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Посвящается памяти 
дорогого, незабвенного учителя, 

основоположника учения 
о палеофлористических провинциях Евразии, 

А ф р и к а н а  Н и к о  л а е в и ч а  
К р и ш т о ф о в и ч  а

ВВЕДЕНИЕ

Автор поставил своей задачей дать в предлагаемой работе общую кар
тину развития флоры за юрское и раннемеловое время на территории Евра
зии — крупнейшем континенте как в прошлые геологические эпохи, так 
и в настоящее время. Он предлагает схему палеофлористического райони
рования Евразии, выделяя ряд областей и подчиненных им провинций^ 
очерчивая их границы для отдельных эпох.

Изучение распределения палеофлористических областей и провинций 
в геологическом прошлом представляет не только теоретический, но и прак
тический интерес. Палеоботаник, не учитывающий особенностей палео
флор истического районирования, рискует ошибиться при определении 
геологического возраста вмещающих пород по остаткам растений, посколь
ку одновозрастные флоры, принадлежащие к различным областям, могут 
значительно отличаться одна от другой не только по видовому; но и ho ро
довому составу. Провинции различаются по группам видов и по некоторым 
отдельным родам. Отсюда вытекает, что палеофлористические комплексы, 
характеризующие достаточно дробные стратиграфические подразделения 
(ярусы, части отделов), могут быть выделены и применены для корреляции 
мелких стратиграфических подразделений только в рамках отдельных об
ластей, а иногда и провинций.

Материалом для настоящего исследования послужили многочисленные 
работы палеоботаников различных стран, посвященные исследованию юр
ских и раннемеловых флор отдельных регионов и местонахождений.

Обзоры юрских и раннемеловых флор нашей планеты, сделанные в та
ких сводных работах, как «Века и растения» А. Сьюорда (русское издание 
1936 г.) или «Палеоботаника» А. Н. Криштофовича (издание 4-е, 1954 г.), 
уже устарели.

Особенно многочисленные исследования листовых флор были проведены 
в послевоенное время в Советском Союзе: М. П. Долуденко и Е. Е. Мига- 
чевой в Западной Украине, Е. Е. Мигачевой и А. Ф. Станиславским в Дон
бассе, Р. А. Васиной, В. А. Вахрамеевым, Г. В. Делле, В. А. Красиловым 
и Ц. И. Сванидзе на Северном Кавказе и в Закавказье, М. И. Брик, В. П. Вла
димирович, Р. 3. Генкиной, А. И. Киричковой и Е. М. Маркович на Урале 
и в Актюбинском Приуралье, А. Р. Бураковой и 3. П. Просвиряковой в 
Туаркыре и Мангышлаке, М. И. Брик, Т. А. Сикстель и А. И. Турутановой- 
Кетовой в Средней Азии, В. П. Владимирович, Г. М. Ковальчук, А. А. По
меранцевой, 3. П. Просвиряковой и А. И. Турутановой-Кетовой в Казах
стане, И. В. Лебедевым и Ю. В. Тесленкс в Западной Сибири, В. Д. При- 
надой в Иркутском бассейне и Забайкалье, И. А. Добрускиной в верх
нем течении Амура, Е. Л. Лебедевым по р. Зее, В. А. Вахрамеевым и
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М. П. Долуденко в Буреинском бассейне, Б. М. Штемпелем в Южном 
Приморье, Н. Д. Василевской, В. А. Вахрамеевым, Р. 3. Генкиной и
3. П. Просвиряковой в Южно-Якутском бассейне, Н. Д. Василевской,
В. А. Вахрамеевым и В. А. Самылиной в Ленском угленосном бассейне,
В. А. Самылиной в Зырянском бассейне.

Среди исследований, выполненных в зарубежной Европе, следует от
метить работы Семака (A.Semaka) в Румынии, Надь (I. Nagy) в Венгрии, 
Дабера (R. Daber) в ГДР, Крейзеля (R. Kjausel) в ФРГ, Лундблад (В. Lund- 
blad) в Южной Швеции, Гарриса (Т. Harris) в Англии, Депапа (G. Depape) 
во Франции, Уислея (A. Wesley) в Италии, Тейшейра (С. Teixeira) в Пор
тугалии. В Китае наибольшее число исследований проведено Сы (Н. Sze), 
отдельные работы выполнены Ли (Н. Lee). По флоре Афганистана большую 
монографию опубликовали Джекоб и Шукла (К. Jacob and В. Shukla). 
Многочисленные статьи посвящены исследованию юрских и раннемеловых 
флор Индии.

Необходимо отметить также и некоторых палинологов, которые особен
но способствовали расширению наших представлений о составе и характере 
флор юры и раннего мела. Наиболее важные исследования в этом направ
лении принадлежат Н. А. Болховитиной, 3. И. Вербицкой, Э. Н. Кара- 
Мурзе, М. А. Седовой, О. П. Ярошенко, а также группе палинологов За
падной Сибири — 3. А. Войцель, Е. А. Ивановой и Г. Л. Марковой.

При использовании литературных материалов автор настоящего труда, 
естественно, отдавал предпочтение более новым работам и особенно моно
графиям, в которых данные предшествующих исследователей были крити
чески переработаны. В качестве таковых можно указать монографию Гар
риса, посвященную среднеюрской флоре Йоркшира (Англия), и сводку 
Депапа по раннеюрским флорам Франции.

Обобщение всего огромного материала (несколько десятков монографий 
и более 300 статей) потребовало некоторой его унификации. Во всех списках 
форм* растений, приведенных в нашей работе, последовательность разме
щения отдельных родов и более крупных,таксонов (семейств, порядков, клас
сов), а также их соподчинение, в основных чертах соответствуют естествен
ной системе описания растений, предложенной в СССР А. Л. Тахтаджяном 
и принятой в недавно изданных «Основах палеонтологии». Исключение 
составляют хвойные. Ввиду обилия в мезозойское время хвойных, относи
мых к формальным родам, принадлежность которых к семействам Conife- 
rales остается неясной, роды хвойных внутри этого порядка размешены по 
алфавиту.

Внутри списков цикадофитов сначала помещены беннеттитовые, затем 
цикадовые и пентаксиловые (последние известны только в Индии), а в кон
це — роды цикадофитов, принадлежность которых к тому или иному поряд
ку не ясна. Это касается, прежде всего, тех родов цикадофидов, у кото
рых не удалось до настоящего времени изучить строение эпидермиса и, 
особенно, устьичного аппарата. Род Nilssonia отнесен к цикадовым. 
Следуя практике, принятой в Советском Союзе, остатки листьев мезозой
ских гинкго во всех случаях именуются как Ginkgo, а не как Ginkgoites, 
хотя последнее наименование принято в ряде исследований зарубежных 
авторов, цитируемых в настоящей работе. Большинство стробилов, 
семянных чешуй и семян голосемянных, помещено в раздел голосемян
ных ближе неопределимого систематического положения. Исключение 
сделано для немногих родов, как например, для рода Lepiostrobus, свя
зываемого с родом Czekanowskia и помещенного в гинкговые, для родов 
Pityospermum и Schizolepis, помещенных в хвойные, и для некоторых 
других. Расположение видов внутри родов для всех групп растений дано 
по алфавиту.

Важным отличием настоящей работы от ранее опубликованных обзоров 
является достаточно полный учет видового состава отдельных родов и,
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в связи с этим,— возможность изучения количественного распределения на 
территории Евразии видов, принадлежащих к тому или иному роду, семей
ству или порядку. Это позволило включить в схемы, на которых показана 
распространенность отдельных родов на протяжении тех или иных геологи
ческих эпох все виды, которыми этот род представлен.

При подготовке настоящей работы, естественно, не могли быть крити
чески пересмотрены видовые определения, сделанные различными исследо
вателями. Поэтому число определенных видов данного рода зависело от 
понимания объема видов тем или иным палеоботаником. Однако это не мог
ло значительно исказить картину распределения видов.

Автор основывал свои выводы, главным образом, на результатах 
изучения макроостатков растений, но учитывал и данные палинологичес
ких исследований. Однако, он не мог ввести в списки приводимых им 
растений, виды и роды установленные по пыльце и спорам, рассеянным 
в горных породах, т. к. большинство этих родов являются формальными, 
т. е. принадлежность их к тому или иному семейству или даже порядку 
естественной системы растений пока еще не установлена. Особенно это 
касается работ зарубежных палинологов, которые в большинстве случаев 
вообще не используют таксоны естественной системы для классификации 
дисперсных спор и пыльцы.

Наиболее хорошо определяются по естественной системе в рамках 
отдельных родов или семейств споры плауновидных и многих папорот
ников. Споры мезозойских хвощевых палинологами не опознаются, 
так же как и пыльца птеридосперм. Пыльца гинкговых, беннеттитовых 
и цикадовых часто не может быть отделена друг от друга или в лучшем 
случае определяется только в рамках одного из этих порядков. Среди 
хвойных, по данным палинологии, хорошо выделяются отдельные роды 
сосновых и подокарпусовых, тогда как пыльца араукариевых, таксодие- 
вых, кипарисовых и тиссовых различается друг от друга с трудом.

В процессе работы автор получил важные сведения от некоторых палео
ботаников, в том числе от Н. Д. Василевской, А. И. Киричковой, В. А. Са- 
мылиной, Ц. И. Сванидзе, Т. А. Сикстель, Ю. В. Тесленко, А. И. Туру- 
тановой-Кетовой, О. П. Ярошенко. Всем этим лицам он выражает свою бла
годарность. Автор особенно благодарит Е. Л. Лебедева, потратившего мно
го труда при составлении картотек видов растений по флорам отдельных 
эпох и карт ареалов различных родов и порядков, а также В. А. Чер
нышеву, выполнившую основную работу по составлению указателя видов.

Автор понимает, что, возможно, тот или иной интересный материал не 
был им достаточно всесторонне освещен. Однако, как ему кажется, это не 
оказало существенного влияния на характеристику и размещение флорис
тических провинций и областей.



ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В настоящем обзоре я укажу только те работы, которые затрагивают 
вопросы истории развития юрских и раннемеловых флор всей Евразии в 
делом и расположения палеофлористических областей и провинций в те
чение этих эпох. Здесь совершенно не будут рассмотрены работы, содержащие 
описание палеофлор отдельных, хотя бы и крупных регионов, так как мно
гочисленные ссылки на них, а иногда и краткие характеристики будут по
мещены далее, в главах, посвященных описанию флор юрского и мелового 
периодов.

Первая крупная сводка по мезозойским флорам Ангарского материка 
(Северная Азия) принадлежит А. Н. Криштофовичу (1933). Им впервые 
был обобщен весь имевшийся к тому времени материал по стратиграфии и 
флорам континентальных отложений юры и мела Азиатской части СССР. 
Помещенный в работе А. Н. Криштофовича список всех мезозойских ра
стений содержал около 190 видов, известных к тому времени из верхнетриа
совых, юрских и нижнемеловых отложений Средней Азии и Си
бири.

В сводке приведена система ярусов местной шкалы, разработанной
А. Н. Криштофовичем для континентальных мезозойских отложений этих 
районов. Для верхнего триаса он выделил монгугайский ярус, для юры и 
нижнего мела — иркутский, амурский и никанский, для верхнего мела — 
айнусский, гиляцкий, ороченский, цагаянский. В главе, посвященной гео
логической истории Ангариды за мезозойское время, А. Н. Криштофович 
привел схематические палеогеографические карты Евразии для отдельных 
эпох. Работа заканчивается историческим описанием мезозойской флоры 
Ангарского материка, сопровождаемым таблицей, в которой показано 
движение береговой линии и изменение характера растительности в районах 
Туркестана, Урало-Киргизии, Сибири, Дальнего Востока, а также Китая, 
Кореи и Японии (последние страны рассматривались совместно). К работе 
приложены изображения важнейших позднетриасовых, юрских и меловых 
растений, некоторых рыб, пресноводных моллюсков и насекомых.

В этой сводке еще недостаточно ясно освещена палеофлористическая 
зональность. Все же, рассматривая позднеюрские и раннемеловые флоры,
А. Н. Криштофович (1933, стр. 87) писал: «Так или иначе, линии развития 
мезозойской флоры после иркутской эпохи в Туркестане были иными, чем 
на Дальнем Востоке, что заставляет проводить между ними ботанико-гео
графическую границу».

Отчетливо выраженное представление о ботанико-географической зо
нальности появилось у А. Н. Криштофовича несколько позднее (1939). 
В работе, напечатанной в «Трудах XVII Международного геологического 
конгресса», на схематической палеогеографической карте Евразии для сред
неюрской эпохи он отметил отсутствие в Сибири остатков цикадофитов 
или крайнюю редкость их находок там и изобилие их в поясе, протягиваю
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щемся от южных районов Европейской части СССР в Среднюю Азию и 
далее в Китай.

A. Н. Криштофович сообщал также, что на Тихоокеанском побережье 
климат в течение мезозоя оставался влажным, тогда как в более внутрен
них частях Азии бывали засушливые периоды. Он выделил для юрского 
периода теплую и сухую Европейскую область (я считаю, что сухой она 
была только в позднеюрскую эпоху) и Сибирскую умеренно влажную лес
ную область, благоприятную для накопления угля. Далее этот исследо
ватель писал о влиянии климата на состав флор, указывая, что об этом 
свидетельствуют беннеттитовая верхнетриасовая флора Тонкина, Памира 
и Кавказа и одновозрастная ей гинкговая флора Урала.

Однако карт, хотя бы и схематических, с нанесением границ палеофлори- 
стических областей А. Н. Криштофович не привел. Несомненно, что имев
шийся в то время фактический материал еще не позволял наметить пределы 
этих областей.

В ряде работ, посвященных общим вопросам происхождения и развития 
флор геологического прошлого, А. Н. Криштофович (1946i ,2, 1950) обращал 
внимание на постоянство явлений зональности климата. Он полагал также, 
что даже если полностью отвергнуть теорию смещения полюсов и мате
риков, все же необходимо признать, что всегда происходило смещение гра
ниц климатических и биологических зон. Большое значение А. Н. Кришто
фович придавал аридизации климата, вызвавшей резкое изменение состава 
палеофлор. Он сделал важный вывод о том, что в периоды существования 
так называемых полихронных флор, развивавшихся в мало изменяющихся 
условиях, процесс эволюции растений протекал очень длительно. При рез
ком изменении физико-географической обстановки, например при ариди
зации климата, на территории, ранее покрытой лесной растительностью, 
неприспособленные формы погибали и в этой местности распространялись 
формы, более приспособленные к новой обстановке, ранее имевшие второ
степенное значение и обычно занимавшие более сухое местообитание. В од
ной из своих работ А. Н. Криштофович пишет: «Метаморфоз растительного 
покрова при изменении климата и ландшафта происходит очень быстро, 
сводясь лишь к экспансии и миграции целых формаций или отдельных форм, 
с перестановкой их сочетаний, изменением значения и т. д.» (1946i, стр. 112).

Большое значение для развития представлений о размещении палео- 
флористических областей на территории Евразии в юрский период имела 
работа В. Д. Принады (1944), посвященная обзору мезозойской флоры Си
бири. В ней он обрисовал особенности позднетриасовых и юрских флор Си
бири, подчеркнув, что их наиболее характерными чертами были широкое 
распространение папоротников типа Cladophlebis и Coniopteris, гинкговых 
(особенно родов Phoenicopsis и Czekanowskia), примитивных хвойных (Ро- 
dozamites, Pityophyllum) и немногочисленность цикадофитов и кейтониевых. 
Он предложил именовать эту флору «сибирской», а территорию, занятую 
ею, выделять в качестве Сибирской флористической области.

Сибирская флора, по мнению В. Д. Принады, появилась в конце среднего 
триаса и просуществовала до конца юры; ареал ее, занимавший вначале 
всю территорию от восточного склона Урала до берегов Тихого океана, по
степенно сокращался, главным образом за счет отпадения юго-западных и 
юго-восточных районов. Плохая изученность нижнемеловых флор Восточ
ной Сибири (Якутия, бассейн Амура) в то'время (в большинстве случаев 
этим флорам ошибочно приписывали юрский возраст) не позволила
В. Д. Принаде определить состав раннемеловой флоры Сибирской области 
и очертить границы ее распространения.

B. Д. Принада совершенно не отметил влияния аридизации климата 
на резкое сокращение развития флоры Сибирской области в позднеюрское 
время; причину этого сокращения он видел в трансгрессии юрского моря на 
юго-западные, восточные и юго-восточные окраины СССР. Схемы
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расположения Сибирской области в различные эпохи юрского периода 
в работе В. Д. Принады отсутствовали.

После смерти В. Д. Принады (1951 г.) и А. Н. Криштофовича (1953 г.) 
вопросами палеофлористического районирования Евразии в юрский и ме
ловой периоды занимался главным образом автор настоящей работы. В пер
вой из статей, посвященных этому вопросу (1957i), он показал, что юрские 
и раннемеловые флоры Западной Европы, южных районов СССР, Индии 
и Южного Китая относятся к единой палеофлористической области, и пред
ложил именовать ее Индо-Европейской. В пределах этой области им выделе
ны четыре провинции: Европейская, Средне-Азиатская, Индийская, Восточ
но-Азиатская и даны их характеристики. Основной причиной, вызвавшей 
резкое сокращение территории, занятой Сибирской флористической об
ластью в позднеюрское время, он считал появление в эту эпоху пояса арид
ного климата.

В. А. Вахрамеевым (1957x1 приведены схемы расположения упомянутых 
областей и провинций на Евразийском континенте для ранне- и среднеюр
ской эпох (взятых совместно), а также для ранне- и позднемелового времени. 
Однако границы провинций не были показаны.

В другой работе, вышедшей в том же году (Вахрамеев, 19572), говорит
ся о развитии палеофлористических (ботанико-географических) областей 
на территории Евразии в течение всего палеозоя и мезозоя. Автор указывает, 
что развитие флор в течение позднего триаса, юры и раннего мела состав
ляет один крупный цикл, разделяющийся на два этапа. На протяжении 
первого этапа (верхний триас — средняя юра) климатическая и ботанико
географическая зональность была недостаточно отчетливой, а пояс 
аридного климата практически отсутствовал. Там, где соприкасались более 
северная (Сибирская) и более южная (Индо-Европейская) области, возни
кали флоры смешанного типа. Во вторую половину первого этапа (поздняя 
юра — ранний мел) возник пояс аридного климата, границы Сибирской об
ласти сместились к северу, более резко дифференцировались флоры как 
областей, так и отдельных провинций.

В описании мезозойских флор Вилюйской впадины и Приверхоянского 
прогиба (Вахрамеев, 1958) в специальной главе рассматриваются особенно
сти развития позднеюрских и раннемеловых флор севера и северо-востока 
Азии. Основная черта флоры Сибирской области этого времени — пережи
вание многих родов, вымерших или почти вымерших в пределах располо
женной южнее Индо-Европейской области. В этой работе автор вновь при
вел схематические карты палеофлористических областей для ранней и сред
ней юры и для раннего мела; но в отличие от карт, помещенных в первой из 
охарактеризованных здесь работ (Вахрамеев, 19571), на них были показаны 
границы суши и моря.

В. А. Вахрамеев и М. П. Долуденко (1961) выделяют на территории Си
бирской области две провинции — Ленскую и Амурскую. В статье Е. М. Мар
кович, вышедшей в 1961 г., указывается, что раннеюрские флоры Эмбы и 
Южного Урала надо рассматривать как периферийные флоры Индо-Евро
пейской области, а не Сибирской, и что, таким образом, граница между 
двумя областями должна быть сдвинута в этом районе несколько севернее 
по сравнению с границей, проведенной В. А. Вахрамеевым (1957i). Автор 
согласился с этой поправкой.

Появившиеся за последние годы многочисленные работы, преимуще
ственно советских ботаников, посвященные изучению юрских флор отдель
ных регионов, позволили мне (1962г) дать краткую сводку новейших ма
териалов о развитии юрских флор Индо-Европейской и Сибирской об
ластей.

В это же время появились статьи Е. М. Маркович, 3. П. Просвиряковой 
(1960) и Е. М. Маркович, 3. П. Просвиряковой и И. 3. Фаддеевой (1962), 
в которых рассматриваются палеогеоботаническая зональность и климат
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нижнего мезозоя на территории СССР. Вторая статья является частью объяс- 
нительной записки к «Атласу карт угленакопления на территории СССР». 
В ней приведены две схематические карты растительности СССР для ранне- 
и среднеюрской эпох.

Упомянутые авторы делают попытку реконструкции не только распо
ложения палеофлористических областей и провинций, но и размещения 
типов растительности. Они выделяют зону хвойно-гинкговых лесов, соот
ветствующую по своим очертаниям Сибирской палеофлористической об
ласти, внутри которой намечаются районы развития хвойных лесов на воз
вышенностях и горах, хвойно-гинкговых лесов и папоротниковых зарослей 
на равнинах, хвощево-папоротниковых зарослей и смешанных лесов на за
болоченных равнинах. Далее выделяется зона смешанных цикадофито-гинк- 
гово-хвойных лесов, соответствующая переходной зоне между Сибирской 
и Индо-Европейской областями, включаемая нами в первую из них. Внутри 
этой зоны, в свою очередь, показаны различные типы растительности, 
приуроченные к возвышенностям и низинам. В самой южной части СССР 
расположена зона максимального развития цикадофитов и теплолюбивых 
папоротников. Внутри нее также выделяются различные типы раститель
ности, развитой на возвышенностях, равнинах и заболоченных низменно
стях.

Попытка восстановления типов растительности (т. е. растительных ас
социаций), а не только палеофлористических областей и провинций пред
ставляет большой интерес. Однако, Е. М. Маркович, 3. П. Просвирякова 
и И. 3. Фаддеева не показали методики, при помощи которой они рекон
струировали выделенные ими типы растительности. Остается особенно 
неясным, каким образом восстанавливались типы растительности, покры
вавшей возвышенные пространства и горы внутри трех выделенных авто
рами растительных зон. Ведь именно эти районы были областями сноса, и по
этому континентальные отложения с растительными остатками здесь не 
сохранились. Предположение, что в северной зоне на возвышенностях 
произрастали только хвойные, в смешанной зоне хвойно-гинкговые, а в 
южной зоне цикадофито-хвойные леса, является не более чем догадкой, не 
подкрепленной фактами.

Из работ о палеоклиматической и палеофлористической зональности 
отдельных районов СССР надо отметить две статьи Т. А. Сикстель (1954, 
1962), посвященные зональности позднетриасовых и юрских флор Средней 
Азии.

Зарубежные авторы не делали попыток выделить палеофлористические 
области для юрского и мелового периодов, и только для позднетриасового 
времени Гаррис (Harris, 1937) выделил особую провинцию, протягивающую
ся от Гренландии, через Западную Европу, к берегам Тихого океана, при
мерно соответствующую Индо-Европейской области. Позднетриасовые 
флоры Сибирской области ему не были известны.



РАННЕЮРСКИЕ ФЛОРЫ ЕВРАЗИИ

Раннеюрские флоры широко известны в Западной Европе, на юге Ев
ропейской части СССР, на Кавказе, в Средней Азии, Казахстане, а также 
в Центральном и отчасти Южном Китае. Вместе с тем районы Север
ной и Восточной Сибири, а также Дальнего Востока очень бедны место
нахождениями остатков растений, что отчасти объясняется относительно 
худшей геологической изученностью этой территории. В пределах Индии 
известна только флора Раджмахальских холмов, относимая то к нижней, 
то к средней юре; я разделяю вторую точку зрения.

Широко известная флора Нарива в Японии, которую некоторые иссле
дователи относят к лейасу, в действительности, как показало взаимоотно
шение вмещающих пород с морскими отложениями норийского яруса, имеет 
верхнетриасовый возраст.

Большинство раннеюрских флор Западной Европы относятся к самому 
началу раннеюрской эпохи — геттангскому веку, реже — к синемюрскому. 
К ним принадлежат флоры Швеции, Франции, Южной Германии, Венгрии, 
Румынии. Развивавшаяся раннеюрская трансгрессия вызвала смену кон
тинентальных отложений морскими, в которых остатки растений встре
чаются спорадически. Исключение составляет флора Италии, развитая в 
домерских морских отложениях. На Северном Кавказе местонахождения 
растительных остатков приурочены к отложениям плинсбаха и домера.

В пределах западной и юго-западной части Ангарского материка (Сред
няя Азия, Тургай, восточный склон Урала, Кузнецкий и Чулымо-Енисей- 
ский бассейны) накопление континентальных отложений происходило в 
течение всей поздней юры, поэтому здесь мы встречаем флоры как раннего, 
так и среднего и позднего лейаса. Последние не имеют возрастных аналогов 
в Европе.

На востоке Ангариды, в Вилюйской впадине, известны континентальные 
отложения только начала ранней юры, вверх по разрезу сменяющиеся мор
скими отложениями плинсбаха и тоара. Зато в другой впадине, расположен
ной в верховьях Алдана (Южно-Якутский бассейн), вся нижняя юра пред
ставлена угленосными отложениями, содержащими остатки растений. На 
территории Китая нижнеюрские отложения представлены континенталь
ными образованиями.

В помещаемом ниже обзоре рассматриваются вначале раннеюрские фло
ры Индо-Европейской области, а затем — одновозрастные флоры Сибир
ской области (фиг. 1). Описание флор, развитых в этих областях, будет ве
стись с запада на восток.

РАННЕЮРСКИЕ ФЛОРЫ ИНДО ЕВРОПЕЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Гренландия. Обзор нижнеюрских флор мы начнем с Гренландии, хотя 
этот гигантский остров более тяготеет к Северо-Американскому материку, 
чем к Евразии. Мы считаем необходимым остановиться на их характери-
12



Фиг. 1. Схема расположения палеофлористических областей и провинций на территории
Евразии в раннеюрскую эпоху.

I — суша; I I  — море; I I I  — граница между палеофлористическими областями; IV  — граница 
между палеофлор истическим и !■ провинциями; V — главнейшие местонахождения раннеюрских 
флор Индо-Европейской области (1 —29): 1 — Нормандия; 2 — Вандея и Де Севр; 3 — Лозер; 
4 — Эльзас-Лотарингия; 5 — Южная Германия (ФРГ); 6 — Италия (Венето); 7 — Венгрия; 
8 — Румыния; 2 9 — Польша; 10 — Южная Швеция; 11 — Донбасс; 12 — Северный Кавказ 
(реки Кубань и Баксан); 13 — Мангышлак; 14 — Туаркыр; 15 — Южный Урал; 16 — Гиссар- 
ский хребет; 17 — Фан-Янгоб; 18 — Южная Фергана* 19 — Восточная Фергана; 20 — Северная 
Фергана (Кок-Янгак); 21 — Ангрен; 22 — юго-восточное Каратау; 23 — Сон-Куль; 24 — Иссык- 
Куль; Китай (25 —28); 25—26 — Сычуань; 27 — Хубэй; 28 — Фуцзян; 29 — Индия (Раджмахал). 
VI — главнейшие местонахождения раннеюрских флор Сибирской области (30—44): 30— Тургай;
31 — Челябинский район; 32 — Богословский бассейн; 32а — Караганда; 33 — Майкюбень; 34 — 
Ала-Куль; 35 — Кендерлык; 36 — Кузнецкий бассейн; 37 — Чулымо-Енисейский бассейн; 38 — 
Рыбинская впадина; 39 — Южно-Якутский бассейн; 40 — Вилюй (район Сунтара); 41 — 45 — Китай

стике в связи с проведенными Гаррисом (Harris, 19611) детальными иссле
дованиями, позволившими выяснить систематический состав этих флор 
(около 200 видов) и обосновать проведение границы между рэтом и лейасом 
по палеофлористическим данным. Следует подчеркнуть, что это одна из 
немногих еще флор мезофита, изученных при помощи современных методов 
(кутикулярный анализ).

Слои, вмещающие растительные остатки, выступают по берегам залива 
Скоресби в Восточной Гренландии на протяжении около 100 км , залегая 
почти горизонтально. Геологи рассматривают их как дельтовые образо
вания. Гаррис выделил два комплекса растений, соответствующих
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нижней и верхней частям континентальной толщи, общая мощность которой 
достигает 90 м.

Отложения с остатками растений нижнего комплекса Гаррис выделяет 
в зону с Lepidopteris, по руководящей форме этой зоны — Lepidopteris 
ottonis (Goepp.) Schimp. Наиболее распространенными и характерными 
формами нижнего комплекса, не поднимающимися в верхний, яв
ляются:

E q u i s e t a l e s :  Neocalamites hoerensis (Schimp.) Halle.
F i 1 i c e s: Todites scoresbiensis Harris, Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.
C y c a d o f i l i c a l e s :  Furcula granulifer Harris, Lepidopteris otto

nis (Goepp.) Schimp., Ptilozamites nilssonii Nath.
C y c a d o p h y t a :  Anomozamites minor Nath., Pterophyllum pinnati- 

fidum Harris, P. ptilum  Harris, P. schenkii Zeill., P. zygotactium Harris, 
Ctenis minuta FI., C. nilssonii (Nath.) Harris, Doratophyllum astartensis 
Harris, Taeniopteris tenuinervis Brauns.

G i n k g o a l e s :  Baiera minuta Nath.
C o n i f e r a l e s :  Stachyotaxus elegans Nath.
Отложения с остатками растений верхнего комплекса выделяются в зону 

с Thaumatopteris, по названию руководящих форм этой зоны — Thauma- 
topteris schenkii Nath, и T. brauniana Popp. Наиболее распространены 
и характерны для этой зоны следующие формы:

L y c o p o d i a l e  s: Lycostrobus scottii Nath, (мегаспора плауновидного).
E q u i s e t a l e s :  Equisetites sarranii (Zeill.) Harris, Neocalamites car- 

cinoides Harris.
F i 1 i c e s: Marattiopsis hoerensis (Schimp.) Thom., Todites princeps 

(Presl) Goth., Osmundopsis plectophora Harris, Phlebopteris muensteri 
(Schenk) Hirm. et Hoerham., Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) vGoepp., 
Thaumatopteris schenkii Nath., T. brauniana Popp.

C y c a d o f i l i c a l e s :  Stenopteris dinosaurensis Harris.
C a y t o n i a l e s :  Sagenopteris nilssoniana (Brongn.) Ward.
C y c a d o p h y t a :  Anomozamites hartzii Harris, A. marginatus (Ung.) 

Nath., Pterophyllum subaequale Hartz, Ctenis stewartiana Harris.
G i n k g o a l e s :  Ginkgo hermelenii (Hartz) Harris, Sphenobaiera spec- 

tabilis (Nath.) FI., Czekanowskia hartzii Harris, C. nathorstii Harris.
C o n i f e r a l e s :  Storgaardia spectabilis Harris.
P l a n t a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Scoresbya dentata Harris.
Ряд форм, как-то: Equisetites muensteri Sternb., E. laevis Halle, Cla- 

thropteris meniscoidesBrongn., Pseudoctenisspectabilis Harris и многие другие, 
являются общими для обеих зон.

Нижнюю из этих двух зон Гаррис относит к рэту, а верхнюю — к ниж
нему лейасу, на основании сопоставления с разрезами Южной Швеции и 
Южной Германии. Он отмечает также, что в пачке мощностью около 5 ж, 
разделяющей обе зоны, совместно встречаются многие из форм, характери
зующих как ту, так и другую зоны.

Южная Швеция. На юге Скандинавского массива, в окрестностях Гел- 
сингборга (северо-западная Скания), развиты угленосные отложения рэт- 
лейаса, выше постепенно сменяющиеся морскими отложениями нижнего 
лейаса. Общая мощность рэт-нижнелейасовых отложений достигает 300 ж. 
Под ними расположены пестроцветные отложения, ранее относившиеся к 
триасу, но, возможно, имеющие и пермский возраст.

Рэт-лейасовые флоры Южной Швеции были первоначально изучены 
Натгорстом (Nathorst, 1878i, 2 , з), выделившим 15 слоев, названных им 
зонами, характеризующихся преобладанием в них той или иной ископаемой 
формы, общее вертикальное распространение которой однако не ограничено 
этим стратиграфическим подразделением. Естественно, что с точки зрения 
современного представления о зоне, как о части яруса, характеризующейся 
определенной совокупностью ископаемых форм, стратиграфические подраз
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деления, выделенные Натгорстом, не могут рассматриваться как зоны, тем 
более, что дальнейшие исследования показали, что они не выдерживаются 
даже в пределах Южной Швеции.

Позднее Тредссон (Troedsson, 1951), в согласии с работами Гарриса 
(1931—1937), изучившего сходные отложения в Восточной Гренландии, 
выделил в разрезе Южной Швеции две зоны: нижнюю, с Lepidopteris, со
ответствующую 1—4-й зонам Натгорста, и верхнюю, с Thaumatopteris, 
соответствующую 5—11-й зонам Натгорста. Нижняя зона отнесена им к 
рэту, а верхняя — к низам лейаса.

Граница между рэтом и лейасом, проведенная Тредссоном по исчез
новению Lepidopteris и массовому появлению Thaumatopteris, расположена 
несколько ниже соответствующей границы Натгорста, которую он про
водил стратиграфически выше, между 8 и 9-й зонами, и, следовательно, от
носил к рэту большую часть отложений, заключавших Thaumatopteris 
(например, местонахождения Пальсьб, Стаббарп, Хельсингборг и др.). 
Угленосные слои с растительными остатками выше по разрезу постепенно 
переходят в прибрежно-морские образования с Mytilus, Cardinia, Ostrea 
и Cyclasy относимые к геттангскому ярусу.

В последнее время лейасовые и особенно рэтские флоры Швеции изучала 
Лундблад (Lundblad, 1950, 1956, 1959i, 2), описавшая ряд новых видов и 
исследовавшая строение кутикул у большинства голосемянных. Эти иссле
дования, в результате которых флоры Южной Швеции оказались изучен
ными так же хорошо, как и флоры Восточной Гренландии, позволили со
поставить их, причем обнаружилось очень большое сходство (Lundblad, 
19592).

Для отложений рэта Южной Швеции в объеме, принимаемом Гаррисом 
и Тредссоном, по Гаррису и Лундблад (Harris, 1937; Lundblad, 1959i), наи
более характерны следующие формы:

E q u i s e t a l e s :  Neocalamites hoerensis (Schimp.) Halle.
F i 1 i c e s: Camptopteris spiralis Nath., Dictyophyllum exile (Brauns) 

Nath., Cladophlebis (Todites) scoresbyensis Harris.
C y c a d o f i l i c a l e s :  Lepidopteris ottonis (Goepp.) Schimp., Ptilo- 

zamites nilssonii Nath., Thinnfeldia major Raciborskii.
C y c a d o p h y t a :  Taeniopteris tenuinervis Brauns, Anomozamites mi

nor Nath., Pterophyllum compressum Lundblad (-= P. schenkii in Harris, 
1937), P. kochii Harris, P. ptilum  Harris, Ctenis nilssonii (Nath.) Harris, 
Doratophyllum astartensis Harris, Nilssonia pterophylloides Nath.

G i n k g o a l e s :  Baiera minuta Nath., Sphenobaiera paucipartita 
(Nath.) FL

Даже беглое сравнение флористических комплексов рэта Восточной 
Гренландии и Южной Швеции обнаруживает, что более половины форм в 
них являются общими.

Для нижнелейасового комплекса Южной Швеции характерны:
E q u i s e t a l e s :  Equisetites muensteri Sternb.
L у с о  p o d i  a l e s :  Lycostrobus scott ii Nath, (мегаспора плауновидного).
F i 1 i c e s: Marattiopsis hoerensis (Schimp.) Thomas, Todites goepper- 

tianus (Muenst.) Krass., Phlebopteris angustiloba (Presl) Hirm. et Hoercham., 
Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Goepp., D. muensteri (Goepp.) Nath., Thau
matopteris schenkii Nath., Cladophlebis nebbensis (Brongn.) Nath.

C y c a d o f i  l i c a l e s :  Stenopteris dinosaurensis Harris.
C a y t o n i a l e s :  Sagenopteris nilssoniana (Brongn.) Ward.
C y c a d o p h y t a :  Anomozamites marginatus (Ung.) Nath., Ptero

phyllum subaequale Hartz, Nilssonia polymorpha Schenk.
G i n k g o a l e s :  Ginkgo hermelenii (Hartz) Harris, G. marginatus

(Nath.) FL *
Лундблад (1959i) отмечает, что руководящая форма рэта — Lepidopte

ris ottonis — встречается в единичных экземплярах и в лежащих выше
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нижнелейасовых отложениях; вместе с тем и такие руководящие формы ниж
него лейаса, как Thaumatopteris brauniana и Phlebopteris angustiloba, изредка 
встречаются и в отложениях рэта Южной Швеции. Лундблад (1956) подчер
кивает стратиграфическую ценность мегаспоры Lycostrobus scottii, харак
теризующей отложения нижнего лейаса Восточной Гренландии, Южной 
Швеции и Южной Германии, а в последнее время обнаруженной и в ниж
нем лейасе Польши.

Франция. Наиболее крупной работой по юрским флорам Франции, не 
утратившей своего значения и до настоящего времени, является четырех
томное исследование Сапорты (Saporta, 1873, 1875, 1884, 1891), посвященное 
флорам всех трех отделов юрской системы, причем наиболее богатым 
растительными остатками оказался верхний отдел. Особенностью большин
ства местонахождений остатков юрских растений Франции составляет их 
приуроченность к прибрежно-морским отложениям, окружающим кольцом 
Центральный массив. Главным образом с этого массива и сносились остатки 
растений, захоронявшиеся в прибрежно-континентальных и прибрежно
морских осадках.

Обзор лейасовых флор Франции на основании всех имеющихся материа
лов можно найти в работе Депапа (Depape, 1961). Работы Депапа и Сапорты 
и послужили источниками, по которым нами была составлена предлагае
мая ниже характеристика лейасовых флор Франции.

Согласно Депапу, местонахождения лейасовых флор Франции можно 
разбить, по их географическому положению, на четыре группы: южную, 
расположенную главным образом в департаменте Лозер, северо-восточную — 
в Лотарингии, северо-западную — в Нормандии и западную — в департа
ментах Вандея и Де-Севр.

Ю ж н а я  г р у п п а .  Из нижнелейасовых отложений, обрамляющих 
с юга Центральный кристаллический массив Франции (департаменты Лозер 
и отчасти Дордонь), Сапорта (1891), а затем Фабр (Fabre, 1893), Марти 
(Marty, 1914) и Рокфор (Roquefort, 1934) определили:

F i 1 i с е s: Clathropteris platyphylla Brongn.
C y c a d o f i l i c a l e s :  Ctenopteris cycadea Brongn., Thinnfeldia in- 

cisa Sap., T. obtusa Schenk, T . rhomboidalis Etting.
C o n i f e r a l e s :  Brachyphyllum paparelli Sap., Cheirolepis escheri 

Sap., Pagiophyllum peregrinum (L. et H.) Schimp., W iddringtonites keupe- 
rianus Heer.

Растительные остатки были собраны преимущественно из мергелей низов 
лейаса (геттангский ярус), где они залегали совместно с остатками морской 
фауны (район г. Менда). Эти слои следует рассматривать как отложения на
чинавшейся морской трансгрессии, так как над ними залегают известняки 
синемюра с кораллами. В составе растительных остатков преобладают хвой
ные с чешуйчатыми или шиловидными хвоями {Brachyphyllum и Pagio
phyllum); обычны также птеридоспермы. Остатки папоротников очень 
редки, а хвощей совершенно нет.

Несомненно, что на состав растений, захороненных в прибрежно-морских 
отложениях, повлияли процессы транспортировки, уничтожавшие остатки 
растений, обладавших более нежными листьями или стеблями, тогда как 
побеги Brachyphyllum и Pagiophyllum, с жесткими чешуйчатыми или шило
видными хвоями, а также кожистые листья птеридоспермов успешно сопро
тивлялись разрушению. Депап (1961) предполагает, что и в самой раститель
ности, покрывавшей южные склоны Центрального массива, преобладали 
хвойные типа Brachyphyllum и Pagiophyllum и птеридоспермы с кожистыми
ЛИСТЬЯМИ.!

С е в е р о - в о с т о ч н а я  г р у п п а  (Лотарингия). Из нижнего лейа
са (геттангский ярус) окрестностей Геттанга многочисленные остатки 
растений определил Сапорта (1873, 1875, 1884, 1891). Им указаны:

E q u i s e t a l e s :  Equisetites pellati Sap.
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F i 1 i c e s: Clathropterisx platyphylla Brongn., Dictyophyllum nilssonii 
Schenk, Thaumatopteris exilis Sap., Cladophlebis roessertii (Presl) Sap.

C y c a d o f i l i c a l e s :  Ctenopteris cycadea Brongn., Thinnfeldia in- 
cisa Sap., T. rhomboidalis Ettingh.

C o r d a i t a l e s :  Yuccites angustiformis Sap., V. hettangensis Sap., 
Y. vittaeformis Sap.

C y c a d o p h y t a :  Otozamites hennoquei Pom., 0. major Schimp., 
0. terquemi Sap., Williamsonia paugneti Sap., Cycadeomyelon hettangense 
Sap., Cycadeospermum hettangense Sap., Cycadospadix hennoquei Sap.

G i n k g o a l e s :  Baiera muensteriana (Presl) Heer.
C o n i f e r a l e s :  Brachyphyllum hettangense Sap., Pagiophyllum pe- 

regrinum Schimp., Sphenolepis terquemi Sap.
В нижнелейасовых (геттангских) песчаниках Люксембурга, примыкаю

щего к Лотарингии, Карпантье (Carpentier, 1950) установил присутствие 
ряда форм, в большинстве случаев характерных для лейаса:

F i 1 i с е s: Clathropteris meniscoides Brongn., Dictyophyllum muensteri 
(Goepp.) Nath., Thaumatopteris exilis Sap.

C y c a d o p h y t a :  Otozamites cf. hennoquei Sap., Cycadites red angu
lar is Brauns, Cycadospadix sp.

Мобеж (Maubeuge, 1947) нашел ископаемые растения в более высоких 
горизонтах лейаса. В тоаре Люксембурга им найден Neocalamites sp., по- 
видимому, представляющий новый вид. В тоаре Лотарингии (Арс на р. Мо
зель) Мобеж (1950) обнаружил Otozamites reglei Sap., Ginkgo cf. digitata и
G. huttonii (Sternb.) Heer. Этот исследователь отмечает, что это первые пред
ставители рода Ginkgo, обнаруженные в лейасе Лотарингии. Мобежем 
(1959) также впервые встречен в лейасе Люксембурга Pagiophyllum реге- 
grinum , широко известный из одновозрастных отложений южной перифе
рии Центрального массива.

С е в е р о - з а п а д н а я  г р у п п а  (Нормандия). Лейасовая флора 
Нормандии была в основном исследована Мориером (Moriere 1908, 1913). 
Растительные остатки приурочены здесь к пескам и песчаникам прибрежно
морского происхождения, выполняющим углубления на поверхности древ
него, доюрского фундамента; ныне эти образования относятся к среднему 
лейасу, но, как сообщает Депап (1961), ранее им приписывали то меловой, 
то третичный возраст. Наряду с растительными отпечатками в песках встре
чены остатки стволов и раковины морских моллюсков. Комплекс флоры 
оказался небогатым; здесь найдены:

E q u i s e t a l e s :  Equisetites arenaceum (Jaeg.) Schenk, E. lebeyi Lig- 
nier.

C y c a d o f i l i c a l e s :  Lomatopteris liasina Moriere, Thinnfeldia 
rhomboidalis Etting.

C y c a d o p h y t a :  Otozamites appertii Lignier, 0. crassifolius Lig- 
nier, 0. terquemi Sap. var. minor Moriere, Cycadites redangularis Brauns, 
Cycadomyelon appertii Moriere, C. densecristatum Lignier.

P l a n t a e  i n c e r t a e s e d i s :  Propalmophyllum liasinum Lignier.
Среди этой довольно бедной видами флоры, так же как и во флоре южной 

периферии Центрального массива (Лозер), мы совсем не находим папорот
ников, но, в отличие от последней, здесь нет и хвойных, зато много цикадо- 
фитов. Сомнение, вызывают определения хвощей, так как вид Equisetites 
arenaceus является характерной формой триаса и нигде в лейасе не был об
наружен.

З а п а д н а я  г р у п п а .  К этой группе относятся местонахождения 
лейасовой флоры, расположенные в департаментах Вандея и Де-Севр. Наи
более важной работой по лейасовой флоре этого района является работа 
Карпантье (1947), тогда как Сапорта не имел материалов из этих районов. 
До работ Карпантье некоторые данные о составе флоры получены Зейлле- 
ром (Zeiller, 1911) и Гайяром (Gaillard, 1943).
2 В. А. Вахрамеев л7



Ниже мы помещаем список форм, найденных в нижнем лейасе Вандеи 
и Де-Севра (Depape, 1961).

E q u i s e t a l e s :  Equisetites cf. scanicus (Sternb.) Halle, Equiseto- 
stachys sp.

F i 1 i c e s: Phlebopteris muensteri Schenk (Hirm. et Hoerch.), Dictyo- 
phyllum cf. muensteri (Goepp.) Nath., D. aff. nilssonii (Brongn.) Goepp., 
Thaumatopteris dunkeri Nath., T. schenkii Nath., Hausmannia sp.

C y c a d o f i l i c a l e s :  Ctenopteris cycadea Brongn., Cycadopteris chi- 
chergi Carpentier, C. ctenopteroides Carpentier, Thinnfeldia incisa Sap., 
T. rhomboidalis Ettingh., T. stenopteroides Carpentier.

C a y t o n i a l e s :  Sagenopter is goeppertiana Zigno, S. nilssoniana Brongn.
C y c a d o p h y t a :  Anomozamites major (Brongn.) Nath., Nilssoniop- 

teris vittata (Brongn.) Nath., Otozamites sp., Pterophyllum propinquum 
Goepp., P. xiphoides Carpentier, Bennettitospadix sp., NiIssonia brevis Brongn.,
N. cf. linearis Sze, N. aff. orientalis Heer, N. aff. polymorpha Schenk, 
Beania sp., Cycadomyelon sp., Pseudoctenis pachyrachis Carpentier, Pseudo- 
denis sp.

G i n k g o a l e s :  Ginkgo aff. taeniata (F. Braun) Harris.
C o n i f e r a l e s :  Cheirolepis muensteri Schimp., Pagiophyllum pere- 

grinum (L. et H.) Schimp., Elatocladus sp., Hirmeriella sp., Podozamites 
distans (Presl) Braun, Widdringtonites sp.

Как видно из только что рассмотренного списка, раннелейасовая флора 
Вандеи и Де-Севра является наиболее богатой лейасовой флорой Франции. 
В ней представлены почти все группы растений, известные из лейасовой фло
ры земного шара. Наряду с обильными цикадофитами и хвойными присут
ствуют характерные формы папоротников лейаса Западной Европы (Thauma
topteris schenkii, Didyophyllum aff. nilssonii, Phlebopteris muensteri).

Ряд форм, общий с лейасовыми флорами Южной Германии, Швеции 
и Гренландии, имеется и среди птеридоспермов (Thinnfeldia rhomboidales)t 
кейтониевых (Sagenopteris nilssoniana), цикадофитов (Nilssonia brevis,
N. polymorpha, Pterophyllum propinquum), гинкговых (Ginkgo aff. taeniata) 
и хвойных (Podozamites distans, Cheirolepis muensteri).

Трудно объяснить отсутствие здесь представителей родов Brachyphyllum 
и Pagiophyllum, известных в лейасе других районов Франции. Вероятнее 
всего, это связано с несколько иными условиями обитания лейасовой ра
стительности в Вандее и Де-Севре. Можно предположить, что представители 
этих родов произрастали преимущественно на сравнительно возвышенных 
участках, например на хорошо дренированных склонах с относительно 
более сухим микроклиматом.

Надо отметить, что во Франции большая часть растительных остатков при
урочена к нижнему лейасу (геттангский ярус, часто даже его низы), а в 
среднем и верхнем лейасе находки растений очень редки. Эта закономер
ность определяется ходом развития лейасовой трансгрессии, в результате 
чего уже со второй половины геттангского века море затопило прибрежные 
равнины с развитой на них растительностью, вызвав смену в разрезе при
брежно-морских и прибрежно-континентальных отложений чисто морскими, 
преимущественно карбонатными отложениями.

Лейасовые (главным образом нижнелейасовые) флоры Франции, заклю
чают ряд характерных видов, общих с одновозрастными флорами Гренлан
дии, Швеции и Германии. Это в основном папоротники, птеридоспермы и, 
в меньшей степени, цикадофиты. Однако между флорами Франции, с одной 
стороны, и флорами Гренландии и Швеции, с другой, имеется значительное 
отличие — среди первых почти полностью отсутствуют гинкговые. Вместе 
с тем, в лейасовой флоре Франции богато представлены Otozamites, Chei
rolepis, Brachyphyllum и Pagiophyllum, совершенно отсутствующие или 
лишь изредка встречающиеся (Otozamites) в одновозрастных флорах Грен
ландии и Швеции, как известно, богатых гинкговыми и подозамитами.
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Несколько более тесное сходство устанавливается между флорами Фран
ции и Южной Германии — в составе обеих присутствуют Otozamites и Chei- 
rolepis.

Лейасовые флоры Франции изучены менее тщательно, чем флоры Грен
ландии, Швеции и, пожалуй, Германии. В частности, еще не изучалось 
строение эпидермиса растительных остатков из этих местонахож
дений.

Не совсем ясно соотношение между флорами рэта (как известно, фран
цузские геологи включали рэт в состав юрской системы) и собственно лей
аса. Для рэтских флор Булони и Отена (Depape, 1961) наряду с Equisetites 
arenaceus, Е. muensteri, Clathropteris platyphyila, Cladophlebis roessertii, 
различными Taeniopteris (в том числе T. tenuinervis) указывается Danaeop- 
sis marantacea — характерная форма более низких горизонтов верхнего 
триаса (нижнего и. среднего кейпера). Вместе с тем в нижнем лейасе Лота
рингии (геттанг) обнаружены три вида Yuccites, характерных для рэтских 
или для еще более древних флор. Однако из того же местонахождения из
вестны лейасовые Dictyophyllum nilssonii и Thaumatopteris exilis. Гаррис 
(1937), изучавший рисунок Сапорты, предполагает, что под названием Thau- 
matopteris exilis описан Dictyophyllum muensteri. Быть может, в действи
тельности Yuccites и Dictyophyllum собраны из разных слоев. Вопрос о 
более четком разграничении рэтских и раннеюрских флор Франции еще 
требует разрешения.

Южная Германия (ФРГ). Около ста лет назад богатая флора Южной 
Германии была описана Шенком (Schenk, 1867), рассматривавшим ее как 
рэт-лейасовую. Позднее, по мере накопления геологических фактов, стало 
выясняться, что в Южной Германии имеются две флоры: одна — рэтская 
с Lepidopteris ottonis, а другая — раннелейасовая. К последней относится, 
в частности, флора окрестностей Нюрнберга, изученная Готаном. Иссле
дования Гарриса в Гренландии подтвердили правильность мнения Готана 
(Gothan, 1935) о присутствии в Южной Германии двух разновозрастных флор, 
в связи с чем он и выступил с критикой противников этого мнения. К на
стоящему времени выяснилось, что флора с Lepidopteris ottonis, довольно 
бедная видами, известна из окрестностей Кобурга и Сеинштедта и проис
ходит из слоев, подстилающих морские отложения с аммонитами Psilo- 
ceras planorbis — руководящей формой нижней зоны нижнего лейаса. Кро
ме того, в слоях с остатками растений встречена Avicula contorta — харак
терная форма рэта. Такое взаимоотношение прочно обосновывает рэтский 
возраст отложений с Lepidopteris.

Совместно с Lepidopteris ottonis найдены такие руководящие для рэта 
Гренландии или Швеции формы, как Dictyophyllum exile (Brauns) Nath., 
Camptopteris spiralis Nath., Ptilozamites nilssonii Nath., Anomozamites mi
nor Nath, и Taeniopteris tenuinervis Brauns. По сравнению с одновозраст
ными флорами Гренландии и Швеции рэтская флора Южной Германии бед
нее видами.

Флоры, лишенные Lepidopteris и богатые представителями Phlebopteris, 
Thaumatopteris и Dictyophyllum, развиты в районах, в которых морские от
ложения нижней зоны лейаса (зона Planorbis) отсутствуют и в кровле пород 
с остатками растений непосредственно залегают либо морские отложения 
с Schlotheimia angulata (вторая зона нижнего лейаса — верхи геттангского 
яруса), либо еще более высокие горизонты с Arietites (синемюрский ярус). 
Так, Готан (1914) описал следующие виды растений из ряда местонахож
дений, расположенных в окрестностях Нюрнберга и приуроченных к слоям, 
непосредственно залегающим под морскими отложениями с Arietites bu- 
cklandii.

F i 1 i с е s: Todites princeps Presl, T. roessertii Presl, Norimbergia brau- 
nii Goepp., Selenocarpus muensterianus Schenk, Phlebopteris angustiloba 
Presl, Phlebopteris sp., Andriania baruthina Braun, A. norimbergica Goth.,
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Dictyophyllum acutilobum Braun, Dictyophyllum sp., Thaumatopteris schenkii 
Nath., Cladophlebis cf. denticulata (Brongn.) Font.

C y c a d o f i l i c a l e s :  Ctenopteris wolfiana Goth., Thinnfeldia bellhofensis 
Goth., T. hartmanniana Goth., T. rhomboidalis Ettingh., T. schwarzii Goth.

C y c a d o p h y t a :  Anomozamites gracilis Nath., Otozamites brevifo- 
lius F. Braun, Pterophyllum angustum F. Braun, P. nathorstii Schenk, N ils- 
soriia acuminata Presl, N. minima Goth., N. ex gr. orientalis Heer, Campy- 
lophyllum hormannii Goth.

G i n k g o a l e s :  Ginkgo taeniata (F. Braun) Harris, Baiera. muensteriana 
Presl.

C o n i  f e r  a l e s :  Cheirolepis muensteri Schenk, Shizolepis braunii 
Schenk, Palissya cf. sphenolepis F. Braun, Podozamites distans Presl.

G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Bernettia inopinata Goth., 
Desmiophyllum sp.

Сравнительно недавно Кун (Kuhn, 1955) вблизи г. Бамберга, располо
женного к северу от Нюрнберга, у дер. Сассендорф открыл новое местона
хождение раннелейасовой флоры. Слой глин мощностью около 3 м наряду 
с остатками растений содержал редкие аммониты Psiloceras planorbis^ ру
ководящую форму самой нижней зоны нижнего лейаса (низы геттангского 
яруса). В кровле глин залегали отложения второй зоны нижнего лейаса, 
с Schlotheimia angulata. Таким образом, раннелейасовый возраст флоры, 
встреченной вблизи дер. Сассендорф, был достаточно обоснован. Харак
терно, что в ее составе отсутствовал Lepidopteris ottonis.

Кун (1955, 1957i, 2) предполагает, что ингрессия моря, оставившая сле
ды в виде прослоя с Psiloceras planorbis внутри глин с растительными остат
ками,, направлялась с севера. До более южных районов она не доходила, 
и там в это время отлагались чисто континентальные образования с остат
ками растений. С подобными отложениями связаны местонахождения флоры, 
расположенные вблизи Нюрнберга. В этом районе слои с остатками расте
ний могут оказаться континентальными аналогами как зоны Planorbis, 
так и зоны Angulatusy т. е. всего геттангского яруса нижнего лейаса.

Коллекция, собранная вблизи Сассендорфа, была обработана Крейзелем 
(1958, 1959), установившим присутствие следующих форм:

B r y o p h y t a :  Hepaticites sp.
E q u i s e t a l e s :  Equisetites doveolatus Roselt, E. muensteri Sternb., 

Neocalamites merianii (Brongn.) Halle, Schizoneura kuhnii Krausel.
F i 1 i c e s: Todites princeps (Presl) Goth., Todites roessertii (Presl) 

Krysht., Norimbergia (Phialopteris) tenera Presl, Phlebopteris braunii (Goepp.) 
Hirm. et Hoerham., Ph. polypodioides Brongn., Ph. muensteri (Schenk) Hirm. 
et Hoerham., Phlebopteris sp., Clathropteris meniscioides Brongn., Thauma
topteris schenkii Nath., Dictyophyllum acutilobum (F. Braun) Schenk, Haus- 
mannia sp.

C a y t o n i a l e s :  Sagenopteris nilsoniana (Brongn.) Ward (?y, S. ser- 
rata Harris.

G i n k g o a l e s :  Ginkgo taeniata (F. Braun) Harris, Baiera muensteriana 
(Presl) Heer, Sphenobaiera spectabilis (Nath.) FI.

C o n i f e r a l e s :  Palissya sphenolepis (F. Braun) Nath., Podozamites 
lanceolatus (L. et H.) F. Braun, P. schenkii Heer, Cycadocarpidium sp., Schi- 
zolepis liasokeuperina F. Braun, Swedenborgia cryptomerides Nath., Voltzia 
benkertii Krausel.

Кун (1957i, 2) указывал на присутствие во флоре из Сассендорфа един
ственного отпечатка листа покрытосемянного, описанного им п/зд назва
нием Sassendorfites benkertii Kuhn. Однако, Крейзель (1959) усомнился в 
правильности отнесения его к покрытосемянным, высказав предположе
ние, основанное на изучении жилкования, о принадлежности этого отпе
чатка к Sagenopteris. Если при дальнейших исследованиях мнение Куна о
покрытосемянной природе этого листа подтвердится, то его надо будет счи-
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тать наиболее древним покрытосемянным, установленным на основании 
изучения листовых отпечатков.

Подводя итоги рассмотрению раннелейасовых флор Восточной Гренлан
дии, Южной Швеции и Южной Германии, следует отметить, что при пере
ходе от рэта к нижнему лейасу исчезали Lepidopteris ottonis (известны лишь 
редкие находки в Южной Швеции), Camptopteris spiralis, Didyophyllum 
exile, Ptilozamites nilssonii, Taeniopteris tenuinervis, Anomozamites minor, 
Ctenis minuta, C. nilssoni.

Вместе с тем появились многочисленные Phlebopteris, Thaumatopteris, 
Marattiopsis, Sagenopteris, увеличивалось видовое разнообразие Dictyo- 
phyllum и изменился состав цикадофитов, гинкговых и хвойных.

Список наиболее характерных раннелейасовых форм, составленный 
Гаррисом (1937), содержит: Lycostrobus scottii, Todites ргinceps, DidyophyU 
lum dunkeri, £>. muensteri, D. nilssonii, Marattiopsis hoerensis, M. muensteri, 
Phlebopteris angustiloba, P. muensteri, Thaumatopteris brauniana, T. schenkii, 
Stenopteris dinosaurensis, Anomozamites marginatus, Pterophyllum subae- 

Ctenis stcmartiana, Ctenopteris cycadea, Ginkgo hermelenii, G. tae- 
mafo, Baiera muensteriana, Czekanowskia nathorstii, Swedenborgia crypto- 
merioides и ряд других.

Италия. Лейасовая флора известна из района Венецианских Альп 
(Северная Италия). Породы, в которых заключены растительные остатки, 
представлены тонко переслаивающимися тонкозернистыми известняками 
и глинами; иногда наблюдаются прослои угля. Они образуют линзы, рас
положенные на одном стратиграфическом уровне в верхней части серых 
известняков. Выше и ниже в известняках встречаются многочисленные 7еге- 
bratula rotzoana и Г. renieri, а в отдельных случаях — аммонит Protogram- 
moceras cornacaldense, характерный для домерского яруса Средиземноморья. 
Отпечатки обычно превосходно сохранились, что обусловлено тонкозерни- 
стостью известняков, напоминающих верхнеюрские известняки Золенго- 
фена (Бавария).

Отложение пород с растительными остатками, видимо, происходило в 
спокойных неглубоких водах лагуны, отгороженной от моря, в которую 
впадала река, приносившая растительный материал.

Первоначально растительные остатки из серых известняков Венециан
ских Альп были изучены Зигно (Zigno, 1856—1885), описавшим более 60 
видов. На основании некоторого сходства между изученной флорой и сред
неюрской флорой Йоркшира (Англия) Зигно признал их одновозрастными. 
Однако, позднейшие стратиграфические исследования показали, что флора, 
найденная во вмещающих серых известняках, имеет среднелейасовый (до- 
мерский) возраст. Большинство определений, сделанных Зигно, устарели. 
Сьюорд (Seward, 1900—1904) предпринял попытку пересмотреть почти по
ловину сделанных Зигно определений флоры и установил ее близость к ши
роко известным формам из юры Западной Европы.

Недавно коллекции Зигно, не обработанные до конца этим исследова
телем, были заноЕо изучены Уислеем (Wesley, 1956, 1958). К настоящему 
времени им опубликовано два выпуска в которых дано описание 18 видов, 
принадлежащих преимущественно хвойным и, в меньшей мере, цикадофи- 
там (род Sphenozamites). У большинства видов Уислею удалось при помощи 
кутикулярного анализа изучить строение эпидермиса.

Ниже приведен список, в который входят виды, оставленные Сьюор- 
дом (1900) после предпринятой им ревизии ряда форм, описанных Зигно, 
а также виды, изученные Уислеем, в том числе 14 новых видов хвойных.

E q u i s e t a l e s :  Equisetites cf. columnaris Brongn., E. veronensis 
Zigno, Phyllotheca brongniartiana Zigno.

F i 1 i c e s: Hymenophyllites leckenbyi Zigno, Todites (?) williamsonii 
(Brongn.) Sew., Phlebopteris polypodioides Brongn., Cladophlebis denticulata 
(Brongn.) Font.
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C a y t o n i a l e s :  Sagenopteris goeppertiana Zigno, S. phillipsii (Brongn.) 
Presl var. cuneata L. et H.

C y c a d o p h y t a :  Ptilophyllum grandifolium Zigno, P. cf. pecten 
(Phill.) Morris, Otozamites cf. beanii (L. et H.) Brongn., 0. bunburyanus Zig
no, 0. feistmantelii Zigno, 0. mathellianus Zigno, 0. nathorstii Zigno, 0. vi- 
cetinus Zigno, Sphenozamites geylerianus Zigno emend. Wesley, 5. rossu Zig
no, Nilssortia cf. compta (Phill.) Brongn.

C o n i f e r a l e s :  Brachyphyllum graciliforme Wesley, B. tropidimor- 
phutn Wesley, B. kendalliatium Wesley, В . appropinquatum Wesley, Dacty- 
lethrophyllum peristictum Wesley, Elatocladus veronensis Wesley, £ . zignoi 
Wesley, Pagiophyllum vicetinum Wesley, P. veronense Wesley, P. valdassense 
Wesley, P. magnipapillare Wesley, P. robustum Wesley, P. revoltinum Wesley, 
Pityophyllum grassicostatum Wesley.

G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Desfniophyllum zeille- 
rianum (Zigno) Wesley.

Рассмотренная флора привлекает к себе внимание обилием хвойных и 
цикадофитов и незначительным количеством папоротников. Среди хвойных 
преобладают формы с шиловидными или чешуйчатыми, прижатыми к по
бегу хвоями. Среди цикадофитов особенно многочисленны Otozamites.

Подобное обилие хвойных и цикадофитов при немногочисленности па
поротников, вероятно, обусловлено не столько геологическим возрастом, 
сколько особенностями условий ее произрастания. По-видимому, существо
вавшие здесь в среднем лейасе хвойные леса с подлеском из цикадофитов и 
папоротников произрастали на хорошо дренированных склонах, в условиях 
жаркого, но не очень влажного климата. И только в низинках вблизи бере
говой линии были расположены болотца с растущими там хвощами и дру
гими влаголюбивыми растениями, остатки которых создавали небольшие 
прослойки угля, встречающиеся внутри флороносных пород, сложенных 
переслаивающимися тонкослоистыми известняками и известковыми глинами.

Румыния. Нижнелейасовые угленосные отложения с заключенными в 
них остатками растений распространены преимущественно у западных 
границ страны, в Среднем и Южном Банате (Доман, Анина, Бигэр), а также 
в горах Вулкан-Кадлеа, находящихся к северу от нижнего течения Дуная, 
недалеко от г. Брашов. Лейасовые отложения залегают на размытой по
верхности пермских, каменноугольных, а местами (Вулкан-Кадлеа) и 
кристаллических образований.

В самом основании нижнего лейаса обычно залегают конгломераты или 
песчаники с галькой, выше сменяющиеся угленосными отложениями, 
достигающими мощности 200—300 м. Средне- и верхнелейасовые отложения 
состоят преимущественно либо из глин или глинистых сланцев, либо из 
чередующихся песчаников и глин, нередко с фауной двухстворок (Gresslya, 
Modiola, Pholadomya); в разрезе близ г. Анина (Средний Банат) в этих 
отложениях был найден Harpoceras (Hildoceras) bifrons.

Над лейасом залегают отложения аалена с богатой аммонитовой фауной 
(Dumortieria levesquei, Harpoceras opalinum, Ludwigia murchisonae). Остатки 
растений приурочены к угленосной толще нижнего лейаса.

Впервые исследованием этих флор занимался Андре (Andrae, 1855), 
а затем Крассер (Krasser, 1922). Однако наиболее полные данные получил 
недавно Семака (Semaka, 1958i, 2 , 19611 , 2), опубликовавший ряд работ, 
на основе которых и составлен настоящий обзор лейасовых флор Румынии.

Этот автор определил и частично описал флоры из гор Вулкан-Кадлеа 
и ряда местонахождений среднего и южного Баната (Доман, Рудариа, Ани
на, Бигэр, Козла). Поскольку все флоры приурочены к той или иной части 
нижнелейасовых отложений и довольно сходны по систематическому со
ставу, ниже помещен их общий список.

Следует заметить, что в местонахождении Доман были обнаружены лишь 
остатки цикадофитов и один отпечаток Sphenobaiera\ папоротники, обычно
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многочисленные в других местонахождениях, здесь совершенно отсут
ствовали. Своеобразие состава доманской флоры говорит о каких-то эколо
гических особенностях ее произрастания. Наиболее богаты видами райо
ны Вулкан-Кадлеа, Анина и Бигэр. Во всех этих районах обнаружены:

E q u i s e t a l e s :  Equisetites lateralis Phill., E . muensteri Sternb., 
Neocalamites sp.

F i 1 i c e s: Todices sp., Eboracia lobifolia (Phill.) Thomas, Matortidium 
goeppertii Ettingh., Phlebopteris braunii (Goepp.) Hirm. et Hoerham., Ph. 
dunkeri Schenk, Ph. muensteri (Schenk) Hirm. et Hoerham., Clathropteris 
meniscoides Brongn., Dictyophyllum nathorstii Zeill., D. nilssonii (Brongn.) 
Goepp., Hausmannia sp., Camptopteris nilssonii Sternb., Thaumatopteris 
brauniana Popp, Cladophlebis browniana Dunk., Cl. denticulata (Brongn.) 
Font., Cl. haiburnensis (L. et H.) Brongn., Cl. rumana Semaka, CL ex gr. 
vaccensis Ward, Sphenopteris hoeninghausii Brongn., 5. modesta Leek., S. ob- 
tusifolia Andrae.

C o r d a i t a l e s :  Cordaianthus penjani Renault.
C y c a d o p h y t a :  Anomozamites inconstans Goepp., A. schaumburgensis 

Schimp., Otozamites schmiedelii (Sternb.) Semaka, Pterophyllum brevipenne 
Kurr., P. jaegeri Brongn., P. longifolium Brongn., P. magoti Semaka, P. ri- 
gidum  Andrae, Ptilophyllum (Williamsonia) pecten (Phill.) Morris, William- 
sonia sp., Williamsoniella vittata (Brongn.) Thomas, Ctenis grandifolia 
Font, C. asplenoides (Ettingb.) Schenk, Nilssonia banatica Semaka, N. orien- 
talis Heer, N. schmidtii (Heer) Sew., Taeniopteris haidingeri (Goepp.) Stur, 
T. muensteri Goepp., T. multinervis Weiss, T. tenuinervis Brauns.

G i n k g o a l e s :  Sphenobaiera rarefurcata Semaka, Ginkgo taeniata 
(F. Braun) Harris, Phoenicopsis angustifolia Heer, Ph. latior Heer, Ph. media 
Krasser, Ph. potoniei Krasser, Ph. speciosa Heer, Czekanowskia rigida Heer, 
Cz. nathorstii Harris, Windwardia sp.

C o n i f e r a l e s :  Pagiophyllum sp., Palissya braunii Endlicher, Podoza- 
mites mucronatus Harris, Stachyotaxus lippoldii (Stur) Krausel, Widdring- 
tonites sp.

G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Carpolithes liasinus An
drae.

Раннелейасовая флора Румынии имеет много общего с одновозрастными 
флорами Гренландии, Швеции и Германии. Здесь присутствуют такие ха
рактерные формы нижнего лейаса этих стран, как Phlebopteris muensteri, 
Thaumatopteris brauniana; Dictyophyllum nilssonii, Taeniopteris tenuinervis, 
Ginkgoites taeniata.

Еще более резко сходство с упомянутыми флорами выступает при рас
смотрении общего состава лейасовой флоры Румынии, отличающейся богат
ством папоротников, среди которых особенно многочисленны разнообраз
ные представители семейств Dipteridaceae и Matoniaceae, а также цикадо- 
фитов, в основном Pterophyllum, Taeniopteris, Anomozamites и Nilssonia. 
Надо отметить присутствие Ptilophyllum (Williamsonia) pecten—формы, бо
лее характерной для средней юры. Гинкговые и хвойные представлены не
многими видами, только для Вулкан-Кадлеа отмечены относительно много
численные гинкговые (4 вида Phoenicopsis и Sphenobaiera rarefurcata).

Упомянем также о находке в тоарско-ааленских морских отложениях 
Домана нового рода хвойного — Nellostrobus, описанного Семакой (1958г), 
представленного двумя видами: N. quadraticus Semaka и N. inconstans Se
maka.

Венгрия. Угленосные отложения нижнего лейаса развиты в горах Ме- 
чек, расположенных в южной части Венгрии, к северу от г. Печ. В разрезе 
гор Мечек на песчаниках верхнего триаса согласно залегает угленосная тол
ща мощностью от 200 до 800 ж, сложенная переслаивающимися песчани
ками, глинистыми и углистыми сланцами и пластами каменного угля. Вну
три угленосной толщи встречаются тонкие прослои известняка с
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солоноватоводной фауной (Plicatula, Lima, Gervilleia, Perna, Avicula, 
Cardinia, Astarte, Arietites bucklandi, позвонки плезиозавра), свидетель
ствующей о неоднократных вторжениях моря.

Вверх по разрезу песчаники и угли постепенно исчезают и угленосные 
отложения сменяются мергелями с аммонитами лотарингского яруса: 
Asteroceras stellar is, А . obtusum, Caloceras raricostatum и др. Таким образом, 
возраст угленосной толщи должен соответствовать гетангскому и синемюр- 
скому ярусам нижнего лейаса.

Остатки растений из угленосной толщи были изучены Надем (Nagy, 
1956, 1958, 1959), определившим и частично описавшим ряд видов, среди 
которых присутствуют и типичные формы нижнего лейаса Гренландии, Шве
ции и Германии. Им установлены:

E q u i s e t a l e s :  Equisetites muensteri Sternb., E. ungeri Ettingh., 
Ncocalamites cf. merianii (Brongn.) Halle, Neocalamostachys sp.

F i 1 i c e s: Todites roessertii (Presl) Krysht., Todites sp., Selenocarpus 
sp., Phlebopteris angustiloba (Presl.) Hirm. et Hoerham., Ph. brauni (Goepp.) 
Hirm. et Hoerham., Ph. muensteri (Schenk) Hirm. et Hoerham. Ph. aff. po- 
lypodioides Brongn., Thaumatopteris muensteri Goepp., T. muensteri var. 
longissima Ettingh., T. schenkii Nath., Clathropteris aff. meniscioides Brongn., 
Dictyophyllum acutilobum (F. Braun) Schenk.

C y c a d o f i l i c e s :  Thinnfeldia rhomboidalis Ettingh., Thinnfeldia sp.
C a y t o n i a l e s :  Sagenopteris nilssoniana (Brongn.) Ward, 5. aff. 

rhoifolia Presl.
C y c a d o p h y t a :  Taeniopteris aff. stenoneura Schenk, T. tenuinervis 

Brauns, Zamites sp., Nilssonia acuminata (Presl) Goepp., Nilssonia sp., Ma- 
crotaeniopteris gigantea Schenk var. gigantissima Nagy.

G i n k g o a l e s :  Ginkgo marginatus (Nath.) FI., Baiera muensteriana 
(Presl) Heer f. salfeldii Goth., Arctobaiera sp., Czekanowskia rigida Heer.

C o n i  f e r a l e s :  Cheirolepis sp., Palyssia sphenolepis (F. Braun) Nath., 
Podozamites lanceolatus (L. et H.) F. Braun.

Кроме того, этим же исследователем (Nagy, 1958) был определен О/о- 
zamites bucklandii Brongn. из прибрежно-морских отложений тоара гор Ме- 
чек и Otozamites gracilis Kurr. из отложений аалена.

Польша. Рэтские и лейасовые континентальные отложения известны 
к западу от г. Кракова и на северном склоне Свентокшикских гор 
(Ксёнжкевич и Самсонович, 1956). Они представлены в основном песча
никами, глинистыми сланцами и глинами с подчиненными им пластами 
угля. В основании толщи иногда развиты конгломераты. В нижней части 
разреза обнаружен Lepidopteris ottonis (Goepp.) Schimp.

Стратиграфически выше еще Рациборским (Raciborski, 1891, 1894), 
а позднее Макаревичовной (Makarewiczowna, 1928) *был изучен комплекс 
с Thaumatopteris schenkii, характерный для нижнего лейаса. Этими авто
рами отнесены к рэту и слои с Thaumatopteris schenkii, поскольку в разрезе 
Южной Швеции (Скании) Натгорст проводил границу между рэтом и лейа
сом выше слоев с Thaumatopteris. Лишь позднее, в 30-х годах нашего 
века, Гаррис и Тредссон показали, что эта граница проходит между сло
ями с Lepidopteris ottonis и слоями с Thaumatopteris schenkii. Соответст
венно этому должна была быть понижена граница между рэтом и лейасом 
и в разрезе Свентокшикских гор.

Наибольшее число растительных остатков из отложений лейаса собрано 
в Громадзацах и Хмелеве (Makarewiczowna, 1928). В первом пункте в от
ложениях громадзацкой серии обнаружены:

E q u i s e t a l e s :  Equisetites muensteri Sternb., Neocalamites hoerensis 
(Schimp.) Halle.

F i 1 i c e s: Marattiopsis muensteri (Goepp.) Schimp., Todites princeps 
(Presl) Goth., Phlebopteris angustiloba (Presl) Hirm. et Hoerham., Ph. ele- 
gans Presl, Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Goepp., D, aff. dunkeri Nath.,
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Dictyophyllum sp., Thaumatopteris brauniatia Popp, T. schenkii Nath., Wood- 
wardites microlobus Schenk.

C a y t o n i a l e s :  Sagenopteris nilssoniana (Brongn.) Ward.
C y c a d o p h y t a :  Nilssonia orientalis Heer.
G i n k g o a l e s :  Ginkgo whitbyensis Nath., Czekanowskia rigida Heer.
C o n i f e r a l e s :  Stachyotaxus septentrionalis Nath. (?), Schizolepis 

follini Nath.
Остатки растений, обнаруженные у Хмелева, приурочены к более вы

соким горизонтам лейаса. Здесь найдены:
E q u i s e t a l e s :  Neocalamites hoerensis (Schimp.) Halle.
F i 1 i c e s: Todites princeps (Presl) Goth. (?), Phlebopteris angustiloba 

(Presl) Hirm. et Hoerham., Ph. muensteri (Schenk) Hirm. et Hoerham., 
Clathropteris meniscoides Brongn., Dictyophyllum acutilobum (F. Braun) 
Schenk, Hausmannia crenata (Nath.) Moell., Cladophlebis denticulata (Brongn.) 
Font., CL haiburnensis (L. et H.) Brongn.

C y c a d o f i l i c a l e s :  Thinnfeldia sp.
C a y t o n i a l e s :  Sagenopteris nilssoniana (Brongn.) Ward, 5. phil- 

lipsii (Brongn.) Presl.
C y c a d o p h y t a :  Pterophyllum nathorstii Schenk., P. polonicum Ma- 

karowiczowna, Pterophyllum sp., Ctenis falax Nath., Nilssonia acuminata 
(Presl) Goepp., N. orientalis Heer, N. simplex (Nath.) Makarewiczowna.

G i n k g o a l e s :  Ginkgo digitata (Brongn.) Heer, G. sibirica Heer, Gink
go sp., Czekanowskia rigida Heer, Cz. setacea Heer.

C o n i f e r a l e s :  Podozamites distans (Presl) Braun, Cheirolepis muen
steri (Schenk) Schimp., Palissya sp., Pityophyllum angustifolium (Nath.) 
Moell., P. longifolium (Nath.) Moell., Podozamites angustifolius (Eichw.) 
Heer, P. gramineus Heer, P. stobieckii Racib., Schizolepis braunii Schenk, 
5. follinii Nath., S. cf. moelleri Sew.

G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Carpolithes sp., Steno- 
rachis siemiradzkii Racib. ftp

Комплекс из Хмелева явно, имеет более молодой возраст, чем комплекс 
из Громадзиц. В нем отсутствует Thaumatopteris schenkii, Dictyophyllum 
nilssonii и появляется несколько видов Nilssonia; однако Coniopteris еще 
отсутствует. Скорее всего, флора из окрестностей Хмелева относится к 
среднему лейасу. Л ' •;■■■■$$

Флора, близкая к флоре Хмелева, но более бедная видами, была собрана 
у Подшкодзи. Кроме видов, уже отмеченных при характеристике флоры 
Хмелева, здесь обнаружены Nilssonia inouyei Yok., N. orientalis var. mi
nor Font, и Ginkgo taeniata (F. Braun) Harris 1.

Донецкий басейн. В Донбассе к нижнему лейасу обычно относили ново
райскую свиту (Станиславский, 1953; Мигачева, Шрамкова, 1958; Макри- 
дин, Мигачева, Стерлин, 1961). Под названием новорайской свиты выде
ляются песчано-глинистые образования континентального и прибрежно
морского происхождения, развитые на северо-западной окраине Донбасса 
(Ямниченко, 1961). Ц

Стратотип новорайской свиты был выделен около с. Ново-Райского. В ос
новании свиты здесь расположен конгломерат, залегающий на размытойг 
поверхности пестроцветных пород верхнего триаса (протопивская свита). 
Однако в других разрезах лейас залегает на верхнем триасе без перерыва, 
и в этом случае границу приходится проводить довольно условно, по ши
рокому развитию пестроокрашенных пород в верхнем триасе. Отдельные 
прослои пестроцветных пород встречаются и в лейасе, т. е. в отложениях 
новорайской свиты (Бланк, 1961). Над конгломератом в разрезе близ

* За время печатания этой книги опубликована работа Реймановной (М. Reymanow- 
tv ! \e^ !ew *nves^£ati°ns ° n Polish Jurassic floras.—Acta Palaeobotanica, Crakow, 1963r 
Ip ’ „ ")» с°ДеРжа1Дая описание растительных остатков из лейаса окрестностей Кракова
(1 роиец). В работе описано строение эпидермиса многих видов.
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Ново-Райского встречены сероцветные песчаники и глины, содержащие ос
татки растений. Еще выше залегают прибрежно-морские отложения лейаса, 
подразделяющиеся на лингуловые (нижние) и эстериевые (верхние) слои, 
в верхах которых обнаружены очень редкие аммониты тоара. Вблизи с. Но
во-Райского (ныне с. Райское) выше основания свиты собраны остатки рас
тений, определенные В. Д. Принадой:

E q u i s e t a l e s :  Equisetites sp.
F i 1 i с е s: Osmundopsis plectrophora Harris, Dictyophyllum acutilobum 

(F. Braun) Schenk, D. japonicum Yok., Chiropteris flabellata Pryn.
C y c a d o f i l i c a l e s :  Plilozamites sp., Sarmatiella brevifolia Pryn.
C y c a d o p h y t a :  Anomozamites minor Nath., A. gracilis Nath., Pte- 

rophyllum aequale (Brongn.) Nath., Taeniopteris tenuinervis Brauns.
Q i n k g o a l e s :  Ginkgo concinna Heer, Baiera donetziana Pryn., Gink- 

godium izjumensis Pryn., Phoenicopsis angustifolia Heer, Ph. elegans Pryn., 
Czekanowskia rigida Heer.

C o n i f e r a l e s :  Podozamites angustifolius (Eichw.) Heer, Pityophyl- 
lum angustifolium (Nath.) Moell., P . nordenskioldii (Heer) Nath., P. di- 
stans (Presl) F. Braun, Cycadocarpidium erdmannii Nath., Samaropsis orbi
cularis Pryn.

G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Lepeohyllum subarculare 
Pryn., Rhopalostachys sp., Squama sp.

Этот список ископаемых форм приведен по работе Е. Е. Мигачевой и 
Г. В. Шрамковой (1958); список, помещенный в работе А. Ф. Станислав
ского (1953), несколько от него отличается. Первый список следует при
знать более правильным, так как он соответствует списку ископаемых ра
стений, имеющемуся в рукописи В. Д. Принады.

А. Ф. Станиславский (1961), на основании собственных сборов и после
дующих определений, приводит для новорайской (райской) флоры такие 
формы растений:

B r y o p h y t a :  Hepaticites plicatus Stanislav., Riccites toretzianus 
Stanislav.

E q u i s e t a l e s :  Equisetites sp., Neocalamites hoerensis (Schimp.) 
Halle.

F i 1 i c e s: Osmundopsis ex gr. plectrophora Harris, Dictyophyllum sp., 
Hausmannia cf. crenata (Nath.) Moell., Chiropteris flabellata Pryn.

C y c a d o f i l i c a l e s :  Ctenopteris sp., Lepidopteris cf. ottonis (Goepp.) 
Schimp., Peltaspermum incisum Pryn., Sarmatiella brevifolia Pryn.

C y c a d o p h y t a :  Anomozamites minor Nath., Pterophyllum aequale 
(Brongn.) Nath., P. ptilum Harris, Zamites sp., Cycadolepis sp., Taeniopteris 
tenuinervis Brauns.

C o n i f e r a l e s :  Pityocladus sp., Pityophyllum angustifolium (Nath.) 
Moell., P. longifolium (Nath.) Moell., Pityospermum sp., Podozamites sp. A. 
Podozamites sp. B, Cycadocarpidium Erdmannii Nath., C. swabii Nath., Sama
ropsis orbicularis Pryn., S. zignoana Nath.

G i n k g о a 1 e s: Baiera (Ginkgoites) sp., Hartzia tenuis Harris.
G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Carpolithes cinctus Nath.
Ф. А. Станиславский (1961) изменил свою точку зрения на возраст изу

ченной им флоры из низов новорайской свиты и отнес ее к рэту. Основа
нием для этого служат найденные им Neocalamites hoerensis, Lepidopteris 
cf. ottonis, Peltaspermum incisum, Taeniopteris tenuinervis, Pterophyllum 
ptilum. Все эти виды характерны для рэта Гренландии, Швеции и Германии.

Надо отметить, что руководящая форма нижнего лейаса этих стран — 
Thaumatopteris schenkii — не была найдена в комплексе из Ново-Райского 
ни В. Д. Принадой, ни Ф. А. Станиславским.

Ф. А. Станиславский полагает, что к лейасу относятся мелководные при
брежно-морские отложения, залегающие над континентальными образо
ваниями и составляющие большую часть новорайской свиты.
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Флористический комплекс, почти тождественный комплексу из Ново- 
Райского, но лишенный Lepidopteris ottonis, был обнаружен Е. Е. Мига- 
чевой в кернах скважин, пройденных восточнее ст. Лозовая и с. Ефремов
на. Е. Е. Мигачевой (см. Бланк, 1961) определены:

E q u i s e t a l e s :  Annulariopsis cf. inopinata Zeill., Neocalamites hoe- 
rensis (Schimp.) Halle.

F i 1 i c e s: Clathropteris meniscioides Brongn., Didyophyllum japonicum 
Yok., D. nathorstii Zeill., Cladophlebis denticulata (Brongn.) Font.

C y c a d o p h y t a :  Anomozamites gracilis Nath., A. minor Nath.,
A. minor Nath. var. irregularis Nath., Pterophyllum aequale (Brongn.) Nath., 
p. intermedium Antevs, Nilssonia muensteri (Presl) Schimp., Taeniopteris 
ensis Oldh., T. nerviramosa Pryn., T. tenuinervis Brauns.

C o n i  f e r a l e s :  Pityophyllum lindstroemii Nath., P. longifolium (Nath.) 
Moel., Podozamites angustifolius (Eichw.) Heer, Cycadocarpidium sp., Taxo- 
cladus sp.

G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Rhopalostachys angustus 
Pryn., R. minor Pryn.

Рассмотренный комплекс имеет ряд видов, общих с комплексами из Ново- 
Райского, описанными В. Д. Принадой и Ф. А. Станиславским, но в нем 
отсутствует Lepidopteris ottonis. Вместе с тем в его составе присутствуют 
такие скорее верхнетриасовые виды, как Taeniopteris ensis и Т. tenuinervis.

Протопивскую свиту, подстилающую новорайскую, некоторые иссле
дователи (Лапкин, Мигачева, Стерлин, 1961; Бланк, 1961) разделяют на 
три горизонта.

Нижний горизонт, по их данным, не содержит определимых раститель
ных остатков. '

Средний, гаражевский, горизонт содержит комплекс среднего кейпера 
(определения В. Д. Принады): Cladophlebis cf. szeiana P'an , Callipteridium 
(Lepidopteris) donetziana Pryn, C. patens Pryn., Thinnfeldia donetziana Pryn., 
Th. rugosa Pryn., Th. pannucea Pryn., Th. reticulata Pryn., Miassia acuti- 
loba Pryn., M. latifolia Pryn., Antevsia zeilleri (Nath.) Harris, Dicroidium 
odontopteroides Morr., Peltaspermum incisum Pryn. Наряду с ними присутст
вуют также Clathropteris meniscoides Brongn., Dictyophyllum sp., Thauma- 
topteris sp., Cycadocarpidium erdmannii Nath.— формы, встречающиеся в 
верхнем триасе и лейасе, а также некоторые Podozamites и Pityophyllum г.

Верхний, каменский, горизонт протопивской свиты в разрезах балок 
Протопивской и Каменки содержат: Clathropteris meniscoides Brongn., 
Dictyophyllum nathorstii Zeill., Lepidopteris cf. ottonis Goepp., Drepanozamites 
nilssonii Nath., Taeniopteris multinervis Pryn., Pterophyllum angustum
F. Braun, Yuccites spathulatus Pryn., Phoenicopsis linearis Pryn. и Tanaidia 
mirabilis Pryn.

Как видно из сравнения этого списка со списком растений, собранных 
из нижней части новорайской свиты, в них обоих присутствует Lepidopte
ris ottonis. Ф. А. Станиславский предполагает, что слои, выступающие в 
балках Протопивской и Каменке, могут быть одновозрастными с отложе
ниями низов разреза близ с. Ново-Райского.

В начале обзора мы отмечали, что граница между протопивской и ново
райской свитами, вследствие постепенного исчезновения пестроокрашенных 
пород вверх по разрезу, проводится условно. Конгломерат, залегающий в 
основании новорайской свиты у с. Ново-Райского не является маркирующим 
горизонтом и отсутствует в других разрезах. Поэтому предположение 
Ф. А. Станиславского не лишено основания, а в отношении состава флоры — 
и вполне правдоподобно. 1

1 Недавно описано (Ф. А. Станиславский, Доповш  Академп наук УкрашськЫ РСР, 
1962, № 10) новое местонахождение поздне триасовой флоры с Glossophyllum sp., Lepido
pteris cf. stuttgartiensisy Furcula ucraitiica Stanis. Вероятнее всего эта флора одндноз- 
растна флоре гаражевского горизонта и имеет норийский возраст.
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Е. Е. Мигачева и другие исследователи (Макридин, Мигачева, Стерлин,. 
1961) считают каменскую и новорайскую флоры разновозрастными, причем 
первую они рассматривают как рэтскую, а вторую — как раннелейасовую. 
Окончательное решение этого вопроса — дело будущих исследований.

Таким образом, на северо-западе Донбасса отчетливо выделяются два 
флористических комплекса Более древний комплекс (гаражевский гори
зонт протопивской свиты) содержит разнообразные Thinnfeldia, Callip- 
teridium (Lepidopteris), Miassia и отдельные роды сем. Dipteridaceae (Cla- 
thropteris meniscioides), Dictyophyllum sp., Thaumatopteris sp. Этот комплекс 
считается среднекейперским (норийским) ввиду отсутствия характерных 
для нижнего кейпера DanaeopsisuBernoullia и присутствия представителей 
сем. Dipteridaceae.

Для более молодого комплекса, к которому относятся флоры балок Про
топивской и Каменки и флора Ново-Райского, характерно присутствие 
Osmundopsis plectrophora, а также представителей сем. Dipteridaceae и 
родов Taetiiopteris, Baiera и Podozamites. Находка Ф. А, Станиславским 
Lepidopteris ottonis заставляет относить эту флору к рэту. Однако очень 
возможно, что более тщательные исследования покажут присутствие в со
ставе этого комплекса как собственно рэтской флоры с Lepidopteris, так к 
флоры самых низов лейаса. Я полагаю, таким образом, что при тщатель
ном послойном сборе растительных остатков удастся выделить рэтский 
комплекс с Lepidopteris ottonis и более молодой — раннелейасовый. В поль
зу такого предположения говорит хотя бы присутствие Osmundopsis ple
ctrophora— формы, характерной для нижнего лейаса Гренландии и Фер
ганы. Поэтому вплоть до дальнейших исследований я отношу этот комплекс 
к рэту — раннему лейасу, включая в него как новорайскую флору, флору 
балок Протопивской и Каменки, так и флору района ст. Лозовая и с. Еф
ремовна. Мне представляется, однако, что в настоящий момент, в отличие 
от недавнего времени, более уверенно доказан их рэтский возраст, тогда 
как существование слоев с растительными остатками, отвечающим низам 
лейаса, можно только предполагать. ^  ь

Северный Кавказ. Раннеюрские флоры известны из бассейнов Кубани 
и Баксана, где они приурочены к отложениям плинсбахского, домерского 
и тоарского ярусов. Первые сведения об этих флорах были опубликованы в 
работах А. Н. Криштофовича (Стопневич, Криштофович, 1917) и А. Ф. Лес
никовой (1915); однако в те времена из-за отсутствия разработанной 
стратиграфии возраст этой флоры был ошибочно определен как средне
юрский.

В конце 50-х годов В. А. Вахрамеевым и Р. А. Васиной (1959), а также
В. А. Вахрамеевым и В. А. Красиловым (1961), были обработаны новые 
сборы растительных остатков, сделанные геологами Московского универ
ситета (Е. Е. Милановским и Д. И. Пановым) и Северо-Кавказского геоло
гического управления (Е. С. Мищенко).

П л и н с б а х .  Наиболее древняя флора встречена в угленосных от
ложениях плинсбаха (средний лейас), залегающих на размытой поверх
ности палеозоя. Общий список форм, определенных перечисленными выше 
исследователями, включая А. Н. Криштофовича и А. Ф. Лесникову, иа 
бассейнов Баксана и Кубани содержит:

E q u i s e t i t e s :  Equisetites: sp., Neocalamites sp.
F i 1 i c e s: Marattiopsis muensteri (Goepp.) Schimp., Phlebopteris poly- 

podioides Brongn., Cladophlebis denticulata (Brongn.) Font., CL haiburnensis 
(L. et H.) Brongn., CL cf. kamenkensis Thomas, CL aff. suluktensis Brick.

C y c a d o p h y t a :  Taeniopteris tenuinervis Brauns, Nilssonia sp.
G i n k g o a l e s :  Ginkgo lepida Heer, G. sibirica Heer, Czekanowskia 

rigida Heer, Phoenicopsis angustifolia Heer.
C o n i  f e r a l e s :  Pityophyllum lindstroemii Nath., Podozamites lanceo- 

latus (L. et H.) F. Braun, Stenorachis clavata Nath., Schizolepis sp.
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Плинсбахский возраст вмещающих отложений определен на основании 
залегания в их кровле морских осадков домера с Amaltheus margaritatus. 
Кроме того, западнее угленосные отложения плинсбаха переходят в одно
возрастные морские отложения, заключающие типичную плинсбахскую 
фауну.

Д о м е р .  На угленосных отложениях плинсбаха с размывом залегает 
вулканогенная толща, сложенная преимущественно туфами и туфопесчани- 
ками, выступающими по рекам Эшкакон, Таракул-тюбе и Чечек-Тохакасу. 
В верхних слоях вулканогенной толщи, по сообщению Е. С. Мищенко, 
в разрезе р. Шидантюб найдены пелециподы Aequipecten priscus, Lima cf. 
hausmantiia, Pleuromya cf. yaubecti, указывающие на среднелейасовый воз
раст. Вулканогенная свита перекрывается морскими отложениями тоара, 
залегающими на ней несогласно. Возраст вулканогенной свиты рассматри
вается то как раннетоарский, то как домерский. Из ряда местонахождений, 
связанных с вулканогенной свитой и расположенных по речкам Таракул- 
тюбе, Чечек-Тохака-су и на водоразделе р. Эшкакон и балки Плинсбахской, 
определены:

Е q u i s е t а 1 е s: Neocalamites issykkulensis Tur.-Ket., Neocalamites sp.
F i 1 i c e s: Phlebopteris caucasica Krassilov, Thaumatopteris schenkii 

Nath., Hausmantiia rara Vachr., Cladophlebis nebbensis (Brongn.) Nath, 
Cl. aff. schensiensis Pan.

C y c a d o p h y t a :  Nilssonia cf. muensteri (Presl) Schimp, N. vittae- 
formis Pryn.

G i n k g o a l e s :  Macrotorellia hoshayaniana Krysht., Phoenicopsis cf. 
angustifolia Heer, Czekanowskia rigida Heer, Podozamites ex gr. schenkii 
Heer, P. lanceolatus (L. et H.) Schimp.

C o n i  f e r a l e s :  Pityophyllum sp.
По видовому составу эта флора значительно отличается от других юр

ских флор Кавказа присутствием таких форм, как Neocalamites issykku
lensis, Hausmannia rara, Thaumatopteris schenkii, Phlebopteris caucasica, Cla
dophlebis aff. schensiensis и некоторых других. Кроме того, с р. Кубани 
определен Cladophlebis roessertii (Presl) Sap. Наибольшее сходство она об
наруживает с флорой плинсбаха. В обеих флорах имеются представители 
родов Neocalamites и Phlebopteris, пока не встреченные в тоаре и аалене Кав
каза; вместе с тем здесь отсутствуют представители родов Coniopteris и 
Ptilophyllum, появляющиеся в тоаре и широко распространенные в средней 
юре Кавказа. Следует отметить и присутствие Thaumatopteris schenkii, 
характерной формы нижнего лейаса Гренландии и Западной Европы. По
добные соотношения делают более вероятным не раннетоарский, а домер
ский ^возраст этой флоры.

То а р .  Из мергелистых аргиллитов и алевролитов р. Кнух (бассейн 
р. Кубани) определены: Cladophlebis denticulata (Brongn.) Font. var. caucasica 
Pryn., Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) Sew., Ptilophyllum cutchense 
Morr., Pt. acutifolium Morr., Nilssonia orientalis Heer, Ginkgo sp. Как вид
но из списка, состав тоарской флоры очень небогат, что может быть связано 
с тем, что растительные остатки приурочены к отложениям морского про
исхождения. Привлекает внимание появление двух видов Ptilophyllum и 
Coniopteris hymenophylloides, отсутствовавших в более древних флорах 
домера и плинсбаха. Эти формы сближают тоарскую флору с флорами сред
ней юры.

Мангышлак. На Мангышлаке, в районах Каратаучика, Западного и 
Восточного Каратау выступает угленосная толща, заключающая в себе 
остатки растений. Первоначально в ней выделялись две свиты: пестро- 
цветная, или нижняя угленосная, и верхняя угленосная. Первую относили 
к лейасу, вторую — к средней юре. А. И. Турутанова-Кетова (1939, 1944) 
обработала большие коллекции растительных остатков, собранные в 
пестрсцветной и главным образом в верхней угленосной свите. Всего ею
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определено 48 видов. Мы не приводим в нашей работе их перечня, так как 
подавляющее большинство встреченных видов представлено в более богатых 
коллекциях, собранных 3. П. Просвиряковой.

В последние годы (1957—1958) Т. А. Ишиной и 3. П. Просвиряковой 
были проведены новые стратиграфо-палеоботанические исследования. 
В результате этих работ Т. А. Ишина (19611) предложила выделять четы
ре свиты (снизу вверх): келендинскую, тонашинскую, джарсуйскую и са- 
рыдиирменскую, соответствующие четырем крупным макроритмам.

Т. А. Ишина полагает, что пестроцветные отложения, ранее выделяв
шиеся в самостоятельную свиту, не составляют единого стратиграфического- 
горизонта. Дело в том, что нижние слои юрских разрезов обычно окрашены 
в пестрые тона, однако вследствие залегания на неровной, размытой поверх
ности триасовых и пермских пород и выпадения в ряде мест наиболее древ
них частей юрского разреза базальные пестроокрашенные слои оказываются 
неодновозрастными в различных районах. Никакого перерыва между пе- 
строокрашенными и лежащими выше отложениями не установлено.

По мнению Т. А. Ишиной, наиболее древние отложения, выделяемые 
ею в келендинскую свиту, выступают на Тонашинской антиклинальной 
структуре в овраге Келенды. 3. М. Просвиряковой (19611 , 2) собраны и 
обработаны богатые коллекции остатков растений из выделенных свит, 
а также изучены и соответствующие спорово-пыльцевые комплексы. Здесь 
мы рассмотрим только флору нижней, келендинской свиты, относимой по 
своему стратиграфическому положению к лейасу, тогда как флора трех 
лежащих выше свит будет рассмотрена в разделе, посвященном средней юре.

Келендинская свита, по данным 3. М. Просвиряковой (1961 з), содержит:
E q u i s e t a l e s :  Equisetites ferganensis Sew.
F i 1 i c e s: Todites princeps (Presl) Goth., Coniopteris nerifolia Genkina, 

Phlebopteris polypodioides Brongn., Hausmannia crenata (Nath.) Moell.
G i n k g o a l e s :  Phoetiicopsis angustifolia Heer.
Как видно из этого списка, состав комплекса беден. На раннеюрский 

возраст указывает большое количество отпечатков Todites princeps и Phle
bopteris polypodioides, однако присутствие Coniopteris говорит о том, что,, 
видимо, это не нижние, а верхние горизонты лейаса.

В пользу лейасового возраста келендинской свиты свидетельствует и 
спорово-пыльцевой комплекс, также изученный 3. М. Просвиряковой 
(19612), содержащий много спор Selaginella asperrima Bolkh., Angiopteris 
sp., Marattiopsis sp., Dictyophyllum sp., Clathropteris sp., Phlebopteris sp., 
а также большое количество безмешковой пыльцы древних хвойных типа 
Paleoconiferus asaccatus Bolkh., Р rotoconiferus sp. Споры Coniopteris встре
чаются здесь в небольшом количестве, что также характерно для лейаса.

Туаркыр (Западная Туркмения). Юрские флоры Туаркыра лишь недавно 
изучены А. Т. Бураковой (1960i, 2 , 19611 , 2 , 1962i, 2), определившей
и описавшей 73 вида. До ее работ богатые юрские флоры этого района оста
вались практически неизвестными.

К нижней юре относятся отложения пестроцветной свиты, залегающие 
с угловым несогласием на породах перми и нижнего триаса. Выходы этих 
отложений расположены вокруг возвышенностей Кизыл-Кия. Отсюда
А. Т. Бураковой (1962г) определены:

E q u i s e t a l e s :  Equisetites elegans Vladimirovitch.
F i 1 i c e s: Marattiopsis hoerensis (Schimp.) Thomas, Todites princeps 

(Presl) Goth., Coniopteris lobata (Oldh.) Halle, Phlebopteris braunii (Goepp.) 
Hirm. et Hoerham., Clathropteris elegans Oishi, Dictyophyllum. nilssonii 
(Brongn.) Goepp., Cladophlebis bidentata Tur.-Ket., Cl. lobifolia (Phill.) 
Brongn., Cl. cf. subdenticulata Tur.-Ket., CL suluktensis Brick var. irregu- 
laria Brick, Rhizomopteris schenkii Nath.

C y c a d o p h y t a :  Anomozamites bifurkatus Burakova, A. gracilis 
Nath., A. minor Nath., A. turkmenicus Burakova, Pterophyllum andreanum
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Schimp., P. nathorstii Schenk, Williamsoniella elegans Tur.-Ket., Nilssonia 
compta (Phill.) Brongn., N. formosa Vachr. et Vasina, N. mediana (Leek.) 
Fox-Strang., N. minor Harris, N . undulata Harris, Androstrobus sp.

G i n k g o a l e s :  Ginkgo sp.
C o n i f e r  a l e s :  Cycadocarpidium sp., Pityophyllum nordenskioldii 

(Heer) Nath., Podozamites lanceolatus (L. et H.) F. Braun.
Характерной чертой этого комплекса является видовое разнообразие 

Cladophlebis, среди которых встречены лейасовый крупноперышковый 
С. suluktensis var. irregularia и Amomozamites, а также присутствие Marat- 
tiopsis hoerensis, Phlebopteris braunii и Dictyophyllum nilssonii. Хвойные 
и особенно гинкговые представлены бедно, среди первых следует отметить 
Cycadocarpidium. Указанные признаки говорят о лейасовом возрасте этого 
комплекса; вместе с тем присутствие нескольких видов Nilssonia и Coniop- 
teris (?) lobata свидетельствует о верхней части лейаса.

Южный урал (южная часть Магнитогорского синклинория). Первые 
сведения о юрской флоре Южного Урала доставили П. Л. Безруков и
А. Л. Яншин (1934). Остатки растений, собранные в отложениях выделенных 
ими хайбуллинской и лежащей выше зиренагачской свит, были определены 
Л. М. Кречетовичем и А. Н. Криштофовичем и отнесены, соответственно, 
к нижней и средней юре.

После длительного перерыва сборами и обработкой юрской флоры Ор- 
ской депрессии занялась Р. 3. Генкина (1959), выделившая четыре флори
стических комплекса, соответствующих четырем горизонтам (непродуктив
ный, нижний малопродуктивный, средний продуктивный и верхний мало
продуктивный). Все эти комплексы отнесены ею к средней юре.

Наиболее полные исследования юрских отложений Южного Урала про
ведены группой геологов Лаборатории геологии угля(ЛАГУ) в 1956—1959 гг. 
Стратиграфические результаты их исследований изложены в работе
Н. И. Леонепок (19611), а результаты палеонтологической обработки (мак
роостатки растений, споры и пыльца, пресноводные моллюски) — в статье
Ч. М. Колесникова, И. С. Спасской, Е. М. Маркович, 3. И. Фаддеевой 
(1961). Обработкой лейасовой флоры занималась Е. М. Маркович.

Ниже я буду придерживаться стратиграфической схемы, разработанной 
этими авторами. К нижней юре ими отнесены отложения катынадырской 
свиты, представленные песками и песчаниками с линзами конгломератов, 
алевролитами, а ’ также глинистыми и сидеритизированными породами. 
В верхней части преобладают алевролиты с прослоями и линзами углистых 
глин и угля. Общая мощность свиты достигает 90 м. Катынадырская свита 
выступает на поверхность преимущественно севернее г. Орска — в Тана- 
лыкской и Аккермановской депрессиях; в Орской депрессии, расположен
ной южнее Орска, она обычно скрыта под покровом среднеюрских и более 
молодых отложений.

По мнению Н. И. Леоненок (19611), основанному на результатах бурения, 
отложения, описанные П. Л. Безруковым и А. Л. Яншиным в бассейнах 
Таналыка и Губер ли под названием хайбулинской и зиренагачской свит, 
а следовательно, и найденные ими в этих свитах остатки растений относят
ся к катынадырской свите. К этой же свите принадлежит и небогатый ви
дами флористический комплекс из непродуктивного горизонта Р. 3. Ген
киной (1960), отнесенный ею к средней юре.

Катынадырская свита залегает на сильно размытой поверхности более 
Древних пород, в том числе и верхнетриасовых, представленных миндыбаи- 
ской и кызылкаинской свитами. Остатки растений приурочены главным об
разом к верхней половине катынадырской свиты. Е. М. Маркович выделяет 
два флористических комплекса-—нижний и верхний. В состав нижнего 
комплекса (см. ниже), кроме видов, установленных Е. М. Маркович, вклю
чены формы, определенные в различное время Н. Д. Василевской, Л. М. Кре
четовичем, А. Н. Криштофовичем и А. И. Турутановой-Кетовой:
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L y c o p o d i a l e s :  Lycopodites tenerrimus Heer.
E q u i s e t a l e s :  Equisetites sp., N eocalamites carrerei (Zeill.) Halle, 

Paracalamites (?) sp.
F i 1 i c e s: Marattiopsis hoerensis (Schimp.) Thomas, Marattiopsis sp., 

Coniopteris furssenkoi Pryn., C. ex gr. hymenophylloides (Brongn.) Sew.,
C. nerifolia Genkina, C. zindanensis Brick, Phlebopteris affinis (Schenk) 
Sew., Ph. cf. angustiloba (Presl) Hirm. et Hoercham., Ph. braunii (Goepp.) 
Hirm. et Hoerham., Clathropteris metiiscioides Brong:, Hausmantiia buchii 
Andrae, H. crenata (Nath.) Moell., H. cf. richteri Sew., Hausmannia sp., 
Cladophlebiscf. denticulata (Brongn.) Font., CL haiburnensis (L. et H.) Brongn., 
Cl. lobifolia (Phill.) Brongn., Cl. nebbensis (Brongn.) Nath., CL whitbiensis 
Brongn., Sphenopteris sp.

C y c a d o p h y t a :  Ptilophyllum cf. acutifolium Morris, Nilssotiia comp- 
ta (Phill.) Brongn., Taeniopteris sp.

G i n k g o a l e s :  Ginkgo concinna Heer, C. cf. digitata (Brongn.) Heer,
G. cf. sibirica Heer, Ginkgo sp., Sphenobaiera angustiloba (Heer) FI., Phoeni- 
copsis speciosa Heer, Pseudotorellia cuspiformis (Heer) FI., Czekanowskia 
rigida Heer.

C o n i f e r a l e s :  Cheirolepis sp., Pagiophyllum peregrinum (L. et H.) 
Schimp., P. setosum (Phill.), Pityophyllum cf. maackianum (Heer) Nath., 
P. nordenskioldii (Heer) Nath., Pityospermum lundgrenii (Nath.), Podozamites 
cf. angustifolius (Eichw.) Heer, P. lanceolatus (L. et H.) F. Braun, P. schen- 
kii Heer, Schizolepis moelleri Sew.

G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Carpolithes minor Pryn., 
Carpolithes sp., Desmiophyllum sp.

Кроме того, А. И. Турутановой-Кетовой определены Yuccites spathu- 
latus Pryn. и Y. magnalis (Zal.); однако присутствие их в отложениях именно 
катынадырской свиты, а не в более древних верхнетриасовых требует под
тверждения, так как представители рода Yuccites обычно встречаются в 
верхнем триасе. То же следует сказать и б Dicroidium, определенном
А. Н. Криштофовичем под новым видовым названием D. uralense, но не 
описанным им. Повторных находок остатков Yuccites или Dicroidium сде
лано не было. Присутствие четырех видов Coniopteris и Ptilophyllum cut- 
chense наряду с рядом характерных форм лейаса (Neocalamites carrerei, 
Phlebopteris braunii, Ph. affinis, Ph. cf. angustiloba) свидетельствует о позд- 
нелейасовом возрасте этого комплекса, что хорошо соответствует его по
ложению в верхней половине катынадырской свиты.

Кроме перечисленных форм, Е. М. Маркович из самых верхов катына
дырской свиты в районе Анкермановской депрессии (северо-западнее Орска) 
найден верхний комплекс форм, распространение которых не ограничено 
лейасом:

E q u i s e t a l e s :  Equisetites sp.
F i 1 i c e s: Coniopteris cf. furssenkoi Pryn., C. hymenophylloides (Brongn.) 

Sew., C. nerifolia Genkina, Cladophlebis cf. argutula (Heer) Font.,C /. den- 
ticulata (Brongn.) Font., Cl. cf. distans (Heer) Font, CL haiburnensis (L. et
H. ) Brongn., Cl. kamenkensis Thomas, Cl. lobifolia (Phill.) Brongn., CL 
whitbiensis Brongn., Sphenopteris sp.

C y c a d o p h y t a :  Nilssonia sp., Taeniopteris sp.
G i n k g o a l e s :  Baiera gracilis (Bean) Bunb., Phoenicopsis angusti- 

folia Heer.
C o n i f e r a l e s :  Pityophyllum nordenskioldii (Heer) Nath., Pityosper

mum obliquum Tur.-Ket., Pityospermum sp., Schizolepis acuminata Tur-Ket.,
S. cf. dahurica Pryn., S. moelleri Sew.

Как видно из приведенного списка, комплекс не отличается разнообра
зием и состоит преимущественно из представителей папоротников Clado
phlebis и Coniopteris. Подобный комплекс (если исходить из его систематиче
ского состава) свойствен, скорее, среднему отделу юры.
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Гиссарский хребет. В Гиссарском хребте широко распространены угле
носные отложения нижней и средней юры, богатые остатками растений. 
Лейас сложен здесь исключительно угленосными континентальными от
ложениями, причем в ряде мест они выпадают из разреза, и в этих случаях 
средняя юра залегает непосредственно на палеозое (Решения Совещания...
1959). Средняя юра представлена угленосными и морскими отложениями, 
переходящими друг в друга как по простиранию, так и по разрезу. По 
мнению Т. А. Сикстель, здесь следует выделить три зоны — северо-запад
ную, юго-западную и южную.

Для северо-западной зоны характерно отсутствие нижнего и среднего 
лейаса. Здесь развиты континентальные отложения верхнего лейаса — 
аалена с остатками растений, выполняющие впадины доюрского рельефа. 
Выше, в районах приподнятого положения палеозойского фундамента, зале
гают морские отложения байоса, а еще выше — бата, расположенные не
посредственно на породах палеозоя. Состав отложений в этих районах 
более грубый, а местами они замещаются породами континентального про
исхождения. К северо-западной зоне относятся местонахождения: Вуарзы, 
Гульдара, Зармас, р. Тырна-Дарья, Чепух.

В юго-западной зоне имеются наиболее полные разрезы юры, в основа
нии которых в ряде мест встречен верхний триас (кайракская свита). Од
нако местами и здесь отмечается непосредственное налегание на палеозой 
более высоких горизонтов юры (аалена в районе Хауза, верхнего лейаса 
в Байсун-Тау). К этой зоне относятся местонахождения: Кугитанг, Бай- 
сун (Кетмень-Чапты), Санджар, Кайрак, Нилю, Гуруд, Ан-Су, Хауз, Фан- 
гарт, Шаргунь.

В зоне южного склона Гиссарского хребта разрезы сокращенные, в них 
часто отсутствуют отложения нижнего лейаса. В южной зоне расположены 
местонахождения остатков растений, приуроченные к прибрежно-морским 
отложениям келловея, — Ташкутан, Лучоб, Сангмиля, Суфа, Ханака, 
Чашма-Санг и др.

По представлениям Т. А. Сикстель, в наиболее глубоких впадинах в 
пределах Гиссарского хребра осадконакопление началось еще в позднем 
триасе (Кугитанг, Кайрак, Ташкутан, Рават). В начале лейаса области 
прогибания и континентального осадкообразования разрослись (Кугитанг, 
Кетмень-Чапты, Нилю, Гуруд, Шаргунь), однако осадкообразование не 
стало повсеместным. Об этом можно судить по тому, что в Фангарте, Хаузе, 
Курганче и почти на всем северном крыле антиклинали Байсун-тау на па
леозое залегают отложения аалена, часто содержащие морскую фауну. Даже 
в среднеюрскую эпоху, когда площади прогибания еще более расширились, 
отдельные участки оставались приподнятыми. Об этом свидетельствует за
легание в ряде пунктов (Сангмиля, южный склон Гиссарского хребта во
сточнее меридиана Душанбе) известняков верхнего келловея-оксфорда не
посредственно на палеозое.

В Гиссарском хребте к лейасу относится нижняя часть гурудской свиты 
в объеме ее трех нижних подсвит — шердажанской, вандобской и шарьгун- 
ской (Решения Совещания... 1959).

В таблице 1 приводится любезно предоставленный мне Т. А. Сикстель 
сводный список определенной ею раннеюрской флоры Гиссарского хребта. 
В правой части таблицы указано распространение видов внутри лейасовой 
угленосной толщи: первая графа (1) соответствует нижней части, вторая (2) — 
средней части и третья (3) — верхней части толщи. Эти три части примерно 
соответствуют отделам лейаса.

