н а д а .  Материалы к познанию мезозойской флоры бассейна 
р. Колымы, стр. 47, табл. 5, фиг. 1.

Д и а г н о з .  Листья клиновидные (угол расхождения боковых сто
рон листа 20—40°), длиной до 120—150 мм с относительно коротким 
черешком. Листья рассечены на две ланцетпо-линейные доли с вырезом, 
не доходящим до черешка. Лопасти кверху немного суживаются, закап
чиваясь широкой закругленной верхушкой. Широкие лопасти в средней, 
наиболее широкой части, от 10 до 16 мм, а иногда и более. Жилки тонкие, 
в основании лопасти дихотомирующие, в средней части параллельные, 
простые, у верхушки немного сближающиеся. Число жилок па 5 мм ши
рины в средней части лопасти достигает 7—9. Помимо основных отчет
ливых жилок, наблюдаются более тонкие промежуточные, быстро исчезаю
щие.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется два отпечатка, 
обладающих характерными признаками этого вида. На одном из них (табл. 
XXIX, фиг. 2) сохранилась большая часть листа, рассеченного глубоким 
вырезом на две широкие ланцетно-линейные лопасти(до15—16мм в средней 
части). Окончание лопастей и узкое клиновидное основание не сохрани
лась. Жилки тонкие, дихотомирующие в основании лопастей. Помимо
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более четких основных жилок, иногда заметны еще более тонкие невы
держанные промежуточные.

На другом штуфе сохранился отпечаток двухлопастного листа (табл.
XXIX, фиг. 3) до 110 мм длиной с наполовину оборванной правой лопастью. 
По сравнению с ранее описанным отпечатком лопасти этого листа имеют 
меньшую ширину (9—10 мм), а его общая форма более узкоклиновидна. 
Основание выреза доходило только до середины листа. Полностью сохра
нившаяся левая лопасть заканчивается тупой закругленной верхушкой. 
Жилки тонкие, более густые, чем на ранее описанном отпечатке.

С х о д с т в о  и о т л и ч и е .  S .  pulchella отличается от других видов 
этого рода своими листьями с двумя широкими линейно-ланцетовидными 
долями. Отпечатки, изображенные нами на табл. XX IX , фиг. 2—3, близко 
напоминают рисунки листьев В .  pulchella из нижнемеловых отложений 
Аякита, приведенные Геером (1878, табл. 7, фиг. 1). В. Д. Прииада (1938) 
оинсал из нижнемеловых отложений Колымы двухлопастные листья под 
новым видовым названием S.  biloba, отмечая, что выделенный им вид от
личается от S.  pulchella большей шириной лопастей. Однако несколькими 
строчками ниже В. Д. Принада сообщает: «Тип листьев аякитской (т. е. 
В. pulchella из Аякита — В.  В . )  и колымской форм несомненно один и 
тот же, что же касается ширины их лопастей,то этот признак не является 
постоянным для одного и того же вида». Таким образом, В. Д. Прииада 
опровергает необходимость описания под новым видовым названием (S . 
biloba) изученных им же отпечатков двух лопастных листьев, отличаю
щихся от В.  pulchel la , описанной Геером, только большей шириной лопа
стей. Это обстоятельство заставляет нас объединить эти два вида и оста
вить за ними по праву приоритета название Sphenobaiera (Baiera) p u l 
chella.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Нижнемеловые отложения правого бе
рега Лены, возвышенность Эксеня-Хая, обр. 68—3; р. Бурулах, приток 
р. Лямпески, обр. 1654—1.

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 от
ложения бассейна Лены, верхпеюрские и нижнемеловые отложения Бу
рей, верхнего течения Амура и Усть-Балея.

43. C z e k a n o w s k i a  r i g i d a  H e e r  

Табл. X X IX , фиг. 4; табл. XXX, фиг. 2—3

1876. C zekanowskia  rigida  H e e r .  Beitrage zur Jura-F lora Ost-Sibiriens und des 
Amurlandes, стр. 70, табл. 5, фиг. 8—И ; табл. 6, фиг. 7; табл. 10, фиг. 2-а; 
а такж е стр. 16, табл. 20, фиг. 3-а; табл. 21, фиг. 6-а, 8.

1880. C zekanow skia  rigida  H e e r .  Nachtrage zur Jura-Flora Sibiriens, табл. 6, фиг. 7—
12 .

1910. C zekanowskia  rigida  К р и ш т о ф о в и ч .  Юрские растения Уссурийского края, 
стр. 14, табл. 3, фиг. 6.

1911. Czekanowskia  rig ida  Т о м а  с. Юрская флора Каменки, стр. 29, табл. 4, фиг. 13. 
I93G Czekanowskia  rigida  Н е й б у р г .  К стратиграфии и возрасту угленосных от

ложений Танну-Тувинской республики, стр. 148, табл. 3, фиг. 4—5.
1948. Czekanowskia  rigida  Г о л о в а .  Ископаемые растения из Кемчугского буроуголь

ного месторождения Чулымо-Енисейского бассейна, стр. 100, табл. 8, фиг. 
55—57.

1951. Czekanow skia  rig ida  П р и н а д а .  Мезозойская флора Восточной Сибири и З а
байкалья (атлас), табл. 11, фиг. 3; табл. 13, фиг. 5; табл. 21, фиг. 7.

1952. Czekanowskia  rigida  С и к с т е л ь .  Юрская флора каменноугольного место
рождения Фан-Ягпоб, стр. 47, табл. 10, фиг. 3, 7.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  Этот необычайно распространенный 
вид характеризуется тонкими (0,8—1,5 мм) линейными листьями, дихото-
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мирующими один или два раза. Ширина листьев у основания такая же, 
как и ширина долей последнего порядка. Листья собраны в пучки по 5—
7 штук, сидящие па укороченных побегах, при основании одетых мелкими 
чешуйчатыми листочками. Жилки тонкие, параллельные в числе 2—5, не 
всегда заметные на отпечатках. Жилки нередко маскируются одной или дву
мя параллельными складками, имеющими на отпечатках вид глубоких бо
розд.

В коллекции имеется более 30 отпечатков листьев этого вида, собран
ных из различных местонахождений. Ниже мы приведем только краткие 
характеристики нескольких изображенных отпечатков, так как материал 
по этому виду очень однообразен.

На табл.XXX,фиг.Зпредставлепа нижняя часть небольшого пучка листь
ев; заметно, чтонекоторые из листьев дихотомически разветвляются у верх
него края отпечатка. На некоторых листьях заметны тонкие продольные 
жилки. На другом более полно сохранившемся пучке (табл. 30, фиг. 2) 
хорошо заметна дихотомия линейных листьев, доли которых расходятся 
под острым углом; на некоторых из них сохранились тонкие едва замет
ные жилки.

На табл. XXIX, фиг. 4 представлены два соприкасающихся пучка: у ле
вого из них можно различить основание. У некоторых листьев сохрани
лась в виде обугленной пленки кутикула.

