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ВВЕДЕНИЕ 

в связи с всесторонним геологическим исследованием Вилюйской впа

дины и прилегающей части Приверхоянского краевого прогиба, произ

водимым Геологическим институтом АН СССР с 1950 г., были предпри
Няты большие работы по стратиграфии и палеонтологическому обоснова

нию отложепий, слагающих эту территорию. 

В пределах ВИЛЮЙСI\ОЙ впадины широко развиты континентальные 

мезозойские отложения, стратиграфическое расчленение крторых пред

ставляет большие трудности из-за отсутствия остатков фауны и редкой 

встречаемости отпечатков растений. 

В этих условиях большое значепие для стратиграфического расчле

нения мощных толщ мезозоя приобретает пыльцевой анализ. Буровые 

работы, проводимые на этой территории, еще более усилили значение 

спорово-пыльцевого анализа, так как в добытых кернах не удалось обна-: 

ружить :минрофауну (за исключением единичных случаев), а отпечатки 

растенип встречались очень редко. 

ДО HI50 г. спорово-пыльцевые исследования на ЭТОЙ территории H~ 

проводились, а ПОЭТОМУ в задачу настоящей работы входило изучение 

видового состава спор и пыльцы мезозойских отложений Вилюйсной впа

дины, выделение комплексов спор и пыльцы для различных отрезков 

геологичеСl\ОГО времени, а также выяснение изменений этих комплексов 

на территuрии Вилюпсной впадины и прилегающей части Приверхоян

ского краевого прогиба. 

ГеологичеСl\ИЙ возраст отложений, из которых описапы спорово-пыль

цевые комплеl\СЫ, устанавливался по находкам моr:ской фауны (в случае 

морсних отложенип, слагающих лишь незначительную часть разреза ме

зозоя), путем определения отпечаТl\ОВ растений, а также путем изучения 

взаимоотношений вмещающих пыльцу отложений с палеонтологич€ски 

охарактеризованными горизонтами. У становив состав спорово-пыльцевых 

комплеl\СОВ для палеонтологич€ски охарактеризованных отложений, мы 

в дальнеЙШЕМ переходили к определениям возраста отложений в разре

зах, где они были лишены kaKIIx-либо палеОНТОЛОГИЧЕСКИХ остатков, за 

ИСl\лючеп:ем спор и пыльцы (чаще всего это были скважины). Особенное 

значение для исследования состава спорово-пыльцевых номпленсов и по

следовательности их расположения во времени имело изучение кернов 

глуБОl\ИХ скважин опорного бурения в г. Вилюйске и сеЕернее пос. 
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Нам'цы, вскрывающих отложения от среднеюрских до верхнемеловых. 
Таким образом, были описаны комплексы спор и пыльцы из отложений 

нижней, средней, верхней юры, неокома, апт-альба, C€HOMaH-TypOHa, 
сенондата. 

Сопоставление комплексов микроспор Вилюйской впадины с комплек

сами сопредельных и удаленных областей показало все своеобразие 

КО!lшлексов Вилюйской впадины и дало В0311ЮЖНОСТЬ выделить особую бо

танико-географическую провинцию на северо-востоке Азии. 

При выполнении этой работы использовались образцы I{epHa, получен
ные от Якутского геологического управления из СII:важин, пробуреrтных 

в Якутске, Вилюйске, Кангалассах, Сангарах. 

Образцы из обнажений предоставили сотрудники ГеОЛОГIlчеСI,ОГО IIН

ститута Академии наук СССР и Якутского геологического управления. 

В. А. Вахрамеевым и Ю. М. Пущаровским были собраны образцы по 

Лене - от мыса Табага до мыса Кыстатым, по рекам Лунхубую, Линде 

и Тюнгу, а также по нижнему течению Вилюя; В. С. Журавлевым - по 

Лене из района Булуна; А. А. Арсеньевым, В. А. Ивановой и В. И. Му

равьевым - в среднем течении Вилюя и по его притокам - рекам Ыгыат

те и Ботомаю; М. Н. Алексеевым и Г. И. Бушинским - ПО р. Мархе; 

3. И. Кошелкиной - по Лене из района ЖигаНСI\а; Н. М. Чумаковым -
по рекам Синей, Кемпендяю и Наll1ане; М. Е. Бердичевской - по р. Ви

лючан и в междуречье Малой Мурбы и Малой Батобии; В. А. Вахрамее

вым иЗ. М. Старостиной - по рекаы Алдану и АlI1ге; Г. В. БархаТОБЫ!l1 -
по р. ЛЯ!l1песке. 

Автор приносит глубокую благодарность УПОМЯНУТЫIII организациям 

И лицам за предоставленные образцы, а таЮf\е благодарит В. А. Вахра

меева, Л. А. Юшко И А. А. Арсеньева за ценные советы п указания при 

подготовке рунописи к печати. 

Спор И пыльцы в отложеНIJЯХ юры Вп.'Iюйской впадины содержится 

значительно больше, чем в одновозрастных отложениях Приверхоянского 

прогиба. Особенно мало пыльцы обнаружено в породах юры и мела по 

Алдану и его притокам. При ЭТОII[ во внешней зоне краевого прогиба на 

самом Алдане от Охотского перевоза до устья р. Восточной Хандыгп 11 

на Амге споры и пыльца встречаются в неБОЛЬШОIlf количестве. Но ближе 

R ВеРХОЯНСКОIlfУ хребту в одновозрастных отложениях внутренней зоны 

прогиба, имеющих большую мощность и значительно сильнее дислоци

рованных, споры и пыльца совершенно разрушены и встречаются еДИНIIЧ

нымизернами. Так, на р. Западной Градыге при анализе 150 образцов 
споры и пыльца плохой сохранности были найдены только в двух, осталь

ные образцы оназались пустыми. 

Несколько сотен анализов, произведенных из пород нижнего мела 

Приверхоянского краевого ирогиба, показывают, что в продуктах маце

рации находятся многочисленные обуглившиеся остатки древесины и 

ДРУГIlХ частей растений. Однако спор и пыльцы среди них нет. Вероятно, 

они были метаморфизованы настолько, что стали неопределимыми. 

Интересно отметить также, что в отложениях средней юры в Якут

ской скважине, залегающих от поверхности до глубины 140 м, пыльца 
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была найдена в трех образцах (остальные несколько десятков были пу

стыми). В скважине в Намцах, находящейся в 100 км К северу от Якут
ска, расположенной уже в пределах краевого прогиба, в отложениях 

средней юры споры и пыльца отсутствовали. Некоторые образцы содер

жали многочисленные мелкие обугленные и сильно разложивmиеся ра

стительные остатки. Среди них находились редкие зерна, по очертанию 

напоминающие споры, как бы оплавленные или окатанные до полного 

уничтожения скульптурных элементов. 

В верхнеюрских отложениях (скважина в Намцах) , мощность которых 
достигает 700 м, только в трех образцах обнаружены пыльца и споры. 

В Вилюйской скважине, находящейся в центральной части Вилюй

ской впадины, в толще отложений средней юры, вскрытой на глубине 

400 м, пыльца и споры были найдены в 27 образцах, а в толще верхней 
юры, достигающей глубины 900 м ,- в 28 образцах. Сравнение результа
тов анализов показывает, что в области Приверхоянского прогиба или 

в зоне перехода из области платформенного склона в область предгорного 

прогиба пыльца и споры, находящиеся в породах, подвергались сильно

му метаморфизму, а во многих случаях и полному уничтожению, в то 

время как в одновозрастных отложениях в области ВилюiiСI{ОЙ впади

ны они сохранились значительно лучше и в связи с этим встречаются 

чаще. 

История геологического исследования этой территории подробно изло

жена В. А. Вахрамеевым (1958) в его монографии, посвященной страти
графии и нс-копаемой флоре Вилюйской впадины и прилегающей части 

Приверхоянского прогиба; к ней мы и отсылаем читателей. 

В истории исследования мезозойских отложений рассматриваемой тер

ритории можно наметить четыре этапа. 

На первом этапе, охватывающем вторую половину XIX В., Р. Мааком 
в пределах Вилюйской впадины были установлены морская (лейас) и 

континентальная юра; позднее, в 1873-1875 гг., в области нижнего 

течеиия Лены эти исследования продолжал А. л. Чекановский (1896). 
На втором этапе, охватывающем начало ХХ В., геологические работы 

были предприняты А. г. Ржонсн:ицким (1923) и В. Н. Зверевым (1925), 
которые установили трехчленное деление мезозойских отложений и по

казали их распространение в пределах Вилюйской впадины, считая-, что. 

возраст всей толщи этих отложений - юрский. 

Третий этап изучения мезозоя начинается работами г. А. Иванова 

в 1928 г. и продолжается до начала Великой Отечественной войны. В 

течение этого времени геологические исследования производили С .С. Куз

нецов (1929) по р. Тюнгу, г. А. Дымский (1932), г. Э.Фриmенфельд (1932), 
И. И. Сойкконен (1936). 

В 1935-1938 гг. В. А. Обручев опубликовал сводку ({Геология Сиби
рю). Третий том этого капптального труда посвящен мезозойским и кай

нозойским отложениям. 

Д. К. 3егебарт изучал мезозойские отложения по р. Намане (1936 г.), 
аН. п. Херасков и Д. М. Колосов (1938) после пересечения Верхоянс:кого 
хребта от Сангар до Эндыбала дали схему стратиграфии пеРМСI\ИХ II 



мезозойских отложений 3ападного Приверхоянья и Верхоянья; ими были 

выделены пестроцветная кельтерская свита с аммонитами нижнего триа

са, три ЮРСI{ие свиты: баЙЛЫКСI{ая - морская и две угленосные - че

чумская и сангарская. 

Разрез мезозойских отложений в районе Якутсна (от Покровска до 

Кангаласского камня) был изучен Б. М. МаксимовЪ1М (1941). К этому же 
периоду относится работа г. Я. Крымгольца (1950), посвященная CTpa~ 
тиграфии морской юры. Эта работа была основана на определении и пе

реопределении фауны, собранной А. Г. Ржонсницким, В. Ф. 3веревым 

и С. С. Кузнецовым. г. Я. Крымгольц установил в ВИЛЮЙСКОЙ впадине 

отложения среднего и верхнего лейаса, а также верхнего аалена. 

Четвертый этап истории изучения мезозойских отложений начинается 

после Великой Отечественной войны. Особенно интенсивные исследова

ния геологического строения Вилюйской впадины начались с 1950 г. 

В них приняли участие большие коллективы геологов различных науч

ных и производственных учреждений. 

В результате этого изучения в последние годы было опубликовано 

несколько трудов по стратиграфии и литологии мезозоя Вилюйской впа

дины. Сюда относятся работы В. А. Вахрамеева и Ю. М. Пущаровского 

(1952, 1954), посвященные геологическому строению Вилюйской впадины 
и Приверхоянского краевого прогиба, А. А. Арсеньева и В. А. Ивановой 

(1954) и А. А. Арсеньева (1955) - по стратиграфии западной части 

Вилюйской впадины. А. г. Коссовская (1958) дала литологическую харак
теристику мезозоя средней части Приверхоянского прогиба, Н. Д. Ва

силевская (1957) - палеоботаническую характеристику трех свит нижнего 

мела Лены, 3. В. КошеЛIшна и и. и. Тучков (1955) в Приверхоянском 
краевом прогибе установили морские отложения верхнего оксфорда

нижневолжского яруса. 

В статье В. и. Муравьева (19Е6) характеризуется литология верхней 

Rонтинентальной толщи центральной и западной частей Пилюйской впа

дины. М. Е. Бердичевская (1954, 1956) описывает литологию и петрогра
фию нижнеюрской континентальной толщи. 3. и. Старостина (1956) в 

своей статье рассматривает историю развития и строение юго-восточной 

части ВИЛЮЙСI{QЙ впадины. 

В. А. Самылина (1956) выделила и описала комплексы отпечатков 
растений из верхней юры и отложений нижнего мела (батылыхская и 

эксеняхская свиты) на Алдане. При ЭТОIl1 батылыхская свита была разде

лена на два горизонта, ранее не выделявшихся. В составе изученной 

флоры В. А. Самылина описала 23 новых вида и два новых рода. Приме
няя методику эпидермально-кутикулярного анализа и флюоресцентной 

МИКРОСI{QПИИ, Самылина изучила клеточное строение эпидермиса - 28 ви
дов гинкговых И цикадофитов, что позволило в ряде случаев отделить 

цикадовые от беннеттитов. 

В ОТlI1ечавшейся выше монографии В. А. Вахрамеева (1958) обобщены 
данные по изучению мезозойских отложений Вилюйской впадины и При~ 

верхоянского прогиба. На основании собственных многолетних исследо

ваний и наблюдений других авторов Вахрамеевым разработана схема 
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стратиграфичеСRОГО расчленения меЗОЗОЙСRИХ отложений для этой тер

ритории; во второй части работы описаны отпечаТRИ растений из верхней 

юры и нижнего мела ВИЛЮЙСRОЙ впадины и прилегающей части Привер. 

ХОЯНСRОГО нраевого прогиба. 

Споров о-пыльцевые RомплеRСЫ ВИЛЮЙСRОЙ впадины стали изучаться 

сравнительно недавно. АмаRИНСRОЙ ЭRспедицией ~инистерства геологиц 

и охраны недр с 1952 г. были предприняты спорово-пыльцевые исследова
ния в бассейнах р. Нижней ТУНГУСRИ и верхнего и среднего течения 

Вилюя и его левых ПРИТОRОВ: Тюнга, Ма рхи, Ыгыатты, Большой и Малой 

Батобии. Эти работы, продолжающиеся и в настоящее время, осуществ

ляются ~. ~. Одинцовой, Г. А. Иордан, В. А. Моревой, Г. А. Романов

СRОЙ и О. К. Смирновой при участии Л. А. Гайгеровой, В. В. 3ауер и 

~. А. Седовой (Одинцова, 1953). 
М. М. Одинцова и О. К. Смирнова выделяют для западной части Ви

ЛЮЙСRОЙ впадины внутри УRУГУТСRОЙ свиты нижней юры три подсвпты: 

оранжевую, Rонгломератовую и маРRазитовую. В RОНТIшептальных отло

жениях, залегающих выше IIIОРСКОГО лейаса, выделяются ыгыаттская,' 

нюрбипская, усть-маРХИНСI~ая и тас-юряхская свиты. Изменение про

центного содержания групп спор и пыльцы внутри споров о-пыльцевых 

Rомплексов позволяет отделять свиты и подсвиты друг от друга. 

При характеРИСТИRе l{омплеRСОВ М. М. Одинцова относит споры и 

пыльцу R семействам и родам естественной системы или к группам морфо
графической искусственной системы. В редких случаях автор выделяет 

виды. Такая номеНRлатура лишает описанные Rомплексы конкретности 

и затрудняет пользование ими для сопоставлений с КОlliплеRсами из дру

гих районов Вилюйской впадины. 

В северной части Приверхоянского нраевого прогиба (нижнее течение 

Лены, район Булуна) споров о-пыльцевые RОllшлексы мезозоя изучались 

Э. Н. Rара-Мурзой (1951, 1954, 19571' 19572' 1958) и В. В. Павловым 
(1957) . 

Изучая спорово-пыльцевые комплексы триаса, юры и мела севера 

Сибири (Усть-ЕнисеЙСRОГО, Оленекского, Нордвпк-ХатаНГСI\ОГО и Булун

ского районов), Э. Н. Rара-Мурза описывает новые виды спор и пыльцы 

по естественной и искусственной системам, дает обобщенные КОIl1ШlеRСЫ 
для всех изученных районов II ПРОС.'Iеffiпвает пзмененпе их в течение ме

зозоя. Возраст отложений, пз которых описаны КОIIlПлексы, определялся 

по фауне, отпечаТRам листьев илп по залеганию относительно этих гори

зонтов. Э. Н. Rара-Мурзой дана ШИРОRая Rартина развития раститель

ности в течение мезозоя для всего севера Сибири по данным спорово-пыль

цевого анализа. 

Е. С. Rорженевской п В. В. Павловым были изучены спорово-пыльце

вые RОIIlПлеRСЫ в угленосных отложениях нижнего мела Лено-ОленеR

ского района. Ими охараRтеризованы комплеI\СЫ для RИГИЛЯХСRОЙ свиты 

(валанжин), RЮСЮРСКОЙ свиты (готерив?), булунской свиты (баррем?) , 
огонер-юряхской свиты (апт-альб), входящих в леНСRУЮ серию, а таI\же 

для УRИНСRОЙ свиты (альб-сеноман?) и чарчыRRойй свиты (сеноман?), 

входящих в состав оленеRСКОЙ серии. Диаграммы наглядно ПОI\азывают 

8 
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ФИI'. 2. Схема расположении образцов, содержащих ПЫ.'1ЬЦУ и споры 
по р. Линде и нижнему течению Лены. 

1 - номера обраsцов; :! - СliваlIlИНЫ. 

изменение комплексов по свитам. Споры. и пыJIцаa классифицированы 

до вида частично по естественной системе, а частично по искусственной 

системе И. Э. Вальц и С. Н. Наумовой. При меняются названия видов, 

данные Э. Н. Kapa-МурзоЙ. 

В связи с геологическими работами, проводимыми ЯКУТСI{ОЙ конто

рой разведочного бурения, А. Ф. Фрадкиной с 1953 г. изучались спорово
пыльцевые комплексы из скважин, заложенных в районах Намцев, Сан
гар, у устья Вилюя по рекам Таатта и Баайага (район ыlтык-Кель), а 

также из обнажений по рекам Чечуме, Линде (притоки Лены), Тукулану 

9-
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-Фиг. 3. Схема расположения образцов, содержащих пыльцу и споры по рекам Амге 
и Алдану. 

1 - номера обравцов. 

и 'у яне (правые - притоки Алдана). Для каждого из изученных разрезов 
А. Ф. Фрадкина дает определение возраста, основываясь на палинологи

ческих данных. 

Е. Ф. Шаткинской и А. А. Чигуряевой (Саратовский университет) 

-были обнаружены нижнеюрский и среднеюрский комплексы пыльцы и 

·спор в отложениях, развитых на междуречье Лены и Амги, Амги И Алда

на, а также на правобережье Алдана, по материалам Т. А. Бедриной, 

М. В. Бондырева и других геологов, проводивших геологическую семку 

в этом районе. Кроме того, Е. Ф. Шаткинская ~ыделила нижнеЮРСIШЙ 

комплекс иа отложений, развитых на р. Мархе, по материалам В. И. Бга

това, В. А. Нефедова и др. 

Е. С. Корженевская и В. В. Павлов описали споров о-пыльцевой ком

плекс континентальных угленосных отложений нижнего мела правобе-. 

режья нижнего течения Лены, между реками Куранах-Сектях и Джардан. 

В бассейне рек Алдана и Амги проводила пыльцевые исследования 
меЗ0З0ЙСКИХ отложений Е. М. Воеводова (1957) по материалам И. И. Туч-
кова. 

10 



Автором Настоящей .. • .. работы в 1952 г .. была опубликована статья о 

RлаССИфИRации ИСRопаемой пыльцы хвойных, написанная на основании 

изучения пыльцы из мезозоя ВИЛЮЙСRОЙ впадины и отчасти других райо

нов .. В 1953 г .. она же разработала первую схему стратиграфичеСRОГО рас
'членения меЗОЗОЙСRИХ отложений ВИЛЮЙСRОЙ впадины по данным споро

во-пыльцевого анализа. В 1955 г. был произведен анализ образцов из 

ВИЛЮЙСRОЙ опорной скважины и дано заRлючение о возрасте отдельных 

частей этого разреза. В 1956 г. Н. А. Болховитина опубликовала «Атлас 
спор и пыльцы из меЗОЗОЙСRИХ отложений ВИЛЮЙСRОЙ впадины», в БОТО

ром описано 245 видов спор и пыльцы из юры и нижнего мела и дана 
краТRая стратиграфия этих отложений. 

В результате большой коллективной работы геологов, палеонтологов, 

палеоботаников и палинологов была разработана унифицированная стра

тиграфическая схема мезозоя для Вилюйской впадины и Приверхоянского 

Браевого прогиба, принятая на межведомственном совещании по разработ

ке унифицированных стратиграфических схем Сибири, состоявшемся в 

Ленинграде в начале 1956 г. (Вахрамеев, 19571,2' 1958). 
Согласно этой схеме в основании мезозойских отложений ВИЛЮЙСRОЙ 

впадины располагается укугутская свита, сложенная песчаниками и БОН

гломератами континентального происхождения и залегающая с размы

вом и несогласием на отложениях палеозоя различного возраста. Эта 

свита прежде называлась нижней континентальной, а в южной части 

впадины (Якутск, р. Синяя)- покровской; возраст ее соответствует, по

ВИДИМОМУ, нижнему лейасу . На УRУГУТСRОЙ свите залегает морская п€
счано-глинистая толща, подразделяющаяся по фауне на средний и верх

ний лейас. 

Вышележащая песчано-глинистая угленосная толща разделяется на 

ЯRУТСКУЮ свиту, чеЧУМСRУЮ и сангарскую серии. 

Под названием якутской_свиты в пределах Вилюйской впадины выде

ляется толща алевритистых и меЛRозернистых пеСRОВ с ПРОСЛОЯМИ глин 

И песчаников и тонкими прослоями угля В верхней части. В разрезе р. 

Тюнг в основании этих отложений появляется морСRая фауна (Eumorpho
tis lenaensis Petr.). Верхняя граница ЯRУТСRОЙ свиты ПРОВОДИ'rся условно 
ПО мере появления мощных пластов углей. Во внешней зоне Приверхоян" 

СБОГО Браевого прогиба в районе ЖигаНСRа и на Алдане ей соответствуют 

нижнеRыстатымская, верхнекыстатымская и ХОРОНГСRая свиты, охараБ

теризованные МОРСRОЙ фауной средней юры. 

!Чечумская серия охватывает;угленосные ,:отложения;верхней юры. 

В пределах ПривеРХОЯНСRОГО Браевого прогиба она подра:Iделяетrя на 

.ДжаСRОЙСКУЮ угленосную свиту, охараRтеризованную листuвыми отпе

чаТRами, и;вышележащую СЫТОГИНСRУЮ свиту, охараRтеризованную фау

ной верхнего оксфорда - нижневолжского яруса. Сангарсная серия обни

мает угленосные отложения нижнего мела, разделяясь (в ОСНОВНОМ, в 

пределах ,;Приверхоянского Браевого прогиба) ;на две свиты: батылых

СRУЮ и ЭRсеняхскую, отличающиеся друг от друга наБ литологичесни, 

таБ и по номплеRСУ листовых отпечатнов. (В последнее время в верхах 

нижнего мела выделяют еще одну свиту - хаТЫРЫRСНУЮ, охарактеризован-
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пую спорово-пыльцевым комплексом.) В нижнем течении Лены (Булун, 

Кюсюр) сангарской серии соответствуют ленская и оленекская серии. 

Нижний горизонт ленской серии охарактеризован фауной нижнего 

валанжина; вышележащие свиты - КИГИЛЯХСRая, кюсюрсная, наднюсюр

сная, булунская, надбулунская, огонер-юряхская - содержат определен

ные номпленсы листовой флоры или харантеризуются литологичесни. 

Верхняя часть нижнемеловых отложений этого района выделяется в оле

нексную серию, охарантеризованную флорой еще нижнемелового облина. 

Верхнемеловые отложения Вилюйской впадины представлены двумя 

свитами аллювиального и частично озерного происхождения: тимердях

ской и линденсноЙ. 

jТимердяхсная свита подразделяется на две подсвиты: аграфеновсную 

и чиримыЙсную. По номпленсам листовых отпечатков возраст аграфенов

сной подсвиты определяется как сеноман-турон, чпримыйской - l,aR ce~ 

нон и Лllнденсной свиты - нак верхи сенона - датсний ярус. 

На таблице, соответствующей подразделениям унифицированной стра

тиграфичесной схемы (табл. 1), в каждой графе приведены полевые но

мера образцов, переданных геологами на пыльцевой анализ. Те же номе

ра представлены и на схемах (фиг. 1,2,3), поназывающих расположение 
образцов в пространстве на территории ВплюЙсно.й впадины и При вер

хоянсного прогиба. В том случае, ногда материал анализировался нз 

снважин, в соответствующих графах ПОмещены интервалы, из которых 

производился пыльцевой анализ. 



РАЗМЕЩЕНИЕ ОБРАЗЦОВ, СОДЕРЖАЩИХ СПОРЫ И ПЫЛЬЦУ, ПО 

ВилюltСllаR вп~дина 

I 
., .. 
" 3аоаднаR часть (Вилюй и его притоки: CeBepHaR И центральная части (Лена. 

" с) tJ: со '" '" == t с) I(емпеНДRЙ. Ыгыатта. МалаR БатоБИR. Виnюй и его притоки: Марха. Тюнг. Сп 
со: '" '" со: 
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е:: 
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Q) ~ 
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:s: ~ 

Тюнг, обр. 394, 399, 405, 460; 
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Сепоманский 1=: ~ со:.: ) 
= ~<> Тюпг, обр. 421 а и в, 427,428; = ~ IZI CQ Е-< <~ Вилюйская скважина, 341-648 м 

, 1:1: 

Iп Альбский 
.со 
:З:G Тюнг, обр. 434: Е-- ~ 
'" - lJН ;IЮЙСIШЯ C:nB ЮЫIН а , 708-850 м ;><:'1 I ~ 

Аптский ---
е:: t:t: 

>< Н Q) '" " :<: t:t: h; <> := ВИ:Iюйская скважина, 850-1460 м .= Барремекий ~ Q) t:t: 1\; = '" (.) '" 1>1 ~ 
с\§;: h; 

!Е 1>1 
со :s: C..J ---

::о 
Готеривский t:t: Вилюйская скважина, 1460-1626 м Н 'СО 

:О:,;: Линдя, обр. 43, 44,45,47,49,50; h; ~<> Вилюй, обр . 570, 575 c:s ~ Вилюй, обр. 570, 572, 114 h; 
Валанжинский .0:0 

t:; 

Верхне-волжский I I 
'" ~ 

Нижне-волжсКИЙ Н i2 Кемпендяй, обр. 30, 31,1056, 1050, ЛИНДЯ, обр. 51,54,55,59; h 
t:: t:t: 1178, 1157; ВИЛЮЙCI\ая скважина, 1658-2484 м; СI t:: '" :<: Кимериджский :<: Вилюй, обр. 579, 580, 589, 3, 5 Линдя, обр. 60, 61,62,76; 58 ;.< (.) 

~ " Марха, обр. 261 Н 
Q ;;., 

CQ Ок сфордский 10' 
ф 

::r 
Келловейский 

Батtкий 

'" tI: Ыгыатта, обр. 20,41,70.90, 94; 
Липдя, обр. 63; <=>. '" Малая Батобия, обр . 1006; i2 :G Вилюйская скважина, 2569-2914 м; 

Байосский u J\емпендяй, обр. 1011, 1012, 1017, ЯI 
t:: ~ Марха, обр . 225, 227, 239, 240; 
tI: .... 1021, 1023, 1025; 
:<: :G 

Кемпендяй, обр . 1010, 79 Лена, обр. 145, 146, 147 
~ tt: 
=>. Ааленский 
с,) 

I 
Кемпендяй, обр. 179/50; 

Верхний лейас Вилючан, обр. 1016; 
ЯI 

Вилюй, обр. 170; 
.]ИНДЯ, обр . 70, 71, 73 СI 

'" 
Водораздел между Малой Батобией 10 

<=>. и Мурбой, обр. 2; 
i2 Средний лейас Кемпендяй, обр . 174/50,178/50, 9/50 
1:1: 
t:: 

~ 
--- -

:.:: 
Малая Батобия; Вилюй, обр. 148, !Е ;;., 

Марха , обр . 69, 85, 98, 100, 134а, ЯI 

~I Нижний лейас 
~tI: 155, 157, 121а; Ыгыатта, обр. 16а, 
;t: со 139, 179 СI 
»1: 17б 
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РА3МЕЩЕНИЕ ОБРА3ЦОВ, СОДЕРЖАЩИХ СПОРЫ И ПЫЛЬЦУ, ПО СТРАТИГРАФИЧЕСКОМУ РА3РЕ3У В ПРЕДЕЛАХ 

Вилюilскаll ВП~ДИ8а 

3аоаднаll часть (Вилюй и его ПРИТОКII : Севериаll и цеитральиаll части (Лева, Южваll часть (Лева и ее притоки: tI: со 
RемпеНДIIЙ, Ыгыатта, Малаll БатоБИII, Вилюй и его притоки: Марха, Тюиг , СИ81111, Луигха; г. Якутск, пос. Памцы, :SI ... 

Вилюqан, оос. Сунтар) ЛИИДII, Баппагай; г . Вилюйск) Rаигалассы) "'" :s: ., .. 
u u 

Линдя, обр. 3,4; 
Тюнг, обр. 410, 413, 459; 
Баппагай, обр. 380/2; 
Нижнее течение ВИЛЮfl, обр. 

96, 101 
471, 

Линдя, обр . 25, 78; 
Тюнг, обр. 394, 399, 405, 460; 
Вилюй (Мексоголох), обр . 349, 359, 

483, 484; 
Намцская скважина, 195-300 м 

Вилюйская скважина, 32-341 м ' , 
Лена, обр. 78 - Чиримый-хая 

ЛИНДfl, обр. 30, 31; 
Тюнг, обр . 421 а и в, 427, 428; 
Вилюйская скважина, 341-648 м 

Намцскаfl скважина, 300-640 м 

Тюнг, обр. 434: 
НаМЦСI,ая СЮ!Юl\ИIIa, 640-850 м ОТ:Iожения неиз-

Ull.1ЮЙСI,ая Сl\важина, 708-850 м всстны 

Намцская скважина, 850-1200 м; t>: 
I\ангаласский мыс, обр. 167 ~ 

Вилюйская скважина, 850-1460 м :<; Эксевяхская 
I\ангалассы, скв. 15; 78 м; <.) 

~ 
I\ангалассы, скв. 13; 56 м ~ 

'" ~ ~ u 
Вилюйская скважина, 1460-1626 м Намцская скважина, 1200-1797 м; 

Билюй, обр. 570, 575 Ливдя, обр. 43, 44,45,47,49,50; I\ангалассы, скв. 15; 125-152 м ' БатылыхеЮIII , 
Вилюй, обр. 570, 572, 114 I\ангалассы, скв. 16; 7-11 м 

Сытогинская 

I\емпендяй, обр. 30, 31, 1056, 1050, 
Намцская скважина, 1848-2567 м; 

Линдя, обр. 51,54,55,59; I\ангалассы, скв. 16; 142-224 м. 
1178, 1157; Вилюйская скважина, 1658-2484 м ; Синяя , обр. 43, 45, 54, 55, 56, 57, t>:: 

~ 

Билюй, обр . 579, 580, 589, 3, 5 Ливдя, обр . 60, 61,62,76; 58, 62; :<; 
<.) 

Марха, обр. 261 Намана, обр. 188, 194 ::s 
Джаскойская ;;., 

J:r' 
ф 

::r 

Хоронгская 

Ыгыатта, обр. 20,41,70,90, 94; 
Линдя, обр. 63; }lалая Батобия, обр . 1006; Верхнекыстаrьш-

l\емпен;щй, обр. 1011, 1012, 1017, Пилюйская скважина, 2569-2914 м; Нl\утская скважина, 57-140 м 
Марха, обр. 225, 227, 239, 240; екая 

1021, 1023, 1025; 
Кемпендяй, обр. 1010, 79 ~leHa, обр. 145, 146, 147 

НИЖНCJкыстаты!ol-
ская 

Кемпендяй, обр. 179/50; 
Билючан. обр. 1016; 

Якутская скважина, 140-256 м; 
Бплюй, обр. 170; 
Водораздел между Малой Батобией 

Линдя, обр . 70, 71, 73 Синяя, обр. 103, 133, 135, 134, 99, 

в l\Iурбой, обр. 2; 107, 149 ! 
l\емпендяЙ. обр . 174/50, 178/50,9/50 

Ыалая Батобия; ВилюЙ. обр. 148, 
Марха, обр. 69, 85, 98, 100, 134а, Якутская скважина, 300-447 м; 155, 157, 121а; Ыгыатта, обр. 16а, 

176 139, 179 СИНIIЯ, обр. 165 



Таблица 1 
IЮII ВПАДИНЫ И ПРИВЕРХОЯНСКОГО КРАЕВОГО ПРОГИБА 

Ввemнян зова 

__ е Ллдана 
If EYOJIYI!a-Хав
.. р_ Ахга 

р _ 113; 
- _ 143 

- _ 124, 127, 
135: 

обр _ 107 

ПривеРХОRВСllИЙ lIраевой прогиб 

Внутреввнн 80В8 

Нижвее течение лены (ЖигаВСll, Среднее течение Левы (урочища Эксенн
мыс Ынгыр (морской), мыс Джас- хая, Унгай-хая, БаТЫЛЫ-Х8Я, ОЮНЬ-Х8Я, 
1I0Й, мыс Ныстатым, рени Хоронг- Чечумсний мыс, о-в СОГО-Х8fI, притони Ле-

хо и Мявгнере) ны-ЛямпеСН8 и Лунхубуй) 

Отложения отсутствуют 

О'l'JlOЖСНИЯ неИ3LСС'l'НЫ 

Эксеня-хая, обр. 83; 
Чечумский мыс, обр. 114; 
Унгай-хая, обр. 91 

Нижнее течение Апдана (его 
притони: Кепн. 'l'унупав, 3а

пад",аfI Градыга) 

По Западной Гр адыге 
анализировано 150 образ
цов_ Споры оказались раз
рушенными и неопредели

I---------------------------------Iмыми. 

Жиганск, обр_ 208, 209, 210 
Унгай-хая, обр. 89; 
Батылы-хая, обр. 99; 
Лямпеска, обр. 246/5, 261/1; 
Бураллзх 261, 262, 263; 
Оюнь-хая 150 

----------~---------------------~--------------------------~-------------------

юр . 41, 698, 

-р . 9; 
. 68, 178 

Мыс Ынгыр (морской), обр. 
104, 107, 111 

Севернее Жиганска, мыс 
Джаской, обр. 117, 118, 119, 
125 

Хоронгхо, iRиганск, скв. 65; 
37 м; Мыс I\ыстатым, обр. 145, 
146, 147, 6, 7; 
Мянгкере, обр. 7; Жиганск, 
скв. 65; 60-310 м 

Жиганск, с!{в . 65; 410--515 м 

О-в Сого-хая, обр. 142, 144, 130; 
Лунхубуй, обр. 125, 126, 127, .132 , 
133; 
Лямпеска, обр. 245{4{()ю>, '245{7 

Спор не был:> 



СПОРОВО-ПЫЛЬЦЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

МЕЗОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ВИЛЮЙСКОЙ ВПАДИНЫ 

НИЖНЯЯ ЮРА 

13 пределах Вилюйской впадины нижняя юра представлена контилен
тальными отложениями укугутской свиты и вышележащими фаунисти
чески охарактеризованными морскими породами. 

Спорово-пыльцевые исследования были проведены для отложений 
нижней юры, развитых в среднем течении Вилюя и по его притокам -
Вилючану, Малой Батобии, ыыытте,' Мархе, Кемпендяю, по среднему 
течению Лены (мыс Табага) и ее притокам - Синей и Линде, а тю{же по 
·среднему течению Алдана и Амги. Были также исследованы нижнеюр
·СЮI8 отложения, вскрытые скважинами в районах Якутска и Жиганска 
(фиг. 1, 2, 3 и сводная табл. 1). 

у кугутская свита состоит из плотных и рыхлых разнозернистых ко
-сослоистых полимиктовых известковистых, реже железистых песчаников, 

конгломератов и гальки, с пропластками алевритов и глин. Мощность 
укугутской свиты В западной части впадины достигает 100 м, на р. Си
ней - 110 м, а в районе Якутска - около 140 м. Единственными опре
делимыми органическими остаТIШМИ для УКУГУТСI{ОЙ свиты являются спо
ры и пыльца. 

13 песчаниках и линзовидных глинистых пропластках укугутской сви
ты на р. Вилюй пыльца и споры были обнаружены по сборам А. А. Ар
·сеньева и В. А. Ивановой из следующих местонахождений: 1) среднее 
'течение Вилюя, правый берег, в 25 км выше пос. Крестях, обн. 22, обр. 
121а; 2) среднее течение Вплюя, левый берег, в 26 км ниже пос. Rрестях, 
обн. 27, обр. 148; 3) среднее течение Вилюя, левый берег, в 17 км выше 
пос. Тенька, обн. 28, обр. 155; 4) среднее течение Вилюя, ниже устья 
р. Бютай, оби. 30, обр. 157. 
В укугутской свите на р. Кемпендяй споры и пыльца были обнару

жены только в единичных экземплярах. 

13 споров о-пыльцевом комплексе укугутской свиты найдены споры пла
уновых, папоротников и пыльца гинкговых, беннеттптов п хвойных. В числе 
руководящих видов следует отметпть Lycopodium perplicatum В о 1 с h. 
и L. subrotundum К.-М., Selaginella asperrima В о 1 с h., S. аН. lepto
р17уиа В а с k. В небош.шом количестве найдены споры Coniopteris (от 1 
до 8%), Onychium amplectijormis К.-М., Cheiropleuria, Osmunda, Tricho
manes, Dennstaedtia, Lophotriletes Ь jutaiensis В о 1 с h., L. selaginellae formi s 
13 о 1 с h., пыльца Ginkgo, Bennettites, много видов пыльцы хвойных очень 
l{РУПНОГО размера и примитивного строения. В двух образцах (157 и 148) 
:найдены многочисленные споры, снабженные <шреа» пли двориком; ОНII 
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отнесены мной к роду Clzeiropleuria, насчитывающему четыре вида: Chei
ropleuria concamerata В о 1 с Ь., С. compacta В о 1 с Ь., С. congl'egata 
В о 1 с Ь., с. parilis В о 1 с Ь. Сюда же относятся близкие по морфологии 
виды Leiotriletes inceгtus В о 1 с Ь. и L. bujargiensis В о 1 с Ь. В ном
плексе преобладают танже Ginkgo (до 16,5%) и Bennettites (8-21 %). 
Редко и в малом количестве встречаются зерна пыльцы сем. Cycadaceae. 

Среди хвойных найдены представители групп пыльцы, морf;ологиче
сни БЛИ3lше к родам Pinus, РЁсеа, являющиеся, вероятно, предновыми 
или родственными современным формам. Встречается пыльца, морq.оло
гически близкая пыльце древних Walc}lia, названная lra~1И Pseudou'alchia 
biangulina (М а 1.) В о 1 с Ь. Довольно часто встречается пыльца весьма 
ПРИМИТИDНОГО строения, названная Paleoconifel'us, Pl'otopinus, Protopicea. 
Пыльца, более близная по структуре к пыJIцеe Pinus - Pseudopinlls, 
найдена в меньшем ноличестве относительно более древних групп хвой-
ных. 

Особепно харантерными для укугутской свиты являются очень нруп
ные (до 200-250 /1) зерна Pseudopinus pergrandis В о 1 с Ь. и Protopicea 
сегЁnа В о 1 с Ь. 

Пыльца Podocarpus, представленная девятью видами, встречается во 
всех образцах в значительном ноличестве (до 16%). Одновременно с пре
обладанием пыльцы этого рода в комплексе наблюдается ее полимор
физм. Такое же явление можно земетить почти всегда, ногда пыльца ка
ного-либо рода является доминантом. Так, споры C/zeiropleuria и близкие 
им, а танже пыльца Bennettites, преобладающие в нижней юре, представ
лены несколькими видами. Род Lygodium, входящий в руноводящий ном
плекс неокома, насчитывает в готерив-барреме до шести видов. Род Glei
chenia, широко представленный в апт-альбе Русской платформы, на Урале 
и в Западной Сибири, насчитывает на Урале от 10 до 30 ВИДОВ. Иссле
дование спор и пыльцы поназывает, что в юр сном И меловом П('rиодах, 

так же кан и в современной флоре, расцвет существования наного-либо 
рода сопровождается наиБОЛЬШИII[ его ПОЛIIl\IOРфllЗIlIОl\l и наибольшим его 
ареалом. Период становления рода характеризуется постепенным нара
станием количества видов, а период угасания - уменьшением числа ви

дов, образованием реликтовых видов и ареалов. 
Во всех образцах унугутской свиты отмечена пыльца Picea exilioides: 

В о 1 с Ь., морфологичеСIШ близкая н пыльце современной РЁсеа, но ИIlН:Ю
щая признаки ПРИIlIИТИRНОГО строения, нан то: воздушные мешни, слабо 
обособленные по очертанию и структуре от тела, отсутствие или слабое
развитие гребня. 

Пыльца, БЛJlзvая к современной пыльце Pinus, встречается в меНl;шем 
ноличестве относительно примитивных групп. Так, пыльца ссбственно 
рода Рinus,представленная пятью видами, встречается не во рсех образ
цах и в количестве не более 5-6 %. Содержание пыльцы хвойных весьма 
велино и устойчиво (44-57%). 

В отложениях унугутсной свиты в западных и южных частях впадиньr 
внебольшом ноличестве постоянно Естречаются переотложенные споrы 
палеозоя, относяшиеся, вероятно, н растениям перми или наrбона. Это' 
явление отмечает танже М. М. Одинцова (1953). В унугутсной СЕите на 
р. Мархе эти споры встречаются значительно реже. К упомянутой группе
палеозойских спор относятся нрупные споры с пгозраЧI1ЫМ, пленчатым 

периспорисм 11 округлым телом, относимые н виду Noeggerathiopsidozonot
riletes psi/opterus L u Ь е г. 

Эти МИКРОСПОРЫ описаны А. А. Любер (1955) из нижнего Юlрбона 
Караганды под названием Zonotrilete!l mirabilis L u Ь е г и Noe{!gerathiopsi
dozonotriletes psilopterus L u Ь е г. Последний вид А. А. Любер отожде
ствляет с пыльцой нордаита Noeggeratlziopsis theodori Z а 1. А. А. Любер 
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отмечает, что микроспоры Noeggerathiopsidozonotriletes psilopterus очень. 
близки по строению к спорам Zonotriletes mirabilis, отличаясь от послед
пего вида прозрачным периспорием и светлой окраской тела, тогда как 
у Z. mirabilis тело желтовато-коричневое с зернистой поверхностью. 
В то же время А. А. Любер (1955, стр. 71) отмечает, что эти виды могут 
быть <<Лишь отдельными формами сохранения спор одного вида в различ
ной степени зрелости». Однако некоторая приуроченность спор Zonotri
letes mirabilis к нижним горизонтам карагандинской свиты позволяет 
выделить их в особый вид. Споры Noeggerathiopsidoznnotriletes psllopterus
распространены в пределах Азиатской части СССР от верхов нижнего 
карбона (визе и намюр) до верхнего карбона (или нижней перми) и край
не редко встречаются в пермских отложениях Западного Приуралья, 
а также в триасе. 

Пыльца, подобная описанной нами под названием Cordaitina tesellata 
В о 1 с h. и С. subrotata (С u Ь е г) В о ) с h., найденная в call1OM нижнем 
образце, взятом из нижней части укугутской свиты, описана С. Р. Самой-
лович (1953) из кунгурского яруса. Пыльца Cordaitina subrotata, описанная 
ранее А. А. Любер, найдена А. и. 30ричевой и М. А. Седовой (1954) так
же в перхнеюрских отложениях р. Пинеги. 

Кроме того, изредка встречаются очень крупные треугольные споры 
с поверхностью, покрытой грубыми частыми шипами, названные нами: 
Acanthotriletes longispinosus В о ) с h. 

Переотложенные пермские споры были встречены также в укугутской 
свите в южной части впадины на р. Синей и в скважине, заложенной в 
Якутске. 

О происхождении переотложенных спор можно сделать слеДУICщее 
предположение: по-видимому, в начале нижнеюрской эпохи, в области, 
прилегающей с запада к Вилюйской впадине, происходили размыв и пе-
реотложение пермских отложений. Это предположение вполне вероятно._ 
так иаи в бассейне среднего течения Вилюя пермсние отложения пред
ставлены продуктивной свитой перми и туфогенной свитой, предполсжи
тельно относимой и верхней перми - нижнему триасу. Пермсиие отло
жения широко развиты и в бассейне р. Нижней Тунгусии. 

Переотложенные споры иарбона и пеРIllИ не могут входить в руководя
щий номпле1\С нижней юры, но они, несомненно, Иlllеют местное знач('ние 
для выделения укугутской свиты в пределах <:ападной и южной частей 
Вилюйской впадины. 

Образцы укугутской свпты с рек Ыгыатты, Малой Батобии и с водо
раздела между Малой Батобией и Малой Мурбой содержали многочислен
ную пыльцу хвойных и большое иоличество спор и пыльцы беннепитов. 
В составе спор найдены четыре вида CI/eiropleuria и близкие ей виды, 
снабженные «ареа» , а также споры, ПОRрытые редкими бугорками, отно
сящиеся, по-видимому, к родам Alsophi/a и Dennstaedtia. Встречены три 
вида Lycopodium и несколы\o большее, чем обычно, количество спор Со
nioptpris. Значительное количество пыльцы Bennettites, представленной 
тремя видами, а таиже с.опутствующий КОl\fШIСКС спор свидетел};ствуют 

о том, что вмещающие отложения на peJ\ax Ыгыатте и Малой Бато('iии 
ОТНОсятся к укугутской свите. Это подтверждается характером поrод 
и положением изучаемых толщ в ра::\резе. Ироме того, в исследоганных 
обра:щах найдено до 12% переотложенных спор пермс:кого возраста. 

На разрезе р. Мархи УНУГУТСЮIЯ свита представлена носо наслоеНJlЫ
ми белыми и сеРЫlllИ пеСl(ами. песчаникаlllИ и песчанистыми глинаlllИ с 
нон:крециями пирита и реДИИIllИ ПРОСЛОЯIIIИ лигнитов. Мощность спиты 
сокращается ЗДССЬ до 50-60 М. Образцы для изучения, предстзвленные 
М. и. Алексеевым и г. и. Бушинским, были взяты из следующих обна-
жений (фиг. 1 и табл. 2). 
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Район 

Р. Билюй 

РУIЮВОДЯЩИЙ спорово-пыльцевой КОМПJJекс укугутской 

1170 
157 

33 1 9 
30 4 

155 27 2 
148 27 2,5 4 
1Lla 22 

6 
4 
7 

11 

1 1 2 11 

10 1 

1 
1 

11 1 
1 

Р _. _Би_люч_ан_-;-11О_161~101---+-зlз----!-з 1---+-1--:-1_1 -;.-1 -:-I----!-I---+-I_I-----;-I -+-1---+1~1_;1--7-1 +-1 

Р. Малая Бато6ия 110101 10,5\ 1 1 3 1 I 1 \10,5i \ I 1 :.1з,51 1141 

2 2 14 2.7 10 12 6 2 I 1 
Водораздел р. Малой 166 5 9 10 9 1 I~ 4 
Бато6ии 

176 1 4 14 10 12 1 

175 71 ~,5 2,5 2,5 3 13,5 5 0,5 3 3,5 1 

139 58 4 1 4 2 1 

134а 56 2 86,5 

Р. Марха 10О :е:о 1 3 12 1 14 4 

98 -'.0 4,5 10 8,5 19,5 4,5 0,5 

69 42 1 4,5 6 

85 42 8,5 1,5 1,~ 15,5 

I 

1. Левый берег Мархи, немного ниже Чечукана, обн. 71, обр. 175 -
глины. 2. Левый берег Мархи, южнее Энердека, обн. 56, обр. 134а- свет
лый песок. 3. Правый берег Мархи, в 50 км южнее Энердека, обн. 56, 
обр. 139 - серая глина, мощностью 20 м, покрывающаяся серыми и бе
лыми пеСI<ами, над которыми залегают морские отложения среднего лейа
са с фауной. 4. Левый берег Мархи, ниже устья р. Мюлеилемы, обн. 42, 
обр. 69- песок, обр. 85- глина. 5. Правый берег Мархи, против Верх
них островов. обр. 98 - пески, обр. 100 - глины. 

В руководящем комплексе можно отметить два вида Lycopodium: 
L. perplicatum В о 1 с h. и L. subrotundum К.-М. Споры Selaginella пред
ставлены также двумя видами: S. obscura В о 1 с Ь. и S. asperrima В о 1 с Ь. 
Чаще других видов спор папоротников встречается Conioptais. 

В большом количестве найдены споры. снабженные «ареа», к ним мы 
относим Cheiropleuria concamerata В о 1 с Ь .• С. compacta В о 1 с h .• С. 
~ongregata В о 1 с h., С. parilis В о 1 с h., Leiotriletes incertus В о 1 с Ь. JI 

L. bujargiensis В о 1 с h. Кроме того. во всех образцах встречались споры 
с оболочкой. покрытой мелкими или крупными бугорками и типиками. 
к которым относятся Trachytriletes trivialis N а u ш .• Trichomanes crassus 
В о 1 с h .• Lophotriletes Ь jutaiensis В о 1 с h., L. selaginellaetormis В о 1 с h., 
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Таблица 2 
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L. ,gibbeгosus В о 1 с 11., L. confrag'osus В о 1 с h. ,реже встречаются споры 
Opllioglossum, Osmunda, Osmundites, Dennstaecltia и Dicksonia. 

Переотложенные пеРМСЮlе споры встречаются редко; они представле
ны только Noeggerathiopsidozonotriletes psiloptel'us L u Ь е г. 

Пыльца беннеттитов принимает аначительное участие в комплексе 
(10-20%) и насчитьшает до пяти I:!ИДОВ. В тех же образцах найдено до
вольно много пыльцы Ginkgo. 

Пыльца хвойных составляет ОI,ОЛО половины или более половины 
llcero комплекса. Она представлена зернами, морфологичеСIШ напоминаю
ЩИМИ современную пыльцу Pinus, Picea и описанную I,aI, Piceites, Pini
tes, Paleoconiferus. Пыльцы собственно Pinus 11 Picea найдено мало. Род 
PodOCal'pllS представлен 14 видами. Видовой состав в отдель,Ных обраацах 
~[еняется незначительно, что делает комплекс весьма устойчивым ,однако 

р;оличественные соотношения зна чите.тrьно н:олеблются. 
Укугутская свита в южной части Вилюйской впадины сложена мелко

II среднезернистыми кварцево-полеВОIПпа ТО В ыlпII песчаниками, заКJIючаю

щими мешшй растительный детрит, иногда образующий прослойки угля. 
Алевриты п глинистые породы встречаются в пиде тонких ПРОСJIоев . 
.\IинераЛОГlIчесюrii состав тяжелой фрющии, по данным Коссовской, 

2 Труды гин. DЫll. 24 17 
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отличается обилием граната, пирита, дистена и стан
ролита. 

Укугутская свита, названная А. 1'. l\оссовской В 
ЭТОМ районе покровской, вскрыта скважиной 'в ЯКУТ
ске, где ее мощность достигает 140 м. Западнее, на 
р. Синей, где она была описана по отдельным обнаже
ниям, МОЩНОСТЬ ее несколько меньше (фиг. 4, 5). 

Споров о-пыльцевой комплекс укугутской СВИТЫ 
содержит здесь пебольшое количество (О ,5-5 ,5 %) 
спор Lycopodium, относящихся I{ трем ЮIДам. Споры 
Selaginella встречаются в большом количестве (2-
9 %). Они относятся 1\ видам с бугорчатой экзиной 
или хорошо выраженным меш{Обугорчатым периспо
рием. В значительном l{оличестве найдены споры 
Trichomanes; кроме того, встречаются споры Pteri s 
paleoancinnata В о 1 с Ь., Lорlшtгilеtеs Ь jutaiensis В 01 сЬ., 
Onychium amplectijormis К.-М., AIsophila clletaensis 
К.-М. Содержание спор Cheiroplearia и близких к ним 
спор, снабженных «ареа», достигает в обоих разрезах 
10% (в одном случае даже 18%). Встречается много 
пыльцы гинкговых И беннеттитов ,количество после
дней на р. Синей достигает 29% (табл. 3, см. стр. 20). 

Среди хвойных наиболее часто попадается пыльца 
Pinites и Pseudopinus, реже - пыльца ели (0,5-5%) 
и родственных ей групп Piceites, Pseudopicea, Pro
topicea, а также Podocarpus и близких ему форм Podo
carpites и Р seudopodocarpus. 

В образцах из укугутской свиты, вскрытой сква
жиной в ЯКУТСIШ, обнаружены переотложенные спо
ры пермского и каменноугольного возраста: Noegge
ratlliopsidozonotriletes psilopterns J-1 u Ь е г, Cordaitina 
orientalis В о 1 с Ь., Cordaitina subrotata (L u Ь е г) 
В о 1 с Ь. и некоторые другие виды, найденные еди
нично и ПОЭТОllIУ не описанные. 

Сопоставление епорово-пыJIцевыыx комплексов 
УКУГУТСI\ОЙ CВllТы lI:3 раЗЛIIЧНЫХ районов Вилюйской 
впадины показывает большую общность видового со
става. 

Во всех IIзученных разрезах IIрlIСУТСТВУЮТ споры 
двух видов Lycopodium и пе~IНОГОЧllсленные споры 
Selaginella asperrima В о 1 с Ь. Споры Coniopteris 
встречаются во всех образцах, но не являются пре
обладающими. 

Основным I,о~шонентом комплекса являются споры 
с «арею> или ДВОРПКОIlI, сближаемые со спорами совре
менного рода C/leiropleuria, а таюие Leiotriletes virgattl.~ 
В 01 ch.,L. blljal'giensis В 01 сЬ. и L. incertus В о 1 с11. 

Фиг. 4. Разрез М()ЗОЗ0ЙСНИХ отложений р. Синей. СостаВШJ 
Н. М. Чумаков. 

1 - галечнин; 2 - песон носослоистый; 3 - пееqаllИН; 4 - глина; 
5 - известиян; б - бурый уголь; 7 - рухляни; 8 - онзмеиевше" 
дерево; 9 - НОlIнреции марнаэитовые; 10 - ноннреции песчзно
известновые; 11 - ноннреции сидеритовые; 12 - обраоцы, содержаЩjlt' 

пыльцу и споры. 
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Количество их составляет в среднем около 20% комплекса, но имеются 
и значительные отклонения от этих средних цифр в сторону уменьшения 
ИЛИ увеличения числа зерен. Причины резких колебаний количества ви
дов спор с двориком пока не ясны. 

Вторым основным компонентом является пыльца гинкго и беннеттитов , 
количество которой в среднем достигает 8-16 %. Пыльца хвойных 
составляет около половины комплекса. Во всех разрезах она представлена 
одними п теми же группами И одними и теми же ИЛИ близкими видами. 

Многие виды микроспор оказываются морфологически близкими 
современным хвойным сем. Pinaceae и Podocarpaceae, а другие напоминают 
древние пермские виды пьшьцы Walcllia 11 относятся,' по-видимому, к их 
потомкам. Такие виды мы относим к группам Walchiites и Pseudowalchia, 
являющимся, вероятно, реликтами триаса или перми. К реликтам триаса 
относятся и группы примитивно устроенных пыльцевых зерен, у которых 

почти нет дифференциации тела и мешков, как по форме, так и по струк
туре экзины. Сюда относятся группы Protopodocarpus, P1'otopinus, Proto
picea, Protoconiferus, Paleoconiferus, Paleopicea, Quadriculina М а 1. Пыльца, 
близкая пыльце этих групп, была найдена в перми или триасе, но наи
высшего развития эти группы достигли в нижней юре, где они представ
лены многими видами, обладающими очень крупными размерами (300 f-t). 
Особенно разнообразна пыльца хвойных в угл:истых глинах и углях верх
ней юры и нижнего мела, где относительное участие ее в комплексе до
стигает 80-90%. В глинах II песках большей частью преобладают споры, 
или же участие обоих компонентов комплекса бывает равным. 

Кроме того, в укугутской свите были найдены переотложенные споры 
пермского и Баменноугольного возраста, постоянно присутствующие в 
небольшом количестве в составе комплекса. 

Итак, можно сказать, что комплекс пыльцы и спор укугутской свиты 
отличается постоянством состава в пределах всей Вилюйской впадины. 
Изменения в его составе касаются главным обраЗ0М количественного со
держания тех или иных видов. 

Могские отложения нижней юры 

Морские отложения Вилюйской впадины разделяются на ДЕа фаун:и
стически охарактеРИЗ0ванных горизонта, соответствующих среднему и 

верхнему лейасу. 
В западной части впадины по среднему течению Еилюя морские отло

жения залегают непосредственно на породах укугутской свиты. Средний 
лейас представлен полимиктовыми рыхлыми и плотными песчан:иками и 
песчанистыми извеСТНЯБами с обугленными остатками дгев€сины и q,ay
ной Награх' cf. terquemi D е s 1., Н. cal-cus D е s 1. Harpax cf.laevigatus 
(d' О r Ь.) и др. (Арсеньев и Иванова, 1954). 

Верхний лейас сложен зеленовато-серыми ПОЛИ:МИК'fовы:ми и глауко
нитовыми песчаниками, алевролитами и извеСТКОВИСТЫl\'И глинами с пго

слоями темно-сррых песчанистых известняков с q-ауной пел€ципод, среди 
БОТОРЫХ преобладают Leda acuтinata G о 1 d., L. jaclltica" Р е t r., отчего 
ЭТИ отложения нереДБО называются ледовым ГОТИЗ0НТОМ. Найденный 
Н. И. Тазихиным аммонит Dactylioceras gracile S i m р s. определяет 
верхнелейасовый возраст этих отложений. 

И3 отложений среднего лейаса , выступающих по Вилюю, вблизи пос. 
Бордонская гора (обн. 33, обр. 170) был изучен Бомплекс спор и пыльцы, 
Боторые были найдены только в одном И3 проанализированныхобразцов 
п то в малом количестве. Видимо, микроспоры отлагались в море на неко
тором удалении от берега. При переносе часть их терялась, в результате 
чего комплекс оказывался несколько обедненным по сравнению с 
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Рyrюводящие СПОРОВО-ПЫЛlцевые комплексы 
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ЯКУТ- 8:" 19 
tlШЯ 84 1,5 7,5 2,5 0,5 0,5 

99 5 8 9 5 1 2 3 
Верхний 103 1 6,5 14 4,5 6 1,5 

лейае 105 1 14 2,5 10 14 1 4 

Нижняя 107 3 10,5 18 2 1,5 2 2 6 

юра 133 3,5 6 I 6,5 7 2 2 3 0,5 3 1,5 
Средний 134 5,5 1,5 19 4 2 2,5 1 11,5 1 2 

лейас 135 4 8 1 12 3 0,5 
149 4,5 2 9 0,5 3 3 6 4 3,5 0,5 

комплексом укугутской свиты. В КО:IIшrексе среднего лейаса обнаружены 
немногОчисленные споры Lycopodiuln, Coniopte/'is (два вида), Leiot/'iletes 
stelloides В о 1 с h., найденная также в YI,yrYTCKoii СJЗIIте. 

Обна'РУiКепная здесь разнообразная пы,'!ьца Podozamites представле
на пятью видами. Количество пыльцы беннетТIIТОВ (9 %) п гпнкго (2 %) 
убывает по сравнению с укугутской свитой. Найдено девять ВIIДОВ пыль
ЦЫ хвойных, относящихся к группам, родственным Pinus, Picea и Ро
doca/'pus. 

В обр. ,1016 с р. Вилючан, доставленном Е. М. Бердпчевской, преоб
ладает пыльца хвойных, реже встречаются споры Lycopodiuln п некоторых 
других видов. Споры Chei/'opleuria и Selaginella отсутствуют. Пыльца 
'Dpf'~CTaBJI(ma четырьмя видами беннеттитов , Cycas II Ginkgo. Содержа
щийся в этом образце обедненный КОllшлекс пыльцы II спор БШI30I{ по 
составу К КОl\ш.'IeI,СУ' И3 среднего лейаса Вилюя. 

На .р. Кемпендяй морские отложения нижней юры, изучавmиеся 
Н. М. ЧУМaI\оВЫМ, согласно залегают на укугутской свите и сложены 
СЛОIlСТЫМИ зеленовато-серымп извеСТI\оВИСТЫIlШ песчаниками с линзами 

песчанистых изuестюшов, мергелей , глинами с Leda и белемнитами. По 
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Таблица 3 
ЮрСIШХ отложений р. Синей, в % 
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данным Н. М. Чумакова, ЭТИ отложения относятся KE€PXHEMY лейасу. 
Из 20 проанализированных образцов только в ЧЕТырех Быии найдены 

пыльца и споrы (qиг. 9). . 
В этом RОМПЛЕRсе в значитеЛЬНОNI Rоличестве Естречаются споры Со:' 

niopteris. Наnдены также споrы Selaginella utrigera n 6 1 с Ь.; Тn'спсmа
nes crassus (N а u т.) В о 1 с Ь., Selaginella obscura В olch.,A.[scphila 
parvispinosa В о 1 с Ь., Pteгidium sclidum В о 1 с Ь., Lbcorcdiuт rerpli
catum В о 1 с Ь., Cibotiutn junctuт К.-М. СПCfы C1.eiTCpltU7'iaccmracta 
В о 1 с Ь. И Leiotriletes incertus В о 1 с Ь., снабженные «арею), попада'
ются реДЕО. 

Пыльцы беннеттитов обнаружено два вида - Bennettites medili$ 
В о 1 с Ь. И В. dilucidus В о 1 с Ь. 

Пыльца ХВОЙНЫХ многочисленна И представлена древнеЁIiJИми' форма
ми: Ргоtосоnijегиs jlm'иs В о 1 с Ь., Р. junarius (N а u т.) Во 1 с Ь., 
Ргоtороdосагриs mollis (В о 1 с Ь.), Рsеudорinиs pectinella (Ма 1.) В о 1 с Ь., 
Р. contigua В о 1 с Ь., Р. ca~'ernosa В о 1 с Ь., Piceites expositus В'о 1 с Ь, 
и Р. аsiаtiсиs В о 1 с Ь. Изредка встречаются пьrльцевые зерна, близкnе 
к современной пыльце Picea, названные Picea complanatijormis В (j lc Ь. 
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В верхней части морских отложений (обр. 179) найдено значительное 
н:оличество пыльцы Podocarpus (до 8 %), единично встречается пыльца 
Podozamites и Pinus. 

В нижней видимой части морских отложений (обр. 178 и 174) найдены 
переотложенные очень крупные пермские микроспоры Noeggerathiopsido
zonotriletes psilopterus L u Ь е Г., Cordaitina tesellata 13 о 1 с Ь. 

Сопоставление с комплексами пыльцы и спор из среднего лейаса Ви
люя показывает, что в составе обоих комплексов есть много общего. 

Общими формами являются: Alsophila parvispinosa В о 1 с Ь .• Pte
ridium solidum 13 о 1 с Ь., Lycopodium perplicatum В о 1 с Ь., виды Bennet
tites, Psophosphaera undata В о 1 с Ь., Coniopteris, Paleoconiferus funarius 
В о 1 с Ь., Podocarpus undata В о 1 с Ь. В обоих случаях найдено мало 
спор, снабженных «арею> (Clzeil'opleuria, Leiotriletes incertus В о 1 с Ь. и 
L. bujargiensis В о 1 с Ь.). Однако образцы с р. Кемпендяя отличаются от 
вилюйских преобладанием спор Coniopteris. 

Общно~ть обоих комплексов позволяет сделать вывод. что этот ком
плекс может считаться руководящим для морской нижней юры западной 
части Вилюйской впадины. 