Из рассмотрения таблицы видно, что в нижней части лейаса встречаются 
преимущественно представители сем. Dipteridaceae, а также родов РЫе- 
bopteris (3 вида) и Cladophlebis. Вместе с тем в этом комплексе редки Со- 
niopteris, отмечен только один вид Nilssonia и отсутствует Sagenopteris 
phillipsii. 3
3 В. А. Вахрамеев оо



Т а б л и ц а  1

Виды 1 2 3

B r y o p h y t a :
Marchantites zeilleri Seward +

E q u i s e t a l  e s :
Equisetites ferganensis Seward + ?
Eq. ketovae Burakova +
Eq. longifolia Brick + +
Neocalamites fanensis Sixtel +

F i 1 i c e s :
Marattiopsis muensteri (Goepp.) Schimper + + +
Osmundopsis plectrophora Harris + +
0. turkestanica Brick + +
Coniopteris angustiloba Brick Редко Редко
C. hymenophylloides (Brongn.) Seward Редко Редко +
C. latifolia Brick +
Eboracia lobifolia (Phill.) Thomas + + +
Phlebopteris angustiloba (Presl) Hirmer et Hoerhammer +
Ph. polypodioides Brongniart + + +
Ph. torosa Sixtel +
Clathropteris obovata Oishi +
Thaumatopieris hissarica Brick + + ?
Hausmannia leeiana Sze + +
Hausmannia sp. + ?
Cladophlebis denticulata (Brongn.) Fontain + + +
Cl. haiburnensis (L. et H.) Brongnart + + +
Cl. nebbensis (Brongn.) Nathorst + +

C a y t o n i a l e s :
Caytonanthus palibinu Brick +
Sagenopteris phillipsi (Brongn.) Presl + . +
Sagenopieris sp. + +

C y c a d o p h y t a : j
Anomozamites nilssonii (Phill.) Seward +
Pterophyllum braunianum Goeppert + ?
P. inconstans (F. Braun) Goeppert + +
Pterophyllum sp. + +
Ptilophyllum acutifolium Morris + + +
Williamsonia brickae Turutanova-Ketova +
Cycadolepis corrugata Zeiller + . +
Nilssonia acuminata (Presl) Goeppert +
N. morrisiana (Oldh.) Seward et Sahni +
N. serrata Prynada +
Taeniopteris asiatica Brick + +
T. ferganensis Brick + +

G i n k g o a l e s :
Ginkgo ferganensis Brick + + 4-
Sphenobaiera spectabilis (Nath.) Florin ~j -

1
_i_

Phoenicopsis angustifolia Heer r
4_

Czekanowskia rigida Heer
+ +



Т а б л и ц а  1 (окончание)

Виды

C o n i f e r a l e s :
Cycadocarpidium erdmannii Nathorst 
Elatides muensteri (Schenk) Thomas

Ferganiella urjanchaica Neuburg 
Ferganiella sp.
Pagiophyllum kutalense Sixtel 
Pityocladus kobukensis Seward 
Pityospermum sp.
Podozamites lanceolatus (L. et H.) F. Braun 
Podozamites sp.

G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s  
Carpolithes oviformis Prynada 
Carpolithes cinctus Nathorst 
Didymosaccus dubius (Antews) Prynada 
Drepanolepis turkesianica Brick 
Ixostrobus heeri Prynada 
Rhopalostachys clavata (Nath.) Prynada

В комплексе из верхней части лейаса представители сем. Dipteridaceae 
совершенно исчезают, среди Phlebopteris сохраняется один вид — Р. polypo- 
dioides. Присутствуют по два вида Coniopteris и Osmundopsis, Sagenopteris 
phillipsii и 3 вида Nilssonia. Заметно возрастает разнообразие гинк- 
говых. Таким образом, комплекс из верхней части лейаса становится близ
ким к комплексу средней юры.

Флористический комплекс из средней части лейаса по составу — про
межуточный между комплексами нижнего и верхнего лейаса. Появляется 
два вида Osmundopsis, продолжающие встречаться в верхней части лейа
са. Представители сем. Dipteridaceae здесь еще присутствуют, но в мень
шем разнообразии, чем в комплексе нижнего лейаса. Лишь в этом комплексе 
найдены Ferganiella (2 вида). Остатки Coniopteris так же редки, как и в ниж
нем лейасе, a Nilssonia и вовсе отсутствует. Следует отметить, что Marat- 
tiopsis muensteri встречен по всей толще лейаса.

Выше было указано, что в некоторых районах Гиссарского хребта на
копление континентальных отложений началось еще в позднем триасе. По 
данным Т. А. Сикстель (1960i, 2), верхнетриасовые отложения распростра
нены в основном в хр. Кугитанг (долины рек Кампыр-Теле, Шелкан, Кы- 
зыл-Алма) и на южном склоне Гиссара — в. Ташкутане, Суффе и Ханаке. 
На восточном склоне хр. Кугитанг верхнетриасовые отложения образуют 
изолированные линзы, залегающие на палеозое и отделенные от отложений 
лейаса поверхностью размыва. В них обнаружены: Lobatannularia heianen- 
sis (Koid.) Kaw., Clathropteris obovata Oishi, Thaumatopteris hissarica 
(Brick), Phlebopteris torosa Sixtel, Marattiopsis muensteri Goepp., Clado- 
phlebis shensiensis P ’an, Ginkgo ferganensis Brick.

T. А. Сикстель (19602) склонна рассматривать эти отложения как но- 
рийские. Однако они могут оказаться и рэтскими, поскольку здесь присут
ствуют и формы, переходящие в юру {Clathropteris obovata, Marattiopsis 
muensteriу Thaumatopteris hissarica).

В>Ташкутане, Суффе и Ханаке в верхнем триасе обнаружены: Phlebop
teris braunii Goepp., Р. torosa Sixtel, Thaumatopteris sp., Hausmannia leei- 
ana Sze, Cladophlebis shensiensis Pan, Cladophlebis sp., Pseudoctenis sp., 
Sphenopteris triassica Sixtel, Stachyotaxus sp., Pagiophyllum kutalense Sixtel.
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Так ясе как и в Кугитанге, лейасовые отложения залегают на верхнем 
триасе с размывом. Возраст этих отложений Т. П. Сикстель (19602) считает
РЭТСКИ1Ц.

Из йзложенного видно, что обнаруженный в Гиссарском хребте триасо
вый комплекс должен быть отнесен к верхам триаса (рэт-норийский ярус), 
в пользу чего свидетельствует присутствие Marattiopsis, Clathropteris, 
Thaumatopteris, Hausmannia, Phlebopteris и, вместе с тем, отсутствие Da- 
naeopsiSy Вегпои1Иау Aipteris. Однако перечисленные роды представлены 
преимущественно видами, неизвестными в Европе. Другим отличием от 
рэта Европы является отсутствие Lepidopteris ottonis, характернейшей ев
ропейской формы рэта.

При сравнении этого комплекса с комплексом растений из нижней части 
лейаса обнаруживается близкое сходство между ними; многие виды являются 
общими — Marattiopsis muepsteri, Phlebopteris torosa, Clathropteris obo- 
vatay Thaumatopteris hissarica, и только появление редких ConiopteriSy P ti- 
lophylliimy Eboracia lobifolia и, вместе с тем, исчезновение Lobatannularia 
и Cladophlebis shensiensis позволяет подметить небольшое различие. Разгра
ничению этих близких флористических комплексов способствует наличие 
поверхности размыва, отделяющей отложения верхов триаса от отложений 
лейаса.

Фан-Ягноб. Месторождение Фан-Ягноб расположено в пределах Зерав- 
шано-Гиссарской горной области и прорезано двумя реками — Фан и Яг- 
ноб. Юрские отложения подразделяются здесь на пять свит; из них три ниж
ние — фанская, кухираатская и габирутская — относятся к нижней юре 
(Решений Совещания... 1959).

Самая нижняя, фанская свита (40—50 м) сложена мелкогалечными кон
гломератами, залегающими с размывом то на отложениях раватской свиты, 
относимой к верхнему триасу, то на породах силура.

Выше следует кухираатская свита (200—250 м)у состоящая из тонких 
глинистых алевролитов и аргиллитов, разделенных пластами песчаников. 
Свита содержит растительный детрит и два прослоя горючих сланцев. Оп
ределимые растительные остатки встречаются в ней редко. Еще выше сле
дует угленосная габирутская свита (150—200 ж), заключающая в себе мно
гочисленные остатки растений. Граница между габирутской и лежащей 
выше джиджикрутской свитой, также угленосной, проводится по кровле 
угольного пласта № 10.

Позднетриасовые и юрские флоры Фан-Ягноба были обработаны Т. А. Сик
стель (1952, 1960л, 2). В отложениях верхнего триаса обнаружен богатый 
комплекс флоры: Phlebopteris ex gr., linearifolia Sze, Clathropteris obovata 
Oishi, Thinnfeldia alethopteroides Sze, Yuccites lanceolatus Pryn., Uralophyl- 
lum sp., Antholites krascheninnikovii Krysht. et Pryn., Swedenborgia sp., 
свидетельствующие о триасовом, скорее всего, норийско-рэтском возрасте 
раватской свиты. Кроме того, здесь встречено много форм, имеющих ши
рокое стратиграфическое распространение (Sphenobaiera suluktensis Brick, 
Baiera ahnertii Krysht., Czekanowskia rigida Heer, Cz. latifolia Turut., P i- 
tyophyllum nordenskioldii (Heer) Nath.).

В отложениях кухираатской свиты найдены Ptilophyllum acutifolium 
Morris и Nilssortia morrisiana (Oldham) Sew. et Sahni.

Более богатый комплекс был обнаружен в угленосной габирутской свите:
E q u i s e t a l e s :  Neocalamites fanensis Sixtel.
F i 1 i c e s: Marattiopsis muensteri (Goepp.) Schimp., Osmundopsis tur- 

kestanica Brick, Coniopteris angustiloba Brick, Phlebopteris cf. polypodioides 
Brongn.

C y c a d o p h y t a :  Anomozamites cf. nilssonii (Phill.) Sew., Ptero- 
phyllum inconstans (Braun) Goepp., Tyrmia angustiloba Brick., Ctenis sp., 
Qycadolepis corrugata Zeill., Nilssonia dentata Brick, N. ex gr. polymorpha 
Schenk, Taeniopteris asiatica Brick.
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Q i n k g o a l e s :  Ginkgo obrutschewii Sew., G. sibirica Heer, Baiera 
asadai Yabe et Oishi, Sphenobaiera spectabilis (Nath.) FI., Czekanowskia rigida 
H eer.

С о n i f e r a 1 e s: Pagiophyllum kutalense Sixtel, Pityophyllum nor- 
denskioldii (Heer), Nath., Podozahiites lanceotalus (L. et H.) F. Braun.

G y r i i n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Didymosaccus dubius 
(A ntevs) P ry n . ,  Ixostrobus heeri P ry n .

Как видно из приведенного списка, комплекс раннеюрской флоры Фан- 
Ягноба не отличается видовым разнообразием. Среди древних элементов 
следует отметить Neocalamites fanensis, Marattiopsis muensteri, Phlebopteris 
polypodioides, Osmundopsis turkestanica. Как и везде в Средней Азии, доволь
но обильны гинкговые. Переход от флор позднего триаса к флорам лейаса 
выражается в исчезновении таких древних форм, как Phlebopteris ex gr. 
linearifolia, Yuccites lanceolatus, Uralophyllum sp. и появлении Osmundop
sis turkestanica, Coniopteris angustilobay Tyrmia angustiloba и других юрских 
форм.

Южная Фергана. Лейасовые флоры Южной Ферганы (Сулюкта, Шураб, 
Кызыл-Кия) детально исследовала М. И. Брик (1935, 1937,1941)v Здесь 
развиты угленосные отложения, обычно именуемые сулюктинской свитой 
(Решения Совещания... 1959), нижняя половина которых относится к лей
асу, а верхняя — к средней юре. В разрезе Шураба над угленосными от
ложениями сулюктинской свиты выделяется безугольная шурабская свита, 
сложенная песчанистыми глинами и песчаниками. Ее относят к верхам 
средней — низам верхней юры. В отличие от Гиссарского хребта морские 
отложения юры здесь, как и повсюду к северу от него, отсутствуют. .

В таблице 2 приводится обработанный М. И. Брик список Лейасовой 
флоры Южной Ферганы, любезно предоставленный мне Т. .АД Сикстель. 
В правой части таблицы указано распространение видов внутри угленосной 
толщи лейаса: первая графа (1) соответствует нижней части, вторая (2) — 
средней части и третья (3) — верхней части толщи. л ,

Рассматривая этот список, мы замечаем, что комплекс растений* собран
ных в нижней части лейаса, очень беден видами. В нем встречены Clathrop- 
teris obovata, С. obovata var. crenata, Phlebopteris braunii, единственный вид 
Coniopteris — C. angustiloba, Ctenissp. и ряд видов гинкговых', имеющих 
широкое стратиграфическое распространение. Только для этих слоев отме
чено присутствие Cycadocarpidium erdmannii.

Значительно богаче комплекс из средней части лейаса. В нем появляются 
Osmundopsis plectrophora, разнообразные Neocalamites, Cladophlebis и Су- 
cadophyta; несколько увеличивается разнообразие Coniopteris (2 вида). 
Комплекс, соответствующий верхней части лейаса, резко отличается от флор 
нижнего и среднего лейаса полным отсутствием Neocalamites, папоротников 
из сем. Dipteridaceae, Phlebopteris, Cladophlebis, большинства Cycadophyta. 
Вместе с тем пышное развитие здесь получают Coniopteris (6 видов), наме
чая, таким образом, переход к среднеюрскому комплексу. Для верхнего 
лейаса Ферганы характерно также появление представителей рода Fer- 
ganiella и нескольких видов Nilssonia.

Восточная Фергана. Остатки растений из нижне- и среднеюрских от
ложений Восточной Ферганы изучали М. И. Брик (1953) и Н. Д. Василев
ская (1956). Нижнеюрские угленосные отложения, развитые на юго-запад
ном склоне Ферганского хребта, разделяются на две свиты — туюкскую и 
чаарташскую, разграниченные поверхностью размыва (Решение Совеща
ния... 1959). Среди обширных материалов из Восточной Ферганы М. И. Брик 
успела обработать только папоротники и цикадофиты, поэтому в приве
денных ниже списках представлены только эти две крупные группы.

Из туюкской свиты М. И. Брик определила:
F i 1 i с е s: Todites princeps (Presl) Goth., 7\ roessertii Zeill. '(non Presl), 

Osmundopsis plectrophora Harris, Coniopteris angustiloba Brick, C. hymeno-

37



Т а б л и ц а  2

Виды 2 3

E q u i s e t a l e s :  
Annulariopsis inopinata Zeiller 
Equisetites beanii (Bunb.) Seward 
Eq. longifolia Brick
Equisetostachys sibiricus (Heer) Nathorst 
Neocalamites carrerei (Zeill.) Halle 
N. cf. merianii (Brongn.) Halle 
N. cf. nathorstii Erdtman 
Schizoneura ferganensis Kryshtofovich

+
+

+
+
+
+

+
+
?

+
F i 1 i c e s :

Marattiopsis hoerensis (Schimp.) Thomas
M. muensteri (Goepp.) Schimper
Todites princeps (Presl) Gothan
T. williamsonii (Brongn.) Seward
Osmundopsis plectrophora Harris
Coniopteris angustiloba Brick
C. hymenophylloides (Brongn.) Seward
C. isfarensis Brick
C. (?) kirgisica Brick
C. (?) lobata (Oldh.) Halle
Eboracia lobifolia (PhilI.) Thomas
Gonatosoras sphenopteroides Briek
Phlebopteris braunii (Goepp.) Hirmer et Hoerchammer
Ph. polypodioides Brongniart
Clathropteris obovata Oishi
C. obovata Oishi var. crenata Brick
Hausmannia forchhammeri Bartholin
Cladophlebis concinna (Presl) Du Toit
Cl. denticulata (Brongn.) Fontain
Cl. denticulata (Brongn.) Fontain var punctata Thomas
Cl. haiburnensis (L. et H.) Brongniart
Cl. hirsuta Brick
Cl. suluktensis var. irregularis Brick 
Cl. whitbiensis Brongniart var. punctata Brick 

C y c y d o f  i l i c a l e s :
Thinnfeldia sp.

+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+

+
C a y t o n i a l e s :

Sagenopteris phillipsii (Brongn.) Presl 
C y c a d o p h y t a :

Anomozamites minor (Brongn.) Nathorst 
A. nilssonii (Phil 1.) Seward 
Pterophyllum inconstans (F. Braun) Goeppert 
Tyrmia angustiloba Brick 
Williamsoniella ferganensis Brick 
Ctenis sp.
Cycadites sp.
Nilssonia acuminata (Presl) Goeppert 
N. orientalis Heef 
N. pterophylloidts Nathorst

+
+
+

+
+

+
+
+



Т а б л и ц а  2 (окончание)

Виды l 2 3

N. serrata Prynada +
Macrotaeniopteris richthofenii Schenk +
Taeniopteris ferganensis Brick +
T. leclerei Zeiller + ?
T. vittata Brongniart +

G i n k'g o]a'l;e’s:
Ginkgo chorosantanaensis]bnck +
G. digitata (Brongn.) Heer +
G- ferganensis Brick +
G. huttonii (Sternb.) Heer + + +
G. quadrilobus Brick +

_Li +
G. resiniferus Brick +
G. rhomboidalis Brick +
G. schmidtiana (Heer) Florin +
G. sibirica Heer +
G. taeniata (F. Braun) Harris + +
Baiera ahnertii Kryshtofovich + +
B. gracilis Bunbury + +
Sphenobaiera abschiricd’Jbnok +
S. hirsuta Brick +
S. pulchella (Heer) Florin +
S . spectabilis (Nath.) Florin +
S. suluctensis Brick +

Ginkgodium furcinerve Brick +
Phoenicopsis angustifolia Heer + + +
Czekanowskia latifolia Turutanova - Ketova +
C z. rigida Heer + + +
Leplostrobus laxiflora Heer + +

C o n i f e r a l e s :
Brachyphyllum expansum (Sternb.) Seward + ?
Cycadocarpidium erdmannii Nathorst +
Elatides muensteri (Schenk) Thomas + + +
Elatocladus manchurica (Yok.) Yabe' + +
Ferganiella lanceolata Brick +
F. latifolia Brick +
Pityocladus kobukensis Seward +
Pityophyllum longifolium (Nath.) Moeller + +
P. nordehskioldii (Heer) Nathorst + + +
Pityospermum sp. + +
Podozamites lanceolatus (L. et. H.) F. Braun + + +
P. lanceolatus (L. et H.) F. Braun] var. angustifolius

Heer + + +
P. lanceolatus (L. et H.) F. Braun var. latifolius

Heer + -L +
Schizolepis moelleri Seward tT +
Taxocladus sp. + +

G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s :
Carpolithes cinctus Nathorst 4- 4-
Drepanolepis turkesianica Brick

1 1
+

Stenorachis clavata Nathorst 4- +
St. scanica Nathorst

\
-L +

Ixostrobus sp. : + -L



phylloides Sew., C. kumbelensis Brick, C. lobata (Oldh.) Halle, C. miniuren- 
sis Brick, C. porcina Brick, C. spectabilis Brick var. plicata Brick, Eboracia 
lobifolia (Phill.) Thomas, Gonatosorus sphenopteroides Brick, Phlebopteris 
muensteri (Schenk) Hirm. et H o e rh a m Clathropteris elegans Oishi, C. obo
vata Oishi, C. obovata Oishi var. magna Tur.-Ket., Hausmannia ussuriertsis 
Krysht., Cladophlebis aktashensis Tur.-Ket., CL argutula (Heer) Font., 
Cl. denticulata (Brongn.) Font., CL haiburrtensis (L. et H.) Brongn., CL mag
nified Brick, CL nebbensis (Brongn.) Nath., Cl. sulcata Brick, CL stenolopha 
Brick, CL suluktensis Brick, CL suluktensis Brick var. crassa Brick, CL 
whitbiensis Brongn. var. punctata Brick.

C y c a d o p h y t a :  Anomozamites minor (Brongn.) Nath., Pterophyllum 
angustum (F. Braun) Goth., P. schenkii Zeill., Ctenis gigantea Brick, C. kir- 
gisica Brick, C. lanceolatus Brick, Nilssonia comptula Heer, N. mediana 
(Leek, ex Bean) Fox-Strang., N. orientalis Heer, N. princeps (Oldh. et Morris) 
Sew., N1 schmidtii (Heer) Sew., N. simplex (Nath.) Makarewiczowna, Pseu- 
doctenis stenolopha Brick, Taeniopteris asiatica Brick, T. crassinervis (Feistm.) 
Arber, T. ferganensis Brick.

P l a n t a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Scoresbya sp. Кроме того, из этой 
же свиты Н. П. Гомолицким (1961) описаны: Lobatannularia nordenskioldii 
Krysht. et Pryn. и Ctenis kirgisika Brick.

Из лежащей выше чаарташской свиты М. И. Брик определены:
F i 1 i с е s: Todites princeps (Presl.) Goth., Klukia exilis (Phill.) Racib., 

Coniopteris angustiloba Brick, C. gorumdensis Brick, C. hymenophylloides 
(Brongn.) Sew., C. karatiubensis Brick, C. kumbelensis Brick, C. lobata (Oldh.) 
Halle, C. spectabilis Brick, C. spectabilis Brick var. plicata Brick, Eboracia 
lobifolia (Phill.) Thomas, Gonatosorus sphenopteroides Brick, Clathropteris 
obovqta Oishi, C. obovata Oishi var. magna Tur.-Ket., C. aktashensis Tur.- 
Ket., Cladophlebis haiburnensis (L. et H.) Brongn., Cl. magnified Brick, 
CL nebbensis (Brongn.) Nath., Cl. sulcata Brick, Cl. suluktensis Brick, Cl. 
whitbiensis (Brongn.) var. punctata Brick.

C y c a d o p h y t a :  Anomozamites minor (Brongn.) Nath., Otozamites 
obtusus (L. et. H.) Brongn., Pterophyllum angustum (F. Braun) Goth., P. 
schenkii Zeill., Ptilophyllum acutifolium Morris, Туrmia karatiubensis Brick, 
Ctenis kirgisica Brick, Nilssonia mediana (Leek.) Fox-Strang., N. morri- 
siana (Oldh.) Sew. et Sahni, Pseudoctenis footeana (Feistm.) Sew. et Sahni, 
Taeniopteris asiatica Brick, T. crassinervis (Feistm.) Arber, T. ferganensis 
Brick.

Сравнение списков папоротников и цикадофитов из туюкской и чаар
ташской свит обнаруживает их близкое сходство. В туюкской свите найдены 
Osmunddpsis plectrophora, Phlebopteris muensteri, Todites roessertii и Sco
resbya sp., встречающиеся по преимуществу в нижнем лейасе Европы и 
Гренландии. В чаарташской свите эти формы исчезают. Вместе с тем в чаар
ташской; свите появляются Ptilophyllum acutifolium и Otozamites obtu
sus, получающие наиболее широкое распространение в среднеюрскую 
эпоху.

Несколько необычным для нижней части лейаса является присутствие в 
отложениях туюкской свиты 7 видов Coniopteris. В чаарташской свите на
считывается 8 видов Coniopteris (из них 5 видов, общих с туюкской свитой). 
Обычно отложения нижнего и среднего лейаса содержат не более 2—3 
видов Coniopteris, представленных единичными отпечатками. Отчасти это 
могло произойти вследствие дробного понимания видов, которого придер
живалась М. И. Брик (1953), выделившая при обработке материалов из 
Восточной Ферганы 9 новых видов, причем 8 из них появляются начиная с 
лейаса. Но это не исключает возможности обилия остатков Coniopteris, 
найденных в туюкской свите. Другое объяснение может заключаться в том, 
что растительные остатки приурочены к отложениям, соответствующим не 
низам лейаса, а его более высоким горизонтам. Таким образом, возраст
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туюкской свиты может и не соответствовать нижнему лейасу, а быть не
сколько более молодым (средний лейас?).

Кроме М. И. Брик, лейасовую флору Восточной Ферганы изучала 
Н. Д. Василевская (1956). К сожалению, в приводимом ею списке форм 
растений не указаны свиты, в которых они собраны. Ею определены:

E q u i s e t a l e s :  Equisetites sp., Neocatamites carrerei (Zeill.) Halle,
N. hoerensis (Schimp.) Halle.

F i 1 i c e s: Marattiopsis muensteri (Goepp.) Schimp., Todites princeps 
(Presl) Goth., Klukia exilis (Phill.) Racib., Coniopteris angustiloba Brick,
C. arguta (L. et H.) Sew., C. hymenophylloides (Brongn.) Sew., C. latifolia 
Brick, C. spectabilis Brick, Eboracia lobifolia (Phill.) Thomas, Clattiropteris 
obovata Oishi, Cladophlebis denticulata (Brongn.) Font., Cl. haiburnensis 
(L. et H.) Font., Cl. haiburnensis (L. et H.) Brongn. var. punctata Brick, 
Cl. heteropinnula Brick, Cl. kamenkensis Thomas, Cl. lobifolia (Phill.) Brongn., 
Cl. nebbensis (Brongn.) Nath., Cl. raciborskii Zeill., Cl. raphaeliaeformis 
Brick, Cl. whitbiensis Brongn. war. punctata Brick.

C y c a d o p h y t a :  Anomozamites dentatus (Presl) Goepp., Pterophyllum 
aequale (Brongn.) Nath., P. cf. pinnatifidum  Harris, Nilssonia dentata 
Brick, N. minor Harris, N. orientalis Heer, N. cf. pterophylloides Nath., 
N. cf. vittaeformis Pryn., Macrotaeniopteris sp., Taeniopteris asiatica Brick.

G i n k g o a l e s :  Ginkgo digitata (Brongn.) Heer, G. cf. incisus (Eichw.) 
Brick, G. sibirica Heer, Baiera gracilis Bunb., Sphenobaiera angustiloba 
(Heer) FI., Czekanowskia rigida Heer.

C o n i f e r a l e s :  Cycadocarpidium sp., Elatocladus sp., Ferganiella 
sp., Pagiophyllum sp., Pityophyllum longifolium (Nath.) Moell., Pityophyllum 
nordenskioldii (Heer) Nath., Podozamites angustifolius (Eichw.) Heer, P. Ian- 
ceolatus (L. et H.) F. Braun var. eichwaldii Heer.

Присутствие разнообразных Coniopteris (5 видов), Klukia exilis, много
численных Nilssonia (6 видов) заставило H. Д. Василевскую рассматривать 
эту флору как позднелейасовую. Большинство входящих в нее видов яв
ляются общими с видами из туюкской или чаарташской свит.

Кок-Янгак. Выходы юрских угленосных отложений, с которыми свя
зано Кок-Янгакское месторождение углей, расположены к востоку от 
г. Джалалабада, в юго-западных отрогах Ферганского хребта. Юрские 
отложения залегают здесь на размытой поверхности палеозоя. Они подраз
деляются на ряд свит, каждая из которых начинается конгломератами и 
кончается угленосной пачкой. Породы сильно дислоцированы.

Наиболее полное исследование остатков растений из Кок-Янгака было 
проведено Т. А. Сикстель (1953г). Ею обработаны остатки из «свит» I, II, Ш а 
и IV (нумерация «свит» идет сверху вниз; таким образом, наиболее молодой 
является «свита» I).

К лейасу, вероятно верхнему, относятся «свиты» IV и Ш а на основании 
нрису— ия таких нижнеюрских форм, как Neocalamites carrerei, Dictyo- 
phyllum nillssonii, Osmundopsis kugartensis и Scoresbya dentata. Наряду 
с ними встречается и несколько видов Coniopteris, указывающих на при
надлежность к верхней части лейаса.

Ниже приводится общий список форм, обнаруженных в этих двух «сви
тах» Т. А. Сикстель:
/о Е Q u 1 s е t а 1 е s: Neocalamites carrerei (Zeill.) Halle, N. olF.hoerensis 
(Schimp.) Halle. v '

C ? * e S-: ^ ° ^ es princeps (Presl) Goth., Osmundopsis kugartensis 
Sixtel, Coniopteris ferganensis Pryn., C. furssenkoi Pryn., C. hymenophylloi
des (Brongn.) Sew., C. latifolia Brick, Phlebopteris polypodioides Brongn., 
Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Goepp., Cladophlebis argutula (Heer) Font., 
Cl. delicatula Yabe et Oishi, Rhizomopteris schenkii Nath.

G i n k g o a l e s :  Ginkgo lepida Heer,* Phoenicopsis speciosa Heer, Cze
kanowskia rigida Heer.
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C o n i f e r a l e s :  Pityophyllum longifoliutn (Nath.) Moell., P . nor- 
denskioldii (Heer) Nath., Podozamites lanceolatus (L. et H.) F. Braun.

P l a n t a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Kugartenia irregularis Sixtel, Scores- 
by a dentata Harris.

Привлекает внимание полное отсутствие цикадофитов, что сближает 
лейасовую флору Кок-Ягнака с флорами Сон-Куля и Иссык-Куля. Во II 
«свите» найдено только два вида. В самой верхней I «свите» древние формы 
исчезают, и в ней обнаружены различные формы Coniopteris (С. latifolia,
С. hymenophylloides, С. angustiloba), новые виды Ginkgo (G. insolata Sixtel, 
G. bella Sixtel) и ряд тривиальных форм гинкговых и хвойных.

Исчезновение древних форм и присутствие нескольких видов Coniopteris 
позволяет предполагать, несмотря на ограниченное число видов, обнару
женных в «свите» I, что последняя относится уже к доггеру. Подобное мне
ние отражено в решениях Совещания по разработке унифицированных стра
тиграфических схем для Средней Азии (1959, табл. 13).

Ангрен. На Ангренском месторождении угля, расположенном к восток- 
юго-востоку от Ташкента, выступают угленосные отложения лейаса (ан- 
гренская свита).

Растительные остатки из них были обработаны Т. А. Сикстель (1953i) 
Ею обнаружены:

L y c o p o d i  a l e s :  Selaginellites sp.
E q u i s e t a l e s :  Equisetites ferganensis Sew.
F i 1 i с a 1 e s: Marattiopsis muensteri (Goepp.) Schimp., Osmundopsis 

kugartensis Sixtel, Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) Sew., Hausmannia 
ex gr. ussuriensis Krysht., Cladophlebis haiburnensis (L. et H.) Brongn., 
Cl. lobifolia (Phi 11.) Brongn., Cl. whitbiensis Brongn.

C y c a d o p h y t a :  Nilssonia serrata Pryn.
G i n k g o a l e s :  Ginkgo sibirica Heer, Sphenobaiera, sp., Phoenicopsis 

angustifolia Heer, Czekanowskia latifolia Tur.-Ket., Cz. rigida Heer.
C o n i f e r a l e s :  Elatocladus sp., Pagiophyllum sp., Podozamites sp.
Представленный здесь комплекс довольно беден видами. Такие фермы, 

как Osmundopsis kugartensis, различные виды Cladophlebis, наряду с присут
ствием единственного вида Coniopteris (С. hymenophylloides) говорят в 
пользу лейасового, скорее всего, позднелейасового возраста этого комплек
са. Над угленосными отложениями ангренской свиты расположены каоли
новые глины с прослоями песчаников (джигиристанская свита), с редкими 
•остатками растений (Equisetites ferganensis и др.), относимые к средней юре.

Северная Фергана. Угленосные отложения лейаса выступают здесь в 
районах Аркита, Тегенека, Каратута, Ташкумыра, Падша-Ата и Ито- 
кара. Содержащиеся в них остатки растений изучены Ю. М. Кузичкиной, 
Е. А. Репман и Т. А. Сикстель (1959).

Для отложений из этих районов характерно присутствие нескольких 
видов Cladophlebis (Cl. haiburnensis, Cl. nebbensis, Cl. denticulata, Cl. whit- 
biensis), редких цикадофитов (Anomozamites minor, Taeniopteris asiatica, 
Nilssonia orientalis), а также общеизвестных видов гинкговых и некоторых 
хвойных (Podozamites, Pityophyllum). Известна находка Clathropteris obo- 
vata. В верхней части лейаса постоянно присутствуют Coniopteris hymeno
phylloides и Eboracia lobifolia. Привлекает внимание бедность цикадофи- 
тами, свойственная территории, расположенной севернее современной Фер
ганской котловины.

Юго-восточный Каратау. В пределах юго-восточного Каратау юрские 
ютложения образуют узкую полоску, вытянутую вдоль простирания хребта 
и ограниченную от палеозоя разломами.

В настоящее время (Романова, 1961) юрские отложения разделяются 
;на ряд толщ, неправильно именуемых свитами: конгломератовую, угленос
ную, свиту плитчатых песчаников, битуминозную и свйту рыбных сланцев. 
Определимые остатки растений обнаружены в угленосной толще, относимой
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к лейасу, и в толще рыбных сланцев, развитой в районе пос. Галкино, от
куда происходит широко известная позднеюрская флора хр. Каратау.

В этом разделе мы рассмотрим только раннеюрскую флору. Изучением 
ее занимались в основном А. И. Турутанова-Кетова (1936i) и Э. В. Рома
нова (1961). Из угленосной толщи Чакпакского месторождения, располо
женного на крайнем юго-востоке полосы юрских отложений, А. И. Турута
нова-Кетова определила следующие формы:

E q u i s e t a l e s :  Equisetites ferganensis Sew.
F i 1 i c e s: Coniopteris hymenophylloides Brongn., Cladophlebis bidentata 

Tur.-Ket., C. cf. denticulata (Brongn.) Font., C. distans (Heer) Yabe, C. hai- 
burnensis (L. et H.) Brongn., C. cf. raciborskii Zeill., Cladophlebis sp.

C y c a d o p h y t a :  Anomozamites sp., Nilssonia sp.
G i n k g o a l e s :  Ginkgo huttonii (Sternb.) Heer, G. sibirica Heer, Sphe- 

nobaiera longifolia (Pom.) FI., Sph. cf. spectabilis Nath., Czekanowskia lati- 
folia Tur.-Ket., Gz. rigida Heer.

C o n i f e r a l e s :  Pityophyllum lindstroemii Nath., P. nordenskioldii 
(Heer) Nath, Podozamites lanceolatus (L. et H.) F. Braun, Podozamites sp., 
Taxites sp.

G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Carpolithes cinctus Nath., 
Samaropsis rotundata Heer., Stenorachis scanica Nath.

Э. В. Романова изучила остатки растений из угленосной толщи Борол- 
дайского месторождения угля, расположенного в бассейне р. Боролдай, 
северо-западнее Чакпакского месторождения. Ею установлено 15 форм:

B r y o p h y t a :  М archantites baicalensis Pryn.
L y c o p o d i a l e s :  Lycopodites sp.
E q u i s e t a l e s :  Equisetites hallei Thom.
F i 1 i c e s: Coniopteris hymenophylloides (Brongn.). Sew., C. latifolia 

Brick, Clathropteris sp., Cladophlebis haiburnensis (L. et. H.) Brongn., CL 
whitbiensis Brongn., Raphaelia acutiloba Pryn.

C y c a d o p h y t a :  Anomozamites minor Nath., Taeniopteris ensis Oldham.
G i n k g o a l e s :  Phoenicopsis angustifolia Heer.
C o n i f e r a l e s :  Ferganiella cf. lanceolata Brick, Pityophyllum angu

sti folium (Nath.) Моей., P. nordenskioldii (Heer) Nath.
Здесь же следует рассмотреть и ископаемую флору Ленгерского место

рождения, расположенного к юго-западу от южной оконечности Каратау, 
в 25 км юго-восточнее Чимкента, в изолированном выходе юры.

Развитые здесь угленосные отложения разделяются на две свиты (снизу 
вверх) — ленгерскую и тогузскую. Из нижней, ленгерской свиты в разное 
время М. И. Брик, Э. Р. Орловская и А. И. Турутанова-Кетова (Турутанова- 
Кетова, Фаддеева, 1961) определили ряд растений. Здесь обнаружены:

E q u i s e t a l e s :  Equisetites sp., Neocalamites carrerei (Zeill.) Halle, 
Neocalamites sp.

F i 1 i c e s: Coniopteris sp., Cladophlebis denticulata (Brongn.) Font.
C y c a d o p h y t a :  Taeniopteris sp.
G i n k g o a l e s :  Snhenobaieraczekanowskiana(Heer) F I., Sphenobaiera cf. 

longifolia (Pom.) FI., Phoenicopsis sp., Pseudotorellia nordenskioldii (Nath.) 
FI..Pseudotorellia sp., Czekanowskia rigida Heer, Leptostrobus crassipes Heer.

C o n i f e r a l e s :  Pityophyllum latifolium Tur.-Ket., P. lindstroemii 
Nath., P. nordenskioldii (Heer) Nath. Pityospermum karateviensis Tur.-Ket., 
Podozamites angustifolius (Eichw.) Heer, P. lanceolatus (L. et. H) F. Braun.

G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Carpolithes heeri Tur.- 
Ket., C. torosus Tur.-Ket., Desmiophyllum sp.

Лежащая выше тогузская свита не содержит определимых остатков 
растений.

В составе ископаемой флоры из всех трех местонахождений (Чакпак
ского, Боролдайского, Ленгерского) преобладают папоротники из рода 
Cladophlebis, гинкговые и хвойные, Цикадофиты представлены только
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тремя видами. Среди папоротников сем. Dipteridaceae встречены только 
Clathropteris sp., совершенно отсутствуют Thaumatopteris и Phlebopteris.

Характерных лейасовых форм мало, к ним можно отнести Neocalamites 
carrerei, Cladophlebis bidentata, Cl. cf. raciborskii, Anomozamites minor. 
Присутствие двух видов Coniopteris указывает, что, вероятно, это средний, 
или верхний лейас.

Раннеюрский возраст ленгерской свиты подтверждается и данными спо
рово-пыльцевого анализа. В ленгерской свите древние хвойные (Proto- 
podocarpus, Paleoconiferus, Рrotoconiferus, Protopicea) составляют 18% 
общего состава комплекса, незначительно содержание спор Coniopteris 
(5%) увеличивается только в верхней части свиты (до 12%). В пользу 
лейасового возраста свидетельствует также присутствие спор древних 
папоротников (Marattiopsis, Danaeopsis, Phlebopteris), исчезающих в то- 
гузской свите. В последней резко возрастает содержание спор Coniopteris 
(27%) и сокращается процент древних хвойных; наоборот, количество пыль
цы хвойных молодого облика (Pinaceae) увеличивается. Данные спорово
пыльцевого анализа указывают на среднеюрский возраст тогузской свиты 
и раннеюрский возраст ленгерской свиты, что позволяет рассматривать ком
плекс растений, определенных по отпечаткам из ленгерской свиты, как ран
неюрский.

Сон-Куль. В хребте Кавак-Тау, находящемся в районе оз. Сон-Куль, 
развиты континентальные угленосные отложения, охватывающие самые 
верхи триаса и нижнюю и среднюю юру. Растительные остатки изучала
А. И. Турутанова-Кетова, любезно предоставившая мне списки растений.

В основании разреза расположена туравакская свита. В нижней ее ча
сти, ныне выделяемой под названием нижнетуравакской свиты (подсвиты), 
найдены типичные формы верхов триаса: Lobatannularia heianensis Kaw., 
Schizoneura grandifolia Krass., Neocalamites nordenskioldii (Schimp.) Halle, 
Cladophlebis scoresbyensis Harris, Clathropteris sp., Miassia dentata Krysht. 
et Pryn., Yuccites sp., Ginkgo taeniata (F. Braun) Heer, Czekanowskia lati- 
folia Tur.-Ket., а также несколько новых видов рода Cycadocarpidium. 
Кроме того, встречен ряд видов, распространенных как в верхнем триасе, 
так и в лейасе—Czekanowskia setacea Heer, Podozamites lanceolatus (L. et H.)
F. Braun, P. angustifolius (Eichw.) Heer. Приведенный комплекс А. И. Ту
рутанова-Кетова относит к рэту.

Из средней и верхней частей туравакской свиты Сон-Куля А. И. Туру
танова-Кетова определила: Neocalamites issykkulensis Tur-Ket., N. norden
skioldii (Schimp.) Halle, Cladophlebis scoresbyensis Harris, Cl. aktaschensis 
Tur.-Ket., Miassia multidentata Tur.-Ket. и некоторые другие; при этом 
подавляющее большинство форм собрано из средней части свиты, тогда как 
верхи туравакской свиты почти лишены определимых остатков растений. 
Согласно решению Совещания по разработке унифицированных стратигра
фических схем для Средней Азии (1959) отложения средней и верхней ча
стей туравакской свиты считаются нижнелейасовыми и именуются туравак
ской свитой. Однако имеющиеся скудные палеоботанические данные не 
дают оснований для отнесения этой части туравакской свиты к рэту или 
нижнему лейасу. А. И. Турутанова-Кетова считает всю туравакСкую свиту 
рэтской, и это, пожалуй, более правильно, так как в ней присутствует Mias
sia sp., а представители этого рода выше по разрезу не встречены. Несом
ненно лейасовыми являются отложения лежащей выше кызыл-суекской 
свиты. Здесь обнаружены:

Е q u i s е t а 1 е s: Equisetites ferganensis Sew., Neocalamites sp.
F i 1 i c e s: Thaumatopteris schenkii Nath., Cladophlebis bidentata Tur.- 

Ket., Cl. concinna (Presl) Du Toit.
C o n i f e r a l e s :  Cycadocarpidium minor Tur.-Ket., Ferganiella ovalis 

Tur.-Ket., Pityophyllum latifolium Tur.-Ket., Podozamites lanceolatus (L. et 
H.) F. Braun , f. longifolia Schenk.
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Присутствие Thaumatopteris schenkii, руководящей формы нижнего лей
аса Европы, свидетельствует о безусловно лейасовом возрасте кызыл-суек- 
ской свиты. К этому надо добавить, что при переходе от туравакской к 
кызыл-суекской свите исчезают представители таких триасовых родов, как 
Schizotieura, Miassia, Yuccites.

В лежащей выше агулакской свите А. И. Турутанова-Кетова определила:
E q u i s e t a l e s :  Equisetites ferganensis Sew., Lobatannularia sp., 

Neocalamites carrerei Zeill.
F i 1 i c e s: Cladophlebis aktashensis Tur.-Ket., Cl. bidentata Tur.-Ket., 

CL haiburnensis (L. et H.) Brongn., Cl. scoresbyensis Harris, Cl. whitbiensis 
Brongn.

G i n k g o a l e s :  Ginkgo taeniata (F. Braun) Heer, G. sibirica Heer, 
Ginkgo sp., Sphenobaiera muensteriana (Presl) FI., S. spectabilis (Nath.) 
FI., Phoenicopsis angustifolia Heer, Czekanowskia latifolia Tur.-Ket., Cz. 
rigida Heer, Cz. setacea Heer, Leptostrobus sp.

C o n i f e r a l e s :  Ferganiella elongata Tur.-Ket., F. ovalis Tur.-Ket., 
Pityophyllum nordenskioldii (Heer) Nath., Podozamites angustifolius (Eichw.) 
Heer, P. cf. eichwaldii (Eichw.) Heer, P. lanceolatus (L. et H.) F. Braun.

G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Carpolithes cinctus Nath.,
C. heeri Tur.-Ket.

Этот комплекс А. И. Турутанова-Кетова относит к верхнему лейасу, 
и с этим можно вполне согласиться на том основании, что здесь присутствуют 
два вида Ferganiella, руководящего рода верхнего лейаса Средней Азии, 
Cladophlebis aktaschensis, Cl. bidentata и что вмещающие отложения залегают 
над слоями с Thaumatopteris schenkii. Несколько удивляет полное отсутствие 
Coniopteris, обычно обильных в верхнем лейасе, и Cycadophyta. Последнее 
можно объяснить расположением оз. Сон-Куль вблизи границы Средне- 
Азиатской провинции и находящейся к северу Сибирской палеофлористиче- 
ской области.

Иссык-Куль. К югу от оз. Иссык-Куль развита континентальная толща, 
в верхней части угленосная, возраст которой охватывает рэт и лейас. Встре
ченные здесь многочисленные остатки растений определены А. И. Туру- 
тановой-Кетовой (1931), любезно сообщившей мне также результаты своих 
новых исследований.

К рэту относится акташская свита, сложенная конгломератами, граве
литами, песчаниками и алевролитами и содержащая богатую флору; Neo
calamites issykkulensis Tur.-Ket., N. hoerensis (Schimp.) Halle, Schizoneura 
sp., Dictyophyllum sp., Cladophlebis bidentata Tur.-Ket., Sphenobaiera spe
ctabilis (Nath.) FI., S. longifolia (Pom.) FI., Phoenicopsis angustifolia Heer, 
Czekanowskia latifolia Tur.-Ket., Cz. rigida Heer, различные Podozamites, 
Pityophyllum , Cycadocarpidium minor Tur.-Ket., а также многочисленные 
остатки репродуктивных органов голосемянных.

Выше расположена коктуйская свита того же литологического состава, 
заключающая Neocalamites hoerensis (Schimp.) Halle, Sphenobaiera longi
folia (Pom.) FI., Phoenicopsis angustifolia Heer, Ph. speciosa Heer, Czekanow
skia latifolia Tur.-Ket., несколько видов Podozamites и Pityophyllum nor
denskioldii (Heer) Nath.

Так как типичные верхнетриасовые формы в отложениях этой свиты 
отсутствуют, то А. И. Турутанова-Кетова относит ее уже к нижнему лейасу. 
Однако на Совещании по разработке унифицированных стратиграфических 
схем для Средней Азии (1959) принято решение нижнюю часть этой свиты счи
тать рэтской, без приведения каких-либо доказательств в пользу этого.

Несомненно лейасовой является лежащая выше угленосная джильская 
овита (100 ж), содержащая богатый флористический комплекс:

E q u i s e t a l e s :  Equisetites beanii (Bunb.) Sew., Neocalamites hoe
rensis (Schimp.) Halle, N. issykkulensis Tur.-Ket., N. nordenskioldii (Nath.) 
Krysht., Schizoneura sp.
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F i 1 i c e s: Coniopteris sp., Phlebopteris rarinervis Brick, Clathropteris 
obovata Oishi, Dictyophyllum sp., Thaumatopteris schenkii Nath., Cladophlebis 
bidentata Tur.-Ket., Cl. rarinervis Tur.-Ket., Cl. whitbiensis Brongn.

G i n k g o a l e s :  Ginkgo huttonii (Sternb.) Heer, G. sibirica Heer, Sphe- 
nobaiera longifolia (Pom.) FI., S. spectabilis (Nath.) FI., Phoenicopsis angus- 
tifolia Heer, Ph. rarinervis Pryn., Ph. speciosa Heer, Czekanowskia latifolia 
Tur.-Ket., Cz. rigida Heer, Cz. setacea Heer, Leptostrobus sp.

C o n i f e r  a l e s :  Cycadocarpidium minor Tur.-Ket., Pityophyllum is- 
sykkulensis Tur.-Ket., P. nordenskioldii (Heer) Nath., Pityospermum paral- 
lelimarginata Tur.-Ket., Pityostrobus sp., Podozamites angustifolius (Eichw.) 
Heer, P. lanceolatus (L. et H.) F. Braun, Schizolepis acuminata Tur.-Ket.,

G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Carpolithes cinctus 
Nath., C. minor Pryn., C. undulatus Tur.-Ket., Ixostrobus lepidus (Heer) 
Harris, Samaropsis rotundata Heer.

В отличие от флоры акташской свиты, в джильской свите исчезает SchL 
zoneura sp. и появляется руководящая форма нижнего лейаса Европы — 
Thaumatopteris schenkii, а также Coniopteris sp. Здесь найдены Clathropteris 
obovata и Phlebopteris rarinervis, не обнаруженные ниже по разрезу. В ос
тальном же комплексы акташской и джильской свит очень сходны.

Стратиграфически еще выше расположена угленосная аксайская свита 
(200 м), в которой встречены:

E q u i s e t a l e s :  Equisetites beanii (Bunb.) Sew., E. ferganensis Sew., 
Neocalamites issykkulensis Tur.-Ket., N. nordenskioldii (Nath.) Krysht.

F i 1 i c e s: Clathropteris obovata Oishi, Cladophlebis bidentata Tur.- 
Ket., Cl. haiburnensis (L. et H.) Brongn., Cl. suluktensis Brick, Cl. whitbiensis 
Brongn., Cl. whitbiensis Brongn. var. punctata Brick, Cladophlebis sp.

G i n k g o a l e s :  Ginkgo huttonii (Sternb.) Heer, Sphenobaiera longifolia 
(Pom.) FI., Ginkgodium sp., Phoenicopsis angustifolia Heer, Ph. rarinervis 
Pryn., Ph. speciosa Heer, Czekanowskia latifolia Tur.-Ket., Cz. rigida Heer, 
Cz. setacea Heer.

C o n i f e r a l e s :  Pityophyllum latifolium Tur.-Ket., P. nordenskioldii 
(Heer) Nath., Pityospermum parallelimarginata Tur.-Ket, Podozamites angus
tifolius (Eichw.) Heer, P. lanceolatus (L. et H.) F. Braun.

G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Carpolithes heeri Tur.- 
Ket., Ixostrobus lepidus (Heer) Harris. trt

Этот комплекс А. И. Турутанова-Кетова относит к позднему лейасу. 
Так же как и в позднелейасовой флоре Сон-Куля, здесь не встречены Coni
opteris, как правило, присутствующие в большом количестве отпечатков и в 
большом числе видов в составе позднелейасовых флор Средней Азии и Си
бири. Однако, по сообщению А. И. Турутановой-Кетовой, споры Coniopteris 
в изобилии встречены в породах аксайской свиты. Ниже по разрезу в джиль
ской свите отмечена находка Coniopteris с сохранившимися спорофиллами. 
Другим отличием лейасовых комплексов Сон-Куля и Иссык-Куля является 
обилие гинкговых и древних хвойных (Podozamites и Pityophyllum), бедность 
папоротниками из сем. Dipterideaceae. В сборах, обработанных А. И. Ту
рутановой-Кетовой, цикадофиты отсутствуют. Однако в последнее время 
Р. 3. Генкина обнаружила в аксайской свите Anomozamites sp., Pterophyl- 
lum sp, Ctenis sp., Pseudoctenis sp. и Nilssonia (?) sp.

Китай. В Китае юрские отложения, в том числе лейасовые, представле
ны почти исключительно континентальными, преимущественно угленос
ными образованиями (Ли Сы-гуан, 1952; Региональная стратиграфия Ки
тая, 1960). Лишь в последние годы на юго-востоке Китая внутри континен
тальной нижнеюрской толщи были открыты слои с морской фауной сине- 
мюра (Arietites). Лейасовые отложения наиболее широко распространены 
в Южном и Центральном Китае. При этом главнейшие местонахождения 
лейасовой флоры расположены в провинциях Сычуань, Хубэй и Фуц
зянь.
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Подавляющее большинство работ, посвященных юрским флорам Китая,, 
принадлежит китайскому палеоботанику Сы (Sze, 1933i ,2,3, 1942, 1949, 
1952i ,2,3, 1953, 1955i ,2, 1959). В небольшом объеме изучением юрских флор 
занимались Ли (Lee, 1954, 1955). Штокмане и Мэтью (Stockmans et Mathieu, 
1941).

Наиболее богатая и хорошо изученная флора лейаса происходит из за
падной части провинции Хубей, расположенной в среднем течении р. Янцзы, 
прорезавшей здесь глубокое ущелье. Структурно этот район относится к во
сточной периферии Сычуанской впадины. Здесь на пестроокрашенной толще 
верхнего триаса (фиолетовые, зеленоватые и серые сланцы, красные и зе
леные песчаники и глинистые известняки с Avicula arcuata, Pseudomonotis 
aff. pygmaea и др.), известной под наименованием сланцев Юаньань, распо
ложена серия Сянци, относимая к лейасу (Региональная стратиграфия Ки
тая, 1960).

Серия Сянци подразделяется на две части. Нижняя часть, общей мощ
ностью около 115 м , сложена чередующимися песчаниками и сланцами; 
последние содержат пласт угля. В основании этой толщи залегают конгло
мераты или грубозернистые песчаники. Верхняя часть свиты Сянци, дости
гающая мощности 180 м у также представлена песчаниками и сланцами. 
В основании этой части свиты залегают плотные песчаники и хорошо отсор
тированные конгломераты с округлой галькой.

В отложениях нижней подсвиты Сы (1949) описал богатую флору, в со
став которой входят:

E q u i s e t a l e s :  Equisetites cf. sarranii (Zeill.) Harris, Neocalamites. 
carrerei (Zeill.) Halle.

F i l i c e s : Marattiopsis muensteri (Goepp.) Schimp., Coniopteris hy- 
tnenophylloides (Brongn.) Sew., Phlebopteris cf. polypodioides Brongn., Clat- 
hropteris meniscioides Brongn., Dictyophyllum cf. nathorstii Zeill., D. cf. nils- 
sonii (Brongn.) Goepp., Cladophlebis denticulata (Brongn.) Font., CL cf. whit- 
biensis (Brongn.) Brongn., Cladophlebis sp., Sphenopteris modesta Leek., 
Sphenopteris sp.

C y c a d o f i l i c a l e s :  Ctenopteris sp. (?).
C y c a d o p h y t a :  Anomozamites cf. gracilis Nath., A. cf. major 

(Brongn.) Nath., N ilssoniopteris vittata (Brongn.) Nath., Otozamites benga- 
lensis Oldh. et Morris, 0. hsiangchiensis Sze, 0. tangyangensis Sze, Pterop- 
hyllum aequale (Brongn.) Nath., P. decurrens Sze, P. cf. inconstans (¥. Braun) 
Goepp., P. nathorstii Schenk, P. portali Zeill., P. tietzei Zeill., Ptilophyllum 
contiquum Sze, Pt. pecten (Phill.) Morris, Sphenozamites sp., Williamsonia 
sp., Zamites sinensis Sze, Ctenis cf. chaoi Sze, Cycadolepis corrugata Zeill, 
Nilssonia cf. compta (Phill.) Brongn., N. cf. orientalis Heer, N. cf. polymorpha 
Schenk, N. cf. pterophylloidesNath., N. cf. taeniopteroides Halle, Hsiangchi- 
phyllum trinerve Sze, Taeniopteris richthofenii (Schenk) Sze, T. cf. tenuinervis 
Braun.

G i n k g o a l e s :  Ginkgo cf. hermelinii (Hartz) Harris, G. cf. magnifolia 
(Font.), Baiera exilis Sze, B. huangii Sze, B. cf. muensteriana (Presl) Heer, 
Phoenicopsis aff. speciosa Heer, Czekanowskia sp. (?).

C o n i f e r a l e s :  Conites sp., Elatocladus cf. heterophylla Halle, E. man- 
churica (Yok.) Yabe, Pityophyllum cf. lindstroemii Nath., P. nordenskioldii 
(Heer) Nath., P. staratschinii (Heer) Nath., Podozamites lanceolatus (L. et 
H.) F. Braun, Schizolepis gracilis Sze, Stenorachis lepida (Heer), Sweden- 
borgia cryptomerioides Nath.

G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Carpolithus sp., Desmi- 
ophyllum sp.

Присутствие представителей Neocalamites, Dictyophyllum, Phlebopteris 
и Clathropteris и крайне редкая встречаемость Coniopteris, представленного 
единственным видом (С. hymenophylloides), свидетельствуют о лейасо- 
вом возрасте этого флористического комплекса. Вместе с тем наличие
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многочисленных Nilssotiia (5 видов) и двух видов Ptilophyllum позволяет 
думать, что это не самые низы лейаса и уж, во всяком случае, не рэт. При
влекает к себе внимание присутствие представителей родов Phoenicopsis 
и Pityophyllum, являющихся элементами сибирской флоры.

Несколько местонахождений лейасовой флоры расположено в других 
районах Сычуанской впадины также в отложениях серии Сянци.

В западной половине Сычуанской впадины, к югу от г. Чэнду и севернее 
р. Янцзы, выступают отложения серии Сянци. Так же как и в провинции 
Хубэй, они сложены переслаиванием песчаников и сланцев, в основании 
которых на пестроокрашенных сланцах и известняках верхнего триаса за
легает конгломерат (Региональная стратиграфия Китая, 1960).

Серия Сянци содержит остатки следующих растений, описанных Сы 
(1952х):

E q u i s e t a l e s :  Equsetites cf. sarranii (Zeill.) Harris, Neocalamites 
carrerei (Zeill.) Halle.

F i 1 i c e s: Marattiopsis muetisteri (Goepp.) Schimp., Clathropteris me- 
niscioides Brongn., Dictyophyllum nathorstii Zeill., Amdrupiopsis sphenopteroi- 
des Sze, Cladophlebis denticulata (Brongn.), Cl. raciborskii Zeill.

C y c a d o p h y t a :  Pterophyllum aequale (Brongn.) Nath., P. cf. m- 
constans (Braun) Goepp., P. cf. muensteri Presl, P. nathorstii Schenk, Nils- 
sonia cf. acuminata (Presl) Goepp., Taeniopteris sp.

G i n k g o a l e s :  Baiera cf. elegans Zeill., B. cf. gracilis Bunb., B. cf. 
guilhaumatii Zeill., B. multipartita Sze, B. cf. muensteriana (Presl) Heer.

C o n i f  e r a l e s :  Pityophyllum cf. nordenskioldii (Heer) Nath., Podo- 
zamites lanceolatus (L. et H.) F. Braun.

P l a n t a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Scoresbya dentata Harris, Sinophyl- 
lum sunii Sze.

Рассмотренный комплекс типичен для нижнего лейаса Европы. Своеоб
разные черты ему придают представители новых родов, обнаруженные пока 
только здесь, — Amdrupiopsis sphenopteroides Sze и Sinophyllum suni Sze. 
Очень интересна также находка Scoresbya dentata, описанная Гаррисом из 
нижнего лейаса и найденная вне Гренландии пока только в Фергане (Кок- 
Янгак) и в Сычуани.

Еще западнее, в бассейне р. Ялунцзян, восточнее 102° в. д. в отложениях 
серии Сянци, имеющей такое же строение, как и в более восточных частях 
Сычуанской впадины, обнаружены:

E q u i s e t a l e s :  Equisetites sp., Neocalamites carrerei (Zeill.) Halle,
Neocalamites sp.

F i 1 i c e s: Todites (Cladophlebis) cf. roessertii (Presl) Krysht., Thauma- 
iopteris elongata Oishi, Cladophlebis cf. fangtzuensis Sze, Cl. cf. fukiensis 
Sze, Cl. gigantea Oishi, Cl. cf. raciborskii Zeill., Cl. cf. shansiensis Sze, Cl. 
szeiana P ’an.*

C y c a d o p h y t a :  Pterophyllum aequale (Brongn.) Nath., P. contigua 
:Schenk, Taeniopteris nabaensis Oishi.

C o n i f e r a l e s :  Nageiopsis rhaetica Oishi, Podozamites distans (Presl) 
F. Braun, P. schenkii Heer.

На крайнем юго-западе Сычуанской впадины, западнее р. Ялунцзян, 
уже в пределах провинции Юньань, на известняках среднего и верхнего 
триаса с Estheria minuta, Myophoria sp., Avicula sp. залегают отложения 
свиты Ипинлан, сложенные грубозернистыми частично аркозовыми песча
никами с прослоями конгломератов и сланцами: встречаются прослои уг
лей. Мощность свиты очень изменчива — от 40 до 850 м. В кровле свиты 
Ипинлан расположена свита Луфын, также континентального происхожде
ния, с обломками костей рыб и пресноводных моллюсков. Соотношение отло
жений серии Сянци со свитами Луфын и Ипинлан осталось невыясненным.

В отложениях свиты Ипинлан найдены (Региональная стратиграфия 
Китая, 1960):
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E q u i s e t a l e s :  Equisetites sarranii (Zeill.) Harris.
F i 1 i c e s: Clathropteris platyphylla (Goepp.) Brongn., Dictyophyllum 

nathorstii Zeill., D . remauryi (Zeill.) Zeill., Cladophlebis sp.
C y c a d o p h y  t a:  Pterophyllum sp., Cycadites saladinii Zeill., Taeni- 

opteris jourdyi Zeill., T. cf. laclerei Zeill.
Coniferales: Podozamites distans ( Presl) Braun.
Обнаруженная в свите Ипинлан флора имеет лейасовый или рэтский воз

раст, о чем свидетельствует присутствие многочисленных папоротников 
из сем. Dipteridaceae. В отличие от типичной лейасовой флоры провинции 
Хубэй, здесь совершенно отсутствуют представители рода Coniopteris. 
Небольшое число видов, которые до сих пор были обнаружены в свите 
Ипинлан, не позволяет с достаточной определенностью решить вопрос об 
отнесении ее к рэту или к нижнему лейасу.

Возможность присутствия рэтских отложений в нижней части разреза 
угленосной толщи Южного и Центрального Китая подтверждается находкой 
руководящей формы рэта Европы — Lepidopteris ottonis (Goepp.) Schimp. 
в провинции Гуйчжоу, определенной Сы (1933г). К сожалению, точное поло
жение этой находки в разрезе континентальных отложений в работе Сы не 
указано, да и вряд ли оно было ему известно. Говоря об этой находке, Сы 
подчеркивает, что местами отложение угленосных толщ в Южном и Цент
ральном Китае могло начаться еще в конце позднего триаса; однако основ
ная часть этих отложений, по его мнению, имеет лейасовый возраст.

Последнее из крупных местонахождений лейасовой флоры расположено 
в западной части провинции Фуцзянь, вблизи от восточного побережья Ки
тая. Здесь на морских отложениях верхнего триаса залегает угленосная 
серия Лишань, представленная преимущественно песчаниками и, в мень
шей степени, сланцами, заключающими пласты углей. В основании серии 
расположены конгломераты. Общая мощность ее колеблется от 250 до 
800 м (Региональная стратиграфия Китая, 1960).

Глинистые сланцы заключают остатки растений, среди которых были 
установлены:

E q u i s e t a l e s :  Equisetites planus Sze.
F i 1 i c e s: Coniopteris cortcinna (Heer), C. hymenophylloides (Brongn.) 

Sew., Clathropteris (?) sp., Hausmannia sp., Cladophlebis cf. arguta Halle, 
CL argutula (Heer) Font., CL denticulata (Brongn.) Font., CL distans (Heer) 
Yabe, CL fangtsuensis Sze, Cl. fukiensis Sze, Cl. cf. gigantea Oishi, CL whit- 
biensis (Brongn.) Brongn.

C y c a d o f i l i c a l e s :  Thinnfeldia rhomboidalis Etting.
C y c a d o p h y t a :  Zamites sp., Nilssonia acuminata (Presl) Goepp., 

N. linearis Sze., N. taeniopteroides Halle, Nilssonia sp., Taeniopteris (?) sp.
G i n k g o a l e s :  Baiera gracilis Bunb.
C o n i f e r a l e s :  Podozamites lanceolatus (L. et H.) F. Braun., P. schen- 

kii Heer.
G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Desmiophyllum sp.
В составе этого комплекса мы встречаем многочисленных Cladophlebis 

и очень редких представителей сем. Dipteridaceae — Clathropteris (?) и 
Hausmannia sp. Встречено два вида Coniopteris.

Рассматривая лейасовые флоры Центрального и Южного Китая в целом, 
следует отметить их сравнительно еще небольшую изученность. Лучше ис
следованы флоры западной части провинции Хубэй (Sze, 1949) и провинции 
Сычуань (Sze, 1952х). Весьма вероятно, что они точно одновозрастны. Ви
димо, наиболее древней из них (раннелейасовой или даже рэтской) является 
флора свиты Ипинлан (провинция Юньань), в которой представлены почти 
исключительно папоротники из сем. Dipteridaceae и цикадофиты.

Наиболее молодой облик имеет флора серии Лишань из провинции Фуц- 
зян, в составе которой очень мало диптериевых папоротников, но вместе с 
тем отмечено два вида Coniopteris. Возможно, что эта флора имеет уже позд-
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нелейасовый возраст. Я намеренно говорю здесь о возрасте флоры, так как 
остается неизвестным, из какой части серии Лишань она собрана. Весьма 
вероятно, что в целом серия Лишань может соответствовать всему лейасу.

Сы (1955i) выделяет в составе мезозойских флор Китая флору Danaeop- 
sis-Bernoullia, флору Dictyophyllum-Clathropteris, флору Coniopteris-Phoe- 
tiicopsis и, наконец, флору Ruffordia-Onychiopsis.

Флора Danaeopsis-Bernoullia, хорошо изученная Сы (1956) в районе 
Яньчэнь (излучина р. Хуанхэ), содержит много древних элементов — 
Danaeopsis, Bernoullia, разнообразные Neocalamites и Thinnfeldia, ряд но
вых видов Cladophlebis, неизвестных из более молодых отложений, в том 
числе С/, szeiana P ’an, Drepanozamites sp., Glossophyllum sp., Protoblechnum 
sp. Характерной чертой этой флоры (что подтвердили ее сборы во многих 
местонахождениях) является отсутствие папоротников из сем. Dipterida- 
сеае.

Яньчэньская флора сходна с флорой нижнесуракайской свиты Башки
рии (Принада, Турутанова-Кетова, 1962) и с флорами курашайской и 
курайлинской свит бассейна р. Илек (Брик, 1952). Все эти флоры содержат 
Danaeopsis, Bernoullia, Cladophlebis szeiana, Yuccites; в то же время в их 
составе отсутствуют диптериевые папоротники. Возраст флоры Danaeopsis- 
Bernoullia Сы рассматривал как кейпер-рэтский. Однако, по мнению ряда 
советских палеоботаников, верхняя возрастная граница отложений, заклю
чающих эту флору, вряд ли может быть выше нижнего кейпера — карний- 
ского яруса. Основанием для этого служит норийская флора Южного При
морья, недавно описанная И. Н. Сребродольской (1958, 1961, 1962). Эта 
флора происходит из верхнемонгугайской угленосной свиты, покрытой слоя
ми с Monotis ochotica (верхняя часть норийского яруса) и подстилаемой верх- 
некарнийскими слоями с Aucella ussurensis.

Норийская флора Южного Приморья, равно как и одновозрастная ей 
флора Нарива в Японии, совершенно не содержит Danaeopsis и ВегпоиШау 
но зато изобилует остатками диптериевых папоротников (различные С1а- 
thropteris, Dictyophyllum, Hausmannia, а в Японии также и Thaumatopte- 
ris). По своему типу обе эти флоры относятся к следующей группе флор — 
с Dictyophyllum и Clathropteris. Но к этой же группе относятся не только 
норийские, но рэтские и лейасовые флоры.

Какие же признаки следует положить в основу отделения внутри этой 
группы норийско-рэтских флор от собственно лейасовых для районов Во
сточной Азии и почему надо относить рассмотренные флоры Южного и Цен
трального Китая к лейасу, а не к рэт-норию? Ответ на это может дать срав
нение этих флор с заведомо норийской флорой Южного Приморья или с но- 
рийско-рэтской флорой Северного Вьетнама (так называемой тонкинской 
флорой). Описанию последней была посвящена большая работа Р. Зейлера 
(Zeiller, 1903). В составе норийских флор Южного Приморья и Японии и 
рэтско-норийской флоры Северного Вьетнама совершенно отсутствуют пред
ставители родов Coniopteris и Ptilophyllum , значительно более обильны и 
разнообразны Taeniopteris, в том числе Т. ensis и Т. stenophylla, присутст
вуют такие древнемезозойские реликты как Glossophyllum и Yuccites. В тон
кинской флоре Зейлер обнаружил также Schizoneura и даже Noeggerathio- 
psis.

Лейасовые флоры провинций Сычуань и Хубэй обычно содержат один- 
два вида Coniopteris\ в их составе появляется типичная лейасовая форма 
Marattiopsis muensteri, почти неизвестная во флорах позднего триаса; рез
ко сокращается видовое разнообразие Taeniopteris и совершенно исчезают 
такие формы, как Т. ensis и Т. stenophylla, а их место начинают занимать 
разнообразные Nilssonia. Исчезают представители таких древних родов, 
как Glossophyllum и Yuccites.

Несомненно, что четкое расчленение позднетриасовых (особенно рэт- 
ских) и лейасовых флор Восточной Азии — дело будущих, более тщатель
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ных исследований. Выше мы уже отмечали, что в то время как флоры про
винций Хубэй и Сычуань, описанные Сы (1949, 1952!), представляются нам 
несомненно лейасовыми, возраст флоры из свиты Ипинлан в провинции 
Юньань может оказаться рэтским. Следует напомнить также о находке в 
провинции Гуйчжоу типичной европейской формы рэта — Lepidopteris 
ottonis. К сожалению, эта находка осталась для районов Центрального и 
Южного Китая пока единственный.

Индия. К лейасу обычно относят флору Раджмахальских холмов, рас
положенных в северо-восточной части Индии (Бенгалия). Однако отсут
ствие диптериевых папоротников и, наоборот, присутствие Coniopteris, 
Ptilophyllum и многочисленных Nilssonia, заставляет меня согласиться с 
мнением Гопала и Джекобов (Gopal, Ch. Jacob, К. Jacob, 1957) и отнести 
флору Раджмахала к средней юре. Поэтому флора Раджмахала будет рас
смотрена при обзоре флор средней юры.

[РАННЕЮРСКИЕ ФЛОРЫ СИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Тургайский (Убаганский) бассейн. Под этим названием понимают боль
шую группу изолированных месторождений мезозойских углей, располо
женную в северо-восточной части Тургайской депрессии. Среди этих место
рождений различают две группы: северо-западную, собственно Убаган- 
скую, и восточную — Приишимскую.

Мезозойские угленосные отложения разделяются на две серии — ка- 
рашиликскую и убаганскую. Флора из обеих серий была недавно изучена
В. П. Владимирович (19592). Карашиликскую серию она относит к нижнему 
и среднему кейперу (карнийский и норийский ярусы) на основании присут
ствия в месторождениях ишимской группы Equisetites arenaceus (Yaeger) 
Schenk, Neocalamites hoerensis (Schimp.) Halle, Schizoneura sp., Cladophle- 
bis (Bernoullia) aktjubensis Brick., Cl. raciborskii Zeill., Taeniopteris ensis 
Oldh. Внутри лежащей выше убаганской серии В. П. Владимирович выде
ляет ряд горизонтов (снизу вверх), охарактеризованных флористическими 
комплексами: черниговский, нижнекушмурунский, верхнекушмурунский, 
приишимский и дузбайский. Черниговский горизонт она относит к рэту, 
нижне- и верхнекушмурунский — к лейасу, а приишимский и дузбай
ский — к средней юре.

Отложения черниговского горизонта в месторождениях Убаганской груп
пы содержат: Equisetites ferganensis Sew., Neocalamites hoerensis (Schimp.) 
Halle, N. carrerei (Zeill.) Halle, Paracalamites turgaica Vladimirowich, Cze- 
kanowskia setacea Heer, Pityophyllum longifolium Nath., Samaropsis ubagana 
Vladimirovich. Обилие Neocalamites, в том числе N. hoerensis и Paracalami
tes turgaica, наряду с отсутствием типичных юрских форм, позволяет отно
сить эти отложения к рэту.

Значительно более богатый флористический комплекс обнаружен
В. П. Владимирович (19592) в нижнекушмурунском горизонте, соответствую
щем нижней части кушмурунской свиты на Кушмурунском, Приозерном и 
Эгинсайском месторождениях Убаганской группы. Возраст этого комплекса 
определяется как нижне-среднелейасовый.

В этом комплексе определены:
E q u i s e t a l e s :  Equisetites beanii (Bunb.) Sew., E. ferganensis Sew., 

Neocalamites carrerei (Zeill.) Halle.
F i 1 i c e s: Cladophlebis aktaschensis Tur.-Ket., Cl. compacta Vladimi

rovich, Cl. haiburnensis (L. et H.)Brongn., Cl. kuschmurunica Vladimirovich, 
Cl. magnifica Brick, Cl. nebbensis (Brongn). Nath., Cl. whitbiensis (Brongn.) 
Brongn.

G i n k g o a l e s :  Ginkgo huttonii (Sternb.) Heer, G. quadrilobus (Brick)„
G. sibirica Heer, G. taeniata (Braun) Harris, Sphenobaiera amalloidea (Har-
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ris) FI., S. czekanowskiana (Heer) FI., S. lotigifolia (Pom.) FI., Phoenicopsis 
angustifolia Heer, Czekanowskia rigida Heer, Cz. setacea Heer.

C o n i f e r a l e s :  Pityophyllum longifolium (Nath.) Moell., P. norden- 
skioldii (Heer) Nath., Podozamites distans (Presl) Braun, P. lanceolatus (L. 
et H.) F. Braun , Schizolepis pedicelata Tur.-Ket.

G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Carpolithes cinctus Nath.
Верхнекушмурунский горизонт, соответствующий верхней половине 

кушмурунской свиты, содержит наиболее богатый комплекс, собранный 
примерно на тех же месторождениях, что и нижнекушмурунский. В его 
составе установлены:

E q u i s e t a l e s :  Equisetites beanii (Bunb.) Sew., E. elegans Vladimi
rovich, E. ferganetisis Sew., E. sokolowskii Eichw., Neocalamites carrerei 
(Zeill.) Halle.

F i 1 i c e s: Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) Sew., C. hymenop- 
hylloides (Brongn.) Sew. var. elongata Vladimirovich, C. isfarensis Brick,
C. latifolia Brick, Eboracia lobifolia (Phill.) Thomas, Cladophlebis aktaschensis 
Tur.-Ket., Cl. delicatula Yabe et Oishi, Cl. denticulata (Brongn.) Font., Cl. 
haiburnensis (L. et H.) Brongn., CL haiburnensis (L. et H.) Brongn. var. mi- 
nuta Vladimirovich, Cl. heteropinnula Vassilev., Cl. hirsuta Brick, CL ka- 
menketisis Thomas, CL kuschmurunica Vladimirovich, Cl. magnifica Brick, 
Cl. nebbensis (Brongn.) Nath., CL stenolopha Brick, Cl. subdenticulata Tur.- 
Ket., CL whitbiensis Brongn., CL whitbiensis Brongn. var. punctata Brick, 
Raphaelia kysyltalica Vladimirovich, Stormbergia raphaeliaeformis Vladimi
rovich.

C y c a d o f i l i c a l e s :  Thinnfeldia cf. gracilis Pryn.
C y c a d o p h y t a :  Pterophyllum inconstans (Braun) Goepp., Taeniop- 

teris cf. spathulata McClell.
G i n k g o a l e s :  Ginkgo digitata (Brongn.) Heer, G. huttonii (Sternb.) 

Heer, G. quadrilobus Brick, G. schurabensis Brick, G. sibirica Heer, G. taeniata 
(Braun) Harris, Baiera gracilis Bunb., B. setacea (Heer) Pryn., Sphenobaiera 
czekanowskiana (Heer) FI., Sphenobaiera longifolia (Pom.) FI., Phoenicopsis 
angustifolia Heer, Ph. latior Heer, Ph. rudinervis Vladimirovich, Czekanow
skia latifolia Tur.-Ket., Cz. rigida. Heer, Cz. setacea Heer, Leptostrobus laxi- 
flora Heer.

C o n i f e r a l e s :  Pityophyllum longifolium (Nath.) Moeiler, P. not* 
denskioldii (Heer) Nath., Podozamites angustifolius (Eichw.) Heer, P. dis
tans (Presl) Braun, P. lanceolatus (L. et H.) F. Braun, P. microphyllus V\a- 
dimirovich, Schizolepis cf. kryshtofovichii Pryn., S. pedicelata Tur.-Ket., 
Stachyotaxus minutus Vladimirovich, Storgaardia angustifolia Vladimirovich.

G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Carpolithes cinctus Nath., 
C. karatavicus Tur.-Ket., C. tricostatus Tur.-Ket, Ixostrobus heeri Pryn., 
Stenorachis clavata Nath., S. striolatus Heer, Tanaidocarpidium ciphyllum 
Vladimirovich.

Как видно из приведенных списков, в составе комплекса нижнекушму- 
рунского горизонта преобладают папоротники, представленные исключи
тельно различными видами рода Cladophlebis, разнообразные гинкговые и 
хвойные. Некоторое участие в составе комплекса принимают хвощи и нео
каламиты. Цикадофиты и хвойные с чешуйчатой и шиловидной хвоей (Вга- 
chyphyllum, Pagiophyllum) отсутствуют. Основное отличие флоры нижнекуш- 
мурунской свиты от рэтского комплекса состоит в обилии разнообразных Cla
dophlebis и исчезновении типично позднетриасового Neocalamites hoerensis.

В комплексе верхнекушмурунского горизонта появляются довольно 
разнообразные Coniopteris (4 вида), Eboracia lobifolia, Raphaelia kysylta
lica. Вместе с тем продолжают встречаться Neocalamites carrerei и такие 
лейасовые формы, как Cladophlebis aktaschensis и С. magnifica. Эти черты 
свидетельствуют о верхнелейасовом возрасте верхнекушмурунского 
горизонта.
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Примечательной чертой как позднетриасовых, так и раннеюрских флор 
Убаганского бассейна является полное отсутствие папоротников из семейств 
Marattiaceae, Matoniaceae, Dipteridaceae, а также цикадофитов и хвойных 
с шиловидными и чешуйчатыми хвоями (.Brachyphyllum, Pagiophyllum). 
Таким образом, они несомненно должны быть отнесены к флорам Сибирской 
палеофлористической области.

Челябинский бассейн. Ископаемая флора Челябинского бассейна была 
первоначально описана А. Н. Криштофовичем и В. Д. Принадой (1933) 
как рэт-лейасовая, без разделения на отдельные комплексы. Сравнительно 
недавно она была исследована В. Д. Бояковой и В. П. Владимирович (1961), 
а также А. И. Киричковой (1961). В. Д. Боякова и В. П. Владимирович дали 
подробную палеоботаническую характеристику угленосных отложений 
верхнего триаса и нижней юры северной части Челябинского бассейна, 
обычно именуемых челябинской серией.

А. И. Киричкова (1961) в предварительном сообщении рассмотрела 
нижнемезозойские флоры Челябинского бассейна наряду. с одновозраст
ными флорами других нижнемезозойских впадин восточного склона Урала.

По данным В. Д. Бояковой, в составе челябинской серии выделяется ряд 
свит (снизу вверх): угленосная I, или копейская, относимая к нижнему 
и среднему кейперу; угленосная II, или коркинская, относимая к рэту; 
угленосная III, относимая к нижнему лейасу; угленосная IV, относимая 
к среднему и верхнему лейасу.

В предложенной Е. А. Каревой (1958) стратиграфической схеме, легшей 
в основу работы А. И. Киричковой, названия свит большей частью не сов
падают с приведенными выше, хотя объемы одновозрастных свит, видимо, 
практически одинаковы. В табл. 3 показано соотношение обеих стратигра
фических схем.

Т а б л и ц а  3

Схема В. Д. Бояковой, принятая в работе 
В. Д. Бояковой и В. П. Владимирович (1961)

Схема К. А. Каревой, принятая в работе 
А. И. Киричковой (1961)

Ярус Свита Ярус Свита

Лейас Сугоякская
Угленосная IV Средний

лейас Сугоякская

Угленосная III Нижний
лейас Карьерная

Рэт Коркинская (угленосная II) Рэт Копейская

Карнийский 
и норийский Копейская (угленосная I) Карнийский 

и норийский Г лубоковская

В дальнейшем изложении мы пользуемся схемой В. Д. Бояковой, по
скольку палеоботанические данные В. Д. Бояковой и В. П. Владимирович 
являются пока наиболее полными.

Копейская и коркинская свиты, соответствующие, по Бояковой и Вла
димирович, всему верхнему триасу, содержат много общих видов растений 
и среди них: Neocalamites hoerensis (Schimp.) Halle, N. carrerei (Zeill.) Hal
le, Yuccites lanceolatus Pryn., Cladophlebis prigorovskii Krysht. et Pryn., 
Uralophyllum kraschetiinnikovii Krysht. et Pryn., Miassia acutifolia Pryn.

В более верхней, коркинской свите, относимой к рэту, наряду с перечис
ленными видами появляются: Neokoretrophyllites carcinoides (Harris) Radcz.,
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Schizoneura grandifolia Krysht. et Pryn., Cladophlebis stenolopha Brick, CL 
suluktensis Brick, Anomozamites cf. hartzii Harris, Sphenobaiera amalloidea 
Harris, Cycadocarpidium erdmannii Harris. А. И. Киричкова указывает для 
отложений копейской свиты (по ее схеме — отложения глубоковской сви
ты) наряду с некоторыми из отмеченных выше форм также Annulariopsis 
inopinnata Zeill., Cladophlebis tuhajkulensis Pryn., Phoenicopsis rarinervis 
Pryn. Для отложений коркинской свиты (по схеме Киричковой — копей
ской) она указывает: Cladophlebis raciborskii Zeill., Thinnfeldia vulgaris 
Pryn., T. microphylla Kiritchkova, Taeniopteris ensis (Oldh.) Zeill. При пере
ходе от копейской свиты к коркинской исчезают сравнительно немногочис
ленные формы: Equisetites uralertsis Krysht. et Pryn., Paracalamites uralica 
Bojakova et Vladimirovich, Todites kamyschbaschensis Brick, Yuccites ura- 
letisis Pryn., Phoenicopsis rarinervis Pryn. и Cycadocarpidium tricarpum 
Pryn.

Сугоякская свита (карьерная и сугоякская свиты Каревой), относимая 
к лейасу, содержит комплекс растений, заметно отличающихся от комплекса 
рэта. Ниже мы приводим его состав по данным В. Д. Бояковой и В. П. Вла
димирович (1961):

E q u i s e t a l e s :  Neocalamites carrerei (Zeill.) Halle, Neocalamites sp.
F i 1 i c e s: Copiopteris cf. hymenophylloides #(Brongn.) Sew, Eboracia 

lobifolia (Phill.) Thomas, Cladophlebis aktaschensis Tur.-Ket., Cl. compada 
Vladimirovich, Cl. denticulata (Brongn.) Font., Cl. haiburnensis (L. et H.) 
Brongn., CL heteropinnula Vassil., CL jolkinensis Pryn., CL kametikensis 
Thomas, Cl. magnifica Brick, CL nebbensis (Brongn.) N ath.,C/. sewardii Jo
hans, CL suluktensis Brick, Cl. tchihatchevii (Heer) Krysht. et Pryn., CL 
williamsonii (Brongn.) Brongn., Cl. zauronica Pryn.

C y c a d o p h y t a :  Taeniopteris cf. ensis Oldh., T. vittata Brongn.
G i n k g о a 1 e s: Ginkgo digitata (Brongn.) Heer, Phoenicopsis angus- 

tifolia Heer, P. simus Aksarin, Czekanowskia rigida Heer, Cz. setacea 
Heer.

C o n i f e r a l e s :  Pityophyllum nordenskioldii (Heer) Nath., Podozamites 
angustifolius (Eichw.) Heer, P. distans (Presl) F. Braun, P. lanceolatus (L. et
H.) F. Braun.

А. И. Киричкова в нижней части лейасовых отложений Челябинского 
бассейна обнаружила Osmundopsis cf. plectrophora sp., Didyophyllum  sp., 
Cladophlebis raciborskii Zeill., Uralophyllum krascheninnikovii Krysht. et 
Pryn., Miassia dentata Krysht. et Pryn., Sphenobaiera angustiloba (Heer) 
FI. и S. longifolia (Heer) FI.

При сравнении лейасового комплекса с комплексом рэта видно полное 
исчезновение таких триасовых форм, как Neokoretrophyllites carcinoides. 
Schizoneura grandifolia, Cladophlebis prigorovskii, кордаитоподобных Yuc
cites, а также Cycadocarpidium erdmannii. В то же время резко увеличивается 
видовое разнообразие Cladophlebis и появляется первый представитель Со- 
niopteris. Заметно возрастает число остатков гинкговых и хвойных, среди 
первых появляются Sphenobaiera.

Внутри сугоякской свиты отмечается также некоторое изменение состава 
растений. В верхней половине появляются Cladophlebis heterophylla, Cl. 
kamenkensis, Cl. zauronica, Taeniopteris vittata и, вместе с тем, исчезают 
Cladophlebis aktaschensis, CL compada, CL tchihatchevii. В. Д. Боякова и
В. П. Владимирович относят нижнюю половину сугоякской свиты к ниж
нему лейасу, а верхнюю половину—к среднему и верхнему. Однако этому 
противоречит отсутствие в верхней половине сугоякской свиты разнообраз
ных Coniopteris и Nilssonia, которые, как правило, встречаются в заметном 
количестве в верхнем лейасе соседних районов. Поэтому я полагаю, что 
верхняя граница флористически охарактеризованных отложений сугояк
ской свиты не может быть выше среднего лейаса. А. И. Киричкова относит 
эти отложения к нижнему лейасу.
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Так же как в одновозрастных флорах соседнего Убаганского бассейна, 
в челябинских флорах отсутствуют мараттиевые, матониевые и диптериевые 
папоротники. Цикадофиты представлены здесь двумя видами Taeniopteris.

Восточный склон Урала. Сюда я отношу местонахождения рэтских и 
лейасовых флор в Богословском, Веселовском и Волчанском угленосных 
бассейнах, расположенных у границы между Северным и Средним Уралом, 
недалеко от г. Карпинска.

Палеоботанически наиболее хорошо изучены отложения Богословского 
бассейна (Владимирович, 1953, 1959i ,2), однако в этом бассейне остатками 
растений охарактеризованы главным образом отложения рэта, а в лейасе 
определено лишь несколько форм.

Наиболее богатую флору, отнесенную В. П. Владимирович к рэту, она 
собрала в угленосном горизонте пласта С. Руководящими формами этого 
комплекса являются: Neocalamites carrerei (Zei 11.) Halle, несколько видов 
Thinnfeldia, и в том числе Т. rhomboidalis Ettingh., Yuccites spathulatus 
Pryn., Miassia dentata Krysht. et Pryn., Uralophyllum krascheninnikovii 
Krysht. et Pryn., Sphenobaiera amalloidea Harris, Phoenicopsis rarinervis 
Krysht. et Pryn., Podozamites tuhajkulensis Pryn., Cycadocarpidium erdman- 
nil Nath., C. tricarpuni Pryn. и Furculagranulata Pryn. Встречено также не
сколько видов Cladophlebis, и в том числе С/, tchihatchevii (Heer) Krysht. et 
Pryn. и Cl. (Osmundopsis) prigorovskii Krysht. etPryn. К лейасу В. П. Влади
мирович склонна относить два верхних угленосных горизонта с пластами 
А и В. Отсюда ею определены Clathropteris obovata Oishi и Cladophlebis pri
gorovskii Krysht. et Pryn. В слоях, непосредственно подстилающих угле
носный горизонт пласта В, кроме двух указанных форм встречены также 
Neocalamites carrerei (Zei 11.) Halle и Ginkgo donetziana Pryn.

По данным А. И. Киричковой (1961), в отложениях горизонтов пластов 
А и В и в промежуточных слоях найдены: Cladophlebis denticulata (Brongn.) 
Font., Cl. haiburnensis (L. etH .) Brongn., Pityophyllum nordenskioldii (Heer) 
Nath., Uralophyllum krascheninnikovii Krysht. et Pryn.

А. И. Киричкова указывает на присутствие в Веселовском бассейне, 
расположенном к югу от Богословского,, в отложениях, относимых ею к 
лейасу (подугольный горизонт): Cladophlebis nebbensis (Brongn.) Nath., 
CL haiburensis (L. et H.) Brongn., Thinnfeldia rhomboidalis E tt., Ginkgo do
netziana Pryn., Pityophyllum nordenskioldii (Heer) Nath. В Волчанском бас
сейне, находящемся севернее Богословского, в отложениях, относимых 
А. И. Киричковой к лейасу (волчанская свита), она обнаружила: Dictyo- 
phyllum japonicum Чок.у Cladophlebis denticuloides Kiritchkova, CL haiburen
sis (L. et H.) Brongn., Podozamites lanceolatus (L. et H.) F. Braun.

Заканчивая обзор лейасовой флоры из районов, расположенных на гра
нице между Средним и Северным Уралом, следует отметить крайнюю бед
ность этого комплекса, состоящего не более чем из 10 форм, и в том числе 
из нескольких видов Cladophlebis, гинкговых и хвойных. Особо следует 
отметить находку Dictyophyllum japonicum в Волчанском бассейне и наход
ку Clathropteris obovata в лейасе Богословского бассейна. Это единственные 
представители сем. Dipteridaceae, обнаруженные до настоящего времени 
в рэтских и лейасовых отложениях всего восточного склона Урала и Тур- 
гая.

Во флорах Тургайского ‘и Челябинского бассейнов (Богословская 
группа местонахождений), взятых вместе, комплекс лейаса отличается от 
комплекса рэта отсутствием кордаитообразных (Miassia, Uralophyllum, 
Yuccites yl Cycadocarpidium) и сокращением числа представителей рода Thinn
feldia. Вместе с тем при переходе к лейасу заметно увеличивается число 
видов Cladophlebis и возрастает разнообразие гинкговых. Цикадофиты как 
в рэтской, так и в лейасовой флоре встречаются очень редко.

Карагандинский бассейн. Первые определения растительных остатков 
из мезозойской толщи Карагандинского бассейна принадлежат В. Д. При-
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наде (1941), установившем присутствие 16 видов. Возраст этой флоры
B. Д. Принада определял как, по всей вероятности, лейасовый.

В недавнее время мезозойские отложения Карагандинского бассейна 
были детально изучены группой геологов Лаборатории геологии угля АН 
СССР (Богданова и др., 1961). В основу своих исследований они положили 
стратиграфическую схему Г. Л. Кушева, однако названия, которые в этой 
схеме даны свитам в зависимости от литологических особенностей, были за
менены новыми, географическими.

Наиболее древние отложения Караганды представлены майкудукской 
свитой, сложенной конгломератами и песчаниками, залегающими с резким 
угловым несогласием на отложениях палеозоя. Мощность свиты очень из
менчива (20—195 м). В прослоях алевролитов встречены Sphenobaiera lon- 
gifolia (Pom.) FI., Phoenicopsis sp., Czekanowskia setacea Heer. Выше соглас
но залегает угленосная дубовская свита, местами лежащая непосредственно 
на размытой поверхности палеозоя. Мощность этой свиты колеблется в 
пределах 110—130 м. Из дубовской свиты Г. М. Ковальчук определены:

E q u i s e t a l e s :  Equisetites ferganensis Sew., Equisetites sp.
F i 1 i c e s: Coniopteris angustiloba Brick, Sphenopteris modesta Leek., 

Cladophlebis cf. aktashensis Tur.-Ket., Cl. argutula (Heer) Font., Cl. cf. cal- 
carata Brick, Cl. delicatula Yabe et Oishi, Cl. haiburnensis (L. et H.) Brongn., 
Cl. magnifica Brick, Cl. magnifolia Brick, Cl. whitbiensis Brongn.

C y c a d o p h y t a :  Anomozamites cf. minor Nath., Pterophyllum nat- 
horstii Sew.

G i n k g o a l e s :  Ginkgo lepida Heer, G. ex gr. sibirica Heer, Ginkgo 
sp., Sphenobaiera longifolia (Pom.) FI., S. spectabilis(Nath.) FI., Phoenicopsis 
angustifolia Heer, Ph. speciosa Heer, Phoenicopsis sp., Czekanowskia rigida 
Heer, Cz. setacea Heer.

C o n i f e r a l e s :  Ferganiella sp., Pityophyllum angustifolium (Nath.) 
Moell., P. kobukense Sew., P. nordenskioldii (Heer) Nath., Pityospermum 
nansenii Nath., Podozamites lanceolatus (L. et H.) F. Braun, Schizolepis moel- 
leri Sew.

G y m n o s p e r m a e  i n с e г t a e s e d i s :  Carpolithes cinctus Nath.,
C. karatavicus Tur.-Ket., C. minor Pryn., Desmiophyllum tricostatum Pryn., 
Desmiophyllum sp., Samaropsis plicata Tur.-Ket., S. rotundata Heer, Steno- 
miscus sp.

На дубовской свите с размывом и небольшим стратиграфическим несо
гласием залегает сокурская свита, сложенная преимущественно песчаниками 
с прослоями конгломератов и алевролитов. Отложения сокурской свиты 
отличаются от угленосных пород подстилающей дубовской и покрывающей 
михайловской свит красноватой (красновато-коричневой, буровато-красно
ватой) и зеленовато-серой окраской. Мощность свиты резко колеблется — 
от 60 до 320 м.

Г. М. Ковальчук (19612) определила из этой свиты ряд форм:
E q u i s e t a l e s :  Equisetites ferganensis Sew., Equisetites sp., Neoca- 

lamites sp.
F i 1 i c e s: Coniopteris angustiloba Brick, Clathropteris sp., Cladophlebis 

haiburnensis (L. et H.) Brongn., Cl. cf. kamenkensis Thom., Cl. suluktensis 
Brick, Cl. whitbiensis Brongn., Cl. whitbiensis Brongn var. hirsuta 
Pryn.

C y c a d o p h y t a :  Pterophyllum sp.
G i n k g o a l e s :  Ginkgo sibirica Heer, Ginkgo sp., Sphenobaiera longi

folia (Pom.) FI., Phoenicopsis angustifolia Heer, Ph. karagandensis Pryn., 
Ph. speciosa Heer, Phoenicopsis sp., Czekanowskia rigida Heer, Cz. setacea 
Heer, Leptostrobus angustifolius Heer.

C o n i f e r a l e s :  Pityophyllum angustifolium (Nath.) Moell., P. nor
denskioldii (Heer) Nath., Podozamites lanceolatus (L. et H.) F. Braun., Podo
zamites sp., Schizolepis moelleri Sew.
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G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Carpolithes citictus Nath., 
Desmiophyllum sp., Ixostrobus sp., Stenorachis heeri Pryn.

Упомянутая выше группа геологов (Богданова и др., 1961) относит к 
лейасу только майкудукскую и дубовскую свиты, а сокурскую и лежащую 
выше михайловскую свиты рассматривает как среднеюрские. Однако мне 
представляется, что как дубовская, так и сокурская свиты имеют лейасо- 
вый возраст. В комплексах обеих упомянутых свит присутствуют только 
единичные виды Coniopteris, отпечатки которых, как отмечает Г. М. Коваль
чук, встречаются очень редко. Содержание спор Coniopteris, ничтожное в 
дубовской свите, лишь незначительно увеличивается (4,6%) в сокурской 
свите. В обеих свитах из папоротников преобладают Cladophlebis, причем 
в сокурской свите встречены типичные для лейаса Neocalamites sp. и С lath- 
ropteris sp.

Известно, что для среднеюрских отложений соседних районов харак
терно видовое разнообразие Coniopteris и значительное содержание спор 
этих папоротников. Можно предположить, что майкудукская и дубовская 
свиты примерно соответствуют нижнему и среднему лейасу, а сокурская 
свита, в которой несколько увеличивается содержание спор Coniopteris,— 
верхнему лейасу. Среднеюрский возраст можно признать только за михай
ловской свитой, флора которой заключает четыре вида Coniopteris, а содер
жание спор этих папоротников достигает 14%.

Майкюбенский бассейн. Этот бассейн расположен у северо-восточной 
окраины Казахской складчатой страны, к западу от г. Павлодара. Первые 
сведения о флоре Майкюбенского бассейна опубликованы В. Д. Принадой 
(1941). Он приводит 10 форм. Возраст этой флоры, на основании присутст
вия Elatocladus (Palissia) sphenolepis F. Braun., В. Д. Принадарассмат
ривал как рэт-лейасовый.

В последующие годы изучением юрской флоры Майкюбенского бассейна 
занимались А. А. Померанцева (1961) и Э. Р. Орловская (1958Ь2, 1961). 
При дальнейшем описании я принимаю стратиграфическую схему, 
приведенную в работе М. И. Ритенберг и И. 3. Фаддеевой (1961), 
использовавших для стратиграфических целей определения А. А. Поме
ранцевой.

Стратиграфическая схема, использованная Э. Р. Орловской, отличается 
от упомянутой главным образом иными названиями свит. В табл. 4 показано 
соотношение обеих стратиграфических схем.

Т а б л и ц а  4

Схема, принятая в работах 
М. И. Ритенберг и 3. И. Фаддеевой (1961) 

и А. А. Померанцевой (1961)
Схема А. К. Бувалкина, принятая в работе 

Э. Р. Орловской (1961)

Отдел Свита
1

Отдел j Свита

Средняя юра
Жиренкульская

Средняя юра
Шопты

кульская

Верхняя часть

Шоптыкульская Средняя часть

Верхи нижней 
— низы средней 

юры
Талдыкульская

Верхи нижней 
— низы средней 

юры
Нижняя часть

Нижняя юра Ащикульская Верхи нижнего 
лейаса

Сарыкульская

Конгломератовая
(Ащикульская)
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Ащикульская свита, составляющая нижнюю часть разреза угленосной 
серии Майкюбенского бассейна, залегает с угловым несогласием непосред
ственно на отложениях палеозоя. Мощность ее колеблется довольно значи
тельно — от 185 до 300 ж, вследствие выполнения неровностей доюрского 
рельефа. Свита сложена преимущественно песчаниками и конгломератами; 
последние преобладают в нижней ее части. Алевролиты и подчиненные им 
прослойки углей развиты незначительно.

Э. Р. Орловской (1958i>2, 1961) и А. А. Померанцевой (1961) определен 
довольно богатый комплекс растений из этой свиты, приводимый ниже.

L y c o p o d i a l e s :  Lycopodites falcatus L. et H.
E q u i s e t a l e s :  Equisetites cf. longifolia Brick, Neocalamiles sp., 

Todites williamsonii (Brongn.) Sew.
F i 1 i c e s: Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) Sew., C. cf. maakiana 

(Heer) Pryn., Coniopteris sp., Eboracia lobifolia (Phi 11.) Thomas, Cladophle
bis aktaschensis Tur.-Ket., Cl. delicatula Yabe et Oishi, Cl. denticulata (Brongn.) 
Sew., Cl. haiburnensis (L. et H.) Font., CL nebbensis (Brongn.) Nath., Cl. 
raciborskii Zei 11., Cl. whitbiensis Brongn., Cladophlebis sp., Sphenopteris cf. 
petiolata Pryn.

G i n k g o a l e s :  Ginkgo digitata (Brongn.) Heer, G. cf. huttonii (Sternb.) 
Heer, Baiera cf. gracilis Bunb., Phoenicopsis angustifolia Heer, Ph. speciosa 
Heer, Phcenicopsis sp., Pseudotorellia sp., Czekanowskia latifolia Tur.-Ket.

C o n i f e r a l e s :  Elatocladus manchurica (Yok.) Yabe, Pagiophyllum 
sp., Pityophyllum nordenskioldii (Heer) Nath.

Лейасовый возраст приведенного комплекса обусловлен присутствием 
Neocalamiles sp., Cladophlebis aktaschensis и Cl. raciborskii. Вместе с тем на
личие двух видов Coniopteris и Eboracia lobifolia указывает что, быть может, 
возраст слоев с растительными остатками отвечает только верхнему лейасу; 
тогда нижняя конгломератовая часть ишикульской свиты соответствует, 
скорее, его средней или нижней части. Мнения о позднелейасовом возра
сте всей свиты придерживается и А. А. Померанцева (1961).

В заключение отметим, что списки растений, помещенные в работе 
М. И. Ритенберг и И. 3. Фаддеевой (1961) и в работе А. А. Померанцевой 
(1961), несколько отличаются один от другого, хотя автором обоих списков 
является А. А. Померанцева. Я следовал списку, помещенному в работе 
А. А. Померанцевой.

Флоры лежащих выше талдыкульской и шолтыкульской свит будут рас
смотрены в разделе, посвященном средней юре.

Алакуль. Алакульское каменноугольное месторождение находится на 
юго-востоке Казахстана, недалеко от одноименного озера. Детальное изу
чение юрских отложений этого месторождения было проведено в недавнее 
время группой геологов и палеонтологов Лаборатории геологии угля 
Академии наук СССР (Белянкин и др., 1961).

В основании мезозойского разреза расположена алакульская свита, 
залегающая на размытой поверхности палеозойских пород или на коре, 
возникшей в результате их выветривания. Алакульская свита, достигающая 
мощности 200 ж, начинается конгломератами, а местами песчаниками, по
степенно переходящими в угленосную толщу. В составе последней значи
тельную роль играют песчаники, алевролиты и аргиллиты.

Из алакульской свиты, в основном из ее угленосной части, Г. М. Коваль
чук (196U), Э. Р. Орловской (1961), В. Д. Принадой (1941) и Э. В. Романо
вой (1958) в разное время были определены довольно многочисленные ра
стительные остатки.

L y c o p o d i a l e s :  Lycopodites cf. tenerrimus Heer, Equisetites ferga- 
nensis Sew., Equisetites sp., Neocalamites carrerei (Zei 11.) Halle, N. hoerensis 
(Schimp.) Halle, N. pinitoides (Chachl.) Pryn., Neocalamites sp.

F i 1 i c e s: Todites princeps (Presl.) G oth.,Coniopteris cf. lobata (Oldh.) 
Halle, Clathropteris elegans Oishi, C. muensteriana (Presl) Schenk, Cladoph-
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lebis cf. argutula (Heer) Font., Cl. bidentata Tur.-Ket., Cl. denticulata (Brongn.) 
Font., Cl. haiburnensis (L. et H.) Brongn., Cl. nebbensis (Brongn.) Nath., 
Cl. raciborskii Zeill., Cl. suluktensis Brick.

C y c a d o p h y t a :  Pterophyllum sp.
G i n k g o a l e s :  Ginkgo huttonii (Sternb.) Heer, Ginkgo sp., Baiera 

concinna (Heer) Kawas., Sphenobaiera longifolia (Pom.) FI., Sphenobaiera 
sp., Phoenicopsis rarinervis Pryn., Ph. cf. speciosa Heer, Pseudotorelliacuspifor- 
m/s(Heer) FI., Pseudotorellia sp., Czekanowskia rigida Heer, Cz. setacea Heer.

C o n i f e r a l e s :  Elatides sp., Pityophyllum angustifolium (Nath.) 
Moell., P. latifolium Tur.-Ket., P. nordenskioldii (Heer) Nath., Pityophyl
lum sp., Pityostrobus sp. (?), Podozamites angustifolius (Eichw.) Heer, P. 
lanceolatus (L. et H.) F. Braun.

G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Carpolithes cinctus 
Nath., Desmiophyllurp sp.

Узунбулакская (полосчатая) свита сложена тонко (до ленточных) пере
слаивающимися темно-серыми и серыми алевролитами, аргиллитами и пес
чаниками. Это переслаивание создает характерную полосчатую окраску 
свиты. Мощность ее очень изменчива — от 25 до 170 м> что вызвано размы
вом перед отложением лежащей выше катуской свиты. В отложениях узун- 
булакской свиты теми же исследователями собрана небогатая флора:

E g u i s e  t a l e s :  Neocalamites sp.
G i n k g o a l e s :  Sphenobaiera cf. spectabilis (Nath.) FI., Sphenobaiera 

sp., Czekanowskia rigida Heer, Cz. latifolip Tur.-Ket., Cz. setacea Heer, 
Czekanowskia sp.

C o n i f e r a l e s :  Pityophyllum nordenskioldii (Heer) Nath., Podoza
mites angustifolius (Eichw.) Heer., P. lanceolatus (L.et H.) F. Braun.

В верхней части мезозойского разреза расположена катуская свита, до
стигающая видимой мощности 150 м. Свита сложена преимущественно кон
гломератами с прослоями песчаников, а иногда и алевролитов. Отложения 
катуской свиты залегают на породах узунбулакской свиты с резким размы
вом-и местами с угловым несогласием. Иногда конгломераты катуской сви
ты лежат непосредственно на отложениях алакульской свиты. В катуской 
свите собрано незначительное количество отпечатков, определенных 
Э. Р. Орловской:

G i n k g o a l e s :  Baiera concinna (Heer) Kawas., Sphenobaiera cf. lon
gifolia (Pom.) FI., Phoenicopsis cf. angustifolia Heer, Czekanowskia rigida 
Heer, Cz. setacea Heer.

C o n i f e r a l e s :  Podozamites angustifolius (Eichw.) Heer, P. lan
ceolatus (L. et H.) F. Braun, Pityophyllum nordenskioldii (Heer) Nath., P i
tyostrobus sp. (?).

Флористический комплекс алакульской свиты, несомненно, свидетель
ствует о ее лейасовом возрасте; за это говорит обилие Neocalamites, присут
ствие двух видов Clathropteris, лейасовых видов Cladophlebis (Cl. raciborskii 
и Cl. suluktensis) и единственного вида Coniopteris.

Комплекс растений из узунтальской свиты, и особенно из катуской, 
беден и представлен гинкговыми и хвойными, не содержащими стратиграфи
чески важных видов. В узунтальской свите все же найден Neocalamites 
sp., чаще встречающийся в лейасе, чем в средней юре. Спорово-пыльцевые 
исследования указывают на раннеюрский возраст обеих свит. Немногочис
ленные споры представлены здесь главным образом сем. Osmundaceae, 
а споры Coniopteris отсутствуют. Среди хвойных встречается большое коли
чество безмешковой пыльцы (Palaeconiferus asaccatus) или пыльцы со слабо 
дифференцированными мешками (Рrotoconiferus funarius).

Кендерлык. Кендерлыкская мульда расположена в 70—90 км к востоку 
от г. Зайсан, между хребтами Саур и Сайкан. В сложении мульды участ
вуют верхнепалеозойские и нижнемезозойские угленосные отложения (Бе
лянкин, Воронцов, 1961).

59



Отложения юрской системы представлены тайсуганской свитой, связан
ной постепенным переходом с угленосными породами подстилающей толо- 
гойской свиты. Тайсуганская свита, развитая в центральной части синкли
нали, сложена темно-серыми и черными аргиллитами и алевролитами, 
переслаивающимися с желтовато-коричневыми и желтовато-серыми разнозер
нистыми песчаниками. Общая мощность свиты колеблется от 200 до 300 м . 
Подобное переслаивание придает свите окраску, напоминающую шкуру 
тигра, поэтому первоначально эта свита называлась тигровой.

А. И. Турутановой-Кетовой изучена довольно богатая флора из тайсуган
ской свиты. Несколько видов установлены также Г. М. Ковальчук (1961$). 
Определены:

E q u i s e t a l e s :  Equisetites elegans Vladymirovich, Annulariopsis 
inopinnata Zeill., Equisetostachys ex gr. sibiricus (Heer) Nath., Neocalamites 
issykkulensis Tur.-Ket., N. merianii (Brongn.) Halle, Neccalamites sp.

F i 1 i c e s: Cladophlebis princeps (Presl) Goth., Cladophlebis sp., Ken- 
derlykia gracilis Tur.-Ket., Raphaelia sp.

C y c a d o f i l i c a l e s :  Thinnfeldia sp.
C o r d a i t a l e s :  Yuccites spathulatus Pryn., Y. cf. uralensis Pryn.
G i n k g o a l e s :  Sphenobaiera sp., Phoenicopsis angustifolia Heer, Pseu- 

dotorellia sp.
C o n i f e r a l e s :  Pityophyllum nordenskioldii (Heer) Nath., Podoza- 

mites lanceolatus (L. et H.) F. Braun f. ovalis Heer.
G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Carpolithes cinctus 

Nath.
Присутствие двух видов Neocalamites, двух видов Yuccites наряду с пол

ным отсутствием Coniopteris позволяет рассматривать эту флору как ранне- 
лейасовую или даже рэтскую. Однако я, вслед за Г. М. Ковальчук (19613), 
склонен относить ее к раннему лейасу, поскольку лежащая ниже тологой- 
ская свита заключает богатую флору, в составе которой присутствуют те же 
виды Neocalamites и, в дополнение к ним,— A. carrereip (Zeill.) Halle, 
три вида Thinnfeldia, Lepidopteris ottonis (Goepp.) Schimp. ,S  tempter is necho- 
roschevii Pryn., Taeniopteris spathulata McClell, Yuccites cf. uralensis 
Pryn. Наличие Lepidopteris ottonis указывает, скорее всего, на рэтский воз
раст тологойского комплекса, а в этом случае флора лежащей выше тайсу
ганской свиты, не содержащая Lepidopteris, должна быть отнесена к ран
нему лейасу.

Большой интерес представляет недавно описанный А. И. Турутановой- 
Кетовой (1962) род Kenderlykia, представленный пока единственным видом 
К • gracilis Tur.-Ket. Этот папоротник с пальчато рассеченными листьями 
и сетчатым жилкованием (спороношение неизвестно) ближе всего тяготеет 
по этим признакам к сем. Dipteridaceae. Род известен пока только из отло
жений Кендырлыкской мульды, где он обнаружен как в тологойской, так 
и в тайсуганской свитах.

Западно-Сибирская низменность. Юрские, в том числе и лейасовые, 
флоры Западно-Сибирской низменности, по существу, стали известными 
только после Великой Отечественной войны, когда на территории этой низ
менности широко развернулись буровые работы, вскрывшие мезозойские 
отложения, погребенные под мощной толщей кайнозойских образований.

В центральных и южных районах Западно-Сибирской низменности лей- 
асовый (скорее всего, позднелейасовый) возраст имеют континентальные 
отложения нижней части тюменской свиты в местах ее наиболее полного 
развития (Сакс, 1962). В лейасовую эпоху осадконакопление, видимо, еще 
не распространилось на всю территорию Западно-Сибирской низменности, 
а захватывало только отдельные наиболее прогнутые ее части. Поэтому воз
растное положение нижней границы тюменской свиты в различных разре
зах может быть неодинаковым; местами эта граница проходит внутри лейа
са, а местами — не ниже основания средней юры. Вопрос о возрасте низов
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тюменской свиты в каждом отдельном разрезе может быть решен при помощи 
палеоботанических данных (преимущественно спорово-пыльцевого анализа, 
так как исследователь имеет дело исключительно с керновым материалом).

В район Усть-Енисейской впадины (Сакс, Ронкина, 1957), расположен
ной на северо-востоке Западно-Сибирской низменности, проникало море, 
отложившее здесь песчано-глинистые осадки с фауной среднего и верхнего 
лейаса.

Основные работы по исследованию флор лейаса и средней юры Западно- 
Сибирской низменности принадлежат Ю. В. Тесленко (1959, 1960, 1961lt2, 
1962). По его данным, в Западно-Сибирской низменности известно только 
одно местонахождение листовой флоры лейаса. Оно было обнаружено в 
скв. 2-Р возле пос. Уват (нижнее течение Иртыша), на глубине 3008— 
3020 м, недалеко от кровли палеозойского фундамента, в песчано-глинистых 
отложениях нижней части тюменской свиты. Ю. В. Тесленко (196Ь) опреде
лил здесь Clathropteris obovata Oishi и Ginkgo sp. и поэтому склонен отно
сить эти отложения к верхней части лейаса.

Кузнецкий бассейн. Лейасовые флоры Кузнецкого бассейна впервые 
были описаны М. Ф. Нейбург (1929, 1931). Позднее они, как и вмещающие 
их отложения, исследовались И. В. Лебедевым (1950, 1955i ,2,3, 1956, 1958i,
1959), а в самое последнее время — Ю. В. Тесленко (1962). В пределах Куз
нецкого бассейна отложения нижней юры имеют исключительно континен
тальное происхождение и представлены конгломератами, гравелитами, 
песчаниками и алевролитами с подчиненными пластами углей. Общая мощ
ность этих отложений не менее 600—700 м.

И. В. Лебедев (1950, 1956) предпринял попытку расчленить угленосные 
отложения Кузнецкого бассейна, выделив четыре свиты (снизу вверх): 
каралдинскую, сартаковскую, чусовитинскую и терсюковскую. Карал- 
динскую свиту он отнес к нижней юре, сартаковскую и чусовитинскую — 
к средней, а терсюковскую — к верхней.

Однако полевые исследования Ю. В. Тесленко (1962) и переопределение 
им ряда отпечатков, собранных и определенных И. В. Лебедевым, показали 
неправильность этой стратиграфической схемы. Ю. В. Тесленко установил, 
что отложения, рассматриваемые И. В. Лебедевым как разновозрастные и 
отнесенные им к каралдинской, сартаковской и терсюковской свитам, в дей
ствительности имеют лейасовый возрасти что только отложения чусовитин- 
ской свиты принадлежат к средней юре.

В пределах центральной части Кузнецкого бассейна в настоящее время 
известны четыре местонахождения лейасовой флоры.Три из них располо
жены на р. Томи: первое — на ее левом берегу, немного ниже дер. Черный 
Этап, второе — на том же берегу, но выше дер. Черный Этап, а третье — 
еще выше по течению р. Томи, на правом ее берегу, в 2 км ниже Бабьего 
Камня; четвертое местонахождение расположено на правом берегу р. Ка- 
ралды в бассейне р. Ини. Основные сборы и определения растительных 
остатков, как уже было отмечено, принадлежат М. Ф. Нейбург (1929, 1931), 
И. В. Лебедеву (1950, 1956) и Ю. В. Тесленко (1962). Ниже приводится 
обобщенный список лейасовой флоры Кузнецкого бассейна, составленный 
Ю. В. Тесленко по материалам М. Ф. Нейбург, И. В. Лебедева и по своим 
данным.

L y c o p o d i a l e s :  Lycopodites tenerrimus Неег.
E q u i s e t a l e s :  Annulariopsis inopinata Zei 11., Equisetites colum- 

naris Brongn., E. sokolowskii Eichw., Equisetostachys sibiricus (Heer) Nath., 
Neocalamites pinitoides (Chachl.) Chachl.

F i 1 i c e s: Marattiopsis muensteri (Goepp.) Schimp., Coniopteris angus- 
tiloba Brick, C. dahurica Pryn., C. hymenophylloides (Brongn.) Sew., C. juren- 
sis (Golova) Teslenko, C. schmidtiana (Heer) Teslenko, C. spectabilis Brick, 
Gonatosorus tomiensis Leb., Phlebopteris polypodioides Brongn., Clathropteris 
obovata Oishi, Hausmannia sp., Cladophlebisargutula (Heer) Font., Cl. auriculus
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Teslenko, Cl. bidentata Tur.-Ket., Cl. denticulata (Brongn.) Font., Cl. hciibur- 
nensis (L. et H.) Brongn., Cl. suluktensis Brick, Cl. williamsonii (Brongn.) 
Brongn.(=Cl. whitbiensis Brongn.),C/. williamsonii Brongn.var. punctata Brick, 
Marsilea (?) karaldinensis Leb., Raphaelia acutiloba Pryn., R. diamensisSew.

C y c a d o p h y t a :  Pterophyllum cf. tietzei Zei 11., Nilssonia rectangula- 
lobata Teslenko.

G i n k g o a l e s :  Ginkgo digitata (Brongn.) Heer, G. huttonii (Sternb.) 
Heer, G. lepida Heer, G. obrutschewii Sew., G. sibirica Heer, Baiera conctnna 
(Heer) Kawas., B. lindleyana Schimp., B. setacea (Heer) Pryn., Ginkgodium 
nathorstii Yok., Sphenobaiera angustiloba (Heer), FI., S. longifolia (Pom.) 
FI., Phoenicopsis angustifolia Heer, Czekanowskia rigida Heer, Cz. setacea 
Heer, Leptostrobus laxiflora (Heer), L. microlepis Heer.