С х о д с т в о  и о т л и ч и е .  Отпечатки из нашей коллекции не 
имеют каких-либо заметных о т л и ч и й  о т  многочисленных изображений 
этого вида, помещенных в ряде работ. Отличие рассматриваемого вида 
от Czekanowskia setacea Н е е г  заключается в большей ширине листьев, 
которые у  Cz.  setacea не превышают 0,3 мм в ширину.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег Лены: Эксепя-Хая, обр. 
68, 84, 87; Унгай-Хая, обр. 91; выше устья р. Чечумы.обр. 114; левый 
берег Лены, Кангалассы, обр. 167; левый берег Вилюя в его приустьевой 
части; Оюнь-Хая, обр. 136; р. Вилюй в среднем течении, у пос. Нюрбы, 
обр. 590 и в 50 км ниже п. Сунтара, обр. 326; правый берег р. Лунгхи, 
обр. 158; р. Лунхубуй, обр. 2307; среднее течение р. Линди, обр. 41, 48.

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 ши
роко распространенный вид, встречается повсюду в юрских отложениях 
Донбасса, Урала, Казахстана, Средней Азии, Сибири, Китая и Японии, 
в нижнемеловых отложениях Шпицбергена, бассейна Лены, Приморья, 
всего Северо-Востока СССР и Северного Китая.

44. C zek a n o w sk ia  se ta c e a  H e e r

1876. Czekanow skia  setacea H e e r .  Beitrage zur Jura-Flora Ost-Sibiriens und des Arnur- 
landes, стр. 69, табл. 5, фиг. 1—7; табл. 6, фиг. 1—6; табл. 10, фиг. 11; табл. 12, 
фиг. 5-Ь; табл. 13, фиг. 10-е.

1951. C zekanow skia  setacea П р и н а д а .  Мезозойская флора Восточной Сибири и За
байкалья (атлас), табл. 13, фнг. 1—4.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  Листья очень тонкие (0,2—0,8 мм), 
линейные, дихотомически ветвящиеся от 2 до 4 раз, собранные по 6—10 и 
более штук в пучки, сидящие на укороченных побегах.

Наиболее характерный облик для этого вида имеют отпечатки, достав
ленные с р. Чечумы (обр. 6015), образованные многочисленными скрещи
вающимися пучками очень тонких линейных, близко расположенных 
друг от друга листьев; местами сохранились основания пучков.

С х о д с т в о  и о т л и ч и е .  Отнесение некоторых отпечатков к 
этому виду базируется исключительно на меньшей ширине листьев, не



Х в о й н ы й

превышающей 0,5—0,8 мм. При этом к Czekanowskia setacea мы относим 
только те пучки, все листья которых имели незначительную ширину, а 
сами пучки, как правило, состояли из значительного числа (10 и более) 
линейных листьев. Наблюдать троекратную или даже четырехкратную 
дихотомию листьев на нашем материале не удалось из-за его неудовлет
ворительной сохранности.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Верхнее течение р. Чечумы, обр. 6015 
(сборы А. Е. Киселева); р. Лунхубуй, обр. 343 (сборы А. И. Кянно); 
среднее течение р. Линди, обр. 46.

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 отложе
ния Казахстана, Чулыма-Енисейского, Иркутского бассейнов; нижне
меловые отложения Приморья, бассейнов pp. Лены и Колымы, Бурей.

45. P h o e n i c o p s i s  a / n g u e t i f o U a  Н е е г  

Табл. X X IX , фиг. 1

1870. P hoenicops is  a n g u s t i fo l ia  Н е е г .  Beitrage zur Jura-Flora Ost-Sibiriens und des 
Amurlandes, стр. 51, табл. 1, фиг. 1; табл. 2, фиг. 3; там же, стр. 113, табл. 31, 
фиг. 7,8.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а . В  коллекции находятся три отпечатка 
данного вида. На более сохранившемся из них (табл. XXIX, фиг. 1) пред
ставлен пучок из шести узких лентовидных листьев, выходящих из уко
роченного побега и расходящихся узким веером. Ширина листьев не пре
вышает 3 мм. Жилки параллельные, дихотомирующие только у основа
ния, число их не превышает 4—5 на всю ширину листа. На двух 
других отпечатках сохранились нижние части пучков с 4—5 расходящи
мися, узкими, лентовидными листьями.

С х о д с т в о  и о т л и ч и е .  Наши отпечатки вполне соответствуют 
описанию и изображеиию Phoenicopsis angustifol ia  Н е е г ,  отличаясь от 
Ph. speciosa значительно более узкой пластинкой листа.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег Лены, пос. Сангары, мыс 
Кальвица, обр. 108, 109; правый берег Лены, р. Лямпеска, обр. 2307 
(сборы Г. В. Бархатова).

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 отложе
ния Средней Азии, Казахстана, Таины-Тувы, Китайской Джунгарии, 
Иркутского бассейна; верхнеюрские и нижнемеловые отложения Бурен, 
нижнемеловые отложения бассейна Лены и Алдана.

VI. CONIFERALES

46. P i t y o p h y l l u m  ex gr. n o r d e n s k i o l d i i  ( H e e r )  N a t h .

Табл. X X X I, фиг. 2; табл. X X X II, фиг. 4

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  Из различных точек бассейнов рек 
Лены, Вилюя и Алдана доставлены отпечатки обрывков узких линейных 
листьев шириной 1,5—3 мм, видимая длина которых достигает 40—50 мм. 
Посередине листа проходит средняя жилка, имеющая обычно вид желобка. 
На некоторых отпечатках при дву- и трехкратном увеличении хорошо 
заметна тонкая поперечная морщинистость (табл. XX XI, фиг. 2), на других 
отпечатках морщинистость наблюдать не удается. Большой интерес пред
ставляет штуф, на котором сохранился пучок из 8 узких листьев (табл.
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XXXII, фиг. 3) шириной около 15 мм и видимой длиной до 40 мм; верхушки 
у листьев оборваны. Листья выходят из укороченного побега и расходятся 
веером.

Судя по характеру налегания оснований листьев друг па друга, они 
располагались не в одной плоскости. Средняя жилка то более, то менее 
отчетливая, при увеличении у некоторых из листьев можно наблюдать 
очень тонкую поперечную морщинистость. К основанию листья посте
пенно суживаются.

При сравнении изолированных листьев (табл. XX XI, фиг. 2) с листьями, 
находящимися в пучке, заметных отличий не обнаружено, за исключением 
того, что некоторые из изолированных листьев достигают ширины 3—
4 мм; однако рядом с более широкими листьями можно наблюдать и более 
узкие изолированные листья.

В просмотренной литературе я не встретил указаний на находки це
лых пучков листьев Pi tyophy l lum.  Если признать, что изолированные 
листья, описываемые под именем Pi tyophyl lum,  и листья, составляющие 
пучок, принадлежат одному виду растений, то эта находка разъясняет 
положение листьев на побеге.

Известно, что первоначально изолированные листья подобного облика 
были описаны Геером (1876) под родовым названием Pin u s  и лишь позд
нее Натгорстом отнесены к условному роду Pityophyl lum,  связываемому 
с хвойными. Пучкообразное расположение листьев, выходящих из уко
роченного побега, наблюдаемое на найденном нами отпечатке, действи
тельно сближает эти листья с родом Pinus .  Важно отметить, что споро
пыльцевой анализ обнаруживает постоянное присутствие пыльцы, близ
кой к пыльце современных сосен, среди нижнемеловых, средне- и верхне
юрских отложений Сибири и Казахстана, в которых часто встречаются 
и отпечатки Pi tyophyl lum.  Это дает косвенное указание на то, что среди 
этих отложений должна присутствовать и хвоя сосен или их ближайших 
предков. Наша находка показывает, что такой хвоей могут оказаться 
обрывки узких линейных листьев, описываемых под родовым наимено
ванием Pityophyl lum.