ВнутрИ: морской юры намечается некоторое изменение комплекса, ка
сающеесяглавным образом количественных соотношений видов. Так, в 
образцах nepXHero лейаса с р. Кемпендяя значительно больше спор Со
niopteris по сравнению с компленсом из среднего лейаса Вилюя, где они 
встречаются единично. В нижней части верхнего лейаса (обр. 174. 178) 
еще встречаются переотложенные пермские споры, тогда как в верхней 

части толщи их нет. 

На р-; Синей морская нижняя юра разделена Н. М. Чумаковым на че
'l'ыре пачкu:. Нижняя пачка (70 м), представленная песками и песчаника
ми, и вышележащзя глинистая пачка с песчаниками (20 м) не содержат 
фауны. Две верхние глинисто-алевритовые пачки, мощностью около 
100 м, содержат белемнитов и Leda, определяющих возраст ЭТИХ пачек 
как верхнелеЙасовыЙ. Нижние две пачки, видимо, соответствуют сред
нему леiiасу. 

Комплекс пыльцы из второй пачки глин с песчаниками, имеющей пред
положительно серднелейасовый возраст (обр. 149, 133, 134 и 135), отли
чается от :КОМIIлекса из заведомо верхнелейасовых отложений с фауной 
белемнитов и Leda. Различия между ними сводятся R количественным 
соотношениям основных компонентов RОМIIлекса. Так. споры Coniopteris, 
встреченньrе 'в пачке глин и песчаников в количестве 6,5 %, в верхнем 
лейасе составляют до 15 % от всего комплекса. 

Споры. снабженные «арею>,- Cheiropleuria, Leiotriletes Ьu jargiensis 
В о 1 с Ь. и L. incertus В о 1 с Ь. встречаются в большом КО.lIичестве (до 
23%) в cpe;:J;HeM лейасе (обр. 149, 133, 134, 135) и в значительно меньшем 
числе (от 3,5 до 11 ,5 %) - в верхнем лейасе. В среднем лейасе найдены 
споры S~laginella paleouncinnata В о 1 с Ь .• снабженные длинными редки
ми типиками. 

По всему разрезу морских отложений встречаются Onychium ample
ctiformis К.-М. и три вида Lycopodium. 

На Лене, у мыса Табага, к югу от Якутска, обнажаются морские отло
жения среднего и верхнего лейаса, сложенные песчаниками с прослоями 
алевролитов и песков. 

В комплексе, выделенном из слоя глин, преобладает пыльца хвойных 
с воздушными мешками. Спор и пыльцы гинкговых И беннеттитов найдено 
относительно немного. Среди спор обнаружены редкие зерна Coniopteris, 
Osmunda pseudoregalis В о 1 с Ь. Встречается пыльца Podozamites, очень 
Rруппая, снабженная толстой или тонкой оболочкой, иногда снеровной, 
но большей частью гладкой поверхностью. К этой группе относятся 
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Podozamites cognatus Н о 1 с Ь., Р. glabl'us Н о 1 с Ь., Р. laricinus (N а U lll.) 
В О 1 с Ь. 

Пыльца хвойных с воздушными мешками представлена многочислен
ными видами и группами примитивного строения Protoconijerus, Pseudo
pinus, Pseudopicea, Protopicea, Protopinus, Piceites; наряду с этими груп
пами найдены немногие зерна Pinus и РЁсеа. 

Абсолютное преобладание в комплексе пыльцы хвойных с воздушными 
:\Iешками указывает на захоронение пыльцы в море в некотором удалении 

от берега, куда легко заносил ась ветром пыльца хвойных и редко попада
.'IИ споры папоротников. Небольшая донцентрация пыльцы в единице 
объема породы тадже свидетельствует о захоронении пыльцы в осадке 
~равнительно далеко от берега. 

Из морских отложений нижней юры, вскрытых скважиной в Якутске, 
где мощность их достигает 150-200 м, были исследованы пять образцов 
{в интервале 153-259 м). В изученном комплексе, так же как и в других 
разрезах, преобладают споры с «арею> - Cheiropleuria, Leiotriletes Ёnсег
tus В о 1 с Ь., L. virgatus В о 1 с Ь., L. bujargiensis В о 1 с Ь., пыльца бен
неттитов и древних хвойных (фиг. 5). В верхней части толщи количе
~TBO спор с «а рем достигает 21 %. Кроме того, в комплексе постоянно 
встречаются Osmunda, Onychium amplecti jormis К.-М., Lyr:opodium 
трех видов, Alsophila chetaensis IC-M., Pteris paleouncinnata В о 1 с Ь .• 
Lophotriletes testatus В о 1 с Ь., найденный также в :мор сдой юре 
на р. Линде. 

Хвойные относятся к древним I{РУПНЫМ формам, попадается также 
пыльца, близкая современным Pinus и Picea. Переотложенных пермсдих 
мидроспор не найдено. В верхней части морских отложений чаще, чем 
в нижней, встречаются споры Coniopteris. 

По сравнению с комплексом укугутской свиты здесь значительно воз
растает I{оличество спор с «арею> и бугорчатых спор Osmunda, а также 
пыльцы хвойных с участием Pinns и РЁсеа. 

Отложения среднего лейаса на Линде, мощностью ОI{ОЛО 100 м, пред
.ставлены КОСОСЛОИСТЫll1И песдами и прослоями плотных известковистых 

песчаников и алевролитов. 

В нижней части толщи обнаружены линзы гравелита и гальки; вблизи 
контадта с кембрийскими известнядами найдена створка Награх laeviga
tus (d' О r Ь.). В верхней части горизонта найдены Награх laevigatus 
(d' О r Ь.), Pseudomonotis tiungensis Ре t }'., Eumorphotis sp. II Lcda sp. 
(Вахрамеев, 1958) (фиг. 6). 

В спорово-пыльцевом домплексе, выделенном из этих пород (обр. 70, 
71 и 73), преобладает пыльца Ginkgo, Bennettites и хвойных. Относительно 
яеньше спор папоротников, среди которых найдены Coniopteris sp., Den
nstaedtia tubeensis В о 1 с Ь., Lycopodinm subrotundum К.-М., Alsophila 
<:hetaensis К.-М., Leiotriletes incertus В о 1 с Ь., Cheiropleuria compacta 
В о 1 с Ь., Lophotriletes testatus В о 1 с Ь., Onychium amplectijormis К.-М., 
Trichomanes punctatlls В о 1 с Ь., обнаруженные также в морской юре 
р. Синей и мыса Табага. 

Пыльца Ginkgo II Bennettites встречена в БОJIЬШОМ количестве. Среди 
хвойных преобладают древние типы: Protoconijerus junarius В о 1 с Ь., 
Protopicea minutereticulata В о 1 с Ь., Pseudopinus pectinella В о 1 с Ь., 
Pseudopodocarpus pergrandis В о 1 с Ь., Pseudowalchia biangulina (М а 1.), 
Р. сгосеа В о 1 с Ь., Podocarpus РГОХЁmа В о 1 с Ь. Кроме того, найдены: 
Pinus vilgaris В о 1 с Ь., РЁсеа exilioides В о 1 с Ь., Podozamites lanceola
tus В о 1 с Ь., Р. undatus В о 1 с Ь. В одном из образцов была обнару
женапереотложенная пермсная минроспора Noeggerathiopsidozonotriletes 
psilopterus Luber. 

Все виды пыльцы хвойных отличаются очень нрупными размерами. 
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Фи!'. 6. Разрез мезозоiicних 
отложений по р. Линде. 
СОС1авил В. А . Вахрамеев. 

1 - извеСТНFlНИ; 2 - песни; 3-
пеСI1И С ПРОСЛ()FlМИ алевролитов; 

1 - ГЛИНЫ; 5 - УГЛИ; 6 - га· 
леЧНИНlI . 

24 

По составу видов I\ОмплеRС из среднего лей
аса р. Линди весьма близок R комплеRсам верх
него лейаса р. Синей и среднего лейаса мыса 
Табага и ВИJIЮЯ. Во всех КОl\1плеRсах преоб
ладает пыльца беннеттитов , древних хвойных, 
встречаются одни и те же виды Podozamites, 
реже - Cheiropleuria и глаДRие споры с «арею>. 
Во всех случаях RОl\ШЛeI{С обогащен пыльцой 
хвойных, беннеттитов и обеднен спорами. 

13 районе iНиганска морская толща среднего 
и верхнего лейаса ВСI{рыта скв. 65 Якутской 
конторы разведочного бурения, разрез I{OTO
рой составлен А. Г. Коссовской (фиг. 7). Ниж
няя часть разреза сложена известковистыII 

алевролитами, глинами, переслаивающимися 

с подчиненными прослоями тонкозернистых 

пеСI,Оll и песчаников, в которых отмечены 

микро- и макрофауна и растительные остатют. 
На глубине 250 м найдены: Serpula sp., Leda 
acuminata G о 1 d., Pseudomonotis cf. tiungensi.,> 
Ре t Г., Nucula sp. На глубине 410 м встречены 
Tancredia sp., Pseudomonotis tiungensis Р е t 1'., 

свидетельствующие о принадлежности ВlIfещаю

щих отложений к среднему лейасу. На глуби
не 370 м найдена Tancredia stubendorji 
S с h m i d t, характеризующая верхний лейас. 
Выше, на глубине 310 м, II подошве мощной пес
чаной паЧIШ был найден среднеЮРСRИЙ lпосега
mus ех gr. retrOl'SUS К е у s., а на глубине 
90 м - Ргопоеиа subspanieri S с h т i d t, ха
раRтерная для отложений баЙоса-бата. Верх
няя часть разреза до глубины 300 м по харю{
теру пород значительно отличается от нижней 

части: она сложепамощными, в несколько де

сятков метров паЧRами песков и рыхлых пес

чанпков, иногда обогащенных растительным 
детритом, переслапвающихся с подчиненными 

прослоями алевролитов II IIзвестковистых пес

чаНИRОВ. 

Споры и пыльца былп найдены в верхней, 
средней и нижней частях разреза: 

.'1. образца ГлуБИllа D '1 

В"JJXННЯ ЧUL:'I'Ь разрезн { 
804 37 
811 60 
816 87 

{ 
841 252 
844 465 
702 310 

Средняя )} 

I 
738 410 
747 430 
754 465 
758 475 Нижняя 

I 764 497 
769 512 

~ 772 515 
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Фиг. 7. Разрез юрских отложений по скважине ом 65 Якутской контnры 
разведочного бурения в г. /Н:иганске. СостаВИJJа А. Г. !\О('СОDСЮiЛ. 

1 - песчанини; 2 - алевролиты (МОРСНИР); 3 - глины: 4 - и"вестннни: б - иавест. 
новистые l1есчанИlШ: 6 - нонгломераты: 7 - переслаивание lIесчанинов и аJlевролитов : 

8 - обраJЦbl. содержащие споры и ПblJlЬЦУ. 



В средней части разреза, в обр. 702, был найден Inoceramus retr01'sus 
К с у s., в нижней части споры и пыльца были обнаружены в слоях с 
Tancredia и Pseudomonotis (табл. 4). 

Комплекс спор и пыльцы в нижней части разреза (глубина 410-
515 м) отличается от комплекса в верхней части (глубина 37-810 м) 
{табл.4). В нижней части относительное количество спор Coniopteris со
с.тавляет только 2-5 %, тогда как в верхней части разреза оно достигает 
13-66%. 

В нижней части разреза споры, с.набженные «ареа», встречаются чаще, 
чем в верхней: так, Leiotriletes bujargiensis В о 1 с Ь. в нижней части най
ден в количестве от 3 до 15 % , в то время КaI{ в верхней он встречается не 
во всех образцах и в количестве не более 1-3 %. Споры Cheiropleuria 
найдены в нижней части в числе от 1 до 12%, в верхней они составля
ют 0,5-8%. В нижней части не найден Cibotium junctum К.-М., тогда 
как в верхней он попадается во Bt:ex образцах за исключением нижнего 
(глубина 310 м). 

В нижней части найдены AIsophila chetaensis К.-М., Onychium baccatus 
·(М а 1.), Onychium amplectijormis К.-М., Lophotriletes terreus В о 1 с Ь. и 
Dicksonia crocina В о 1 с Ь., редко встречающиеся или не найденные в 
верхней части разреза. В то же время споры Pteridium solidum В о 1 с Ь. 
более распространены в верхней части разреза. 

Значительна разница в составе пыльцы беннеттитов и хвойных между 
верхней и нижней толщей. Так, в нижней толще пыльца беннеттитов 
многочисленна (от 6 до 23 %), в то время как в верхней толще она найдена 
всего дважды (обр. 804 и 811). Общее количество пыльцы хвойных в ниж
ней толще больше, чем в верхней. При переходе от нижней толщи к верх· 
ней особенно заметно уменьшение количества зерен группы Pseudopinus 
и рода Podocarpus. В нижней толще найдены характерные для нижней 
юры крупные зерна хвойных: Pseudopodocarpus monstratus В о 1 с Ь., Рго
topodocarpus sulphul'eus В о 1 с Ь., Protoconi jaus grandis В о 1 с Ь., Ро
docarpus permagna В о 1 с h., Pseudopinus pergrandis В о 1 с h. и переот
ложенная спора Noeggerathiopsidozonotriletes psilopterus. Верхний образец 
с глубины 37 м по составу комплекса параллелизуется с образцами из 
батского яруса района Жиганска с фауной иноцерамов, определенной 
3. В. Кошелкиной. 

Таким образом, разрез скв. 65 по фауне и спорово-пыльцевым ком
плексам можно разделить на три части: нижнюю, соответствующую сред

нему - верхнему лейасу , среднюю толщу аалена - байоса и верхнюю, 
возраст которой можно определить как батский ярус. 

:g разрезах рек Амги и Алдана (Вахрамеев, 19572) средний лейас 
представлен мелкозернистыми алевритистыми песчаниками и реже

аргиллитами с прослоями плотных известковистых песчаников и харак

терной фауной Нт'рах ех gr. laevigatus (d' О r Ь.), Myophoria laevigata 
В r о n п., Pseudomonotis tiungensis Ре t г. 

:Из этой толщи было проанализировано несколько образцов, из которых 
только в одном найдены пыльца и споры (р. Алдан, обр. 9). В комплексе 
обнаружено значительное количество деформированных и небольшое ко
личество (10%) относительно сохранившихся небольших зерен хвойных. 

Среди спор преобладают (15 %) зерна Cheiropleuria congregata В о 1 с h., 
Leiotriletes bujargiensis В о 1 с h. и L. incertus В о 1 с h.; кроме того, най
дены Trichomanes crassus (N а u т.) В о 1 с h., Lyr.opodium sp., Соnтор
teris sp., Osmunda jUl'assica К.-М., Equisetum sp. Кроме спор с «арею>, 
в комплексе преобладает пыльца беннеттитов (16%). Пыльца хвойных 
представлена Podocarpus и Piceites. 

С::опоставляя этот l{омплекс с комплексом из глинистой пачки среднего 
лейаса (?) на р. Синей, можно обнаружить их большое сходство. Так, 
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в обоих комплексах преобладают споры с (щреа» и пыльца беннеттитов 
и хвойных. 

Сопоставление всех рассмотренных спорово-пыльцевых комплексов мор
ской нижней юры показывает большую близость их состава. Отличия 
комплексов в разных частях Вилюйской впадины сводятся главным обра-
30М к количественным соотношениям одних и тех же видов. Так, споры 
Coniopteris найдены на р. Синей в большем числе, чем в других районах. 
Кроме того, на р. Синей найдено довольно много спор Нуmеnорlщllum 
lenaensis В о 1 с Ь., ноторые в других районах встречаются редко. Коли
чество пыльцы беннеттитов в морской нижней юре р. Синей достигает 
20 %, тогда нак в районе Якутска оно составляет всего 8-9 %. Пыльцы 
хвойных в районе Якутска значительно больше (21-56%), чем на р. Си
ней (7-20%). 

Об изменении ноличественных соотношений видов при переходе от 
среднего лейаса к верхнему было уже сказано (пример номпленсов с р. 
Синей, где число спор с «ареа» уменьшается от среднего лейаса н верхне
му, тогда нак число спор Coniopteris увеличивается). 

В то же время в комплексах как среднего, так и верхнего лейаса по 
площади Вилюйской впадины количественные соотношения видов значи· 
тельно меняются. Так, в среднем лейасе на р. Синей наблюдается повы
шенное содержание спор с «ареа», тогда как на Вилюе в том же горизон
те спор с «ареа» мало. 

Повышенное содержание спор с (щреа» наблюдается также в одном 
горизонте, в районе среднего течения Вилюя, вскрытого скважиной, а 
танже в скважине Якутска (глубина 203-206 м), в верхних горизонтах 
укугутской свиты на р. Мархе (обр. 175, 134а, 85). Можно предположить, 
что горизонт на р. Мархе, из которого были взяты эти образцы, относит
ся не н укугутской свите, как считают геологи, а уже к среднему лейасу. 

Таким образом, можно сказать, что комплекс спор и пыльцы морской 
нижней юры выдержан по видовому составу по всей площади Вилюйской 
впадины, однако количественные соотношения его компонентов могут 

резно меняться. 

Комплекс из морских отложений среднего и верхнего лейаса близок 
по видовому составу н номпленсу укугутской свиты. Однако ноличест
венные соотношения видов меняются, что позволяет отделить морскую 

толщу от укугутской свиты. Тан, в морской толще резко возрастает ноли
чество спор C/~eiropleuria и близких к ним видов, снабженных «ареа», 
отсутствует очень крупная пыльца хвойных - Protoconiferus grandis 
В о 1 с Ь., Pseudopiпru pergrandis В о 1 с Ь., Podocarpus permagna В о 1 с Ь., 
а также реликтовые формы типа Walchia. Крайне редко и лишь 
Б отдельных образцах и разрезах морской толщи найдены переотложен
ные споры пермо-карбона. 

Нужно заметить, однако, что комплекс спор и пыльцы из морских 
отложений нижней юры является менее устойчивым по видовому составу 

. и количественным соотношениям номпонентов, чем комплекс из нонти
пентальпой укугутской свиты. Так, комплексы из морской нижней юры 
на среднем течении Вилюя, по р. Синей и в Якутске были несколько бо
лее разнообразными по видовому составу, чем на мысе Табага и на Алда
не. Это различие, по-видимому, зависит от того, что захоронение пыльцы 
происходило в море в одних случаях вблизи берега, а в других - в уда
лении от него. Тем Cai\-IblМ была обусловлена сортировка захороняющих
ея микроспор. Дlльше в море ветром переносились, вероятно, пыльцевые 
зерна хвойных, снабжэнные воздушными мешками и поэтому легно и 
долго парящи:е в воздухе. 

Прибрежные номплексы содержат в равном количестве пыльцу 
хвойных и споры. 
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Iз Coniop/eris sр. 

2. Врмуnит glabrescens (М з 1.) В о I с Ь. 
3. Cheilan//les perpallidus В о 1 с Ь . 

4. Adiantum mollis В о I с h . 
5. Leiotriletes romboideus В о I с h. 
6. Cibotium junclum к.-М. 

7З, Ь. Leio/rileles bujargiensis В о I с Ь. 
8з, Ь. Leiolrile/es 'nсег/из В о 1 с Ь. 
9з, Ь. Cheiropleuria сотрас/а В о 1 с Ь. 
10з, Ь. Cheiropleuria соnсатега/а В о I с Ь. 
11.з, Ь. Cheiropleuria соnугеуа/а В О 1 с Ь . 

12 . Cheiropleuria рагiliз В о I с h. 

1'1 IrOlnlrllo,an oi\ilТnIUl D о 1 о 11. 
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Фиг . 8. СПОРОВО-ПЫJlьцевой IЮМШler,с нижнеюрс их отложений БИЛЮЙСRОЙ впадины . 

18. Alsophila parvispi110sa В о 1 с Ь . 3 . Salvinia sangarensis В о 1 с h. 52. Piceites la/ens В о 1 с Ь. 
19. P/eris paleouncinna/a В о 1 с Ь. 3 Salvinia perpulchra В о 1 с h. 53 . Р [сеиез asiaticus В о I с Ь . 

20. Osmundites plica/us В о 1 с Ь. 3 Podozamites gibbus В о 1 с Ь. 54 . Piceites enodis В о I с Ь . 

21. Osmunda jurassica К.-М. 3 Podozamites unda/us В о 1 с Ь. 55. Pieeites flaccitormis (М а 1.) В о 1 с Ь . 

22. Dennslaedlia tuЬеешis В о I с Ь. 3 Podozamiles helvus В о 1 с Ь. 56. Protopicea spirellaetorrnis (М а 1 ) 
23. Dennstaedtia simplicissima (М 3 1.) В .о 1 с 11 . 4 Podozamitps lu/eolus В о 1 с h. 57. Pr%pieea cerina В о I с Ь . 

24. Lop/totriletes bju/aiensis В О 1 с Ь. 4 Podozamites sinuosus В о 1 с Ь. 58. Pseudopinus соnЦуиа В о I с Ь. 
25. l..opho/riletes aff/uens В О 1 с Ь . 4 3, Ь . Ginhgo parva (N 3 U 111.) в о 1 с 11. 59. Pseudopinus pergrandis В о 1 с ь . I 
26. Camp/o/riletes curvus В О 1 с Ь. 4 а, Ь. Ginhgo typica (N а u т.) В о 1 с Ь. 60. Pseudopodocarpus la/ipedi/orтjs В о 1 с 11 . 
27. Onychium amplectiformis к.-М. Bennettites dilucidus В о 1 с Ь. 61 . Pseudopodocarpus proxima В о 1 с Ь . 

28. Chomotrile/es triangularis В О 1 с Ь. 4 Bennettites {аЬтозив В о 1 с Ь. 62. Podocarpu8 реттауna В О 1 с Ь. 
29. Lycopodium 8ubro/undum К .-М. : 4 Bennetti/es medius В о 1 с Ь. 63з ,Ь. Noeggeralhiopsidozono/ril el es рзil 01'1 етu s 
30. 1.lIcopodium регрllса/ит В о I с Ь . , Веnnеlli/ез percarina/us В о I с h . L u Ь. 
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Фиг. 8. Спорово-пыльцевой КОМПJlен:с нижнею 

lа Coniopteris SР . 

2 . Врмуnит glabrescens (М а 1.) В о 1 с Ь. 
3. Cheilanthes регращаиз В о 1 с Ь. 
4. Adiantum mоЩз В о 1 с Ь. 
5. Leiotriletes romboideus В о 1 с Ь . 

6. Cibotium junctum к.-М. 

7а, Ь. Leiotriletes bujargiensis В о 1 с Ь. 
8а, Ь. Leiotriletes incerlus В о 1 с Ь . 

9а, Ь. Cheiropleuria compacla В о 1 с Ь. 
10а, Ь. Cheirop!euria concamerata В о 1 с Ь. 
11. а, Ь. Cheiropleuria congregata В о 1 с Ь. 
12. Cheiropleuria parilis В о 1 с Ь. 

13. Leiotriletes eximius В о 1 с Ь. 
j 4. Leiotrilete. lineatus В о 1 с Ь. 
15. Trichomanes сгазsu. (N а u т.) В о 1 с Ь. 
16. Pteridium solidum В о 1 с Ь. 
17. Al80phila chetaensis к.-М. 

18. А lsophila par1)ispinosa В о 1 с Ь . 

19 . Pleris paleouncinnala В о 1 с Ь. 
20. Osmundites plicatus В о 1 с Ь. 
21. Osmunda jurassica К . -М. 

22. Dennstaedlia tubeeТ!Sis В о 1 с Ь . 

23 . Dennstaedlia simplicissima (М а 1.) В.о J с 11. 
24. Lop/lOlrileles bjutaiensis В о 1 с Ь. 
25. J~ophotriletes afflue.ns в о 1 с Ь. 
26. Camplolrileles сиТ1)и8 В о 1 с Ь . 

27. Onychium amp!ecti/ormis к.-М. 
28 . Choтotriletes triangula ris В о 1 с Ь. 
29. Lycopodium subrotundum К.-М .' 

30. Lycopodium perplicatum В о 1 с Ь . 

31. Selaginella utrigera В о 1 СП., 
32. Selaginella tabagaensis В о 1 с Ь. 
33. Selaginella asperrima В о 1 с ь. 
34. Selaginella г,с!uза В о 1 с Ь. 
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отложений Вилюйской впадины. 

Sal1)inia sangarensis В о 1 с Ь. 
Salvinia perpulchra В о 1 с Ь. 
Podozamites gibbus В о 1 с Ь. 
Podozamiles undalu8 В о 1 с Ь. 
Podozamiles helvus В о 1 с Ь. 
Podozamites luteolus В о 1 с Ь. 
Podozamites sinuosus В о 1 с Ь. 

а , Ь. Ginkgo раГ1)а (N а u т.) В о 1 с Ь. 
Ь. Ginhgo typica (N а u т.) n о 1 с Ь. 

dilucidus В о 1 с Ь. 
labrosus В о 1 с Ь. 
medius В о 1 с Ь. 

Bennettites percariпatus В о 1 с Ь . 

Paleoconifeтus asaccatu. В о 1 с Ь. 
Protoconiferu8 funariu8 (N а u т.) В о 1 с Ь. 
Wаlсhiitез gradatus В о 1 с ь. 

51/. Pseudowalchia Ъianguliпa В о 1 с Ь. 

52 . Piceites laten8 В о 1 с Ь. 
53. Р iceites asiaticus В о 1 с Ь . 

54. Р [сеиез enodi. В о 1 с Ь. 
55. Piccites flacciformis (М а 1.) В о 1 с Ь. 
56 . Protopicea spirellaeformis (М а 1.) 
57. Protopicea ceriпa В о 1 с Ь . 

58. Pseudopinus contigua В о 1 с Ь. 
59. Pseudopinus pergrandis В о 1 с Ь . 

60. Pseudopodocarpus latipedijormis В о 1 с 11. 
61 . Pseudopodocarpus proxima В о J с Ь . 

62. роаосагрив peтmayna В о 1 с Ь. 
63а,Ь. Noeggerathiopsidozonotri/etes p8ilopterus 

L u Ь. 
64. Cordaitiпa tesellata В о 1 с Ь. 
65. Cordaitina subrotata (L u Ь.) 
66а, Ь. CordaitiТla orientalis n о 1 с Ь . 

67. Acanthotri!etes longi.pinosus В о 1 с Ь . 



Близость видового состава комплексов укугутской свиты И отложе
ний среднего и верхнего лейаса свидетельствует о том, что растительность, 
существовавшая во время отложения УI{УГУТСКОЙ свиты (нижний лейас) 
продолжала развиваться и дальше; пыльца хвойных и многие виды и 
роды спор продолжают встречаться в средней и частью в верхней юре. 
Тем самым можно заключить, что растительность нижнего лейаса непо
средственно и преемственно развивалась далее, теряя при этом реликто

вые формы триаса (фиг. 8). 
Длительное время существовало разногласие по поводу возраста уку

гутской свиты: одни геологи помещали ее в нижний лейас, другие отно
сили к верхнему триасу - нижнему лейасу. 

Сопоставление комплекса укугутской свиты с комплексом пыльцы 
чайдахской свиты верхнего триаса на севере Сибири, описанным Э. Н. :Ка
ра-Мурзой и Н. А. Первунинекой, показывает их значительное различие. 
Так, в чайдахской свите в большом количестве встре·чаются древние триа
совые типы хвойных мешкообразного строения с недифференцированны
ми воздушными мешками, с мешками вокруг тела типа Wa lchia, с попе
речными снладками на теле типа Striatopinites S е d о v а, весьма харак
терньши для пыльцы хвойных пер ми и триаса. :Кроме того, в чайдахской 
свите найдено неСRОЛЬRО видов спор, не встреченных в укугутской свите. 
Однако многие виды, особенно виды Chelropleuria и близкие ей, снабжен
ные «ареа», а также беннеттиты, Onychium amplectijormis К.-М. встреча
ются и в укугутской свите. Все же на основании анализа комплексов 
чайдаХСRОЙ и укугутской свит можно заключить, что укугутская свита, 
наследующая элементы чайдахской свиты, не одновозрастна с ней, а 
является более молодой и относится к нижней юре. 

Эта точка зрения нашла свое отражение при составлении схемы стра
тиграфии мезозойских отложений Вилюйской впадины на Межведомст
венном совещании в Ленинграде в 1956 г. 

СРЕДНЯЯ ЮРА 

Отложения средней юры в области Приверхоянского краевого про
гиба, т. е. в нижнем течении Лены и по рекам Линде и Алдану, представ
лены морскими породами, а в пределах Билюйской впадины - преиму
щественно континентальными. 

В. А. Вахрамеевым 11 Ю. М. Пущаровским (Вахрамеев, 1957) севернее 
ЖигаНСI{а в разрезе Лены между 11ысами Хоронгхо и :Кыстатым были 
выделены три свиты - нижнекыстаТЬВlская, верхнекыстаТЬJll:ская и хо

ронгская, изучавшиеся также 3. В. :Кошешшной (1957), а в скв. 65 В 
районе Жиганска - А. Г. :КоссовскоЙ. В нижнекыстатымской и верхне
Rыстатымской свитах спор и пыльцы не обнаружено, в то время как н 
хоронгской они были найдены. 

ХОРОНГСRая свита сложена алевролитами и мелкозернистыми рыхлы
ми песчаникаlllИ с прослоями более плотных известняков. Мощность сви
ты 150-200 м. На мысе Хоронгхо и в устье р. Мянгкере в хоронгской 
свите различными геологами найдены: Inoceramus kistatimensis К о s с h., 
Pseudomonotis, Eumorphotis lenaensis anabarensis К о s с h., А rctocepha
lites cf. arcticum N е \" t., Macrocephaliies (Cranocephalites) pompeckyi 
М а d s., lnoceramus retrorsus К е у s. и др., что свидетельствует о при
надлежности вмещающих отложений к батскому ярусу. 

:Компленс спор и пыльцы был изучен из семи образцов хорОНГСRОЙ 
евиты, взятых южнее мыса :Кыстатым (обр. 7 и 8, обн. 6 - 3. В. :Кошел
IШНОЙ; <)бр. 145, 146 и 147- В. А. Вахрамеева; обр. 3, обн. 5-6 с мыса 
Хоронгхо 'Т обр. 7, обн. 11 У устья р. Мянгнере - 3. В. :Кошелкиной; 
табл. 5). 
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Таблица 5 

Состав спор и ПЫЛIЦЫ бат('кnго яруса в Р'Iйоне ЖнганCIШ на Лене 
(в % от общего количества зерен) 

Виды спор и пыльцы 

Coniopteris sp. 
Cheiropleuria congregata В о 1 с Ь .. 
С. compacta В о 1 с ь. 
Leiotriletes buiargicnsis В о 1 с Ь. 
Ttichomanes crassus (N а u т.) В о 1 с Ь. 
Hymenophyllum lenaensis В о 1 с Ь. 
Pteris pa/eouncinnata В о 1 с ь. 
Selaginella leptophyllaejormis В о 1 сь. 
S. gradata В о 1 с Ь. 
Овmиnаа iurassica К . -М. • 
Osmundites plicatus (К. - М.) В о 1 с Ь. 
Pteridium solidum В о 1 с Ь. 
Lophotriletes minutepunctatus В о 1 с ь. 
L. testatus В о 1 с Ь. 
Lycopodium subrotundum К.-М. 
Salvinia рег pulcl~ra В о 1 с Ь. 
Cibotium iunctum К.-М. 

Споры пеопределенных папоротникообразных 

В с е г о спор папоротникообразных 

Ginkgo parva (N а u т.) В о 1 с Ь. 
С. typica (Naum.) Bolch. 
С. praeacuta В о 1 с Ь. 
Pinus sp. _. • 
Podocar рив multesima В о 1 с Ь. 
Р. paula В о 1 с Ь. • 
Paleoconijerus asaccatus В о 1 с Ь. 
Р. sp. • 
Piceites expositus В о 1 с Ь. 
P.jlavidus Bolch. 
Pseudopinus textilis В о 1 с Ь. 
Paleopicea glеSЩ'iа В о 1 с Ь. 
Protopicea spirellaejormis (М.) 
Pinus strobijormis В о 1 с Ь .. 
Podocar pus kasachstanensis В о 1 с Ь. 
Хвойные нсопределенной принадлежности 

в с е г о пыльцы голосеменных 

Южнее мыса 
Ныстатым 

Оби . 7 I 
50 

2 

8 

2 

3 

65 
8 
1 

4 
1 

4 
3 
3 

9 

35 

Оби. 8, 
обр. 6 

36 
1 

3 

3 
5 

11 
17 

3 

76 

1 

3 
1 
3 
4 
6 
3 

28 

Мыс "Устье р. 
Хороигхо МеИГllере 

Оби. 5-6, 
обр. 3 

38 

3 

1 

3 
2 

16 
12 

3 

6 
4 
1 

86 

4 

10 

14 

Оби. 11, 
обр. 7 

26 

2 
1 

1 
3 
5 

16 
3 

2 
3 
') 

"--

1 
62 

5 

4 

5 

3 

1 

17 

32 

Во всех изученных образцах преоБJIадаJIИ споры Сопiорtегi s и бугор
чатые споры Selaginella leptopllfjllaejormis 13 о 1 с h . , Selaginella регtusа 
В О 1 с h., Osmunda jurassica К.-М., Osmundites plicatus (К.-М.) В о] с h., 
LopllOtriletes minutepunctatus В о ] с h., Ptaidium solidum В О 1 с h. , Lo
photriletes testatus В о 1 с h. 
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в неБОЛЬШОl\f ЧИС.JIе постоянно встречаются споры с «арею) - Cheiro
pleuria congregata В о 1 с Ь. и Leiotriletes Ьи jargiensi s В о 1 с Ь. ПЫ.JIьцы 
беннеттитов мадо, а пыльца хвойных (5-52 %) не всегда "Корошей сохран
ности; найдены СИ.JIьно деформированные, раЗ.JIожившиеся и разорванны~ 
пьшьцевые зерна. 

В числе хвойных обнаружены Protabies ovalis В о 1 с Ь., Picea exilioi
des В о 1 с Ь., Piceites latens В о 1 с Ь., Podocarpus tricocca (М а 1.) В о 1 с Ь., 
Р. undata В о 1 с Ь., Р. zmica В о 1 с Ь., Р. patula В о 1 с Ь., Protopodocar-
pus sulplzureus В о 1 с Ь., Р. monochromatus В о 1 с 11., Pseudopicea magni
fica В о 1 с Ь., Paleopicea spirellaejormis В о 1 с Ь., Р. glesaria В о 1 с Ь .• -
Piceites expositus В о 1 с Ь., Р. jlavidus В о 1 с Ь. Из древних реликтовых 
форм найдены HTalchiites gl"adatus R о 1 с Ь. II Paleoconiferus asaccatus: 
В о 1 с Ь. 

По разрезу скв. 65 Якутской конторы разведочного бурения в г. Жи
ганске, описанной А. Г. Rоссовской, ОТ.JIожения средней юры (аалена
бата) в интервале 0-340 м характеризуются присутствием в нижней: 
части фауны lnoceramus ех gr. I"etrorsus К е у Б. (таб.JI. 4). В этой тол
ще преоб.JIадают споры Coniopteris Бр. (13-66 %), встречаются также' 
Cheiropleul"ia и близкие к ним споры с «ареа», Pteridium solidum В о 1 с Ь., 
нескольн:о видов Selaginella, Osmunda, Lycopodium и изредка Salvinia._ 
Пьшьца беннеттитов, гинкговых и хвойных неМНОГОЧИС.JIенна. Образед 
в верхней части разреза (Г.JIубина 37 м) по составу ПЫ.JIьцы и спор пара.JI.JIе
.JIизуется с образцами из ОТ.JIожениЙ батского яруса района Жиганска, оха
рактеризованных фауной иноцерамов, определенной 3. В. RошелкиноЙ. 

ОТ.JIожения хоронгской свиты, выступающие по девому берегу Алда
на выше и ниже устья р. Сугджу, были изучены В. А. Вахрамеевым 11 

3. М. Старостиной (таб.JI. 6). 
Спорово-пьшьцевой КОМП.JIекс из обр. 698, 701, обн. 77, обр. 713, обн. 

793. М. Старостиной и обр. 41, обн. 21 В. А. Вахрамеева содержит доводь
но однородный 1{ОIIШ.JIекс пыльцы и спор, в котором преобладают споры 
Coniopteris и бугорчатые II шиповатые споры Osmunda jurassica К.-М .• 
Osmundites plicatus В о 1 с Ь., Hymenophyllum lenaensis В о 1 с Ь., Tricho
manes crassus В о 1 с Ь., Lycopodium subrotundum К.-М., Cheiropleuria 
congregata В о 1 с Ь., Cheiropleuria compacta В о 1 с 11., Equisetum Бр .• 
Podozamites Бр., Ginkgo. В обр. 701 и 713, взятых из обнажений ниже
устья р. Сугджу, встречено значите.JIьное количество пыльцы хвойных, 
гинкго И беннеттптов, тогда как в обр. 41, взятом выше устья р. Сугджу, 
пыльцы хвойных ие найдено, а гинкгоnые встречаются редко. 

В то же время n обн. 77 (обр. 701) пыльца хвойных представлена 
несколы\мии видами, тогда как в обр.698 хвойных мало, а ГИНl\говые и 
беннеттиты состав.JIЯЮТ 19 %. НеСlllОТРЯ на таRие ОТl\лонения в со<\таве
КОllIплеl\са голосеlllенных, состав спор остается доводьно УСТОЙЧИВЫllI И 
ОДНОРОДНЫllI. СопостаВ.JIение его с I\ОllIплеКСОIlI хоронгской свиты района 
Жиганска ПОl\азывает полную общность в составе спор и значительную· 
аналогию в составе годосеменных. 

На основании этого сходства можно сдедать вывод о выдержанности 
состава пыльцы и спор ХОРОНГСI\ОЙ свиты на большой территории; следо
ватедьно, в С.JIучае отсутствия фауны возможно принять этот l\омплеl\С

I\аl\ РУI\ОВОДЯЩИЙ для опреде.JIения возраста баТСI\ОГО яруса. 
В пределах ВИ.JIюЙскоЙ впадины к средней юре относится толща, сло

женная песчано-глинистыми породами, известная под именем ЯI\УТСI\ОЙ 
СВИТЫ (Вахрамеев, 1957}). Она раСПО.JIагается между МОРСI\ИМИ отложе
НИЯМИ с Leda и угленосными отложениями верхней юры (чеЧУМСl\ая серия). 

Споров о-пыльцевые КОIIШ.JIeI,СЫ средней юры БЫШI изучены по образ
цам горных пород, предостаВ.JIенных В. и. Муравьевым с р. ыыыттыы' 
М. Е. БердичеВСI\ОЙ - с р. Ма.JIО:Й Батобии, Н. М. Чумаl\ОВЫМ - с рек 
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Таблица (j 

Состав спор и пышцы в среднеЮрСRИХ от;юженилх по Алдану, п % 

ВИДЫ спор и пыльцы 

eris sp. 
euria congregata BolcJJ. 
acta В о 1 с Ь. 
аnе:; Cl'assus 

Coniopt 
Cheiropl 
С. сотр 

Pricllom 
Pteris р 
Нутеnо 

Osml1nd 
О. рар! 

Osmund 
LopllOtr 
Alsophi 
Lycopod 
Equisetu 
Cibotium 
Ginkgo 
Bennett 
В. ретс 

Pinl1s р 
Р. divu! 
Piceites 
Р. jlavi 
Psel1llop 
Р . . ~caЬe 
Р. ca~'el 

Р. pectt 
Р. textt 
Protocon 
Psel1dop 
Podocar 
Р. unic 
Picea m 
Р. exili 
Paleocon 
Podozam 

(Naum.) Bolcll. 
aleouncinnata В о 1 с Ь. 
phyllum lenaensis Bolcll. 
а ;urassica К.-М. 
llata В о 1 с Ь. 
ites plicatl1s В о 1 с Ь. 
iletes minutepl1nctatl1.~ В о 1 с )1. 

1а chetaensis (К .-М.) В о 1 с Ь. 
ium subrotundum К.-?!. 
m эр. . 

;unctum К.-М. - . 
typica (N а um.) В о 1 с Ь .. 
ites medius В о 1 с Ь. 
arinatus Bolch .. 
ernobilis В о 1 с Ь .. 
gata В о 1 с Ь. 
jlaccijormis В о 1 с Ь. 

dus В о 1 с Ь. 
inus contigua В о 1 с Ь. 
r В о 1 с Ь. 
'nО8а В о 1 с Ь. 
nella В о 1 с Ь. 

'lis В о 1 с Ь. 
ijerus junarius В о 1 с Ь. 

odocar pus 1ati pedi jormi.~ В о 1 с Ь. 
pus arcuata К.-М .. 
а В о 1 с Ь. 
esophytica Р о k r. 
oides В о 1 с Ь. 
ijerus asaccatus В о 1 с Ь. 
ites sp .. 

I 

Обп. 77, Оби. 77, Оби. 78, Оби. 21, 
обр. G98 оОр. 701 обр. 713 пор. !,1 

26 19 
I ,).) 

29 I 

! 
.)....:.. 

7 
. ., 
.) 

3 1 
2 5 

4 
2 10 

27 17 1.3 24 
10 4 " . " 
7 2 ~) 

3 
1 
7 8 

'1 1 1 
1 

11 3 .) 

5 
., 
.) 

1 
{) 

8 
[) 

1 
4 

2 2 
13 

7 3 
7 

4 
'1 [) 

l 

'1 
1 
4 

Мархи, Кемпендяя и Синей, Г. И. БушинсыlЫ - С р. МаРХll, В. А. Вах
рамеевым - из опорной скважины в В:илюйске II А. Г. КОССОВСI\оЙ -
из скважины в Якутске. В области ВlIЛЮЙСКОЙ впадины на р. Синей верх
няя часть якутской свиты, откуда были исследованы два образца (82 II 

84). сложена глинами с прослоями песчаников, песков п углей МОЩНО
стью ДО 5 см. 

Комплекс пыльцы БШIЗОI, по еоставу I{ комплексу вышележащей УГ;Il'
носной свиты верхней юры и поэтому не может считаться эталонным ДЛЯ 
средней к.ры ~TOГO района. В нем преобладают споры Coniopteris и пыль
ца хвойных, спор с бугорчатой и шиповатой экзиной, преобладаЮЩIlХ 
в UaTCROl\l ярусе райоt!Н }I\иганска, здесь немного, ОДНЮ{О ОНИ представ
лены теми же видами, что и J! бате, так же IШК п пыльца хвойных. 
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СХОДСТВО комплексов из верхней части средней юры с верхнеюрски
:ми комплексами еще раз свидетельствует о том, что растительность 

в течение юры изменялась постепенно и медленно. Поэтому на границах 

',',;', ',., ' , iO/50;JI/'fO 

J з i~~i~i" ,i, ,i,~i~~i,;,',I,. о 11.57 

--1~>~:~' '~::~" ;~t:-:;Z_7~_; ~-'O2.-.1+--
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Фиг. 9. СВОДНЫЙ разрез ыезо
аоi'Iских отложений l;:емпен
днйского района. Состави:r 

Н. 1\1. ЧумаI{ОВ. 

1 - галечпи.ни; 2 - песни; и
пес'тзнини; 4: - глины и a.!LeBpOJIll
ты; 5 - мергеЛI1; _6 - изпе~']'НННИj 

7 - бурые угли; . 8 - образцы, 
содержащие споры и пыльцу. 

частей отделов при малом количестве анали
зированных образцов нельзя уловить суще
ственных изменений в составе н:омплексов, 
которые свидетельствовали бы о переходе от 
средней юры к верхней и от верхней юры к 
нижнему мелу. 

В скважине в Якутске якутская свита сло
жена песками, песчаниками и алевролитами 

и характеризуется присутствием граната, 

циркона и слюды в тяжелой фракции; к верх
ней части свиты приурочены прослойки угля. 
Комплекс спор и пыльцы здесь разнообраз
нее, чем на р. Синей. Так же как и в комп
лексе батского яруса района Жиганска, на 
р. Синей преобладают споры Coniopteris,Os
munda, Osmundites, Selaginella, Alsophila, 
Lophotriletes, Pteridillm, споры с «арею) -
двориком Clleiropleuria, Leiotriletes blljargi
ensis В о 1 с h., L. virgatus В о 1 с h., Lорlю
triletes testatns В о 1 с h. Пыльца ХВОЙНЫХ 
встречается в значительном количестве (до 
33 %). Она представлена теми же группами, 
что и в районе Жиганска. 

На р. Кемпендяе ян:утская свита, лежа
щая над морскими отложениями верхнего 

лейаса, сложена глинистыми известковисты
ми песками с пачками глин и многочислен

ными прослоями углей толщиной от 50 до 
60 см. Мощность якутской свиты здесь, по 
данным Н. М. Чумакова, составляет 400-
500 м (фиг. 9). 

ИЗ ГЛИНИСТЫХ пачек было исследовано 
семь образцов (1010,1011,1012, 1017, 1021, 
1023, 1025). Они содержат однородный КО~IП
:Iet;C спор п пы,-rьцы, в I,OTOPOM преобладают 
споры Coniopteri s (22-3000), Osmnnda jllras
sica K.-\I., Selaginella obscllra В о 1 с h., Pte
]'idillm solidum В о 1 с h., Alsoplzila parvispi
nosa В о 1 с 11 .. Pteris paleoucinnata В о 1 с h. 
Пыльца ХВОIПIЫХ п Ginkgo встречаетея в 
меньшем КОJIIlчестве. 

Комплекс пыльцы нз обр. 1010, взятого в 
нижней части той же толщи, пеСI,ОЛЬКО отли

чается от описанного выше. Количество спор Conioptais резко умень
шается, так же кю, и спор Osmnnda, Ptaidium, Sеlщ;inеllа; количество 
пыльцы хвойных реЗI{О возрастает, достигая 35-53 %. 

Сопоставление н:омплекса пыльцы этого образца с комплексом обр. 
179/50 из верхнего лейаса р. Кемпендяя показывает много общего n ИХ 
составе, что наводит на МЫСЛЬ о его переходпом харю{тере. 

На р. Ыгыатте n западной части Внлюйской впадины были aIШШ13И
рованы пять образцов, переданных В. И. Муравьевым (обп. 19, обр. 94; 
обн. 18, обр. 90; обн. 15, обр.41; обн. 11, обр. 70; обп. 5, обр. 20; фиг. 1 
п табл. 7). В компленсе преобладают споры, составляющие 59-72 % от 
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Таблица 7 
Состав спор и ПЫЛЬЦ"I В средпе'орских отложеппях по р. Ыгыaтre 

(западная часть ВИЛЮЙСRОЙ впадины), % 

~~ 000 .r;_ 
-о '0 

Виды спор и ПЫЛЬЦЫ 
-", -... -t- ""'" == . == . == . =.,;. ==.,;. to'" to'" to'" 

o'g o'g o'g toto toto 
Ос Ос 

Coniopteris sp. 23 44 30 17,5 10,5 
Leiotriletes incertus В о 1 с Ь. 1,5 0,5 1 5 19,5 
Cibotiuт junctum К.-М .. - 2 2,5 1,5 3,5 4 
Cheirop/euria parilis В о 1 с Ь . . 3,5 
Leiotriletes Ьu j аг giensis Bolcb. 1,5 3,5 
Cheiropleuria coтpacta. В о 1 с Ь. 2 1 1 
С. congregata В О 1 с Ь. 8 
Trachitriletes trivialis N аит. 4,5 1,5 
Lophotriletes gibberosus N аит. 4 4 0,5 
L. testatus В о 1 с Ь. . 1 1 
L. тinutepunctatus В о 1 с Ь. 2 4,5 1 
Osтunda pseudoregalis В о 1 с Ь. . 2,5 
Selaginella obscura В о 1 с Ь. 8 6 1 
Osmunda jurassica К.-М. 3,5 5 10 5 
Dennstaedtia tubeensis В о 1 с Ь .. 2,5 2,5 2,5 
Lophotriletes bjutaiensis Во1сЬ.· 1,5 
Osтundites plicatus (К.-М.) В о 1 с Ь .. 2 
Trichomanes crassus (Naum.) В о 1 с Ь .. 2 5 
Lycopodium subrotundum К.-М. 3 3 0,5 7,5 
Lycopodiuт sp .. . · 3 
Aletes compacta (М а 1.) . 0,5 1 
Ginkgo mutabila (N а u т.) В о 1 с Ь. 1 2,5 
Bennettites dilucidus В о 1 с Ь. 'J 

.) 3 
В. medius В о 1 сЬ .. 2 9,5 
В . percarinatus В о 1 с Ь. · 4 
В. [аЬговuв В о 1 с Ь. 15,5 
Piceites latens В о 1 с Ь. 1,5 1,5 
Pseudopinus textilis В о 1 с Ь. 1 2,5 1 
Pseudo pinus cavernosa В о 1 с Ь. 3 
Podocar рuв paulao В о 1 с Ь. 2 1 
Pseudopinus ресиnеиа- (М а 1.) В о 1 сЬ . . 4 
Podocarpus arcuata К.-М. · 1 2 
Р. тultesima В о 1 с Ь. · 0,5 2 
Protoconijerus junarius (N а u т.) В о 1 с Ь. 1,5 2 1 
Pinus pernobilis В о 1 с Ь. 0,5 0,5 2 
Podocar рuв proxima В о 1 с Ь. 3 
Piceites expositus В о 1 с Ь. 0,5 
Р. aurigineus В о 1 с Ь. 0,5 
Р. jlavidus В о 1 с Ь. 0,5 
Protopicea spirellaejormis (М а 1.) В о 1 с 11. 1 
Picea sp. . . 7,5 
Plceites sp .. . 4,5 

В сего спор . . . 65 69 59 72 50 
В с.его пыльцы беннеттитов и гинкго 23 12,5 13 10 24,5 
В сего пыльцы хвойных · . 12 18,5 28 18 25,5 

В с е г о 100 I 100 I 100 I 100 I 100 

3 Тр}'ды ГИИ, вып. 2', 33 



обmего состава микроспор. Пыльцы хвойных относительно немного
от 12 до 28%. Споры Coniopteris составляют 23-30%, в значительном 
числе найдены таI\же Cibotium junctum В о 1 с Ь., Leiotriletes uncertu!; 
В о 1 с Ь., Cheiropleuria compacta В о 1 с Ь., Lophotriletes gibberosus 
В о 1 с Ь., Selaginella obscura В о 1 с Ь., Osmunda juгаssiса В о 1 с 11., 
Lycopodium subrotundum В о 1 с Ь. 

Пыльца ГИНI\ГО представлена двумя видами - Ginkgo parva N а u т. 
и С. typica (N а u т.); пыльца беннеттитов немногочисленна - она со
держит четыре вида, состаВЛЯlсmие от 6 до 15 % I\омплеI\са. 

Пыльпа хвойных разнообразна по видовому составу. Наиболее часто 
встречаются Protoconiferus funarius В о 1 с Ь., Pseudopinus textilis В о 1 с Ь., 
Piceites latens В о 1 с Ь., Pinus pernobilis В о 1 с Ь. - '-' ';"'; 

Состав комплекса довольно однороден во всех исследованных образ
цах. Обрашает на себя внимание большое число спор Coniopteris, Osmun
da, Osmundites, Lophotriletes, а также единичные наХОДI\И спор с «арею>
ДВОРИI\ОМ трех видов Cheiropleuria и Leiotriletes bujargiensis В о 1 с Ь. 
В обр. 2 с р. Малой Батобии в I\омплексе чаще всего встречаются споры. 
Пыльца голосеменных найдена в небольшом количестве (8%). Среди 
спор преобладают Coniopteris, Selaginella, Osmundites, Lophotriletes, Den
nstaedtia, Osmunda, Trichomanes. Пыльца беннеттитов и ГИНI\ГО составляет 
20%. 

Сопоставление комплеI\СОВ с р. Синей, якутской свиты из СI\важины 
в Якутске, с рек l\емпендяя, Ь1гыатты, Малой Батобии с I\омплексом бат
ского яруса района ЖигаНСI\а показывает много общего в их составе и 
в процентном соотношении спор и пыльцы. На основании этого сходства 
можно сделать вывод о принадлежности отложений, вмещающих эти 
номплеI\СЫ, н средней юре. 

Среднеюрсние отложения по р. Мархе сложены песнами с подчинен-
ными прослоями глин, углистых глин И углей. I 

Споры и пыльца' были изучены из следуюшпх пунктов (фиг. 1, 
табл. 8): 1) обн. 94, в 12 нм южнее Мальшая, на правом берегу реI\И; обр. 
225 - уголь и обр. 227 - песон; 2) обн. 99, вблизи пуннта Маджигар; 
обр. 239 - уголь и обр. 240 - глина. 

Образцы 225 и 227 (обн. 94) и обр. 239 и 240 (обн. 99) по составу пыльцы 
и спор близни между собой, поэтому их можно' рассматривать вместе 
(табл. 8). . 

В нm.шлеI\се преобладают споры Coniopteris. В значительном количе
стве встречаются споры Osmunda papillata В о 1 с Ь., Osтundites plica
tus В о 1 с Ь., Osmundites, а таЮFе Selaginella obscura В о 1 с Ь., постоян
но присутствуют Lophotriletes gilberosus N а u т., два вида Ginkgo
С. typica (N а u т.) В о 1 с Ь. и С. parva (N а u т.). Из хвойных чаще 
всего наблюдаются группы Pseudopinus и Pseudopicea. 

При первоначальном изучении этих отложений Г. И. Бушинский от
носил их н верхней юре, по-видимому, имея в виду присутствие прослоев 
угля среди песков. Пыльцевой анализ показал наличие большого количе
ства спор Coniopteris в образцах, что соответствовало отнесению этих 
отложений н верхней юре. 

Однако позднее был получен споров о-пыльцевой комплеl\С из батсJ\'ОГО 
яруса района Жиганска. Сравнение комплекса с р. Мархи (обн. 94 и 99) 
с номплексом батсного яруса показало, что составы их видов соответст
вуют один другому. Так, в обоих комплексах преобладают споры Coniop
teris, Osтunda, Osmundites, Selaginella obscura и другие с бугорчатой экзи
ной. На основании обшности видового состава отложения на р. Мархе 
(обн. 94 и 99) можно отнести к средней юре (якутской свите). По-видимо
му, образцы были взяты из верхов якутской свиты, так I\ак пыльца и 
споры были получены непосредственно из. угольных~ прослоев,' ноторые 
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Таблица 8 

Состав спор И пъmьцы в средвеЮРСRИХ ОТJlожевиях по р. Мархе, в % 

Виды спор и пыльцы 

Споры папоротникообразных 

Coniopteris sp. 
Leiotriletes bujargiensis Б о 1 с 11. 
L . тicrorugosus N а и т. 
L. rotundus N а и т. 
L . typicus N а и т. • 
Lophotriletes selaginellaejorтis Б о 1 с Ь .• 
L. {fibberosus N а u т. • • 
Osтunda papillata Б о 1 с Ь .• 
Osтundites sp. • • 
О. plicatus Б о 1 с Ь. • 
Selaginella obscura Б о 1 с Ь . 

Dennstaedtia siтpli cissiтa Б о 1 с Ь .• 
Lyco podiurn subrotunduт IC-M. 
Dicksonia paragaudia Б о 1 с Ь . 

Cibotiuт comiculatuт Б о 1 с Ь . 

Ginkgo typica (N а и т.) Б о 1 с Ь. 
G parva (N а u т.) Б о 1 с Ь. 
Bennettites labrosus Б о 1 с Ь. 
В dilucidus Б о 1 с Ь. 
Cycas sp. 

Пыльца хвойных 

Pseudopinus pectinella Б о 1 с Ь . 

Р. oblatinoides (М а 1.) Б о 1 с ll. 
Р contigua Б о 1 с Ь. 
Р. jalcatus (М а 1.) Б о 1 с Ь. 
Р textilis Б о 1 с Ь .. 
Podocarpus variabilijorтis (Mal.) БоlсЬ. 
Р paula В о 1 с Ь . .' • 
Роаосаг pus sp. 
АЫев sp. • 
Pinites stinctus В о 1 с Ь. 
Picea exilioides Б о 1 с Ь. 
Piceites enodis В о 1 с Ь .• 

Оби. 99 

Обр. 240 I Обр. 239 

64 
1 

5 
1 

3 
1 

3 
1 

3 

1 
2 

1 

1 

1 

59 

1 

5 
5 

8 
10 

1 
1 

1 

1 

2 

3 

1 
2 

Оби. 94 

Обр. 2251 ОБР . . 227 

49 

4 

2 

1 

2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 

7 

1 

10 

Нет 100% 

7 

:( 

1 

1 

1 

+ 

При м еч а н и е. Б таблипу помещены толъно те виды, ноторые постоянно 
встречаются в отложениях этого возраста и не являются случайными. 

встречаются на р . Синей в верхней части ЯКУТСRОЙ СВИТЫ, а на р. Немпен
дяе - ПО всей толще свиты. Больmое количество спор Conioptens таRже 
свидетельствует о переходном хараЕтере RомплеRса, таЕ Еак в верхней 
юре споры Coniopteris являются преобладающими наряду с пыльцой 
хвойных. 

В Вилюйской скважине в интервале 2564-2914 м было получено 
28 образцов. Породы этой толши представлены переслаивающимисл пес
чаниками, алевролитами, аргиллитами, углистыми глинами, местами .... 
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извеСТI{ОВИСТЫМИ алевритами и песчаниками с растительным детритусом. 

Фауны не найдено. 
В результате изучения пыльцы и спор оказалось, что комплекс во всех 

образцах довольно однородный, с небольшими отклонениями в отдель
ных образцах, которые могли быть вызваны какими-нибудь местными 
влияниями (табл. 9). 

В составе комплекса преобладают споры Coniopteris, а также споры 
с -шиповатой и бугорчатой экзиной разнообразного строения, принадле
жащие папоротникам Osmunda papillata В о 1 с Ь., О. jurassica К.-М., 
О. pseudoregalis В о 1 с Ь., Osmundites plicatlls В о 1 с Ь., Alsophila che
taensis К.-М., Pteridium solidum В о 1 с Ь., Lophotriletes gibberosus N а u т. 
L .• Ь jutaiensis В о 1 с h., L. minutepunctatus В о 1 с h. 

Общее количество этих спор достигает в некоторых образцах 60-72 %. 
Число пыльцы гинкговых и хвойных невелико, лишь в некоторых образ
цах (глубина 2810 и 2871 м) оно достигает 11-21 %; количество Ginkgo 
обычно не превышает 7-8 % и только в одном случае (глубина 2581,4 м) 
достигает 35 %; зерен Bennettites или очень мало (1-3 %), или же они от
сутствуют совершенно. В небольшом количестве встречаются зерна пыль
цы кипарисоlЗЫХ и споры сфагновых мхов. 

Сравнение данного комплекса пыльцы и спор с комплексом из батского 
яруса по р. Лене в районе Ж!lГанска (мыс Кыстатым и мыс Хоронгхо) по
казывает их близкое сходство. 

Общими видами в комплексах Вилюйской скважины и мыса Кыста
тым являются следующие: споры Coniopteris, найденные в обоих случаях 
в большом количестве, Osmunda jurassica К.-М., AIsophila chetaensis 
к.-М .• Osmunda papillata В о 1 с Ь., Pteridium solidum В о 1 с h., Lop
hotriletes testatus В о 1 с h., Leiotriletes incertus В о 1 с Ь., Lycopodium 
subrotundum К.-М. 

Так Ж9, как и в комплексе средней юры мыса Кыстатым, в комплексе 
ВИЛЮЙСI{QЙ скважи:ны преобладают споры и в меньшем количестве встре
чаются хвойные и пыльца беннеттитов и гинкговых_ 

Исследованный комплекс близок к комплексу верхней части Якут
ской скважины в интервале 55-145 м, который относится к средней юре 
(якутская свита). В обоих комплексах преобладают споры Coniopteris, 
Osmunda papillata В о 1 с Ь., О. jurassica К.-М., О. pseudoregalis В о 1 с Ь., 
Osmundites plicatus В о 1 с h., Alsophila chetaensis К.-М., Lophotriletes 
testatus В о 1 с h.. Leiotriletes incertus В о 1 с Ь.. Trichomanes crassus 
N а u т., Lycopodium subrotundum К.-М.; попадается также пыльца ки
парисовых. 

Кроме того, сопоставление исследованных комплексов с комплек
сами средней юры (аалена - бата) северных районов Сибири (по данным 
Rара-Мурзы) также показывает. что они очень близки между собой по 
~OCTaBY нидов, за исключением пыльцы хвойных, которая в северных райо
нах более разнообразна. 

От комплексов верхней юры изучаемый комплекс отличается большим 
Rоличеством спор Osmunda, Alsophila, Pteridium; от комплексов же верх
него лейаса - меНЬШl1М числом спор Coniopteris, редкими находками 
спор. снабженных <шреа». пыльцы беннеттитов и зерен хвойных с воздуш
ными мешками ПРИМIIТИВНОГО строения. 

Исходя из указанных сопоставлений, по составу комплекса пыльцы 
и спор можно заключить. что вмещающие отложения Вилюйской сква
жины в интервале 2564-2914 м относятся к средней юре. 

Обобщэя данные о составе комплекса спор и пыльцы средней юры по 
западной части Вилюйской впадины (реRИ Малая Батобия, ыыытта),' цен
тральной части (р. КемпендяЙ. Вилюйская скважина), южной (р. Синяя, 
Якутская скважина), северной (нижнее течение Лены, район Жиганска), 
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Фиг. 10. Разрез мезозойских ()тложепий по СRважин!' Р-1 ЯRУТСRОЙ конторы разведоч-

ного буnеНllЛ в г. БилюЙске. Составил Н. М. Чумаков. 

1 - песни И прсqаНИI<И; 2 - ИRвеСТI<ОВИС7ые песчаНИI<И; 3 - ГЛИНЫ и алевролиты; 4 - бурые 
уrли; 5 - известняни; б - мергели; 7 - сидеРИ7Ы; 8 - точна ВЗЯ7ИЯ образцов на спорово-пыль_ 
цевой анализ; 9 - нерп отсутствует. Границы rвит обозначены по данным спорово-пыльцевого 

анализа. 



а также по Алд~ну, можно отметить, что комплекс средней юры довольно 
однороден · по всей площади. Он отличается от нижнеюрского комплекса 
следующими признаками (фиг. 11). 

1. У велиqивается процентное содержание четырех видов рода Osmun
da (О. pf!,pillata В о 1 с Ь., О. pseudoregalis В о 1 с Ь., Osmundites pli
catus (К.-М.), Osmunda jurassica К.-М.) 

2.' Исqезает или встреqается реже пыльца хвойных древнего типа 
(реликтов триаса), к KOTOPЫ~I относятся группы Paleoconijerus, Proto
conijerus, Paleopinus, Pseudowalclzia. 

3. Споры , ' снабженные периспорием, как Selaginella asperrima 
В о 1 с Ь., S. utrigera В о 1 с Ь., Salvinia perpulclzra В о 1 с Ь. IIсqезают. 
Вместо них появляются Selaginella obscura В о 1 с Ь., Lophotriletes sela
ginellaejormis В о 1 с Ь., Lophotriletes testatus В о 1 с Ь., Dennstaedtia 
tubeensis I3 о 1 с Ь. 

4. Содержание спор рода Coniopteris значительно возрастает (6-24%). 
5. Совершенно исчезают переотложенные споры и пыльца пермского 

и каменноугольного периодов. 