C o n i f e r a l e s :  Elatides ovalis Heer, Ferganiella urjanchaica Neub., 
Pityophyllum longifolium (Nath.) Moell., Pityophyllum ex gr. nordenskioldii 
(Heer) Nath., Podozamiles angustifolius (Eichw.) Heer, P. lanceolatus (L. et H.) , 
F. Braun, Schizolepis minima Leb., Taxocladus ketovae Teslenko, Taxo- 
cladus sp.

G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e s e d i s :  Carpolithes cinctus Nath.,
C. heeri Tur.-Ket., C. ivanovskyi Teslenko, Ixostrobus heeri Pryn., Samarop- 
sis rotundata Heer, Schidolepium gracile Heer, Stenorachis (?) clavata Nath.

Как уже отмечалось, Ю. В. Тесленко переопределил ряд видов, собран
ных и первично определенных В. И. Лебедевым (1950, 1955з). Особенное 
значение имело переопределение отпечатков, собранных из обнажения, рас
положенного на левом берегу р. Томи, в 2 км выше дер. Черный Этап. Это 
обнажение последовательно посещали М. Ф. Нейбург, В. И. Лебедев и 
Ю. В. Тесленко. Первая, обнаружив здесь, наряду с другими формами, 
Marattiopsis muensteri и Clathropteris sp., отнесла эти отложения к лейасу.
В. И. Лебедев (19553) определил Phlebopteris dunkeri Schenk, Sphenopteris 
tyrmensis, Podozamites reinii и Sequoia smittiana Heer., что дало ему основа
ние отнести вмещающие отложения к верхней юре и выделить терсюков- 
скую свиту.

Однако Ю. В. Тесленко, просмотрев образцы В. И. Лебедева, убедился, 
что отпечаток, определенный как Laccopteris (Phlebopteris) dunkeri, пред
ставляет собой часть приверхушечного пера лейасового Phlebopteris poly- 
podioides; отпечатки, определенные как Sphenopteris tyrmensis, принадле
жат Coniopteris angustiloba\ отпечаток, определенный как Sequoia smittiana9 
должен быть определен как Taxocladus sp., и, наконец, отпечатки Podo
zamites reinii в действительности являются отпечатками нижней части 
листьев Ginkgodium nathorstii.

Одновременно Ю. В. Тесленко в этом же обнажении обнаружил много
численные отпечатки перьев, а иногда и почти целых листьев Clathropteris 
obovata, ранее найденные и М. Ф. Нейбург, а также Cladophlebis bidentata 
и Neocalamites sp. Все это вместе взятое не оставляет сомнения в лейасо- 
вом возрасте отложений, вскрытых выше дер. Черный Этап.

На этом основании установлен лейасовый возраст и отложений, высту
пающих ниже дер. Черный Этап и выделенных В. И. Лебедевым в сартаков- 
скую свиту среднеюрского возраста, поскольку они залегают стратиграфи
чески ниже горизонтов, обнажающихся выше этой деревни, и соединены с 
ними постепенным переходом. Следовательно, как сартаковская, так и тер- 
сюковская свиты не имеют права на существование как самостоятельные 
стратиграфические единицы, поскольку они являются членами континен
тальных отложений лейаса. Отметим, что В. И. Лебедевым и Ю. В. Тесленко 
по р. Томи ниже дер. Черный Этап обнаружены Clathropteris obovata 
Neocalamites pinitoides и Ferganiella urjanchaica, являющиеся лейасовыми 
формами.

Привлекает внимание присутствие в лейасовом комплексе Кузнецкого 
бассейна нескольких видов Coniopteris наряду с типично лейасовыми Neo
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catamites, Clathropteris и такими видами Cladophlebis, как Cl. bidentata, 
С/. suluktensis. Такое сочетание указывает на позднелейасовый возраст этой 
флоры. Это заключение подкрепляется присутствием Raphaelia diamensis 
(=  R. acutiloba) и Ferganiella urjanchaica, так как представители этого рода 
характеризуют именно верхний лейас Ферганы, откуда этот род и был впер
вые описан.

С моей точки зрения, отпечатки, описываемые как Raphaelia diamensis 
и R. acutiloba, принадлежат к одному виду, который следует, по правилу 
приоритета, называть R. diamensis (Вахрамеев, 1958; Вахрамеев и Долу- 
денко, 1961).

Лейасовая флора Кузнецкого бассейна является типичной флорой Си
бирской области, на что указывает бедность цикадофитами (М. Ф. Нейбург 
найден единственный отпечаток Pterophyllum cf. tietzei, а Ю. В. Тесленко 
описал новый вид Nilssonia rectangulalobata) и диптериевыми папоротни
ками, представленными Hausmannia sp. и Clathropteris obovata. Отпечатки 
последнего встречаются, однако, в большом количестве. Находка М. Ф. Ней
бург Marattiopsis muensteri не была повторена.

Среди папоротников преобладают разнообразные Cladophlebis; Coniop- 
teris и Raphaelia встречаются значительно реже; гинкговые очень разнооб
разны. Среди хвойных полностью отсутствуют Brachyphyllum, Cheirolepis 
и Pagiophyllum.

Чулымо-Енисейский бассейн. На палеозойском фундаменте залегают 
угленосные отложения Макаровской свиты, относимые к лейасу. Они высту
пают на поверхность в южной части Чулымо-Енисейской впадины, а в цен
тре ее, где их мощность достигает 250 м , они вскрыты буровыми скважина
ми. Макаровская свита почти повсюду начинается конгломератами, сменяе
мыми вверх песчаниками, алевролитами и аргиллитами. Верхняя часть 
свиты сложена преимущественно алевролитами с подчиненными прослоями 
песчаников, аргиллитов и с пластами угля.

Ископаемая флора Макаровской свиты исследована А. В. Аксариным 
(1957), И. В. Лебедевым (1958i) и, несколько позднее, Ю. В. Тесленко 
(19612). Растительные остатки были собраны на левом берегу Енисея, у се
веро-восточной окраины Красноярска (И. В. Лебедев) и на реках Большой 
Кемчуг и Чулым (И. В. Лебедев и Ю. В. Тесленко). Последнее из упомяну
тых местонахождений, расположенное у дер. Макаровки, наиболее круп
ное. Кроме того, А. В. Аксариным собраны остатки растений из Назаров- 
ской впадины, отделенной от собственно Чулымо-Енисейской впадины хреб
том Аргой, ограничивающим Назаровскую впадину с юга. Ниже помещен 
общий список лейасовой флоры, обнаруженной в Чулымо-Енисейской и На- 
заровской впадинах.

L y c o p o d i  a l e s :  Lycopodites tenerrimus Неег.
E q u i s e t a l e s :  Equisetites sokolowskii Eichw.
F i 1 i c e s: Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) Sew., Phlebopteris 

polypodioides Brongn., Clathropteris meniscioides Brongn., Cladophlebis hai- 
burnensis (L. et H.) Brongn., Cl. odnata Goepp., Cl. spectabilis (Heer) Font., 
Cl. williamsonii Brongn. (=  Cl. whitbiensis Brongn.).

G i n k g o a l e s :  Ginkgo huttonii (Sternb.) Heer, G. lepida Heer, G. si- 
birica Heer, Baiera ahnertii Krysht., Sphenobaiera czekanowskiana (Heer) 
FI., 5. longifolia (Pom.) FI., Phoenicopsis angustifolia Heer, Ph. speciosa 
Heer, Pseudotorellia ensiformis (Heer), Czekanowskia rigida Heer, Cz. setacea 
Heer, Leptostrobus laxiflora Heer.

C o n i  f e r a l e s :  Pityophyllum ex gr. nordenskioldii (Heer) Nath., 
Pityospermum sp., Podozamites angustifolius (Eichw.) Heer, P. lanceolatus 
(L. et H.) F. Braun.

G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Carpolithes cinctus 
Nath., C. heeri Tur.-Ket., C. tricostatus Tur.-Ket., Ixostrobus heeri Pryn.,
I . grandis Teslenko, Samaropsis rotundata Heer.
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Типичные лейасовые формы обнаружены только в двух местонахожде
ниях. На р. Большой КемчугИ. В. Лебедев нашел Clathropterismeniscioides.
A. В. Аксариным в Назаровской впадине, кроме этого вида, встречены 
Phlebopteris polypodioides Brongn. и Cladophlebis spectabilis (Heer) Font. Ha 
p. Чулым у дер. Макаровки найдены формы, имеющие широкое вертикаль
ное распространение и представленные преимущественно гинкговыми и 
хвойными. До сих пор влейасовых флорах Чулымо-Енисейской впадины не 
обнаружено ни одного цикадофита.

Канский бассейн. Юрские континентальные отложения наиболее хорошо 
изучены в пределах Рыбинской впадины, расположенной в южной части 
Канского бассейна. Они разделяются (снизу вверх) на переясловскую, ка- 
малинскую и бородинскую свиты (Аксарин, 1957). Из них к лейасу относят 
переясловскую свиту, в основании которой залегают конгломераты мощ
ностью до 10 м. Над ними расположены песчаники с прослоями алевролитов 
и аргиллитов, выше сменяющиеся алевролитами и аргиллитами с пластами 
углей. Общая мощность переясловской свиты колеблется от 85 до 180 м.

А. В. Аксарин (1955, 1957) определил из переясловской свиты Рыбин
ской впадины следующие формы:

E q u i s e t a l e s :  Equisetites sokolowskii Eichw., Neocalamites pinitoi- 
des Chachl.

F i 1 i c e s: Clathropteris elegans Oishi, Cladophlebis kamenkensis Thomas, 
CL partisanskiensis Aksarin, CL spectabilis (Heer) Font.

G i n k g o a l e s :  Ginkgo cf. digitata (Brongn.) Heer, G. sibirica Heer, 
Sphenobaiera magnifolia Aksarin, Macrotorellia hoshayhiana Krysht.

C o n i  f e r a l e s :  Pityophyllum longifolium (Nath.) Moell., Schizolepis 
retrophlexa Nath.

G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Carpolithes cinctus Nath., 
Desmiophyllum flexus Aksarin.

Характерной лейасовой формой является Clathropteris elegans. Как и в 
Чулымо-Енисейском бассейне, здесь не найдено ни одного цикадо
фита.

Южно-Якутский (Чульманский) бассейн. В верховьях р. Алдан распо
ложен мезозойский угленосный бассейн, выполненный отложениями всех 
трех отделов юры и самых низов нижнего мела. Юрские отложения этого 
бассейна в настоящее время (Генкина, 1961) делятся на три свиты — юх- 
тинскую, дурайскую и горкитскую, примерно соответствующие последо
вательно трем отделам юры. Отложения этого бассейна имеют исключи
тельно континентальное происхождение.

Относимая к лейасу юхтинская свита сложена в своей нижней части 
конгломератами, гравелитами и песчаниками, залегающими с угловым 
несогласием на поверхности докембрийских или нижнекембрийских пород. 
Выше конгломератово-песчаниковая толща сменяется песчаниками, обычно 
испещренными ржаво-бурыми пятнами, с прослоями алевролитов, аргил
литов и подчиненных им пластов углей в верхней части разреза.

Юрскую флору Южно-Якутского бассейна изучали Н. Д. Василевская
B. А. Вахрамеев, а также Р. 3. Генкина (1961), 3. П. Просвирякова 
(1961i). Ниже приводится список форм, установленных в юхтинской свите 
Н. Д. Василевской и 3. П. Просвиряковой. Р. 3. Генкина остатки растений 
из отложений юхтинской свиты не определяла.

E q u i s e t a l e s :  Annulariopsis microphylla Vassilev., Equisetites asi- 
aticus Pryn., Equisetites sp., Neocalamites sp.

F i 1 i c e s: Coniopteris sp., Phlebopteris cf. polypodioides Brongn., Cla
dophlebis delicatula Yabe et Oishi, CL denticulata (Brongn.) Font., CL hai- 
burnensis (L. et H.) Brongn., CL lobifolia (Phill.) Brongn., Raphaelia dia- 
mensis Sew.

C y c a d o p h y t a :  Pterophyllum cf. andreanum Schimp.
G i n k g o a l e s :  Ginkgo flabellata Heer, Baiera gracilis Bunb., Baiera
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Sp., Phoenicopsis angustifolia Heer, Czekanowskia rigida Heer, Cz. setacea 
Heer, Leptostrobus laxiflora Pryn.

C o n i  f e r a l e s :  Pityocladus kobukensis Sew., Pytyophyllum sp., Po- 
dozamites sp.

C o n i f e r a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Desmiophyllum sp., Ixostrobus 
heeri Pryn.

Как видно из приведенного списка, в юхтинской свите обнаружены та
кие лейасовые формы, как Annulariopsis microphylla, Neocalamites sp. и 
Phlebopteris cf. polypodioides. Интересно отметить присутствие Coniopteris 
sp. и Raphaelia diamensis. Наличие последних форм свидетельствует, скорее, 
о верхнелейасовом возрасте, Н. Д. Василевская отмечает, что наиболее рас
пространенными формами в юхтинской свите являются оба вида Czekanowskia.

Вилюйская впадина. В западной части Вилюйской впадины развиты 
отложения укугутской свиты, залегающие с размывом на отложениях 
палеозоя и покрытые морскими отложениями среднего лейаса с Amaltheus 
margaritatus. Возраст укугутской свиты определяется как раннелейасовый; 
некоторые геологи полагают, что ее верхи могут соответствовать и нижней 
зоне среднего лейаса.

Укугутская свита сложена преимущественно галечниками и песками, 
иногда сцементированными в конгломераты и песчаники. Песчаники, ко
торым подчинены прослои алевролитов, и реже, аргиллитов, нередко заклю
чают углистые примазки. Определимые растительные остатки встречаются 
очень редко.

Т. Н. Кириной на правом берегу Вилюя ниже устья р. Тюнкенская 
Нюччуку (к западу от пос. Сунтар), в отложениях, видимо, верхней части 
укугутской свиты собраны остатки растений, определенные А. И. Кирич- 
ковой. Здесь обнаружены:

E q u i s e t a l e s :  Equisetites beanii (Bunb.) Sew., Neocalamites carre- 
rei (Zeill.) Halle.

F i 1 i c e s: Hausmannia ussuriensis Krysht., Cladophlebis vaccensis 
Ward, Cl. whitbiensis Brongn.

C y c a d o p h y t a :  Taeniopteris sp.
G i n k g o a l e s :  Ginkgo sp., Czekanowskia rigida Heer.
C o n i f e r a e :  Schizolepis jacutica Kirichkova.
G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Platylepidium orientalis 

Kirichkova.
Кроме того, на p. Амге, левом притоке Алдана, уже вне пределов Ви

люйской впадины, в отложениях, одновозрастных укугутской свите,
А. И. Киричковой определены Pityophyllum latifolium Tur.-Ket., Podoza- 
mites angustifolius (Eichw.) Heer, Podozamit'es sp.

Джунгария (Северо-Западный Китай). Вдоль южного борта Джунгар
ской впадины, в районе Дикуа (Урумчи), а также к западу и востоку от него 
выходит мощная толща преимущественно угленосных пород нижней юры, 
залегающая на красноватых аргиллитах верхнего триаса (Региональная 
стратиграфия Китая, 1960). Мощность этих образований колеблется от 1200 
до 2800 м. В них определены:

E q u i s e t a l e s :  Equisetites ferganensis Sew., Equisetites sp., Neoca
lamites cf. carrerei (Zeill.) Halle, N. hoerensis (Schimp.) Halle.

F i 1 i c e s: Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) Sew., C. quinque- 
loba Phill., Cladophlebis haiburnensis (L. et H.) Brongn., Cl. whitbiensis 
(Brongn.) Brongn., Sphenopteris. modesta Heer.

C y c a d o p h y t a :  Taeniopteris vittata Brongn.
G i n k g o a l e s :  Ginkgo lepida Heer, G. obrutschewii Sew., G. sibirica 

Heer, Baiera sp., Sphenobaiera longifolia (Pom.) FI., Phoenicopsis angus tifolia 
Heer, Ph. speciosa Heer, Ph. taschkessiensis Krasser, Hartzia tenuis Harris, 
Czekanowskia rigida Heer.

C o n i  f e r a l e s :  Pityophyllum kobukensis Sew., P. longifolium (Nath.)
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Moell. P. nordenskioldii (Heer) Nath., Podozamites distans (Presl) F. Braun, 
P. lanceolatus (L. et H.) F. Braun.

Раннеюрский возраст этого комплекса доказывается присутствием Neo- 
calamites, особенно такой древней формы, как N. hoerensis, найденной сов
местно с Coniopteris.

Отсутствие мараттиевых, диптериевых и матониевых, а также редкие 
находки цикадофитов (обнаружен только Taeniopteris vittata) заставляют 
отнести эту флору к Сибирской палеофлористической области.

Здесь надо упомянуть о находке Lepidopteris ottonis (Goepp.) Schimp. 
(руководящей формы рэта Европы) в 120 км к востоку от Дикуа (Урумчи), 
описанной Сы (1953). Сы изучил не только внешние признаки этого вида, 
но и клеточное строение эпидермиса. Находка Lepidopteris ottonis показы
вает, что низы этой мощной угленосной толщи могут соответствовать рэту, 
однако ее главная часть имеет несомненно лейасовый возраст, в пользу чего 
свидетельствует хотд бы присутствие Coniopteris, до сих пор неизвестных 
из рэтских отложений.

Северный Китай. Наиболее крупные местонахождения лейасовых флор 
Северного Китая приурочены к району излучины р. Хуанхэ и к окрестно
стям Пекина.

Во впадине, расположенной в провинции Шэньси севернее р. Вэйхэ, 
развиты отложения серии Яньань, относимые к лейасу. Серия разделяется 
на три толщи (снизу вверх): свиту Фусянь, сложенную пестроцветными 
сланцами с прослоями песчаников и, реже, известняков, мощностью до 
90 м; пестроокрашенные, косо наслоенные песчаники Яньань мощностью до 
70—100 м\ свиту Ишицунь, сложенную угленосными отложениями мощ
ностью от 100 до 200 м (Региональная стратиграфия Китая, 1960). Свита 
Фусянь выклинивается в южном направлении, а песчаники Яньань слагают 
линзовидное тело, выклинивающееся к югу и северу.

Стратиграфически ниже серии Яньань расположена серия Ваябао, 
содержащая типичную флору позднего триаса — Danaeopsis fecunda Halle, 
Neocalamites cf. carcinoides Harris.

Из угленосных отложений свиты Ишицунь определены: •
E q u i s e t a l e s :  Equisetites cf. multidentatus Oishi, Neocalamites 

carcinoides Harris.
F i 1 i c e s: Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) Sew., Cladophlebis 

cf. arguta (L. et H.) Halle, Cl. lobifolia (Phill.) Brongn., Cl. shansiensis Sze, 
Cl. shensiensis P ’an, Raphaelia diamensis Sew.

C y c a d o f i l i c a l e s :  Ptilozamites sp.,
C y c a d o p h y t a :  Nilssonia sp.
G i n k g o a l e s :  Ginkgo sp., Baiera gracilis Bunb. В . huangi Sze, В . 

cf. lindleyana (Schimp.) Sew., B. multipartita Sze, Phoenicopsis aff. angus- 
tifolia Heer.

C o n i f e r a l e s :  Elatocladus manchurica (Yok.) Yabe, Pityophyllum 
nordenskioldii (Heer) Nath., Podozamites lanceolatus (L. et H.) F. Braun.

На нижнеюрский возраст этой флоры указывает присутствие Neo
calamites carcinoides Harris, а также стратиграфическое положение серии 
Яньань, залегающей над свитой Ваябао с Danaeopsis fecunda и ниже серии 
Чжило с Coniopteris hymenophylloides, имеющей, вероятно, среднеюрский 
возраст. Интересно отметить присутствие Raphaelia diamensis, появляю
щейся в разрезах Сибири с верхнего лейаса.

Несколько севернее, в районе Дуншэн — Циншуйхэ (восточная часть 
аймака Икэчжао), в отложениях той же серии Яньань, представленной 
здесь исключительно угленосными отложениями, собраны и определены:

E q u i s e t a l e s :  Equisetites sp., Neocalamites sp.
F i 1 i c e s: Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) Sew., Cladophlebis sp.
C y c a d o f i l i c a l e s :  Ptilozamites sp.
C y c a d o p h y t a :  Pterophyllum sp., Nilssonia sp.
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G i n k g o a l e s :  Ginkgo sp., Baiera gracilis Bunb., Phoenicopsis sp., 
Czekanowskia sp.

C o n i  f e r a l e s :  Elatocladus manchuriCa (Yok.) Yabe, Podozamites 
lanceolatus (L. et H.) F. Braun.

Несколько западнее, в районе Датун — Пинлу (Северный Шаньси) раз
вита угленосная нижнеюрская толща, именуемая здесь серией Датун, или 
Татунг (Региональная стратиграфия Китая, 1960), залегающая с размывом 
на отложениях верхней перми. В основании этой серии расположен 
базальный конгломерат, сменяющийся вверх пачкой пестроокрашенных 
песчаников и сланцев. Еще выше следуют угленосные пачки, чередую
щиеся с пачками песчаников. Общая мощность серии Датун достигает 
320 м.

Из нижней и средней частей серии определены: Coniopteris hymeno- 
phylloides (Brongn.) Sew., Pterophyllum sp., N ilssonia simplex Oishi, Baiera 
cf. gracilis Bunb., Elatocladus manchurica (Yok.) Yabe, Pagiophyllum seto- 
sum Phi 11., Podozamites lanceolatus (L. et H.) F. Braun.

Наиболее обильная флора обнаружена в верхней части серии, из которой 
определены:

L y c o p o d i a l e s :  Selaginellites angustus Lee.
E q u i s e t a l e s :  Neocalamites sp.
F i 1 i c e s: Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) Sew., C. tatungensis 

Sze, Hausmannia leeiana Sze, Cladophlebis gigantea Oishi, Cl. fangtzuensis 
Sze, CL haiburnensis (L. et H.) Brongn., CL raciborskii Zeill., CL cf. shan- 
siensis Sze.

G i n k g o a l e s :  Ginkgo huttonii (Sternb.) Heer var. magnifolia Font., 
Ginkgo sp., Baiera cf. gracilis Bunb., Baiera sp., Phoenicopsis angustifolia 
Heer, Ph. speciosa Heer, Czekanowskia rigida Heer.

C o n i f e r a l e s :  Elatides cf. ovalis Schenk, Elatocladus manchurica 
(Yok.) Yabe, Phyllocladopsis cf. heterophylla Font.

G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Carpolithes sp.
На раннелейасовый возраст этой флоры указывает присутствие С1а- 

dophlebis raciborskii, остальные виды имеют более широкое вертикальное 
распространение, встречаются и в среднем отделе юры. Редкими видами яв
ляются Selaginellites angustus и Phyllocladopsis cf. heterophylla, они описаны 
в специальных статьях китайскими палеоботаниками Ли (Lee, 1951) и Сы 
(Sze, 19552).

Последнее крупное местонахождение лейасовой флоры расположено 
западнее Пекина и в Пекинском Сишане. Здесь на пестроокрашенной серии 
Шуанюань, заключающей в верхней части позднетриасовую флору (Danae- 
opsis hughesii, Lobatannularia heianensis), залегает покров диабазов, содер
жащих прослои сланцев с Czekanowskia sp. и Podozamites sp.

Еще выше лежит угленосная свита Яопо, разделяющаяся на две под
свиты (Региональная стратиграфия Китая, I960). Нижняя подсвита богата 
промышленными пластами углей. Мощность ее резко колеблется — от 40— 
50 до 300—400 м. В основании нижней подсвиты находятся конгломераты. 
Верхняя подсвита сложена главным образом песчаниками и сланцами, 
угольные пдасты тонкие.

Из нижней подсвиты определены:
F i 1 i с е s: Hymenophyllites sp., Dicksonia cf. coriacea Schenk, Conio

pteris murrayana Brongn., Cladophlebis remota (Presl) Zeill., Cl. whitbiensis 
Brongn., Sphenopteris sp.

C y c a d o p h y t a :  Pterophyllum sp., N ilssonia sp.
G i n k g o a l e s :  Ginkgo huttonii (Sternb.) Heer, Sphenobaiera angusti- 

loba (Heer) FL, Phoenicopsis speciosa Heer, Czekanowskia rigida Heer.
C o n i f e r a l e s :  Araucarites sp., Elatides cylindrica Schenk, Elatides 

sp., Podocarpites mentoukouensis Stockmans et Mathieu, Podozamites lanceo
latus (L. et H.) F. Braun, Podozamites sp.
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В верхней подсвите Яопо найдены только Czekamwskia rigida, Elatides 
cylindrica и Podozamites lanceolatus.

Большинство форм из приведенного списка имеет широкое вертикальное 
распространение, о ' распространении же других видов (например, Podo- 
carpites mentoukonensis) еще мало известно. Однако стратиграфическое по
ложение свиты Яопо, скорее всего, свидетельствует о лейасовом, а не о 
среднеюрском возрасте.

Переходя к общей характеристике лейасовых флор Северного Китая, 
отметим отсутствие в их составе мараттиевых, диптериевых (кроме Haus- 
matinia) и матониевых папоротников и крайне ограниченное число цикадо- 
фитов — 2—3 вида Pterophyllum и Nilssortia. Вместе с тем флоры относи
тельно богаты гинкговыми, представленными Ginkgo, Baiera, Sphenobaiera, 
Phoenicopsis, Czekanowskia. Все эти особенности свидетельствуют о принад
лежности этих флор к Сибирской палеофлористической области. Заметное 
отличие систематического состава лейасовых флор Северного Китая от флор 
лейаса Центрального и Южного Китая следует объяснить не некоторой 
разновозрастностью их, а принадлежностью к различным палеофлористиче- 
ским областям. Подобное предположение Сы (1933i) высказывал еще в на
чале 30-х годов.



СРЕДНЕЮРСКИЕ ФЛОРЫ ЕВРАЗИИ

Распространение континентальных, преимущественно угленосных от
ложений средней юры и, соответственно, наиболее крупных местонахожде
ний растительных остатков этой эпохи совпадает, в самых общих чертах, 
с распространением континентальных отложений и местонахождений флор 
нижнеюрского возраста. Однако имеются и некоторые отличия. В пределах 
Европы количество местонахождений среднеюрской флоры по сравнению с 
числом местонахождений лейасовых флор резко уменьшается. Наиболее 
крупные из них, рассмотренные в настоящем очерке, расположены в Англии, 
Франции, Сардинии и Донбассе. Это сокращение вызвано развившейся юр
ской трансгрессией и, в связи с этим, сменой в разрезе континентальных 
отложений морскими. Лишь местные регрессии, произошедшие в отдельных 
районах, вызвали появление континентальных отложений с остатками ра
стений, как это и было в Англии и Донбассе, а также в Дагестане и в ряде 
районов Закавказья.

На Ангарском материке, как в периферических, так и во внутренних 
его районах, продолжают накапливаться мощные угленосные толщи, с ко
торыми связаны многочисленные местонахождения остатков растений. 
Обычно в этих районах наблюдается непрерывный переход от континенталь
ных толщ лейаса к таким же отложениям средней юры (Средняя Азия, 
районы Южного Урала, Тургайский прогиб, Карагандинский, Майкюбен- 
ский, Чулымо-Енисейский, Канский и Южно-Якутский бассейны, некото
рые районы Китая).

Процессы опускания, захватившие в конце лейаса несколько новых об
ластей, привели к формированию в них мощных континентальных отложе
ний, содержащих многочисленные остатки растений (Западно-Сибирская 
низменность, Иркутский бассейн). На востоке и северо-востоке СССР отла
гались преимущественно морские или . прибрежно-морские отложения 
(бассейн р. Лены, Приморье), и только в отдельных внутренних впадинах 
(некоторые впадины Забайкалья, Южно-Якутский бассейн) накапливались 
угленосные толщи. Наиболее богаты и хорошо изучены среднеюрские фло
ры Англии (Йоркшир), Донбасса, Закавказья, Туаркыра и Индии (Радж- 
махал), а также флоры Иркутского бассейна. Как и при описании нижнеюр
ских флор, сначала * будут описаны флоры Индо-Европейской области, 
а затем уж е— флоры Сибирской области (фиг. 2).

СРЕДНЕЮРСКИЕ ФЛОРЫ ИНДО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Англия (Йоркшир). Наиболее хорошо изучены байосские и батские фло
ры графства Йоркшир в северо-восточной Англии. Описания и изображе
ния различных видов растений из средней юры Йоркшира появились уже 
в первых работах, заложивших основы наших знаний об ископаемых фло
рах Европы.
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I — суша; I I — море; I I I  — граница между палеофлористическими областями; IV  — граница между
палеофлористическими провинциями.

V — главнейшие местонахождения среднеюрских флор Индо-Европейской области (/ — 22); 
1 — Англия (Йоркшир); 2 — Франция; 2а — Сардиния; 3 — Украина; 4 — Крым; 5 — Донбасс 
(Каменка); 6 — Доно-Медведицкая антиклиналь; 7— Самарская Лука; 8 — Закавказье (Тквар- 
челлн); 9 — Закавказье (Окриба); 10 — Дагестан; 11 — Мангышлак; 12 — Туаркыр; 13 — Ягман; 
14 — Гиссарский хребет; 15 — Фан-Янгоб; 16 — Южная Фергана, 17 — Восточная Фергана 
18 — Эмба; 19 — Илек; 20 — Южный Урал; 21 — Афганистан; 22 — Индия (Раджмахал).
VI — главнейшие местонахождения среднеюрских флор Сибирской области (23 — 38): 23 —
Караганда; 23а — Байконур; 24 — Тургай; 25 — Майкюбень; 26 — 28 — Западная Сибирь; 26 — 
район Тюмени; 27 — район Омска; 28 — район Колпашева; 29 — Кузбасс; 30 — Чулымо-Енисей- 
ский бассейн; 31 — Рыбинская впадина; 32 — Тува; 33 — Иркутский бассейн; 34 — Южно-Якут-

ский бассейн; 35 — Шаньси; 36 — Пекинский Сишань; 37 — Шандунь; 38 — Цайдам

Первое описание остатков растений из Йоркшира было сделано в начале 
XIX в. Броньяром (Brongniart, 1828—1838). Затем йоркширскую флору 
описывал Филлипс (Phillips, 1875), а также Бин (Bean), Вильямсон (Wil
liamson), Мюррей (Murrey); их рисунки и описания помещены в капиталь
ной работе Линдлея и Хаттона (Lindley, Hutton, 1831—1837), посвященной 
всем ископаемым флорам Англии. Кроме статьи в этой сводке, Филлипс 
опубликовал в 1829 г. большую самостоятельную работу, переизданную 
в 1875 г. (Phillips, 1875). Позднее флорой Йоркшира занимались многие ис
следователи, из которых упомянем Банбери (Bunbury, 1851) и Лекенби (Le- 
ckenby, 1864).*
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'Итогом исследований, проведенных в XIX в., явилась работа Сьюорда 
(Seward, 1900—1904), в которой дано описание всех известных к тому вре
мени видов из юры Йоркшира и для каждого приведена подробная синони
мика. Следует отметить, что Сьюорд был сторонником широкого понимания 
видов, что и привело к объединению ряда форм, описанных ранее под раз
ными видовыми названиями.

Работа Сьюорда как бы завершила деятельность ряда поколений палео
ботаников, изучавших только форму растительных остатков и не пытав
шихся сколько-нибудь глубоко ознакомиться с их анатомическим строе
нием.

В XX в. в изучении флор Йоркшира начинается новый этап — исследо
вание кутикул и выяснение строения эпидермиса и репродуктивных орга
нов. С этим периодом связаны имена Гарриса, Кендалл и Томаса. Наиболь
шее число работ принадлежит Гаррису (1941, 1942, 1944, 1945, 1946i ,2, 
1947i ,2, 1948, 1950, 1952, 1953), опубликовавшему описания как новых, 
так и ранее известных видов; он не только приводил характеристику внеш
него облика растительных остатков, но и указывал особенности их анато
мического строения.

В 1961 г. появилась первая часть монографии Гарриса (196Ь), посвя
щенная описанию споровых^ растений (мхов, плауновидных, хвощовых, 
папоротников) средней юры Йоркшира. В ближайшие годы ожидается вы
ход в свет и второй части этого капитального труда, посвященной голосе
мянным. Большинство из них было ранее описано Гаррисом в многочислен
ных статьях, изданных преимущественно в 40-х годах нашего века.

Кендал (Kendall, 1947, 1948) исследовала главным образом некоторые 
хвойные. Особо следует упомянуть о работах Томаса (Thomas, 1925), опи
савшего из юры Йоркшира ряд интересных форм, в том числе репродуктив
ные органы голосемянных под родовыми названиями Caytonanthus (макро
спорофиллы) и Caytonia (семена). Изученные Томасом микро- и макроспоро
филлы были увязаны с отпечатками ранее известных листьев Sagenopteris. 
Новые формы голосемянных, списанные Томасом, позволили в дальнейшем 
выделить новый порядок — Caytoniales.

Выходы средней юры в Йоркшире протягиваются широкой полосой 
вдоль побережья Северного моря, от Уитби на севере до Скарборо и Файли 
на юге. Толща песчано-глинистых пород (мощностью до 200 ж), содержащая 
растительные остатки, подстилается морскими отложениями верхнего аале- 
на с Ludwigia murchisonae, а покрыта она отложениями низов келловея с 
Macrocephalites macrocephalus. Следовательно, отложения с растительными 
остатками относятся к бай осу и бату.

Толщу с растительными остатками обычно именовали эстуариевой, од
нако, как показало изучение, она имеет дельтовое происхождение, и в на
стоящее время некоторые английские исследователи (Harris 1952) назы
вают ее дельтовой (deltaic). Дельтовая толща делится тремя горизонтами от
ложений морского происхождения на верхнюю, среднюю (в свою очередь, 
разделяемую морскими миллиспоровыми слоями на два горизонта — Гри- 
сторп и Сайкерхэм) и нижнюю части.

В отложениях морского горизонта, отделяющего верхнедельтовую се
рию от среднедельтовой, найден Teloceras lladgenim — руководящая форма 
верхней зоны среднего байоса.

Гаррис пытался выяснить изменения состава ископаемой флоры при 
переходе от одной дельтовой серии к другой (1952). Он указывает, что та
кие формы, как Coniopteris hymenophylloides и Brachyphyllum mamillare, 
встречаются в большом количестве отпечатков по всему разрезу.

Equisetites columnaris, содержащийся в большом количестве в нижней 
и среднедельтовой сериях, отсутствует в верхней. Как отмечает Гаррис, 
многие виды, распространенные в нижнедельтовой серии, становятся ред
кими в средней и вновь появляются в большом количестве в верхней. К таким
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видам относятся Pachypteris lanceolata, Ptilophyllum pectinoides, Zami- 
tes gigas, Baiera gracilis, B. furcata. С другой стороны, имеются виды, рас
пространенные преимущественно в средней дельтовой серии.

Проанализировав распределение видов по разрезу всей дельтовой толщи, 
Гаррис пришел к заключению, что сколько-нибудь значительных изменений 
в составе флоры при переходе от одной дельтовой серии к другой не проис
ходит и что поэтому, для целей корреляции с другими среднеюрскими фло
рами, следует флору Йоркшира рассматривать как одно целое.

Ниже помещен список видов, известных в настоящее время из байос-бат- 
ских дельтовых отложений Йоркшира. Перечень споровых растений взят 
из последней сводной работы Гарриса (19612), перечень же голосемянных 
составлен по работе Сьюорда (1900—1904) и ряду статей Гарриса и Кендал. 
К настоящему времени в отложениях средней юры Йоркшира известны:

В г у о р h у t a: Hepaticites arcuatus (L. et H.) Harris, H. haiburnen- 
sis Harris, H. hymenoptera Harris, H . wonnacottii Harris, Thallites sp.

L y c o p o d i a l e s :  Lycopodites falcatus L. et H.
E q u i s e t a l e s :  Armulariopsis simpsonii (Phill) Harris, Equisetites 

columnaris Brongn., E. beanii (Bunb.) Sew., E. lateralis Phill., Equisetites 
sp., Neocalamites hoerensis (Schimp.) Halle, N. nathorstii Erdtman, Schizo- 
neura stenophylla Harris.

F i 1 i c e s: Marattiopsis (Marattia) anglica Thomas, Todites denticula- 
tus (Brongn.) Krass., T. princeps (Presl) Goth., T. thomasii Harris, Osmun- 
dopsis sturi (Racib.) Harris, Klukia exilis (Phill.) Racib., Stachypteris spi- 
cans Pom., Dicksonia kendallii Harris, D. mariopteris Wilson et Yates, Coni- 
opteris bella Harris, C. burejensis (Zal.) Sew., C. hymenophylloidea (Brongn.) 
Sew., C. margaretae Harris, C. murrayana Brongn., C. simplex (L. et H.) Har
ris, Eboracia lobifolia (Phill.) Thomas, Кylikipteris arguta (L. et H.) Harris, 
Aspidites thomasii Harris, Matonidium goeppertii (Etting.) Schenk, Phlebop- 
teris dunkeri Schenk, Ph. polypodioides Brongn., Ph. woodwardii Leek., Se- 
lenocarpus muensterianus (Presl) Schenk, Clathropteris obovata Oishi, Dictyo- 
phyllum rugosum L. et H., Hausmannia dichotoma Dunker, Cladophlebis akta- 
schensis Tur.-Ket., Cl. haiburnensis (L. et H.) Brongn., Sphenopteris metzgerioi- 
des Harris.

C y c a d o f i l i c a l e s :  Pachypteris lanceolata Brongn., Stenopteris 
leckenbyi (Leek.) Zeill., S. папа Harris, S. nitida Harris.

C a y t o n i a l e s :  Amphorispermum pullum  Harris, Caytonanthus ar- 
beri Thomas, Caytonia nathorstii Thomas, Sagenopteris phillipsii (Brongn.) 
Presl.

C y c a d o p h y t a :  Anomozamites nilssonii (Phill.) Sew., Nilssonio- 
pteris major (L. et H.) FL, N. vittata (Brongn.) FL, Otozamites acuminatus 
(L. et H.) Brongn., 0. anglica (Sew.) Harris, 0. beanii (L. et H.) Brongn., 0. bun- 
buryanus Zigno, 0. falsus Harris, 0. feistmantelii Zigno, 0. gracilis Phill.,
0. gramineus (Phill.) Harris, 0. graphicus (Leek.) Schimp., 0. mimetes Har
ris, 0. obtusus (L. et H.) Schimp., 0. parallelus (Phill.) Sew., 0. penna Har
ris, 0. venosus Harris, Pterophyllum fossum Harris, P. thomasii Harris, Pti
lophyllum caytonense Harris, Pt. hirsutum Thomas et Bancroft, Pt. pecten 
(Phill.) Morris, Pt. pectinoides (Phill.) Morris, Williamsonia gigas (L. et H.) 
Sew., W. himas Harris, W. pecten (Phill.) Sew., W. setosa Nath., Zamites 
gigas (L. et H.) Morris, Ctenis falcata L. et H., C. kaneharai Yok., C. reedii 
Harris, Cycadites ctenis Harris, Cycadolepis eriphous Harris, C. hypene Harris,
C. nitens Harris, C. rugosa (Halle) Harris, C. spheniscus Harris, C. stenopus 
Harris, Nilssonia compta (Phill.) Brongn., N. mediana (Leek.) Fox-Strang., 
N. tenuicaulis (Phill.) Fox-Strang., N. tenuinervis Sew., Beania gracilis Car- 
ruth., Deltolepis crepidota Harris, Pseudoctenis horriesi Harris, P. lanei 
Thomas, P. locusta Harris, P. oleosa Harris. ^

G i n k g o a l e s :  Ginkgo digitata (Brongn.) Heer, G. huttonii (Sternb). 
Heer, G. longifolia (Phill.) Harris, G. whitbiensis Nath., Baiera canaliculatet
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Harris, В. furcata (L. et H.) F. Braun, B. gracilis Bunb., B. lindleyana 
(Schimp.) Sew., В . phillipsii Nath., Sphenobaiera pecten Harris, Czekanowskia 
microphylla (Phill.) Sew., Cz. murrayana (L. et H.) Sew.

C o n i f e r a l e s :  Araucarites estonensis Kendall,* A. phillipsii Car- 
ruth., Bilsdalea dura Harris, Brachyphyllum crucis Kendall, B. mamillare 
Brongn., B. scalbiensis Kendall, Cheirolepis setosum (Phill.) Sew., Elatides 
divaricatus (Bunb.) Harris, Haiburnia blackii Harris, H. setosa (Phill.) Harris 
(=  Brachyphyllum setosum Phill.), Nageiopsis artglica Sew., Pagiophyllum cotini- 
veris Kendall, P. gracillimum Adams, P. insigne Kendall, P. maculosum Ken
dall, P. rigidum (Phill.) Harris, P. williamsonii (Brongn.) Sew., Podozamites 
lanceolatus (L. et H.) F. Braun, Taxiies zamioides (Leek) Sew.

G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Allicospermum retemirum 
Harris.

Флора Йоркшира типична для Индо-Европейской области. Она отли
чается богатством цикадофитов, представленных почти 50 видами (из общего 
числа 130 видов), среди которых особенно разнообразны Otozamites (14 ви
дов), Ptilophyllum (4 вида), Cycadolepis (6 видов) и Nilssonia (4 вида). Значи
тельно менее разнообразны Anomozamites, Nilssoniopteris, Pterophyllum. 
Среди гинкговых преобладают Ginkgo и Baiera, тогда как Czekanowskia пред
ставлены только двумя видами, a Sphenobaiera — одним. Phoenicopsis и 
Pseudotorellia отсутствуют.

Среди папоротников обильны Coniopteris, представленные шестью ви
дами. У большинства кладофлебоидных папоротников удалось обнаружить 
спороносные перышки типа Todites и, в одном случае, типа Osmundopsis, 
что позволило отнести их к этому роду. К формальному роду Cladophlebis 
отнесены только два вида. Матониевые папоротники представлены пятью 
видами, относящимися к трем родам (Matonidium, Phlebopteris и Seleno- 
carpus). Диптериевых папоротников три вида, соответственно принадле
жащих Clathropteris, Dictyophyllum и Hausmannia. Относительное обилие 
матониевых и диптериевых папоротников — характерный признак флор 
Европейской провинции Индо-Европейской области.

Среди хвощевых надо отметить присутствие Annulariopsis, Neo- 
calamites и Schizoneura, которые следует рассматривать как реликты лейа- 
совой флоры.

Среди хвойных преобладают Araucarites, Brachyphyllum и Pagiophyl
lum , тогда как подозамиты, характерные для Сибирской области, представ
лены единственным видом, a Pityophyllum, отпечатки которого обильны в от
ложениях Сибирской области, в Йоркшире отсутствует. Наконец, как ха
рактерную черту йоркширской флоры необходимо отметить присутствие 
кейтониевых, репродуктивные органы которых были найдены именно в 
этом районе.

Франция. Среднеюрская флора Франции значительно менее известна,’ 
чем ранне- и позднеюрская. По существу, единственным источником наших 
знаний об этой флоре является капитальный труд Сапорты, написанный 
около 100 лет назад.

Растительные остатки найдены в батских прибрежно-морских отложе
ниях в различных районах Франции. Большинство отпечатков происходят 
из бата департамента Сарт (севернее р. Луары). Ниже я помещаю список 
определений Сапорты (Saporta, 1891), с некоторыми .исправлениями, сде
ланными позднее Сьюордом (1900—1904).

E q u i s e t a l e s :  Equisetites davalii Sap.
F i 1 i c e s: Phlebopteris sp.
C y c a d o f i l i c a l e s :  Lomatopteris balduinii Sap., L. burgundica 

Sap., L. moretiana Brongn.
C y c a d o p h y t a :  Otozamites cf. acuminatus (L. et H.) Brongn., O. bea- 

nii (L. et H.) Brongn., O. brongniartii Schimp., 0. bunburyanus Zigno, O. gra- 
phicus (Leek.) Schimp., O. hennoquei Pom., O. lagotiBrongn., O. microphyllus
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Brongn., 0. cf. obtusus (L. et H.) Brongn., 0. reccurensSap., 0. reglei (Brongn.) 
Sap., Spkenozamites brongniartii Sap., Cycadites rectangularis Brauns.

C o n i f e r a l e s :  Brachyphyllum cf. mamillare Brongn.
Такой несколько необычный состав флористического комплекса, видимо, 

обусловлен его аллохтонным характером. Фрагменты растений, захоронен
ные среди прибрежно-морских отложений бата, претерпели длительный 
перенос, уничтоживший остатки более нежных листьев, например папорот
ников. Не случайно мы находим в этом списке почти исключительно цика- 
дофиты и птеридоспермы, у которых листья кожистые, и Brachyphyllum, 
обладавшего прочными побегами.

Бросается в глаза обилие видов Otozamites: вполне вероятно, что отча
сти это объясняется слишком узким пониманием вида Сапортой. Видимо, 
широкое распространение разнообразных представителей этого рода было 
характерным для среднеюрских флор Франции и Англии.

Сардиния. На юге острова в основании юрских отложений расположены 
песчаники байоса, видимо, континентального происхождения, заключаю
щие многочисленные остатки растений. Они несогласно залегают на склад
чатом палеозойском основании и согласно покрываются морскими отложе
ниями байоса.

Еще Крассер (Krasser, 1912, 1920) описал из нескольких местонахожде
ний, связанных с этими песчаниками, остатки растений, среди которых он 
определил Williamsonia. Более разнообразная коллекция была обработана 
Эдвардсом (Edwards, 1929i), определившим ряд видов, часть которых была 
ранее обнаружена Крассером.

В список видов, помещаемый ниже, включены как виды, определенные 
Эдвардсом, так и виды, установленные Крассером, но позднее критически 
пересмотренные Эдвардсом. Поэтому ряд видов, установленных Крассером, 
но затем отвергнутых Эдвардсом, не вошел в этот список.

E q u i s e t a l e s :  Equisetites columnar is Brongn.
F i 1 i c e s: Todites williamsonii (Brongn.) Sew., /Сlukia exilis (Phill.) 

Racib., Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) Sew., Phlebopteris polypo- 
dioides, Brongn., Ph. woodwardii Leek., Dictyophyllum rugosum L. et H., Cla- 
dophlebis denticulata (Brongn.) Font.

C a y t o n i a l e s :  Gristhorpia nathorstii Thomas, Sagenopteris goep- 
pertiana Zigno.

C y c a d o p h y t a :  Otozamites veronensis Zigno, Ptillophyllum pecten 
(Phill.) Morris, Williamsonia leckenbii Krass., W . sewardii Krass., Zamites 
sp., Nilssonia compta (Phill.) Brongn., Cycadeospermum lovisatoi Krass.,
C. persicum Krass., Cycadeospermum sp., Taeniopteris vittata Brongn.

G i n k g o a l e s :  Baiera phillipsii Nath., Eretmophyllum lovisatoi Ed
wards, Czekanowskia murrayana (L. et H.) Sew.

C o n i f e r a l e s :  Araucarites sardinicus Krass., Brachyphyllum expan
sum (Sternb.) Sew., B. mamillare Brongn., Cryptomerites divaricatus Bunb., 
Nageiopsis anglica Sew., Pagiophyllum williamsonii (Brongn.) Sew.

Присутствие Coniopteris hymenophylloides, Klukia exilis, Ptilophyllum 
pecten и двух видов Williamsonia придает этой флоре несомненно среднеюр
ский облик.

Крым. На южном берегу Крыма на таврических сланцах, имеющих 
позднетриасовый, а в верхней части лейасовый возраст, залегают сред
неюрские отложения. В основном они представлены туфолавовой толщей 
байоса, сменяющейся как по простиранию, так и вверх по разрезу песча
никами и сланцами с фауной верхнего байоса (Parkinsonia parkinsoni). 
Еще выше расположены песчаники, мергели и сланцы батского возраста с 
О р ре На.

Местами верхнебайосские отложения содержат прослои угля. Здесь распо
ложено Бешуйское угольное месторождение, в районе которого (Моисеев, 
1929) непосредственно на таврических сланцах залегают грубозернистые
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песчаники, сменяющиеся выше пачкой серых глин и песчаников, содер
жащих пласты угля. В этой пачке встречены остатки растений хорошей 
сохранности. Еще выше по разрезу расположена мощная толща песчаников 
с прослоями туфов и сланцев, содержащая морских моллюсков и раститель
ные остатки. В верхней части толщи начинают преобладать сланцеватые 
глины. Общая мощность средней юры достигает здесь 600—700 м.

Среднеюрскую флору Крыма собирал и обрабатывал А. С. Моисеев, 
опубликовавший несколько работ (1925, 1926, 1927, 1929). После него но
вые исследования среднеюрской флоры Крыма, видимо, не проводились. 
Основные местонахождения флоры, изученной А. С. Моисеевым, располо
жены в окрестностях Ялты и дер. Кучук-Узенбаш, а также в районе Бешуй- 
ского месторождения.

А. С. Моисеевым описаны:
E q u i s e t a l e s :  Equisetites sp.
F i 1 i с е s: Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) Sew., C. quinqueloba 

Phi 11., Phlebopteris phillipsii Zigno, Ph. polypodioides Brongn., Dictyophyl- 
lum rugosum L. et H., Cladophlebis denticulata (Brongn.) Font., CL lobifolia 
(Phill.) Brongn., Cl. williamsonii (Brongn.) Brongn., Cladophlebis sp., Sphe- 
nopteris sp.

C a y t o n i a l e s :  Sagenopteris phillipsii (Brongn.) Presl.
C y c a d o p h y t a :  Otozamites cf. beanii (L. et H.) Brongn., 0. cf. 

obtusus L. et H., Ptilophyllum pecten (Phill.) Morris, Ctenis sp., Nilssonia 
cf. compta (Phill.) Brongn., Nilssonia sp.

G i n k g o a l e s :  Ginkgo cf. digitata (Brongn.) Heer.
C o n i f e r a l e s :  Brachyphyllum mamillare Brongn.
Рассмотренный комплекс, хотя и не очень многочисленный, весьма 

типичен для среднеюрских флор Европейской провинции Индо-Европей
ской области. В его составе довольно широко представлены цикадофиты 
Otozamites, Nilssonia и Ptilophyllum. Такое сочетание родов характерно 
именно для средней юры. Среди папоротников преобладают Coniopteris 
и Cladophlebis. Dictyophyllum rugosum распространен исключительно в сред
ней юре Индо-Европейской области, a Phlebopteris polypodioides известен 
во многих местонахождениях, связанных как с нижне-, так и со среднеюр
скими отложениями.

Западная Украина. В пределах Львовской мульды, находящейся в юго- 
западной части Русской платформы, в основании разреза юры располо
жены сокальская свита, залегающая с несогласием на карбоне. Эта свита 
сложена пестроцветными глинами, алевролитами, песчаниками и мелкога
лечными конгломератами лагунно-континентального происхождения.

На северо-восточном крыле мульды (Каменка-Бугская, Сокаль, Несте
ров) в нижней части свиты залегают сероцветные алевролиты и глины с 
конкрециями пирита/ линзами бурых углей и растительными остатками 
(Добрынина, 1961; Анастасьева, Вялов, Сандлер, 1961). По мнению неко
торых исследователей (Добрынина, 1961), сероцветные отложения являются 
фацией нижней части пестроцветной толщи (забугская фация). Раститель
ные остатки из этих отложений определял Ф. А. Станиславский, установив
ший присутствие Taeniopteris cf. stenoneura Schenk, T. tenuinervis Brauns, 
Otozamites cf. obtusus Brongn., Williamsonia sp., Elatocladus sp., Sageno
pteris sp., Pityophyllum sp., Eboracia lobifolia (Phill.) Thomas. Эти формы 
были собраны из скв. 1459 Забугской площади и скв. 42 в Каменке-Буг- 
ской. А. Ф. Станиславский склонен* относить отложения с остатками 
растений к верхнему лейасу-средней юре.

Е. Е. Мигачевой по сборам О. А. Анастасьевой (Анастасьева, Мигачева, 
1956; Анастасьева, Вялов, Сандлер, 1961) из сероцветной толщи, вскрытой 
скважинами в Каменке-Бугской и Нестерове, определены: Xylomites 
sp., Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) Sew., Sphenopteris sp., Cla
dophlebis sp., Ptilophyllum cutchense Oldh. et Morris, P. ex gr. cutchense
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Oldh. et Morris, P. acutifolium Feistm., Nilssonia orientalis Heer, N. cf. vit- 
taeformis Pryn., Ginkgodium sp., Phoenicopsis speciosa Heer, Abietites 'densi- 
folia Thomas, Pityophyllum nordenskioldii (Heer) Nath., P. lindstroemii Nath., 
Cupressus sp. О. M. Анастасьева и E. E. Мигачева пришли к выводу о бат- 
келловейском возрасте этого комплекса растений.

Ввиду того, что между геологами и палеоботаниками, изучавшими стра
тиграфию этого района, возник спор о возрасте слоев с растительными остат
ками (лейас или средняя юра), большая часть образцов была направлена 
мне для нового исследования. Изучив присланную коллекцию, я пришел к 
выводу о среднеюрском возрасте флоры, основываясь главным образом нач 
обилии остатков различных Ptilophyllum, присутствии Sagenopteris, Bm- 
chyphyllum и на полном отсутствии типичных представителей раннеюрской 
флоры.

Просмотр отпечатков показал, вместе с тем, что на многих из них сохра
нились кусочки кутикулы. В результате мацерации этих кутикул и после
дующего изучения эпидермиса М. П. Долуденко (1963i ,2) установила, что 
встреченные здесь птиллофиллумы отличаются от широко известных Ptilo
phyllum cutchense и Р. acutilobum, представляя собой новые виды. Она также 
переопределила и родовую принадлежность некоторых других форм. 
Общий список форм из района Сокаля (скважины 1451, 1459, 1467, 1468), 
Каменки-Бугской (скв. 38), Угнева (скв. 1857) и Нестерова (скв. 2812 и 
2815), определенных В. А. Вахрамеевым и М% П. Долуденко, содержит:

E q u i s e t a l e s :  Equisetites sp.
F i 1 i с е s: Sphenopteris sp.
C a y t o n i a l e s :  Sagenopteris sp.
C y c a d o p h y t a :  Nilssoniopteris aff. vittata (Brongn.) FI., Ptero- 

phyllum sp., Ptilophyllum sokalense Doludenko, P. ukrainaense Doludenko, 
Ptilophyllum sp., Pseudocycas sp., Williamsonia sp., Nilssonia sp.

G i n k g o a l e s :  Phoenicopsis sp.
C o n i i e r a l e s :  Brachyphyllum sp., Elatides (?) sp., Pagiophyllum 

microphyllum Doludenko, Pityophyllum nordenskioldii (Heer) Nath, Scia- 
dopitytes ukrainaensis Doludenko.

M. П. Долуденко было изучено строение эпидермиса у всех отпечатков, 
за исключением Equisetites, Sphenopteris sp. и Brachyphyllum.

Для этого комплекса характерно большое количество беннеттитовых и 
небольшое хвойных, папоротниковых и гинкговых. В комплексе присут
ствуют три вида Ptilophyllum , один из которых — Р. sokalense Dolud. схо
ден с Р. pecten (Philip Morris, в изобилии встречающимся в среднеюрских 
отложениях Англии (Йоркшир); другой вид —Р. ukrainaense Doludenko — 
очень сходен по строению эпидермиса с английским Р. hirsutum Thomas 
and Bancroft из Йоркшира, а третий вид — Ptilophyllum sp. — по строению 
эпидермиса наиболее близок к Р. acutifolium Morris-из юрских отложений 
Индии. Nilssoniopteris (Taeniopteris) vittata — форма, широко распростра
ненная среди среднеюрских отложений СССР. Вид этот определяется со 
знаком aff., так как хотя отпечатки его из Сокаля сходны с N. vittata по 
внешнему виду, но отличаются от последнего присутствием папилл на клет
ках нижнего эпидермиса, которых у типичных N. vittata нет. Возможно, 
что это новый вид, близкий к N. vittata; однако наличие лишь очень неболь
ших участков листьев плохой сохранности, а не полных отпечатков их не 
позволяет выделить новый вид. Представители рода Sciadopitytes находятся 
преимущественно в верхнеюрских — нижнемеловых отложениях Европы. 
Род Brachyphyllum обычен для средне- и верхнеюрских отложений и реже 
встречается в нижней юре.
• Приведенный выше список отличается от списков растений, определен

ных из этих же мест Е. Е. Мигачевой и Ф. Л. Станиславским. Это объяс
няется, по-видимому, не только наличием у разных исследователей несколь
ко различного материала, но и плохой сохранностью его, отсутствием пол
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ных отпечатков листьев, которые представлены обычно в виде небольших 
участков, что приводило к неодинаковым выводам об их систематической 
принадлежности. Применение кутикулярного анализа позволяет в таких 
случаях более точно определить видовую и особенно родовую принадлеж
ность. Так, в статье О. М. Анастасьевой и Е. Е. Мигачевой (1956) подчерки
вается отсутствие представителей рода Taeniopteris. Однако в списке флоры, 
определенной'Е. Е. Мигачевой, мы видим два вида нильссоний с цельной, 
как у Taeniopteris, а не рассеченной, как у большинства нильссоний, листо
вой пластинкой. Это Nilssonia orientalis Неег и N. cf. vittaeformis Pryn. 
Можно предположить, что отнесение этих отпечатков к роду Nilssonia 
неправильно, так как в исследованном нами материале из этих же (Каменка- 
Бугская, Нестерово) и некоторых других (Сокаль) скважин строение эпи
дермиса всех цельных лентовидных листьев, которые могут принадлежать 
как к роду Taeniopteris, так и к роду Nilssonia, было беннеттитового, а не 
цикадового типа, что позволило отнести их к роду N ilssoniopteris, а не Nils
sonia. Отметим, что Ф. А. Станиславский, раньше определявший подобные 
отпечатки, считал их принадлежащими к роду Taeniopteris. К роду N ils
sonia можно отнести отдельные довольно крупные сегменты, строение 
эпидермиса которых характерно для цикадовых.

Преобладание цикадофитов, среди которых многочисленны различные 
Ptilophyllum , обилие хвойных с чешуйчатыми и шиловидными хвоями (Е1а- 
tides, Brachyphyllum), присутствие Sciadopitytes и крайняя бедность папо
ротниками (среди них полностью отсутствуют представители сем. Dipteri- 
daceae) говорит о среднеюрском, скорее всего батском, возрасте рассмот
ренной флоры.

Именно в это время климат становится сухим, что, видимо, вызвало обед
нение флоры папоротниками и развитие у ряда видов Ptilophyllum и хвой
ных приспособлений, уменьшающих транспирацию, а именно, — утолще
ние кутикулы и появление папилл, прикрывающих устьица (Долуденко, 
1963i,2).

Батский возраст флоры хорошо согласуется и со стратиграфическим по
ложением сокальской свиты, поскольку выше расположена рава-русская 
свита, сложенная доломитами и доломитизированными известняками с 
прослоями и линзами ангидрита и гипса. Эта свита содержит угнетенную 
фауну пелеципод и фораминифер, в нижней и средней части — келловей- 
ского, а в верхней части — оксфордского возраста (Анастасьева, Вялов, 
Сандлер, 1961). По составу рассмотренная флора наиболее близка к флоре 
Каменки (северо-западный Донбасс), относимой к бату и, возможно, к на
чалу келловея.

Донецкий бассейн. В северо-западной части Донбасса между морскими 
отложениями нижнего бата с Pseudocosmoceras masarovici и Р. michalski 
и среднего келловея с Cosmoceras jason и Erymnoceras соronatum располо
жена толща, нередко выделяемая под наименованием каменской свиты, со
держащая остатки растений. Возраст свиты рассматривается как поздне
батский — раннекелловейский (Бланк, 1961).

Впервые растительные остатки из этой толщи были описаны Томасом 
(1911), установившим 51 вид. Вмещающие отложения он отнес к бату. От
дельные формы были определены А. Н. Криштофовичем и В. Д. Принадой. 
Новое подробное исследование флоры из окрестностей с. Каменки принад
лежит Ф. А. Станиславскому (*1957), описавшему более 70 форм. Ниже 
приводится список всех форм, определенных Томасом, А. Н. Криштофови
чем, В. Д. Принадой и Ф. А. Станиславским. Список этот помещен в работе 
Ф. А. Станиславского.

B r y o p h y t a :  Palaeohepatica rostafinskii Racib.
E q u i s e t a l e s :  Annulariopsis inopinnata Zeill., Equisetites beanii 

(Bunb.) Sew., E. hallei Thomas, Equisetites sp., Neocalamites sp.
F i 1 i c e s: Marattiopsis muensteri (Goepp.) Schimp., Todites princeps
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(Presl) Goth., T. cf. roessertii (Presl) Zeill., Osmundopsis sturi (Racib.) Harris, 
Klukia exilis (Phill.) Racib., Gleichenites cycadina (Schenk) Sew., Gleichenites 
sp., Hymenophyllites kamenkensis Pryn., H. cf. zeilleri Racib., Dicksonites 

» sp., Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) Sew., Eboracia lobifolia (Phill.) 
Thomas, Phlebopteris sp., Cladophlebis crenataFoni.yC. denticulata (Brongn.) 
Font., C. kamenkensis Thomas, C. nalivkinii Thomas, C. whitbiensis (Brongn.) 
Brongn., Sphenopteris acutiloba Heer, S. cf. zarecznyi (Racib.) Thomas, 
Sphenopteris sp.

C y c a d o f  i l i c e s :  Thinnfeldia rhomboidalis Etting.
С a у t о n i a 1 e s: Sagenopteris phillipsii (Brongn.) Presl.
C y c a d o p h y t a :  Cycadeoidea sp., Otozamites giganteus Thomas, 

0. iziumensis Thomas, 0. cf. obtusus (L. et H.) Brongn., Otozamites sp., Pte- 
rophyllum nathorstii Sew., Ptilophyllum pecten (Phill.) Morris, Zamites den
ticulata (Thomas), Z. gigas (L. et H.) Morr., Ctenis sp. 1, Ctenis sp. 2, Cyca- 
dolepis cf. villosa Zeill., Nilssonia compta (Phill.) Brongn., N. donetziana 
Stanislav., N. inouyei Yok., N. orientalis Heer, N. recurvata Thomas, Nils
sonia sp., Androstrobus jamnitschenkoi Stanislav., Beania sp., Pseudoctenis 
sp., Taeniopteris vittata Brongn.

G i n k g o a l e s :  Ginkgo digitata (Brongn.) Heer, Ginkgo sp. (?), Gink- 
godium nathorstii Yok., Pseudotorellia sp., Czekanowskia rigida Heer.

C o n i f e r a l e s :  Abietites densifolia Thomas, Brachyphyllum sp., Dre- 
panolepis charkowiensis Stanislav., Elatides curvifolia (Dunk.) Nath., E. se- 
tosa (Phill.) Stanislav., Elatocladus sp., Nageiopsis sp., Pagiophyllum sp., 
Pityophyllum angustifotium (Nath.) Moell., Podozamites kamenkensis Sta
nislav., P. lanceolatus (L. et H.) F. Braun, Schizolepis moelleri Sew.

G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Carpolithes cinctus 
Nath., Carpolithes sp., Ixostrobus sp., Squama sp., Stenomiscus sp., Steno- 
rachis cf. dubia Antevs.

Ф. А. Станиславский (1957) не был склонен выделять внутри флоро
носной толщи верхний бат и нижний келловей раздельно, полагая, что ее 
главная часть принадлежит верхнему бату. В. П. Макридин, Е. Е. Мига- 
чева и Б. П. Стерлин (1961) считают возможным выделить внутри камен- 
ской свиты две подсвиты — нижнюю и верхнюю, охарактеризованные соот
ветствующими палеофлористическими комплексами. Нижняя подсвита, по 
их представлению, сложена главным образом туфогенными песчаниками 
(40—100 м)у верхняя (8—25 м) — преимущественно глинами озерного про
исхождения с подчиненными прослоями песчаников и алевролитов. Из 
стратотипического разреза нижней подсвиты по балке Каменке Е. Е. Мигаче- 
вой определены: Equisetites beanii (Bunb.) Sew., E. hallei Thomas, Taenio
pteris vittata Brongn., Coniopteris hymenophylloides Brongn., Cladophlebis 
denticulata (Brongn.) Font., Ptilophyllum pecten (Phill.) Morris, Nilssonia 
orientalis Heer, N. inouyei Yok., Ginkgodium nathorsti Yok. (последние две 
формы определены из кернового материала). В нижней подсвите, кроме 
остатков растений, обнаружены Pseudomonotis ex gr. subechinata и другие 
пелециподы, указывающие, что отложение, хотя бы отдельных слоев, проис
ходило в мелководном морском бассейне.

В различных местонахождениях, связанных с верхней подсвитой, 
Е. Е. Мигачева установила руководящий флористический комплекс: Ebo
racia lobifolia (Phill.) Thomas, Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) Sew., 
Gleichenites cycadina Schenk,C ladophlebis haiburnensis (L.et H.) Brongn., Cl. ka
menkensis Thomas, Cl. denticulata (Brongn.) Font., Ptilophyllum pecten (Phill.) 
Morris, Elatides curvifolia (Dunk.) Nath., E. muensteri (Schenk) Thomas, 
Pityophyllum longifolium (Nath.) Moell. Реже встречаются Otozamites и гинк- 
говые (Ginkgo, Baiera, Czekanowskia, Ginkgodium). Найден единственный 
отпечаток Dictyophyllum rugosum L. et H.

Однако впредь до более детальных исследований я склонен рассматривать 
всю флору из каменской свиты как позднебатскую — раннекелловейскую,
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тем более, что наиболее богатый комплекс растений, изученный Ф. А. Ста
ниславским, отнесен ко всей каменской свите в целом. Интересно, что в 
комплексе верхней подсвиты исчезают хвощевые и нильссонии. Быть может, 
это связано с постепенной аридизацией климата, которая прогрессировала 
в течение всей верхнеюрской эпохи.

По своему составу каменская флора имеет еще среднеюрский облик и 
хорошо сопоставляется с флорами бата Закавказья. В частности, она изо
билует разнообразными папоротниками, количество которых в заведомо 
позднеюрских флорах (Каратау, Гиссарский хребет) резко сокращается. 
В то же время остатки В rachyphyllum, широко распространенного в верхней 
юре (в частности, встреченного в морском келловее в районе Канева), срав
нительно редки в каменской флоре. Привлекает внимание наличие в камен
ской флоре ряда форм, обычно свойственных ранней юре, а именно: Аппи- 
lariopsis inopinnata, Neocalamites sp., Marattiopsis muensteri. Присутствие 
этих реликтов также указывает на среднеюрский возраст этой флоры.

Доно-Медведицкие поднятия. Песчано-глинистые отложения, содержа
щие остатки растений, залегают здесь на размытой поверхности камен
ноугольных известняков и покрываются глинами с морской фауной верхне
го байоса. По сборам В. П.  Николаевой из песчано-глинистой пачки мною 
определены: Coniopteris sp., Cladophlebis cf. roessertii (Presl) Zeill., Cl. ka- 
menkensis Thomas, Otozamites cf. obtusus L. et H., Baiera cf. gracilis Bunb., 
Pityophyllum angustifolium (Nath.) Moell.

Отсутствие типичных раннеюрских форм и, вместе с тем, наличие в 
составе этого небогатого комплекса Coniopteris sp., Cladophlebis kamenken- 
sis и Otozamites cf. obtusus (две последние формы, а также Cladophlebis roes
sertii известны в батской флоре северо-западного Донбасса) позволяют 
предположить, что эта флора имеет среднеюрский возраст. Залегание в 
кровле отложений верхнего байоса заставляет рассматривать возраст отло
жений с растительными остатками как раннебайосский—ааленский.

Самарская Лука. Из глин, залегающих на размытой поверхности верх
него палеозоя и покрытых морскими Отложениями бата, В. Д. Принада 
(1927) определил:

F i 1 i с е s: Phlebopteris sp., Hausmannia crenata (Nath.) Richt., H.vol- 
gensis Pryn., Sphenopteris sp.

G i n k g o a l e s :  Pseudotorellia cuspiformis (Heer) FI.
C o n i f e r a l e s :  Conites sp., Elatides curvifolia (Dunk.) Nath.
По своему стратиграфическому положению эти отложения, именуемые 

ныне переволокским горизонтом, относятся к байосу.
Закавказье. Среднеюрская флора известна в Западной Грузии (Тквар- 

чели, Окриба) и в Азербайджане, где она была изучена Г. В. Делле, В. Д. 
Принадой и Ц. И. Сванадзе. Впервые разрозненные растительные остатки 
из Ткварчели определены А. С. Сьюордом (1907), описавшим 10 форм. 
Значительно более полная коллекция была обработана много позже В. Д. 
Принадой (19332), установившим 31 форму.

Присутствие таких видов, как Marattiopsis muensteri, Cladophlebis roes
sertii, Thinnfeldia rhomboidales, Pterophyllum cf. braunianum, вертикальное 
распространение которых, по данным того времени, ограничивалось лейа
сом, заставило В. Д. Принаду отнести эту флору к лейасу. Однако дальней
шее изучение стратиграфии района показало, что угленосная толща с рас
тительными остатками залегает на морских отложениях с фауной верхнего 
байоса и что, таким образом, возраст отложений, вмещающих раститель
ные остатки, должен быть батским. Новое исследование остатков расте
ний из Ткварчели было проведено Г. В. Делле ( 1959i ,2,‘ 1960), которая уста
новила около 50 форм, при этом было подтверждено присутствие 21 вида 
из 31 формы, определенной В. Д. Принадой. Ниже помещен сводный 
список форм, известных к настоящему времени из Ткварчелли (Делле,
1960).
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E q u i s e t a l e s :  Equisetites fergatiensis Sew., Neocalamites sp.
F i 1 i c e s: Marattiopsis muensteri Goepp., Klukia marginata Pryn., Co- 

niopteris hymenophylloides (Brongn.) Sew., C. lobata (Oldh.) Halle, Clathrop- 
teris ex gr. meniscioides Brongn., Dictyophyllum sp., Thaumatopteris remau- 
ryi (Zeill.) Oishi, Cladophlebis denticulata (Brongn.) Font., Cl. denticulata 
(Brongn.) Font. var. caucasica Pryn., Cl. roesserti Presl, Sphenopteris mok- 
rinskyi Pryn.

C y c a d o f i l i c e s :  Pachypteris cf. lanceolata Brongn., Ptiloctenia ke- 
tovae Delle, Thinnfeldia rhomboidalis Etting., T. rhomboidalis Etting. f. 
speikernensis Goth., T. cf. indica Feistm., Thinnfeldia sp.

C a y  t o n i  a l e s :  Sagenopteris phillipsii (Brongn.) Presl.
C y c a d o p h y t a :  Anomozamites minor (Brongn.) Nath., Otozamites 

iziumensis Thomas, Otozamiles sp., Pterophyllum cf. braunianum (Goepp.) 
Schenk, P. weberi (Sew.) Delle, Ptilophyllum acutifolium Morris, Pt. cut- 
chense Morris., Williamsoniawhitbiensis Nath., Ctenis pontica Delle, Cycadites 
brevipinatum Delle, C. rectangularis Brauns, C: saladinii Zeill., Cycadolepis 
rugosa (Halle) Harris, N ilssoniaacuminata (Presl) Goepp., N.gigantea (Schenk) 
Pryn., N. inouyei Yok., N. mediana (Leek.) Fox-Strang., N. princeps 
(Oldh. et Morris) Sew., N. cf. pumila Nath., N. variabilis Pryn., N. vit- 
taeformis Pryn., Taeniopteris cf. vittata Sew.

G i n k g o a l e s :  Ginkgo digitata (Brongn.) Heer, Baiera inaequilobata 
Delle, Sphenobaiera colchica (Pryn.) Delle, Czekanowskia rigida Heer.

C o n i  f e r a  l e  s: Araucarioxylon sp. Pagiophyllumwilliamsonii (Brongn.) 
Sew., Pityophyllum cf. nordenskioldii (Heer) Nath., Podozamites angusti- 
folius (Eichw.) Heer, P. lanceolata (L. et H.)F. Braun.

G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Carpolithes sp.
Исследование Г. В. Делле, проведенное на обильном ископаемом ма

териале, показало, что нет никакого противоречия между систематическим 
составом флоры и ее среднеюрским (батским) возрастом, установленным 
по соотношению с морскими отложениями верхнего байоса. Обилие разно
образных Nilssoniaf папоротников типа Coniopteris и Klukia, многочислен
ных Ptilophyllum, говорит о среднеюрском возрасте ткварчельской флорьь 
Об этом свидетельствует также присутствие Cycadolepis rugosa и Pachy
pteris cf. lanceolata, известных в средней юре Англии (Йоркшир).

Такие формы, как Neocalamites sp,, Thaumatopteris remauryi, Clathro- 
pteris meniscioides, представленные к тому же единичными отпечатками, сле
дует рассматривать как реликты. Исследование среднеюрских флор Дон
басса и Закаспия показывает, что и среди них присутствуют эти реликто
вые формы. Что касается Marattiopsis muensteri, то его в настоящее время 
вряд ли можно рассматривать как раннеюрскую форму, так как находки 
этого вида среди среднеюрских отложений становятся все более и более 
частыми, а в Буреинском бассейне, по устному сообщению Е. М. Марко
вич, этот вид был найден даже в низах нижнего мела.

Ц. И. Сванидзе (1960, 1961) были обработаны одновозрастные с тквар
чельской флоры из района Окрибы, в пределах которого имеются два ос
новных местонахождения — Ткибули и Гелати. Первоначальные сведения 
о флоре Ткибули встречаются в работе Б. Ф. Мефферта (1930), в которой 
помещен список растений (около 10 форм), определенных В. Д. Принадой. 
Последний полагал, что эта флора, как и флора Ткварчели, имеет лейасо- 
вый возраст, хотя уже тогда Б. Ф. Мефферт датировал вмещающие отло
жения как батские. Новейшие исследования показали, что угленосные 
отложения с растительными остатками постепенно сменяются книзу ли
стоватыми сланцами, чередующимися с алевролитами и песчаниками, со
держащими пресноводных пелеципод и гастропод. Еще ниже располо
жена вулканогенно-осйдочная толща, в верхней части которой (горизонт 
зеленых песчаников) найдены морские пелециподы верхнего байоса. По
крываются угленосные отложения толщей пестроокрашенных глин и пес
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чаников, относимой к кимеридж-титону. Ниже помещен сводный список 
видов, установленных для Ткибули и Гелати Ц. И. Сванидзе (1960); в него 
включены и шесть форм из числа определенных В. Д. Принадой. Эти фор
мы не были повторно обнаружены Ц. И. Сванидзе.

E q u i s e t a l e s :  Equisetites cf. beanii (Bunb.) Sew., Equisetites sp., 
Neocalamites sp.

F i 1 i c e s: Klukia exilis (Phill.) Racib., Coniopteris hymenophylloides 
(Brongn.) Sew., Coniopteris sp., Dictyophyllum cf. rugosum L: et H., Thau- 
matopteris sp., Cladophlebis denticulata (Brongn.) Font., Cl. denticulata 
(Brongn.) Font. var. caucasica Pryn.,C/. kamenkensis Thomas, Cl. whitbiensis 
Brongn., Cladophlebis sp., Raphaelia diamensis Sew., Sphenopteris cf. gracil- 
lima Heer, Sphenopteris sp. a, Sphenopteris sp. b., Sphenopteris sp. c.

C y c a d o f i l i c a l e s :  Ptiloctenia ketovae Delle, Thinnfeldia indica 
Feistm., T. rhomboidalis Ettings.

C a y t o n i a l e s :  S agenopteris cf. phillipsii (Brongn.) Presl.
C y c a d o p h y t a :  Otozamites beanii (L. et H.) Brongn., 0. hislopii 

(Oldh.) Feistm., 0. latior Sap., 0. obtusus (L. et H.) Brongn., Otozamites sp,, 
Pterophyllum aequale (Brongn.) Nath., P. andreanum Schimp., P. aff. ba- 
vieri Zeill., Ptilophyllum acutifolium Morris, Pt. cutchense Morris, Pseudo- 
cycas colchica Pryn., Zamites weberi Sew., Zamites sp., Ctenis sp., Cycadites 
rectangularis Brauns, Cycadolepis rugosa (Halle) Harris, Nilssonia inouyei 
Yok., N. cf. princeps (Oldh. et Morris) Sew., Nilssonia sp., Taeniopteris sp.

G i n k g o a l e s :  Ginkgo cf. sibirica Heer, Ginkgo sp., Sphenobaiera aff. 
pulchella (Heer) FI., Czekanowskia rigida Heer.

C o n i f e r a l e s :  Brachyphyllum expansum (Sternb.) Sew., Elatides cf. 
curvifolia (Dunk.) Nath., ElatocladusoX. indica Feistm., Elatocladus sp., Pa- 
giophyllum peregrinum (L. et H.) Sew., P. williamsonii (Brongn.) Sew., Po- 
dozamites lanceolatus (L. et H.) F. Braun. •

Фролы Ткварчели и Окрибы несомненно одновозрастны, что вытекает 
не только из стратиграфического положения вмещающих угленосных от
ложений, но и из сравнения систематического состава самих флор. Подоб
ное сравнение обнаруживает почти полную тождественность родового со
става, присутствия 16 общих видов и не менее 10 близких видов. При этом 
во всей окрибской флоре насчитывается (если не считать форм, определен
ных до рода) только 37 видов. Более 10 форм из Окрибы вследствие фраг
ментарности растительных остатков определены только до рода, число 
подобных форм-во флоре Ткварчелли несколько меньше.

Так же как и флора Ткварчели, флора Окрибы характеризуется присут
ствием Coniopteris hymenophyltoides, к которому, на мой взгляд, принад
лежат, как показал просмотр материалов, и различные Sphenopteris sp., 
определенные так Ц. И. Сванидзе ввиду отсутствия на этих отпечатках 
спороносных перышек. Близкими видами являются Klukia exilis и К • таг- 
ginata. Разнообразны Nilssonia и Otozamites, многочисленны Ptilophyllum. 
Среди реликтов присутствуют Neocalamites sp., Thaumatopteris sp., Pte
rophyllum andreanum. Находки Raphaelia diamensis, Sphenobaiera aff. pul
chella и Czekanowskia rigida, свидетельствуют о влиянии на флору Закав
казья растительности Сибирской ботанико-географической области. До
вольно обильно представлены хвойные с чешуйчатыми и шиловидными 
хвоями (Pagiophyllum, Brachyphyllum).

Азербайджан. Совсем недавно Г. В. Делле (1962) определила раститель
ные остатки из юры Азербайджана, представленные 13 формами.' Коллек
ция собрана Р. А. Фаталиевым из тонкослоистых туфопесчаников на 33-м 
километре по дороге из Кировабада в Дашкесан, на левом берегу р. Куш- 
карчай. Г. В. Делле опубликовала список растительных остатков, в кото
рый включены как определенные ею формы, так и ряд видов, установлен
ных в различное время М. Д. Залесским, Г. М. Касимовой и В. Д. При
надой:
6 В. А. Вахрамеев 81



F i 1 i с а 1 e s: Marattiopsis muensteri (Goepp.) Schimp., Cladophlebis ex 
gr. denticulata (Brongn.) Font.

C a y t o n i a l e s :  Sagenopteris phillipsii (Brongn.) Presl, Sagenopteris sp.
C y c a d o p h y t a :  Otozamites sp., Ptilophyllum acutifolium Morris,

P. cutchense Morris, P. cutchense Morris var. minimum Feistm., P. pecten 
(Phill.) Morris, Zamites sp., Cycadites cf. comptus Phill., Nilssonia mediana 
Leek.) Fox-Strang. N. ex gr. vittaeformis Pryn., Nilssonia sp., Taeniopte- 
ris cf. tenuinervis Brauns.

G i n k g o a l e s :  Ginkgo sp.
C o n i f e r a l e s :  Cupressinoxylon bajanense Zal.
Юрская флора Азербайджана, хотя ее состав и сравнительно беден 

(16 форм), имеет очень много общего со среднеюрскими флорами Западной 
Грузии (Ткварчели, Окриба). Почти все виды, встреченные в Азербай
джане, известны и в этих флорах. Привлекает внимание обилие и разнооб
разие Ptilophyllum, присутствие двух видов Nilssoniay а также Otozametes 
sp. и Sagenopteris phillipsii. Все эти особенности присущи среднеюрским 
флорам Закавказья, что позволяет и рассмотренную флору считать сред
неюрской. Характерно, что и здесь встречен Marattiopsis muensteri.

Дагестан. Среднеюрская флора с территории Северного Кавказа изве
стна только из отложений аалена Дагестана. Растительные остатки отсюда 
первоначально определял В. Д. Принада (составленные им списки были 
опубликованы в IX томе «Геологии СССР», стр. 140), а затем В. А. Вахра
меев и Р. А. Васина (1959) по сборам В. Т. Фролова. Из нижнеааленских 
отложений определены:

E q u i s e t a l e s :  Equisetites sp.
F i 1 i с е s: Hymenophyllites sp., Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) 

Sew., Thaumatopteris remauryi (Zeill.) Oishi, Cladophlebis wiltiamsonii 
(Brongn.) Brong., Cl. denticulata (Brongn.) Font., Cl. argutula (Heer).Font., 
Hausmannia cf. rara Vachr.

C a y t o n i a l e s :  Sagenopteris phillipsii (Brongn.) Presl.
C y c a d o p h y t a :  Pterophyllum andreanum Schimp., P. propinquum 

Goepp., Ptilophyllum acutifolium Morris, Ctenis sulcicaulis Phill., Nilssonia 
formosa Vachr. et Vasina, N. ex gr. gigantea (Schenk) Pryn., N ) mediana 
(Leek.) Fox-Strang., N. polymorpha Schenk, N. cf. schaumburgensisr(Dunk.) 
Nath., Taeniopteris vittata Brongn.

G i n k g o a l e s :  Phoenicopsis angustifolia Heer.
C o n i f e r a l e s :  Pityophyllum sp., Podozamites lanceolatus (L. et H.) 

F. Braun.
Как видно из списка, гинкговые представлены здесь очень бедно, 

зато цикадофиты обильны. Привлекает внимание разнообразие* Nilssonia, 
представленных пятью видами, что характерно для флор средней юры 
Индо-Европейской области.

Мангышлак. При ознакомлении с флорами ранней юры мы рассмотре
ли схему стратиграфии юрской угленосной толщи Мангышлака и отметили, 
что к средней юре относятся три свиты (снизу вверх): тонашинская, джар- 
суйская и сарыдиирменская, тогда как самая нижняя, келендинская, имеет 
несомненно лейасовый (скорее всего, позднелейасовый) возраст. Из тона- 
шинской свиты 3. М. Просвирякова (196Ь,з) определила:

E q u i s e t a l e s :  Equisetites beanii (Bunb.), Sew., E. hallei Thomas.
F i 1 i c e s: Todites cf. roessertii Zeill., Coniopteris hymenophylloides 

(Brongn.)' Sew., C. cf. furssenkoi Pryn., C. nerifolia Genkina, Clathropteris 
obovata Oishi, Hausmannia forchhammeri Bart., Cladophlebis denticulata 
(Brongn.) Font., Cl. lobifolia (Phill.) Brongn., Cl. whitbiensis Brongn.

C o r d a i t e s :  Yuccites cf. angustifolius Pryn.
C y c a d o p h y t a :  Anomozamites minor (Brongn.) Nath., A. quadratus 

Prosvir., Ptilophyllum acutifolium Morris, P. cutchense Morris, P. marginal 
turn Prosvir., Nilssonia orientalis Heer var. minor Font., N. vittaeformis
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Pryn., Nilssonia sp., TaeniopteriS crassinervls Feistm., T. vittata Brongn.
G i n k g o a l e s :  Ginkgo digitata (Brongn.) Heer, Phoenicopsis angusti- 

folia Heer.
C o n i f e r a l e s :  Pagiophyllum sp., Pityophyllum nordenskioldii (Heer)* 

Nath.
G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Samaropsis kasachstanica 

Tur.-Ket.
3. П. Просвирякова определила возраст этого комплекса растений как 

конец лейаса — начало средней юры, но я склонен относить его непосред
ственно к началу средней юры (аален), поскольку в составе комплекса-, 
присутствует несколько видов Coniopteris, Ptilophyllum и Nilssonia. Ран
неюрскими реликтами являются Hausmannia forchhammeri, Clathropteris- 
obovata и Yuccites cf. angustifolius. Однако первый был обнаружен в сред
ней юре Туаркыра, а второй — в бате Ткварчели. Спорово-пыльцевой 
комплекс (Просвирякова, 19612) из тонашинской свиты имеет переходный* 
характер от ранней юры к средней. В нем еще сохраняются споры Dipte- 
ridaceae (3%) и Marattiaceae (3%) и пыльца древних хвойных (4%), однако 
содержание их заметно убывает по сравнению с комплексом келендин- 
ской свиты. Вместе с тем здесь резко возрастает содержание спор Сото- 
pterisy достигающее максимума в лежащей выше джарсуйской свите, и рез
ко падает содержание пыльцы Bennettitales (1,5%).

В джарсуйской свите 3. П. Просвирякова обнаружила еще более бо
гатый комплекс:

E q u i s e t a l e s :  Equisetites beanii (Bunb.) Sew., E. ferganensis Sew,,
E. hallei Thom., Equisetites sp.

F i 1 i c e s: Coniopteris cf. embensis Pryn., C. hymenophylloides (Brongn.) 
Sew., C. rarus Prosvir., C. spectabilis Brick, C. zindanensis Brick, Cladophle- 
bis denticulata (Brongn.) Font., Cl. denticulata (Brongn.) Font. var. caucasica 
Pryn., Cl. haiburnensis (L. et H.) Brongn., Cl. lobifolia (Phill.) Brongn.

C y c a d o f i l i c e s :  Thinnfeldia rhomboidales Etting.
C a y t o n i a l e s :  Sagenopteris phillipsii (Brongn.) Presl.
C y c a d o p h y t a :  Anomozamites minor (Brongn.), Nath., Pterophyllum 

andreanum Schimp., P. braunianum (Goepp.) Schenk, Pterophyllum sp., Pti
lophyllum acutifolium Morris, Pt. cutchense Morris, Nilssonia acuminata (Presl) 
Goepp., N.> donetziana Stanislav., N. inouyei Yok., N. orientalis Heer var. 
minor Font., N. taeniopteroides Halle var. bifurcata Prosvir., N. vittaeformis 
Pryn., Taeniopteris vittata Brongn.

G i n k g o a l e s :  Ginkgo lepida Heer, G. sibirica Heer, Sphenobaiera cf. 
angustiloba (Heer) FI., Phoenicopsis angustifolia Heer, Pseudotorellia magna 
Prosvir.

C o n i f e r a l e s :  Elatides curvifolia (Dunk.) Nath., E . setosa (Phil.) 
Stanislav., Pityophyllum nordenskioldii (Heer) Nath., Pityospermum margi
natum Prosvir., Podozamites angustifolius (Eichw.) Heer, P. gramineus Heer, 
P. lanceolatus (L. et H.) F. Braun, P. lanceolatus (L. et H.) F. Braun var. 
intermedius Heer, P. lanceolatus (L. et H.) F. Braun var. latifolius Heer.

G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Carpolithes cinctus Nath., 
Samaropsis kasachstanica Tur.-Ket.

Богатый комплекс из джарсуйской свиты очень типичен для средне
юрской флоры Индо-Европейской области, возраст его 3. М. Просвиря
кова устанавливает как байосский. Для него характерно видовое разнооб
разие Coniopteris (6 видов) и Nilssonia (6 видов), частая встречаемость 
Ptilophyllum (2 вида), присутствие Sagenopteris phillipsii.

Из форм, обычно встречающихся в лейасе, обнаружен Neocalamites 
hoerensis. Среди Cladophlebis лейасовые виды отсутствуют (С. suluktensisf
С. aktaschensis). Привлекает внимание присутствие Sphenobaiera и Pseudoto
rellia и разнообразие Podozamites. В самой верхней, сарыдиирменской сви
те 3. П. Просвиряковой обнаружены:
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E q u i s e t а 1 e s: Equiseiites beatiii (Bunb.) Sew., E . ferganensis Sew., 
Equisetites sp.

F i 1 i c e s: Marattiopsis muensteri (Goepp.) Schimp., Coniopteris hyme- 
nophylloides (Brongn.) Sew., C. cf. furssenkoi Pryn., C. spectabilis Brick, 
Thaumatopteris remauryi (Zeill.) Oishi, Cladophlebis argutula (Heer) Font., 
Cl. denticulata (Brongn.) Font., Cl. haiburnensis (L. et H.) Brongn., Cl. whit- 
biensis (Brongn.) Brongn.

C y c a d o p h y t a :  Pterophyllum braunianum (Goepp.) Schenk, Nils- 
sonia orientalis Heer var. minor Font., N. taeniopteroides Halle var. bifurcata 
Prosvir., N. vittaeformis Pryn., Taeniopteris densinervis Feistm.

G i n k g o a l e s :  Ginkgo lepida Heer, Sphenobaiera cf. angustiloba (Heer) 
Ff., Phoenicopsis angustifolia Heer, Pseudotorellia magna Prosvir., Czeka- 
nowskia rigida Heer.

C o n i  f e r a  l e s :  Elatides setosa (Phill.) Stanislav., Pityophyllum nor- 
denskioldii (Heer) Nath., Pityospermum marginatum Prosvir., Podozamiteslan- 
ceolatus (L. etH. )  F. Braun, P. lanceolatus (L. et H.) F. Braun var. interne- 
dius Heer.

G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Samaropsis kasachstanica 
Tur.-Ket.

Комплекс растений из сарыдиирменской свиты более беден по срав
нению с комплексом из лежащей ниже джарсуйской свиты; в частности, 
род Coniopteris представлен в нем только тремя видами; менее разнообраз
ны и Nilssonia. Отметим присутствие Marattiopsis muensteri и Thaumato
pteris remauryi, которые ранее считались лейасовыми. В последнее время 
обе формы, и особенно часто первая из них, встречены в несомненно средне
юрских отложениях ряда районов (Донбасс, Ткварчели, Туаркыр, Ягман). 
Czekanowskia rigida в этой свите на Мангышлаке найдена впервые.

В спорово-пыльцевом комплексе отмечено появление пыльцы Brachy- 
phyllum и Protoquerus (hucommidites), в лежащих ниже свитах необнаружен
ной. Пыльца древних хвойных встречена в очень небольшом количестве 
(до 1%). Содержание спор Coniopteris несколько сокращается, зато широ
кое распространение получает пыльца сем. Podozamitaceae и Psophosphae- 
га. Появление пыльцы Brachy phyllum, наиболее широко распространенной 
в отложениях верхней юры, и стратиграфическое положение сарыдиирмен
ской свиты говорит в пользу ее отнесения к самым верхам средней юры. 
Этот же возраст подтверждается находками морской фауны в западных 
разрезах. По данным, приведенным Т. А. Ишиной (19612), в нижней части 
сарыдиирменской свиты няйдена фауна верхов байоса (Parkinsonia parkin- 
sonii), а в верхних частях — фауна бата.

Туаркыр (Западная Туркмения). Среднеюрские отложения Туаркыра 
представлены континентальными угленосными, а в верхней части прибреж
но-морскими отложениями, содержащими морскую фауну бата. А. Т. Бу
ракова (1960i ,2, 19611 ,2 , 1962i,2) в средней юре выделила три комплекса 
флоры, соответственно отнесенные ею к аалену, байосу и бату. Раститель
ные остатки нижнего комплекса извлечены из отложений нижней угле
носной свиты. Отложения, вмещающие растительные остатки нижнего 
комплекса, залегают либо на размытой поверхности нйжней юры, либо, 
с угловым несогласием, на породах перми и триаса.

E q u i s e t a l e s :  Neocalamites hoerensis (Schirrip.) Halle.
F i 1 i ces :  Marattiopsis hoerensis (Schimp.) Thomas, Coniopteris angu

stiloba Brick, C. hymenophylloides (Brongn.) Sew., C. spectabilis Brick, C. via- 
lovae Tur.-Ket., Phlebopteris muensteri (Schenk) Hirm., Phlebopteris sp., Ha- 
usmannia kazachstanica Tur.-Ket., Cladophlebis aktashensis Tur.-Ket., Cl. 
denticulata (Brongn.) Font., Cl. lobifolia (Phill.) Brongn., Cladophlebis sp.

C a y t o n i a l e s :  Sagenopteris cf. kamenkensis Thomas, S. phill ipsii 
(Brongn.) Sew.

C y c a d o p h y t a :  Anomozamites minor Brongn., Otozamites sp.,. Pte-
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rophyllum aff. braunianum (Goepp.) Schenk, P. marginatum Ung., PtilophyU 
lum cutchense Morris, N ilssonia acuminata (Presl) Goepp., N. compta (Phi 11.) 
Brongn., N. dentata Brick, N. denticulata Thomas, N. cf. pterophylloides 
Nath., N. vittaeformis Pryn.

G i n k g o a l e s :  Sphenobaiera spectabilis (Nath.) FI., Czekanowskia ri- 
gida Heer.

C o n i f e r a l e s :  Pityophyllum nordenskioldii (Heer) Nath., Podozami- 
tes lanceolatus (L. et H.) Brongn,

По сравнению с флорой лейаса из этого же района, состав которой был 
приведен при описании раннеюрских флор, здесь исчезают представители 
сем. Dipteridaceae и крупноперышковые Cladophlebis suluktensis и Cl. bi- 
dentata, заметно сокращается видовое разнообразие Anomozamites. Вместе 
с тем среди папоротников широко представлены Coniopteris (4 вида), уве
личивается видовое разнообразие Nilssonia (6 видов) и появляются — Sа- 
genopteris (2 вида). Подобные черты характерны уже для флор средней юры.

Растительные остатки, относящиеся к среднему флористическому ком
плексу, приурочены к верхней угленосной свите. Средний флористический 
комплекс наиболее богат по составу. Он содержит:

L y c o p o d i a l e s :  Selaginellites rostratus Buracova.
E q u i s e t a l e s :  Equisetites ferganensis Sew., E. giganteus Buracova,

E. ketovae Burakova.
F i 1 i c e s: Marattiopsis hoerensis (Schimp.) Thomas, M. muensteri Goepp., 

Klukia exilis var. parvifolia Racib., Coniopteris angustiloba Brick, C. furs- 
senkoi Phyn., C. hymenophylloides (Brongn.) Sew., C. spectabilis Brick, Tua- 
rella lobifolia Burakova, Eboracia lobifolia (Phi 11.) Thomas, Gonatosorus lo- 
bifolia Burakova, Phlebopteris polypodioides Brongn., Phlebopteris sp., Haus- 
mannia forchhammeri Bart., H. kazachstanica Tur.-Ket., Cladophlebis argu- 
tula (Heer) Font., Cl. denticulata (Brongn.) Font., Cl. haiburnensis (L. et H.) 
Brongn., Cl. lobifolia (Phi 11.) Brongn., Cladophlebis sp.

C a y t o n i a l e s :  Sagenopteris phillipsii (Brongn.) Sew.
C y c a d o p h y t a :  Pterophyllum tietzei Schenk, Ctenis sp., Nilssonia 

baranovae Burakova, N. dentata Brick, N. denticulata Thomas, N. inouyei 
Yok., N. oriental is Heer, N. ozoana Yok., N. vittaeformis Phys., N. poly- 
morpha Schenk, Taeniopteris vittata Brongn.

G i n k g o a l e s :  Ginkgo cf. digitata (Brongn.) Heer, G. lepida Heer, 
Ginkgo sp., Baiera concinna (Heer) Kawas., B. gracilis Bunb., B. luppovii 
Burakova, Sphenobaiera spectabilis (Nath.) FI. Sphenobaiera sp., Phoenicopsis 
angustifolia Heer, Ph. cf. speciosa Heer, Pseudo tor ell ia sp., Czekanowskia 
rigida Heer, Leptostrobus laxiflora Heer.

C o n i f e r a l e s :  Brachyphyllum mamillare Brongn., Elatides curvifo- 
lia (Dunk.) Nath., Ferganiella sp., Pagiophyllum setosum (Phill.) Sew., P i
tyophyllum nordenskioldii (Heer) Nath., Pityocladus sp., Podozamites lanceola
tus (L. et H.) F. Braun, P. cf. kamenkensis Stanislav., Schizolepis cf. braunii 
Schenk., Taxites sp.

G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Carpolithes heeri Tur.— 
Ket., Carpolithes sp., Drepanolepis turkestanica Tur.-Ket

Рассмотренный комплекс имеет много общего с комплексом, находя
щимся стратиграфически ниже; в нем также разнообразно представлены 
Coniopteris и Nilssonia; число общих видов достигает 16. Однако более 
молодой, байосский комплекс отличается появлением разнообразных гинк- 
говых и особенно хвойных, очень бедно представленных в комплексе аале- 
на. Присутствие Marattiopsis hoerensis и М . muensteri не должно удив
лять— мы уже отмечали выше, что эти формы встречены в средней юре Ман
гышлака, Закавказья и Донбасса. Нельзя рассматривать как исключи
тельно нижнеюрские формы и такие виды, как Hausmannia forchhammeri 
и Phlebopteris polypodioides, находки которых ныне отмечены и в заведомо 
среднеюрских отложениях.
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Растительные остатки верхнего флористического комплекса собраны йЗ 
верхней части песчано-глинистой толщи средней юры Туаркыра. Эта часть 
среднеюрского разреза сложена песчаниками с крупными шаровыми стя
жениями и пестрыми глинами. Возраст верхней части, на основании присут
ствия отдельных прослоев с остатками морской фауны (пелециподы, гаст- 
роподы) и залегания в кровле морских отложений келловея, устанавлива
ется как батский (Сибирякова, 1962). Из этих отложений определены:

E q u i s e t a l e s :  Equisetites longifolia Brick.
F i 1 i c e s: Marattiopsis muensteri Goepp., Gleichenia sp., Coniopteris 

angustiloba Brick, C. furssenkoi Pryn., C. hymenophylloides (Brongn.) Sew.,
C. spectabilis Brick, Eboracia lobifolia (Phi 11.) Thomas, Phlebopteris sp.,, 
Cladophlebis lobifolia (Phi 11.) Brongn., Cladophlebis sp.

C y c a d o f i  l i c a l e s :  Pachypteris lanceolata Brongn.
C y c a d o p h y t a :  Ptilophyllum cutchense Morris, Jacutiella (?) dentata 

Burakova, Wtlliamsoniella burakovae Tur.-Ket1., Cycadites aff. rectangularis
F. Braun, Nilssonia denticulata Thomas, N. inouyei Yok., N. vittaeformis 
Pryn., Taetiiopteris vittata Brongn.

C o n i f e r a l e s :  Brachyphyllum mamillare Brongn., Brachyphyllum sp., 
Elatides curvifolia (Dunk.) Nath., Ferganiella sp., Pagiophyllum setosum 
(Phi 11.) Sew., Pityophyllum nordenskioldii (Heer) Nath., Podozamites lanceo- 
latus (L. et H.) F. Braun, Taxites sp.

G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Carpolithes sp.
Рассмотренный комплекс значительно беднее видами, чем байосский. 

Его характерной чертой, и, я полагаю, отнюдь не случайной, является 
исчезновение гинкговых и резкое сокращение хвощей. Среди папоротни
ков по-прежнему преобладает Coniopteris, а среди цикадофитов — Nilsso
nia. Состав хвойных почти не изменяется. Новыми молодыми элементами 
являются Gleichenia sp. и Pachypteris lanceolata. Последний известен из 
средней юры Йоркшира (Англия) и из отложений Северного Кавказа и 
Гиссарского хребта, переходных от бата к келловею.

Исчезновение гинкговых и присутствие многих хвойных с шиловид
ными и чешуйчатыми хвоями свидетельствует о начавшейся аридизации 
климата.

Т. А. Бураковой описан новый вид — Jacutiella dentata. До нее един
ственный вид этого рода — Jacutiella amurensis (Novopokr.) Samyl. был из
вестен только из отложений неокома Восточной Сибири. Однако прежде 
чем окончательно соглашаться с правильностью отнесения к этому роду 
формы, найденной на Туаркыре, необходимо изучить ее эпидермис. Ведь 
только особенности строения последнего (беннеттитовый тип с извилисты
ми стенками клеток и синдетохейльными устьицами) наряду с внешней 
формой позволяют с несомненностью установить принадлежность этого 
растения к роду Jacutiella, до сих пор известному только из нижнемеловых 
отложений Восточной Сибири, входящей в состав Сибирской ботанико-гео
графической области. Это обстоятельство вынудило меня поставить в при
веденном выше списке видов после родового названия Jacutiella знак во
проса.

Ягман. Ягманское угольное месторождение приурочено к северному 
крылу антиклинальной структуры Большого Балхана, расположенной на 
территории Западной Туркмении. По данным И. И. Никшича (1926), в 
основании видимой части разреза юры здесь выступает толща темных гли
нистых сланцев с Belemnites sp., мощностью около 425 ж, сменяющаяся 
выше толщей (350 ж), сложенной чередующимися сланцами и песчаниками. 
Еще выше расположена пачка угленосных пород мощностью до 15 ж, сло
женная чередующимися углями и сланцеватыми глинами и песчаниками,

1 Williamsonietla burakovae, как и другие Williamsoniella, а также Williamsonia и Wie- 
landiella, встреченные в юрских и раннемеловых отложениях СССР, были недавно моногра
фически обработаны А. И. Турутановой-Кетовой (1963).
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в которой собраны остатки растений, определенные В. Д. Принадой. Над 
этой пачкой залегает толща плотных и зеленоватых неплотных песчаников 
мощностью около 110 м. В верхней части этих песчаников собрана фауна 
самых верхов байоса (Parkinsonia aff. parkinsoni).

Много позже Т. А. Сикстель (19533) обработала новую коллекцию остат
ков растений из той же угленосной пачки.

Ниже приводится список форм, установленных Т. А. Сикстель, допол
ненный некоторыми определениями В. Д. Принады (Никшич, 1926).

B r y o p h y t a :  Marchantites sp.
L y c o p o d i a l e s :  Selaginellites gracilis (Morris).
E q u i s e t a l e s :  Annulariopsis sp., Equisetites columnaris Brongn.
F i 1 i c e s: Marattiopsis muensteri Goepp., Gleichetiia cf. cycadina Sew., 

Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) Sew., C. quinqueloba Phi 11., Dictyo- 
phyllum sp., Thaumatopteris remauryi (Zeill.) Oishi, Cladophlebis denticulata 
(Brongn.) Font., Cl. lobifolia (Phi 11.) Brongn.

C y c a d o f i l i c a l e s :  Ctenopteris sp., Thinnfeldia rhomboidalis
Etting.

C a y t o n i a l e s :  Sagenopteris nilssoniana (Brongn.) Ward, S. phillip- 
sii (Brongn.) Presl.

C y c a d o p h y  t a:  Ptilophyllum cutchense Morris, Nilssonia orientalis 
Heer, N . polymorpha Schenk, Taeniopteris crassinervis (Feistm.), Arber, T. 
ferganensis Brick, T. cf. vittata Brongn.

C o n i f e r a l e s :  Elat ides muensteri Schenk, Elatocladus conferta 
Feistm., Pagiophyllum sp.

Присутствие Marattiopsis hoerensis, Thaumatopteris remauryi и Dictyo- 
phyllum , казалось бы, указывало на лейасовый возраст этой флоры. Однако 
в последнее время накапливается все больше и больше данных о частом 
переживании этих форм в средней юре. Вместе с тем в этом комплексе 
присутствуют и более молодые, среднеюрские элементы, как-то: Gleichenia 
cf. cycadina, Sagenopteris phillipsiiy Ptilophyllum cutchense. В пользу сред
неюрского возраста свидетельствует и совершенно согласное залегание над 
угленосной толщей песчаников с фауной верхов байоса. Изложенные дан
ные позволяют предполагать среднеюрский, скорее всего байосский, воз
раст этой флоры.

В углистых прослоях, залегающих стратиграфически значительно выше 
слоев с Parkinsonia aff. parkinsoni и, вероятнее всего, относящихся к ба- 
ту, были обнаружены Equisetites ferganensis и мелкие Coniopteris.

Гиссарский хребет. Основные вопросы стратиграфии юрских отложе
ний Гиссарского хребта мы рассмотрели при обзоре лейасовых флор этого 
района. Среднеюрские отложения здесь распространены еще более широко, 
чем лейасовые, и нередко расположены в областях приподнятых участков 
фундамента, непосредственно на породах палеозоя. Они представлены здесь 
как морскими, так и континентальными угленосными образованиями, 
чередующимися в разрезе, а местами переходящими одни в другие и по 
простиранию. Переход отдельных горизонтов морских отложений в одно
возрастные континентальные обычно происходит в районах приподнятого 
залегания палеозойского фундамента.

Морские и континентальные отложения средней юры развиты в запад
ных и юго-западных отрогах Гиссарского хребта (Кугиганг, Байсун-Тау, 
Зармас, Дуоба, Кызыл-Там). Здесь в результате изучения морских моллюс
ков установлены батские и байосские отложения и намечается выделение 
отложений аалена (Кугитанг); последние в большинстве мест объединя
ются с отложениями байоса. На южном склоне Гиссарского хребта (Нилю, 
Гуруд, Шаргунь, Ташкутан) развиты только континентальные среднеюр
ские отложения (Решения совещания... 1959).

Среднеюрская флора Гиссара наиболее полно изучена Т. А. Сикстель, лю
безно предоставившей мне помещаемый ниже список определенных ею форм.
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B r y o p h y t a :  Marchantites zeilleri Sew.
L y c o p s i d a :  Selaginellites sp.
E q u i s e t a l e s :  Equisetites ferganensis Sew., E. hallei Thomas, E. ke- 

tovae Burakova, E. lotigifolia Brick.
F i l i c e s :  Marattiopsis angustifolia Pryn., Osmundopsis sp., Klukia 

exilis (Phill.) Racib., Klukia sp., Gleichenia sp., Coniopleris embensis Pryn.,
C.furssenkoi Pryn.,C. hymenophylloides(Brongn.)Sew.t C. latifolia Brick,C. spe- 
ctabilis Brick, C. zindanensis Brick, Coniopteris sp., Eboracia lobifolia (Phill.) 
Thomas, Gonatosorus sphenopteroides Brick, Gotiatosorus sp., Dictyophyllum 
rugosum L. et H., Cladophlebis argutula (Heer) Font., CL crenata Font., 
Cl. denticulata (Brongn.) Font., Cl. haiburnensis (L. et H.) Brongn., CL whit-% 
biensis Brongn., Raphaelia diamensis Sew.

C y c a d o f i l i c a l e s :  Pachypteris lanceolata Brongn., Tkinnfeldia sp.
C a y t o n i a l e s :  Sagenopteris phillipsii (Brongn.) Presl.
C y c a d o p h y t a :  Anomozamites nilssonii (Phill.) Sew., Otozamites im- 

bricatus Feistm., Ptilophyllum cutchense Morris, P. pecten (Phill.) Morris, 
Tyrmia angustiloba Brick, Ctenis sp., Cycadolepis corrugata Zei 11., Nilssonia 
acuminata (Presl) Goepp., N. dentata Brick, N. polymorpha Schenk, N .sara  
Sixtel, N. serrata Pryn., N. vittaeformis Pryn., Bucklandia sp., Taeniopte- 
ris sp.

G i n k g o a l e s :  Ginkgo lepida Heer, G. sibirica Heer, Baierp asadai 
Yabe et Oishi, Sphenobaiera spectabilis (Nath.) FI., Phoenicopsis angustifolia 
Heer, Czekanowskia latifolia Tur.-Ket., C. rigida Heer, Leptostrobus sp.

C o n i f e r a l e s :  Araucarites cutchensis Feistm., Brachyphyllum mamil- 
lare Brongn., Brachyphyllum sp., Elatides curvifolia (Dunk.) Nath., Elato- 
cladus manchurica (Yok.) Yabe, Ferganiella urjanchaica Neub., Ferganiella 
sp., Pagiophyllum kutalense Sixtel, Pityocladus kobukensis Sew., Pityophyl- 
lum nordenskioldii Nath., Podozamites lanceolatus (L. et H.) F. Braun,  Po- 
dozamites sp., Schizolepis latifolia Chachl., S. moelleri Sew., Taxocladus sp.

G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Carpolithes cinctus Nath., 
C. oviformis Pryn., Didymosaccus dubius (Antews) Pryn., Rhopalostachys 
clavata (Nath.) Pryn.

В приведенном списке мы не показали распределения различных форм 
по отдельным частям среднеюрского разреза (нижней, средней, верхней), 
так как в этом распределении пока не удалось подметить строгой законо
мерности. Можно указать лишь на появление в верхней части юры Glei
chenia sp., Pachypteris lanceolata, Araucarites cutchensis. Несомненно, что 
это не случайно, так как именно эти формы получают более широкое раз
витие в верхней юре. Ferganiella sp. обнаружена только в низах разреза 
средней юры, и это также закономерно, так как наиболее широко развиты 
Ferganiella в верхнем лейасе, а в средней юре они постепенно исчезают.

Среди реликтов можно отметить Marattiopsis angustifolia и Dictyo
phyllum rugosum, обнаруженных в средней и верхней частях разреза. Ха
рактерными частями комплекса, свойственными среднеюрским флорам 
вообще, является богатство различными видами Coniopteris и Nilssonia. 
Другие роды цикадофитов представлены единичными видами.

Фан-Ягноб. К средней юре относятся джиджикрутская и кухималек- 
ская свиты. Растительные остатки из обеих свит были определены и описа
ны Т. А. Сикстель (1952). Джиджикрутская свита представлена угленосны
ми отложениями, богатыми растительными остатками. В ней обнаружены:

L y c o p o d i a l e s :  Lycopodites sp.
E q u i s e t a l e s :  Equisetites beanii (Bunb.) Sew.
F i l i c e s :  Osmundopsis plectrophora Harris, 0. turkestanica Brick, Go

natosorus nathorstii Racib., Coniopteris angustiloba Brick, C. furssenkoi Pryn., 
C. hymenophyltoides (Brongn.) Sew., C. latifolia Brick, Cladophlebis fanda- 
riensis Pryn., Cl. lobifolia (Phill.) Brongn., Cl. whitbiensis Brongn.

C y c a d o p h y t a :  Tyrmia angustiloba Brick, Nilssonia acuminata
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(Presl) Goepp., N. dentata Brick, \N. laxipinnata Pryn., N. rara Sixtel, 
N. serrata Pryn., N. vittaeformis Pryn., Taeniopteris ferganensis Brick.

G i n k g o a l e s :  Ginkgo huttonii (Sternb.) Heer, G. inornata Sixtel,
G. lepida Heer, G. lepida Heer f. angustiloba Sixtel, G. obrutschewii Sew., 
Baiera ahnertii Krysht., Sphenobaiera biloba Pryn., Phoenicopsis angustifolia 
Heer, Czekanowskia latifolia Tur.-Ket., Cz. rigida Heer, Leptostrobus sp.

C o n i  f e r a l e s :  Ferganiella urjanchaica Neuburg, Pagiophyllum ku- 
talensis Sixtel, Pityophyllum nordenskioldii (Heer) Nath., Podozamites lan- 
ceolatus (L. et H.) F. Braun, Schizolepis (?) ex gr. latifolia Chachl.

G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Carpolithus oviformis 
Pryn. •

Лежащая выше кухималекская свита (160—150 м) представлена ко
сослоистыми разнозернистыми полосчатыми песчаниками; прослои углей 
здесь отсутствуют. Определимые растительные остатки встречаются редко. 
Здесь найдены: Equisetites beanii (Bunb.) Sew., Cladophlebis whitbienisis 
Brongn., Czekanowskia latifolia Tur.-Ket ./Podozamites lanceolatus (L. et H.)
F. Braun. Кухималекскую свиту относят (Решения совещания... 1959) к 
верхам средней — низам верхней юры.

Т. А. Сикстель полагает, что один из наиболее полных разрезов юрских 
континентальных отложений Средней Азии имеется в Фан-Ягнобе, поэтому 
тщательное исследование его в палеоботаническом отношении позволит 
восстановить историю растительности, произраставшей здесь на протяже
нии всего юрского периода. Отметим также, что в Фан-Ягнобе развитие 
юрской растительности не нарушалось морскими трансгрессиями, как это 
происходило южнее и юго-западнее — в Гиссарском хребте.

Южная Фергана. На этой территории к средней юре относится верхняя 
половина угленосной сулюктинской свиты. Наиболее значительные выходы 
ее наблюдаются в районах Сулюкты, Шураба и Кызыл-Кии. М. И. Брик 
(1935—1937) была определена богатая флора из этих отложений, состав 
которой приведен ниже. Следует отметить, что М. И. Брик относила эти 
отложения к верхнему лейасу, однако более поздние исследования, прове
денные главным образом Т. А. Сикстель (Решения совещания... 1959), по
казали, что их следует относить уже к средней юре. Здесь встречены: 

E q u i s e t a l e s :  Annulariopsis inopinata Zeill., Equisetites ferganen
sis Sew., E. cf. hallei Thomas, E. longifolia Brick.

F i 1 i c e s: Todites princeps (Presl) Goth., Klukia sp., Coniopteris angu
stiloba Brick, C. hymenophylloides (Brongn.) Sew., C. isfarensis Brick, C. (?) 
kirgisica Brick, C. latifolia Brick, C. (?) lobata (Oldh.) Halle, Eboracia lobi- 
folia (Phi 11.) Thomas, Gonatosorus sphenopteroides Brick, Clathropteris sp., 
Cladophlebis aktashensis Tur.-Ket., Cl. calcarata Brick, Cl. cf. crenata Font., 
Cl. delicatula Yabe et Oishi, Cl. denticulata (Brongn.) Font., Cl. denticulata 
(Brongn.) Font. var. punctata Thomas, Cl. haiburnensis (L. et H.) Brongn., 
CL haiburnensis (L. et H.) Brongn. var. densinervis Brick, Cl. suluctensis 
Brick, Cl. whitbiensis Brongn. var. punctata Brick., Cl. zauronica Pryn.