Отнесение описанных листьев к P i ty ophy l lu m  ex gr. nordenskioldii,  
а не непосредственно к этому виду, основано па том, что на объем этого 
вида нет однозначных взглядов у различных исследователей. Просмотр 
литературы показывает, что такие виды, как P .  angust i fol ium ( N a t  h.), 
P.  l indstroemii  N a t  h ., P.  longifolium N a t  h ., P .  staratschinii  ( Н е е  г), 
не отличаются друг от друга сколько-нибудь постоянными признаками 
и что в понимании объема каждого из них у различных авторов имеются 
большие разногласия.

Критериями для их различения обычно служат ширина листьев, на
личие или отсутствие поперечной морщинистости, степень отчетливости 
средней жилки. Однако незначительная ширина листовой пластинки 
у всего рода Pi ty oph yl lum  приводит к тому, что В. Д. Принада (1938) 
отличает P .  nordenskioldii  от P .  angust i fol ium  только на том основании, 
что ширина листьев первого из них 3—4 мм, а второго 2—3 мм. В нашем 
материале есть штуфы, на которых рядом лежат обрывки листьев различ
ной ширины от 1,5 до 5 мм. Трудно допустить, что здесь присутствуют 
различные виды Pi tyophy l lum.  Интересно подчеркнуть, что стратиграфи
ческого значения перечисленные виды Pi tyophyl lum,  по-видимому, не име
ют, встречаясь в широком возрастном интервале, охватывающем юру 
и нижний мел (последний на севере Азии). Все это говорит о том, что мы, 
быть может, имеем дело с различными морфологическими разновидно
стями листовых пластинок одного или максимум двух видов этого рода.
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Отсутствие времени и достаточного материала не позволило мне про
вести работу по пересмотру видов Pi ty ophy l lu m , заставив отнести отпе
чатки, принадлежащие этому роду, к P .  ex gr. nordenskioldii ,  куда я вклю
чаю все четыре перечисленных выше вида Pi tyophy l lum.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег Лены, пос. Сангары, обр. 
45/181 (сборы Л. А. Назаркина); Эксеня-Хая, обр. 87; р. Лямпеска, обр. 
268—7 (сборы А. И. Кянно); верховья р. Лунхубуй, обр. 272 (сборы
А. И. Кянно); р. Марха в 30 км от устья, обр. 564; р. Линди, обр. 41; 
р. Вилюй выще впадения Мархи, обр. 571.

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 .  Pi t yophy l lu m  
nordenskioldii  и близкие к нему виды имеют широкое распространение, 
встречаясь в юрских отложениях Казахстана, Средней Азии, Иркутского 
бассейна, Забайкалья, Бурей, а также в юрских и нижнемеловых отло
жениях Якутии и Приморья.

47. P a ra ta x o d iu m  ja c u te n s is  sp . n .

Табл. X X X , фиг. 4,5

Голотип происходит из нижнемеловых отложений (верхняя часть сан
гарской свиты) правого берега Лены, Эксеня-Хая, обр. 119—2 (табл. 
30, фиг. 5).

Д и а г н о з .  Веточки длиной 30—40 мм, несущие 9—10 пар листьев, 
располагающихся очередно, прикрепленных к тонкому побегу корот
кими черешками. Листья коротко-лапцетные, прямые или слегка изо
гнутые киизу, кожистые, длиной 7—10 мм, шириной 2 мм, быстро сужаю
щиеся к верхушке и основанию. Верхушка короткосуженная, притуплеп- 
ная. Средняя жилка простая.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  В коллекций имеется более 10 шту
фов с отпечатками веточек этого вида. На отпечатках расположение 
листьев двурядное, но внимательное рассмотрение характера прикрепле
ния листьев убеждает в том, что они прикреплялись к побегу по спирали. 
Наибольшей длины листья достигают в средней части побега (9—10 см), 
укорачиваясь к верхушке и основанию. Верхушки у большинства листьев 
повреждены, но там, где они сохранились, заметна их притупленность. 
Средняя жилка заметна у большинства листьев.

С х о д с т в о  и о т л и ч и е .  Наши отпечатки ближе всего напо
минают Cephalotaxopsis brevifolia,  описанный Фонтеном, а затем Берри 
(1911) из свиты Патуксент (неоком), развитой на Атлантическом побе
режье Северной Америки. А. Н. Криштофович указывает на присутствие 
этого вида в нижнемеловых отложениях Приморья. Следует, однако, 
отметить, что отпечатки, отнесенные А. Н. Криштофовичем к этому виду, 
имеют очень фрагментарный характер и не могут, по существу, быть 
отождествлены с С. brevifolia.

Отпечатки Parataxodium  из нашей коллекции имеют листья таких же 
размеров, как и листья С. brevifolia,  но отличаются от них по форме осно
вания и верхушки. Последние у С. brevifol ia значительно более узкие и 
заостренные, тогда как верхушки листьев P.  jacutensis коротко-суженные, 
притупленные. Кроме того, побег С. brevifol ia  более массивен и более дли
нен (Берри, 1911, табл. 60, фиг. 2). По характеру своих листьев описанный 
вид напоминает S.  obovata, однако изучение характера прикрепления 
листьев нашего вида не позволяет отнести их к этому роду.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег Лены, устье р. Чечумы, 
обр. 114; Унгай-Хая, выше пос. Сангары, обр. 91.
9  Региональная стратиграфия СССР, т. 3
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48. C e p h a l o t a x o p s i s  sp.

Табл. X X X , фиг. 6; табл. X X X I, фиг. 1

В коллекции имеются два отпечатка, принадлежащих роду Cephalo
taxopsis,  представляющих обрывки побегов с двурядно расположенными 
узколанцетпыми листьями. Основание суженное, заостренное, переходя
щее в короткий, мало заметный черешок, при помощи которого листья 
прикреплялись к побегу, располагаясь на нем в спиральном порядке. 
Верхушки листьев не сохранились. Длина 20—30 мм, ширина — 2 мм. 
Средняя жилка отчетливая.

Ближе всего рассмотренные отпечатки стоят к Cephalotaxopsis acu
minata  K r y s h t .  et  P r y n .  из нижнемеловых отложений Приморья. 
Однако для этого вида, выделенного А. Н. Криштофовичем и В. Д . При- 
надой (1932), имеется только краткий диагноз, но не приведено изобра
жения, найти же этот вид непосредственно в коллекции мне не удалось. 
Особенности вида, указанные в диагнозе,совпадают с особенностями на
шего отпечатка. Но для полного отождествления необходимо знать ха
рактер верхушек листьев, которых не сохранилось у нашего экземпляра. 
Это обстоятельство вынуждает меня вплоть до новых находок воздержаться 
от отождествления его с С. acuminata.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег Лены, Эксеня-Хая, обр.
87.