Несмотря на эти различия между комплексами средней и нижней юры, 
многие B "IЦЫ, найденные в укугутской свите и в морской нижней юре, 
продолжэ.ют сущзствовать и в средней юре. 

Так, в ср едней и НИЖflей частях среднеюрской толщи (Вилюйская 
скважина) возрастает I1:0лиqество спор с «ареа»- Cheiroplearia, особенно 
XapaI{TepHblX для морских отложений среднего и верхнего лейаса. Это 
свидетельствует о постепенной cllIeHe растите,'IЬНОСТИ от нижней юры 
к средней и ПРОДОЛ:Жfпельном существовании видов Cheiropleuria, появив
шихся в триасе: 

Четкой границы, обусловленной резкой сменой растительности при 
перехvде от нижней юры к средней, не наблюдается. Сопоставляя все это 
с довольно одtЮродным литологиqеским составом осадоqных толщ 
этого времени,можно сделать вывод о весьма постепенном изменении 

внеШfIИХ УСJIОВИЙ в юрское время на изуqаемой территории, а знаqит, и 
медленной эволюции растительного мира. 

ВЕРХНЯЯ ЮРА 

"'Отложения в ) рх:а:ей юры широко распространены в области Вилюй
екой ВП3.ДИfIЫ и Приверхоянского краевого прогиба. Они выделяются 
под названием qеqумской серии и залегают между фаунистически охарак
теризоваНfIЫМИ отложениями батского яруса и угленосной толщей ниж
него мела. 

Чечумская серия, представленная угленосными отложениями, была 
впервые выделена Н. П. Херасковым в разрезе р. Чечумы, правого при
тока Лены. 

Во внешней зоне Приверхоянского краевого прогиба чечумская серия 
делится на две свиты: нижнюю угленосную - джас,койскую свиту и 
верхнюю морскую - сытогинскую свиту. 

Джаскойская свита сложена мелкозернистыми светло-серыми и жел
товатыми кварцевыми песчаниками, с караваеобразными стяжениями 
пзвестковистых песqаников и пачками серых слоистых глин. Пласты 
углей и глинистые пачки приурочены к верхней части свиты. В джаской
екой свите были найдены отпечатки Raphaelia diamensis S е w., Cladoph
lebis aldanensls V а с h Г., Clad., serrulata S а т. и др. (Вахрамеев, 
'1957). 

Выше ДlRаСI\ОЙСКОЙ свиты располагается сытогинская, называемая 
часто ауцелловым горизонтом. Между породами сытогинской свиты и 
угленосны'JИ отложениями, лежащими выше и ниже ее, наблюдаются 

~. 8 
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273i ,O Алевролит 3 6 t 
2754,6 Песчаник 7 2 20 5 
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la-g Coniopt~Tissp. 

2. LeiolTileles microdiscus К.-М. 

3. Cibotium junctum К.-М. 
4. Leiotrlbles virgatu. Во)сЬ. 
5. Leiotriletes bujargien8is В о 1 с Ь. 
6. LeiotTlletes incertus В о') с Ь. 

7. Cheiropleuria congregata В о 1 с Ь. 
8. CheiTopleuria compacta В ol·c Ь. 
11. TTichomanes стаS8Ш! В о 1 с Ь. 

. 10 •. HymenQphYl!um lenaensis В о 1 с Ь. 
!.1. Pteris paleouncinata В о l·c Ь. 
'12. Al-sophila ·chetaensis(.R."M.·) ~Bo) с .Ь. 
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Фиг. 11. Спорово-пыльцевой 

13. Osmundites pUcatUB 
14. LophotTiletes 
15. Selaginella оЬвсита 

16. а,Ь. O.munda ;итавз/оа 

17. D/cksonia gluta В о \ с Ь. 
18. Osmunda papillata В о ) 
19. Todites (Cladophlebla) s 

nov. В r I с k 
20. Lophotriletes porte1Otosu. 
2'1. Lophotrlletes bjuta/en.is 
22. Lyc()podlum subrotu1Odum 
23. Podozamite·. 10imius В о 1 

J6 

cpe;llle.u юры (flКУТСIШЙ СВИТЫ) ВИJ/lОI1СliOii IIlIiЩIIIIJ.l. 

24. Gin/lgo typica В о ) с )1. 

25. Bennettites dilucidus В о 1 " 11. 
26. Bennettites medius В о 1 с 11. 
27. Bennettites ретса Tiпatus В () ) с 11. 
28. P.eudowa/chia bla10gulina В о 1 " 11. 
29. "iceites jlav/dus В о \ с 11. 
:jO. I'iceites IlaccifoTmis (М а 1.) 11" 1 •• 11. 
:11. "icea exllioldes В о 1 с 11. 
32. Picea mesop/litica l' о k 1'. 

Э:1. "Totabies ovalis 'l" 1 " 11 . 
34. Pseudopinus сопti/{Шl 11 11 1 " 11. 
.35. Pseudopinus pect/n"l/n (М н 1.) II " 1 " 11. 

36. 
37. 
38. 
з9. 

40. 

4 t. 
42. 
1,3. 
~!I. 
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Во)сЬ. I 

Podoca.Tpus unica В о 1 с Ь. 
I 

poaoca~pив lunata В о )'3 ь. 
Podoca rpus tTicocca (М а )~) в о ) с 1., 
Podooo7'puS- aTcuata К.-М 



постепенные переходы. Нижняя граница проводится в месте исчезнове
ния прослоев угля, а верхняя - в месте их появления. 

Первоначально ауцелловый горизонт был отнесен к валаНЖflНУ на 
основании определения фауны Н. С. Воронец (1952) и Т. П. Петровой., но 
позднее фауна сытогинской свиты была вновь собрана и переопределена 
3. В. Кошелкиной и И. И. Тучковым (1955), которые пришли к выводу 
о верхнеоксфордском - нижневолжском возрасте этих отложеНИЙ1 
Такой же комплекс фауны был описан И. И. Тучковым по р. Сытоге, 
притоку р. Сугджу, впадающей в Алдан (Кошелкина и Тучков, 
1955). 

Н пределах Вилюйской: впадины к чечумской серии относится угле
носная толща, сложенная чередующимися песчаными и песчано-глини

~тыми пачками; последние переслаиваются с аргиллитами и алевролита

ми, заключающИi.\Ш пласты угля и отпечатки Raphaelia diamensis S е \У., 
Cladop/zlebis aldanensis V а с h r., Hausmannia sp. и Sphenopteris gracil
lima Н е е r. 

Комплексы спор и пыльцы верхней юры были изучены в западной ча
сти J:3илюйской впадины по р. Кемпендяю; в юго-восточной ее qасти -
по рекам Синей и Намане, севернее Якутска в скважинах в Намцах, Кан
галассах (скв. 16) И Кильдем:цах; в центральной части - по р. Мархе 
.И в Сlшажине в Вилюйске; в северной части - на р. Линде. В области 
Приверхоянского прогиба комплексы чеqумской серии были изучены на 
Лене, севернее Жиганска, по правым притокам Лены - Лунхубую и 
Лямпеске, в обнажениях на о-ве Сого-хая в устье Вилюя и по Алдану -
от устья Сугджу до пос. Джебарики-хан. 

Северная часть Вилюйской впадины (р. Линдя) 
и внешняя зона Приверхоянского прогиба 

в районе ~иганска 

Споры и пыльца изучались из нижнего горизонта джаскойской свиты 
(обн. 81, В. А. Вахрамеев) южнее мыса Хоронгхо (табл. 1. обр . 125). 

КОl\шлекс спор и пыльцы здесь относительно беден по составу видов 
вследствие большого числа спор Conzopteris (зu%) и хвойных (45%). Из 
видов, преобладающих в средней юре, здесь найдено небольшое количе
ство спор с бугорчатой и шиповатой экзиной - Lophotriletes selaginelloi
des В о 1 с h. II Osmunda Jurassica К.-М.; обнаружено также одно зерно, 
встречающееся только в среднеюрских отложениях и самых низах верх

ней юры - Podozamites nimlUs Н о 1 с h. 
Нахождение этих видов свидетельствует о том, что растительность 

средней юры постепенно сменялась растительностью верхней юры и что 
многие виды средней юры продолжали существовать в верхнеюрскую 
эпоху. 

Споры и пыльца были выделены также из верхней части джаскойской 
свиты (мыс Джаской, обр. 117, 118, 119), заключающей слои углей. 

Угли джаСIЮЙСКОЙ свиты оказались сильно обогащенными пыльцой 
хвойных и беннеттитами. 

Пыльца относится к родам Podocarpus, Pinus, Picea, а также родствен
ным им группам Pseudopinus, Pseudop,cea, Protop,cea, Piceites, Protabies. 
Древние формы пыльцы хвойных, близкие палеозойским видам, отсут
ствуют. 

Повышенное содержание пыльцы хвойных (50-80 %) при большом раз
нообразии видов наблюдается также в угленосных отложениях Сангар
ского месторождения. 

Спор Coniopteris здесь, в отличие от других 
найдено мало . Изредка встречаются споры 

резервов верхней юры, 
Leiotriletes Ьи jargiensis 
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В о 1 с h., продолжающие существовать с верхнего триаса. Найдено таюке 
несколько пыльцевых зерен Podozamites. 

Особенно интересна находка одного округлого зерна с несколькими 
порами типа Juglans как предвестника появления покрытосеменных. 
Подобные зерна были найдены В. В. 3ауер и Н. Д. Мчедлишвили (1954) 
в верхней юре Тюменской скважины и Вишну-Миттре (Vishnu-1vlittre, 
1955) в юрских отложениях Индии. 

На мысе Ынгыр по Лене из отложений сытогинской СЕИТЫ были ана
лизированы три образца - 104, 107, 111 (угли и угли стые ГЛИБЫ). 

В комплексе преобладают споры Coniopteris, в значительном Rсличестве 
найдена пыльца гинкго и ЮРСКИХ хвойных - Protopicea, Piceites, Ра
Leoconijerus, Роdосщ'РUS, изредка встречаются Leiotl'iletes incel'tus 
В о 1 с h., L. bujargiensis В о 1 с h., Lycopodium dubium В о 1 с h. В обр. 
104 обнаружены редкие зерна Tl'achitl'iletes unicus Н 1 о m о v а и Ly
godium gibberulum К.-М., которые выше по разрезу, приобретают большое 
значение в составе руководящего комплекса. 

На р. Линде верхнеюрские отложения, изученные В. А. Вахрамеевым 
и Ю. М. Пущаровским, представлены MeJiКO- и среднезеРНИСТЫl\JИ песка
ми с прослойками измельченных растительных остатков. невыдержанны
ми прослоями и линзами известковистых песчаБИКОВ и пачками серых 

глин. Споры и пыльца были извлечены из обр. 51, 54, 55, 59, 60, 61, 62 
и 76. 

Возраст этих отложений определяется путем сопоставления пыльце
вых комплексов с комплексами джаскойской свиты на Лене (мыс Джа
ской). В обоих случаях преобладают пыльца хвойных и споры Co1iicpte
ris, изредка встречаются споры Osmunda, Lycopodium, Selaginella. Тер
риториально разрезы по Лене и Линде расположены близко друг к другу. 
а спорово-пыльцевые комплексы их вполне соответствуют один другому. 

Верхнеюрские отложения по Rемпендяю были изучены Н. М. Чума
ковым (1958). Они состоят из слабых песчаников, содержащих прослои 
бурых углей и глин. В нижней части толщи песчаНИRИ и песчанистые· 
глины переслаиваются пластами мощностью в неСRОЛЬRО метров. Среди 
глин залегают тонкие проплаСТRИ углей. В верхней части толщи песков: 
и песчаников становится больше, пласты делаются массивными или ко
сослоистыми светлого, почти белого цвета и заключают нрупные слои 
угля. Пласты угля группируются в паЧRИ, разделяющиеся глинистыми 
и тонкопесчанистыми породами. 

В слое, из которого взяты обр. 1157 и 1021, ус. Rемпендяя В. А. Вах
рамеевым были определены отпечатки папоротника Raphaelia diamensis,. 
свидетельствующие о принадлежности этих отложений к верхней юре. 

На содержание спор и пыльцы были изучены образпы Н. М. ЧУl\lако
ва - 30. 31, 1056, 1050, 1178, 1157, взятые из обнажения у с. Rемпен
дяя (табл. 10). 

Анализированные образцы содержат комплеRС пыльцы и спор, в ното
ром преобладают споры Coniopteris (23-42 %), в меньшем количестве 
найдены споры Leiotriletes bujargiensis В о 1 с h., Alsopllila chetaensis 
К.-М., Lophotriletes terl'eus В о 1 с h., Osmzmda papillata В о 1 с h. и 
О. pseudoregalis В о 1 с h., Bennettites, Ginkgo; в обр. 1178 отмечено осо
бенно много хвойных - Piceites, Pseudopinus, Podocal'pus. Rоличество. 
хвойных достигает в этом образце 52 %. Споры Dennstaedtia, Osmunda и 
Pteridium встречаются реДRО. 

Сопоставление описанного RомплеRса с комплексом из района Жиган
ска показывает их большую обшность, что позволяет сделать заRлючение 
о верхнеюрском возрасте изучаемой толщи. 

На Вилюе, ниже и выше впадения р. Ыгыатты, В. А. Вахрамеевым! 
были взяты на пыльцевой анализ обр. 579, 580 и 589. 
~O 



Таблица 10 

Состав спор и пышцы в верхнеюрских отложениях по р. Кеllшендяй 

Виды спор и пыльцы 

Equisetites БР. 
Lycopodium perplicatum В о 1 с Ь. 
Goniopteris Бр. 
Leiotriletes rotundiformis (М а 1.) В о 1 с Ь. 
L. conjessus В о 1 с Ь .. 
Adiantum mollis В о 1 с Ь. 
Trachitriletes crassus (N а u т.) В о 1 с Ь. 
Leiotriletes bu;argiensis В о 1 с Ь. 
Alsophila chetaens/s К.-М. 

Lo photriletes terreus В о 1 с Ь. 
Hymenophyllum lenaensis В о 1 с Ь. 
Osmunda pseudoregalis В о 1 с Ь. 
Camptotri/etes Бр .. 
Dennstaedtia tubeensis В о 1 с Ь. 
Osmunda papillata В о 1 с Ь. 
Pteridium solidum В о 1 с Ь. 
Bennettites di.lucidus В о 1 с Ь. 
lJinkgo typica (М а 1.) В о 1 с Ь. 
Podozamites Бр .• 
Cupressacites minor (В о 1 с Ь.) . 
Piceites lazens В о 1 с Ь. 
Р. flavidus В о 1 с Ь. 
Р. всаЬег В о 1 с Ь. 
Р. albiceratus В о 1 с Ь .. 
Р. aurigineus В о 1 с Ь. 
Piceites expositus В о 1 с Ь. 
Picea exilioides В о 1 с Ь. 
Pseudopinus pectinella (М а 1.) 
Podocarpus multicina В о 1 с Ь. 
Р. ргох/та В о 1 с Ь .. 
Р. patula Bolch. 
Pinus aff. pinaster S о 1. 

+ 
30% 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

80% 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

23% 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
12% 

+ 
+ 

28% 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

17% 

+ 
10% 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

При м е ч а н и е. В список помешены только те виды, которые постоянно встре
чаются в составе комплекса; случайные виды отброшены. 

в обр. 579 и 580 преобладает пыльца хвойных и в сравнительно неболь
том I\оличестве встречаются споры Coniopteris, Leiotriletes testatus. 
В о 1 с h., L'b'copodium" Leiotriletes microdiscus К.-М. и пыльца Ginkgo. Спора 
Leiotriletes microdi s( us К.-М. найдена таl\же в верхней юре третьей снва
жины в Кильдемцах. 

В обр. 589. взятом выше впадения Ыгыатты, найдено значительно 
больше спор. среди I\ОТОРЫХ преобладают споры Coniopteris, встречаются 
Osmunda jurassica К.-М .. Cheiropleuria, Osmundites plicatus В о 1 с Ь.; 
хвойные занимают в I\омплеl\се второстепенное место. По составу видов 
этот образец следует отнести н более НИЗI\ИМ горизонтам верхней юры, 
тан I\аl\ в нем встречается значительное I\оличество бугорчатых спор 
Osmunda и других видов, а также единичные зерна Cheiropleuria. 

В более ВЫСОI\ИХ горизонтах верхней юры спор Osmunda и подобных 
этому роду спор с бугорчатой и шиповатой ЭI\ЗИНОЙ встречается меньше 
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пли же они 'исчезают совсем, а количество спор Coniopteris увеличивае1: 
,ся. Споры Cheiropleuria и Leiotriletes bujargiensis В о 1 с h. в верхней 
"'Части верхней юры также редки. 

Ниже по течению Вилюя, ус. Нюрбы В. А. Вахрамеевым были найде
ны отпечаТIШ папоротника Raphaelia diamensis, характерного для верх
ней юры. 

Из обнажения по Вилюю ниже Нюрбы Г. И. Бушинский передал на 
анализ два образца (3 и 5). 

В комплексе пыльцы и спор преобладающими оказались споры Coniop
tегis и пыльца хвойных. Изредка попадаются бугорчатые споры Osmunda 
papillata В о 1 с h., Selaginella obscura В о 1 с h., Denstaedtia simplicis
sima В о 1 с h., Pteridium solidum В о 1 с h., в большом количестве встре
чается пыльца ХВОЙНЫХ Protabies sangarensis В о 1 с 11. И Р. ovalis 
В о 1 с h., а также Pseudopicea variabiliformis В о 1 с h. (табл. 11). 

Таблица 11 

Состав спор и пыльцы в верхпеlОРСКIIХ отложеПИIlХ вблизи с. I1lОрбы 
и по р. Мархе, в % 

Виды спор и пыльцы Обр. 30 

Coniopteris sp. . . . . . . • • . . . • 25 
Тriсlюmаnеs crassus (N а u т.) В о 1 с h. 
Trachitriletes subtilis В о 1 с h. 
Trachitriletes trivialis N а u т. 1 
Osmunda papillata В о 1 с h. 3 
Selaginella obscura В о 1 с h.. • 6 
Dennstaedtia simplicissima В о 1 с h. • 1 
Lycopodium subrotundum (N а u т.) В о 1 с h. 1 
Pteridium solidum В о 1 с h.. . ••. 
Cinkgo typica (N а u т.) В о 1 с h. 4 
-с. parva (Naum.) Bolch. • 2 
Bennettites dilucidus В о 1 с h. • 1 
Pseudopinus pectinella В о 1 с h. 
Р. cavernosa В о 1 с h .. 
Р. contigua В о 1 с h .•.••• 
Р. textilis В о 1 с h. •••.. 
Podocar pite s proxima В о 1 с h. 1 
Protabies sangarensis В о 1 с h. 3 
Р. ovalis В о 1 ch. . • • . . . 33 
Picea exilioides В о 1 с h. • . • 
Pseudopicea rotundijormis (М а 1.) В о 1 с h. 1 
Р. variabilijormis (М а 1.) В о 1 ch. . • • . 10 
.Podocar pus paula В о 1 с h. . • • • .' • • 
Pseudopodocar рu:; latipedijormis (М а 1.) В о 1 ch. 
Piceites jlaccijormis (М а 1.) В о 1 с h. 
Р. latens В о 1 ch. 
Р. enodis В о 1 с h. • • • • • • • . • 

Обр.5 

30 
4 
2 

2 
3 

1 

4 

2 

6 
1 
3 

12 
10 

2 

Оби. 112, 
обр. 261 

2 

1 

10 

20 
3 

1 

2 
5 
5 
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На р. Мархе, в обнажении у Елового острова (обн. 112, слой 42, обр-
261, глина) Г. И. Бушинский взял образцы на пыльцевой анализ; в од
ном из образцов были найдены многочисленные пыльцевые зерна хвойных 
и немного спор Coniopteris и Osmunda. 

Этот комплекс не является характерным. так как в нем преобладает 
пыльца хвоЙных, ... а споры представлены единичными экземплярами. 
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Центральная часть ВИЛЮЙСКОЙ впадины (г. ВИЛЮЙСК) 

13 районе Вилюйска верхнеюрские комплеI{СЫ пыльцы изучались по 
разрезу Вилюйской скважины. Споры здесь найдены в 22 образцах в 
,интервале 1658-2484 м. 

Несмотря на сравнительно однообразный состав спорово-пыльцевых 
I,омплексов в этом интервале, все же можно наметить некоторое измене

ние состава с глубины 2205 М, установив тем самым деление разреза на 
две части: верхнюю (1658-2205 М), заключающую прослои углей, и нюк
.пюю (2205-2484111), В которой прослои углей встречаются редко (табл. 12). 

В составе спорово-пыльцевого комплекса всего этого интервала 
(1658-2484 М) присутствует небольшое кодичество (0,5-3%) спор Ly
copodium (0,5-3%) и Selaginella (2,5-5%); Selaginella utrigeгa В о 1 с Ь., 
Salvinia perpulchra В о 1 с h. и другие виды, снабженные периспорием, 
лопадаются в I-{Оличестве от 1 до 5 % . 

Споры Coniopteris в интерваде от 1658 до 2202 м встречаются в боль
том количестве. Особенно много пх (44-47%) в образцах глин. 

Споры Osmunda и Osmundites в верхней ТОJIще (интервал 1658-2205 м) 
Бстре'lаются в меньшем кош[честве (О ,5-5 %), чем в нижней. Споры Os
-mиnм jurassica в верхней толще не обнаружены, в то время как ниже они 
!:!стре'lаются в КОJIичестве до 9 %. 

Пыльца Podozamites и Psophosphaera распространена в углистых гли
нах (на глубине 1780, 2018 и 2059 М) и в углях (2205 и 2242 м). Ниже по 
.разрезу пыльца Podozamites не встре'lается. 

Пыльца Cupressacites найдена в трех образцах в верхней толще, где 
ее коли '1ество достигает 19 %; в нижней толще ее значительно меньше 
,(1-5%). Пыльца Pseudopodocarpus в верхней толще обнаружена в двух 
лробах в количестве 0,3-4,5 %, а в нижней ее содержание возрастает 
.до 15 %. Пыльца Podocarpites немногочисленна (0,5-2,5 %) в верхней 
толща и совсем не найдена ниже по разрезу. Несколько групп пыльцы 
хвойных, близких по структуре к пыльцевым зернам Pinus и Picea и на
званных нами Pseudopicea, Piceites, Protopicea, Pseudopinlks, встречаются 
во всей изученной толще, с некоторым колебанием количества зерен по 
разрезу. Так, пыльца Piceites встречается чаще в верхней толще и значи
'Тольно реже (0.5-3 %) - в нижней. Пьы:ьца P1"otabies найдена в четырех 
пробах в верхней толще в количестве 0,5-2.5 % и совершенно не обна
ружена в нижней. 

Следует отметить, что, помимо постепенного изменения комплекса 
при следовании вниз по разрезу, наблюдаются сильные отклонения в со
ставе спор и пыльцы при анализе проб. взятых из пластов углей и угли
стых глин. Последние обычно обогащены пыльцой нескольких видов 
Podozamites. Psophosphaera, Ginkgo. Вместе с тем в этих пробах сильно 
уменьшается количество спор Coniopteris (образцы с глубины 1780, 2018, 
2205 м). 

Возраст верхней толщи. содержащей прослои углей, может быть опре
делен по сравнению с комплексами спор и пыльцы из верхнеюрских отло

жений, изученных из других частей Вилюйской впадины. Так, сопостав
ление образцов из Вилюйской скважины с образцами из джаскойской 
свиты по Лене в районе Ж>lгаНСК!l. где эта свита располагается между 
ауцелловым горизонтом нижневолжского яруса и слоями с батскими ам
монитами, показывает близкое сходство обоих комплексов. Это соответ
ствие обнаруживается с достаточной полнотой лишь в том случае, если 
сраВЗ:~IВlюrся комплэксы пыльцы и спор из одинаковых пород. Так, 
.сравнение спорово-пыльцевых комплексов из углей можно производить 
только С такими же комплексами из других разрезов. То же касается 
11 комплекс.ОВ из глин. 
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Состав спор и ПЫЛ! цЫ в ОТJюжениях верхней юры по раз 
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1658- Глина 0,5 2 2 58,5 3 0,5 8,5 
1660 
1678 » 52 0,5 2,5 0,5 2 3 5,5 0,5 
1780 Углистан 3 2,5 4 1 0,5 3,5 3,5 0,5 19,5 4 

глина 

2018 То же 1 ;i,5 2 17,5 0,5 10 10 8 18 
2059 » » 2,5 4 10,5 3,5 1 1,5 12 5 
2085 Алевролит 1 2 30,5 2 3 1 1,5 1,5 :"6,5 1 4,-5 
21~0 Глина 2 54,5 3 12 10 
2170 Алевролит 2 4 -,-7,5 3,5 18 2 2 13,5 0,5 2 
2173 Глина 0,5 .8 1,5 1,5 1,5 1,5 12,5 6,5 
2178 » 2 1 6 . 9,5 1,5 6 0,5· 37,5 4 
2181 » 3 5,5 74,5 1 4 
2202 » 3,5 5,5 47 1,5 1,5 1,5 4 
2205 Уголь 3 4 1 13 1,5 2 10,5 
2242 » 11 4 ;;.1 4 
2304 Глина 13 9,5 3 . 9 1,5 2,5 12,5 11,5 1 
23~8 » 5 3 0,5 0,5 0,5 _ 3,5 2 9,5 1 1,5 1,5 _О 1,5 
2358 Алевролит 3 3 .0 19 3 1 10 L. _О 15 
2372 Глина 30 .1 1 8 7 8 
2412 » 3 14 4 1 7 8 
2421 Алевролит 3 1 9 32 9 2 3 _О 9 

Алевролиты в свою очередь дают некоторые отклонения в составе 
спорово-пыльцевого спектра. Эти отклонения, однако, невелики , по
этому комплексы из алевролитов можно сравнить с комплексами из глин. 

Комплексы из песков обычно сильно обеднены спорами и обогащены пыль
ЦQЙ хвойных. 

Юго-восточная и южная части ВилюйClЮЙ впадины 
(пос. Кангалассы, Кильдемцы, Намцы, реки Синяя и Намана) 

Верхнеюрские отложения по р. Синей были изучены Н. М. Чумако
вым. Породы верхней юры согласно залегают на глинах якутской свиты, 
относимой к средней юре. Нижняя часть толщи верхней юры сложена 
песками и песчаниками с редкими прослойкаlllИ глин. Пески и песчаники 
тонкозернистые, глинистые, косослоистые, песчаники иногда известкови

стые, залегают линзообразно. В них содержатся конкреции песчано
известковистые и песчано-марказитовые, а также древесные окаменевшие 
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Таблица 12 
ре3У скважины в Виmoйске (интервал 1658-2421 М), в % 
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0,5 0,5 0,5 0,5 
1,5 3,5 6,5 1,5 1,5 3 2,5 9 9 0,5 

17,5 0,5 2,5 0,5 1,5 4,5 0,5 1 3 

3 

3 

0,5 10 7,5 2,5 0,5 2,5 1 
4 0,5 1 1,5 4,5 3 

3 19 5 2 1 2 1 4 
1 0,5 2,5 0,5 0,5 4,5 0,5 

6,5 0,5 2,5 0,5 
3,5 6 1 0,5 1,5 2,5 0,5 

0,5 0,5 
1,5 1 0,5 0,5 
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3 1,5 2,5 0,5 0,5 3 2,5 0,5 1,5 1 

1 0,5 2 6 
7 1 2 2 

2 2 3 3 15 1 
2 3 3 15 1 
3 2 

I 

остатки (сидеритовые и кремнистые). Глины грубые, коричневатые, иног
да углистые. 

В средней части разреза залегает песчано-глинистая пачка с прослоя
ми угля. Глины темные, песчанистые, слоистые, с прослоями углистого 
материала и тонкозернистых песчаников. Песчаники и пески голубовато
серые, тонкозернистые, глинистые. 

Верхняя пачка СОстоит из тонкозернистых светло-серых песчаников, 
иногда известковистых, чаще плотных, реже слабых. В значительном ко

личестве присутствует глинистый материал с измельченными раститель
ными остатками по плоскостям напластования. В песчаниках заключены 

отдельные глинистые прослои небольшой мощности, глины темные, гру
бые и песчанистые, иногда с растительными остатками. 

Из нижней части разреза был анализирован обр. 62, из средней части 
с прослоями угля - обр. 50, 54, 56 и из верхней части - обр. 43 и 45 
(фиг. 4). 

Так же I~aK и в других разрезах верхней юры, в комплексе преобла-
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дают- споры рода Coniopteris. Ред:кими :находками являются Selag"inella 
obscura В о 1 с Ь., Selaginellites rotundijormis В о 1 с Ь., C/leiropleuria 
compacta В о 1 с Ь. Нес:коль:ко раз встречались споры Osmundites plica
tus В о 1 с Ь., Osmllnda pseudoregalis В о 1 с Ь., О. papillata В о 1 с Ь., 
Trichomanes punctatus В о 1 с Ь., найденные в нижележащей толще в :каж
дом образце; в верхней юре толыш в одном образце был найден t,'ic}IO-
manes crassus В о 1 с Ь. В самом нижнем образце, взятом из этой толщи, 
обнаружены Leiotriletes stelloides В о 1 с Ь., L. virgatus В о 1 с Ь., L. Ьи
jargiensis В о 1 с Ь ., L . incertus В о 1 с Ь., хара:ктерные для нижележа
щих морс:ких отложений нижней юры. Выше по разрезу эти виды не IIОЯВ-
ляются. Фа:кт встречаемости в нижних горизонтах верхней юры видов," 
свойственных нижней юре, еще раз у!\азывает на очень длительное суще
ствование отдельных видов и постепенное изменение растительных ассо

циаций в течение юры. Количество пыльцы Ginkgo в верхней толще меньше, 
чем в нижней (до 3,5 %). 

Беннеттиты встречаются чаще в нижнем обр. 62 и очень ред!\о в верх
них образцах. Хвойные, !\а!\ и в других разрезах верхней юры, представ
лены !\ругом форм, близ!\их современным видам Pinus, Picea, Abies. 
Вполне сходный !\омпле!\с был найден та:кже в разрезах верхнего те~ения; 
р. Наманы (фиг. 1). 

Компле!\сы верхней юры в районе Кангаласс были изучены по разрезу 
с!\в. 16 (табл. 1 и 13 и фиг. 1). В с!\в. 16, пройденной на Кангаласс!\ом' 
буроугольнuм месторождении, споры и пыльца были обнаружены на 
глубине 142, 194, 216, 222 м. Возраст этой толщи определяется !\а!\ верх'
неюрс!\ий по задеганию над я!\утс!\ой свитой, относимой !\ средней юре. 
В !\омпле!\се преобладают споры Coniopteris. Кроме того, встречается 
нес!\оль!\о древних видов. К ним относятся Selaginella utrigera В о 1 с Ь., 
два вида Lycopodium, Adiantum mollis В о 1 с Ь., Acrostickum aureifol'~ 
mis В о 1 с Ь., три вида Alsophila, Dicksonia gluta В о 1 с Ь., Нуmеnор
hyllum lenaensis В о 1 с Ь., Lygodium трех видов, Ophioglossum, Osmunda: 
и много видов, определенных по морфологичес!\ой системе. 

Среди голосеменных найдено значительное число пыльцы гнн!\говых 
И единичные зерна пыльцы беннеттитов. Пыльца Podozamites представлена, 
нес!\оль!\ими видами и встречается часто, в не!\оторых случаях достигяя" 

10-12% (Podozamites bullulineformis (М а 1.) В о 1 с Ь.). 
Пыльца хвойных весьма разнообразна. Кроме видов, близ!\их совре

менным Pinus, Picea и Abies, обнаружены многочисленные зерна, по' 
стру!\туре родственные современным, но ныне не встречающиеся. Ред
!\ими наход!\ами являются пыльцевые зерна древнего типа, относящиеся 

!\ группам PaZeoconijeгus, PaZeopicea, Walchiites, Protoconijeгus. Гораздо 
разнообразнее представлены пыльцевые зерна рода Pinus, насчитываю
щего 14 видов, и рода Podocal'pus, насчитывающего 12 видов. Нужно отме-
тить, что в угленосной верхней юре разнообразпе II обилие пыльцы хвой
ных достигает своего высшего предела. В более НИ3ЮIХ горизонтах этого 
обилия не наблюдается. В нижнемеловых угленосных отлоwениях попа
дается та!\же разнообразная ПЫЛJ.ца хвойных, но в отличие от верхнеюр
с!\ого !\омпле!\са там еще реже бывает найдена пыльца древнего типа. 

В Кильдемцах, севернее Я!\утс!\а, в С!\В. 21 на глубине 93-97, 112-
123, 191,7-196 м обнаружен подобный же !\омпле!\с" пыльцы и спор. 
В нем преобладают споры Coniopteris, Ginkgo, хвойные, внебольшом !\о
личестве найдены споры Osmunda, Osmundites, Trichomanes, Lycopodium, 
Lophotriletes testatus В о 1 с Ь., Onychiopsis elongata (G е у 1 е г) У 0-

k о j а m а, Hymenophyllum lenaensis В о 1 с Ь.; на глубине 191,7-196 м 
нес!\оль!\о увеличивается !\оличество пыльцы гин!\говых и изред!\а встре

чаются CIIOPbl с «арею)- Leiotriletes Ьu jargiensis В о 1 с Ь., преобладаю
щие в морс!\оЙ. нижней юре. В отличие от верхнеюрсю;)го !\омпле!\с31 
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р. Линди, где преобладает 
пыльца хвойных, в скв. 21 
эта пыльца встречается в не

большом количестве (от 6 до 
8 %), а в образце с глубины 
112 м совсем не найдена. 
В образце с глубины 93-97 м 
обнаружено редко встречаю
щееся зерно Ceratozamia ova
lis В о 1 с h., а также пыль
ца Psophosphaera (? Podoza
mites). 

Из скв. 3, вскрывающей 
более высокие горизонты 
верхней юры :Кильдемского 
месторождения уг ля, были 
анализированы образцы с 
глубины 52, 70, 94 м; был 
исследован образец также из 
скв. 5 с глубины 8,45 м. 
:Комплекс пыльцы и спор в 
этих образцах содержит зна
чительно fiольше пыльцевых 
зерен хвойных (до 46 %), чем 
комплекс из скв. 21. :Кроме 
того, в скв. 3 И 5 в значи
тельном количестве найдены 
споры Coniopteris, Ginkgo, а 
также бугорчатые споры Ly
godium, Osmunda. единичные 
споры Ophioglossum fulvaster 
В о 1 с Ь., пыльца Podoza
mites. 

В скважине в Намцах 
комплекс пыльцы и спор 

верхнеюрского типа отме

чается в интервале 1848-
2567 м (фиг. 12). В этом ин
тервале исследовалось боль
шое число образцов, но толь
ко в четырех из }шх, взятых 

с глубины 1848, 1940,1991,8 и 
2567 м, были найдены пыльца 
и споры (табл. 14). 

Фиг. 12. Разрез мезозойских отло
жений по скважине Якутской кон
торы разведочного бурения в пос. 
Намцы. Составила А. Г. Коссов-

ская. 

1 - песчанини; 2 - алевролиты; 3 -
глины; 4 - нонгломераты; .5 - изве
СТI<UlIИ.Стые песчаниии; б - угли; 7 -
линзы извеСТНRИОВ; 8 - раститель
ные uстатни. Разоивна на свиты произ
ведена по ~.aHHЫM епорово-пыльцевого 

анализа. 
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Leiotriletes са! vatu8 
Во I сЬ. 

Alsophila formosa 
Hlonova 

А. chetaensi. К.-М • 

Sphagnum .uflavum 
Во I сЬ. . 

Lophotrilete. gibbero8us 
N аит . 

Sphagnu", europaeum 
В О I сЬ. 

Cheiropleu7" parilis 
Во 1 с Ь. 

Leiotriletes incertus 
В О 1 сЬ. 

L. bu;argiensis В о 1 с Ь . 

Selaginella asperata 
Во I с Ь. 

Selaginella 8Р. 

Тг achytrilete. unicus 
Во I сЬ. 

Coniopteri. ар. 

Gleichenia laeta В о 1 с Ь . 
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Lygoaium clarum К.-М. 

1" Ilibberulum В о 1 с Ь. 
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-
М. minor Н 1 о n о v а 

-
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L. gibberulum В о 1 с Ь. 
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L . азрегаtит К .-М. 

L. 8иЬзiтрlех В о 1 с Ь. 

Acrostichum lenaensis 
В о J сЬ . 

-
Lygodium macrotubercиla-
lит К.-М. 

Dennstaedtia tumulosa 
В о I с Ь. 

Pteridium 80lidum 
В о I с Ь . 

Osmunda jura"ica 
К.-М. 

O.mundites рliсаtиз 
В о I с Ь. 

Dicksonia bulbacea 
В о 1 сЬ. 

D. gluta В о I с Ь . 

Lophotriletes detormi8 
В о I сЬ. 

1 .. conlragosu! в о 1 с Ь. 

L. Ьгасtеаtиз В о 1 с Ь . 

L. brevis В о I с Ь. 

L. ЬагЬагuз В о 1 с Ь. 

L. tеггеиз В о 1 с Ь. 

Сатрlоlгilеtез сlivозus 
В 01 сЬ . 

Dennslaedtia tиЬееnзiз 
I в о 1 с Ь . 

Phlebopteris Лаои8 Ed. 

Inсоgnitез parviverrucosus 
В о 1 с Ь . 

Bennettites неСJ{ОЛЫЮ 
видов 

Ginkgo три вида 

Cupressacites minor (М а 1.) 
В о 1 с Ь. 
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L . ЬагЬатиз В о 1 с Ь. 

-
L. terreue В о 1 с Ь. 

-
Camptotriletes clivosus 
В о I с Ь . 

Dennstaedtia tubeensis 
В о I с Ьо -. 
Phlebopteris tlavu8 Ed. 

-
Incognites parviverrucosus 
В о I с Ь • -
Bennettites неСRОЛЫЮ 
видов -
Ginkgo три вида 

Cuploessacites minor 
В о 1 с Ь. 

(М а 1 . 

-
С. coriaceu8 В о I с Ь. 

Juniperu8 dispar В о 1 с Ь . 

Seq1!oia а!!. Eempervirena 
End 1 . 

Caytonia оnсоавз (Н а r . 
r i s) 

Picea bella В о 1 с Ь. 

Р. distracta В о 1 с Ь . '. 
Сем . Pinaceae. Podocarpa-

, сеае (мелние верна) 

РiЩIS tricomposita В о 1 с Ь . 

Р. concessa В О 1 с Ь . 

Р. exeguus ар. nov. 

Ро subconcintla В о 1 с Ь. 

Р. trivialis (N а u т.) 
В о 1 с Ь . 

Сеатиз несиольно видов 

Protopicea (и другие юр-
сиие ТИПЫ ХВОЙНЫХ) 

Psophosp/laera aggereloi-
аез (М а 1.) 

Podozamitss /lsl vus В о 1 о Ь . 

Р. grandiculus В о 1 о Ь. 
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ta - т. Сonюрtе,-is зр. 
2. Sphagnum gla~re.Ce1'l.g (М а 1.) В о 1 с h 
3а, Ь. CifJotium ;.unctum К.-М. 
4. Leiotrlletes buiarO·itmsis В о 1 с Ь., 
5. Osmundite8 pUcatu8 ·(к.-М.) 
6. Selaginella а81j)етшtа В о 1 с Ь. 
1. Selaginella оЬ.cuта в о 1 ·с Ь. 
8. Osтиnda jura.sica К-М. 
9. Osтиnda 1Юрillаtа В о 1 с Ь. 
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Фиг. 13. Спорово-пыльцевой комплекс верхней юры 
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J/i 

J7 42 

серии) Вилюйской впадины. 

16. l'odozamites conijeroide. В о 1 с Ь. ~O. Р eudopicea тagnijica В о 1 с Ь. 
17. Podozamites laricinus (N а u т.) В о 1 с Ь. 31. Р eud013icea 1Jariabilijorтis (М а J.) В о 1 с h 

15. Podozamites bullulinaefonnis, (М а J.) В о 1 с Ь. 29. p! le013icea gle.aria В о 1 с Ь. 

18. Ginkgo роТОО (N а u т.) В о 1 с Ь. 32. Р ; еиев latens В о J с Ь. 
19. Ginkgo typica (N а u т.) В о 1 с Ь. 3~. Р ; eites flaccijorтis В о 1 с Ь. 
20. CeTatozamia оооив В о 1 с Ь. 34. Р; eites enodis В о 1 с Ь. 
21. Bennettites dllucldus В о 1 с Ь. 35. 
22. CU13reS8acite8 сотёасеив В о 1 с Ь. 36. 
23. CU13re88acite8 mlnoT (М а 1.) В о 1 с Ь. 37 . 

sangarensis В о 1 с ь. 
ovalis В о 1 с h. 

2 '4. BTachyphyllum .tTiatellum (В о 1 с Ь , ) 38. lJs~aOPtnu. 
25. Bennвttlte. labro8U8 В о 1 с Ь. 39. Р udo13 inu& 
2'6. Caytonia оnсомв (Н а r r i з). 40. Рв udo13inus 
27. TetTapoTlna swbquadrata В о Ic Ь. 41. Р в dО13inш 
28. l'To#oconi!eru8 funa,-Jus (N а u т. ) В о 1 с 11. 42. Рв udo1J irl 

13ectine/la (М а 1.) В о J с Ь. 
ca"eТrioBa В о 1 с ь. 
contigua В о 1 с h. 
/extllis В о 1 с h. 
obl"lirloides (М а 1,) 11 о 1 с 11. 

qJ 

44 

4J 45 

47 

49 

~З. Pinites dis/or/us В о 1 с h. 
44. Pinus slinc/us В о J С h , 
45. Pirlus аН. excelsa W:t 11. 
~6. Pinus divulgata В о 1 с h. 
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~7, Pseudo13odocarpus lati13edijormiJ В о 1 с 11. 
48. Cedrus ТаТа В о 1 с h. 
~9 . ['odocarpus атqиa/а В о 1 с 11. 
50. Podocar13U8 cretacea В о J с 11. 
Ы . Podocar13u8 luna/a В о 1 с 11. 
52. Podocar13u8 lЩеа В о 1 с 11. 
53. Podocarpu8 enort<ll" n () 1 с: 11. 
:,1" l'odocfI Т13l/.8 1'" ','а !I () 1 tJ 11. 



В комплексе преобладают споры Comopteris, найдены также споры 
Selaginella asperata В о 1 с h., S. аН. leptophylla, Dennstaedtia tumulosa 
В о 1 с h., Pteridium solidum В о 1 с h., единичные формы Osmunda, Dick
sonia, Lygodium. 

Среди голосеменных обнаружена пыльца Ginkgo (до 13 %), Cupres
sacites и ряд пыльцевых зерен хвойэ:ых ЮРСl{ОГО типа. Rзличество пыльцы 
Podozamites в образце с глубины 19lO м достигает 24 % (табл. 14). 

Для разреза верхней юры скваждны в Намцах характерно присутст
вне спор нрскольких видов Lygodium, которые исчезают в образце, взя
том на глубине 2567 111. Выше по разрезу скважины юрские ОТЛОЖ!~IIИЯ 
переходят непосредственно в нижнемеловые, где эти споры представлены 

несколькими видамп и встречаются во всех образцах. 
Сопоставляя комплекс верхней юры с вышзлежз.щим нижнемеловым, 

~южно наметить несколы\О общ:IX видов Lygodium; это позволяет сделать 
вывод, что изучаемые отложэния относятся к верхам верхней юры, а ниж
ний образец, не содержащай спор L'jgodium, возможно, характеризует 
более низкие горизонты верхней юры. 

Приверхолюший {{раевой прогиб 
(реки Лунхубуй, Ллмпеска II остров Сего-хал) 

Отложения верхней юры обнажаются на реках Лямпеске и Лунхубуе, 
правых притоках Лены и на о-ве Со го-хая в устье Вилюя. Нами были 
нзучены споры и пыльца из двух образцов с берега р. Лямпески, взятых 
в 25 км от ее устья, на юго-западном l{рыле Rитчанской антиклинали. 
Образцы для исследования были любезно предоставлены начальником 
Буралахской партии Якутсн:ой комплексной ЭI{спедиции Якутского гео
.'IогичеСl{ОГО управления А. И. Rлнно. 

В составе КОl\IПлеl\са количество спор папоротникообразных колеб
.'Iется от 87 (обр. 7) до 20% (обр. 4), беннеттитов и гинкговых - от 8 (обр. 
7) до 61 % (<<ж»), хвойных - от 5 (обр. 7) до 19% (4 «ж») (табл. 15). 

Среди папоротников в обр. 7 преобладают споры Trichomanes crassus 
(N а u т.) В о 1 с h. и Т/'(Lс!щtгilеtеs tri1Jialis N а u т., тогда как в обр. 
4 «ж» количественные соотношения видов снор приблизителыю равны и 
чпсло каждого вида I\Олеблется от 1 до 5 %. В последнем образце пре
обладает пыльца гинкговых и беннеттитов, достигая 61 %, тогда как 
в обр. 7 количество пыльцы гинкговых и беннеттитов не превышает 9 %. 
Пыльца хвойных в обр. 4 «Ж» составляет 19%, а в обр.7 - 5%. 

Таlш:е колебания в процентных соотношениях компонентов можно 
объяснить различием пород. Образец 7 является песчаником, а обр. 4 
«iЮ> - углем. Обычно угли сангарской и чеЧУМСI{ОЙ свит, анализирован
ные ранее, были сильно обогащены пыльцой голосеменных, что наблю
;щется и в данном случае. 

По составу комплекса IIIОЖНО за ЮIЮЧИТЬ, что вмещающие породы от
носятся вероятнее всего к верхней юре. 

Породы чечумской свиты обнажаются также на о-ве Сого-хая в устье 
Вплюя. 

Rо~шлексы спор и пыльцы, изученные нами из образцов углей и но
род угленосной свиты о-ва Сого-хая, полностью соответствуют КОllшлек
СЮI из углсй чечуиской: свиты, выступающей в обоих I\РЫЛЬЯХ Rитчан
СIюlI антиклинали, в разрезс но р. Лунхубуй (образцы доставлены 
В. А. Вахрамеевым и Ю. М. Пущаровсюш). Сопоставление руководящих 
комплексов спор и пыльцы с р. Лямпески, о-ва Сого-хая и Лунхубуя 
показывает общность их состава. 

В этих комплексах преобладают споры Trachytriletes trivialis N а u т. 
и Trichomanes C1'aSSIlS (N а u т.) В о 1 с h. В малом количестве встре
чаются сноры Coniopteris. 

4 ТРУДЫ гин. выи. 24 49 



Эти соотношения существенно отличают КОМПJlекс верхней юры При
верхоянского краевого прогиба от комплекса верхней юры Вилюйской 
впадины, где обычно преобладают споры Coniopteris. \ 

Споров о-пыльцевой комплекс верхней юры хорошо выдерживается 
в пространстве. Его можно проследить во всех частях Вилюйской впа
дины и Приверхоянского краевого прогиба, как это было показано при 
разборе комплексов по отдельным районам. Он характеризуется постоян
ным присутствием спор Coniopteris. Во всех образцах встречаются споры 
Osтunda, Osтundites и Trichoтanes. 

Споры рода Cheiropleuria, так же как и близкие им виды Leiotriletes 
virgatus В о 1 с Ь., L. bujargiensis В о 1 с Ь., L. incertus В о 1 с Ь., или 
не встречаются совсем, или же встречаются редко. 

Из голосеменных преобладают три вида рода Ginkgo, найдена пыльца 
Cycas. Количество пыльцы Bennettites резко сокращается, однако в углях 
в некоторых случаях резко возрастает (в образцах из обнажений по Лене 
в районе Жиганска). 

В отложениях верхней юры особенно многочисленны пыльцевые зер
на сем. Cupressaceae, представляющие собой под микроскопом небольшие 
прозрачные тонкие и нежные округлые тела. 

Более крупные округлые зерна с тонкой ИЛИ толстой оболочкой II обыч
но гладкой или мелкоточечной поверхностью отнесены нами к пыльце 
Podozaтites. Такие зерна довольно часто встречаются в угленосной че
чумской свите и в других местах. Особенно много их в углях. 

Хвойные сем. Podocarpaceae и Pinaceae представлены разнообразными 
видами пыльцевых зерен, родственными современным Pinus, Picea, Ced
rus и Podocarpus. Пыльца древнего типа, свойственная нижней юре и 
имеющая признаки примитивного строения, почти не попадается (фиг. 

13). 
Комплекс верхней юры несколько меняется по вертикали. В нижних 

горизонтах отмечается повышенное содержание спор с бугорчатой ЭI{ЗИ
ной (Osтunda, Osтundites); более часто ВС'lречаются здесь споры с (<apea»~ 
Cheiropleuria и близкие к ней виды, продолжающие существовать с ниж
ней юры. 

В низах джаскойской свиты (южнее мыса Хоронгхо, обр. 125) найдено 
зерно Podozamites niтius В о 1 с Ь.- вид, свойственный средней юре 
Западной Сибири и изредка встречающийся в нижней части верхней 
юры. Спор Lygodiuт не найдено. 

В верхней части толщи, где чаще встречаются прослои углей, споры 
Lygodiuт с крупнобугорчатой экзиной появляются почти В каЖДОl\l об
разце, знаменуя собой приближение к границе нижнего мела. 

Это явление особенно часто наблюдается в области Приверхоянского 
прогиба и реже - в Вилюйской впадине (скважина в Вилюйске, интер
вал 1658-2242 м). Так, в образце из сытогинской свиты на Лене (мыс 
ыгыы,, севернее Жиганска, обр. 104) было найдено несколько экземпля
ров спор Lygodiuт gibberuluт В о 1 с Ь., Selaginella granata В о 1 с Ь., 
Stenozonotriletes textatus В о 1 с Ь., Cheilanthes perpallidus В о 1 с Ь., 
получающих распространение в неокоме. . 18' 

Вместе с тем в Приверхоянском прогибе, в верхней части верхней 
юры уменьшается количество спор с бугорчатой экзиной (Osтunda, Os
mundites) и не попадаются споры с «ареа»- Сhеiгорlеuгiаи др. В Вилюй
ской впадине (скважины в Намцах и Вилюйске) в верхней части верхней 
юры продолжает встречаться значительное количество спор с бугорчатой 
экзиной Osтunda, Selaginella и Lophotriletes, преобладающие в комплексе 
наряду СО спорами Coniopteris. 

Многочисленные разложившиеся растительные остатки и корродиро
ванная пыльца хвойных постоянно присутствуют В продуктах мацерации; 
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Та бл и ц а 15 
Состав спор D ПЫJJIЦЫ Еерхвеюрсних ОТJJожевий Приверхоявсного нраевого прогиба 

(чечумская серия) по рекам Лунхубуй, Лямпеска и с острова Сого-хая, в % 

Виды спор и пы .• ьцы 

Споры папоротникообразных 

Leiotriletes rotundus В о 1 с Ь. 
Trachytriletes trivialis N а u т. 
Cibotium ;unctum К.-М. 
Trichomanes crassus (N а u т.) В о 1 с Ь. 
Coniopteris sp. • 
Hymenophyllum lenaensis В о 1 с Ь. 
Selaginella sp. • 
Trichomanes pinctatus В о 1 (" Ь. 
Osmunda sp .•• 
Selaginella obscura В о 1 с Ь .. 
Osmundites plicatus (К.-М.) 
Lycopodium parvum В о 1 с Ь. 
L. microdyctum (Naum.) К.-М. 
Неопределенные споры . 

Всего спор. 

Ginkgo parva (N а u т.) В 01,' Ь. 
С. typica (N а ит.) В 01 сЬ .• 
С. mutabilis (Naum.) BolcЬ. 
Ginkgo sp. • • .'. 
Encephalartos bennettitoides В о 1 с Ь. 
Bennettites medius В о 1 с Ь. 
В. dilucidus В о 1 с Ь. 
В. percarinatus В о 1 с Ь. • • • • 
Неопределенная пыльца голосеменных 

Всего 

Пыльца хвойных 

Protoconiferus funarius (N а u т.) В о 1 с Ь. 
Pseudopicea magnijica В о 1 с Ь. 
Р. pectinella (М а 1.) В о 1 с Ь. 
Piceites latens В о 1 с Ь.. . 
Pinites distortus В о 1 с Ь .. 
Podocar pites proxima В о 1 с Ь. 
Р. jlaccijormis (М а 1.) В о 1 сЬ. 
Р. arquata (К.-М.) В о 1 с Ь. 
Р. cretacea (Naum.) ВоlсЬ. 
Podocarpus sp .• 
Р. kazakhstanensis В о 1 с Ь .. 
Picea exilioides В о 1 с Ь. 
Picea sp. . • 
Неопределенная пыльца голосеменных 

В с е г о 

Лямпесна 

33 

2 

4 

2 

2 

20 

26 

7 
11 
2 
9 
3 

3 

61 

1 
1 
3 

11 
1 
1 
1 
3 

2 

1 
2 

19 

5 
2 

36 
1 
3 

2 

1 
4 
3 

87 

2 
2 

1 

1 

2 

5 

100% 1100% 1 

Лунхубуй 

3 

6 

5 

1 
0,5 

0.5 
1.5 

44 

4 
2 

3 
3 

0.5 

3 

4 

.\ ... 
0,5 



часто разложившихся оста тн:ов так много, что пыльца теряет)я в них и 

обработка такого образца представля<'т большие трудности. Особенно 
много обрывков растительных ТI{аней в углистых глинах и пеС.f\ах. В про
дуктах мацерации углей находятся обломки древесины, обрывки кутику
лы И множество лишенных структуры мелких НУСОЧКОВ раЗЛОЖllllШИХСН 

ТI{анеЙ. В этой массе пыльца обнаруживается с трудом. 
Тю{ая сильная степень разложеНllЯ растительных остатнов является 

харантерным: признаном для пород угленосной толщи нан верхпей юры, 
так и нижнего мела. 

Глубокое разложение растительных остатнов может происходить n 
условиях постоянной высокой влажности воздуха и теплого климата, 
которые необходимы для полного окисления таких устопчивых расти
тельных тканей, наким является древесина и особенно пыльца и споры. 

05ычно В углях И углистых глинах I{ОМШIекс спор и пыльцы отличает
ся от I{Оi\1плекса из глин или песчанистых глин. 

В углях пыльца хвопных, спабженных воздушными 1IIеШI,ами, реЗI{О 
преобладает над группой Podozamites и спорами. Многие споры ие най
дены, поэтому сопоставить номплексы спор и пыльцы из углей с одновоз
растными НОJ\шленсами ,из глин довольно ТРУДНО, а подчас и совсем не

возможно. 

Сравнение КОJ\шлексов пыльцы и спор вррхней юры из глин, песчани
стых или извеСТI,ОВИСТЫХ глин производится по всем изученным разрезам 

достаточно полно. Во всех случаях n руководящем номплексе остаются 
одни и те же виды; добавочные виды встречаются не во всех обнажениях , 
а лишь в неIЩТОРЫХ из нпх (табл. 10-14). 

В СПИСНИ помещены только руководящие виды, харантерные для дан
ного НОl\шлекса. Сопоставление списков между собой показывает выдер
жанность руноводящего комплеI{са и отклонение от него в тех случаях, 

когда анаШlзировавшиеся породы были представлены углями, углистыlпII 
l'лнпами или песками. 

нижний: МЕЛ 

Нижнемеловые отложения так же, как и юрские, широн:о распростра

ноны на территории Вилюйской Jlпадины и Приворхоянского ирогиба. 
По унифицированноп страТIIграфичеСI\ОП схеме СиБПрlI нижнемело

вые ОтлОЖения Би.'lЮЙСКОП впадины и Приверхоянского нраевого про
l'иба выделяются n сангарсную серию. 

На основании IIСС.'llщоваНIIЯ, проведенного большим ноллеКТИВО!lf гео
логов в последние годы, сангарсная серия в области Приверхоянского 
краевого прогиба б ЬЫI а разделена на три части, I{OTOpLIe именуютсл 
баТЫЛЫХСI\ОЙ, эксеНЯХСI{оii: II хатырыкской СВИТal\1И. Анализ спор II пыльцы 
позволяет разделить толщу нпжнего ~Ie.тIa J3нлюйской впадины также на 
три спиты и сопоставить выделенные КО~IШleI{СЫ с НОll1плоr,:саМII Припер
ХОЯНСI{ОГО прогиба. 

Батылыхская свита предстаплена песчаНIJкаЫII с ~ПIОГОЧПС.'lеННЫl\ПI пач

I,Ю\ПI аловритТIСТЫХ и lIIеШ,ОЗОРНIIСТЫХ песчаН!lКОВ, сопровождаемых пла

стами угля. Ее МОЩНОСТЬ в ПРПIIлатфор~[енной частп краевого прогиба 
(нижнее течение Алдана, Лена У Rангаласс) около 300 1II, а в более глубо
них частях нраевого прогиба - 1000-1200 1\[. 

8I,сеняхская свита сложена неПЛОТНЫIl1И носо наслоенными среднезер
нистыми песчанинами , заключающими стяжепия плотных известковистых 
песчаников. 

Прослои углей небольшой мощности и пачни алевритистых песчаников 
п аРГИЛЛffТОВ в этой толще редки. В тяжелой фракции присутствует эиидот 
и роговая обмаЮ\а, I{оторая не была найдена в батылыхской свито. 
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Батылыхская свита характеризуется многочисленными находками OT~ 
пеЧiiТКОВ ископаемых растений, из которых наиболее характерны следую
щие: Jacutiella (Taeniopteris) amurensis (N о v о р о k г.) S а т., Clado
pluebi s argutula Н е е г., С. pseudolobi jolia V а с h г., С. 'U'illiamsonii 
(В г о n g 11.) Pryn., С. sangarensis V а с h г., Ctenis, Tyrmia, различные 
виды Spllenolaie7'a. 

В эксеняхской свите постоянно встречаются Pamtaxodium jacutien
sis V а с h г., Onyclliopsi s elongata (G е у 1.), Coniopteris onychioides 
V а s. et К.-М., Gleichenia lobata V а с h г., Nilssonia gigantea К г у s t. 
et, Р г у П., Adiantites аН. seu'ardi J а Ь е. 

Хатырыкская свита, мощностью около 200 м, выделена по минерало
гичесному составу и спорово-пыльцевым комплексам в Намцской и Ви
люйской ср,важинах; по спорово-пыльцевому комплексу ее присутствие 

установлено также на р. Тюнг. 
По исследованиям А. Г. :Коссовской (1958), свита представлена белыми 

каОЛИIIизированнымп песнаllIИ с подчиненными прослоями серых алеври

тов и глин, в которых иногда встречаются включения янтаря. :к алеври
тово-глинистым пескаllI приурочены l\JаЛОllIощные прослои углей. В осно
вании свиты, в разрезе НаllIЦСНОЙ скважины, залегает 4-метровый плаС1' 
туффитов. МинералогичеСI{ИЙ состав пород свиты существенно отличается 
от нижележащих отложений. ЛитологичеСКII свита представляет единое 
целое с вышележащими верхнемеловыми отложениями, в совонупности 

С которыми она образует ВИЛЮПСНУЮ серию. 
Работами многих геологов установлено, что отложения нижнего мела 

широко распrостранены на территории Вилюпской виадины. Однако до 
сего времени отграничение их от верхнеюрских отложений представляет 
большие трудности. Однообразие в составе пород верхнеюрской и нижне
меловой толщ с заключенными в них пластами углей и стяжениями из
вестковистого песчаника, а также отсутствие марнирующих горизонтов 

не позволяет достаточно точно разделять эти толщи по литологичеСI{ОМУ 

составу. Ранее эта мощная угленосная толща рассматривалась как юрская. 
Однано работы В. А. Вахрамеева по изучению отпечатков растений в сап
гаРСI{ОЙ и чечумскоп сериях позволили установить комплексы растений, 
характерные для верхней юры II нижнего мела. Таная палеоботаническан 
характеристика дает теперь возможность отделять верхнеюрсние отложе

ния от нижнемеловых и разграничивать свиты внутри серий. 
Одпано неноторые паПОРОТНИIШ, большая часть гинкговых и все по

дозаМlIТЫ встречаются IШК в верхнеюрских отложеНИЯХ,так и в нижнеме

ловых; при недостатке изученного материала это часто не ПОЗЕоляет 

правильно разделять сапгаJ:СКУЮ и чечумскую серии (особенно по кер
новому мзтсрrалу, в ЕОТОРОМ редко встречаются отпечаТШI растений). 

В. А. EaXpallJeeB (1957) ОТl\Iечает, что наряду с впдаl\lII, при надлежа
ЩИl\JИ ТIIШIЧIIО IIIIЖПСllIСЛОВЬВI родаы, основную l\Iacey растений, встре
ченных с НIIlIlИ, предетавляют формы, известные из юрских отложений 
Сибири и Европы, а таЕже впды lIJестного пропсхождения, впервые опи
санные Геером из нижнемеловых углсносных отложений низовьев Лены. 

Даже lIJОРСКОЙ горизонт с ауцеллаlllИ НJ:IжнеВОЛЖСIЮГО яруса, разде
ляющий верхнюю юру и нижний мел, не ИllIеет четких границ с подстилаю
щими и ПОЕрываЮЩИllIИ его угленосными отложениями. Обычно граница 
проводптся сверху по появлению прослоев угля, а снизу - по их исчез

новрнпю. 

То же явление наблюдается при изучении пыльцы и спор. Во всех 
разрезах, где верхнеюрскпе отложения сменяются нижнемеловыми, спо

рово-пыльцевые спектры изменяются постепенно. Виды спор и пыль
цы руноводяшего кm.шленса переходят из верхней юры в нижний мел, 
что нрайне затрудняет проведение границы по спорам и пыльце между 
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перхней юрой и нижним мелом, особенно при анализе малого I\.оличества 
образцов или же при несистематических сборах. Эту границу можно наме
тить только при изучении большого, систематически и послойно собран
ного материала, сопоставляя полученные данные с изучением геологиче

CI\OrO разреза и ископаемой флоры. 
В составе однообразного комплекса пыльцы и спор, извлекаемых из 

верхнеюрских и нижнемеловых угленосных отложений, можно заметить 
некоторые изменения, которые улавливаются с трудом при недостаточ

нол! КОШlчестве анализированного материала. Отличия нижнемелового 
спорово-пыльцевого КОl\шлекса от верхнеюрского сводятся к следующему: 

1) появляются редкие споры нескольких видов Lygodium, Mohria, Anemia; 
2) убывает количество спор Coniopteris; 3) исчезает несколыи видов рода 
Selaginella, встречавшихся в юре; 4) исчезают все виды рода Cheiropleu
ria; 5) уменьшается количество экземпляров Bennettites и возрастает чис
JIO видов рода Ginkgo. 

Постепенное изменение комплексов на границе верхней юры и нижне
го мела вызвано, ПО-ВИДИМОl\!У, однородными условями, господствовав

ШИМИ на протяжении верхнеюрской и нижнемеловой эпох, обусловивших 
постепенное изменение растительности. 

Комплексы спор и пыльцы изучались пз отложений нижнего мела, 
возраст которых был определен В. А. Вахрамеевым по залеганию отно
сительно горизонта с фауной нижневолжского яруса или по отпечаткам 
листьев. 

Некоторые образцы, кю{, например, образцы с р. Лямпески или из 
скважин, где не были найдены отпечатки листьев, определялись нами по 
сопоставлению комплексов спор п пыльцы с номпленсами из отложений, 
возраст ноторых был известен, или же путем сравнения с номплексами 
нижнемеловых отложений севера Сибири, описанных Э. Н. Кара-Мур
зой, где эти отложения охарантерпзованы фауной. 