C a y t o n i a l e s :  Sagenopteris phillipsii (Brongn.) Presl, Sagenopte- 
ris sp.

C y c a d o p h y t a :  Pterophyllum (Anomozamites) inconstans (F. Braun), 
Ctenis falcata (L. et H.) Sew., Nilssonia dentata Brick., N. pterophylloides 
Nath., Taeniopteris ferganensis Brick, T. vittata Brongn.

G i n k g o a l e s :  Ginkgo digitata (Brongn.) Heer, G. lepidiformis Brick,
G. schurabensis Brick, G. sibirica Heer, G. taeniata (Braun) Harris, Spheno
baiera cf. paucipartita (Nath.) FI., Ginkgodium furcinerve Brick, Phoenico
psis angustifolia Heer, Czekanowskia latiloba Tur.-Ket., C. rigida Heer, C. se- 
tacea Heer.

C o n i f e r a l e s :  Araucarites sp., Elatides muensteri (Schenk) Thomas, 
Elatides sp., Pityophyllum nordenskioldii (Heer) Nath., Podozamites angustifolius 
(Eichw.) Heer, P. lanceolatus (L. et H.) F. Braun, P. latifolius Heer.
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G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Carpolithes cinctus Nath., 
Drepanolepis turkestanica Brick, Ixostrobus sp., Stenorachis scanica Nath.

Среднеюрская флора Южной Ферганы отличается от других одновозра
стных флор Средне-Азиатской провинции почти полным отсутствием релик
тов (присутствует только Clathropteris sp.), если не считать Annulariopsis 
inopinnata Zeill.

Характерной особенностью этого комплекса является обилие разнооб
разных Coniopteris и Cladophlebis. По сравнению с флорой лейаса здесь 
появляются новые виды Cladophlebis — Cl. calcarata, Cl. zauronica. Ци- 
кадофиты становятся менее разнообразными.

Над угленосными отложениями сулюктинской свиты в разрезе Шураба 
расположена шурабская свита, сложенная песчаниками и глинами и ли- 
тленная углей. Возраст этой свиты рассматривается как бат-келловейский 
<(Решения совещания... 1959). Из этих отложений М. И. Брик определены:

E q u i s e t a l e s :  Equisetites ferganensis Sew., Equisetostachys sibiri- 
<cus (Heer).

F i 1 i c e s: Gleichenia sp., Coniopteris angustiloba Brick, C. hymenophyl- 
loides (Brongn.) Sew., C. latifolia Brick, Cladophlebis denticulata Brongn., 
-Cl. haiburnensis (L. et H.) Brongn., Cl. whitbiensis Brongn. var. punctata 
Brick.

C y c a d o p h y t a :  Nilssonia dentata Brick, N. vittaeformis Pryn.
G i n k g o a l e s :  Ginkgo digitata (Brongn.) Heer, G. huttonii (Sternb.) 

Heer, G. isfarensis Brick, G. orbicularis Brick, G. sibirica Heer, Baiera ahner- 
tii Krysht., Sphenobaiera abschirica Brick, S. cf. paucipartita (Nath.) FI., 
S. pulchella (Heer) FI., S. spectabilis (Nath.) FI., Czekanowskia latifolia Tur.- 
iKet., Cz. rigida Heer.

C o n i  f e r a l e s :  Pityocladus kobukensis Sew., Pityophyllum nordens- 
kioldii (Heer) Nath., Podozamites lanceolatus (L. et H.) F. Braun.

G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Carpolithes cinctus Nath.
T. А. Сикстель склонна считать эту флору, на основании главным об

разом ее стратиграфического положения, позднеюрской. Однако сравне
ние ее с флорой верхней части сулюктинской свиты, залегающей непосред
ственно ниже, показывает их тесное сходство; более двух третей видов, и 
при этом стратиграфически наиболее важных (папоротники), являются об
щими. Некоторая разница обнаруживается только в составе гинкговых. 
Кроме того, в интересующем нас комплексе очень мало цикадофитов (толь
ко два вида нильссоний) и отсутствуют такие хвойные, как Araucarites и 
Brachyphyllum, а именно эти группы и характеризуют верхнеюрские фло
ры Каратау и Грузии.

Все это заставляет меня рассматривать этот комплекс как еще средне
юрский. Такое решение мне представляется в настоящее время наиболее 
соответствующим нашим знаниям, так как, принимая для этого комплекса 
позднеюрский возраст, мы должны допустить, что в Южной Фергане про
должал существовать влажный климат, позволивший сохраниться в этой 
области среднеюрской влаголюбивой растительности почти в неизменен
ном, а лишь в несколько обедненном виде. Вместе с тем мы хорошо знаем, 
что в остальных районах Средней Азии с начала позднеюрской эпохи со
став растительности подвергался сильному изменению в связи с прогрес
сировавшей аридизацией климата.

Восточная Фергана. К средней юре в этом районе относят зиндан- 
скую угленосную свиту, залегающую на верхнелейасовой чаарташской. 
М. И. Брик (1953) из зинданской свиты определены:

F i 1 i с е s: Coniopteris angustiloba Brick, C. hymenophylloides (Brongn.) 
Sew., C. minturensis Brick, C. porcina Brick, C. pulcherrima Brick, C. spe
ctabilis Brick, C. zindanensis Brick, Clathropteris obovata Oishi.

C y c a d o p h y t a :  Anomozamites minor (Brongn.) Nath., Pterophyllum 
schenkii Zeill., Taeniopteris asiatica Brick.
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К сожалению, преждевременная смерть помешала М. И. Брик обрабо
тать гинкговые и хвойные, остатки которых также имелись в этих отложе
ниях. Рассмотрение списка показывает резкое преобладание Coniopteris, 
представленных семью видами. Из реликтов встречен только Clathropteris 
obovata.

Северная Фергана. Угленосные отложения средней юры распростране
ны в районах Аркита, Тегенека, Каратута, Ташкумыра, Падша-Ата, Ито- 
кара. Остатки растений изучены Ю. М. Кузичкиной, Е. А. Репман и 
Т. А. Сикстель-(1959).

• К средней юре эти исследователи относят часть угленосной толщи, за
ключающей отпечатки разнообразных Coniopteris (С. hymenophylloides, 
С. spectabilis, С. zindanensis, С. jagmanica, С. furssenkoi), что позволяет 
отделить эту часть толщи от лежащей ниже лейасовой, в которой здесь 
встречен только единственный вид Coniopteris (С. hymenophylloides). Из 
дикадофитов здесь найдена только Nilssonia orientalis (Ташкумыр). Гинкго
вые и хвойные представлены теми же формами, что и в лейасе, но видовой 
состав их несколько обеднен.

Эмба. Растительные остатки из Эмбенского района определялись раз
личными исследователями, однако описаны они только в работе В. Д. При- 
нады (19382), обработавшего довольно значительную коллекцию. Иссле
дованные им растительные остатки происходят из отложений доссорской 
свиты, выступающей на поверхность в отдельных куполах на левобережье 
среднего течения р. Эмбы (гора Канджага, откуда происходит подавляющее 
•большинство остатков, горы Кой-Кара и Тогускень-Ушак).

Среднеюрский возраст доссорской свиты доказывается залеганием в ее 
кровле в ряде районов морских отложений верхней юры, а также и самим 
характером флористического комплекса. В настоящее время термин «дос- 
сорская свита» вышел из употребления, так как среднеюрские отложения, 
соответствующие ей, разделены на несколько свит: песчано-глинистую, 
нижнюю угленосную, лингуловую и верхнюю угленосную (Айзенштадт,
1961). Как показал Г. Е. Айзенштадт, повторивший сборы растительных 
остатков на Канджаге, они происходят из верхней угленосной свиты, от
носимой им к верхнему бату. В списке определений, сделанных А. И. Ту- 
рутановой-Кетовой по сборам Айзенштадта на горе Канджага, почти повто
ряются растения, описанные В. Д. Принадой. Ниже приводится спиеок 
растений, описанных В. Д. Принадой.

B r y o p h y t a :  Thallites polydichotomus Pryn.
E q u i s e t a l e s :  Equisetites ferganensis Sew., Equisetites sp., Equise- 

tostachys embensis Pryn.
F i 1 i c e s: Marattiopsis angustifolia Pryn., Klukia exilis (Phill.) Racib., 

Coniopteris embensis Pryn., C. furssenkoi Pryn., C. hymenophylloides (Brongn.) 
Sew., Gonatosorus nathorstii Racib., Phlebopteris phillipsii Zigno, DictyophyU 
lum rugosum L. et H., Dictyophyllum sp., Cladophlebis bartonecii Racib., 
Cl. embensis Pryn., Cl. haiburnensis (L. et H.) Brongn., Cl. linguaefoliaPryn., 
Cl. (Eboracia) lobifolia (Phill.) Brongn., Cl. palibinii Pryn., Cl. whitbiensis 
Brongn.

C y c a d o p h y t a :  Ctenis sp., Nilssonia gracillima Pryn., N. vittaeformis 
Pryn., Nilssonia sp., Taeniopteris sp.

G i n k g o a l e s :  Baiera sp., Phoenicopsis speciosa Heer, Pseudotorellia 
ensiformis (Heer) Dolud., Czekanowskia rigida Heer.

C o n i f e r a l e s :  Cheirolepis setosum (Phill.) Sew., Podozamites lanceo- 
latus (L. et H.) F. Braun.

G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Carpolithes sp.
Среднеюрский облик рассмотренному комплексу придает обилие отпе

чатков Coniopteris, представленных тремя видами, а также сравнительно 
многочисленные Nilssonia. Род Dictyophyllum представлен D. rugosum, из
вестным только из средней юры Европы. Присутствие родов Marattiopsis,
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Dictyophyllum, Phlebopteris и относительная бедность гинкговыми сближает 
флору с р. Эмбы с флорами Индо-Европейской области. С другой стороны, 
она содержит мало цикадофитов, что делает ее сходой с флорами Сибир
ской области. Все же флору с р. Эмбы следует отнести к периферическим 
флорам Средне-Азиатской провинции Индо-Европейской области.

Бассейн реки Илек. В этом районе широко распространены континен
тальные отложения верхнего, а быть может, частично и среднего триаса и 
нижней и средней юры, залегающие .с угловым несогласием на породах 
нижнего триаса и перми, собранных в складки.

Впервые подробно исследовала триасовые и юрские растения М. И. Брик 
(1952). Ею флористически охарактеризованы курашасайская и курайлин* 
ская свиты, отнесенные к верхнему триасу. Лежащую выше’свиту Джениш- 
ке, отделенную от верхнего триаса перерывом, М. И. Брик отнесла к сред
ней юре. Таким образом, перерыв между курайлинской свитой и свитой 
Дженишке, по представлениям М. И. Брик, охватывал самое окончание 
триаса и раннюю юру.

Несколько позднее М. И. Брик, Э. А. Копытова, и А. И. Турутанова- 
Кетова (1955) опубликовали интересную работу, в которой описаны споро
носные перья ряда папоротников и споры, выделенные из соответствующих 
спорангиев.

Недавно геологическое строение угленосных отложений мезозоя бас
сейна р. Илек заново изучал коллектив сотрудников Лаборатории геологии 
угля (ЛАГУ). Эти исследователи также отнесли отложения курашайской 
и курайлинской свит с Danaeopsis и ВегпоиШа к верхнему триасу, сопоста
вив их, соответственно, с нижне- и верхнесуракайской свитами Башкирии. 
Отметим, что в последнее время некоторые геологи и палеоботаники склон
ны рассматривать возраст курашасайской свиты как среднетрвиасовый, а воз
раст курайлинской свиты — как раннекейперский.

Свиту Дженишке в понимании М. И. Брик и Э. А. Копытовой геологи 
ЛАГУ (Леоненок, 19612) разделили на две: нижнюю — чашканскую и 
верхнюю — илецкую. М. И. Брик и были в свое время (1952) изучены рас
тительные остатки из илецкой свиты (т. е. из верхней части свиты Джениш
ке), отнесенные ею к средней юре. Нижнеюрский возраст чашканской сви
ты установлен И. 3. Фаддеевой (1961) на основании спорово-пыльцевого- 
анализа, так как отпечатки листьев встречаются в этой свите очень редко. 
Здесь определены только Sphenobaiera biloba Pryn., Carpolithes heeri Tur.- 
Ket. и Yuccites sp., которые не дают указаний на возраст чашканской сви
ты. В свете новых данных надо полагать, что перерыв между отложениями 
чашканской и курайлинской свит приходится не на нижнюю юру, а на 
верхи триаса (верхний и, возможно, средний кейпер).

Илецкая угленосная свита, достигающая 100 м мощности сложена пе
реслаивающимися песчано-алевритовыми, алеврито-глинистыми и глини
стыми породами с прослоями углистых глин и углей. В ее основании про
слеживается слой песка с гальками. Ниже приводится список ископаемых 
форм, заимствованный из работы Е. М. Маркович (19612). В него включены 
виды, описанные М. И. Брик (1952), а также виды, определенные Е. М. Мар
кович и в очень небольшой степени— А. Н. Криштофовичем, В. Д. При- 
надой и И. В. Палибиным. При этом подавляющее большинство определе
ний этих последних авторов были повторены М. И. Брик и Е. М. Марко
вич. Из списка исключены два вида—Dioonites buchianus и Nageiopsis us- 
suriensis, поскольку присутствие этих видов в средней юре названных 
районов очень сомнительно. Вместе с тем остатки этих видов растений из 
илецкой свиты были только определены, но не описаны, что исключает 
возможность ревизии определений.

E q u i s e t a l e s :  Equisetites beanii (Bunb.) Sew., E. ferganensis Sew.*
E . hallei Thomas.

F i 1 i c e s: Gleichenites sphenopteroides Brick, Coniopteris furssenkoi Pryn. *
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C. hymenophylloides (Brongn.) Sew., C. porcina Brick, C. spectabilis Brick, 
Dictyophyllum sp., Cladophlebis denticulata (Brongn.) Font., Cl. embensis 
Pryn., Cl. haiburnensis (L. et H.) Brongn., Cl. lobifolia (Phill.) Brongn., Cl. 
nebbensis (Brongn.) Nath., Cl. cf. suluktensis Brick, CL whitbiensis Brongn. 
var. punctata Brick, CL cf. zauronica Pryn.

C y c a d o p h y t a :  Ptilophyllum acutifolium Morris, P. cutchense Mor
ris, Cycadites rectangularis Braun, C. saladinii Zeill., Nilssonia acuminata 
(Presl) Goepp., N. compta (Phill.) Brongn., N. muensteri (Presl) Schimp., 
N. orientalis Heer, N. vittaeformis Pryn.

G i n k g o a l e s :  Ginkgo sp., Sphenobaiera pulchella Heer, Phoenicopsis 
angustifolia Heer, P. speciosa Heer, Pseudotorellia sp., Czekanowskia rigida 
Heer.

C o n i f e r a l e s :  Pagiophyllum peregrinum (L. et H.) Sew., P. setosum 
(Phill.) Sew., Pityophyllum angustifolium (Nath.) Moell., P. nordenskioldii 
(Heer) Nath., Podozamites gramineus Heer, P. lanceolatus (L. et H.) F. Braun, 
Podozamites sp..

Флористический комплекс илецкой свиты обладает всеми характерны
ми признаками флоры средней юры. Широко распространены в нем разно
образные Coniopteris (4 вида) и Nilssonia (5 видов); диптериевые папорот
ники представлены единственной формой— Dictyophyllum sp., а неокала
миты совершенно отсутствуют. Отмечена находка Gleichenites, неизвестных 
в  лейасе. Присутствие Cycadites, Ptilophyllum и Gleichenites совместно с 
Phoenicopsis, Czekanowskia и Pseudotorellia заставляет относить флору илец
кой свиты к окрайнной части Средне-Азиатской провинции Индо-Европей
ской палеофлористической области.

Южный Урал (южная часть Магнитогорского синклинория). При рас
смотрении нижнеюрской флоры Южного Урала мы уже останавливались 
на истории изучения всей континентальной юры этого района и заключен
ных в ней остатков растений. По принимаемой нами схеме стратиграфии 
юрских отложений, разработанной коллективом геологов Лаборатории угля 
Академии наук СССР (Леоненок, 1961i), к средней юре относятся орская 
и романкульская свиты. Угленосные отложения орской свиты, достигаю
щей мощности более 100 му развиты в Орской депрессии (к югу от г. Ор~ 
ска) и залегают согласно на отложениях катынадырской свиты (нижняя 
юра).

Орской свите соответствуют нижний малопродуктивный и продуктив
ный горизонты, выделенные Р. 3. Генкиной (1959). Ею был определен бо
гатый комплекс флоры из района Орской депрессии.

Романкульская свита сложена в основном глинами и алевролитами с 
пластами углей. В отличие от орской свиты, в ее строении песчаники почти 
не принимают участия. Мощность ее составляет 80—100 м. Романкульской 
свите соответствует верхний малопродуктивный горизонт Р. 3. Генкиной.

После исследования Р. 3. Генкиной среднеюрскую флору из орской и 
романкульской свит определяла Е. М. Маркович (Маркович, 19612; Марко
вич и Фаддеева, 1960). Растительные остатки, обработанные ею, были по- 
.лучены главным образом при бурении скважин в Орской депрессии. Из этого 
же района происходили и материалы, обработанные Р. 3. Генкиной. В 
своей работе Е. М. Маркович (19612) для орской и романкульской свит 
дала общий список форм. Этот список, дополненный видами, обнаруженны
ми Р. 3. Генкиной, нами приводится.

L y c o p o d i a l e s :  Lycopodites tenerrimus Heer.
E q u i s e t a l e s :  Equisetites beanii (Bunb.) Sew., E. ferganensis Sew.
F i 1 i c e s: Marattiopsis hoerensis(Schimp.) Thomas, Cladotheca kazachsta- 

nica Marcovich et Faddeeva, Todites roessertii Zeill., Coniopteris angustiloba 
Brick, C. furssenkoi Pryn., C. hymenophylloides (Brongn.) Sew., C. lobata 
(Oldh.) Halle, C. nerifolia Genkina, C. porcina Brick, C. spectabilis Brick, 
C. zindanensis Brick, Coniopteris sp., Hausmannia crenata (Nath.) Moell.,
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Cladophlebis ci. aktashensis Tur.-Ket., Cl. argutula (Heer) Font., Cl. denti- 
culata (Brongn.) Font., Cl. haiburnensis (L. et H.) Brongn., Cl. lobifolia (Phill.)' 
Brongn., CL ex gr. stenolopa Brick, Cl. cf. suluctensis Brick, Cl. vaccensis- 
Ward, Cl. whitbiensis Brongn., Cladophlebis sp., Raphaelia diamensis Sew., 
Sphenopteris williamsonii Brongn., Sphenopteris sp.

C y c a d o f i  l i c a l e s :  Thinnfeldia sp.
C y c a d o p h y t a :  Anomozamiteslindley anus Schimp., A. minor (Brongn.) 

Nath., Pterophyllum cf. aequale (Brongn.) Nath., Pterophyllum incon- 
stans (F. Braun) Goepp., P. cf. propinquum Goepp., P. cf. tietzei Schenk, 
Ptilophyllum acutifolium Morris, Pt. cutchense Morris, Pt. pecten (Phi 11.) Mor
ris, Ptilophyllum sp., Ctenis yokoyamai Krysht. et Pryn., C. kaneharai Yok.,* 
C. cf. zeuschneri Racib., Ctenis sp., Nilssonia acuminata (Presl) Goepp., N. 
compta (Phill.) Brongn., N. gracillima Pryn., N. mediana (Leek.)- 
Fox-Strang., N. orientalis Heer, N. orskini Genkina, N. princeps (Oldh. et 
Morris) Sew., N. schmidtii (Heer) Sew., N. cf. tenuissima Genkina, N. vittae- 
formis Pryn., Nilssonia sp., Pseudoctenis cf. ensiformis Halle, Taeniopteris. 
eurychoron Schenk, T. densinervis Feistm., T. vittata Brongn., Taeniopte
ris sp.

G i n k g o a l e s :  Ginkgo concinna Heer, G. digitata (Brongn.) Heer, 
G. huttonii (Sternb.) Heer, G. lepida Heer, G. taeniata (F. Braun) Harris, Gin
kgo sp., Baiera cf. asadai Yabe et Oishi, B. gracilis Bunb., B. phillipsii 
Nath., Sphenobaiera angustiloba (Heer) FI., S. cf. czekanowskiana (Heer) FI., 
S. lindleyana Schimp., S. cf. longifolia (Pom.) FI., Sphenobaiera sp., Phoeni~ 
copsis angustifolia Heer., Ph. speciosa Heer, Phoenicopsis sp., Czekanowskia 
latifolia Tur.-Ket., Cz. rigida Heer, Leptostrobus crassipes Heer, Leptostro- 
bus sp.

C o n i f e r a l e s :  Brachyphyllum expansum (Sternb.) Sew., B. obesum 
Heer, Elatides curvifolia (Dunk.) Nath., E. muensteri (Schenk) Thomas, 
Elatides sp., Elatocladus manchurica (Yok.) Yabe, Pagiophyllum williamsonii 
(Brongn.), Palissya sp., Pityophyllum nordenskioldii (Heer) Nath., P. longi
folia Nath., Pityospermum sp., Podozamites angustifolius (Eichw.) Heer,. 
P. lanceolatus (L. et H.) F. Braun, Schizolepis sp., Taxites sp.

G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Carpolithes cinctus Nath., 
C. cf. heeri, Tur.-Ket., C. cf. tricostatus Tur.-Ket., C. undulatus Tur.-Ket., 
Carpolites sp., Drepanolepis angustior Nath., Stenorhachis dubia Antevs, 
Stenorhachis sp.

Большое видовое разнообразие Coniopteris, Nilssonia и их частая встре
чаемость, присутствие нескольких видов Ptilophyllum наряду с почти 
полным отсутствием типичных лейасовых форм несомненно говорит о средне
юрском возрасте комплекса. Несколько неожиданным является отсутствие 
Sagenopteris.

Следует отметить, что в верхах средней юры, которой в Орской депрес
сии соответствует романкульская свита, или верхний малопродуктивный 
горизонт Генкиной, флористический состав становится более обедненным. 
По данным Р. 3. Генкиной (1959), здесь исчезают все цикадофиты, за ис
ключением Ptilophyllum cutchense, а из папоротников остаются только пред
ставители родов Coniopteris и Cladophlebis, Hausmannia crenata и Raphae
lia diamensis. Вместе с тем здесь присутствуют два вида Brachyphyllum, 
как известно, широко распространенных в верхней юре ряда районов 
Индо-Европейской области.

Северный Афганистан. К югу от г. Мазари-Шериф, в пределах северной 
части Гиндукуша, выступают на поверхность угленосные среднеюрские 
отложения, заключающие растительные остатки. Выходы этих отложений 
связаны с тремя антиклиналями: Даран-Суф, Хехил-Аохорак и Ишпушта. 
Ископаемая флора из этих местонахождений впервые была обработана 
Сьюордом (1912), а затем Джекобом и Шуклой (Jacob, Shukla, 1955).

Подавляющее большинство растительных остатков доставлено из ме
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стонахожДения Мшпушта. В крыле крупной антиклинали здесь выступает 
угленосная серия Сайган, залегающая с несогласием на серии Доаб и по
крывающаяся согласно залегающими красноцветными породами нижнего* 
мела. Серия Доаб сложена немыми, преимущественно темно-серыми песча
никами различной крупности зерна и сланцами, чередующимися с покро
вами лав и пластами туфов. Отложения серии Доаб пронизаны дайками*, 
не проходящими в лежащую выше серию Сайган. Возраст этих отложении 
рассматривается условно как триасовый.

Серия Сайган достигает в районе Ишпушта большой мощности — по
рядка 1000—1100 м. Нижняя часть представлена песчаниками (160 м)> 
выше следует толща, сложенная переслаивающимися песчаниками и слан
цами (180 м)\ она сменяется толщей сланцев, песчаников, гравийных пес
чаников и конгломератов, заключающих пласты углей (400 м). Разрез* 
завершается толщей сланцев, песчаников и конгломератов, лишенных пла
стов угля (400 м). Остатки растений приурочены к угленосной части серии 
Сайган.

Ниже приведен список растений местонахождений районов Ишпушты: 
и Даран-Суфа, описанных Джекобом и Шуклой. В районе Хехил-Аохо- 
рак было найдено только одно местонахождение. Почти все определения, 
сделанные ранее Сьюордом по материалам, доставленным из этих же 
районов, были повторены этими палеоботаниками. Лишь около 10 видов, 
обнаруженных Сьюордом, не указаны Джекобом и Шуклой. Однако я; 
воздержался от включения их в предлагаемый ниже список, так как неко
торые отпечатки, определенные Сьюордом, могли быть описаны позднее 
под другими видовыми названиями, и в том числе под названиями новых 
видов. Так, например, Сьюорд указывал на присутствие Eboracia lobifo- 
/ш, тогда как Джекоб и Шукла, не подтверждая присутствия этого вида,, 
описывают два новых вида Eboracia.

E q u i s e t a l e s :  Artnulariopsis simpsonii (Phi 11.) Harris, Equisetites* 
ferganensis Sew., Equisetites sp., Neocalamites ishpushtensis Jacob et Shukla.

F i 1 i c e s: Todites sp., Klukia exilis (Phill.) Racib., К . westii Jacob et 
Shukla, Coniopteris arguta (L. et H.) Sew., C. hymenophylloides (Brongn.) 
Sew., C. quinqueloba (Phill.) Sew., Eboracia ahmadii Jacob et Shukla, E. den- 
sifolia Jacob et Shukla, Eboracia lobifolia (Phill.) Thomas, Eboracia sp.,. 
Haydenia thyrsopteroides Sew., Clathropteris sp., Dictyophyllum sp., Clado• 
phlebis denticulata (Brongn.) Font., Cl. haiburnensis (L. et H.) Brongn.

C a y t o n i a l e s :  Sagenopteris phillipsii (Brongn.) Presl, S. phillipsii 
(Brongn.) Presl var. afghanensis Jacob et Shukla.

C y c a d o p h y t a :  Otozamites sp., Pterophyllum barfakense Jacob et 
Shukla, P. ishpushtanum Jacob et Shukla, Ptilophyllum sp., Pseudocycas 
saighanensis Jacob et Shukla, Williamsonia cf. haydenii Sew., Ctenis afgha
nensis Jacob et Shukla, C. approximatus Jacob et Shukla, C. constrictus Jacob 
et Shukla, Nilssonia curvifolia Jacob et Shukla, N. macrophyla Jacob et 
Shukla, N. mediana (Leek.) Fox-Strang., N. orientalis Heer, N. po- 
lymorpha Schenk var. major Jacob et Shukla, N. saighanensis Sew., N. scha- 
umburgensis (Dunk.) Nath., Taeniopteris sp.

G i n k g o a l e s :  Ginkgo digitata (Brongn.) Heer, Ginkgo digitata: 
(Brongn.) Heer var. huttonii Sternb., Ginkgo sp., Baiera sp., Phoenicopsis sp.

C o n i f e r a l e s :  Brachyphyllum cf. mamillare (Brongn.), Dammarites~ 
asiaticus Jacob et Shukla, Elatocladus cf. plana (Feist.), Pagiophyllum curvi- 
folium (Dunk). P. setosum (Phill.) Sew., Pityophyllum cf. longifolium (Nath.) 
Moell., Podozamites lanceolatus (L. et H.) F. Braun var. latifolius Heer, 
P. lanceolatus (L. et H.) F. Braun var. angustifolius Heer, Stachyotaxus di- 
stans Jacob et Shukla, S. elegans (Nath.)

G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Stenorachislepida (Heer).
Джекоб и Шукла отнесли обработанную ими флору к средней юре. 

В пользу среднеюрского возраста этой флоры свидетельствуют обилие
95-



•Coniopteris, Eboracia и особенно Nilssonia (7 видов), а также редкость дипте- 
риевых папоротников и незначительное количество Cladophlebis. Верхняя, 

безугальная часть серии Сайган, залегающая непосредственно под красно
цветными отложениями нижнего мела, видимо, имеет позднеюрский воз
раст. Нижнюю часть этой серии, также лишенную углей, вплоть до даль
нейших исследований следует отнести к нижней юре. Возраст средней, 
угленосной части серии, как вытекает из анализа собранных здесь остат
ков растений, следует рассматривать как среднеюрский.

По своему составу флора Северного Афганистана наиболее сходна с 
флорами южных районов Средней Азии (Южная Фергана, Гиссарский хре
бет), что выражается в общем обилии цикадофитов, среди которых преоб
ладают разнообразные Nilssonia, в многочисленности *Coniopteris и при
сутствии среди гинкговых представителя рода Phoenicopsis, отсутствую
щего во флорах Европы и Индии. Вместе с тем более отдаленное положение 
Афганистана от Сибири, видимо, обусловило отсутствие Czekanowskia, изо
билующей во флорах Средней Азии, и редкость находок Phoenicopsis.

Флору Северного Афганистана следует рассматривать как флору наи
более южных частей Средне-Азиатской провинции, на которые влияние 
растительности Сибирской области было незначительным. Можно думать, 
что если бы Джекоб и Шукла были знакомы с работами М. И. Брик по 
флорам Средней Азии, то среди сделанных ими определений появилось бы 
больше видов, общих с формами, описанными М. И. Брик.

Индия. Наиболее древней юрской флорой Индии считается флора Рад- 
жмахальских холмов, расположенных в штате Бихар (северо-восточная 
Индия), вблизи г. Раджмахал. Здесь развита раджмахальская серия мощ
ностью 450—600 м , сложенная покровами базальтовых лав, переслаиваю
щихся с углистыми сланцами и глинами. Осадочные породы, заключенные 
между нижними четырьмя-пятью лавовыми покровами, содержат остатки 
растений (Кришнан, 1954). 'Отложения раджмахальской серии в районе 
-одноименных возвышенностей несогласно залегают на докембрийском ос
новании. К раджмахальской серии относят также песчаники Голапили 
вблизи восточного побережья Индии, в округе Годавари. Эти песчаники 
содержат флору, близкую по составу к флоре Раджмахальских холмов.

Раджмахальская флора является наиболее изученной среди других ме
зозойских флор Индии. Ей посвящено свыше 30 работ. Впервые она была 
•основательно изучена Фейстмантелем (Feistmantel, 1877i ,2), давшим пер
вое описание гондванских флор Индии, а также Ольдхемом и Моррисом 
{Oldham, Morris, 1862).

После работ этих авторов наступил перерыв в исследованиях, продол
жавшийся более 60 лет. Новый этап исследований, начавшийся после пер
вой мировой войны, связан с именем Бирбала Сахни. Последний в соавтор
стве со Сьюордом (1920) произвел ревизию ряда гондванских форм Индии, 
в том числе и форм из раджмахальской серии, а затем на протяжении почти 
30 лет опубликовал несколько работ о флоре Раджмахальских холмов 
{Sahni, 1932i ,2, 1935, 1948; Sahni, Rao, 1933, 1934).

После смерти Сахни исследование раджмахальской флоры продолжа
лось в Палеоботаническом институте его имени в Лукноу, а результаты 

* изучения публиковались преимущественно в ежегоднике «Palaeobotanist», 
издаваемом этим институтом. Изучением этой флоры занимались Бхард- 
вадж (Bhardwaj’ 1953), Боз (Bose, 1952, 1953i ,2; Bose, Sah, 1954), Гупта 
{Gupta, 1954), Джекоб (Jacob, 1950), Мехта и Сад (Mehta, Sud, 1953), 
Нагесвара и Джекоб (Nageswara, Jacob, 1957), Pao (Rao, 1953), Сах (Sah, 
1953), Сах и Сакх Дев (Sah, Sakh Dev, 1957), Сингх (Singh, 1957), Ситолей 
(Sitholey, 1949), Ситолей и Боз (Sitholey, Bose, 1953) и Вишну-Митре (Vish- 
nu-Mittre, 1954, 1955, 1957, 1959).

Все эти исследователи стремились изучить не только внешнюю морфологию 
растительных остатков, но, если позволял материал,то*и анатомическое строе
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ние древесины, репродуктивных органов и эпидермиса листьев. Подобное 
тщательное изучение позволяло, в частности на материале, доставленном 
из раджмахальской серии, установить новый порядок голосемянных — 
Pentoxylales, близкий к цикадовым, и описать под названием Pentoxylon 
sahnii стебли этих растений, под наименованием Carnoconites compactum— 
мегастробилы, под названием Sahnia nipaniensis — микростробилы и под 
названием Nipaniophyllum — листья. Было также установлено, что стеблям, 
описанным как Bucklandia, соответствуют листья Ptilophyllum и репродук
тивные органы Williamsonia.

В 1954 г. Ситолей опубликовал сводный список всех описанных к этому 
времени форм из мезозойских отложений Индии, в том числе и из раджма
хальской серии. Ниже приводится перечень видов из этой серии, в основу 
которого положен список Ситолея, дополненный данными, опубликован
ными после 1954.

L y c o p o d i a l e s :  Lycopodites gracilis (Morris), L. indicum Srivast.
E q u i  s e t a l e s :  Equisetites rajmahalensis (Schimp.).
F i 1 i c e s: Danaeopsis rajmahalensis Feistm., Marattiopsis macrocarpa 

Morris, Osmundites sahnii Vishnu-Mittre, Gleichenites gleichenoides Morris, 
Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) Sew., Protocyathea rajmahalense J a 
cob, Phlebopteris sp., Cladophlebis denticulata (Brongn.) Font., Cl. indica 
Oldh. et Morris, Cl. lobata Oldh. et Morris, CL srivastai Gupta, Rhizomopte- 
ris chakahu Ganju, R. rajmahalense Gupta, R. sahnii Gupta, Sphenopteris 
hislopii (Oldh. et Morris), S. khairoanensis Ganju, S. rajmahalensis Sahni et 
Rao.

C y c a d o f i l i c a l e s :  Thinnfeldia chunakhalensis Sah et Sukh Dev., 
Th. indica Feistm.

C a y t o n i a l e s :  Sagenopteris bhambbanii Jacob.
C y c a d o p h y t a :  Dictyozamites bagjoriensis Jacob, D. falcatus Morris,

D. hallei Sahni et Rao, Otozamites bengalensis (Morris), Pterophyllum incisum 
Sahni et Rao, Ptilophyllum acutifolium Oldh. et Morris, P. amarjolensis 
Bose, P. cf. cutchense Morris, P. nipanica Vishnu-Mittre, P. sakrigaliensis 
Sah., Williamsonia indica Sew., W . microps Feistm., W. sahnii Gupta, W. san- 
talensis Sitholey et Bose, W. sewardiana Sahni, Bucklandia indica Sew.,
B. sahnii Bose, Ontheanthus polyandre Ganju, Ontheostrobus sessilis Ganju, Cyca- 
dolepis indica Gupta, Nilssonia bindrabensis Sew. et Sahni, N. fissa (Feistm.), 
N. medlicottiana (Oldh. et Morris), N. morrisiana Oldh. et Morris, N. princeps 
(Oldh. et Morris) Sew., N. rajmahalensis (Oldh.), Beaniopsis rajmahalensis 
Ganju, Cycadeospermum indicum Gupta, Cycadinocarpus rajmahalensis Feistm., 
Sahnioxylon andrewsii Bose et Sah., S . rajmahalensis (Sahni) Bose et 
Sah, Taeniopteris crassinervis (Feistm.), T. lata Oldh., T. cf. mclellandii 
(Morris), T. cf. morrisii Oldh., T. musaefolia Oldh., T. ovata (Schimp.), 
Pentoxylon sahnii Srivast., Carnoconites laxum Srivast., C. compactum Sri
vast., Sahnia nipaniensis Vishnu-Mittre, Haitingeria rajmahalensis (Wiel.) 
Krass., Nipaniophyllum raoi Sahni, Taeniopteris spathulata Rao, Nipanio- 
xylon guptai Srivast.

G i n k g o a l e s :  Ginkgo sp., Baiera sp.
C o n i f e r a l e s :  Araucarites bindrabinensis Vishnu-Mittre, A. macro- 

pteris Feistm., A. nipaniensis Singh, Araucarixylon sp., Brachyphyllum ex
pansum (Sternb.) Sew., B. florinii Vishnu-Mittre, B. mamillare Brongn.,
B. spiroxylum Bose, Coniferocaulon latisulcatium Sah, Conites rajmahalensis 
Sahni, C. sessilis Sahni, Cupressinoxylon rajmahalense Bhardwaj, Dadoxylon 
jurassicum Bhardwaj, D. rajmahalense Sahni, Elatocladus'conferta Oldh. et 
Morris, E. sahnii Vishnu-Mittre, / ndophyllum nipanica Vishnu-Mittre, I. raoi 
Vishnu-Mittre, I. sahnii Vishnu-Mittre, Masculostrobus podocarpoides Vishnu- 
Mittre, M. rajmahalensis Rao, Mehtaia nipaniensis Vishnu-Mittre, M. raj- 
mahalensis Vishnu-Mittre, M. santalensis Vishnu-Mittre, MesembrioxyIon in
dicum Bhardwaj, Nipanioruha curvifolia Vishnu-Mittre, N.. granthia Rao,
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N. lanceolata Vishnu-Mittre, Nipaniostrobus acutifolia Vishnu-Mittre, N. sah- 
nii Rao, N. pagiophylloides Vishnu-Mittre, Pagiophyllum araucaroides Vish
nu-Mittre, P. cf. peregrinum (L. et H.) Sew., Podozamites lanceolatus (L. et H.)
F. Braun, Sitholeya rajmahalensis Vishnu-Mittre, Taxites lanceolata Ganju, 
Torreyites sitholey Ganju.

G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Rajmahalia paradoxa 
Sahni et Rao, Sakristrobus sahnii Jacob, Strobilites onthenensis Ganju.

Раджмахальская флора, как и более молодые мезозойские флоры Индии, 
отличается значительным своеобразием. Общими чертами, сближающими ее 
в первую очередь с флорой Европейской провинции, позволяющими вклю
чить ее в состав Индо-Европейской области, являются богатство цикадо- 
фитами и хвойными типа Araucarites, Brachyphyllum и Pagiophyllum и 
бедность гинкговыми. Вместе с тем она обладает своеобразием, заключаю
щимся в присутствии многих местных видов, не обнаруженных пока вне 
Индии. Имеются и роды, известные только из этой флоры (.Bucklandia, 
Pentoxylon, Sahnia, Nipanioxylon, Rajmahalia и др.). Более подробно вопрос 
о своеобразии юрских и меловых флор Индии и об их месте среди других 
одновозрастных флор Евразии будет разобран в обобщающих главах на
стоящей работы.

Единого мнения о возрасте раджмахальской флоры не существует. 
Фейстмантель относил ее к лейасу, но Сахни и Галле считали ее средне
юрской, что представляется мне более обоснованным по следующим сооб
ражениям. Как отмечалось выше, раджмахальская флора по своему родо
вому составу ближе всего стоит к флоре Европейской провинции юрского 
периода. Раннеюрская флора Европы очень богата диптериевыми и мато- 
ниевыми папоротниками, тогда как в средней юре количество их резко 
сокращается. В состав раджмахальской флоры входят лишь Phlebopteris sp. 
из семейства матониевых.

Для флор среднеюрской эпохи Европы характерно широкое развитие 
форм из рода Ptilophyllum , с которым, вероятно, связаны репродуктивные 
органы, описываемые как Williamsonia, а также формы из рода Nilssonia. 
Именно эти роды представлены в раджмахальской флоре многими видами. 
Род Coniopteris характерен также для среднеюрских флор Европы. Во 
флоре Раджмахала к нему, кроме Coniopteris hymenophylloides, распро
страненного здесь очень широко, вероятно, относятся три вида, принадле
жащих к формальному роду Sphenopteris. Отметим также присутствие Glei- 
chenites, появляющегося в европейских флорах только со средней юры.

Присутствие Marattiopsis macrocarpus и Danaeopsis из семейства марат- 
тиевых нельзя рассматривать как доказательство в пользу лейасового воз
раста, так как исследования последнего десятилетия показали, что пред
ставители рода Marattiopsis широко распространены в среднеюрских фло
рах Кавказа и Средней Азии.

СРЕДНЕЮРСКИЕ ФЛОРЫ СИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Карагандинский бассейн. К среднеюрским отложениям этого бассейна 
можно отнести только михайловскую свиту — самую верхнюю свиту угле
носного мезозоя, тогда как остальные три свиты (майкудукская, дубов- 
ская и сокурская) — лейасовые. Михайловская свита связана постепен
ным переходом с лежащей ниже сокурской свитой. В разрезе свиты преоб
ладают алевролиты и аргиллиты, к которым приурочены пласты угля. 
Мощность свиты колеблется от 60 до 280 м. Г. М. Ковальчук (19612) опре
делила довольно богатый флористический комплекс, в состав которого 
входят:

E q u i s e t a l e s :  Equisetites fergartensis Sew., Equisetites sp., PhyU 
lotheca sibirica Heer.

F i 1 i c e s: Toditeswilliamsonii (Brongn.) Sew., Coniopteris angustiloba
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Brick., C hymetiophylloides (Brongn.) Sew., C. krasnopolskii Pryn., Coniop- 
teris sp., Cladophlebis argutula (Heer) Font., CL denticalata (Brongn.) Font., 
CL haiburnensis (L. et H.) Sew., Cl. lobifolia (Phill.) Sew., CL nebbensis 
(Brongn.) Nath., CL whitbiensis Brongn., Cladophlebis sp., Sphenopteris cf. 
tyrmensis Sew., Sphenopteris sp.

C y c a d o p h y t a :  Anomozamites lindleyanus Schimp., Otozamites sp., 
Nilssonia cf, mediana (Leek.) Fox-Strang., N. cf. muensteri (Presl) Sew., 
Nilssoriia sp.

G i n k g o a l e s :  Ginkgo cf. digitata (Brongn.) Heer, G. huttonii (Sternb.) 
Heer, G. obrutschewii Sew., Ginkgo sp., Baiera gracilis Bunb., B. phillipsii 
Nath., Baiera sp., Sphenobaiera sp., Ginkgodium sp., Phoenicopsis angusti- 
folia Heer, Ph. speciosa Heer, Phoenicopsis sp., Czekanowskia latifolia Tur.- 
Ket., Cz. rigida Heer, Cz. setacea Heer.

C o n i f e r a l e s :  Elatides muensteri Schenk, Elatocladus cf. heterophyl- 
la Halle, Pityophyllum latifolium Tur.-Ket., P. nordenskioldii (Heer) Nath., 
Pityospermum gracile Tur.-Ket., Podozamites lanceolatus (L. et H.) F. Braun, 
Podozamites sp.

G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e s e d i s :  Carpolithes cinctus Nath.,
C. heeri Tur.-Ket., C. undulatus Tur.-Ket., Carpolithes sp., Desmiophyllum 
sp., Samaropsis sp., Stenorachis sp.

Приведенный комплекс очень характерен для среднеюрской флоры Си
бирской области. В нем присутствует несколько видов Coniopteris, среди 
Cladophlebis исчезают такие формы, как С. aktaschensis, С. magnifica, С. suluk- 
tensis, развитые преимущественно в лейасе. Среди хвощевых нет неокала
митов. Отмечено два вида нильссоний. Указание на присутствие Otozami
tes сомнительно, тем более что вследствие плохой сохранности отпечатка 
Г. М. Ковальчук определила его только до рода. Большим разнообразием 
отличаются гинкговые, представленные множеством отпечатков.

Тургай. Общая характеристика Тургайского (Убаганского) бассейна 
была дана при рассмотрении раннеюрских флор. К нижней части средней 
юры относятся отложения выделенного В. П. Владимирович (1959i) при- 
ишимского флористического горизонта, представленные в Убаганской груп
пе месторождений (Кушмурунское и Эгинское) караганской свитой, 
лишенной углей, а в восточной, Приишимской группе (Кызылтальское 
месторождение), — угленосной кызылтальской свитой.

Флористический комплекс, обнаруженный в кызылтальской свите, бо
гаче комплекса из караганской свиты и содержит большинство видов, 
встреченных в последней. Ниже приводится сводный список видов из при- 
ишимского горизонта, определенных В. П. Владимирович.

E q u i s e t a l e s :  Equisetites beanii (Bunb.) Sew., E. ferganensis Sew.
F i 1 i c e s: Coniopteris furssenkoi Pryn., C. hymenophylloides (Brongn.) 

Sew., Phlebopteris sp., Cladophlebis delicatula Yabe et Oishi, CL denticidata 
(Brongn.) Font., CL embensis Pryn., CL haiburnensis (L. et H.) Sew., CL 
kamenkensis Thomas, Cl. nebbensis (Brongn.) Nath., CL whitbiensis Brongn.

C a y t o n i a l e s :  Sagenopteris ilekensis Brick.
C y c a d o p h y t a :  Taeniopteris cf. spathulata McClell.
G i n k g o a l e s :  Ginkgo digitata (Brongn.) Heer, G. huttonii (Sternb.) 

Heer, G. sibirica Heer, Phoenicopsis angustifolia Heer, P. latior Heer, Cze
kanowskia rigida Heer, Cz. setacea Heer.

C o n i f e r a l e s :  Elatocladus heterophylla Halle, Pityophyllum norden
skioldii (Heer) Nath., Podozamites angustifolius (Eichw.) Heer, P. lanceola
tus (L. et H.) F. Braun.

G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Carpolithes cinctus Nath., 
Ixostrobus heeri Pryn., Stenorachis clavata Nath.

Состав комплекса типично среднеюрский. В нем отсутствуют лейасовые 
формы и присутствуют Coniopteris furssenkoi и Cladophlebis embensis, изве
стные из средней юры Эмбы. Почти полное отсутствие цикадофитов и отно
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сительное обилие гинкговых позволяет без колебаний отнести эту средне
юрскую флору Тургая к Сибирской области.

Еще более высокие горизонты средней юры представлены отложениями 
дузбайской свиты, распространенными в Убаганской группе месторожде
ний. В этой свите В. П. Владимирович (19592) найдено лишь семь форм. 
Все они встречены и в приишимском горизонте, поэтому отдельный список 
их приводить нецелесообразно. А

Майкюбеньский бассейн. К отложениям средней юры следует отнести 
флоры талдыкульской и лежащей выше шоптыкульской свиты. Стратигра
фическая схема майкюбеньского бассейна была помещена ранее в разделе; 
посвященном флорам нижней юры. Талдыкульская свита залегает согласно 
на ашикульской свите, которую все исследователи относят к лейасу. Тал
дыкульская свита сложена преимущественно конгломератами и песчани
ками, в меньшей степени — алевролитами и аргиллитами, которым подчи
нены два угольных горизонта. Мощность свиты изменяется от 160 до 270 м.

В стратиграфической схеме А. К. Бувалкина и других геологов Ка
захского геологического управления, использованной в последней работе 
Э. Р. Орловской (1961), отложения, которые М. И. Ритенберг и И. 3. Фад- 
деева (1961) относят к талдыкульской свите, объединены с лежащими выше 
отложениями в шоптыкульскую свиту и соответствуют ее нижней части. 
Следовательно, шоптыкульская свита (в объеме, принятом М. И. Ритен
берг и А. А. Померанцевой) соответствует лишь средней части шоптыкуль
ской свиты Э. Р. Орловской, а жиркендекская свита М. И. Ритенберг соот
ветствует верхней части шоптыкульской свиты Э. Р. Орловской. В отло
жениях жиркендекской и, соответственно, верхней части шоптыкульской 
свит (в объеме, принятом Э. Р. Орловской) ни один из исследователей не 
обнаружил определимых остатков растений.

Флора из талдыкульской свиты был а определена А. А. Померанцевой (1961). 
Видимо, из этих же отложений, но именуемых нижней частью шоптыкуль
ской свиты, описала ряд видов Э. Р. Орловская. Ниже мы помещаем об
щий список форм для талдыкульской свиты, определенных А. А. Померан
цевой и Э. Р. Орловской.

B r y o p h y t a :  Marchantites tenuis Pryn.
E q u i s e t a l e s :  Equisetites ferganensis Sew., E. cf. punctatus Pryn.
F i 1 i c e s: Todites williamsonii (Brongn.) Sew., Coniopteris burejensis 

(Zal.) Sew., C. hymenophylloides (Brongn.) Sew., C. hymenophylloides (Brongn.) 
Sew. var. punctata Brick, C. cf. maakiana (Heer) Pryn., C. cf. quinquiloba 
(Phill.) Sew., Hausmannia cf. magnifolia Pryn., Hausmannia sp., Clado- 
phlebis cf. bidentata Tur.-Ket., Cl. delicatula Yabe et Oishi, Cl. haiburnensis 
(L. et H.) Brongn., Cl. kamenkensis Thomas, Cl. lobifolia (Phill.) Sew., Cl. 
cf. magnifica Brick, Cl. maikubensis Orlovskaja, Cl. nebbensis (Brongn.) Nath., 
Cl. prynadai Orlovskaja, Cl. raciborskii Zeill., Cl. tchihatchewii (Heer) Krysht. 
et Pryn., Cl. whitbiensis Brongn., Cladophlebis sp., Raphaelia diamensis 
Sew.

C y c a d o p h y t a :  Nilssonia mediana (Leek.) Fox-Strang.
G i n k g o a l e s :  Ginkgo digitata (Brongn.) Heer, G. cf. huttonii (Sternb.) 

Heer, G. sibirica Heer, Ginkgo sp., Baiera sp., Phoenicopsis angustifolia Heer, 
P. speciosa Heer, Phoenicopsis sp., Pseudotorellia sp., Czekanowskia latifolia 
Tur.-Ket., Cz. rigida Heer.

C o n i f e r a l e s :  Pityophyllum nordenskioldii (Heer) Nath.
G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Carpolithes sp.
Шоптыкульская свита, по M. И. Ритенберг (соответствует 'средней ча

сти шоптыкульской свиты Э. Р. Орловской), достигает мощности 200—300 м. 
Эта часть разреза майкюбеньского бассейна является наиболее насыщен
ной углем. Э. Р. Орловской (19581,2) и А. А. Померанцевой (1961) определен 
значительный комплекс растений из этой свиты:

E q u i s e t a l e s :  Equisetites ferganensis Sew., Equisetites sp.
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F i 1 i c e s: Todites williamsonii (Brongn.) Sew., Coniopteris angustiloba 
Brick, C. burejensis (Zal.) Sew., C. hymenophylloides (Brongn.) Sew., Haus- 
mannia cf. magnifolia Pryn., Cladophlebis aktaschensis Brick, CL delicatula 
Yabe et Oishi, CL denticulata (Brongn.) Sew., CL haiburnertsis (L. et H.) 
Brongn., Cl. kametikensis Thomas, CL lobifolia (Phill.) Sew., CL maikuben- 
sis Orlovskaja, Cl. multinervis Golova, CL nebbensis (Brongn.) Nath., CL 
prinadai Orlovskaja, CL shensietisis Sze, CL whitbiensis Brongn., Raphaelia 
diamensis Sew.

C y c a d o p h y t a :  Anomozamites minor Brongn., A. lindleyanus Schimp., 
Glossozamites (?) sp., Otozamites sp. Pterophyllum cf. tancilobum Heer *Nilssonia 
sp., Taeniopteris vittata Brongn.

G i n k g o a l e s :  Ginkgo huttonii (Sternb.) Heer, G. sibirica Heer, Ginkgo 
sp., Baiera cf. phillipsii Nath., Phoenicopsis angustifolia Heer, Ph. speciosa 
Heer, Phoenicopsis sp., Czekanowskia rigida Heer.

C o n i f e r a l e s :  Brachyphyllum sp., Cheirolepis cf. muensteri Schimp., 
Elatides brandtiana Heer, E. curvifolia (Dunk.) Nath., E. muensteri Schenk, 
Elatocladus cf. heterophylla Halle, Pityophyllum nordenskioldii (Heer) Nath., 
Podozamites lanceolatus (L. et H.) F. Braun, Schizolepis latilobus Pomeran- 
zeva, Taxites obtusifolius Pryn.

G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Carpolithes cinctus Nath., 
Carpolithes sp.

Как Э. P. Орловская (1961), так и А. А. Померанцева (1961) возраст 
талдыкульской свиты (нижней части шоптыкульской свиты, как ее пони
мает Э. Р. Орловская) рассматривают как переходный от лейаса к средней 
юре, а возраст собственно шоптыкульской свиты — как среднеюрский. 
Я склонен относить флоры обеих свит к средней юре, поскольку флора аши- 
кульской свиты, подстилающей талдыкульскую, явно имеет облик поздне- 
лейасовой, о чем было сказано в главе, посвященной лейасовой флоре.

Во флорах талдыкульской и шоптыкульской свит присутствует много 
общих видов, и в том числе несколько видов Coniopteris и один вид Raphae
lia . На несколько более древний возраст талдыкульской флоры, что выте
кает и из стратиграфического положения одноименной свиты, указывает 
присутствие таких лейасовых видов, как Cladophlebis cf. bidentata и Cl. 
raciborskii. Впрочем и в шоптыкульской свите найден Cladophlebis akta
schensis, характерный для лейаса. Вместе с тем в талдыкульской свите встре
чено до 4—5 видов Coniopteris, что свидетельствует в пользу ее среднеюр
ского возраста. Отмечу, что указание А. А. Померанцевой на присутствие 
в шоптыкульской свите Otozamites sp. и Glossozamites sp. сомнительно. Не 
случайно они были определены только до рода, видимо, сохранность от
печатков была неважной, и это не позволило определить их более точно.

Западно-Сибирская низменность. Среднеюрские отложения Западно-Си
бирской низменности представлены тюменской свитой, сложенной ритмич
но чередующимися слоями песчаников, алевролитов и аргиллитов, содер
жащих прослои бурого угля.

В главе, посвященной флорам ранней юры, я отмечал, что в наиболее 
полных разрезах нижняя часть тюменской свиты имеет лейасовый возраст. 
Основная же часть этой свиты должна быть отнесена к средней юре на том 
основании, что в ряде мест в кровле обнаружен морской келловей. Так, в рай
оне Болынереченской скважины на глубине 2531 м над кровлей пестро- 
цветов, представляющих местную фацию тюменской свиты, был найден 
Macrocephalites sp. В приуральской части низменности, в районе Увата, 
в верхней части свиты, на 70 ж ниже ее кровли, встречен келловейский Quen- 
stedticeras sp. Из этого видно, что местами верхняя часть тюменской сви
ты может относиться к келловейскому ярусу.

В центральных, южных и западных районах Западно-Сибирской низ
менности отложения тюменской свиты имеют преимущественно конти
нентальное происхождение, а по направлению к северу и северо-востоку
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сменяются морскими осадками. Полный разрез морской средней юры изве
стен в районе Усть-Енисейской впадины (Сакс, Ронкина, 1957). Кроме того, 
внутри континентальных отложений тюменской свиты в ряде скважин цен
тральной части низменности встречены морские отложения с Pseudomonotis 
decussata, относимые к байосу (Тесленко, 19611) .

Отложения тюменской свиты на территории Западно-Сибирской низ
менности покрыты с поверхности мощной толщей верхнеюрских, меловых 
и третичных отложений, общая мощность которых нередко превышает 
2000 м. Растительные остатки добыты из тюменской свиты исключительно 
с помощью глубокого бурения и поэтому не очень многочисленны.

Первые находки растительных остатков из тюменской свиты опреде
ляли А. Н. Криштофович, М. И. Брик и Т. Л. Дервиз. Позднее определе
ния были сделаны Ю. А. Тесленко (1959, 19611 ,2). В основном были изуче
ны растительные остатки из трех районов: Тюмени и Увата, среднего тече
ния Иртыша (Омск, Болынеречье, Татарск, Тебиск) и среднего течения 
р. Оби (Нарым, Колпашево, Пудино). Было определено несколько форм из 
скважины, пройденной вблизи Туруханска, вскрывшей на глубине 331 — 
340 м верхние горизонты тюменской свиты, представленные песчаниками 
с остатками растений, переслаивающимися с ракушняком со створками 
Pseudomonotis echinata.

Ниже приводится список растений, остатки которых встречены в этих 
районах. Список составлен Ю. В. Тесленко (19611 ,2).

B r y o p h y t a :  Thallithes erectus (L. et H.).
E q u i s e t a l e s :  Equisetites asiaticus Pryn., E . sokolowskii Eichw.
F i 1 i c e s: Coniopteris burejensis (Zal.). Sew., C. hymenophylloides 

(Brongn.) Sew., C. maakiana (Heer) Pryn., Cladophlebis delicatula Yabe et 
Oishi, Cl. denticulata (Brongn.) Font., CL denticulata (Brongn.) Font. f. punc
tata Brick, CL nebbensis (Brongn.) Nath., Cl. williamsonii (Brongn.) Brongn.

C a y t o n i a l e s :  Sagenopteris phillipsii (Brongn.) Presl.
C y c a d o p h y t a :  Anomozamites lindleyanus Schimp., Tyrmia poly- 

novii (Novopokr.) Pryn., Nilssonia cf. acuminata Presl, N. aff. linearis Sze, 
N. villosa Dervis.

G i n k g o a l e s :  Ginkgo digitata (Brongn.) Heer, Sphenobaiera angu- 
stiloba (Heer) FI., S. czekanowskiana (Heer) FI., S. longifolia (Pomel) FI., 
S. pulchella (Heer) FI., Phoenicopsis angustifolia Heer, Ph. speciosa Heer, 
Czekanowskia rigida Heer, Cz. setacea Heer.

C o n i f e r a l e s :  Elatides brandtiana Heer, Pityophyllum ex gr. norden- 
skioldii (Heer) Nath., Podozamites angustifolius (Eichw.) Heer, P. lanceolatus 
(L. et H.) F. Braun, Taxocladus sibiricus (Chachl.) Teslenko.

G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  sedis: Carpolithes cinctus Nath., 
Desmiophyllum flexuosum Aksarin.

Рассмотренный комплекс не отличается богатством видов, что, как уже 
указывалось выше, отчасти объясняется тем, что изученный материал был 
доставлен при бурении глубоких скважин. Второй причиной является си
стематическое однообразие среднеюрской флоры Сибири и бедность ее ви
дами. Для комплекса характерно обилие Coniopteris и Cladophlebis. Среди 
немногочисленных цикадофитов преобладают Nilssonia (3 вида). Следует 
отметить находку Tyrmia и Sagenopteris. Гинкговые и подозамиты пред
ставлены многочисленными отпечатками. Раннеюрских реликтов не най
дено.

Кузнецкий бассейн. Отложения средней юры этого бассейна представле
ны толщей (150—170 м) песчаников, алевролитов и аргиллитов с подчи
ненными им пластами угля. В основании их расположен конгломерат. 
По своим литологическим особенностям они очень близки к нижнеюрским 
отложениям, и их часто смешивали с ними. Среднеюрские отложения рас
пространены главным образом в центральной части Кузнецкого бассейна. 
И. В. Лебедев (1956, 1959) выделял их под наименованием чусовитинской

102



и сартаковской свит, однако, как показал Ю. В. Тесленко (1962), отложе
ния последней свиты следует относить к нижней юре. С этой поправкой на
до согласиться.

Главнейшие местонахождения ископаемой флоры расположены к се
веру от г. Ленинска-Кузнецкого (Панфилово, Протопопово, Чусовитино, 
р. Муручак), в верховьях р. Ини с притоками (Сартаковское месторож
дение, р. Худящиха) и на р. Бунгарап, левом притоке Томи, выше пос. Чер
ный Этап. Растительные остатки из средней юры Кузбасса изучали в ос
новном И. В. Лебедев (1955i ,2,3, 1956, 1958i), а затем Ю. В. Тесленко (1962), 
сделавший ряд новых сборов и критически обобщивший все имевшиеся по 
этому вопросу материалы.

Ниже помещен список форм, из средней юры Кузнецкого бассейна, со
ставленный Ю. В. Тесленко.

E q u i s e t a l e s :  Equisetites sokolowskii Eichw.
F i 1 i c e s: Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) Sew., C. maakiana 

{Heer) Pryn., Cladophlebis haiburnensis (L. et H.) Brongn., CL williamsonii 
(Brongn.) Brongn.

C y c a d o p h y t a :  Anomozamites lindleyanus Schimp., Ctenis sp.
G i n k g o a l e s :  Ginkgo digitata (Brongn.) Heer, G. huttonii (Sternb.) 

Heer, G. sibirica Heer, Baiera gracilis Bunb., Sphenobaiera longifolia (Pom.) 
FI., Phoenicopsis angustifolia Heer, Ph. speciosa Heer, Czekanowskia rigida 
Heer, Cz. setacea Heer.

C o n i f e r a l e s :  Ferganiella urjanchaica Neub., Pityophyllum ex gr. 
nordenskioldii (Heer) Nath., Podozamites lanceolatus (L. et H.) F. Braun, 
Taxocladus sibiricus (Chachl.) Teslenko.

G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Carpolithes cinctus Nath., 
Ixostrobus heeri Pryn.

Рассмотренный комплекс представлен, за небольшими исключениями, 
видами, входящими в состав одновозрастных комплексов Западно-Сибирской 
низменности и Чулымо-Енисейского бассейна; однако по сравнению с ними 
он значительно беднее. Отметим присутствие двух видов, принадлежащих 
соответственно Anomozamites и Ctenis, а также описанной М. ф. Нейбург 
Ferganiella urjanchaica, из средней юры Тувы. Известно, что основ
ной областью распространения представителей этого рода является 
Средняя Азия, на территории которой она была широко представлена в позд- 
нелейасовое время.

Чулымо-Енисейский бассейн. Об общих чертах строения этого бассейна 
было сказано подробнее в разделе, посвященном флорам ранней юры. 
К среднему отделу юры в его пределах относят отложения угленосной итат- 
ской свиты, являющейся непосредственным продолжением в горизонталь
ном направлении большей (среднеюрской) части тюменской свиты, отло
жения которой развиты на территории Западно-Сибирской низменности. 
Итатская свита подстилается угленосной макаровской свитой, заключаю
щей флористический комплекс ранней юры.

Остатки растений из итатской свиты изучали главным образом
А. В. Аксарин (1957), Т. Ф. Голова (1948, 1954), И. В. Лебедев (1955i, 
1958i) и, в последнее время, Ю. В. Тесленко (1960, 196Ь, 1962). Ю. В. Тес
ленко вместе с несколькими палинологами (Войцель, Иванова, Марко
ва, Тесленко, 1961) набросали картину развития юрской и раннемеловой 
флоры Западно-Сибирской низменности, основанную на изучении как ли
стовой флоры, так и спор и пыльцы. Наиболее крупные местонахождения 
среднеюрской флоры расположены по Енисею ниже Красноярска, где они 
были изучены Ю. В. Тесленко, в южной части Чулымо-Енисейского бас
сейна (Сухобузимское, Подсопки, ст. Кемчуг, Большой Кемчуг, Соболев- 
ское угольное месторождение вблизи Ачинска), где они были изучены в ос
новном Т. Ф. Головой и Ю. В. Тесленко, и, наконец, в Назаровской впадине, 
материал из которой определял А. В. Аксарин. Небольшое количество рас
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тительных остатков получено из Чулымской 1-Р и Максимояркинской 
опорных скважин.

Ниже приведен список ископаемой флоры из итатской свиты, составлен
ный Ю. В. Тесленко (196Ь,2) на основе как собственных определений, так 
и данных других исследователей.

B r y o p h y t a :  Thallites sp.
L y c o p o d i a l e s :  Lycopodites tenerrimus Heer.
E q u i s e t a l e s :  Equisetites asiaticus Pryn., E. sokolowskii Eichw.,
F i 1 i c e s: Coniopteris angustiloba Brick, C. burejensis (Zal.) Sew.,

C. hymenophylloides (Brongn.) Sew., C. jurensis (Golova) Teslenko, C. la- 
tifolia Brick, C. maakiana (Heer) Pryn., C. snigirevskiae Teslenko, Haus- 
mannia crenata (Nath.) Moell., Cladophlebis adnata Goepp., Cl. delicatula 
Yabe et Oishi, CL denticulata (Brongn.) Font., Cl. haiburnensis (L. et H.) 
Brongn,, Cl. kamenkensis Thomas, Cl. kemtchugiensis Golova, CL lobifolia 
(Phill.) Brongn., CL multinervis Golova, CL sibiriensis Golova, CL 
spectabilis (Heer) Font., CL williamsonii (Brongn.) Brongn., Cl. zauronica 
Pryn., Raphaelia diamensis Sew., R. diamensis Sew. f. spinosa Aksarin.

C y c a d o p  h y  t a: Nilssonia cf. acuminata Presl.
G i n k g o a l e s :  Ginkgo digitata (Brongn.) Heer, G. huttonii (Sternb.) 

Heer, G. lepida Heer, G. sibirica Heer, Baiera concinna (Heer) Kawas.,
B. gracilis Bunb., Sphenobaiera biloba Pryn., S. czekanowskiana (Heer) FI., 
S. longifolia (Pomel) FI., S. pulchella (Heer) FI., Phoenicopsis angustifolia 
Heer, Ph. speciosa Heer, Pseudotorellia ensiformis (Heer) Dolud., P. nor- 
denskioldii Nath., Czekanowskia rigida Heer, Cz. setacea Heer, Leptostrobus 
crassipes Heer, L. laxiflora Heer.

C o n i f e r a l e s :  Elatides ovalis Heer, Elatocladus manchurica (Yok.) 
Yabe, Pityophyllum ex gr. nordenskioldii (Heer) Nath., Podozamites alexan- 
dri Golova, P. angustifolius (Eichw.) Heer, P. eichwaldii (Schimp.) 
Heer, P. lanceolatus (L. et H.) F. Braun, Schizolepis abachevii Chachl., S. ace- 
roides Teslenko, S. moelleri Sew.

G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Carpolithes cinctus Nath.,
C. heeri Tur.-Ket., Desmiophyllum sibiricum Chachl., D. flexuosum Aksarin, 
Ixostrobus heeri Pryn., Platylepidium cf. levis Tur.-Ket,, Stenorhachis sibi
rica Heer.

Комплекс из Чулымо-Енисейского бассейна является наиболее богатым 
из флористических комплексов средней юры в пределах Западной Сибири, 
главным образом за счет обилия видов папоротников Coniopteris (7 видов) 
и Cladophlebis (10 видов), тогда как родовой состав, если исключить фор
мальные роды из группы хвойных и голосемянных ближе не установлен
ного систематического положения, не отличается разнообразием. Вероятно, 
количество видов Coniopteris и Cladophlebis несколько сократилось бы после 
монографической обработки среднеюрской флоры Чулымо-Енисейского 
бассейна. Цикадофиты представлены единственной нильссонией. Гинкго- 
вые разнообразны и многочисленны. Раннеюрские реликты отсутствуют.

Рассмотренная флора, а также флора Иркутского бассейна — наиболее 
типичные и наиболее полно представленные среднеюрские флоры Сибирской 
области.

Тува. В этом районе развиты континентальные юрские отложения, ко
торые А. Лосев (1955) подразделяет на четыре свиты (снизу вверх): элегет- 
скую, эрбекскую, солдамскую и бомскую. Первую из них этот автор, на 
основании данных спорово-пыльцевого анализа, относит к нижней юре. 
Она представлена песчаниками и алевролитами и содержиттолько один пласт 
угля. Основной угленосной свитой является лежащая выше эрбекская. 
В основании ее залегают конгломераты, местами расположенные непосред
ственно на нижнекаменноугольных отложениях. Еще выше согласно зале
гает солдамская свита, также угленосная, относимая, как и лежащая ниже 
эрбекская, к средней юре. Верхняя, бомская свита сложена исключительно
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обломочными породами и не содержит углей. Ее условно относят к верхней 
юре.

Растительные остатки из Тувы описаны М. Ф. Нейбург (1936) еще до 
того, как была разработана изложенная выше стратиграфическая схема. 
По данным, приведенным в ее работе, эти остатки происходят из угленосной 
толщи, видимо, соответствующей эрбекской и, возможно, солдамской сви
там. М. Ф. Нейбург определены следующие виды растений:

E q u i s e t a l e s :  Equisetites sokolowskii Eichw.
F i 1 i c e s: Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) Sew., Hausmannia 

sp., Cladophlebis haiburnensis (L. et H.) Brongn., Raphaelia diamensis Sew., 
Sphenopteris ginkgoloba Neub.

C y c a d o p h y t a :  Pterophyllum sp.
G i n k g o a l e s :  Baiera cf. concinna (Heer) Kawas., B. spectabilis Nath., 

Phoenicopsis angustifolia Heer, Czekanowskia rigida Heer, Leptostrobus crassi- 
pes Heer.

C o n i f e r a l e s :  Fergatiiella urjanchaica Neub., Podozamites lanceo- 
latus (L. et H.) F. Braun.

Возраст этого флористического комплекса определен М. Ф. Нейбург как 
среднеюрский — на основании присутствия Raphaelia diamensis и Coniopte
ris hymenophylloides (эти формы появляются только с позднего лейаса) и от
сутствия типичных форм ранней юры. С этим определением вполне можно 
согласиться.

Канский бассейн. Среднеюрские отложения наиболее хорошо изучены 
в пределах Рыбинской впадины, расположенной в южной части Канского 
бассейна. А. В. Аксарин (1955, 1957) к средней юре относит камалинскую 
и бородинскую свиты. Камалинская свита (170—320 м) подразделяется на 
две подсвиты; каждая из них начинается песчаниками, которые выше сме
няются чередующимися песчаниками, алевролитами, аргиллитами и пла
стами углей. Камалинская свита подстилается переясловской свитой, фло
ра которой была рассмотрена в разделе, посвященном нижней юре. А. В. Ак
сарин (1955) описал следующие формы из камалинской свиты:

F i 1 i с е s: Coniopteris maakiana (Heer) Pryn., Cladophlebis distans 
(Heer).

C y c a d o p h y t a :  Nilssonia acuminata (Presl) Goepp.
G i n k g o a l e s :  Ginkgo lepida Heer, Sphenobaiera magnifolia Aksarin, 

Phoenicopsis angustifolia Heer, Ph. latior Heer, Ph. simus Aksarin, Ph. speciosa 
Heer, Czekanowskia rigida Heer, Cz. setacea Heer.

C o n i f e r a l e s :  Pityophyllum nordenskioldii (Heer) Nath.
Бородинская свита (около 200 м) сложена песчаниками аркозового со

става, сменяющимися алевролитами, аргиллитами и, реже, переслаиваю
щимися песчаниками, заключающими пласты угля, иногда очень значи
тельной мощности. А. В. Аксариным описаны: Coniopteris angustiloba 
Brick, С. perpolita Aksarin, Raphaelia diamensis Sew., R . diamensis Sew. 
f. spinosa Aksarin, Stenomiscus magnus Tur.-Ket.

Приведенные в списках растения из камалинской и бородинской свит 
значительно беднее видами, чем флоры соседних районов Чулымо-Енисей- 
ского и Иркутского бассейнов, что, видимо, связано с более плохой изу
ченностью флор Канского бассейна.

Иркутский бассейн. Флора Иркутского бассейна изучается уже около 
100 лет. Ее первым исследователем был швейцарский палеоботаник Геер, 
к которому поступали для обработки палеоботанические материалы, соб
ранные в разные годы (1869—1878) А. Л. Чекановским, Н. Гартунгом и 
Р. Мааком. Геер описал флору Иркутского бассейна в трех работах (Heer, 
18762, 1878, 1880).

Для того времени иркутская флора являлась, наряду с флорой Йорк
шира (Англия), наиболее хорошо изученной и богатой юрской флорой. 
В составе ее насчитывалось около 70 форм.
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Затем после почти 30-летнего перерыва появилась работа Сьюорда и То
маса (1911), а еще через десять лет — работа А. И. Турутановой-Кетовой 
(1920). Последняя описала ряд папоротников из родов Cladophlebis и Ra- 
phaelia.

В 20-х годах ряд работ опубликовал В. А. Ха'хлов (1923, 1924, 1926). 
Этот исследователь ошибочно определил некоторые отпечатки как Sequoia 
schmidtiana, S . gracilis, Protorhipis ginkgoides, Cissites sp., на основании 
чего эти отложения были отнесены к нижнему мелу. Позднее было обна
ружено, что растительные остатки, описанные как Cissites (покрытосемян
ные), в действительности принадлежат папоротнику Clathropteris. Неверным 
оказалось и отнесение растительных остатков к родам Sequoia и Protorhi
pis. Списки растительных форм из Иркутского бассейна были опубликова
ны в работах различных геологов.

В 30-х годах изучением растительных остатков начал заниматься
В. Д. Принада, подготовивший к концу 40-х годов капитальное описание 
флор Иркутского бассейна и Забайкалья. Им были критически пересмотре
ны определения Геера и других исследователей и изменены многие родовые 
и некоторые видовые названия. Последнее особенно касается папоротников, 
так как Геер очень часто употреблял для стерильных фрагментов листьев 
юрских папоротников названия ряда современных родов ('Thyrsopteris, 
Dicksonia, Asplenium , Cyathea) без достаточных для этого оснований. 
К сожалению, работа В. Д. Принады (1962) была опубликована только спу
стя много лет после ее фактического завершения.

Стратиграфию угленосных отложений Иркутского бассейна разрабаты
вали несколько изолированно от изучения флоры, базируясь на литоло
гических особенностях пород и характере угленосности. После создания 
нескольких местных стратиграфических схем, охватывавших отдельные ча
сти Иркутского бассейна, Ю. П. Деевым (1957) была предложена общая 
стратиграфическая схема. По его схеме юрские континентальные отложе
ния, выполняющие Иркутский бассейн, разделяются на три свиты. Самая 
нижняя, заларинская, сложена конгломератами и песчаниками и практи
чески лишена определимых остатков растений. Так как отложения этой 
свиты выполняют неровности доюрского ложа, мощность ее резко сокра
щается, а местами, в области погребенных возвышенностей, свита совершен
но выклинивается.

Черемховская угленосная свита развита повсеместно, однако мощность 
ее изменяется от 350 ж в присаянской, наиболее прогнутой полосе до 80— 
100 ж в платформенной части. В основном изучены остатки растений имен
но из отложений этой свиты. Разрез свиты выдерживается внутри отдель
ных впадин, но фациально изменяется при переходе к другой впадине,что 
сильно затрудняет корреляцию внутри всего бассейна. Самая верхняя, при- 
саянская свита представлена преимущественно песчаниками с прослоями 
алевролитов и тонкими пластами угля. Мощность ее изменяется от 115 ж 
в присаянской полосе до 50 ж в платформенной части впадины. Разрез свиты 
крайне изменчив. Из присаянской свиты, примерно соответствующей сухов- 
ской свите (формации), М. К. Коровиным был определен ряд форм ископа
емых растений.

Ниже помещен список описанных В. Д. Принадой (1962) растений из 
различных местонахождений, связанных с черемховской и присаянской 
свитами Иркутского бассейна. При этом им были пересмотрены определе
ния других исследователей. К сожалению, раздельные списки по каждой 
из этих свит дать невозможно ввиду того, что В. Д. Принада при описании 
какого-либо вида не указывал на его встречаемость в той или иной свите; 
в большинстве случаев принадлежность вмещающих отложений к определен
ной свите в те времена (сборы производились в 30—40-х годах) оставалась 
неясной.

B r y o p h y t a :  [Marchantites baicalensis Pryn.
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L y c o p o d i a l e s :  Lycopodites tenerrimus Heer, L. (?) trichiatus Pryn.
E q u i s e t a l e s :  Equisetites angarensis Pryn., E. asiaticus Pryn.,

E . ferganetisis Sew., E. ilmijensis Pryn., E. rectidens Pryn., Neocalamites pi- 
nitoides (Chachl.) Pryn., Equisetostachys sibiricus (Heer) Pryn., Phyllotheca 
sibirica Heer.

F i 1 i c e s: Coniopteris angarensis Pryn., C. ‘ clavipes (Heer) Pryn.,
C. hymenophylloides (Brongn.) Sew., C. maakiana (Heer) Pryn., C. (?) irku- 
tensis Pryn., C. krasnopolskyi Pryn., C. murrayana Brongn., C. trautschol- 
dii (Heer) Pryn., Coniopteris sp., Phlebopteris polypodioides Brongn., Haus- 
mannia crenata (Nath.) Moell., Clathropteris sp., Cladophlebis angarensis 
Pryn., Cl. argutula (Heer) Font., CL crispata Racib., CL haiburnensis (L. et H.) 
Brongn., Cl. irkutensis Pryn., CL tchihatchewii (Heer) Krysht. et Pryn., 
Cl. whitbiensis Brongn., Raphaelia diamensis Sew., R. tapkensis (Heer) Pryn., 
Rhizomopteris sp., Sphenopteris aphlebiaeformis Pryn., S. gracillima Heer, 
S. schmidtiana (Heer) Pryn.

C y c a d o p h y t ' a :  Anomozamites lindleyanus Schimp., Anomozamites 
sp., Pterophyllum irkutense Pryn., Nilssonia d.comptula Heer «Glossozamites» 
ensiformis (Heer) Pryn.

G i n k g o a l e s :  Ginkgo balejensis Pryn., G. concinna Heer, G. digitata 
(Brongn.) Heer, G. lepida Heer, G. sibirica Heer, Ginkgo sp., Вaiera gracilis 
Bunb., B. setacea (Heer) Pryn., Sphenobaiera angustiloba (Heer) FI., 
S. czekanowskiana (Heer) FI., S. longifolia (Pom.) FI., Phoenicopsis angu- 
stifolia Heer, Ph. dentata Pryn., Ph. speciosa Heer, Ph. stobieckii (Racib.) 
Pryn., Pseudotorellia ensiformis (Heer) Dolud., Czekanowskia rigida Heer, 
Cz. setacea Heer, Leptostrobus crassipes Heer, L. laxiflora Heer.

C o n i f e r a l e s :  Elat ides brandtiana Heer, E. oval is Heer, Elatocladus 
falcata (Heer) Pryn, Ferganiella acuminata (Chachl.) Pryn., Pagiophyllum 
orientate Krysht. et Pryn., P. cf. setosum (Phill) Sew., Pityocladus kobukensis 
Sew., Pityophyllum angustifolium (Nath.) Moell., P. angustifolium (Nath.) 
Moell. var. marginata Pryn., P. longifolium (Nath.) Moell., P. nordenski- 
oldii (Heer) Nath., Pityospermum maakianum (Heer) Nath., Pityospermum 
sp., Podozamites lanceolatus (L. et H.) F. Braun, P. lanceolatus (L. et H.)
F. Braun var. longifolia Schenk, Podozamites sp., Schizolepis (?) angusta Pryn., 
5 . antiqua (Heer) Pryn., S. divergens Pryn., S. follinii Nath., S. latifolia 
Chachl., S .f moelleri Sew.

G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Antolithes schmidtianus 
Heer, Carpolithes balejensis Pryn., C. cinctus Nath., C. deplanatus Pryn., 
C. minor Pryn., Ixostrobus heeri Pryn., Samaropsis rotundata Heer, Schi- 
dolepidium gracile Heer, Sorosaccus sibiricus Pryn., Squama sp. A, Squama 
sp. B, Stenomiscus balejensis Pryn., Stenomiscus sp.

P l a n t a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Acanthodesmia setacea Pryn., An- 
gariella angustifolia (Heer) Pryn.

Иркутская флора наиболее богата видами по сравнению с другими 
среднеюрскими флорами Сибирской области. В ее составе насчитывается 
свыше 90 форм. При этом преобладают папоротники, представленные пре
имущественно родами Coniopteris, Cladophlebis и Sphenopteris, различные 
гинкговые и древние хвойные (Ferganiella, Pityocladus, Pityophyllum, Po
dozamites), много остатков репродуктивных органов и семян голосемянных. 
Среди папоротников нет видов, характерных для юры Средней Азии, за 
исключением космополитного Coniopteris hymenophylloides.

Цикадофиты в списке В. Д. Принады представлены четырьмя видами, 
причем среди них указывается «Glossozamites» ensiformis (Heer) Pryn.

Несколько отличен систематический состав флоры наиболее богатого 
Усть-Балейского местонахождения, почти лишенного остатков папорот
ников и с очень обильными остатками голосемянных, преимущественно 
гинкговых. Однако это обусловлено, видимо, не различием в возрасте, 
а иной обстановкой произрастания.
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Относительно возраста флоры Иркутского бассейна еще нет единодуш
ного мнения. Большинство исследователей считают ее среднеюрской, но не
которые, в том числе и автор настоящей работы, ранее полагали, что по край
ней мере часть угленосных отложений черемховской свиты может оказаться 
лейасовой. Это мнение основывалось главным образом на составе спорово
пыльцевых спектров черемховской свиты, содержащих большое количество 
пыльцы Bennettitales и Cycadales, что обычно характерно для лейасовых 
комплексов Сибири.

Если, однако, рассматривать состав флоры по растительным макро
остаткам, то следует считать весь комплекс среднеюрским (заларинская 
свита практически лишена определимых остатков растений). Действитель
но, среди папоротников насчитывается не менее семи видов Coniopteris 
(С. maakiana я считаю синонимом С. hymenophylloides), а такое их разно
образие характерно именно для среднеюрских флор.

В пользу раннеюрского возраста, казалось бы, могло свидетельствовать 
присутствие Neocalamites pinitoides, Phlebopteris polypodioides и Clathrop- 
teris sp. Однако Neocalamites pinitoides является местным видом, резко от
личным от лейасовых представителей этого рода. В. Д. Принада (1962) 
отмечает, что N. pinitoides обладает признаками как рода Neocalamites, так 
и рода Equisetites, т. е. не является типичным неокаламитом. В последнее 
время Neocalamites pinitoides найден в верхнеюрских отложениях нижнего 
течения р. Алдан. Поэтому N. pinitoides не может служить показателем ран
неюрского возраста. Phlebopteris polypodioides найден в Иркутском бассейне 
в виде единичного отпечатка. Представители этого рода действительно очень 
разнообразны и наиболее широко распространены в лейасе. Однако Р. po
lypodioides широко распространен не только в нижней, но и в средней юре 
и встречается в отложениях этого возраста в Крыму, Туаркыре, Сардинии 
и Йоркшире. Этот вид несомненно свойствен Индо-Европейской области* 
откуда он проник в окраинные части Сибирской области.

Род Clathropteris наиболее широко развит в лейасовых отложениях, 
где он представлен несколькими видами, но отдельные его представители 
известны и в средней юре (Фергана, Мангышлак, Закавказье, Афганистан* 
Йоркшир). В Иркутском бассейне находки отпечатков Clathropteris sp. 
приурочены к верхам разреза (суховская свита — присаянская свита); 
он сохранился как реликтовая форма. На основании изложенного надо счи
тать наиболее вероятным среднеюрский возраст флоры Иркутского угле
носного бассейна.

Южно-Якутский бассейн. В пределах этого бассейна, расположенного 
в верхнем течении р. Алдан, к средней юре относятся отложения угленос
ной дурайской свиты, залегающей над юхтинской свитой. Надо отметить* 
что в первых стратиграфических схемах (Лагздина, 1957; Ишина, 19612) 
между юхтинской и дурайской свитами выделялась еще чульманская свита. 
Позднее, в результате исследований главным образом И. С. Бредихина 
(1961), нижнюю угленосную часть чульманской свиты отнесли к юхтин
ской свите, а верхнюю, сложенную песчаниками, к дурайской свите. 
Чульманскую же свиту перестали считать самостоятельным стратиграфи
ческим подразделением.

Дурайская угленосная свита достигает мощности 350—400 м. Она под
разделяется на две подсвиты. Нижняя сложена средне- и мелкозернистыми 
песчаниками с прослоями алевролитов, в верхней части — с прослоями уг
лей. Верхняя подсвита состоит из мелкозернистых песчаников, алевроли
тов и аргиллитов с пластами углей. В отложениях этой свиты были найдены 
определенные Г. Г. Мартинсоном Ferganocortcha jeniseica, F. carta, F . si- 
birica, а в верхней части свиты — F . subcentralis var. magna.

Растительные остатки из дурайской свиты определяли Н. Д. Василев
ская, В. А. Вахрамеев, а также Р. 3. Генкина (1961) и 3. П. Просвирякова 
(19611), описавшая определенные ею растительные остатки. Остальные па
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леоботаники привели только списки. Ниже помещен сводный список форм, 
встреченных в дурайской свите по данным всех этих исследователей.

L y c o p o d i a l e s :  Lycopodites falcatus L. et H., L. tenerrimus Heer.
E q u i s e t a l e s :  Equisetites asiaticus Pryn., E . cf. columnaris (Brongn.) 

Phill., Neocalamites sp.
F i 1 i c e s: Coniopteris burejensis (Zal.) Sew., C. cf. furssenkoi Pryn., 

C. hymenophylloides (Brongn.) Sew.,C. latifolia Brick, C. maakiana (Heer) 
Pryn., Coniopteris sp., Cladophlebis argutula (Heer) Font., Cl. czulmakanensis 
Genkina, Cl. delicatula Yabe et Oishi, CL denticulata (Brongn.) Font., Cl. 
cf. distans (Heer), Cl. haiburnensis (L. et H.) Brongn., Cl. lobifolia (Phill.) 
Brongn., CL serrulata Samyl., Cl. vaecensis Ward., CL whitbiensis Brongn., 
Cladophlebis sp., Raphaelia diamensis Sew., R. duraensis Vachr.

C y c a d o p h y t a :  Pterophyllum cf. inconstans (Braun) Goepp., N il- 
ssonia orientalis Heer, Taeniopteris ex gr. vittata Brongn.

G i n k g o a l e s :  Ginkgo lepida Heer, G. sibirica Heer, Ginkgo sp., 
Sphenobaiera czekanowskiana (Heer) FI., S. longifolia (Pom.) FI., Phoenicopsis 
angustifolia Heer, Ph. speciosa Heer, Phoenicopsis sp., Czekanowskia rigida 
Heer, Leptostrobus laxi flora Heer.

C o n i f e r a l e s :  Brachyphyllum sp., Elatides brandtiana Heer, Ela- 
tocladus heterophylla Halle, E. cf. manchurica (Yok.) Yabe, Pityolepis sibi
rica Prosvir., Pagiophyllum sp., Pityophyllum lindstroemii Nath., P. nor- 
denskioldii (Heer) Nath., Pityospermum maakianum (Heer) Nath., Pityostro- 
bus jacutensis Prosvir., Podozamites lanceolatus (L. et. H.) F. Braun, Schi- 
zolepis sp.

G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Carpolithes cinctus 
Nath., Carpolithes sp., Ixostrobus heeri Pryn., Stenorachis scanica Nath.

Для флористического комплекса дурайской флоры характерно обилие 
отпечатков Coniopteris, однако, как указывает Н. Д. Василевская, фраг
ментарность остатков не позволяет определить многие формы до вида. 
Многочисленны Cladophlebis haiburnensis, С. czulmakanensis, Raphaelia du
raensis. В верхней части появляется Cladophlebis serrulata, а в самых вер
хах — Coniopteris burejensis и Cladophlebis lobifolia.

Китай. Среднеюрские флоры Китая очень мало изучены. Они известны, 
по существу, только на п-ове Шандунь и в бассейне р. Хуанхэ. Районы Юж
ного и Центрального Китая, где известны богатые флоры нижнего отдела 
юры (Сычуань, Хубэй, Фуцзянь), либо лишены среднеюрских отложений, 
либо они представлены там континентальными обломочными толщами, 
лишенными углей и нередко пестроокрашенными. До сих пор в них не было 
обнаружено определимых остатков растений.

Приводимые ниже сведения о местонахождениях и составе среднеюр
ских флор Китая извлечены мной главным образом из сводки по страти
графии Китая (Региональная стратиграфия Китая, 1960). Специальных 
работ, посвященных описанию этих флор, очень мало. Мне известны только 
две (Lee, 1955; Sze, 1959). Первая посвящена описанию четырех видов из 
среднеюрских отложений района Датун в северном Шаньси, а вторая со
держит описание среднеюрской флоры провинции Цайдам.

В провинции Шаньси (район Дуншэн — Циншуйхэ и впадина севернее 
р. Вэйхэ) к средней юре относят серию Чжило (около 100 м мощностью), 
сложенную песчаниками, преимущественно косо наслоенными, и сланцами. 
В нижней части серии преобладают песчаники, нередко содержащие про
слои галечников. Окраска желтовато-зеленая и желтовато-серая. Отложе
ния серии Чжило углей не содержат. Под этими отложениями расположены 
угленосные отложения серии Яньань с богатой раннеюрской флорой. 
В кровле серии Чжило залегают пестроокрашенные песчаники, в том числе 
красноцветные песчаники серии Аньдин, содержащие прослои известняков 
и мергелей пресноводного происхождения. Отложения этой серии лишены 
определимых остатков растений, но содержат раковины моллюсков.
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В отложениях серии Чжило найдены Coniopterishymenophylloides (Brongn.) 
Sew., Czekanowskia sp., Pityophyllum nordenskioldii (Heer) Nath., Podozami
tes lanceolatus (L. et H.) F. Braun.

В районе Датун — Пинлу, непосредственно прилегающем с востока 
к району‘Дуншэн — Циншуйхэ, развита серия Юньган (до 300 м мощностью) 
среднеюрского возраста, сложенная в основном песчаниками. Верхняя 
часть ее окрашена преимущественно в пестрые тона (красные, фиолетовые, 
зеленовато-серые), тогда как в нижней части преобладает белесая и серая 
окраска. В свите обнаружены Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) Sew., 
Cladophlebis cf. raciborskii Zeill., Phoenicopsis speciosa Heer, Czekanowskia 
rigida Heer, Podozamites lanceolatus (L. et H.) F. Braun. Ниже находится, 
угленосная свита Датун с богатой раннеюрской флорой.

В районе Пекинского Сишаня развита свита Луньмын (около 150 м)г 
относимая к средней юре. В основании свиты залегают серые конгломераты, 
сменяющиеся выше серыми и черными песчанистыми сланцами с просло
ями серых песчаников, конгломератов и с отдельными пластами угля. Стра
тиграфически ниже находятся угленосные отложения свиты Яопо, содер
жащие раннеюрскую флору. В районе Мыньтогоу в свите Луньмын 
собраны Equisetites sarranii (Zeill.) Harris, E. cf. lateralis (Phill.) Sew., 
Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) Sew., Sphenobaiera czekanowskiana 
(Heer) FI., Phoenicopsis sp., Podozamites lanceolatus (L. et H.) F. Braun.

Ископаемая флора, скорее всего среднеюрского возраста, известна из 
района, прилегающего с запада к п-ову Шаньдун (район Цзинань-Линьи). 
Здесь развита серия Фанцзы (60—160 м)у сложенная различными песчани
ками, глинистыми сланцами и, в меньшей степени, конгломератами. Встре
чены прослои углистых сланцев и пласты угля. Среди этих отложений об
наружены:

F i 1 i с е s: Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) Sew., C. tatungensis 
Sze, Cladophlebis denticulata (Brongn.) Font., Cl. fangtzuensis Sze, Cl. lobi- 
folia (Phill.) Brongn.

G i n k g o a l e s :  Ginkgo sibirica Heer, Baiera lindleyana (Schimp.) 
Sew., Czekanowskia rigida Heer.

C o n i f e r a l e s :  Elatocladus manchurica (Yok.) Yabe, Pityophyllum 
lindstroemii Nath., P. nordenskioldii (Heer) Nath., Podozamites lanceolatus 
(L. et H.) F. Braun.

Китайские геологи (Региональная стратиграфия Китая, 1960) относят 
серию Фанцзы к нижней — средней юре. Однако указываемая в ней флора 
(положение растительных остатков внутри серии не отмечено) имеет скорее 
среднеюрский возраст, так как содержит два вида Coniopteris и совершенно 
не содержит форм, типичных для нижней юры. Косвенным подтверждением 
среднеюрского возраста хотя бы верхней части серии Фанцзы может служить 
залегание в ее кровле пестроокрашенных (в том числе красноцветных) пес
чаников свиты Сантай, лишенных каких-либо остатков организмов. Пестро
цветные и особенно красноцветные породы характерны для верхнеюр
ских отложений этих районов Китая.

Совсем недавно Сы (Sze, 1959) была описана среднеюрская флора из Цай- 
дама. Растительные остатки, происходящие из трех местонахождений, распо
ложенных в западной и восточной частях Цайдама, связаны с угленосной тол
щей, сложенной конгломератами, песчаниками и черными сланцами, дости
гающей 1000 м мощности. Угленосные отложения залегают с угловым не
согласием на древних метаморфических породах, а покрываются меловыми 
красноцветными отложениями континентального происхождения. Из этих 
отложений палеоботаником Сы определены:

E q u i s e t a l e s :  Equisetites aff. multidentatus Oishi.
F i 1 i c e s: Coniopteris burejensis (Zal.) Sew., C. hymenophylloides 

(Brongn.) Sew., C. tatungensis Sze, Cladophlebis tsaidamensis Sze, Cl. cf. 
denticulata (Brongn.) Font.
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C y c a d o p h y t a :  Taeniopteris sp.
G i n k g o a l e s :  Ginkgo sibirica Heer, G. taeniata (F. Braun) Harris, 

Baiera furcata (Braun) Harris, Sphenobaiera eurybasis Sze, S. longifolia (Heer) 
FI., Phoenicopsis aff. angustifolia Heer, Czekanowskia rigida Heer.

C o n i f e r a l e s :  Pityophyllum cf. lindstroemii Nath., Podozamites lan- 
ceolatus (L. et H.) F. Braun, Comtes sp.

Рассматривая среднеюрскую флору из всех упомянутых местонахожде
ний Китая, легко заметить, что в ее составе отсутствуют цикад офиты (только 
в Цайдамской котловине обнаружен Taeniopteris sp.) и относительно 
обильны гинкговые. Папоротники представлены несколькими видами 
Coniopteris и Cladophlebis. Такое соотношение групп растений свидетель
ствует о принадлежности этой флоры к Сибирской палеофлористической 
области. Косвенным подтверждением этого является и принадлежность ранне
юрских флор этих районов к той же Сибирской области. Как уже отмеча
лось выше, среднеюрские флоры из более южных районов Китая, вероят
но, входившие в состав Индо-Европейской области, пока остаются неизве
стными.



ПОЗДНЕЮРСКИЕ ФЛОРЫ ЕВРАЗИИ

С наступлением позднеюрской эпохи существенно изменяется характер 
континентальных отложений на огромных территориях Южной Европы, 
Казахстана, Средней Азии и преимущественно западных районов Китая. 
Угленосные среднеюрские отложения сменяются здесь безугольными, глав
ным образом красноцветными образованиями, лишь изредка содержащими 
определимые растительные остатки. В связи с этим на указанной терри
тории резко сокращается число местонахождений ископаемых позднеюр
ских флор, которые насчитываются уже не десятками, как для нижне- и 
среднеюрских отложений, а единицами. Наиболее богатые местонахожде
ния флор позднеюрской эпохи расположены во Франции и Южном Казах
стане.

В пределах Северной Азии (северная часть Западно-Сибирской низмен
ности, бассейн р. Амура, Якутия, северо-восточные районы СССР) морские 
отложения средней юры в ряде мест сменяются континентальными угле
носными отложениями, содержащими хорошо сохранившиеся растительные 
остатки. Количество местонахождений позднеюрских флор здесь значи
тельно возрастает по сравнению со средней юрой. Наиболее хорошо изучен
ные и богатые местонахождения известны в Зейском, Буреинском, Южно- 
Якутском и Ленском угленосных бассейнах.

В Индии в позднеюрскую эпоху продолжалось формирование угленос
ных отложений, с которыми связан ряд местонахождений ископаемых 
флор, расположенных преимущественно вдоль восточного побережья Ин
достана.

Для Северо-Восточного Китая, где с наступлением позднеюрской эпохи 
углеобразование не прекратилось, как это было в его западных, централь
ных и южных районах, китайские геологи и палеоботаники указывают ряд 
местонахождений растительных остатков, связанных, по их мнению, с от
ложениями позднеюрского возраста. Однако сравнение ископаемых флор 
большинства этих местонахождений с хорошо изученными флорами из 
приграничных частей Советского Союза показывает, что они должны иметь 
уже раннемеловой возраст. Местонахождения ископаемой флоры известны 
и из верхов юры Японии, но и в этом случае не исключено, что по крайней 
мере некоторые из этих местонахождений являются уже нижнемеловыми 
(фиг. 3).

ПОЗДНЕЮРСКИЕ ФЛОРЫ ИНДО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Шотландия. В северной Шотландии, на юго-восточном берегу п-ова 
Сатерленд, вблизи Броры и Хелмсдейла выступают верхнеюрские морские 
отложения, содержащие пачку сланцев, вероятно, континентального про
исхождения, с остатками растений. По данным Сьюорда (1911), 
описавшего растительные остатки, в основании разреза верхней юры за
легают белые песчаники с фауной верхнего Оксфорда, лежащие на древних
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I _  суша; II  — море, I I I  — граница между палеофлористическими областями; IV — граница меж 
ду палеофлористическими провинциями; V — граница распространения пояса аридного климата

(по Страхову, 1960).
VI — главнейшие местонахождения позднеюрских флор Индо-Европейской области*-(1 — 13): 1 —

Шотландия; 2—4 — Франция: 2 — Сарта, 3 — Изер, Эн, Кот-д’Ор, 4 — Эндр; 5 — Грузия; 6 — 
юго-восточное окончание Каратау; 7 — Южная Фергана; 8 — Гиссарский хребет; 9 — 11 — Индия: 
д _ К.ота, W — Онголе — Неллур, 11 — Мадрас; 12 — Китай (Дабашань); 13 — Япония.

VI I  _  главнейшие местонахождения позднеюрских флор Сибирской области (14—28): 14 — Север
ная Сосьва; 15 — Западная Сибирь (р. Кемь); 16 — верхнее течение Амура; 17 — Зея; 18 — Бурея; 
19 — междуречье Тыла и Торома; 20 — Токийская впадина; 21 — Южно-Якутский бассейн; 22 — 
Алдан (Джебарикихая); 23 — низовья Алдана; 24 — Сангарскнй район; 25 — Вилюй и его при

токи; 26 — Жиганск; 27 — Омолон; 28 — Анюй

гранитах и девонских красноцветах. Выше расположены сланцы, чередую
щиеся с известковистыми песчаниками с прослоями ракушников. В средней 
части разреза проходит слой сланцев; богатый остатками растений. Возраст 
этих отложений, судя по заключенной в них фауне (Cardioceras alternans 
и др.), следует рассматривать как кимериджский. В кровле разреза зале
гают конгломераты, галечники и сланцы, с линзами лигнита, обломками 
окаменелых стволов и другими остатками растений. Встреченная в этом 
слое морская фауна имеет, видимо, уже портландский возраст.

Сьюорд описал богатый комплекс растений, в основном из кимеридж- 
ских отложений, состав которого следующий:
8 в. А. Вахрамеев ИЗ



F i 1 i c e s: Marattiopsis boweri Sew., Todites williamsonii (Brongn.) 
Sew., Gleichenites boodlei Sew., G. cycadina (Schenk) Sew., Coniopteris ar- 
guta (L. et H.) Sew., C. hymenophylloides (Brongn.) Sew., Matonidium go- 
eppertii (Ettingh.) Schenk, Phlebopteris dunkeri Schenk, Hausmannia 
buchii (Andrae) Sew, H. dichotoma Dunk., H. richteri Sew., Cladophlebis 
denticulata (Brongn.) Font., Cl. cf. distans (Heer), Cl. cf. haiburnensis (L. et
H.) Brongn., Cladophlebissp., RhizomopterisgunniiSew.,Sphenopteris onychio- 
psoides Sew.

C y c a d o f i l i c a l e s :  Thinnfeldia arctica Heer, T. heeri (Nath.) 
Sew., T. rhomboidalis Ettingh., Thinnfeldia sp.

C a y t o n i a l e s :  Sagenopteris phillipsii (Brongn.) Presl.
C y c a d o p h y t a :  Ptilophyllum pecten (Phill.) Morris, Pterophyllum 

nathorstii Sew., Zamites buchianus (Ettingh) Sew., Z. carruthersii Sew., Nils- 
sonia brevis Brongn., N. cf. compta (Phill.) Brongn., N. mediana (Leek.) Fox - 
Strang., N. orientalis Heer, Beania carruthersii Nath., Pseudoctenis crassiner- 
vis Sew., P. eathiensis (Rich.) Sew., Taeniopteris sp., Cycadospadix sp.

G i n k g o a l e s :  Ginkgo digitata (Brongn.) Heer, G. sibirica Heer, 
Baiera brauniana (Dunk) Brongn., B. lindleyana (Schimp.) Sew., Phoenicop- 
sis gunnii Sew:, Czekanowskia murrayana (L. et H.) Sew.

C o n i  f e r  a l e s :  Araucarites milleri Sew., Araucarites sp., Araucario- 
xylon sp., Brachyphyllum sp., Elatides curvifolia (Dunk.) Nath., E. stern- 
bergiana (Schenk.) Sew., Masculostrobus zeilleri Sew., Masculostrobus sp., 
Pityospermum sp., Sphenolepidium cf. kurrianum (Dunk.) Sew., Taxites cf. 
gramineus (Heer) Sew., T. jeffreyi Sew.

Привлекает внимание отсутствие в рассмотренном комплексе хвоще- 
вых. Среди папоротников появляются два вида глейхений, неизвестных из 
отложений средней юры Йоркшира. Число видов Coniopteris сокращается 
до двух. Появляются Phlebopteris dunkeri и Matonidium goeppertii, продол
жающие существовать и в раннемеловую эпоху. Marattiopsis boweri сле
дует рассматривать как реликт. Разнообразны Hausmannia, что прибли
жает эту флору к флоре английского и немецкого вельда.

Присутствует два вида Pseudoctenis. Остальные цикадофиты представ
лены родами Ptilophyllum, Nilssonia и Zamites. Остатков Otozamites и Pte
rophyllum, широко известных из средней юры Йоркшира, не обнаружено. 
Гинкговые довольно разнообразны. Кроме обычных для европейской юры 
Ginkgo и Baiera, здесь найдены Phoenicopsis и Czekanowskia, представленные 
местными видами. Оба рода характерны главным образом для флор Сибир
ской палеофлористической области. Среди хвойных отсутствуют подоза- 
миты и большую роль играют Araucarites, Brachyphyllum, Sphenolepidium, 
Taxites.

Франция. Местонахождения остатков растений во Франции располо
жены в верхнеюрских, преимущественно оксфорд-кимериджских мергели
стых и глинистых отложениях, отлагавшихся по окраинам Армориканского, 
Центрального и Арденно-Эйфельского массивов. Эти массивы, видимо, были 
крупными островными участками суши, покрытыми лесами, с которых и 
сносились остатки растений в прибрежные части морских бассейнов. О не
полном затоплении этих массивов свидетельствует, по мнению Аркела, пов
торное трансгрессивное залегание отдельных ярусов верхней юры по их 
окраинам.

Наиболее многочисленные местонахождения расположены на восточ
ном и южном бортах Парижского бассейна — в департаментах Мерт, Мо
зель, Кот-д’Ор и Эндр. Ряд местонахождений открыт также в Юрских го
рах (департаменты Эн и Изер). Несколько особняком расположены место
нахождения в департаменте Дордонь, уже в пределах северной части Акви
танского бассейна.

Верхнеюрские флоры Франции исследовались почти 100 лет назад Са- 
портой (1873, 1875, 1884, 1891), описавшим их, совместно с флорами средней
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и нижней юры, в большой четырехтомной монографии. Однако в то время 
как нижнеюрские флоры исследовались и позже, новых работ по верхнеюр
ским флорам, видимо, не было. Поэтому наименования многих форм в при
водимом ниже списке, заимствованном у Сапорты, крайне архаичны и требуют 
пересмотра. Многие видовые и даже родовые названия устарели и ныне не 
используются палеоботаниками. Просматривая рисунки из работы Сапор
ты, можно предположить, что некоторые изображенные им формы ныне опи
сываются под другими названиями. Однако подобная ревизия не может быть 
произведена только путем ознакомления с рисунками, она, несомненно, 
должна быть основана на переизучении оригиналов. Я позволил себе лишь 
заменить родовое название Pachyphyllum на Pagiophyllum, так как первое 
в настоящее время не употребляется, являясь лишь устаревшим синонимом 
второго. Кроме того, из списка видов исключены некоторые формы, систе
матическое положение которых даже в широких пределах (класс) неизвест
но. Итак, по данным Сапорты, преимущественно в оксфордских и кимерид- 
жских отложениях Франции встречены;

F i 1 i с е s: Stachypteris litophylla Pom., S. minuta Sap., 5. spicans 
Pom., Coniopteris confertaSap., Cladophlebis adjunct a Sap., Cl. breviloba Sap., 
Cl. gracilis Sap., Cl. exiguiloba Sap., Cl. (?) moissenetii Sap., Cl. pusilla Sap., 
Cl. aff. whitbiensis Brongn., Scleropteris compacta Sap., S. dissecta Sap., 
S. multipartita Sap., S. pomelii Sap., 5. tenuisecta Sap., S. zeilleri Sap., 
Sphenopteris choffatiana Heer, S. lacerata Sap., 5. macilenta Sap., 5. micheli- 
nii Pom., S. minulata Sap., S. minutifoliaSap.,S. pellatii Sap., 5. rotutidiloba 
Sap., 5. subcrenulata Sap., S. tenuior Sap.

Сапорта с чрезмерной дробностью выделил виды Sphenopteris. Судя по 
приведенным в его работе рисункам, большинство из описанных им видов 
принадлежит к Coniopteris hymenophylloides.

C y c a d o f i l i c a l e s :  Ctenopteris changarnieri Sap., Ct. grandis 
Sap., Ct. girardotii Sap., Ct. itieri Sap., Cycadopteris brauniana Zigno, C. he- 
terophylla Zigno, Lomatopteris ambigua Sap., L. cirinica Sap., L. desnoyerisii 
Sap., L. jurensis Schimp., L. minima Sap., Stenopteris desmomera Sap., 
Thinnfeldia obtusiloba Sap.

C y c a d o p h y t a :  Sphenozamites latifolius Sap., S. rosii Zigno, Za- 
mites acerosus Sap., Z. claravallensis Sap., Z. confusus Sap., Z. fallax Sap., 
Z. feneonis Brongn., Z. formosus Heer, Z. moreaui Brongn., Z. procerus Sap., 
Z. pumilio Sap., Z. renevieri Heer, Williamsonia gagnieri Sap., W, morieri 
Sap., W. pictaviensis Sap., W. zeilleri Sap., Cycadites lortettii Sap., Cycadeo- 
spermum berlieri Sap., C. choffatii Sap., C. pomelii Sap., C. schlumbergeri 
Sap., C.wimillense Sap., Cycadolepis hirta Sap., C. villosa Sap., Cycadospadix 
moraeanus Schimp., C. pasinianus Zigno. Кроме того, встречены участки окаме
нелых стволов цикадофитов, описанные под формальными р'одовыми назва
ниями Bolpodium, Clathropodium, Fittonia, и стержни листьев этой же груп
пы, описанные под наименованием Cycadorachis и Paleospadix.

G i n k g o a l e s :  Baiera cl. lindleyana (=Trichopitys lacinata Sap.), 
Sphenobaiera longifolia (Pom.) FI.

C o n i f e r a l e s :  Araucarites falsanii Sap., A. lepidophylla Sap.,
A. microphylla Sap., A. moreauana Sap., Brachyphyllum assimile Sap.,
B. desnoyersii (Brongn.) Sap., В . girardotii Sap., B. gracile Brongn., B. jau- 
bertii Sap., B. moreaunum Brongn., В . nepos Sap., Cheirolepis obscura Sap., 
Echinostrobus sternbergii Schimp., Pagiophyllum araucarinum (Pom.) Sap., 
P. cirinicum Sap., P. crassifolium Schenk, P. curtifolium Sap., P . rigidium 
Sap., Paleocyparis corallina Sap., P. elegans Sap., P. falsanii Sap., P . flou- 
estii Sap., P. itieri Sap., P. robusta Sap., Pinites coemansii Heer, P. oblita 
Sap., Podozamites cuspidatus Sap., P. parvulus Sap., Sequoiopsis buvignieri 
Sap., S. echinata Sap., Thuites exilis Sap., T. locardii Sap., 7\ pulchellus 
Sap., T. thuiopsidiscus Sap., Widringtonites creysensis Sap., W. gracilis Sap., 
W. megalophyllus Sap.
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В приведенном списке бросаются в глаза следующие особенности. Па
поротники представлены родами Stachypteris, Cladophlebis, Coniopteris и 
Sphenopteris. Представители рода Stachypteris, изредка встречающиеся 
в средней юре, становятся наиболее многочисленными в верхней юре Фран
ции. Ныне этот род относится к сем. Schizaeaceae. Род Coniopteris представ
лен единственным видом (С. conferta), однако, при рассмотрении рисунков 
в работе Сапорты видно, что многочисленные виды Sphenopteris, приведен
ные в списке, в основном, очевидно, являются стерильными обрывками 
перьев Coniopteris hymenophylloides. Можно полагать, что вместо десяти 
видов Sphenopteris, фигурирующих в списке, изображенные остатки, отне
сенные к этому роду, принадлежали только двум-трем видам.

Замечание того же порядка следует сделать и о папоротниках Clado
phlebis, для которых указано восемь видов, тогда как в действительности их, 
вероятно, значительно меньше. Важно отметить, что предложенные Сапор- 
той видовые названия Sphenopteris и Cladophlebis не получили дальней
шего распространения. По-видимому, многие из них должны оказаться 
синонимами других видов.

Подавляющее большинство остатков Cladophlebis и Sphenopteris проис
ходит из одного и того же местонахождения Окси, находящегося в депар
таменте Кот-д’ Ор и связанного с отложениями верхнего Оксфорда. Это по
казывает, что участие папоротников в составе позднеюрской раститель
ности Франции было очень ограниченным. Последним родом, который мно
гие палеоботаники относят к истинным папоротникам, был Scleropteris, 
представители которого обладали плотными кожистыми перышками, иногда 
с подвернутыми краями.

Среди других групп широким распространением пользуются птеридос- 
пермы, цикадофиты и особенно хвойные. Очень редки гинкговые (по одному 
виду Baiera и Sphenobaiera). Среди цикадофитов преобладают Zamites, 
«цветки» Williamsonia и семена Cycadeospermum. В то же время совершенно 
отсутствуют Otozamites, которые были широко распространены в средней 
юре Франции, а также Pterophyllum и Nilssonia. Среди хвойных резко преоб
ладают формы с кипарисовидной (Brachyphyllum, Paleocyparis, Thuites, 
Widdringtonites) или араукароидной (Araucarites, Pagiophyllum) хвоей и 
очень редки Podozamites и Pinites(= Pityophyllum). Остатки цикадофитов 
и хвойных обнаружены во всех местонахождениях.

Заканчивая обзор позднеюрских флор Франции, мы считаем необходимым 
подчеркнуть их своеобразие, заключающееся в обилии растительных остат
ков ксероморфного облика, к каковым можно отнести многие птеридоспор- 
мы и цикадофиты, обладавшие толстой кутикулой, и в относительной ред
кости папоротников и гинкговых.

Донбасс. В прибрежно-морских отложениях келловея А. Ф. Стани
славский (1957) обнаружил отпечатки побегов Brachyphyllum.

Северный Кавказ. В отложениях, переходных от бата к келловею, вскры
тых скважиной к югу от Краснодара, В. А. Вахрамеев и В. А. Самылина 
(1958) обнаружили и затем описали отпечаток Pachypteris lanceolata Brongn., 
обладавший хорошо сохранившейся кутикулой. Род Pachypteris ныне от
носится к птеридоспермам.

Грузия. Очень немногочисленный список местонахождений верхнеюр
ских флор Индо-Европейской области пополнился недавно новым назва
нием. В Западной Грузии, в бассейне р. Риони (р. Верхняя Рача, окрест
ности села Цеси), грузинскими геологами обнаружено местонахождение 
растительных остатков в прибрежно-морских отложениях, заключающих 
аммониты келловея. Обработка собранных коллекций еще только начата 
М. П. Долуденко и Ц. И. Сванидзе. По любезному сообщению последней, в 
составе обнаруженного комплекса присутствуют представители родов Cteno- 
gamites, Pachypteris }Sagenopteris,Otozamites, Pseudocycas, Pterophyllum, Ptilo- 
phyllum, Zamites, Cycadolepis, Nilssoniopteris, Brachyphyllum, Pagiophyllum и
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Elat ides. Редки папоротники (Clagophlebis) и гинкговые (Sphenobaiera). 
Многочисленны листья птеридосперм, цикадофитов и хвойных с хороша 
развитой кутикулой. Обильны побеги Brachyphyllum и Pagiophyllum.

Несомненно, что результаты обработки этой флоры будут представлять 
огромный интерес, так как до настоящего времени в пределах южной части 
Советского Союза, входящей в Индо-Европейскую область, известно только 
два крупных местонахождения в отложениях верхней юры (Каратау и южный 
склон Гиссарского хребта).

Хребет Каратау (Южный Казахстан). Верхней частью разреза конти
нентальных юрских отложений юго-восточной оконечности хр. Каратау 
является свита «рыбных сланцев». От угленосных отложений она отделена 
толщей песчаников, относимых также к юре. Свита «рыбных сланцев» сло
жена тонкозернистыми слоистыми глинисто-известковыми плитчатыми, 
довольно плотными доломитами и тонкослоистыми листоватыми доломити- 
зированными известняками и мергелями, которым иногда подчинены про
слои песчаников и, реже, прослойки конгломератов.

Карбонатные сланцеватые породы, напоминающие известные «золен- 
гофенские сланцы», содержат многочисленные остатки пресноводных рыб, 
пресноводных моллюсков, различных насекомых и растений, а также ред
кие скелеты черепах и даже летающих яшеров (Геккер, 1948). Отсутствие 
остатков морских организмов (в противоположность золенгофенским слан
цам) заставляют рассматривать их как отложения озера с жесткими, каль
циево-магниевыми водами. В качестве современного аналога такого водоема 
может быть указано оз. Балхаш.