49. P o d o z a m i t e s  a n g u s t i f o l i u s  ( E i c h w . )  Н е е г  

Табл. X X X I, фиг. 3—5; табл. X X X II, фиг. 5

1876. P odozam ites  a n g u s t i fo l iu s  Н е е г .  Beitrage zur Ju ra-F lora Ost-Sibiriens und des 
Amurlandes, стр. 45, табл. 26, фиг. 11.

1876. P o d o za m ites  a n g u s t i fo l iu s  H e e r .  Beitrage zur Jura-Flora Ost-Sibiriens und des 
Amurlandes, стр. 22, табл. 5, фиг. 12.

1933. Po d o za m ites  a n g u s t i fo l iu s  К р и ш т о ф о в и ч  и П р и н а д а .  О рэт-лейа- 
совой флоре Челябинского бассейна, стр. 17, табл. 4, фиг. 1.

1948. P odozam ites  a n g u s t i fo l iu s  Г о л о в а .  Ископаемые растения из Кемчугского бу-

«оугольного месторождения Чулымо-Енисейского бассейна, стр. 105, табл. 8, 
иг. 67—68.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  Этот вид наиболее полно представ
лен в нашей коллекции. Д ля него характерны узколанцетные листья, 
сидящие в спиральном порядке на побеге и достигающие 4—5 мм ширины 
в средней или нижней части. Кверху листья постепенно суживаются, за
канчиваясь узкой, обычно притупленной или даже закругленной верхуш
кой. Постепенное, но более быстрое сужение листья обнаруживают и по 
направлению к основанию, прикрепленному непосредственно к побегу. 
Черешок отсутствует. Число жилок достигает более 10. На Ta6jj. XXXI, 
фиг. 4 представлен побег с 9 узколанцетными листьями, спирально-си- 
дящими на стержне побега; длина их достигает 50 мм, ширина от 4 до
5 мм. Верхушки листьев закруглены. Верхняя часть побега, изображен
ная на табл. XXXI, фиг. 3, обладает узколанцетными листьями до 4 мм ши
рины, постепенно суживающимися к верхушке и основанию. По своей ши
рине листья этого отпечатка приближаются к Podozami tes  gramineus.  
Верхушки листьев узкие, на конце притупленные. Количество жилок со
считать не удается. На табл. XXXII, фиг. 5 представлен побег, на котором 
сохранились лишь три ланцетных листа, наиболее расширенных в нижней
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трети и отсюда постепенно суживающихся кверху. Верхушки листьев 
притупленные. Жилки тонкие, многочисленные. К этому же виду следует 
отнести полностью сохранившийся, но изолированный от побега узко
ланцетный лист (табл. 31, фиг. 5). Наибольшая ширина листа, приходя
щаяся на его нижнюю треть, достигает 5 мм, длина —70 мм. По направ
лению вверх лист постепенно суживается, заканчиваясь узкой притуплен
ной верхушкой.

С х о д с т в о  и о т л и ч и е .  Изображенные отпечатки хорошо со
ответствуют описаниям и изображениям Podozami tes angustifol ius,  приве
денным в работах Геера (1876, 1878), а также А. Н. Криштофовича и 
В. Д. Принады (1933).

В. Д. Принада (А. Н. Криштофович и В. Д. Принада, 1933) указывает, 
что на имевшихся у него отпечатках из рэт-лейасовой угленосной толщи 
Челябинского бассейна листья, покрывающие нижнюю часть побега, 
более коротки, а верхние почти вдвое длиннее (до 77 мм), в то время как 
ширина остается неизменной. На имеющихся в нашей коллекции отпечат
ках побегов эта закономерность не улавливается. От других видов Po
dozamites angustifol ius  отличается сравнительно узкими листьями, ши
рина которых, как правило, не превышает 5 мм; из остальных подозами- 
тов только Podozamites gramineus  обладает еще более узкими листьями 
(12—13 мм). Другим отличительным признаком является притупленный 
или даже закругленный характер верхушки. Следует отмстить, что ха
рактеристики этого вида, даваемые различными авторами, несколько 
отличаются между собой. Так, Т. Ф. Голова (1948) указывает, что листья 
Podozamites  angustifol ius  достигают максимальной ширины 4—4,5 мм 
в средней части. А. И. Турутанова-Кетсва (1944), основываясь на матери
алах из Тангыз-Таз, сообщает, что максимальная ширина листьев 5,5 м 
приходится на нижнюю треть пластинки. Я полагаю,что эти различия 
вызваны особенностями собранного материала и укладываются в пределы 
изменчивости рассматриваемого вида.

А. Н. Криштофович и В. Д. Принада (1933) полагали, что этот вид по- 
дозамитов характерен преимущественно для древнемезозойских отложе
ний (рэт-лейас), однако позднее выяснилось, что он встречается в значи
тельном количестве в средней и верхней юре Чулымо-Енисейского бас
сейна и Казахстана и даже в нижнемеловых отложениях Приверхоян
ского прогиба.

Все эти данные показывают, что Podozami tes angust ifol ius  имеет очень 
широкое стратиграфическое распространение, подобно таким видам, как 
Cladophlebis haiburnensis,  Ginkgo adiantoides , Czekanowskia rigida  и неко
торые другие. Быть может, он является сборным видом, который в ре
зультате более детального изучения (например, изучение кутикулы) удается 
расчленить на более дробные виды с более узким стратиграфическим 
распространением.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег Лены, возвышенность 
Эксеня-Хая, обр. 68, 82, 84, 86; левый берег Лены, Кангаласский мыс, 
обр. 167; приустьевая часть р. Вилюя, Сого-Хая, обр. 143 и Оюнь-Хая, 
обр. 156; р. Линди, обр. 41; р. Алдан против устья р. Вост. Хандыги й 
несколько выше, обр. 1416 и 1432 (сборы Э. М. Старостиной), обр. 21 
(сборы А. Г. Коссовской).

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 .  Вид имеет широ
кое вертикальное распространение от рэт-лейаса до нижнего мела, встре
чаясь почти на всей территории Азиатской части СССР.

9*
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50. P o d o z a m i te s  g ra m in e u s  H e e r  

Табл. X X X II, фиг. 2

1878. P odozam ites  g ra m in eu s  H e e r .  Beitrage zur Fossilen Flora Sibiriens und dcs 
AmurJandes, стр. 31, табл. 6, фиг. 1—3.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  Этот вид характеризуется узкими 
(до 3 мм ширины) линейно-ланцетными листьями, достигающими 50 мм 
в длину, расположенными спирально на побеге. Кверху листья посте
пенно суживаются, оканчиваясь заостренной верхушкой. Число жилок не 
превышает четырех-шести. На табл. XXXII, фиг. 2 представлен побег с ча
стично сохранившимися линейно-ланцетными листьями. На отпечатке 
сохранился участок стержня побега, к которому прикреплены своими су
женными основаниями листья. На другом отпечатке сохранилась средняя 
часть побега с густо расположенными, узкими (2—2,5 мм) линейно-лан
цетными листьями, достигающими не более 30 мм длины.

С х о д с т в о  и о т л и ч и е .  Рассмотренные отпечатки вполне соот
ветствуют описанию и изображениям Podozamites gramineus , описанных 
Геером из нижнемеловых отложений низовьев Лены. Из других местона
хождений Pod.  gramineus  пока не был описан и изображен и только указы
вался из верхней части угленосной толщи Буреинского бассейна.