В северной и центральной частях Вилюйской впадины спорово-пыль
цевые номпленсы были изучены в разрезе ВИЛЮЙСНОЙ снважины, а танже 
по Тюнгу и Линде. В западной части впадины - по среднему течению 
I3илюя выше Вилюйсна, в юго-восточной - в снважинах в Намцах и Кан
галассах. В области внешней зоны Приверхоянсного нраевого прогиба 
номпленсы изучались из обнажений по Лене, в районе Жигансна , между 
устьями Вилюя и Алдана, по рекам ЛямпеСI{е, Алдану и Амге. 

Сравнение состава спор II пыльцы С составом отпечатков листьев, най
денных В. А. Вахрамеевым 11 В. А. Са мыли ной в области Вилюйской впа
дины и Приверхоянсного нраевого прогиба, ПОI{азьшает (табл. 16), что 
НeIиторые роды являются общими (Onyclliopsis Coniopteris, Gleicllenia). 
По отпечатнам, спорам и пыльце обнаружены предстаВIIтелп одних и 
тех же семейств II ПОРЯДI{ОВ OsmuIldaceae, DicksoIliaceae, Pteridaceae, 
Cyatheaceae, Dipteridaceae, Schizaeaceae, GleicheIliaceae, Cycadales, ВеIl
Iletti tales, GiIlkgoales, Podozami taceae. 

Однако сопоставление списнов приводпт l\ выводу, что большая часть 
видов, определенная по пыльце п спорам, не найдена в отпечатнах, и 
наоборот. 

В. А. Вахрамеев в донладе на III сеССIlИ Всесоюзного палеонтологиче
СIИГО общества, анализируя несоответствие состава флоры по листовым 
отпечаткам и по минроспорам, высназал по ЭТО:\IУ поводу следующие 

сооqражения. Неноторые из родов, сеыейств, а пногда порядков раститель
ного мира обладают простой морфологией МIIКРОСПОР. В этом случае изу
чение изолированных зерен спор или пыльцы позволяет устанавливать 

их принадлежность только н l\РУПНЫl\l систематическим подразделе

ниям, не давая оснований для более дробной нлассификации. Вместе 
с тем соответствующие систематические подразделения могут обладать 
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Таблица 16 

Соотношение между составом ископаемой флоры нижнего мела Вшгойской впадины 
и Приверхоянского краевого прогиба по отпечаткам листьев, СПОрЮI и пыльце 

(числа обозначают количество видов) 

Семейства 

AIgae . 
Spbagnales 
Hepaticae . 
Equisetales 
Lycopodiaceae . 
Se 1 agine II а сеае 
Salviniaceae. 
Opbiog lossaceae 
Hymenopbyllaceac 
Osmundaceae 
Dicksoniaceae 
Pteridaceae (ОпусЫ о psi s) 
Polypodiaceae. 
Cyatbeaceae (Coniopteris) 
Другие роды сем. Cyalheaccac 
Dipteridaceae (Hausmannia) 

Matoniaceae . 
Scbizaeaceac . 
Gleicbeniar,eac (Gleicl!enia) . 
Папоротники неОПРС;:(('J!РННОГО систематического 

положения 

Caytoniales (Sagenopteris, Caylonia) 

Cycadales . 
Bennettitales 
Цикадофиты шюпределснного систематического 

положении 

Ginkgoales 
Coniferales 
Araucariaceae (Pagiopllyllum) 
Podozamitaceae 
Cepbalotaxaceae . 
Cupressaceae • 
Sciadopityaceae 
Taxodiaceae 
Pinaceae 
Podocarpaceae . 
Хвойные, сближаемые с сем. Pinaceac 
Хвойные, сближаемые с сем. Podocarpaceae 
Хвойные неопределенного систематичеСI{ОГО по-

ложения 

Пыльца неопределенного систематического по-

ложения Tetraporina 

Psophosphaera 

Листовые отпечаТRlI Споры и пыльца 
по В. А. Вахрамееву по Н. А. Волхо-
и В. А. СаМЫJ1ИНОЙ витиной 

2 
1 

1 
4 

2 
11 
2 
2 
4 

1 4 
1 13 
1 1 

10 
!) 1 

11 
1 1 

2 
1 15 
1 1 

14 38 
1 

12 3 
8 5 

4 
18 4 

4 11 
2 

3 
1 
1 

17 
20 

7 32 
10 

4 8 

1 
4 
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разнообразными и характерными листьями, изучение отпечатков которых 
позволяет определять семейства, роды и даже отдельные виды. Не менее 
часто наблюдается и обратная картина, когда листья семейства или рода 
отличаются простым строением и маJIЫМ разнообразием, в то время кю( 
споры (или соответственно пыльца) отличаются большим разнообразием, 
изменчивой морфологией, позволяя на основапии изучения изолирован
ных зерен устанавливать их родовую или даже видовую принадлежность. 

Нысказанное положение В. А. Вахрамеев проиллюстрировал следую
щими примерами. Из четырех родов семейства схизейпых папоротюшов 
только один (Lygodium) обладает характерными листьями, тогда кю, 
остальные три рода (Molzria, Anemia и Schizaea) обладают листьями, не 
отличимыми от листьев папоротшшов, принадлежащих другим семейст

вам. Это заставляет ОПИСЫЕать отпечатки подобных листьев под назва
нием формальных родов Cladopblebis или Spl/enopteris. Естественно, что 
в этом случае изучение спор дает возможность обнаружить значительное 
видовое разнообразие представитеJlей сем. Scl1izaeaceae, тогда как по от
печатка!l! листьев лишь изредна можно угадывать присутствие предста

вителей этого семейства. Более сложен вопрос с РОДОМ Lygodium, об.nадаю
щим, как уже было отмечено, характеРНЫl\lИ пальчато-рассеченными ли
стьями. Отпечатни листьев подобного типа попвляются в верхнемеловых 
отложениях, тогда нан морфологичеСЮI очень харантерные споры Lygu
dium известны с верхней юры, а в нижнемеловых отложениях встречены 
в больших ноличествах. Кан объяснить это несоответствие? Быть может, 
нижнеl\lеловые Lygodium не выработали еще пальчато-рассеченного типа 
листьев, появившегося у них позднее. 

Сходную нартину мы наблюдаем в таном семействе хвойных, нан Pi
пасеае. Морфологически разная пыльца Рiпасеае позволяет судить о боль
шом ВИДОВОМ разнообразии этого СЕмейства в юрское и меловое время, 
тогда нан по отпечатнам хвои, И!llеюшей очень близную морq:ологию, 
достаточно д:r;обной систематизации пгоизвсети нельзя. 

Обратное мы видим у ПОРЯДНОВ Giп1:g'оаlЕS, Cycadalcs и Ееппеttitаlеs, 
пыльца ноторых обладает очень СХОДЕОЙ !lJогq:слогисй, Ч8СТО не ПО3ЕОЛЯЮ
щей отличать их друг от друга. Поэтому изучение иснопаемой пыльцы 
дает чрезвычайно мало для суждеНI!Я о ВИДОЕОМ И редовом сеставе поряд
ков в геологичеС1(ОМ прошлом. Наоборот, листья этих ПОГЯДКОВ ИМЕЮТ 
различное строение, что дает ВО3!11ОЖНОСТЬ выделить МЕогочнслrнныо 

ИСl\онаемые роды II виды. Особенно важно в этом отношешш IIзучеНJ1е 
эпидермиса листьев. 

Приведенные ПРП:lIIеры поназывают, что данные осеставе раститеJIЬ
ности И3 ОДЕовозрастпых отложений, полученные путе1ll IlзучеНI1Я листо
вых ОТI1ечаТI\ОВ и !lП1l>рОСНОР, нпкогда не будут неJIПССТЬЮ еоппадать, а 
скорее будут дополнять друг друга. Поэтому ДЛЯ восстаНОРJIеEIJЯ оБЛИН8 
растительности наной-лпбо протлой ЭПОХII нсобхо;нвlO ЕРllПIЧССIШ рас
смотреть все растительные остаТЮI, встречаюшпеся в данном стратигга

фичесном ГОРИЗ0нте. 

БаТЫ:JЫХ<:'IШЛ СБпта 

Нижнемеловой I\Оl\1Пленс пыльцы п спор был наиболее полно изучен 
в разрезах вилю:r:сной снважины п СЕраiЫШЫ в На1llП3Х. В РИЛКJ~~НОЙ 
Сl\ваЖIIне нижне!llеловой номпленс обпагу*:ен на глубине 7С8-1626 м. 
В этом интервале изучены 22 пробы, содержащие пыльцу и споры; образцы 
взяты с глубины 708-1626 м. 
В спорово-пы.::rьцеВОIlI I\О!lшленсе этой толщи встречаются в неБОЛЬШО1ll 

количестве споры трех видов: Lycopodium (0,5-3,5%), Sela{!inella obs
cura В о 1 с Ь. и S. granata В о 1 с 11. (0,5-1,5%). n трех нробах встре
чены неМНОГОЧIIсленные (1-4 %) споры Tric110manes с ra ssus (N а 11 т.) 
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II бобовидные споры папоротников сем. Polypodiaceae. Выше по разрезу, 
в верхнемеловых отложениях эти споры встречаются значительно чаще. 

В нижней части разреза в трех пробах найдены споры двух близких 
.lpyr другу видов Selaginella пtrigera В о 1 с Ь. и S. asperrima 13 о 1 с Ь. 
В большом числе обнаружены споры Coniopteris. 

Споры рода Gleic/zenia представлены тремя видами: С. neokomensis 
Н 1 о 11 О ,Т а, С. umbonata 13 о 1 с Ь. и Gleichenia sp. Количество спор 
этого рода I\олеблется от 0,3 до 8,5 %. 

Семейство Scl1izaeaceae представлено тремя родами: Lygodium, Mohria и 
Anemia, характерными для нижнемеловых отложений Евразии. Из сем. 
Оsтuпdасеае найдены споры Osmunda jurassica К.-М. Пыльца рода 
Podozamites и группы Psoplzosphaera нредставлена четырьмя видами: Р. 
laricinus (N а u т.), Р. cognatus В о 1 с Ь., Р. bullulineformis (М а 1.), 
Р. ovalis В о 1 с 11., составляющими 0,5-7 %. . 

Пыльца Bennettites найдена во всех образцах в очень ыалом количе
стве - от одного до шести зерен на 200 подсчитанных энземпляров. 

Пыльца Ginkgo встречается часто, составляя в некоторых нробах 15 % , 
а на глубине 1067 м - даже 51 %. 

Пыльцы кипарисовых содержится 10-30 %. Она представлена зерна
ШI Cupl'essacites coriacellS В о 1 с Ь., С. minor (М а 1.) В о 1 с Ь. и пыльцой 
неопределенных родов. ШИРОI{О распространена пыльца ХВОЙНЫХ (12-
54%) из групп Pseudopicea, Protabies, Piceites и родов Picea и Podccarpus. 
Каждая из этих групп содержит два-три вида. В верхней части разреза 
на глубине 708 и 712 м в I\аЖДОМ из образцов найдено по ОДЕО:МУ зерну 
пыльцы понрытосеlllенных. 

Описанный l{омплеl,С неодпороден по толще; так, в интервале 1445-
1558 м совсем не встречена пыльца семейства кипарисовых. В образцах, 
взятых на глубине 1460 и 1558,5 м, найдено неСI\ОЛЬКО большее число 
спор сем. Schizaeaceae (11 %), из родов Lygcdium, Anemia и Mchria. 

В изученной толще среди песчаНО-ГЛИШIСТЫХ ноrод сбна!,}жены про
слои углей, в I{омплексе которых преобладает пыльца ХЕОЙВЫХ, подо за
IIlИТОВ и гинкговых И совсем отсутствуют или редко ВСТ!'Ечаются споры. 

Сюда относятся образцы с глубины 1445, 1600, 2205 и 2242 м. ОДЕОЕОЗ
растные комплексы из углей и пород резко отличаются друг от друга, 

поэтому они не могут быть IJспользованы для сопоставления разрезов. 
Спорово-пыльцевой кщшлекс изученной толщи сопостаШlЯСТСЯ с КОIlШ

лексами нижнемеловых отлоа;ений в ДРУГИХ частях 13ИЛЮЙСI\ОЙ впадины 
и Приверхоянского прогпба - IIЗ разреза скважины в Нампах , обна
жений по Лене между устьямп Алдана и Еилюя и в ~айоне Л\иганска, 
а также с RОllшлексами нижнего мела, выделенными Э. Н. Кгра-l\Cурзой 
в Анабаро-ХатаНГСI{ОМ и Лено-ОленеRСRОIlI районах севера Сибири. 

Толщу нижнего мела 13ИЛЮЙСRОЙ СRВ3ЖИНЫ на глубине от ,08 до 1626 м 
JIlОЖНО разделить па три части: НIJff>НЮЮ (1460-1626 м), соответствую
щую батылыхской свите, среднюю (1418-14еО 1IJ) и nерхГIСЮ ('iC8-1418 М); 
две последние толщи соответствуют ЭRСЕ'РЯХСКОЙ СI'ите. 

Нижняя толща хараI\теризуется БОЛEIШШ ЧИСЛОМ спор Coniopteris 
(до 24%), а также присутствпеll! спор Anemia, Mchria и Ly{!Odium (от 1 
до 2% и в ОдНО:М образце - 11 %). Эти споры предстзвлены четы!'ьмя ВИ
дами: Mohria exilis (М а 1.), Anemia tricostata В о 1 с Ь., Lygcdium suL'sim
plex В о 1 с Ь., L. asperata IC-M., там же встречаются неJllп()гочисленные 
зерна Gleicllenia, Salvinia perpulchl'a n о 1 с Ь., Lycopodium marginatum 
К.-М., Selagienella obscura В о Ic Ь., S. peraspera В о I с Ь., Gin/;go. 
Наряду с хвойными современного типа - Pinus, Picea, Fcc!ccarpus рай
дено много зерен ХВОЙНЫХ древнего юрского сбш:ка - Piceites, Prota
bies, Pseudopinu s, Pinites. Пыльца подозамитов составляет от 1 до 7 % , 
а беннеттитов - от 2 до 7 % . 
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Эта часть разреза сопоставляется с отложениями, вскрытыми скважи
ной в Намцах на глубине 1454-1798 м, а также с батылыхской свитой на 
Алдане и Амге. Общими видами являются Coniopteris (38 %), Salvinia 
perpulchra Б о 1 с h., Mohria, Podozamites, Lycopodium marginatum К.-М., 
L. alpinijormis К.-М., редкие споры Lygodium, Selaginella obscura В о 1 с h., 
пыльца хвойных. 

Б скважине в Намцах комплекс батылыхской свиты был обнаружен 
в интервале 1200-1797 м (табл. 1). Из этого интервала анализирова
лось 35 образцов, из I\OTOpblX только В семи были обнаружены микро
споры. 

:Комплекс из этих образцов, также как из образцов других разрезов, 
характеризуется присутствием спор и пыльцы юрского времени - Sela
ginella obscura В о 1 с Ь., Salvinia perpulchra В о 1 с h., TricllOmanes 
crassus (N а u т.) В о 1 с Ь., многочисленных спор Coniopteris (12-45%). 
:Кроме того, в нижнем образце найдены Pteridium solidum В о 1 с Ь. и 
Osmunda Jurassica К.-М., широко представленные в юре. Из голосеменных 
особенно оБИJlьна пыльца Ginkgo (от 8 до 25 %) и древних хвойных, реже 
встречается пыльца Podozamites и Pinus. 

Наряду с этими юрскими формами в небольшом количестве найдены 
споры Аnеmёа, Mohria и Lygodium (0,5-14%, максимально - до 26% 
на глубине 1636 м). Вместе с тем в некоторых образцах эти споры попа
даются редко, составляя 1 % комплекса (глубина 1454 и 1586 м). 

Появляются новые виды, не встречавшиеся в юре: Lycopodium mаг
ginatum К.-М., L. alpinijormis К.-М., SeLaginella peraspera В о 1 с h., 
Hymenophyllum elegans В о 1 с h. 

Сравнение приведенного комплекса с комплексом из Вилюйской сква
жины в интервале 1460-1626 м показывает значительную общность видо
вого состава. В обеих скважинах найдены: Coniopteris в большом количе
стве, Salvinia perpulchra В о 1 с h., JИоhгiа, Lygodium двух видов, Lyco
podium alpinijormis К.-М., L. marginatum К.-.М. 

Таким образом, комплекс батылыхской свиты выдерживается в про
странстве, несколько изменяясь как в отдельных образцах, так и по про
стиранию. 

На р. Линде из нижнемеловых отложений, возраст которых определен 
В. А. Вахрамеевым по положению над слоями с отпечатками юрского 
папоротника Raphaelia, были изучены споры и иыльца из шести образцов 
(43,44,45,47,49,50). :Комплеl\С спор и пыльцы оказался сходным с ком
плеl\СОМ с Лены (в районе Жиганска) , из Вилюйской скважины в интер
вале 1460-1626 м. :Комш[екс с р. Линди отмечается отсутствием в нем 
спор Mohria и Аnеmёа. 

Возможно, что последнпй относится к самой нижней части разреза 
нижнего мела - батылыхской свите, где споры сем. Schizaeaceae встре
чаются редко. 

Состав комплекса свидетельствует о непосредственной преемственной 
связи растительности верхней юры с растительностью батылыхской свиты. 
Примером этого может служить обшше спор Coniopteris, хвойных юрско
го оБЛИI\а, редкие экземпляры спор с «ареа» - Leiotriletes bujargiensis 
В о 1 с Ь., L. compactus В о 1 с Ь. и снор Hymenophyllum. Из спор, свой
ственных нижнему мелу, следует отыеТIIТЬ Lygodium macrotuberculatum 
В о 1 с h., Ophioglossum bacculijerus В о 1 с Ь., пыльцу Cupressaceae, 
Lycopodium marginatum В о 1 с 11., C/zeilantlles perpaLlidus В о 1 с h. 

Во внешней зоне Приверхоянского краевого прогиба на Лене, в райо
не Жиганска изучались образцы из батылыхской свиты, залегающей не
посредственно выше горизонта с фауной ауцелл нижневолжского яруса 
(табл. 1, обр. 208, 209, 210). 

В комплексе преобладают споры Coniopteris, Lycopodium, Selaginella 
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-obscura В о 1 с Ь., Triclwmanes crassus В о 1 с Ь., пыльца Ginkgo, хвойных 
юрского типа, а также Pinus, Picea, Podocarpus. 

Этот комплекс вполне соответствует комплексу батылыхской свиты 
на Линде, где найдены те же виды и роды. Однако комплекс с Лены еще 
беднее типично нижнемеловыми видами, чем линденскиЙ. В нем не встре
чены предстаВfпели сем. Scmzaeaceae. 

Аналогичный комплекс обнаружен на Вилюе (обр. 570, 575), между 
с. Нюрба и г. Bepxhe-ВилюЙском. Из отложений в районе Булуна В. С. Жу
равлевым был доставлен обр. 32а- из кюсюрской свиты. В его комплексе 
преобладает пыльца хвойных юрского типа, относящаяся к группам 
Piceites, Pinites, а также Poiocarpus, Pinus и Picea. 

В значительном количестве найдены споры Coniopteris, Lygodium, Sal
vinia perputchra В о 1 с Ь., Cibotium, Lycopo:lium, Cheilanthus реграЩ
dus В о 1 с Ь., Hymenophyllum. Кроме того, обнаружены редкие зерна 
пыльцы беннеттитов, подозамитов и гинкго. 

Этот комплекс соответствует комплексу батылыхской свиты Привер
хоннского краевого прогиба и Вилюйской впадины. 

В Западном Приверхоянье спорово-пыльцевые комплексы батылых
ской свиты были изучены по скважинам в Кангалассах - скв.15 на 
rлубине 125, 136 и 152 м (табл. 17) и скв. 16 - в интервале 7-11 м 
(табл. 13), по Лене, в урочищах Батылы-хая, Оюнь-хая, на р. Лямпеске 
и в Сангарах (табл. 1). 

На р. Лнмпеске в обр. 5 и 1 комплекс спор и пыльцы довольно одно
роден (табл. 18). 

В комплексе преобладают споры папоротникообразных (88-89 %). 
Пыльца беннеrтитов и гинкговых составляет 8-10%, а хвойных 2-3%. 

В числе спор найдены Trachytriletes trivialis N а u т. (11-30,5%), 
Mohria Бр. (15,5-28%), Trichomanes crassus (N а u т.) В о 1 с Ь. (7-8%); 
в обр. 1 в значительном количестве отмечены споры Coniopteris (21,5 %). 

По составу комплекса, а особенно по преобладанию спор Mohria Бр. 
и присутствию спор Cibotium junctum К.-М., Selaginella obscura В о 1 с Ь. 
и Leiotriletes glaber N а u т., вмещающие пыльцу отложения можно от
нести к батылыхской свите. 

Подобный же комплекс был найден на р. Бураллах, притоке р. Лям
пески (обр. 261, слой 7а; обр. 262, слой 7б и обр. 263, слой 7а, собранные 
Бархатовым), а также в урочищах Батылы-хая, Оюнь-хая (обр. 89) на 
берегах Лены. 

Батылыхская свита получила свое название по имени урочища Баты
JIы-хая, где она обнажается по берегу Лены. Из этого обнажения и были 
доставлены В. А. Вахрамеевым образцы на пыльцевой анализ. 

ВО всех упомянутых образцах в комплексе преобладает пыльца хвой
ных юрского облика с некоторым количеством видов Pinus, Picea, Podo
carpus. В значительном числе найдены споры Coniopteris, неизменно при
сутствуют споры Onychiopsis elongata (G е у 1 е r) У о k о У а m а, Lycopodium, 
Salvinia perpalchra В о 1 с Ь., изредка встречаются споры Mohria, Lygo
dium и пыльца подозамитов. 

В моей предыдущей работе (Болховитина, 1956, СТр. 34) была допу
щена ошибка. При описании спор Onychiopsis elongata (G е у 1 е r) У 0-

k о у а т а указывалось, что спороносные перья этого папоротника, из 
~порангиев которого были извлечены споры, происходят из верхнеюр
~ких отложений Кангаласс; на самом деле остатки этого папоротника 
найдены в нижнемеловых отложениях (эксеняхская] свита), выступаю
щих на правом берегу Лены, непосредственно выше устья р. Чечумы. 
Как показали дальнейшие исследования, изолированные споры, отожде
~твляемые мной со спорами Onychiopsis elongata, были обнаружены в 
отложениях нижнего мела (батылыхская свита), вскрытых скв. 16 в 
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РУНОВОДЯЩИЙ СПСРОВО-ПЫЛlцевой Iюмплекс нижнемеловых 
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Батылых- 136,68 0,5 0,5 1 17 4 1,5 
rIШП 152 0,5 0,5 3,5 1 1,5 

1\ангалассах на глубине 7,5 м, и в эксеняхской свите в обнажениях (Че
чумский мыс, обр. 114, 1\ангаласский мыс, обр. 167). 

Некоторые экземпляры спор Onychiopsis весьма близки к крупным фор
мам спор Coniopteris, поэтому иногда их МОЖно принять одну за другую. 
Это имело место при определениях в начале нашей работы, когда споры 
Onychiopsis были ошибочно указаны для средней и верхней юры (Болхо
витина, 1956). В действительности находки отпечатков листьев и спор 
относятся только к нижнему мелу. 

На угольном месторождении Сангары анализировались образцы (свер
ху вниз по разрезу) из пластов «С» и «Нового», два образца из пласта 
«Нагорного», два образца из пластов «Сложного», «ЛоговогО» и из пласта 
«1\». Вся толща, из которой анализировались образцы, относится к баты
лыхской свите. 

Во всех образцах абсолютно преобладает пыльца хвойных юрского 
типа: Pinites, Piceites, Pseudopinus, Рёnuв, Рёсеа, Podocarpus, Cedrus. 

Споры составляют около 10% комплекса. Они относятся :h родам Со
niopteris, Onychiopsis elongata (G е у 1 е г) У о k о у а т а, Salvinia рег
pulchra В о 1 с ь., Аnеmёа (редко), Lygodium gibbeгulum К.-М. (редко), 
Trichomanes crassus (N а u т.) В о 1 с ь., Наивmаnnёа alata К.-М., Ну
menophyllum elegans В о 1 с ь., Schizaea sp. (найдена в пластах «Нагор
ною> и «Логовом»), Lycopodium perplicatum В о 1 с 110' AIsophila chetaen
sis К.-М., Dicksonia gluta В о 1 с Ьо, Osmunda pSeU(I07°egalis В о I с ь., 
о. papillata В о 1 с ь. Внебольшом :hоличестве обнаружена пыльна 
гинкго и беннеттитов. 

Особенностью изученного комплеl\са является резкое преобладание 
пыльцы хвойных, постоянное присутствие спор Salvinia perpulchl'a В о 1 с ь., 
Osmunda, Dicksonia gluta В о 1 с ь., редкие находки спор сем. Scbl
zaeaceae - Аnеmёа, Lygodium, Schizaea. Состав комплекса вполне харак
терен для батылыхской свиты, а преобладание пыльцы хвойных, как и 
в других случаях, связано с угленосными отложениями, которые широко 

распространены по Алдану и Амге. В разрезе Алдана эпидот ПОЯВJIЯется 
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Таблица 17 

отложений по разрезу СКВ. 15 В ПОС. I\ангалассы 
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5 1 33 3 18 8 0,5 
2,5 0,5 22 1,5 2 6 11,5 8,5 2 

0,5 11 7 8,5 6 11,5 4,5 1,5 6,5 38 8 2 

только в верхней части нижнего мела, тогда как в других местах он ха
рактерен для всей сангарской серии. 

В нижнем течении Алдана и в устье Амги В. А. Вахрамеевым и 
В. А. Самьшиной собраны многочисленные отпечатки растений: Coniop
teris nyтnp/~aruтn (Н е е 1'.), С. setacea (Р r у п.), Cladophlebis argutula 
(Н е е 1'.), С. williaтnsonii (В r оп g п.) Р r у п., Nillsonia acutiloba 
(Н е е г.), Sphenobaiera pulchella Н u г., S. longijolia (Р о т е 1.), S. аn
gustiloba (Н е е г.) F 1 о r i п, Tyrтnia polynovii N о v о р о k г. и др. 

Из Батылыхской свиты по Алдану был изучен обр. 107, по Амге-обр. 
124, 127, 128, 129, 135 (табл. 1 и 19). 

В кuмплеRсе постоянно присутствуют виды, характерные для батылых
ской свиты: Coniupteris(oT 12 до 29%), Hyтnenophyllum lenaensis В о 1 с Ь., 
Lophotriletes punctatus В о 1 с Ь., Salvinia perpulchra В о 1 с Ь., редкие 
экэемплнры Lygolium, Lycopodium alpinijormis К.-М., Dicksonia crocina 
В о 1 с Ь.. Po:lozamites cognatus В о 1 с Ь., Р. laricinus (N а JJ т.) 
В о 1 с Ь., Cupressacites coriaceus В о 1 с Ь., Cup"e"sacites sp., Ginkgo, Pi
ceites expcsitus В о 1 с Ь., Р. jlavidus В о 1 с Ь. и другие виды этой груп
пы - Pinus, Picea, Caytonia, Cedrus, Podocarpus. 

Сопоставление номплекса с Алдана и Амги с I\омплексом батылыхской 
свиты по Лене ПОI\а:зывает их большую общность. В обоих основными 
компонентами являются Соniорfr::гis, Salvinia perpulchra В о 1 с Ь., Ly
copodium alpinijorтnis К.-М. и раэличные виды подозамитов, хвойных и: 
кипарисовых, редкие зерна Lygodium. 

В отличие от кuмплекса Амги и Алдана на Лене встречаются споры 
Onychiopsis elongata и большое число видов хвойных, ноторые, ню< пра
вило, преобладают, тогда как на Алдане и Амге пыльца хвойных имеет 
подчиненное значение или даже встречается редко. В обоих районах под
-счет спор и пыльцы труден, так как D единице объема породы число зерен 
невелИIШ, а большая часть обраацов и вовсе не содержит спор. 

Батылыхская свита харантеризуется комплексом, в котором большое 
участие принимают ,споры Coniopteris, Salvinia регриlсhга В о 1 с Ь., 
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Т а б ЛИ Ц а 18 

Состав спор И ПЫЛl ЦЫ из отложении баТЫЛЫХСRОЙ СБИТЫ 
на р. ЛлмпеСRе, в % 

Виды спор и пыльцы 

Споры папоротникообразных 

Leiotriletes rotundus N а и т. • 
L. selectijormis В о 1 с Ь. 
L. glaber (N а ит.) W а 1 t z. 
Cibotium junctum К.-М. • 
Coniopteris Вр.. •• •• • 
Trichomanes crassus (N а и т.) В о 1 с Ь. 
Т. punctatus В о 1 с Ь. •• •• 
Trachytriletes trivialis N а и т. 
Hymenopl~yииm lenaensis В о 1 с 11. 
Lophotriletes curvus В о 1 с Ь. 
Hymenozonotriletes simplex В о 1 с Ь. 
Mohria Вр. 
Selaginella granata В о 1 с Ь. 
S. obscura В о 1 с Ь .• 
Selaginella Вр. 
Selaginella Вр. 
Lycopodium alpinijormis К.-М. 
Неопределенные споры 

в с е Г о спор 

Пыльца ееннеттитовых и ГИНI\ГОВЫХ 

Ginkgo parva (N а ит.) В о 1 с Ь. 
Ginkgo Вр. 
Encephalartos bennettitoides В о 1 с Ь. 
Bennettites medius В о 1 с Ь .. 
В. dilucidus В о 1 с Ь. • 
Psophosphaera tenuissuma В о 1 с Ь. 
Неопределенные роды 

в с е Г О беннеттитов И ГИНКГОВЫХ 

Пыльца ХВОЙНЫХ 

Podocar pites Вр. 
Pseudopinus pectinella (М а 1.) В О 1 с Ь. 
Podocarpus cretacea (N а u т.) В о 1 с Ь. 
Неопределепные 

в с е Г о 

Обр. 5 J Обр. 1 

1 
2 

1 
9 

2 29 
8 7 
6 0,5 

11 30 
3 1 

18 
3 

18 15,5 
4 
2 

9 

1 
0,5 

2 0,5 

87 88 

3 

1 
2 

8 

2 
1 

2 

100% 

3,5 
1 

1 
2,5 
2 

10 

1,5 
0,5 

100% 

Selaginella obscura В О 1 с h., S. granata В о 1 с h., Lycopodium, встре
чаются редиие эиземпляры Mohria, Anemia и Lygodium (представлен
ного тремя видами с бугорчатой и гладиой эизиной - Lygodium subsim
plex В о 1 h., L. gibberulum К.-М., L. macrotuberculatum В о 1 с Ь.). 
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Таблица 19' 

Состав спор и пыльцы баТЫЛЫХСRОЙ и ЗRсеНЛХСRОЙ свит :по peHa~( Алдану 
и Амге, в % 

Алдан Амга 

Баты-Iэнсенях -
Батылыхсная Энсенях-

лыхсная сная сная 
свита свита овита 

свита 
ВИДЫ спор и ПЫ:JЬЦЫ 

-.... _"" -"" ~~ ..;~ ~"" 0:>0:> ;):::: 00"" ~~ ""- ""- ""- ""-
=~ :zi • :zi • :zi • :zi . :zi • 

10"'" 10"'" 10"'" 10"'" '0 "'" 1010 0'8 0'8 0'8 0'8 0'8 00 

Coniopteris sp. 14 15 12 L9 23 24 
Cibotium junctum К.- М. 1 2 
Trichomanes crassus (N а u т.)В о 1 с Ь. 4 '1 
Ilymenophyllum lenaensis В о 1 с Ь. 13 1 1 14 6: 
Lophotriletes minutepunctatus В о 1 с Ь .• 9 2 2 
Osmundites plicatus В о 1 с Ь. 2 1 2 
Osmunda jurassica К.-М. 4 
Dennstaedt ia tubeensis В о 1 с )1. 1 
Salvinia perpulchra В о 1 с Ь. 8 11 6 5 7 
Lycopodium alpinijormis К.-М. 3 
L . subrotundum В о 1 с Ь . 1 18 
L. amplectijormis K .-l\f . . 2 
Dicksonia crocina В о 1 с Ь. 3 1 f 
Equisetum sp. 2 
Pteridium solidum В о 1 с Ь . 5 2 
Lygodium gibberulum К.-М. 1 
Sphagnum sp. 2 
Selaginella granata В о 1 сЬ. . 2 
Podozamites cognatus В о 1 с Ь. _ . . 4 1 4 18 
Podozamites laricinus (N а 1I т . ) В о 1 с Ь. 1 
Podozamites Вр .• 4 
Cupressacites sp. 13 2 
Cupressacites coriaceus В о 1 с Ь. 10 11 5 15 
Ginkgo Вр. 18 21 5 8 3 5 
Bennettites sp. 5 
Pseudopinus textilis В о 1 с Ь . 2 
Р - pectinella (Mal.) В о 1 с Ь. 1 
Piceites expositus В о 1 с Ь. 7 7 
Р. jla/lidus В о 1 с Ь _ 4 1 4 
Р. enodis Bolch. 1 
Р. aurigineus В о 1 с Ь. 1 
Р . latens В о 1 с Ь. 3 
Protoconijerus junarius В о 1 с)). 2 2 
Podocar pus arquata В о 1 с Ь. 2 
Podocar риа multesima В о I с Ь. 2 
Picea Вр . 2 
Pinus sp. 3 2 1 
Апgiоsрегшnс . 0,5 
Caytonia sp. 3 
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Пылы~а хвойных многочисленна и состоит как из родов Pinus, Picea, 
Abies, Ро locarpus, так и из представителей более древних групп, распро
cтpaHeHlIblx в ЮjJе, к которым относятся Pinites, Podocarpites, Piceites, 
Protopinus, PseulopinllS. 

Присугствие PJdozamites, большого количества пыльцы хвойных юр
ского 05ллка и ряда спор, встречавшихся в юре, накладывает особый 
отпе'Iаток <<древностИ» на комплВl{С батылыхской сваты. Он принадлежит 
фитоценозам, пресм~твенно раЗВJ:ВЛJ:М:}Я из растительности верхней юры 
и вклюшю ЦJМ мнuгие ее формы. Такое же явление наблюдается при изу
ЧСШl[i[ отпеч:аткоп растений, большая часть которых переходит из верх
ней юры в нижний мал (фиг. 14). 

Однородность пород, слагаю ЦаХ чечум(;кую и сангарскую серии, и 
ПРИСУГСТВ.1е углей в них еще более затрудняет разграни:ч:ение нижнего 
мела и псрхней юры. Только нахождение отпечатков юрского папоротни
ка RJ,pJ1:lelia diamensis может свидегельствовать о прасутствии верхне
юрских отложеш[Й. Однако и спорово-пыльцевые комплексы также могут 
обозначить границу верхней юры и нижнего мела (в том случае, если ма
териал для анализа собран по разрезу с достаточной полнотой). 

ЭксеняхClШЛ и хатырыкскал свиты 

Огложения эксеняхской свиты в области Приверхоянского прогиба 
характеризуюгся многочисленными отпечатками растений, собранными 
и опредешmными В. А. Вахрамеевым на правом берегу Лены, выше 
р. Чеqумы, в урочище Унгай-хая, выше пос. Сангары, в обнажениях воз
ВЫШОНiIОС riI Эксеня-хая в устье р. Лунгхи, на Кангаласском мысу. В этих 
мэстонахо;нденлях найдены характерные для эксеняхской свиты Рага
taxodium jacutiensis V а с h Г., Onychiopsis eLongata (G е у 1.), Coniopteris 
onychioiles V а s. et К.-М., Adiantites аН. sеша,..liа У а Ь е, Gleichenia 
lobata УасЬг. 

В разрс!е скваЖIIНЫ на глубине 1214 м был встречен нижнемеловой 
папорогн:rк Coniopteris onycbloides V а!:'. et те-м. 

Дл!! получения эталонного комплекса пыльцы и спор ЭI{сеняхской 
свпты былл исследованы образцы из обнажений по Лене, выше впадения 
Алдана, н:оторые БЫЛА доставлоны В. А. Вахрамеевым; оттуда же им 
была опред()Лона флора, принадлежащзя эксеняхской свите. Сюда отно
сятся обнажэния Унгай-хая (обр. 91), Чечум~кий мыс (обр. 114), Эксеня
хая (обр. 89), Н.ангалаССЮIЙ MЫ~ (обр. 167). 

В цснтраЛЫIОЙ части ВЛЛЮ[IСКОЙ впаДШIЫ эксеняхская свита была 
выделеIlа п:) спорово-пыльцевым IШМПЛDксам в Валюйской скважине 
в инrервалэ 850-1460 м, а также на р. Тюнг (обр. 434). 

О ГЛО;КСНIIЯ хатырыкской: свиты изучены только по Вилюйской (708-
850 М) п НаМЦСIШЙ (640-8.'50 М) ОПОРНЫ~1 скважинам. 

В разре:щх скважин в Вилюйске п Намцах в эксеняхской свите наме
чаюгсн два комплекса пыльцы и спор - НIIЖНПЙ И верхний. Нижний ком
плекс соответствует эксеняхской свнте, а верхний - хаТЫРЫI\СКОЙ. 

Нпжнему ко:\шлеl{СУ в разрезе Вилюйской скuажины соответствует 
интервал 85)-'146) м, в Намцах - интервал 850-1200 м, в Н.ангалас
сах в СIШ. 15 - глубина 78 м и в СIШ. 13- глубина 56 м, в обнажении 
КангалаССЮIЙ мыс - обр. 167. 

В Прпворхоянском прогибе нижний комплекс был выделен в обнаже
ниях по ЛеIIC: Эксеня-хая (обр. 89), Чечумский мыс (обр. 114), Унгай
хая (обр. 91). 

Верхний комплекс, обнаруженный в Вилюйской скважине на глубине 
708-850 М, соответствует комплексу, выделенному в скважине в Намцах 
на глубине 640-850 м и в северной части впадины на р. Тюнг, обр. 434. 
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в Приверхоянском прогибе отложения верхней части эксеняхской 
свиты и соответствующие им спорово-пыльцевые комплексы неизвестны. 

На р. Линде верхняя часть нижнего мела не обнажена, и поэтому мате
риал из эксеняхской свиты не был получен. 

Нижний комплекс эксеняхской свиты в Приверхоянском краевом про
гибе, где он охарактеризован отпечатками растений, выделяется осо
бенно четко. 

В руководящем комплексе постоянно присутствует большое число 
спор Coniopteris, немного численные экземпляры Lycopo:iiuт subrotunluт 
К.-М., L. alpinijorтis К.-М., Salvinia, Hyтenophytluт elegans В о 1 с h., 
Salvinia perpulchra В о 1 с h., Ophioglossuт julvaster В о 1 с h., О. juscus 
В о 1 с h., Onychiopsis elongata (G е у 1.) У о k. (споры выделены из спорангия 
этого папоротника, являющегося характерным видом для эксеняхской 
свиты). 

Особенно разнообразно представлены здесь споры сем. Schizaeaceae. 
Среди них выделяется род Lygoliuт, насчитывающий здесь до семи видов; 
из них с бугорчатой и крупнобугорчатой поверхностью экзины - Lygo
diuт gibberuluт К.-М., L. claruт К.-М., L. asperatuт К.-М., L. тacrotu
berculatuт К.-М., L. grandis В о 1 с h., L. aтblguuт В о 1 с h., L. тira
ьие В о 1 с h., с гладкой экзиной - Lygodiuт subsiтplex В о 1 с h., 
L. lenaensis В о 1 с h. 

В значительном количестве найдены споры Aneтia reтissa В о 1 с h., 
А. exilioides В о 1 с h., Mohria striata В о 1 с h., М. exilis В о 1 с h. 

Среди пыльцевых зерен постоянно встречаются подозаМiIТЫ, разнооб
разные хвойные юрского облика, родственные современным родам и близ
кие современным Podocarpus, Picea, Pinus, Cedrus; кроме того, в неболь
шом количестве найдена пыльца кипарисовых и гинкго; пыльца беннет
титов встречается редко. 

Комплекс из обнажения Эксеня-хая, по имени которого названа эксе
няхская свита, несколько обеднен по видовому составу сравнительно 
с образцами из других обнажений. В нем преобладает пыльца хвойных 
(85%) и в небольшом количестве (15%) найдены споры Onychiopsis elon
gata, Ckeilanthes perpallidus В о 1 с h., Coniopteris, Polozaтites laricinus 
(N а u т.) В о 1 с h., Р. cognatus В о 1 с h., Cupressacites coriaceus 
В о 1 с h., Ginkgo (табл. 20). 

Несколько выше по Лене, в южной части впадины, подобный же комп
лекс описан из обнажения Кангаласского мыса, в Кангалассах - в скв. 
15 на глубине 78 м и в скв. 13 на глубине 56 м. 

В скважине в Намцах в интервале 850-1200 м (табл. 1) было изу
чено 20 образцов. В этом комплексе так же, как в соответствующем комп
лексе Приверхоянского прогиба, в значительном числе найдены споры 
Coniopteris, в небольшом количестве""'- споры Lycopoliuт тarginatuт 
К.-М., L. alpinijorтis К.-М., Salvinia perpulchra В о 1 с h., Selaginella 
peraspera В о 1 с h., HyтenophyLluт elegans В о 1 с h., а также ра~mооб
разные споры сем. Schizaeaceae - Aneтia tricostata В о 1 с h., Mohria 
exilis (М а 1.) В о 1 с h., М. clara Н 1 о n о v а, Lygoiiuт gibberuluт 
К.-М., L. suusiтplex В о 1 с h., L. тacrotuberculatuт К.-М. Внебольшом 
количестве найдена пыльца беннеттитов (1 %), ГИНI{го (5-9%), кипарисо
вых (1-7%). 

Хвойные представлены юрскими формами Pinaceae и несколькими 
видами современных родов Pinus, Picea, Podocarpus. 

По разнообразию видов сем. Schizaeaceae этот комплекс выделяется 
особенно четко и прослеживается на больш::>й ПЛ::>Щ'lди. В HeI{OTOpMX образ
цах он представляется несколько обедненным (Эксеня-хая, Намцы - глуби
на 932 м), однако в других образцах он богат видами Lygodiuт, Mohria, 
Aneтia, что делает его руководящим для нижней части эксеняхской свиты. 
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Пыльца покрытосеменвых встречена здесь в виде реДRИХ зерен. 

Образец 67. взятый 'из БУЛУНСRОЙ свиты В районе БулУна (в нижнем 
течении Лены), содержит RомплеRС спор, близкий баТЫЛЫХСRОЙ и эксе
няхской свитам БИЛЮЙСRОЙ впадины. 

Среди спор здесь найдены Anemia tricostata Б о 1 с Ь., А. remissa 
Б о 1 С Ь., А. ,exilioides В о 1 с Ь., Lygodium ambiguum В о 1 с Ь. и ДРУ
гие виды, найденные в баТЫЛЫХСRОЙ свите. 

Пыльца ХВОЙНЫХ там представлена лишь небольшим Rоличеством зе
РЕШ юрсiюго типа', ' а таRжеРinus, Picea, Podocarpus. ОднаRО этот образец 
недостаточно характерен дЛЯ БУЛУНСRОЙ И баТЫЛЫХСRОЙ свит, TaR RaR 
не содержит разнообразных спор Lygodium. Состав его Rомплекса носит 
переходный -характер и может быть отнесен R низам ЭRсеняхской свиты. 
- Это 'gаiшючение согласуется с положением БУЛУНСRОЙ свиты в разрезе. 
ROToIJOe соответствует границе между батылыхской и эксеНЯХСRОЙ сви
тами в ПривеРХОЯПСRОМ ПРОI'ибе, выше по течению Лены. 
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Обширный it tистематический материал по спорово-пыльцевыМ: I\О~Ш
лексам, собранный в БУЛУНСI\ОМ районе Е. с. Корженевской и В. В. Пав
ловым, дает балее полнпе представление о составе комплекса БУЛУIlСКОЙ 
свиты. В сводной споро!Во-пыльцевой дпаграмме, составленной ими, показа
но, что наибольшее количество экземплярав и видов спор Lygodium отно
сится к булунской свите. Там же прпсутствует значительное число спор 
Mohria и редкие экземпляры Anemia. 

Фотаграфии спар Lygodium, NJohria, Anemia и других видов, приве
денные Е. с. Корженевскай и В. В. Павловым, а также рисунки спар 
но данным Дибнер, Кара-Мурзы и др. показывают, что эти виды 
вполне соатветствуют видам, найденным в Вилюйской впадине и Привер
ХОЯНСIЮМ прагибе. Возраст булунскай свиты определяется Е. с. Кар
женевскай и В. В. Павлавым предпалажительна как барремскиЙ. В ко
лонке райана Булуна в унифицированной схеме мезозоя Сибири булуп
ская свита танже примерно саатветствует баррему. 
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Это обстоятельство заставляет предположить, что комплекс эксенях
ской свиты, четко выделяемый как в Вилюйской впадине, так и в Привер
хоянском прогибе и соответствующий комплексу булунской свиты, воз
м~п:нIO, относится к баррему-апту. 

Нижележащие отложения с комплексом, содержащим те же роды в ма
лом количестве, пре~ставленные небольшим разнообразием видов, относятся 
н баТЫЛЫХСI{ОЙ свите, возраст которой может быть валанжин-готеривски~. 

Эксеняхская свита характеризуется комплексом, значительно отлn
чающимся от комплекса батылыхской свиты. В нем в большом количестве 
встречаются различные виды сем. Schizaeaceae, представители родов 
Lygodium, Mohria, Schizaea, Anemia. Особенно разнообразны виды рода 
Lygoiium. :Кроме того, часто попадаются споры Ophioglossum и Lycopodium 
alpinitormis К.-М. 

Среди хвойных увеличивается число зерен пыльцы Pinus, Picea, Abies и 
сравнительно с батылыхской свитой уменьшается число зерен хвойных 
юрского облика; отмечено также несколько видов пыльцы подозамитов. 
Пыльца беннеттитов и гинкго немногочисленна, а пыльца покрытосемен
ных встречается изредка. 

В. А. Вахрамеев по составу отпечатков листьев относит батылыхскую 
свиту к неокому, а эксеняхскую и хатырыкскую - к апту и альбу. По 
данным споров о-пыльцевого анализа можно предположить, что батылых
ская свита относится к валанжин-готериву, экссняхская - к баррему
апту, а ха тырыкская - к альбу. 

Хатырыкская свита характеризуется комплексом, обнаруженным в 
Вилюйской скважине в интервале 708-850 м, в скважине в Намцах -
в интервале 640-850 м, на р. Тюнг - В обр. 434. В Вилюйской скважине 
в интервале 708-850 м в руководящем комплексе преобладают споры 
Coniopteris (до 40%), реже встречаются Trichomanes crassus (N а u т.), 
Cibotium junctum К.-М., изредка - Osmunda papillata В о 1 с Ь., бобо
видные гладкие и бугорчатые споры Polypodiaceae, Lophotriletes sf'laginel
laetormis В о 1 с Ь., Acrostichum lenaensis В о 1 с Ь., Mohria, Trachytri
letes unicus В о 1 с Ь., SpJzagnum sutlavum В о 1 с Ь., Dicksonia gluta 
В о 1 с Ь., Cirratriraditf's; все эти виды попадаются редкими отдель
ными зернами, но в вышележащих верхнемеловых отложениях они при

сутствуют постоянно. 

ИЗ юрских древних форм следует отметить редкие находки Leiotriletes 
parilis В о 1 с Ь., споры с «арею}, которые преобладают в нижней юре 
вместе с Cheiropleuria. 

Среди пыльцевых зерен встречается довольно разнообразная пыльца 
подозамитов: Podozamites laricinus В о 1 с Ь., Р. luteolus В о 1 с Ь., Р. 
grandis В о 1 с Ь., Р. cognatus В о 1 с Ь. и близкие им формы Psophos
phaaa undata В о 1 с Ь., Р. clausa В о 1 с Ь. 

В большом I{оличестве найдены зерна Ginkgo, Cupressacites, а также 
хвойные юрского облика - Pseudopinus, Pseudopicea, Pinites, хвойные 
современного типа Pinus, Picea, Podocarpus, реже встречается пыльца 
беннеттитов. 

На глубине 1445 и 712 м найдено по одному зерну безбороздной пыльцы, 
без пор, а на глубине 709 м - одно зерно трехбороздной пыльцы по
крытосеменных. 

Изученный комплекс носит еще следы древности, так как в нем в боль
шом числе встречается юрская пыльца хвойных, подоаамиты, споры ниж
ней юры. Вместе с тем в этой толще появляются редкие экземпляры спор 
Cirratriradites и пыльца покрытосеменных, которые приобретают большое 
значение в верхнем мелу. 

Подобный комплекс с преобладанием пыльцы юрских хвойных был обна
ружен на Тюнге (обр. 434); н:роме, того в нем найдены гинкго, беннеттиты, 

GS 



Gleiclzenia, Pollenites rectus Bolclz., приобретающие в верхнем мелу широ
ное распространение. 

В Намцской скважине в интервале 640-850 м было анализировамо 
12 образцов, И3 которых 7 содержали споры и пыльцу. 

В комплексе обнаружены многочисленные споры Schizaea sp., }}fohria 
minor Н 1 о n о v а, М. exilis (М а 1.) В о 1 с h., М. clara В о 1 с h., 
Anemia tricostata В о 1 с 11., А. exilioides В о 1 с h., Acrostichum [еnаеn
sis Bolch., Trachytriletes unicus Bolch., Gleichenia umbonata BolclJ., 
С. stellata В о 1 с h., С. laeta В о 1 с h., Sphagnum pedatijol'lnis 
В о 1 с h., S. еuгораеum В о 1 с h., Hymenozonotriletes bracteatus В о 1 с h., 
бобоnидные споры Polypodiaceae; реже встречаются Lygodium gibbernlum 
В о 1 с h., L. subsimplex В о 1 с h., Adiantum, Cirratriradites spinulosus 
С о о k s о n and D е t t m а n п, Ophioglossum julvastrum В о 1 с h., 
Lycopodium mediocris В о 1 с h. 

В большом количестве встречается пыльца хвойных Picea, Pinus, 
Podocarpus; неМногочисленна пыльца древних хвойных юрского типа 
Pinites, Piceites и др. Пыльца Cupressncites, Psophosphaera undata 
В о 1 с h., Podozamites helvus В о 1 с h. найдена в небольшом числе. 

Изредка попадается пыльца трехборозДных покрытосеменных Рго
toquercus В о 1 с h. и неопределенная пыльца. 

Сопоставляя комплеRС Вилюйской скважины в интервале 708-850 м 
и комплеl{С скважины в Намцах в интервале 640-850 м, можно отметить 
ряд общих видов. Сюда относятся Coniopteris, Mohria exilis (М а 1.) 
В о 1 с h., Anemia. Различие между комплексами заключается в том, что 
в Вилюйской скважине споры Mohria и Anemia встречаются редко, в снва
жине в Намцах - несколько чаще. 

Общими являются также Lygodium subsimplex В о 1 с h., Acrost ichu т 
lenaensis В о 1 с Ь., бобовидные споры Polypodiaceae, Cirratl'iradites 
spinulosus С о о k s о n and D е t t m а n п, Dicksonia densa В о 1 с h., 
редкие зерна покрытосеменных, Sphagnum еuгораеum В о 1 с h., Trachyt
riletes unicus В о 1 с h., Gleichenia umbonata В о 1 с h., С. laeta В о 1 с h. 
Последние два вида в Вилюйской скважине редки, в то время нак в Нам
цах их значительно больше. Общим видом является также Psophosphaera 
undata В о 1 с h. 

Комплекс Вилюйской скважины отличается тем, что в нем найдена 
многочисленная пыльца различных подозамитов, кипарисовых и хвой
ных юрского типа, тогда как в Намцах эти группы представлены меньшим 
числом видов и встречаются реже. 

Это обстоятельство дает возможность провести параллель между ча
стями разреЗ0В обеих снважин, что подтверждается и нахождением редких 
зерен пыльцы понрытосеменных в обоих интервалах разреЗ0В. 

Для определения возраста хатырыксной свиты изученный номплекс 
был сопоставлен с комплексом апт-альба, описанным Э. Н. Кара-Мурзой 
(1954) И3 отложений Усть-Енисейского района. В обоих номпленсах уда
лось отметить ряд общих видов. К ним относятся Gleichenia, Coniopteris, 
Anemia, Mohria, Sphagnum, хвойные юрсного типа, подозамиты. Разуме
ется, полного тождества между этими комплексами нет, так как некоторые 

виды, встреченные в ВИЛЮЙСI{ОЙ впадине, не найдены на севере (в том числе 
пыльца покрытосеменных). По положению в разрезе хатырынской свиты и по 
появлению в ней пыльцыпокрытосеменных мы склонны относить ее н альбу. 

ВЕРХНИЙ МЕЛ 

Верхнемеловые континентальные отложения широко распространены 
в центральной части Вилюйской впадины, достигая мощности 800-1000 м. 
По литологическим признакам они разделяются на две свиты: тимердях

скую и линдеНСI\УЮ. 
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БатылыхснаfI свита 

1. Co1tiopleris sp. 
2. Onychiopsis elongata (G е у 1 е г) У о k о У а m а 
3. Cheilanthes perpallidus В о 1 с ь . 

4. Leiotriletes rotundU8 В о 1 с ь. 

5. Cibotium junctum К.-М. 
6. Trichomanes ставВиз В О ) С Ь . 

7. Trachytriletes trtvtalis В о 1 с ь. 
8. Alsophila parvispinosa В о 1 с ь. 
9. Alsophila asperata В о 1 с ь . 

10. Trichomanes punctatus В о 1 с Ь. 
11. Dennstaedlia tubeensis В о 1 с Ь. 
12. Lygodium grandis В о 1 с ь. 

13. T,ygodium ambiguum В О 1 с ь. 
14. I,ygodium gibbeтulum К-М. 

15 . Lygodium corтugatus В о 1 с Ь . 

16. Mohria tersa (К.-М.) 

17. А neiтia exilioides В о 1 с ь. 

Заи. 2106 

25 

- 28 :10 

22 

13 
21 

Фиг. 14. Спорово-пыльцевой комплекс нижнего меда (сангаРСI\ОЙ серии) Вилюйско:ii 

18. Anemia remissa В о 1 с Ь . 

19. Ophioglossum juscum В О 1 с Ь. 
20. Lycopodium subrotundum к.-М. 

21. Lycopodium perplicatum В о 1 с Ь. 
22. Podozamites lobatus В о 1 с Ь. 
23 . Psophosphaera glabra (М а 1.) В о 1 с 11 . 
24 . РВОРhoзрооета gra>tdicula В О 1 с Ь. 
25. Caytonia oncodes Н а r r i s 
26. Cupressacites coriaceus В о 1 с 11 . 
27 . Pinu8 divulgata В о 1 с Ь . 

28. Pinus art. pinaster S о 1. 
29. Pinus pernobilis В о 1 с Ь. 
30. Podocarpus proxima В о 1 с Ь. 
3 1. Podocarpus unica В о 1 с ь. 

Эисеняхсиая свита 

1. А lsophila tormosa Н 1 о по v а. 
2а - с. Coniopteris sp. 
з. Cleichenia umbonala В о 1 с Ь. 

4. Gleichenia laeta В о 1 с Ь . 

5. Divisisporites euskirchenensis Т h о m ;; 
6. Cibotiuт junctum В О 1 с Ь. 
7. Alsophila chetaensis К.-М . 

8. Acrostichum lenaensis В о 1 с Ь. 
9. Leiotriletes venustus В о 1 с Ь. 

10. Selaginella obscura В о 1 с 11. 
11. Lycopodiunt alpinijorтis К.-М . 

12. Lophotrileles gibberosu.s В о 1 с Ь. 
13. Osmunda jurassica В о 1 с Ь. 
14 . Selaginella ulrigera В о 1 с Ь. 
15. Dicksonia paragaudia В о 1 с Ь. 
16 . Todiles (Gladophlebis) szeiana Рап . COmJ 

Brick. 
17. Lygodium тirabile В о 1 с ь . 

j 8. Polypodites с retaceus (М а 1.) В о 1 с Ь. 
19. Ophioglossuт tulooster В о 1 с Ь. 
20. Lygodium subsimplex В о 1 с Ь. 
21 . С iJTatriradiles spinulosus С о о k s. and J 
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8 28 
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21 

14. Спорово-пыльцевой комплекс нижнего мела «'ангарской серии) Вилюйсной впэдиВЬ1 

Anemia remissa В о 1 с h . 
Qphioglossum tuscum в о 1 с h . 
Lycopodium subrotundum к.-М. 

Lycopodiuт perplicatuт В о 1 с h. 
РОdoхатиез lobatu. В о 1 с h . 
РSOPhoврмега glabra (М а 1.) В о I с 11. 
Psophosphaera grandicula В о 1 с h . 
Caytonia oncodes Н а r r i s 
Cu.pressacites coriaceus В о 1 с 11. 
Pinu.s di"ulgata В о 1 с h . 
Рinив аН. pina.ter S о 1. 
Pinus реrnoыи. :в о 1 с h. 
Podoca rpu. proxiтa В о 1 с h . 
Podocarpus u.nica В о 1 с h. 

ЭнсеНflхсиаfl свита 

• -I.liЮрhilа torтosa Н 1 о n о v а . 

- С. Coniopteris sp. 
Cleidtenia umbonata В о 1 с h. 

4. Gleichenia laeta В о 1 с h. 
5. Di1!isisporites eushirchenensis Т h о m s о п. 
6. Cibotium junctum В О 1 с h . • 
7. Alsophila chetaensis К.-М . 

8. Acrostichuт lenaensis В о 1 с Ь. 
9. Leiotriletes "enustus В о 1 с h. 

10. Selaginella obscura В О 1 с h. 
11. Lycopodium alpini/orтis к.-М. 

12 . Lophotriletes gibberosus В о 1 с h. 
13. Osтundo jurassica В о 1 с h. 
14. Selaginella u.trigera В о 1 с h. 
15. Dichsonia paragaudia В о 1 с h . 
16. Todites (Gladophlebis) szeiana Рап. сотЬ. пот. 

Brick. 
17. Lygodiuт Тl1irabile В о 1 с h. 
i8 . Polypodites cretaceus (М а 1.) В о 1 с h. 
19. Ophioglossum tulooster в о 1 с h . 
20 . Lygodium subsimplex В о 1 с Ь. 
21 . CiJ'ratriradites spinulosus С о о k s. and D с t t . 

25 

29 

.]1 

27 

22 . Scllizaeites certus В о 1 с 11. 
23. А neтia exilioides В о 1 с h. 
24. Aneтia тacTorhyza (М а 1.) В о 1 l' 11. 
25. Mohria tersa к.-М. 

26 . Ophioglossum таиЩса"и8 В о I с 11. 
27 . OphiogloS8Um glomero8um В о 1 с 11. 
28. Podozamites claootU8 В о 1 с h. 
29. Podozamites grandis В о 1 с h . 
30. Podozamites cognatus В о 1 с Ь. 
31. PSOpho8phaera aggereloides (М а 1.) В ,1 1 ~ '1. 

32. P8opho8phaeTa rotunda В о 1 с h. 
33. Psophosphaera clau8a В о I с h. 
34. Protabies sangare11Sis В О 1 с h. 
35. Pseudopinus pectinella В о 1 с h. 
36. Cedrus perтira В о 1 с h. 
37 .. Pinus аН. ayacahuite Е h r е n Ь . 
38. Pinus аН. excelsa W а 1 1. 
39. Podocarpus hajnarensis В о 1 с 11. 



Тимердяхская свита, достигающая мощности 700 м, сложена разно
зернистым'! слюдисто-кварцевыми песками и рыхлыми песчаниками с лин

зами песчанистых глин, алевролитов, железистых песчаников и галечни

нов. В отложениях свиты встречаются СТЯЖJНИЯ сидеритов, обломни 
обугленных стволов и измельченные растительные остатки. 

Особенностью тимеРДFIХСКОЙ свиты является линзовидное залегание 
отдельных паЧlJК, реЗКJ срезающих ДРУl' друга под различными углами, 

а также присутствие местами прослоев Iюричневато-бурых или охристо
желтых железистых песчанИJЮВ. 

Верхняя, линденская свита достигает мощности 150-200 м. Она 
сложена НОСОСЛОИСТЫМИ белыми мучнистыми песками, онрасна НОТОРЫХ 
зависит от примеси порошкообразного каолина. В песнах заключены про
слои серых, иногда каолинистых песчанистых глин, пласты лигнита и 

линзы галечника. Прослоев железистых песчанинов и стяжений сидерита 
не встречается. 

Граница нижнемеловых и верхнемеловых отложений может быть про
ведена по появлению галечников, отсутствующих среди нижнемеловых 

отложений и отпечатков покрытосеменных растений. Кроме того, с этой 
границей связано изменение минералогического состава тяжелой фРaI{
ции. 

Содержание минералов группы эпидота сокращается от 20-25 % в 
нижнем мелу до 0,5 % в верхнем мелу и соответственно увеличивается 
содержаНllе грана T~. 

Непосредственный переход от нижнемеловых отложений н верхнеме
ловым В. А. Вахрамеев наблюдал н разрезе Вилюя выше г. Верхне-Вилюй
сна, западнее устья р. ТЮI\яна (Вахрамеев, 1957). Верхнемеловые отло
жения характери;зуются тремя номплексами ископаемых растений, опи
санных В. А. Вахрамеевым. 

Нижний I\омпле"с был собран из нижней части тимердяхсной свиты 
на Тюнге, ВffЛюе. в обрывах Тимердях-хая (основные сборы) и в вер
хопьях р. Кемпендяя. Особенно хаРaIперными для нижнего номпленса 
являюгся Menispermites, Sassatras, Dalbergites, Cissites, Sterculia. Кроме 
того, найдеlIЫ Cercidiphyllum, Vibllrnum ех gr. richarlsonii К n о w 1 t., 
Seqlloia obavata К ПО \V 1 t., Cedrus lopatinii Н е е т. 

Средний комплекс, обнаруженный в верхней половине тимердяхсной 
свиты, характериэуется покрытосемеННЫМII Macclintockia trinervis, раэ
личными Trochodendroiies, Protophyllum (Pseudoprotophyllum) , Credneria, 
Viburnnm, особо отмечена находка N JГilenskiollia borealis. 

Верхний, относительно бедно представленный комплекс, связанный 
с отложениями mшденской свиты, найден на реках Линде и Вилюе, выше 
г. ВилюiiСIШ. Характерныма видами для него ЯВЛЯЮТСя: Zizyphus аН. 
perri, Zizyphus lindensis, Populus gracilis; кроме того, встречаются Asp
lenium dicksoniannm, Onoclea sensibilis tossilis, редкие Platanus. 

Возраст нижнего комплекса по сопоставлению с флорой Тас-арана 
в Западном Каэахстане, сеноман-туронской флорой Сахалина. флорой 
симоновской свиты Западной Сибпри п, наконец, флорой свиты Мелози 
Аляски В. А. Вахрамеев (1957"2) считает сеноман-туронским. Подобный 
I>Омплекс А. В. Ярмоленко (1935) назван чулымским. 

Средний комплекс с Trochodendroides соответствует флорам сенона, 
пзученным на Северном Урале (реки Лозьва и Лемва) и в ряде местонахож
дений Востока и Северо-Востока СССР. 