Растительные остатки из плитчатых доломитов и доломитизированных 
известняков Каратау были описаны в ряде работ А. И. Турутановой-Кетовой 
(1929, 1930, 19362). Наиболее полный список определенных и большей ча- 
сью описанных этим исследователем видов приведен в работе Р. Ф. Геккера 
(1948). Он содержит следующие виды:

B r y o p h y t a :  Marchantites sp.
E q u i s e t a l e s :  Equisetites ferganensis Sew., Stachypteris elongata 

Tur.-Ket., S. turkestanica Tur.-Ket.
F i 1 i c e s: Cotiiopteris burejensis(Zal.) Sew., C.hymenophylloides (Brongn.) 

Sew., C. karataviensis Tur.-Ket., Clathropteris sp., Cladophlebis denti- 
culata (Brongn.) Font., Cl. nebbensis (Brongn.) Nath., Sphenopteris modesta 
Bean, S. cf. moissenetii (Sap.) Tur.-Ket., S. rotundiloba Sap., S. tyrmensis 
Sew., Sphenopteris sp.

C y c a d o p h y t a :  Otozamites hislopii( Oldh.) Feistm., 0. latior Sap.,
0. sphenozamioides Tur.-Ket. 0. turkestanica Tur.-Ket., Otozamites sp., 
Pterophyllum sp., Ptillophyllum acutifolium Oldh, et Morris. P. cutchense 
Morris, Pseudccycas dubius Tur.-Ket., Williamsonia kazachstanica Tur.- 
Ket., Zamites buchianus (Ett.), Wielandiella masculina (Tur.-Ket.) Tur.- 
Ket. Nilssonia taeniopteroides Halle.

G i n k g o a l e s :  Ginkgo sibirica Heer, Baiera sp., Phoenicopsis angu- 
stifolia Heer, Czekancwskia sp.

C o n i f e r a l e s :  Araucarites sp., Brachyphyllum expansum (Sternb.) 
Sew., B. expansum (Sternb.) Sew. var. gracilis Brick, B. expansum (Sternb.) 
Sew. var. falcata Brick, B. mamillare Brongn., B. rhombicum Feistm.,
B. romanovskii Brick, Cupressinocladus cf. malkeri Schimp., Cupressocarpus 
ovatus Brick, Elatocladus jabalpurensis (Feistm.), Pagiophyllum cf. burmense 
Sahni, P. falcatum Barthol., P. peregrinum (L. et H.) Sew. Pityophyllum 
sp., Pityospermum sp., Podozamites lanceolatus (L. et H.) F. Braun., P. an- 
gustifolius Heer, Schizolepis sp., Taxites sp., Widdringtonites (?) sp.

P l a n t a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Problematospermum elongatum 
Tur.-Ket., P. ovale Tur.-Ket.

В этом списке указано довольно много видов папоротников, однако 
принадлежащие к ним остатки весьма немногочисленны. Следует отметить
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присутствие двух видов Stachypteris\ представители этого рода не известны 
в богатой среднеюрской флоре Средней Азии и появляются только в карбо
натных породах Каратау, относимых к верхней юре. Stachypteris, а также 
такие формы, как Sphenopteris cf. moissenetii (Sap.) Tur.-Ket. и S. rotun- 
difolia Sap., описанные из верхней юры Франции, указывают, что флора 
последней близка к флоре сланцеватых доломитов и известняков Каратау. 
Сходство усиливается обилием таких хвойных, как Brachyphyllum и Pagio- 
phyllum. Clathropteris sp., видимо, является реликтовой формой; предста
вители этого рода, как известно, широко распространены в нижней юре 
Средней Азии. В последнее рремя отпечатки их были обнаружены и в верх
ней части континентальной юры Южной Ферганы (устное сообщение 
Т. А. Сикстель). Некоторые исследователи склонны относить ее уже к верх
нему отделу юрской системы.

Обильны отпечатки листьев беннеттитовых, часто прекрасной сохран
ности, кожистые вследствие сильноразвитой кутикулы. Среди них преоб
ладают Otozamites, Ptilophyllum и Zamites. Нильсонии, принадлежащие к 
цикадовым, редки и представлены единственным видом. Гинкговые также 
немногочисленны. Побеги хвойных кипарисовидного или араукароидного 
облика представлены в изобилии. Они отнесены А. И. Турутановой-Кето
вой к родам Araucarites, Brachyphyllum, Cupressinocladus, Elatocladus 
и Pagiophyllum. Остатки, принадлежащие Podozamites, встречаются редко. 
Сравнение флоры из сланцеватых доломитов и известняков Каратау с фло
рой из нижнеюрской угленосной толщи этого же разреза, отделенной от 
свиты «рыбных сланцев» толщей песчаников, видимо среднеюрского возра
ста, обнаруживает коренное изменение в соотношении основных групп ра
стений. В угленосной свите нижней юры преобладали остатки папоротни
ков и гинкговых, а из хвойных — остатки Podozamites и Pityophyllum, 
в карбонатной же толще наиболее обильны остатки цикадофитов и хвойных. 
Подобное соотношение основных групп, а также появление ряда видов, ха
рактерных для верхней юры Франции, свидетельствует о позднеюрском воз
расте флоры из толщи сланцеватых известняков и доломитов. К такому же 
мнению пришел и А. Н. Рябинин, изучавший скелеты черепахи и летаю
щего ящера.

Южная Фергана. Некоторые среднеазиатские геологи склонны относить 
к поздней юре верхнюю половину шурабской свиты южноферганского раз
реза (Решения Совещания... 1959). Однако, как было показано при рас
смотрении флор средней юры, комплекс видов, встреченных в шурабской 
свите, в том числе и в ее верхней части, имеет еще типичный среднеюрский 
облик, резко отличный от заведомо позднеюрских флор Каратау и южного 
склона Гиссарского хребта. В частности, в нем богато представлены средне
юрские виды папоротников.

Быть может, такая задержка в развитии флоры Южной Ферганы обус
ловлена сохранением там экологических условий, существовавших в сред
неюрскую эпоху (низменные пространства, влажный климат), тогда как 
в Каратау и Гиссарском хребте эти условия могли резко измениться с на
ступлением позднеюрской эпохи, а именно: низменные пространства были 
заняты здесь водоемами (в Каратау озерным бассейном, а на южном склоне 
Гиссарского хребта — трансгрессировавшим мелководным морем), в осад
ках которых захоронялись остатки растений, произраставших на склонах 
возвышенностей, подступавших непосредственно к водоемам. Однако, по
скольку флора верхов шурабской свиты пока практически неотделима от 
флоры более нижних горизонтов этой свиты, она рассмотрена в разделе, по
священном среднеюрским флорам Средней Азии.

Гиссарский хребет. На южном склоне Гиссарского хребта (Ташкутан, 
Лучоб, Ханака) из нижней части келловея, представленной прибрежно-мор
скими песчано-глинистыми и мергелистыми отложениями, залегающими 
непосредственно под мощными известняками келловей-оксфордского воз
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раста, были собраны остатки растений, определенные Т. А. Сикстель. Здесь 
обнаружены:

E q u i s e t a l e s :  Equisetites fergatiensis Sew.
F i 1 i c e s: Gleichenites sp., Cladophlebis crenata Font., Cl. whitbiensis 

Brongn.
C y c a d o f i l i c a l e s :  Pachypteris lanceolata Brongn., Thinnfeldia sp.
C y c a d o p h y t a :  Otozamites ptilophylloides Brick, Ptillophyllum 

cutchense Morris, P. pecten (Phill.) Morris, Zamites sp., Ctenis sp., Nilssonia 
polymorpha Schenk, N. vittaeformis Pryn.

G i n k g o a l e s :  Girtkgodium nathorstii Yok., Czekanowskia latifolia 
Tur.-Ket.

C o n i f e r a l e s :  Araucarites cutchensis Feistm., Brachyphyllum та- 
millare Brongn.

Описанию остатков Pachypteris lanceolata посвящена отдельная статья 
(Гомолицкий, Курбатов, Сикстель, 1962). Привлекает внимание относи
тельно большая роль цикадофитов и хвойных в составе этого комплекса и 
его бедность папоротниками и гинкговыми. Хвойные представлены фор
мами с чешуевидными или шиловидными хвоями, свойственными кипари
совым. Несмотря на относительную бедность этой флоры видами, она, как 
по соотношению основных групп растений, так и по присутствию ряда об
щих видов, очень близка к флоре из сланцеватых доломитов и известняков 
Каратау.

Еще выше по разрезу в глинистых прослоях среди известняков с фау
ной Оксфорда Т. А. Сикстель удалось обнаружить только фрагменты Bra
chyphyllum и неопределимых цикадофитов (Ptilophyllum?).

. Индия. К верхней юре многие индийские геологи и палеоботаники от
носят отложения горизонта Кота (Кришнан, 1954) и одновозрастные им 
отложения. Ископаемая флора из горизонта Кота и его стратиграфических 
аналогов была первоначально описана Фейстмантелем (Feistmantel, 1879), 
а затем Гопалом и Джекобами (Gopal, Ch. Jacob, К. Jacob, 1957).

Отложения самого горизонта Кота выступают в долине р. Годовари, 
впадающей в Бенгальский залив, и с размывом залегают на слоях Малери 
(верхний триас). Они представлены песчаниками и гравелитами с подчи
ненными прослоями красных глин и несколькими слоями известняков. 
Иногда песчаники содержат углистые глины с растительными остатками и 
тонкие угольные пласты. Мощность горизонта достигает 800 м (Кришнан, 
1954).

Континентальные отложения, относимые к этому же горизонту, распро
странены по восточному побережью Индии, к северу и югу от г. Мадраса. 
Вблизи Эллура (округ Годавари) развиты верхнегондванские отложения, 
разделяющиеся на три свиты (снизу вверх): песчаники Голапили, глини
стые сланцы Рагнавапурама и песчаники Тирупати. Песчаники Голапили, 
залегающие на докембрийских отложениях, достигают мощности 100 м 
и заключают в себе остатки растений (Marattiopsis macrocarpa, Ptilophyllum 
acutifolium , P. cutchense, Taeniopteris ensis, Dictyozamites falcatus), что 
позволяет рассматривать их как аналоги раджмахальского горизонта. В раг- 
навапурамских сланцах собран богатый комплекс ископаемой флоры, 
сходный с флорой горизонта Кота. В песчаниках Тирупати найдены мор
ские моллюски, в том числе Trigonia.

Следующее местонахождение расположено несколько южнее, около 
г. Неллур. Здесь выступают сланцы Вемарама, содержащие обильные 
остатки растений, комплекс которых близко к флоре горизонта Кота. Более 
южные местонахождения континентальных отложений с комплексом остат
ков растений, близкими флоре горизонта Кота, находятся в районе г. Мад
раса (вблизи пос. Сриперматур), а также к югу от Мадраса, вблизи Трихи- 
нополи и на самом юге п-ова Индостан, в районе Мадура — Рамнада. Остат
ки растений из этого местонахождения были описаны Гопалом и Джекобами
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(1957). Ископаемая флора из свиты Таббова, распространенной на Цейлоне, 
близкая к флоре горизонта Кота, описана Сьюордом и Холтумом (Seward, 
Holttum, 1922), а позднее — К. Джекобом (К. Jacob, 1938). Ниже приводит
ся сводный список видов из отложений горизонта Кота и его стратиграфи
ческих аналогов, составленный Гопалом и Джекобами.

F i 1 i с е s. Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) Sew., Cladophlebis 
itidica (Oldh. et Morris) Feistm., Cl. lobata (Oldh. et Morris) Racib., Cl. re- 
versa (Feistm.) Sew. et Holttum, CL whitbiensis Brongn., CL zeylanica Sith- 
oley, Dichopteris ellorensis Feistm., Sphenopteris wadiai Sitholey, Sphenop-% 
ter is sp.

C y c a d o f i l i c a l e s :  Dicroidium subtrigona Feistm., Dicroidium sp.
С у c a d о p h y t a: Dictyozamites falcata Morris, D. indicus Feistm., 

Otozarnites abbreviatus Feistm., 0. bengalensis Schimp., 0. bunburyanus Zigno,
0. hislopi (Oldh.) Feistm., 0. parallelus Feistm., 0. rainervis Feistm., Pte- 
rophyllum sp., Ptilophyllum acutifolium Oldh. et Morris, P. cutchense Mor
ris, Nilssonia fissa Feistm., N. schaumburgensis (Dunk.) Nath., Cycadolepis 
sp., Pseudoctenis footeana(Feistm.), Taeniopteris densinervis Feistm., T. mcclel- 
latidi Oldh. et Morris, T. ovata Schimp., T. spatulata McClell.

G i n k g o a l e s :  Ginkgo crassipes Feistm ., G. lobata Feistm.
C o n i f e r a l e s :  Araucarites cutchensis Feistm., A. macropteris Feistm., 

Athrotaxites feistmantelii Sahni, Brachyphyllum expansum (Sternb.) Sew., 
B. feistmantelii (Halle), B. mamillare Brongn. B. rhombicum Feistm., Coni- 
tes sessilis Sahni, C. sripermaturensis Sahni, C. verticillatus Sahni, Cupres- 
sinoxylon Coromandelinum Sahni, Elatocladus conferta (Oldh. et Morris) Halle, 
E. jabalpurensis Feistm., E. plana (Feistm.), E. tenerrima (Feistm.), Elato
cladus sp., Pagiophyllum heterophyllum Feistm., P. peregrinum (L. et H.) 
Sew., Podozamites lanceolatus (L. et H.) F. Braun.

По сравнению с флорой Раджмахал флора горизонта Кота гораздо беднее 
видами, что отчасти объясняется ее худшей изученностью. Несколью воз
растает значение хвойных, среди которых доминируют различные Bra
chyphyllum, Elatocladus и Pagiophyllum. Почти так же, как хвойные, много
численные цикадофиты, представленные преимущественно Dictyozamites, 
Otozarnites, Ptilophyllum , Nilssonia и Taeniopteris. В то время как в радж- 
махальской флоре насчитывалось пять видов нильссонии, здесь обнару
жено только два вида. Папоротники немногочисленны, это преимущественно 
различные виды Cladophlebis. Во флоре горизонта Кота совершенно исче
зают реликтовые формы папоротников, как, например, Marattiopsis. Остатки 
гинкговых очень редки, как и в других юрских и раннемеловых флорах 
Индии.

Гопал и Джекобы отмечают, что флора Кота, насчитывающая в своем 
составе 57 форм, имеет 22 формы, общие с флорой Раджмахала, и 19 форм, 
общих с более молодой, видимо, раннемеловой флорой Джаббалпура. Срав
нение флоры Кота с этими флорами показывает, что в стратиграфической 
шкале ее надо помещать между ними. Более молодой возраст флоры Кота по 
сравнению с флорой Раджмахала доказывается также залеганием слоев 
с флорой Кота стратиграфически выше отложений с флорой раджмахаль- 
ского типа (округ Годовари).

Упомянутые исследователи относят флору Кота к поздней юре, точнее — 
к ее средней части, полагая, что флора Раджмахал относится к верхам сред
ней — низам поздней юры, а флора Джаббалпур — к верхам поздней юры. 
Я полагаю, что флору Раджмахал следует рассматривать только как сред
неюрскую, тогда как флора Джаббалпур, в составе которой в последнее 
время открыли характерные раннемеловые формы (Weichselia, Onychiopsis), 
должна быть отнесена к раннему мелу. Поэтому флора Кота и вмещающие 
ее отложения будут отвечать всей поздней юре.

Позднеюрский возраст горизонта Кота определяется и относительным 
возрастанием количества побегов кипарисовидного или араукаройдного
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типа. Эта особенность, как известно, характерна и для позднеюрских флор 
Франции и Средней Азии. Позднеюрская флора Индии отличается от одно
возрастных флор Франции и Средней Азии многими видами, известными 
только в пределах Индии, а также наличием представителей Dicroidiutn и 
Dictyozamites. Заметим, что вдоль восточного побережья Индии развиты 
как слои с растительными остатками, так и прибрежно-морские отложе
ния с богатой фауной низов нижнего мела и юры, однако стратиграфическое 
соотношение между ними еще не выяснено.

Япония. Во внутренней зоне юго-западной Японии (горная область Хида 
на о-ве Хонсю) развиты отложения, объединяемые японскими геологами 
в группу Тетори. Эти отложения несогласно залегают на породах палео
зоя или на гнейсах. Они представлены преимущественно песчаниками с 
подчиненными пачками сланцев и конгломератов, очень изменчивой 
мощности.

Внутри группы Тетори выделяются две подгруппы, отложения которых, 
по мнению японских геологов, разделены стратиграфическим несогласием 
(Геология и минеральные ресурсы Японии, 1961). Нижняя из них, под
группа Кудзюрю, сложена в основании песчаниками и конгломератами, 
сменяющимся вверх чередующимися песчаниками и глинистыми сланцами; 
мощность ее достигает 800 м (Стратиграфический справочник, Япония, 
1959). В отложениях подгруппы Кудзюрю обнаружены аммониты Kepplerites 
(Seymourites) japonicus, К. acuticostatum, Reineckia yokoyamai, что свиде
тельствует о келловейском возрасте. В отложениях этой же группы найдены 
остатки растений (Fuji, 1958), о которых будет сообщено далее.

Расположенная стратиграфически выше подгруппа Итосиро распростра
нена шире, чем отложения подгруппы Кудзюрю, и местами залегает непо
средственно на породах древнего фундамента. Она сложена конгломератами, 
песчаниками и глинистыми сланцами, общая мощность которых достигает 
400 м. Отсутствие остатков морских организмов и присутствие большого 
количества растительных остатков, а также раковин пресноводных мол
люсков позволяет думать, что отложения подгруппы Итосиро образовались 
в опресненном бассейне.

В отложениях обеих подгрупп, но преимущественно подгруппы Ито
сиро были найдены многочисленные остатки растений. Ойши (Oishi, 1940) 
составил сводный список видов, обнаруженных в отложениях группы Те
тори, который мы и помещаем.

B r y o p h y t a :  Marchantites yabei Krysht.
E q u i s e t a l e s :  Equisetites naktongensis Tateiwa, E. ushimarensis 

(Yok.) Oishi.
F i 1 i c e s: Asterothecanaktongensis Oishi, Todites williamsonii (Brongn.) 

Brongn., Gleichenia nipponensis Oishi, Coniopteris burejensis (Zal.) Sew.,
C. heeriana (Yok.) Yabe, C. hymenophylloides (Brongn.) Sew., Onychiopsis 
elongata (Geyler) Yok., Adiantites. sewardii Yabe, A. toyoraensis Oishi, 
Hausmantiia (?) sp., Aphlebia nervosa Oishi, Cladophlebis argutula (Heer) 
Font., CL browniana (Dunk.) Sew., CL concinna (Heer) Oishi, CL deltifolia 
Oishi, Cl. denticulata (Brongn.) Font., CL distans (Heer) Yabe, CL exiliformis 
(Geyler) Oishi, CL hukuiensis Oishi, CL isikawaensis Oishi, CL koraiensis 
Yabe, Cl. kuwasimaensis Oishi, Cl. lobifolia (Phill.) Brongn., CL matonioides 
Oishi, CL osimaensis Oishi, CL toyoraensis Oishi, Cl. triangularis Oishi, 
Naktongia yabei Oishi, Sphenopteris goeppertii Dunk., S. kcchibeana (Yok.) 
Oishi, S. nitidula (Yok.) Oishi.

C a y t o n i a l e s :  Sagenopteris paucifolia (Phill.) Ward, S. petiolata 
Oishi.

C y t a d o p h y  t a:  Dictyozamites falcatus Morris, D. imamurae Oishi,
D. kawasakai Tateiwa, D. reniformis Oishi, D. tateiwae Oishi, Otozamites 
beanii (L. et H.) Brongn., O. klipsteinii (Dunk.) Sew., O. kondoi Oishi, O. se
wardii Oishi, Pterophyllum lyellianum Dunk., Ptilophyllum pachyrachis
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Oishi, P. pecteti (Phill.) Morris, Pseudocycas (?) acutifolia Oishi, Williamsonia 
cf. whitbiensis N ath., Zamites cf. fetieonis Brongn., Z. cf. megaphyllus (Phill.) 
Sew., Ctenis kaneharai Yok., Yilssonia densinerve (Font.) Berry, N. kotoi 
(Yok.) Oishi, N. tiipponensis Yok., N. orientalis Heer, N. schaumburgensis 
(Dunk.) Nath., N. serrulata Oishi, N. wakwanensis Tateiwa, N. yabei Tateiwa, 
Pseudoctenis lanei Thomas, Taeniopteris emarginata Oishi, T. inouyei Tatei
wa, T. richthofenii (Schenk) Sze, Zamiophyllum buchianum (Ettingh.) Nath.

G i n k g o a l e s :  Ginkgo digitata (Brongn.) Heer, G. sibirica Heer, 
Ginkgoidium gracile Tateiwa, G. nathorstii Yok., Czekanowskia rigida Heer. ч

C o n i f e r a l e s :  Araucarites cutchensis Feistm., Brachyphyllum ex
pansum (Sternb.) Sew., B. japonicum (Yok.) Oishi, Cupressinocladus koyato- 
riensis Oishi, Elatocladus constricta (Feistm.) Oishi, E. tennerima (Feistm.) 
Sahni, Frenelopsis hoheneggeri (Ett.) Schenk, F. parceramosa Font., Nagei- 
opsis longifolia Font., Phyllocladoxylon heizyoense, Podozamites cf. distanti- 
nervis Font., P. griesbachii Sew., P. lanceolatus (L. et H.) F. Braun, P. rei- 
nii Geyler, Sphenolepidium sternbergianum (Dunk.) Heer.

Возраст отложений группы Тетори, а также возраст заключенных в них 
остатков растений японские палеоботаники и геологи рассматривали до 
недавнего времени как позднеюрский (Oishi, 1940). Они обосновывали это 
присутствием позднеюрских (келловейских) аммонитов в отложениях под
группы Кудзюрю. Однако в последние годы некоторые японские палео
ботаники стали высказываться за отнесение отложений подгруппы Итосиро, 
особенно богатых растительными остатками, к низам нижнего мела (Fujo, 
1958; Kimura, 1961).

Следует отметить, что отложения подгруппы Итосиро не содержат остатков 
морской позднеюрской фауны и залегают на отложениях подгруппы Кудзюрю 
с размывом, а местами — непосредственно на породах древнего фундамента.

Сравнение флоры из группы Тетори с флорой из группы Риосеки, развитой 
в юго-восточной, внешней части Японии в иной геотектонической об
ласти, показывает их значительное сходство. Вместе с тем раннемеловой 
возраст отложений группы Риосеки с несомненностью подтверждается ее 
залеганием на группе Ториносу. Отложения группы Ториносу, представ
ленные сланцами, песчаниками, конгломератами и рифовыми известняками, 
содержат разнообразную фауну, показывающую, что возраст этой группы 
охватывает время от келловея до титона.

Основные различия между флорами Тетори и Риосеки, если судить по 
спискам, составленным Ойши (1940), сводятся к исчезновению в последней 
представителей родов Coniopteris и Dictyozamites. Интересно отметить, что 
Onychiopsis elongata, очень близко стоящий к Onychiopsis mantelli — 
руководящей форме вельда (нижнего мела Европы), а также характе
ризующий нижнемеловые отложения Приморья, встречается как в отло
жениях группы Риосеки, так и в отложениях группы Тетори. При. 
этом его присутствие указывается (Fuji, 1958) даже в отложениях ниж
ней подгруппы — Кудзюрю, которая, если судить по заключенной в ней 
фауне, имеет, несомненно, позднеюрский возраст. Не исключено, что в Япо
нии Onychiopsis elongata появляется уже в верхней юре, однако этот факт 
должен быть тщательно проверен, в частности, следует совершенно точно 
выяснить взаимоотношения слоев, содержащих остатки этого вида, со сло
ями, заключающими морскую фауну поздней юры.

Помещая в разделе, посвященном обзору позднеюрских флор, список 
видов, известных из группы Тетори, поскольку флора Тетори широко изве
стна как именно позднеюрская, я вместе с тем, склонен присоединиться 
к мнению тех японских палеоботаников, которые относят подгруппу Ито
сиро к низам нижнего мела. Необычайная близость флор из групп Тетори 
и Риосеки подтверждает этот вывод, так как трудно представить, чтобы эти 
флоры могли сколько-нибудь значительно различаться по возрасту. Вместе 
с тем раннемеловой возраст флоры Риосеки с несомненностью устанав
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ливается по залеганию отложений одноименной группы на верхнеюрских 
отложениях групп Ториносу.

Сказанное не позволило использовать при составлении характеристики 
позднеюрской флоры Индо-Европейской области (рис. 14, 17, 44—49) виды, 
известные из свиты Тетори, поскольку в ней имеются элементы нижнемело
вого возраста (Onyohiopsis elongata идр.).

Китай. Китайские палеоботаники склонны рассматривать в качестве 
позднеюрских довольно многочисленные флоры из угленосных отложений 
Северо-Восточного Китая (серии Цзиси, Мулэн, Мишань, Шихэцзы)^ (Ре
гиональная стратиграфия Китая, 1960), содержащих такие формы, как 
Onychiopsis elongata, Sphenopteris goeppertii, Cladophlebis browniana, Cephalo- 
taxopsis sp., Elatocladus manchurica. Однако в пределах пограничных тер
риторий Советского Союза, и в первую очередь Южного Приморья, отло
жения с подобным комплексом флоры имеют раннемеловой возраст, что до
казывается залеганием в одном из разрезов Южного Приморья (Сучанский 
бассейн) угленосных отложений с растительными остатками на морских 
отложениях валанжина, охарактеризованных ауцеллами.

Эти факты заставляют рассматривать возраст флор из северо-восточных 
районов Китая как раннемеловой и поместить их характеристику в раз
деле, посвященном флорам этого времени. Не исключено, что нижние части 
упомянутых угленосных серий при более детальных и тщательных иссле
дованиях могут оказаться верхнеюрскими, как и заключенные в них остат
ки растений. Но разделение этих отложений на верхнеюрскую и нижнеме
ловую части — дело будущих исследований. Сейчас же известные отсюда 
флористические комплексы, обычно относимые ко всей серии в целом, на 
основании присутствия ряда форм, характеризующих нижнемеловые от
ложения районов Дальнего Востока СССР, следует рассматривать как ранне
меловые.

Из видов, обнаруженных в отложениях, имеющих, как представляется 
мне, позднеюрский возраст, упомянем Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) 
Sew., Ptilophyllum pecten (Phill.) Morris, N ilssonia linearisSze, Pagiophyllum 
cf. expansum (Sternb.) Sew., Podozamites lanceolatus (L. et H.) F. Braun. Bee 
они найдены в районе Дабашаня (Центральный Китай, севернее р. Янцзы), 
в серии Цяньфоянь, сложенной фиолетово-красными, бурыми и зелеными 
аргиллитами и песчаниками. В основании серии залегают базальные кон
гломераты. Ниже расположены угленосные отложения серии Сюйцзяхэ.

Китайские геологи относят серию Цяньфоянь к верхней-средней (?) 
юре. Я полагаю, однако, что наиболее вероятен ее позднеюрский возраст, 
на том основании, что в среднеюрскую эпоху в центральной части Китая 
(провинция Шаньси) отлагались угленосные образования, тогда как с на
ступлением поздней юры в этой части Китая углеобразование прекратилось 
и начали отлагаться красноцветные и пестроцветные отложения, названные 
серией Цяньфоянь.

ПОЗДНЕЮРСКИЕ ФЛОРЫ СИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Северный Урал. В бассейне р. Северной Сосьвы на отложениях верх» 
него турне залегают пестроцветные глины, ныне принимаемые за кору вы
ветривания. Стратиграфически выше расположена угленосная толща око
ло 160—170 м мощностью, разделяемая на три свиты (снизу вверх): яны- 
маньискую, тольинскую и оторьинскую (Лидер, 1957). Еще выше по раз
резу угленосные отложения без перерыва сменяются морскими осадками 
с фауной верхнего Оксфорда (Cardioceras alternans, Ringsteadia cf. mur- 
stonensis, R . aff. evoluta). Внутри угленосных отложений встречаются про
слои морского происхождения (глауконитовые пески, обломки спикул и 
губок и т. д.), что свидетельствует о кратковременных вторжениях моря.

Из отложений продуктивной оторьинской свиты Тольинского и Оторь- 
инского угольных месторождений Р. 3. Генкиной (1960) определены:
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E q u i s e t a l e s :  Equisetites sp.
F i 1 i c e s: Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) Sew., Cladophlebis 

cf. denticulata (Brongn.) Font., Cl. cf. whitbiensis Brongn.
C y c a d o p h y t a :  Nilssonia ex gr. denticulata Thomas, N. ex gr. 

orientalis Heer, N. cf. polymorpha Schenk, N. vittaeformis Pryn. Taeniopteris 
vittata Brongn.

G i n k g o a l e s :  Ginkgo sp., Sphenobaiera cf. dongifolia (Pom.) FI,. 
Phoenicopsis angustifolia Heer, Czekanowskia rigida Heer.

C o n i f e r a l e s :  Pityophyllum nordenskioldii (Heer) Nath., Podozamites 
angustifolius (Eichw.) Heer.

P. 3. Генкина отмечает, что большинство отпечатков принадлежит 
листьям цикадофитов и гинкговых. Часто встречаются остатки Pityophyllum. 
Залегание под верхним Оксфордом и отсутствие перерыва между этими от
ложениями позволяют рассматривать оторьинскую свиту и заключенные 
в ней остатки растений как верхнеюрские (видимо, келловейские). Это 
обстоятельство делает флору с р. Северной Сосьвы особенно интересной, так 
как, по существу, это единственная позднеюрская флора, известная в за
падных районах Сибири, пограничных с Уралом. По своему систематиче
скому составу она оказывается довольно близкой к среднеюрским флорам 
Западной Сибири и флорам верхней юры Восточной Сибири.

Западная Сибирь. По данным К- В. Боголепова (1961), в отло
жениях тяжинской свиты, выступающей по р. Кеми, обнаружены Coniop
teris gracillima Heer и Pityospermumgracile Tur.-Ket. (определения В. А. Ва
храмеева). Тяжинская свита представлена безугольными песчано-глини
стыми отложениями и по залеганию над угленосной среднеюрской толщей, 
а также по обилию пыльцы Classopollis (Brachyphyllum) должна быть от
несена к верхней юре.

Верхнее течение Амура. В верхнем течении Амура (непосредственно 
ниже слияния рек Шилки и Аргуни) широко распространены угленосные 
юрские отложения, содержащие довольно обильные остатки растений. 
Несмотря на то что исследования юрских отложений этой территории про
должаются уже несколько десятилетий, выработать единый взгляд на их 
стратиграфию и, соответственно, на возраст отдельных подразделений 
пока не удалось. В основном имеются две точки зрения и, следовательно, 
две стратиграфические схемы. Согласно одной из них, наиболее полно раз
витой М. Н. Нагибиной (1958), морские условия, господствовавшие в ран
ней и средней юре, сменились в начале поздней юры на всей территории 
верхнего Амура континентальными, и, таким образом, первая стадия 
формирования континентальных отложений примерно совпадает с наступле
нием позднеюрской эпохи. М. С. Нагибина относит отложения осежинской 
и толбузинской свит к верхней юре, а отложения лежащей выше перемы- 
кинской свиты — к низам нижнего мела.

Согласно другой точке зрения, развиваемой Г. П. Леоновым (1959), 
смена морских условий континентальными на территории Верхнего 
Амура происходила постепенно, по направлению с запада на восток. По
этому Г. П. Леонов считает разновозрастными континентальные отложе
ния различных участков. По его представлениям, на западных Аргуньском 
и Черпельском участках континентальные отложения имеют еще средне
юрский возраст, и только на самом восточном, Толбузинском участке появ
ляются верхнеюрские отложения.

Несмотря на различные точки зрения, и М. С. Нагибина и Г. П. Леонов 
возраст угленосных континентальных отложений, выступающих на р. Амур 
у с. Толбузино (Толбузинский участок) и выделяемых втолбузинскую свиту, 
рассматривают как позднеюрский. Мощность толбузинской свиты, по 
данным М. С. Нагибиной, не превышает 1500 м> а по данным Г. П. Лео
нова, достигает даже 3000 м. Именно из этих отложений и собраны наиболее 
многочисленные и разнообразные растительные остатки. Отпечатки расте
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ний из этого разреза составляют большую часть коллекции, обработанной 
еще в прошлом веке Геером (1878). После него несколько небольших сборов 
определял преимущественно В. Д. Принада, а также А. Н. Криштофович 
и Б. М. Штемпель. Но наиболее полные коллекции были собраны, а затем 
и обработаны И. А. Добрускиной (1961, 1962). Ею определены.

E q u i s e t a l e s :  Equisetites sp.
F i 1 i с е s: Coniopteris burejensis (Zal.) Sew., C. concintia (Heer), C. aff. 

hymenophylloides (Brongn.) Sew., C. saportana (Heer) Vachr., Coniopteris. 
sp., Scleropteris dahurica Pryn., S. sibirica Vassil., Cladophlebis aldanensis 
Vachr., CL argutula (Heer) Font., CL ex. gv. haiburnensis (L. et H.) Brongn., 
CL cf. serrulata Sam., Raphaelia sp.

C y c a d o p h y t a :  Anomozamites (?) angulatus Heer, Pterophyllum 
sensinovianum Heer, N ilssonia amurensis Dobrusk., N. decurrens Pryn., N. 
pseudomediana Dobrusk., N. schmidtii (Heer) Nath., N. sinensis Yabe et Oishi, 
Heilungia amurensis (Novopokr.) Pryn., «Glossozamites» burejensis Pryn. 
Macrotaeniopteris ovalis (Samyl.) Dobrusk.

Q i n k g o a l e s :  Ginkgo ex gr. digitata (Brongn.) Heer, G. obrutschevii 
Sew., G. sibirica Heer, Sphenobaiera longifolia (Pom.) FI., Phoenicopsis an- 
gustifolia Heer, Ph. speciosa Heer, Czekanowskia rigida Heer, Cz. setacea Heer, 
Leptostrobus laxiflora Heer, Pseudotorellia ensiformis (Heer) Dolud.

C o n i f e r a l e s :  Podozamites lanceolatus (L. et H.) F. Braun, P. 
lanceolatus f. latifolia Heer, Pityophyllum nordenskioldii (Heer) Nath., Pityo- 
cladus sp., Schizolepis moelleri Sew.

G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e s e d i s :  Carpolithes cinctus Nath.
В приведенном списке присутствуют формы, сочетание которых типично 

для верхней юры Восточной Сибири: Cladophlebis aldanensisy Raphaelia 
diamensis, Coniopteris burejensis, Heilungia amurensis. Именно сочетание 
этих форм характерно для верхнеюрских угленосных отложений Ленского 
бассейна, возраст которых определяется их залеганием на морском бате. 
Родовой состав как папоротников, так и цикадофитов довольно беден. Среди 
первых наибольшим видовым разнообразием отличаются Cladophlebis, 
среди вторых — N ilssonia. Гинкговые представлены формами, обычными для 
флор Сибирской области.

Бассейн р. Зеи. Широким распространением в бассейне р. Зеи пользу
ются угленосные отложения, выполняющие Амуро-Зейский прогиб (Наги
бина, 1958). Некоторые геологи разделяют их на четыре свиты (снизу вверх): 
аякскую, депскую, нижнемолчанскую и верхнемолчанскую. Исследователи 
неоднократно собирали из этих отложений небольшие коллекции раститель
ных остатков, которые определяли преимущественно В. Д. Принада, 
В. А. Вахрамеев, А. Н. Криштофович и Б. М. Штемпель. Однако эти сборы 
не носили систематического характера и зачастую не были достаточно точно 
привязаны к разрезу. Все же сделанные определения показали, что боль
шая часть этих отложений (а именно, аякская и депская свиты) должна быть 
отнесена к верхней юре, что и нашло свое отражение в схеме сопоставления 
мезозойских отложений Верхнего Приамурья и сопредельных районов, 
составленной М. С. Нагибиной.

В 1959 г. Е. Л. Лебедев собрал ископаемые остатки растений по р. Зее 
и ее притоку р. Деп. Обработанные и определенные им растительные 
остатки дали возможность наиболее полно представить палеофлористи- 
ческий .комплекс, характеризующий верхнеюрские отложения (аякская и 
депская свиты), а также установить, что флора из молчанских свит имеет 
уже раннемеловой возраст. В результате исследований Е. Л. Лебедева 
(1963) установлено также, что депская свита, заключающая более богатый 
комплекс растительных остатков, должна соответствовать второй половине 
верхней юрьи а аякская свита — ее первой половине. Ниже приведен об
щий список форм из аякской и депской свит, определенных Е. Л. Лебеде
вым.
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E q u i s e t a l e s :  Equisetites sp.
F i 1 i c e s: Coniopteris burejensis (Zal.) Sew., C. saportana (Heer) Vachr. 

C. hymenophylloides (Brongn.) Sew., C. aff. nympharum (Heer) Vachr., C. 
cf. obrutchewii (Krass.) Pryn., C. sewardii Pryn., C. tyrmica Pryn., Hausman- 
nia bilobata Pryn. ( = H. incissa Pryn.), Cladophlebis ajakensis E. Lebed., Cl. 
aldanensis Vachr., Cl. aff. argutula (Heer) Font., Cl. haiburnensis (L. et H.) 
Brongn., Cl. laxipinnata Pryn., CL multinervis Golova, Cl. orientalis Pryn., 
Cl. serrulata Samyl.,CZ. vasilevskyae Vachr.,Cl.williamsonii (Brongn.) Brongn., 
Raphaelia diamensis Sew., R. stricta Vachr.

C y c a d o p h y t a :  Nilssonia acutiloba (Heer) Pryn., N. aff. decurretib 
Pryn., N. aff. schaumburgensis (Dunk.) Nath., N. schmidtii (Heer) Sew., «G/os- 
sozamites» burejensis Pryn., Heilungia amurensis (Novopokr.) Pryn., H. zejen- 
sis E. Lebed., Macrotaeniopteris cf. californica Font.

G i n k g o a l e s :  Ginkgo ex gr. digitata (Brongn.) Heer., G. jampolensis
E. Lebed., G. obrutchewii Sew., Baiera gracilis Bunb., Sphenobaiera angusti- 
loba (Heer) FL, S. pulchella (Heer) FL, Ginkgodium (?) longilobatum E. Lebed., 
Phoenicopsis cf. angustifolia Heer, Ph. aff. magnifolia Pryn., Ph. speciosa Heer, 
Pseudotorellia longifolia Dolud., Czekanowskia rigida Heer, Leptostrobus 
crassipes Heer, L. laxiflora Heer.

C o n i f e r a l e s :  Coniferites marchaensis Vachr., Pagiophyllum sp., Pi- 
tyophyllum lindstroemii Nath., P. nordenskioldii (Heer) Nath., Podozamites 
eichwaldii (Schimp.) Heer,, P. lanceolatus (L. et H.) F. Braun, P. latifolius 
Heer, P. cf. reinii Geyl.

G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Carpolithes cinctus Nath.
Зейская флора сходна по составу с флорой верхнего Амура, но несколько 

более разнообразна, что выражается в большем количестве видов Coniopteris 
и Cladophlebis, в появлении среди цикадофитов «Glossozamites» burejensis и 
нового вида — Heilungia zejensis Е. Lebed. Среди гинкговых появляются 
представители Ginkgodium и Pseudotorellia, не отмеченные для одновозраст
ных флор верхнего Амура. По богатству видами зейскую флору можно срав
нить с позднеюрской флорой Буреинского бассейна, к описанию которой мы 
переходим.

Бассейн р. Бурей. Буреинский угленосный бассейн расположен в верх
нем и среднем течении р. Бурей — левого притока Амура. Он выполнен уг
леносными отложениями верхов юры и низов нижнего мела, согласно зале
гающими вдоль его восточного борта на морской юре, представленной здесь 
нижним и средним отделами, а также нижней половиной верхнего отдела. 
Вдоль западного борта нижнего мела эти отложения залегают на размытой 
поверхности древних, палеозойских гранитов.

Первое описание мезозойской флоры Буреинского бассейна принадлежит 
Гееру (18762), обработавшему коллекцию, собранную Ф. Б. Шмидтом, и 
описавшему 19 видов. В подавляющем большинстве это были новые для того 
времени виды, представленные преимущественно папоротниками, в меньшей 
степени — хвощевыми, цикадофитами, гинкговыми и хвойными. После Геера 
небольшие коллекции, доставленные различными геологами с р. Бурей и 
ее притока Тырмы, были описаны М. Д. Залесским (1904), А. Сьюордом 
(1912) и А. Н. Криштофовичем (1914—1915). В то время стратиграфия Бу
реинского бассейна еще не была разработана, и поэтому описанные этими 
палеоботаниками остатки растений отнесены ко всей угленосной толще в це
лом; возраст последней рассматривали как среднеюрский (Сьюорд, 1912) 
или как бат — низы верхней юры (Криштофович, 1914—1915). В послере
волюционное время стратиграфия юрских и меловых отложений Буреин
ского бассейна была детально разработана Н. П. Херасковым, Т. Н. Д а
выдовой, Г. Ф. Крашенинниковым и Д. Д. Пенинским (1939). Эти геологи 
выделили в составе верхнеюрских морских отложений эльгинскую и чаганый- 
скую свиты. Эльгинская свита, достигающая мощности 1800 м , сложена 
песчаниками, алевролитами и, в меньшей степени, аргиллитами. В нижней
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части этой свиты найдены бат-келловейские аммониты и пелециподы, а в 
средней — только пелециподы (преимущественно MocLiola), отнесенные
Н. С. Воронец к Оксфорду.

Лежащая выше чаганыйская свита (600 м), соединенная с эльгинской 
постепенным переходом, сложена преимущественно черными аргиллитами, 
не содержащими определимых остатков растений или животных. Еще 
выше залегает угленосная толща, разделяемая на талынджанскую, ургаль- 
скую, чагдамынскую, чемчукинскую и иорекскую свиты. Упомянутые иссле
дователи относили всю угленосную толщу к нижнему мелу на основании ее 
залегания над верхнеюрскими эльгинской и чаганыйской свитами.

Одновременно с Н. П. Херасковым, Т. Н. Давыдовой, Г. Ф. Кра
шенинниковым и Д. Д. Ленинским в Буреинском бассейне проводил палеобо
танические исследования В. Д. Принада, собравший и описавший 
богатую коллекцию растительных остатков. К сожалению, В. Д. Принада 
рассматривал буреинскую флору как одно целое, не расчленяя ее на отдель
ные комплексы, соответствующие свитам, выделенным геологами. В одной из 
статей (1940) он сопоставляет ископаемую флору Бурей с флорами средней 
и поздней юры различных районов Евразии и приходит к мнению о ее 
позднеюрском возрасте. Как видно, выводы В. Д. Принады и группы геоло
гов о возрасте угленосной толщи были диаметрально противоположны, 
первый считал ее позднеюрской, вторые— раннемеловой. В 1958 г. я произ
вел посвитные сборы остатков растений и показал, что флора талынджан- 
ской свиты имеет очень много общих форм с флорой угленосной верхней юры 
Ленского бассейна. Возраст последней определяется ее залеганием на мор
ском бате. Вместе с тем флоры из лежащих выше ургальской, чагдамынской 
и чемчукинской свит оказались хорошо сопоставимыми с флорами из заве
домо нижнемеловых угленосных отложений низовьев р. Лены, подстилаемых 
морским нижним валанжином. В настоящем разделе, посвященном флорам 
поздней юры, приводится список форм тольког из талынджанской свиты, 
относимой к верхам верхней юры. Список составлен по исследованиям
B. А. Вахрамеева и М. П. Долуденко (1961) с учетом данных В. Д. При
нады.

L y c o p o d i a l e s :  Lycopodites aff. tenerrimus Heer.
E q u i s e t a l e s :  Equisetites sp.
F i 1 i c e s: Coniopterisburejensis(Zal.) Sew., C. hymenophylloides {Brongn.) 

Sew., Eboracia kataevensis Vachr., Hausmannia bilobata Pryn. (= H . incissa 
Pryn.), Cladophlebis aldanensis Vachr., Cl. laxipinnata Pryn., Cl. nebbensis 
(Brongn.) Nath., Cl. orientalis Pryn., Cl. tongusorum Pryn., Cl. vassilevskaye 
Vachr., Cl. williamsonii (Brongn.) Brongn., RaphaeliadiamensisSew., R. stricta 
Vachr., Sphenopteris samylinae Vachr.

C y c a d o p h y t a :  Anomozamites angulatus Heer, Nilssoniopteris sp., 
Pterophyllum sp., Tyrmia pectiniformis Pryn., Ctenis. augustissima Pryn.,
C. burejensis Pryn., C. cracoviensis Racib., Nilssonia mediana (Leek.) Fox- 
Strang., N. schmidtii (Heer) Sew., Bureja (Schmidtia) rigida Pryn., «G/osso- 
zamites» burejensis Pryn., Heilungia amurensis (Novopokr.) Pryn.

G i n k g o a l e s :  Ginkgo sp., Baiera gracilis Bunb., B. phillipsiiN  ath., 
Sphenobaiera angustiloba (Heer) FI., S. aff. pulchella (Heer) FI., Phoenicopsis 
angustifolia Heer., Ph. speciosa Heer, Pseudotorellia angustifolia Dolud., P. 
crassifolia (Pryn.) Dolud., P. ensiformis (Heer) Dolud., P. pulchella (Heer) 
Vassil., Czekanowskia rigida Heer, Leptostrobus laxiflora Heer.

C o n i f  e r a l e s :  Coniferites marchaensis Vachr., Elatocladus sp., Pity- 
ocladus sp., Pityophyllum ex gr. nordenskioldii (Heer) Nath., Podozamites 
lanceolatus (L.et H.) F. Braun., P. latifolius Heer, Schizolepis moelleri Sew.

G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Carpolithes cinctus Nath., 
Ixostrobus heeri Pryn., Sorosaccus sp., Stenorachis dubia Antevs.

Позднеюрский комплекс p. Бурей наиболее богат видами по сравне
нию с другими позднеюрскими флорами бассейна р. Амур. Как и
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в охарактеризованных выше флорах верхнего Амура и Зеи, здесь наблюдается 
характерное для поздней юры сочетание таких папоротников, как Coniopteris 
burejensis, Cladophlebis aldanensis, Raphaelia diamensis, R. stricta. Отсюда 
впервые описаны Hausmannia bilobata Pryn., Cladophlebis laxipinnata, CL 
orierttalis, Cl. tongusorum, Sphenopteris samylinae. Многие из этих видов, ве
роятно, окажутся руководящими формами для выделения верхней юры. 
Особенно богато представлены в Буреинском бассейне цикадофиты, среди 
которых, наряду с формами, принадлежащими к широко распространенным 
родам, присутствуют роды Tyrmia, Bureja, Heilungia, впервые установлен
ные именно здесь. Среди гинкговых отметим присутствие нескольких видов 
Pseudotorellia.

Тыльско-Торомское междуречье. В Западном Приохотье, на муждуречье 
рек Тыл и Тором развита песчано-глинистая толща, видимо, континенталь
ного происхождения, содержащая многочисленные остатки растений. Эта 
толща подстилается морскими отложениями с ауцелламиоксфорд-нижневолж- 
ского яруса (Aucella tenuistriata Lah., A. mosquensis Buch.) и покрывается 
также морскими отложениями с ауцеллами валанжина (Aucella sokolovii 
Bodyl., A. volgensis Lah., A. okensis Pavl.), принадлежащими зоне Tollia 
stenomphala. Таким образом, исходя из этих соотношений, возраст конти
нентальной толщи и заключенных в ней растений определяется как поздне
волжский — ранневаланжинский.

Н. К. Никифорова (1957) проводит следующий список форм, собранных 
и определенных ею на междуречье Тыла и Торома:

E q u i s e t a l e s :  Annulariopsis inopinata Zeill.
F i 1 i c e s: Coniopteris burejensis (Zal.) Sew., C. nympharum (Heer) Vachr., 

C. saportana (Heer) Vachr., C. ex gr. hymenophylloides (Brongn.) Sew., Ebo- 
racia cf. lobifolia (Phi 11.) Thomas, Hausmannia sp., Cladophlebis lobifolia 
(Phill.) Brongn., Sphenopteris glehniana (Heer) Krysht., S. naktongensis Yabe, 
S. cf. tyrmensis Sew.

C y c a d o p h y t a :  Pterophyllum cf. aequale (Brongn.) Nath., P . cf. 
lyellianum Dunk., Nilssonia cf. acuminata (Presl.) Goepp., N. orientalisHeer.

C o n i f e r a l e s :  Cephalotaxopsis brevifolia Font., Pityophyllum ko- 
bukense Sew., P. nordenskioldii (Heer) Nath., Podozamites lanceolatus (L. et H.)
F. Braun.

В приведенном перечне мы, к сожалению, не встречаем таких характер
ных позднеюрских форм, как Cladophlebis aldanensis, Raphaelia diamensis, 
R. stricta. Быть может, это объясняется неполнотой сборов. Присутствую
щие здесь формы могут встречаться как в верхней юре, так и в нижнем 
мелу. Отметим, однако, что Coniopteris nympharum и С. saportana наиболь
шим распространением пользуются в нижнемеловых отложениях, тогда 
как находки их в верхней юре более редки. Раннемеловым видом является и 
Cephalotaxopsis brevifolia. Однако появление раннемеловых форм надо счи
тать естественным, если вспомнить, что возраст вмещающих отложений 
определяется из соотношения их с Морскими как самые верхи поздней ю ры - 
начало валанжина.

Южно-Якутский бассейн. В пределах этого бассейна, расположенного 
в верхнем течении р. Алдан, к верхней юре относятся отложения угленосной 
горкитской свиты, мощность которых, по последним данным, достигает 
800—1000 м. Свита сложена песчаниками с различной крупностью зерна, 
алевролитами и, реже, аргиллитами. Эти отложения образуют ряд макро
ритмов, к верхней части которых приурочены пласты углей.

Сотрудники Лаборатории геологии угля АН СССР (Ишина, 19622; Про- 
свирякова, 19612) вместо единой горкитской свиты выделяют две — гонгрин- 
скую и нерюнгриканскую. В своем изложении я придерживаюсь схемы 
Якутского геологического управления, в которой фигурирует горкитская 
свита (Бредихин, 1961). Растительные остатки из горкитской свиты, как и 
остатки из дурайской свиты, определялиН.Д. Василевская, В. А. Вахрамеев,
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а также Р. 3. Генкина (1961) и 3. П. Просвирякова (196Ь). Послед
няя дала также и описание определенных ею остатков растений. Ниже 
приведен сводный список видов из отложений горкитской свиты.

L y c o p o d i a l e s :  Lycopodites pagiophylloides Vassil., L. tenerrimus 
Heer.

E q u i s e t a l e s :  Equisetites asiaticus Pryn., E . cf. beanii Bunb., 
E. tenuis Prosvir., Equisetites sp., Phyllotheca (?) sp.

F i 1 i c e s: Gleichenia sp., Coniopteris burejensis (Zal.) Sew., C. hy- 
mehophylloides (Brongn.) Sew., C. maakiana (Heer) Pryn., C. nympharum 
(Heer) Vachr., C. platysorus Vassil., C. sibirica Pryn., Coniopteris sp., Gona- 
tosorus ketovae Vachr., Hausmannia bilobata Pryn. (= H . incissa Pryn.), Clado- 
phlebis aldanensis Vachr.,Cl.argutula  (Heer) Font.,CLdelicatula YabeetOishi, 
Cl. denticulata (Brongn.) Font., Cl. haiburnensis (L. et H.) Brongn., CL 
lobifolia (Phill.) Brongn., Cl. cf. nebbensis (Brongn.) Nath., Cl. cf. onychi- 
movskii Pryn., Cl. pilosus Vassil., Cl. cf. pseudolobifolia Vachr., Cl. serrulata 
Samyl., Cl. tongusorum Pryn., Cl. vaccensis Ward, Cl. williamsonii (Brongn.) 
Brongn., Raphaelia diamensis Sew., R. duraensis Vachr., R. aff. prynadai 
Vachr., R. stricta Vachr., Sphenopteris sp.

C y c a d o p h y t a :  Pterophyllum sp., Ctenis aff. burejensis Pryn., Hei- 
lungia angustisegmenta Vassil., Taeniopteris ex gr. vittata Brongn.

G i n k g o a l e s :  Ginkgo cf. digitata (Brongn.) Heer, G. huttonii (Sternb.) 
Heer, G. lepida Heer, G. sibirica Heer, Baiera cf. concinna Heer, Sphenobaiera 
angustiloba (Heer) FI., S. czekanowskiana (Heer) FI., S. longifolia (Pom.) FI., 
Phoenicopsis angustifolia Heer, P. speciosa Heer, P. cf. stobieckii (Racib.) 
Pryn., CzekanowskiarigidaHeer,Cz. setacea Heer, Leptostrobus laxiflora Heer.

C o n i f e r a l e s :  Arthrotaxopsis grandis Font., Brachyphyllum sp., 
Elatides brandtiana Heer, E. aff. curvifolia (Dunk.) Nath., Elatocladus hete- 
rophylla Halle, E. cf. manchurica (Yok.) Yabe, Pagiophyllum cf. setosum 
(Phill.) Sew., Pagiophyllum sp., Pityocladus kobukensis Sew., Pityolepis sp., 
Pityophyllum lindstroemii Nath., P. nordenskioldii (Heer) Nath., Pityospermum 
dff. gracile Tur.-Ket., Podozamites angustifolius (Eichw.) Heer, P.eichwaldii 
(Schimp.) Heer, P. lanceolatus (L. et H.) F. Braun, Schizolepis moelleri 
Sew.

G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Carpolithes cinctus Nath., 
Carpolithes sp., Desmiophyllum sp., Drepanolepis sp., Ixostrobus heeri Pryn., 
Samaropsis cf. parvula Heer, Schidolepidium gracile Heer, Sorosaccus sibiricus 
Pryn.

По сравнению с комплексом из лежащей ниже дурайской свиты комплекс 
из горкитской свиты отличается заметно большим систематическим, разно
образием. В нем изобилуют различные Coniopteris, Cladophlebis и Raphaelia, 
особенно Raphaelia diamensis (R. acutiloba, определяемую некоторыми иссле
дователями как самостоятельный вид, я включаю в состав R. diamensis), 
Cladophlebis delicatula,Cl. serrulata. Обнаружены единичные отпечатки Cla
dophlebis aldanensis — руководящей формы верхней юры Якутии. Среди 
цикадофитов появляется род Heilungia, характерный для верхнеюрских и 
нижнемеловых отложений Сибирской области. Еще более разнообразно, 
чем в дурайской свите, представлены гинкговые и хвойные.

По данным Н. Д. Василевской, в нижней части горкитской свиты, 
имеющей значительную мощность (800—1000 м), наиболее часто встреча
ются Lycopodites, Equisetites asiaticus и Е. tenuis, различные Coniopteris, 
Cladophlebis lobifolia, Raphaelia diamensis, R. stricta, Phoenicopsis stobieckii 
и Czekanowskia rigida. Здесь же встречен Pagiophyllum.

Только в верхней половине горкитской свиты найдены Coniopteris nym
pharum, Cladophlebis cl. pseudolobifolia, Cl. tongusorum, т. e. формы, обычно 
характеризующие в других разрезах уже низы нижнемеловых отложений.
В верхней части свиты также значительно возрастает число остатков цика
дофитов, так как появляются Heilungia angustisegmenta и Ctenis cf. burejen-
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Sis. Однако, по сравнению с талынджанской свитой Буреинского бассейна, 
относимой к верхам верхней юры, верхняя часть горкитской свиты менее 
богата цикадофитами.

Токийская впадина. В расположенной к востоку от Южно-Якутского 
бассейна Токийской впадине, названной так по оз. Токо, распространены 
угленосные отложения, одновозрастные, судя по заключенным в них расти
тельным остаткам, с горкитской свитой. Они выделялись под наименованием 
токийской свиты, однако сейчас на унифицированной схеме юрских отло
жений Якутии и для них принято название «горкитская свита». Из этих 
отложений мною (по коллекциям, собранным Г. Б. Гиммельфарбом, 
В. И. Гольденбергом и Т. С. Долгих) определены:

Equisetites sp., Conio.pteris burejensis (Zal.) Sew., Cladophlebis argutula 
(Heer) Font., CL williamsonii (Brongn.) Brongn., Raphaeliadiamensis Sew., R . 
stricta Vachr., Pterophyllum ex gr. burejense Pryn., Taeniopteris ex gr. 
vittata Brongn., Ginkgo sibirica Heer, Phoenicopsis angustifolia Heer, Czeka- 
nowskia rigida Heer, Leptostrobus laxiflora Heer, Pityophyllum nordenskioldii 
Heer, Podozamites sp.

По сравнению с Южно-Якутским бассейном флора Токийской впадины 
значительно беднее видами, однако совместное присутствие Coniopteris 
burejensis, Raphaelia diamensis и R. stricta несомненно свидетельствует о поз
днеюрском возрасте этой флоры.

Ленский угленосный бассейн. Этот наиболее крупный угленосный 
бассейн СССР охватывает нижнее и среднее течение р. Лены и большую 
часть ее главнейших притоков — Алдана и Вилюя. В его пределах верхне
юрские угленосные отложения широко развиты по Алдану, Вилюю и 
по р. Лене — на расстоянии между Якутском на юге и пос. Жиганск на 
севере. К северу от Жиганска они постепенно замещаются морскими от
ложениями.

В разрезах правых притоков р. Алдан (р. Сытога) и непосредственно 
севернее Жиганска отчетливо устанавливается их двучленное строение. На 
морских отложениях бата с аммонитами Arctocephalites и Cranocephalites 
залегают угленосные отложения джаскойской свиты, достигающие 200— 
250 м мощности. Выше расположены прибрежно-морские отложения сыто- 
гинской свиты, в которой были обнаружены ауцеллы нижневолжского яруса 
(Aucella volgensis, A. fischeriana). Ранее сытогинскую свиту рассматривали 
как верхний Оксфорд — нижневолжский ярус (Вахрамеев, 1958), однако 
затем находки позднеоксфордских и киммериджских белемнитов, опреде
лявшихся и ранее со знаком cf., не были подтверждены, тогда как ранневол
жские ауцеллы определялись неоднократно и в дальнейшем.

В настоящее время сытогинская свита относится к нижневолжскому 
ярусу, с допущением, что ее верхняя часть может соответствовать уже 
верхневолжским отложениям. На последнюю возможность указывает появле
ние в верхней части разреза песчаников с Craspedites, обнаруженных в ниж
нем течении Лены (реки Булун и Бесюке).

В разрезах правобережных притоков Лены (реки Сеимидьи, Белянка, 
Чечума, Люнкюбэй, Леписке) и правобережных притоков Алдана в его 
нижнем течении (реки Тумара, Келя, Тукулан, Западная Градыга) верхне
юрские отложения не удается разделить на джаскойскую и сытогинскую 
свиты, поскольку в этих разрезах не была найдена морская фауна, позво
ляющая отделить морские отложения от континентальных угленосных. 
Поэтому верхнеюрские отложения, представленные здесь чередующимися 
угленосными и песчаниковыми пачками, рассматриваются как одно целое 
и обычно именуются чечумской серией.

Нижняя граница верхнеюрских отложений в этих районах определя
ется залеганием их на морских отложениях средней юры с разнообразными 
иноцерамами и Eumorphatis lenaensis, а верхняя — появлением форм, 
свойственных раннемеловой флоре, известных из угленосных отложений
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нижнего мела низовьев Лены, которые расположены здесь на морском ва- 
ланжине.

Из отложений чечумской серии и джаскойской свиты (в тех разрезах, 
где последняя отделяется от сытогинской) Н. Д. Василевская (1957г, 
1958, 1959i, 2 , з, 4), В. А. Вахрамеев (1958) и В. А. Самылина (1963) за 
последнее десятилетие описали и определили многочисленные формы, 
сводный список которых приводится.

B r y o p h y t a :  Thallites sp.
E q u i s e t a l e s :  Equisetites asiaticus Pryn., E. tschetschumensis Vas- 

sil., Neocalamites sp.
F i 1 i c e s: Osmundopsis acutipinnula Vassil.., Gleichenia jacutica Vas- 

sil., Coniopteris sp., Hausmannia cf. crenata (Nath.) Moell., Ctadophlebis 
aldanensis Vachr., CL multinervis Golova, Cl. orientalis Pryn., CL serrulata 
Samyl., CL williamsonii (Brongn.) Brongn., Raphaelia diamensisSew., R. stric- 
ta Vachr., Sphenopteris gracillima Heer.

C y c a d o p h y t a :  Nilssonia schaumburgensis (Dunk.) Nath., Heilungia 
aldanensis Samyl.

G i n k g o a l e s :  Ginkgo huttonii (Sternb.) Heer, G. lepida Heer, G. aff. 
sibirica Heer, Baiera ahnertii Krysht., B. gracilis Bunb., Sphenobaiera angu- 
stiloba( Heer), F1.,S. ikorfatensis (Sew.)Samyl. f. pap illata Samyl. y S . pulchella 
(Heer) FI., Phoenicopsis taschkessiensis Krass., Czekanowskia rigida Heert 
Cz. setacea Heer, Leptostrobus sp.

C o n i f e r a l e s :  Pagiophyllum kryshtofovichii Samyl., Pityophyllum 
lindstroemii Nath., P. nordenskioldii (Heer) Nath., Pityospermum sp., Po- 
dozamites angustifolius (Eichw.) Heer, SchizolepisprinadiiSamyl., Taxocladus 
tschetschumensis Vassi 1.

Позднеюрская флора Ленского бассейна является типовой флорой Си
бирской области. Наиболее характерны и наиболее часто встречаются в ее 
составе Ctadophlebis aldanensis, CL serrulata, Raphaelia diamensis. Первая 
форма была впервые описана с Алдана и оказалась необычайно распрост
раненной во всем Ленском бассейне и даже за его пределами (бассейны Омо- 
лона, Анюя и Амура). Также характерны, но реже встречаются такие виды, 
как Osmundopsis acutipinnula, Raphaelia stricta и Sphenopterisgracillima (пос
ледняя встречается и в низах нижнего мела). Интересно отметить появ
ление Gleichenia jacutica.

Общий систематический состав флоры Ленского бассейна беден цикадо- 
фитами и богат гинкговыми; эта особенность свойственна позднеюрским 
флорам Ленской провинции.

В качестве самостоятельного списка я помещаю перечень видов из отло
жений верхней юры Вилюйской впадины. Верхнеюрские отложения этой 
впадины представлены также угленосными осадками, но менее уплотненными 
по сравнению с отложениями краевого прогиба, вскрытыми Леной и Алда
ном. Рыхлость пород определяет большую трудность извлечения достаточно 
крупных штуфов породы с отпечатками растений. Поэтому и список 
форм, известных из Вилюйской впадины, оказывается заметно более бед
ным. Эта особенность присуща и позднемеловым флорам Приверхоянс- 
кого краевого прогиба и меловым флорам Вилюйской впадины.

Перечисляемые ниже формы были собраны и определены мной (1958) и
А. Н. Киричковой из разрезов на р. Вилюй ниже пос. Сунтары, по 
его притокам Мархе, Тюнгу и Синей, а также с р. Линди — левого притока 
Лены.

L y c o p o d i a l e s :  Lycopodites sp.
E q u i s e t a l e s :  Equisetites asiaticus Pryn.
F i 1 i c e s: Coniopteris ex gr. burejensis (Zal.) Sew., Hausmannia cf. 

crenata (Nath.) Moell., Ctadophlebis aldanensis Vachr., Cl. orientalis Pryn., 
CL serrulata Samyl., Raphaelia diamensis Sew.

C y c a d o p h y t a :  Heilungia aldanensis Samyl.
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G i n k g o a l e s :  Ginkgo huttonii (Sternb.) Heer, G. sibirica Heer, Baiera 
gracilis Bunb., Phoenicopsis angustifolia Heer, Czekanowskia rigida Heer, 
Cz. setacea Heer, Leptostrobus laxiflora Heer.

C o n i f e r a l e s :  Brachyphyllum sp., Coniferites marchaensis Vachr., 
Elatocladus sp., Pityophyllum nordenskioldii (Heer) Nath., Schizolepis furcata 
Samyl., S. kryshtofovichii Pryn.

G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Platylepis sp.
Почти все виды из этого списка присутствуют и в составе позднеюрской 

флоры Лены и Алдана. Интересно отметить находку Brachyphyllum sp., не
известного в других районах Ленского бассейна.

Бассейн р. Колымы (р. Омолон). М. Ф. Нейбург (19322) было описано 
шесть видов растений из отложений по р. Омолон, впадающей справа в Ко
лыму в ее нижнем течении. Ввиду плохой изученности в то время юрских 
флор Сибири и особенно северо-востока СССР М. Ф. Нейбург смогла 
определить возраст этих остатков как юрский в целом. Более поздние иссле
дования показали, что отложения, содержавшие определенные М. Ф. Ней
бург растительные остатки, залегают среди верхнеюрских морских отложе
ний. Одна из форм, определенных М. Ф. Нейбург, а именно Cladophlebis 
raciborskii Zeill., была переопределена мною как С/, aldanensis Vachr. Здесь 
приводится список видов растений с р. Омолон: Cladophlebis nebbensis Brongn., 
Cl. aldanensis Vachr., Sphenobaiera sp., Phoenicopsis angustifolia Heer, Pi- 
typphyllum longifolium Nath., Podozamites lanceolatus (L. et H.) F. Braun.

Бассейн p. Анюй. В пределах Олойского прогиба, по данным К. В. Па- 
ракецова (1961), широко распространены верхнеюрские отложения, пре
имущественно морские. Среди последних залегает толща угленосных пород 
континентального происхождения мощностью до 500 м , содержащая 
остатки растений.

В морских, как подстилающих, так и покрывающих отложениях встре
чаются Aucella fischeriana и A. lahuseni. В подстилающих породах найдены 
также Aucella orbicularis и A. ex gr. mosquensis, что свидетельствует о ранне
волжском возрасте. В отложениях, покрывающих угленосную толщу, 
обнаружен обломок поздневолжского аммонита Hetaites. Таким образом, 
наиболее вероятный возраст угленосной толщи —вторая половина ранне
волжского века. Мною и А. Ф. Ефимовой по сборам К. В. Паракецова 
определены:

F i 1 i с е s: Cladophlebis aldanensis Vachr., CL haiburnensis (L. et H.) 
Brongn., Raphaelia diamensis Sew.

C y c a d o p h y t a :  Pterophyllum sp., Ctenis ex gr. yokoyamai Krysht., 
Heilungia cf. amurensis (Novopokr.) Pryn., Nilssonia sp.

Большинство определенных видов характерны для верхней юры Сибир
ской области (Cladophlebis aldanensis, Raphaelia diamensis, Heilungia amuren
sis).



РАННЕМЕЛОВЫЕ ФЛОРЫ ЕВРАЗИИ

С наступлением раннемелового времени пояс засушливого климата, 
отмеченный развитием красноцветных или пестроцветных, часто карбо
натных пород, местами содержащих залежи гипса и, как правило, лишен
ных определимых растительных остатков, несколько расширился в области 
Азии, захватив южную часть Западной Сибири, а также районы Южного 
Китая. Наоборот, в Западной Европе северная граница этого пояса резко 
сдвигается к югу, в область Средиземноморья. В связи с этим в Англии, 
Бельгии и Германии местами начали отлагаться сероцветные континен
тальные отложения вельда с местонахождениями листовых флор.

В пределах Северной, Северо-Восточной и Восточной Азии, омывавшейся 
морями лишь по окраинам, продолжалось накопление мощных континен
тальных угленосных отложений, приуроченное к отдельным прогибам. 
С этими отложениями связано много крупных местонахождений раннемело
вых флор (фиг. 4).

В Южной Европе, Казахстане, Средней и Центральной Азии, а также в 
Центральном и Южном Китае местонахождения флор неокома практически 
отсутствуют. Только в апт-альбское время, в связи с отступанием северной 
границы засушливого пояса из Западной Сибири в районы Южного Казах
стана и формированием на территории Западного Казахстана и Чулымо- 
Енисейского бассейна сероцветных континентальных отложений, здесь 
появляются местонахождения флор конца раннего мела (фиг. 5).

В Индии, расположенной, как и в позднеюрскую эпоху, к югу от арид
ного пояса, в последнее время открыты редкие местонахождения раннеме
ловых флор в области п-ова Кач и в районе Джаббалпура. Два небогатых 
местонахождения раннемеловых флор известны на Ближнем Востоке (Ливан, 
Трансиордания).

РАННЕМЕЛОВЫЕ ФЛОРЫ ИНДО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Португалия. В прибрежно-морских, а местами в континентальных отло
жениях нижнего мела Португалии издавна известны местонахождения ранне
меловых флор. Первое наиболее полное описание их было дано Сапортой 
70 лет назад (1894). Недавно они были изучены Тейшейра (Teixeira, 1948). 
К сожалению, я смог получить о работе Тейшейра только самое общее 
представление, так как книга издана на португальском языке.

В песчаниках валанжина, выступающих у Касаль-де-Куинта, Тейшейра 
определены: Onychiopsis mantellii (Brongn.) Sew., Matonidium goeppertii 
(Etting.) Schenk и Hausmannia lusitanica Teix. В стратиграфически более 
высоких горизонтах, принадлежащих какой-то части неокома и выступаю
щих вблизи Вале-де-Добос, этот же исследователь указывает на присутствие 
следующих форм:

F i 1 i с е s: Cladophlebis durtkeri Schimp., Sphenopteris plurinervia 
Heer.
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Фиг. 4. Схема расположения палеофлористических областей и провинций на территории
Евразии в неокоме.

I — суша; II — море; III — граница между палеофлористическими областями; IV — граница меж
ду палеофлористическими провинциями; V — граница распространения пояса аридного климата

(по Страхову, 1960, с дополнениями).
VI — главнейшие местонахождения флор неокома Индо-Европейской области (/ —18): 1 — Порту
галия; 2 — Южная Англия; 3 — Бельгия; 4 — Германия (ФРГ), Бюкебург; 5 — Германия (ГДР),
Кведлинбург; 6 — Ливан; 7 — Трансиордания; 8 — 9 — Индия: 8 — п-ов Кач, 9 — Джаббалпур; 

10 — 13 — Китай: 10 — Шань-дунь, 11 — верховья Сунгари* 12 — р. Муданьцзян, 13 — низовья 
Сунгари; 14 — Япония; 15 — Сучан; 16 — Гусиное озеро; 17 — Западная Сибирь (Леуши); 18 —

Восточное Забайкалье.
VII — главнейшие местонахождения флор неокома Сибирской области (19—34): 19 — Зея; 20 — 
Бурея; 21 —  Удская впадина; 22 — Токийская впадина; 23 —  Южно-Якутский бассейн; 24 —  сред
нее течение Алдана; 25 —  Низовья Алдана; 26 —  Сангарский район; 27 —  Вилюй; 28 —  нижнее 
течение Лены (район Джарджана); 29 —  низовья Лены (Булун-Кюсюр); 30 —  Хатангская впадина; 
31 —  Индигирка; 32 —  Зырянский бассейн; 33 —  Земля Франца-Иосифа; 34 —  Шпицберген

C o n i f e r a l e s :  Brachyphyllum corallinum Heer, Sphenolepis kurriana 
(Dunk.) Heer, S. mantellii Brongn., S. sternbergiana (Dunk.) Schenk.

Третье крупное местонахождение расположено около г. Лейрия. Воз
раст вмещающих отложений Сапорта рассматривал как валанжинский. 
Однако ныне он определяется в рамках всего неокома. Здесь установлены: 

Е q u i s е t а 1 е s: Equisetites sp.
F i 1 i c s e: Onychiopsis mantellii (Brongn.) Sew., Adiantites sp., Mato- 

nidium sp., Cladophlebis browniana (Dunk.) Sew., Sphenopteris leirianensis

134



Фиг. 5. Схема расположения палеофлористических областей и провинций на территории
Евразии в апт-альбе.

I — суша; II — море; III — граница между палеофлористическими областями; IV — граница меж
ду палеофлористическими провинциями; V — граница пояса аридного климата (по Страхову, 1960,

с дополнениями).
VI — главнейшие местонахождения флор апт-альба Индо-Европейской области (/ —19): 1 — Порту
галия; 2 — Южная Англия; 3 — Днепровско-Донецкая впадина; 4 — Воронежская область; 5 —  

Московская область; 6 — Грузия; 7 — Азербайджан; 8 — Примугоджарье; 9 — Чушкакульская воз
вышенность; 10 — п-ов Куланды (Аральское море); 11 — Кызыл-Кумы; 12 — Каменский район; 
13 — Западная Сибирь (Тара, Нарым); 14 — Чулымо-Енисейский бассейн; 15 — Монголия; 16 — 
среднее течение Амура (Хинган); 17 — Южное Приморье; 18 — низовья р. Сунгари; 19— Фуцзян.
VII — главнейшие местонахождения флор апт-альба Сибирской области (20—28): 20 —  Енисей (Ниж- 
не-Имбатское); 21 —  низовья р. Алдан; 22 —  Сангарский район; 23 —  Вилюй; 24 —  низовья Лены; 
25 —  Зырянский бассейн; 26 —  верховья Анадыря; 27 — Чукотка; 28 —  Новосибирские острова

(о-в Котельный)

Teix., 5. sinnatilobula (Sap.) Teix., Weichselia reticulata (Stokes et Webb) 
Font.

C y c a d o p h y t a :  Otozamites laceratus (Sap.) Teix., Zamites sp. 
C o n i f e r a l e s :  Araucarites sp., Sphenolepis sp.
Более известна флора слоев Серкал (Южная Португалия), которые ра

нее относили к баррему (Saporta, 1894), ныне их возраст рассматривается 
как апт-альбский. В составе этой флоры найдены:

L y c o p o d i a l e s :  Isoetites choffatii Sap.
F i 1 i c e s: Aneimidium lobilatum Sap., Onychiopsis mantellii (Brongn.)
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Sew., Acrostichopteris nervosa (Heer) Teix., Choffatia franchetii Sap., Sphe- 
nopteris cercalensis Sap., S. lobulifera Sap., S. plurinervia Heer.

C o n i f e r a l e s :  Araucarites sp., Brachyphyllum obesum Heer, Frene- 
lopsis sp., Sequoia sp., Sphenolepis kurriana (Dunk.) Schenk.

Важно отметить, что принадлежность к покрытосемянным листьев, опи
санных Сапортой под названием Choffatia franchetii, исследованиями Тей- 
шейра не подтвердилась. Забегая вперед, отметим, что и в слоях выступаю
щих вблизи пос. Альмаргем и относимых к апту, остатков покрытосемянных 
также не оказалось. В слоях Альмаргем обнаружены:

F i 1 i с е s: Phlebopteris pulchella (Heer), Acrostichopteris nervosa (Heer)' 
Teix., Cladophlebis aff. dunkeri (Schimp.) Sew., Sphenopteris valdensis 
Heer.

C y c a d o p h y t a :  Almargemia dentata (Heer) FI.
C o n i f e r a l e s :  Brachyphyllum obesum Heer, Frenelopsis hohenneg- 

geri (Ett.) Schenk, Sphenolepis kurriana (Dunk.) Schenk.
G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Desmiophyllum laxifolium 

(Heer) FI.
Наиболее молодыми из нижнемеловых отложений Португалии являются 

слои Буаркуш (Буаркос), выступающие около одноименного города, рас
положенного на побережье Атлантического океана к западу от г. Коимбра. 
Возраст их определяется как альбский, что хорошо согласуется с по
явлением несомненных покрытосемянных. Из этих отложений опре
делены:

L у с о р о d i а 1 е s: Isoetites (?) sp.
F i 1 i с е s: Onychiopsis mantellii Brongn., Adiantites eximium Sap., A. 

expansum Sap., Phlebomeris falciformis Sap., P. spectanda Sap., Sphenopteris 
flabellina Sap., S. involvensis Sap., 5. reccurens Sap., 5. tenuifissa Sap.

C y c a d o p h y t a :  Pseudocycas tenuisectus (Sap.) FI.
C o n i f e r a l e s :  Brachyphyllum obesum Heer, Podozamites henriquesii 

Sap. Sequoia aff. subulata Heer, Sphenolepis debile Heer, Sph. sternbergiana 
(Dunk.) Schenk.

A n g i o s p e r m a e :  Aralia calomorpha Sap., Magnolia delgadoi Sap., 
Cissites obtusilobus Sap., Menispermites cercidifolium Sap., Braseniopsis ve- 
nulosa Sap., Proteophyllum dissectum Sap., Phyllites sinuosus (Sap.) Teix.

Недалеко от Буаркуша, вблизи Тавареде, расположено еще одно 
местонахождение альбской флоры, видимо, одновозрастной с флорой Бу
аркуш. Здесь найдены:

E q u i s e t a l e s :  Equisetites sp.
F i 1 i с е s: Onychiopsis mantellii Brongn., Matonidium sp., Sphenopteris 

involvensis Sap., S. aff. valdensis Heer.
C o n i f e r a l e s :  Araucarites sp., Brachyphyllum obesum sp., Frenelopsis 

sp., Sequoia sp., Sphenolepis debile Heer.
A n g i o s p e r m a e :  Cissites tavaredensis Teix., C. cf. obtusilobus Sap., 

Braseniopsis cf. venulosa Sap., Menispermites carringtoniana Teix., P roteophy l- 
lum dissectum Sap.

Англия. На крайнем юго-востоке Англии, в области Вельда (Жинью, 
1952), выступают континентальные песчано-глинистые отложения, обычно 
именуемые вельдскими, или просто вельдом, и соответствующие здесь 
неокому. В нижней части они сложены гастингскими дельтовыми песча
никами (300 м), а в верхней — вельдскими глинами (300 м). Кроме расти
тельных остатков, в этих отложениях найдены створки пресноводных мол
люсков (Cyrena, Unio, Paludina). Остатки растений изучали многие ис
следователи, но наиболее значительный труд принадлежит Сьюорду (1894 — 
1895). В составе вельдской флоры Англии им установлены:

B r y o p h y t a :  Marchantites zeilleri Sew.
E q u i s e t a l e s :  Equisetites burchardtii Dunk.; E. lyellii Mant., £*. 

yokoyamae Sew.
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F i 1 i c e s: Ruffordia goeppertii (Dunk.) Sew., Onychiopsis mantellii 
(Brongn.), Sew.,0. elongata (Geyler) Yok., ProtopteriswitteanaSchenk, P. punc
tata Sternb., Matonidiumgoeppertii (Ett.) Schenk, Acrostichopteris ruffordii 
Sew., Microdictyon dunkeri (Schenk), Nathorstia valdensis Sew., Dictyophyllum 
roemeri Schenk, Cladophlebis albertsii (Dunk.) Brongn., CL browniana (Dunk.) 
Sew., Cl. dunkeri (Schimp.) Sew., Cl. longipennis Sew., CL whitbiensis Brongn., 
Sphenopteris fittonii Sew., S. fontainei Sew., Tempskya schimperiCorda, Weich- 
selia reticulata Stockes et Webb.

C a y t o n i a l e s :  Sagenopteris mantellii (Dunk.) Schenk.
C y c a d o p h y t a :  Anomozamites lyellianus (Dunk.) Sew., Cycadeoidea 

gibsonianus Carr., C. saxbyanus (Brown) Morris, Cycadeoidea sp., Dioonites 
brongniartii (Mant.) Schenk, D. dunkerianus (Goepp.) Miquel, Otozami- 
tes goeppertianus (Dunk.) Sew., 0. klipsteinii (Dunk.) Sew. 0. cf. reibeiroanus 
Heer, Williamsonia carruthersii Sew., Zamites buchianus (Ett.) Sew., Z. car- 
ruthersii Sew., Cycadites roemeri Schenk., C. saportae Sew. Nilssonia schaum- 
burgensis (Dunk.) Nath., Androstrobus nathorstii Sew., Bucklandia anomala 
(Stokes et Webb), Cycadeomyelon (Bucklandia) sp., Fittonia ruffordii Sew., 
Taeniopteris beyrichii (Schenk), T. dawsonii Sew., Yatesia morrisii Carr., 
Withamia saportae Sew.

C o n i f e r a l e s :  Araucarites sp., Brachyphyllum obesum Heer, B. spi- 
nosum Sew., Conites armatus Sew., C. elegans (Carr.) Sew., Nageiopsis cf. 
heterophylla Font., Pagiophyllum crassifolium Schenk, Pagiophyllum sp., 
Pinites carruthersii Gardner, P. dunkeri Carr., P. ruffordii Sew., P. solmsii 
Sew., Sphenolepidium kurrianum(Dunk.) Heer, S. sternbergianum (Dunk.) Heer, 
S. (Sequoia)ol. subulatum (Heer), Sphenolepidium sp., Thuites valdensis Sew.

P l a n t a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Becklesia anomala Sew., Dichopteris 
cf. laevigata (Phill.).

Вельдская флора Англии — наиболее богатая из всех вельдских флор 
Западной Европы. Ее характерной особенностью, унаследованной от юрских 
флор, является богатство папоротниками и цикадофитами. Хвойные, среди 
которых преобладают различные Pinites и Sphenolepidium, представлены 
менее разнообразно. Гинкговые отсутствуют.

Над отложениями вельда залегают глауконитовые зеленые пески и 
глины с Deshayesites deshayesii, указывающей на их аптский возраст. В пес
ках найдены многочисленные остатки растений, в основном древесины, изу
ченные Стопе (Stopes, 1915). Этим исследователем описаны:

F i 1 i c e s :  Tempskya erosa (Stokes et Webb) Mant., Weichselia reticulata 
(Stokes et Webb) Font.

C y c a d o p h y t a :  Cycadeoidea (Bennettites) allchinii (Stopes), C. gibso
nianus (Carr.), C. maximus (Carr.), Cycadeomyelon sp.

C o n i f e r a l e s :  Abietites sp., Cedrostrobus leckenbyi (Carr.) Stopes, 
C. mantellii (Carr.) Stopes, Cedroxylon maidstonense Stopes, C. pottoniense 
Stopes, Cupressinoxylon cryptomerioides Stopes, C. hortii Stopes. C. luccombense 
Stopes, C. vectense Barber, Pinostrobusbenstedii (Mant.) Stopes, P . cylindroides 
(Gard.) Stopes, P. oblongus (L.et H.) Stopes, P. patens (Carr.) Stopes, P. 
sussexiensis (Mant.) Stopes, Pityoxylon benstedii Stopes, P. sewardii Stopes, 
P. woodwardii Stopes, Podocar poxy Ion bedfordense Stopes, P. gothanii Stopes, 
P. solmsii Stopes, P. woburnense Stopes, Protopiceoxylon edwardsii Stopes, 
Sequoia giganteoides Stopes, Taxoxylon anglicum Stopes.

A n g i o s p e r m a e :  Cantia arborescens Stopes, Woburnia scottii Stopes, 
Sabulia scottii Stopes, Hythia elgari Stopes, Aptiana radiata Stopes.

Преобладающее число древесин принадлежит хвойным из семейств ки
парисовых, подокарповых и сосновых. Встречены и короткие столбообразные 
стволы беннеттитовых. Особенный интерес представляют несколько видов 
древесин, описанных Стопсом под условными родовыми названиями и 
отнесенными ею к покрытосемянным. Почти все древесины представлены 
новыми, ранее не описывавшимися формами.
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Бельгия. Континентальные отложения вельда распространены не только 
в Англии, но и на побережье Франции, Бельгии и Германии. Вельдские 
отложения Франции очень бедны остатками растений. Несколько большее 
количество растений известно из вельда Бельгии (Seward, 1900—1904). 
Здесь установлены:

F i 1 i с е s: Ruffordia goeppertii (Dunk.) Sew., Gleichenia sp., Otiychiopsis 
mantellii (Brongn.) Sew., Matonidium goeppertii (Ett.) Schenk, Cladophlebis 
dunkeri (Schimp.) Sew., Weichselia reticulata (Stockes et Webb.)

В Бельгии вельдские отложения залегают непосредственно на каменноу
гольных известняках, выполняя отдельные впадины. В одной из них найдено 
несколько превосходных скелетов игуанодонов.

Бюкебург (ФРГ). Вблизи Ганновера, на междуречье Везера и Лейне, 
широко распространены континентальные песчано-глинистые отложения, 
содержащие прослои угля, один из которых достигает мощности 0,7 м 
(Magdefrau, 1956). Однако в отличие от вельдских отложений Англии, 
соответствующих по возрасту всему неокому, вельд северо-западной Герма
нии отвечает только нижнему валанжину, хотя его мощность й достигает 
400 м. Ранневаланжинский возраст доказывается залеганием в кровле этих 
отложений глин с фауной среднего и верхнего валанжина, а в подошве — по
род верхней юры. Наряду с остатками растений здесь встречаются кости игу
анодонов и отпечатки их следов, а также створки пресноводных моллюсков 
{Суrend). Растительные остатки из вельда Германии изучались в течение ряда 
лет. Наиболее ценны работы Дункера (Dunker, 1846) и Шенка (Schenk, 
1871). Ими определены:

E q u i s e t a l e s  Equisetites burchardtii Dunk.
F i 1 i c e s: Todites geinitzii (Dunk.) Ruffordia goeppertii (Dunk.) Sew., 

Gleichenia cycadina Schenk, Onychiopsis mantellii (Brongn.) Sew., Protopteris 
witteana Schenk, Matonidium goeppertii (Schimp.) Schenk, Microdicty on dunkeri 
Schenk, HausmanniadichotomaDunk., Cladophlebisbrowniana(Dunk.)Sew., Cl. 
dunkeri (Schimp.) Sew., Sphenopteris fittoniiSew., Tempskyaschimperi Corda.

C a y t o n i a l e s :  Sagenopteris mantellii (Dunk.) Schenk.
C y c a d o p h y t a :  Dioonites dunkerianus (Goepp.), D. goeppertianus 

(Dunk.), Pterophyllum lyellianum Dunk., Pseudocycas roemeri (Schenk) Nath., 
Nilssonia schaumburgensis (Dunk.) Nath.

G i n k g o a l e s :  Ginkgo pluripartita (Schimp.) Sew.
C o n i f e r a l e s :  Abietites linkii (Roemer), Pagiophyllum crassifolium 

Schenk, P. curvifolium (Dunk.), Sphenolepis kurriana (Dunk.) Schenk, S. 
sternbergiana (Dunk.) Schenk.

Кведлинбург (ГДР). К северо-западу от г. Кведлинбурга, в предгорьях 
Гарца, выступают светлые песчаники среднего неокома, залегающие с не
согласием на лейасе и содержащие отпечатки растений, изучавшиеся в раз
ное время Рихтером (Richter, 1906, 1909), Дабером (Daber, 1953, 1960), 
Мегдефрау (Magdefrau, 1932) и другими. Мегдефрау (1956) дал общий обзор 
этой флоры и описал ее палеэкологические особенности.

К настоящему времени отсюда известны:
L y c o p o d i a l e s :  N athorstiana arborea Richter.
F i 1 i c e s: Gleichenia cycadina (Schenk) Sew., G. cf. giesekiana Heer,

G. cf. rotula Heer, Matonidium goeppertii Schenk, Phlebopteris dunkeri Schenk, 
Hausmannia dichotoma Dunk., H . kohlmannii Richter, H . sewardii Richter,
H. spuria Richer, Weichselia reticulata Stockes et Webb.

C y c a d o p h y t a :  Pterophyllum ernestinae Stiehler, Pseudocycas steen-
strupii (Heer), P. tylophora Daber, Zamites sp.

C o n i f e r a l e s :  Sphenolepis kurriana (Dunk.) Schenk, S. sternbergiana 
(Dunk.) Schenk.

P l a n t a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Stiehleria simildae (Stiehler) Daber.
Флора Кведлинбурга несколько отлична по составу от одновозрастных 

флор Южной Англии и Бюкебурга, что, вероятно, обусловлено в основном
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произрастанием на песчаном морском побережье. Изученные остатки расте
ний, видимо, захоронялись на месте произрастания или недалеко от него, 
на что указывает обнаружение в песчаниках нескольких корневых гори
зонтов, а также остатков стеблей плауновидного растения Nathorstiana, 
корневищ и листьев папоротника Weichselia, захороненных в прижизненном 
положении, вероятно, вследствие передувания прибрежных дюн.

Особенный интерес представляет Nathorstiana, имевшая короткий сте
бель, возвышавшийся над поверхностью земли на несколько сантиметров.

Польша. В Западных Карпатах в переотложенном состоянии обнару
жены окаменелые боченкообразные стволы Cycadeoidea, видимо, происходя
щие из меловых отложений (Reymanowna, 1960).

Днепровско-Донецкая впадина. Е. Е. Мигачевой (Литвин, Мигачева,
1960) из верхов континентальной толщи нижнего мела (вероятно, аптского 
возраста) Черниговской области удалось определить несколько видов. От
печатки растений встречены в кернах ряда скважин (Русановское поднятие, 
скв. 2, глубина 124 ж; Червонопартизанское поднятие, скв. 35, глубина 
311—317 ж; Глинско-Розбышевское поднятие, скв. 19, глубина 490 ж, 
скв. 33, глубина 866 ж; у г. Новгород-Северского, скв. 26, глубина 204). 
Из керна этих скважин определены:

F i 1 i с е s: Ruffordia goeppertii (Dunk.) Sew., Gleichenia rotula Heer, 
Weichselia aff. reticulata (Stokes et Webb) Font.

C o n i f e r a l e s :  Cyparissidium gracile Heer.
Подмосковный бассейн. Остатки раннемеловых растений давно изве

стны из окрестностей г. Клин и с. Татарово (Московская область), с. Карово 
(Калужская область), а также у с. Девицы и с. Латного (Воронежская об
ласть). Растительные остатки найдены в континентальных, а в Подмосковье 
частично в прибрежно-морских отложениях апта, представленных преиму
щественно кварцевыми песками и песчаниками.

В кровле аптских отложений залегают морские осадки альбского возраста. 
Растительные остатки из Воронежской области были описаны В. Д. При- 
надой (1928, 1933г, 1937, 1945). А. С. Пересветов обобщил данные
В .Д . Принады и некоторых исследователей X IX —XX вв., а также описал 
коллекцию из окрестностей г. Клина, с. Татарово и с. Карово. Во 
всех этих местонахождениях были обнаружены:

E q u i s e t a l e s :  Equisetites sp.
F i 1 i с е s: Gleichenia auriculata Pryn., G. comptoniefolia Deb. et E tt.,

G. cycadina (Schenk) Pryn., G. longipennis Heer, G. rotula Heer, G. se- 
michatoviiy Pryn., Phlebopteris dunkeri Schenk, P. pectinata Goepp., Haus- 
mannia sewardii Pryn., Polypodites explanatus Trautsch., P. simplex Pryn., 
Weichselia reticulata (Stokes et Webb) Font.

C a y t o n i a l e s :  Sagenopteris sp.
C y c a d o p h y t a :  Cycadites acinaciformis Trautsch.
C o n i f e r a l e s :  Araucarites sp., Pinites sp., Thuites ecarinatus 

Trautsch. Sphenolepidum sp.
Подавляющее большинство растительных остатков, найденных в апте 

Русской платформы (Днепровско-Донецкая впадина и Подмосковный 
бассейн), принадлежит папоротникам, среди которых особенно часты раз
нообразные глейхении. В отличие от нижнемеловых отложений Западной 
Европы, цикадофиты встречаются здесь крайне редко (только Cycadites 
acinaciformis в Подмосковье); наряду с папоротниками обнаружены зна
чительно более редкие хвойные; гинкговые отсутствуют полностью.

Грузия. В Западной Грузии среди мелководных морских отложений, 
содержащих фауну альбского возраста, найдены остатки растений, опреде
ленные И. В. Палибиным (1940) и П. А. Мчедлишвили (1949). Ими обна
ружены:

C a y t o n i a l e s :  Sagenopteris sp.
C y c a d o p h y t a :  Zamites buchianus (Ett.) Sew., Nilssonia schaum- 

burgensis (Dunk.) Nath.
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C o n i f e r a l e s :  Sequoia subulata Heer, Sphenolepidium sternbergerianum 
Schenk.

Азербайджан. В прибрежно-морских глинах, выступающих в окрест
ностях с. Верхний Агджакенд, мною (1952) найдены и определены:

F i 1 i с е s: Gleichenia delicatula Heer, G. nervosa Heer, G. otrubensis 
Bayer, Onychiopsis mantellii (Brongn.) Sew., Matonidium sp., Cladophlebis sp.

C a y t o n i a l e s :  Sagenopteris sp.
C y c a d o p h y t a :  Zamites sp., Nilssonia sp.
C o n i f e r a l e s :  Brachyphyllum sp., Elatocladus sp.
И. В. Палибин обнаружил здесь отпечаток листа покрытосемянного 

типа Diospyros. Однако мне, несмотря на тщательные поиски, не удалось 
повторить эту находку.

Совместно с остатками растений здесь встречены створки Corbula, Регпау 
Ostrea, Modiola и Dreissensia, указывающие, по мнению В. П. Ренгартена 
(1959), что отложение копалоносных глин происходило в опресненном заливе 
моря (обилиeCorbula и Dreissensia) или в речном лимане. Возраст копало
носных глин этот исследователь рассматривает как аптский.

Сирия. Остатки растений, происходящие из нубийских песчаников Си
рии, расположенных на юрских известняках, были определены Эдвардсом 
(Edwards, 19292). Он обнаружил:

F i 1 i с е s: Weichselia reticulata (Stokes et Webb) Font.
C y c a d o p h y t a :  Zamites buchianus (Ettingh) Sew.yZ.hoheneggeri (Schenk).
C o n i f e r a l e s :  Brachyphyllum obesum Heer, Mesembrioxylon liba- 

noticum Edw.
Этот же исследователь (Edwards, 19292) определил из нубийских песча

ников Трансиордании Weichselia reticulata (Stokes et Webb) Font.
Западный Казахстан. В пределах Западного Казахстана известны лишь 

альбские флоры, отличающиеся большим видовым разнообразием. Отложе
ния неокома представлены здесь преимущественно красноцветными или 
пестроцветными толщами, нередко содержащими карбонатные породы, 
указывающие на образование в условиях засушливого климата.

Альбские флоры более 10 лет назад были подробно изучены автором 
настоящей работы (Вахрамеев, 1952). Среди них можно различить более 
древнюю, среднеальбскую флору и более молодую, позднеальбскую. Кроме 
того, в прибрежно-морских и континентальных песках и песчаниках ниж
него альба Чушкакульской антиклинали и прилегающей с запада восточной 
части Эмбенского бассейна (реки Темир и Уил) найдены древесины Tempskya 
rossica Kidston et Gwynne-Vaughan.

Растительные остатки среднеальбской флоры находятся в песчано
глинистых континентальных отложениях кызылшенской свиты, выступаю
щей в осевой части Чушкакульской антиклинали, в возвышенностях Караче- 
Тау и Кызыл-Шен. Отсюда мною (1952) описаны:

F i 1 i с е s: Gleichenia comptoniaefolia Deb. et E tt., G. cycadina (Schenk) 
Sew., G. cf. delicatula Heer, G. kazachstanicaVachr., G. rotula Heer, G. zippei 
(Corda) Heer, HymenophyHites macrosporangiatus Vachr., Adiantites prigo- 
rovskii Vachr., Asplenium dicksonianum Heer, Matonidium goeppertii (Schimp.) 
Schenk, Phlebopteris dunkeri Schenk, Ph. pectinata Goepp., Cladophlebis 
cf. albertsii Dunk., Weichselia reticulata (Stokes et Webb) Font.

C y c a d o p h y t a :  Nilssonia ex gr. orientalis Heer.
G i n k g o a l e s :  Ginkgo cf. pluripartita (Schimp.) Sew.
C o n i f e r a l e s :  Cyparissidium gracile Heer, Elatides sp., Sequoia sp.
A n g i o s p e r m a e :  Cercidiphyllum (?) potomacense (Ward) Vachr., 

Nelumbites minimus Vachr., N. tenuinervis (Font.) Berry, Ficus tschuschkaku- 
lensis Vachr., Leguminosites karatscheensis Vachr., Dalbergites (?) sp., Celastro- 
phyllum kazachstanenseVachr., C. ovale Vachr., Cissites cf. parvitolius Berry 
(—C. obtusilobusSap.) y A ralia sp.jDicotylophyllum bilobatum Vachr., Carpolithes 
karatschensis Vachr.
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Другое местонахождение, которое я также отношу к среднему альбу, 
находится на п-ове Куланды (северный берег Аральского моря). Раститель
ные остатки собраны здесь из пласта угля, заключенного внутри толщи 
песков, алевролитов и подчиненных им серых глин. Отсюда мною опре
делены:

F i 1 i с е s: Gleichenia cycadina (Schenk) Sew., G. zippei (Corda) Heer, 
Matonidium goeppertii (Ett.) Schenk, Phlebopteris pectinata (Goepp.) Vachr., 
Sphenopteris sp.

C o n i f e r a l e s :  Cyparassidium gracile Нее .
Местонахождения позднеальбской флоры расположены главным образом 

на восточной окраине Эмбенского бассейна. Главнейшие из них находятся 
на р. Кульденен-Темир и в Кокпекты-Сае, где они приурочены к линзам 
глин, залегающим среди косо наслоенных песков аллювиального проис
хождения. Отсюда известны (Вахрамеев, 1952):

F i 1 i с е s: Gleichenia sp., Onychiopsis psilotoides (Stokes et Webb) Ward, 
Asplenium dicksonianum Heer, Cladophlebis cf. arctica (Heer) Krysht., CL 
jorgensenii (Heer) Vachr., Cl. kuldenensis Vachr., Sphenopteris sp.

C y c a d o p h y t a :  Otozamites jarmolenkoi Vachr., Zamites (?) sp., 
Nilssonia kazachstanica Vachr.

G i n k g o a l e s :  Ginkgo adiantoides (Ung.) emend. Schap.
C o n i f e r a l e s :  Cyparissidium gracile Heer, Podozamites ellipsoides 

Sap., Sequoia fastigiata Heer, S. heterophylla Velen.
A n g i o s p e r m a e :  Myrica (?) kuldenensis Vachr., M. zenkeri (Ett.) 

Heer, Magnolia sp., Menispermites kryshtofovichiiVachr., Platanus cuneiformis 
Krass., P. cuneifolia Bronn, P. cuneifolia Bronn f. pseudoguillelmae Krass., 
P. geinitziana Ung., P. golenkinii Vachr., P. kuldenensis Vachr., P. latior 
(Lesq.) Knowlt., P. newberryana Heer, Pseudoaspidiophyllum kazachstanicum 
Vachr., Protophyllum denticulatum Lesq., Credneria archangelskii Vachr., C. 
dentataVachr.,DalbergitessewardianaShap.,D. simplex (Newb.) Sew.,Legumi- 
nosites ovalifolius Heer, Rulac janschinii Vachr., R. kokpektyensis Vachr., 
Zizyphus aff. dacotensis Lesq., Z. menneri Vachr., Vitis cretacea Vachr., Cissites 
uralensis Krysht., Sterculia (?) limbataVelen., S. vinokurovii Krysht., Ara- 
lia formosa Heer, Diospyros primaeva Heer, Dicotylophyllum rhomboidale 
Vachr.

Среднеальбская флора . Западного Казахстана довольно резко отлича
ется от позднеальбской присутствием таких типичных раннемеловых форм, 
как разнообразные Gleichenia, Matonidium goeppertii, Weichselia reticulata. 
Имеющиеся в ее составе покрытосемянные представлены преимущественно 
мелколистными формами.

Позднеальбская флора содержит многочисленные широколиственные 
формы покрытосемянных, среди которых преобладают разнообразные пла
таны и креднерии, отсутствовавшие в среднем альбе. Мелколистные формы, 
обнаруженные в среднем альбе, здесь исчезают. В отличие от широколист
венных флор сеномана, в позднеальбской флоре встречаются различные 
реликты (Otozamites jarmolenkoi, Nilssonia kazachstanica).

Поскольку характеристике этих флор и обоснованию их возраста по
священа моя монография (Вахрамеев, 1952), я не останавливаюсь здесь на 
этих вопросах более подробно.

Восточный склон Среднего Урала. В Каменском районе, к югу от 
пос. Соколовка, в пачке темносерых глин с углистыми примазками, залегаю
щими под бокситовой толщей были найдены (Вахрамеев, 1952): Matonidium 
goeppertii (Schimp.) Schenk и Cyparassidium gracile Heer. Эти отложения, 
видимо, имеют ранне- или среднеальбский возраст.

Несколько севернее, в Троицко-Байновском районе, в несколько более 
древних (аптских) глинах В. Д. Принадой определены: Gleichenia cyca
dina Schenk, Cladophlebis sp., Sphenopteris cf. goeppertii Dunk., Sphenolepis 
sternbergianum (Dunk.) Schenk и много спор глейхений.
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Кызыл-Кумы. На северном склоне Кульджук-Тау в толще континенталь
ных апт-альбских отложений, залегающих с размывом на палеозое, были 
обнаружены немногочисленные остатки растений, определенные М. И. Брик,
Н. П. Гомолицким и В. Д. Принадой. Здесь установлены:

F i 1 i с е s: Gleichenia zippei (Corda) Heer, Phlebopteris pectinata Goepp., 
Cladophlebis cf. browniana (Dunk.) Sew., Weichselia reticulata (Stokes et Webb) 
Font.

C o n i f e r a l e s :  Sphetiolepis kurriana (Dunk.) Schenk.
Западно-Сибирская низменность. В западной части низменности, в сква

жине, пробуренной около пос. Леуши, Ю. В. Тесленко в отложениях 
марьяновской свиты (валанжин) обнаружил отпечаток пера папоротника 
Weichselia reticulata (Stokes et Webb) Font.

Из отложений покуровской свиты (апт-альб) Западно-Сибирской низ
менности (Тесленко, 1958; Тесленко, Маркова, 1962; Киричкова и Тес
ленко, 1962), вскрытых целым рядом скважин опорного бурения, определены 
следующие формы:

L y c o p s i  da:  Isoetopsis choffatii Sap.
F i 1 i c e s: Ruffordia cf. goeppertii (Dunk.) Sew., Gleichenia rotula Heer,

G. cf. sachalinense Krysht., Coniopteris onychioides Vassil. et K.-M., Onychiop- 
sis psilotoides (Stokes et Webb) Ward, Polypodites explanatus (Trautsch.) 
Pryn., Asplenium sp., Cladophlebis aff. jorgensenii (Heer) Krysht., Spheno- 
pteris sp.

C y c a d o p h y t a :  Nilssonia sp.
G i n k g o a l e s :  Phoenicopsis speciosa Heer, Ph. cf. magnifolia Pryn.
C o n i f e r a l e s :  Araucarites reichenbachii Gein., Cephalotaxopsis sp., 

Cyparissidium gracile Heer, Elatocladus smittiana (Heer) Sew., Pagiophyllum 
setosum(Phi 11.), Pinitessp., Pityophyllumnordenskioldii(Heer)Nath., Pityostro- 
bus sibirica Krysht., Podozamites eichwaldii (Schimp.) Heer, P. lanceolatus 
(L. et H.) F. Braun, P. reinii Gey 1., Sequoia ambiqua Heer.

Чулымо-Енисейский бассейн. В пределах этого бассейна нижнемеловые 
отложения представлены исключительно континентальными образованиями. 
Нижняя часть разреза сложена пестроокрашенной илекской свитой, почти 
не содержащей каких-либо растительных остатков. В основании свиты на 
р. Кия был найден скелет динозавра Psittacosaurus, характерного для 
нижнего мела. Отложение осадков илекской свиты, видимо, происходило 
в условиях засушливого климата, о чем говорит карбонатный тип пестро- 
цветов.

Выше залегает кийская свита, сложенная песчано-глинистыми породами 
с линзами бурых железняков, сидеритов и бокситов. В верхней части кийской 
свиты А. Р. Ананьевым собраны (список видов приводится по И. В. Лебе
деву, 19582):

F i 1 i с е s: Cladophlebis sp.
G i n k g o a l e s :  Ginkgo cf. digitata (Brongn.) Heer, G. cf. polaris Nath., 

Sphenobaiera cf. longifolia (Pom.) FI.
C o n i f e r a l e s :  Abietites sp., Elatocladus smittiana (Heer) Sew., Pinites 

sp., Sequoia sp., Thuites cf. expansus Sternb.
A n g i o s p e r m a e :  Platanus sp.
На той же p. Кие А. С. Кирилловым собрана богатая флора, в состав 

которой входило много покрытосемянных. Я не помещаю списка видов, 
установленных в составе этой флоры Т. Н. Байковской (1956), так как не 
исключено, что она имеет уже позднемеловой возраст и приурочена к стра
тиграфически несколько более высоким горизонтам, чем те, из которых
А. Р. Ананьевым собраны остатки растений.

Западное Забайкалье (Гусиное озеро). Среди многочисленных впадин 
Западного Забайкалья, выполненных мезозойскими отложениями, наиболее 
богата местонахождениями раннемеловой флоры Гусиноозерская, из кото
рой удалось определить около 30 видов. Почти все виды, встреченные в дру
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гих местонахождениях Западного Забайкалья, известны и в Гусиноозерской 
впадине.

В последнее время В. М. Скобло (1961) предложил следующую страти
графическую схему строения нижнемеловых отложений этой впадины. 
По данным этого исследователя, в основании нижнего мела залегают конгло
мераты с прослоями гравелитов и песчаников, выделяемые в муртойскую 
свиту. Выше расположена зеяиновая свита, представленная алевролитами, 
аргиллитами и песчаниками, содержащими остракоды рода Zejaina. Еще 
выше следуют угленосные отложения, внутри которых выделяются три свиты 
(снизу вверх): селенгинская, байзурхенская и холбольджинская.

Растительные остатки собраны В. М. Скобло и определены мною. Из ниж
ней, безугольной части гусиноозерской серии удалось установить только: 
Cladophlebis aff. tongusorum Pryn., Coniopteris onychioides Vassil. et K.-M., 
Sphenopteris (Ruffordia) cf. goeppertii Dunk, и Carpolithes sp. Угленосные от
ложения содержат значительно более богатую флору, однако состав ее при 
переходе из одной свиты в другую почти не изменяется, и поэтому целесооб
разно привести общий список.

E q u i s e t a l e s :  Equisetites dahuricus Pryn., Equisetites sp.
F i 1 i c e s: Coniopterisburejensis (Za\.) Sew., C. hymenophylloides (Bvongn.) 

Sew., C. onychioides Vassil. et K.-M. Onychiopsiselongata (Geyler) Yok., Clado
phlebis sp., Scleropteris dahuricaPvyn., Sphenopteris{Rnilord\a) goeppertii Dunk.

C y c a d o p h y t a :  Pterophyllum sensinovianum Heer, Nilssonia ex gr. 
mediana (Leek.) Fox-Strang.

G i n k g o a l e s :  Ginkgo digitata (Brongn.) Heer, G. huttonii (Sternb.) 
Heer, G. lepida Heer, G. cl. sibirica Heer.

C o n i f e r a l e s :  Cyparissidium gracile Heer, Elatocladus sp., Pityo- 
phyllum nordenskioldii (Heer) Nath., Podozamites cf. lanceolatus{L. et H.) F. 
Braun.

G y m n o s p e r j n a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Carpolithes cihctus Nath., 
Ixostrobus heeri Pryn., Sorosaccus sp.

Кроме видов, установленных В. А. Вахрамеевым и точно привязанных
В. М. Скобло к разрезу, В. Д. Принада (1962) указывает для нижнемело
вых отложений Гусиноозерской впадины еще ряд форм, а именно:; Clado- 
phlebidium dahuricumPvyn., Phoenicopsis angustifolia Heer, Ph. speciosaHeer, 
Brachyphyllum sp., Podozamiteseichwaldii Heer, Samaropsis cf. rotundata Heer.

Возраст изученной флоры, несомненно, раннемеловой, что установлено 
на основании присутствия таких типичных представителей раннего мела, как 
Coniopteris onychioides, Sphenopteris (.Ruffordia goeppertii и Onychiopsis 
elongata (последняя форма появляется только начиная с байзурхенской 
свиты). Первые два вида встречаются в большом числе экземпляров. Ранне
меловой возраст этой флоры косвенно подтверждается и отсутствием таких 
характерных форм поздней юры, как Raphaelia diamensis, Cladophlebis alda- 
nensis, Cl. serrulata и ряда других, широко распространенных в верхнеюрских 
отложениях Ленского, Южно-Якутского и Буреинского бассейнов. При
влекает внимание бедность гусиноозерской флоры цикадофитами; видимо, это 
обусловлено ее положением на границе между Индо-Европейской и Сибир
ской областями.

Известно, что Г. Г, Мартинсон (1961), на основании изучения пресновод
ных моллюсков, установил в разрезе Гусиноозерской впадины среднеюрские 
отложения, на что, по его мнению, указывает находка двухстворок Fergano- 
concha (овраг Ташир на центральном участке). Однако как определения 
листовой флоры, так и исследование спор и пыльцы, выполненные по всему 
разрезу И. 3. Котовой, установившей большое количество спор схизей- 
ных, пока не обнаружили в пределах Гусиноозерской впадины юрских и 
особенно среднеюрских отложений. Быть может, здесь имеет место дожи- 
вание ферганоконх в мало изменявшихся условиях до начала раннемело
вого времени.
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Восточное Забайкалье. Мезозойские и в том числе нижнемеловые от
ложения выполняют ряд впадин и в Восточном Забайкалье. Нижний мел 
представлен здесь вулканогенно-осадочными породами (Писцов, 1961), 
причем в составе последних преобладают песчаники, а угли отсутствуют. 
Этим, быть может, объясняется и бедность его определимыми растительными 
остатками. Небогатые местонахождения, обычно заключающие не более 
5—6 форм, приурочены главным образом к рекам Шилке и Аргуни и их 
притокам — Унде, Турге и Куэнге. Ниже приводится сводный список видов, 
установленных из различных местонахождений В. Д. Принадой (1950) и 
В. А. Вахрамеевым:

E q u i s e t a l e s :  Equisetites sp.
F i 1 i с е s: Onychiopsis tenuissima Pryn., Cladophlebis aff. jorgensenii 

(Heer) Vachr., Scleropteris cf. dahurica Pryn.
G i n k g o a l e s :  Ginkgo huttonii (Sternb.) Heer, Sphenobaiera angustiloba 

(Heer) FI., S. longifolia (Heer) FI., Czekanowskia setacea Heer.
C o n i f e r a l e s :  Abietites sp., Elatocladus sp., Pityolepis sp., Pityophyl- 

lum ex gr. nordenskioldii (Heer) Nath., Pityospermum gracile Tur.-Ket., 
Schizolepis sp., Taxocladus sp.

Малый Хинган. В пределах Малого Хингана широко распространена 
мощная толща вулканогенно-осадочных пород, в нижней половине которых 
встречена раннемеловая флора, а в верхней — позднемеловая. Наиболее 
полное исследование и сравнение этих флор было недавно проведено
А. А. Капицей и М. М. Кошман (1961); в настоящее время М. М. Кош
ман продолжает их изучение.

Наиболее древняя из раннемеловых флор была обнаружена в Сутарском 
хребте и в приустьевой части р. Каменушки, близ ст. Лондоко. Остатки 
растений приурочены к каменушкинской свите, сложенной песчаниками и 
алевролитами с подчиненными пачками аргиллитов и пластами угля. Из 
этих отложений М. М. Кошман определены:

F i 1 i c e s \Coniopteris burejensis (Za\.) Sew., С. hymenophylloides (Brongn.) 
Sew., C. maakiana (Heer) Pryn., C. obrutschewii (Krass.) Pryn., C. orientalis 
(Schenk) Pryn., Onychiopsis elongata (Geyler) Yok., 0. mantellii Brongn., 
Cladophlebis denticulata (Brongn.) Font., Cl. haiburnensis (L. et H.) Brongn., 
Cl. nebbensls (Brongn.) Nath., Sphenopteris goeppertii Dunk., S. naktongensis 
Yabe.

C y c a d o p h y t a :  Anomozamites lindleyanus Schimp., Nilssonia cf. 
schmidtii (Heer) Sew.

G i n k g o a l e s :  Ginkgo digitata Brongn., G. sibirica Heer, Sphenobaiera 
angustiloba (Heer) FI.

C o n i f e r a l e s :  Elatocladus sp., Pityophyllum nordenskioldii (Heer) 
Nath., Podozamites lanceolatus (L. et H.) F. Braun.

Возраст этой флоры — неокомский, на что указывает совместное 
присутствие Coniopteris burejensis, С. hymenophylloides и Onychiopsis 
elongata.

Более молодой возраст имеет флора из бирской свиты, собранная в райо
нах Угольной сопки, расположенной вблизи ст. Бира и разъезда Семисточ
ного (восточная часть Малого Хингана). Бирская свита сложена полимикто- 
выми песчаниками, туфами и туффитами с прослоями угля. От каменушкин
ской свиты она отделена эффузивными образованиями станолирской и 
солонечной свит. Из отложений бирской свиты Р. 3. Генкиной определены:

E q u i s e t a l e s :  Equisetites columnar is Brongn.
F i 1 i c e s: Gleichenia sachalinensis Krysht., Coniopteris burejensis (Zal.) 

Sew., C. hymenophylloides (Brongn.) Sew., Onychiopsis elongata (Geyler.) Yok., 
Asplenium dicksonianum Heer, Cladophlebis angarensis Pryn., Cl. haiburnensis 
(L. et H.) Brongn.

G i n k g o a l e s :  Ginkgo sibirica Heer, Phoenicopsis angustifolia Heer.
C o n i f e r a l e s :  Cephalotaxopsis acuminata Krysht. et Pryn., C. brevi-
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folia Font., Elatocladus manchurica (Yok.) Yabe, Pagiophyllum orientate 
Krysht. et Pryn., Pityophyllum angustifolium Nath., P. nordenskioldii (Heer) 
Nath., Podozamites lanceolatus (L. et H.) Braun, Torreya sp.