От других видов Pod.  gramineus  отличается незначительной шириной 
(до 3 мм) своих листьев. Ближе всего он стоит к Pod.  angustifol ia  H e e r ,  
листья которого лишь немного шире (около 5 мм ширины).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег Лены, выше устья р. Че- 
чумы, обр. 115; возвышенность Унгай-Хая, обр. 91.

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 
отложения нижнего и среднего, течения Лены; верхняя часть угленосной 
толщи р. Бурей.

51. P o d o z a m i te s  la n ceo la tu s  ( L i n d l c y  et H u t t o n )  B r a u n .

Табл. X X X II, фиг. 6

1836. Z a m ia  lanceolata  L i n d l e y  a n d  H u t t o n .  Fossile Flora, т. 3, табл. 193. 
1878. P odozam ites  lanceolata  H e e r .  Beitrage zur Jura-Flora Ost-Sibiriens und des 

Amurlandes, стр. 20, табл. 5, фиг. 1, 3, 4.

О п и с а н и е  м а т е р и а л а .  К этому виду я отношу несколько 
отпечатков (один из которых изображен на табл. XXXII, фиг. 6), отличаю
щихся широколопастными листьями, достигающими 8—10 мм ширины, 
приходящейся на нижнюю треть листа. Основание суженное, прикрепляю
щееся к побегу при помощи короткого черешка, иногда трудно различи
мого на отпечатках. Верхушка от острой до притупленной.

С х о д с т в о  и о т л и ч и е .  Объем этого необычайно широко 
распространенного вида, описанпого в десятках работ, понимается раз
личными авторами по-разному. Нередко к этому виду относят все не
достаточно сохранившиеся отпечатки Podozamites,  отождествление ко
торых с другими видами вызывает сомнение. Первоначально Геер (1878) 
выделил в нем ряд разновидностей P .  lanceolatus eichwaldii,  P .  lanceo
latus minor  и др.; некоторые из них, как, например, P .  eichwaldii,  стали 
рассматриваться как самостоятельный вид. В данной работе я понимаю 
объем этого вида более узко, в согласии с представлениями А. Н. Криш
тофовича и В. Д. Принады (1934), и отношу к нему подозамиты, обладаю
щие симметричными ланцетными листьями с наибольшей шириной от
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6 до 15 мм, приходящейся на нижнюю треть. Кверху листья постепенно 
сужаются, заканчиваясь острой или лишь слегка притупленной верхуш
кой. Основание суженное, прикрепленное к побегу коротким, иногда 
почти незаметным черешком. Следует отметить, что многие из сравни
тельно многочисленных видов Podozamites  не являются видами в строгом 
смысле этого слова, а представляют только различные формы листовых 
пластинок, принадлежащих значительно меньшему числу видов.

В пользу такого предположения свидетельствует одинаковое страти
графическое распространение ряда видов, часто находимых совместно, а 
также наблюдаемые постепенные переходы между ними. Характерно, что 
подозамиты имеют очень ограниченную стратиграфическую ценность, 
обладая широким вертикальным распространением. Примером таких 
видов могут служить Podozami tes  lanceolatus L. et H. Pod.  minor  H e e r ,  
Pod.  angust i fol ius  H e e г и некоторые другие. Видимо, некоторые из кри
териев, положенные в основу деления видов подозамитов (положение 
наибольшей ширины у пластинки, характер верхушки), выбраны недо
статочно правильно. Однако, поскольку другие критерии отсутствуют, 
а Р1зучение кутикул только начинается, пока приходится пользоваться 
старой классификацией, не закрывая однако глаз на ее несовершенство.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег Лены, возвышенность 
Эксеня-Хая, обр. 68, 84, 87.

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 .  От рэт-лейасовых 
до нижнемеловых отложений Европы, Азии и Северной Америки.

52. P o d o z a m i t e s  cf. e i c h w a l d i i  Н е е г

К этому виду можно отнести два отпечатка подозамитов с короткими 
ланцетными листьями (30 мм) с закругленной верхушкой. Наибольшая 
ширина достигает 9—10 мм. Плохая сохранность отпечатков заставляет 
отнести их к этому виду со знаком cf.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег Лены, выше устья р. Че- 
чумы, обр. 114.
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ОБЪЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦАМ (I—XXXII) 
ФОТОГРАФИЙ ИСКОПАЕМОЙ ФЛОРЫ 

ВЕРХНЕЙ ЮРЫ И НИЖНЕГО МЕЛА

На фотографиях изображения даны в натуральную величину, 
кроме особо отмеченных.

Коллекция хранится в Геологическом институте АН СССР

Т а б л и ц а  I

A lg i t e s  m in im u s  sp. n.
Фиг. 1. Слоевище. X 3. Голотип. О-в Сого-Хая. Обр. 142-1.
Фиг. 2. Несколько слоевищ. X 3. О-в Сого-Хая. Обр. 142-2.

A lg i t e s  ungaensis  sp. n.
Фиг. 3. Слоевище. X 3. Голотип. Унгай-Х ая. Обр. 91-1.

Onychiopsis  e longata  ( G e y l e r )  Y o k o y a m a  
Фиг. 4. Перо с длинными надрезанными перышками. X 2. Уигай-Хая. Обр. 91-2. 
Фиг. 5. Слева расположен отпечаток крупного стерильного пера, справа — два 

перекрещивающихся узких спороносных пера, несущих удлиненно-оваль
ные редуцированные доли с сорусами. Правый берег р. Лены, выше устья 
р. Чечумы. Обр. 114-1.

Фиг. 6. Верхушка вайи (пера?). Эксеня-Хая. Обр. 86-1.

Т а б л и ц а  II

Onychiopsis e longata  ( G e y l e r )  Y o k o y a m a
Фиг. 1. Обрывок пера первого порядка с узкими, едва надрезанными перышками. 

Унгай-Х ая. Обр. 91-3.
C oniop ter is  bure jens is  (Z а 1.) S е w. emend, m ihi 

Фиг. 2. Участок пера первого порядка. X 2. Сангары. Обр. 111-1.
Фиг. 3. Участок пера первого порядка. Там же. Обр. 111-2.
Фиг. 4. Обрывок пера с крупными ланцетными перышками, рассеченными на нес

колько долей, х  2. Там же. Обр. 111-3.
C oniopter is  n y m p h a r u m  ( H e e r )  emend, m ihi 

Фиг. 5. Перо первого порядка. X 2. Оюнь-Хая. Обр. 86/109.
Фиг. 6. Обрывки перьев второго порядка. Сангары. Обр. 112-1.

Т а б л и ц а  III

C oniopter is  n y m p h a r u m  ( H e e r )  emend, m ihi
Фиг. 1. Обрывок пера с перышками, рассеченными на 2—3 доли. X 3. Кангаласский 

мыс. Обр. 166-1.
Фиг. 2. Обрывок пера с цельными перышками, обладающими зазубренным краем.

X 3. Там же. Обр. 167-1.
Фиг. 3. Перья с узкими лопастными перышками. X 2. Приустьевая часть р. Лунгхи. 