Верхний комплеI\С, найденный в отложениях линденской свиты, ото
ждествлен В. А. Вахрамеевым с цагаянским комплексом бассейна Амура, 
назван вrтЛЮЙСIШМ комплексом и отнесен к ворхам сенона-датского яруса. 

Споры и пыльца верхнемоловых отложений были изучены из скважин 
в Вилюйске и севернее пос. Намцы, в обнажениях по Вилюю - вблизи 
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Вилюйска, в урочищах Моксоголох и Тимердях и по рекам Тюнгу, Линде, 
Баппагаю, а также по Лене ниже устья Вилюя (урочище Чиримый
хая). 

ТИl"шрдлхскал свита 

На Лене и Линде тимердяхская свита ра;щеляется В. А. Вахрамеевым 
иЮ. М. Пущарul.IСКИМ (1954) на две пuдсвиты: нижнюю - аграфеновскую 
и верхнюю - чиримыЙскую. 

Аграфеновская подсвита отличается от чиримыйской сильным ожелез
нением песчаников. ()6е подсвиты прослеживаются на Лене: аграфенов
ская - в районе р. Баханай и о-ва Аграфены (по имени которого она и 
получила свое название) и чиримыйская - в районе Чиримый-хая, выше 
по течению Лены. На Вилюе Лdтuлогически эти подсвиты не ВЫ;J.еляюгся. 

В отложениях тимердяхской свигы выделшогся два КОИ.1ЛI:жса спор 
и пыльцы, соответствую.цие примерно аграфеновской и чиримыйской под
свитам. 

Так, аграфеновской подсвите соответствует комплекс, выделенный 
.в нижней части верхнемеловых отложений по реке Линди (обр. 3L> и 31), 
на Тюнге (06р. 421а, 4216, 427,428), в Вилюйской скважине (интервал 
З41-64~ м), в Намцскuй скважине (интервал 30О-640 м) .. 

КОМlIШШС, соотвеТСТВУЮЩdЙ чиримыйскuй подсвите, был отмечен в 
Вилюйскuй скважине (интервал 32-341 м), в скважине в Намцах (интер
вал 1\:)5-300 м), а также по Линде (обр. 25), Лене (обр. 78), Вилюю (Мок
соголuх, обр. 349, 359, 483, 484) и Тюнгу (обр. 394, 399, 405, 4(0). 

Нижний кuмплекс в Вилюйской скважине обнаi!ужен на глубине 
341-648 м. Б трех образцах из этой толщи на глубине 547, 630 и 635 1'& 

спор и пыльцы было найдено немного, по;пому определить их про цент
ное соотношение очень трудно. В таких пробах только отмечадось при
сутствие тех или иных видов (риг. 15). 

В комплексе найдены споры Alsophila arquata В о 1 с h., Lycopodium 
mediocris sp. nov., Osmunda sp., Selaginella obscura В о 1 с h., Adiantum 
sp., Coniopteris, в верхнем образце появляюгся Sphagnum suflavum 
sp. nov., бобuвидные споры Nephrolepis, Mohria, Sphagnum еuгораеиm 
sp. nov. 

Среди голосеменных изредка попадаются беннеттиты; пыльца Ginkgo 
рагиа (N а u т.) составляет 8-14 %, сменяясь в вышележащuй толще 
Ginkgo mutabila В о 1 с Ь. В большом количестве встречается пыльца 
кипарисовых - Cupressacites coriaceus В о 1 с Ь., С. coriaceiformis sp. 
nov. и С. minor (М а 1.), кроме того, обнаружено довольно много зерен 
ХВОЙIЫХ - Pinus, Picea, Poiocarpus, найденных ранее в апт-альбских и 
.сеноманских отложениях Западного Ка;{ахстана и Урала. Пыльца покры
тосеменных встречается редко. Она предстаl.lлена четырьмя видама не
-определенного систематического положения в количестве от 1 до 4% и 
не во всех образцах. 

В сквюкине в Намцах в интервале 30О-536 м были найдены Lycopodi
·иm mediocris sp. nov., Op!lioglossum fulvastrum В о 1 с h., Alsophila for
mosa Н 1 о n о v а, Sphagnum suflavun sp. nov., Divisisporites euskir
.chenensis Т h о т s о п, Sphagnum еигораеиm (В о 1 с Ь.), Gleic/~enia laeta 
В о 1 с Ь., С. stellata В о 1 с Ь., встречены также бобовидные споры Ро
lypodites, М'югочисленные и разнообразные вu:ды Anemia - А. exilioides 
В о 1 с Ь., А. tricostata В о 1 с Ь" Mohria striata (N а u т.) В о 1 с h., 
М. exilis (М а 1.) Н 1 о по v а, М. clara sp. IlOV., М. minor sp. nov.; в ниж
ней части редкие экземпляры Lygadium gibberulum (К.-М.), L. subsimplex 
{N а u т.) В о 1 с Ь., ACr:Jstichum lenaensis sp. nov., Dennstaedtia tumu
losa sp. nov., Dicksonia bulbacea sp. nov., Lophotriletes confragosus sp.nov., 
Cirratriradites spinulosus С о о k s о n and D е t t т а n п, . Ginkgo, 
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Cupressacites, найденные в I\оличестве от 2 до 20 %; многочисленна пыльца 
хвойных малого размера, относящаяся 1\ родам Pinus, Picea, Podocarpus. 
Пыльца ПОl\рытосеменных с тремя порами или бороздами составляет 
0,5-8%. 

Б низах тимеРДЯХСI\ОЙ свиты в разрезе Линди (обр. 30 и 31) был найден 
1\0мнлеl\С пыльцы и спор, выделенный из двух образцов в одном обна
жении. 

Б этом I\омплеl\се преобладают споры D ivisisporites euskirchenensis 
Т h о т s о n и Cirratriradites interruptus sp. nov., С. verrucosus С о о k
s о n and D е t t т а n п. С. spinulosus С о о k s о n and D е t t т а n п. 
Эти виды абсолютно преоблздают в составе I\смплеl\са. К ним в неболь
шом I\оличестве присоединяются СПОfЫ Ammia, Gleichenia, пыльца 
I\ипарисовых и хвойных сем. Piuaceae. Пылы:ы пощ:ытосемеНI:ЫХ найдено 
очень мало. Сопоставляя этот l\омплеl\С с I\смплеl\сами БИЛЮЙСI\ОЙ скважины 
и скважины в Намцах, МОЖI1U заметить, что D ivisisporites euskirchenensis 
Т h о т s о n был найден в малом числе в ВI1ЛКЙСI\СЙ СКЕаilшне на глу
бине 545 и 630 м. 

Б Намцской скважине Diz'isisporites euskirchenensis Т h о т s 011 
найден в большом количестве (22 %) Е а глубине 195 м и в меньшем количе
стве (3-5%) - на глубине 238, 242 м; Cirratriradites spinulosus С о о k
s о n and D е t t т а n n обнаружен на глубине 312, 333, 354, 661. 
729, 898 и 1074 м. 

Cirratriradites spinulosus С о о k s о Il aIld D е t t т а n n (Syn. 
Selaginella flava К.-М., var. verrucosa) указан Э. Н. Кара-Мурзой для 
валанжина-баррема севера Сибири, однако в Билюйской впадине этот 
вид и близкие ему формы Cirratriradites interruptus sp. nov. и С. verruco
sus С о о k s о n and D е t t т а n n появляются в более высоких го
ризонтах - в апт-зльбе и сенсмзн-турсне. 

Б сеноман-сантоне сенра Сибири Э. Н. Кара-Мурза указывает спору 
Filicales (в таблице комплекса сеноман-сантона она обознаЧeI'а под No 38). 
Эта спора, по-видимому, является СИНОНЕМОМ нашей Cirratriradites 
interruptus sp. nov., которая была найдена в нижних горизонтах тимер
Дяхской свиты на Линде. 

На Тюнге комплекс аграфеновской подсвиты был обнаружен в нижней 
части тимердяхской свиты в обр. 421а и 421б, 427 и 428. Б нем найдены: 
Polypodites cretacea Б о 1 с Ь, Gleichenia angulata Б о 1 с Ь., С. аН. glauca 
(Т h u n Ь.) Н о о k., С. laeta Б о 1 с Ь., С. delicata Б о 1 с Ь., Adiantum 
mirus Н I о n о v а, Prophosphaera aggereloides (М а 1.), Ginkgo muta. 
bila Б о 1 с Ь., Cupressacites coriaceus Б о I с Ь., С. minor (М а 1.) 
Б о 1 с Ь., Chamaecyparissp., Bennettites sp., Juniperussp., Araucaria incisa 
Б о 1 с Ь., редкие Зf'рна Pinus vulgaris (N а u т.) Б о 1 с Ь., Podocarpus 
cretacea Б о 1 с Ь.; пыльца ПОКГЫТОСf'меНI:ЫХ ПГf'дстзвлеl' а тгехборозд
ными зеРJ-Iами Fagocites sp. р ДВJМЯ видами JJеопгеделенной систематиче
СI\ОЙ принадлежности, из котогых один (ЛИЗОI, пыльпе Cncidiphyllum 
и, вояможно, принз,плежит Trochodendroides, отпечатки котогого многочис
ленны в тимегдяхской свите. 

Сгав l~eHEe I\смплеJ(са спор, а ТЗJ(же пыльrы кипарисовых из нижней 
части ти мег,пЯХСJ(СЙ СВИ'Jы с J(смrлеJ(ССМ Т} fОНJ(ИХ и сеl'СМЗНJ(ИХ отлсже

ний Зап здной СИСИРИ, 'У'fзла и :Ка2зхстна ПОJ(зсывзет ССЛI;Ш}Ю общ
ность видов Gleichenia и Cupressacites в обоих J(смплеJ(сах, что позволяет 
определить возраст нижней части тимегдяхской свиты как сеноман
турон. 

:Комплекс нижней чзсти ТFмег,пяхской свиты отличзется от серсман
ских и 'JУfОНУИХ J(С:МГЛСJ((СВ :О~lJа,пJЫХ сfлз(Т(й СУ,Сl'fИ и 'У'f8ла бед
носТlЮ пыльцой ПОJ(fытоссмею'ЫХ, а T810Fe l:еССЛllП М вудпь м fЗЗНО-
06газием их пгедставителеЙ. Б сенманских и ТJГОНСКИХ J(смпл€ксах 
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Фиг. 15. Спорово-пыльцевой комплекс верхнемеловых отложений Вилюйской впадины 

ТимеРДfIх:скаfI свита 

аграфеНОВСllал и чиримыйllаfI подсвиты 

1. Alsopltila /ormosa 1 о n о v а 
2. Alsophlla arquata В 01 с Ь. 
За - с. Sphagnum suf/a'IYUffi В О 1 с Ь. 
'а - с. Di"isisporite8 eus/iirehenensis Т h о m s о п. 
5а, Ь. Sphagnum еитораеит В о 1 с h. 
6. Gle ehenia delieala В о 1 с h. 
7. Gleiehenia laela В о 1 с h. 
8. Gleiehenia аН. glauca (Т r u n Ь.) Н о G k. 
9. Gleiehenia stellata В О 1 с h . 

10. Glelchenia angulata В о 1 с h. 
t lа, Ь. Gleiehenla umbonata В о 1 с h. 
12. Gleiehenia еоnЛех I Н 1 о n о v а. 
13. Polypodites cretaceu& В о 1 С h. 
1 ,. Leiotriletes pallidu8 Во 1 с h.: 
15. Stenozonotriletes radlatu& В о 1 с h. 
16. Lycopodium medlocris зр. nov. 
17. Ophiog ssum /11./00 Тит Б о 1 с h. 
18. Selaginella оЬ&еита В О 1 с h. 

19. Аneт/а exiliolde& В о 1 с h. 
20. Аneтёа trieostata В о 1 с Ь. 
21. Mohria lersa В о 1 с Ь. 
22. Mohria тёnот Н 1 о n о v а 
23а, Ь. Mohria еХЩ8 (М а 1.) 
2'. Mohria clara зр. nov. 
25. Dennstaedtia tumulo8a зр. nov. 
26. Dieksonia bulbacea БР. nov. 
27. Selaginella ретазрета ар. nov. 
28. Acrostiehum /еnaenзё. ар. nov. 
29. Lygodium gibbeтulum К-М. 
30. Lygodlum subsimplex В о 1 с Ь. 
31. Lophotrilete8 conjragosu& БР. nov. 
32. Cirratriradite8 sp/nulosus С о о k Б. and D е t t т. 
33. Cirratriradites interruptU8 ар. ПОУ. 
34. Clrratriradites оотТиеОЗИ8 С О О k 8. and 

Detm. 
35. аlnяоо mutabila В о 1 с Ь. 
36. СиртеЗ8асие8 сот/аееив В о 1 с h. 
37. Cupressacites тёпат (М а 1.) В о 1 с Ь. 
38. Cupressacites coriaeeijorтis В о 1 с h. 

39. РЗОРhoзрмета aggereloldes (М а 1.). 
40. Bennettites extensU8 вр. nov. 
41. Junipeтus diBpar ар. nov. 
42. Juniperus bre"lculus вр. nov. 
43. А таисатёа ёncёза В о 1 с Ь. 
44. Cedru8 соnЦnиа зр. nov. 
45. Сеатив libanijorтis В о 1 с Ь. 
46. АЫез ёттаnёв зр. nov. 
47. Рlсеа distorta вр. поу. 

48. Рlееа distracta зр. поу. 

49. Рlееа Ьеllа вр. nov. 
50. Protop/eea aecepta зр. nov. 
51. Pinus воШа вр. nov. 
52. Р/nиз ехеоии8 вр. nov. 
53. Pinus kulandllensis В о 1 с Ь. 
54. Plnus vulgarl8 В о 1 с Ь. 
55 . Рёnиз trlcomposita sp. nov. 
56а, Ь. роаоеатриз cretacea В о 1 с Ь. 
57. PodoearpU8 тacrophyllae/orтis В о 1 с Ь. 
58. Podocarpus adulta вр. nov. 
59. Ро L . атриз salebrosa Н 1 о n о v а 

.", 

60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 

сь 
57 

55 

69. РёnИ8 
70. Platanu8 
71. Fagoclte. 
72. Evonimu8 
73. Myrlacltes 
74. 
75. Аnоёозре 

1_1" ,1;:/' 
.:.; . 71,. 
о 

70 

t&Q 
I.:.D. 75 71 . 

,fO 

76. Angiosperтltet 
77. А on,.lnlll>nD'I"'t'n /l1J 

78. 
79. Pollenites ар. nov. 

78 

80. А auilapolleni trialatus R о u s е. 

ffJ 
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Н/ОПОУIi - Alsophila /пгтпва 
HIOOOV/i 
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8i8 т Ь от 8 () n 
- Sphagnu'fi 8u/lavl18 

эр . поу, 

- ТгасhitгЩtеs иn{СilВ 
Hlonova 

• Dick.dnia bll/bal'ea 
, ар. 00.. "_. - ____ о 

D . densa эр. По'v. 

- Lycdpildiunt medilicrts 
. lJр.по-о-. " . __ 
Sphdgnit+n /JttгорЩиs 
Во 1 с h. , , 
f'Olypbdi!es cl'IitaceUl' 
(Б О 1 с Ь,) 

-
Woodsia 8Р. 

• Selagiuel/a pera~pel'a 
~p. no~ . ,. ,-" '" 

-
S. diuturna Зр. поу . 

- StenozOHotrilete, lucidu8 
N а u ш ; 

-
S. diBjunctus Н I о о о v а 

-
S. simplex N а u ш. 

-, 
S. рuтЩs N а u т. 

- HymenOionotrilete, Ы'йс/еа-
tUB ар. IIOУ. • 

-
Н. раllidщ Б о I с Ь. 

- Opbloglossum /i/vaBtrum 
ВО I с 11 . 

~ 
.. ... .... 

МШtriа cla;'Q sp. поу _ , '. ".-, .. - --
М. I!xilis (М ii i.1 

~ 

Scltiraea sj>. _. - - -

ПЫJJьца голоееменн",* 
-

Cdytflnia dncbdes (l! а t Г. I &1 

- Ben"littites eldngaiu8 
вр ., nov _ ~ ' " 

-
Arduca"id inct.a В (j 1 с h: 
Taxddiu1n rdtundt/lirfM8 
sp. поу. 

-
Sequdia аН. в~трегЫгеnэ 
Епд 1. .. .--
Juniperus dispar зр. поу. 

-
C1ipre.sdcites coriaceu • 
Во 1 с Ь. 

С. minor (М а ,. v Б о / с Ь. 
-._--, 

Picea dislracta гр. поУ. 

Р. exilioides В о I с Н. 
-'-

I 
I = 6 := 
~ 
Q 

~ 
.1i!I 



~ ~ ~ .... 

~ ~ 
&.~ .... 

..... 
~ 

",.. 00 .... 

.. ~ ...... ~ ~ ~ 

.... 
ы 

~ 

00 

.... Noo 

..... '"'-

..... ......... ~OO 

.... 
~ 

.... .... ",.. ~ ",.. 

.... ..) 

.... 

.... .... N 

'" 
.... 

N 

........ ..... 1" N 

t'-' ",.. 

.... .... ........ 

.... : I 
N 

.... 
N 
с> 

~ 

... 

.... о> ~ 

~ 

~C> .... 

.;.; ....-.. 
"'С>Ф 

~ 

,...: 
.... о> ~ 

.......... 

N'" 

N 

~ 

CJ1 

-+--. 

~ .... 

о> 

~ 
ООФ 

... 

N 

.... ..... 

",.. ... 

.... 
N .... 

..... 

N 

CJ1 

Juniperus dispbr вр. nov . 

Ctipre~sdciteB coriaceu8 
Воl с Ь . 

С . тinor (М а 1. У В о 1 с Ь. 
.. . ___ о 

Picea distracta !lp. nov . 

Р. ехШоЫёв В о J с Н. 
о. 

Abtes diversa зр. noV. 

РiЩIS subconcin'Ua В о I с h 

-
Р. exeg'U'U8 ар. nov. 

-
N Р. vulgaris В о J с Ь. 

-
Р. instgnis В о I с Ь. 

.. -
1'. cdncessa В О I С .11, 

-
Р. tricomposita ер . поУ . 

-
POdocarp'Us kajnaren8t8 
Во 1 сЬ. 

-
Р. decora sp. ПО\' . 

-
Р. cretacea В О I с Ь . 

-
Сеdrщ libaniforтi! 

",.. Во) с Ь. 

С. con/i'flua ВР. поу . 

-
С . rara зр. nov . 

-
С . parvisaccatli S a .u е r 

Gin/,go тutl1bila В о 1 с Ь. 

P8opl,08phaera bracteata 
5Р . n"V. 

-
.... 1'. aggerelotdes (Иа 1.) 

-
Пыльца ПОllрытосеменных 

-
Pollel1i/es at ..... t'Us sp. nOV. 

-
Р. ащиив зр. !ЮV . 

. 
Р. rectus зр . nov • 

. 
Р. il1teger зр. nOV • 

Р. bullat'U8 5р . поу . 

. - .. - P/atanu8 trilobata В о I с Ь. 

- t 
~ ; 
= 
~ 
~ 
ф 

~ 
i1 

I ! . 
= 
~ 

I 
~ 

-~ = ~ 

6 

S 



tn ~ 

..... 

1'-' 

1'-' 

Ы'-1 

(J.1 ... а> 

t;1 (.., 

.... ... 
CJ1 ~ ~ 

N 
О 

(J.1 

..... 

.......... 

~ 

.......... 

.... 
О .... 
~ 
О 

~ 

~ 

О 

<:"1 

N 

... u1 

..... 
Ы~ 

... N 

..... 
N ~ 

~ 

N 

N ..... u1 

..... 

~ .... 

N 

... ... 
ы .. <D 

N ....... 

-.]~I--I N 

..... 

~ 

О 
-.]- ... 
~ 

00 

~ 
О 

~ 
..... 
1'-' 

01'-' 

u1 u1 

N 

~ 

О 
00-

CJ1 

CJ1~'" 

-1 -
..-
'" 

~t-:c,...:I 

... 

..... 
~O>OO с;о 

...... '" 

~ 00 

--- -----
..... 

I~ ... 000 

-

" 

· 

· 

... 
· 

-

-

-

-

-

-

-1 

Р. rectu8 вр . nov . 

Р. in/eger ар. IlOV. 

Р. bullatus ар. lloV. 

Pla/anu8 /rilobata В о I с Ь. 

.. ... -

Mortts ТJ1IтНа В о I о Ь. 

Juglans SJЭ. 

Be/ula ajakensis В О I с Ь. 

Os/rya !/р. 

.. -_ .. . 

Alnites sp . 
... . _ .. 

Querc1ls aurita В О 1 с Ь • 

Сав/аnеа vakhrameevi 
В О 1 с Ь . 

Aruncu$ ир . 

Myrtacite. ар . 

Eucalvp/us зр. 

E vonimus ар. 

Ilех sp. 

Раliш'US ,р . 

Rt!bu. sp. 

Cocculus $р. 

Cercidiphyllum sp 

Rosaceites ар • 

Salix sp . 

Асе, sp. 

Diporina neubtlrgae 
В О I с Ь. 

Tripo"ina mirifica 
Hlollova 

ВИЛОВ 

-i 
11> 
0\ 
~ 

= 
J:I 
11> 

'" .... 



западных областей в спектрах присутствует разнообразная пыльца 
покрытосеменных. 

81'0 обстоятельство не является препятствием для отнесения изучен
ных отложений к сеноману и турону, так как их комплексы BecJ,Ma сходны 
с комплексом сеномана и турона Анабаро-Хатангского района. описан
ного Э. Н. I\ара-Мурзой и Н. М. Бондаренко, где пыльца покрытосемен
ных появляется только с сеномана. Этот факт подтверждает, что на се
веро-востоке и ceB~pe Сибири покрытосрменные появились значительно 
позже, чем в западных областях Сибири и в Европе. Такое запаздывание 
в развитии наблюдается и на примере голосеменных. Так, пыльца юрских 
хвойных так же, как и некоторые споры, продолжает встречаться вплоть 
до нижних горизонтов верхнего мела в Вилюйской впадине и в Усть-Ени
сейском районе. 

Вышележащий комплекс по составу видов существенно не отличает
ся 01' нижнего, но количественные соотношения форм несколько меняют
ся (табл. 21). 

Так, в Вилюйской скважине в вышележащей толще (интервал 32-
341 м) значительно увеличивается число бобовидных спор Polyrodites 
(17-30%), Mohria (13%). Встречаются четыре вида спор Gleichenia, Sphag
numеuгораеum sp. nov., S. pedatijormis sp. nov., Alsophila jormosa Н 1 о
п о v а, Sphagnum sujlavum sp. nov., Psophosphaera aggereloides (М а 1.), 
Р. araucarioides 5р. nov., Podozamites lanceolatus sp. nov., Р. bullulinejol'
mis В оlсЬ., Ginkgo mutabila В о 1 с Ь., Araucal'ia incisa Bolch Cupres
sacites minor (М а 1.) В () 1 с 1,., С. coriaceus В о 1 с Ь. Пыльца покрытосе
менных найдена в количестве 3,5-9.5% и представлена восемью видами, 
принадлt'жащими Platanus, Salix, Fagocites, сем. Rosaceae (Spirea?) , а 
также пыльцой неопределенной принадЛf'!ЖНОСТИ. 

В Сl\важине в Намцах (интервал 195-300 м) встречаются I.ycopodium 
mediocris sp. nov., Hymenophyllum elegans sp. nov., Divisisporites euskirche
nensis Т h о m s о п, Alsophila jormosa Н 1 о n о v а, Sl·hagnum suf
lavum sp. nov., Gleichenia laeta В о 1 с Ь., С. stellata В о 1 с 11., бобовид
ные споры Polypodites, Anemia tricostata В о 1 с Ь., Mohria striata, М. 
exilis (М а 1.), Acrostichum lenaensis sp. JlOV., Ginkgo mutabila В о 1 с Ь., 
Cupressacites minol' (М а 1.), С. coriaceus В о 1 с Ь., Sequoia аН. semper
virens Е n d 1. 

Пыльца хвойных с воздушными мешками представлена мелкими фор
мами сем. Pinaceae, относящимися к родам Picea и Pinus. Изредка встре
чается пыльца древних хвойных крупного размера, распространенная 
в юре и нижнем мелу, например, Protopicea. Пыльца покрытосеменных 
довольно разнообразна, количество ее значительно увеличивается по 
сравнению с нижним комплексом и в одном из образцов достИJ ает 11 % . 
Однако в других образцах число этих зерен не превышает 1-2 %. 

Сопоставление комплексов Вилюйской скважины в интервале 32-
341 м и скважины в Намцах в интервале 195-300 м показывает близкое 
сходство этих комплексов, что позволяет считать вмещающие их отложе

ния одновозрастными. Сопоставление комплекса пыльцы с Тюнга из 
обр. 394, 399, 405, 460 также показывает его близкое сходство с верхним 
комплексом тимердяхской свиты Вилюйской скважины (интервал 32-
341 м) и СКFажины в Намцах (интервал 195-300 м). 

В обеих толщах пород в единичных экземплярах найдены споры Se
laginella peraspera sp. nov., бобовидные споры сем. Polypodiaceae, споры 
Gleichenia, представленные несколькими видами, Sphagnum еuгораеum 
sp. nov., S. pedatijormis sp. nov., S. sujlavum sp. nov., Ginkgo typica 
(Naum.), G.mutabila Bolch. (2-4%), Cupressacites cOl'iaceus Bolch., 
С. coriaceijormis sp. nov., С. minor (М а 1.), Pinus vulgaris (N а u т.), 
Pinus aequalis В о 1 с Ь., Р. subconcinua В о 1 с Ь., (?) Spirea sp.,. 
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Myrtacites sp., Rosaceites sp., Angiospermites sp., Pollenites rectus 
sp. nov. 

R тому же горизонту могут быть отнесены отложения, обнажающие
ся по Вилюю в пунктах Тимердях-хая (обн. 5, обр. 349), Моксоголох 
(обн. 9, обр. 359) и несколько ниже Верхне-Вилюйска (обн. 63, обр. 
483, 484). Здесь насчитывается 15 видов спор папоротников и 5 видов 
пыльцы цветковых растений, общих с верхним комплексом Вилюйской 
скважины. 

На Лене споры и пыльца были найдены в обр. 78 из урочища Чири
мый-хая, по имени которого В. А. Вахрамеевым и Ю. М Пущаровским 
была названа чиримыйская подсвита. 

:Комплекс спор и пыльцы приближается по составу к описанным 
выше комплексам с Лены lМОКСОГОЛUХ), Тюнга и скважин в Вилюйске и 
Намцах. В нем в значительном количестве (15,5 %) были найдены бобо
видные споры папоротников сем. Polypodiaceae, два вида рода Gleichenia, 
SрJшgnum еuгораеum sp. поу., Psophosphaera aggueloirLes (М а 1.), Ginkgo 
typica (N а u т.), Araucaria incisa В о 1 с Ь., Cupressacites mimr (М а 1.), 
Podozamites sp.; из покрытосеменных обнаружена пыльца Platanus 
nitida sp. поу., Pollenites rectus sp. поу., Salix minutissima Н 1 о 11 О V а, 
Fagocites sp. (?), Evonymus sp. (последний вид найден также на Тюнге). 

Сопоставление спорово-пыльцевых комплексов по разрезу Вилюйской 
скважины (интервал 32-341 м) и скважины в Намцах (интервал 195-
300 м) с комплексами из чирИМЫЙСRОЙ подсвиты, ВСRРЫТОЙ ПО Вилюю, 
Лене и Тюнгу, ОТRуда В. А. Вахрамеевым была описана ископаемая фло
ра сенона, показывает их близкое сходство. Отсюда можно заключить, 
что возраст отложений в интервалэ 32-341 м в разрезе Вилюйской CRBa
жины и в интервале 195-300 м НаМЦСRОЙ СRважины можно определить 
иак сенон. 

:КомплеRС чиримыйской подсвиты в скважине в Намцах и на р. Бап
па гай не содержит оригинальных форм пыльцы, названных нами Р. rectus 
sp. поу. 

Возможно, что в этом районе Pollenites не были распространены, тог
да как севернее, по Тюнгу, Вилюю, Линде и Лене, они постоянно встре
чаются как в ЧИРИМЫЙСRОЙ подсвите, так и, особенно часто, в линдеНСRОЙ 
-свите. 

ЛиндеНСRая свита 

Споры и пыльца были извлечены из отложений линдеНСRОЙ свиты по 
Вилюю, Тюнгу, Баппагаю и Линде. :Комплекс спор и пыльцы не остается 
.вполне однородным по всей толще линденской свиты - в верхней ее части 
он несколько изменяется. 

Из линденской свиты образцы были собраны на Линде (обр. 3, 4), 
Вилюе (обр. 96, 101 - В. И. Муравьева, обр. 471 - В. А. Вахрамеева), 
Тюнге (обр. 410, 413, 459), Баппагае (обр. 3Ю/2, фиг. 1, табл. 1 и 
21). В составе спор встречаются мхи Sphagnum, плауновые Lycopo:1ium 
mediocris sp. поу., нередко попадаются Selaginella exaspera sp. nov., 
S. diuturna sp. поу. Довольно разнообразно представлены споры Glei
chenia, насчитывающие шесть видов, встречаются также споры Adiantum, 
Alsophila и бобовидные Polypodites cretaceus (В о 1 с Ь.). И;~редка встре
чаются виды, найденные в тимердяхской свите, это Divisisporites euskirche
nensis Т h о т s о п, Sphagnum sujlavun sp. поу., Trachytriletes unicussp. 
поу., Dicksonia bulbacea sp. поу., D. densa sp. по\т., Hymenozonotriletes 
,bracteatus sp. поу., Н. pallidus sp. поу., Ophioglossum julvastrum 
В о J с h., Mohria clara sp. поу., М. exilis (М а 1.), Schizaea sp. 

Особую группу составляют изредка встречающиеся формы, введен
,ные тем не менее в руководящий комплекс, так иак они были ранее пай·· 
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дены в верхне- и нижнемеловых отложениях Западной Сибири и Казах
,стана. К ним относятся: Stenozonotriletes lucidus N а u т., S. simplex 
N а u т., S. pumilus N а u т., Hymenozonotriletes pallidus sp. nov., Тга
.chytriletes unicus sp. nov., виды родов Gleichenia, Mohria и Schizaea, 
.бобовидные споры Polypodiaceae. Из числа хвойных к таким видам мож
но отнести AГIlucaria incisa В о 1 с h., Pinus concessa В о 1 с h., Р. vul
garis (N а u т.), Р. subconcinua В о 1 с h., Podocarpus cretacea В о 1 с h., 
Р. kajnarensis В о 1 с h., Cedrus libanijormis В о 1 с h. Для всей 
линденской свиты из преобладающих видов хвойных следует назвать 
Sequoia аН. sempervirens Е n d 1., Juniperus dispar sp. nov., Cupressaci
tes coriaceus В о J с h., С. minor (М а 1.), Picea distracta sp nov., шесть 
.видов Pinus, три вида Podocarpus, четыре вида Cedrus, Ginkgo mutabila 
.в о 1 с h.- мелкие формы в отличие от значительно более крупных ниж
немеловых и юрских Ginkgo parva (N а u т.) и С. typica (N а u т.). 

Пыльца покрытосеменных разнообразна. Здесь найдена пыльца Pla
tanus, Моги."!, J uglans, Betula, Ostrya, Castanea, Aruncus, Myrtacites, 
Eucalyptus (?), Evonimus (?), J lex (?), Paliurus, пыльца сем. Rosaceae. а также 
пыльца, возможно принадлежавшая Trochodendroides, отпечатки которого 
изобилуют в породах линдеffСКОЙ и тимердяхсю,й свит. Обнаружены ред
ние зерна Sali:r., Асег, Diporina neuburgae В о 1 с h., найденной ранее 
11 камианском ярусе Северного Урала, l'riporina mirijica Н 1 о n о v а, 
оиисанная А. Ф. Хлоновой из верхнемеловых отложений Чулымо-Ени
сейской виадины. Помимо уиомянутых видов, обнаружено большое ко
личество форм пыльцы неоиределенной систематической иринадлежности 
(фиг. 16). 

В линденской свите широко расиространены интересные виды пыльцы 
неоиределенного систематического положения, на:шанные нами Polleni
ies rectus sp. nov., Aquilapollenites quadrilobus Rouse А. bullatus sp. nov. 
и А. aequus sp. nov. (возможно, иринадлежаЩ[lе к сем. Proteaceae). 
Эти формы часто встречаются в верхней части линденской свиты и входят 
11 руководящий комплекс. В нижней части линденской свиты их меньше, 
а в чиримыйской иодсвите они найдены единичными экземплярами. 

Виды PoLlenites распространены в верхнемеловых отложениях и за 
пределами Вилюйской впадины на севере СиGири в Усть-Енисейском 
районе, где они были найдены Н. М. Бондаренко, а также в иалеогене 
Германии (ио сообщению В. Круча). 

В комплексе ВЕрхней части линдеНСIШЙ свиты на Линде (обр. 3, 4) пр е
-обладают виды Pollenites, Cupres~acites и большое количество видов ио
l;рытосеменных. Выше Вилюйска, где также, видимо, выступает верхняя 
'часть линденской свиты (обр. 471 - В. А. Вахрамеева, обр. 96 и 101 -
В. И. Муравьева), пыльцы Pollenit~s значительно меньше, но в комплексе 
резко преобладает пыльца различных видов иокрытосеменных. Сиоры 
папоротников и иыльца голосеменных найдены в незначительном количе
стве. В других обнажениях ио Вилюю выше Вилюйска (обр. 483, чиримый
.ская подсвита) Pollenites rectus sp. llOV. и А ')ullatus sp. nov. обнаружены 
также в большом количестве (23 %), хотя иыльцы иокрытосеменных там 
мало (4%). 

Для более определенного разграничения верхнего и нижнего комп
.лексов линденской свиты нет достаточного материала, так как многочис
ленные анализы из песчаников линденской свиты не дали иоложительных 
результатов. 

Интересно отметить, что в линденской свите, I~оторая параллелизует
сл В. А. Вахрамеевым по составу флоры с цагаянской свитой и, такиМ 
образом, примерно соответствует датскому ярусу, были найдены сиоры 
11 пыльца голосеменных и покрытосеменных, встреченные ранее в 

.аит-альбских и верхнемеловых отложениях Казахстана, Заиадной Сибири и 
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5а, Ь. Врпауnит sujlavum sp. НОУ. 
6. Врооуnит еитораеит В о 1 с h. 
7. Gleichenia соnЛехо. Н 1 о n о у а 
8. Gleichenia laeta В о 1 с Ь. 
9. Gleichenia aft. glauca (ТЬ u n.) Н о о k. 

10. Glelchenla stellata В о 1 с h. 
11. Glelchenia angulata В о 1 с 11. 
12. Glelchenla triplex В о 1 с Ь. 
13. Роlуроdltез сгеtасеuз В о 1 с h. 
1~. Leiotriletes pallidus (N а u т.) В о 1 с h. 
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Фиг. 16. Спорово-пыльцевой l(омплекс верхнемеловых ОТJюжею'й Вилюйской впадины 

20. Selaginella регазрега вр . nOY. 

21. Dicksonia bulbacea sp. noy. 
22. Dicksonia densa sp. nov. 
23а, Ь. Trachytrlletes unicus Н 1 о n о v а 
24а - с . Hymeno:z:onotriletes bracteatus sp. nOY. 

25. Ginkgo mutablla В о 1 с Ь. 
26. Bennettites еlоngаtиз !!р. noy. 
27. Araucaria incisa В о 1 с Ь. 
28. Psophosphaeral aggere/oidea (М а 1.) В о 1 с h. 
29. Cupresaacites coriaceus В о 1 с Ь. 
30. Cupresвacites minor (М а 1.) В о 1 с Ь. 
31. Junlperus dlspar sp. nov. 
32. Веqиоlа sempervlrens Е n d 1. 
ЗЗ. Caytonla oncodes (Н а r r i s) 
М. АЫеа dlversa зр. noy. 
35. Pinu8 lnslgnis В о 1 с Ь. 
36. Pinus ехеgии8 вр. nov. 
37. Рlnиз вuЬconclnnua В о 1 с Ь. 
38. Рlnиз trlcomposita вр. nOY. 

39. Plnu8 сoncевза В О 1 с Ь. 
40. Podocarpu8 ka;narensis В о 1 с Ь. 

41. Cedrus continua вр. noy. 
42. Cedrus libanijorm.is В о I с Ь. 
43. Myrtacites вр. 

44. Муг/асиез sp. 
45. Myr/acites вр. 

46. Myrtacites sp. 
47. Муг/асиез mlcroexcelsus (Н.. Р о t.) 
48. Муг/асиез эр. 

49. Мут/асilеэ sp. 
50. Eucalyptus sp. 
51. Spirea sр. 

52. Rosacei/es вр . 

53. Rosaceite8 эр . 

54а, Ь. Angiosperтiles эр. 

55. Мотив ритаа В о 1 с Ь. 
56. Betula a;atensis В о 1 с Ь. 
57. OstTya вр. 

58. Alniles sp. 
59. Svietenia (Castanea) vakhrameevii. В о 1 с h 
60. Castanea micTojorтlsi , H 1 о n о т а 
61. Quercus аигиа В о 1 с Ь. 
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62. Evonymus sp. 
63. Acerites sp. 
64. А ngiospermites 
65. А ngiospermites 
66. А ngiоsрегmitез 
67. Diporina 
68. Trlporina 
69. А ngiosperтites 
70. А ngiosperтites 
71. Anglosperтiles 
72. А nу iоsрегтilез 
73. А ngiospermites 
74. А ngiospermiles 
75. Angiospermiles 
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76. Pollenites гес/из 
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78. А quilapollenites 
79. А quilapollenites 
80. А quilapolleniles 
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Урала. Эти виды появляются на западе значительно раньше (в апт-альбе 
и даже неокоме), чем в Вилюйской впадине, где они обнаружены с сено
ман-турона (тимердяхская свита). В нижнемеловое время в области Ви
люйской впадины еще безраздельно господствовал юрский комплекс 
пыльцы хвойных и почти совершенно отсутствовала пыльца покрытосе
менных. 

Обращает на себя внимание уменьшение размеров пыльцы хвойных 
сем. Pinaceae и Podocarpaceae и спор по сравнению с пыльцой тех же 
родов из нижнего мела и юры. Объяснить это явление пока не удается. 

Линденская свита по составу спор и пыльцы довольно резко отличает
ся от тимердяхскоЙ. В комплексе линденской свиты или исчезают, :или 
редко встречаются виды пыльцы и спор, присущие нижнемеловым отло

жениям и тимердяхской свите. Значительно увеличивается количество 
видов пыльцы покрытосеменных и ее процентное содержание. 

Пыльца Pollenites и Aquilapollenites изредка встречается в тимердях
ской свите на Тюнге, Лене и в Вилюйской скважине. В линденской свите 
эти формы встречаются чаще, особенно в верхней половине свиты. Сопо
ставление комплекса линденской свиты с комплексами пыльцы и спор 
Усть-Енисейского района, выделенными Н. М. БондареНI\О (1957) из от
ложений I\ампан-маастрихта, охараI\теризованных фауной, позволяет 
сделать вывод об одновозрастности этих отложений. Более подробно эти 
I\омплексы будут сопоставлены ниже. С другой стороны, соответствую
щий даТСI\ОМУ ярусу I\омплеI\С флоры, описанный В. А. Вахрамеевым И3 
линдеНСI\ОЙ свиты, заставляет предполагать, что верхняя часть ЛИНДeII
ской свиты относится 1\ даТСI\ОМУ ярусу. 



СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ОПИСАНИЕ СПОР И ПЫЛЬЦЫ ГОЛОСЕМЕННЫХ 

И НЕКОТОРЫХ ПОКРЫТОСЕМЕННЫХ РАСТЕНИЙ 

ВЕРХНЕГО МЕЛА ВИЛЮЙСКОЙ ВПАДИНЫ 

СПИСОК ВИДОВ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПО ЕСТЕСТВЕННОй СИСТЕМЕ 

к Л АСС MUSCI 

ПОРЯДОК SPHAGNALES 
С Е М. SPHAGNACEAE 

Р о Д 8phagnu1n L. 

1. Sphagnum еuгораеum В о 1 с h О V i t i 11 а 
2. Sphagnum pedatitormis sp. noy. 
З. Sphagnum sutlavum sp. nov. 

ПОРЯДОК LYCOPODIALES 
С Е М. LYCOPODIACEAE 

Род Lycopodium L. 
4. Lycopodium аН. undulatum L. 
5. Lycopodium mediocris sp. nov. 

ПОРЯДОК SELAGINELI .. ALES 

С Е М. SELAGINELLACEAE 

Род Selaginella Spring 
6. Selaginella obscuгa В О 1 с h av i t i n а 
7. Selaginel exaspeгa sp. nov. 
8. Selaginella uncinatitol'mis sp. nav. 
9. Selaginella diuturna sp. nov. 

10. Selaginella matuгa sp. nov. 
11. Selaginella vaginatijol'mis sp. nov. 
12. Selaginella pan!ispinosa sp. IlOV. 

К Л А С С FILICINAE 

ПОДКЛАСС OPHIOGLOSSIJ)AE 

С Е М. OPHIOGLOSSACEAE 

Род Ophioglossum L. 
13. Ophioglossum jistulosum sp. 110V. 

14. Ophioglossites dispar sp. 110V. 
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ПОДКЛАСС LEPTOFILICES 

С Е М. HYMENOPНJJ.LACEAE 

Род Hymenopltyllum Sm. 

15. Hymenophyllum elegans sp . поу. 
16. Hymenophyllum priscus sp. поу. 

Род T1'ichoma'nes L. 
17. Trichomanes exeguus sp. поу. 

СЕМ. СУАТНЕАСЕАЕ 

Р о Д Alsophila R. В}, О ''" n 

18. AIsophila formosa Н 1 о n о v а 
19. AIsophila arcuata В о 1 с h о v i t i n а 
20. AIsophilites delectus sp. поу. 

СЕМ. DICKSONIACEAE 

Род Dicksonia L. Her i f 

21. Dicksonia bulbacea sp. поу. 
22. Dicksonia densa sp. поу. 

С ЕМ. POLYPODJACEAE 

Р о Д Dennstaelltia Ве rn h а r d i 

23. Dennstaedtia tumulosa sp. ПОУ. 

Р о Д Adiant~tm L. 

24. Adiantum аН. pedatum L. 

Ро д Cycloph01'US Не S', 

25. Cyclophorites caesius sp. поу. 

( Род Davallia Smith 

26. Davallia inflexa В о ] с h о v i t i n а 

Р о Д Лl'уорiм'is А (1 а n s оп 

27. D ryopteris contractum В о 1 с h о v i t i n э. 

Род РоlУРО(liШn L. 
28. Polypodites fabaginus sp. поу. 

Род Nер7и'оlер'is Schof'., 

29. Nephrolepis cretacea (М а ] j а v k i n а) В о 1 с 11 о у i t i 11 \ \ 

Р о Д АС1'оstiсlиl'1n L. 

30. Acrostichum elegans К.-М. 

С ЕМ. MATONIACEAE 

Р о Д Phlebopte1'1s В ron g n j а l ' t 
31. Phlebopteris electreus sp. поу. 

С Е М. SCНJZAEACEAE 

Род Mohl"ia S,val, tz 
32. Mohria minor sp. поу. 
33. Mohria exilis (М а ] j а v k i n а) В о ] с h о v i t i 11 ~ 
34. Mohria clara sp. поу. 
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Р-о·д "Аnешiа-Swаrtz 

35. Anemia tricostata В о 1 с h о v i t i n а 
36. Anemia exilioides (М а 1 j а v k i n а) В о 1 с h о v i t i n а 
37. Anemia macrorhyza (М а 1 j а v k i n а) В о 1 с h о v i t i n а 

CE:M.'CLEICHENIACEAE 

rР:о'д-Glеiсhеniа Sm i.t h 

38. Gleichenites electrinus sp. nov. 
39. Gleichenia radiata В о 1 с h о v i t i n а 
40. Gleichenia conflexa Н 1 о n о v а 
41. Gleichenia laeta В о 1 с h о v i t i n а 
42. Gleichenia аН. glauca (Т h u п.) Н о о k. 
43. Gleichenia umbonata В о 1 с h о v i t i n а 
44. Gleichenia stellata В о 1 с h о v i t i n а 
45. Gleichenia carinata В о 1 с h о v i t i n а 
46. Gleichenia fallax sp. nov. 

Подгруппа 'Leiotriletes N а u m о v а 

47. Leiotriletes gleicheniaeformis sp. nov. 
48. Leiotriletes palZidus (N а u m о v а) 
49. Divisisporites euskirchenensis Т h о m s о n 
50. Leiotriletes venustus sp. nov. 

Подгруппа 'Trachytriletes N a~и m o:v а 

51. l'rachytriletp s unicus Н 1 о n о v а 
52. l'rachytriletes triangulus sp. nov. 

Подгруппа Lophotriletes Na u m о v а 

53. Lophotriletes brevis sp. nov. 
54. LophotriZetes confragosus sp. nov. 
55. Lophotriletes microsubintortus N а u m о v а 
56. Lophotriletes {!ibberosus В о 1 с h о v i t i n а 
57. Lophotriletes lubricus В о 1 с h о v i t i n а 
58. Lophotriletes vilujensis sp. nov. 
59. Lophotriletes deformis sp. nov. 
60. Lophotriletes barba7"Us sp. nov. 

Подгруппа Camptotriletes N а tI m о v а 

r 61. Camptotriletes clivosus sp. nov. 

Подгруппа Cl1omotriletes N а u m о v а 

62. Chomotriletes аuгistгiпtus sp. nov. 

Подгруппз Stмщzо·nоfl·Uеtе.'1 N а tI ш о" а 

63. Stenozonntriletes radiatus Н 1 о n о v а 
64. Stenozonotriletes princeps sp. nov. 

ПОДl'руппа lIII111enozo'l1oil'ilete8 N а tI ш О v а 

65. Hymenozonotriletes bracteatl1s sp. nov. 

Группа I'n/,riata. N а u ш о v а 

Подгр'уппа РsорhО8рlшеrа N а п п1 о" [1 

66. Psophosphaera lanceolata sp. no\'. 
67. Psophosphaera magnolioides sp. n)v. 
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-68. Psophosphaera bennettitoides sp. ПОУ. 
69. Psophosphaera aggereloides (М а 1 j а v k i n а) В О 1 с 11 О V i t i 11 а 
70. Psophosphaera araucarioides sp. ПО 1. 

71. Psophosphaera bracata sp. IlОУ. 

ПОРЯДОК BENNETTITALES 
С Е М. BENNETTITACEAE 

Р о Д Be1ulettites Carruthers 
72. Bennettites elongatus sp. ПОУ. 
73. Bennettites extensus sp. ПОУ. 

ПОРЯДОК GINKGOALES 
С Е М. GINKGOACEAE 

Р о Д Ginkgo L. 

74. Ginkgo typica (М а 1 j а V k i Il а) В О 1 с h О V i t i Il а 

ПОРЯДОК CAYTONIALES 

75. Caytonia oncodes Н а r r i s 
76. Pramelreuthia caytonioides sp. IlОУ. 

ПОРЯДОК CONIFERALES 
С Е М. ARAUCARIACEAE 

77. Araucaria incisa В О 1 с h О v i t i n а 

С ЕМ. TAXODIACEAE 

78. Sequoia dff. sempervirens Еп d 1 i с h е r 
79. Taxodium rotundijormis sp. ПОУ. 

С ЕМ. CUPRESSACEAE 

Род Juniperus L. 

80. Juniperus disparis sp. ПОУ. 
81. J uniperus breviculus sp. ПОУ. 
82. J uniperus praerimosus sp. ПОУ. 

Р о Д Cupressacites В о 1 с h о v i t i n а 

83. Cupressacites coriaceus В О 1 с h О v i t i Il а 
84. Cupressacites coriaceiformis sp. ПОУ. 
85. Cupressacites minor (М а 1 j а v k i n а) В О 1 с h О v i t i 11 а 

Р о Д Cupressus (Топrп.) L. 

86. Cupressus intercisus sp. поу. 

С Е М. PINACEAE 

Род Abies Hi11. 

87. Ajf. Abies diversa sp. ПОУ. 
88. Abies immanis sp. nov. 

Р о Д P'icea D i е t r . 

89. РЁсеа Ьеиа sp. ПОУ. 
90. Р Ёсеа distracta sp. ПОУ. 
91. РЁсеа distorta sp. nov. 

Группа Pl'otopicea Bolchovitina 

92. Protopicea accepta sp. nO'V'. 
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Род Pinus L. 

93. Pinus insignis В о 1 с h о v i t i n а 
. 94. Pinus solita sp. nov. 
95. Pinus subconcinua В о 1 с h о v j t i n а 
96. Pinus elongata (М а 1 j а v k i n а) Н 1 о n о v а 
97. Pinus tricomposita sp. nov. 
98. Pinus exeguus sp. по,'. 
99. Pinus concessa (N а u m о v а) В о 1 с h о v i t i Jl а 

100. Pinus kulandyensis В о 1 с h о v i t i n а 

Р о Д Podocarpus L. Н е r i t 
101. Podocarpus maaophyllaejol"mis R о 1 с 11 О V j t i n а 
102. Podocarpus decora В о 1 с h о v i t i n а 
103. Podocarpus latus sp . по\" . 
104. Podocarpus salebrosa Н 1 о n о v а 
105. Podocarpus paris Н 1 О n О v а 
106. Podocarpus adulta sp. nov. 
107. Podocarpus kаjnагеnsis В О 1 с h О v i t i n а 

Р о Д Ceclrus L i n k. 

108. Cedrus dejonnis Бр. nov. 
109. Cedrus admirabilis sp. nov. 
110. Cedrus libanijomlis В о 1 с h О v i t i n а 
111. Cedrus continus Бр. nov. 

НЕОПРЕ~ЕЛЕННЫЕ СПОРЫ и: ПЫЛЬЦА 

112. Pollenites l'ectus sp. nov. 
113. Aquilapollenites trialatus R о u s е 
114. Aquilapollenites qua(Zrilobus R О u s е 
115. AquilapollenUes lmllatus sp. поv. 
116. Aquilapollenites a('{jllUS sp. nov. 

Р о Д Ci}'}'atri'raclites W i 1 s оп and С о е 

117. Cirratril"adites inte/"/"ll ptus Бр. nov. 
118. Cirrat,'i/"adites l'el'l"lICOSUS С О О k s о 11 а n d D е t, t m а 11 11 

119. Сiггаt/"iгаditеs spinuloslls С О о k s О II and D е t t m а n 11 

1\ .1 А С С MUSCI 

ПОРЯДОК SPHAGNALES 

с Е М. SPHAGNACEAE 

Р о Д Sphagnurn L. 

1. SрhаgrИlm еи1'ораеuт В о 1 с h о v i t i n а 

Таб:r. 1, рис , 1а, Ь 

1953 . Leiotriletes europaeus: Б о "l Х О В И Т И Н а. Спорово-пыльцевая характери
стика медовых ОТJIOжений llellTpa;IbHblX областей СССР, стр , 18, таБJJ. 1, рис. 4. 

Д = 20-23 fJ-, средний - 21 fJ-. Цвет cbeTJJo-желтыЙ. 

Спора ОI\руглая, экзина тонкая, прозрачная, очерчивающаяся обычно 
двойной линией. Щель разверзания трехлучевая ,четко видная, разме
ром более половины радиуса споры. От голотипа из готерива Крыма 
отличается чуть более толстой ЭI{ЗИНОЙ. Остальные признаки совпадают. ' 
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М е с т о н а х о ж Д е н и е: Якутия, Тюнг - граница тимердях
ской и линденской свит. 

р а сп р о с т р а н е н и е: Крым - готерив; Чулымо-Енисейский 
район - сеноман. 

2. SpllUgnum pedatijormis sp. nov. 

Табл. I, рис. 2а, Ь 

Г о л о т и п: Якутия, Вилюй, верхний мел - тимердяхская свита, 
ГИН АН СССР, ом 3530/483*. 

Д = 30-34 j.t, средний - 31 j.t. Цвет желтый. 

Спора треУГОЛЬНО-ОКРУl'лая, экзина толстая (4-5 f-t), с гладкой по
верхностью. Щель разверзания трехлучевая, простая, равна половине 
раДIlуса тела споры. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е: Якутия, Тюнг и Вилюй - верхний мел~ 
тимердяхская и линденская свиты. 

3. SpllUgnum su{lavum sp. nov. 

Табл. 1, рис. За - с 

Г о л о т и п: Якутия, Вилюй (Вилюйск) - тимердяхская свита, ГИН 
АН СССР, ом 3530/471. 

Д = 25-31 j.t, средний - 30 j.t. Цвет темно-желтый. 

Спора треугольная или округло-треугольная. Оболочка толстая, тем
но-желтая, с гладкой поверхностью. Щель разверзания трехлучевая. 
размером lIIeHee радиуса споры, иногда совсем маленькая. Между лучами 
щели заметны утолщенные участки экзины, образующие (шреа». У неко
торых экземпляров «ареа» нет (табл. 111, рис. 49),нопо другим признакам 
такие экземпляры относятся нами к описанному виду. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е: Якутия, Вилюй и Тюнг - верхний мел. 
тимердяхская свита. 

г о л о т и п: 
ГИН АН СССР, 

ПОРЯДОК LYCOPODIALES 

С Е М. LYCOPODIACEAE 

Род Lycopodium L. 

4. Lycopodium ШС. undulatum L. 

Табл. I, рис. 4 

Якутия, Тюнг - верхний мел, 
J\'2 3530/405. 

тимердяхская свита, 

д = 36-42 j.t, средний - 38 j.t. Цвет светло-желтый. 

Округлое тело споры заключено в прозрачный, пленчатый периспо
рий, который имеет очень ме.'iЮlе ячейки. Стенки ячею{ выступают по 
периферии тела споры в виде коротких, тупых шипиков. Прозрачной 
п.'iенчатоЙ оторочки по периферии нет. Щель разверзавия трехлучевая, 
составляет немного менее радиуса тела споры. Иск()пае\IЫЙ вид очень 
близок к спорам современного плауна Lycopodium undulatum L. по харак
теру сетчатости периспория и длине щели разверзания. Однано размер 
ископаемого вида в два раза меньше, чем современного. На основании 

* Пе(Jван цифра номера гоnотипа - номер КnЛЛСf(ЦИИ в Гсологичсстюм ИllСТИТУТ~ 
АН СССР. Вторая цифра относится к номеру препарата (он же нвлпется номерои 
образца) . 
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сходства основных при знаков ископаемый вид может считаться близк<> 
родственным современному и быть назван Lycopodium аН. undulatum L. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е: Якутия, Вилюй - верхний мел, тимер

дяхская свита. 

5. Lycopodium mediocris Бр. nov. 

Табл. 1, рис. 5 

г о л о т и п: 
ГИН АН СССР, 

Якутия, Вилюй - верхний мел, линденская свита, 
еМ 3530/471. 

д = 32-38 j.t, средний - 34 !1. Цвет желтый. 

Тело споры округло-треугольное, заключенное в прозрачный плен
чатый перпспорий, который снабжен как бы каркасом из пяти-шести
угольных ребристых пластинок, между которым образуются ячейки. Диа
метр ячеек 6-8 Jl; по ОКРУЖНОСТИ споры пленчатый пеРl1СlIОРИЙ образует 
прозрачную оторочку, пересеченную выступаЮЩIlМИ РЕбристыми утол
щениями каркаса. По всем OCHOBHblJlI признакам ископаеJIIЫЙ вид спор 
близок к спорам Lycopodium clacatum L. (uри взгляде с наружной сто
роны). От ископаемых представителей рода Lусороdiиm из }])1жнего мела, 
описанных автором.- L. sllb1'Otundum К.-М. и L. perplicatum В о 1 с Ь. 
(Болховитина, 1956, стр. 63, табл. VIII, рис. 103 и 104),- L. mediocris 
отличается: от первого - более мелкими ячейками сеТI\И, от второго -
хорошо выраженным выступаЮЩИJII по пеРIIферии споры пленчатым 
периспорием, который у L. subrotundum прижат к телу споры - высту
пают только его ребристые утолщения. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е: Якутия, Вилюй и Линдя - верхний 

мел, линденская свита. 

ПОРЯДОК SELAGINELLALES 

С Е М. SELAGINELLACEAE 

Р о Д Selaginella S р r i n g. 
6. Selaginella оЬвсuта В о 1 с h о v i t i n а 

Табл. 1, рис. 6 

1953. Selaginella obscura: Б о;] Х о в и т и на. Спорово-пыльцевая характери
стика меловых отложений центральных областей СССР, стр. 23, табл. III, рис. 2. 

Д = 36-42 f1, средний - 37 f1. Цвет temho-же.'IТЫЙ или бурый. 

Спора округлая, экзина плотная, иногда прозрачная;поверхность 
ее с мелкими бугорками. Щель разверзания трехлучевая, простая, очень 
КОРОТIшя, часто плохо заJllетная, составляет менее П(lЛОВИНЫ радиуса 

споры. От описанного автором голотипа из альба Зап. Казахстана экзем
пляры из Якутии отличаются несколько БОЛЬШИJlI раЗJllером и меньшей дли"', 
ной щели разверзания; другие признаки споры позволяют сделать заклю
чение о принадлежности ее к описаННОJllУ ранее виду. Различные экземпля
ры этого вида имеют бугорки разного раЗJllера - от очень JIIелких до 1 м. 

Систематическая принадлrжность спор Selaginella ObSI ига . В о 1с Ь. 
определяется по сопоставлеНlJЮ со спораJlIИ ныне живущих Selaginella 
picta (G r i f f.) А 1. В г. и S. chrysC<Qulos (Н о о k.) G r е V., изображен
ным Е. Нокс (Кпох, 1938, рис. 16 и 19). Первый вид отличается от ИСI\опае
мого более высокими бугорками, второй - более КРУПНЫll1И бугорками., 
М е с т о н а х о ж Д е н и е: Якутия, р. Линдя - верхний мел, лин

денская свита. 

Р а с про с т р а н е н и е: Западный Казахстан -' верхний альб. 
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7. Selaginella exaspera sp. nov. 

Табл. 1, рис. 7 

Го л о т и п: Якутия, Тюнг - верхний мел, линденская свита, ГИИ 
АИ ссср, "~ 3530/413. 

д = 46-50 f-t, средний - 46 f-t. Цвет темно-желтый. 

Спора треугольно-округлая, е плотной толстой оболочкой. Поверх
llOCTb оболочки ПОI{рыта мелкими, очень частыми бугорками. Диаметр 
бугорков 1-11/211' Щель разверзания трехлучевая простая, равна по
довине радиуса Te.lIa споры. 

Мелко бугорчатая поверхность оболочки споры позволяет сравнивать 
этот вид со спорами ныне живущей Selag;inella eiliaris (R е t z.) S Р г. и S. 
lерtорlщllа В а с h., изображенных и описанных Нокс (Кпох, 1950, табл. 
XIII, рис. 134, 135), от которых нат вид отличается несколько боль
шей величиной и более I\РУПНЫМИ бугорками. 

От споры Selaginella peraspera В о 1 с h., описанной ранее автором 
из верхнего альба Западного Казахстана, экземпляры из верхнего мела 
Вилюйской впадины отличаются неСI\ОЛЬНО большим размером бугорков, 
сидящих часто, но имеющих промежутки, тогда как у I\азахстаНСI\ИХ эк

земпляров этих промеЖУТI\ОВ нет и бугорки сидят вплотную друг к другу. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е: см. голотип. 
р а сп р о с т р а н е н и е: Западный Казахстан - нижний мел. 

·8. Selaginella unсi1шti[О-l'1Ili.'J sp. nov. 
Табл. 1, рис. 8 

Г о л от и п: Якутия, Вилюй - верхний мел, линдепская свита, 
ГИН АН ссср, .N1! 3530/471. 

Д = 51-57 f-t, средний - 55 f-t. 

Спора округлая, экзипа ее темно-желтая или бурая, с многочислен
ными редкими неВЫСОЮПIfИ типиками. Щель разверзания трехлучевая, 
простая. равна радиусу споры или менее его; поверхность lIIежду типика

ми гладкая. 

Ископаемый вид по характеру типиков на поверхности оболочки бли
зок к спорам рода Selaginella из группы Selaginella anceps Р r е s 1., 
изображенных Нокс (Кпох, 1950, рис. 168-170). Из этой группы споры 
Selaginella wallichii S р Г. (рис. 168) по характеру типоватости более 
всего подходят I{ ископаеllIОМУ виду. Последний отличается от совре
менного вида более РОДНИМ расположением типиков на поверхности 
()БОЛОЧЮI. онруглой формой тела. тогда как фОРllIа тела современного 
видаокругло-трругольная. Среди видов рода Selaginella из группы S. un
-cinata S р г. несколько видов имеет онруглые очертания. что сбли
жает ископаемый вид с иредставителями этой групиы. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е: Якутия, Вплюй - верхний lIIел, лин

.деНСIШЯ свита. 

9. Selaginella dillfUl'llU sp. nОУ. 

Табл. 1, рис_ 9 

Г о л о т и п: Якутия, Тюнг - верхний мел, верхи тимердяхсной 
свиты, ГИИ АН СССР, ом 3530/499. 

Д = 30-37 f-t, средний - 34 f-t. Цвет жс."1Тыi'I. 

Спора ОI\руглая, с тонкой оБОЛОЧI\ОЙ, поверхность КОТОРОЙ покрыта 
реДI\ИМИ, ДЛИI~НЫIl1И, острыми типами, ВЫСОТОЙ 4--6 f-t. Расстояние между 
шипами 6-8 f-t. Основание типов растирено и утолщено в виде подста
БОЧКИ. Щель разверзания трехлучевая, составляет более половины 
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радиуса споры. По сходству со спорами Selaginella из группы mag'nifica, 
особенно со спорами Selaginella alligans Н i е r о л. (Клох, 1950, табл. 
XV, рис. 185), ископаемый вид можно отнести к роду Selaginella. От S. 
alligans Н i е r о 11. ископаемый вид отличается отсутствием расширений 
при основании. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е: см. голотип. 

10. Selaginella matura sp. nov. 

Табл. 1, рис. 10 

Г о л о т и п: Якутия, Вилюii - верхний мед, JIинденская свита, 
ГИН АН ссср, J~ 3530/101. 

д = 36-41 /1, средний - 37 /1. Цвет желтый. 

Спора треугольно-округлая. с выпуклыми сторонами. Тело ее окру
жено тонким прозрачныlll перпспорием, поверхность которого покрыта ред

IШМИ (4-5 fA. друг от друга). тою,шIИ, узкими шипами ДJIИНОЙ 2-4 f.!. 
ЩеJIЬ разверзапия равна радпусу перпспория. Тедо споры, находящееся 
внутри периспория (30-32 ~t в ;ща:lIетре), имеет гладную, доводьно плот
ную оболочку, ТОJIЩIlНа }-,оторой обозначается двойной линией. 

По структуре повеРХНОСТlI пернспория и наличию редких тонких шипов 
описанный вид БЛIlЗОl\ I~ спорю! Selaginella magnifica W а r Ь. (Клох, 
1950, табл. XV. рис. 184), от l\OTOPbIX отличается присутствием периспо
рия, где II располагаются шипы. 