A n g i o s p e r m a e :  Dicotyledones (?) sp.
Присутствие Asplenium dicksonianum, Gleichenia sachalinensis, Onychiop- 

sis elongata, Cephalotaxopsis acuminata и C. brevifolia указывает на более мо
лодой возраст этой флоры по сравнению с флорой каменушинской свиты; 
возраст ее, скорее всего, аптский или апт-альбский. Вряд ли права
Р. 3. Генкина, определявшая эту флору, но относившая ее к поздней юре— 
раннему мелу. Перечисленные формы, а также Elatocladus manchurica и Ра- 
giophyllum orientate указывают на тесные связи этой флоры с раннемеловыми 
флорами Приморья и, вместе с тем, отличают ее от флоры Буреинского бас
сейна. Видимо, близкий возраст имеет и флора солонечной свиты, собранная 
в прослоях туффитов в центральной части Малого Хингана (бассейн р. Ка- 
радуб) и представленная: Ginkgo sp., Sphenobaiera cf. longifolia (Pom.) FI., 
S. cf. angustiloba (Heer) FI., 5. pulchella (Heer) FI., Cephalotaxopsis ex gr. 
acuminata Krysht. et Pryn., Pagiophyllum orientate Krysht. et Pryn., Podo
zamites lanceolatus (L. et H.) F. Braun.

Наиболее молодой флорой, которую можно отнести еще к позднему мелу, 
является флора из окрестностей ст. Пашково (западная часть Малого Хин
гана). Остатки растений приурочены к пачке песчано-глинисть!х туфогенных 
пород, залегающих в основании мощной вулканогенно-осадочной свиты, 
нередко именуемой кундурской. В составе этой флоры А. А. Капица и 
М. М. Кошман (1961) определили:

F i 1 i с е s: Onychiopsis elongata (Geyler) Yok., Asplenium dicksonianum 
Heer, Cladophlebis argutula (Heer) Font., Cl. frigida (Heer) Sew.

C y c a d o f i l i c a l e s :  Thinnfeldia aff. sachalinensis Krysht. et Pryn.
C a y t o n i a l e s :  Sagenopteris variabilis Velen.
C y c a d o p h y t a :  Pterophyllum ussuriensis Pryn., Nilssonia cf. ala- 

scana Hollick, Nilssonia sp., Taeniopteris sp.
G i n k g o a l e s :  Ginkgo cf. pluripartita (Schimp.) Heer, Sphenobaiera sp.
C o n i f e r a l e s :  Arthrotaxopsis ungeri Hollick, Cedrus sp., Cephalota

xopsis sp., Cyparissidium gracile Heer, Elatocladus manchurica (Yok.) Yabe, 
E. smittiana (Heer) Sew., E. submanchurica Yabe et Oishi, Nageiopsis sp., 
Pagiophyllum orientate Krysht. et Pryn., Sequoia ambiqua Heer, S. rigida 
Heer, Taxocladus dolychophylla Krysht. et Pryn.

A n g i o s p e r m a e :  Aralia sp.
Эта флора содержит только один отпечаток покрытосемянного {Aralia 

sp.). Состав папоротников и хвойных указывает на близость пашковской 
флоры к позднемеловым флорам Приморья. В частности, как в пашковской 
флоре Малого Хингана, так и в бохайской (альбской) флоре Сучанского 
бассейна отмечается присутствие различных. Sequoia, получающих широкое 
распространение уже в позднем мелу. Следует отметить крайнюю бедность 
пашковской флоры гинкговыми, представленными здесь только родом 
Ginkgo.

Флоры, известные из районов г. Облучье и с. Радде, которые А. А. Ка
пица и М. М. Кошман (1961) также рассматривают как альбские, одновоз
растные с пашковской, я склонен относить к началу позднего мела. Эти 
флоры содержат ряд хвойных, характерных для сеноман-турона и даже для 
сенона Северо-Восточной Азии и Аляски. В их числе найдены: Cephalota
xopsis intermedia Hollick, С. microphylla Hollick, Sequoia ambiqua Heer, S. 
heterophylla Velen. Особенно богата молодыми формами флора Облучья. 
По составу она очень близка к аркагалинской флоре бассейна р. Колымы, 
относимой к сеноману. Эти соображения не позволили автору настоящей ра
боты включить в нее формы, собранные у с. Радде и г. Облучье, хотя
А. А. Капица и М. М. Кошман и рассматривают эти флоры как поздне
меловые (альбские).
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Южное Приморье. Раннемеловые флоры Приморья (ранее его называли 
Уссурийским краем) отличаются значительным систематическим разно
образием; в их „составе насчитывается более 150 видов. Главные местона
хождения этих флор расположены в Суйфунском и Сучанском бассейнах. 
Начало систематического изучения этих флор было положено А. Н. Криш- 
тофовичем (1910, 1916, 1929, 1932). Некоторые работы написаны им совместно 
с В. Д. Принадой (Криштофович, Принада, 1932).

Вначале А. Н. Криштофович полагал, что эта флора, которую он на
зывал никанской, имеет более широкий возрастной диапазон — от средней 
юры до апта включительно. Верхний предел ее возраста (апт) определялся 
по находке в Сучанском бассейне в верхней части разреза (пласт «Великан») 
небольшого листа, несомненно принадлежащего покрытосемянному — 
Aralia lucifera Krysht.

Более поздние исследования показали, однако, что в пределах Сучанского 
бассейна угленосная толща с растительными остатками, залегает на морских 
отложениях ключевской свиты, содержащей валанжинские ауцеллы. 
Как полагают многие геологи, их разделяет поверхность размыва. Тем са
мым возраст никанской флоры оказался ограниченным рамками раннего мела.

В 30-х годах изучением накопившихся к тому времени богатых коллекций 
этой флоры занялся В. Д. Принада, описавший несколько родов и много 
новых видов. 'К сожалению, только некоторая часть из них опубликована 
(Материалы по палеонтологии, 1956). После неожиданной смерти в 1950 г.
В. Д. Принады изучением раннемеловых флор преимущественно Сучанского 
бассейна занимался Б. М. Штемпель, опубликовавший ряд статей, содержав
ших списки установленных В. Д. Принадой и Б. М. Штемпелем видов 
(Штемпель, Вербицкая, 1958; Штемпель, 1959^2, 1960). Им выделено два 
основных комплекса раннемеловых растений: более древний, никанский, и 
более молодой, бохайский. К сожалению, в списках, приводимых Б. М. 
Штемпелем, насчитывается много новых видов, описания которых пока 
еще не опубликованы. Для того чтобы показать разнообразие и богатство 
видами раннемеловой флоры Приморья, я оставил их в списках, но считаю 
своим долгом предупредить об этом читателя.

За последние годы появились статьи и других палеоботаников, посвящен
ные описанию некоторых видов этой флоры. Мной (1959) описан новый вид 
с оз. Ханки — Anemia asiatica, В. А. Самылиной (1961) — ряд видов 
цикадофитов, преимущественно новых, и хвойных из Суйфунского бас
сейна, а также папоротник Schizaea\ В. А. Красиловым (1961) определена 
небольшая коллекция остатков раннемеловых растений из Среднего Сихотэ- 
Алиня. Недавно появилась капитальная работа 3. Н. Вербицкой (1962), 
содержащая описание спор и пыльцы из всего разреза Сучанского бассейна, 
а также статья Н. А. Болховитиной и И. 3. Котовой (1963) о спорово
пыльцевых комплексах Суйфунского бассейна.

Ниже я привожу характеристику флор двух основных бассейнов Южного 
Приморья — Сучанского и Суйфунского. Как уже было отмечено выше, в 
основании разреза Сучанского бассейна залегают морские отложения 
валанжина с разнообразными ауцеллами (ключевская свита). В последнее 
время из этих отложений определены (Штемпель, Вербицкая, 1958) также 
и остатки растений: Onychiopsis elongata (Geyler) Yok., Sagenopteriscf. phil- 
lipsii (Brongn.) Presl, Proteaephyllum cordatum Krysht. et Pryn.

Стратиграфически выше расположена мощная угленосная серия, раз
деляемая на три свиты: нижнесучанскую, старосучанскую и северосучан- 
скую. Нижнесучанской и большей части старосучанской свиты (до горизонта 
пласта Толстого) свойствен приводимый ниже комплекс растений (по Штем
пелю, 1960):

B r y o p h y t a :  Marchantites yabei Krysht.
L y c o p o d i a l e s :  Lycopodites cf. tenerrimus Heer, L. ussuriensis 

Krysht. et Pryn., Selaginella cf. arctica Heer.
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E q u i s e t a l e s :  Equisetites yokoyamai Sew., Neocalamites cf. pinitoides 
Chachl.

F i 1 i c e s: Angiopteris sutschanensis Stempel, Osmunda sp., Schizaeaphyl- 
lum subdichotoma Stempel, Lygodium (Sutschanopteris) elegantior (Krysht.) 
Stempel, Ruffordia bochaica Pryn., Gleichenia cycadina (Schenk) Sew., G. giese- 
ciatia Heer, G. nordenskioldii Heer, G. porsildii Sew., Dicksonia acutipinnula 
Pryn., Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) Sew., C. maakiana (Heer) Pryn., 
C. cf. nitidula Yok., C. nympharum (Heer) Vachr., Onychiopsis elongata (Geyler) 
Yok., 0. latiloba Font., 0. pluripartita Pryn., Adiantites sewardii Yabe, Ma- 
tonidium goeppertii Schenk, Microdictyoti dunkeri (Schenk), Polypodites sp., 
Cladophlebis denticulata (Brongn.) Font., Cl. dunkeri (Schimp.) Sew. C/., 
cf. fangtzuensis Sze, Cl. novopokrovskii Pryn., Palibiniopteris inaequipinnata 
Pryn., Proteaephyllum cordatum Krysht. et Pryn., P. reniformis Font., Sole- 
ropier is ex gr. dahurica. Pryn., Sphenopteris sp. I

C a y t o n i a l e s :  Caytonia nathorstii (Thomas) Harris, Sagenopteris 
variabilis Velen.

C y c a d o p h y t a :  Pterophyllum sp., W illiamsonia pacifica Krysht., 
Zamites sp., Ctenis sp., Nilssonia kotoi Yok., N. mediana (Leek.) Fox-Strang., 
N. orientalis Heer, Encephalartopsis sp., Taeniopteris jimboana Krysht., T. 
tenuinervis Braun.

G i n k g o a l e s :  Ginkgo cf. digitata (Brongn.) Heer, Czekanowskia sp.
C o n i f e r a l e s :  Abietites sp., Araucarites sp., Arthrotaxopsis grandis 

Font., Brachyphyllum sp., Cyparissidium gracile Heer, Elatocladus subza- 
mioides (Moell.) Halle, Nageiopsis cf. heterophylla ¥oni., PagiophyHum orien
tate Krysht. et Pryn., Pityophyllum sp., Podozamites cf. lanceolatus 
(L. etH .)F . Braun. Schizolepis sp., Sciadopitytes sp., Sequoia sp., Taxites 
sp., Torreya sp.,

G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Desmiophyllum sp., Steno- 
rachis sp.

Более молодой по возрасту комплекс, именуемый Б. М. Штемпелем 
(1960) бохайским, характеризует верхи старосучанской свиты, начиная с 
горизонта пласта Толстого, и всю северосучанскую свиту. В его составе 
Б. М. Штемпелем установлены:

B r y o p h y t a :  Marchantites yabei Krysht., Thallites tenuis (Krysht. 
et Pryn.).

L y c o p o d i a l e s :  Isoetites cf. oncilonicus Krysht., Lycopodites cf. 
tenerrimus Heer, L. ussuriensis Krysht. et Pryn.

E q u i s e t a l e s :  Equisetites yokoyamae Sew., Neocalamites cf. pinitoi
des Chachl.

F i 1 i c e s: Anemia subelegantior Stempel, Ruffordia sp., Gleichenia 
protracta Pryn., Dicksonia acutipinnula Pryn., Coniopteris hymenophylloides 
(Brongn.) Sew., C. nympharum (Heer) Vachr., C. saportana (Heer) Vachr., 
Onychiopsis elongata (Geyler) Yok., 0. latiloba Font., 0. pluripartita Pryn., 
Adiantites cf. lanceus Yok., A. sewardii Yabe, Asplenium dicksonianum Heer, 
Matonidium kozlovii (Pryn.) Stempel, Hausmannia sp., Polypodites ussuriensis 
Krysht. et Pryrn, Acrostichopteris ussuriensis Pryn., Cladophlebis cf. acuta 
(Heer), Cl. austro-ussuriensis Pryn., Cl. cf. browniana (Dunk.) Sew., Cl. den
ticulata (Brongn.) Font., Cl. dunkeri (Schimp.) Sew., Cl. elegantior Pryn., 
Cl. plicata Pryn., Cl. suifunensis Krysht. et Pryn., Cl. tripinnata Pryn., 
Cladophlebidium sutschanensis Pryn., Palibiniopteris inaequipinnata Pryn., 
Scleropteris ex gr. daurica Pryn., S. ivanovii Pryn., Sphenopteris ex gr. tyr- 
mensis Sew., Weichselia reticulata (Stokes et Webb) Font.

C a y t o n i a l e s :  Sagenopteris variabilis Velen.
C y c a d o p h y t a :  Nilssonia kotoi Yok., N. orientalis Heer, Ence

phalartopsis sp.
G i n k g o a l e s :  Ginkgo cf. digitata (Brongn.) Heer, G. multinervis Heer, 

Baiera pluripartita Font.
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C o n i f e r a l e s :  Abietites sp., Araucarites sp., Arthrotaxopsis grandis 
Font., Cephalotaxopsis cf. acuminata Krysht. et Pryn., C. cf. brevifolia Font., 
Cyparissidium gracile Heer, C. orientalis Pryn., Elatocladus subzamioides 
(Moell.) IjaUe, Pagiophyllum orientate Krysht. et Pryn., Piceaites sp., Pityo- 
phyllum sp., Podozamites cf. lanceolatus (L. et H.) F. Braun, Sequoia reichen- 
bachii Heer, S. smittiana Heer, Taxites sp., Torreya sp.

G y m n o s p e r m a e  incertae sedis: Stenorachis sp.
A n g i o s p e r m a e :  Aralia lucifera Krysht.
Сравнение этих двух комплексов обнаруживает тесную связь между ни

ми, выражающуюся в присутствии около 50 общих видов. Переходным го
ризонтом с наибольшим количеством общих видов является горизонт пласта 
Толстого, выше которого много видов никанского комплекса исчезает. Здесь 
же появляется наибольшее число новых видов, не встреченных ниже по 
разрезу; некоторые из них пока обнаружены только в горизонте пласта 
Толстого (12 видов), другие же переходят в лежащие выше отложения се- 
веросучанской свиты (12 видов). При переходе к отложениям северосучан- 
ской свиты появляется еще 10 ранее неизвестных видов.

Б. М. Штемпель (1960) относит флору пласта Толстого к никанскому 
комплексу на основании присутствия в ней многих видов, исчезающих выше 
по разрезу. Однако с этим мнением нельзя согласиться, так как именно в 
этом горизонте мы встречаем свыше 20 новых видов, неизвестных ниже по 
разрезу, тогда как выше подошвы северосучанской свиты появляется толь
ко около 10 новых форм, причем, некоторые из них вряд ли можно рассмат
ривать как характерные только для этой свиты (Cladophlebis ex gr. denticu- 
lata, Coniopteris saportana, Ginkgo multinervis), так как в других районах 
они встречаются во всех горизонтах нижнего мела. Поэтому я придержива
юсь первоначального мнения Б. М. Штемпеля (Штемпель, Вербицкая, 
1958) и отношу к бохайскому комплексу не только флору северосучанской 
свиты, но и флору пласта Толстого из верхней части старосучанской свиты.

Никанский комплекс более богат глейхениями (4 вида), тогда как в 
бохайском встречен единственный представитель этого рода. Количество 
видов Coniopteris также несколько сокращается при переходе к бохайскому 
комплексу, зато разнообразие схизейных, представителей рода Onychiopsis 
и особенно рода Cladophlebis возрастает. Появляются также такие виды, 
как Asplenium dicksonianum, Palibiniopteris inaequipinnata и Polypodites 
ussuriensis. Б. M. Штемпель отмечает, что такие хвойные, как Sequoia 
reichenbachii и S. smittiana, также более характерны для бохайского комп
лекса, хотя первые находки их приурочены к низам старосучанской свиты.

Я склонен рассматривать возраст никанского комплекса как поздний 
неоком — апт. В пользу такого заключения свидетельствует хотя бы оби
лие глейхений, свойственных апту. Возраст бохайского комплекса — альб- 
ский, на что указывает появление покрытосемянных.

В Суйфунском бассейне морские отложения валанжина отсутствуют. 
Разрез начинается здесь конгломератами и песчаниками континентального 
происхождения, над которыми залегает нижняя угленосная пачка. Выше 
вновь следуют конгломераты и песчаники, сменяемые верхней угленосной 
пачкой. Общая мощность угленосных отложений достигает 400 м. Страти
графически еще выше расположена толща туфогенных «узорчатых» песча
ников и алевролитов.

Флора, собранная в Суйфунском бассейне, еще плохо привязана к от
дельным стратиграфическим горизонтам, однако большая часть ее происхо
дит из верхней угленосной пачки. Помещаемый ниже сводный список вклю
чает как формы, собранные из собственно угленосных отложений Суйфун- 
ского бассейна (Константиновна, Ильичевка, Липовцы, Уссурийск), так и 
формы с территории, прилегающей к нему с юга (Подгородненское место
рождение, окрестности Владивостока, окрестности с. Занадворовки). В спи
сок включены главным образом виды, определенные В. Д. Принадой;
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меньшая часть видов определена была в разное время А. Н. Криштофовичем 
(часто совместно с В. Д.Принадой),В. А. Вахрамеевым и В. А. Самылиной.

B r y o p h y t a :  Marchantites yabei Krysht., Thallites delicatulus Krysht. 
et Pryn., Th. tenuis Krysht. et Pryn.

L y c o p o d i a l e s :  Lyeopodites nosikovii Krysht. et Pryn., L. ussu- 
riensis Krysht. et Pryn.

E q u i s e t a l e s :  Equisetites burejensis (Heer) Krysht., E. yokoyamae 
Sew.

F i 1 i c e s: Todites princeps (Presl) Goth., T. williamsonii (Brongn.) Sew., 
Anemia cf. elongata Krysht., Ruffordia dobronravovii Pryn., R. goeppertii 
(Dunk.) Sew., Gleichenia cycadina (Schenk) Sew., G. giseckiana Heer, G. rotula 
Heer, Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) Sew., Onychiopsis elongata(Gey- 
ler) Yok., 0 . latiloba (Font.) Berry, 0. pluripartita Pryn., Adiantites sewar- 
dii Yabe, A. suifunensis Pryn., A. tripartita Pryn., Asplenium dicksonianum 
Heer, Matonidium goeppertii Schenk, Phlebopteris dunkeri Schenk, Dictyo- 
phyllum japonicum Yok., Hausmannia kohlmannii Richter, H. leeiana Sze, 
Polypodites polysorosus Pryn., P. ussuriensis Krysht. et Pryn., Cladophlebis 
argutula (Heer) Font., Cl. austro-ussuriensis Pryn., Cl. browniana (Dunk.) 
Sew., Cl. chonichensis Pryn., Cl. crenata Font., Cl. denticulata Brongn., Cl. 
koslovii Pryn., Cl. lobifolia (Phill.) Brongn., Cl. longipennis Sew., Cl. nebben- 
sis (Brongn.) Nath., Cl. oerstedtii (Heer), Cl. plicata Pryn., Cl. septentriona- 
les Hollick, Cl. suifunensis Krysht. et Pryn., Nikania pectinata Pryn., Pali- 
biniopteris inaequipinnaia Pryn., Proteaephyllum cordatum Krysht. et Pryn., 
P. reniforme Font., Sphenopteris fontanei Sew., S. naktongensis Yabe, S. sui
funensis Krysht. et Pryn., Suifunopteris capsulifora Pryn.

C y c a d o f i l i c a l e s :  Thinnfeldia rhomboidales (Ett.).
C a y t o n i a l e s :  Sagenopteris bilobata Yabe, S. goeppertiana Zigno, 

S. cf. mantelii (Dunk.) Schenk.
C y c a d o p h y t a :  Anomozamites lindleyanus Schimp., A. minor (Brongn.) 

Nath., Dictyozamites cordatus Pryn., D. grossinervis Yok., Dioonites kotoi Yok., 
N ilssoniopteris taeniata Samyl., Neozamites denticulatus (Krysht. et Pryn.) 
Vachr., Pterophyllum abnorme Pryn., P. sutschanense Pryn., P. ussuriensis 
Pryn., Tyrmia polynovii (Novopokr.) Pryn., Williamsonia pacifica Krysht., 
Zamites arcticus Goepp., Z. borealis Heer, Z. ivanovii Krysht. et Pryn., Z. 
longipennulis Samyl., Ctenis acutiloba Pryn., C. falcatus Krysht., C. interme- 
diana Krysht. et Pryn., C. latiloba Krysht. et Pryn., C. yokoyamai Krysht. 
et Pryn., Ctenidiopsis ussuriensis Krysht. et Pryn., Cycadites sulcatus Pryn., 
Nilssonia brongniartii (Muenst.), N. compta Brongn., N. gigantea Krysht. et 
Pryn., N. orientalis Heer, N. pterophylloides Nath., N. schmidtii (Heer) Sew., 
N. sinensis Yabe et Oishi, N. tenuinervis Nath., N. ussuriensis Pryn., Taeni- 
opteris dawsonii Sew., T. jimboana Krysht., T. nosikovii Pryn., T. rhitido- 
rachis Krysht., T. vittata Brongn.

G i n k g o a l e s :  Ginkgo ex gr. adiantoides (Ung.) Schap., G. digitata 
(Brongn.) Heer, Baiera ahnertii Krysht., B. gracilis Bunb., Sphenobaiera pul- 
chella (Heer) FI.

C o n i f e r a l e s :  Arthrotaxopsis sp., Cephalotaxopsis acuminata Krysht. 
et Pryn., C. brevifolia Font., C. magnifolia Font., Cyparissidiumgracile Heer,C. 
japonicum Yok., Elatides curvifolia (Dunk.) Nath., E. heterophylla Halle, Ela- 
tocladus manchurica (Yok.) Yabe, El. subzamioides (Moell.) Halle, Nageiopsisan- 
glica Sew.,N .  heterophylla Font., N. zamioides Font., Pagiophyllum orientate 
Pryn., Pityophyllum angustifoliumNath., P. lindstroemii Nath., P. longifolium 
N ath .,P . nordenskioldii (Heer) Nath., Podozamites eichwaldii (Schimp.) Heer, 
P. gramineus Heer, P. lanceolatus (L. et H.) F. Braun, P. latifolius (Heer), 
Sciadopitytessp. Sequoia rigida Heer, Taxitesnicanica Pryn., T. zamioides Sew., 
Taxocladus dolichophylla Pryn., T. nicanica Pryn., Thuites cretacea Newb., 
Ussuriocladus racemosa (Halle) Krysht. et Pryn., Us. scoparia Pryn., Xeno- 

xylon latiporosum Goth.
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G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Carpolithes cinctus Nath.
A n g i o s p e r m a e :  Pandanophyllum ahnertii Krysht., Cissites prod- 

romus Krysht,
В толще узорчатых песчаников Суйфунского бассейна, вскрытой много

численными скважинами на Липовецком месторождении, продолжают 
встречаться формы, характерные для раннего мела. Следовательно, нижне
меловые отложения Суйфунского бассейна охватывают как угленосную 
серию, так и покрывающую ее толщу «узорчатых» песчаников и алевритов. 
Видимо, в этой же толще узорчатых песчаников вблизи пос. Константи
новна В. А. Красиловым в последнее время обнаружены обрывки покрыто
семянных, указывающие на принадлежность ее к самым верхним горизон
там нижнего мела. Эта находка подтверждает предположение Б. М. Штем
пеля (1960) об одновозрастности толщи узорчатых песчаников Суйфун
ского бассейна и отложений северосучанской свиты Сучанского бассейна, в 
которой также появляются остатки покрытосемянных. Следовательно, при
веденный выше список флоры из угленосной толщи Суйфунского бассей
на более соответствует никанскому комплексу Сучанского бассейна.

Сравнение флор этих двух бассейнов, наряду с большим количеством об
щих видов, свидетельствующих об их одновозрастности, обнаруживает и 
некоторые черты отличия. Главное отличие заключается в значительно боль
шем разнообразии в Суйфунском бассейне цикадофитов, а в Сучанском — 
папоротников. Это, видимо, было обусловлено экологическими причинами. 
На месте Сучанского бассейна в раннемеловое время была расположена 
прибрежная равнина, омываемая морем, трансгрессировавшим в 
начале и конце эпохи, тогда как Суйфунский бассейн, вероятно, представ
лял внутреннюю впадину, отделенную от моря.

Япония. На внешнем побережье юго-западной Японии, обращенном к 
Тихому океану, развиты солоноватоводные отложения группы Риосеки 
(Рёсеки), достигающие мощности 200—300 м и сложенные конгломератами, 
песчаниками и сланцами. Отложения группы Риосеки залегают с размывом 
то на морских отложениях верхней юры (группа Ториносу), то непосредст
венно на палеозое (Геология и минеральные ресурсы Японии, 1961). Из них 
уже давно известны многочисленные остатки растений, определявшиеся 
многими японскими палеоботаниками. Наиболее полный список форм из 
отложений группы Риосеки был дан Оиши (1940). Я и привожу его.

B r y o p h y t a :  М archantites yabei Krysht.
E q u i s e t a l e s :  Equisetites naktongensis Tateiwa.
F i 1 i c e s: Klukia yokoyamae Oishi, Gleichenia nipponensis Oishi, Onyc- 

hiopsis elongata (Geyler) Yok., Adiantites toyoraensis Oishi, A. yuasensis Yok., 
Nathorstia oishii Huzioka, Phlebopteris pentaphylla Oishi, Cladophlebis acu- 
tipennis Oishi, Cl. argutula (Heer) Font., Cl. denticulata (Brongn.) Font., Cl. 
distans (Heer) Yabe, Cl. elegantissima Oishi, Cl. exiliformis (Geyler) Oishi, CL 
falcata Oishi, Cl. hukuiensis Oishi, Cl. lobifolia (Phill.) Brongn., Cl. parvula 
Oishi, Cl. shinshuensis Tateiwa, Cl. takezakii Oishi, Cl. triangularis Oishi, 
Cl. undulata Oishi, Sphenopteris elegans (Yok.) Oishi, S. goeppertii Dunk., 
S. pinnatifida (Font.) Oishi, S. tosana (Yok.) Oishi.

C a y t o n i a l e s :  Sagenopteris (?) inequilateralis Oishi.
C y c a d o p h y t a :  Otozamites klipsteinii (Dunk.) Sew.. Ptilophyllum 

pecten (Phill.) Morris, Williamsonia sp., Zamites feneonis Brongn., Z. tosanus 
Oishi, Cycadolepis kiiensis Oishi, C. oblongiformis Oishi, Nilssonia densinerve 
(Font.) Berry, N. orientalis Heer, N. schaumburgensis (Dunk.) Nath. Pseu- 
doctenis brevipennis Oishi, Taeniopteris cf. auriculata (Font.) Berry, Zamiophyl- 
lum buchianum (Ett.) Nath.

G i n k g о a 1 e s: Baiera brauniana (Dunk.) Brongn., Czekanowskia ri- 
gida Heer.

C o n i f e r a l e s :  Brachyphyllum japonicum (Yok.) Oishi, Elatocla- 
dus obtusifolia Oishi, Frenelopsis hoheneggeri (Ett.) Schenk, F. parceramosa
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Font., Nageiopsis zamioides Font., Podozamites lanceolatus f(L. et H.)
F. Braun.

Стратиграфически выше залегают отложения группы Монобегава, ме
стами отделенные от отложений Риосеки поверхностью размыва. Группа 
Монобегава сложена морскими терригенными и карбонатными осадками, 
содержащими богатую морскую фауну (аммониты, морские ежи, тригонии, 
кораллы и др.). В верхней части их встречаются прослои пород солоновато
водного происхождения, с остатками растений. Ниже приводится список 
найденных здесь форм (Oishi, 1940).

F i 1 i с е s: Onychiopsis elongata (Geyler) Yok., Cladophlebis exiliformis 
(Geyler) Oishi, Cl. hukuiensis Oishi, Sphenopteris yokoyamai Yabe.

C y c a d o p h y t a :  Nilssonia schaumburgensis (Dunk.) Nath., Zamio- 
phyllum buchianum (Ett.) Nath.

C o n i  f e r a l e s :  Brachyphyllum japonicum (Yok.) Oishi, Araucari- 
oxylon sp., Paracupressinoxylon sp., Podocarpoxy Ion woburnense Stopes, 
Podozamites lanceolatus (L. et H.) F. Braun.

Японские геологи относят группу Риосеки к нижней части неокома, а 
группу Монобегава, на основании заключенной в ней фауны,— к верхам 
неокома и апт-альбу. Флора, найденная в отложениях группы Риосеки, мо
жет быть принята за основной тип раннемеловой флоры Японии. Почти все 
виды, встреченные в отложениях группы Монобегава, известны и в отло
жениях Риосеки; это указывает на значительную близость этих двух флор. 
Поэтому часто флору группы Монобегава называют также флорой Риосе
ки.

Монголия. М. Ф. Нейбург (1932i) был описан боченкообразный ствол 
Cycadeoidea из юго-восточной Монголии. Однако, вследствие плохой сохран
ности, изучить анатомическое строение не удалось, не было опубликовано 
также изображение этого ствола. Находка сделана Б. М. Чудиновым в 315 км 
к югу от г. Улан-Батора. По сообщению этого геолога, в месте находки 
на поверхности пустыни лежали многочисленные стволы такого же типа. 
Возраст вмещающих отложений рассматривается как раннемеловой.

Китай. Раннемеловые флоры Китая известны главным образом на северо- 
востоке этой страны (бассейн р. Сунгари). Кроме того, одно из местонахож
дений расположено на п-ове Шаньдунь, а второе — на юго-востоке, в провин
ции Фуцзян. Приводимые ниже данные о стратиграфии этих отложений и 
списки ископаемых растений заимствованы из коллективного труда китай
ских геологов и палеонтологов «Региональная стратиграфия Китая», вы
шедшего в 1960 г. в русском переводе.

В нижнем течении р. Сунгари на отложениях палеозоя с размывом за
легает угленосная серия Мишань (Региональная стратиграфия Китая, 
1960). В основании серии лежат конгломераты и песчаники мощностью до 
200—250 Му сменяющиеся вверх угленосными отложениями, содержащими 
остатки растений. Отсюда определены:

E q u i s e t a l e s :  Equisetites sp., Neocalamites sp.
F i 1 i c e s: Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) Sew., Onychiopsis 

elongata (Geyler) Yok., Cladophlebis argutula (Heer) Font., Cl. browniana 
(Dunk.) Sew., Cl. denticulata (Brongn.) Font., CL exiliformis (Geyler) Oishi, 
Cl. lobifolia (Phill.) Brongn. Sphenopteris goeppertii Dunk., S.suessii (Krass.) 
Yabe et Oishi.

C y c a d o p h y t a :  Nilssonia sinensis Yabe et Oishi.
G i n k g o a l e s :  Ginkgo huttonii (Sternb.) Heer, G. sibirica Heer, Cze- 

kanowskia rigida Heer.
C o n i  f e r a l e s :  Elatides sp., Elatocladus manchurica (Yok.) Yabe,

E. submanchurica Yabe et Oishi, Pagiophyllum cf. falcatum Bartholin, PL 
tyophyllum lindstroemii Nath., P. longifolium (Nath.) Moell., P. nordenski- 
oldii (Heer) Nath., Podozamites lanceolatus (L. et H.) F. Braun.

G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Carpolithes sp.
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Китайские геологи относят отложения серии Мишань (нередко их назы
вают также серией Цзиси) к юрской системе. Однако присутствие Onychiop- 
sis elongata, Cladophlebis browniana, Sphenopteris (Ruf fordid) goeppertii, 
т. e. форм, характеризующих раннемеловые флоры Южного Приморья 
и Западной Европы, заставляют меня рассматривать эти отложения как 
нижнемеловые. В пользу такого утверждения говорит и отсутствие среди 
этих отложений Raphaelia diamensis — характерной формы верхней юры 
бассейнов Зеи и Бурей, и сопутствующих ей видов. Над серией Мишань рас
положена серия Хуашань, так же как и первая, сложенная угленосными от
ложениями, в основании которых залегают конгломераты. Среди угленос-' 
ных пород собраны:

F i 1 i с е s: Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) Sew., Onychiopsis 
elongata (Geyler) Yok., Cladophlebis denticulata (Brongn.) Font., Sphenopteris 
goeppertii Dunk., S. suessii (Krass.) Yabe et Oishi.

C y c a d o p h y t a :  Pseudocycas sp.
G i n k g o a l e s :  Ginkgo cf. sibirica Heer, Baiera sp., Czekanowskia mur- 

rayana (L. et H.) Sew.
C o n i f e r a l e s :  Brachyphyllum sp., Elatocladus manchurica (Yok.) 

Yabe, E. submanchurica Yabe et Oishi, Pityophyllum sp., Podozamites 
lanceolatus (L. et H.) F. Braun.

Сравнение флор из серий Мишань и Хуашань указывает на их значи
тельную близость. Все виды папоротников и большинство видов гинкговых 
и хвойных — общие. Эта общность флор свидетельствует о близком воз
расте обеих серий. Не исключено, что обе серии одного возраста, так как 
стратиграфические соотношения между ними остались невыясненными.

В районе р. Муданьцзян, непосредственно примыкающем к Суйфунскому 
бассейну, расположенному уже на территории СССР, развита угленосная 
свита Хэлун, начинающаяся толщей конгломератов и песчаников. Отло
жения свиты Хэлун содержат многочисленные остатки растений, среди ко
торых китайскими палеоботаниками определены:

E q u i s e t a l e s :  Equisetites sp.
F i 1 i с е s: Todites williamsonii (Brongn.) Sew., Eboracia lobifolia 

(Phill.) Thomas, Onychiopsis elongata (Geyler) Yok., Cladophlebis browniana 
(Dunk.) Sew., CL denticulata (Brongn.) Font., CL lobifolia (Phill.) Brongn.

G i n k g o a l e s :  Ginkgo cf. sibirica Heer, Baiera cf. asadai Yabe et Oishi, 
Phoenicopsis speciosa Heer, Czekanowskia murrayana (L. et H.) Sew., Cz. 
rigida Heer.

C o n i f e r a l e s :  Araucarites sp., Cephalotaxopsis cf. ramosa Font., 
Elatocladus manchurica (Yok.) Yabe, Pityophyllum lindstroemii Nath., P. 
nordenskioldii (Heer) Nath., Podozamites lanceolatus (L. et H.) F. Braun.

Флора свиты Хэлун по составу очень близка к флорам серий Мишань 
и Хуашань. Наиболее характерные раннемеловые формы, такие, как 
Onychiopsis elongata, Cladophlebis browniana, Elatocladus manchurica, 
являются общими для этих отложений.

Китайские геологи относят свиту Мулэн, как и серию Мишань, к верх
ней юре. Против такого вывода говорит тот факт, что свита Мулэн является 
прямым продолжением по простиранию угленосной серии Суйфунского бас
сейна. При описании флоры Суйфунского бассейна была показана ее одно- 
возрастность с флорой Сучанского бассейна, раннемеловой возраст которой 
устанавливается по залеганию в основании угленосных отложений Сучан
ского бассейна пород с ауцеллами валанжина (Вахрамеев, 1960).

В пределах Северо-Восточного Китая указывается еще несколько ме
стонахождений раннемеловой флоры. Однако подавляющее большинство 
заключенных в них форм уже включены в приведенные выше списки.

Раннемеловая флора несколько иного состава известна с п-ова Шань- 
дунь. Остатки растений, насекомых, эстерий и рыб найдены в свите Лай- 
янь, залегающей на гранито-гнейсах докембрия. Нижняя часть свиты пред
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ставлена песчаниками и конгломератами, а средняя часть, в которой и об
наружены растительные и животные остатки,— пестроокрашенными, ино
гда бумажными сланцами с прослоями битуминозных сланцев. Верхняя 
часть сложена желто-бурыми песчаниками. В средней части свиты обнару
жены:

C y c a d o f i l i c a l e s :  Thinnfeldia sp.
C y c a d o p h y t a :  Zamites sp.
G i n k g o a l e s :  Baiera cf. australis McCoy.
C o n i f e r a l e s :  Araucarites sp., Brachyphyllum obesum Heer, B. mag

num Chow, B. multiramosum Chow, Pagiophyllum sp., Palaeocyparis cf. fie- 
xuosa Sap., Sphenolepis arborescens Chow, S. elegans Chow.

Привлекает внимание полное отсутствие остатков папоротников и от
носительное богатство хвойными, представленными преимущественно об
рывками побегов с шиловидными или плотно прижатыми к побегу хвоями. 
Остатки растений, способных выносить длительный перенос, вообще пре
обладают в тонкослоистых отложениях крупных озер, какими являются и 
породы средней части свиты Лайянь. Для таких осадков характерно также 
совместное нахождение остатков растений и остатков рыб, эстерий и насе
комых. Достаточно вспомнить систематическую принадлежность остатков 
растений, находимых в тургинской свите Забайкалья или в свите сланце
ватых доломитов и известняков Южного Каратау. Поэтому мы считаем, что 
отсутствие остатков папоротников в рассмотренном местонахождении 
обусловлено не столько составом самой флоры, произраставшей по берегам 
озер, сколько особенностями переноса и захоронения растительных остатков.

Наиболее южное местонахождение раннемеловой флоры расположено в 
западной части провинции Фуцзянь (Sze, 1945). Растительные остатки при
урочены к свите Баньтоу, близкой по литологическому составу к свите 
Лайянь п-ова Шандун. Нижняя часть свиты Баньтоу сложена песчаниками 
и сланцами, в основании которых залегают конгломераты. Верхняя часть, 
заключающая остатки растений, рыб и эстерий, представлена переслаива
ющимися сланцами (нередко бумажными) и песчаниками. Возраст ее китай
ские геологи определяют как вторую половину раннего мела. Здесь най
дены:

F i 1 i с е s: Ruffordia cf. goeppertii Dunk., Onychiopsis (?) sp., Cladoph- 
lebis browniana (Dunk.) Sew., CL cf. dunkeri (Schimp.) Sew., CL cf. nathor- 
stii Yok.

C a y t o n i a l e s :  Sagenopteris dictyozamioides Sze, S. yunganensis Sze.
C y c a d o p h y t a :  Otozamites cf. klipsteinii (Dunk.) Sew., Ptilophyllum 

boreale (Heer) Sew., Nilssonia sp.
G i n k g o a l e s :  Baiera cf. gracilis Bunb.
C o n i f e r a l e s :  Brachyphyllum obesum Heer, Pagiophyllum gracile 

Sze, Podozamites sp., Sphenolepidium sp.
В отличие от раннемеловой флоры п-ва Шаньдун здесь присутствует ряд 

папоротников и более разнообразны цикадофиты, а- состав хвойных очень 
близкий. Некоторое изменение состава флор при переходе от Северо-Вос
точного Китая на юг, к п-ову Шаньдун и провинции Фуцзянь, видимо, объяс
няется неодинаковыми климатическими условиями, существовавшими в 
раннемеловое время на севере и юге Китая.

Индия. Раннемеловые флоры Индии изучены относительно слабо. Они 
известны пока только из двух районов — п-ова Кач и района г. Джаббал- 
пур. Флора из последнего района ранее считалась юрской, и только по на
ходкам в последнее время типичных нижнемеловых форм (Onychiopsis psi- 
lotoides, Weichselia reticulata) установлен ее раннемеловой возраст.

На п-ове Кач, расположенном в северо-западной части Индии, развиты 
морские отложения титона, в нижней части содержащие аммонитов нижне
го титона, а в верхней части представленные слоями с тригониями и немы
ми песчаниками (Кришман, 1954). Стратиграфически выше расположены
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слои Умиа, сложенные песчаниками и сланцами с остатками растений. Еще 
выше залегают песчаники с аммонитами апта. Таким образом, возраст слоев 
с остатками растений определяется как неоком. В слоях Умиа определены 
(Sitholey, 1954):

F i 1 i с е s: Actinopteris sp., Cladophlebis denticulata (Brongn.) Font., 
CL whitbiensis Brongn.

C y c a d o f i l i c a l e s :  Pachypteris sp.
C y c a d o p h y t a :  Ptilophyllum acutifolium Oldh. et Morris, P. cutchense 

Morris, Williamsotiia blanfordii Feistm., Taeniopteris vittata Brongn,
C o n i f e r a l e s :  Araucarites cutchensis Feistm., A. macropteris 

Feistm., Brachyphyllum expansum (Sternb.), Conites sp., Elatocladus tenerri- 
ma (Feistm.).

A n g i o s p e r m a e :  Palmoxylon mathurai Sahni.
Джаббалпурская серия в своем типичном проявлении развита в окрест

ностях г. Джаббалпур, расположенного к югу от среднего течения р. Ганг. 
Выходы отложений, относимых, на основании находок ряда характерных 
форм, к этой же серии, известны и в окрестностях г. Ахмаднагар, к востоку 
от Бомбея; около Бансы и Сехоры джаббалпурская серия сложена песчани
ками и глинами континентального происхождения, залегающими на докем- 
брийском фундаменте. Заключенные в них растительные остатки изучали 
многие палеоботаники (Sahni, 1936; Bose, 1959i ,2, 1960; Bose and Sukh Dev, 
1959, 1960, 1961; Sukh Dev, 1961). К настоящему времени в отложениях 
джаббалпурской серии установлены следующие формы:

F i 1 i с е s: Gleichenia rewahensis Feistm., Coniopteris hymenophylloides 
(Brongn.) Sew., Eboracia lobifolia (Phill.) Thomas, Onychiopsis paradoxus 
Bose et Dev, 0. psilotoides (Stokes et Webb.) Bose, Matonidium indica Sahni, 
Cladophlebis denticulata (Brongn.) Font., Cl. cf. longipennis Sew., Sphenop- 
teris sp., Weichselia reticulata (Stokes et Webb) Font.

C y c a d o f i l i c a l e s :  Cycadopteris auriculata Bose et Dev, C. brauniana 
Zigno, C. indica Bose et Dev, C. majus Bose et Dev, C. pulcherrima 
Bose et Dev.

C y c a d o p h y t a :  Ptilophyllum acutifolium Morris, P. dislanse
(Feistm.) Jacob et Jacob, P. gladiatum Bose et Dev, P. jabalpurense Jacob et 
Jacob, P. indicum Jacob et Jacob, P. institacallum Bose, Williamsonia indica 
Sew., N ipaniophyllum hirsutum Bose et Dev.

G i n k g o a l e s :  Ginkgo feistmantelii Bose et Dev., G. lobata Feistm., 
Phoenicopsis sp.

C o n i f e r a l e s :  Araucarites cutchensis Feistm., A. latifolius Feistm., 
A. macropteris Feistm., Brachyphyllum expansum (Sternb.), B. feistmantellii 
(Halle), B. mamillare Brongn., B. rhombicum (Feistm.), Conites sp., Elato
cladus conferta (Oldh. et M orr.),£. jabalpurense (Feistm.), E . plana (Feistm.), 
E. tenerrima (Feistm.), Pagiophyllum peregrinum (L. et H.), Podozamites lan- 
ceolatus (L. et H.) F. Braun.

G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Desmiophyllum indicum 
Sahni, Strobilites sewardii Sahni.

В составе раннемеловых флор Индии присутствуют такие распространен
ные формы этого возраста, как Onychiopsis psilotoides и Weichselia reticulata. 
Однако большинство входящих в них видов не известно за пределами Ин
дии. Именно эта черта и определяет своеобразие рассматриваемых флор. 
Тесная связь раннемеловых флор Индии с флорами средней и поздней юры 
ярко выступает при сравнении их систематического состава, обнаружива
ющего многочисленные роды и виды, свойственные флорам всех трех эпох 
(Sitholey, 1954). Привлекает внимание обилие видов Ptilophyllum. В ран
немеловых флорах других стран Евразии представители этого рода почти 
не встречаются.
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Р А Н Н Е М Е Л О В Ы Е  Ф Л О Р Ы  С И Б И Р С К О Й  О Б Л А С Т И

Западная Сибирь. На этой территории местонахождения раннемеловых 
флор, принадлежащих Сибирской палеофлористической области, почти не
известны. Единственное местонахождение, которое по своему географиче
скому положению следует отнести к этой области, расположено на левом 
берегу нижнего течения Енисея, около с. Нижне-Имбатского. Н. К. Могу- 
чевой (1963) определены:

E q u i s e t a l e s :  Equisetites sp.
F i 1 i с es : Gleichenia cf. cycadina (Schenk.) Sew., Coniopteris nympha- 

rum (Heer) Vachr., Cladophlebis sp.
C a y t o n i a l e s :  Sagenopteris cf. goeppertiana Zigno.
C y c a d o p h y t a :  Nilssonia comptula Heer.
G i n k g o a l e s :  Czekanowskia rigida Heer.
C o n i f e r a l e s :  Pityophyllum ex gr. nordetiskioldii (Heer) Nath., 

Podozamites lanceolatus (L. et H.) F. Braun.
Бассейн p. Зеи. Стратиграфия юрских и раннемеловых отложений 

этого района была охарактеризована при описании позднеюрских флор. 
Довольно бедная раннемеловая флора бассейна р. Зеи найдена в отложе
ниях верхнемолчанской свиты. Е. Л. Лебедевым (1963) здесь обнаружены:

E q u i s e t a l e s :  Equisetites rugosus Sarny 1.
F i l i c e s :  Coniopteris saportana (Heer) Vachr., Cladophlebis ex gr. 

lenaensis Vachr.
C y c a d o p h y t a :  Heilungia amurensis (Novopokr.) Pryn.
G i n k g o a l e s :  Sphenobaiera longifolia (Pom.) FI., Phoenicopsis

speciosa Heer, Czekanowskia rigida Heer.
C o n i f e r a l e s :  Podozamites lanceolatus (L. et H.) F. Braun.
Бассейн p. Бурен. При описании позднеюрской флоры уже дан сжатый 

очерк стратиграфии угленосных отложений Буреинского бассейна и истории 
исследования растительных остатков из этого бассейна. К нижнему мелу 
здесь относятся угленосные отложения ургальской, чагдамынской и чем- 
чукинской свит.

В отложениях верхней половины ургальской свиты, достигающей мощ
ности 600 м у определены (Вахрамеев, Долуденко, 1961):

B r y o p h y t a :  Thallites tenuis Pryn.
E q u i s e t a l e s :  Equisetites sp.
F i l i c e s :  Marattiopsis sp., Klukia exilis (Phill.) Racib., Gleichenia 

cycadina (Schenk.) Pryn., Anemia asiatica (Vachr.) Sew., Coniopteris burejensis 
(Zal.) Sew., C. hymenophylloides (Brongn.) Sew., C. nympharum (Heer) Vachr.,
C. saportana (Heer) Vachr., Disorus nimakanensis Vachr., Eboracia fan- 
gtzuensis Sze, E. lobifolia (Phill.) Thomas, Nathorstia urgalica Pryn., Dictyop- 
hyllum  cf. nathorstii Zeill., Hausmannia leeiana Sze (=  H. magnifolia Pryn.), 
Cladophlebis haiburnensis (L. et H.) Sew., CL ex gr. lenaensis Vachr., Cl. 
novopokrovskii Pryn., Cl. serrulata Sam., Cl. tschagdamensis Vachr.

C a y t o n i a l e s :  Sagenopteris cf. mantellii (Dunk.) Schenk.
C y c a d o p h y t a :  Anomozamites major (Brongn.) Nath., Nilssoniop- 

teris aff. ovalis Samyl., Pterophyllum burejense Pryn., P. cuneilobum Pryn., 
P. sensinovianum Heer., Tyrmia polynovii (Novopokr). Pryn., T. pterophyl- 
loides Pryn., Ctenis cf. orovillensis Font., Ctenis sp., Cycadolepis sixtelae 
Vachr., Nilssonia acutiloba (Heer) Pryn., N. mediana (Leek.) Fox-Strang., 
N. schmidtii (Heer) Sew., N. prynadai Vachr., Nilssonia sp., Amuriella extra 
Pryn., Heilungia amurensis (Novopokr.) Pryn., Taeniopteris sp.

G i n k g o a l e s :  Ginkgo ex gr. huttonii (Sternb.) Heer, Baiera canali- 
culata Harris, Phoenicopsis speciosa Heer, Pseudotorellia longifolia Doludenko.

C o n i f e r a l e s :  Pityocladus cf. dahuricus Pryn., Pityophyllum angus- 
tissima Pryn., P. ex. gr. nordenskioldii (Heer) Nath., Podozamites angustifo- 
lius (Eichw.) Heer, P. gramineus Heer, P. lanceolatus (L. et. H J F. Braun.
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G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Carpolithes cinctus Nath., 
Sorosaccus sp.

В чагдамынской свите собрано и определено В. Д. Принадой лишь не
большое количество форм. За исключением двух видов (Lycopodites tenui- 
folius Pryn. и Pterophyllum urgalense Ргуп.), все они найдены в лежащей 
выше чемчукинской свите и, вместе с тем, не обнаружены в ургальской, 
показывая этим, что чагдамынская и чемчукинская свиты имеют очень 
близкий возраст.

Из чемчукинской свиты определены:
F i 1 i с е s: Coniopteris onychioides Vassil. et K.-M. f. gracilis Vachr.,*

C. nympharum (Heer) Vachr., Coniopteris sp., Disorus nimakanensis Vachr., 
Cladophlebis novopokrovskii Pryn., Sphenopteris interstifolia Pryn., 5. le- 
piskensis Vassil.

C a y t o n i a l e s :  Sagenopteris sp.
C y c a d o p h y t a :  Jacutiella amurensis (Novopokr.) Samyl., Pterop

hyllum burejense Pryn., Ctenis formosa Vachr., Ctenis sp., Cycadolepis sp., 
Nilssonia jacutica Samyl., N. mediana (Leek.) Fox-Strang., N. aff. schaum- 
burgensis (Dunk.) Nath., N. prynadai Vachr.

G i n k g o a l e s :  Ginkgo ex gr. adiantoides (Ung.) Heer, G. ex gr. hut- 
tonii (Sternb.) Heer.

C o n i f e r a l e s :  Pityophyllum laevis Pryn., P. ex gr. nordenskioldii 
(Heer) Nath., Podozamites angustifolius (Eichw.) Heer, P. cf. gramineus Heer, 
Rhipidiocladus flabellata Pryn.

G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Ixostrobus heeri Pryn.
При переходе от верхнеюрской талынджайской свиты к ургальской ис

чезают такие характерные формы поздней юры, как Cladophlebis aldanensis, 
cl. orientaliSy Raphaelia diamensis, а также многие другие. Флоре ургальской 
свиты свойственны различные Coniopteris и Cladophlebisy крупная Haus- 
mannia leeiana, Dictyophyllum sp.* Tyrmia polynovii и другие цикадофиты. 
При переходе к чемчукинской свите флористический состав заметно обед
няется, исчезают диптериевые папоротники, все Eboracia и Klukia, Coniop
teris burejensiSy большинство Cladophlebisy Pterophyllum и все Tyrmia. Из 
гинкговых остается только два вида Ginkgo. Наиболее характерны для фло
ры чемчукинской свиты Coniopteris onychioides cf. gracilis, Cladophlebis 
novopokrovskii и разнообразные Nilssonia.

Возраст флоры из верхней половины ургальской свиты устанавливается 
путем сопоставления с флорами Ленского бассейна, а также по данным 
спорово-пыльцевого анализа (Котова, 1961) как валанжин-готеривский, а 
возраст флоры из чагдамынской и чемчукинской свит—как барремский. Ранее 
я допускал возможность отнесения последних двух свит к верхам неоко- 
ма — низам апта; однако немногочисленность спор глейхений в отложениях 
чемчукинской свиты заставляет меня согласиться с мнением И. 3. Кото
вой и не поднимать верхнюю границу возраста свиты свыше баррема

Непосредственно к югу от собственно Буреинского бассейна находится 
другая, менее крупная синклинальная структура, пересеченная р. Тырмой, 
внутри которой также сохранились угленосные нижнемеловые отложения. 
Среди них В. А. Вахрамеевым (Вахрамеев, Долуденко, 1961), А. Н. Криш- 
тофовичем (1914—1915), И. В. Новопокровским (1912) и А. Сьюордом (1912) 
определены:

E q u i s e t a l e s :  Equisetites sp.
F i 1 i с е s: Anemia asiatica Vachr., Klukia exilis (Phill.) Racib., Coniop

teris burejensis (Zal.) Sew., C. hymenophylloides (Brongn.) Sew., C. nympha
rum (Heer) Vachr., Eboracia lobifolia (Phill.) Thomas, Phlebopteris sp., Dic
tyophyllum sp., Hausmannia leeiana Sze, Cladophlebis argutula (Heer) Font., 
Cl. ex gr. dunkeri (Schimp.) Sew., Cl. haiburnensis (L. et H.) Brongn., Cl. 
laxipinnata Pryn., Cl. longipennis Sew., Cl. williamsonii Brongn., Palibiniop- 
teris sp., Sphenopteris cf. naktongensis Yabe, S. tyrmensis Sew.
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C a y t o n i a l e s :  Sagenopteris cf. phillipsii (Brongn.) Presl.
C y c a d o p h y t a :  Anomozamites angulatus Heer, Jacutiella amurensh 

(Novopokr.) Samyl., Pterophyllum cf. lancilobum Heer, Tyrmia polynovii (No
vopokr.) Pryn., T. tyrmensis Pryn., Ctenis cf. burejensis Pryn.,C. cf. sulcicau- 
lis Phill., Cycadolepis sp., Nilssonia cf. acutiloba (Heer) Pryn., N. media- 
tia (Leek.) Fox-Strang., Heilungia amurensis (Novopokr.) Pryn.

G i n k g o a l e s :  Ginkgo huttonii (Sternb.) Heer, Baiera phillipsii Nath., 
Sphenobaiera longifolia (Heer) FI., Phoenicopsis sp., Pseudotorellia sp.

C o n i f e r a l e s :  Pityophyllum ex gr. nordenskioldii (Heer) Nath., 
Podozamites angustifolius (Eichw.) Heer, P. lanceolatus (L. et H.) F. Braun.

G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Enygmatostrobus doktu- 
rowskii Krysht., Stenorachis lepida Heer.

Большинство видов, встреченных на р. Тырме, известно и во флоре 
ургальской свиты, в том числе и такие характерные формы, как Hausman- 
nia leeiana, Dictyophyllum sp., Anemia asiatica, Tyrmia polynovii, что указы
вает на их одновозрастность. Отметим, что в составе флоры р. Тырмы при
сутствуют Palibiniopteris sp., Phlebopteris sp. и Anemia asiatica, характер
ные для раннемеловой флоры Южного Приморья, входящей в состав Вос
точно-Азиатской провинции Индо-Европейской области.

Бассейн р. Уды. В пределах Удского прогиба развита мощная толща 
пресноводных вулканогенно-осадочных и вулканогенных отложений, по
крывающих морские отложения нижневолжского яруса с ауцеллами. Та
ким образом, ее возраст определяется как поздневолжский — раннемело
вой. В районе междуречья Тыла и Торома в нижнюю часть пресноводной 
толщи вклиниваются морские отложения валанжина с ауцеллами зоны 
Tollia stenomphala. Список растений, остатки которых были извлечены из 
пресноводной пачки, залегающей между морскими отложениями нижневолж
ского яруса и валанжина и, следовательно, имеющей поздневоложский— 
ранневаланжинский возраст, уже был помещен в разделе, посвященном 
позднеюрским флорам.

Западнее, в бассейне р. Уды, морские отложения валанжина, видимо, 
замещаются породами пресноводного происхождения, образующими сов
местно с пресноводными отложениями верхневолжского яруса — раннего 
валанжина единую толщу. В последней, по данным Н. К. Никифоровой 
(1957), встречены:

E q u i s e t a l e s :  Annulariopsis sp., Equisetites burejensis Heer, E . 
ferganensis Sew., Equisetites sp.

F i  1 i c e s :  Onychiopsis sp., Cladophlebis cf. fangtszuensis Sze, Cl. hai- 
burnensis (L. et H.) Brongn., Cl. takezakii Oischi, Cl. whitbiensis Brongn.

C y c a d o p h y t a :  Nilssonia orientalis Heer.
G i n k g o a l e s :  Ginkgo digitata (Brongn.) Heer, G. sibirica Heer, Sphe

nobaiera ex gr. angustiloba (Heer.) FI., Phoenicopsis angustifolia Heer, P. 
speciosa Heer, Czekanowskia latifolia Tur.-Ket., Cz. rigida Heer, Cz. setacea 
Heer.

C o n i f e r a l e s :  Pityophyllum kobukense Sew., P. nordenskioldii
Nath., Podozamites angustifolius (Eichw.) Heer, P. lanceolatus (L. et H.)
F. Braun.

G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Carpolithes sp.
Присутствие Onychiopsis sp. и Cladophlebis takezakii (последний известен 

из группы Риосеки — неоком Японии) как будто свидетельствует скорее о 
раннемеловом возрасте этой флоры. Другие виды имеют широкое вертикаль
ное распространение — они встречаются как в юрских, так и в нижнемело
вых отложениях.

Южно-Якутский бассейн. Из отложений холодниканской свиты, пред
ставленных преимущественно песчаниками, достигающими мощности 400— 
450 м у Н. Д. Василевской и Р. 3. Генкиной (1961) определены:

Е q u i s е t а 1 i s: Equisetites asiaticus Pryn.
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F i 1 i c e s: Coniopteris cf. burejensis (Zal.) Sew., C. aff. nympharum (Heer) 
Vachr., C. cf. saportana (Heer) Vachr., Cladophlebis denticulata (Brongn.) 
Font., CL haiburnensis (L. et H.) Brongn., CL ketovae Vachr., Cl. pseudolo- 
bifolia Vachr., Cl. aff. sangarensis Vachr., CL whitbiensis Brongn., Cladophle
bis sp.

C y c a d o p h y t a :  Pterophyllum burejense Pryn., Tyrmia tyrmensis- 
Pryn., Ctenis burejensis Pryn., C. nerungrensis Genkina, C. aff. yokoyamai 
Krysht. et Pryn., Ctenis sp., Nilssonia aff. acutiloba (Heer) Pryn., N. aff. 
gigantea Krysht. et Pryn.

G i n k g o a l e s :  Ginkgo lepida Heer, Phoenicopsis angustifolia Heer,. 
P. speciosa Heer, Pseudotorellia nordenskioldii (Nath.) FI., Czekanowskia ri- 
gida Heer.

C o n i f e r a l e s :  Elatides aff. curvifolia (Dunk.) Nath., Elatocladus sp., 
Pityolepis sp., Pityophyllum nordenskioldii (Heer) Nath., Pityophyllum sp.r 
Pityospermum sp., Schizolepis sp.

Присутствие Cladophlebis ketovae, Cl. pseudolobifolia, Pterophyllum bu
rejense, Tyrmia tyrmensis и Ctenis burejensis, распространенных среди ниж
немеловых отложений Ленского и Буреинского бассейнов, определяет 
раннемеловой возраст холодниканской свиты. Косвенным доказательством 
этого является ее залегание на отложениях горкитской свиты, в изобилии 
содержащих Raphaelia diamensis и ряд других юрских форм.

Токийская впадина. В расположенной к востоку от Южно-Якутского 
бассейна Токийской впадине среди континентальных отложений, залега
ющих стратиграфически выше горкитской свиты (Самозванцева, 1961), 
встречены (определения В. А. Вахрамеева, сборы В. И. Гольденберга) Co
niopteris nympharum (Heer) Vachr. и C. onychioides Vassil. et K.-M. При
сутствие этих форм, и особенно второй из них, позволяет отнести вмещаю
щие отложения к нижнему мелу и сопоставить их с холодниканской свитой.

Ленский бассейн. Среди всех флор Сибирской палеофлористической 
области наиболее богата и, пожалуй, лучше всего изучена раннемеловая 
флора Ленского бассейна. Ее описанию посвящены работы Н. Д. Василев
ской (1958, 19591>2,з,<з), Н. Д. Василевской и В. В. Павлова (1963), В. А. 
Вахрамеева (1958, 1962i), В. А. Самылиной (1956, 1963i), появившиеся за 
последнее десятилетие. Споры и пыльца из этих же отложений изучены
Н. А. Болховитиной (1956, 1959), А. Ф. Фрадкиной (1961) и В. В. Пав
ловым. Нижний мел этого бассейна представлен мощной толщей угленос
ных отложений, достигающей мощности не менее 3000 м. Только на севере 
бассейна, в низовьях р. Лены, в основании угленосной толщи появляются 
морские отложения нижнего и среднего валанжина.

Существуют две самостоятельные стратиграфические схемы лижнеме- 
ловых отложений Ленского бассейна. Одна из них разработана для се
верной части бассейна, охватывающей нижнее течение р. Лены — от Жи- 
ганска и ниже, а также Лено-Оленекский водораздел; в дальнейшем изло
жении она будет именоваться северной схемой. Другая схема, которую 
следует именовать южной, разработана для южной части бассейна. Она 
охватывает нижнее течение р. Алдан, течение Лены от Якутска до Жиган- 
ска и нижнее течение Вилюя. В структурно-тектоническом отношении юж
ная часть бассейна соответствует Вилюйской впадине и примыкающей к 
ней южной части Приверхоянского прогиба, а северная половина бассейна — 
северной части прогиба и примыкающему с запада участку склона Сибир
ской платформы.

Рассмотрим вначале стратиграфию и раннемеловые флоры южной час
ти бассейна. Выделение местных стратиграфических подразделений осно
вывалось здесь как на литологических признаках, так и на особенностях 
палеофлористических комплексов. Двойственность критериев иногда вызыва
ла разногласие в проведении границ между отдельными свитами для некото
рых *разрезов. Однако после межведомственного стратиграфического сове
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щания в конце 1961 г. в Якутске в основу расчленения угленосных отло
жений Ленского бассейна была положена смена флористических комплек
сов во времени.

Нижнемеловые отложения южной части бассейна ныне разделяются на 
три свиты: батылыхскую, эксеняхскую и хатырыкскую (намскую). Батылых- 
ская свита, обладающая наибольшей угленосностью, резко изменяет мощность 
от 250 м в области платформенного склона до 1200 м в краевом прогибе. 
Из отложений батылыхской свиты южной части Ленского бассейна (исклю
чая Вилюйскую впадину) Н. Д. Василевской, В. А. Вахрамеевым и В. А. 
Самылиной определено более 100 видов растений.

B r y o p h y t a :  Thallites aff. jimboi Krysht.
E q u i s e t a l e s :  Equisetites asiaticus Pryn., E. burejensis (Heer) 

Krysht., E. aff. naktortgensis Taf., E. rugosus Samyl.
F i 1 i с a 1 e s: Ruffordia cf. goeppertii (Dunk.) Sew., Coniopteris arctica 

(Pryn.) Samyl., C. burejensis (Zal.)Sew., C. cf. dzurmanensis (Pryn.) Vassil., 
C. gleichenioides Samyl., C. gracillima (Heer) Vassil., C. hymenophylloides 
(Brongn.) Sew., C. ketovae Vassil., C. nympharum (Heer) Vachr., C. sapor- 
tana (Heer) Vachr., C. setacea (Pryn.) Vachr., C. cf. tyrmica Pryn., Gonatoso- 
rus ketovae Vachr., Adiantites sp., Hausmannia sp., Cladophlebis ambiqua 
Vassil., Cl. argutula (Heer) Font., Cl. decipiens Vassil., Cl. denticulata (Brongn) 
Font., Cl. cf. dunkeri (Schimp.) Sew., Cl. ex gr. haiburnensis (L. et H) Brongn., 
Cl. lenaensis Vachr., Cl. lobifolia (Phill.) Brongn., Cl. multinervis Golova, 
Cl. pseudolobifolia Vachr., Cl. sangarensis Vachr., Cl. williamsonii (Brongn.) 
Brongn., Raphaelia prinadai Vachr., Sphenopterisgracillima Heer, S. lepiskensis 
Vassil.

C a y t o n i a l e s :  Sagenopteris goeppertiana Zigno.
C y c a d o p h y t a :  Jacutiella amurensis (Novopokr.) Samyl., William- 

sonia samylinae Tur.-Ket., Nilssoniopteris (Sibiriophyllum) californicum 
(Font.) Samyl., N. ovalis Samyl., Neozamites verchojanensis Vachr., Ptero- 
phyllum cf. burejense Pryn., P. d.cuneilobum Pryn., Tyrmia acuta Vassil., T . 
polynovii (Novopokr.) Pryn., T. tyrmensis Pryn., Aldania auriculata Samyl., 
A. vachrameevii Samyl., Ctenis aff. burejensis Pryn., C. intermedia (Krysht. 
et Pryn.) Pryn., C. jacutensis Vassil., С. папа Samyl., C. sulcicaulis (Phill.) 
Ward, Doratophyllum sp., Nilssonia jacutica Samyl., N. mediana (Leek.) Fox- 
Strang., N. orientalis Heer, N. schaumburgensis (Dunk.) Nath., N. aff. schmid- 
tii (Heer) Sew., N. viluensis Vassi\., Bureja rigida Pryn., Encephalartites leip- 
zigii Vachr., Heilungia amurensis (Novopokr.) Pryn., H. sangarensis 
Vassil., Pseudoctenis zamiophylloides Vassil., Taeniopteris jimboana Krysht., 
T. rhitidorachis Krysht.

G i n k g o a l e s :  Ginkgo adiantoides (Ung.) Schap., G. digitata (Brongn.) 
Heer., G. huttonii (Sternb.) Heer, G. papilionaceus Vassil., G. sibirica Heer., 
Baiera concinna (Heer) Kawas., B. gracilis Bunb., B. polymorpha Samyl., 
Sphenobaiera angustiloba (Heer) FI., S. longifolia (Heer) FI., S . pulchella 
(Heer) FI., S. uninervis Samyl., Ginkgodium amgaensis Samyl., G.glandulosum 
Samyl., Phoenicopsis angustifolia Heer, Pseudotorellia pulchella (Heer) Vas
sil., P. nordenskioldii (Nath.) FI., Czekanovskia rigida Heer., Leptostrobus 
laxiflora Heer.

C o n i f e r a l e s :  Cephalotaxopsis acuminata Krysht. et Pryn., C. san
garensis Vassil., C. cretacea Samyl., Coniferae sp., Elatides brandtiana Heer, 
Elatocladus aff. obtusifolia Oishi, Pagiophyllum sp., Pityolepis oblonga Samyl., 
Pityophyllum nordenskioldii (Heer) Nath., P. staratschinii (Heer) Nath., Pi- 
tyostrobus (Picea) angustissima Samyl., Podozamites angustifolius (Eichw.) Heer, 
P. gramineus Heer, P. lanceolatus (L. et H.) F. Braun, Pseudolarix (Pityocladus) 
dorofeevii Samyl., Rhipidiocladus flabellata Pryn., Schizolepis aldanensis Sam.

G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Carpolites trigonalis Samyl., 
Ixostrobus heeri Pryn., Samaropsis rotundata Heer, Sorosaccus sibiricus 
Pryn., Stenorachis sp., Strobilites sp.
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Из этого громадного числа видов наиболее типичными для комплекса 
батылыхской свиты следует считать: Coniopteris nympharum, С. saportana,
С. burejensis, С. setacea, Cladophlebis argutula, Cl. lenaensis, CL pseudolobi- 
folia, CL sangarensis, Gonatosorus ketovae, Jacutopteris lenaensis, Jacutiella 
amurensis, Tyrmia acuta, 7\ polynovii, Aldania auriculata, A. vachrameevii.

Для правых притоков Лены — Чечумы и Леписке (Василевская, 
19594) и для нижнего течения Алдана (Самылина, 19632) флористический 
комплекс батылыхской свиты удается разделить на три более дробных. От
ложения, в которых содержатся соответствующие комплексы, предложено 
называть слоями.

Для нижних слоев с Aldania auriculata характерны (кроме этого вида): 
Aldania vachrameeviiy Coniopteris gracillima, C.'kolymensis, C. setacea, Tyr
mia polynovii, Pseudotorellia nordenskioldii\ для лежащих выше слоев с С/а- 
dophlebis lenaensis— Jacutopteris lenaensis и Raphaelia prynadai; для слоев 
c Jacutiella amurensis, завершающих батылыхскую свиту,— Cladophlebis 
sungarensis, Gonatosorus ketovae и разнообразные Ginkgo и Sphenobaiera. 
Трехчленное деление батылыхской свиты, основанное на дробных флори
стических комплексах, должно быть еще подтверждено детальными рабо
тами на всей площади южной части Ленского бассейна.

В пределах Вилюйской впадины определимые растительные остатки 
встречаются значительно реже, что обусловлено, вероятно, большей рых
лостью пород. Говорить о выделении здесь более дробных комплексов, ха
рактеризующих отдельные части батылыхской свиты, преждевременно. 
Ниже приводится список видов, обнаруженных в батылыхской свите Вилюй
ской впадины, по Вилюю и его притокам Мархе и Тюкяну и по р. Линде—ле
вому притоку Лены. Определения сделаны В. А. Вахрамеевым и А. И. 
Киричковой.

E q u i s e t a l e s :  Equisetites burejensis Pryn.
F i 1 i c e s: Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) Sew., C. nympharum 

(Heer) Vachr., C. onychioides Vassil. et K.-M., Hausmannia leeiana Sze, 
Cladophlebis argutula (Heer) Font., CL decipiens Vassil., CL dunkeri (Schimp.) 
Sew., Cl. lobifolia (Phill.) Brongn., CL pseudolobifolia Vachr., Cl. sangaren
sis Vachr., CL williamsonii (Brongn.) Brongn., Sphenopteris goeppertii Dunker.

C y c a d o p h y t a :  Nilssoniopteris ovalis Sarny К
G i n k g o a l e s :  Ginkgo sibirica Heer, Sphenobaiera longifolia (Heer) 

FI., Phoenicopsis angustifolia Heer, Pseudotorellia sp., Czekanowskia rigida 
Heer, Cz. setacea Heer.

C o n i f e r a l e s :  Podozamites angustifolius (Eichw.) Heer.
Над батылыхской свитой расположена эксеняхская, сложенная преиму

щественно песчаниками с подчиненными прослоями алевролитов и редкими 
пластами угля. Мощность ее колеблется от 500 до 1200 м .

Из отложений этой свиты В. А. Вахрамеевым, Н. Д. Василевской, 
А. И. Киричковой и В. А. Самылиной определены:

E q u i s e t a l e s :  Equisetites asiaticus Pryn., E. burejensis (Heer) Krysht.
F i 1 i c e s: Ruffordia sp., Gleichenia lobata Vachr., Coniopteris arctica 

(Pryn.) Samyl., C. gracillima (Heer) Vassil., C. hymenophylloides (Brongn.) 
Sew., C. nympharum (Heer) Vachr., C. onychioides Vassil. et K.-M., C. sapor
tana (Heer) Vachr., C. silapensis (Pryn.) Samyl., Onychiopsis elongata (Geyler) 
Vok., Adiantites aff. sewardii Yabe, Cladophlebis dunkeri (Schimp.) Sew., CL 
haiburnensis (L. et H.) Brongn., Cl. ketovae Vachr., CL sangarensis Vachr., 
Cl. williamsonii Brongn., Scleropteris sibirica Vassil., Sphenopteris ex gr. 
goeppertii Dunk.

C a y t o n i a l e s :  Sagenopteris sp.
C y c a d o p h y t a :  Anomozamites cf. lindleyanus Schimp., Nilssoniop

teris ovalis Samyl., Neozamites verchojanensis Vachr., Ctenis aff. burejensis 
Pryn., C. latiloba Krysht. et Pryn., Nilssonia acutiloba (Heer) Pryn., 
N. gigantea Krysht. et Pryn., N. jacutica Samyl., N. schmidtii (Heer) Sew.
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G i n k g o a l e s :  Ginkgo adiantoides (Ung.) Schap., G. digitata (Brongn.) 
Heer, G. huttonii (Sternb.) Heer, Baiera gracilis Bunb., B. polymorpha Samyl., 
Sphenobaiera angustiloba (Heer) FI., S. longifolia (Pom.) FI., S. pulchella 
(Heer) FI., Ginkgodium sp., Phoenicopsis acutifolia Vassil., Ph. angustifolia 
Heer, Czekanowskia rigida Heer, Cz. setacea Heer.

C o n i f e r a l e s :  Cephalotaxopsis sp., Parataxodium jacutensis Vachr., 
P. aff. wigginsii Arn. et Lowth., Pityocladus (Pseudolarix) dorofeevii Samyl., 
Pityophyllum nordenskioldii (Heer) Nath., Podozamites angustifolius (Eichw.) 
Heer, P. eichwaldi (Schimp.) Heer, P. gramineus Heer, P. lanceolatus (L. et 
H.) K. Braun.

G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Carpolithes aff. cinctus 
Nath., Sorosaccus sp.

Флора эксеняхской свиты значительно беднее видами, чем батылыхская. 
Бросается в глаза резкое сокращение видового разнообразия Cladophlebis 
и особенно цикадофитов. Среди последних исчезают Aldania, Bureja, Heilun- 
gia, Pterophyllum, Tyrmia, Taeniopteris, Jacutiella, резко сокращается 
число видов Ctenis и Nilssonia.

Формами, характеризующими комплекс эксеняхской свиты, являются 
в первую очередь широко распространенный в этой свите Coniopteris опу- 
chioides, а затем более редко встречающиеся Gleichenia lobata, Onychiopsis 
elongata, Adiantites aff. sewardii, Sphenopteris ex gr. goeppertii, Ginkgo adian
toides, а также представители родов Cephalotaxopsis и Parataxodium.

Наиболее молодая, хатырыкская свита имеет значительно более огра
ниченное распространение. Выходы ее приурочены главным образом к Ви- 
люйской впадине и внешней, платформенной части краевого прогиба. Сви
та представлена слегка уплотненными песками с прослоями алевролитов, 
аргиллитов и с маломощными пластами углей. Нередко пески каолинистые. 
Малое число определимых остатков растений, известных из этой свиты, 
вероятно, зависит от рыхлости ее отложений и небольшой площади выходов.

Наиболее интересные местонахождения, связанные с отложениями 
хатырыкской свиты, расположены в приустьевой части р. Леписке и на пра
вом берегу Вилюя, в 20 км выше устья р. Тюкян. Из первого местонахожде
ния А. И. Киричковой определены:

B r y o p h y t a :  Hepatites sp.
F i 1 i с е s: Coniopteris sp., Asplenium dicksonianum Heer.
C o n i f e r a l e s :  Glyptostrobus sp., Parataxodium wigginsii Am. et 

Lowth.
A n g i o s p e r m a e :  Crataegites aff. borealis Samyl., Celastrophyllum 

aff. ovale Vachr., C. aff. kolymensis Samyl., Cissites sp., Dicotylophyllum sp.
Особенно интересно здесь присутствие мелколистных покрытосемянных, 

не найденных в отложениях более древних свит. Молодым элементом явля
ется также Asplenium dicksonianum.

Из второго местонахождения на р. Вилюй (сборы Е. Л. Лебедева) мной 
определены: Equisetites sp., Neozamites lebedevii Vachr., Ginkgo ex gr. digitata 
Brongn., Sphenobaiera aff. longifolia (Pom.) FI., Czekanowskia rigida Heer, 
Pityophyllum sp. Недалеко от последнего местонахождения был обнаружен 
Coniopteris onychioides Vassil. et K.-M.

Оценивая возраст рассмотренных флор и соответствующих свит, можно 
сделать следующие выводы. Присутствие в хатырыкской свите мелколист
ных покрытосемянных наряду с такими раннемеловыми формами, как Co
niopteris onychiodes, говорит в пользу ее альбского возраста. Батылыхская 
свита, залегающая в основании нижнего мела и имеющая много общих форм 
с кигиляхской, кюсюрской и булунской свитами низовьев р. Лены, распо
ложенными выше морских отложений нижнего и среднего валанжина, дол
жна примерно соответствовать неокому. Залегание эксеняхской свиты меж
ду батылыхской и хатырыкской, а также появление в ее составе Ginkgo adi
antoides свидетельствует о ее аптском возрасте.
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Стратиграфия нижнемеловых отложений северной части Ленского бас
сейна разработана трудами геологов Института геологии Арктики. Для 
разделения угленосной толщи был использован циклический метод. В ка
честве самостоятельных свит рассматривались пачки, сложенные чередую
щимися песчаниками, алевролитами, аргиллитами с подчиненными им пла
стами углей, и разделяющие их пачки песчаников. В основании разреза 
развиты морские отложения нижнего валанжина (90—200 ж) с Paracraspedites 
spasskensis и Tolliatollii. Выше следуют отложения кигиляхской свиты (100— 
370 ж), сложенной чередующимися морскими и прибрежно-континенталь
ными отложениями. Среди первых обнаружены средневаланжинские Poly- 
ptichites ramulicosta и Р. stubendorfis. Среди вторых встречаются раститель
ные остатки, принадлежащие немногочисленным формам, встречающимся 
и в лежащей выше кюсюрской свите. Стратиграфически еще выше залегают 
угленосные свиты (кюсюрская, булунская, огонер-юряхская, укинская, 
чарчыкская) и разделяющие их свиты песчаников (надкюсюрская, надбулун- 
ская, лукумайская, менгюряхская). Общая мощность этих отложений до
стигает 3000 ж. Ниже приведены, по данным Н. Д. Василевской (Василев
ская, Павлов, 1963), списки растений из угленосных свит. Разделяющие их 
свиты песчаников содержат лишь редкие определимые формы, встречающи
еся и в угленосных свитах.

Из кюсюрской свиты известны:
B r y o p h y t a :  Thallites sp.
E q u i s e t a l e s :  Equisetites burejensis (Heer) Krysht.
F i 1 i c e s: Coniopteris cf. arctica (Heer) Samyl., C. burejensis (Zal.) Sew., 

C. kolymensis (Pryn.) Vassil., Adiantites sp., Cladophlebis atyrkanensis (Pryn.), 
Cl. lenaensis Vachr., Cl. cf. lobifolia (Phill.) Brongn., Cl. tigyensisVassil., 
Cl. williamsonii (Brongn.) Brongn., Jacutopteris lenaensis Vassil., Rhizomopte- 
ris magnus Vassil., Scleropteris sp., Sphenopteris sp.

C y c a d o f i l i c a l e s :  Thinnfeldia sp.
C y c a d o p h y t a :  N ilssoniopteris ovalis Samyl., Aldania auriculata 

Samyl., Ctenis tigyensis Vassil., Ctenis sp., Nilssonia lobatidentata Vassil., 
Nilssonia sp.

G i n k g o a l e s :  Ginkgo huttonii (Sternb.) Heer, Baiera sp., Sphenobaie- 
ra angustiloba (Eichw.) Heer, Ginkgodium (?) sp., Phoenicopsis angustifolia 
Heer, P. angustissima Pryn., Pseudotorellia nordenskioldii (Nath.) FI., Czeka- 
nowskia rigida Heer, Leptostrobus limbatus Vassil.

C o n i f e r a l e s :  Pityocladus sp., Pityolepis oblonga Samyl., PityophyU 
lum nordenskioldii (Heer) Nath., P. staratschinii (Heer) Nath., Pityospermum 
attenuatum Vassil., P. cuneatum Nath., Pityospermum sp., Pityostrobus sp., 
Podozamites angustifolius (Eichw.) Heer, Schizolepis sp., Taxocladus sp.

G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a  e s e d i s :  Carpolithes sp., Samaro- 
psis rotundata Heer.

Из булунской свиты известны:
E q u i s e t a l e s :  Equisetites burejensis (Heer) Krysht. var. parva 

Vassil.
F i 1 i c e s: Coniopteris onychioides Vassil. et K.-M.
C y c a d o p h y t a :  Jacutiella amurensis (Novopokr.) Samyl., PterophyU 

lum bulunense Vassil., Nilssonia sp.
G i n k g o a l e s :  Ginkgo adiantoides (Ung.) Schap., G. angusticuneata 

Vassil., G. digitata (Brongn.) Heer, G. huttonii (Sternb.) Heer, G. obrutschewii 
Sew., G. sibirica Heer, Baiera sp., Sphenobaiera angustiloba (Heer) FI., S. 
longifolia (Pom.) FI., S. pulchella (Heer) FI., Phoenicopsis acutifolia Vas
sil., P. angustifolia Heer, Czekanowskia rigida Heer.

C o n i f e r a l e s :  Pityocladus sp., Pityophyllum staratschinii (Heer) 
Nath., Pityospermum cuneatum Nath., P. cf. nansenii Nath., Podozamites 
eichwaldii (Schimp.) Heer, P. gramineus Heer, P. lanceolatus (L. et H.) F. 
Braun., P. ovalifolius Vassil., Schizolepis angustipedunculata Vassil.
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G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i x :  Ixostrobus heeri Pryn.,
Ixostrobus sp., Sorosaccus sibiricus Pryn., Stenorachis bulunensis (Heer) Vassil.

Более половины видов, встреченных в кюсюрской и булунекой свитах, 
было отмечено и в батылыхекой свите, что указывает на их одновозраст- 
ность. Общими являются и такие характерные для батылыхекой свиты фор
мы, как Coniopteris burejensis, С. setacea, Cladophlebis lenaensis, Raphaelia 
prinadai, Aldania auriculata, Jacutiella amurensis.

Более тщательное сравнение указывает на соответствие флоры нижней 
части кюсюрской свиты флоре слоев с Aldania auriculata, флоры верхней 
части кюсюрской свиты — флоре слоев с Cladophlebis lenaensis и флоры бу- 
лунской свиты — флоре слоев с Jacutiella amurensis.

Из огонер-юряхекой свиты известны:
E q u i s e t a l e s :  Equisetites burejensis (Heer) Krysht. var. parva

Vassil.
F i 1 i c e s :  Ruffordia sp., Gleichenia lobata Vachr., Coniopteris nympha- 

rum (Heer) Vachr., C. onychioides Vassil. et K.-M., Adiantites gracilis Vassil., 
Asplenium foersteri Deb. et Ett., A. rigidum Vassil., Cladophlebis huttonii 
(Dunk.) Font. f. minor Vassil., Cladophlebis sp., Sphenopteris petiolipin- 
nulata Vassil.

C y c a d o p h y  ta :  Anomozamites angulatus Heer, A. arcticus Vassil., Ja
cutiella amurensis Samyl., Nilssoniopteris ovalis Samyl., Pterophyllum sp., 
Nilssonia comptula Heer, N. gigantea Krysht. et Pryn., N . nipponensis Yok., 
N. orientalis Heer, N. schmidtii (Heer) Sew., Pseudoctenis zamiophylloides 
Vassil., Taeniopteris cf. arctica Heer.

G i n k g o a l e s :  Ginkgo adiantoides (Ung.) Heer, G. huttonii (Sternb.) 
Heer, Baiera tripartita Vassil., Sphenobaiera angustiloba (Heer) FI., S. den- 
tata Vassil., S. longifolia (Heer) FI., S. pulchdla (Heer) FI., Phoenicopsis 
acutifolia Vassil., Ph. angustifolia Heer, Ph. speciosa Heer, Phoenicopsis sp., 
Pseudotorellia sp., Czekanowskia rigida Heer, Cz. setacea Heer.

C o n i f e r a l e s :  Elatocladus sp., Parataxodium jacutensis Vachr.^ 
Pityophyllum lindstroemii Nath., P. nordenskioldii (Heer) Nath., P. staratschinii 
(Heer) Nath., Pityostrobus gusevii Vassil., Podozamites eichwaldii (Schimp.) 
Heer, P. gracilis Vassil., P. gramineus Heer, P. latifolius (Heer), P. reinii 
Geyler, P. striatus Velen, Taxocladus cf. sutschanensis Pryn.

G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Carpolithes sp., Ixostro
bus heeri Pryn.

Флору огонер-юряхекой свиты следует рассматривать как одновозраст
ную и очень близкую по составу к флоре эксеняхекой свиты. Характерной 
особенностью этих флор является широкое распространение Coniopteris 
onychioides и Ginkgo adiantoides, появление Gleichenia, Adiantites и обедне
ние цикад офитами.

Отложения лежащей вышеукинской свиты отделены от огонер-юряхекой 
свиты песчаниками лукумайской свиты, в которых обнаружено несколько 
видов Coniopteris onychioides, Cladophlebis gluschinskii и других, известных 
как выше, так и ниже по разрезу.

Из отложений укинской свиты определены:
E q u i s e t a l e s :  Equisetites sp.
F i 1 i с as : Coniopteris nympharum (Heer) Vachr., C. onychioides Vassil. 

et K.-M., C. ex gr. saportana (Heer) Vachr., C. setacea (Pryn.) f. compressa 
Vassil., C. vachrameevii Vassil., Onychiopsis elongata (Geyler) Yok., Adian
tites polymorphus Vassil., Asplenium dicksonianum Heer, Cladophlebis glu
schinskii Vassil., Cl. ukinensis Vassil.

C y c a d o p h y t a :  Anomozamites arcticus Vassil., Pterophyllum (?) 
sp., Nilssonia canadensis Bell, Taeniopteris sp.

G i n k g o a l e s :  Ginkgo adiantoides (Ung.) Schap., G. huttonii (Sternb.) 
Heer., G. cf. lepida Heer, G. parvula Vassil., G. polaris Nath. var. pygmaea 
Nath., G. cf. pussila Heer, G. sibirica Heer, Sphenobaiera dentata Vassil., S.



longifolia (Heer) FI., Phoenicogsis angustifolia Heer, Ph. speciosa Heer, Cze- 
kanowskia rigida Heer, Leptostrobus limbatus Vassil.

C o n i f e r a l e s :  Cephalotaxopsis acuminata Krysht. et Pryn., Conites 
cupressiformis Vassil., Cyparissidium sp., Drepanolepis angustior Nath., Ela- 
iocladus ketovae Vassil., Pagiophyllum sp., Pityocladus sp., Pityophyllum nor- 
denskioldii (Heer.) Nath., Pityospermum cf. nansenii Nath., Podozamites an- 
gustifolius (Eichw.) Heer., P. eichwaldii (Schimp.) Heer, P. gramineus Heer.

G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Carpolithes ukinensis 
Vassil., Dirhopalostachys sp., IxostrobUs ex gr. heeri Pryn., /. laxus Vassil., 
Marchairostrobus sp., Samaropsis rotundata Heer, Stenorachis striolatus 
Heer.

Флора укинской свиты по сравнению с флорой огонер-юряхской свиты 
обогащена целым рядом новых видов папоротников: Coniopteris vachrameevii, 
Adiantites polymorphus, Asplenium dicksonianum, Sphenopteris ukinensis, 
Onychiopsis elongata, а также рядом мелких форм Ginkgo (G. polaris cf. 
pygmae, G. pusilla). По-прежнему наиболее распространенным папорот
ником, как и в отложениях огонер-юряхской свиты, является Coniopteris 
onychioides. Вместе с тем ряд видов, характеризовавших огонер-юряхскую 
свиту, в укинской свите исчезает.

Флора, аналогичная флоре укинской свиты, на юге Ленского бассейна 
пока не установлена. Вероятно, ее можно будет обнаружить в хатырыкской 
свите, флора которой еще плохо изучена. Отметим, в частности, что именно 
в хатырыкской свите был обнаружен Asplenium dicksonianum. Н. Д. Васи
левская полагает, что возраст укинской флоры, вероятнее всего, раннеальб- 
ский, так как покрытосемянные, которые обычно появляются в позднем 
ильбе, здесь не обнаружены. Следует, однако, заметить, что в альбе остатки 
покрытосемянных встречаются очень спорадически, и их отсутствие в дан
ных слоях еще не является доказательством допозднеальбского возраста. 
Более основательным аргументом в пользу раннеальбского возраста укин
ской свиты является тот факт, что выше по разрезу следуют менгюряхская 
и чарчыкская свиты, спорово-пыльцевые комплексы которых свидетельству
ют о их раннемеловом возрасте.

Отложения лукумайской, укинской, менгюряхской и чарчыкской свит 
содержат также обломки древесин, первоначально изучавшиеся А. В. Яр
моленко. Последний рассматривал их как позднемеловые (Василевская, 
Павлов, 1963). Однако И. А. Шилкина, обработавшая новые сборы древесин, 
не согласилась с мнением А. В. Ярмоленко о возрасте вмещающих отложе
ний и вновь изучила материал (шлифы древесин), некогда обработанный этим 
исследователем. В результате этой ревизии И. А. Шилкина установила, в 
частности, что древесины, описанные А. В. Ярмоленко как Cupressinoxylon 
и Taxodioxylon, принадлежат Araucariopitys, а древесина, отнесенная к 
Taxoxylon,— к роду Sahnioxylon (Homoxylon). Эти древесины, наряду с 
найденной И. А. Шилкиной — Xenoxylon, свидетельствуют о раннемело
вом возрасте упомянутых свит.

Таким образом, в пределах Ленского угленосного бассейна установлены 
три основных палеофлористических комплекса, примерно соответствую
щих: неокому (флора батылыхской свиты на юге, флоры кюсюрской и бу- 
лунской свит на севере), апту (флора эксеняхской свиты на юге и огонер- 
юряхской на севере) и альбу (флора хатырыкской свиты на юге и укинской 
свиты на севере). Кроме того, как было отмечено выше, внутри неокомской 
флоры намечаются три более дробных подразделения. Таким образом, в 
Ленском бассейне удалось проследить все основные этапы развития ранне
меловых флор центральной части Сибирской области.

Зырянский бассейн. Этот угленосный бассейн расположен в области 
левобережных притоков р. Колымы (реки Зырянка, Силяп и Ожогина). 
Стратиграфия бассейна изложена в работе Г. Г. Попова (1962). Первые кол
лекции растительных остатков были описаны В. Д. Принадой (19382), но
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основную работу по их сбору и определению выполнила в конце 50-х го
дов В. А. Самылина (1959, 1960, 1963з).

В основании угленосной серии Зырянского бассейна, достигающей мощ
ности 6000—7000 м , залегает ожогинская свита, выделенная в разрезе 
р.Силяп. Из этой свиты В. А. Самылиной определены:

E q u i s e t a l e s :  Equisetites cf. tschetchumensis Vassil.
F i 1 i c e s: Coniopteris burejensis (Zal.) Sew., C. onychioides Vassil. 

et K.-M., C. setacea (Pryn.) Vachr., C. silapensis (Pryn.) Samyl., Onychiopsis 
sp., Cladophlebisex gr.williamsonii (Brongn.) Brongn..Raphaelia diamensis Sew., 
Sphenopteris sp.

C y c a d o p h y t a :  Anomozamites arcticus Vassil., Nilssonia borealis Sa
rny 1.

G i n k g o a l e s :  Ginkgo cf. angusticuneata Vassil., G. huttonii (Sternb.) 
Heer, G. lepida Heer, G. pusilla Heer, Baiera aff. gracilis Bunb., Sphenobaiera 
magnifolia Aksarin, S. pulchella (Heer) FI., Czekanowskia rigida Heer, Cz. 
setacea Heer, Leptostrobus sp.

C o n i f e r a l e s :  Pityophyllum lindstroemii Nath., Podozamites eich- 
waldii (Schimp.) Heer, P. gracilis Vassil., P. cf. lanceolatus (L. et H.) F. 
Braun, P. latifolius (Heer), P. reinii Geyler.

Такие виды, как Equisetites tschetschumensis, Coniopteris burejensis, Cla
dophlebis williamsonii и Raphaelia diamensis, были обнаружены только в 
нижней части ожогинской свиты. Присутствие Raphaelia diamensis свиде
тельствует о позднеюрском возрасте этой части свиты. Привлекает внимание 
находка Coniopteris onychioides, появляющегося в Ленском бассейне зна
чительно выше по разрезу.

Из лежащей выше силяпской свиты В. А. Самылина определила:
F i 1 i с е s: Coniopteris onychioides Vassil. et K.-M., C. setaceae (Pryn.) 

Vachr., Asplenium dicksonianum Heer, Arctopteris sp., Cladophlebis denticu- 
lata (Brongn.) Font.

C y c a d o p h y t a :  Nilssonia grossinervis Pryn.
G i n k g o a l e s :  Ginkgo adiantoides (Ung.) Heer, G. digitata (Brongn.) 

Heer, G. lepida Heer, Sphenobaiera angustiloba (Heer) FI., S. longifolia (Heer) 
FI., Phoenicopsis angustifolia Heer, Ph. magnifolia Pryn.

C o n i f e r a l e s :  Pityophyllum nordenskioldii (Heer) Nath.
Силяпская флора близка по своему составу к ожогинской. В качестве 

более молодых элементов надо отметить появление Asplenium dicksonianum 
и Ginkgo adiantoides.

Наиболее богата флора буор-кемюсской свиты, собранная по р. Зырян
ке, откуда В. А. Самылиной определены и частично описаны:

E q u i s e t a l e s :  Equisetites ramosus Samyl.
F i 1 i c e s: Osmunda cretaceae Samyl., O. denticulata Samyl., O. efimo- 

vae Samyl., Coniopteris arctica (Bryn.) Samyl., C. bicrenata Samyl., C. gra- 
cilima (Heer) Vassil., C. nympharum (Heer) Vachr., C. onychioides Vassil. et 
K.-M., C. saportana (Heer) Vachr., Onychiopsis psilotoides (St. et Webb) Ward, 
Asplenium dicksonianum Heer, A. popovii Samyl., A . rigidum Vassil., Acros- 
tichopteris aff. parvifolia Font., Arctopteris kolymensis Samyl., A. rarinervis 
Samyl., Cladophlebis argutula (Heer) Font., C. aff. lobifolia (Phill.) Brongn., 
C. pseudolobifolia Vachr.

C y c a d o p h y t a :  Anomozamites sp., Nilssoniopteris prinadai Samyl., 
Nilssonia comptulaHeev, Nilssonia aff. grossinervis Pryn., N. magnifolia Sa
myl., N. schaumburgensis (Dunk.) Nath., N. aff. serotina Heer.

G i n k g o a l e s :  Ginkgo adiantoides (Ung.) Heer, G. digitata (Brongn.) 
Heer, G. pusilla Heer., G. ex gr. sibirica Heer, Baiera cf. ahnertii Krysht., 
Sphenobaiera angustiloba (Heer) FI., S. biloba Pryn., S. longifolia (Heer) FI., 
Phoenicopsis magnifolia Pryn.

C o n i f e r a l e s :  Cephalotaxopsis aff. anadyrensis Krysht., C. interme
dia Hollick, Cyparissidium gracile Heer, Pagiophyllum triangulare Pryn.,
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Parataxodiumsp., Pityophyllum nordenskioldii (Heer) Nath., Podozamites an- 
gustifolius (Eichw.) Heer, P. eichwaldii (Schimp.) Heer, Schizolepis sp., Scia- 
dopitytes sp.

A n g i o s p e r m a e :  Ranunculaecarpus quinquecarpellatus Samyl., 
Sassafras kolymensis (Krysht.) Baik., Cercidiphyllum potomacense (Ward) 
Vachr., Protophyllum sp., Crataegites borealis Samyl., C. borealis f. sinuosa 
Samyl., Dalbergites sp., Celastrophyllum kolymensis Samyl., C. aff. ovale 
Vachr., Zizyphoides sp., Araliaecarpum kolymensis Samyl. (?), Rodersia den- 
ticulata Samyl., Dicotylophyllum obliquum Samyl., D. zyrjankense Samyl., 
Carecopsis compacta Samyl., C. laxa Samyl.

Буор-кемюсскую флору, на основании появления многочисленных пок
рытосемянных, несомненно, надо считать альбской. Молодыми элементами, 
отмеченными в ее составе, являются разнообразные Asplenium и такие хвой
ные, как Cephalotaxopsis intermedia и Cyparissidium gracile.

Все рассмотренные флоры Зырянского бассейна отличаются немного
численностью и родовым однообразием цикадофитов. Наибольшим числом 
видов представлены здесь Nilssonia (пять видов в буор-кемюсской свите), из 
остальных цикадофитов встречены единичные виды Anomozamites и Nilsso- 
niopteris.

Флора ожогинской свиты (за исключением растений, обнаруженных 
в самой нижней ее части) имеет неокомский возраст. Флору силяпской сви
ты, вследствие широкого распространения Coniopteris onychioides и появле
ния такого молодого элемента, как Asplenium dicksonianum, я склонен от
носить к апту. В. А. Самылина относит ее (вместе с ожогинской) к неокому.

Хатангская впадина. Определимые растительные остатки (за исключе
нием спор и пыльцы), встречаются в нижнемеловых отложениях этой впа
дины очень редко (Сакс, Грамберг, Ронкина, Аплонова, 1959). Из тигянской 
угленосной свиты, относимой к баррему-апту (?), на р. Маймече были соб
раны отпечатки листьев, определенные В. А. Вахрамеевым. Здесь найдены: 
Ginkgo huttonii (Sternb.) Heer, Phoenicopsis angustifolia Heer, Ph. magnifo- 
lia Pryn., Pityophyllum nordenskioldii (Heer). Из отложений этой же свиты 
на о-ве Бегичева В. А. Вахрамеевым и Н. Д. Василевской определены 
Nilssonia ex gr. orientalis Heer, Podozamites latifolius и P. eichwaldii Schimp. 
Все эти формы известны из нижнемеловых отложений Ленского бассейна.

Новосибирские острова. В северной части о-ва Котельного выступают 
угленосные отложения, содержащие растительные остатки. Первые опре
деления их сделаны в начале нашего века шведским палеоботаником А. Нат- 
торстом. Значительно более богатая коллекция была обработана сравни
тельно недавно Н. Д. Василевской (1957i), определившей:

F i 1 i с е s: Coniopteris cf. kolymensis (Pryn.) Vassil., Asplenium rigidum 
Vassil., Cladophlebis sp.

Q i n k g o a l e s :  Ginkgo huttonii (Sternb.) Heer, Sphenobaiera cf. an- 
gustiloba (Heer) FI., Phoenicopsis angustifolia Heer.

C o n i f e r a l e s :  Pityophyllum nordenskioldii (Heer) Nath., P. stara- 
tschinii (Heer) Nath., Podozamites latifolius (Heer).

G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Carpolithes sp.
Присутствие Asplenium rigidum позволило H. Д. Василевской рассмат

ривать эту флору как одновозрастную с флорой огонер-юряхекой свиты, 
известной из низовьев р. Лены,

Верховья р. Анадырь. В пределах Умкувеемской впадины, расположен
ной в бассейне р. Еропол, правого притока Анадыря, развиты угленосные 
нижнемеловые отложения, согласно залегающие на морских породах с 
ауцеллинами барремского возраста. Следовательно, возраст угленосных 
отложений соответствует второй половине раннего мела. Собранные из уг
леносной толщи К. В. Паракецовым растительные остатки были определе
ны В. А. Вахрамеевым и А. Ф. Ефимогой, установившими присутствие:

E q u i s e t a l e s :  Equisetites sp.
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F i 1 i c e s: Cladophlebis ex gr. williamsonii (Brongn.) Brongn.
C y c a d o p h y t a :  Aldatiia sp., Nilssonia sp.
G i n k g o a l e s :  Ginkgo adiantoides (Ung.) Schap., G. cf. digitata 

Brongn., Sphenobaiera cf. longifolia (Heer) FI., Phoenicopsis angustifolia Fle
er, P. speciosa Heer, Czekanowskia rigida Heer.

C o n i f e r a l e s :  Pityophyllum lindstroemii Nath.
Возраст этой небогатой видами флоры, скорее всего, аптский, на что 

указывает присутствие Ginkgo adiantoides совместно с Aldania sp.
Чукотка. На территории этого полуострова широко распространены ниж

немеловые вулканогенно-осадочные и континентальные отложения (Белый,
1961). В отдельных прослоях осадочных пород удалось обнаружить немно
гочисленные растительные остатки, представленные преимущественно ли
стьями гинкговых и хвойных.

В районе залива Креста (определения В. А. Вахрамеева) установлены: 
Ginkgo adiantoides (Ung.) Heer, Sphenobaiera cf. biloba Pryn., Phoenicopsis 
angustifolia Heer, Parataxodium sp., Podozamites latifolius Heer, Pityophyl
lum nordenskioldii Heer. В истоках p. Вовоээм обнаружены: Cladophlebis 
sp., Coniopteris burejensis (Zal.) Sew., Ginkgo adiantoides (Ung.) Heer f. 
crenulata Hollick, Pagiophyllum triangulare Pryn. На юго-западном побере
жье Колючинской губы найдены Sphenopteris cf. petiolipinnulata Vassil. и 
Elatocladus sp.

Присутствие Sphenopteris cf. petiolipinnulata, Ginkgo adiantoides и Para
taxodium sp., свидетельствует о посленеокомском, скорее всего аптском, 
возрасте этих фдрр.

Земля Франца-Иосифа. На морских отложениях юры, верхние горизон
ты которых содержат ауцеллы, распространенные в нижнем и верхневолж
ском ярусах, с размывом залегает вулканогенно-осадочная толща нижнего 
мела. Она сложена преимущественно покровами базальтов, разделенными 
осадочными породами, представленными глинами, углистыми сланцами, 
алевролитами и песчаниками. Реже встречаются прослойки туффитов и 
туфов. В прослоях осадочных пород найдены остатки растений, определяв
шиеся Натгорстом, а позднее Флорином (Florin, 1936), который тщатель
но обработал многочисленные остатки листьев гинкговых с сохранившейся 
кутикулой и изучил строение эпидермиса. Это позволило ему выделить нес
колько новых родов (Arctobaiera, Culgoweria, Stephenophyllum, Windwardia), 
отличающихся от ранее известных строением эпидермиса.

Введение этих родов в систематику гинкговых сильно затруднило срав
нение состава гинкговых из различных местонахождений, поскольку в боль
шинстве из них гинкговые представлены только отпечатками листьев, без 
кутикулы. Поэтому, несмотря на то, что со времени опубликования работы 
Флорина прошло почти 30 лет, выделенные-им роды, за исключением Arcto
baiera sp. и Windwardia sp. из лейаса Румынии, не были отмечены в других 
местонахождениях ископаемых флор Евразии.

Ниже приводится перечень растений из нижнемеловых отложений 
Земли Франца-Иосифа, остатки которых были определены Натгорстом 
и Флорином:

F i 1 i с е s: Cladophlebis sp., Sphenopteris sp.
C y c a d o p h y t a :  Pterophyllum (?) sp.
G i n k g o a l e s :  Ginkgo coriacea FI., G. polaris Nath., Arctobaiera flet- 

tii FI., Sphenobaiera horniana FI., S. paucinervis FI., Phoenicopsis angustifo
lia Heer, Stephenophyllum solmsii (Sew.) FI., Culgoweria mirabilis FI., Pseu- 
dotorellia sp., Czekanowskia rigida 'Heer, Windwardia crookallii FI.

C o n i f e r a l e s :  Abietites sp., Pityophyllum cf. lindstroemii Nath., P. 
cf. staratchinii (Heer) Nath., Pityospermum cf. cuneatum Nath., P. cf. maaki- 
anum Heer, P. nansenii Nath., Pityostrobus sp., Podozamites cf. gramineus 
Heer.

G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Carpolithes sp.
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Как видно из этого списка, раннемеловая флора Земли Франца-Иосифа 
очень бедна папоротниками и цикадофитами. Значительно разнообразнее 
представлены гинкговые и хвойные.

Шпицберген. Наиболее известное местонахождение раннемеловой фло
ры расположено на п-ове Богемана (тундра Богемана) на северном побере
жье Айс-фиорда. Здесь на глинистых сланцах и песчаниках, содержащих 
в нижней части ауцеллы верхневолжского яруса, а выше по разрезу — ау- 
целлы валанжина, с размывом и конгломератом в основании залегают уг
леносные отложения (Frebold, 1935). Найденные в угленосной толще остат
ки растений были определены Геером (1876i), а позднее Натгорстом (1897), 
обнаружившими:

L y c o p o d i a l e s :  Lycopodites sewardii Nath.
F i 1 i c e s: Gleichetiia sp., Coniopteris ex gr. burejensis (Zal.) Sew., Cla- 

dophlebis sp., Scleropteris pomelii Sap., Sphenopteris thulensis Heer.
C y c a d o p h y t a :  Anomozamites sp., Nilssonia cf. orientalis Heer, 

Taeniopteris sp.
Q i n k g o a l e s :  Ginkgo digitata (Brongn.) Heer, Sphenobaiera longi- 

folia (Pom.) FI., S. cf. spectabilis (Nath.) FI., Phoenicopsis angustifolia Heer, 
Ph. speciosa Heer, Pseudotorellia nordenskioldii (Nath.) FI., Czekanowskia sp.

C o n i  f e r  a l e s :  Elatides curvifolia (Dunk.) Nath., Pagiophyllum sp., 
Pityophyllum lindstroemii Nath., P. nordenskioldii (Heer) Nath., P. cf. so/m- 
sii Sew., P. staratschinii (Heer) Nath., Podozamites cf. eichwaldii (Schimp.) 
Heer, P. lanceolatus (L. et H.) F. Braun, Schizolepis cylindrica Nath.

G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s :  Carpodithes hyperboreus 
Heer, Drepanolepis angustior Nath., D. rotundifolia Heer, Stenorachis (?) cla- 
vata Nath., S. striolatus Heer, Strobilites heeri Nath.

Раннемеловая флора Шпицбергена отличается бедностью состава; осо
бенно небогато представлены папоротники и цикадофиты. Возраст этой 
флоры определяется как неокомский (готерив — баррем) на основании за
легания над слоями с растительными остатками морских отложений апта 
(Frebold, 1935). В последнее время это местонахождение посетили Л. Ю. Бу- 
данцев и И. Н. Свешникова (1961), однако собранная ими коллекция на
ходится еще в стадии обработки.

В раннемеловых флорах Земли Франца-Иосифа и Шпицбергена содер
жится много общих и близких форм.



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЮРСКИХ И РАННЕМЕЛОВЫХ 
ФЛОР ЕВРАЗИИ И ПАЛЕОФЛОРИСТИЧЕСКИЕ ОБЛАСТИ 

И ПРОВИНЦИИ ЭТОГО ВРЕМЕНИ

Как уже было рассмотрено в очерке истории исследования, А. Н. Криш- 
тофович, В. Д. Принада и В. А. Вахрамеев установили на территории Ев
разии определенную закономерность изменения состава одновозрастных 
юрских и раннемеловых флор при движении с юга на север, имеющую явно 
зональный характер. Область распространения флор северного типа
В. Д. Принада назвал Сибирской, а В. А. Вахрамеев для области распро
странения флор южного типа предложил название Индо-Европейской.

Внутри Индо-Европейской области В. А. Вахрамеев (1957i, 19622)
выделил несколько провинций — Европейскую, Средне-Азиатскую, Инт 
дийскую, Восточно-Азиатскую, существовавших на протяжении всего 
рассматриваемого отрезка времени. Сибирская область, ввиду относитель
ного однообразия ее флоры и плохой изученности отдельных районов, рас
сматривается как одно целое для ранне- и среднеюрской эпох. Начиная с 
поздней юры в ней выделяются две провинции — Амурская и Ленская.

Палеофлористические области отличаются друг от друга группами 
родов, каждая из которых свойственна только одной из областей. Облас
ти разделяются на провинции, различающиеся видовым составом произ
раставших на их территории растений. Отдельные роды также могут 
быть ограничены в своем распространении границами провинций. Области, 
как правило, вытянуты в широтном направлении, вобщем повторяя кли
матическую зональность. Размещение провинций обусловлено, главным 
образом, распределением суши и моря, а также положением горных 
систем.

РАННЕЮРСКИЕ ФЛОРЫ

Прежде чем перейти к характеристике флор ранней юры, необходимо 
остановится на вопросе о разграничении их от флор рэта.

Из флор пограничных слоев между верхним триасом и нижней юрой 
наиболее хорошо изучены флоры Восточной Гренландии, Южной Швеции 
и Южной Германии (Harris, 1937). В этих разрезах внутри континенталь
ной толщи с остатками растений выделяются как рэтские, так и нижнелей- 
асовые отложения. К рэту относятся отложения зоны с Lepidopteris ottonis, 
к нижнему лейасу — отложения зоны с Thaumatopteris schenkii. В Южной 
Германии (Кобург и Сеинштедт) рэтский возраст слоев с Lepidopteris otto
nis подтверждается присутствием характерной для рэта Avicula contorta 
и залеганием в их кровле слоев с Psiloceras planorbis, руководящей формой 
нижней зоны нижнего лейаса. В разрезе Сассендорф (Южная Германия) 
континентальные отложения с Thaumatopteris schenkii переслаиваются с
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морскими слоями, содержащими Psiloceras planorbis, и покрываются мор
скими отложениями с Schlotheimia angulata.

В Южной Швеции и Восточной Германии как рэтские, так и нижнелей- 
асовые отложения представлены в разрезах континентальными образова
ниями, и граница между ними проводится ладанным палеоботаники.

Для рэтской флоры Восточной Гренландии, Южной Швеции и Южной 
Германии характерны: Neocalamites hoeretisis, Dictyophyllum exile, Camp- 
topteris spiralis, Lepidopteris ottonis, Anomozamites minor, Anthrophyopsis 
crassinervis, Ctenis minuta, C. nilssonii, Pterophyllum schenkii, Ptilozamites 
nilssonii, Taeniopteris tenuinervis, Wielandiella angustifolia, Ginkgo
obovata, Baiera minuta, Cycadocarpidium erdmanii, C. swabii. Для нижнелей- 
асовой флоры этих же районов характерны: Lycostrobus scottii, Todites 
princeps, Dictyophyllum dunkeri, D. nilssonii, Marattiopsis hoerensis, M. 
muensteri, Phlebopteris angustiloba, P/i. muensteri, Thaumatopteris braunia- 
na, 77i. schenkii, Woodwardites microlobus, Anomozamites marginatus, Ctenis 
stewartiana, Ctenopteris cycadea, Baiera muensteriana, Ginkgo hermelenii,
G. taeniata, Czekanowskia nathorstii, Sagenopteris hallei, S. nilssonii, Sweden- 
borgia cryptomerides.

В Польше, в районе Свентокшиских гор, известны пресноводные от
ложения рэта с Lepidopteris ottonis. Несколько выше был найден комплекс 
флоры, характерной для лейаса, с Thaumatopteris schenkii, с различными 
Phlebopteris, Marattiopsis, Dictyophyllum, Sagenopteris, Nilssonia, Ginkgo 
и Czekanowskia.

В Донбассе в новорайской свите, ранее относимой к лейасу, недавно 
обнаружены Lepidopteris cf. ottonis и Pelmatospermum incisum, на основа
нии чего А. Ф. Станиславский отнес эту свитукрэту. Слои с Thaumatopteris 
schenkii здесь пока не установлены.

Мы видим, таким образом, что в пределах Европейской провинции при 
переходе от рэта к нижнему лейасу появляются многочисленные виды P/i/e- 
bopteris, Thaumatopteris, Marattiopsis и Sagenopteris, увеличивается видо
вое разнообразие Dictyophyllum, исчезает Lepidopteris ottonis, а также 
изменяется видовой состав цикадофитов и гинкговых.

В пределах Средне-Азиатской провинции граница между верхне
триасовыми и нижнеюрскими отложениями не может быть проведена, как 
это с успехом делается в Европе, на основании исчезновения Lepidopteris 
ottonis и появления Thaumatopteris schenkii, так как первая из этих форм 
на территории Средней Азии вообще не найдена, а вторая встречается очень 
редко.

В Средней Азии известны другие виды Lepidopteris, но один из них — 
L. elegans Brick — встречается в нижней части верхнего триаса Памира и 
Южной Ферганы совместно с Danaeopsis fecunda Halle, а другой —Lepido
pteris parvula Sixtel — в отложениях верхней перми Южной Ферганы (Ма- 
дыген). Распространение представителей рода Thaumatopteris также не ог
раничено лейасом, они известны также в отложениях, относимых к рэту 
(Thaumatopteris elongata — рэт Памира, 7 . hissarica — рэт Гиссарско- 
го хребта). Таким образом, критерии, успешно применяемые для отделе
ния рэта от лейаса в Европе, не могут быть использованы для Средней 
Азии.

Т. А. Сикстель (1958, 1960i,2) выделяет в Средней Азии флористические 
комплексы, соответствующие карнийскому, норийскому и рэтскому яру
сам. Однако в то время как карнийский комплекс достаточно хорошо выде
ляется по присутствию Danaeopsis, Diplazites, Aipteris и отсутствию пред
ставителей сем. Dipteridaceae,— отличие норийского комплекса от рэтско- 
го, еще очень неясно и требует дальнейшего изучения. Их общей чертой 
является обилие представителей сем. Dipteridaceae и рода Phlebopteris.

Различаются эти комплексы, вероятно, по видовому составу, но он еще 
недостаточно изучен. Это заставляет нас рассматривать флористические 
комплексы норийского и рэтского ярусов совместно. Граница позднего
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триаса и ранней юры совпадает здесь в большинстве случаев с крупным раз
мывом, что, несомненно, облегчает ее проведение. В лейасе полностью ис
чезают представители родов Lobatannularia, Schizoneura, Yuccites, Miassia, 
а также такие виды, как Cladophlebis schensiensis, Dictyophyllum exile, 
Thaumatopteris elongata, Czekanowskia latifolia.

С наступлением лейасового времени здесь появляются первые предста
вители рода Coniopteris, число которых в нижнем лейасе еще очень незна
чительно, Osmundopsis plecthrophora, Eboracia lobifolia, некоторые виды 
Cladophlebis (CL bidentataf CL suluktensis), а также увеличивается разнооб
разие цикадофитов (на юге Средней Азии) и гинкговых. Однако в настоящее 
время еще невозможно перечислить виды цикадофитов и гинкговых, которые 
можно принять за руководящие формы при проведении границы между 
верхним триасом и лейасом Средней Азии. Интересно отметить, что родовой 
и даже видовой состав представителей сем. Dipteridaceae, при переходе от 
рэта к лейасу на территории Средней Азии не подвергся сколько-нибудь 
заметному изменению. То же следует сказать и о видах родов Marattiopsis 
и Phlebopteris. Как в верхней половине верхнего триаса (норий-рэт), так и в 
лейасе встречены Clathropteris obovata, Thaumatopteris hissarica, Hausman- 
nia leeiana, Phlebopteris torosay Ph. polypodioides, Ph. braunii, Marattiopsis 
muensteri. Только для рэт-нория отмечены Dictyophyllum exile и Clathropte
ris meniscioideSy и только для лейаса (Иссык-куль, Сон-куль) — Thauma
topteris schetikii. Не обнаруживается заметных отличий и в видовом составе 
рода Neocalamites.