Обр. 320/570.
Фиг. 4. Мелкие перья. Сангары. Скв. 165, глуб. 223 м.
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Фиг. 5. Обрывок пера первого порядка с мелкими перышками, обладающими немного 
зазубренным верхним краем.X 2. Сангары. обр. 86/109-2.

Coniop ter is  onychioides V a s. e t К.-М.
Фиг. 6. Участок пера первого порядка. Эксеня-Хая. Обр. 87-1.

Т а б л и ц а  IV

Coniop ter is  onychioides V a s. e t К.-М.
Фиг. 1. Перо первого порядка. Правый берег Лены, выше устья р. Чечумы. Обр 

115-1.
Фиг. 2. Перо с очень длинными перышками, надрезанными на серповидные дольки.

Эксеня-Хая. Обр. 82-1.
Фиг. 3. Обрывки пера первого порядка. Правый берег Лены, выше устья р. Чечумы. 

Обр. 114-2.
C oniop ter is  sapor tana  ( H e e r )

Фиг. 4. Обрывок пера с цельными ланцетными перышками. X 2. Устье р. Лунгхи 
Обр. 158-1.

Т а б л и ц а  V

C oniop ter is  onychioides  V a s. et К . -М.
Фиг. J . Окончание пера первого порядка с узкими линейно-ланцентными перьями 

Перышки более верхних перьев становятся цельными. Эксеня-Хая. Обр 
87-2.

Фиг. 2. Спороносное перо. Эксеня-Хая. Обр. 87-3.
C oniop ter is  sapor tana  ( H e e r )

Фиг. 3. Справа обрывок пера с удлиненно-ланцетовидными перышками. Слева участок 
длинного пера с перышками, прижатыми к стержню. Устье р. Лунгхи, Обр. 

158-2.

Т а б л и ц а  VI

Coniopteris  setacea ( P r y n . )
Фиг. 1. Обрывок пера первого порядка. Справэ ° т верхней части стержня отходят 

спороносные перья. Восточная Хандыга. Обр. 37-1.
Фиг 2 Участки двух перьев первого порядка, видимо, принадлежащих одной вайе. 

X 2. Восточная Хандыга. Обр. 37-2.

Coniop ter is  onychioides V a s et К.-М.
Фиг. 3. Узкое перо первого порядка. Правый берег Лены, выше устья р. Чечумы. 

Обр. 115-2.
Фиг. 4. Широкое перо первого порядка с хорошо развитыми надрезанными перыш

ками. Эксеня-Хая. Обр. 87-4.

H a u s m a n n ia  cf. crenata  ( N a t h . )  M o e l l e r  
Фиг. 5. Обрывок листа. Хорошо видно сетчатое жилкование. X 3. Сого-Хая. Обр. 

142-4.

Т а б л и ц а  VII
R u f f o r d i a  cf.  goeppertii  ( D u n k . )  S e w.

Фиг. 1. Верхушечная часть небольшого пера. X 3. Верхнее течение р. Чечумы. Обр. 
6015-1.

Фиг 2. Часть пера или отдельное перышко (?). Лена выше пос. Сангары. Обр. 92-1 .

Gleichenia lobata sp. n.
Фиг. 3. Участок вайи с тремя перьями. Эксеня-Хая. Обр. 88-1.
Фиг 4. Участок вайи. Эксеня-Хая. Обр. 88-2.

Т а б л и ц а  VIII

Gleichenia lobata  sp. n.
Фиг. 1. Обрывок пера первого порядка с городчатыми перышками, нижние из них 

несут спорангии. X 2. Эксеня-Хая. Обр. 88-3.
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A d ia n t i t e s  aff. sewardii Y a b е 
Фиг. 2. Верхушка пера. Эксеня-Хая. Обр. 87-5.
Фиг. 3. Перышки с зубчатым краем. Эксеня-Хая. Обр. 87-6.

S p h e n o p te r is  ex gr. goepperti i  D u n k .
Фиг. 4 и 5. Перья с широколанцетными перышками, рассеченными на доли. X 3. Кап- 

галасскпй мыс. Обр. 167-2; 167-3.
S p h e n o p te r is  g rac ill im a  H e e r

Фиг. 6. Обрывок пера.Х  2. Сого-Хая. Обр. 142-5.
Фиг. 7. Верхняя часть пера первого порядка. X 3. Река Лунхубуй. Обр. 2307-1.

Т а б л и ц а  IX

S p h e n o p te r is  g rac i l l im a  H e e r
Фиг. 1. Обрывок пера. X 2. Сого-Хая. Обр. 74/101.

Cladophlebis  a ldanensis  sp. n.
Фиг. 2. Участок вайи. Алдан, Джебарики-Хая. Обр. 74-1.
Фиг. 3. Обрывок пера. Река Лунхубуй. Обр. 2307-10.
Фиг. 4. Обрывок пера. Река Вилюй между пос. Сунтар и Нюрба. Обр. 15/261.

Т а б л и ц а  X

Cladophlebis a ldanensis  sp. n.

Фиг. 1. Участок вайи с толстым стержнем. Алдан, Джебарики-Хая. Обр. 74-2.
Фиг. 2 ц 3. Перья с узкими перышками. Верховья р. Лямпески. Обр. 140-1; 140-2.

Т а б л и ц а  X

Cladophlebis a ldanensis  sp. n.
Фиг. 1. Верхушка пера с очень длинными узкими перышками. Верхнее течение р.

Чечумы. Обр. 6015-2.
Фиг. 2. Перья с относительно более короткими серповидными перышками. Алдан, 

Джебарики-Хая. Обр. 74-3.
Фиг. 3. Участок верхней части вайи с длинными узкими перышками. Верхнее течение 

р. Чечумы. Обр. 6015-3.

Т а б л и ц а  XII

C ladophleb is  a ldanensis  sp, n.
Фиг. 1. Участок пера. X 2. Верхнее течение р. Чечумы. Обр. 6015-4.

Cladophlebis a rg u tu la  ( H e e r )  F o n t a i n e

Фиг. 2. Участок вайи. Хорошо видно, что жилки дихотомируют только один раз.
Оюнь-Хая. Обр. 156-1.

Фиг. 3. Участок вайи с толстым стержнем. Бассейн р. Кели, р. Моол. Обр. 11-2. 
Фиг. 4. Участок вайи. Пос. Сангары. Обр. 93.
Фиг. 5. Участок вайи. Река Лямпеска. Обр. 4-33.

Т а б л и ц а  X III

Cladophlebis den ticu la ta  (В г о п g n.) F o n t a i n e  
Фиг. 1. Обрывок пера. Хорошо виден зубчатый край перышек. X 2. Оюнь-Хая 

Обр. 156-2.

Cladophlebis  aff. d e n ticu la ta  (В г о п g n.) F o n t a i n e  
Фиг. 2. Верхняя часть вайи. Река Кемпендяй. Обр. 1010-1.
Фиг. 3. Перо с хорошо заметным жилкованием, х  2. Там же. Обр. 1010-2.
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Cladophlebis  h a iburnens is  (L. e t Н .) В г о n g n.
Фиг. 4. Участок пера. Заметна двукратная дихотомия жилок. Устье р. Лунгхи. 

Обр. 158-3.
Фиг. 5. Участок вайи с двумя перьями. Лена севернее мыса Джаской. Обр. 122-1.