Имея в виду, что многие другие виды Selaginella также снабжены шипо
видными выростами на экзине и что этот признак хараRтеризует не

сколы{о групп спор Selaginella - Selaginella sub-arborescens, S. uncinata, 
S. magnijica, S. selaginoides и S. kraussiana (Клох, 1950, табл. XV, 
рис. 163-183), можно преДПОJIОЖИТЬ, что ископаемый вид близок к 
спорам Selaginella и относится к этому роду. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е: см. голотии. 

11. Selagi'lIella vaginatifo1"mi.<; sp. nov. 
Табл. 1, рис. 11 

Г о Jl О Т И п: Якутия, Тюнг - верхний мел, тимердяхская свита, 

ГИН АН ссср, J\f!! 3530/394. 
Д = 40-48 /1, средниЩ- 47 /1. Цвет желтый. 

Спора округлая, с плотной экзиной, покрытой ТУПЫl\ГИ БУГОРl{ами~ 
отстоящими друг от друга на расстоянии 3-4 fA.. Высота бугорков 1 f.!. Щель 
разверзания трехлучевая, простая, составляет более половины радиуса 
споры. По характеру бугорчатости ископаемый вид напоминает споры 
Selaginella vaginata (Клох, 1950, табл. XIV, рис. 140в), от I{OTOPblX от
личается несколько большим размером и более короткой щелью раз
верзания, не доходящей до ираев споры. Описанный вид БJIИЗОК к спорам 
Osmunda jllrassica К.-М. пз средней юры, но отличается от них более 
длинной щеJIЬЮ разверзания и чуть более ВЫСОI{ИМИ бугорками. 
М е с т о н а х о ж Д е н 11 е: см. ГОJIОТИП. 

12. Selaginella par·L·i.<;pino.<;a sp. ПО\". 

Таб.l. 1, рис. 12 

Г о л о т и п: Якутия, Вилюй - верхнпй ~[ел, .:пlНдеНСI{ая СВIIта, 
ГИН АН ссср, oJ~ 3530/96. 

Д = 30-42 /1, средний - 35 11. 

Спора небольшая, онруглая, с илотной экзиной, покрытой мелкими, 
невысокими , частыми шишшами, отстоящими друг от друга на расстоянии 
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1 ,"". Высота шипиков 1 ,"". Щель раавераания трехлучевая, простая, раз
мером немного менее радиуса тела споры. Форма шипи ков ископаемых спор, 
их размер и расположение на поверхности зкзины напоминают споры Selagi
",еиа ех gr. uncinata S р г. (Knox, 1950, табл. XV, рис. 173-179). Отзтих 
спор ископаемые отличаются более короткими и частыми ШИПИI<ами. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е: см. голотип. 

К Л А С С FILICINAE 

ПОДКЛАСС OPHIOGLOSSALES 

С ЕМ. OPHIOGLOSSACEAE 

Род Ophioglossum L. 
13. Ophioglossum fistulosum sp. nov. 

Табл. 1, рис. 13 

r о л о т и п: Якутия, Вилюй - верхний мел, линденская свита, 
ГИН АН ссср, .м 3530/471. 

д = 32-38 fJ., средний - 33 fJ.. Цвет желтый. 

Спора округлая, с плотной толстой зкзиной, на которой разбросаны 
на расстоянии 2-3 /-t друг от друга округлые углубления, сильно прелом
ляющие свет, блестяще белые. Ямки при виде в профиль по краю споры 
обусловливают мягкую волнистость. Щель разверзания трехлучевая, 
составляет более половины радиуса тела споры, с широкой, слабо заметной 
оторочкой. По характеру ямчатости на поверхости зкзипы, ТОJIщине обо
лочки и округлому очертанию ископаемый вид спор близок к спорам 
Ophioglossum lusitanicum L. (Болховитина,1956,табл.VIII, рис. 105в), от 
ROTOPOrO отличается меньшим размером и отороченной щелью развер
зания. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е: см. ГОЛОТИПi 

14. _Ophioglossites dispar sp. nov. 

Табл. 1, рис. 14 

Г о л о т и п: Якутия, Тюнг -верхний мел, верхи тимердяхской сви
ты, ГИН АН ссср . .м 3530/460. 

д = 28-35 fJ., средний - 32 fJ.. Цврт БУРLIЙ. 

Спора округлая. с плотной, толстой зкзиной; на ней на расстоянии 
3-1 /-t разбросаны мелкие углубления, которые выглядят как мелкие 
блестящие точки. Оболочка грубая с волнистым внешним и хорошо види
мым внутренню.1 контурами. 

По форме и расположению ямок на поверхности зкзины можно предпо
JlОЖИТЬ. что ископаемый вид близок к роду Op/zioglossum. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е: см. голотип. 

ПОДКЛАСС LEPTOFILICES 

С Е М. HYMENOPHYLLACEAE 

Род Hymenophyllum Sm. 

15. Hymenophyllum elegl1!ns sp. nov. 

Табл. 1. рис. 15а 

Г о л о т и п: Якутия, Тюнг - верхний мел, линденская свита, 
ГИН АН СССР. .м 3530/413. 

д = 48-55 /1. СРf'дний - 53 ft. Цвет желтый. 
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Спора крупная, округлая, с тонкой мелкобугорчатой экзиной. Бу
,горки очень мелкие, расположенные нечасто, n своей массе создают 
Jшечатление неровной поверхности экзины. Щель разверзания трех
лучевая, составляет более половины радиуса тела споры. По раЗl\lеру и 
мелкобугорчатой поверхности экзины ископаемый вид близок к спорам 
Hymenophyllum australea W i 1 1 d., описанным А. М. Седовой «(Пыль
цевой анализ)), стр. 118, табл. 1, рис. 4). От изображенных А. М. Се
довой спор Н. austraLea УУ i 1 1 d. наш вид отличается более плотной 
экзиной, не сминающейся в складки в области щели, концы которой не 
разорваны по концаl\l. Возможно, что разрыв лучей щели у современных 
спор происходит вследствие выхода плазматического содержимого из 

оболочки при действии ацетилирующей смеси во время обработки ею 
гербарного материала. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е: Якутия, Тюнг и Вилюй - верхний мел, 

линденская свита. 

16. Hymenophyllum 'priscus sp. nov. 

Табл. 1, рис. 16 

Г о л о т и п: Якутия, Вилюй - верхний мел, линденская свита, 
ГИН АН СССР, ом 3530/101. 

Д = 30-35 fJ., средний - 32 fJ.. Цвет желтый. 

Спора округлая, небольшая, с плотной экзиной, толщина которой 
,обозначается двумя тонкими ЛИНИЯI\IИ. Поверхность экзины покрыта ко
роткими. меЛКИI\IИ, чаСТЫI\IИ шипиками, расстояние l\Iежду которыми 

не превышает 1-2 /l. Поверхность между ШИПИI\аМИ гладкая. Щель раз
верзания трехлучевая, равная 2/з радиуса споры. 

ИСIюпаемый вид по характеру бугорчатости близок к спорам современ
ных видов рода Hymenophyllum tunbridgense (L.) S w. и Н. ciliatum S w. 

Оба вида обладают экзиной средней толщины, покрытой мелкими 
типиками, располагаЮЩИllfИСЯ так же, как и у ископаемого вида - на рас

стоянии 1-2 /l друг от друга. Однако ископаемый вид отличается от совре
менных значительно меныпим размером (современные виды имеют 50-
55/l в диаметре). По совокупности признаков, которые имеются у совре
менных и у ископаемого видов, последний можно отнести к роду Нуmе
nophyllum. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е: см. голотип. 

р од: Trichomanes~L. 

17. Trichomanes eiXeguus sp. nov. 
Табл. 1, рис. 17а 

Г о л о т и п: Якутия, Вилюй - линденская свита, ГИН АН СССР, 
ом 3530/96. 

Д = 36-40 fJ., средний - 35 fJ.. Цвет желтый. 

Спора округлая, с тонкой равномерно зернистой поверхностью экзи
ны, на которой заметны более редкие и невысокие, чуть выступающие 
бугорки. Щель разверзания трехлучевая, простая, короткая, равна по
ловине радиуса споры. 

По строению споры, ее размеру и характеру поверхности ископае
мый вид очень близок к спорам современного папоротника Trichomanes 
radicans S w. (табл. 1, рис. 17Ь), изображение которого приводится ниже. 
Ископаемый вид отличается от современного менее четко выраженными, 
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меньшего размера бугорками на поверхнос.ти экзины и по контуру тела, 
а также значительно меньшим размером. От близкого вида TricllOmanes 
crassus В о 1 сЬ. (Болховитина, 1956, стр. 41, табл. IV, рис. 38а) опи
санный вид отличается более мел:кими, сплошными бугорками. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е: Я:кутия, Вилюй и Тюнг - линденская 

свита. 

С Е М. СУАТНЕАСЕАЕ 

Р о Д Alsophila R. В r о '" п. 

18. Al,<Jophila !ormosa Н 1 о n о v а (in. litt.) 

Табл. 1, рис. 18а - с 

Д = 4()-45 "", средний - 42 "". Цвет же.ТIТЫЙ или темно-желтый. 

Спора треугольная, с широ:ко закругленными углами и неСI{ОЛЬКО во
гнутыми сторонами. Часто спора приобретает трехлопастное очертапие, 
а при виде со стороны щели пмеет глубокие СRлад:ки смятия вдоль лучей 
щели разверзания. Э:кзина глад:кая, средней толщины, с хорошо заметным 
внутренним нонтуром оболоч:ки. Щель разверзания трехлучевая, разме
ром нес:коль:ко более половины радиуса тела споры. 

А. Ф. Хлонова определяет систематичесную пр:инадлежность этой 
споры по сходству со спорами современного вида Alsophila pubescens 
В а k., уназывая, что иснопаемый вид отличается от современного бо
лее ширorш за:кругленными углаll1И и более вогнутыми сторонами. Срав
нение наших ЭRземпляров с рисун:ком, приведенным А. Ф. Хлоновой, 
по:казывает близ:кое сходство. Сравнение со спорами современных видов 
Alsophila walkeri Н о о k. (табл. 1, рИС. 18d) и Alsophila cooperi J. М и
е 1 1 (беа периспория) по:кааывает близное сходство этих спор. Однано 
наши ИСRопаемые ЭI{земпляры отличаются от современных более тон:кой 
оболоч:коЙ. От Alsophila walkeri Н о о k. ископаемый вид отличается, 
:кроме того, меньшим размером, а от Alsophila cooperi J. М u е 1 1 - ши .. 
ро:ко притупленными углами. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е: Я:кутия, Линдя и Тюнг - верхний мел, 
линденская свита. 

19. Alsophila arcuata В о 1 с h о v i t i па 

Табл. 1, рис. 19а, Ь 

1953. Alsophila arcuata: 1:) о ;r х о в и т и н а. Спорово-пыльцевая характерИСТИRа 
ме.:ТОВЫХ от:южепий центральных областей СССР, стр. 25, табл. II, рис. 15, 16. 

Д = 38-42 "", средний - 37 "". Цвет желтый. 

Описание спор Alsophila arcuata В о 1 с Ь. приведено автором в пре
дыдущих работах (1953, стр. 25). Энземпляры с Тюнга вполне сход
ны с описанными ранее. Единстnенным отличием спор Alsophila с Тюнга 
является их нес:колько больший размер. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е: Я:кутия, Тюнг - верхний мел, линден

с:кая свита. 

р а сп р о с т р а н е н п е: 3ападный Казахстан - готерив; Азер
байджан, Московс:кая, Курская. ВоронеЖСI\ая области - апт; север
ный берег Аральс:кого моря, 3ападный Казахстан, восточный с:клон ЮЖ
ного YpaJJa и Чулымо-Енисейс:кая впадина - альб II сеноман. 

20. Alsophilites delectu.<J sp. nov. 

Табл. 1, рис. 20 

Г о л о т и п: Якутия, Вилюй - верхний мел, линденс:кая свита, 
ГИН АН СССР, М 3530/471. 

д = 44-53 "", средний - 51 "". Цвет темно-желтый. 
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Спора треугольная с округленными углами и несколько вогнутыми сто
ронами. Экзина очень толстая, ясно очерчивающаяся двойной линией. 
Поверхность ее гладкая. Щель разверзания трехлучевая, составляет 
немного менее радиуса тела споры; концы щели раздвоены в виде не

больших развилок. 
Ископаемые споры по своему строению близки к спорам HeI\OTopbIX 

видов папоротника Alsophila: А. cooperi J. М u е 11, А. walkeri Н о о k. 
Однако каждый из этих видов чем-либо отличается от ископаемого; так, 
А. cooperi имеет менее округленные углы тетраэдра, а А. walkeri, сходная 
по очертаниям с ископаемой формой, отличается более толстой оболочкой. 

По совокупности признаков ископаемый вид можно предположитель
но отнести к роду Alsopllila. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е: см. голотип. 

С Е М. DICKSONIACEAE 

Род Dicksonia L. Heri t 

21. Dicksollia bulbacea sp. ПОУ. 

Таб:I. 1, рис. 21а 

Г о л о т и и: Якутия, Тюнг - верниii ме,!, ЛI1 нденская свита, ГИН 
АН СССР, "~~ 3530/405. 

д = 52-57 ,.." средний - 53 ,..,. Цвет темно-же:ттыii IШИ бурый. 

Спора треугольная с ОКРУГJIенными УГJIами и выпуклыми сторонами. 
Экзина покрыта нрупными, частыми, КРУГJIЫМИ, неодинакового размера 
бугорками (3-4 f.t в диаметре). Щель разверзания треХJIучевая, с неров
ным ВОJIНИСТЫМ окаЙМJIениеМ,состаВJIяет более половины радиуса споры. 

Сравнение спор Dicksonia bulbacea Бр. nov. со спорами Dicksonia 
densa В о 1 с h., описанной автором из альба побережья Аральского моря, 
указывает на значитеJIьное сходство по характеру бугорчатости. Различия 
в их строении сводятся н следующему: Dicksonia bulbacea Бр. nov. от
личается oTD. densa В о 1 с h. менее крупными и правильно округлыми 
бугорками; у D. densa бугорки крупнее и непраЮIJIЬНО угловатые, размер 
этого вида несколько БОJIьше, чем D. bulbacea sp. nov. Кроме того, D. 
bulbacea sp. nov. имеет окаЙМJIенную щель разверзания, тогда как у D. 
densa В о 1 с h. щель не оторочена. Однако по общей конфигурации 
споры и характеру бугорчатости ископаемый вид можно отнести к роду 
Dicksonia, сравнив со спорами современного вида Dicksonia arborescens 
L. Н е r i t. «(ПЫJIьцевой анаJIИЗ>), табл. 1, рис. 9а-е). 
М е с т о н а х о ж Д е н и е: Якутия, Линдя и Тюнг - верхний мел, 

JIинденсная свита. 

22. Dicksonia de·nsa В о 1 с h о v i t i n а 

Табл. 1, рис. 22а, Ь 

1953. Dicksonia densa: Б о Jj х о в и т и на. СПОРОВО-llЫJIьцевая характеристина 
меловых отложений центра:rьных областей СССР, стр. 31, табл. III, рис. 11. 

Д = 50-60 ,.." средпиii - 50 ,..,. Цвет бурыii. 

Спора треугольно-онруг,Т[ая с ВЫПУНЛЫШI сторонами и округлеННЫ1llИ 
углами. Экзина ПJIотная, толстая, поверхность ее понрыта темными круп
ными бугорками непраВИJIЬНОЙ формы, 3-5 f.t в диаметре; щель развер
зания треХJIучевая, простая, равна половине радиуса споры. 

Подобный вид описан впервые Э. А. Копытов'Ой из свиты Дженишек 
средней юры в Казахстане. Он назван Э. А. Копытовой по аналогии со 
спорами современного вида Dicksonia arborescens L. Н е r i t. Однако мы 
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считаем, что отождествлять юрские или меловые виды спор с современ

ными трудно, так как несомненно, что со времени мезозоя виды эполю

ционировали. Поэтому мы считаем,ЧТО споры подобного вида из нижнего 
мела :Казахстана и верхнего мела Вилюйской впадины, весьма сходные 
между собой, следует отнести к виду Dicksonia densa В о 1 с h., вперпые 
описанному автором из альбских глин северного побережья Аральского 
моря (п-ов :Куланды). 
м е с т о н а х о ж Д е н и е: ЯI{УТИЯ, р. Тюнг - верхний мел, гра

ница линденсной и тимеРДЯХСI{ОЙ спит. 
Р а сп р о с т р а н е н и е: Западный :Казахстан, бассейн р. Илека,

средняя юра; северный берег АраЛЬСI{ОГО моря, п-ов :Куланды - сред .. 
ний альб. 

С Е М. POLYPODIACEAE 

Род Dennstaedtia В er n hard i 

23. Dennstaedtia tumulosa sp. nov. 

Табл. 1, рис. 23а 

Г о л о т и п: Янутия, Вилюй - тимердяхская свита, ГИН АН СССР, 
..м 3530/483. 

д = 28-31 ~, средний - 28 ~. Цвет темно-желтый. 

Спора шарообразная с толстой плотной нрупнобугорчатой эк зиной. 
Диаметр бугорнов 1-2/1, высота их около 1/1. Бугорни округлые, низние, 
расположенные на расстоянии 1-3 /1 друг от друга. Щель разверзания 
трехлучевая, составляет немного менее радиуса споры. 

Ископаемый вид для определения можно сравнить со спорами совре· 
менного папоротнина Dennslaedtia, изображенными Нонс (Кпох, 1938, 
рис. 65, наша табл. 1, рис. 23Ь). Эти споры отличаются от нашего вида 
несколько более крупными размерами (38-40 f1). Однано размер нан исно
паемых, тан и современных видов спор может колебаться в пределах 
10-12 /1, а таная разница в размерах не может служить препятствием 
к отнесению ископаемого вида к роду Dennstaedtia. Размеры бугорков и 
щели разверзания также весыlla близни у современного и иснопаемого 
,ВИДОВ. Расстояния между бугорками несколько больше у современного 
вида, чем у ископаемого. 

На основании сходства признаков ископаемый вид можно отнести 
R роду Dennstaedtia. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е: Якутия, Вилюй - верхний мел, тимер

.дяхская свита. 

Р о Д Adiantum L. 

24. Adiantum aff. pedatum L. 

Таб~. 11, рис. 24а, Ь 

Г о л о т и п: Якутия, Вилюй - верхний мел, линденская свита, 
ТИН АН СССР, ом 3530/471. 

д = 45-50 ~, среДEIИЙ - 47 ~. Цвет же;IТЫЙ или teMEIo-желтыЙ. 

Спора треугольная с округленными углами и прямыми или слегка во
гнутыми сторонами. Экзина толстая, глаДl{ая, резко очерчена двойным 
контуром. Щель разверзания трехлучевая . составляет несколько бо
лее половины радиуса тела споры. Вдоль лучей щели разверзания хорошо 
·заметны складки экзины. которые ~KaK бы окаймляют ее. 
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Ископаемые споры по всем признакам очень близки к спорам Adiantum 
pedatum L. (табл. Н, рис. 24с, d:), у которых щель во многих случаях 
окаймлена широкой складкой экзины, суживающейся к концам щели. 
У ископаемых экземпляров складки вдоль щели уже, а окончания их 
вблизи щели вильчато расходятся. 

Это небольшое отличие в структуре экзины не может, однако, препят'" 
~TBOBaTЬ отнесению ископаемой споры к виду А. pedatum L., тем более, 
что у некоторых экземпляров современного вида А. pedatum L. наблюдает
ся очень узкая складка вдоль щели, или ее совсем не заметно. По-видимому, 
:этот признак довольно сильно варьирует и не может служить основанием 

.для выделения по нему п()вого вида. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е: см. голотип. 

р о Д Oyclophorus D е s. 

25. Cyclophorites caesius sp. nov. 

Табл. II, рис. 25а 

Г о л о т и п: Якутпя, Вилюй - верхний мел, линденская свита, 

ТИН АН СССР, ом 3530/471. 
Длина 42-48 f.t, ширина 25-30 f.t. Цвет темно-желтый или бурый. 

Спора бобовидная, с однолучевой щелью разверзания; оболочка толстая, 
неравномерно покрытая множеством крупных, неравных - больших 
и маленьких, часто сливающихся между собой бугорков. 

Подобного вида споры при надлежат современному папоротнику 
,Cyclophorus lingua (Т h u n Ь g.) D е s. Билатеральные споры этого вида 
несут крупные, неравные, сливающиеся друг с другом бугорки, чем весьма 
напоминают ископаемый вид. Однако современный вид значительно отли
чается от ископаемого своим очень крупным размером. Принимая во вни
:мание значительное сходство в строении современных и ископаемых спор 

и в скульптуре их оболочек, можно предположительно отнести ископае
мый вид к роду Cyclophorus. Имея в виду различия в величине, принадлеж
ность к этому виду следует принять условно и обозначить это прибавле
:нием к названию рода окончания ites. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е: см. голотип. 

Род Davallia Smitb 

26. Davallia inflexa Во 1 сЬ о v i ti па 

Табл. П, рис. 26а 

1953. Davallia inflexa: Б о л х о в и т и н а. Спорово-пыльцеван характеристика 
:меловых отложений центральных областей СССР, стр. 58, табл. IX, рис. 8, 9. 

Длина 44-51 f.t. средняя - 46 f.t. Ширина 30-35 f.t, средняя - 32 f.t. Цвет темно
желтый или бурый. 

Спора бобовидная, с однолучевой щелью разверзания. Экзина очень 
грубая, толстая, плотная с грубоячеистой поверхностью, создающей 
впечатление грубой толстостенной сетки. Ископаемый вид спор опреде
ляется по сходству со спорами ныне живущего вида Davallia griffitiana 
Н о о k. (табл. 1, рис. 26Ь) , основные признаки которых соответствуют 
признакам ископаемого вида. Изображение этих спор приведено в работе 
:автора (1953, табл. IX, рис. 25). Вид с Вилюя отличается от вида спор 
Davallia inflexa В о 1 с Ь., описанного автором из альбских отложений 
восточного склона Южного Урала, несколько более крупными ячей
нами сетки и менее толстой оболочкой. 
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М е с т о н а х о ж Д е н и е : Якутия, Вилюй - верхний мел, лин
денская свита. 

Р а сп р о с т р а н е н и е: восточный склон Южного Урала - аль& 
и сеноман. 

Род Dryopteris А dan s оп 

27. Dryo pteri.'1 contract'Um В о 1 с h о v i t i n а 

Табл. 11, рис . 27 

1953. Aspidium contractum: Б о л х о в и т и на. Спорово-пыльцевая характер и-
етика ме.iIОВЫХ Д1'Jюжений центральных об.iIаетеЙ СССР, стр. 57, табл. IX, рис. 6, 7. 

Длина 40-47 f.t, ередняя - 45 f.t. Ширина 22- 27 f.t, средняя - 25 f.t. Цвет темно
же,rтый или бурый. 

Спора бобовидная с однолучевоп щелью разверзания. Оболочка тол
стая, плотная, поверхность ее покрыта нрупными реДI{ИМИ невысокими 

бугорками. Оболочка в области щели утолщена. 
Систематическая принадлежность IIСI\опаемого внда определяется пу

тем сравнения со спорами ныне ЖИВУЩIIХ видов IJryupteris molle Sw. и Л. 
sieboldii v а n Н а u t t. Поверхность спор этих видов покрыта подоб
ными же тупыми бугорками, что позволяет отнести ископаемый вид к роду 
IJryopteris. Изображения спор обоих современных видов приведены авто
ром в работе 1953 г. (таб.ТI. IX, рис. 23, 24), где описан голотип. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е: Якутия, Вилюii - перхний иел, линден

ская свита. 

Р а сп р о с т р а н е н и е: восточный СJ\ЛОН Южного Урала - альб
ский ярус. 

Р о Д Polypodium L. 
28. Polypodite.<; j'аlюgin'Us sp. nov. 

Таб.'I. 11, рис. 28а - с 

Г о л о т и п: Якутия, Тюнг - верхний мел, .ТIинденская свита, ГИИ 
АН СССР, .м 3530/413. 

Длина 24-30 f.t, средняя -28 f.t. Ширина 16- 20 fJ-, среднян - 18 f.t. Цвет жеi1ТЫЙ. 

Спора бобовидная, малого размера , длина ее немного превышает 
ширину. Оболочка очень тонкая, покрыта редкими короткими и мелкими 
шипиками, а в других случаях (табл. П, рис. 28а) - мелкими бугорками. 
Расстояние между шипиками 6-7"", высота их 1 "". lЦель разверзания 
однолучевая , слабо заметная при виде сбоку. По своему внешнему виду 
ископаемые споры БЛИЗI\И к бобовидным спорам папоротников из сем. 
Polypodiaceae. Особенностями их являются малый размер и мелкие 
бугорки на поверхности ЭI{ЗИНЫ. 
М е с то н а х о ж Д е н и е: см. голотип. 
Р а сп р о с т р а н е н II е: восточнып склон Южного Урала - сено

ман; Средний Урал - альб-сеноман. 

Род Xephrolepis Schof. 

29. Nephrolepis cretacea (М а 1 j а v k i n а) В о 1 с h о v i t i D а 

Табл. П, рие. 29а - с 

1949. Monoletella cretacea f. typica Бр. glabra: М а л я вк И Н а. Определитель 
сиор и IlЫЛЬЦЫ, стр. 80, табл. 19, рис. 6. 

1953. Nephrolepis cretacea: Б О л х О в и т и н а . CIlopobo-пыльцеван характери
СТИ[>а меловых отложений центральных об:Iaстей СССР, стр . 57, таб.л. IX, рис . 2-5. 

Длина 37-45 /1, ереднян - 43 /1. Ширина 22-27 /1. 
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Спора бобовидная, с тонкой ГJIaДКОЙ оболочкой. Внутренний контур 
{)болочки слабо заметен или совсем не выражен. Щель разверзания одно
.лучевая, слабо заметная в боновом положении споры. 

По всем перечислеННЫl\I признакам ископаемые споры близки к спорам 
современного паПОРОТНlша Nepltrolepis unitum R. Вг. и ископаемым спорам 
Nephrolepis cretacea (Mal.), найденным автором в сеНО1l1ане восточного 
·склона Южного 'Урала и В. С. Малявкиной - в альб-сеНOl\lане Среднего 
'Урала. Размеры спор, найденных в альб-сеномане, сильно колеблются, 
тогда как споры, найденные на Вилюе, по своей величине более однородны. 

От описанных ранее автором экземпляров этого вида с восточного скло
на 'Урала экземпляр с Тюнга отличается четким внутренним контуром обо
.лочки, что хорошо заметно и у современного вида Nephrolepis unitum 
R. Вг. (1953, табл. IX, рис. 21, 22). 

М е с т о н а х о ж Д е н п е: Якутия, Тюнг, Вилюй и Линдя. 
Р а сп р о с т р а н е н п е: Казахстан, 'Урал, Западная Сибирь

верхний мел; Чулымо-Енисеiiская впадина - верхний альб и верхний 
мел. 

С Е М. MATONIACEAE 

Род P/tlebopte1'is Brongn iart 

30. Phleboptel'is electreus sp. nov. 

Таб:!. II, рис. 30 

Г о л о т п п: ЯI\УТИЯ, Тюнг - верхний мел, граница линденской 
J:I тимеРДЯХСI\ОЙ СВИТ, 1 ИН АН СССР,.М 3530/460. 

Д = 36-41 ,.." средний - 40 ,..,. Цвет желтый. 

Спора треугольная, с гладкой поверхностью экзины. Щель разперза
ния трехлучевая , составляет более половины радиуса, окаЙJlшена широкой 
оторочкой (ширина 7-8 /-t), более плотной и окрашенной темнее чем 
экзина. От спор Pltlebopteris polypodioides n r о n g п., описанных А. Ф. 
Николаевой и Т. А. Сикстель из ЮРСЮIХ углей Ангренского месторожде
ния, ОТ.1Iичается гораздо меНЬШИJlI размером, сохраняя, однако, все ос

тальные признаки. 

От ископаеllЮЙ споры pftlebopteris conspicuus В о 1 с Ь., описанной 
автором из апта и альба РУССН:ОЙ платформы и восточного склона 'Урала, 
отличается также меньшим размеРОIlI п гладкой и светлой ЭI\ЗИНОЙ. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е: Якутия, Тюнг И Вилюй - верхний 
.мел, граница линденской 11 тимердяхской свит. 

С Е М. SCНIZAEACEAE 

Род Mohria Swartz 

31. Mohria тin.or sp. поу. 

Табл. 11, рис . 31 

Г о л о т и п: Ян:утия, Вилюй - верхний JlleJI, линденская свита, 
ГИН АН СССР, ом 3530/471. 

1940. Mohria typ . Т h i е r g а r t. Micropalaeontokg;c als PolIenanalyse im Dienst 
der Braunkohlenforschung (,Schliften aus dem Gcbict der Brennstoffgeologi е», Н. 13, 
сТр. 24, табл. VIII, фиг. 1, 2, 5, 6, 9. 

Д = 26-30 ,.." средний - 29 ,..,. Цвет свртло-желтыЙ. 

Спора треугольная с притупленными углами. Экзина тонкая, про· 
.зрачная, поверхность ее покрыта ТОНН:ИJlIИ, параллельными сторонам, очень 

частыJIIи штрихами, являющимися выпуклыми ребристыми утолщениями. 
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Экзина верхней стороны споры просвечивает, и штрихи наружной поверх
ности пересекаются со штрихами внутренней, образуя ромбическую сет
ку, характерную для спор рода Mohria. Щель разверзания равна радиусу 
споры. 

От Mohria striata (N а u т.) В о 1 с h о v i t i n а (1953, стр. 36 .. 
табл. JV, рис. 1-5) описанный вид отличается меньшим размером и очень 
тонкой оболочкой. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е: Якутия, Вилюй - верхний мел, лин

денская свита; Германия - третичные отложения. 

32. М ohria exilis (М а 1 j а v k i n а) В о 1 ~ h о v i t i n а 

Табл. П, рис. 32а - с 

1949. Plicatella incisul'ata var. exilis: М а л я в к и н а. Определитель ~пор и пыль
цы, стр. 60, таи.'!. 11, фиг. 2. 

Д = 34-40 ,...; средний - 37 ,.... 

Споры Mohria exilis (М а 1.) описаны А. Ф. Хлоновой (1953) следую
щим образом: 

«Спuра треугольная с закругленными углами и несколько выпуклыми 
или вогнутыми сторонами.Экзина тонкая, но более плотная, чем у lYlolzria 
slriata (N а u т.) В о 1 с Ь. Контур тела очерчивается медковолни
стой линией за счет рубчиков, переходящих с верхней стороны споры на 
нижнюю. Вследствие тонкости экзины рубчики одновременно ВlIДHЫ и с 
нижней, и с верхней стороны споры; перекрещиваясь, они образуют 
РОllIбическую сетку. Щель разверзания трехлучевая, простая или слегка 
уплотненная по краю, окuло 3/4 радиуса тела споры. Цвет жедтыЙ». От' 
Mohria striata (N а u т.) В о 1 с Ь. описанный вид отличается более 
меЛКИJIIИ размерами и более плотной ЭI\зиноЙ. Экземпляры с Тюнга вполне 
тождественны экземплярам этого вида, описанным А. Ф. ХлоновоЙ. 

От экземпляра, описанного 13. С. Малянкиной, наш вид ОТJIИчается бо
лее правильной треугольной формой и более мышими рубчика!llИ на энзине. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е: Якутия, Тюнг - верхний мел, линден

ская свита. 

р а с про с т р а н е н и е: Западная Сибирь, Западный Казахстан -
аптсний ярус; Чулымо-Енисейская впадина - сеноман-турон. 

33. Mollria clara sp. поу. 

Табл. 11, рис. 33 

Г о л о т и п: Якутия, Вилюй - верхний мел, линденская свита,. 
ГИН АН СССР, .м 3530/96. 

д = 46-41 ,.... Цвет темно-желтый. 

Спора треугольная с утолщенными выступающими углами, до но
торых доходят лучи щели разверзания. Поверхность экзины мrлкор€бри
стая. Параллельно сторонам проходят утолщения в виде тонких валиков 
(1-2/1. шириной) бурого цвета.Промежутки между валиками желтые. Эк
зина плотная, по контуру слегка неровная. По харю\теру ребrистости 
11 строению тела ископаеll\ые споры БЛИЗI\И к спорам рода lIJohria. Из 
ископаемых спор к пашем у виду наиболее близок вид Anemia marrorhyza 
(М а 1.) В о 1 с Ь., найденный в нижне!llеловых отложениях Казахстана 
и Вилюйской впадины. Однако Mohria clara sp. nov. отличается от А. 
macrorhyza (М а 1. ) В о 1 с Ь. более мелними реБРIIСТЫМИ утолщениями 
и слабо выступающими углами, тогда нак у А. macrorhyza (М а 1.) В о 1 с Ь
булавовидные утолщения сильно выступают на углах. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е: см. голотип. 
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Род Anemia Swartz 

34. Anemia t'1'i(~ostata В о I с h о v i t i n а 

Табл. Н, рис. 34 

1953. Anemia tricostata: f о л х о в и т и на. Спорово-пыльцевая характеристика 
меловых отложений центральных областей СССР, стр. 38, табл. IV, рис. 9-12. 

Д = 50-62 fJ., средний - 58 fJ.. Цвет бурый. 

Тело споры треугольное, с округленными углами и прямыми или 
выпуклыми сторонами. Параллельно сторонам проходят широкие тем
ные валики 5-7 /l шириной. Валики окружают тело споры, переходя 
с дистальной стороны на проксимальную. В отличие от Anemia mасто
rhyza (М а 1.) и А. exilioides(M а 1.) спора А. triCLs:ata (В о 1 с Ь.) не имеет 
булавовидных утолщений на углах; углы ее обычно округлены. 

Ископаемые споры определяются по сходству со спорами современ
ного вида A.pastinacaria Р r а n t 1, изображенными ранее автором (1953, 
табл. IV, рис. 23), имеющими ТaIше же крупные валики на поверхности 
экзины. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е: Якутия, Тюнг - верхний мел, низы ти
мердяхской свиты. 

Р а сп р о с т р а н е н и е: Московская область - апт; Казахстан
альб. 

35. Anemia exilioide,~ (М а I j а v k i n а) В о 1 с h о v i t i n а 

Табл.II,рис.35а, Ь 

1949. Plicatrlla trichacantha exiliformis: М а л н в к и н а. Определитель спор и 
пыльцы, стр. 61, табл. 12, рис. 2, 

1953. Апеmiа exilioides: Б о л х о в и т и н а. Спорово-пыльцеван характеристика 
меловых отложений центральных областей СССР, стр. 37, табл. lV, рис, 7, 8. 

Д = 66-75 11; средний - 71 fJ.. Цвет бурый или темно-желтый, 

Спора треугольная, со слеГ}\а выпуклыми сторонами. Параллельно 
сторонам проходят широкие валики (4-5 /l) - утолщения ЭКЗIlНЫ. 3к
зина тонкая, плотная, валики бурые, промежутки между ними тонкие 
желтые. Щель разверзания трехлучевая , простая, составляет более по
ловины радиуса. Углы тетраэдра часто имеют булавовидные, сильно 
выступающие утолщения, подобные тем, которые наблюдаются у А. mа
crorhyza (М а 1.). Ископаемый вид определен ранее (1953, стр. 37) по сход
ству с современными видами А. imbricata S t r о т., А. tomentosa (S а w.) 
S w. и А. villosa Н u т Ъ о 1 d t. Однако от последнего вида А. exilioidef> 
отличается более широкими валиками и крупными размерами. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е: Якутия, Тюнг - верхний мел, низы 

тимердяхской свиты. 
Р а с про с т р а н е н и е: 

восточный СI\ЛОН Южного Урала 
апт. 

Крым - готерив; Казахстан - альб; 
- альб-сеноман; Мосновская область -

36. Aneтia mac'1'o'1'hyza (М а 1 j а v k in а) ~B о 1 с h о v i_t i п'а 

Табл. П. рис. 36 

1949. Plicatplla trichacantha macrorhyza: М а л н в к и н а. Определитель спор и. 
пыльцы, стр, 62, таБJ~. 12, рис. 5. 

1953. Anemia macrorhyza: Б о л х (1 в и т и IТ а. Спорово-пыльцрвая характери
стика меловых отложений центральных оU.1астеЙ СССР, стр. 39, таБJ~. IV, рис, 16. 

Д = 58-70 fJ., средний - 60 fJ.. Цвет бурый. 

Спора треугольная, с несколыш выпуклыми сторонами и булаnовидно 
выступающими углами тетраэдра. Поверхность энзины покрыта круп-
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ными ШИРОI{ИМИ ребристыми утолщениями, располагающимися параллель
но сторонам, шириной 3-5 f.t. Экзина плотная, по контуру иногда волни
стая. Щель разверзания трехлучевая, доходящая до булавовидных утол
щений на углах споры. 

Система тическая принадлежность ископаемых спор определяется по 
сходству с различными видами спор рода Anemia (см. работу автора 
1953). 

Описанные экземпляры из верхнего мела Вилюя вполне сходны с пред
.ставителями этого вида из нижнего мела Лены, из Н'азахстана, Чулымо
Енисейской впадины, Русской платформы и Н'рыма. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е: Якутия, Тюнг и Вилюй, г. Вилюйск

верхний мел. 
Р а сп р о с т р а н е н и е: Якутия, Лена и Вилюй, северные районы 

Сибири, Чулымо-ЕНIIсейская впадина, Н'азахстан, Русская платформа, 
Н'рым - нижний 11 верхний мел. 

С ЕМ. POLYPODIACEAE 

Р о Д Acrostichum L. 

37. Acrostichum elegans К.-М. 

Табл. П, рис. 37а, Ь 

1954. Acrostichum (Stenozonotriletes) elegans: Нара-Ыурза. Споры и пыльца МСЗ0-
30ЙСIШХ отложений севера Енисейско-Jlенской об.:Iасти (юра - мел), СТр. 53, табл. 5, 
фиг. 13. 

Д = 62-75 /J-, средний - 71 /J-. Цвет temhu-же.:ттыЙ. 

Спора треугольная, с округленными углами и вогнутыми или 
прямыми сторонами. Оболочка толстая, гладкая, щель разверзания трех
лучевая, простая, составляет более половины радиуса тела споры. 

Спора определяется по сходству со спорами AcroslicJlllm, описанными 
М. А. Седовой «(Пыльцевой анализ>}, 1950, табл. 6, рис. 10а-с). 
М е с т о н а х о ж Д е н и е: Якутия, Вилюй - верхний мел, низы 

тимердяхской свиты. 

Р а сп р о с т р а н е н Il е: Эмба и Сагиз, север Сибири - нижний 
мед; Азербайджан - аит; .казахстан - альб.; чу.тIыl\-Енисейснаяя впа
ДIlна - верхний мел. 

С Е М. GJ~EICHENIACEAE 

Род Gleichenia Sm i t h 

38. Gleichcnites electrinus sp. поу. 

Табл. П, рис. 38 

l' о л о т II п: ЯI{УТИЯ, Тюнг - верхний мел, ШIНдепская свита, ГИН 
АЯ СССР, :м 3·S::;V/413. 

д = 16-51 /J-, средний - '15 [.1. Цвет жe:rтыЙ. 

Спора треугольная, с To.'ICTOll Г:Iадкоп оБО:IОЧКОЙ. ТОJIщина оБОJIОЧКИ 
.Достигает 3-3,5 f.t. По углам оболочка образует три булавовидных вы
роста, подобные выростаllI у Anemia. Однако от спор Anemia наш вид от
личается ГJlадкой поверхностью ЭК3IIНы; поверхность же спор А nemia 
ПI\Iоет ребристые утолщения, иногда снабженные шиповидными выростами. 
Подобная нашему виду спора изображена М. А. Седовой «(ПЫJIьцевой 
анаJIИЗ>}, стр. 463, таБJI. 8, 7а). Она отличается JIИШЬ несколько неровной 
ВОJIНИСТОЙ поверхностью оболочки и БОJIее КРУПНЫllIИ размерами. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е: см. голотии. 
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39. Gleichenia radiata В о 1 с h о v i t i па 

Табл. Н, рис. 39 

1953. Gleichenia radiata: Б о л х о в и т и н а. Спорово-пыльцевал характеристика 
меловых отложений центральных об.-raстеЙ СССР, стр. 54, табл. VHI, рис. 14, 15. 

Д = 45-53 ,.,." средний - 52 ,.,.,. Цвет желтый. 

Спора треугольная, с ромбическим очертанием углов и утолщениями 
оболочки на боковых сторонах, от которых к центру споры протягиваются 
многочисленные мелкие СIшадочки в виде лучей. Щель разверзания трех
лучевая, простая, составляет более половины радиуса тела споры. По
верхность экзины гладкая. 

От голотипа , описанного автором из аита МОСКОВСI,ОЙ области, эк
земпляры с Вилюя отличаются ре3I,О угловатым очертанием. 
М е с т о н а х о ж Д е н II е: Якутия, ВИ.:IюЙ - верхний мел, ли н

денская свита. 

р а с про с т р а н е н и е: Московская область - аПТСI{ИЙ ярус. 

40. Gleicllenia соn{lеха Н 1 о по v а in litt. 

Таб:I. III, рис. 40а, Ь 

Д = 23-32 j.t, сре,J,Iшii - 25 j.t. Цвет же:IТыii. 

Сиора треугольная, малого размера. Yг.тrы вытянуты, сужены и при
туплены. ЭК3Iша гладкая, очень тонкая, нежная, желтая, легко сми
нается в ск.тrадки. JЦель разверзания трехлучевая , равная 3/4 радиуса 
споры. 

Прпведенные экземп.:IЯРЫ вполне сходны с описанными А. Ф. Хлоно
вой спорами из верхнего мела ЧУЛЫllю-Енисейской впадины. Послед
ние отличаются от описанных нз Енисейской впадины хорошо заметным 
внутренним KOHTypOllI оболочки, IЮТОРЫЙ обычно не виден у спор Gleiche
nia conflexa Н 1 о п о v а, найденных нами. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е: Якутия, Линдя И Тюнг - верхний мел. 
р а сп р о с т р а н е н и е: ЧУ.:IЫilIо-ЕНIIсеПская впадина - датский 

ярус - па.тrеоген. 

41. Gleichenia laeta В о 1 с h о v i t i n а 

Табл. HI, рис. 41а - с 

1953. Gleichenia laeta: Б о л х о в и т и на. Спорово-uыльцевал характеристика 
ые.:ювых от;:rожепий центра.IЫIЫХ областей СССР, стр. 22, табл. П, рис. 5-7. 

Д = 23-32 j.t, средниii - 28 j.t. Цвет светло-желтый. 

Описание этого вида приведено автором ранее (1953, стр. 22). 
Найденные на Линде и Тюнге экземпляры этого вида впо.тrне сходны 

с описанными ранее из Западного Казахстана, Русской платформы и Чу
ЛЫllю-Енисейской впадины. У некоторых экзеllIП.тrяров СIшадки экзины 
протягиваются вдоль щеШI разверзаНIIЯ и ОI,апы:тяют ее. Иногда, в отли
чие от типа, щель разверзаНIIЯ состаВ;IЯет менее радиуса Te.тra споры. При 
этом все остальные признаЮI голотипа сохраняютсн. 

М е с т о н а х о ж Д е н 11 е: Якутия, Тюнг II Линдя - верхний мел, 
ЛIIнденская свита. 

42 aleiche'nia аН. glauca (Т h u п.) Н о о k. 

Табл. III, рпс. 42а, Ь 

А. Ф. Хлонова (in litt.) описывает эту спору с.тrедующим образом: 
очертания тела споры Tpeyгo.тrЬHыe с заI'руг.тrенными углами II слег

ка вогнутыми и.тrи ВЫПУКЛЫIllИ сторонаМII. ЭКЗIIпа топкая, прозрачная, 
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гладкая. Щель разверзания трехлучевая, простая, доходит почти до I\рая 
тела споры. Между лучами щели видны учаСТI\И слеГl\а уплотненной, в 
остальной части очень тонной экзины, но Сl\ладочеl\ смятия нет. Цвет 
споры светло-желтый. 

СистематичеСl\ая принадлежность определяется по общности прп
знаl\ОВ со спорами Gleichenia glauca (Т h u п.) Н о о k, приведенньши 
М. А. Седовой в руководстве «Пыльцевой анализ», 1950, стр. 140, табл. 7, 
рис. 8 (наша табл. III, рис. 42,с-е). От Эl\земпляров, описанных и изобра
женных А. Ф. Хлоновой, наш вид отличается несI\олы\o большим размером 
(в среднем на 5 f.1) и отсутствием учаСТI\ОВ уплотненной ЭI\ЗИНЫ между лу
чами щели разверзания. Нсе остальные нрпзнаl\И дают возможность срав
нить наш вид с видом, описанным А. Ф. Хлоновой, а таI,же со спораJlIИ 
современного вида Gleicl1enia glauca (Т 11 U п.) Н о о k. Однано впол
не отождествить верхнемеловые споры со спорами современного растения 

нельзя, Tal\ I\al\ несомненно, что с этого времени вид неСI\ОЛЬНО изме

нился, эволюционировал. Это обстоятельство отмечается прибавле
ни ем h видовому названию слова ajjinis - близний, родственный. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е: Ннутия, Тюнг - верхний мел, линден

Сl\ая свита. 

Р а сп р о с т р а н е н и е: Чулымо-ЕнпсеЙСl\ая впадина - датсюrlf 
ярус - нижний палеоген. 

43. Gleic/lenia 'tиnЬО'llаtа В о 1 с h о v i t i n а 

Табл. III, рис. 34а - с 

1953. Gleichenia umbonata: Б о л х о в и т и н а. Спорово-пыльцевая характери
стика меловых отложений центральных областей СССР, стр. 53, табл. VIII, рис. 4-7. 

Д = 32-37 f-t, средний - 35 It. Цвет желтый или темно-желтый. 

Спора треугольная, с оболочкой сильно утолщенной и выступающей 
по сторонам; на углах утолщений нет. Утолщение оБОЛОЧI\И дает не
правильный или трапециевидный внешний нонтур споры, внутренняя часть 
утолщения вогнута 1\ центру споры. Параллельно ей протягиваются не
большие Сl\ладни смятия. Эl\зина тела гладная, плотная. Щель развер
зания трехлучевая , простая, размеРОJ\1 несI\олы\o менее радиуса. 

От описанных ранее автором экзеJ\ШЛЯРОВ из аптсного яруса РУССI\ОЙ 
платформы и Западного Казахстана энземпляры из НI\УТИИ отличаются 
тольно более I\ОРОТI\ОЙ щелью разверзания и утолщениями, доходящими 
ПОЧТИ до I,ОНЦОВ щели. 

М е с т о н а х о ж Д е н И е: НI\УТИЯ, Тюнг И Вилюй - нижний мел, 
тимеРДЯХСl\ая и линдеНСl\ая свиты. 

Р а сп р о с т р а н е н И е: Руссная платформа, Азербайджан, 
Западный Казахстан - аптсний ярус; Средний и Южный Урал, Заиадный 
Казахстан - альБСI\ИЙ ярус. 

44. Gleichenict .<Itellatlt В о l:c h о v i t i n а 

Табл. III, рис. 44 

1953. Gleichenia stellata: Б о л х о в и т и н а. Спорово-пыльцевая характеристю,а 
меловых отложений центральных областей СССР, стр. 23, табл. II, рис. 8-10. 

Д = 35-38 f-t, средний - 36 f-t. Цвет желтый. 

Тело треугольное, с тупо зaI,ругленныJ\Iи углами и прямыми или Н('
сI\олы\o ВЫПУЮIЫМИ сторонами. ЭI\зина тонная, прозрачная. По краю про
ходят СlшаДЮI плотной ЭI\3ИНЫ темно-желтого цвета, прерывающпеся 
в местах соприносновенил с лучами щели разверзания. Параллельно 
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IШ :не жду лучами щели едва заметны СI\Ладки СIlIЛТIIЯ. Поверхность экзи
ны гладкая; щель разверзанил треХЛУЧ6вая, простая, составляет более 

половины радиуса или жG равна радиусу споры. 

ПО очертанию тела, ра;щеру п характерным складкам смятия описан
ный вид близок спорам ныне живущей Gleicllenia glauca (Т h u п.) Н о о k, 
а утолщения экзины на боковых сторонах споры сближают их со спорами 
Gleichenia circinnata S \у. 
М е с т о н а х о ж Д е II и е: ЯI{УТИЯ, Тюнг И Линдя - верхний 

мел, ТИl\lердяхская и линденская свиты. 

р а сп р о с т р а н е н и е: Крым - нижний готерив; Московская 
область - аитский ярус; северное Приаралье, Кустанайская область~
альб и сеноман; Чулымо-ЕнпсеЙСl\ая ВП8ДИШJ - сеноман-турон. 

45. GleicllMlia Са1"itщtа В 01 (: h О V i t i D а 

Табл. III, рис. 45 

1953. Camarozonotriletes carinatus: Б О л х о в и т и н а. Спорово-пыльцевая ха
рактеристика меловых отложений центральных областей СССР, стр. 53, табл. 111, 
рис. /-7. 

Д =[45-51 ~L, средний - 48 ft. Цвет бурый. 

Спора треугольная. Оболочка толстая, плотная, толщиной 5-8 /-1. 
Внешний контур ее угловатый или трапециевидный, внутренний контур 
глаДI{ИЙ. Экзина гладкая. Щель разверзания равна половине радиуса 
споры и широко окаймлена массивными утолщениями, окружающими 
ее и выступающими за край оболочки споры по углам. Этот вид спор 
определяется по сопоставлению со спорами современного растения Glei
chenia circinnata S \у., которые имеют подобное же утолщение оболочки 
(рисунок дан в работе автора, 1953, табл. VHI). От современных спор иско
паемые экземпляры отличаются волнистым внешним контуром оболочки 
и окаймленпеы щели разверзания. 

:м: е с т о н а х о ;Б Д е н и е: Якутия, Тюнг - верхний мел, тимер
дяхская свита. 

р а с про с т р а н е н и е: МОСI{овская область - аптский ярус. 

46. GleichelJ'tia [аПа-х sp. ПОУ. 

Табл. IIl, рис. 46 

Г о л о т и п: ЯКУТIIЯ, Тюнг - верхний мел " тимердяхская свита, 
ГИН АН СССР, JY2 3530/428. 

Д = 40-45 [t, среднпii - 43 [t. Цвет желтый. 

Спора треугольная, с толстоii, ПJIOтной оБОЛОЧRОЙ, ОRаймленная по 
сторонам утолщениями темно-желтого цвета.Ширина утолщений 6-8 /-1. 
Поверхность края валиков неровноволнистая. 

Щель разверзания трехлучевая, длинная, почти равная радиусу тела 
споры. Над концами щели, выдаваясь за пределы общего контура споры, 
видны округлые выступы, являющпеся продолжением утолщения BOl\PYf 
щели. Спора очень сходна со спорами Gleichenia circinnata S w., рИСУНОR 
RОТОРОЙ приведен в работе автора 1953 г. (табл. УН, рис. 27). Современ
ный вид отличается от ИСI{опаемого значительно большим размером и не
СКОЛЬRО меньшими выступами над концамн щели разверзания. От других 
видов, описанных из меловых отложений, отличается либо небольшими 
выступами над концами щели разверзаНIIЯ, либо менее выраженными утол
тпениями на боковых сторонах. 
М е с т о н а х о ж Д е н II е: см. голотип. 
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Подгруппа Leiotl'iletes N а U III о " а 

47. Leiotl'iletes gleiclleniaej'ol'mis sp. поу. 

Таб.С!. III, рис. 47а, Ь 

l' о л о т II п: ЯI,УТПЯ, Вилюй - верхнпй мел, ЛIIнденская свита, 
ГИН АН СССР, J'\Ъ 3530/471. 

Д = 35-40 ft, средний - 36 ft. Цвет теЫНО-Жe;IТЫЙ. 

Спора треугольная, с тупыми, закругленными Уг.'IaМИ и несколько 
вогнутыми сторонаl\Ш. 8кзина плотная, средней толщины (около 1 ""), 
с хорошо видным внутренним контуром, гладкая. Щель разверзания трех
.'lучевая, составляет более половины радиуса тела споры. 

Сравнение со спорами Gleichenia glauca (Т h u n.) Н о о k. поназывает 
сходство в строении ИСI<Оиаеыых и современных спор, однан:о размер иско

паемых значительно больше, чем современных спор. Кроме того, оболочка 
споры ископаемого вида толще, чем у совреllIенных спор. Поэтому, не
смотря на некоторое сходство, мы не можем отнести описанный вид к роду 
Gleichenia и даем ему искусственное названпе. 
М е с т о н а х о ж Д е н п е: Якутия, Вилюй и Тюнг - верхний мел, 

линденская свита. 

48. Leiotriletes pallidus (Naulll.) in litt. 

Табл. III,:рис. 48 

1953. Hymenozonotrileles pallidus: Б о л х о в Н т и на. Спорово-пыльцеван ха
рактеристика меловых оrложений центральных областей СССР, стр. 42, таб .. 'I. У, 
рис. 8. 

Д = 72-75 ft, средиий- 74 ft. 

Спора треугольно-округлая. Оболочка тонкая, прозрачная, желтая. 
На поверхности экзины хорошо заметен крупносетчатый рисунок,который 
исчезает ближе к краям зерен. Просветы ячеек сети 7-9 "". Щель раз
вераапия трехлучевая, очень короткая. От энземпляров того же вида, 
описанного автором из верхнего альба восточного СIШОIIa Южного Урала, 
экзеllIПЛЯРЫ из Якутии отличаются несколы{о более мелкими просветаllШ 
ячеек сети на поверхности Эl{зины, н:ороткой щелью разверзания и тон
кой оболочкой. У вида из альба Южного Урала оболочка толстая; она 
была принята ранее автором за периспорий. Оторочка, образованная мас
сой оболочки, давала основание С. Н. Наумовой отнести эту форму к 
группе Hymenozonotriletes. Однако замечено, что этот вид встречается 
чаще с тонкой оболочкой, и это заставляет отнести его к группе Leiotri
letes. 
М о с т о н а х о ж Д е н и е: Якутия, Тюнг п Лпндя - верхний )[Ол, 

липдснская свита. 

р а с про с т р а II е н и е: восточный CK."'IOII Срс,'\него и ЮiI~НОГО 
Урала - а,'Iьбсюrii ярус. 

Род Divisisporites Т h о m s оп 

49. Divisisporites euskirchene·nsis Т h о III S О n 
Табл. 111, рис. 49а - с 

1958. Divisisporites euskirchenensis: С о о k s о пап d D е t t ш а n а. Sоше trilete 
spores, Eastern Australian region, СТР. 98, табл. XIV, фиг. 1. 

Д = 45-60 ft, средиий - 50 ft. Цвет желтый или светло-желтый. 

Спора треугольно-округлая или треугольная, с ОI{ругленпыми Yr.'Ia
ми и выпуклыми сторонами. 8кзина глаДI{ая, толщиной в 0,5-1,5 11. 
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обозначается двойной линией. Щель разверзания трехлучевая , извилистая, 
на концах вильчато раздвоена. Часто раздвоенные концы щели соединяют
ся своими конечными звеНЬЯIlIИ и образуют пеправильный рисунок или 
~IНогоугольник на поверхности Эl{зины. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е: Якутия, Лиидя - верхний мел, тимер
;:J;яхская свита, встречается в массе; Тюпг - верхний lIIел, линденская 
свита, встречается очень редко. 

)0. Leiotriletes ""enustus sp. sov. 

Табл. III, рис. БОа - с 

г о л о т и п: Якутия, Тюнг - веРКПlrii мел, граница между лпнден
ской :и тимердяхской свитами, ГИН АН СССР, .м 3530/399. 

д = 30-40 [t, средпий -.33 [t. ЦВЕ'Т же:rтыii. 

Спора округло-треугольная. У экземпляров меньшего размера оБО.'О'J
ка тонкая с булавовиднымп утолщениями на углах. У более крупных 
экземпляров оболочка толстая (2-3 f.t); встречается также оболочка с круп
ными булаВОВИДНЫМII утолщениями. Поверхность экзины гладкая. В не
которых случаях щель ОI,аймлена широкой светлой оторочкой, в других 
случаях в области щели разверзания за:метны более утолщенные темно
желтые участки экзины, образующие ДВОрIШ. У четырех экземиляров 
на щели разверзания была заметна груииа маленьких шаровидных жел
тых телец, являющаяся, возможно, недоразвитыми спорами тетрады. 

LM е с т о н а х о ж Д е н и е: см. голотип. 

Подгруппа Trachytl'iletes N(a u 111 о V а 

51. l.'l'acllytl'iletes unicus Н 1 о n о v а in litf. " 

Таб:r. НТ, рис. 51а - с 

д = 43-70 [t, сре;:\ний - 52 [t. Цвет желтый. 

Спора треугольно-округлая спериспорием. Периспорнй тонкий, 
прозрачный, с мелко бугристой или мелко точечной поверхностью. Бугорки 
очень мелкие, низкие, СЛIIвающиеся друг с другом. Тело споры, заключен
ное внутри периспорпя, хорошо видно: оно значительно меньше, чем пе

риспорий. Тело покрыто ТОНКОЙ оболочкой, обведенной ДВОЙНЫJlI контуром, 
С мелкими ТУПЫllIИ, слегка расставлеННЬПlIlI бугорками, чуть возвышаю
щимися над поверхностью. Ще."IЬ разверзаюlЯ составляет более половины 
радиуса периспория, а иногда п равна ЮIУ. Несмотря на разницу в раз
мере, изображенные формы являются, по-впдrшому, одним видом, так как 
структура периспория и Te.ТIa споры у ннк почти одинакова. Некоторое 
различие между ними выражается в частоте бугорr,ов на поверхности пери
спория, в длине щели разверзания. Однако, с нашей точки зрения, оба 
нзображенных ЭI{земпляра можно отнести к одному виду. Голотип, опи
санный А. Ф. Хлоновой из ЧУЛЫllIо-Енисейсr,ой впадины, по размеру 
близок к наиболее крупным нашим экземплярам, но отличается от них 
очень мелкими (точечными) бугорнаl\Ш на поверхности и несколько при
остренны:ми углами тетраэдра. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е: ЯI,УТИЯ, Вилюй - верхний мел, лпн
денсная свита. 

Р а сп р о с т р а н е н и е: Чулымо-Енисейская впадина - верхний 
мел. 
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52. Traclzytriletes triangulus sp. поу. 

Табл. 111, рис. 52 

г о л о т и п: Якутия, Вилюй - верхний мел, тимердяхская свита, 
ГИН АН СССР, ом 3530/471. 

Д = 30-36 /-1, средний - 35 /-1. Цвет желтый. 

Спора треугольная, с несколько выпуклыми сторонами. Экзина очень 
толстая (5-6/-t) на наружной стороне, несколы,о тоньше - на внутрен
ней; по углам, в области концов щели разверзания экзина резко утолщает
ся, образуя небольшие полукруглые выступы. Поверхность споры слегка 
неровная. По контуру оболочки эта неровность почти незаметна. Толстая 
оболочка в оптическом разрезе значительно интенсивнее окрашена в жел
тый цвет, чем поверхность споры при виде сверху. Щель разверзания трех
лучевая, доходящая до внутреннего контура оболочки. 

Описанный вид по размеру, толщине оболочки и величине щели развер
заНIIЯ близок к виду Stenozonotriletes simplex N а u m., описанному ав
тором из аптских отложений Русской платформы. Однако вид из верхнего 
мела Вилюйской впадины отличается от аптского вида неровной 
поверхностью эк зины и утолщениями по углам щели разверзания. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е: см. голотпп. 

Подгруппа Lophotriletes Naumova, 1937 

53. Lophotriletes brevis sp. nov. 

Таб.'I. 111, рис. 53а, Ь 

г о л о т и п: Якутия, J3илюй, МOI~соголох - верхний мел, тимердях
СI{ая свита, ГИН АН СССР, ."М! 3530/394. 

Д = 35-42 /l, средний - 38 /-1. Цвет желтый. 

Спора треугольно-округлая, С выпуклыми сторонами. Экзина толстая, 
темно-желтая, поверхность ее покрыта мелкими, извилистыми, НИЗКИl\Ш 

бугорками. Щель разверзания окаЙ:lIIлена УЗI{ОЙ, извилистой по краю, 
гладкой оторочкой. От споры Stenozonotriletes cerebriformis N а u m., 
описанной аВТОРО1\1 из сеномана восточного склона Южного урала, новый 
вид с Тюнга отличается l\ЮIIЬШИМ размеРОl\1 и 1\1елкими, НИЗКИl\IИ бугоркаМJl. 

Споры S. cerebriformis N а u m. Иl\lеют крупные, хорошо заметные 
извилистые бугорки. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е: Якутия, Тюнг - верхний мел, линден

ская свита. 

Р а сп р о с т р а н е н и е: RаЛУЖСIШЯ об.ТJасть - верхняя юра; ВС
сточный СIШОН Южного Урала - сеноман. 

54. Lophotriletes con!'ragos1ts sp. поу. 

Табл. 111, рис. 54 

г о л о т и п: ЯI\УТИЯ, Тюнг - верхний ме:т, граница между линден
ской и тимердяхской свитаl\IИ, ГИН АН СССР, J\2 3530/483. 

Д = 24-30 /-1, средний - 25 /-1. Цвет желтый. 

Спора треугольная, маленькая, с плотной оболочной, понрытой очень 
мелнпми, частыми бугорнами. IЦель разверзаНIIЯ равна половине радиуса 
споры. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е: см. ГОЛОТIIП. 
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55. Lophotriletes microsubintortus Nаuшоvа 

Табл. III, рис. 55 

1953. Steno~onotriletes microsubintortus: Б о л х о в и т и на. Спорово-пыльцевая 
:s:араI\Теристика меловых отложений центральных областей СССР, стр. 49, табл. VI, 
рис. 19. 

Д = 54-58 ft, средний - 55 ft. Цвет темно-желтый. 

Спора округло-треугольная, с толстой, темной оБОЛОЧIШЙ (толщиной 
2-2,5,...,), по крытой мелкими, низкими, редкими бугорками. Щель развер
.зашIЯ трехлучевая, составляет более половины радиуса споры. От изо
браженного ранее автором экземпляра этого вида из нижнего мела Казах
стана экземпляр, описанный здесь, отличается более округлым очерта
нием, менее толстой оболочкой, не окаймленной и не раздваивающейся 
на концах щелью разверзания. 

Остальные признаки - раЗllIер и характер поверхности, толщина обо
лочки - очень близки у обоих видов, что позволяет отождествить их. 

Подгрупповое название, данное ЭТО?lIУ впду С. Н. Наумовой, основано 
на том, что вид имеет узкую оторочку (подгруппа Stenozonotl'iletes 
N а u т.); это ошибочно повторено мной в работе 1953 г. (стр. 49, табл. VI, 
рис. 19). Однако оба представителя, как пз нпжнего, тю~ и из верхнего 
мела, имеют только толстую оболоqку, но не периспорий, который можно 
было бы назвать оторочкой и по которому можно было бы отнести вид 
в подгруппу Stenozonotriletes. Поэтому в настоящей работе мы изме
нили подгрупповое название Stenozonotriletes на Loplzotriletes, обознача
ющее споры с бугорчатой экзиной. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е: Якутия, Вилюй - верхний 1I1ел, тимер

дяхская свита. 

р а сп р о с т р а н е н и е: Западный Казахстан, р. Эмба - готе
рив; восточный склон Среднего Урала - нижний мел. 

56. Lopllot1'iletes gibberosus В о 1 с h о v i t i n а 

Табл. III, рис. 56 

1953. Lophotriletes gibbel'osus: Б о л)( о в и т ин а. Спорово-пыльцевая характе
ристика lI1eJIOBblX ot.-rожениЙ центральных областей СССР, стр. 29, табл. III, рис. 3. 