Из изложенного видно, что своеобразные черты флоры Средне-Азиат
ской провинции существовали не только в лейасе, но и во второй половине 
позднего триаса. Главные особенности флоры Средней Азии этого времени 
заключались в отсутствии Lepidopteris ottoniSy наличии ряда видов, не рас
пространявшихся за ее пределы (Thaumatopteris hissarica, Phlebopteris 
torosay Osmundopsis kugartensis), в обилии гинкговых. Следует отметитьтак- 
же присутствие ряда .форм из верхнего триаса Китая (Thinnfeldia ale- 
thopteroideSy Cladophlebis shensiensis и др.), что указывает на тесную связь 
Средне-Азиатской и Восточно-Азиатской провинций.

В Восточно-Азиатской провинции, охватывающей южную часть Китая, 
вопрос о границе триаса и юры по данным палеоботаники выяснен недоста
точно. Отсюда известны находки Lepidopteris ottonisy однако соотношение 
вмещающих их слоев с отложениями, содержащими лейасовую флору с 
многочисленными представителями сем. Dipteridaceae, и в том числе Tha- 
umatopteriSy не выяснено. В Японии, в слоях Нарива, покрывающихся мор
скими отложениями верхов норийского яруса (слои с Monotis ochotica)f 
как и в одновозрастных отложениях Южного Приморья (СССР), Lepi
dopteris ottonis не встречен.

Для Сибирской области комплекс видов, по смене которых можно было 
бы расчленять рэтские и нижнелейасовые отложения, выяснен недостаточно 
отчетливо. Ввиду отсутствия Lepidopteris ottonis и большинства диптерие- 
вых папоротников, критерии, принятые для отделения рэта от лейаса в 
Индо-Европейской области, не могут быть здесь использованы.

В наиболее хорошо изученных разрезах восточного склона Урала и Тур- 
гайской впадины отложения, выделяемые как рэтские, содержат смешанную 
флору. В ней наряду с формами позднего триаса, как Annulariopsis 
inopinatay Neocalamites carrereiy Schizoneura carcinoides, Taeniopteris ensisy 
появляются такие лейасовые папоротники, как Cladophlebis magnificay 
CL spectabilisy CL suluktensisy а также разнообразные гинкговые, полу
чающие широкое распространение в лейасе.

Нижне- и среднелейасовые отложения содержат разнообразные папорот
ники, среди которых появляются Cladophlebis aktaschensiSy Cl. zauronicay 
Osmundopsis cf. plectrophoray а также многочисленные подозамиты и гинкго-
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Фиг. 6. Распространение папоротников сем. Dipteridaceae в раннеюрсксе время
(по остаткам листьев).

1 — один-два вида; 2 — три вида; 3 — четыре вида; 4 — шесть видов; 5 — семь видов; 6 — граница 
между Сибирской и Индо-Европейской областями

вые. Среди последних следует отметить Sphenobaiera, отсутствовавшие в от
ложениях рэта. Однако в нижней части лейаса сохраняются и такие релик
ты как Taeniopteris ensis, Uralophyllum krascheninnikovii и Miassia den- 
tata.

Рассмотрев вопрос о границе рэта и нижней юры по данным палеобота
ники, перейдем к характеристике раннеюрских флор различных областей и 
провинций.

Индо-Европейская область. Для раннеюрских флор всей Индо-Евро
пейской области характерно широкое развитие папоротников семейств 
Dipteridaceae (фиг. 6), Matoniaceae (фиг. 7) и Marattiaceae (фиг. 8), представ
ленных многочисленными видами: Clathropteris elegans, С. meniscioides,
С. obovata, Dictyophyllum acutilobum, D. nathorstii, D. nilssonii, Thauma- 
topteris brauniana, T. schenkii, Phlebopteris braunii, Ph. polypodioides, Marat- 
tiopsis hoerensis, M. muensteri, различные Hausmannia и др. Представители 
родов Camptopteris, Thaumatopteris (фиг. 9), Matonidium и Selenocarpus 
обнаружены только в пределах Индо-Европейской области. Всего в Индо- 
Европейской области насчитывается 25 видов диптериевых и 12 видов мато- 
ниевых, тогда как в Сибирской области известно только 9 видов диптерие
вых и 1 вид матониевых. Из представителей сем. Osmundaceae характерен 
Osmundopsis plectrophora. Видимо, к этому же семейству относятся многие 
папоротники, стерильные перья которых определяются как Cladophlebis.
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Фиг. 7. Распространение папоротников рода Phlebopteris в раннеюрское время 
(по остаткам листьев).

1 — один-два вида; 2 — три вида; 3 —четыре вида; 4 — граница между Сибирской и Индо-Европей
ской областями

Хвощевые представлены неокаламитами и разнообразными хвощами, 
среди которых встречаются такие крупные формы, как Е . bean и. Отмечены 
единичные Schizoneura, которые следует рассматривать как реликты. Рас
пространение рода Sagenopteris в раннеюрскую эпоху, видимо, было огра
ничено только рассматриваемой областью. Другой особенностью почти всех 
флор Индо-Европейской области является изобилие беннеттитов и цикадовых, 
среди которых почти повсеместно распространены различные Апото-
zamites, Ctenis, Nilssonia, Otozamites, Pterophyllum, Taeniopteris. Предста
вители других родов распространены преимущественно в отдельных про
винциях (фиг. 10, И). В Индо-Европейской области насчитывается 132 вида 
и 24 рода цикад офитов, в Сибирской же области пока известно только 11 ви
дов и 5 родов.

Гинкговые широко представлены разнообразными Ginkgo, Baiera, реже 
встречаются Sphenobaiera и Phoenicopsis. Необходимо отметить, что распро
страненное мнение об относительной бедности гинкговых в Индо-Европей
ской области по сравнению с Сибирской не подкрепляется имеющимися дан
ными (фиг.. 12). В то время как в пределах Индо-Европейской области 
насчитывается 10 родов гинкговых (не считая рода Leptostrobus, так как 
описываемые под этим названием репродуктивные органы, видимо, при
надлежат роду CzekanotL'skia), представленных 59 видами, на территории
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Фиг. 8. Распространение папоротников рода Marattiopsis в раннеюрское время
(по остаткам листьев).

1— местонахождения; 2 — граница между Сибирской и Индо-Европейской областями

Сибирской области известно 9 родов, представленных только 
39 видами.

Хвойные Индо-Европейской области значительно разнообразнее, чем в 
Сибирской; наиболее характерны для первой из них Brachyphyllum — 7 ви
дов, Cheirolepis — 3 вида, Pagiophyllum — 19 видов (фиг. 13). В Индо- 
Европейской области насчитывается 75 видов хвойных, принадлежащих 
24 родам. Довольно широко распространен в этой области род Scoresbya, 
известный в Европе, Средней Азии и Китае, систематическое положение ко
торого неизвестно.

Обратимся теперь к характеристике отдельных провинций Индо-Евро
пейской области. При этом я останавливаюсь только на тех чертах, которые 
отличают ее от флор других провинций, но не характеризуют флору Индо- 
Европейской области в целом.

Е в р о п е й с к а я  п р о в и н ц и я .  К Европейской провинции 
раннеюрского времени могут быть отнесены флоры Гренландии, Южной 
Швеции, Франции, Италии, Германии, Румынии, Венгрии, Польши, Дон
басса и Северного Кавказа. В Европейской провинции в рэтское время почти 
повсеместно присутствовали Lepidopteris ottonis. Для начала ранней юры ха
рактерны разнообразные DictyophyПит (5 видов) и Thaumatopteris (5 видов). 
Род Cladophlebis представлен здесь немногочисленными видами; как прави
ло, это С/, denticulata и С/, haiburtiensis. В ряде местонахождений предста-



1 — местонахождения; 2 — 1раница между Сибирской и Индо-Европейской областями

вители этого рода совершенно отсутствуют. Наряду с Cladophlebis почти 
во всех главнейших местонахождениях встречен Todites. Coniopteris почти 
не известен, лишь в верхах лейаса (тоар) Донецкого бассейна и Северного 
Кавказа отмечены единичные находки представителей этого рода.

Только в пределах Европейской провинции встречены папоротники ро
дов Camptopteris, Norimbergia, Selenocarpus, Woodwardites, однако находки 
представителей этих родов очень редки и ограничены в большинстве слу
чаев одним-двумя местонахождениями. Заметной особенностью Европей
ской провинции является обилие птеридоспермов: Cycadopteris, Loma- 
topteriSy StenopteriSy CtenopteriSy Thinnfeldia; последний род представлен 
семью видами (фиг. 14). Первые три перечисленных рода известны только в 
Европейской провинции. Sagenopteris представлены здесь пятью видами, 
причем за пределами провинции (Средняя Азия) известен только один вид 
(фиг. 15).

Среди цикадофитов, свойственных преимущественно Европейской про
винции, укажем различные Otozamites и Sphenozamites. Однако в основном 
представители этих родов распространены в странах Западной и Южной 
Европы (Франция, Италия), где Otozamites достигает большого видового раз
нообразия. Из хвойных, известных пока исключительно в Европейской про
винции, укажем Dactyletrhophyllumy Palissya, Sphenolepis uStachyotaxus. По
давляющее число известных в ранней юре видов Brachyphyllum (6 из 7) и 
Pagiophyllum (7 из 9) также свойственно Европейской провинции, причем,
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Фиг. 10. Распространение цикадофитов в раннеюрское время (по остаткам листьев, 
репродуктивных органов и стволов).

1 —один-два вида; 2 — три вида;},? — от 4 до 5 видов; 4 — от 6 до 9 видов; 5 — от 10 до 15 видов, 
6 —от 15 до 19 видов; 7 — 20 видов и более; 8 — граница между Сибирской и Индо-Европейской

областями

наибольшее число их установлено во флорах Франции и Италии, тогда как 
во флорах Швеции, Германии и Польши, Донбасса и Северного Кавказа они 
почти не содержатся.

Раннеюрские флоры Европейской провинции изучены еще очень нерав
номерно. При этом лучше исследованы флоры Южной Швеции, Германии, 
Италии и в последнее время, Румынии. Эта неравномерность, несомненно, 
сказывается на полноте сведений о большем или меньшем систематическом 
разнообразии той или иной флоры. Следует также подчеркнуть, что введе
ние в диагностику признаков строения эпидермиса, установленных в резуль
тате изучения кутикулы, расширяет наши знания о составе флоры, од
нако сравнение растительных остатков с изученными кутикулами и без 
них затрудняется. Вероятно, в результате дальнейшего изучения можно бу
дет разделить нынешнюю Европейскую провинцию на несколько более мел
ких. Уже в настоящее время раннеюрские флоры Франции и Италии 
отличаются от других флор обилием разнообразных Otozamites, Sphenozami- 
tes, В г achy phy Пит и Pagiophyllum и, вместе с тем, бедностью или даже от
сутствием гинкговых. Не исключено, однако, что это отличие можно объяс
нить в основном различными условиями захоронения растительных остат
ков в этих районах. Лейасовые прибрежно-морские отложения Франции и 
Италии богаты остатками Otozamites, Brachyphyllum и Pagiophyllum
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/  _ _  otozam ites; 2 —  Sph en ozam ites\ 3 —  Zam ites\ 4 —  Ptilophyllum r, 5 —  C ycadites; 6  — * C tenis; 
/  —  T yrm ia; 8 — граница между Сибирской и Индо-Европейской областями

(см. выше описание раннеюрских флор). Большинство местонахождений 
Южной Швеции, Румынии, Венгрии и Польши, заключающих многочис
ленные остатки папоротников, гинкговых и подозамитов, расположено в 
прибрежно-континентальных, иногда угленосных отложениях. Вполне ве
роятно, что леса, состоящие преимущественно из хвойных типа Brachyphyl
lum и Pagiophyllum, покрывали склоны возвышенности, омывавшиеся морем, 
тогда как в растительности, покрывавшей низменные пространства, преоб
ладали разнообразные папоротники, цикадофиты, гинкговые, а из хвойных 
подозамиты.

Интересные данные о распределении пыльцы Brachyphyllum и Pagio
phyllum удалось получить О .П . Ярошенко при исследовании спорово-пыль
цевых комплексов ранней юры на Северном Кавказе; эти данные, как мне 
представляется, подтверждают изложенные выше замечания об условиях 
произрастания хвойных этого типа.

Вначале палинологами были установлены два типа пыльцы, которые, 
вследствие совместного нахождения с шишками Brachyphyllum и Pagio
phyllum, были соответственно названы этими родовыми названиями. Одна
ко дальнейшее исследование, проведенное канадскими палинологами По- 
коком и Джансониусом (Pocock, Jansonius, 1961), показало, что морфоло
гические различия между пыльцой, определявшейся как Brachyphyllum, 
и пыльцой, относимой к Pagiophyllum, ничтожны, что практически не
12 в. А. Вахрамеев 177



Фиг. 12. Распространение гинкговых в раннеюрское время (по остаткам листьев).
1 — один-два вида;- 2 — четыре вида; 3 — пять видов; 4- — шесть видов; 5— семь видов; 6 — девять 

видов; 7 — 10 видов; 8 — 11 видов и более; 9 — граница между Сибирской и Индо-Европейской
областями

позволяет различать оба эти типа пыльцы, когда ее обнаруживают в рассеян
ном состоянии в горных породах. Эти исследователи предложили относить 
всю эту пыльцу к формальному роду Classopollis.

Исследования разнофациальных отложений плинсбаха Северного Кав
каза (О. П. Ярошенко, 1960) установили, что в угленосной толще этого воз
раста (хумаринская свита) пыльца Classopollis встречается в едва заметном 
количестве; здесь преобладают споры разнообразных папоротников и пыль
ца беннеттитовых. Среди отпечатков листьев и побегов, найденных в угле
носных отложениях, также не обнаружено остатков Brachyphyllum и Ра- 
giophyllum, но зато было найдено много папоротников, цикадофитов, гинк
говых и подозамитов. В прибрежно-морских отложениях плинсбаха содер
жание пыльцы Classopollis заметно увеличивается. Содержание ее становится 
еще более значительным (до 30—50%) в спектрах из лежащих выше тоарских 
морских отложений.

Поскольку нет никаких оснований полагать, что климатические условия 
на границе плинсбаха и тоара изменились, я объясняю подобное изменение 
состава спорово-пыльцевых спектров следующим образом. В плинсбахское 
время хвойные Brachyphyllum и Pagiophyllum, продуцирующие пыльцу 
типа Classopollis, преобладали в растительности, покрывавшей склоны воз
вышенностей, тогда как на заболоченной низменности были развиты пре
имущественно различные папоротники, цикадофиты, гинкговые, а из хвой-
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1 — один вид; 2 — два вида; 3 — три вида; 4 — десять видов; 5 — граница между Сибирской и Индо-
Европейской областями

ных подозамиты. Подобное соотношение и определило бедность пыльцой 
Classopollis спорово-пыльцевых спектров из угленосных отложений, по
скольку по своему происхождению эти спектры были в основном аутохтон- 
ными.

В тоарский век в результате трансгрессии море залило прибрежные ни
зины, уничтожив произраставшую там растительность, и подступило*непо
средственно к возвышавшейся области сноса, на склонах которой в изоби
лии росли хвойные типа Brachyphyllum и Pagiophyllum, продуцировавшие 
пыльцу типа Classopollis. Естественно, что в прибрежно-морских отложениях 
тоара содержание этой пыльцы должно было резко возрасти.

Выводы о преимущественном заселении хвойными типа Brachyphyllum 
и Pagiophyllum возвышенностей и их склонов, сделанные на примере Север
ного Кавказа, очень хорошо совпадают с данными относительно других ре
гионов.

Континентальные, преимущественно угленосные нижнеюрские отложе
ния Гренландии, Южной Швеции, Венгрии, Польши, Румынии содержат 
очень мало остатков этих хвойных, так же как и угленосные отложения 
Средней Азии и Китая, тогда как в прибрежйо-морских отложениях Фран
ции, отлагавшихся вокруг Центрального массива, и в подобных же отложе
ниях Венецианских Альп, количество остатков Brachyphyllum и Pagiophyllum 
резко возрастает. Наряду с этим остатки папоротников становятся здесь
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заметно более редкими. Весь имеющийся материал свидетельствует о том, 
что хвойные типа Brachyphyllum и Pagiophyllum] предпочитали произ
растать на возвышенных участках, а следовательно и хорошо дренирован
ных, в пределах которых континентальной седиментации не происходило.

Роды и 
провинции h h h Cr}nc Crfap+al

Ctenopteris E
C-A
B-A

— (D —
шКТршшш

Cycadopteris E — (D —
Lomatopteris E —<7>— ■ шфшшшщ

Pachypteris
E

C-A
B-A

— <7>- 
- © — — © -

Ptiloctenia E —  ( / > -
Ptilozamites Сиб. — CO—
Stenopteris E —(7>—

Thinnfeldia — Т и

—® -------
— < D -

Фиг. 14. Распространение отдельных родов птеридосперм (Cycadofilicales) 
в течение юры и раннего мела по отдельным областям и провинциям.

Е — Европейская провинция, С-А — Средне-Азиатская провинция, В-А  — Во
сточно-Азиатская провинция, С и б Сибирская область. Толщина линий пропорцио
нальна числу видов данного рода (цифра в кружке), известных в пределах той или 

иной области или провинций

Отсутствие или крайняя редкость их остатков в расположенной севернее 
Сибирской палеофлористической области свидетельствует о тяготении их 
к области более теплого климата.

Роды и  
провинции J , h h C r^ n c C^ap+al

Amphorispermum E

Cay to nan thus E
C-A — — ® -

Caytoni a E
B-A - Q > — — < 7 > -

Gristhorpia E — H® —

Sagenopteris
E

C-A
B-A
Сиб

^  f t K D

д а
Фиг. 15. Распространение отдельных видов кейтониевых (Caytoniales) в тече

ние юры и раннего мела по отдельным областям и провинциям.
Е — Европейская провинция, С-А — Средне-Азиатскя провинция, В-А — Восточно- 
Азиатская провинция, Сиб.— Сибирская область. Толщина линий пропорциональна 
числу видов данного рода (цифра в кружке), известных в пределах той или иной

области или провинции

С р е д н е - А з и а т с к а я  п р о в и н ц и я .  К Средне-Азиатской про
винции я отношу раннеюрские флоры Мангышлака, Туаркыра, Гиссарского 
хребта, а также Южной, Восточной и Северной Ферганы. Лейасовые флоры 
Восточного Казахстана относятся уже к Сибирской области. Раннеюрские 
флоры Средне-Азиатской провинции отличаются от одновозрастных флор
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Роды и 
провинции

Mara Ш ops is

J3 Crf nc Cr,ap*al
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Cuo. . o —
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Norimbergia E Щ Ь »

R ufford ia

d-A
St achyp te r is

Gleichenia
d-A
Сиб.

Hymenophyllites L 

Bicksonta "™K|>

Conioptens

f ИР iW ^ T

© © ©
Bisorus
TuareUa

Eboracia

Gonatosorus C-A
Сиб. ^ ■ 2 — .
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d-AI
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N athorstia
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Thaumatopteris l

Hausmannia

Polypodites
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CladophLebis

CfA f?J ($,

Palibiniopteris

\lum i
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Rhizomopteris

Scleropteris

Sphenopteris

W eichselia
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<Риг. 16. Распространение отдельных родов папоротников в течение 
юры и раннего мела по отдельным областям и провинциям.

Е  — Европейская провинция, С-А — Средне-Азиатская провинция, В-А — 
Восточно-Азиатская провинция, Сиб.— Сибирская область. Толщина линий 
пропорциональна числу видов данного рода (цифра в кружке), известных в 

пределах той или иной области или провинции



расположенной западнее Европейской провинции значительно более редкой 
встречаемостью и меньшим видовым разнообразием Thaumatopteris и Die- 
tyophyllum. Единственный вид Thaumatopteris schenkii обнаружен только 
в окрестностях Иссык-Куля и Сон-Куля. Род 'Dictyophyllum представлен 
исключительно D . nilssonii, найденным в Туаркыре и Кок-Янгаке. Зато 
здесь многочисленны Hausmatinia (6 видов).

Резко увеличивается видовое разнообразие Cladophlebis (около 20 ви
дов). При этом, наряду с такими космополитными формами, как Cladoph
lebis haiburnensis, CL denticulata, Cl. nebbensis, CL whitbiensis, широкое рас
пространение получают провинциальные виды: Cladophlebis aktaschensis, 
Cl. bidentata, CL magnifica, CL stenolopha, CL suluktensis, неизвестные в 
Европе и в Восточном Китае. Другой отличительной чертой флоры 
Средне-Азиатской провинции является обилие Coniopteris (фиг. 16). В ран- 
нелейасовых флорах Европейской провинции Coniopteris отсутствует, 
и только во флорах тоара (Северный Кавказ) появляются единичные 
представители этого рода (iConiopteris hymenophylloides). В пределах 
Средне-Азиатской провинции единичные виды Coniopteris появляются уже 
в раннем лейасе (Фергана, Гиссарский хребет и др.), число их быстро воз
растает вверх по разрезу и для конца лейаса известно уже более 15 видов 
Coniopterisy представленных многочисленными остатками. Среди них отме
тим также провинциальные Coniopteris angustiloba, С. isfarensis, С. la- 
tifolia, С. lobata, С. porcinay С. spectabilisy свойственные только Средне- 
Азиатской провинции и прилегающей части Сибирской области.

Для флор Средне-Азиатской провинции характерно постоянное присут
ствие OsmundopsiSy представленного тремя видами — О. kugartensisy О. 
turkestanica и О. plectrophora\ в Европе известен только последний. Еще од
ной отличительной чертой раннеюрских флор Средней Азии является от
сутствие птеридосперм, представленных в Европе довольно разнообразно.

Цикадофиты пользуются широким распространением на юге провинции 
(Южная и Восточная Фергана, Гиссарский хребет). Особенного разнооб
разия достигают Nilssonia (17 видов), Anomozamites (6 видов), Pterophyllum 
(8 видов), Taeniopteris (6 видов), Ctenis (3 вида). Среди них встречаются фор
мы, неизвестные за пределами провинции: Nilssonia dentata, N. serrata9 
Anomozamites bifurcatus, A . turkmenicus9 Ctenis giganteay C. lanceolatus9 
Taeniopteris asiaticay T. ferganensis. Описаны два вида. Tyrmia\ остатки, 
принадлежащие этому роду, в отложениях нижнеюрского возраста отме
чены только для Средней Азии; наоборот, представители рода Otozamites и 
SphenozamiteSy широко распространенного в ранней юре Европы, в Средней 
Азии неизвестны.

В пределах самой Средне-Азиатской провинции как видовое, так и родо
вое разнообразие цикадофитов, богато представленных во флорах Гиссара, 
Южной и Восточной Ферганы и Туаркыра, быстро убывает по направлению 
к северу (Сикстель, 1954). Уже во флорах Ангрена, Кок-Янгака, юго-вос
точного Каратау и Иссык-Куля найдены только единичные виды Апо- 
mozamiteSy Nilssonia, Taeniopteris и Pterophyllum.

Гинкговые в Средне-Азиатской провинции представлены более разно
образно, чем в Европейской; наряду с Ginkgo широко распространены здесь 
Baiera (5 видов) и Sphenobaiera (8 видов), тогда как в Европейской провин
ции известно только по два вида этих родов. Присутствуют здесь и роды 
Pseudotorellia (Р. cuspiformis и Р. nordenskioldii) и Ginkgodium (G. fur- 
cmerve), неизвестные во флорах ранней юры других провинций Индо-Евро
пейский области (фиг. 17).

Из хвойных, характерных для Средне-Азиатской провинции, прежде 
всего следует указать род Ferganiella (5 видов), широко распространенный в 
позднелейасовых флорах. Отдельные представители этого рода известны 
также в некоторых районах Сибирской области (Караганда, Кузбасс), но не 
ыли обнаружены в Европейской провинции. В гachyphy Питу Cheirolepis
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Фиг. 17. Распространение отдельных родов гинкговых в течение юры и ран
него мела по отдельным областям и провинциям.

Е — Европейская провинция, С-А — Средне-Азиатская провинция; В-А  — Вос
точно-Азиатская провинция, Сиб.— Сибирская область. Толщина линий пропорцио
нальна числу видов данного рода (цифра в кружке), известных в пределах той или 

иной области или провинции



Pagiophyllum представлены здесь по сравнению с Европой значительно мень
шим числом видов, да и остатки этих хвойных встречаются значительно 
реже. Зато широким распространением пользуется род Pityophyllum. Из 
шести известных здесь видов этого рода два, а именно Pityophyllum issyk- 
kylensis и Р. latifolium, неизвестны в Европе.

Границу между Средне-Азиатской и Европейской провинциями я про
вожу вдоль Каспийского моря, так что бассейн р. Илек и Южный Урал, 
а также закаспийские пространства входят в состав Средне-Азиатской провин
ции. Такое положение границы обосновывается тем, что во флорах Южного 
Урала, Туаркыра присутствует ряд среднеазиатских видов Cladophlebis 
(CL bidentata, CL suluktensis), а на Южном Урале, кроме того, обнаружено 
несколько видов Coniopteris, что также характерно для раннеюрских флор 
Средней Азии.

Граница между Средне-Азиатской и Восточно-Азиатской областями 
для всех отрезков юрского периода, ввиду очень плохой изученности флор 
Западного Китая, может быть проведена только условно.

Обоснованием положения северной границы Средне-Азиатской про
винции мы займемся позднее, при рассмотрении границ обеих палеофлори- 
стических областей. Здесь же надо отметить, что при проведении границы 
севернее Иссык-Куля Средне-Азиатская провинция, с единым видовым со
ставом папоротников, гинкговых и хвойных, по составу цикадофитов может 
быть разбита на две подпровинции, на что уже давно обратила внимание 
Т. А. Сикстель.

Южная часть Средней Азии, охватывающая Мангышлак, Туаркыр, 
Гиссарский хребет, Южную и Восточную Фергану и Памир, характеризу
ется обилием и разнообразием цикадофитов, тогда как ее северная часть, 
расположенная между Ферганской котловиной и оз. Иссык-Куль, очень 
бедна ими. Видимо, такое обеднение цикадофитами при движении к северу 
вызвано было ботанико-географической зональностью.

И н д и й с к а я  п р о в и н ц и я .  Эта провинция занимала п-ов Индо
стан и прилегающие с севера части Индии и Пакистана. Наиболее древняя 
юрская флора известна из Бенгалии, где она обнаружена в отложениях 
Раджмахальской серии, сложенной покровами траппов, а также углистыми 
и глинистыми сланцами. Общая мощность осадочных пород, залегающих 
между траппами, всего 30 м.

О возрасте раджмахальской флоры высказывались различные взгляды. 
Фейстмантель считал ее лейасовой, Галле — среднеюрской, а Сахни — 
средне- и даже позднеюрской. Присутствие большого числа Otozamites, 
Ptilophyllum , Coniopteris (Sphenopteris) и наряду с этим полное отсутствие 
Neocalamites и папоротников сем. Dipteridaceae свидетельствует, скорее, о ее 
среднеюрском, в крайнем случае — позднелейасовом возрасте. Поэтому я 
привожу характеристику флоры Индийской провинции несколько далее, 
при рассмотрении флор среднеюрской эпохи. Основными отличительными 
чертами флоры Индийской провинции была бедность гинкговыми (извест
ны только редкие находки Ginkgo и Baiera), своеобразный видовой состав 
папоротников, богатство цикадофитами, среди которых присутствует 
Dictyozamites, и такими хвойными, как Araucarites, В гachyphy Hum, Ela- 
tocladusy Pagiophyllum. Эти особенности в той или иной степени были при
сущи растительности Индийской провинции в течение всего юрского периода.

В о с т о ч н о - А з и а т с к а я  п р о в и н ц и я .  Занимала в лейасо- 
вое время южную часть Китая, тогда как его северная половина, располо
женная к северу от водораздела Хуан-хэ и Янцзы, входила в состав Си
бирской палеофлористической области. Особенности растительности этой 
провинции изучены еще недостаточно. Из лейасовых флор Китая, входя
щих в состав Восточно-Азиатской провинции, наиболее хорошо изучены 
флоры провинции Сычуань, Хубэй и Фуцзянь. Возможно, в ее состав вхо
дила и Япония, однако, возраст флоры Нарива, ранее рассматривавшийся
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как раннелейасовый, ныне понижен до норийского яруса, поскольку в кров
ле слоев с этой флорой установлены отложения верхней части норийского 
яруса с Monotis ochotica.

Некоторые особенности флоры Восточно-Азиатской провинции, напри
мер, бедность папоротниками Coniopteris, присутствие некоторых птеридо- 
сперм — Ctenopteris, Thinnfeldia, а также цикадофитов Otozamites и Spheno- 
zamites указывают на близость ее к флорам Европейской провинции; вместе 
с тем она отличается от этих флор отсутствием Brachyphyllum, Cheirolepis 
и Pagiophyllum, что несколько сближает ее с флорой Средне-Азиатской про
винции. Бедность названными хвойными можно объяснить тем обстоятель
ством, что как в Средней Азии, так и в Восточном Китае имеются исключи
тельно угленосные, а не прибрежно-морские отложения. О причинах этого 
уже было сказано выше. Возможно, что более тесное знакомство китайских 
палеоботаников с работами, в которых описываются юрские флоры Средней 
Азии, позволит выявить новые общие формы в одновозрастных флорах 
этих провинций.

Из родов, известных в настоящее время только в пределах Восточно- 
Азиатской провинции, можно указать Amdrupiopsis (папоротник неопре
деленного систематического положения), Hsiangchiphyllum (беннеттит), 
Sinophyllum (planta incertae sedis). Все эти роды являются пока монотип
ными; остатки принадлежащих им растений встречаются крайне редко.

Значительно более многочисленны виды, описанные с территории 
Восточно-Азиатской провинции и исключительно или почти исключительно 
свойственные ей. К ним принадлежат Dictyophyllum nathorstii, Thaumato- 
pteris elongata, Cladophlebis fangtzuensis, Cl. fukiensis, Cl. gigantea, 
Otozamites hsiangchiensisyO. tangyangensis, Pterophyllum decurrens, P. con- 
tigua, Taeniopteris richthofenii, Zamites sinensis, Baiera exilis, B. huangi и 
некоторые другие. Как видно из перечня, эти виды принадлежат папорот
никам и цикадофитам и, в меньшей степени, гинкговым.

Сибирская область. Сибирская палеофлористическая область занимала в 
раннеюрское время почти весь Урал (за исключением самой южной части), 
Казахстан, всю Западную и Восточную Сибирь, Западный, Северный и 
Северо-Восточный Китай. В нее же входил, вероятно, и северо-восточный 
угол Европы (Печорский бассейн). Наиболее хорошо изученными ранне
юрскими флорами этой области являются флоры восточного склона Урала, 
Тургайского, Чулымо-Енисейского, Кузнецкого и Канского бассейнов. 
В пределах Восточной Сибири лейасовые флоры известны в Ленском угле
носном и Южно-Якутском бассейнах, но они еще очень мало изучены. 
В Северном Китае лучше всего изучены раннеюрские флоры бассейна 
р. Хуанхэ (провинция Шаньси) и Пекинского Сишаня.

По своему систематическому разнообразию флора Сибирской области 
значительно уступает флоре Индо-Европейской области. В последней на
считывается 206 родов, представленных 477 видами, в Сибирской же обла
сти известно только 66 родов и, соответственно, 120 видов. Даже в Европей
ской (88 родов, 245 видов) и Средне-Азиатской (73 рода, 238 видов) провин
циях, флоры были более разнообразны, чем в Сибирской области.

Главными отличительными чертами раннеюрской флоры Сибирской 
области являлись редкость папоротников, принадлежащих семействам Ма- 
rattiaceae, Matoniaceae, Dipteridaceae, относительное разнообразие Cla
dophlebis и Coniopteris и резко обедненный состав цикадофитов. Диптерие- 
вые представлены несколькими видами Hausmannia и Clathropteris, в Челя
бинском бассейне был обнаружен Dictyophyllum sp.; род Thaumatopteris 
отсутствовал полностью. К семейству Dipteridaceae, вероятно, принадлежит 
род Kenderlykia с единственным видом — К . gracilis, найденным в лейасе 
Восточного Казахстана (Кендерлыкская мульда). В последнее время в лейасе 
Кузнецкого, Чулымо-Енисейского и Южного-Якутского бассейнов был обна
ружен Phlebopteris polypodioides, а в первом из них и Marattiopsis muensteri.
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Наряду с широко известными видами Coniopteris и Cladophlebis 
(Coniopteris hymenophylloides, Cladophlebis denticulata, Cl. haiburnensis, Cl. 
nebbensis. Cl. whitbiensis, Cl. williamsonii) распространены и виды, свойствен
ные Средней Азии и впервые оттуда описанные (<Coniopteris angustiloba, С. 
spectabiliSy Cladophlebis bident at a. Cl. magnifica, Cl. magnifolia, Cl. suluk- 
tensis).

Появляется род Raphaeliaf получивший широкое развитие только в сред
ней и верхней юре Сибирской области и почти неизвестный во флорах Индо- 
Европейской области.

Цикадофиты в лейасе Сибирской области известны только по редким на
ходкам Anomozamites (1 вид), Nilssonia (2 вида), Pterophyllum (4 вида), 
Taeniopteris (3 вида). В особом изобилии встречаются листья и побеги гинк- 
говых (фиг. 17): Ginkgo (10 видов), Baiera (7 видов), Sphenobaiera (6 видов), 
Phoenicopsis (8 видов), Czekanowskia (3 вида), а также различные репродук
тивные органы, вероятно, принадлежавшие гинкговым: IxostrobuSy Lep- 
tostrobusy Stenorachis и семена Carpolithes. Реже встречаются Pseudotorellia 
(2 вида), Macrotorellia (1 вид), Ginkgodium (1 вид). Из хвойных широко 
распространены различные Pityophyllum (5 видов) и Podozamites (4 вида), 
семена Schizolepis с летучками (6 видов), реже отмечаются Elatides (3 вида). 
Редки Ferganiella (только в Кузнецком бассейне) и Pagiophyllum (1 вид). 
Совершенно не отмечен Brachyphyllum (см. фиг. 13).

Как для раннеюрской, так и для среднеюрской эпохи пока еще трудно 
выделить внутри Сибирской области отдельные провинции, тем более что 
флоры Восточной Сибири и Дальнего Востока малоизвестны. В раннеюр
ское время появляются некоторые черты различия между флорами, тяготею
щими к восточному склону Урала, и флорами юго-восточных окраин За
падной Сибири. В первых пока не найдено ClathropteriSy Phlebopteris и 
MarattiopsiSy но зато известен Neocalamites carrerei и Equisetites beaniiy 
отсутствующие в восточных районах.

Раннеюрские флоры Сибирской области наиболее близки к одновозраст
ным флорам Средне-Азиатской провинции Индо-Европейской области. 
На это указывает большое число общих видов папоротников (см. выше) и 
ряд общих форм гинкговых (Baiera setacea, Czekanowskia latifolia, Ginkgo 
lepiday G. obrutschewii, G. sibiricay Sphenobaiera angustilobay S. longifolia)y 
а также все представители рода Pseudotorelliay свойственные исключитель
но (или почти исключительно) этим двум территориям. При взгляде на палео
географическую карту (см. фиг. 1) видно, что Средне-Азиатская провинция, 
расположенная на юго-западном выступе Ангарского материка, непосред
ственно примыкала к Сибирской области, занимавшей центральные и се
верные части Ангариды. Отсутствие морских проливов, горных хребтов или 
пояса засушливого климата между Средне-Азиатской провинцией и Сибир
ской областью создавало благоприятные возможности для взаимного обмена 
различными формами растений. Видимо, большинство форм (например, С/а- 
dophlebis suluktensiSyConiopteris angustilobay Ferganiella) мигрировало с юга на 
север, что подтверждается обилием их в раннеюрских флорах Средней Азии.

Изложенное определяет постепенность перехода флор Средне-Азиатской 
провинции во флоры Сибирской области. Такая же картина наблюдается и на 
территории Китая, где соприкасаются флоры Восточно-Азиатской и Сибир
ской областей, но там их взаимоотношение изучено хуже. Поэтому граница 
между Сибирской и Индо-Европейской областями может быть проведена 
только условно. Я провожу ее к северу от Орской депрессии и Иссык-Куля 
на том основании, что во флоре Орской депрессии присутствуют разнообраз
ные матониевые и диптериевые папоротники, а также Ptilophyllumy а во 
флоре Иссык-Куля — типичный вид Индо-Европейской области Thauma- 
topteris schenkii (неизвестный в Сибири) наряду с Phlebopteris rarinervist 
Dictyophyllum sp. и Clathropteris obovata. Это обстоятельство заставляет меня 
относить эти флоры, несмотря на их относительную бедность цикадофитами
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(а они были найдены здесь в недавнее время Р. 3. Генкиной) к Индо- 
Европейской области.

Систематический состав флор Европейской провинции значительно от
личается от флор Сибирской области, что объясняется значительно боль
шей изолированностью их друг от друга.

СРЕДНЕЮРСКИЕ ФЛОРЫ

В течение среднеюрской эпохи Индо-Европейская и Сибирская палео
флор истические области занимали примерно те же территории, что и в ран
ней юре (см. фиг. 2). Однако состав среднеюрской флоры заметно изменился. 
При этом более сильные изменения произошли во флорах Индо-Европей
ской области.

Индо-Европейская область. Из хвощевых здесь преобладают разнооб
разные Equisetites, причем наряду с крупными формами (Е . beartii, £ . hal- 
lei и Е . giganteus, отсутствующими в Сибирской области) широко распростра
нены мелкие формы (Е . ferganensis). Число неокаламитов сокращается с 
8 до 3 видов, а встречаемость их становится более редкой. В Йоркшире най
ден единственный вид Schizoneura — «S. stenophylla. Папоротники Coni- 
opteris, получившие широкое развитие уже в конце раннеюрского времени, 
с наступлением средней юры становятся еще более разнообразными. В преде
лах всей Индо-Европейской области насчитывается до 25 видов этого рода.

Разнообразие представителей сем. Dipteridaceae резко сокращается

Фиг. 18, Распространение папоротников сем. Dipteridaceae в среднеюрское время
(по остаткам листьев).

i  — один-два вида, 2 — три вида; 3 — граница между Сибирской и Индо-Европейской областями 
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Фиг, 19. Распространение папоротников рода Phlebopteris в среднеюрское время
(по остаткам листьев).

2— один-два вида; 2 — три вида; 3 — граница между Сибирской и Индо-Европейской областями

(фиг. 18). Из семи видов Thaum atopteris сохраняется только один—Т . remau- 
r y i ; шесть видов D ictyophyllum , известных в ранней юре, вымирают и на смену 
им приходит D . rugosum, единственный представитель этого рода в средне
юрское время. Из четырех видов C laihropteris сохраняются только два 
(С/, obovata и Cl. meniscoides). Число видов H ausntannia сокращается с семи 
до пяти. Род Cam ptopteris вымирает. Число видов рода Phlebopteris (сем. 
Matoniaceae) сокращается с десяти до шести (фиг. 19).

Как показали новейшие исследования, род M arattiopsis, ранее считавший
ся развитым почти исключительно в раннеюрскую эпоху, оказался не менее 
широко распространенным и в средней юре (фиг. 20), причем видовое разно
образие его увеличилось (с 2 до 6 видов).

Число видов рода Cladophlebis сокращается с 34 до 23-х. Значительное 
распространение получают роды Eboracia и K lu k ia , представленные тремя 
видами (в ранней юре — 1 вид), из которых наиболее часто встречается 
К . exilis. Из трех видов рода Eboracia наибольшим распространением поль
зуется Е . lobifolia.

Роды Cladotheca, H ayden ia  и K y lik ip te r is  известны только в отдельных 
местонахождениях. Несколько сокращается число птеридосперм. Совершен
но исчезает род Ptilozam ites и сильно уменьшается разнообразие видов рода 
Thinnfeldia  (с семи до четырех), но зато появляются монотипные роды 
Pachypteris и Ptiloctenia  и редкие Stachypteris и Gleichetiia ,(G leichenites).
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Фиг. 20. Распространение папоротников рода Marattiopsis в среднеюрское время
(по остаткам листьев).

7 — местонахождения; 2 — граница между Сибирской и Индо-Европейской областями

Среди цикадофитов с наступлением среднеюрской эпохи увеличивается 
роль Ptilophyllum и Nilssonia\ количество видов первого рода возрастает с 
5 до 12 видов и второго с 23 до 39-ти. Становятся более разнообра(зными виды 
Cycadites, Ctenis, Otozamites, Williamsonia, Zamites (фиг. 21).

Для Cycadites, Otozamites, Ptilophyllum, Nilssonia и Williamsonia сред
неюрская эпоха является временем максимального расцвета. Впервые по
являются представители рода Pseudocycas и Dictyozamites (Индия). Наобо
рот, число видов Anomozamites и Taeniopteris заметно уменьшается. В це
лом разнообразие цикадофитов с наступлением среднеюрской эпохи возра
стает (фиг. 22); в то время как в ранней юре насчитывалось 132 вида, в сред
ней юре их было уже 188 видов, а без цикадофитов Индийской про
винции — 144.

Родовой состав гинкговых почти не испытывает изменений, можно 
лишь отметить исчезновение Pseudotorellia и появление рода Eretmophyllum. 
Несколько сокращается видовое разнообразие Phoenicopsis (с шести до 
двух видов).

Мало изменений происходит и в родовом составе хвойных. Исчезают 
Cycadocarpidium, а также малоизвестные роды Hirmeriella, Stoorgardia, 
Swedenborgia. Появляются роды Bilsdalea, Haiburnia. Быть может, это от
части объясняется тем, что подавляющее большинство родов хвойных явля
ются формальными родами, объединяющими остатки, в действительности
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Фиг. 21. Распространение некоторых характерных родов цикадофитов в среднеюрское
время (по остаткам листьев).

1 — Otozamites; 2 — Dictyozam ites; 3 — Sphenozamites; 4 — Zanutes; 5 — Ptilophyllum ; 5 — Cycadi- 
des; 7 — Pseudocycas; 8 — Ctenis\ 9 — Tyrmia\ 10 — граница между Сибирской и Индо-Европейской

областями

принадлежащие различным родам естественной системы. Сравнение многих 
остатков хвойных из разных районов и стран по определениям различными 
исследователями их систематической принадлежности часто затруднено. 
Подобные остатки ныне нередко описываются под новыми родовыми или 
видовыми названиями, причем в основу выделения этих систематических 
единиц кладутся признаки клеточного строения эпидермиса, который в 
других случаях у таких же остатков не мог быть изучен. Таков, например, 
род Dactylethrophyllum Wesley, выделенный Уислеем на материале из до- 
мерских отложений Венецианских Альп. По внешнему виду его трудно от
личить от ряда видов Brachyphyllum. Естественно, что отсутствие указаний 
на распространенность этого рода в средней юре можно объяснить только 
неизученностью эпидермиса у различных Brachyphyllum, остатки которых, 
большей частью лишенные кутикулы, широко представлены в среднеюр
ских отложениях.

Кроме того, данные хвойных трудно сравнивать и потому, что их остатки 
бывают представлены разнообразными частями растений: отдельными хвоя- 
ми, побегами, шишками, семенными чешуями, древесинами, описываемыми 
под различными родовыми названиями. Все это вместе взятое делает хвой
ные группой, мало пригодной для дробного стратиграфического расчлене
ния отложений.
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Фиг. 22. Распространение цикадофитов в среднеюрское время"(по остаткам листьев, ре
продуктивных органов и стволов). “

/  — один-два вида; 2 — три вида; 3 — от 4 до 5 видов; 4 — от 6 до 9 видов; 5— от 10 до 15 видов; 
6 — от; 15 до 19 видов; 7 — 20 видов и более; 8 — граница между Сибирской и Индо-Европейской

областями

Осветив общий характер среднеюрской флоры Индо-Европейской обла
сти, перейдем к характеристике отдельных провинций. Изученный материал 
показывает, что несмотря на произошедшие изменения в составе флор, вы
званные эволюционным развитием, особенности раннеюрских флор каждой 
из провинций в основном сохранились и в среднеюрскую эпоху.

Е в р о п е й с к а я  п р о в и н ц и я .  В эту эпоху провинция занимала 
территорию Западной Европы (Англия, Франция и Сардиния), Западной 
Украины, Крыма, Донбасса, Поволжья, Северного Кавказа и Закавказья. 
Ее флора по-прежнему отличается от флоры Средне-Азиатской провинции 
относительной бедностью папоротниками Coniopteris, несмотря на то, что 
число видов и здесь возрастает с наступлением средней юры с одного до 
восьми. Видами Coniopteris, встреченными только в пределах этой провин
ции, являются С. margaretae и С. simplex. Видовое разнообразие рода С1а- 
dophlebis (8 видов) также продолжает сильно уступать разнообразию видов 
флоры Средне-Азиатской провинции, в которой насчитывается 18 видов 
этого рода. При этом все виды Cladophlebis, известные в Европейской про
винции, встречаются и вне ее.

В Европейской провинции продолжает оставаться распространенным 
Matonidium goeppertii, единственный представитель этого рода, существо
вавшего в юрский период. Представители Phlebopteris — другого рода сем.
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Matoniaceae — также были более широко распространены в Европе, но за
ходили и в приграничные районы Средне-Азиатской провинции (Ph. po
ly podioides известен в Туаркыре, a Ph. phillipsii — на Эмбе). Распростра
нение Ph. woodwardii и рода Selenocarpus, также принадлежащего к этому 
семейству, было ограничено территорией Европы. В Европейской провин
ции были распространены в среднеюрскую эпоху и представители довольно 
редко встречающихся родов Hymenophy llites, Stachypteris, Dicksonia, 
Kylikipteris. Возможно, что отсутствие указаний на присутствие их в дру
гих провинциях является результатом недостаточной изученности.

Как и в раннеюрское время, в отложениях этой провинции содержится 
очень много птеридосперм; некоторые из родов этой группы (Lomatopteris, 
Ptiloctenia, Stenopteris) свойственны исключительно Европейской провин
ции. Из цикадофитов для нее, как и в раннеюрское время, характерны раз
личные Otozamites, число видов которых возрастает до 25, Ptilophyllum 
(8 видов), Williamsonia (7 видов), Cycadites (5 видов) и Pseudoctenis (4 вида). 
Только в ее пределах в среднеюрскую эпоху встречается Zamites. В целом 
по разнообразию цикадофитов (около 100 видов) Европейская провинция 
значительно превосходит Средне-Азиатскую (68 видов) и Индийскую (около 
40 видов). Гинкговые Европейской провинции отличаются от таковых Сред
не-Азиатской провинции менее разнообразным видовым составом, как 
это отмечалось и для раннеюрской эпохи. Особенно это касается родовSphe- 
nobaiera (2 вида), Phoenicopsis (2 вида) и Czekanowskia (1 вид.). Остатки 
Phoenicopsis найдены исключительно в Восточной Европе (Западная Украй* 
на, Северный Кавказ).

Из хвойных в пределах Европейской провинции несколько большим раз
нообразием отличаются Araucarite$ (3 вида), Elatides (5 видов) и Pagio- 
phyllum (6 видов).

С р е д н е - А з и а т с к а я  п р о в и н  ц и я. В состав Средне-Азиат
ской провинции в среднеюрскую эпоху входили Эмба, бассейн р. Илек, 
Южный Урал, вся Средняя Азия и Афганистан.

В эту эпоху, как и в раннеюрское время, в Средне-Азиатской провинции 
очень разнообразны были виды [рода Coniopteris (число их возросло 
до 19). Из них отметим: С. embensis, С. furssenkoi, С. isfarensis, С. jagmanica, 
С. kirgisica, С. nerifolia, С. porcina, С. pulcherrima, С. spectabilis и 
С. zindanensis, ограниченные в распространении только этой провинцией. 
Значительным разнообразием отличались и Cladophlebis (18 видов), однако 
среди них отмечается лишь небольшое число форм, не встреченных за пре
делами этой провинции. К ним можно отнести Cladophlebis calcarata, Cl. 
suluktensis, Для Средне-Азиатской провинции характерны постоянно, хотя 
и в небольшом количестве встречающиеся, Marattiopsis (4 вида). Из них 
наиболее обычен М . hoerensis, широко распространенный в ранне- и средне
юрское время в Европе и Средней Азии.^

Птеридоспермы представлены в Средне-Азиатской провинции только 
тремя формами — Ctenopteris sp., Pachypteris lanceolata и Thinnfeldia 
rhomboidales, известными и в Европейской провинции. *v -

В Средне-Азиатской провинции почти полностью отсутствуют цикадо- 
фиты Otozamites (только 1 вид), Pseudocycas и Zamites. Род Tyrmia (1 вид) 
свойствен в средне- и раннеюрскую эпохи исключительно Средней Азии. 
Необычайно разнообразны нильссонии, в составе которых насчитывается 
27 видов. Некоторые из них свойственны только этой провинции или встре
чаются вблизи ее пределов на Кавказе и в Донбассе. К таковым относятся 
Nilssonia acuminata, N. dent at а, N. laxipinnata, N. orientalis, N. polymorpha, 
N. raray N. serrata, N. vittaeformis. Ряд видов рода Nilssonia известен только 
из отдельных районов; так, описаны N. curvifolia, N. macrophylla,, 
N . saighanensis из Афганистана, пока не обнаруженные вне его территории.

Разнообразие и обилие цикадофитов, как и во флорах ранней юры, замет
но уменьшается в пределах Средне-Азиатской провинции при движении с
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Фиг. 23. Распространение гинкговых в среднеюрское время (по остаткам листьев).
1 — один-два* вида; 2 — три вида; 3 — четыре вида; 4 — пять видов; 5 — шесть видов; 6 — семь 
видов;1 7 — восемь видов; 8 — девять видов; Р — 10 видов и более; 10 — граница между Сибирской

и Индо-Европейской областями

юга на север. В то время как во флорах Афганистана наряду с разнообраз
ными Nilssonia (9 видов) обнаружены различные виды Ctenis, Pseudocycas, 
Ptilophyllum, Pterophyllum, Taeniopteris, Williamsotiia, — во флорах Юж
ного Урала вместе с Nilssonia, представленной здесь 8 видами, известны 
только отдельные виды Ctenis, Ptilophyllum и Taeniopteris.

В одной из своих работ (Вахрамеев, 1957j) я относил среднеюрские фло
ры Эмбы и Южного Урала к Сибирской области, но сейчас я вполне согла
сен с Е. М. Маркович (1961i), рассматривающей их, на основании новых 
данных, в качестве периферийных флор Индо-Европейской области, на что 
указывает присутствие в них Ptilophyllum и разнообразных Nillssonia.

Состав гинкговых и хвойных по сравнению с раннеюрским временем поч
ти не изменяется. По-прежнему присутствует много видов, общих с Сибир
ской областью. Именно в пределах Средне-Азиатской провинции гинкговые 
достигают максимального разнообразия (фиг. 23). Род Ginkgo представлен 
здесь 12 видами, Baiera — 8-ю, Sphenobaiera — 9-ю, Czekanowskia — 5-ю, 
и только для рода Phoenicopsis устанавливается меньшее число видов по 
сравнению с Сибирской областью (соответственно, 2 и 6 видов). Общее чис
ло видов гинкговых достигает в Средне-Азиатской провинции 41, в Евро
пейской — 20, в Сибирской области — 35. Напомним, что и в раннеюрское 
время для Средне-Азиатской провинции отмечено наибольшее разнообра
зие гинкговых.
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И н д и й с к а я  п р о в и н ц и я .  Индийская палеофлористическая 
провинция представлена флорой серии Раджмахал, о которой /мы упомина
ли при рассмотрении флор раннеюрской эпохи. Состав этой флоры уже был 
приведен при описании среднеюрских флор отдельных районов, там же был 
обоснован и ее среднеюрский возраст. Обнаруживается значительная изо
лированность раджмахальской флоры от других флор Индо-Европейской об
ласти, что, естественно, обусловлено наличием обширного морского бассей
на — Тетиса, отделявшего Индию от южной оконечности Ангариды и от 
островов, существовавших в районе Балкан, Кавказа и Афганистана. Сред
неюрская флора Индийской провинции, за прототип которой принимается 
раджмахальская флора, бедна гинкговыми; до настоящего времени в ее со
ставе обнаружены только Ginkgo и Baiera sp. Из папоротников почти две 
трети видов принадлежат местным формам, неизвестным в Европе и в Сред
ней Азии.

Наиболее богато представлены здесь цикадофиты и хвойные. Среди пер
вых следует отметить род Dictyozamites и порядок Pentoxyl ales. Остатки 
растений рода Dictyozamites известны только в среднеюрских отложениях 
Индии, а вне ее появляются лишь в нижнем мелу Приморья (СССР) и Япо
нии. Pentoxylales ограничен в своем распространении Индией. Остатки, 
найденные Т. А. Сикстель (1960) в триасе Средней Азии и отнесенные ею к 
этому порядку, недостаточно хорошо сохранились для уверенного опреде
ления. Отдельные органы этого растения были описаны под разными родо
выми названиями: стебли — как Pentoxylon, мегастробилы — как Саг- 
conites, микростробилы — как Sahnia.

Среди хвойных также имеется ряд родов, известных только из Индии: 
Indonophyllum, N ipaniaruha, N ipaniostrobus, Sitholeya. Однако большинст
во цикадофитов и хвойных представлены родами, распространенными во 
всей Индо-Европейской области. Имеются и общие виды, но число их не пре
вышает одной четверти общего числа видов, известных из серии Раджмахал 
Индии.

Своеобразие Индийской провинции, видимо, заставит в дальнейшем рас
сматривать ее как самостоятельную подобласть Индо-Европейской области. 
Однако такие черты, как богатство цикадофитами и хвойными типа Ага- 
ucaritesy Brachyphyllum и Pagiophyllumy а также принадлежность многих 
цикадофитов, хвойных и всех папоротников к родам растений, произрастав
ших в Европе и Средней Азии, не позволяют рассматривать юрскую и ран
немеловые флоры Индии в качестве флор самостоятельной области, какой 
она являлась в перми.

Заканчивая обзор отдельных провинций Индо-Европейской области в 
среднеюрскую эпоху, заметим, что среднеюрские флоры в Восточно-Азиат
ской провинции остаются пока неизвестными.

Сибирская область. Сибирская область среднеюрской эпохи занимала 
территорию Казахстана, Западной и Восточной Сибири, а также северную 
половину Китая (бассейн р. Хуанхэ, п-ов Шаньдун, нагорье Цайдам). 
С наступлением среднеюрской эпохи род Neocalamites, представленный 
здесь в раннеюрское время семью видами, почти исчезает. Лишь в Иркут
ском бассейне известен единственный представитель этого рода — Neo- 
catamites pinitoides. Число видов рода Equisetites возрастает (до 12-ти). 
Некоторые виды известны только в пределах Сибирской области (Equi
setites asiaticusy Е. sokolowskii).

Разнообразие папоротников заметно сокращается по сравнению с ран
неюрской эпохой — с 16 до 9 родов, но число видов менее заметно уменьша
ется — с 76 до 63-х. Диптериевые представлены только Hausmannia 
crenata и Clathropteris sp. (Иркутский бассейн), матониевые — Phlebopteris 
sp. (Тургай, т. е. граница со Средне-Азиатской провинцией). Представите
ли родов MarattiopsiSy Dictyophyllumy GonatosoruSy изредка встречавшиеся 
в раннеюрских флорах, исчезают. Отсутствуют и роды Dicksoniay Klukiay
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Hymenophyllites, Osmundopsis, Stachypteris, известные во флорах Индо- 
Европейской области.

Наиболее широким распространением в средней юре Сибирской области 
пользуются различные Coniopteris, Cladophlebis и Raphaelia (особенно R. 
diamensis). При этом количество видов Coniopteris несколько возрастает по 
сравнению с ранней юрой (16 видов вместо 13), а количество видов Cla
dophlebis несколько убывает (32 вида вместо 39). Среди них, кроме видов, 
очень широко распространенных (Coniopteris hymenophylloides, Clado
phlebis argutula, Cl. denticulatay Cl. haiburnensis, Cl. lobifolia, Cl. nebbensis, 
Cl. whitbiensis, Cl. williamsonii),) имеются виды, распространение которых 
ограничено Сибирской областью; из них относительно более часто встреча
ются Coniopteris angarensis, С. jurensis, С. irkutensis, С. krasnopolskii, 
С. maakiana, а также Cladophlebis czulmakanensis, Cl. maikubensis, Cl. mul- 
tinervis, CL prynadai. Число видов Coniopteris и Cladophlebis, распростра
ненных как в Средне-Азиатской провинции, так и в смежных частях Сибир
ской области, несколько убывает по сравнению с раннеюрским временем, 
К ним относятся Coniopteris angustiloba, С. furssenkoi, С. latifolia, Clado
phlebis aktashensis, С/. zauronica, Raphaelia diamensis.

В среднеюрских флорах Сибирской области до сих пор не обнаружены 
птеридоспермы. С наступлением средней юры здесь появляются единичные 
Sagenopteris.

Цикадофиты, как и в раннеюрское время, являются подчиненной груп
пой растений во флорах Сибирской области, однако разнообразие их с на
ступлением средней юры несколько увеличивается. К настоящему времени 
отсюда известны Anomozamites I indie у anus, A. minor, Ctenis sp., «Glosso- 
zamites» ensiformis, Nilssonia acuminata, TV. cf. comptula, TV. aff. linearis, 
ЛЛ mediana, TV. cf muensteri, TV. orientalis, TV. villosa, Pterophyllum cf. m- 
costans, P. irkutense, Taeniopteris cf. spathulata, 7\ vittata, Tyrmia poly- 
novii.

Отмечу, что цикадофит из Иркутского бассейна, определенный В. Д. 
Принадой как Glossozamites ensiformis, на самом деле не тождествен роду 
Glossozamites у выделенному на европейском материале, а представляет со
бой новый род, свойственный средне- и верхнеюрским отложениям Сибири. 
Это и заставило меня поместить родовое название Glossozamites в кавычках. 
И. А. Добрускина, описывающая этот род дает ему название Butefia. 
Род Glossozamites у по ее мнению, не имеет право на существование, т. к. 
растительные остатки, отнесенные к нему в Европе и в том числе тип 
рода, принадлежат другим ранее описанным цикадофитам.

Для Казахстана (Майкюбень, Караганда) указывается Otozamites sp., 
однако, поскольку изображения этих форм не приведены и сами раститель
ные остатки определены как sp., можно сомневаться в правильности их 
принадлежности к этому роду, свойственному преимущественно Европе и 
представленному в среднеюрских флорах Средней Азии единственным ви
дом. В отличие от раннеюрского времени, в средней юре в Сибирской области 
появляются роды CteniSy Butefia («Glossozamites») и Tyrmiay число видов 
Nilssonia увеличивается с двух до семи, одновременно несколько сокраща
ется число видов Pterophyllum (с четырех до двух) и Taeniopteris (с трех 
до двух).

Гинкговые среднеюрской эпохи представлены в Сибирской области теми 
же родами, что и в ранней юре, за исключением Hartzia и Macrotorellia. 
Относительно мало изменяется и видовой состав гинкговых: из 42 видов, 
известных в ранней юре на территории Сибирской области, в среднюю юру 
переходят 29 видов.

Не обнаруженные в средней юре раннеюрские виды принадлежат в 
подавляющем большинстве к формам, встреченным в одном реже в двух ме
стонахождениях раннеюрского возраста, в некоторых случаях могущих ока
заться синонимами других форм. К ним принадлежат Baiera multipartita
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Фиг. 24. Распространение хвойных Brachyphyllum и Pagiophyllum в среднеюрское время
(по остаткам побегов).

1 — один вид; 2 — два вида; 3— три вида; 4 — четыре вида; 5 — десять видов; 6 — граница межДу 
Сибирской и Индо-Европейской областями

(Китай), Leptostrobus microlepis (Кузбасс), Ginkgo donetziana (Восточный 
Урал), G. flabellata (Южно-Якутский бассейн), G. quadrilobus (Южная Ферга
на, Тургай), Phoenicopsis karagandensis (Карагандинский бассейн), PH. 
rudinervis (Тургай) и др.

Наоборот, формы, перешедшие через этот рубеж, относятся преимуще
ственно к широко распространенным видам, которые в подавляющем боль
шинстве случаев переходят и в отложения верхней юры и даже нижнего ме
ла. Их перечень будет приведен далее, в обзоре позднеюрской флоры.

Состав хвойных Сибирской области также мало изменяется при перехо
де от ранней юры к средней. По-прежнему здесь преобладают различные 
Elatides, Pityophyllum и Podozamites. В .среднеюрских отложениях Сибир
ской области часто встречаются семена с крылатками, описываемые как 
Pityospermum и Schizolepis. Роды Brachyphyllum. и Pagiophyllum представ
лены здесь одиночными формами (Brachyphyllum sp. и Pagiophyllum cf. 
setosum), к тому же очень редко встречающимися, тогда как в Индо-Евро
пейской области эти хвойные широко распространены и представлены раз
нообразными видами (см. фиг. 24). В целом хвойные Сибирской области значи
тельно менее разнообразны, чем хвойные Индо-Европейской области; 
в первой отсутствуют Araucarites, Nageiopsis, Palissya, Sciadopites,Stachyo- 
taxus и ряд других родов, изредка встречающихся в Индо-Европейской 
области.
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Для раннеюрского времени отмечена особенно тесная связь между фло
рами Средне-Азиатской провинции Индо-Европейской области и флорами 
Сибирской области, что обусловлено большой протяженностью сухопут
ной границы между ними и отсутствием крупных горных сооружений и поя
са аридного климата. Подобные условия, сохранившиеся и на протяжении 
среднеюрской эпохи, определили тесную связь сибирских и средне-азиат
ских флор и для этого времени. Эта связь подтверждается присутствием на 
территориях обеих областей ряда видов родов Coniopteris, Cladophlebis, 
Raphaelia, Nilssonia, Pityophyllum, Podozamites, многочисленных гинкго- 
вых и постепенным изменением систематического состава среднеюрских флор 
Западного Казахстана и Средней Азии при движении к северу. Критерием 
для проведения границы между Сибирской областью и Индо-Европейской 
в этих районах на протяжении среднеюрской эпохи служит заметное убыва
ние разнообразия Nilssonia и Taeniopteris, исчезновение представителей ро
дов Ptilophyllum, Ctenis и Cycadites, а также хвойных — Brachyphyllum 
и Pagiophyllum.

Из сравнения сводных списков видов ранне- и среднеюрских флор Индо- 
Европейской области видно, что при переходе к средней юре общее число 
форм несколько увеличивается. В то время как для ранней юры в Индо- 
Европейской области известно 120 родов, представленных почти 480 вида
ми, — для средней юры мы знаем уже 148 родов и 523 вида. Отчасти это 
обусловлено появлением флоры Индийской провинции с ее эндемичными ро
дами и видами. Однако для среднеюрской эпохи не учтена флора Восточно- 
Азиатской провинции, которая пока остается неизвестной. По суммарным 
данным для отдельных провинций, для ранней юры Европейской провинции 
насчитывается 88 родов и 245 видов, а для средней юры 99 родов и 255 ви
дов, для ранней юры Средне-Азиатской провинции — 73 рода и 238 видов, 
а для средней юры — 80 родов и 252 вида.

Наоборот, в Сибирской области происходит очень незначительное со
кращение числа родов и видов: для ранней юры насчитывается 66 родов и 
206 видов, для средней — только 63 рода и 200 видов. Сравнение количества 
видов и родов по отдельным группам растений для каждой провинции или 
области также показывает близкие цифры для обеих эпох.

Таким образом, статистические подсчеты хорошо подтверждают пред
ставление о спокойном, эволюционном развитии флор Евразии на протяжении 
ранней и средней юры в мало изменявшихся климатических условиях. 
Вместе с тем это сравнение не согласуется с существующим мнением о боль
шем однообразии среднеюрских флор по сравнению с раннеюрскими. Наобо
рот, для Европейской и Средне-Азиатской провинций намечается некото
рое увеличение систематического разнообразия с наступлением средней юры.

Современные палеоклиматологические исследования, основанные как 
на распространенности определенных типов горных пород и формаций — 
индикаторов климата (Страхов, 1960), так и на составе флор (Вахрамеев, 
1957), указывают, что в течение ранней и средней юры Сибирская область 
находилась в зоне влажного умеренно теплого климата с заметными сезон
ными колебаниями, а Индо-Европейская область — в зоне влажного субтро
пического и тропического климата. Повсюду в большом масштабе проходи
ли процессы углеобразования. Обе зоны непосредственно примыкали одна 
к другой, так как пояс аридного климата на территории Евразии в то время 
отсутствовал, что и обусловило постепенный переход флоры Индо-Европей
ской области во флору Сибирской области. Умеренно теплый и влажный кли
мат Сибирской области, с чередованием более теплых и более холодных се
зонов, хорошо подтверждается присутствием годичных колец в найденных 
здесь древесинах, листопадностью гинкговых и ряда хвойных (Podozami
tes, Pityophyllum), многие из которых сбрасывали целые побеги (Phoeni- 
сор sis, Czekanowskia).

Важно отметить и то обстоятельство, что в Сибирской области не полу
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чили сколько-нибудь широкого распространения папоротники из семейств 
Dipteridaceae, Matoniaceae и Marattiaceae, характерные для Индо-Евро
пейской области. В настоящее время папоротники этих семейств сохранились 
преимущественно в зоне тропического, влажного климата. То же следует 
сказать и о цикадофитах (Bennettitales и Cycadales), которыми была бедна 
Сибирская область и изобиловала Индо-Европейская. Дожившие до совре
менной эпохи цикадовые произрастают ныне только в области тропического 
и, реже, субтропического климата.

Известно также и то, что в настоящее время разнообразие видов расте
ний и особенно деревьев в тропических и субтропических лесах значительно 
превышает таковое в лесах умеренной зоны. Сравнивая состав видов расте
ний, остатки которых были найдены в одновозрастных отложениях обеих 
областей, мы обнаруживаем, что число родов и видов в Индо-Европейской 
области более чем вдвое превышает число их в Сибирской области. Так, 
в Индо-Европейской области для ранней юры известно 120 родов и 477 ви
дов, а для Сибирской, соответственно, 66 родов и 206 видов. Для средней 
юры в Индо-Европейской области известно 148 родов и около 520 видов, а в 
Сибирской — только 63 рода и 200 видов. Сравнение числа родов и видов, 
известных из ранней и средней юры Европейской и Средне-Азиатской про
винций с числом родов и видов известных для этих же отрезков времени в 
Сибирской области, показывает, что и в этом случае флора последней была 
менее разнообразной, чем флора каждой из упомянутых провинций Индо- 
Европейской области.

Климатические отличия умеренно теплой и субтропической зон в нижней 
и средней юре, были несравненно меньшими, чем в настоящее время.

Широкое распространение рода Ginkgo в Сибирской области, единствен
ного представителя некогда обширного порядка Ginkgoales, дожившего до 
наших дней, указывает на то, что климат Сибирской области, даже у ее 
северных пределов (Якутия), отличался мягкими зимами с температурами, 
вероятно, лишь немного ниже 0°. В лесах, покрывавших прибрежные рав
нины и внутригорные впадины Сибирской области, очевидно, произраста
ли представители сем. Pinaceae, подозамиты и разнообразные гинкговые.

Остатки древних сосновых часто встречаются в угленосных отложениях 
нижней и средней юры, особенно в Сибирской области, где они описаны под 
разными родовыми названиями. Хвою, которую изредка находят собранной 
в пучки, представляющие укороченные побеги, определяют как Pityophyl- 
lum , шишки — как Pityostrobus, семена с крылатками как Pityospermum и 
Schizolepis, пыльцевые зерна с воздушными мешками — как ископаемую 
пыльцу Pinaceae. Некоторое участие в создании древостоя, по-видимому, 
принимали и хвойные другого типа, вероятно принадлежащие сем. Arau- 
cariaceae; имеются в виду хвойные, побеги которых определяются как 
Elatocladus.

Подозамиты и гинкговые сбрасывали на зиму побеги и листья, о чем сви
детельствуют прослои пород, нередко переполненные остатками вегетатив
ных частей этих растений (например, побегами Podozamites или пучками 
листьев Czekanowskia).

Разнообразные папоротники, представленные, по-видимому, исключи
тельно травянистыми, хотя иногда и крупными формами, а также низкорос
лые и редкие цикадофиты, среди которых преобладали нильссонии, образо
вывали подлесок и, вероятно, занимали пространства. Увлажненные 
участки заселялись хвощами и папоротниками. В подлеске, судя по 
данным спорово-пыльцевого анализа, произрастали также многочислен
ные плауны и селягинеллы, однако, остатки их дихотомически разветвлен
ных побегов встречаются крайне редко. Очевидно, это объясняется плохой 
транспортабельностью побегов плауновидных, стелющихся по земле и 
истлевающих на месте после отмирания, как это можно наблюдать и в на
стоящее время.
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В низменных лесах Индо-Европейской области наряду с хвойными и гинк- 
говыми, принадлежащими преимущественно к родам Ginkgo и Baiera в составе 
древостоя принимали участие и некоторые цикадофиты, а также древовидные 
папоротники, принадлежавшие, по-видимому, преимущественно к семейст
вам мараттиевых, осмундовых, диксониевых, циатейных. Судя по ряду ре
конструкций, появившихся за последнее время (Bjuvia, Bucklandia, 
Williamsonia), столбообразные стволы цикадофитов достигали в высоту не
скольких метров. Кроме того, папоротники и плауновидные образовыва
ли подлесок и селились как эпифиты на стволах деревьев. Хвощи, занимав
шие увлажненные участки, достигали здесь гораздо более крупных разме
ров, чем в Сибирской области. В лесах, покрывавших склоны возвышенно
стей, преобладали хвойные Brachyphyllum и Pagiophyllum, вероятно, из 
сем. араукариевых.

ПОЗДНЕЮРСКИЕ ФЛОРЫ

В течение поздней \оры произошли большие изменения в составе флор 
Индо-Европейской области, вызванные возникновением пояса засушливо
го климата. Существование этого пояса и его очертания хорошо устанавли
ваются на основании прекращения в его пределах угленакопления и появ
ления карбонатных красноцветных, а местами и гипсоносных отложений. 
Этот пояс (Страхов, 1960) в конце поздней юры простирался от западных гра
ниц Франции и Испании, через Южную Европу, Кавказ, Казахстан и Сред
нюю Азию, в районы Западного и Центрального Китая (см. фиг. 3). Не до
стигая берегов Тихого океана, пояс аридного климата выклинивался в райо
нах Центрального Китая. Возникновение этого пояса на территории Индо- 
Европейской области, занятой влаголюбивой растительностью, повлекло за 
собой вымирание многих растений и резкое обеднение состава флоры. При 
этом, как будет показано далее, некоторые формы, игравшие подчиненную 
роль в составе среднеюрской растительности, но оказавшиеся более приспо
собленными к изменившимся условиям, стали преобладающими, что и опре
делило облик всей растительности.

Изменилось и положение границы между Индо-Европейской областью и 
Сибирской. В связи с появлением, а затем и расширением засушливого поя
са, вызвавшим общее потепление климата в пределах Евразии, северная 
граница Индо-Европейской области отодвинулась к северу и северо-восто
ку. Внутри самой Индо-Европейской области климат резко дифференциро
вался. В пределах Индийской провинции он, видимо, почти не изменился, 
т. е. оставался влажным и жарким. Мало изменений претерпел и климат 
Восточно-Азиатской провинции. Наоборот, на территории Европейской и 
особенно Средне-Азиатской провинций, на большей части которых климат 
стал засушливым, изменился и состав флор.

Индо-Европейская область. Несмотря на резкую климатическую и па
леофлор истическую дифференциацию произошедшую внутри этой области с 
наступлением поздней юры, у флор этой области сохранились некоторые 
общие черты. Ими являются: присутствие Otozamites, Dictyozamites, Sphe- 
nozamites, Zamites, Ptilophyllum, Cycadites и Pseudocycas, исчезающих се
вернее (фиг. 30), бедность гинкговыми (фиг. 31) и обилие хвойных Bra
chyphyllum, Elatocladus и Pagiophyllum.

Е в р о п е й с к а я  п р о в и н ц и я .  Позднеюрские флоры этой про
винции известны только в Северной Шотландии и в некоторых районах 
Франции. Недавно новое местонахождение было открыто в Грузии, однако 
найденная в нем флора осталась еще необработанной. Резкое сокращение 
числа местонахождений уже само по себе свидетельствует о сильном измене
нии физико-географических условий, ставших неблагоприятными для захо
ронения остатков растений.
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Фиг. 25. Распространение отдельных родов цикадофитов в течение [юры 
и раннего мела по отдельным областям и провинциям.

Е — Европейская провинция, С-А — Средне-Азиатская провинция. В-А—Восточ
но-Азиатская провинция, Сиб.— Сибирская область. Толщина линий пропорцио 
нальна числу видов данного рода (цифра в кружке), известных в пределах той 

или иной области или провинции



Позднеюрская флора Шотландии, видимо, не испытывала в сколько-ни
будь значительной мере воздействия расположенного южнее засушливого 
пояса. Относительное обилие папоротников и гинкговых, в составе которых 
еще сохранились роды Marattiopsis, Phlebopteris, Phoenicopsis, Czekanows- 
kia, подчеркивает тесную связь позднеюрской флоры Шотландии с флора
ми средней юры. Шотландскую флору, вероятно, можно считать характер
ной для северной окраины Европейской провинции, т. е. той ее части, кото
рая не входила в пределы аридного пояса.

Позднеюрские флоры Франции, известные из многих районов этой 
страны, отличаются бедностью гинкговых (найдены только Baiera cf. lind- 
leyana и Sphenobaiera longifolia) и иным, чем в средней юре, составом папо
ротников. Среди последних появляется Stachypteris и особенно широкое 
распространение приобретает род Scleropteris; листья представителей этого 
рода были кожистыми и нередко покрыты волосками. Присутствуют также 
роды Coniopteris и различные Cladophlebis и Sphenopteris. Широко распро
странены птеридоспермы (iCtenopteris, Cycadopteris, Lomatopteris, Thinnfeldia), 
разнообразие которых заметно возрастает по сравнению со среднеюрской 
эпохой. Среди цикадофитов поражает обилие Zamites (10 видов). Трудно 
объяснимым фактом остается отсутствие Ptilophyllum.

Значительное место среди хвойных, широко распространенных в это вре
мя, занимают Araucarites, BrachyphyHum, Pagiophyllum,. Thuites и Wid- 
dringtonitesy т. e. формы с араукариевидными или кипарисовидными побе
гами. Находки Podozamites и Pinites редки. Отсутствие хвощевых, крайняя 
редкость гинкговых, обилие среди папоротников Scleropteris, среди хвойных 
Brachyphyllum, Pagiophyllum и сходных с ними форм и, вместе с тем, от
сутствие таких мезофильных форм, как Nilssonia и ряда папоротников, из
вестных в Шотландии, — все это указывает на относительно более засуш
ливый климат. Во флоре Грузии, судя по предварительным данным, присут
ствовали Pachypteris, Otozamites, Pseudocycas, Ptilophyllum , Cycadolepis, 
Nilssonia, Brachyphyllum, Elatides, редкие папоротники и гинкго.

С р е д н е - А з и а т с к а я  п р о в и н ц и я .  Представлена двумя 
флорами: флорой Каратау и флорой южного склона Гиссарского хребта. 
В составе обеих флор редко встречаются хвощевые (один вид) и относитель
но немногочисленны папоротники, преимущественно различные Cladophle
bis и Sphenopteris. Присутствуют также два вида Stachypteris (Каратау) и 
Gleichenites sp. (Гиссарский хребет). В Гиссаре многочислен Pachypteris 
lanceolata, обнаруженный также в низах верхней юры на Северном Кавказе.

Довольно многочисленны цикадофиты; среди них преобладают Otozamites, 
Ptilophyllum , Zamites (фиг. 25). Гинкговые обнаружены только в Каратау. 
Хвойные представлены преимущественно родами Araucarites, Brachy
phyllum и Pagiophyllum (фиг. 26). В Каратау найдены подозамиты.

* Немногочисленность местонахождений позднеюрских листовых флор за
трудняет выявление признаков, различающих флоры этих двух провинций, 
особенно если принять во внимание тот факт, что флоры Франции не пере- 
изучались на протяжении почти 100 лет. Среди черт, характеризующих фло
ры Франции, надо упомянуть присутствие разнообразных птеридосперм, 
Sphenozamites и крайнюю редкость гинкговых. Эти отличия, видимо, дей
ствительно имелись, так как средне- и даже раннеюрские флоры Европей
ской провинции отличались от одновозрастных флор Средне-Азиатской про
винции этими же признаками. Другие отличия, как, например, отсутствие 
во флорах Франции Ptilophyllum и Otozamites, скорее всего, являются слу
чайными, поскольку во флорах средней юры Европейской провинции эти 
роды были представлены многочисленными видами.

Следует подчеркнуть, что все местонахождения листовой флоры, извест
ные на территории Европейской и Средне-Азиатской провинций, приуроче
ны к мелководным прибрежно-морским (Франция, Грузия, Гиссарский хре
бет) или озерным осадкам (Каратау), лишенным прослоев углей. Эта особен-
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£  — Европейская провинция, С-А — Средне-Аз натекая провинция. 
В-А  — Восточно-Аз натекая провинция, С и б Сибирская область. Тол
щина линий пропорциональна числу видов данного рода (цифра в 
кружке), известных в пределах той или иной области или провинции



Позднеюрская флора Шотландии, видимо, не испытывала в сколько-ни
будь значительной мере воздействия расположенного южнее засушливого 
пояса. Относительное обилие папоротников и гинкговых, в составе которых 
еще сохранились роды Marattiopsis, Phlebopteris, Phoetiicopsis, Czekanows- 
kia, подчеркивает тесную связь позднеюрской флоры Шотландии с флора
ми средней юры. Шотландскую флору, вероятно, можно считать характер
ной для северной окраины Европейской провинции, т. е. той ее части, кото
рая не входила в пределы аридного пояса.

Позднеюрские флоры Франции, известные из многих районов этой 
страны, отличаются бедностью гинкговых (найдены только Baiera cf. lind- 
leyana и Sphenobaiera longifolia) и иным, чем в средней юре, составом папо
ротников. Среди последних появляется Stachypteris и особенно широкое 
распространение приобретает род Scleropteris\ листья представителей этого 
рода были кожистыми и нередко покрыты волосками. Присутствуют также 
роды Coniopteris и различные Cladophlebis и Sphenopteris. Широко распро
странены птеридоспермы (<Ctenopteris, Cycadopteris, Lomatopteris, Thinnfeldia), 
разнообразие которых заметно возрастает по сравнению со среднеюрской 
эпохой. Среди цикадофитов поражает обилие Zamites (10 видов). Трудно 
объяснимым фактом остается отсутствие Ptilophyllum.

Значительное место среди хвойных, широко распространенных в это вре
мя, занимают Araucarites, Brachyphyllutn, Pagiophyllum, Thuites и Wid- 
dringtonites, т. e. формы с араукариевидными или кипарисовидными побе
гами. Находки Podozamites и Pinites редки. Отсутствие хвощевых, крайняя 
редкость гинкговых, обилие среди папоротников Scleropteris, среди хвойных 
Brachyphyllutn, Pagiophyllum и сходных с ними форм и, вместе с тем, от
сутствие таких мезофильных форм, как Nilssonia и ряда папоротников, из
вестных в Шотландии, — все это указывает на относительно более засуш
ливый климат. Во флоре Грузии, судя по предварительным данным, присут
ствовали PachypteriSy Otozamitesy Pseudocycas, Ptilophyllumy Cycadolepis, 
Nilssonia, Brachyphyllum, Elatides, редкие папоротники и гинкго.

С р е д н е - А з и а т с к а я  п р о в и н ц и я .  Представлена двумя 
флорами: флорой Каратау и флорой южного склона Гиссарского хребта. 
В составе обеих флор редко встречаются хвощевые (один вид) и относитель
но немногочисленны папоротники, преимущественно различные Cladophle
bis и Sphenopteris. Присутствуют также два вида Stachypteris (Каратау) и 
Gleichenites sp% (Гиссарский хребет). В Гиссаре многочислен Pachypteris 
lanceolata, обнаруженный также в низах верхней юры на Северном Кавказе.

Довольно многочисленны цикадофиты; среди них преобладают Otozamites, 
Ptilophyllumy Zamites (фиг. 25). Гинкговые обнаружены только в Каратау. 
Хвойные представлены преимущественно родами Araucaritesy Brachy- 
phyllum и Pagiophyllum (фиг. 26). В Каратау найдены подозамиты.

* Немногочисленность местонахождений позднеюрских листовых флор за
трудняет выявление признаков, различающих флоры этих двух провинций, 
особенно если принять во внимание тот факт, что флоры Франции не пере- 
изучались на протяжении почти 100 лет. Среди черт, характеризующих фло
ры Франции, надо упомянуть присутствие разнообразных птеридосперм, 
Sphenozamites и крайнюю редкость гинкговых. Эти отличия, видимо, дей
ствительно имелись, так как средне- и даже раннеюрские флоры Европей
ской провинции отличались от одновозрастных флор Средне-Азиатской про
винции этими же признаками. Другие отличия, как, например, отсутствие 
во флорах Франции Ptilophyllum и Otozamitesy скорее всего, являются слу
чайными, поскольку во флорах средней юры Европейской провинции эти 
роды были представлены многочисленными видами.

Следует подчеркнуть, что все местонахождения листовой флоры, извест
ные на территории Европейской и Средне-Азиатской провинций, приуроче
ны к мелководным прибрежно-морским (Франция, Грузия, Гиссарский хре
бет) или озерным осадкам (Каратау), лишенным прослоев углей. Эта особен-
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Фиг. 27. Схема распространения пыльцы рода Classopollis в верхнеюрских отложениях. 
Количество пыльцы рода Classopollis (в %):

1 — до 5; 2 — от 5 до 30; 3 — от 30 до 70; 4 — более 70; 5 — граница между Си
бирской и Индо-Европейской областями

ность объясняется тем, что с наступлением позднеюрского времени на тер
ритории этих провинций почти полностью прекратились процессы 
углеобразования, а следовательно, высохли все заболоченные низины, слу
жившие в среднеюрскую эпоху местом произрастания пышной влаголюбивой 
растительности, остатки которой и послужили исходным материалом для 
формирования углей. Лишь на периферии этих провинций, не входивших в 
аридный пояс (Шотландия, Западная Сибирь), известны отдельные непро
мышленные прослойки угля. Как мы видим на примере Шотландии, в этом 
случае в составе ископаемой флоры появляются разнообразные папорот
ники и гинкговые.

В результате позднеюрской трансгрессии море вторглось в пределы мно
гих прибрежных низменностей, что вызвало смену континентальных обра
зований морскими, преимущественно карбонатными отложениями (Запад
ная Украина, Донбасс, Грузия, Закаспий, Гиссарский хребет и др.). Однако 
там, где и в поздней юре сохранились континентальные условия (Каратау, 
Фергана, Чулымо-Енисейский бассейн), образование углей в сколько-ни
будь широких масштабах прекратилось, что, несомненно, является след
ствием изменения климата.

Для реконструкции позднеюрской растительности очень важны данные 
спорово-пыльцевого анализа. Как выяснили исследования палинологов, 
состав спорово-пыльцевых комплексов при переходе от средней к поздней
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юре значительно изменяется. Это изменение выразилось в резком сокраще
нии содержания спор папоротников и пыльцы цикадовых, беннеттитовых и 
гинкговых и в одновременном возрастании содержания (до 75 —90%) пыль
цы Classopollis (фиг. 27). Большинство советских палинологов определяют 
эту пыльцу как принадлежащую Brachyphyllum или Pagiophyllum.

Однако исследования, проведенные некоторыми зарубежными палино
логами, а у нас в СССР — О. П. Ярошенко, показывают, что отличия, ис
пользуемые для отделения пыльцевых зерен Brachyphyllum от зерен Pagio- 
phyllum , не являются существенными и что, по существу, мы имеем дело с од
ним типом пыльцы хвойных, которая была однажды описана под формаль
ным родовым названием Classopollis. Постоянное присутствие этой пыльцы 
вместе с отпечатками остатков Brachyphyllum и Pagiophyllum дает уверен
ность в том, что пыльца Classopollis продуцировалась именно этими хвойны
ми. Предпочтительнее оставить за этой пыльцой название Classopollis, 
поскольку внутри этого типа палинологи не могут с достаточным основанием 
выделить формы, связанные с родом Brachyphyllum, и Pagiophyllum. 
Напомним, что оба эти рода были выделены по форме побегов и являются 
формальными.

Изучение относительно редких листовых флор и данные спорово-пыль
цевого анализа показывают, что с наступлением позднеюрского времени 
флоры Европейской и Средне-Азиатской провинций, произраставшие в пре
делах засушливого пояса, претерпели резкое обеднение. Соотношения меж
ду основными группами растений во флорах средней и поздней юры для обе
их провинций по данным листовой флоры показаны в табл. 5. При этом для 
Европейской провинции использованы данные только по позднеюрским фло
рам Франции, так как флора Шотландии расположена вне пределов аридно
го пояса и, как было уже показано выше, мало отличается от среднеюрских 
флор. В знаменателе указано число родов, в числителе — число видов 
данной группы растений.

Т а б л и ц а  5

Группы растений

Возраст
хвощевые папорот

ники
птеридо-
спермы

цикадофи-
ты гинкговые хвойные

Средняя юра 

Поздняя юра

Средняя юра 

Поздняя юра

Е в р о п е й с к а я  п р о в и н ц и я

С р е д

И 54 10 104 18
4 22 5 20 8

. Нет
27 13 26 2
5 5 7 2

н е - А з и а т с к а я  п р о в и н ц и я
13 68 3 68 41
4 19 3 15 8
1 15 1 17 6
1 6 1 9 5

39
19
37
10

37
18
17
12

Увеличившаяся сухость климата вызвала почти полное исчезновение хво- 
щевых и резкое сокращение папоротников и гинкговых. Можно предполо
жить, что даже в случае сохранения достаточного количества влаги в почве 
возросшая сухость воздуха, повлекшая усиление воздействия солнечной 
радиации, должна была неблагоприятно воздействовать на папоротники, 
а возможно, и на многие гинкговые. Известно, что оптимальными условиями 
для произрастания современных папоротников является высокая влажность 
воздуха, вызывающая постоянную облачность, защищающую от непосред
ственного воздействия солнечных лучей, или (для более мелких форм) на
личие верхнего древесного яруса, создающего тень и более влажный микро
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климат у поверхности земли. Именно, в условиях высокой влажности воз
духа и произрастают на склонах гор Индонезии леса древовидных папорот
ников.

Относительное возрастание роли хвойных Brachyphyllum и Pagiophyl- 
lum во флорах поздней юры, особенно хорошо улавливаемое палинологи
ческими исследованиями (Вахрамеев, Ярошенко, 1958) можно объяснить 
следующим образом. Как уже было показано при рассмотрении флор ран
ней юры, эти хвойные произрастали преимущественно на склонах возвы
шенностей, т. е. в условиях относительно большей сухости, чем те, которые 
существовали в заболоченной низине. При наступлении более засушливого 
климата, особенно неблагоприятно сказавшегося на влаголюбивых расте
ниях (хвощевые, папоротники), эти и некоторые другие хвойные (напри
мер, Araucarites, Thuites, Widdringtonites) оказались лучше приспособлен
ными к новым, неблагоприятным условиям и поэтому широко распро
странились.

Необычайно высокое содержание пыльцы этих хвойных (до 70—90%) 
в большинстве проб, видимо, обусловлено также не только их преоблада
нием в составе растительности, но и высокой пыльцевой продуктивностью. 
Изучение листовых флор Франции, Каратау, Гиссара показывает, что за
метную роль в составе растительности играли также многие цикадофиты, 
особенно различные Otozamites, Ptilophyllum и Zamites, а местами также и 
птеридоспермы, обладавшие, судя по отпечаткам, жесткими кожистыми 
листьями.

И н д и й с к а я  п р о в и н ц и я .  Позднеюрская флора Индийской 
провинции продолжала развиваться в условиях влажного тропического 
климата. Аридный пояс в позднеюрскую эпоху находился к северу от нее. 
Родовой состав позднеюрской флоры Индии (серия Кота) сравнительно мало 
изменился по сравнению с составом флоры среднеюрской серии Раджмахал. 
Состав папоротников стал несколько более бедным вследствие исчезнове
ния Marattiopsis, Osmundites и Phlebopteris. Сохранились Coniopteris 
hymenophylloides, Cladophlebis itidica, Cl. lobata. Наряду с последними фор
мами присутствуют вновь появившиеся.виды родов Cladophlebis и Spheno- 
pteris, свойственные только Индии.

Заметно уменьшилось и разнообразие цикадофитов; среди них отсутст
вуют пентаксиловые, виллиамсонии; уменьшилось число видов Nilssonia. 
Род Ptilophyllum представлен теми же видами, что и в средней юре. Несколь
ко возросло видовое разнообразие Otozamites и Taeniopteris. Из гинкговых 
присутствуют только два вида гинкго. Разнообразие хвойных также несколь
ко уменьшилось. Однако относительная роль хвойных в составе позднеюр
ской растительности Индии возросла, хотя абсолютное число родов и.видов 
сократилось. Среди хвойных преобладают различные Araucarites, Brachy- 
phy Hum, Elat ides и Pagiophy Hum, видовое разнообразие которых в общем уве
личивается и среди которых появляются новые виды (Araucarites cutckensis, 
Brachyphyllum feistmantelii, В. rhombicum, Elatocladus jabalpurensis, E. 
plana, E. tenerrima, Pagiophyllum heterophyllum). Подозамиты представ
лены единственным видом.

Из приведенного обзора видно, что хотя позднеюрская флора Индийской 
провинции продолжает сохранять свое своеобразие, позволяющее резко 
ограничивать ее от флор других провинций Индо-Европейской области, все 
же некоторые ее особенности исчезают, например, отсутствуют почти все 
эндемичные роды (Bucklandia, Pentoxylon, Indonophyllum, N ipanioruha). 
Впрочем это, возможно, обусловлено недостаточной изученностью расти
тельных остатков из серии Кота. К характерным отличиям позднеюрской 
флоры Индии следует отнести большое число (около половины) эндемичных 
видов, крайнюю бедность гинкговыми и подозамитами.

Во флоре Индийской провинции при переходе от среднеюрской к поздне
юрской эпохе наблюдаются изменения, сходные с таковыми флор Европей-
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<жой и Средне-Азиатской провинций, а именно — увеличивается относитель
ная роль хвойных, среди которых преобладают Araucarites, В г achy phy Пит, 
Pagiophyllum, и уменьшается значение папоротников. Вероятно, аридиза- 
ция климата, наиболее сильно проявившаяся в пределах засушливого поя
са, в небольшой мере коснулась и Индии, расположенной южнее его преде
лов. Необходимо отметить, что отложения серии Кота содержат лишь тон
кие угольные пласты.

В о с т о ч н о - А з и а т с к а я  п р о в и н ц и я .  Позднеюрские 
флоры Восточно-Азиатской провинции, как это было показано при описа
нии флор Японии и Китая, пока еще плохо отделены от раннемеловых флор, 
и поэтому не следует давать им подробную характеристику. Восточной Азии 
почти не коснулась аридизация климата, происшедшая в позднеюрское вре
мя (см. фиг. 3) и охватившая часть ее территории несколько позже, в ранне
меловое время (см. фиг. 4, 5). В связи с этим флоры, которые можно считать 
позднеюрскими (например, флора из нижней части группы Тетори, некото
рые флоры Северо-Восточного Китая), богаты папоротниками и в их со
ставе присутствует немало нильссоний и гинкговых. Среди хвойных, кото
рые не являются здесь преобладающей группой, много подозамитов.

Можно предполагать, что пояс широкого распространения Brachyphyllum, 
охватывавший в позднеюрскую эпоху большую часть Европейской и Средне- 
Азиатской провинций, не доходил до Тихого океана. К сожалению, спорово
пыльцевые комплексы из верхнеюрских отложений восточных районов 
СССР остаются мало изученными. Весьма вероятно, что на востоке Азии 
папоротники рода OnyGhiopsis (а возможно, и Ruffordia), очень характер
ные для раннемеловых флор всей Азии, появляются уже в позднеюрское 
время. На это указывает присутствие их в нижней половине группы Тетори 
{подгруппа Кюдзюрю), возраст которой, судя по находимым в ней же остат
кам аммонитов, устанавливается как позднеюрский.

Сибирская область. Размеры этой области несколько сократились 
по сравнению со среднеюрским временем. В ее пределах богатые позд
неюрские флоры найдены главным образом на территории Восточной 
Сибири, по Лене, Алдану, Вилюю, Колыме, Анюю, Амуру, Зее и Бурее. 
На западе Сибирской области известно только одно местонахождение ли
стовой флоры — на восточном,склоне Северного Урала (р. Северная Соёь- 
ва), приуроченное к самым низам верхней юры.

Продолжая развиваться в условиях умеренно теплого и влажного кли
мата, о чем свидетельствует широкое распространение в верхнеюрских от
ложениях этих территорий угольных залежей, позднеюрские флоры Си
бирской области оказываются тесно связанными с флорами средней юры. 
По сравнению со средней юрой общее число видов несколько сокращается 
(с 200 до 163), хотя число родов остается почти неизменным (63 в средней юре 
и 62 в верхней). Широко распространены хвощевые, представленные пре
имущественно хвощами и редкими реликтовыми формами — Annulariopsis, 
Neocalamites и Phyllotheca.

Родовой состав папоротников несколько изменяется, исчезают Phle- 
bopteris и Todites, зато появляются Gleichenia, Gonatosorus, Eboracia, Os- 
mundopsis и Scleropteris, представленные одним, реже двумя видами. Наибо
лее распространенными родами, как и в средней юре, остаются Coniopte- 
ris (И видов), Cladophlebis (20 видов), Raphaelia (3 вида) и Sphenopteris 
(6 видов).

Широкое распространение получают Coniopteris и Raphaelia diamensis, 
известные и в средней юре (фиг. 28). Появляется ряд новых видов, свойст
венных только Сибирской области: Cladophlebis aldanensis, Cl. laxipinnata, 
Cl. orientalis, Cl. serrulata. Из них особого упоминания заслуживает Cl. 
aldanensis, обнаруженный в последние годы в верхнеюрских отложениях на 
широком пространстве от берегов Ледовитого океана до Амура. Из птери- 
досперм отмечена Thinnfeldia sp.
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Фиг. 28. Распространение папоротников родов Stachypteris и Raphaelia в позднеюрское
время (по остаткам листьев).

1 — местонахождения папоротников рода Raphaelia; 2 — местонахождения папоротников рода 
Stachypteris; 3 — граница между Сибирской и Индо-Европейской областями

По сравнению со средней юрой увеличилось почти вдвое число цикадо- 
фитов (7 родов и 17 видов в средней юре и 13 родов и 33 вида в поздней) и они 
стали разнообразнее. Впервые появляются роды Bureja и He'ilungia, про
должающие существовать в раннем мелу и свойственные только Сибирской 
области. Они представлены Bureja rigida, Heilungia aldanensis, H. amurensis>
H. angustisegmenta, H. zejensis (фиг. 29).

Из других цикадофитов, распространенных в поздней юре Сибирской об
ласти, укажем Anomozamites, «Glossozamites», Macrotaeniopteris, Nilssonio- 
pteris, Pseudoctenisy Taetiiopteris и Tyrmia. Все они представлены одним, реже 
двумя видами. Более широко распространены и разнообразны роды Nils- 
sotiia (11 видов), Ctenis (4 вида) и Pterophyllum (4 вида). Распространение не
которых видов, например Nilssonia acutilobay N. schmidtiiy Ctenis angus- 
tissimay C. burejensisf Pterophyllum burejense, ограничено Сибирской обла
стью. Как и во флорах более ранних эпох юрского периода, в составе поздне
юрской флоры Сибирской области отсутствуют Cycaditesy Dictyozamites, 
OtozamiteSy Pseudocycasy Ptilophyllumf SphenozamiteSy Williamsonia и 
ZamiteSy известные в составе одновозрастных флор Индо-Европейской обла
сти (фиг. 30). Гинкговые по-прежнему разнообразны и широко распростра
нены в Сибирской области (фиг. 31). Насчитывается 8 родов гинкговых, 
представленных 32 видами. Наибольшим видовым разнообразием отличают
ся роды GinkgOy Baieray Sphenobaieray Phoenicopsis и Pseudotorellia.
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Фиг. 29. Распространение цикадофитов в позднеюрское время (по остаткам листьев, 
репродуктивных органов и стволов).

1 — один-два вида; 2 — от 4 до 5 видов; 3 — от 6 до 9 видов; 4 — от 10 до 15 видов; 5 — от 15 до 19 
видов; 6 — 20 видов и более; 7 — граница между Сибирской и Индо-Европейской областями

Необходимо заметить, что почти все виды гинкговых, известных из позд
ней юры Сибирской области, существовали в ранней и средней юре. Это 
Baiera ahnertii, В . concinna, В. gracilis, Czekanowskia rigida, Cz. setacea, 
Ginkgo digitata, G. huttonii, G. lepida, G. obrutschevii, G. sibirica, Leptost- 
robus crassipes, L. laxiflora, Phoenicopsis angustifolia, P. latior, P. speciosa, 
P. stobieckiiy Pseudotorellia ensiformis, Sphenobaiera angustiloba, S. czeka- 
nowskiana, S. longifolia и S. pulchella. Это обстоятельство говорит о значи
тельной консервативности подавляющего большинства гинкговых, не поз
воляющей использовать их для сколько-нибудь дробного стратиграфическо
го расчленения. Мы также видим, что Сибирская область в позднеюрское 
время оказалась убежищем для многих гинкговых, ранее распространенных 
на более широкой территории (Европейская и особенно Средне-Азиатская 
провинции).

Хвойные Сибирской области не отличаются большим разнообразием. 
Как и в среднеюрскую эпоху, здесь по-прежнему преобладают различные 
Pityophyllum и Podozamites, несколько реже встречаются Elatides и Elato- 
cladus и очень редко — Pagiophyllum и особенно Brachyphyllum. Верхне
юрские отложения Сибири богаты семенными раздвоенными чешуями, не
сущими по два семени. Насчитывается более пяти видов этих чешуй, опи
сываемых под родовым названием Schizolepis.
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Фиг. 30. Распространение некоторых характерных родов цикадофитов в псзднеюрское
время (по остаткам листьев).

1 — Oiozamites; 2 — Diciyozamites; 3 — Sphenozamites; 4 — Zamites; 5 — Ptilophyttum; 6 — Cycadi- 
es; 7 — Pseudocycas; 8 — Ctenis; 9 — Bureja; 10 — Heilungia; 11 — граница между Сибирской

и Индо-Европейской областями

Внутри Сибирской области начиная с поздней юры намечаются две про
винции — Амурская и Ленская, охватывающие, соответственно, бассейны 
Амура и Лены. Флора Амурской провинции заметно более богата цикадо- 
фитами (см. фиг. 4), в составе которых встречаются разнообразные Ctenis и 
Nilssonia, «Glossozamites» burejensis, Tyrmia pectiniformis, Bureja rigida от
сутствующие в позднеюрской флоре Ленской провинции. В составе цикадо
фитов последней пока обнаружены только Pterophyllum sp., Ctenis aff. bu- 
rejensis, Nilssonia schaumburgensis, Heilungia aldanensis, H. augustisegmentay 
Taeniopteris ex gr. vittata.

Папоротники Амурской провинции также отличаются большим разно
образием. Здесь встречены Eboracia kataevensis, Cladophlebis laxipinnata, 
CL tongusorum, Cl. vasilevskae, пока не обнаруженные в бассейне р. Лены. 
В связи с обеднением видового состава папоротников и цикадофитов при 
движении с юга на север, во флорах Ленской провинции заметно возрастает 
относительное значение гинкговых и хвойных (Вахрамеев, Долуденко, 
1961, фиг. 5 на стр. 39). Более четко различия между этими двумя провин
циями выступают в раннемеловое время. Флора одной провинции переходит 
в другую очень постепенно.

Заканчивая обзор позднеюрских флор, остановимся на положении гра
ницы между Индо-Европейской и Сибирской областями и на критериях, ис-
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Фиг. 31. Распространение гинкговых в позднеюрское время (по остаткам листьев).
1 — один-два вида; 2 — три вида; 3 — четыре вида; 4 — пять видов; 5— шесть видов; 6 — 11 видов 

и более; 7 — граница между Сибирской и Индо-Европейской областями

пользованных для ее проведения. На крайнем востоке Азии эта граница про
ведена к югу от местонахождений позднеюрских флор в верхнем течении 
Амура, в Буреинском бассейне и в Удской депрессии, обладающих чертами, 
на основании которых их относят к Сибирской области. Отсутствие в непо
средственной близости к югу от этих районов местонахождений позднеюр
ских флор заставляет нас при проведении границы между двумя областями 
для позднеюрского времени ориентироваться на раннемеловые флоры 
Южного Приморья и Забайкалья, состав которых указывает на их принад
лежность к флорам Индо-Европейской провинции. В Западной Сибири гра
ница между двумя областями проведена примерно по широтному отрезку 
р. Оби, на основании резкого уменьшения содержания пыльцы Classopol- 
lis (Brachyphyllum) к северу от этой линии, как это показали исследования 
3. А. Войцель, Е. А. Ивановой, Л. Г. Марковой и Ю. В. Тесленко (1961). 
Еще западнее, в пределах Европы, эта граница проведена условно.

Таким образом, ранние и среднеюрские флоры Казахстана, южной ча
сти Западно-Сибирской низменности, а также районов Монголии, Северного 
и Северо-Восточного Китая, ранее обладавшие особенностями, заставляю
щими относить их к флорам Сибирской области, с наступлением поздне
юрской эпохи изменили свой-облик под воздействием климатических изме
нений и приобрели черты, более свойственные флорам Индо-Европейской 
области. Интересно отметить, что позднеюрская эпоха является и временем
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резкой дифференциации морских фаун. Для этого времени отчетливо выде
ляются две провинции — бореальная, в которую входили моря, омывав
шие с севера континент Евразии, и южная, охватывавшая широтное море 
Тетис, занимавшее южную часть Евразии.

РАННЕМЕЛОВЫЕ ФЛОРЫ

С наступлением раннемеловой эпохи расширился пояс аридного климата 
в Азии, распространившийся в Казахстан и южную часть Западной Сибири. 
Об этом свидетельствует широкое развитие на этих территориях карбонат
ных красноцветов неокома. Вместе с тем в Европе северная граница аридного 
пояса отступает к югу, в область Средиземноморья (см. фиг. 4). Во второй 
половине раннего мела (апт-альб) область аридного пояса заметно сокращает
ся, освобождая территорию Казахстана и юга Западной Сибири (см. фиг. 5), 
на что указывает появление в разрезе апт-альба этих районов пород озер
ного и аллювиального происхождения, содержащих бокситы и прослои 
углистых глин.

Граница между Индо-Европейской и Сибирской областями в течение ран
него мела остается почти неизменной. Как и в позднеюрскую эпоху, Индо- 
Европейская область делится на резко обособленные провинции: Евро
пейскую, Индийскую и Восточно-Азиатскую, разграниченные широкими

Фиг. 32. Распространение папоротников рода Gleichenia в раннемеловое время 
(по остаткам листьев).

1 — один вид; 2 г- два вида; 3 — три вида; 4— шесть видов; 5 — граница между Сибирской и Индо-
Европейской областями
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1 — местонахождения папоротников рода Onychiopsis; 2 — местонахождения с редкими остатками 
папоротников рода Onychiopsis; 3 — местонахождения папоротников рода Weichselia\ 4 — граница меж

ду Сибирской и Индо-Европейской областями

пространствами, занятыми поясом аридного климата, о раннемеловой флоре 
которых мы почти ничего не знаем. Несмотря на резкую дифференциацию 
раннемеловых флор этих провинций, растительность всей Индо-Европей
ской области обладает некоторыми общими чертами.

Индо-Европейская область. С наступлением раннемеловой эпохи со
став папоротников в Индо-Европейской области претерпевает заметные из
менения. Широкое распространение получают глейхении (фиг. 32), отдель
ные виды которых известны со средней юры, а также разнообразные схизей- 
ные. Глейхении хорошо распознаются по остаткам листьев и по спорам. 
Характерная морфология спор схизейных позволяет легко обнаруживать их 
в ископаемом состоянии. При помощи спорово-пыльцевого анализа установ
лено широкое распространение спор родов Anemia, Lygodium и Schizaea 
(Бойцова, Болховитина, Кара-Мурза идр., 1960). Первоначально предпо
лагалось, что так же широко был распространен и род Mohria, однако ис
следования И. 3. Котовой (1963) показали, что ископаемые споры, отождест
влявшиеся со спорами современного рода Mohria, распространение которо
го ныне ограничено Южной Африкой, существенно от них отличаются и 
должны быть отнесены к роду Anemia, также входящему в сем. Schizaeaceae. 
К схизейным относятся и роды Ruffordia и Schizaephyllum, установленные 
по остаткам листьев.
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Широкое распространение по всей Индо-Европейской области получа
ют представители родов Onychiopsis и Weichselia (фиг. 33). Время существо
вания Weichselia прежде ограничивалось ранним мелом — сеноманом, но 
недавно Буро указал на присутствие этого рода в юре Северной Африки. 
О возможном присутствии Onychiopsis в верхнеюрских отложениях Японии 
упоминалось выше. Наряду с Onychiopsis, видимо, принадлежащим к сем. 
Pteridaceae, встречается, но более редко, и род Adiantites, также сближае
мый с этим семейством.

В составе семейства Matoniaceae появляются роды Microdictyon и Na- 
thorstia, близкие к роду Matonidium. Matonidium распространяется по всей 
Индо-Европейской области, тогда как для юрского времени его местона
хождения были ограничены пределами Европейской провинции. Широко 
распространен также род Phlebopteris (фиг. 34) 1. Отмечается появление 
представителей сем. Polypodiaceae (sensu stricta), устанавливаемых как по 
остаткам спороносных перьев (Polypodites,), так и по бобовидным спорам, 
число которых возрастает в отложениях конца раннемеловой эпохи.

В нижнемеловых отложениях Индо-Европейской области встречаются 
остатки окаменелых стволов папоротников Tempskya, отсутствовавших в

1 В. А. Красилов, пересмотревший недавно остатки из нижнемеловых отложений, 
отнесенные к р. Phlebopteris, пришел к выводу, что многие из них принадлежат р. 
Nathorstia.
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юрских отложениях. С наступлением раннего мела наряду с появлением 
новых родов папоротников исчезают Stachypteris, а в пределах Европей
ской провинции и Coniopteris.

Заметное увеличение в нижнемеловое время разнообразия папоротников 
во флорах Индо-Европейской провинции хорошо фиксируется данными спо
рово-пыльцевого анализа. В позднеюрских комплексах в районах СССР, 
входящих в Индо-Европейскую область, содержится очень мало спор па
поротников; около 70—90% зерен в составе спектров принадлежит пыльце 
хвойных, среди которых обычно очень много пыльцы Classopollis. В спорово
пыльцевых комплексах валанжина, как правило, пыльца хвойных еще 
преобладает, но уже в спектрах готерива и баррема заметно возрастает 
число спор схизейных вместе со спорами глейхений и других папоротников 
(до 50 % и более). В спорово-пыльцевых комплексах апта значительно 
увеличивается содержание спор глейхений и появляется много спор папо
ротников сем. Polypodiaceae. Среди схизейных сокращается число спор 
Lygodium и увеличивается число спор Anemia и Pelletieria.

Птеридоспермы во флорах раннего мела Индо-Европейской области ста
новятся еще более редкими и представлены они всего двумя родами (Ра- 
chypteris и Thinnfeldia), изменяется и состав цикадофитов. Общей чертой 
флор Индо-Европейской области является появление цикадоидей, устанав
ливаемых по присутствию боченкообразных окаменелых стволов.

Особенностью флор всей Индо-Европейской области в раннемеловую 
эпоху, позволяющей отделять их от флор Сибирской области, является оби
лие папоротников Gleichenia, Ruffordia, Onychiopsis, Weichselia, присутст
вие Matonidium и Phlebopteris. Для Индо-Европейской области характер
но также присутствие цикадофитов — Cycadites, Dictyozamites, Otozamites, 
Pseudocycas, Zamites, не встреченных ни в юрских, ни в раннемеловых фло
рах Сибирской области.

Е в р о п е й с к а я  п р о в и н ц и я .  Местонахождения флор не- 
окома известны только в Западной Европе. Более молодые, аптские, а иног
да и альбские флоры обнаружены также на Русской платформе (Подмосков
ный бассейн, Днепровско-Донецкая впадина) и в Закавказье.

Неокомские, или, как их обычно называют, вельдские флоры юго-вос
точной Англии, Бельгии и Северной Германии близки по составу. Они 
отличаются богатством папоротников, среди которых особо следует отме
тить различные Ruffordia , Gleichenia, Onychiopsis, Matonidium, Micro-
dictyon, Hausmannia, Tempskya, Weichselia и некоторые виды Cladophle- 
bis (Cl. browniana, Cl. dunkeri). Изредка встречается DictyophyHum (Англия), 
который следует рассматривать как реликтовую форму. Coniopteris, как 
здесь, так и в остальных раннемеловых флорах Европейской провинции, 
отсутствует (фиг. 35). Птеридоспермы не были обнаружены в вельдских фло
рах Западной Европы. Изредка встречаются Sagenopteris.

Цикадофиты, особенно разнообразные в вельдской флоре Англии, пред
ставлены единичными видами родов Anomozamites, Zamites, Otozamites, 
Pterophyllum, Cycadites, Pseudocycas, Nilssonia. Найдены макроспорофиллы 
Beania и микроспорофиллы Androstrobus, относимые к Nilssonia. Боль
шой интерес представляют находки в вельде Англии окаменелых стволов 
беннеттитов — Cycadeoidea gibsonianus и С. saxbyanus. Из хвойных много 
Brachyphyllumy Pagiophyllum, Sphenolepis, Sphenolepidium, Pinites. Особо 
надо отметить присутствие плауновидного Nathorstiana, являющегося свя
зующим звеном между триасовой Pleuromeia и современными изоэтовыми.

Раннемеловые флоры Европейской провинции отличаются от флор дру
гих. провинций полным отсутствием подозамитов и почти полным — гинк- 
говых. Единственный представитель последних — Ginkgo pluripartita 
известен только из вельдской флоры Северной Германии.

В местонахождении более молодой, аптской флоры, расположенном в 
Южной Англии, растительные остатки представлены почти исключитель-

14* 211



Фиг. 35. Распространение папоротников рода Coniopteris в неокоме (по остаткам листьев).
/ — один-два вида; 2 — три вида; 3 — четыре вида; 4 — пять видов; 5 — 11 видов; 6— граница 

между Сибирской и Индо-Европейской 'областями

но древесинами, принадлежащими различным хвойным, и, в меньшей сте
пени, беннеттитам (Cycadeoidea) и папоротниками (Tempskya).

Несколько особняком стоят раннемеловые флоры Португалии, среди 
которых имеются формы, относящиеся к неокому, апту и альбу. В их составе 
наряду с папоротниками, широко распространенными в раннем мелу За
падной Европы (Onychiopsis mantellii, Cladophlebis browniana,CL dunkeri), 
имеется и ряд форм, пока неизвестных вне Португалии (Acrostichopteris 
nervosa, Choffatia franchettii, Aneimidium lobulatum, Adiantites eximium). 
Глейхении и руффордии, очень характерные для раннемеловых флор северо- 
западной Европы и Европейской части СССР, здесь отсутствуют.

По сравнению с вельдскими флорами Англии и Германии флоры Пор
тугалии заметно беднее цикадофитами, в составе которых насчитывается 
лишь четыре формы — Otozamites laceratus, Zamites sp., Pseudocycas tenuisec- 
tus и Almargemia dentata. Все эти виды встречены только в Португалии. 
'Хвойные раннего мела Португалии представлены в основном родами, извест
ными в северо-западной Европе (Araucarites, Brachyphyllum, Sphenolepis).

Аптские флоры Русской платформы и Закавказья наиболее близки по 
составу к флорам неокома Англии и Германии. Среди встреченных здесь 
папоротников особенно многочисленны и разнообразны глейхении (до 5 ви
дов). Многочисленность глейхений и их видовое разнообразие подтверж
даются и данными спорово-пыльцевого анализа. Эти же данные указы 
вают на широкое распространение схизейных, листовые остатки которых,
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вероятно, описываются под формальными родовыми названиями Cladoph- 
lebis и Sphenopteris. Цикадофиты представлены единичными формами (Су- 
cadites acitiaciformis, Zamites sp., Nilssonia sp.),H в этом, пожалуй, и сос
тоит главное отличие аптских флор Русской платформы от раннемеловых 
флор северо-западной Европы.

Таким образом, несмотря на ряд общих черт, сближающих флоры нео- 
кома и апта северо-западной Европы, Португалии, Русской платформы и 
Закавказья, между ними намечаются и некоторые существенные отличия. 
Если более детальными исследованиями они подтвердятся, Европейскую 
провинцию раннемелового времени придется разделить на несколько про
винций или подпровинций.

Альбские флоры на территории Европы известны только в Португалии. 
Для них характерно появление значительного числа покрытосемянных.