Т а б л и ц а  XIV

Cladophlebis  h a iburnensis  (L. et H.) В г о n g n.
Фиг. 1. Небольшое перо. Эксенл-Хая. Обр. 79-1.
Фиг. 2. Обрывки перьев. Река Марха. Обр. 564-1.
Фиг. 3. Изолированное перышко. Хорошо видно двукратное разветвление жилок. X 2.

Река Вилюй, пос. Нюрба. Обр. 590-1.
Фиг. 4. Участок пера. Алдан, против устья р. Тыры. Обр. 1432-1.

C ladophlebis  cf. d u n k er i  (S е h i m p.) S e w .
Фиг. 5. Участок вайи с мелкими перьями. Сангары. Обр. 113-1.
Фиг. 6. Участок, видимо, средней части вайи. Сангары. Обр. 113-2.

Т а б л и ц а  XV

Gonatosorus ketovae  sp. n.
Фиг. 1. Средняя часть вайи. Нижнее течение р. Алдана, выше устья р. Вост. Хандыги. 

Обр. 119-3.
Фиг. 2. Основание пера с базальным перышком, обладающим лопастью. X 4. Де

таль предыдущего отпечатка.

Cladophlebis m u l t in e rv i s  G o l o v a  
Фиг. 3. Крупные перья. Верхнее течение р. Чечумы. Обр. 6015-5.

Т а б л и ц а  XVI

Cladophlebis pseudo lob ifo l ia  sp. n.
Фиг. 1. Участок пера первого порядка (?), Оюнь-Хая. Обр. 156-3.
Фиг. 2. Небольшое перо. Сангары. Обр. 25/7.
Фиг. 3. Обрывок пера первого порядка. Оюнь-Хая. Обр. 86/109-3.

Cladophlebis  m u l t i n e r v i s  G o l o v a

Фиг. 4. Участок вайи. Верхнее течение р. Чечумы. Обр. 6015-6.

Т а б л и ц а  XVII

Cladophlebis sangarens is  sp. n.
Фиг. 1. Изолированное перышко. Хорошо заметна плойчатость пластинки и жилко

вание. X 2. Сангары, мыс Кальвица. Обр. 109-1.
Cladophlebis pseudolobifo l ia  sp. n.

Фиг. 2. Участок крупного пера. Заметен характер жилкования. Оюнь-Хая. Обр. 156-5. 
Фиг. 3. Обрывок пера. Оюнь-Хая. Обр. 86/109-4.

Cladophlebis lenaensis  sp. п.
Фиг. 4. Участок вайи. Обращает внимание необычайная густота ж илок, дихотоми- 

рующих у основания перышка до 3—4 раз. Сангары. Обр. 100-1.

Т а б л и ц а  XVIII

Cladophlebis  sangarens is  sp. n.

Фиг. 1. Участок пера с крупными перышками. Заметна плойчатость пластинки. X 2.
Сангары, мыс Кальвица. Обр. 109-2.

Фиг. 2. Верхняя часть пера. Обращает внимание неодинаковое расположение пе
рышек по отношению к стержню пера. Там же. Обр. 109-3.

Фиг. 3. Участок пера. X 1,5. Лена, выше пос. Санары. Об. 92-2.
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Т а б л и ц а  XIX

Cladophlebis sangarensis  sp. n.
Фиг. 1. Обрывки перьев с серповидными перышками. Лена, выше пос. Сангары. Обр. 

92-3.
Gonatosorus ketovae sp. n.

Фиг. 2. Верхушка спороносной вайи. Нижнее течение Алдана. Обр. 119-4.
Фиг. 3. Верхняя часть вайи. Бассейн р. Кели, р. Моол. Обр. 11-2.
Фиг. 4. Верхняя часть вайи. Река Западная Градыга. Обр. 1145-1.
Фиг. 5. Участок вайи. Сангары. Скв. 139, глуб. 95 м.

Т а б л и ц а  XX

Cladophlebis w i l l ia m so n i i  (В г о n g n.)
Фиг. 1. Участок вайи. Перышки более крупные, чем на других отпечатках. Река 

■ Западная Градыга. Обр. 1145-2.

Cladophlebis  sp. А.
Фиг. 2—4. Участки перьев. На фото 2 обращает внимание рассеченность нижнего края 

перышка на лопасти. Лена, выше пос. Сангары. Обр. 92-4; 92-.с.; 92-6.

Т а б л и ц а  XXI

. Cladophlebis  sp. А.
Фиг. 1. Участок пера; хорошо видно жилкование. X 2,2. Лена, выше пос. Сангары. 

Обр. 92-7.
R a p h a e l ia  d iam ensis  S e w .

Фиг. 2. Участок вайи с толстым стержнем и перьями, обладающими лопастными пе
рышками. X 2. Река Кемпендяй. Обр. 6-1.

Фиг. 3. Участок вайи с лопастными перышками. Река Кемпендяй. Обр. 6-2.
Ф иг. 4. Перо с лопастными перышками, обладающими зубчатым краем. Кверху пе

рышки становятся цельными. Там же. Обр. 6-3.

Т а б л и ц а  XXII

R a p h a e l ia  d iam ensis  S e w .
Ф иг. 1. Участок верхушечной части вайи. Перышки цельные и только в основании 

перьев лопастные. Край зубчатый. Река Кемпендяй. Обр. 6-4.
Ф иг. 2. Участок вайи. Заметно, как лопастные перглшки по направлению к  верхушке 

пера сменяются цельными. Там же. Обр. 6-5.
Фиг. 3. Участок вайи с перьями, обладающими простыми перышками. Там же. Обр. 

6-6 .

Т а б л и ц а  XXIII

R a p h a e l ia  d iam ensis  S e w .
Ф иг. 1. Участок вайи, хорошо заметно жилкование. X 2. Река Кемпендяй. Обр. 6-7. 
Фиг. 2. Мелкие перья с цельными перышками. Река Тюнг. Обр. 433-1.
Фиг. 3. Перья со слаболопастными перышками. Там же. Обр. 433-2.
Ф иг. 4. Перья с цельными перышками, местами прикрепленными всем основанием.

Там же. Обр. 433-3.
Фиг. 5. Обрывки перьев. Река Вилюй, пос. Нюрба. Обр. 590-2.
Фиг. 6. Обрывок пера. Хорошо виден характер прикрепления (в одной точке) и зуб ' 

чатость края. X 2. Лена, севернее мыса Джаской. Обр. 122-2.

Т а б л и ц а  XXIV

R a p h a e l ia  d iam ensis  S e w .
Ф иг. 1. Обрывок пера, заметен зубчатый край. X 2. Лена, севернее мыса Джаской. 

Обр. 122-3.



134 О Б Ъ Я С Н Е Н И Я  К  Т А Б Л И Ц А М  Ф О Т О Г Р АФ И Й

R a p h a e l ia  p r in a d i i  sp. n.
Фиг 2. Перо, хорошо виден характер прикрепления. Нижнее течение р. Лямпески. 

Обр. 266-1.
Фиг. 3. Обрывки перьев. Там же. Обр. 266-2.

T a e n io p te r is  a m u ren s is  N o v o p o k r .
Фиг. 4. Участок вайи. Пос. Сангары. Скв. 145, глуб. 139 м.