Д = 30-36 Il, сре;::(ний - 32 Il. Цвет темно-желтый. 

Спора треугольная, с плотной экзиной. Поверхность экзины покрыта 
мелкими, низюши, сливающимися друг с другом бугорнами. Щель раз
верзания равна половпне радиуса тела споры. 

Экземпляр, описанныii с Тюнга, отличается от голотипа более тонкой 
оболочкой, в то вреllIЯ KaY~ у энзеilшляра, описанного из Казахстана, обо
лоqка очерчивается двойньш контуром. 

М е с т о н а х о ж Д е н II е: Якутия, Тюнг - верхний lIIел, линден
ская свита. 

р а сп р о с т р а н е н II е: востоqный склон Среднего и Южного 
Урала - верхний мел. 

57. Lophotriletes lnbricus В о 1 с h о v i t j n а 

Таб'I. III, рис. 57 

1953. Lo phot7'iletes lubricus: Б о л х о в и т и н а. Спорово-пыльцевая характери
стика меловых отложений центральных областеiJ: СССР, стр. 30, табл. III, рис. 7. 

Д = 41-50 ft, средний - 46 ft. Цвет желтый. 

Спора треугольно-округлая, экзина плотная, поверхность ее покрыта 

)lеЛI{ИilШ бугорками высотой 1-2,..." расстояния между бугорками 2-4,..." 
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БУГОРI\И невысокие, тупые. Щель разверзания трехлучевая, равна радиу. 
су тела споры. 

Описанный вид был ранее найден автором в глинах основания готери~ 
ва в урочище Тогускень-Ушак на р. амбе (Болховитина, 1953, табл. III. 
рис. 7). 

Изображенный и описанный рапее ю,зеIlШЛЯР отличается от найден~ 
ного на Вилюе более Р'едкими и НИЗКИllшбугорками (оноло 1 /-L), а таюке 
нескольно вогнутыми сторонами тела споры. Последний признан, ОТЛII~ 
чающий одну спору от другой, не имеет, однако, существенного значения, 
тан нан при изменении тургора I,детни форма оБОЛОЧНII может неснольно 
изменяться. Из приведенного сравнения очевидно,ЧТО нижнемеловые пред
ставители ЭТОГО внда из Западного :Казахстана немного ОТJlичались от 
энземпляров того же вида из верхнего меда Вилюя. Оба вида встречаются 
редно, ПОЭТОllIУ трудно проверить , нан варьируют уназанные признани 
у обоих представителей вида. Возможно, что при накоплении большего 
ноличества lIIатериала можно будет описать обе формы нан два саllIОСТОЯ
тельных вида. 

Lophotriletes lubricus В о 1 с 11., найденный на Вилюе. имеет не
ноторое сходство со спорами Osmunda granulata (М а 1.) Н 1 о n о v а, 
ноторые обнаружены А. Ф. Хлоновой В верхнемеловых отложениях Чу
лымо-Енисейской внадины. Последние ОТЛIIчаютея от L. lub,.icus В о 1 с Ь. 
более реДI,О расположенными бугорнами и короткой щелью разверзания 
(равной половине радиуса СПОРЫ)' тогда как У L. lubricus В о 1 с Ь. 
щель разверзания равна радиусу споры. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е: ЯНУТПЯ, ВИ:IюiJ: - верхний мел, тимер~ 
дяхсная свита. 

р а с н р о с т р а н е н и е: Западный :Казахетап - готерив. 

58. Lophot1'iletes vilujensis sp. поу. 

Табл. III, рис. 58 

г о л о т и н: Якутия, Вилюй - верхний мел, ЛIIнденская свита, 
ГИН АН СССР, .м 3530/101. 

д = 54-60 /t, сре;J:ПИЙ - 57 /1. Цвет же..1ТЫЙ. 

Спора онруглая. энзина желтая, толстая, поверхность ее покрыта мел
кими (1-2 /-L), высокими, реДЮIМИ, тупыми бугорнаllJИ. Щель разверзания 
простая, коротная, размером менее радиуса споры. Часть. ЭI\ЗИНЫ сми
нается крупными редкими снладн:ами. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е: Cllf. голотип. 

59. Loplzotl'iletes deformis sp. поу. 

Таб::I. III, рис. 59 

г о л о т и п: Якутия, Тюнг-верхний :\1е.1, граница между линденсной 
и ТИlllердяхской свитаllllI, ГИН АН СССР, J\~ 3530/405. 

Д = 16-22 /t, средний - 20 /1. Цвет светло-желтый. 

Спора очень маленькая, с плотной, толстой оболочкой, обведенной 
двойным IЮНТУРОМ. Поверхность оболочки понрыта мелкими, НИЗКИllIИ. 
округлыми, редкими бугорками. Щель разверзания равна половине ра
диуса споры. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е: см. голотип. 
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60. Lophot1'iletes uaruU1'us Бр. ПОУ. 

Таб;r. 111, рис. 60 

г о л о т п п: ЯI{УТИЯ, ВП.'IЮ.ii - верхний :мел, низы линденсной и 
верхи тимердяхсной свиты, ГИН АН СССР, .J'& 3530/359. 

Д = 48-55 /1, средний - 53 /1. Цвет бурый. 

Спора ОI~ругло-треугольная, с НРУПНЬШИ, редкиыи, низними бугорню,ш, 
отстоящими друг от друга на расстоянпп 4-7 /-t; между бугорнами протя
гиваются волнообразные неровные утолщения, создающие впечатление 
низкой, извплистой бугорчатосТII. Оболочна очень толстая, грубая, в оп
тическом разрезе виден ее внутренний нонтур. 
М е с т о Н а х о н-; Д е н l[ е: см. ГО.'IОТIШ. 

Подгр)'ппа Camptot1'iletes N а u III О V а 

61. Camptotriletes clivosus Вр. ПОУ. 

Таб;r.-)II, рпс. 61 

г о л о т п п: Якутпя, Тюпг - верхний мел, тимердяхская свита, 

ГИН АН СССР, ом 3530/460. 
д = 52-56 /1, средний - 55 /1. Цвет шешыЙ. 

Спора онруглая, крупная, с толстой, нлотной оболочной, поверхность 
которой понрыта извилистыми мелки:ми валиками с таЮПIIИ н-;е ИЗВИЛII

СТЫllIИ, переплетаЮЩИllIИСЯ углублениями между НИllШ. 
Размер извилин и валиков: ширина 1 /-t, длина 6-7 /-t. Щель развер

зания составляет немного более иол овины радиуса споры. 
М е с т о н а ХОп, Д е н п е: сы. голотии. 

Подгруппа CllOmotriletes N а u III о V а 

62. Chomotriletes auristriatus [БР. ПОУ. 

Табл. III, рис. 62а - с 

г о л о т п н: ЯКУТIIЯ, Тюнг - верхний мел, тимердяхская свита, 
ГИН АН СССР, J'& 3530/399. 

д = 54-63 /1, средний - 58 /1. Цвет шютый. 

Спора онругло-треугольпая, с плотной оболочкой, состоящей пз трех 
нонцентричеСЮIХ онружностеЙ. отграниченных друг от друга двойными 

тонкими лпниями. Спора вследствие сплющивания в породе совершенно 
плосная, поэтому не удается видеть ее сбоку или в наном-нибудь другом 
положении. Поверхность ЭI{ЗПНЫ глаДI\аЯ, щель разверзания составляет 
более половины радиуса тела споры II широно онаймлена гладной отороч
ной, доходящей до нонца щелп разверзания. 

По характеру концентричесюIX онружностей описанный вид напоми
нает сиоры Chomotriletes reduncus В о 1 с Ь. из нижнего мела Западного 
Казахстана. Однано С. recluncus I3 о 1 с Ь. пмеет три нан бы наложенные 
друг на друга онружности, хорошо оттеняемые по нраям, тогда ню{ у 

С. auristriatus В о 1 с h. нонцентрнчеСЮIе I,РУГИ следуют друг за другом, 
разделяясь ТОННИМИ двойными линиями. По размеру оторочни щели и 
по ее длине оба вида БШIЗЮI между собой. 

Местонахождение: см. голотпп. 

105 



Подгруппа Stenozonotriletes N а u m о V а 

63. Stenozonotriletes radiatus Н 1 О n o~y~a 

Табл. III, рис. 63 

Д = 40-45 !J., средний - 44 !J.. Цвет желтый. 

Спора округлая, с трехлучевой щелью разверзания и толстой оболоч
кой. Поверхность споры между лучами щели представляет собой три 
пластинки, у каждой из которых в центре виден светлый круг. От круга 
радиально расходятся тонкие складочки в виде лучей. 

Такие споры были обнаружены ранее автором в верхнемеловых 
отложениях Чулымо-Енисейского бассейна и позднее описаны оттуда 
А. Ф. хлоновой. Споры, описанные А. Ф. Хлоновой И нами, тождественны. 
Единственным отличием наших ЭI~земпляров является несколько меныпий 
размер спор. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е: Якутия, Тюнг-верхний мел, тимердях
ская свита. 

р а сп р о с т р а н е н и е: Чулымо-Енисейская впадина - верхний 
иел. 

64. Stenozonotriletes p1'inceps sp. ПОУ. 

Таб.l. IV, рис. 64 

Г о л о т и п: Якутия, Тюнг - верхний мел, граница между линден
ской и тимердяхской свитами, ГИН АН СССР, ом 3530/101. 

Д = 38-45 !J., средний - 43 [1. Цвет желтый. 

Спора округлая, с толстой (4-5 f-t) tellIho-желтой оболочкой. Поверх
ность экзины гладкая. Щель разверзания, ПОЧТII равная радиусу споры, 
окаймлена едва заметной широкой оторочкой более светлого тона, чеllI 
остальная поверхность экзины. 

Местонахождение: см. голотип. 

Подгруппа Hymenozonotriletes N a:u m o~y а 

65. Hymenozonotriletes bracteatus sp. nov. 

Табл. IV, рис. 65 a-f~ 

Г о л о т и п: Якутия, Вилюй - верхний мел, линденская свита, 
ГИН АН СССР, ом 3530/96. 

д = 52-78 !J., средний - 62 !J.. Цвет светло-же;rтыЙ. 

Спора округло-треугольная или треугольная, снабженная прозрач
ным крупносетчатым периспорием, который образует пленчатую оторочку 
снеровным мелковолнистым краем. Поверхность периспория на нижней 
стороне его покрыта редкими низкими, едва заметными, возвышающимися 

над его поверхностью бугорками и выступаЮЩИIlIИ в виде каркаса тяжами, 
образующими крупные (25-30 f-t ширины) шестиугольные ячеЙIШ:. По 
краю периспория бугорки образуют неровную, слабоволнистую линию. 
Тело споры хорошо видно. Оно имеет довольно плотную оболочку, очерчи
вающуюся двойной линией. Поверхность эк зины тела сплошь покрыта 
извилистыми или округлыми мелкими тупыми бугорками, размером около 
1 f-t. Иногда сквозь периспорий видна поверхность экзины, испещренная 
извилистыми неглубокими впадинами и выступаЮЩИIl1И между ними низ
кими ПЛОСIШМИ бугорками. По краю эк зины этот рисунок заll1етен в виде 
расплывчатых низких бугорков (табл. IV, рис. 65е). Часто на внутренней 
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стороне микроспоры периспорий несколько утолщен на углах, образуя 
небольшие возвышения; поверхность его неровная, мелкозернистая, 
на боковых сторонах споры перпспорпй близко примьшает к поверх
ности тела. Щель разверзания составляет более половины радиуса 
споры. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е: см. голотип. 

г р у п п а I nfriata N а u III о У а 

Подгруппа Psophosphaera N а u III О V а 

66. PSOpllosplzaera lanceolata Бр. nov. 

Таб.-.r. IV, рис. 66 

Г о л о т И п: ЯКУТИЯ, Вилюй - верхнпй :IIе:т, ТIпrердяхская свита, 
ГИН АН ссср, ом 3530/484. 

Длина 125-140 J.L. Ширина 65-85 J.L. Цвет же:пыЙ. 

Пыльцевое зерно I-;P упное, продо.пова то-она:тьное, вытянутое по оси 
полюсов, с тонкой, прозрачной, cbeT:TO-ff;е~lтоii: экзпной, сминающейся 
многочисленными lIIеЛIШl\IИ ПРОДОЛЬНЫМИ склаДIШllIИ. Пор И борозд нет. 
М е с т о н а х о ж Д е н п е: см. ГОЛОТIIП. 

67. Psophosphaera magnolioides Бр. nov. 
Таб:I. IV, рис. 67 

Г о л о т и п: ЯКУТИЯ, J3илюй - верхниii мел, ЛИlIденская свита .. 
ГИН АН ссср, ом 3530/101. 

Длина 120-130 J.L, средняя - 126 J.L. Ширина 75-86 J.L, средняя - 78 /1. 

Пыльца широко-овальная, с толстой, прозрачноii, tel\Iho-желтой, 
гладкой экзиной, растресюrвающейся вдоль зерна в середине и смятой 
ПРОДОЛЬНЫl\IИ мелкими складками. 

Описанный вид блпзок по форме и раЗl\Iераи к пыльце Рsорhоsрlюега 
clausa В о 1 с Ь., найденной автором в нижнемеловых отложениях в сред
нем течении Лены. Одню{о от последней Рsор.hоsрlюегаmаgnоliоidеs sp. IlОУ. 
отличается более ТОНКОЙ оболочкой и отсутствием продольной щели, по 
которой растрескивается пыльца. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е: СМ. голотип. 

68. Psophosplzae1'a bennettitoides Бр. nov. 

Т;;б.-.r. IV, рис. 68 

Г о л о т и п: ЯКУТIIЯ, Вп:тюй - верхний ме.т;:, тимердяхская свита, 
ГИН АН СССР, ом 3530/359. 

Длина 80-101 J.L. Ширина 40-58 J.L. 

Пыльцевое зерно крупное, продолговато-овальное, несколько сужен
ное на полюсах. Экзина толстая, в оптическом разрезе очерчивается двой
ной линией, желтая или темно-желтая. Между полюсами протягивается 
борозда, в области борозды ЭКЗIIна тоньше и светлее. 

По форме, размеру и характеру оболочки ИСI\Опаемый вид, вероятно, 
относится к беннеттитам; подобная пы:тьца была найдена Натгорстом 
вместе с остатками беннеттитов Wielandia punctata N а t h о r s t и изоб
ражена им в монографии (Nathorst, 1909, табл. 8, рис. 21-22). 
От найденных Натгорстом иыльцевых зерен наш вид отличается более 
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толстой оболочкой и несколько БОЛЬШШII размером. Это обстоятельство не 
позволяет отнести описанный вид пыльцы к роду Wielandia, но дает 
возможность предположить, что он относится к растению из нласса бен
неТТIIТОВ. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е: см. ГОЛОТIIП. 

69. PSOpllOspllOera agge1'eloides (1\1 а 1 j а v k i n а):В о 1 с Ь. 

Таб:r. IV, рис. 69а, Ь 

1949. Bullulina aggereloides f. glab/'eFcens: М а л я в к и II а. Опрсде;:[итсаь спор 
и пыльцы, стр. 133, таб;:[. 42, ри'3. 7. 

[933. Psopltosphaera laricina: Б О л х о в и т И н а. Спорово-пыльцсвая xapahTC
РИСТИI,а МС;IOвых отлошений центра:lЬНЫХ обаастсй СССР, стр. 67, табл. Х, рис. 23. 

Д = 48-30 /1, средний - 56 /1. 

Пыльцевое зерно крупное, округлое ИJlИ угловаТО-ОI.;руглое, с ТОIШОЙ, 
прозрачной, светло-желтой ЭI{ЗИНОЙ, СllIЯТОЙ многочислеННЫllIИ мелювJИ 
и крупными СI,ладкаlllИ без борозд п пор. 

От Bullulina aggaeloides f. glаЬгеsсепs М а 1. наша форма отличается 
совершенно гладкой ЭI{ЗИНОЙ. 

Пыльца Psophosphaem lагiсiпа N а u ll1. по размерам и другим призна
нам вполне совпадает с Bllll11lina aggel'eloicles f. glabrescens :м: а 1.; 
подобные зерна описаны А. Ф. Хлоновой (in litt.) из верхнего мела Чу
лымо-ЕнисеЙСIШЙ впадины, что позволяет отнести пх I{ одному виду. Раз
иер пыльцы РsорllOsрJшега laricina N а Нll1. на 20-25 J-t меньше, чем раз~ 
:мер Psophosphaera aggereloidesM а 1., поэтому название, данное С. Н. Нау
мовой, мы будем применять вслед за А. Ф. Хлоновой 1 .. другому виду 
группы Рsорhоsрlюаа, отличающеыуся от описанного только lIIеНЬШIIlII 
размером. 

:м: е с т о н а х о ж Д е п и е: Тюнг п Линдя - верхний мел. 
Р а сп р о с т р а н е н п е: :М:ОСI\оВСI{ая область - верхняя юра; 

3ападный :Казахстан II 3ападная Сибирь -нижний мел; Чулымо-Енисей
СIШЯ впадина - верхний иен. 

70. Psophosphaera araucarioides яр. nov. 

Таб;:[. IV, рие. 70 

Г о л о т и п: ЯI\УТПЯ, Тюнг - ЛIIНДСIIСI,ая свита, ГИН АН СССР, 
J~ 3530/459. 

Д:rина 7'2-78 /1, средния - 75 /1. Ширина 68-74 ~L, средняя - 73 /1. 

Пыльцевое зерно широко-овальнос с Двуслойной, плотной, темно
желтой оболочкой II слегка неровной, извплисто-бугорчатой поверх
ностью. Часто пыльцевое зерно растрескивастся продольной глубоной 
трещпной, протягивающейся от полюса 1 .. полюсу. Оболочка редко Сl\IП
нается небольшпми ПРОДО.'IЬНЬПIПI склаДкюш. 

От других видов Рsорllоsрhаега описанный вид отличается неровной 
поверхностью оБОЛОЧЮI II ШПРOI .. о-ова.:rьныи нонтуром тела. 
М е с т о н а х о ж Д е н II е: Якутпя, Тюнг И Вилюй - верхний lIIе:т, 

ЛIIнденская свита. 

71. Psophosphaera bracata sp. поу. 

Таб.'I. IV, рис. 71а, Ь 

Г о л о т и п: ЯI\УТИЯ, Тюнг - липдеНСI\ая свита, ГИН АН СССР, 
М 3530/413. 

Длина 48-.55 /1, средняя - 50 /1. Ширина 27--32 /1. 
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Пыльца овальная, с прозрачной, желтой или светло-желтой, тонкой, 
гладкой Э1,зиной, сминающейся многочисленными мелкими продольными 
складками; пор и борозд нет. 

Psophosphaera bracata 8р. nov. по форме зерна и строению оболочки 
близка к Р sорlюsрlщега tenuissima В о 1 с h., описанной ранее авторо:м нз 
г:тпн готерива Западного Казахстана, но отличается от этого вида более 
широким и коротким телом. От пыльцы Cupressacites coriaceijormis 8р. 
nov. отличается широко-овальной формой тела. 
М е с т о н а х о ж Д е н и с: ЯI,УТПЯ, Лпндя II Тюнг - верхний мел, 

ЛIIпденская свита. .,J,i. ... i 

ПОРЯДОК BENNETTITAJ .. ES 

с Е М. BENNETТITACEAE 

72. Bewnettites elongatus Вр. nov. 

Таб:I. 1\-, рис. 72 

Г о л о т и п: Якутпя, Тюнг - верхнпi.i lIIел, низы тиыердяхской и 
верхи линденской свпт, ГИН АН ссср, J"\f2 3530/413. 

Д = 60-72 [L, СРО;J:НИЙ - 68 [L. Цвет жe:rтыiI. 

Пыльца УДJIиненно-овальная, С~IЯтая, с пеСI{ОЛЬКО суженными кон
ЦЮПI и продольной бороздой, протягивающейся от полюса к полюсу. 
На экзипе обычно заметны продольные крупные складки смятия. Поверх
пость оболочки гладкая. 

По структуре зерна, характеру поверхности и форме борозды наши эк-
3ЮПIляры вполне сходны с экземпляраыи, описанными под именем 

Лl0nорtусlщ longa хлоновой. Однако следует упомянуть, что ранес под 
нааванисм i~10nорtусlщ longa автором была описана пыльца, определенная 
как Cycas longa В о 1 с 11. (lvl0nорtусlщ longa В о с 11.) (Болховитина, 1953, 
табл. Х, рис. 14-16), резко отличающаяся от названной А. Ф. Хлоповой 
по формс п структуре зерна. Чтобы избежать путаницы, следует наши 
Э1{земпляры и ЭI\зе:\шляры, описанные А. Ф. Хлоновой, обозначпть новым 
напменованпеllI- Bennettites elongatus 8р. nov., имея в виду сходство иско
паемой пыльцы с пыльцой представителей класса Bennettitale8, изобра
женной В. В. Зауер в руководстве «Пыльцевой а наЛIIЗ>}, 1950, стр. 163. 
М е с т о н а х о а; Д е н II е: см. голотип. 
р а сп р о с т р а н е н п е: Чу:тьшо-Енисейская впадина - верхний 

ие:т. 

73. Bennettites extensus Вр. nov. 

Таб:I. 1У, рис. 73а, Ь 

Г 0.:1 О Т И п: Якутпя, ВШIюii-веРХНlIй ~Ie,l, ТIшердяхская свита, 
ГИН АН ссср, :м 3530/460. 

д = 65-75 [L, СРЕ'ДПИЙ - 70 [L. Цвет жо:пыii. 

Пыльца удшшепная, расширенная в экваториальной части, полюса 
притуплены. Продольная бороада протягивается от полюса I{ полюсу. 
ЭКЗIIна штотная, гладу,ая, слшнающаяся редкими небольшими продоль
ныыи сютадкаllIII. 

По структуре зерна IIскопаемый ВIIД близок к пыльце растений пз 
K.'IaCCa Bennettitale8, например, Wielandia punctata N а t h о r 8 t (Nat-
11or8t, 1909, табл. 7, рис. 21, 22), а также Wil.liamsonia spectabilis N а t-
11 о r 8 t (там же, табл. 2, рис. 8-10). Наш вид пыльцы отличается от опи
санных Натгорстом видов несколько суженными I\ОНЦЫШ и удлннеННЬВf 
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телом, значительно более УЗКИ!II, чем у указанных видов. Однако, судя по 
общей форме и размеру зерна, а также по наличию продольной щели 
разверзания, т. е. признакам, характерным для пыльцы класса беннетти
тов, можно утверждать, что наш ископаемый вид относится I{ этому Rлассу. 
М е с т о н а х о ж Д е II и е: Якутии, Тюпг и Вилюй - верхний 

мел, тимердяхская свита.j 

ПОРЯДОК GINKGOALES 

С EjM. GINKGOACEAE 

74. Ginkgo typica (Маljаvkiпэ) ВоЦсЬ. 

Табл. IV, рис. 74 

1949. Retectina glabra f. typica: М а л я в ки Н а. ОпреДСJlИтель спор и пыльцы, 
стр. 117, табл. 44, рис. 11. 

1951. Ginkgo typica: Б о л х о в и т и на. Спорово-пыльцевая характеристика 
~lе;:ювых отложений центральных областей СССР, стр. 62, табл. Х, рис. 3, 4. 

Длина 42-53 !-L. Ширина 20-26 [t. Цвет желтый. 

Пыльца овальная, вытянутая по оси полюсов. Оболочка тонкая, 
гладкая, прозрачная. Между полюсами протягивается борозда - на 
изображенном ЭRземпляре широко открытая, в других случаях COMRHY
тая I{раями. Часто при потере тургора клеткой пыльцы края борозды, 
смыкаясь, перекрывают друг друга. 

Описанный вид ничем не отличается от экземпляров этого вида И3 
меловых отложений Казахстана, Русской платформы, Урала и Сибири, 
изображенных ранее В. С. Малявкиной и автором. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е: Урал, Казахстан, Русская платформа и 

Сибирь - верхний триас, юра и нижний мел. 

ПОРЯДОК СА YTONIALES 

75. Caytonia oncodes Н а r r i .. 

Табл. IV, рис. 75 

194"1. Caytonanthus oncodes: Н а r r i s. Сауtопапtlшs the microsporophyll о! Cayto
nia. (,Апп. of Botany», new. ser., 1941, 5, М 17. 

1947. Caytonanthus oncodes: Ч и г у р я е в а. О пыльце неЙтониевых. (,Сов. бот.», 
1947, 15, 1М 3. 

1953. Caytonia oncodes: Б о л х о в и т и п а. Спорово-пыльцеван характеристика 
ме овых отложений центральных областей СССР, стр. 72, табл. XI, рис. 1. 

Длина 20-28 [t, средняя - 25 [t. 

Пыльца с очень тонкой, прозрачной, светлой, гладкой экзиной тела. 
Экзина мешков мелкосетчатая, но при увеличении в 400 раз кажется мел
коточечной. Она очень тонкая, поэтому мешки силющиваются и в преиа
ратах кажутся плоскими. От краев !lIешков к их основаниям протягиваются 
мелкие лучики, образованные РО)Iбическим рИСУНКО!II мелкой сеткп l\Iеш
ков. От оиисанных из Казахстана экземиляров этого вида экземпляр 
с Вилюя отличается меньшим размером и отсутствием точечных блестя
ще-белых ямок у оснований меШRОВ. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е: Якутия, Вилюй - верхний мел, JIПН

деНСRая свита. 

Р а сп р о с т р а н е н и е: юрские отложения Англии (Иорн:mпр). 
Восточной Гренландии и Казахстана; меловые отложения Казахстана n 
чулыll1--ЕнисеЙСI\ОГО бассейна. 
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76. Pramelreuthia caytonioides sp. nov. 

Табл. IV, рис. 76 

Г о л о т и п: Якутия, Тюнг, линденская свита, ГИН АН ссср, 
.М 3530/459. 

[е: = А + В 22-25-26 /1. 
С = 6-7-8 /1. 
Д = 14-16-17 /1. Цвет СВСТЛО-Ж().l-.rтый. 

Пыльца очень :маленькая, с ОКРУГЛЬПll телом, несколы,о сжатая по 
ширине зерна. акзина тела очень тонкая, нежная, мелкозернистая, 
постепенно сливающаяся с эк зиной воздушных мешков. Пыльца захороня
ется всегда в полюсном положении. Воздушные мешки очень маленькие, 
меньше тела, тонкие, нежные, леГ1\О сминающиеся и потому приобретаю
щие неправильную форму. Они прикреплены 1\ дистальной стороне зерна 
и имеют неправильно-овальную форму с несколько вогнутыми внутрен
ними и выпуклыми внешними краями. акзина воздушных меШI\ОВ мелко
сетчатан, а при увеличении в 400 и 600 раз она I\ажется ПЗВИШJсто-мел
косетчатоЙ. 

Форма тела и воздушных :меШI,ОВ, а тю,же пх расположение позволяют 
сравнить описанную форму с Diгisella bibulba var. compacta М а 1. (Ма
лявкина, 1949, стр. 108, табл. 37, рвс. 2) и Platysaccus bibulba (М а J.) 
В о 1 с Ь. (Болховитина, 1953, стр. 74, табл. XI, рис. 5). Однако вид, опи
санный из верхнего мела ЯI\УТИИ, реЗI\О отличается от обеих форм очень 
малым размером, нежной, тонкой экзпной И отсутствием 1\РУГОВОГО утолще
ния вокруг тела. По СТРУl\туре тела описанный вид близок к Pramelreu
thia haberfelneri К r а u s s е r, описанной :Крейзелем из триасовых отло
жений нижнего течения Дуная (К r а u s е 1, 1949); на основании этого 
сходства вид, описанный из верхнемеловых отложений, можно отнести 
I{ роду Рrаmеlrеиt11iа. 
М е с т о н а х о ж Д е н п е: Якутия, Вилюй и Тюнг - верхний мел, 

dинденская свита. 

ПОР ЯДО:К CONIFERALES 

С ЕМ. ARAUCARIACEAE 

77 • .Araucaria incisa В:о 1 с h о v i t i па 

Табл. IV, рис. 77 

1953. Araucaria incisa: Б о л х о в и т и н а. СПОРОВО-IIыльцевая характерИСТИ!\а 
меловых отложений центральных областей СССР, стр. 117, табл. Х, рис. 24-26. 

Д = 37-50 /1, средний - 40 /1. 

Пыльца округлая, редко сминается немногочисленными складкаl\Ш, 
без воздушных мешков и пор. Борозда не всегда заметная, щелевидная, 
узкая. акзина тонкая, мелкоточечная. прозрачная, светло-желтая. 

Сопоставление с пыльцой Araucaria brasiliana R i с 11. (А. angllsti
folia К t z е.) по РИСУН1\У, приведенному Н. В. 3ауер в руководстве «Пыль
цевой анализ>} (1950 Г., табл. II, рис. 20), показывает близкое сходство 
ископаемого и современного видов. Однаl\О I\OHTYP ископаемой формы 
очерчивается ровной линией, тогда как современная пыльца имеет ВОЛЮI

стую линию по контуру и более ясно обозначенную борозду. От видов, 
описанных А. Ф. Хлоновой in 1itt. и Н. А. Болховитиной (1953), 
ничем не отличается. 

М е с т о II а х о ж Д е н и е: Якутия, ТЮIIГ, Линдя И Вилюй - верх
ний мел, тимердяхская свита. 
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р а с про с т р а н е н и е: северное побережье Аральского моря -
нижний и средний альб; ЧУJIЫllю-ЕнпсеЙСЮIii бассейн - верхний мед. 

С ЕМ. TAXODIACEAE 

78. Sequoia аН. sempel'virens Е n d li с h е r 

ТаБJl. IV, рис. 78а - d 

Д = 20-28 fJ., средпий - 23 fJ.. 

пыJIцаa ОКРУГJIая, экзина ТОНJШЯ, двуслойная, равномерно тонкозер
нистая (при увеJIичении в 400 раз меш(оточечная) ИШI ГJIадкая, светдо
желтая. Пора в виде несколько согнутого конического выроста. Часто 
ПЫJIьца сминается и приобретает неправильную угловатую форму, поверх
ность ее покрыта СЮIaдками сиятия, среди которых часто теряется пора. 

В этом случае определить пыJIцуy Sequoia и отдеJIИТЬ ее от пыльцы рода 
Taxodium трудно. 

По всем признакам пыльца Sequoia из верхнего мела Линди и Тюнга 
очень близка к пыJIцеe того ;.ке вида из Чулымо-ЕнисеiiСI\ОЙ ппадины. 
М е с т о н а х о ж Д е н п е: Линдя, Тюнг, Лена - ЛlIнденская и 

тимердяхсн:ая свиты; сенон и даТСRИЙ ярус - нижний паJIеоген Чулымо
Енисейской впадины. 

79. Taxodium rotundiformis Бр. nov. 

Табл. IV, рис. 79а, Ь 

Г о л о т и п: ВИJIЮЙ - верхний мел, линденская свита, ГИН АН 
ссср, "\'2 3530/101. 

д = 18-23 fJ., средний - 20 ~t. 

Пыльца округлая, экзина тою,ая, двуслойная, г.тrадкая IIJIИ мелко ТО
чечпая, светло-желтая. Пора Б виде небольшого притупленного, ПрЮIIОГО, 
конического выроста. В полюсном положении пора выглядит неБОЛЬШИll1 
округлым ПЯТНЫШRОll1. На HeI{OTOpOM расстоянии вокруг поры заметен 
край ЭКТЭI\Зины в виде неровно-волнистой линии. Часто пыльца сминается 
и более тонкая часть эк зины с порой В середине оказывается погружешroй 
на дне небольшой впадины на поверхности экзины. ОТ Пbl.'IЬЦЫ Sequoia 
отличается прямым коническим выростом и неСRОJIы\Оменьшим размерОIl1. 

От пыльцы Taxodium rotundum В о 1 с h. (Болховитина, 1953, стр. 117, 
табл. Х, рис. 41) отличается более ТОНRОЙ и светло-желтой ЭКЗIПIОЙ и мень
шим размером. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е: Линдя, Тюнг И Вилюй - линдеНСRая II 

ТИJlIеРДЯХСRая свиты. 

С Е М. CUPRESSACEAE 

Род Jtlniperus L. 

Пыльца этого рода ОТЛIIчается от пыльцы других родов CC~I. Cupressa
сеае бугорками, расположеННЫllIП на поверхностп ЭRЗИПЫ. 

80. Juniperus disparis Бр. nov. 

Табл. У, рис. 80а - d 1 
г о л о т и п: Якутия, Вилюii - линденская свита, ГИН АН СССР, 

ом 3530/101 
Д = 30-38 fJ.. средний - 34 fJ.. 
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Пыльца округлая, с ПJIОТНОЙ, двуслоiiной оболочкой. Поверхность 
:шзины сплошь ПОI{рыта мелкими, частыми, низкими, тупыми бугорками. 
Пыльцевые зерна обычно растрескиваются по борозде до половины своего 
диаметра. 

По характерной мелкой сплошной бугорчатости и довольно толстой 
оболочке ископаемая пыльца близка к пыльце современных видов Juni~ 
perus, например, Juniperus oblonga М е d W. (табл. V, рис. 80е). На основа
нии этого сходства ископаемый вид можно отнести к роду Juniperus. 

М е с т о н а х о ж Д е н 11 е: Якутия, Б1IЛЮЙ 11 Линдя - верхний мел, 
линденская свита. 

81. Junipe1'us breviculus Бр. nOV. 

Табл. V,:рис. 81а, Ь 

l' о л о~т"'и п: Якутия, Линдя - линденская свита, ГИН АН СССР, 
ом 3530/4. ~ ... 

Длина 40-44 /-1. Ширина 30-35 /-1. Цвет светло-желтый. 

Пыльцевое зерно овальное, сыпнается немногочисленными продоль
ными склаДI{aJllИ. Оболочка плотная, толщина ее около 1 fJ., обозначена 
двойной линией. Поверхность эктэкзины покрыта мелкими точечными 
бугорками, которые являются ха рактерньш признаком для пыльцы рода 
Juniperus. На основании этого признан:а ископаемые пыльцевые зерна 
можно отнести к роду Juniperus. 

Часто ископаемые зерна растрескиваются, как это видно на табл. V, 
рис. 81а. 
. 1\1 е с т о н а х о ж Д е н и е: Якутия, Билюй и Линдя - верхний 
мел. 

82. J~tn'ipe1'us p1'aerimosus Бр. nov. 

Табл. У, рис. 82а - с 

l' о .J: О Т 11 п: Яl\УТПЯ, Линдя - верхний мел, ЛIIIIденская свита, ГИН 
АН СССР, ом 3530/4. 

Д = 22-26 /-1, средний - 23 /-1. 

Пыльца округлая, с плотной, двуслойной оболочной, часто растрески
вающейся небольшой щелью по борозде. Экзина теl\ПIо-желтая, гладная. 

Описанный вид пыльцы ПО основным признакам близок пыльцевым 
:зернам Juniperus virginiana L. Последний имеет таную же двуслойную 
оболочну и растрескивается подобным же образом. Ископаомый вид отли
чается от cOBpellreHHoro меньшиы размером и совершенно глаДRОЙ поверх
ностью оболочки, тогда нан у пыльцевых зерен Juniperus ~'i7'ginial1a L. 
заметна слабая неровность оболочю!. 

]\1 е с т о н а х о ж Д е н и е: ЯНУТПЯ, Линдя И Тюнг - верхний мел. 

р о Д Cupressacites В о 1 с h о vi t i n а, 1956 

83. Cup1'e8sacites cQ1'iaceus В о 1 с h о v i t i n 11 

Табл. У, рис. 83а - с 

'19-19. Pollenites ahyatus var. /'otundus f. catillosus: М а л н в 1\ И Н а. Определитель 
спор и пыльцы, стр. 129, табл. 48, рис. 1!J. 

j 953. Тlщ;о psis со riaceU8: Б о л х о в и т и н а. Спорово-пыльцевап хараl\теристина 
мсловых отложений центральных областей СССР, СТр 69, табл. Х, рис. 35, 39. 

Д = 35-42 /-1, срсдний - 39 f1. 
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Пыльца округлая, с тонкой, ГJIaДКОЙ, прозрачной, светло-желтой 
оболочкой, смятой многочисленными мелкими радиальными и танген
тальными складками. Часто пыльцевое зерно разрывается и в этом случао 
при обретает серповидную форму. 

По характеру оболочки и размеру описанный вид пыльцы вполне 
тождественен с тем же видом, описанным ранее автором из альба Западного 
Казахстана и сеноман-турона восточного склона Южного Урала. Соот
ветствуя по всем признакам виду, описанному В. С. Малявкиной, наши 
экземпляры отличаются от него несколько меньшими размерами. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е: Якутия, Линдя, Вилюй и Тюнг-
верхний мел. 

р а сп р о с т р а н е н и е: Западный Казахстан - готерив и альб; 
восточный склон Южного Урала - сеноман-турон. 

84. Cupressacites coriaceiforтis Вр. ПО\'. 

Табл. V, рис. 84а - с 

Г о л о т и п: Якутия, Тюпг - лпнденская свита, ГИН АН ссср, 
:м 3530/413. 

д = 48-53 ~, средний - 52 ~. 

Пыльца округлая, оболочка тонкая, гладкая, прозрачная, светло
желтая или желтая, С МНОГО'lисленными складками смятия. 

Ископаемое зерно равно или несколько превышает по размеру совре
менную пыльцу; однако, судя по всем другим признакам, можно сделать 

вывод, что ископаемый вид из Якутии близок виду Thujopsis coriaceus 
(N а u т.) В о 1 с Ь. из альба Западного Казахстана. Тот и другой виды 
были определены по сопоставлению с пыльцой современного вида Thu
jopsis dolabrata S i е Ь. et Z u с с. (табл. V, рис. 84d), от пыльцы ROTO
рого ископаемый вид отличается более крупными размерами. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е: Якутия, Линдя, Тюнг, Вилюй - верх

ний мел. 

85. Cupressacites тinor (Maljavkina) Bolchovitina 

Табл. V, рис. 8ба - f 

1949. Pollenites ahyatus var. rotundus f. minor: М а л я в к и на. ОпределитеЛh 
спор и пыльцы, стр. 129, табл. 48, рис. 17. 

Н!53. Frenela minor: Б о л х о в и т и н а. Спорово-пыльцевая характеристика 
меловых отложений центральных областей СССР, стр. 68, табл. Х, рис. 28-31 . 

.J: = 22-26 ~, средний - 22 ~. 

Пыльца округлая или угловато-округлая, с очень ТОНRОЙ, гладкой или 
мелкоточечной, светло-желтой или прозрачной оболочкой, смятой мно
гочисленными мелкими складками. По основным признакам вполне сходна 
С экземплярами этого вида, описанными из меловых отложений Западного 
Казахстана. От ЭRзеJlшляра, оппсанного из нижнего мела Западной Си
бири, отличается большей величиной. 

ИСRопаемая пыльца по своим признакам блпзка к пыльце современного 
вида Frenela australis R о Ь t. (табл. V, рис. 85d), для I\ОТОРОЙ хараl\терна 
тонкая, прозрачная, смятая, слабозернистая Эl\зина. Экземпляры пыльцы 
ископаемого вида большей частью совершенно глаДRИ и этим отличаются 
от современной пыльцы. Кроме того, современная пыльца после обрабоТIШ 
ее ацетолизным методом имеет неправильную угловатую фОРJlIУ, в то время 
как ископаемая пыльца в ПРОeIЩИИ большей частью имеет очертание круга 
и всегда СШlющена. 
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М е с т о н а х о ж Д е н и е: Якутия, Вилюй и Тюнг-верхний мел, 
линденская свита. 

Р а сп р о с т р а н е н и е: Западная Сибирь и Западный :Rазахстан
нижний и верхний мел. 

р о Д Cupressus (Т о u r п.) L. 

86. Cup'l'essus inte'l'cisU8 sp. ПОУ. 

Табл. У, рис. 86а - f 

Г о л о т и п: Якутия, Линдя - верхний мел, линденская свита, ГИН 
АН СССР, ом 3530/3. 

д = 26-40 /t, средний - 31 u. 

Пыльца округлая, с плотной, двуслойной оболочкой. Внутренний кон
тур ее очерчивается в виде тонкой, но четкой линии. ЭК311на темно-желтая, 
гладкая, с бороздой в виде щели, часто трудно различимой, по которой 
растрескивается оБОЛОЧl\а. Трещина обычно не глубока и не достигает 
одной четверти или одной трети зерна. Реже зерно растрескивается на 
две трети или три четверти своего диаметра. 

Род ископаемой 'пыльцы определяется по сходству с пыльцевыми зер
нами Cupressus g01;eniana G о l' d., ОТ которых отличается несколько мень
шим размером (табл. У, рис. 86 g-i). 
М е с т о н а х о ж Д е н и е: Якутия, Линдя и Вилюй - верхний 

мел. 

С Е М. PINACEAE 

р о Д Ables Н i 11. 

87. Ables dive'l'sa sp. поу. 

Табл. У, рис. 87а, Ь 

г о л о т и п: Якутия, Вилюй - верхний мел, линденская свита, 
ГИН АН СССР, .N2 3530/96. 

8 - общая длина зерна 102-120 /t. 
А - длина тела 70-75 ,..... 
В - ширина тела 82-92 /t. 
С - длина ВОЗДУШНЫХ мешков 51-62 /t. 
D - ширина 130ЗДУШНЫХ мешнов 86-98 /t. Цвет :желтыЙ. 

Пыльца крупная, тело неправильно овальное, с мелкозернистой по
верхностью экзины, слабо отличающейся от структуры мешков. Греnрнь 
широкий - 8-10 /t, на изображенном экземпляре (рис. 86а) гребня 
не видно, так как зерно лежит дистальным полюсом вверх. Воздушные 
мешки крупные; на изображенном экземпляре левый мешок вследствие 
смятия кажется несколько меньше правого; непраВlIльная форма мешков 
тю,же объясняется смятием их при захоронении. Ячейки сетки на мешках 
мелкие, сливающиеся между собой, ПО-ВИДИМОМУ, вследствие КОррО3ИИ 
зерна в ископаемом состоянии. Неполная сохранность пыльцевых зерен 
этого типа не позволяет с достаточной точностью определить РОД,однано 
по размеру зерна и форме воздушных меШRОВ и тела можно предположи
тельно отнести ископаемый вид к роду АЫев. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е: см. голотип. 
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88. АЫеа im~is sp. пот. 

Табл. VI, рис. 88а, Ь 

Г о ~o т и п: Якутия, ТЮНГ - верхний мел, линденская свита, ГИИ 
АН СССР; см 3530/410. 

8 - общаll длина зерна 95-125 11. 
А - длина тела 75-90 11 . 
В - ширина тела 55-68 11. 
С - длина Bo:lдyIIIныx мешков 40-47 11. 
D - ширина воздушных мешков 75-82 11. Цвет !temho-желтыЙ. 

Пыльца Rрупная. Тело овальное, крупнее, чем мешки, с мелкозернистой 
ЭRЗИНОЙ и слабо выраженным или незаметным гребнем. По-видимому, он 
был разрушен при захоронении зерен. Воздушные мешки большие, с круп
ными просветами ячеек сетки, в очертании равны полуокружности или 

несколько более полуокружности. Сравнивая описанный вид пыльцы 
с пыльцой современной Abies nordmanniana (8 t е v .) 8 р а с Ь., можно 
отнести ископаемую пыльцу R роду Abies. 

От пыльцы Abies nordmanniana ИСRопаемый вид отличается менее RРУП
ной сеТRОЙ воздушных мешков и более тонкими ячеЙRами сетки. Abies 
immanis sp. nov. отличается от близких видов А. edita Н 1 о n о v а и 
А. major Н 1 о n о v а более меЛRИМИ ячейками сетки воздушных мешков 
и отсутствием гребня. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е: см. голотип. 

Род Picea D ietr. 

89. Picea Ьеllа sp. nOV. 

Табл. VI, рис. 89 

Г о л о т и п: ЯRУТИЯ, Тюнг - линденская свита, ГИИ АН ссср, 
см 3530/413.1 

е - общаll длина зерна 88-94 11. 
А - длина тела 50-58 11. 
В - ширина тела 34-42 11. 
С - длина воздушных мешков 26-30 11. 
D - ширина воздушных мешков 30-34 11. Цвет желтый. 

Тело пыльцы удлиненное, эк зина его не толстая, с мелкозернистым 
рисунком. Гребень узкий, ровный. Воздушные мешки довольно крупные, 
полушаровидные, линия прикрепления их к телу прямая или несколько 

выпуклая. Рисунок сетки на воздушных мешках мелкий. 
Описанный вид близок современной пыльце Picea schrenkiana F. et М. , 

от RОТОРОЙ отличается более вытянутыми воздушными мешками и удли
ненным телом, а также мелким рисунком экзины тела и мешков. По сход
етву с указанным видом ископаемая пыльца может быть отнесена R роду 
Picea. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е: Якутия, Вилюй и Тюнг - верхний мел, 

линденекая свита . 

90. Picea dist'l'acta sp. nov_ 

Табл. VI, рис . 90 

Г о л о т и п: Якутия, Тюнг - верхний мел, линденская свита, ГИIJ 
АН СССР, см 3530/410. 

е - общаll длина з(>рна 56-7011' 
А ~ длина тела 44-51 /1. 



В-ширина тела 34-41 /-t. 
С - длина ВОЗДУШНЫХ мешков 24-30 /-t. 
D - ширина ВОЗДУШНЫХ мешков 28-35 /-t. Цвет желтый. 

Изображенная пыльца захоронилась в неправильном положении, 
поэтому основные пропорции в данном случае несколько искажены. 

Пыльцевое зерно с овальным телом, узким, часто не сохраняющимся 
гребнем, экзина тела мелкозернистая. Воздушные мешки равны полуок
ружности и прикреплены на дистальной стороне зерна; расстояние между 
основаниями воздушных мешков 10-14 f-t, иногда они сдвинуты почти 
вплотную. Контур тела с проксимальной стороны сливается с контуром 
воздушных мешков. акзина воздушных мешков мелкосетчатая. 

По строению зерна ископаемую пыльцу можно отнести к роду Picea. 
Особенно близкое сходство имеет ископаемая пыльца с пыльцой современ
ной Picea complanata М а s t. ((Пыльцевой анализ», табл. 14, рис. 4в). 
Средний размер зерен и большое сходство между рисунками экзины щита 
и воздушных мешков у обоих упомянутых видов позволяют отнести иско
паемый вид к роду Picea секции Omorica W i 1 1 k т., к которой принад
лежит Picea complanata М а s t. От этого вида ИСlюпаемый вид отличается 
слабо развитым гребнем. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е: Якутия, Тюнг и Линдя - верхний мел, 

линденская свита. 

91. Picea distorta sp. nov. 

Табл. VI, рис. 91а - с 

Г о л о т и п: Якутия, Вилюй - верхний мел, линденская свита, 
ГИН АН СССР, ом 3530/471. 

в - общая длина яерна 82-100l/-t. 
А - длина тела 80-87 /-t. 
В - ширина тела 57-61 Il. 
С - длина ВОЗДУШНЫХ мешков 25-30 Il. 
D - ширина ВОЗДУШНЫХ меШI{ОВ 45-62 /-t. 

Тело пыльцы сливается по контуру с воздушными мешками, оно не
только вытянуто по длинной оси. Гребень узкий, ровный, иногда слабой 
заметный или совсем не выраженный. акзина тонкая, смелкоточечной 
поверхностью. Воздушные мешки небольmие, при креплены к дистальной 
стороне тела, менее чем полушаровидные, сливающиеся по контуру с те

лом пыльцы. Сетка на воздушных мешках мелкая, постепенно переходя
щая в экзину тела. По характеру прикрепления воздушных мешков, 
мелкой сетчатости, узкому гребню и постепенному переходу тела к мешкам 
ископаемый вид может быть отнесен к пыльце рода Picea. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е: Якутия, Тюнг и Вилюй - верхний мел, 

линденекая свита. 

Группа Protopicea Bolchovi tina, 1952 

92. Protopicea accepta Вр. nov. 

Табл. VI, рис., 92а, Ь 

Г о л о т и п: Якутия, Вилюй - верхний мел, линденская свита, ГИН 
АН СССР, ом 3530/471. 

в - общая длина зерна 72-79 ft. 
А - длина тела 34-41 /-t. 
В - ширина тела 71-78 /-t. 
С - длина ВО:JДУШНЫХ мешков 32-39 /-t. 
D - ширина ВОЗДУШНЫХ мешков 70-77 /-t. Цвет желтый. 
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Плоскости прикрепления воздушных мешков параллельны, а оси их 
симметрии находятся на одной прямой. Пыльца почти круглая, симметрич
ная по отношеНlIЮ к экватору, средней велиqины. Воздушные мешки равны 
половине окружности или несколько м:енее половины окружности; они 

охватывают тело симметрично с двух сторон, но не смыкаются в центре 

зерна, оставляя в середине небольшой У'laСТОК тела, не закрытый мешками 
и протягивающийся от полюса к полюсу ровной полосой. 

Тело непраВИJlЬНО овальное, вытянутое по оси полюсов, ограниченное 
по нонтуру узкими сегментарными складками:. Экзина меШI<ОВ мелкосет
чатая. Яqейки сетки меШI<ОВ в виде неправильных многоугольников 
уменьшаются в размере к основаниям мешков и постепенно сливаются 

с мелкозернистым рисунком экзины тела. 

Описанный вид по своему строению близок пыльце Picea (при взгляде 
с дистального полюса), от IШТОРОЙ отличается очень мелким РИСУНI{ОМ 
акзины воздушных мешков. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е: см. голотип. 

Род Pinus L. 

93. Pinus insignis Во 1 сЬоу i t i n а 

Табл. VI, рис. 93а, Ь 

H153. Pi1luS i1lsig'7"is: Б о л х о в и т и н а. Спорово-пыльцевая характеристика 
меловых отложаааа цептраЛЬffЫХ об.lастеЙ СССР, стр. 85, табл. XIII, рис. 1- 4. 

8 - общая длииа ~epHa 55-65 /-L. 
А - длина тела 37-42 /-L. 
В - ширииа тела 36-41 /-L . 
С - Д,lИllа воздушных мешков 25-31 /-L. 
D - ширина воздушных мешков 34-40 /-L. 

Цвет желтый или светло-желтый. 
Тело пыльцы округлое, с мелкоточечпой тонкой и прозрачной экзиной. 

Гребень УЗIШЙ, ровный, иногда незаметныЙ. 
ВОЗДУШllые мешки ясно отделены от тела, составляют более половины 

окружности, несколько сж3.ты по длине, прикреплены с дистальной сто
роны тела; экзина мешков тонкая, мелкосетчатал; иногда мешки соединя

ются на дистальной стороне, но чаще расставлены, расстояние между 

ними 10-15 /-1. ЛIIНИЯ ПРИI{репления воздушных мешков к телу прямая 
или слегка вогнутая. От описанного В. С. Малявкиной вида Sinuella 
incurvata (1949 , стр. 96, табл. 23, рис. 4) наш вид отличается более круп
ными ВОЗДУШIIЫМИ мешками, а от описанного автором из Казахстана -
меньшим размером. 

От описанных А. Ф. Хлоновой из Чулымо-Енисейской впадины эк
земпляров, так же как и от казахстанских и западно-сибирских предста
вителей, наш вид отличается более мелкой сетчатостью воздушных мешков 
и более нежной и тонкой экзиной тела. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е: Якутия, Тюнг - верхний мел, линден

ская свита. 

р а сп р о с т р а н е н и е: Западная Сибирь, восточный склон Сред
него Урала. З3.IIадныЙ Казахстан - нижний мел; Чулымо-ЕНlIсейская 
впацина - ceHOlllah-турон. 

94. Pinus solita sp. поу. 

Табл. VI, рис. 94 

Г о л о т и п: Якутия, Тюнг - верхний мел, тимердяхская свита. 
[ИН АН СССР, .м 3530/460. 
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\11- общая длина зерна 102-110 /1. 
А - длина тела 80-86 /1. 
В - ширина тела 43-48 /1. 
С - длина воздушных мешков 30-38 /1. 
D - ширина воздушных мешков 44-49 /1. Цвет желтый. 

Пыльцевое зерно нрупное, удлиненное, с тонной мелнозеРНИСТОll 
.) I\ЗИНОЙ. Гребень узний, ровный, в средней части шире, чем у оснований 
воздушных мешнов. Воздушные мешни округлые, более чем полушаровид
ные, смещены ближе н дистальной стороне зерна. Сетна на воздушных 
мешках с ячейками средней величины. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е: Янутия, Тюнг - линденская и ти-

мердяхская свиты. 

95. Рi1'щs subconcinua В о 1 с h о v i t i n а] 

Табл. VI, рис. 95а, Ь 

1953. Pinus subconcinua: Б о л х о в п т и на. Спорово-пыльцевая характеристю;а 
меловых отложений центральных областей СССР, стр. 82, табл. ХП, рис. 9-11. 

Е - общая длина зерна 50-59 /1. 
А - длина тела 35-40 /1. 
В - ширина тела 17-21 /1. 
Ю - длина воздушных мешков 14-24 /1. 
D - ширина воздушных мешков 14-19 /1 . .цвет светло-желтый. 

"-~ 

Пыльца небольшого размера, с тонкой, прозрачной, мелкоточечной 
экзиной и узким, ропным гребнем, доходящим до внутренней стороны воз
душных мешков. Воздушные мешки небольшие, прозрачные, мелкосет
чатые, равные половине окружности, часто сближены на наружной сто
роне. 

По сходству с пыльцой Pinus banksiana L а т Ь. ископаемые зерна 
отнесены к секции Banksia М а у 1'. 

ОтпыльцыSinuеllа imperjectaM а 1. (Малявкина, 1949, стр. 94, табл. 23, 
рис. 8) отличается более обособленными воздушными мешками и узким, 
хорошо выраженным гребнем. С пыльцой из Крыма, Казахстана и восточ
ного склона Урала вполне совпадает по строению, отличаясь лишь не
сколько меньшим размером; от изображенных А. Ф. Хлоновой экземпля
ров отличается несколько большим размером. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е: Якутия, Вилюй и Тюнг - верхний мел, 

линденская свита. 

р а сп р о с т р а н е н и е: Крым - готерив; восточный СIШОН Сред
него "Урала, Западный Казахстан - альб; Чулымо-Енисейская впадина
датский ярус - палеоген. 

96. Pintts elO1'lgata (Maljavkina) Hlonova 

Табл. VI, рис. 96 

1949. Sinuella elongata f. typica: М а ,'! я в 1, 11 Н а. Определитель спор и пыльцы, 
С1'р. 95, таб,rr. 23, рис. 6, 7. 

Е - общая д.rrина зерна 82-94 /1. 
А - длина тела 50-59 /1. 
В - ширина тела 32-40 /1. 
С - длина воздушных мешков 25-31 /1. 
D - ширина воздушных мешков 30-38 /1. Цвет светло-желтый. 

Тело пыльцевого зерна удлиненное, с тонкой, прозрачной, мелкозер
нистой экзиной И узким, ровным гребнем. Воздушные мешки широко 
расставлены и прикреплены по сторонам TeJIa; они почти шарообразные, 
небольшого размера, вдвое меньше те.па. Сетна воздушных мешков мелкая, 
с круглыми просветами ячеек. 
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А. Ф. Хлонова сравнивает описанную пыльцу с пыльцой современной 
Pinus sibirica (R u р г.) М а у г., от которой Pinus elongata (М а 1.) Н 1 о
п о v а отличается более вытянутым телом. Пыльца этого вида, изображен
ная В. С. Малявкиной, крупнее описанной нами (75-125 f-t), а описанная 
А. Ф. Хлоновой - несколько мельче (55-62,5 f-t), по CTPYI\Type же обе 
формы очень близки между собой. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е: Якутия, 'Вилюй - верхний мел, линден

ская свита. 

Р а сп р о с т р а н е н и е: Западная Сибирь - альб, сеноман; 
Чулымо-Енисейская впадина - сеноман. 

97. Pi'1lusl~tricomposita sp. ПОУ. 

Табло VJ, рис. 97а - е 

Г О Л О Т И п: Якутия, Вилюй - верхний мел, линденская свита, 
ГИН АН СССР, .м 3530/470. 

(В - общая длина зерна 80-92 fl. 
А - длина 'lела 54-62 fl. 
В - ширина тела 46-57 fl. 
С - длина воздушных мешков 30-38 fl. 
D - ширина воздушных мешков 36-42 (l.. Цвет желтый. 

Пыльца с округлым телом, несколько сжатым с боков. Экзина его 
мелкозернистая, средней плотности. Гребень узкий, ровный. Воздушные 
мешки крупные, округлые, составляют несколько более половины окруж
ности, смещенные на дистальную сторону зерна, линия прикрепления их 

прямая или слегка вогнутая. Рисунок сетки воздушных мешков средней 
величины. Расстояние между основаниями воздушных меШI{ОВ 18-25 f-t. 

По форме тела и воздушных мешков, а также по способу их прикрепле
ния и общему виду пыльцевого зерна ископаемую пыльцу можно сравнить 
с современной пыльцой Pinus pinaster S о 1., от которой она отличается 
слабо выраженным гребнем и меньшим размером воздушных мешков. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е: Якутия, Вилюй и Тюнг - верхний мел. 

линденская свита. 

98. Pinus 1 ехеуи'ив -sp. nOV. 

Табл. VH, рис. 98а - d 

Г о л о т и п: Якутия, Тюнг - линденская свита, ГИН АН СССР • 
.м 3530/413. 11' 

В - общая длина зерна 70-90 fl. 
А - длива тела 65-70 fl. 
В - ширина тела 43-49 fl. 
С - длина воздушных мешков 37-42 fl. 
D - ширина воздушных мешков 52-59 fl. 

Пыльца средней величины. Тело овальное, несколько больше, че~r 
мешки с густозернистой экзино:lr и хорошо выраженным слегка волнистым 
гребнем. Воздушные мешки в очертании составляют более половины 
окружности, ширина их более длины, линия прикрепления к телу изви
листая, неровная, ячейки сетки воздушных мешков средней величины. 
уменьшаются в размере к основаниям мешков. 

Сравнение пыльцы Pinus exeguus с пыльцой современной Pinus pinaster 
S о 1. секции Eupitys S р а с h. показывает близкое сходство между НIВШ 
по форме тела и мешков, а также по ширине гребня и структуре экзины. 
Ископаемый вид отличается от современного несколько большим размером. 
По сходству при знаков ископаемую пыльцу можно отнести к сеIЩИП 
Eupitys рода Pinus. 
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М е с т о н а х о ж Д е н и е: Якутия и Тюнг - верхний мел, линден
ская свита. 

99 • .Pinus со'nсевва (N а u m о v а) В о 1 с h о v i t i n а 

Табл. УН, рис. 99а, Ь 

1949. Rotundina pachytella а major: М а л я в к и н а. Определитель спор и пыль
цы, стр. 92, табл. 22, рис 6. 

1953. Pinus concessa: Б о л х о в и т и н а. Спорово-пыльцевая характеристика 
меловых отложений центральных областей СССР, стр. 151, табл. ХН, рис. 20-22. 

е - общая длина зерна 67-75 1-1. 
А - длина тела 48-53 /-t. 
В - ширина тела 30-37 /-t. 
С - длина воздушных мешков 30-36 /-t. 
D - ширина воздушных меШIЮВ 28-34 /-t. Цвет желтый. 

Тело пыльцевого зерна неправильно-округлое, почти равное по раз·· 
меру воздушным мешкам. октэкзина толстая, плотная, точечная, мелко·· 
извилистая. Гребень ровный, неширокиЙ. Воздушные мешки смещены 
1, наружной стороне тела, более чем полушаровидные, с крупной сеткой, 
линии прикрепления воздушных мешков к телу прямые или выпуклые. 

По сходству признаков - размеру, форме зерна и воздушных мешков, 
а также по характеру гребня и рисунку экзины тела и мешков - пыльца 
Pinus concessa (N а u т.) В о 1 с Ь. близка пыльце Pinus edulis Е n g е 1 т. 
из секции Paracembra К о е n а е, что позволяет отнести ископаемый вид 
к этой секции. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е: Якутия, Вилюй - верхний мел, линден

ская свита. 

р а сп р о с т р а н е н и е: Калужская область - верхняя юра; 
Западная Сибирь - нижний мел; Западный Казахстан - готерив, альб; 
Московская область - апт; Чулымо-Енисейская впадина - датский 
ярус - нижний палеоген. 

100. Pinus kulШI&dуепsis В о 1 с h о v i t i n а 

Табл. УН, рис. 100 

1953. Pinus kulandyensis: Б о л х о в и т и н а. Спорово-пыльцеваяхарактеристика 
MeJI0BblX отложений центральных областей СССР, стр. 80, табл. ХП, рис. 4. 

е - общая длина зерна 50-56 /-t. 
А - длина тела 30-38 /-t. 
В - ширина тела 51-62 /-t. 
С - длина воздушных мешков 16-22 /-t (ширина зерна более его длины). 
D - ширина воздушных меш!{ов 46-51 /-t. Цвет желтый. 

Пыльца неправильно-овальная, вытянутая. Воздушные мешки меньше 
тела; они прикреплены на его дистальной стороне (вид с дистальной сто
роны изображен на рисунке). Тело овальное, с мелкозернистойповерхно
стью экзины, сливающейся с мелкосетчатым рисунком экзины воздушных 
мешков. окзина мешков очень тонка и прозрачна, отчего мешки легко 
сминаются и приобретают неправильную форму. 

От описанной ранее автором формы из готерива Западного Казахстана 
отличается меньшим размером (Болховитина, 1953, стр. 80, табл. XII, 
рис. 4). 
М е с т о н а х о ж Д е н II е: Якутия, Вилюй - верхний мел, линден

ская свита. 

р а сп р о с т р а н е н и е: Казахстан - нижняя юра; Западный 
Казахстан - готерив. 
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Род Podocarpus L. Н е r i t. 

101. Podocarpus macrophyllaejorтis В_о 1 с h о v i t i n а 

Табл. УН, рис. 101а, Ь] 

1953. PodOt;arpu8 тacrophyllaejorтis: Б о л х о в и т ин а. Спорово-пыльцевая 
характеристика меловых отложений центральных областей СССР, стр. 78, табл. XI, 
рис. 18, 19. 

в - общая длина зерна 60-64 ft. 
А - длина трла 31-3:1 ,.... 
В - ширина тела 32-36 ft. 
С - длина воздушных мешков 30-35 ,.... 
D - ширина воздушных мешков 27-32 ,... .• 

Форма пыльцы удлиненно-овальная. Воздушные мешки равны телу 
пыльцы или немного меньше его. Они прикреплены ниже средней линии 
тела. Эктэкзина тела пыльцы тонкая, прозрачная, м~лкоточечная. Тело 
овальное или округлое, несколько вытянутое в длину. Экзина мешков 
мелкосетчатая, с ячейками сетки, вытянутыми по длине мешка. 

Вид вполне сходен с описанной ранее автором пыльцой Podocarpus 
macrophyllaejormis В о 1 с Ь. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е: Якутия, Вилюй - верхний мел, тимердях

ская свита. 

Р а сп р о с т р а н е н и е: Крым - готерив; Западный Казахстан -
верхний алы>. 