С р е д н е а з и а т с к а я  п р о в и н ц и я .  Листовые флоры из не- 
окома и апта Средне-Азиатской провинции практически неизвестны, и это 
не дает возможности очертить ее границы (см. фиг. 4,5). Результаты спорово
пыльцевого анализа для флор западных районов (Западный Казахстан и 
примыкающая с юга Кара-Калпакия) указывают на значительное распро
странение схизейных и глейхений (последних особенно много в отложениях 
апта), а также различных хвойных. В начале раннего мела сохраняется 
преобладание родов Brachyphyllum и Pagiophyllum (пыльца Classopollis).

Богатые листовые альбские флоры известны из Западного Казахстана 
(Западное Примугоджарье, Чушкакульские горы, Северное Приаралье). 
Более бедная альбская флора обнаружена в районе Кызыл-Кумов. В от
ложениях нижнего и среднего альба Западного Казахстана часто встреча^ 
ются обломки окаменелых стволов папоротников (Tempskya). Среднеальб- 
ские флоры богаты папоротниками, среди которых преобладают различные 
глейхении; обычны также отдельные виды родов Matonidium, Phlebop- 
teris, Adiantites. Присутствует Weichselia reticulata. Цикадофиты представ
лены только родом Nilssonia, гинкговые — Ginkgo, хвойные — Cyparissidium 
и Sequoia. По составу папоротников и голосемянных среднеальбские флоры 
Западного Казахстана и Кызыл-Кумов близки к аптским флорам Русской 
платформы и Закавказья.

Отличительной чертой среднеальбских флор Западного Казахстана яв
ляется присутствие мелколистных покрытосемянных, что, видимо, обус
ловлено более молодым возрастом этих флор. Присутствие покрытосемянных 
было отмечено и для альбских флор Португалии. В составе позднеальб- 
ских флор Западного Казахстана преобладают широколистные покрыто
семянные, среди которых особенно много платанов, тогда как папоротники 
отступают на второй план. Эти черты сильно сближают позднеальбские фло
ры с флорами сеноман-турона и резко отличают их от раннемеловых флор.

К раннемеловым флорам северной периферии Средне-Азиатской про
винции, вероятно, относятся еще недостаточно изученные, преимущественно 
альбские флоры восточного склона Урала, южной части Западно-Сибирской 
низменности и Чулымо-Енисейского бассейна. По своему систематичес
кому составу они очень похожи на альбские флоры Западного Казахста
на и также содержат папоротники Asplenium, Onychiopsis, Gleichenian Wei- 
chselia. Близость Сибирской области сказывается в присутствии Coniopteris 
onychioides и нескольких видов Phoenicopsis и Podozamites, широко пред
ставленных в раннемеловых флорах этой области, но отсутствующих во 
флорах Европы и Казахстана.

Спорово-пыльцевой анализ обнаружил широкое распространение глей
хений и разнообразных схизейных. В северной части Западно-Сибирской 
низменности число спор глейхений заметно сокращается, особенно ясно 
это устанавливается для аптского времени (Войцель и др., 1961). Этот 
признак положен в основу проведения границы между Сибирской и Индо- 
Европейской областями в пределах Западной Сибири.
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В о с т о ч н о-А з и а т с к а я  п р о в и н ц и я .  Особенно богатые 
раннемеловые флоры известны в Восточно-Азиатской провинции. В ее 
пределах развиты флоры Прибайкалья (Гусиное озеро), Забайкалья, Монго
лии, Южного Приамурья, Японии, Северо-Восточного Китая. Как видно 
из этого перечня, все они находятся в северной и северо-восточной частях 
провинции (см. фиг. 4, 5), тогда как в ее южной половине, занимающей цен
тральные и южные районы Китая, нет местонахождений флор этого воз
раста. Исключением является местонахождение флоры в Юго-Восточном 
Китае, в провинции Фуцзянь.

Наиболее богатые раннемеловые флоры, насчитывающие более 150 ви
дов, известны в Южном Приморье. Их можно принять за эталон для флор 
раннего мела северной половины Восточно-Азиатской провинции. Выяс
нена последовательность развития раннемеловых флор этого района начи
ная с готерива и кончая альбом. Одновозрастные флоры Японии и Северо- 
Восточного Китая имеют значительно более бедный состав.

Особенно разнообразны во флорах Восточно-Азиатской провинции па
поротники. Во флорах неокома эта группа представлена 23 родами и 67 ви
дами, во флорах апт-альба, при почти неизменившемся родовом составе, 
число видов даже немного увеличивается (69). Наибольшим числом видов 
представлены Adiantites, Coniopteris, Gleichenia, Onychiopsis, Cladophlebis 
и Sphenopteris.

Наряду со многими видами, свойственными всей Индо-Европейской 
области, например Ruffordia goeppertii, Gleichenia cycadina, Matonidium 
goeppertii, Onychiopsis elongata (вид, очень близкий к европейскому Ony
chiopsis mantellii), Weichselia reticulata и Cladophlebis dunkeri, здесь присут
ствуют многие формы, известные исключительно или почти исключительно 
во флорах Восточно-Азиатской провинции. К ним относятся: Ruffordia 
bochaica, Adiantites sewardii, Dictyophyllum japonicum, Polypodites poly- 
sorus, Palibiniopteris inaequipinnata, Cladophlebi saustro-ussuriensis, CL exi- 
liformis,CL suifunensis и некоторые другие. Результаты спорово-пыльцевого 
анализа указывают на широкое распространение схизейных {Anemia, Lygo- 
dium nSchizaea). В Приморье обнаружены отпечатки листьев папоротников, 
имеющих отличительные признаки этих родов.

Птеридоспермы представлены единичными Thinnfeldia. Довольно раз
нообразны Sagenopteris (до 6 видов во флорах апт-альба). Цикадофиты раз
нообразны и многочисленны. Во флорах неокома обнаружено 13 родов, 
представленных 23 видами, во флорах апт-альба 19 родов, представленных 
43 видами. Особенным видовым разнообразием отличаются роды Nilssonia 
(до 13 видов в апт-альбе), Ctenis (5 видов), Zamites (4 вида), Taeniopteris (3 
вида) и Pterophyllum (3 вида). Одним, реже двумя видами представлены 
Anomozamites, Ctenidiopsis, Cycadeoidea (найден в Монголии), Cycadites, 
Dictyozamites, Encephalartopsis, Neozamites, Otozamites, Pseudoctenis, Pseudo- 
cycas, Ptilophyllum, Tyrmia, Williamsonia, Zamiophyllum.

Многие виды и некоторые роды {Encephalartopsis, Neozamites, Tyr
mia) цикадофитов свойственны только (или почти только) Восточно-Азиат
ской провинции; некоторые из них проникали и на смежную территорию 
Сибирской области. Раннемеловая эпоха явилась для Восточно-Азиатской 
провинции и прилегающей части Сибирской области временем усиленной 
эволюции цикадофитов, о чем свидетельствует появление некоторых новых 
родов и многих новых видов. Интересно отметить, что род Dictyozamites, 
присутствовавший в течение юрского периода только во флорах Индийской 
провинции, с наступлением раннего мела мигрировал в Японию и Приморье.

Среди цикадофитов присутствует много беннеттитов (Anomozamites, 
Dictyozamites, Neozamites, Otozamites, Cycadites, Zamites и др.), однако спо  ̂
рово-пыльцевые исследования обнаружили лишь небольшое количество 
пыльцы, относимой к этому порядку. Такое же несоответствие между оби
лием листовых остатков беннеттитовых и редкостью пыльцы беннеттитов
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Фиг. 36. Распространение гинкговых в неокоме (по остаткам листьев).
1 — один-два вида; 2 — три вида; 3 — четыре вида; 4 — пять видов; 5 — шесть видов; 6 — семь ви
дов; 7 — восемь видов; 8 — 11 видов и более; 9 — граница между Сибирской и Индо-Европейской

областями

наблюдается и для раннемеловых флор Сибирской области и даже для мно
гих средне- и позднеюрских флор Индо-Европейской области. Только в 
нижнеюрских отложениях отмечено значительное количество (иногда до 
20%) беннеттитовой пыльцы. Известно, что за тип пыльцы беннеттитов была 
взята пыльца, выделенная Натгорстом из пыльцевых мешков различных 
Williamsonia и Wielandiella, преимущественно раннеюрского возраста. Можно 
предположить, что далеко не вся пыльца беннеттитов, а особенно веннеттитов 
ранйего мела, соответствует этому типу, а если это так, то большая часть 
пыльцы беннеттитов остается неопознанной палинологами. Вероятно, имен
но этим следует объяснить резкое несоответствие между количеством лис- 
т о е ы х  отпечатков и количеством пыльцы, относимой к беннеттитам, кото
рое особенно резко выступает при изучении раннемеловых флор.

В отличие от раннемеловых флор других провинций Индо-Европейской 
области, во флоре Восточно-Азиатской провинции содержатся разнообраз
ные гинкговые, которые нашли здесь, как и в Сибирской области, свое по
следнее убежище (фиг. 36, 37). Гинкговые представлены в неокоме и апт- 
альбе Сибирской области пятью родами (Ginkgo, Baiera, Sphenobaiera, 
С zekanowskia, Phoen icopsis).

Разнообразна группа хвойных Восточно-Азиатской провинции, пред
ставленных в неокоме 23 родами и 34 видами, а в апт-альбе 27 родами и 56 
видами. Наибольшим видовым разнообразием отличаются роды Brachyphyl-
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Фиг. 37. Распространение гинкговых в апт-альбе (по остаткам листьев).
1 — один-два вида; 2 — три вида; 3 —[четыре вида\\4 — шесть видов; 5 — девять видов; 6 — 11 видов 

и более; 7 — граница между Сибирской и Индо-Европейской областями

lum , Elatocladus, Pityophyllum , Podozamites, в меньшей степени — Pagi- 
ophyllum и Sphenolepis. В альбских флорах широкое распространение полу
чают Cephalotaxopsis, Cyparissidium, Nageiopsis, Sequoias Ussuriocladus. 
Надо отметить и род Arthrotaxopsis, известный только в раннемеловых фло
рах Хингана, Южного Приморья и Северной Америки.

Изобилие хвойных семейств Taxodiaceae и Cupressaceae устанавливает
ся и данными спорово-пыльцевого анализа (Вербицкая, 1962). Пыльца этих 
семейств заметно преобладает над пыльцой сосновых. В некоторых альб
ских флорах Восточно-Азиатской провинции (Хинган, Южное Приморье) 
встречаются преимущественно мелколистные покрытосемянные.

Раннемеловые флоры южной половины Восточно-Азиатской провинции 
очень мало известны. Судя по довольно бедным местонахождениям п-ова 
Шаньдун и провинции Фуцзянь, здесь преобладают хвойные и очень ред
кие гинкговые.

И н д и й с к а я  п р о в и  н ц и я. Сравнительно небогатые раннемело
вые флоры Индийской провинции, известные на п-ове Кач и в северной 
части Индостана (серия Джаббалпур), близки по составу к позднеюрским 
флорам Индии, за которые их раньше часто и принимали. Однако открытие 
таких форм, как Onychiopsis paradoxus, Matonidium indicum и Weichselia 
reticulata, неизвестных в верхнеюрской серии Кота, заставило индийских 
палеоботаников отнести их к раннему мелу.
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Многие широко распространенные роды представлены в раннемеловой 
флоре Индии местными видами. (Onychiopsis paradoxus, Matonidium indica, 
Gleichenia rewahensis, Cycadopteris auriculata, Ptilophyllum dislanse идр.), 
отражающими провинциальные особенности этой флоры. Привлекает внима
ние присутствие разнообразных Ptilophyllum . Представители этого рода, 
широко распространенные в юрское время в пределах Европейской провин
ции, исчезли там с наступлением раннемеловой эпохи. В раннемеловых фло
рах Восточно-Азиатской провинции Ptilophyllum представлен одним видом. 
Наиболее значительную роль в составе раннемеловой флоры Индии играют 
хвойные — Araucarites . (3 вида), Brachyphyllum (4 вида), Elatocladus 
(4 вида), Pagiophyllum и Podozamites (по одному виду). Гинкговые встре
чаются редко, среди них обнаружены только два вида гинкго и Phoeni- 
copsis sp.

Сибирская область. Раннемеловые флоры этой области развивались, как 
и предшествовавшие им позднеюрские, в условиях умеренно-теплого и 
влажного климата, способствовавшего интенсивному углеобразованию. 
Поэтому в их составе сохранились многие юрские виды. Эта особенность 
резко отличает раннемеловые флоры Сибирской области от одновозрастных 
флор Европейской и Средне-Азиатской провинций, состав которых претер
пел существенные изменения в позднеюрское время. Вместе с тем наблюда
ется некоторое, хотя и поверхностное, сходство (обилие Coniopteris и раз
личных гинкговых) раннемеловых флор Сибирской области со среднеюрски
ми флорами Европы и Средней Азии. Именно эти черты и заставили извест
ного палеоботаника Геера во второй половине XIX в. при обработке первых 
коллекций, доставленных из низовьев р. Лены, отнести эти флоры к средней 
юре. На умеренно влажный и теплый климат и обусловленную этим сезон
ность указывает и исследование юрских и раннемеловых древесин Сибири, 
выполненное недавно В. Д. Нащекиным (1962,i,2) и И. А. Шилкиной (1960); 
у большинства из них были обнаружены годичные кольца.

Как и для позднеюрской эпохи, в пределах Сибирской области можно вы
делить две провинции — Амурскую и Ленскую (см. фиг. 4 и 5). На крайнем 
севере, в районе Земли Франца-Иосифа и Шпицбергена, вероятно, сущест
вовала и третья провинция, флора которой изучена еще недостаточно. Фло
ры Амурской и Ленской провинций тесно связаны между собой, о чем сви
детельствует множество общих видов, особенно гинкговых и хвойных. На 
палеогеографической карте видно, что территории этих провинций не были 
разделены морским бассейном, поясом засушливого климата или горной 
областью, что могло бы препятствовать миграции растений.

Прежде чем перейти к характеристике каждой из провинций, попытаем
ся выяснить особенности состава флор всей Сибирской области. Здесь в 
изобилии произрастали мелкие хвощевые, представленные несколькими 
видами Equisetitesy а также, по данным спорово-пыльцевого анализа, плау
ны и селягинеллы. Среди папоротников продолжают преобладать Coniop
teris (14 видов, фиг. 35), Cladophlebis (23 вида).

Многие листовые опечатки, выделяемые под формальным родовым наз
ванием CladophlebiSy вероятно, принадлежат схизейным, споры которых 
часто встречаются в нижнемеловых отложениях Сибири (Кара-Мурза, 
1960). Реже встречаются GonatosoruSy Hausmannia, Jacutopteris, Raphaelia, 
Osmundopsis. С апта появляются Asplenium , редкие Onychiopsis, Adian- 
titeSy Gleichenia (см. фиг. 32 и 33). Птеридоспермы представлены единственным 
видом рода Thinnfeldia, а кейтониевые — тремя видами рода Sagenopteris.

Разнообразие цикадофитов по сравнению с позднеюрской эпохой замет
но возрастает. В то время как в эту эпоху в Сибирской области насчитыва
лось 13 родов цикадофитов, представленных 33 видами, — в неокоме число 
родов увеличивается до 17 (фиг. 38—39). Впервые появляются неизвестные 
ранее Aldaniay Burejaf EncephalartiteSy Neozamites, Jacutiella (остатки, от
несенные к последнему роду, были обнаружены А,. В. Бураковой в средней
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1 — один-два вида; 2 — три вида; 3 — четыре-пять видов;' 4 — от 6 до 9 видов; 5— от 10 до15 видов; 
6 — 20 видов и более; 7 — граница между Сибирской и Индо-Европейской областями

юре Туаркыра, однако правильность сделанного ею определения требует 
подтверждения, так как эпидермис у этих остатков изучить не удалось). 
Особенно большим разнообразием отличались роды Nilssonia и Ctenis (со
ответственно 13 и 8 видов); меньшим числом видов представлены роды 
Pterophyllum (5 видов), Anomozamites (3 вида), Tyrmia (4 вида), Aldartia 
(2 вида), Heilungia (2 вида) и N ilssoniopteris (2 вида).

Более половины форм этой группы свойственно только Сибирской обла
сти. В их число входят, например: Anomozamites angulatus, A. arcticus, 
Ctenis burejensis, C. formosa, C. jacutensis, С. папа, C. nerungrensis, C. ti- 
gyensis, Encephalartites leipzigii, Heilungia amurensis, # .  sangarensis, Jacutiel- 
la amurensis, Nilssonia acutiloba, АЛ borealis, ЛС comptula, ЛЛ grossinervis, 
jV. jacutica, ЛС lobatidentata, jV. magnifolia, N ilssoniopteris ovalis, N. pry- 
nadaiy Pterophyllum bulunense, P. burejense, Tyrmia acuta, T. pterophylloides, 
T. tyrmensis и некоторые другие.

Этот перечень показывает, что в раннемеловое, а скорее всего, еще в 
позднеюрское время Сибирская область стала центром интенсивной эволю
ции цикадовых и беннеттитовых, в котором возникли многие эндемичные 
роды и виды. Вспомним, что в ранней и средней юре флора Сибирской обла
сти была бедна цикадофитами (в ранней юре 11 видов, в средней юре 17 ви
дов), причем почти все известные там виды пользовались еще более широким 
распространением в Индо-Европейской области, и, видимо, там и возникли.
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j  — один-два вида; 2 — три вида; 3 — четыре-пять видов; 4 — от 6 до 9 видов; 5— от 10 до 15 ви
дов; 6 — 20 видов и более; 7 — граница между Сибирской и Индо-Европейской областями

Распространение в раннемеловую эпоху родов Dictyozamites, Cycadites, 
Otozamites, Pseudocycas, Zamites, как и в юрское время, было ограничено тер
риторией Индо-Европейской области (фиг. 40). Таким образом, резкое уве
личение числа представителей беннеттитовых и цикадовых в раннемеловой 
флоре Сибирской области обусловлено возникновением новых родов и ши
роким видообразованием ранее произраставших там родов.

Во второй половине раннего мела видовое разнообразие во флоре 
Сибирской области цикадовых и особенно беннеттитовых заметно 
убывает. Для этого времени установлено только 9 родов, представ
ленных 25 видами. Исчезают Bureja, Doratophyllum, Encephalarti-
tesy Heilungia, Jacutiella и Tyrmia. Резко сокращается и число видов та
ких родов, как Ctenis (2 вида), Pterophyllum и Taeniopteris (по одному ви
ду). Только у Nilssonia число видов даже немного возрастает (с 12 до 13). 
Это сокращение объясняется вымиранием почти всех беннеттитовых и мно
гих цикадовых на всем земном шаре в конце раннего — начале позднего ме
ла. Для нильссоний Сибирская область (особенно районы Тихоокеанского 
побережья) стала убежищем, в котором они сохранялись в течение всей 
позднемеловой эпохи, вплоть до палеогена.

Важной чертой раннемеловой флоры Сибирской области является ее 
богатство гинкговыми, в составе которых отмечено много новых видов. 
В позднеюрской флоре этой области, также богатой гинкговыми, присут-
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ствовало 32 вида, в неокоме число их увеличивается до 37. Отметим, что Фло
рин на материале, полученном с Земли Франца-Иосифа, на основании осо
бенностей строения эпидермиса установил четыре новых монотипных рода 
Arctobaiera, Culgoweria, Stephenophyllum и Windwardia. Однако в дру
гих районах присутствие этих родов пока не обнаружено. Эти роды и при
надлежащие им виды в приводимые здесь подсчеты не включены.^ Немного 
менее половины видов гинкговых, известных из неокомаСибирской области, 
представлено формами, имеющими очень широкое вертикальное рас
пространение, охватывающее всю или почти всю юру и ранний мел. Ряд 
видов, присутствующих в раннем мелу, появляется с поздней юры и, нако
нец, около 20 видов известно только из раннего мела. Среди последних. 
Baiera polyfnorpha, В. tripartita, Ginkgo adiantoides, G. angusticuneata, G. 
papilionaceus, G. parvula, G. polaris, G. pusilla, Ginkgodium amgaensisy
G. glandulosum, G. macrophylla, Phoenicopsis acutifolia, Ph. magnifoliar 
PSeudotorellia nordenskioldii, Sphenobaiera dentata, S. uninervis. Из этога 
перечня видно, что наибольшее число новых видов принадлежит родам 
Ginkgo и Ginkgodium и в меньшей степени — Baiera, Sphenobaiera, Pseu- 
dotorellia и Phoenicopsis. Только среди Czekanowskia мы не обнаруживаем 
новых видов. Особенно следует отметить появление в конце неокома Ginkgo 
adiantoides, листья которого почти неотличимы от листьев современного 
Ginkgo biloba.
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Фиг. 41. Распространение гинкговых Phoenicopsis и Czekanowskia в раннемеловое время
(по остаткам листьев).

Род Phoenicopsis: 1 — один вид; 2 — два вида; 3 — три вида-Д род Czekanowskia: 4— один вид; 5 — 
два вида; 5 — три] вида; 7 — граница между Сибирской и Индо-Европейской областями

Ранее отмечалось, что в пределах Индо-Европейской области уже с 
поздней юры произошло резкое обеднение гинкговых в Европейской и 
Средне-Азиатской провинциях. Лишь на востоке Азии гинкговые сохра
нили свое значение. Однако число видов гинкговых в неокомской флоре 
Сибирской области почти втрое превышает число форм, известных из одно
возрастных флор Восточно-Азиатской провинции (соответственно, 37 и 
13). Во второй половине раннего мела (апт-альб) разнообразие гинкговых 
несколько сокращается (20 видов вместо 37 видов в неокоме), хотя ни один 
нз родов не исчезает полностью (если не принимать во внимание роды, уста
новленные Флорином по строению эпидермиса). Роды Czekanowskia и 
Phoenicopsis, почти исчезающие в апт-альбе на территории Восточно-Азиат
ской провинции, встречаются в большом количестве в Сибирской области на 
протяжении всего позднего мела (фиг. 41).

Значение группы гинкговых для раннемеловых флор Сибирской области 
по сравнению с ее ролью в одновозрастных флорах Восточно-Азиатской про
винции еще более возрастает. Это особенно касается родов Czekanowskia, 
Phoenicopsis и Sphenobaiera. Именно на северо-востоке Сибири представи
тели двух последних родов сохраняются в качестве реликтов во флорах пер
вой половины позднего мела.

Среди хвойных Сибирской области в количественном отношении преоб
ладают, как и в позднеюрское время, Pilyophyllum и Pityospermum, вероят-
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Фиг. 42. Распространение некоторых родов хвойных в раннемеловое время
(по остаткам побегов).

1 — Arthrotaxopsis\ 2 — Brachyphyllunr, 3 — Cyparissidiumr, 4 — Nageiopsis; 5 — граница между
Сибирской и Индо-Европейской областями

но, относящиеся к сосновым, и различные подозамиты. Последние отлича
ются большим видовым разнообразием (8 видов), сохраняющимся и во вто
рой половине раннего мела. Напомним, что в Восточно-Азиатской провин
ции, относительно богатой этими хвойными, число видов Podozamites не 
превышает в неокоме пяти, а в апт-альбе сокращается до двух.

Роды Araucarites, В гachyphy Hum, Elatocladus, Pagiophyllum, Spheno- 
lepis, широко развитые в раннемеловых флорах Индо-Европейской обла
сти (фиг. 42), либо представлены единичными видами (.Elatocladus, Pagio- 
phyllum), либо вовсе отсутствуют (Araucarites, Brachyphyllum, Sphenolepis). 
Часто встречаются рыхлые шишки Schizolepis, вне Сибирской области из
вестные только в Южном Приморье и Восточном Забайкалье, т. е. в при
граничных районах Восточно-Азиатской провинции. В Буреинском и Лен
ском бассейнах обнаружен пока монотипный род Rhipidiocladus, неизвест
ный вне пределов Сибирской области. Среди других хвойных отметим редко 
встречающиеся Cephalotaxopsis, Parataxodium и Sciadopitytes, последние 
два рода появляются в апт-альбе. Секвойи, известные в альбских флорах 
Южного Приморья, пока не обнаружены в одновозрастных флорах Сибир
ской области.

В некоторых альбских флорах Сибирской области (реки Зырянка и 
Леписке) появляются, в окружении типично раннемеловых растений, раз
нообразные покрытосемянные, преимущественно мелколистные (фиг. 43)-
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Фиг. 43. Расположение местонахождений с отпечатками листьев покрытосемянных
альбского возраста.

1 — местонахождения; 2 — граница между Сибирской и Индо-Европейской областями

В заключение остановимся на отличиях между раннемеловыми флорами 
Ленской и Амурской провинций. К последней относятся неокомские фло
ры Зейского- и Буреинского бассейнов. Эти отличия, подробно обрисован
ные в моей иМ. П. Долуденко работе (1961), заключаются в несколько ином 
видовом составе основных групп растений, в большем разнообразии цика- 
дофитов и относительной бедности гинкговых во флорах Амурской провин
ции. Кроме того, во флоре этой провинции присутствует ряд элементов, ха
рактерных для непосредственно граничащей с ней Восточно-Азиатской про
винции (.Dictyophyllum, Klukia , Phlebopteris, Palibiniopteris).

Различия между флорами Ленской и Амурской провинций значительно 
менее отчетливы, чем отличия между раннемеловыми флорами отдельных 
провинций Индо-Европейской области или отличия между Амурской и 
Восточно-Азиатской провинциями.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В течение юрского и раннемелового времени в Евразии существовали 

две крупные палеофлористические области — Сибирская и Индо-Европей
ская. Индо-Европейская область разделялась на четыре провинции: Евро
пейскую, Средне-Азиатскую, Индийскую и Восточно-Азиатскую. Внутри 
Сибирской области разделение на две провинции, Амурскую и Ленскую, 
намечается только с позднеюрской эпохи. На протяжении юры и раннего 
мела в развитии флор ясно выделяются два крупных этапа, первый ох
ватывает раннюю и среднеюрскую эпохи, второй — позднеюрскую эпоху 
и ранний мел.

Климат на протяжении ранне- и среднеюрской эпох в пределах Сибир
ской области был умеренно теплым и влажным, в пределах Индо-Европей
ской области — субтропическим, а южнее — тропическим и тоже влажным. 
Резкой климатической или флористической границы между Сибирской и 
Индо-Европейской областями в то время не существовало, наоборот, все 
имеющиеся данные указывают на очень постепенное изменение климати
ческих условий и флористического состава при движении от северных окра
ин Евразии к ее южным границам.

Флора Индо-Европейской области отличалась вдвое более богатым родо
вым и видовым составом по сравнению с флорой Сибирской области. 
Наибольшие отличия имелись в группах папоротников, птеридосперм и 
цикадофитов. Последние две группы были очень бедно представлены в Си
бирской области. Даже гинкговые, широко распространенные в Сибирской 
области, несколько уступали по систематическому разнообразию гинкговым 
Индо-Европейской области (табл. 6).

Известно, что большее систематическое разнообразие свойственно об
ластям с более жарким и влажным, климатом. Приведенные в табл. 6 соот
ношения состава отдельных групп растений указывают на более жаркий 
климат Индо-Европейской области по сравнению с Сибирской. О влажно
сти климата как Сибирской, так и Индо-Европейской области свидетельст
вует широкое распространение углей в отложениях нижней и средней юры на 
территории всей Евразии. Вместе с тем отсутствие карбонатных красноцве- 
тов, гипсов и солей указывает на отсутствие в это время в Евразии пояса 
аридного климата.

В начале второго этапа, охватывающего позднюю юру и ранний мел, про
изошли значительные изменения климата, выразившиеся в появлении арид
ного пояса, охватившего почти всю территорию Европейской и Средне-Ази
атской провинций Индо-Европейской области. Флора этих провинций ис
пытала резкое обеднение, потеряв большинство папоротников (фиг. 44). 
кейтониевых (фиг. 46), цикадофитов (фиг. 47) и гинкговых (фиг.. 49).

Наоборот, систематическое разнообразие птеридосперм (фиг. 45) и хвой
ных (фиг. 44) даже несколько увеличилось, что свидетельствует о большей 
приспособленности многих представителей этих групп растений к относи-



Т а б л и ц а  6

Группы растений Область

Возраст

J» Ja Crinc Сг*арД-а1

F ilices

Индо-Европ. 115/24Х 117/30

63/9

• 62/14 94/30 112/30

Сибирская 76/16 50/11 65/23 45/13

C ycadofilicales

Индо-Европ. 14/5 11/6 18/7 6/3 2/1

Сибирская 3/2 — 1/1 1/1 —

Caytoniales

Индо-Европ. 6/2 9/5 l / i 4/2 7/1

Сибирская — 2/1 — 3/1 1/1

Cycadophyta

Индо-Европ. 132/23 188/35 64/18 61/24 54/22

Сибирская 11/5 17/8 33/13 51/17 25/9

Ginkgoales

Индо-Европ. 61/11 56/9 13/6 17/5 17/5

Сибирская 42/10 35/8 32/8 43/10 26/8

Coniferales

Индо-Европ. 75/24 93/36 75/26 63/28 94/38

Сибирская 29/15 39/15 27/14 35/14 29/16

* В числителе указано число видов, в знаменателе—число родов.

тельно более засушливому (климату). Следует особо отметить широкое рас
пространение в позднеюрское время на территории этих провинций хвойных 
Brachyphyllum и Pagiophyllum (пыльца Classopollis).

Появление аридного пояса и заметное потепление климата в централь
ных и западных районах Евразии вызвало значительное смещение к северу 
границы между Сибирской и Индо-Европейской областями, в результате 
чего районы Казахстана, юга Западной Сибири, Монголии, Западного, 
Северного и Северо-Восточного Китая и Южного Приморья, относившиеся в  
ранне- и среднеюрское время к Сибирской области, с наступлением позд
ней юры вошли в состав Индо-Европейской области.

Восточно-Азиатская провинция была захвачена аридизацией преиму
щественно в раннемеловое время, только в южных и отчасти центральных 
районах, тогда как на севере области (Северо-Восточный Китай, Южное 
Приморье, Япония) на протяжении позднеюрской и раннемеловой эпох 
сохранялся влажный субтропический климат. В этих районах возникли 
новые центры видообразования многих папоротников (фиг. 44), цикадофи- 
тов (фиг. 47) и хвойных (фиг. 49). Заметим, что число видов у большинства 
основных групп растений возрастает в пределах Восточно-Азиатской про
винции ко второй половине раннемеловой эпохи (фиг. 44—49).
15  в.  А . В а х р а м еев 2 2 5
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Фиг. 44. Соотношение числа видов и родов папоротников по палеоф- 
лористическим областям и провинциям Евразии в течение юры и ран

него мела.
В числителе указано число видов, в знаменателе — числородов. Высота всей 
колонки пропорциональна числу видов, высота нижней, зачерненной части 

колонки пропорциональна числу родов
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Фиг. 45. Соотношение числа видов и родов птеридосперм по 
палеофлористическим областям и провинциям Евразии в течение 

юры и раннего мела.
В числителе указано число видов, в знаменателе — число родов. Вы
сота всей колонки пропорциональна числу видов, высота нижней, 

зачерненной части колонки пропорциональна числу родов
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Фиг. 46. Соотношение числа видов и родов кейтониевых по 
палеофлористическим областям и провинциям Евразии в течение 

юры и раннего мела.
В числителе указано число видов, в знаменателе — число родов. Вы
сота всей колонки пропорциональна числу видов, высота нижней, 

зачерненной части колонки пропорциональна числу родов
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Фиг. 47. Соотношение числа* видов и родов цикадофитов 
по палеофлористическим областям и провинциям Евразии 

в течение юры и раннего мела.
В числителе указано число видов, в знаменателе— число родов. 
Высота всей колонки пропорциональна числу видов, высота 
нижней чачепненной части колонки пропорциональна числу родов
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Фиг. 48. Соотношение числа видов и родов гинкговых по палеофло- 
ристическим областям и провинциям Евразии в течение юры и раннего

мела.
В числителе указано число видов, в знаменателе — число родов. Высота всей 
колонки пропорциональна числу видов. Высота нижней, зачерненной части 

колонки пропорциональна числу родов

Фиг. 49. Соотношение числа видов и родов хвойных по палеофлори- 
стическим областям и провинциям Евразии в течение юры и раннего

мела.
В числцт^е. у казацо_число видов, в знаменателе — число родов. Высота всей 
колонку пропорциональна количеству видов, высота нижней, зачерненной 

г , части, колонки пропорциональна числу родов



Флора Индийской провинции, занимающая несколько обособленное 
место среди других провинций Индо-Европейской области, не испытала 
резких изменений при смене среднеюрской эпохи верхнеюрской, так как 
ее территория не была охвачена аридизацией. Происшедшие во флоре из
менения выразились главным образом в повышении роли хвойных. Общее 
богатство видами уменьшается по всем группам при движении от средней 
юры к раннему мелу (фиг. 44—49), но в действительности, возможно, дело 
обстояло иначе, так как позднеюрские и раннемеловые флоры Индии более 
слабо изучены, чем среднеюрские.

Флоры Сибирской области, за исключением ее южной территории, во
шедшей с начала поздней юры в состав Индо-Европейской области, испыты
вали на протяжении всей юры и раннего мела очень постепенную эволю
цию, как это видно на приведенных диаграммах (фиг. 44—49). Особенно 
мало изменялся состав гинкговых (фиг. 48) и хвойных (фиг. 49). Это привело 
к сохранению в составе раннемеловых флор Сибирской области многочис
ленных реликтов юрской флоры. Папоротники, кейтониевые и особенно ци- 
кадофиты претерпели в раннемеловую эпоху значительные изменения 
(фиг. 44, 46—47), вероятно, вызванные потеплением климата в этой области, 
начавшимся еще в позднеюрскую эпоху и особенно усилившимся с наступле
нием раннего мела. Восточные районы Сибирской области явились тем убе
жищем, где дольше всего сохранились многие гинкговые и цикадофиты.

Анализ развития юрских и раннемеловых флор каждой из рассмотрен
ных областей и провинций показывает унаследованность некоторых черт, 
сохранявшихся на протяжении всего этого большого отрезка времени. Та
ково, например, относительное обилие птеридосперм в Европейской про
винции, прослеживающееся в течение всей юры (фиг. 45). Характерными 
чертами Индийской провинции являются бедность гинкговыми и кейтоние- 
выми и, наряду с этим, обилие Ptilophyllum. Постоянно преобладали гинкго
вые, а также хвойные типа Pityophyllum и Podozamites в Сибирской обла
сти. Таким образом, на протяжении исследованного отрезка времени флоры 
отдельных областей и провинций Евразии развивались автохтонно.

Миграция растений несомненно происходила (например, из Сибирской 
области в Средне-Азиатскую провинцию или наоборот), однако мигрирова
ли отдельные виды или их группы, но не целые флоры. Более интенсивные 
процессы миграции, видимо, наблюдались в районах, климат которых под
вергся заметному изменению, например, на юге Сибирской области, где в 
позднеюрскую эпоху потепление местами (Европа, Средняя Азия) сопро
вождалось увеличением сухости климата. Изменение климата в этом направ
лении вызвало, с одной стороны, интенсивную миграцию теплолюбивых форм 
из более южных районов, ас другой стороны — превращение некоторых под
чиненных ингредиентов местных флор в доминирующие формы.

Эти процессы привели к тому, что облик флор этих районов, ранее от
носившихся к флорам Сибирской области, настолько изменился, что на
чиная с позднеюрской эпохи они вошли в состав Индо-Европейской области.

Юрские флоры Северной Америки еще очень мало известны благо
даря редкости местонахождений растительных остатков, зато раннеме
ловые флоры изучены хорошо. Сравнение раннемеловых флор Евразии 
и Северной Америки показывает, что флоры Индо-Европейской области 
находят свое прямое продолжение во флорах США, а флоры Сибирской 
области — во флорах Аляски и Западной Канады. Таким образом, для 
раннего мела, а вероятно и для юры в северном полушарии намечается 
четкая палеофлористическая зональность. Обращает внимание отклоне
ние границы между двумя зонами далеко к северу в районе Гренлан
дии, мезозойские флоры которой принадлежат флорам южной зоны. 
Быть может это отклонение связано с существованием в мезозое тепло
го течения шедшего из Атлантического океана на север.
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— phillipsii 73
— reichenbachii 142
— sardinicus 74
— sp. 67, 89, 114, 117, 135— 137, 139, 147, 

148, 152, 153
Arctobaiera flettii 167
— sp. 24
Arctopteris kolymensis 165
— rarinervis 165
— sp. 165
Arthrotaxopsis grandis 129, 147, 148



ungeri 145
— sp. 149
Aspidites thomasii 72
Asplenium dicksonianum 140, 141, 144, 145, 

147, 149, 161, 163, 165
— foersteri 163
— popovii 165
— rigidum 163, 165, 166
— sp. 142
Asterotheca naktongensis 121 
Athrotaxites feistmantelii 120

Baiera ahnertii 36, 39, 63, 89, 90, 131, 149, 
205

— cf. ahnertii 165
— asadai 37, 88
— cf. asadai 94, 152
— australis 153
— brauniana 114, 150
— canaliculata 72, 155
— concinna 59, 62, 85, 104, 159, 205
— cf. concinna 105, 129
— cf. elegans 48
— exilis 47, 184
— furcata 72, 73, 111
— gracilis 32, 39, 41, 48, 49, 52, 64, 66, 

67, 72, 73, 94, 99, 103, 104, 107, 126, 
127, 132, 149, 159, 160, 205

— aff. gracilis 165
— cf. gracilis 58, 67, 79, 85, 153
— cf. guilhaumatii 48
— huangii 47, 66, 184
— inaequilobata 80
— lindleyana 73, 110, 114
— cf. lindleyana 62, 66, 115, 199
— luppovii 85
— minuta 14, 15, 170
— muensteriana 17, 24, 170
— cf. muensteriana 20, 21, 47, 48
— multipartita 48, 66, 194
— phillipsii 73, 74, 94, 99, 101, 127, 157
— pluripartita  147
— polymorpha 159, 160, 220
— setacea 52, 62, 107, 185
— spectabilis 105
— tripartita  163, 220
— sp. 26, 65, 67, 91, 95, 97, 99, 100, 117, 

152, 162
Beania carruthersii 114
— gracilis 72
— sp. 18, 78
Beaniopsis rajmahalensis 97 
Becklesia anomala 137 
Bennettitospadix sp. 18 
Bernettia inopinata 20 
Bernoullia aktjubensis 51 
Bilsdalea dura 73
Brachyphyllum appropinquatum 22
— assimile 115
— corallinum 134
— crucis 73
— desnoyersii 115
— expansum 39, 74, 81, 94, 97, 117, 120, 

122, 154
— feistmantellii 120, 154, 202
— florinii 97
— gigardotii 115
— gracile 115
— graciliforme 22
— hetangense 17
— japonicum 150, 151

— jaubertii 115
— kendallianum 22
— magnum 153
— mamillare 71, 73—75, 85, 86, 88, 97, 

117, 119, 120, 154
— cf. mamillare 74, 95
— moreaunum 115
— multi ramosum 153
— nepos 115
— obesum 94, 136, 137, 140, 153
— paparelli 16
— rhombicum 117, 120, 154, 202
— romanovskii 117
— scalbiensis 73
— spinosum 137
— spiroxylum 97
— tropidimorphum 22
— sp. 76, 78, 86, 88, 101, 109, 114, 129, 

132, 140, 143, 147, 153
Braseniopsis venulosa 136 
Bucklandia anomala 137
— indica 97
— sahnii 97
— sp. 88
Bureja rigida 127, 159, 204, 206

Callipteridium donetziana 27 
Camptopteris nilssonii 23
— spiralis 14, 19, 21, 170 
Campylophyllum hormannii 20 
Cantia arborescens 137 
Carecopsis compacta 166
— laxa 166
Carnoconites comp actum 97
— laxum 97
Carpolithes balejensis 107
— cinctus 35, 39, 43, 45, 52, 56, 57, 59, 60, 

62, 63, 78, 83, 88, 90, 94, 99, 101— 104, 
107, 109, 125— 127, 129, 143, 150, 156

— aff. cinctus 161
— deplanatus 107
— heeri 43, 45, 46, 62, 63, 85, 91, 99, 104
— cf. heeri 94
— hyperboreus 168
— ivanovskyi 62
— karatavicus 52, 56
— karatschensis 140
— liasinus 23
— minor 32, 46, 56, 107
— oviformis 35, 88, 89
— torosus 43
— tricostatus 52, 94
— trigonalis 159
— ukinensis 164
— undulatus 46, 94, 99
Carpolithes sp. 25, 32, 67, 78, 80, 85, 91, 94, 

99— 101, 109, 129, 143, 151, 157, 162, 
167

Caytonanthus arberi 72
— palibinii 34 
Caytonia nathorstii 72; 147 
Cedrostrobus leckenbyi 137
— mantellii 137 
Cedroxylon maidstonense 137
— pottoniense 137 
Cedrus sp. 145
Celastrophyllum kazachstanense 140
— ko l у men sis 166
— aff. kolymensis 161
— ovale 140
— aff. ovale 161, 166
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Cephalotaxopsis acuminata 144, 149 159, 
164

— cf. acuminata 145, 148
— aff. anadyrensis 165
— brevifolia 128, 144, 149
— cf. brevi folia 148
— cretacea 159
— intermedia 145, 165
— magnifolia 149
— microphylla 145
— cf. ramosa 153
— sangarensis 159
— sp. 123, 145, 161 
Cercidiphyllum potomacense 140, 166 
Cheirolepis escheri 16
— muensteri 18, 20, 25
— cf. muensteri 101
— obscura 115
— setosum 73, 91
— sp. 32
Chiropteris flabellata 26 
Choffatia franchettii 136, 212 
Cissites obtusilobus 136
— cf. parvifolius 140
— prodromus 150
— tavaredensis 136
— uralensis 141
— sp. 161
Cladophlebidium dahuricum 143
— sutschanensis 147 
Cladophlebis cf. acuta 147
— acutipennis 150
— adjuncta 115
— adnata 104
— ajakensis 126
— aktashensis 39, 44, 45, 51, 52, 54, 58, 

72, 84, 89, 101, 171, 182, 194
— cf. aktashensis 40, 56, 94|
— aktjubensis 51
— albertsii 137
— cf. albertsii 140
— albanensis 125— 127, 129, 131, 132, 203
— ambiqua 159
— angarensis 107, 144
— cf. arctica 141
— cf. arguta 49, 66
— argutula 32, 40, 41, 49, 56, 58, 61, 82, 

84, 85, 88, 99, 107, 109, 121, 124, 129, 
130, 145, 149— 151, 156, 159, 160, 165, 194

— aff. argutula 126
— atyrkanensis 162
— auriculus 61
— austro-ussuriensis 147, 149, 214
— bar toned 91
— bidentata 30, 43—46, 59, 62, 63, 171, 182, 

183, 185
— cf. bidentata 100
— breviloba 115
— browniana 23, 121, 123, 134, 137, 138, 

151— 153, 212
— cf. browniana 141, 147, 149, 211, 212
— calcarata 89, 191
— cf. calcarata 56
— chonichensis 149
— compacta 51, 54
— concinna 38, 44, 121
— crenata 78, 88, 119, 149
— cf. crenata 89
— crispata 107
— czulmakanensis 109, 194
— decipiens 159, 160

— delicatula 41, 52, 56, 58,'64, 89, 129
— del ti folia 121
— denticulata 21, 23, 25,727,r 28, 32, 34, 

38, 40—43, 47—49, 52, 54, 55, 58, 59, 
62, 64, 74, 75, 78, 80—85, 87—91, 93—95, 
97, 99, 100— 102, 104, 109, 121, 129, 144, 
147, 149— 152, 154, 158, 159, 165, 174, 
181, 185, 194

------- var. caucasica 28, 29, 80,^81, 83
------- var. punctata 38, 89, 102
— cf. denticulata 20, 32, 42, 110, 124
— ex gr. denticulata 82
— denticuloides 55
— distans 43, 49, 105, 121, 150
— cf. distans 32, 109, 114
— dunkeri 133, 137, 138, 147, 160, 211, 

212, 214
— cf. dunkeri 136, 153, 159
— ex. gr. dunkeri 156
— elengatior 147
— elegantissima 150
— embensis 91, 93, 99
— exiliformis 121, 150, 151, 214 
■— exiquiloba 115
— falcata 150
— fandariensis 88
— fangtzuensis 49, 67, 110, 184
— cf. fangtzuensis 48, 147, 157
— frigida 145
— fukiensis 49, 184
— cf. fukiensis 48
— gigantea 48, 67, 184
— cf. gigantea 49
— gluschinskii 163
— gracilis 115
— haiburnensis 23, 25, 28, 32, 34, 38, 40— 

43, 45, 46, 51, 52, 54—56, 58, 59, 62—65, 
67, 72, 78, 83—85, 88—91, 93—95, 99— 
101, 103— 105, 107, 109, 126, 129, 132. 
144, 155— 158, 160, 174, 181, 185, 494

------- var. densinervis 89
------- var. minuta 52
--------var. punctata 41
— cf. haiburnensis 114, 125
— ex gr. haiburnensis 159
— heteropinnula 41, 52, 54
— hirsuta 38, 52
— hukuiensis 121, 150, 151 1
— huttoniiy f. minor 163
— indica 97, 120, 202
— irkutensis 107
— isikawaensis 121
— jolkinensis 54
— jorgensenii 141
— aff. jorgensenii 142, 144
— kamenkensis 32, 41, 52, 54, 64, 78, 79, 

81, 99— 101, 104
— cf. kamenkensis 28, 56
— kemtchugiensis 104
— ketovae 158, 160
— koraiensis 121
— koslovii 149
— kuldenensis 141
— kuschmurunica 51, 52
— kuwasimaensis 121
— laxipinnata 126, 127, 156, 203, 206]
— lenaensis 159, 160, 162
— ex gr. lenaensis 155
— linguae folia 91
— lobata 97, 120, 202
— lobifolia 30, 32 ,41, 42 ,64 ,66 , 75, 82—88,
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91, 93, 94, 99— 101, 104, 109, 110, 121, 
128, 129, 149— 152, 159, 160, 194

— aff. lobifolia 165
— cf. lobi folia 162
— longipennis 137, 149, 156
— cf. longipennis 154
— magnifica 40, 51, 52, 54, 56,

171, 182,185
— cf. magnifica 100
— magnifolia 56, 185
— maikubensis 100, 101, 194
— matonioides \2i
— moissenetii 115
— multinervis 101, 104, 126, 131, 159, 194
— nalivkinii 78
— cf. nathorstii 153
— nebbensis 15, 28, 32, 34, 40—42,' 51, 52, 

54, 58, 59, 93, 99, 100— 102,< 117, Л27, 
132, 144, 149, 181, 185, 194

— cf. nebbensis 129
— novopokrovskii 155, 156
— odnata 63
— oerstedtii 149
— cf. onychimovskil 129
— orientalis 126, 127, 131, 203
— osimaensis 121
— palibinii 91
— partisanskiensis 64
— parvula 150
— pilosus 129
— plicata 147, 149
— prigorovskii 53, 55
— princeps 60
— prynadai 100, 101, 194
— pseudolobifolia 158— 160, 165
— cf. pseudolobifolia 129
— pusilla 115
— raciborskii 41, 48, 51, 54, 58 ,59, 67, 

100
— cf. raciborskii 43, 48, 110
— raphaeliaformis 41
— rarinervis 46
— remota 67
— reversa 120
— rcessertii 17, 19, 29, 79, 80
— rumana 23
— sangarensis 159, 160
— aff. sangarensis 158
— scoresbyensis 15, 44, 45
— septentrionales 149
— serrulata 109, 125, 126, 129, 131, 155,J203
— sewardii 54
— shansiensis 66
— cf. shansiensis 48, 67
— shensiensis 35, 66, 101, 171
— aff. shensiensis 29
— shinshuensis 150
— sibiriensis 104

— spectabilis 63, 64, 104, 171
— stenolopha 40, 52, 54, 182
— ex gr. stenolopha 94
— strivastai 97
— cf. subdenticulata 30, 52
— suifunensis 147, 149, 214
— sulcata 40
— suluktensis 40, 46, 54, 56, 59,62, 63, 89, 

93, 171, 182, 183, 185, 191
------- var. crassa 40
------- var. irregularia 30, 38
— aff. suluktensis 28
— cf. suluktensis 94

— szeiana 48, 50
— cf. szeiana 27
— takezakii 150, 157
— tchihatchewii 54, 55, 100, 107
— tigyensis 162
— tongusorum 127, 129, 206
— aff. tongusorum 142
— toyoraensis 121
— triangularis 121, 150
— tripinnata 147
— tsaidamensis 110
— tschagdamensis 155
— tuhajkulensis 54
— ukinensis 163
— undulata 150
— vaccensis 65, 94, 109, 129
— ex gr. vaccensis 23
— vasilevskae 126, 127, 206
— whitbiensis 32, 42, 43, 45, 46, 49, 51 ,52, 

56, 58, 62, 63, 65, 67, 78, 81, 82, 84, 88, 
91, 94, 99— 101, 107, 109, 119, 120, 137, 
154, 157, 158, 181, 185, 194

— whitbiensis var. hirsuta 56
------- var. punctata 38, 40, 41, 46, 52 ,89 ,

90, 93
— cf. whitbiensis 47, 115, 124
— williamsonii 54, 62, 63, 75, 82, 102— 

104, 126, 127, 129— 131, 156, 159, 160,
162, 185, 194

------- var. punctata 62
— ex gr. williamsonii 165, 167
— zauronica 54, 89, 104, 171, 194
— cf. zauronica 93
— zeylanica 120
— sp. 43, 46, 47, 49, 58, 60, 66, 75, 81, 84— 

94, 99, 109, 114, 140— 143, 155, 158,
163, 166— 168 

Cladotheca kazachstanica 93 
Clathropteris elegans 30, 40, 58, 64, 172
— meniscioides 14, 17, 20, 22, 25, 27, 32, 

47, 48, 63, 171, 172, 187
— aff. meniscioides 24
— ex gr. meniscioides 80
— muensteriana 58
— obovata 34—36, 40—42, 46, 55, 61—63 > 

72, 82, 90, 171, 172, 185, 187
------- var. crenata 38
------- var. magna 40
— platyphylla 16, 17, 19, 49
— sp. 35, 44, 49, 56, 62, 89, 95, 107, 117, 

193 .
Coni ferae sp. 159
Coniferites marchaensis 126, 127, 132 
Coniferocaulon latisulcatium 97 
Coniopteris angarensis 107, 194
— angustiloba 34, 36—38, 40, 41, 56, 61, 

62, 84—86, 88—90, 93, 98, 101, 104, 105, 
181, 185, 194

— arctica 159, 160, 165
— cf. arctica 162
— arguta 41, 95, 114
— bella 72
— bicrenata 165
— burejensis 72, 100— 102, 104, 109, 110, 

117, 121, 125— 130, 143, 144, 155, 156, 
159, 162, 165, 167

— cf. burejensis 158
— ex gr. burejensis 131, 168
— clavipes 107
— concinna 49, 125
— conferta 115
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Coniopteris dahurica 61
— cf. dzurmanensis 159
— embensis 88, 91, 191
— cf. embensis 83
— ferganensis 41
— furssenkoi 32, 47, 82, 85, 86, 88, 

91—93, 99, 191, 194
— cf. furssenkoi 32, 84, 109
— gleichenioides 159
— gorumdensis 40
— gracillima 124, 159, 160, 165
— hymenophylloides 29, 32, 34, 37, 38, 40— 

43, 47, 49, 52, 54, 58, 61, 63, 65—67, 71, 
72 , 74, 75, 78, 80—9 1 ,93 , 95, 97, 99— 105, 
107, 109, 110, 114, 117, 120, 121, 123— 
127, 129, 143, 144, 147, 149, 151, 152, 
154— 156, 159, 160, 181, 185, 194, 202

--------var. elongata 52
--------var. punctata 100
— cf. hymenophylloides 37
— ex gr. hymenophylloides 32, 128 
—«irkutensis 107, 194
— isfarensis 38, 52, 89, 181, 191
— jagmanica 91, 191
— jurensis 61, 104, 194
— karativiensis 117
— karatiubensis 40
— ketovae 159
— kirgisica 38, 89, 191
— kolymensis 160, 162
— cf. kolymensis 166
— krasnopolskii 99, 107, 194
— kumbelensis 40
— latifolia 34, 41, 43, 5 2 ,8 8 —90, 104, 109, 

181, 194
— lobata 30, 3 8 , 40, 80, 89, 93, 181
— cf. lobata 58
— maakiana 102— 105, 107, 109, 129, 147, 

194
— cf. maakiana 58, 100
— margaretae 72, 190
— minturensis 40, 90
— murrayana 67, 72, 107
— nerifolia 30, 32, 82, 93, 191
— cf. nitidula 147
— nympharum 128, 129, 147, 155, 156, 158— 

160, 163, 165
— aff. nympharum 126, 158
— obrutschewii 144
— cf. obrutschewii 126
— onychioides 142, 143, 158, 160— 163,

165
— f. gracilis 156

— orientalis 144
— perpolita 105
— platysorus 129
— porcina 40, 90, 93, 181, 191
— pulcherrima 90, 191 

quinqueloba 65, 75, 87, 95
— cf. quinqueloba 100 
-  rarus 83

— saportana 125, 126, 128, 147, 155, 159, 
160, 165

— cf. saportana 158
— ex gr. saportana 163
— schmidtiana 61
— setaceae 159, 160, 165
— — f. compressa 160
— sewardii 126
— sibirica 129
— silapensis 160, 165

— simplex 72, 190
— snigirevskiae 104
— spectabilis 40, 41 ,61 , 83—86, 88 ,90 , 91, 

93, 181, 185, 191
--------var. plicata 40
— tatungensis 67, 110
— trautscholdii 107
— tyrmica 126
— cf. tyrmica 159
— vachrameevii 160
— vialovae 84
— zindanensis 32, 83, 88, 90, 91, 93, 191
— sp. 32, 43, 46, 58, 64, 79, 81, 88, 93 ,99 , 

107, 109, 125, 129, 131, 156, 161
Conites armatus 137
— cupressiformis 164
— elegans 137
— rajmahalensis 97
— sessilis 97, 120
— sripermaturensis 120
— verticillatus 120
— sp. 47, 79, 111, 125, 154 
Cordaianthus penjani 23 
Crataegites borealis 166
— aff. borealis 161 
Credneria archangelskii 141
— dentata 140 
Cryptomerites divaricatus 74 
Ctenidiopsis ussuriensis 149 
Ctenis acutiloba 149
— afghanensis 95
— angustissima 127, 204
— approximatus 95
— asplenoides 23
— aff. burejensis 129, 159, 160, 206
— cf. burejensis 129, 157
— cf. chaoi 47
— constrictus 95
— cracoviensis 127
— falcata 72, 89
— falcatus 149
— fallax 25
— formosa 156, 218 

gigantea 40, 181
— grandifolia 23
— intermedia 149, 159
— jacutensis 159, 218
— kaneharai 72, 94, 122
— kirgisica 40
— lanceolatus 40, 181
— latiloba 149, 160
— minuta 14, 21, 170
— папа 159, 218
— nerungrensis 158, 218
— nilssonii 14, 15, 21, 170
— cf. orovillensis 155
— pontica 80
— reedi 72
— stewartiana 14, 21, 170
— sulcicaulis 82, 159
— cf. sulcicaulis 157
— tigyensis 162, 218
— yokoyamai 149
— aff. yokoyamai 94, 158
— ex gr. yokoyamai 132
— cf. zeischneri 94
— sp. 36, 38, 46, 75, 78, 81, 85 , 88, 91, 

94, 103, 119, 147, 155, 156, 158, 162, 191
Ctenopteris changarnieri 115
— cycadea 16— 18, 21, 170
— girardotii 115
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—  grandis 115
—  i fieri 115
—  wolfiana 20
— sp. 26, 46, 47, 87, 191 
Culgoweria mirabilis  167 
Cupressinocladus koyatoriensis 122, 137
—  cf. malkeri 117
Cup ressinoxyIon bajanense 82
—  coromandelinum 120
—  cryptomerioides 137
—  hortii 137
—  luccombense 137
—  rajmahalense 97
—  vectense 137 
Cupressocarpus ovatus 117 
Cycadeoidea allchinii 137
—  gibsonianus 137, 211
—  maximus 137
—  saxbyanus 137, 211
— sp. 78, 137 
Cycadeomyelon appertii 17
—  densecristatum 17
—  hettangense 17
— sp. 18, 237 
Cycadeospermum berlieri 115
—  choffatii 115
—  hettangense 17
—  indicum 97
—  lovisatoi 74
—  persicum  74
—  pomelii 115
—  schlumbergeri 115
—  wimillense 115
— sp. 74
Cycadinocarpus rajmahalensis 97 
Cycadites acinaciformis 139, 213
—  brevipinatum  80
— cf. comptus 82
—  denis  72
—  lortettii  115
—  rectangularis 17, 74, 80, 81, 93
—  aff. rectangularis 86 

romeri 137
—  saladinii 49, 80, 93
—  saportae 137
—  sulcatus 149
— sp. 38
Cycadocarpidium erdmannii 26, 27, 35, 39, 

54, 55, 170
—  minor 44— 46
—  swabii 26, 170
—  tricarpum  54, 55
— sp. 20, 27, 31, 41 
Cycadolepis corrugata 34, 36, 47, 88
—  eriphous 72
—  hirta  115
— hypene 72
— indica 97
— kiiensis 150
—  nitens 72
—  oblongiformis 150
— rugosa 72, 80, 81
—  sixtelae 155
— spheniscus 72
— stenopus 72
— villosa 115
— cl. villosa  78
— sp. 26, 120, 156, 157 
Cycadopteris auriculata 154, 217
— brauniana 115, 154
—  chichergi 18
17 B A. Вахрамеев

— ctenopteroides 18
— heterophylla 115
— indica 154
— та] us 154
— pulcherrima 154 
Cycadospadix hennoquei 17
— moreanus 115
— pasinianus 115
— sp. 17, 114
Cyparissidium gracile 139— 143, 145, 147— 

149, 165
— japonicum 149
— oriental is 148
— sp. 164
Czekanowskia hartzii 14
— latifolia 36, 39, 42, 43, 45, 46, 52, 58, 

59, 88—90, 94, 99,100,119, 157, 171,185
— microphylla 73
— murrayana 73, 74, 114, 152
— nathorstii 14, 21, 23, 170
— rigida 23—26, 28, 29, 32, 34, 37, 39, 41—

43, 45, 46, 52, 54, 56, 59, 62, 63,
65, 67, 68, 78, 80, 81, 84, 85, 88—93,

94, 99 — 105, 107, 1 0 9 -1 1 1 ,1 2 5 -1 2 7 ,
129— 130, 150— 152, 155— 165, 167, 168
205

— setacea 25, 44—46, 51, 52, 54, 56, 59, 
62, 63, 65, 89, 99, 102— 105, 107, 122, 
125, 129, 131, 132, 144, 157, 160, 161, 
163, 165, 205

— sp. 47, 59, 67, 110, 117, 147

Dactylethrophyllum peristictum 22 
Dadoxylon jurassicum 97
— rajmahalense 97 
Dalbergites sewardiana 141
— simplex 141
— sp. 140, 166 
Dammarites asiaticus 95 
Danaeopsis fecunda 66
— hughesii 67
— marantacea 19, 170
— rajmahalensis 97 
Deltolepis crepidota 72 
Desmiophyllum flexuosum 102, 104
— laxi folium 136
— sibiricum 104
— tricostatum 56
— zeillerianum 22
— sp. 20, 32, 43, 49, 56, 57, 59, 99, 129, 

147
Dichopteris ellorensis 120
— cf. laevigata 137 
Dicksonia acutipinnula 147
— cf. coriacea 67
— kendailii 72
— mariopteris 72 
Dicksonites sp. 78 
Dicotyledones sp. 145 
Dicotylophyllum bilobatum 140
— obliquum 166
— rhomboidale 141
— zyrjankense 166
— sp. 161
Dicrodium odontopteroides 27
— subtrigona 120
— sp. 120
Dictyophyllum acutilobum 20, 24—26, 172
— dunkeri 21, 25, 170
— exile 14, 15, 19, 21, 170, 171
— japonicum 26, 27, 55, 149, 214
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Dictyophyllum muensteri 15, 17, 21
— cf. muensteri 18
— nathorstii 23, 27, 48, 49, 172, 184
— cf. nathorstii 47, 155
— nilssonii 14, 15, 17— 19, 21, 23, 24, 30, 

41, 170, 172, 181
— aff. nilssonii 18
— cf. nilssonii 47
— remauryi 49, 137
— roemeri 137
— rugosum 72, 74, 75, 78, 88, 91, 186
— cf. rugosum 81
— sp. 20, 25—27, 45, 46, 80, 87, 91, 93, 

95, 156, 185
Dictyozamites bagjoriensis 97
— cordatus 149
— falcatus 97, 119— 121
— grossinervis 149
— hallei 97
— imamurae 121
— iniicus 120
— kawasakai 121
— reniformis 121
— tateiwae 121
Didymosaccus dubius 35, 37, 88 
Dioonites brongniartii 137
— dunkerianus 137, 138
— goeppertianus 138
— kotoi ,149 
Diospyros primaeva 141 
Dirhopalostachys sp. 164 
Disorus nimakanensis 155, 156 
Doratophyllum astartensis 14, 15 
Doratophyllum sp. 159 
Drepanolepis angustior 94, 164, 168
— charkomensis 78
— rotundifolia 168
— turkestanica 35, 39, 85, 90
— sp. 129
Drepanozamites nilssonii 27
— sp. 50

Eboracia ahmadi 95
— densifolia 95
— fangtzuensis 155
— kataevensis 127, 206
— lobifolia 23, 34, 38, 40—42, 52, 54, 58, 

72, 75, 78
— cf. lobifolia 127
— sp. 95
Echinostrobus sternbergii 115 
Elatides brandtiana 101, 102, 107, 109, 129, 

159
— curvifolia 78, 79, 83, 85, 86, 88, 94, 101, 

114, 129, 149, 168
— aff. curvi folia 158
— cf. curvi folia 81
— cylindrica 67, 68
— divaricatus 73
— heterophylla 149
— muensteri 35, 39, 78, 87, 89, 94, 99, 101
— ovalis 62, 104, 107
— cf. ovalis 67
— setosa 78, 83, 84
— sternbergiana 114
— sp. 59, 67, 76, 89, 94, 140, 151 
Elatocladus conferta 87, 97, 120, 154
— const ricta 122
— falcata 107
— heterophylla 99, 109, 129
— cf. heterophylla 47, 99, 101

— cf. indica 81
— jabalpurensis 117, 120, 154, 202
— ketovae 164
— manchurica 39, 47, 58, 66, 67, 88, 94, 

104, 110, 123, 145, 149, 151, 152
— cf. manchurica 109, 129
— obtusifolia 150
— aff. obtusifolia 159
— plana 120, 154, 202
— cf. plana 95
— sahnii 97
— smittiana 142, 145
— sphenolepis 57
— submanchurica 145, 151, 152
— subzamioides 147— 149
— tenerrima 120, 122, 154, 202
— veronensis 22
— zignoi 22
— sp. 18, 41, 42, 75, 78, 81, 120, 127, 132, 

140, 143, 144, 158, 163, 167
Encephalariites leipzigii 159, 218 
Encephalartopsis sp. 147 
Enygmatostrobus dokturowskii 157 
Equisetites angarensis 107
— arenaceus 17, 19, 51
— asiaticus 64, 102, 104, 107, 109, 129, 131, 

157, 159, 160
— beanii 38, 45, 46, 51, 52, 65, 72, 74, 7 

82—84
— cf. beanii 81, 129
— burchardtii 136, 138
— burejensis 149, 157, 159, 160, 162,
------- var. parva 162, 163
— columnaris 61, 71—73, 87, 144
— cf. columnaris 21, 109
— dahuricus 143
— doveolatus 20
— duvalii 73
— elegans 30, 52, 60
— ferganensis 30, 34, 41, 43—46, 51, 52, 

56, 58, 80, 83—85, 88, 89—93, 95, 98— 
100, 107, 117, 119, 157, 186

— giganteus 85, 186
— hallei 43, 77, 78, 82, 83, 88, 92, 186
— cf. hallei 89
— ilmijensis 107
— ketovae 34, 85, 88
— laevis 14
— lateralis 23, 72
— cf. lateralis 110
— lebeyi 17
— longifolia 34, 38, 58, 86, 88, 89
— lyellii 136
— muensteri 14, 15, 19, 20, 23, 24
— cf. multidentatus 66, 110
— naktongensis 121, 150
— aff. naktongensis 159
— pellatii 16
— planus 49
— cf. punctatus 100
— rajmahalensis 97
— ramosus 165
— rectidens 107
— rugosus 155, 159
— sarranii 14, 100
— cf. sarranii 47—49
— cf. scanicus 18
— sokolowskii 52, 61, 63, 64, 102— 105
— tenuis 129
— tschetschumensis 131
— cf. tschetschumensis 165
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— ungeri 24
— uralensis 54
— ushimarensis 121
— veronensis 21
— yokoyamae 136, 147, 149
— sp. 26, 27, 32, 41, 43, 48, 56, 58, 64—66, 

72, 75—77, 81—84, 91, 95, 100, 124— 127, 
129, 130, 134, 136, 139, 143, 144, 151, 
152, 155— 157, 161, 163

Equisetostachys embensis 91
— sibiricus 38, 61, 90, 107
— ex gr. sibiricus 60
— sp. 18
Eretmophyllum lovisatoi 74 

#

Ferganiella acuminata 107
— elongata 45
— lanceolata 39
— cf. lanceolata 43
— latifolia 39
— ovalis 44, 45
— urjanchaica 35, 62, 63, 88, 89, 103, 105
— sp. 35, 41, 56, 85, 86, 88 
Ficus tschuschkakulensis 140 
Fittonia ruffordii 137
Frenelopsis hoheneggeri 122, 136, 150
— paraceramosa 122, 150
— sp. 136
Furcula granulata 55
— granu lifer 14

Ginkgo adiantoides 141, 159, 161 — 163, 165, 
167, 220

— ex gr. adiantoides 149, 156
— angusticuneata 162, 165, 220
— balejensis 107
— chorosanaensis 39
— ccncinna 26, 32, 94, 107
— coriacea 167
— crassipes 120
— digitata 17, 25, 39, 41, 52 , 54 , 58, 62, 

72, 78, 80, 83, 89, 90, 94, 95, 100, 102— 
104, 107, 114, 122, 126, 129, 143, 144, 
149, 157, 159, 161, 162, 165, 168, 205

— var. huttonii 95
— cf. digitata 32, 64, 75, 85, 99, 142, 147, 

167
— ex gr. digitata 125, 161
— donetziana 55, 195
— feistmantellii 154
— ferganensis 34, 35, 39
— f label lata 64, 195
— hermelenii 14, 15 21, 47, 170
— huttonii 17, 39, 43, 46, 51, 52, 58, 59, 

62, 63, 67, 72, 89, 90, 94, 99— 101, 103, 
104, 129, 132, 143, 144, 151, 157, 159, 
161 — 163, 165, 166, 205

------- var. magnifolia 67
— ex gr. huttonii 155, 156
— cf. incisus 41
— inornata 89
— isfarensis 90
— jampolensis 126
— lepida 28, 41, 56, 62, 63, 65, 8 3 -8 5 ,  

88, 89, 94, 104, 105, 107, 109, 129, 131, 
143, 158, 165, 185, 205

--------f. angustiloba 89
— cf. lepida 163
— lepidoformis 89
— lobata 120, 154
— Icngifolia 72

— cf. magni folia 47
— marginatum 15, 24
— multinervis 147
— obovata 170
— obrutschewii 37, 62, 65, 89, 99, 125, 126, 

162, 185, 205
— orbicularis 90
— papillonaceus 159, 220
— parvula 163, 220
— pluripartita 138, 140, 145, 211
— polaris 167, 220 
 var. pygmaea 163
— cf. polaris 142
— pusilla 163, 165, 220
— quadrilobus 39, 51, 52, 195
— resiniferus 39
— rhcmboidalis 39
— schmidtiana 39
— schurabensis 52, 89
— sibirica 25, 28, 37, 39, 41—43, 45, 46,

51, 52, 56, 62, 64, 65, 81, 83, 88—90,
99— 101, 103, 104, 107, 109— 111, 114, 
122, 132, 151, 157, 159, 160, 162, 163, 
185, 205

— aff. sibirica 131
— cf. sibirica 32, 143, 152
— ex gr. sibirica 56, 165
— taeniata 18, 20, 21, 23, 25, 39, 44, 45,

51, 52, 89, 94
— whitbiensis 25, 72
— sp. 25, 29, 31, 32, 45, 56, 59, 65—67,

78, 81, 82, 85, 93—95,97, 99— 101, 107, 
109, 127, 145

Ginkgcdium amgaensis 159, 220
— furcinerve 39, 89, 181
— glandulosum 159, 220
— gracile 122
— izjumensis 26
— longilcbatum 126
— macrophylla 220
— nathorstii 62, 78, 119, 122
— sp. 46, 76, 99, 161, 162 
Gleichenia auriculata 139
— comptcniaefolia 139, 140
— cycadina 138— 141, 147, 149, 155, 214
— cf. cycadina 87, 155
— delicatula 140
— cf. delicatula 140
— gieseciana 147, 149
— cf. gieseciana 138
— jacutica 131
— kazachsatanica 140
— lobata 160, 163
— longipennis 139
— nervosa 140
— nipponensis 121, 150
— nordenskioldii 147
— otrubensis 140
— porsildii 147
— protracta 147
— rewahensis 154, 217
— rotula 138— 140, 142, 149
— sachalinensis 142, 144
— semichatcvii 139
— zippei 140— 142
— sp. 86, 88, 90, 129, 138, 141, 168 
Gleichenites boodlej 114
— cycadina 78, 114
— gleichenoides 97
— sphenopteroides 92
— sp. 78, 119
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Glossophyllum 50
«Glossozamites» burejensis 125— 127, 206
— ensiformis 107, 194
— sp. 101
Glyptostrobus sp. 161 
Gonatosorus ketovae 129, 159, 160 
*— lobifolia 85
— nathorstii 88, 91
— sphenopteroides 38, 40, 88, 89
— tomiensis 61
— sp. 88
Gristhorpia nathorstii 74

Haiburnia blackii 73
— setosa 73
Haitingeria rajmahalensis 97 
Hartzia tenuis 26, 65 
Hausmannia bilobata 126, 127, 129
— buchii 32, 114
— crenata 25, 30, 32 , 79, 93, 104, 107, 193 
Hausmannia cf. crenata 26, 131
— dichotoma 72, 114, 138
— forchammeri 38, 82, 85
— kazachstanica 84, 85
— kchlmannii 138, 149
— leeiana 34, 35, 67, 149, 155, 156, 160, 171
— lusetanica 133
— cf. magnifolia 100, 101
— rara 29, 82
— richteri 2, 114
— cf. richteri 32
— sewardii 138, 139
— spuria 138
— ussuriensis 41, 65
— ex gr. ussuriensis 42
— volgensis 79
— sp. 18, 20, 23, 32, 34, 49, 61, 100, 105, 

121, 127, 159, 139, 147
Haydenia thyrsopteroides 95 
Heilungia aldanensis 131, 204, 206 

— amurensis 125— 127, 155, 157, 159, 204, 
218

— cf. amurensis 132
— angustisegmenta 129, 204, 206
— sangarensis 159, 218
— zejensis 126, 204 
Hepaticites arcuatus 72
— haiburnensis 72
— hymenoptera 72
— plicatus 26
— wonnacotti 72
— sp. 20 
Hepatites sp. 161 
Hirmeriella sp. 18 
Hsiangchiphyllum trinerve 47 
Hymenophyllites kamenkensis 78
— leckenbyi 21
— macrosporangiatus 140
— cf. zeilleri 78
— sp. 67, 82 
Hythia elgari 137

Indophyllum nipani 97 
lum nipanica 97
— raoi 97
— sahnii 97 
Isoetites choffatii 135
— cf. oncilonicus 147 
Isoetopsis choffatii 142 
Jxostrobus grandis 63
— heeri 35, 37, 52, 62, 99, 103, 104, 107,

109, 127, 129, 143, 159, 163, 164
— laxus 164
— lepidus 46
— sp. 39, 57, 78, 90, 129, 136, 163

Jacutiella amurensis 156, 157, 159, 160, 162, 
163, 216

— dentata 86
Jacutopteris lenaensis 160, 162

Kenderlykia gracilis 60 
Klukia exilis 40, 41, 72, 74, 78, 81, 88, 91, 

95, 155, 156
— var. parvifolia 85
Klukia marginata 80 %
— westi 95
— yokoyamae 150
— sp. 88, 89 
Kugartenia irregularis 42 
Kylikipteris arguta 72

Leguminosites karatschensis 140
— ovalifolius 141 
Lepeophyllum subarculare 26 
Lepidopteris donetziana 27
— ottonis 14, 15, 19—21, 24, 27, 28, 49, 

51, 60, 66, 169—171, 174
— cf. ottonis 26, 27
— parvula 170 
Leptostrobua angustifolius 56
— crassipes 43, 94, 104, 105, 107, 126, 205
— laxiflora 39, 52 , 62, 63, 65, 85, 104, 107,

109, 125— 127, 129, 130, 132, 159, 205
— limbatus 162, 164.
— microlepis 62, 195
— sp. 45, 46, 88, 89,94, 131, 165 
Lobatannularia heianensis 35, 44, 67
— nordenskioldii 40
— sp. 45
Lomatopteris ambiqua 115
— balduinii 73
— burgundica 73
— cirinica 115
— desnoyerisii 115
— jurensis 115
— liasina 17
— minima 115
— moretiana 73 
Lycopodites falcatus 58, 72, 109
— gracilis 97
— indicum 97
— nosikovii 149
— pagiophylloides 129
— sewardii 168
— tenerrimus 32, 58, 61, 63, 93, 104, 107 

108, 129, 146
— aff. tenerrimus 127
— cf. tennerrimus 147
— tenuifolius 156
— trichiatus 107
— ussuriensis 146, 147, 149
— sp. 43, 88, 131 
Lycostrobus scottii 14, 15, 21, 170 
Lygodium elegantior 147

Macrotaeniopteris cf. californica 126
— gigantea var. gigantissima 24
— ovalis 125
— richthcfenii 39
— sp. 41
Macrotorellia hoshayaniana 29, 64
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Magnolia delgadoi 136
— sp. 141
Marattiopsis anglica 72
— angustifolia 88, 91
— bauceri 114
— hoerensis 14, 15, 21, 30, 32, 38, 84, 85, 

93, 170, 172, 191
— macrocarp a 97, 119
— muensteri 21, 24, 28, 34—36, 38, 41, 42; 

47, 48, 50, 61—63 , 77, 80, 82 , 84—87, 
170— 172, 184

— sp. 32, 155 
Machairostrobus sp. 164 
Marchantites baicalensis 43, 106
— tenuis 100
— yabei 121, 146, 147, 149, 150 

zeilleri 34, 136
— sp. 87, 117 
Marsilea karaldinensis 62 
Masculostrobus podocarpoides 97
— rajmahalensis 97
— zeilleri 88, 114
— sp. 114
Matonidium goeppertii 23, 72, 114, 133, 137, 

138, 140, 141, 147, 149, 190, 214
— indica 154, 217
— kozlovii 147
— sp. 134, 136, 140 
Mehtaia nipaniensis 97
— rajmahalensis 97
— santalensis 97 
Menispermites carringtoniana 136
— cercidifolium 136
— kryshtofovichii 141 
Mesembrioxylon indicum 97
— libanoticum 140 
Miassia acutifolia 53
— acutiloba 27
— dentata 44, 55, 172
— multidentata 44 
Microdictyon dunkeri 137, 138, 147 
M yrica ku Idenensis 141
— zenkeri 141

Nageiopsis anglica 73, 74, 149
— heterophylla 149
— cf. heterophylla 137, 147
— longifolia 122
— rhaetica 48
— zamioides 149, 151
— sp. 78, 145 
Naktongia jabei 121 
Nathorstia oishii 150
— urgalica 155
— vcUdensis 137 
Nathorstiana arborea 138 
Nellostrobus inconstans 23
— quadraticus 23 
Nelumbites minimus 140
— tenuinervis 140 
Neocalamites carcinoides 14, 66
— carrerei 32, 38, 41, 43, 45, 47, 48, 

51, 53—55, 58, 60, 65, 171, 185
— fanensis 34. 36
— hoerensis 14, 15, 24— 27, 41, 45, 51, 53, 

58, 65, 72, 84, 170
— ishpushtensis 95
— issykkulensis 29, 44—46, 60
— merianii 20, 60
— cf. merianii 24, 38
— nathorstii 72

— cf. nathorstii 38
— nordenskioldii 44—46
— pinitoides 58, 61, 62, 64, 107, 147
— sp. 23, 28, 29, 43, 44, 48, 54, 56, 58—60, 

62, 64, 66, 67, 77, 80, 81, 109, 131, 151
Neocalamostachys sp. 24 
Neokoretrophyllites carcinoides 53 
Neozamites denticulatus 149
— lebedevii 161
— verchojanensis 159, 160 
Nikania pectinata 149
Nilssonia acuminata 20, 25, 38, 49, 80, 83, 

85, 88, 89, 93, 94, 105, 194
— cf. acuminata 24, 34, 48
— acutiloba 125, 155, 160, 204, 218
— aff. acutiloba 158
— cf. acutiloba 102, 104, 128, 157
— cf. alaskana 145
— amurensis 125
— banatica 23
— baranovae 85
— bindrabensensis 97
— borealis 19, 165, 218
— brevis 18, 114
— brongniartii 149
— canadensis 163
— compta 31, 72, 74, 78, 85, 94, 149
— cf. compta 22, 32, 47, 75, 93, 114
— comptula 40, 155, 163, 165, 194, 218
— cf. comptula 107
— cur vi folia 95, 191
— aff. decurrens 126
— densinerve 122, 150
— dentata 36, 41, 85, 88—90, 181, 191
— denticulata 85, 86
— ex gr. denticulata 124
— donetziana 78, 83
— fissa 97, 120
— formosa 31, 82
— gigantea 80, 149, 160, 163
— aff. gigantea 158
— ex. gr. gigantea 82
— gracillima 91, 94
— grossinervis 165, 218
— aff. grossinervis 165
— inouyei 25, 78, 80, 81, 83, 85, 86
— jacutica 156, 159, 160, 218
— kazachstanica 141
— kotoi 121, 147
— laxipinnata 89, 191
— linearis 49, 123
— aff. linearis 18, 102, 194
— lobatidentata 162, 218
— macrophylla 95, 191
— magnifolia 165, 218
— mediana 31, 40, 72, 80, 82, 94, 100, 114, 

127, 147, 155— 157, 159
— cf. mediana 40, 95, 99
— ex gr. mediana 143
— medliccttiana 97
— minima 20
— minor 31, 41
— morrisiana 34, 36, 40, 97
— muensteri 27
— cf. muensteri 29, 93, 99, 194
— nipponensis 122, 163
— orientalis 23, 25, 29, 38, 40—42, 76, 78, 

85, 87, 90, 93—95, 109, 114, 128, 147, 149, 
150, 157, 159, 163, 191, 194

— var. minor 25, 82—84
— aff. orientalis 18
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Nilssonia cf. orientalis 47, 168
— ex gr. orientalis 20, 124, 140, 166
— orskini 94 

• — ozoana 85
— polymorpha 15, 18, 82, 85, 87, 88, 119, 

191
— polymorpha var. major 95
— aff. polymorpha 18
— cf. polymorpha 47, 124
— ex gr. polymorpha 36
— prinadai 155, 156
— princeps 40, 80, 94, 97
— cf. princeps 81
— pseudomediana 125
— pterophylloides 15, 38, 89, 149
— cf. pterophylloides 41, 47, 85
— cf. pumila 80
— rajmahalensis 97
— rara 88, 89, 191
— rectangulalobata 62, 63
— recurvata 78
— saighanensis 95, 191
— schaumburgensis 95, 120,122, 131, 137— 

139, 150, 151, 159, 165, 206
— aff. schaumburgensis 126, 156
— cf. schaumburgensis 82
— schmidtii 23, 40, 94, 125— 127, 149, 155, 

160, 163, 204
— aff. schmidtii 159
— cf. schmidtii 144
— aff. serotina 165
— serrata 34, 39, 42, 88, 89, 181, 191
— serrulata 122
— simplex 25, 40, 67
— sinensis 125, 149, 151
— taeniopteroides 47
— var. bifurcata 83, 84
— cf. taeniopteroides 47, 49
— tenuicaulis 72
— tenuinervis 72, 149
— tenuissima 94
— undulata 31
— ussuriensis 149
— variabilis 80
— villosa 102, 194
— viluensis 159
— vittaeformis 29, 41, 80, 82—86, 89, 90, 

93, 94, 119, 124, 191
— ex gr. vittaeformis 76, 82, 88
— wakwanensis 122
— yabei 122
— sp. 24, 28, 32, 43, 46, 49, 66, 67, 75, 76, 

78, 81, 83, 90, 94, 99, 101, 132, 140, 142, 
145, 153, 155, 162, 166, 213

Nilssoniopteris californicum 159
— major 72
— ovalis 159, 160, 162, 163, 218
— aff. ovalis 155
— prinadai 165, 218
— taeniata 149
— vittata 47, 72
— aff. vittata 18, 76
— sp. 127
N ipaniophyllum hirsutum 154
— raoi 97
Nipanioruha curvifolia 97
— granthia 97
— lanceolata 98 
Nipaniostrobus acutifolia 98
— pagiophylloides 98
— sahnii 98

Nipanioxylon guptai 97 
Norimbergia braunii 19
— tenera 20

Ontheanthus polyandre 97 
Ontheostrobus sessilis 97 
Onychiopsis elongata 121, 123, 137, 143—147, 

149— 152, 163, 214
— latiloba 147, 149, 160
— mantellii 133—136, 140, 144, 212
— paradoxus 154, 217
— pluripartita 147, 149
— psilotoides 141, 142, 154, 165
— tenuissima 144
— sp. 153, 157, 165 
Osmunda cretaceae 165
— denticulata 165
— efimovae 165
— sp. 147 
Osmundites sahnii 97 
Osmundopsis acutipinnula 131
— kugartensis 41, 42, 171
— plectrophora 14, 26, 28, 34, 37, 38, 88, 

171, 172
— sturi 78
— turkestanica 34, 36, 88
— sp. 88
Otozamites abbreviatus 120
— acuminatus 72, 73
— anglica 72
— appertii 17
— beanii 72, 73, 81, 121
— cf. beanii 75
— bengalensis 47, 97, 120
— brevifolius 20
— brongniartii 73
— bunburyanus 22, 72, 73, 120
— crassifolius 17
— falsus 72
— feistmantelii 22, 72
— giganteus 78
— goeppertianus 137
— gracilis 72
— gramineus 72
— graphicus 72, 73
— hennoquei 17, 73
— cf. hennoquei 17
— hislopii 81, 117, 120
— hsiangchiensis 47, 184
— imbricatus 88
— iziumensis 78, 80
— jarmolenkoi 141
— klipsteinii 121, 137, 150
— cf. klipsteinii 153
— kondoi 121
— laceratus 135, 212,
— lagoti 73
— latior 81, 117
— major 17
— mathellianus 22
— microphyllus 73
— mimetes 72
— nathorstii 22
— obtusus 72, 81
— cf. obtusus 74, 75, 78, 79
— parallelus 72, 120
— penna 72
— ptilophylloides 119
— rarinervis 120
— reccurens 74
— reg lei 17, 74
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— cf. reibeiroanus 137
— schmiedelii 23
— sejuardii 121
— sphenozamioides 117
— tangyangensis 47, 184
— terquemi 17
— turkestanica 117 
■— venosus 72
— veronensis 74
— vicetinus 22
— sp. 18, 78, 80—82, 84, 95, 99, 101, 117

Pachypteris lanceolata 72, 88, 116, 119, 191, 
199

— cf. lanceolata 80
— sp. 116, 154 
Pagiophyllum araucarinum 115
— araucaroides 98
— cf. burmense 117
— cirinicum 115
— connivens 73
— crassifolium 115, 137, 138
— curtifolium 115
— curvifolium 95, 138
— expansum 123
— falcatum 117
— cf. falcatum 151
— heterophyllum 120, 202
— gracile 153
— gracillimum 73
— ins'gne 73
— kryshtofovichii 131
— kutalense 35, 37, 88, 89
— maculosum 73
— magnipapillare 22
— microphyllum 76
— orientate 107, 145, 147— 149
— peregrinum 16— 18, 32, 81, 93, 117, 120, 

154
— cf. peregrinum 98
— revoltinum 22
— rigidum 73
— robustum 22
— setosum 32, 67, 86, 93, 95, 142
— cf. setosum 107, 129
— triangulare 165, 167
— valdassense 22
— veronense 22
— vicetinum 22
— williamsonii 73, 74, 80, 81, 94
— sp. 23, 41, 42, 58, 78, 83, 87, 109, 126, 

129, 137, 153, 159, 164, 168
Palaeohepatica rostafinskii 77 
Paleocyparis corallina 115
— sf. flexuosa 153
— elegans 115
— falsanii 115
— flouestii 115
— i fieri 115
— robusta 115
Palibiniopteris inaequipinnata 147, 149, 214
— sp. 156 
Palissya braunii 23
— sphenolepis 20, 24, 57
— sp. 25, 94 
Palmoxylon mathurai 154 
Pandanophyllum ahnertii 150 
Paracalamites turgaica 51
— sp. 32
Parataxodium jakutensis 161, 163
— wigginsii 161

— sp. 166, 167 
Pentoxylon sahnii 97 
Peltaspermum incisum 26, 27, 170 
Phialopteris tenera 20 
Phlebomeris falciformis 136
— spectanda 136 
Phlebopteris affinis 32
— cuigustiloba 15, 19, 21, 24, 25, 34, 170
— cf. angustiloba 32
— braunii 20, 22, 24, 30, 32, 35, 38, 171, 172
— caucasica 29
— dunkeri 23, 62, 72, 114, 138— 140, 149
— elegans 24
— ex gr. linearis 36
— muensteri 14, 18, 20, 21, 23—25, 40, 84, 

170
— pectinata 139— 142
— pentaphylla 150
— phillipsii 75, 90, 191
— polypodioides 20, 21, 28, 30, 34, 35, 38,

41, 61—64, 72, 74, 75, 85, 107, 172, 184, 191
— aff. polypodioides 24
— cf. polypodioides 36, 47, 64, 171
— pulchella 136
— rarinervis '46, 185
— torosa 35, 171
— woodwardii 72, 74, 191
— sp. 19, 20, 73, 78, 79, 84, 85, 97, 99, 156 
Phoenicopsis acutifofia 161, 163, 220
— angustifolia 23, 26, 28, 30, 32, 34, 39,

42, 43, 46, 52, 54, 56, 58, 60, 62—65, 
67, 82—85, 88, 89, 93, 94, 99— 105, 107, 
109, 117, 125, 127, 129, 130,132, 143,144, 
158— 166, 168, 205

— aff. angustifolia 66, 111
— cf. angustifolia 29, 59, 126
— angustissima 162
— denlata 107
— gunnii 114
— karagandensis 56, 195
— latior 23, 52, 99, 105, 205
— linearis 27
— magni folia 165 166
—  aff. magni folia 126, 220
— cf. magni folia 142
— media 23
— potoniei 23
— rarinervis 46, 54 , 55, 59
— rudinervis 52, 195
— simus 54, 105
— speciosa 23, 32, 41, 45—47, 56, 58, 63, 

65, 67, 76, 90, 93 , 94, 99— 105 107, 109, 
HO, 125— 127, 129, 142, 143, 152, 155, 
157, 158, 163, 164, 168, 205

— cf. speciosa 59, 85, 166
— stobieckii 107, 129, 205
— cf. stobieckii 129
— taschkessiensis 65, 131
— sp. 43 56, 58, 67, 76, 94, 95, 99— 101, 

109, 110, 154, 157, 163, 193
Phyllites sinuosus 136 
Phyllocladopsis cf. heterophylla 67 
Phyllocladoxylon heizyoense 122 
Phyllotheca brongniartiana 21
— sibirica 98, 107
— sp. 129 
Piceaites sp. 148 
Pinites carruthersii 137
— coemansii 115
— dunkeri 137
— oblita 115
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Pinites ruffordii 137
— solmsii 137
— sp. 139, 142 
Pinostrobus benstedii 137
— cylindroides 137
— oblongus 137 

patens 137
— sissexiensis 137 
Pityocladus cf. dahuricus 155
— dorofeevii 159, 161
— kobukensis 35, 39, 65, 88, 90, 107, 129
— sp. 26, 85, 125, 127, 162 
Pityolepis oblonga 159, 162
— sibirica 109
— sp. 129, 144, 158, 162, 163 
Pityophyllum angustifolium 25, 26, 43, 56,

59, 78, 79, 93, 107, 145, 149 
------- var. marginata 107
— angustissima 155
— distans 26
— grassicostatum 22
— issykkulensis 46, 183
— kobukense 56, 65, 128, 157
— laevis 156
— latifolium 43, 44, 46, 59, 65, 99, 183
— lindstroemii 27, 28, 43, 47, 76, 109, 110,

126, 129, 131, 149, 151, 152, 163, 165, 167
— cf. lindstroemii 47, 111, 167, 168
— longifolium 25, 27, 39, 41, 51, 52, 62, 

64, 65, 78, 107, 132, 149, 151
— cf. longifolium 42, 95
— cf. maakianum 32
— nordenskioldii 26, 31, 32, 36, 37, 39, 42, 

43, 45—47, 52, 54—56, 58—60, 66, 76, 
83—86, 88—90, 93, 94, 99— 101, 105, 107, 
109, 110, 125, 126, 128— 132, 142— 145, 
149, 151, 152, 156— 159, 161, 163, 165— 
168

— cf. nordenskioldii 49, 80, 161 — 163
— ex gr. nordenskioldii 62, 63, 102— 104,

127, 155, 156
— cf. solmsii 168
— staratschinii 47, 159, 162, 163, 166—168
— sp. 29, 59, 65, 75, 94, 117, 147, 148, 152. 

158, 161
Pityospermum attenuatum 162
— cuneatum 162, 167
— gracile 99, 124, 144
— aff. gracile 129
— karateviensis 43
— lundgrenii 32
— maakianum 107, 109
— cf. maakianum 167
— marginatum 83, 84
— nansenii 56, 167
— cf. nansenii 162, 163
— obliquum 32
— parallelimarginata 46
— sp. 26, 32, 35, 39, 63, 107, 114, 117, 131, 

158, 162
Pityostrobus angustissima 159
— gusevii 163
— jacutensis 109
— sibirica 142
— sp. 46, 59, 162, 167 
Pityoxylon benstedii 137
— sewardii 137
— woodwardii 137 
Platanus cuneifolia 141
— cunei formis 141
— geinitziana 141

Platanus golenkinii 141
— kuldenensis 141
— latior 141
— newberryana 141
— sp. 142
Platylepidium cf. levis 104
— orientalis 65 
Platylepis sp. 132 
Podccarpites mentokouensis 67 
Podocarpoxy Ion bedfordense 137
— gothanii 137
— solmsii 137
— woburnense 137, 151 
Podozamites alexandri 104
— angustifolius 25—27, 41, 43—46, 52,

54, 59, 62, 65, 68, 80, 83, 89, 95, 99, 102, 
104, 117, 129, 131, 155— 157, 159, 161, 
162, 164, 166

— cf. angustifolius 32
— cuspidatus 115
— distans 18, 20, 25, 48, 49, 52, 54, 66, 122
— eichwaldii 104, 126, 129, 142, 143, 149, 

161— 166
— cf. eichwaldii 45, 168
— ellipsoides 141
— gracilis 163, 165
— gramineus 25, 83, 93, 149, 155, 156, 159, 

161— 164, 167
— griesbachii 122
— henriquesii 136
— kamenkensis 78
— cf. kamenkensis 85
— lanceolatus 20, 24, 28, 29, 31, 32, 37,

3 9 , 4 2 , 43—49, 52, 54, 55, 56, 59, 62, 63, 
66, 67, 73, 78, 80—86, 88—91, 93, 95, 
98, 99, 101— 105, 107, 109— 111, 117, 120, 
122, 123, 125— 129, 132, 142, 144,
145, 149, 151, 152, 154, 155, 157, 159, 161, 
162, 168

------- var. angustifolius 39, 95
------- var. eichwaldii 41
------- var. intermedius 83, 84
------- var. latifolius 39, 83, 95, 125
------- var. longifolia 44, 107
— cf. lanceolatus 143, 147, 148, 165
— lanceolatus f. longi folia 143
— lanceolatus f. oualis 60
— latifolius 90, 126, 127, 149, 163, 165— 167
— microphyllus 52
— mucronatus 23
— ovalifolius 162
— parvulus 115
— reinii 62, 122, 142, 163, 165
— cf. reinii 126
— schenkii 20, 32, 48, 49
— ex gr. schenkii 29
— stobieckii 25
— striatus 163
— tuhajkulensis 55
— sp. 26, 35, 42, 43, 56, 65, 67, 88, 93, 99, 

107, 130, 153
Polypodites explanatus 139, 142
— polysorosus 149, 214
— simplex .139
— ussuriensis 147, 149
— sp. 147
Problematospermum elongatum 117
— ovale 117
Propalmophyllum liasinum 17 
Proteaephyllum cordatum 146, 147, 149
— rentformis 147, 149
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Proteophyllum dissectum 136 
Protoblechnum sp. 50 
Protocyathea rajmahalense 97 
Protophyllum denticulatum 141
— sp. 166
Protopiceoxylon edwardsii 137 
Protopteris punctata 137
— witteana 137, 138 
Pseudoaspidiophyllum kazachstanicum 141 
Pseudoctenis brevipennis 150
— crassinervis 114
— eathiensis 114
— cf. ensiformis 94
— footeana 40, 120
— horriesi 72
— lanei 72, 122
— locusta 72
— oleosa 72
— pachyrachis 18
— spectabilis 14
— stenolopha 40
— zamiophylloides 159, 163
— sp. 18, 35, 46, 78 
Pseudocycas acutifolia 122
— colchica 81
— dubius 117
— roemeri 138
— saighanensis 95
— steenstrupii 138
— tenuisectus 136, 212
— tylophora 138
— sp. 76, 152 
Pseudolarix dorofeevii 159 
Pseudotorellia angustifolia 127
— crassi folia 127
— cuspiformis 32, 59, 79, 181
— ensiformis 63, 91, 104, 107, 125, 127, 205
— longi folia 126, 155
— magna 83, 84
— nordenskioldii 43, 104, 158— 160, 162, 

168, 181, 220
— pulchella 127, 159
— sp. 43, 58—60, 78, 85, 93, 100, 157, 160, 

163, 167
Pterophyllum abnorme 30, 149
— aequale 26, 27, 41, 47, 48, 81
— cf. aequale 94, 128
— andreanum 81—83
— cf. andreanum 64
— angustum 27, 40
— barfakense 95
— aff. bavieri 81
— braunianum 34, 83, 84
— aff. braunianum 85
— cf. braunianum 80
— brevipenne 23
— bulunense 162, 218
— burejense 125, 155, 156, 158, 184, 204, 

218
— cf. burejense 130, 159
— compressum 15
— contigua 48, 184
— cuneilobum 155
— cf. cuneilobum 159
— decurrens 47
— ernestinae 138
— fossum 72
— incisum 97
— inconstans 34, 36, 38, 52, 89, 94
— cf. inconstans 47, 48, 109, 194
— intermedium 27

— irkutense 107, 194
— ishpushtanum 95
— jaegeri 23
— kochii 15
— cf. lancilobum 101, 157
— longifolium 23
— lyellianum 121, 138
— cf. lyellianum 128
— magoti 23
— marginatum 85
— cf. muensteri 48
— nathorstii 20, 25, 31, 47, 48, 56, 78, 114
— pinnatifidum 14
— cf. pinnatifidum 41
— polonicum 25
— portali 47
— propinquum 18, 82
— cf. propinquum 94
— ptilum 14, 15, 26
— rigidum 23
— schenkii 14, 40, 90, 170
— sensinovianum 125, 143, 155
— subaequale 14, 15, 21
— sutschanense 149
— thomasii 72
— tietzei 47, 62, 63, 85
— cf. tietzei 94
— urgalense 125, 156
— ussuriensis 145, 149
— weberi 80
— xiphoides 18
— zygoiactium 14
— sp. 25, 34, 46, 49, 56, 59, 66, 67, 76, 83, 

105, 117, 120, 127, 129, 132, 147, 163, 166, 
206

Ptiloctenia ketovae 80, 81 
Ptilophyllum acutifolium 29, 34, 36, 40, 

76, 80—83, 93, 94, 97, 117, 119, 120, 154
— cf. acutifolium 32
— amarjolensis 97
— boreale 153
— caytonense 72
— contiguum 29, 47
— cutchense 29, 75, 80—83, 85—88, 93, 94, 

117, 119, 120, 154
------- var. minimum 82
— cf. cutchense 97
— dislanse 154, 217
— gladiatum 154
— grandifolium 22
— hirsutum 72
— jabalpurense 154
— indicum 154
— institacallum 154
— marginatum 82
— nipanica 97
— pachyrachis 121, 150
— pecten 23, 47, 72, 74, 75, 78, 82, 88, 94, 

114, 119, 122, 123
— cf. pecten 22
— pectinoides 72
— sakrigaliensis 97
— sokalense 76
— ukrainaense 76
— sp. 76, 94, 95
Ptilozamites nilssonii 14, 15, 19, 20, 170
— sp. 26, 66

Rajmahalia paradoxa 98 
Ranunculaecarpus quinquecarpellatus 166 
Raphaelia acutiloba 43, 62, 63, 66
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Raphaelia diamensis 62 — 64, 81, 88,, 94, 
100, 101, 104, 105, 107, 109, 125— 127, 
129— 132, 165, 194, 203 

------- f. spinosa 104, 105
— duraensis 109, 129
— kysyltalica 52
— prinadai 159, 160
— aff. prinadai 129
— stricia 126, 127, 129— 131
— tapkensis 107
— sp. 60
Rhipidiocladus flabellata 156, 159 
Rhizomopteris chakahu 97
— gunni 114
— magnus 162
— rajmahalense 97
— sahnii 97
— schenkii 30, 41
— sp. 107
Rhopalostachys angustus 27
— clavata 35, 88
— minor 27
— sp. 26
Riccites toretzianus 26 
Rodersia denticulata 166 
Ruffordia bochaica 147, 214
— dobronravovii 149
— goepperiii 137— 139, 149, 214
— cf. goepperiii 142, 153, 159
— sp. 147, 160, 163 
Rulac janschinii 141
— kokpektyensis 141

Sabulia scottii 137 
Sagenopteris bhambbani 97
— bilobata 149
— dictyozamioides 153
— goeppertiana 18, 22, 74, 149, 159
— cf. goeppertiana 155
— hallei 170
— ilekensis 99
— inequi lateralis 150
— cf. kamenhensis 84
— mantellii 137, 138
— cf. mantellii 149, 155
— nilssonii 14, 15, 18, 20, 24, 25, 87, 170
— paucifolia 121
— petiolata 121
— phillipsii 22, 25, 34, 38, 72, 75, 78, 80, 

82—85, 87—89, 95, 102, 114
------- var. afghanensis 95
— cf. phillipsii 81, 146, 157
— aff. rhoifolia 24
— serrata 20
— variabilis 145, 147
— yunganensis 153
— sp. 75, 76, 82, 89, 139, 140, 156, 160
— nipaniensis 97 
Sahnioxylon andrewsii 97
— plicota 56
— rajmahalensis 97 
Sakristrobus sahnii 98 
Samaropsis kasachstanica 83, 84
— orbicularis 26
— cf. parvula 129
— rotundata 43, 46, 56, 62, 63, 107, 159, 

162, 164
— cf. rotundata 143
— ubagana 51
— zignoana 26 —
— sp. 99

Sarmatiella brevifolia 26 
Sassafras kolymensis 166 
Sassendorfites benkertii 20 
Schidolepidium gracile 62, 107, 129 
Schizaeaphyllum subdichotoma 147 
Schizolepis abachevii 104
— aceroides 104
— acuminata 32, 46
— aldanensis 159
— angusta 107
— angustipedunculata 162
— antiqua 107
— braunii 20, 25
— cf. braunii 85
— cylindrica 168
— cf. dahurica 32
— divergens| 107
— follinii 25, 107
— furcata 132
— gracilis 47
— jacutica 65
— kryshtofovichii 132
— cf. kryshtofovichii 52
— latifolia 88, 107
— ex gr. lati folia 89
— latilobus 101
— liasokeuperina 20
— minima 62
— moelleri 32, 39, 56, 78, 88, 104, 107, 127, 

129
— cf. moelleri 25
— pedicelata 52
— prinadai 131
— retrophlexa 64
— sp. 28, 94, 109, 117, 144, 147, 158, 162, 

166
Schizoneura carcinoides 171
— ferganensis 38
— grandifolia 44, 54
— kuhnii 20
— stenophylla 72, 186
— sp. 45, 51
Sciadopytites ukrainaensis 76
— sp. 147, 149, 166 
Scleropteris compacta 115
— dahurica 125, 143
— ex gr. dahurica 144, 147
— dissect a 115
— ivanovii 147
— multipartita 115
— pomelii 115, 168
— sibirica 124, 160
— tenuisecta 115
— zeilleri 115
— sp. 162
Scoresbya dentata 14, 42, 48
— sp. 40
Selaginella cf. arctica 146 
Selaginellites angustus 67
— gracilis 87
— rostratus 85
— sp. 42, 88
Selenocarpus muensterianus 19, 72
— sp. 24
Sequoia ambiqua 142, 145
— fastigiata 141
— gigantoides 137
— heterophylla 141, 145
— reichenbachii 148
— rigida 145, 149
— Smittiana 62, 148
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— subulata 140
__ aff. subulata 136
— sp. 136, 140, 142, 147 
Sequoiopsis bujignieri 115
— echinata 115 
Sinophyllum sunii 48
Sit holey a rajmahalensis 98 
Sorosaccus sibiricus 107, 129, 159, 163
— sp. 127, 143, 156, 164 
Sphenobaiera abschirica 39, 90
— amalloidea 51, 54, 55
— angustiloba 32, 41, 62, 67, 94, 102, 107, 

126, 127, 129, 131, 144, 159, 161— 163, 
165, 185, 205

— cf. angustiloba 83, 84, 145, 166
— ex gr. angustiloba 157
— biloba 89, 92, 104, 165
— cf. biloba 167
—  colchica 80
— czekanowskiana 52, 63, 102, 104, 107, 

109, 110, 129, 205
— cf. czekanowskiana 94
— dentata 163, 220
— eurybasis 111
— hirsuta 39
—  horniana 167
— ikorfatensis f. papillata 131
— lindleyana 94
— longifolia 43, 45, 46, 51, 56, 59, 62, 63, 

65, 102— 104, 107, 109, 111, 115, 124, 129,
144, 155, 157, 159— 161, 163, 165, 168, 
185, 199, 205

— aff. longifolia 161
— cf. longifolia 43, 59, 142, 145, 167 
<—  magnifolia 64, 105, 165
— muensteriana 45
— paucineruis 167
— paucipartita 15
— cf. paucipartita 89, 90
—  pecten 73
— pulchella 39, 90, 93, 102, 104, 126, 131,

145, 149, 159, 161— 163, 165, 205
— aff. pulchella 81, 127
— rarefurcata 23
— spectabilis 14, 20, 34, 37, 39, 45, 46, 56, 

85, 88, 90
— cf. spectabilis 43, 59, 168
— suluktensis 36, 39
— uninervis 159, 220
— sp. 42, 59, 60, 85, 94, 99, 132, 145 
Sphenolepidium kurrianum 137
— cf. kurrianum 114
Sphenolepidium sternbergianum 122, 137, 140
— cf. subulatum 137
— sp. 137, 153 
Sphenolepis arborescens 153
— debile 136
— kurriana 134, 136, 138, 141
— mantellii 134
— sternbergiana 134, 136, 138, 141
— terquemi 17 
Sphenopieris acuiiloba 78
— aphlebiaeformis 107
— cercalensis 136
— choffatiana 115
— elegans 150
— fittonii 137, 138
— flabellina 136
— fontanei 137, 149
— ginkgoloba 105
— glehniana 128

— goeppertii 121, 123, 141, 143, 144, 150— 
152, 160

— ex gr. goeppertii 160
— gracillima 107, 131, 159
— cf. gracillima 81
— hi slopi 97
— hoeninghausii 23
— interstifolia 156
— involvensis 136
— khairoanensis 97
— kochibeana 121
— lacerata 115
— leirianensis 134
— lepiskensis 156, 159,
— lobulifera 136
— macilenta 115
— metzgerioides 72
— michelinii 115
— minulata 115
— minuti folia 115
— modesta 23, 47, 56, 65, 117 

cf. moissenetii 115
— mokrinskyi 80
— naktongensis 127, 144, 149
— cf. naktongensis 156
— nitidula 121
— obtusifolia 23
— onychiopsoides 114
— pellati 115
— cf. petiolata 58
— petiolipinnulata 163, 167
— pinnatifida 150
— plurinervia 133, 136
— rajmahalensis 97
— reccurens 136
— rotundiloba 115, 117
— samylinae 127
— schmidtiana 107
— sinnatilobula 135
— subcrenulata 115
— suessii 151, 152
— suifunensis 149
— tenuifissa 136
— tenuior 115, 117
— thulensis 168
— tosana 150 

triassica 35
— tyrmensis 62, 99, 117, 156
— cf. tyrmensis 128
— ex gr. tyrmensis 147
— valdensis 136
— wadiai 120
— williamsonii 94
— yokoyamai 151
— cf. zarecznyi 78
— sp. 32, 47, 67, 75, 76, 78, 79, 81, 94, 99, 

117, 120, 129, 140— 143, 147, 154, 162, 
165, 167

Sphenozamites brongniartii 74
— geylerianus 22
— latifolius 115
— rossii 22, 115
— sp. 47
Squama sp. 26, 78, 107 
Stachyotaxus distans 95
— elegans 14, 95
— lippoldii 23
— minutus 52
— septentrionalis 25
— sp. 35
Stachypteris elongata 115
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Stachypteris litophylla 115
— minuta 115
— spicans 72, 115
— turkestanica 117 
Stenomiscus balejensis 107
— magnus 105
— sp. 56, 78, 107 
Stenopteris desmomera 115
— dinosaurensis 14, 15, 21
— leckenbyi 72
— папа 72
— nechoroschevii 60
— nitida 72
S tenorachis bulunensis 163
— clavata 28, 39, 52, 62, 99, 168
— dubia 94, 127
— cf. dubia 78
— heeri 57
— lepida 47, 95, 157
— scanica 39, 43, 90, 109
— sibirica 104
— siemiradzkii 25
— striolatus 52, 164, 168
— sp. 94, 99, 147, 148, 159 
Stephenophyllum solmsii 167 
Sterculia limbata 141
— vinokurovii 141 
Stiehleria simildae 138 
Storgaardia angustifolia 52
— spectabilis 14 
Stormbergia raphaeliaeformis 52 
Strobilites heeri 168
— onthenensis 98
— sewardii 154
— sp. 159
Suifunensis capsulifora 149
Swedenborgia cryptomerides 20, 21, 47, 170
— sp. 36

Taeniopteris cf. arctica 163
— asiatica 34, 36, 40—42, 90, 181
— cf. auriculata 150
— beyrichii 137
— crassinervis 40, 83, 87, 97
— dawsonii 137, 149
— densinervis 84, 94, 120
— emarginata 122
— ensis 27, 43, 50, 51, 54, 119, 171, 172
— cf. ensis 54
— eurychoron 94
— ferganensis 34, 39, 40, 87, 89, 181
— haidingeri 23
— inouyei 122
Taeniopteris jimboana 147, 149, 159
— jourdyi 49
— lata 97
— leclerei 39
— cf. leclerei 49
— melellandii 97, 120
— cf. morrisii 97
— muensteri 23
— multinervis 23, 27
— musaefolia 97
— nabaensis 48
— nerviramosa 27
— nosikovii 149
— ovata 97, 120
— rhitidorachis 149, 159
— richthofenii 47, 122, 184
— spathulata 60, 97, 120
— cf. spathulata 52, 99, 194

Stachypteris stenophylla 50
— cf. stenoneura 24, 75
— tenuinervis 15, 19, 21, 23, 24, 26—28, 75, 

147, 170
— cf. tenuinervis 14, 47, 82
— vittata 39, 54, 65, 74, 78, 82, 83, 85, 86, 

94, 101, 109, 124, 194
— ex gr. vittata 129, 130, 206
— cf. vittata 80, 83, 87, 89
— sp. 32, 43, 48, 49, 65, 81, 88, 91, 94, 95, 

111, 114, 145, 155, 163
Tanaidia mirabilis 27 
Tanaidocarpidium ciphyllum 52 
Taxites jeffreyi 114
— cf. gramineus 114
— lanceolata 98
— nicanica 149
— obtusifolius 101
— zamioides 73, 149
— sp. 43, 85, 86, 94, 117, 147, 148 
Taxocladus dolychophylla 145, 149
— ketovae 62
— nicanica 149
— sibiricus 102, 103
— cf. sutschanensis 163
— tschetschumensis 131
— sp. 27, 39, 62, 88, 144, 162 
Taxoxylon anglicum 137 
Tempskya erosa 137
— rossica 140
— schimperi 137, 138 
Thallites delicatulus 149
— erectus 102
— aff. jimboi 159
— polydichotomus 91
— tenuis 147, 149, 155
— sp. 72, 104, 131, 162 
Thaumatopteris brauniana 14, 21, 23, 25,

170, 172
— dunkeri 18
— exilis 17, 19
— elongata 48, 170, 171, 184
— hissarica 34, 35, 170, 171
— muensteri 24
-------  var. longissima 24
— remauryi 80, 82 84, 87, 187
— schenkii 14, 15, 18, 20, 21, 24, 25, 29, 

45, 46, 169, 170, 172, 181, 185
— sp. 27, 35, 81 
Thinnfeldia alethopteroides 36, 171
— arctica 114
— bellhofensis 20
— donetziana 27
— cf. gracilis 52
— hartmanniana 20
— heeri 114
— incisa 16— 18
— indica 81, 97
— cf. indica 80
— major 15
— microphylla 54
— obtusa 16
— obtusiloba 115
— pannucea 27
— rhomboidalis 16— 18, 20, 24, 49, 55, 78, 

80, 81, 83, 87, 114, 149, 191
------- f. speikernensis 80
— reticulata 27
— rugosa 27
— aff. sachalinensis 145
— schwarzii 20
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— stenopteroides 18
— vulgaris 54
— sp. 24, 25, 38, 60, 80, 88, 94, 114, 119, 

153
Thuites cretacea 149
— ecarinatus 139
— exilis 115
— cf. expansus 142
— locardii 115
— pulchellus 115
— thuiopsidus 115
— valdensis 137 
Todites denticulatus 72
— geinitzii 138
— goeppertianus 15
— kamyschbaschensis 54
— princeps 14, 19, 20, 21, 24, 25, 30, 37, 

38, 40, 41, 58, 72, 77, 89, 149, 170
— roessertii 19, 20, 24, 37, 93
— cf. roessertii 48, 78, 82
— scoresbiensis 14
— thomasii 72
— williamsonii 21, 28, 58, 74, 98, 100, 101, 

114, 121, 149, 152
— sp. 23, 24, 95 
Torreya sp. 145, 147, 148 
Torreyites sitholey 98 
Tuarella lobifolia 85
Tyrmia acuta 159, 218
— angustiloba 36, 38, 88, 89
— karatiubensis 40
— pectiniformis 127, 206
— polynouii 102, 149, 155, 157, 159, 160, 194
— pterophylloides 155, 218
— tyrmensis 157— 159, 218

Uralophyllum kraschenninikovii 53, 55, 172
— sp. 36
Ussuriocladus racemosa 149

— scoparia 149

Vitis cretacea 141 
Voltzia benkertii 20

Weichselia reticulata 135, 137— 140, 142,
147, 154, 213, 214, 216

— aff. reticulata 139
Widringtonites creysensis 115
— gracilis 115
— keuperianus 16
— meglophyllus 115
— sp 18, 23, 117
Wielandiella angustifolia 170
— masculina 117 
Williamsonia blandfordii 154
— brickae 34
— carruthersii 137
— ferganensis 38
— gagnieri 115
— gigas 72
— cf. haydenii 95
— himas 72
— itidica 97, 154
— kazachstanica 117
— leckenbyi 74
— microps 97
— morieri 97, 115

— pacifica 147, 149
— pecten 72
— pictaviensis 115
— pougnetii 17
— sahnii 97
— samylinae 159
— santalensis 97
— sewardii 74, 97
— setosa 72
— whitbiensis 80
— cf. whitbiensis 122
— zeilleri 115
— sp. 23, 47, 75, 76, 150
Williamsoniella burakovae 80
— elegans 31
— vittata 23
Windwardia craokallii 167
— sp. 23
Withamia saportae 137 
Woburnia scottii 137 
Woodwardites microlobus 25, 170

Xenoxylon latiporosum 149

Yatesia morrisii 137 
Yuccites cf. angustifolius 82
— angustiformis 17
— hettangensis 17
— lanceolatus 36, 53
— magnalis 32
— spathulatus 27, 32, 55, 60
— vittaeformis 17
— uralensis 54
— cf. uralensis 60
— sp. 44, 91

Zamiophyllum buchianum 122, 150, 151 
Zamites acerosus 115
— arcticus 149
— borealis 149
— buchianus 114, 117, 137, 139, 140
— carruthersii 114, 137 
Zamites claravallensis 115
— confusus 115
— denticulata 78
— fallax 115
— feneonis 115, 150
— cf. feneonis 122
— formosus 115
— gigas 72, 78
— hoheneggeri 140
— ivanovii 149
— longipennulis 149
— cf. megaphyllus 122
— moreani 115
— procerus 115
— pumilio 115
— renevieri 115
— sinensis 47, 184
— tosanus 150 
__jjDgfjeri 81
— sp. 26, 49, 74, 81, 82, 119, 135, 138, 140, 

147, 152, 212, 213
Zizyphoides sp. 166 
Zizyphus aff. dacotensis 141
— menneri 141
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