E q u ise t i te s  sp.
Фиг. 5. Участок побега с листовым влагалищем. Алдан, между устьями р ек Т ы ры »  

Восточной Хандыги. Обр. 1416-1.
Фиг. 6. Слепок внутренней полости стебля. Кангаласский мыс. Обр. 166-2.

N i ls s o n ia  g igantea  K r y s h t .  e t  P r y n .
Фиг. 7. Отпечаток верхней части листа с выемчатой верхушкой. Унгай-Хая. Обр.

91-3.

Т а б л и ц а  XXV

N ils so n ia  g igantea  K r y s h t .  e t  P r y n .

Фиг. 1. Участок широкой цельной вайи. Унгай-Хая. Обр. 91-4.

Ginkgo adiantoides  U n g e r  emend. S c h a p a r e n k o
Фиг. 2. Крупный-вееровидпый лист, надрезанный в верхней части. Лена, выше устья 

р. Чечумы. Обр. 114-3.
Фиг. 3. Цельный лист. Там же. Обр. 115-3.

Ginkgo h u t to n i i  (S t  е г n.) H e e r
Фиг. 4. Крупный лист с четырьмя лопастями. Внешние полости крупнее внутрен

них. Эксеня-Хап. Обр. 87-7.
Фиг. 5. Мелкие листья. Река Чечума, в 25 км вверх от ее первого крутого поворота 

на северо-восток. Обр. 12/3.

Т а б л и ц а  XXVI

Ginkgo sibirica  H e e r
Фиг. 1. Лист, глубоко рассеченный на шесть долей. Сангары, мыс Кальвица. Обр. 

108-11.
Ginkgo h u t to n i i  (S t  е г n.) H e e r

Фиг. 2. Лист с оборванными окончаниями лопастей. У нгай-Х ая. Обр 91-5.
Фиг. 3. Лист с удлиненными лопастями (четвертая — л е в а я — лопасть оборвана).

Река Чечума, в 25 км вверх от ее первого крутого поворота на северо-вос
ток. Обр. 12/4

B a ie ra  ahnert i i  К г у s h t.
Фиг. 4. Лист. Лена, севернее мыса Джаской. Обр. 122-4.
Фиг. 5. Участок мелкого листа. X 2. Там же. Обр. 122-5.

B a ie ra  g ra c i l l i s  В u n b и г у

Фиг. 6. Полный лист, рассеченный на восемь долей. Лена, выше пос. Сангары. Обр.
92-8.

Т а б л и ц а  XXVII

Sphenobaiera  angust i loba  ( H e e r )  F l o r i n .
Фиг. 1. Лист, рассеченный на четыре доли. Бассейн р. Кели, р. Моол. Обр. 16-1. 
Фиг. 2. Доли листа каж утся узкими благодаря тому, что они имеют наклон к  плоско

сти отпечатка. Там же. Обр. 16-2.
Фиг. 3. Лист, разделенный на четыре доли. Там же. Обр. 16-3.
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B a iera  cf. g ra c i l l i s  В u п Ь и г у
Фиг. 4. Обрывок листа с лопастями, постепенно суживающимися к верхушке. Унгай- 

Х ая. Обр. 91-6.

Sphenobaiera  long ifo l ia  ( P o m e l )  F l o r i n  
Фиг. 5. Лист, разделенный на четыре длинные узкие доли. Эксеня-Хая. Обр. 84-1.

Т а б л и ц а  XXVIII

Sphenobaiera  long ifo l ia  ( P o m e l )
Фиг. 1. Верхняя часть листа. Эксеня-Хая. Обр. 68-2.

S phenoba ie ra  lo n g ifo l ia  ( P o m e l )  forma la ta  f. n.
Фиг. 2. Мелкий ширококлиновидпый лист. Сангары, мыс Кальвица. Обр. 108-9. 
Фиг. 3. Обрывки лопастей. Там же. Обр. 108-1.
Фиг. 4. Н иж няя часть крупного ширококлиновидного листа. Там же. Обр. 108-8. 
Фиг. 5. Основание листа. Там же. Обр. 108-6.

Т а б л и ц а  XXIX

P hoen icops is  a n g u s t i fo l ia  Н е е г  
Фиг. 1. Пучок листьев. Река Лямпеска. Обр. 2307-3.

B a ie ra  p u lch e l la  Н е е г
Фиг. 2. Крупный лист, рассеченный на две доли. Эксеня-Хая. Обр. 68-3.
Фиг. 3. Лист с утраченной правой долей. Река Бурулах, приток р. Лямпески. Обр. 

1654-1.
C zekanow skia  rig ida  Н е е г  

Фиг. 4. Два пучка, наложенных своими основаниями. Эксеня-Хая. Обр. 68-11.

Т а б л п ц а XXX

A n o m o z a m i t e s  sp.
Фиг. 1. Участок вайи. Эксеня-Хая. Обр. 84-2.

Czekanowskia  rigida  Н е е г
Фиг. 2. Пучок листьев. Эксеня-Хая. Обр. 68-12.
Фиг. 3. Основание пучка. Оюнь-Хая. Обр. 156-10.

P a r a ta x o d iu m  jacu tensis  sp. п.
Фиг. 4 и 5. Обрывки побегов. Правый берег Лены, выше устья р. Чечумы. Обр. 114-4; 

114-5.
Cephalo taxopsis  Sp.

Фиг. 6. Обрывок побега. Заметно спиральное прикрепление хвои. Эксеня-Хая. Обр. 
87-8.

Т а б л и ц а  XXXI

C epha lo taxopsis  sp.
Фиг. 1. Обрывок побега. Эксеня-Хая. Обр. 87-8 (противоотпечаток).

P i t y o p h y l lu m  ex gr. nordensk io ld i  (E i с h). H e e r  
Фиг. 2. Обрывки хвои. Река Марха. Обр. 564-2.

P o d o za m i te s  a n g u s t i fo l iu s  Н е е г  

Фиг. 3. Побег с узкими листьями. Оюнь-Хая. Обр. 156-5.
Фиг. 4. Побег. Река Алдан между устьями рек Вост. Хандыги и Тыры. Обр. 1432-2. 
Фиг. 5. Изолированный лист. Эксеня-Хая. Обр. 68-13.
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Т а б л и ц а  XXXII

E q u ise t i te s  sp.
Фиг. 1. Листовое влагалище. X 2. Алдан между устьями рек Вост. Хандыги и Тыры. 

Обр. 1432-3.
P odozam ites  gra m in eu s  H e e r  

Фиг. 2. Побег. Правый берег Лены, выше устья р. Чечумы. Обр. 115-4.

A n o m o za m i te s  sp.
Фиг. 3. Обрывок вайи. Хорошо видна форма сегментов. Эксеня-Хая. Обр. 82-2.

P i t y o p h y l lu m  ex gr. nordensk io ld i i  ( H e e r )  N a t h .
Фиг. 4. Пучок листьев, выходящих из укороченного побега. Пос.Сангары. О бр.45/181.

Podozam ites  a n g u s t i fo l iu s  H e e r  
Фиг. 5. Побег. Река Алдан между устьями рек Вост. Хандыги и Тыры. Обр. 1416-2.

Podozam ites  lanceolatus  L. et H.
Ф иг. 6. Побег. Эксеня-Хая. Обр. 68-14.
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