102. Podocarpus decora В 01 с h о v i t.i па 

Табл. УН, рис. 10'2а - с 

1953. Podocarpu8 decora: Б о л х о в и т и н а. Спорово-пыльцевая характеристика 
м.еловых отложений центральных об;уастей СССР, стр. 77, таб,l. 1, рис. 16, 17. 

е; - общаll длина зерна 46-52,.... 
А - длина тела 24-30 ,.... 
В - ширина тела 22-31 ,.... 
С - длина воздушных мешков 23-27 ,.... 
D - ширина воздушных мешков 23-28 ,.... 

Отношение длины к ширине тела 2 : 1. Цвет желтый. 
Пыльцевое зерно небольшое, с овальным телом. тонкой экзиной И 

четким узким гребнем. Воздушные мешки более чем полушаровидные, 
прозрачные, тонкие, прикрепленные к дистальной стороне зерна, иногда 
кажутся висящими. Рисунок сетки воздушных мешков мР.лкий, ячейки 
сетки вытянуты по длине мешков. По сходству при знаков ископаемого 
вида с пыльцой Podocarpus nageia R. В г. (Болховитина, 1953, табл. XI, 
рис. 20) можно предположить, что описанный вид пыльцы принадлежит 
роду Podocarpus. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е: Ян:утия, Вилюй и Тюнг - верхний мел, 

тимердяхская и линденская свиты. 

Р а сп р о с т р а н е н и е: Крым - готерив; восточный склон Юж
ного Урала - сеноман. 

103. Pod()carpus latus sp. nov. 

Табл. УП, рис. 103 

r о л о т и п: Якутия, Вилюй, МОRСОГОЛОХ -верхний мел, линден~ 
{;ная свита, ГИН АН СССР, ом 3530/96. 

в - общая длина зrрна 52-62,.... 
А - длина тела 32-36 ,.... 
В - ширина тела 45-54 ,.... 
С - длина вnздушных мешков 23-27 ,.... 
D- ширина воздушных мешков 40-45 f.t. Цвет желтый. 
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Тело пыльцы овальное, вытянутое по оси полюсов, почти равное по 
размеру воздушным мешкам. Гребня не видно. Плоскости прикрепления 
воздушных мешков параллельны, а оси их симметрии находятся на одной 
прямой. ВОЗДУШfIые мешки или равны половине окружности, или больше 
ее; они охватывают две трети тела симметрично с двух сторон, оставляя 

свободной среднюю часть. 
Э кзина мешков мелкосетчатая. Я чейки сетки вытянуты по длине мешка. 

Они уменьшаются к основанию мешка и сливаются с мелкозернистой 
поверхностью экзины тела. Структура тела и мешков этого вида не дает 
основания отнести его к какому-нибудь современному виду, однако 
ромбичеСI{ая сетчатость напоминает представителей рода Podocarpus. 
R этому роду предположительно мы и относим ископа!:'мый вид. 
М е с т о н а х о ж Д е н ие: Якутия, Вилюй - верхний мел, лин

денская свита. 

104. PQdQcarpus salebrQsa Н 1 о по v а (in litt.) 

Табл. VH, рис. 104 

~ - общая длина зерна 60-66 /1. 
А - длина зерна 42-50 /1. 
С - Д:IИна воздушных мешков 30-36 /1. 
D - ширина воздушных мешков 41-51 /1. Цвет желтый. 

Наш экземпляр несколько отличается от описанного А. Ф. Хлоновой, 
поэтому приводим свое описание. Тело ПЫJIЬЦЫ округлое, с извилистым 
узким гребнем. Экзина тонкая, с мелкоточечной поверхностью. Воздуш
ные мешки или равны телу, или несколько больше его, полушаровидные, 
()хватывающие две трети тела, оставляя середину свободной; основания 
мешков прямые. Ячейки сетки воздушных мешков мелкие, к основанию 
слегка вытянутые. 

По общему облику пыльцы А. Ф. Хлонова относит ископаемый вид 
к роду Podocarpus на основании сходства с пыльцой современного вида 
Podocarpus macrophylla D. D оп. 

Наш ЭI{земиляр отличается от описанного А. Ф. Хлоновой несколько 
:меньшим размером воздушных мешков, совпадая по всем остальным приз

накам. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е: Якутия, Вилюй - верхний мел, линден
ская свита. 

р а сп р о с т р а н е н и е: р. Чулым, приток Оби - сеноман-турон. 

105. PQdQcarpus parisHlonova (inlitt.) 

Табл. VH, рис. 105а, Ь 

.~ - общая длина зерна 70-86/1. 
А - длина TeJIa 42 /1. 
С - длина воздушных мешков 28-30 /1. 
D - ШИРJ\на воздушных мешков 48-50-52 /1. Цвет желтый. 

Этот вид пыльцевых зерен был описан А. Ф. хлоновой. Пыльца, наЙ· 
денная нами, несколько отличается от пыльцы, описанной А. Ф. Хлоно
вой, поэтому мы приводим полный диагноз вида. 

Тело пыльцы округлое, с узким, тонким, волнистым по краю гребнем. 
Экзина тонкая, мелкоточечная. Воздушные мешни составляют более 
половины ОI{РУЖНОСТИ, нрупнее тела, с ПРЯМЫIl1И или нескольно ВОГНУТЫМИ 

основаниями. Ячейки сетки мешков, несколько вытянутые по длине мешка, 
образуют тонкую ромбическую сетку. 
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Перечисленные признаки позволяют сравнить ископаемую пыльцу 
с пыльцой Podocarpus macrophylla D. D оп., от которой ископаемый 
вид, так же как и от описанного А. Ф. Хлоновой, отличается большим 
размером и более крупными воздушными мешками. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е: Якутия, Вилюй - верхний мел, линден

ская свита. 

Р а с про с т р а н е и и е: Чулымо-Енисейская впадина - датсниlt 
ярус - палеоген. 

106. Podocarpus adulta sp. ПОУ. 

Табл. VH, рис. 106а, Ь 

Г о л о т и п: Янутия, Вилюй - верхний мел, тимердяхская свита. 
ГИН АН СССР, ом 3530/460. 

8- общая длина зерна 92-204!-t. 
А - длина тела 50-55 !-t. 
В - ширина тела 45-51 !-t. 
С - длина воздушных мешков 50-60 !-t. 
D - ширина воздушных мешков 60-64 fJ.. Цвет желтый. 

Близний к этому вид пыльцы был ранее описан А. Ф. ХлоновоЙ. Пыльца 
довольно l{рупная, с онруглым или овальным телом, неснольно меньшим, 

чем воздушные мешни, с узним гребнем, часто незаметным. 
Воздушные мешни онруглые, или длина их нороче ширины, более

чем полушаровидные. Энзина воздушных мешнов мелкосетчатая, при 
основании мешнов ячейни сетки ромбичесние, вытянутые, сливающиеся 
друг с другом. Расстояние между основаниями воздушных мешнов 5-7 /1. 
По строению тела и воздушных мешнов иснопаемая пыльца близна пыльце 
Podocarpus crispa Н 1 о n о v а (in litt.), от которой она отличается 
неснольно большим размером и узним или совсем незаметным гребнем, 
тогда как у Р. crispa Н 1 о n о v а гребень широний, хорошо заметный. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е: Янутия, Лена и Вилюй - тимердяхснал 

и линденсная свиты. IIb 

107. Podocarpus kajnarensis В О 1 с Ь О V i t i n а 

Табл. VII, рис. 107 

1953. Podocarpuska;narensis: Б о л х о в и т и на. Спорово-пыльцевал характе-
ристика меловых отложений центральных областей СССР, стр. 76, табл. XI, рис. 13. 

8 - общая длина .... зерна 70-82 fJ..: 
А - длина тела 35-48 !-t. 
С - длина воздушных мешков 40-48 fJ.. 
D - ширина воздушных мешков 39-49 fJ.. Цвет темно-желтый. 

Пыльца с округлым или овальным телом и тонной, точечной энзиноЙ. 
Воздушные мешни онруглые, размером превышающие тело, с нрупносет
чатой энзиной, хорошо просвечивающей в области оснований мешнов. 
Линии их принрепления вогнутые, составляют менее диаметра тела. 
Основания мешнов или соединяются, или сближены на полюсах. Гребня 
не удается видеть. 

От голотипа наш энземпляр отличается меньшим размером, а от эн
земпляров, описанных А. Ф. Хлоновой,- большим размером, сохраняя 
все остальные признани. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е: Янутия, Тюнг - верхний мел, линден
сная свита. 

Р а сп р о с т р а н е н и е: Западный Rазахстан-готерив-альб; Чу
лымо-Енисейсная впадина - сеноман-турон, датсний ярус-нижний палео· 
ген. 
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Род Cedrus Link. 

108. Cedrus defo'l'mis sp. nov. 

Табл. УН, рис. 108 

Г о л о т и п: Якутия, Вилюй - верхний мел, линдеНСI\аЯ свита, 
ГИН АН ссср, ом 3530/471. 

8- общая длина зерна 100-108 ft. 
А - длина тела 86-93 ft. 
С - длина воздушных мешков 56-61 ft. 
D - ширина воздушных мешков 60-66 ft. Цвет темно-желтый, почти бурый. 

Пыльца крупная, с большими воздушными мешками. Гребень широкий 
.(5-7 f.t); постепенно расширяясь, он охватывает воздушные мешки, почти 
не отделяющиеся от тела. Контур гребня слегка волнистый, сливается 
-с контуром воздушных мешков. Экзина щита очень толстая, грубая, пок
рытая извилистой сетью жилок с крупной зернистостью. Этот рисунок 
·экзины тела переходит на экзину воздушных мешков, при этом сетка ста

новится более крупной и четкой. 
По характерному гребню, толстой экзине и слабо отделяющимся от 

тела мешкам ископаеIllЫП вид близок пыльце рода Cedrus. Изображенный 
-экземпляр несколько смят . 

. М е с т о н а х о ж Д е н и е: см. голотип. 

109. Cedrus admirabilis sp. nov. 

Табл. УН, рис. 109 

Г о л о т и п: Якутия, Вилюй-верхний мел, линденсн:ая свпта, ГИН 
АН ссср, ом 3530!471.~ 

8 - общая длина зерна 90-105 ft. 
А - длина тела 60-72 ft. 
iВ - ширина тела 28-35 ft. 
·С - д.лина воздушных мешков 30-36 ft. 
D - ширина воцушных мешков 36-41 "". Цвет светло-желтый. 

Пыльца среднеп велпчины, с овальным телом п воздушными мешкамп, 
прикрепленными с дистальной стороны зерна. ЭI,зина толстая, с грубо
зернистой поверхностью. Гребень волнистый, постепенно сливающийся 
с воздушными мешкаМII. I30здушные "1еш,,;: равны половине окружности, 
несколько вытянуты по длине, ячейки сетки не крупные, к центру воздуm
цых меШI{ОВ ячейки сетки' постепенно сливаются II вытягиваются, образуя 
харю{терный рисупок. Круппый гребень, постепенно переходящий на 
воздушные мешки, грубая структура экзипы тела и форма пыльцевого 
нерна позволяют отнестп IIСI,опаемую пыльцу к роду Ced,'us. Однако опи
r.анныЙ вид отличается от современных представителей рода Cedrus 
меньшей толщиной щита и шириной гребня, а также более обособлен
ными воздушными меШI{а!\Ш. 

ИСI{опаеМЫЙВIIД довольно близок пыльце Cedrus microsacca Н 1 о n о v а 
(in litt.), описанной из сеноман-турона Чулымо-Енисейской впадины, но 
отличается от последнего более широким гребнем и несколыш болыпиы 
размером. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е: см. голотип. 

110. Cedrus libaniformis В о 1 с h о v i t i n а 

Табл. УН, рис. 110 

1953. Cedrus libaniformis: Б о л х о в и т и на. Спорово-пыльцсвапхара[(теристика 
l>Iел()вых ОТJlожепий центральных областей СССР, СТр. 87, табл. XIJI, рис. 9-12. 
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8 - общая длина зерна 50-60 f.L. 
А - ДJlИна тела 42-45 f.L. 
В - ширина тела 30-38 f.L. 
С - длина воздушных мешков 28-32 f.L. 
D - ширина воздушных мешков 29-33 f.L. Цвет желтый. 

Пыльца средней величины с телом несколько большим, чем ВОЗДУШНЫ8 
мешки. Экзина тела нетолстая, с мелкозернистой поверхностью. ГребеНJ~ 
неширокий, слабоизвилистый, постепенно переходящий на меШI\И. 

Мешки округлые, несколько вытянутые, с мелко сетчатым рисунком 
экзины, который постепенно сливается с рисунком экзины тела. Воздуш
ные мешки на наружной стороне смыкаются своими основаниями, но встре
чаются экземпляры и с расставленными мешками. Сравнение ископаемой 
пыльцы с пыльцой современного Cedrus libani L а w. показывает близкое
сходство в строении тела и воздушных мешков, но размер ископаемого 

зерна значительно меньше, чем современного, и меньше пыльцы того же

вида, найденной автором в Казахстане и Крыму. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е: Якутия, Тюнг - верхний мел, линден

ская свита. 

р а сп р о с т р а н е н и е: Крым - нижний готерив; Казахстан
верхний альб; Чулымо-Енисейский район - датский ярус - палеоген. 

111. Cedru8 continu8 sp. nov. 

Табл. VH, рис. 111 

Г о л о т и п: Якутия, Вилюй - верхний мел, линденская свита~ 
ГИН АН СССР, :м 3530/471. 

8 - общая длина зерна 66-72 f.L. 
А - длина тела 52-59 f.L. 
В - ширина тела 36-42 f.L. 
С - длина воздушных мешков 36-42 f.L. 
D - ширина воздушных мешков 46-50 f.L. 

Пыльца средней величины с крупными воздушными мешками. Гре
бень очень широкий на внутренней стороне зерна, еще более расширяется 
на его наружной стороне; постепенно переходя с тела на мешки, гребень 
охватывает их полностью. Экзина щита очень толстая, темно-желтая, 
с извилистым, грубым, трудно различимым рисунком. На мешках экзина 
несколько тоньше, сетчатость ее мельче, слабо различимая, сливающаЯС8 
с рисунком на экзине щита. 

По характерному гребню, охватывающему воздушные мешки, и очень 
толстой экзине ископаемая пыльца близка к пыльце рода Cedrus. Изобра
женный экземпляр несколько смят, поэтому один мешок кажется больше
другого. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е: Якутия, Вилюй и Тюнг -верхний мел,. 
линденская свита. 

112. Pollenites rect·us sp. nov. 

Табл. УПI, рис. 112а, Ь 

Г о л о т и п: Якутия, Вилюй - верхний мел, линденская свита 

ГИН АН СССР, :м 3530/96. 
Длина 34-53 11-, средняя - 40 f'o. 
Ширина 20-25 f'o, средняя - 23 f'o. Цвет желтый. 

3ерно овальное или неправильно овальное, в средней части несколько 
суженное. На мелкозернистой поверхности тела заметны шесть прозрачно
белых гладких ПЯТНЫIIIeК, симметрично расположенных в два ряда вокру> 

126 



зерна и разместившихся на небольших выступах поверхности. ЭТИ I1ЯТ
нышни сильно Drеломляют свет и оссбенно хоrсшо заМЕТНЫ Drи ПОДI:има
нии и опуснании тубуса. Пятнышни объединяются между собой единым 
тонним валином, образованным снладной. на поверхности энзины, проходя
щей через четыре выступа. По харантеру поверхности и онрасне этот вид 
напоминает другие описанные выше формы, что дает основание считать 
их родственными и относить н одной нрупной системе. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е: см. голотип. 

р о Д Aquilapollenites [R о u s е, 1957 

113. Aquilapollenites trialatus R о u в:е 

Табл. YJlI, рис. 113а - d 

1957. Aquilapollenites trialatus: R о u s е. ТЬе app!ication of а new nomenc!uturaJ 
врргоасЬ to иррег cfrtaceous p!ant microfossils from Western Canada, ир. 371, табл. 2, 
фиг. 14, 15. 

Длина 62-70 /L, средняя - 70 /L. Цвет желтый. 

Тело пыльцы луновицеобразной формы, с четырьмя выступающими 
перпендинулярными друг другу лопаСТЯМII п нонусообразно суженными, 
вытянутыми полюсами. Однн из полюсов образует тупой угол и слегна 
выдается, другой образует острый угол, сильно выдается и обычно не
снольно согнут в сторону. Поверхность пыльцы неровная, мелноточечная, 
по нраю мелнобугорчатая. На нрупных энземплярах в области энnатора 
при увеличеНIIИ в 1000 раз заметны ячейни. В области энnатора они НJ1УП
нее, чем в области полюсов. При поднятии тубуса минроснопа ячейни 
сливаются и ПЫГJIЯДЯТ нан мелная сетна, подобная сетне периспория у 
спор Lycopodium. 

Наши энземпляры вполне сходны с видом, описанным Раузом (Rouse, 
1957). 
М е с т о н а х о ж Д е н и е: Янутия, Вилюй И Тюнг-верхний мел, 

линденсная свита. 

Р а с про с т р а н е н и е: АЛЕ берта , Западная Канада - верхний 
мел. 

114.:Aquilapollenites quadrilobus R о u s с 

I'fабл. VIII, рис. 114а, Ь 

1957. Aquilapollenites quadrilobus: R о u ~ е. ТЬе appJiration of а ne,v потеllс!а
tura! арргоасЬ to иррег cretaceous plant microfossils from Western Canada, стр. 371. 
табл. 2, фиг. 8, 9. 

1957. Triporina unica: Х л о н о в а (pars). О выделении руководящих видов при 
определении возраста uтложений по спорово-пыльцевому анализу, ир. 44, табл. 1, 
рис. 3. 

Д = 28-32- /L, .... средний - зг /L. 

Зерно подобно предыдущему, с четырьмя выростами, располагающи
мися симметрично по отношению друг н другу в пространстве 

под углом 1200. 
Выросты норотние (6-10 /-L), снаружи тупые, ширина их равна высоте. 

Центральная чя.сть трла понрыта мелними сплошньши тупыми бугорнами, 
ноторые в самой центральной части выглядят нан мелние зерна. На вы
ростах бугорни более нруппые, постепенно изм€льчающиеся н осноnанию 
выроста. Пор и борозд заметить не удается. На рисуннах (табл. VIII, 
рис. 114а, в) зерно изображено в двух положениях. В одном положении 
хорошо видны все четыре выроста, на другом рисунне при виде сбону 
два выроста видны хорошо, а два других видны не полностью. 
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Описанный вид сходен с видом, изображенным и описанным Раузом 
(Rouse, 1957) из верхнего мела Западной Канады. Кроме того, наши эк
земпляры подобны экземпляру, изображенному А. Ф. Хлоновой (1957) 
на табл. 1, рис. 3 и отнесенному ею к виду Triporina unica Н 1 о n о v а. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е: Якутия, Вилюй - верхний JlIел, линден

-екая свита. 

Р а с про с т р а н е н и е: восточная часть Западно-Сибирской низ
менности - даТСI{ИЙ ярус - палеогон; Западная и Центральная Альберта 
в Канаде - верхний мел. 

115. Aquilapollenites bullatus sp. поу. 

Табл. VIII, рис. 11ба, Ь 

Г о л о т и п: Якутия, Вилюй - верхний мел, линденская свита, 
ГИН АН СССР, ом 3530/471. 

Длина 24-32 "", средняя - 31 "". 
Зерно правильно пятиугольное, с резко выступающими пятью выро

стами. располагающимися во взаимноперпенДl'ШУЛЯРНЫХ направлениях. 

Каждый из выступов притуплен. Поверхность пыльцы меЛl{озернистая. 
Ха рю{тер поверхности, Оl{раСl{а и наличие особых выростов у этой пыльцы 
напоминают пыльцу Aquilapollenites quadrilobus R о u s е; это заставляет 
считать их родственными формами. Встречаемость их в одном горизонте 
и отсутствие в других горизонтах также свидетельствует о родственной 

близости обеих форм. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е: Якутия, Вилюй и Тюнг - верхний мел, 

линденсиая свита. 

116. Aquilapollenites aequus sp. поу. 

Табл. VIII, рис. 116 

Г о л о т и п: Якутия, Вилюй - верхний мел, линденсиая свита. 
ГИН АН СССР, ом 3530/471. 

Д = 46-50 "", средний - 47 /L. 
3ерно с четырьмя удлиненными выростами, располагающимися 

симметрично по отношению друг и другу в пространстве под углом 1200. 
Э кзина зерна прозра чная, светло-желтая, ПОI{рытая реДl{lfМИ, низкими, 
тупыми бугорками. На рисунке видны тониие линии, идущие от концов 
выростов 1{ центру зерна. Эти линии не являются щелями разверзания, а 
представляют собой грани, идущие от одной вершины до другой. В центре 
каждой вершины заметна небоn:ьшая впадина. являющаяся, ВОЗJlЮЖНО. 
порой, но канала ее не видно. поэтому нельзя Сlшзать с достоверностью. 
действительно ли это пора или просто углубление в центре вершины. 

м: е с т о 11 а х о ж Д е н и е: С1\!. голотип. 

р о Д Cirratri1'adites 'V i 1 s о пап d С о е, 1940 

117. Cil'ratl'iradltes intel'l'uptu8 sp. ПОУ. 

Таб::r. VIII, рис. 117 

Г о л о т и п: ЯI{УТИЯ, Линдя - верхний мел, ГИН АН СССР,.М 3530/3. 

Диаметр с внешней оболочкой 72-78 "", средний - 73 "". 
Диаметр тела без внешней оболочки 53-60 "", средний- 52 "". Цвет свстло-же::r

тый или желтый. 

Спора треугольно-онруглая, ЗaIшюченная внутри ИЛОТНОЙ внешней 
оболочни, снабженной ШИРОКОЙ оторочкой (12-15 f!), ВОЛНИСТОЙ по I_раю. 

128 



Тело споры тетраэдральное , целиком облеченное внешней оболочкой. 
При поднятии тубуса микроскопа видна его верхняя часть, плотно прикры
тая внешней оболочкой. С трех, едва намечающихся углов оболочки протя
гиваются тонкие линии (швы), хорошо заметные, но при опускании TY~ 
буса исчезающие. Поверхность внешней оболочки гладкая, поверхность 
тела не видна. Это зерно особенно оригинального строения, в отложениях 
мела и юры Вилюйской впадины оно до сих пор больше нигде не было 
встречено. В указанных же слоях, но не везде, встречается в массе и пре
обладает в составе комплекса. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е: Якутия, Линдя - низы верхнего мела. 

118. Cirratriradites verrucosus С о о t:s о пап d D е t t m зЕп n 
Табл. VIII, рис.118а - с 

4.958. Cirratriradites реггuсовuв: С о о k s о пап d D е t t m а n п. Some trilete 
~ores from upper mesozoic depositsin tbe easternAustralian rеgiоп,стр.112,табл. XVHI, 
фиг. 2-6. 

Диаметр с внешней оболочкой = 80-98 "". Диаметр без внешней оболочки = 56-
70 j.L. Цвет желтый или темно-желтый. 

Тело округлое, облеченное довольно плотной внешней оболочкой 
с широкой, волнистой по краю оторочкой (шириной 20-24 JL). 

Поверхность внешней оболочки покрыта крупными, тупыми, частыми 
или редкими бугорками, высотой 3-9 JL. Бугорки располагаются на 
внешней оболочке только в средней части в том месте, где она прилегает 
к телу зерна. Иногда бугорки заметны и по краю оторочки. Оторочка 
двуслойная, средней толщины, волнообразно изогнутая по краю. Тело 
зерна, облеченное наружной оболочкой, имеет также внутrеннюю тонкую 
оболочку, очерченную в оптическом разрезе двойной тонкой линией. Ино
гда в центре оболочки имеется отверстие. 

Описанные экземпляры вполне сходны с экземплярами из Австралии. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е: Якутия, Вилюй и Линдя - верхний мел, 

тимердяхская свита. 

р а с про с т р а н е н и е: Южная Австралия - нижний мел 
(апт·альб). 

119. Cir'l'atriradites spinulosus С о о k s о пап d ~D е t t m а D n 
Табл. VII, рис. 119а, Ь 

1958. Cirratriradites spinulosus: С о о k s о пап d D е t t m а n п. Some trilete 
syores from upper mesozoic deposits in tbe eastern Australian region,cTp.113, табл. XVIII, 
фиг. 9-13, табл. XIX, фиг. 1-5. 

Диаметр с внешней оболочкой = 70-78 (.1., средвий-72 j.L. Диаметр без внешней 
оболочки = 51-58 j.L, средний - 54 j.L. Цвет желтый или темно-желтый. 

Форма тела треугольно-округлая. Тело заключено в плотную внешнюю 
оболочку, которая имеет широкую толстую оторочку (12-15 JL), волни
стую по краю. 

Поверхность внешней оболочки в той части, где она покрывает тело, 
снабжена частыми мелкими тупыми (2-3 JL) бугорками, а на некоторых 
других экземплярах вся поверхность внешней оболочки покрыта еще более 
мелкими (1-2 JL) и редкими бугорками. При опускании тубуса до эква
тора зерна хорошо видны три шва, расположенные симметрично с трех 

сторон и пересекающие оторочку. Они довольно широкие (4-5 JL), ГYCTO~ 
желтые и сливаются с такой же широкой ПОЛОСОЙ,окаймляющей тело зерна. 
Никаких следов щели разверзания ни при опускании, ни при поднятии 
тубуса видеть не удается. Вид вполне сходен с видом из Австралии. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е: Якутия, Линдя - низы верхнего мела. 
р а сп р о с т р а н е н и е: Южная Австралия - нижний мел, нео

ком-апт и альб. 
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Названии ВИДОВ по Э. Н. Rара·Мурзе 

CqniQjJteris divarieata (М а 1.) К.-М. 
С. taimyrensis К.·М. 
С. triquetra К.-М. 
Cibotium iunetum К.-М. 
С. dieksoniaejormis К.-М. 
Traehytriletes undulatus К.·М. 

Osmundopsis spinosa (N а u т.) var. ehetaen· 
sis К .-М. 

Osmunda iurassica К.-М. 
Osmundopsis aeutispinosa (W а 1 t z.) var. ar-

ctica К.-М. 
Todites szeianensis К.-М. 
Selaginella obtusosetosa К.-М. 
Todites (Cladophlebis) aretiea К.-М. 

Osmunda тaior К.-М. 
О. rarigibberula К.-М. 

l.eiotriletes mierodiscus К.-М. f. iuneta К.-М. 

L. fureatus В о 1 с Ь. 

L. microdiscus К.-М. var. limbata К.-М. 
L. glaber N а u т. 

L. rotundus N 8U' IO. 

L. mierodiscus IC-M. 
L. microrugosus N а u т. 

Lycopodiuт subrotunaum. К.-М. 
L. triquetrum. К.-М. 

Bennettites grandis К.-М. 
В. medius В о 1 r Ь. 
В. dilueidus В о 1 с Ь. 
Ginkgo eyeadijormis (N а u т.) К.-М. 
G. ineomplecta (N аи т. ) К .-М. 

G. typica (N а u т.) В о 1 с Ь. 

Podocarpites uniea В о 1 с Ь. 

Pseudopicea roturtdijormis (М а 1.) В о 1 е Ь. 
Р. oыtinoidess (Маl . ) Воl.сЬ. 
Chomotriletes 

Trachytriletes sp. 

Protoconijerus junarius (N а u т.) В о 1 с Ь. 

Podocarpus arquata К.-М. 
Conijerella Odinzova gen. nov. 
Paleoconijerus asaccatus В о 1 с Ь . 

Pinites distortus В о 1 с Ь. 
р, stinctus В о 1 с Ь. 

Podoearpus 

СОПОСТАВЛЕНИЕ ЮРСКИХ СПОРОВО-ПЫЛЬЦЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ] 

Их синонимы 
Названии ВИДОВ по Н . А. Болховитиной 

Coniopteris sp. 

Cibotium iunetum К . -М. 
С. corniculatum В о 1 с Ь. 
Cheiropleuria congregata В о 1 с Ь. 
Onyehium ampleetijormis К .-М. 

Alsophila ehetaensis К.-М. 
Osm.unda iurassiea К.-М. 

Osmundites plieatus К.-М. 
Dennstaedtia tubeensis (М а 1.) 
Pteris paleouneinnata В о 1 с Ь . 

Lophotriletes rotundus В о 1 с Ь . 
Hymenophyllum elegans В о 1 с Ь. 
Osmunda papillala В о 1 с Ь . 

Selaginella testata В о 1 с Ь. 

Cheilanthus рег pallidus В о 1 с Ь. 
Cheiropleuria соmрасеа В о 1 с Ь. 
С. congregata В о 1 с Ь. 
Leiotriletes jurcatus В о 1 с Ь. 
L. incertus В о 1 с Ь. 
Cheiropleuria parilis В о 1 с Ь. 
Leiotriletes glaber N а u т .. 
L. virgatus В о 1 с Ь. 
L. rotundus N а u т. 
L. bu;argiensis В о 1 с Ь . 
L. microdiscus К.-М . 

L. microrugosus (W а 1 t z.) N а u т. 
Lycopodium subrotundum К.-М. 
L. per plicatum В о 1 с Ь. 

Bennettites perearinatus В о 1 с Ь. 
В. medius В о 1 с Ь . 

В. dilucidus В о 1 с Ь. 
Ginkgo parva (N а u т.) В о 1 с Ь. 
С. typiea (Naum.) ВоlсЬ. 
С. typica CN а um.) В о 1 с Ь . 

Podoear pites unica В о 1 с Ь. 
Р. nехШв В о 1 с Ь. 
Pseudopicea rotundijormis (М а 1.) В о 1 с Ь. 
Р. oblatinoides (М а 1.) В о 1 с Ь. 
Chomotriletes anagramm~nsis В о 1 с Ь. _ 
S alvinia per pulchra В о 1 с Ь. 
S. sangarensis В о 1 с Ь. 
Trichomanes erassus В о 1 с Ь. 
Alsophila asperata В о 1 с Ь. 
Protoconijerus junarius (N а u т.) В о 1 с Ь. 
Podocarpus permagna В о 1 с Ь . 

Р. arquata К.-М. 
Pseudopinus pergrandis В 01 с Ь. 
Paleoconijerus asaccatus В о 1 с Ь. 
Pseudopinus peetinella В о 1 с Ь. 
Pinites distortus В о 1 с Ь. 
Р. stinetus В 01 (' Ь. 
Pinus pernoЬilis В о I (' Ь. 
Рodосагрu. """1 

Р'~xrJ~~~-ВL· .-~8&·i.~ •• ~~~1 

Назвавии спор и пьыь1!ы !оо А. 

Leiotriletes tyrsopterijor1llis 
Coniopteris cf. bureiUiS~ (Z а 1 
С. triquetrus (N а u ПL) L-JI.. 
Cheiropleuria variabllis (11 & Ц 

Anemia 3р . 

Osmunda 
Osmunda sp. 

Selaginella sp. (4) 

Trachytriletes 

Leiotrilites rotuпdijorrn.is (11 а I 
Pteris multijormill 50 а с Ь_ 
Cheiropleuria sp. 

Leiotriletes 

Leiotriletes glabra :\ а u m. 

Lyeopodium tener (:\ а u ш_, 
L. retijormis (N а u т. ) 

Bennettitales 

Ginkgoales 

Рodоеагрuв unica В о 1 с Ь. 
Р. sp . cf . Р. nexilis В 01 (Ь.. 

LдpJшиi1R.Ш.~ j"'''''5'' ' ih 
Salvinia sp. (Ь) 

Protoeonijerus junarius (:\.& 8 

Pinaceae 

Protopicea pergrandis (В,) 

Pinaceae 
PinGU'l~ 

P:x..J::~~ 
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Protopicea pergrandis (Ве) + + + + + Pinaceae 
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Lycopodiu1f& Вljwotuntlrzm; К.-М-. 
L. triquetrum К.-М. 

Bennettites grandis к.-М. 
В. mediиs В о 1 {' Ь. 
В. dilucidus В о 1 с Ь. 
Ginkgo cycadijormis (N а u т.) К.-М. 
О. incomplecta (N аll т.) К.-М. 
О. typica (N а um.) В о 1 сЬ. 

Podocarpites unica В о 1 с Ь. 

Pseudopicea rotuttdijormis (М а 1.) В 01 (' Ь . 
Р. oblatinoides (М а 1.) В о I.c Ь. 
Chomotriletes 

Trachytriletes sp. 

Protoconijerus junarius (N а u т.) В о 1 с Ь. 

Podocarpus arquata К.-М. 
Conijerella Odinzova gen. nov. 
Paleoconijeru$ asaccatus В о 1 с Ь. 

Pinites distortus В о 1 с Ь. 
Р.; stinctus Б (1 1 с Ь. 

Podocarpus 

Paleoconiferus 

Pseudopodocarpus 

Pinites 
Рашрiсеа gluaria В о 1 е Ь . 

Pseudopicea m4gnijica 8 о 1 с Ь. 
Podozamites ouatus В о 1 с Ь. 
Рsешlowаlсhiа biangulina 8 о 1 с Ь . 

Podocarpites arquata (К.-М.) В о 1 с Ь. 

Leiotriletes selectijormi, В 01 с Ь. 
Lygodium sp. 
Lygodium aff. japonicum Sw. 

Selaginella аН. granata В о 1 с Ь. 

Encephalartos е) zamiejormis К.-М. 

Сусав aff. glabra В о I с Ь. 

Роаосаг pus сгееасеа В о 1 с Ь. 

Pinites distorta В о 1 с Ь. 
Piceites latens В о 1 с Ь. 

Mohria striata (N а u т.) В о 1 с Ь. 
Noeggerathiopsidozonotriletes psilopterus Luber. 

L. m.icrodUcas К.-М. 
L. microrugosus (W а 1 t z,) N а u т. 
Lycopodium subrotundum К.-М . 

L. perplicatum 8 о 1 с Ь. 

Bennettites percarinatus В о 1 с Ь. 
В. rnedius 8 о 1 с Ь. 
В. dilucidus 8 о 1 с Ь. 
Ginkgo pqrva (N а u т.) В о 1 с Ь. 
С. typica (Naum.) 8olch. 
О. typica (Naum.) ВоlсЬ. 

Podocar pites unica В о 1 с Ь. 
Р. nexilis В о 1 с Ь. 
Pseudopicea rotundijormis (М а 1.) 8 о I с Ь. 
Р. oblatinoides (М а 1.) В о I с Ь. 
Chomotriletes anagrammtmsis 8 о I с Ь. 
Salvinia per pulchra В о I с Ь. 
S. sangarensis В о I с Ь. 
Trichomanes crassus В о 1 с Ь. 
Alsophila asperata В о I с Ь. 
Protoconijerus junarius (N а u т. ) В о 1 с Ь. 
Podocarpus permagna В о I с Ь. 
Р. arquata К.-М. 
Pseudopinus pergrandis В 01 с Ь. 
Paleoconijerus asaccatus В О 1 с Ь. 
Pseudopinus pectinella В о I с Ь. 
Pinites distortus. В о 1 с Ь. 
Р . stinctus В о I с Ь. 
Pinus pernoЬilis В о I с Ь. 
Podocarpus 
Podocarpus multicina В о 1 с Ь. 
Paleoconijerus 
Pinus divulgata В о I с Ь. 
Pseudopodocar pus 
Protopius latebrosa ~B о I с Ь. 
Pinite, 
Paleopicea glesaria В о 1 с Ь. 

Protopicea cerina В 01 ('. Ь. 

Leiotriletes selectijormis В о 1 с Ь. 
L. lineatus В о I с Ь. 
Lygodium subsimplex В о 1 с Ь. 
Chomotriletes triangularis В о 1 с Ь. 
Selaginella granata В о 1 с Ь. 
Psophosphaera glabra (М а 1.) 
Encephalartos cycadijormis В о 1 с Ь. 
Podozamites ovatus В о 1 с Ь. 
Сусав glabra В о 1 с Ь. 
Psophosphaera undata В о I с Ь. 
Рodосаг рuв cretacea В о 1 с Ь. 
Psophosphaera nimia В о I с Ь. 
Pinites distorta В о 1 с Ь. 
Piceites latens В о I с Ь. 
P.jlaccijormis (Ма1.) Bolc~h. 
Mohria striata (N а u т.) В о 1 ('. Ь . 

Lycopodium tener (N а u т.) 

L. retijormis (N а u т.) 
Bennettitales 

Ginkgoales 

Podocarpus unica В о 1 с Ь. 
Р. sp. (:С. Р. nexilis Во1сЬ. 

Laph.o!ril~-Ш1.i1gJ'Ommеnsis К .~ __ 

Salvinia sp. (Ь) 

Protoconijerus junarius (N.a u т.) 8 о 
Pinaceae 

Protopicea pergrandis (8.) 

Pinaceae 
Pinaceae 
Pinaceae 

Dipterella oblatinoides В о 1 с Ь. 

Camptotriletes tenellus N а u т. 

Chomotriletes triangularis В о I с Ь. 

Aletes 

А. ovatus (В о 1 с Ь . ) 

А. undatus (В о 1 с Ь.) 
А. nimius (В о 1 с Ь . ) 

Piceite$ flacciformis (М а 1.) В о 11' Ь. 

Примечание. Э. Н. Кара-Мураа и Н. А. Болховитина описывали виды одновременно, но неаависи~о друг от 
друга. Поэтому часто один и тот же вид был описан ими под рааными нааваНИIlМИ. В первой графе помещены наимено
вав.", спор и пьmьцы по Э. Н. Кара·Мурае, во второй - по Н. А. Болховитиной, а в третьей графе - по Л. Н. гутовой. 
л. Н. Гутовой споры И пыльца опредеЛIlЛЦСЬ только иа Иркутского бассейна. 
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Bennettitales + + + + + + 12%+ + + + 
+ + + + + + + 

Ь. + + + + + + 
Ginkgoales + + + + + + + 

+ + + + - --~ ~ ---- -- - - --Рodосагрu. unica В о 1 с Ь. + + 

1.) Bolch. 
Р . sp. cf. Р . nехШ. В о 1 с Ь. 

+ + 
1. 

О 1 с Ь. .Laplшtr i1еtео аuаgrаттеш;s :к..~м.. -. __ ._ -- ___ 
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+ + +--
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+ + + n.) В о 1 с Ь. Protoconijerus junarius (N.a u т.) В о 1 с Ь. + + + + + 

Pinaceae + 
1. Protopicea pergrandis (Ве) + + : Ь . + + + 1. Pinaceae 

Pinaceae + + + + + 
Pinaceae + + + + 

+ 
+ + + + + + + + + 

+ + + + + + + + + 
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+ + + + + + + + 
Dipterella oыltinoidess В о 1 с Ь. 

+ + + + + + 

+ + + + + + + 
+ + 

+ + + + 
+ + + 

+ + --------------- ---~----------=г+~--
сЬ. 

·1 сЬ. 

о 1 с Ь . 

1. 

:~b. 
1 с Ь. 

Camptotriletes tenellus N а u т. 

Chomotriletes triangularis В о 1 с Ь. 
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А. ovatus (В о 1 с Ь . ) 

А. unааеuв (В о 1 с Ь . ) 

А . nimius (В о 1 с Ь.) 

Piceite~ jlaccijorт is (М а 1.) В о 1 (' Ь . 

IИДЫ оДвоврекевво. во неаависи.,.о друг от 
lаииllllИ. В Первой графе помещены наимено
rивоЙ. а в третьей графе - по Л. Н. ГутовоЙ. 
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СОПОСТАВЛЕНИЕ СПОРОВО-ПЫЛЬЦЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ 

МЕЗОЗОЯ ВИЛЮЙСКОЙ ВПАДИНЫ 
С ОДНОВОЗРАСТНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ СОПРЕДЕЛЬНЫХ 

ОБЛАСТЕЙ 

С е в е р н ы е рай о н ы С и б и р и. Лено-Оленекский и Анабаро
Хатангский районы распространения мезозойских отложений, непосред
ственно прилегающие к Вилюйской впадине с севера, хорошо изучены 
в стратиграфическом отношении сотрудниками Института геологии Арк
тики. 

В отложениях юры и мела. охарактеризованных фауной, ими были 
установлены эталонные споров о-пыльцевые комплексы для некоторых 

ярусов и отделов юрской и меловой систем (Кара-Мурза,1951, 1954, 1957Iи2 , 
1958; Бондаренко, 1957; Павлов, 1957, а также данные Дибнер, Первунин
ской, Попова, Короткевич, Корженевской). 

Сопоставление комплексов юры и мела Вилюйской впадпны с эталон
ными комплексами северных районов Сибири позволяет установить в IЗ
раст некоторых толщ на территории Вилюйской впадины, ранее определен
ных с меньшей точностью. 

Комплекс УI{УГУТСКОЙ свиты Вилюйской впадины имеет 16 общих видов 
с комплексом нижнего лейаса Ацабаро-Хатангского междуречья, изучен
ным И. А. ПервунинскоЙ. В табл. 22 сопоставлены оба комплекса. Послед
ний вид в списке - Noeggerathiopsidozonotriletes psilopterus L u Ь е r яв
ляется в Вилюйской впадине пере отложенным из пер ми , что, возможно. 
имеет место и в Анабаро-Хатангском районе. 

Сравнение списков среднего и верхнего лейаса У сть-Енисейского рай
она со списками пыльцы и спор среднего и верхнего лейаса ВИЛЮЙСl\ОЙ 
впадины показывает наличие 28 общих видов (табл. 22). 

Сопоставление среднеюрских комплексов дает 24 общих вида, а верх
неюрских - 18. Особенно интересно отметить, что юрские отложеНIIЯ 
в обоих обширных районах содержат довольно однородный состав пыльцы 
и сцор, который слабо изменяется не только в пространстве, но И во вре
мени. Как в Вилюйской впадине, так и на севере Сибири комплексы спор 
и пыльцы ИЗllIеняются постепенно и медленно, большая часть видов домп
нантов живет в продолжение всей юры, что не дает возможности дробно 
расчленить юрские отложения по спорам и пыльце, несмотря на налиЧII(> 

фаунистически охарактеризованных горизонтов, определяющих те П.iП 
другие ярусы. 

При сопоставлении спорово-пыльцевых комплексов меловой систе~IЫ 
северных районов с комплеRсами Вилюйской впадины обнаруживается 
также много общих видов. 
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в табл. 23 сопоставлены виды для неоиома (валанжин-готерив
баррема), апта, альба, сеноман-турона, сантона и иампан-маастрихта. 
Несмотря на то, что по северу Сибири даются отдельные иомплеисы для 
валанжина, готерива и баррема , в Вилюйсиой впадине их про следить 
поиа не удается. Там выделяется тольио иомплеис неоио:ма, соответствую
щий батылыхсиой свите и имеющий общие виды иак с валанжином, таи и 
с барремом севера Сибири. Таи, для всей толщи неокома Вилюйсиой 
впадины хараитерно присутствие спор Lygodium с гладиой и ирупнобуг
ристой эизиной. На территории "Усть-Енисейсиой впадины в готерив-бар
реме были найдены таиие же споры. В иигиляхсиой свите, залегающей 
в основании ленсиой серии, возраст иоторой определяется иаи валанжин
сиий (по присутствию фауны Polyptychites anabarensis и Aucella keiser
lingii) , п в июсюрсиой свите, лежащей непосредственно на валанжине и 
относимой !{ готериву, виды Lygodium не уиазаны (э. Н. Rара-Мурза). 
В ленсиой серии несиольио видов Lygodium, по данным э. Н. Rара-Мурзы, 
появляются тольио в вышележащей БУЛУНСRОЙ свите. 

В обр. 32а, взятом из июсюрской свиты, намп были найдены споры 
Lygodium, а в обр. 67а отмечены таЮl>е споры Anemia и llIohria. 

В иомплексе баррема (БУЛУНСRо:ii свите ленсиой серии) иаи на севере, 
таи и в Вилюйской впадине, кроме разнообразных спор Lygodium, появ
ляются споры Anemia II MO}lria, а таиже пыльца иипарисовых, которая 
получает наибольшее развитие И распространение в апте и альбе. 

ХараитеРНЫ:ШI ч::rенами этого иомплеиса являются, ироме того, Sal
vinia pe7'pulchra В о 1 с Ь. и Cirratriradites spinulosus С о о k s о пап d 
О е t t m а n 11. Последний в батылыхсиой свите (неоио"".е) встречается 
l{райне реДRО, чаще он появляется в эисеняхсиой свите, нижняя часть НО
торой, по нашему мнению, соответствует баррему. 

Комплеис огонер-юряхсиой свиты ленсиой серии, соответствующий 
предположительно апту, имеет аналогичный ИОl\шлеис в Вилюйсиой 
впадине. Этому R01lшленсу соответствует иомплеис нижней части эисе
НЯХСНОЙ свиты, где найдены Sphagnum, несиольио видов Anemia, Moh
/·ia, Lygodium, иипарисовые, Gleichenia. 

В альбе, соответствующем верхней части эисеняхсиой свиты, разно
образие видов lYlоhгiа, Anemia, Gleichenia, иипарисовых становится еще 
больше, а число видов Lygodium сонращается. Появляются редкие зерна 
поирытосеменных . 

Турон И сантон "Усть-Енпсейского района охараитеРИЗ0ваны фауной. 
В Вилюйской впадине и отложениям сеномана, турона и сантона отно
сится, по-видимому, тимеРДЯХСRая свита. Наиболее распространенными 
являются несиольно видов Gleichenia, Sphagnum, бобовидные споры сем. 
Polypodiaeae, представители сем. Cupressaceae и пыльца поирытосемен
ных. 

В составе иомилеисов сеномана, турона и сантона севера Сибири и 
тимердяхсиой свиты насчитывается 19 общих видов спор и пыльцы хвой
ных, несиольно видов поирытосеменных , тождество ноторых еще не уста
новлено ввиду их недостаточной изученности. 

В отложениях тимердяхсиой свиты выделяются два иомплекса - ниж
ний, соответствующий аграфеновсиой подсвите, параллелизующийся 
с сеноман-туроном севера Сибири, И верхний, отвечающий чиримыйсиой 
подсвите II являющийся, по-видимому, сеноном. 

Наиболее распространенными и ха рантерными формами для сеномана, 
турона и сантона севера Сибири и для тимердяхсиой свиты являются не
снольио видов спор Gleichenia, Sphagnum, бобовидные споры сем. Poly
podiaceae, кипарисовые, Psophosphaera aggereloides (М а 1.) В о 1 с Ь., 
несиольно видов пыльцы сосен, не встречающихся в нижележащих отло

жениях. 
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.... 
~ Таблица 23 

Сопоставление меловых спорово-п~цевых комплексов ВилюiiСRоii впадины с комплексам" сопредельиых оБЛастей 

НаэваНИII видов по Э_ н- Нара-Мурэе. 
НаэваНИII видов по Н. А. Болховитиной 

Н. М. Бондаренно и Л. Л. Поповой 

Sрlиgnum sp. N 1, 2, 3 Sphagnum europaeum sp. nov. 

S. sp. N 5 S. suflavum sp. nov. 

Coniopteris taymyrensis К.-М_ Coniopteris ар. 

Hausmannia alata К.-М. 

Polypodiaeeae N 9, Selaginella sibil'ica Cirr atriradites interruptus sp. nov. 

Gleiclzenia angulata (N а u т.) В о 1 с Ь. 

С. glauca (Thunb.) Hook. 

С. nigra ВоlсЬ. То же 

С. stellata В о 1 с Ь. 

С. laeta В о 1 е Ь. 

С. delicata В о 1 с Ь. 
Lycopodium mal'ginaturn К .-1\J. 

L. alpinijormis _К.·М. 

N 19. Camptotl'iletes N а u ш. Camptotriletes clivosus В о l~c.l]. 

Ginkgo Ginkgo 

Podocarpus cretacea (N а u т.) В о 1 е Ь. 

Р. tricocca (Маl.) ВоlеЬ. 

Р. unica В о 1 с Ь. 
1'. lII'qllllta В О I е )J. 

) ' . JJrDilJLma lJ о 1 (\ 11 . 

Нижний мел Верхний мел 
Бар· 
рем· 

апт 

Ниж- Верх-
ний ний 
мел мел '::;-~~:' аот I альб I;::?;'Y-I~~~~~-

терив рон рихт' 
----~~--~----~---I-~--.-I----~--

о о 

ВиmoйснаlI впадина. 

Анабаро-ХатаНГСllИЙ 

и Лено-ОленеllСНИЙ районы 

+ + 
+ + +1 + 
+ + + 
+ 
+ + + 

+ + 
+ 

+ 
+ + 

+ + 
+ + 

+ 
+ , 

т 

.+ + + + 1 + 
+ -+- + 
+ 
-1- + 
+ 

+ 

... '" о " 000 
~=~ 
6;.;;
~O~ ~ 
"'О . о 
8 °1'i1~ 

+ 

3ападнаII 
часть Вилюй
СllОЙ впадины 
(поМ.М. Один-

цовой) 

+ 
+ 1+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 



..... 
IJJ 
IJJ 

Названия видов по э. Н. Rара-Мурзе. 

Н. М. Бондарен но и л. л . Поповой 

Р. lunata В о 1 е h. 

Р . vulgaris К.-М . 

Р. mcnstrificabllis В о 1 с ь. 

роаосагрuв tricocciformis (М а i.) 

Pinites stinctus Бр. nov. 

Р . distractus Бр . nov. 

Р. dividuus sp. nov. 

Р. concessa В о 1 с ь. 
Pinus insignis В о 1 с ь. 

Р. aequalis В о 1 с ь. 

Р. divulgata sp. nov. 
N 36. Неопределенная пыльца 

Leiotriletes 140 

Onychiopsis commutabllis В о 1 (; ь . 

Osmunda papillata (N а и т.) К . -М. 

Mohria sp., М. striata (N а и т . ) В о] е 11 . • 
Mohria tersa К. -М . 

Названия видов по Н. А . Болховитиной 

Psophosphaera aggerreloides (М'а·I.) 

Divisisporites euskirchenensis Thomson 

Onychiopsis commutabllis В o~l (; ь. 

Osmunda papillata К.-М. 

Mohria striata В о 1 с Ь . 
Mohria еетва К.-М. 

Т а б л и ц а 23 (продолжение) 

Нижний мел Верхний мел 
Бар- Ниж- Верх-

валан- I сено- Iнампан- рем- ний ний 

ЖИВ -го- апт альб ман- мацст- апт мел мел 

терив турон рихт 

;<; 
6 О .. '" Западная 

Вилюйсная впадина. gg~ часть вилюй· 
Анабаро-Хатангсний 

~~~ 
сной впадины Ор., .;;-

и Лено-Олененсний районы ~o~g (по М. М. 

"'о ·0 
Одинцовой) 

~o~Oi 

+ 
+ 
+ 

+-
+ + -1- + 

-1-

+ + + + + 
+ + 

+ + + + 
+ + 
+ + 
+ + + + + + 

+ + 
+ + 

+ + 
-1 + J-
-1-
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НазваНИR видов по Э. М. Rара-Мурзе, 

Н. М. Бондаренно 11 Л. Л . Поповой 

Anemia tricostata В о 1 с h. 

А. macrorhyza (Маl.) ВоlсЬ. 

А. remissa В о 1 с Ь. 

Lygodium а f f. japonicum S "'. 

N 47 

N 73 

Selaginella granata В о 1 е h. 

Protoconijerus funarius (N а u т.) В о 1 е )1. 

Pseudopodocar pus latipedijormis В о 1 (' h. 

Picea exilioides В о 1 с h. 

Cedrus а f f. гага sp. nov. 

С. libanijormis В о ] е h. 

N 78. Рsорhоsрlиега N а u т. 

Osmunda jurassica К.-М. 

Leiot/'iletes glaber Б о 1 с Ь. 

Cupressaeeae 

Названия видов 110 Н. А. Бо.пХОDИТиноЙ 

Anemia tricostata В о 1 с h. 

А. macrorhyza (М а 1.) В о 1 с h. 

А. remissa В о 1 с ь. 

Асгоstiсlщm elegans К.-М. 

Salvinia рег pulchra В о 1 с Ь. 

Cirratriradites verrucosus Cookson and 

Пеttтапп 

Selaginella granata В о 1 с·Ь. 

Protoconijerus junarius (N а u т.) 

РsещlороdОСа/'РUS latipedijormis Б о 1 ('. )1. 

Picea cxilioides В о 1 е Ь. 

Cedrus rara 8р. nov. 

Рsорllоsрlщега glabra В о 1 е )J. 

Osmunda jurassica К.-М. 

Leiotriletes glaber Б о 1 с Ь. 

Cupressacites coriaceus В о 1 с h. 

т а б л и ц а 23 (продолжение) 

Нюнний мел 

валан-, I 
ШИН-l'О- апт альб 
терив 

Верхний мел 

сено-/нампан 
ман- мааст

турон РИХ't 

ВилюйснаFI впадина, 

Анабаро-ХатаНГСRИЙ 

и Лено-Олененсний районы 

+ 
_L 

I 

-1-
+ 
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I 

+ + 
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-1 + 

.1. 
I 

-1- + 
+ 

-; ... I . )-
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-+ + + 

Бар
рем
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+ 
-+ 

+ 
+ 

-+ 
+ 
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-!.-

+ 

ИЮI,
ни 

мел 

Верх
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часть Вилюи
сной внадины 

(по М. М. 
Одинцовой) 

+ + 
+ 
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I 
-т 
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,..,. 
с..о 
ел 

ifазваНИfI видов ПО Э. Н. Нара-Мурзе, 

Н. М. Бондпрсшю и Л. Л. Поповой 

Cibotium junctum К.-М. 
Trachytriletes 

Lygodiul1t splendidum К.-М. 

L. planituberculatum К.-М. 

L. asperatum К.-М. 

L. valanjinensis К.-М. 

Leiotrilctes microdiscus К.-М. 

Paleopicea blangulina (М а 1.) 

Р. glesaria (Mal.) Boleh. 

Piceites latens В о .. с Ь. 

Polypodiaceae бобовидные 

Polypodiaceae бугорчатые 

Encephalartos cycadijormis В о 1 с Ь. 

Angiospermae 

Betula 

N 24 

N 21 

N 20 Aniiospermites 

Названия шrдов по Н. А. БОЛХОВИТlfJlОЙ 

Cibotium junctllln К.-М. 

С. corniculatum В о 1 с 11. 

Lygodium mirabile В о 1 е Ь. 

L. corrugatus В о 1 ('. il. 

L. gibberulum К.-М. 

Leiotriletes bujargiensis В о 1 е 11. 

Pseudowalchia biangulina (М а 1.) В о 1 сЪ. 

Paleopicea glesaria (Mal.)В о 1 с 11. 

Piceiteil latens В о 1 с Ь. 

Polypodites cretaceus В о 1 с Ь. 

Dryopteris contractum В о 1 с ь. 

Aquilapollenites bullatus Бр. nov. 

А. aequus Бр. nov. 

Angios per т ites 

Т а б л и ц а 23 (шюпчаюtе) 

Нишний мел 

палан-/ I ilНIИ-ГО- :1ПТ ;\,ilJ1G 
TeplIB 

ВеРХIIИЙ lI1ел 

сспо-Iнампан 
ман- мааст-

турон рихт 
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В сеномане пыльца по крыто семенных как на севере Сибири, так и 
в Вилюйской впадине встречается единично и не во всех образцах. В туроне 
несколько возрастает количество ее зерен и увеличивается видовое раз~ 

нообразие. В сантоне пыльца покрытосеменных встречается еще чаще, 
а видовой состав ее обогащается. 

Кампан-маастрихтские отложения Усть-Енисейского района также 
охарактеризованы фауной. Комплекс пыльцы и спор из этих отложений 
весьма четко обозначен и отличается присутствием характерных форм 
Divisisporites euskirchenensis Т h о m s о n, бобовидных спор Polypodia~ 
сеае, Gleichenia, Рsорlюsрhаеrа aggereloides, Cupressaceae, разнообразной 
пыльцой покрытосеменных и неопределенной пыльцой, отнесенной 
Н. М. Бондаренко к сем. Proteaceae, Aquilapollenites trialatus R о u s е .• 
А. quadrilobus R о u s е., А. aequus sp. nov., А. bullatus sp. nov., роие
nites rectus sp. nov. Все эти виды встречаются и в линденской свите Ви
люйской впадины. Сопоставление обоих комплексов позволяет сделать 
заключение, что линденская свита в пределах Вилюйской впадины может 
соответствовать верхнему сенону - даТСЕОМУ ярусу. А это ДИRтуется тем 
обстоятельством, что Rомплекс флоры, обнаруженный В. А. Вахрамеевым 
в линденской свите, сопоставляется с цагаянской флорой Приморья, Аму
ра и Буреи, возраст которой по сопоставлению с флорами Северной Аме
рики (флорой Лярами) определяется как верхний сенон-датский ярус. 

С е в е р о-в о с т о к С и б и р и. Спорово-пыльцевые комплеRСЫ 
мезозоя cebePO-ВОСТОЕа Сибири изучались Е. М. Воеводовой (1957) и 
С. Л. Хайкиной (1957). В результате этих работ были составлены сводные 
таблицы комплексов, расположенных по ярусам юры и мела. Каждый из: 
ярусов или частей отделов характеризуется определенным комплексом 
фауны или отпечатков листьев. 

Исследования пыльцевых комплексов производились Б. М. Воеводовой 
в бассейне рек Алдана и Вилиги (юра), на угольных месторождениях 
Хасына и Зырянки (мел). 

Анализы, произведенные нами из ЮРСRИХ отложений по Алдану и Амге, 
дали возможность непосредственно сопоставить комплеRСЫ пыльцы, вы

деленные Б. М. Воеводовой, с нашими. 
В верхнем триасе - нижнем лейасе бассейна Алдана встречаются 

МНQгие роды и виды, найденные в Вилюйской впадине. Сюда относятся 
Coniopteris, Leiotriletes bujargiensis В о 1 с h., L. incertus В о 1 с h., L . 
microdiscus К.-М., Pteris paleouncinnata В о 1 с h., Bennettites percari
natus В о 1 с h., В. medius В о 1 с h., В. dilucidus В о 1 с h., Podocarpus, 
Paleoconiferus, Pseudopodocarpus. 

Комплексы среднего и верхнего лейаса, изученные Е. М. Воеводовой 
по Алдану, имеют более 20 общих видов с одновозрастными RОJ\шлексами 
ВИЛЮЙСI~ОЙ впадины 1. 

КомплеRСЫ аалена-бата также сравнительно легко соиоставляются; 
имеется ОRОЛО 10 общих видов папоротНIП;ОВ и 12 видов голосеменных. 
В верхней юре Вилюйской впадины и cebePO-ВОСТОЕа Сибири насчитывается 
до 15 общих видов, а в нижнемеловых отложениях (баррем-апт) более зо. 
Это число, вероятно, неСRОЛЬRО больше (ОRОЛО З5), так Еак пыльцу покры
тосеменных, еще мало изученную, мы суммируем и помещаем в одну графу 
под руБРИRОЙ Angiospermae. Для верхнемеловых отложений северо-во
стока Сибири дается обобщенный RомплеRС, RОТОРЫЙ мы сопоставляем 
с комплексами cehomah-саЬ"l'она и кампан-маастрихта, выделенными в Ви
ЛЮЙСRОЙ впадине. 

В верхнемеловых отложениях cebePO-ВОСТОЕа Сибири насчитывается 

1 Так как по материалам Е. М. Воеводовой рисунки даются с увеличением при
близительно в 200 раз, то сопоставление с нашими изображениями (Х 400) yдaeTclЬ 
не во всех случаях. 
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14 общих видов папоротников, хвойных и пыльцы неопределенной при
надлежности Pollenites acutus В о 1 с Ь., Р. integer В о 1 с Ь., Р. bullatus 
В о 1 с Ь., которая весьма характерна для отложений кампан-маастрихта
дата Вилюйской впадины и севера Сибири. 

Кроме того, на северо-востоке Сибири встречается около 20 видов 
пыльцы покрытосеменных; многие из них являются общими с видами, 
найденными в Вилюйской впадине. Точное сопоставление видов пыльцы 
покрытосеменных еще нельзя произвести ввиду ее недостаточной изу
ченности. 

Сопоставление списков видов спор и пыльцы Вилюйской впа;J.ИНЫ со 
списками видов по северу и северо-востоку Сибири для юры имела показы
вает, что значительная часть видов является общей. Это свидетельствует 
о распространении данных видов по Вилюйской впадине, а также по всеыу 
северу и северо-востоку Сибири. По-видимому, в течение юры и до конца 
верхнего мела на всей этой территории была распространена однородная 
растительность, содержащая не только общие роды, но, несомненно, и мно-, 
гие общие виды. Изменение растительности в течение юры происходило 
медленно и постепенно на всей территории. В нижнеllI мелу растительность 
изменялась быстрее, хотя еще ДОЛГО, до конца нижнего мела, продолжали 
существовать представители юрских хвойных. В течение верхнего мела 
в эпоху появления и развития ПО крыто семенных изменение раститель

ности протекало значительно интенсивнее. 

В течение сеноман-сантона количество покрытосеменных значительно, 
возросло, а в кампан-маастрихте появились характерные пыльцевые 

верна Pollenites, принадлежность которых к каким-либо растениям ПОБа. 
не установлена (табл. 22). 

В течение 1952-1956 гг. сотрудниками Амакинской экспедицип 
(М. М. Одинцовой, г. А. Иордан, о. К Смирновой и И. п. Силинской), 
лаборатории Центральной экспедиции (А. В. Моревой ил. А. Гейгеровоii) 
и сотрудниками ВСЕГЕИ (И.М. Покровской, В. В. 3ауер и М. А. Седовой) 
производилось изучение споров о-пыльцевых комплексов в бассейне Ви
люя - по среднему течению рек Мархи, Тюкяна и верхнему течению реъ: 
Чоны и Вилюя, а также в бассейне Нижней Тунгуски - по рекам Чуне 
(в верховье), Большой и Малой Ереме, Нижней Тунгуске в районе Данп
пова, у Рудянского бора, в среднем течении р. Илимиеи, в верховьях реБ 
Тетеи, Тетере и Непе. 

Укугутская (нижняя Бонтинентальная) свита по среднему 'Течению 
Вилюя разделяется авторами на три подсвиты: оранжевую, КОНГЛОillерато
вую и марказитовую. В континентальных отложениях, лежащих выше 
морских отложений среднего и верхнего лейаса, выделяются ыгыаттская, 
нюрбинская, усть-мархинская и таас-юряхская свиты. Границы свит уста
навливаются главным образом по изменению процентного содержания 
отдельных групп спор или пыльцы. 

Для унугутской свиты отмечается несколько общих видов, входящих 
в состав руководящего (коррелятивного, по Н. М. Одинцовой) комплекса. 
К ним относятся: Coniopteris sp., Onycllium amplectiformis к.-м., Ptais 
paleouncinnata В о 1 с Ь., Cheiropleuria compacta В о 1 с Ь., Leiot,·iletes 
bujargiensis В о 1 с Ь., Lycopodium subrotundum К.- М., три вида бен
неттитов, Ginkgo typica (N а u т.) В о 1 с Ь., Protoconiferus junarius 
(N а u т.) В о 1 с 11., Pseudopinus pergrandis В о 1 с Ь., Paleoconiferus 
asaccatus В о 1 с Ь., Noeggeratlziopsidozonotriletes psilopterus L u Ь е r. 

В 1Il0РСНИХ отложениях среднего и верхнего лейаса сохраняются те 
же виды руководящего комплекса за исключением Pseudopinus pergrandis 
В о 1 с Ь., споры Noeggerathiopsidozonotriletes psiloptems L u Ь е r. при
сутствуют не во всех пробах из западных частей впадины и отсутствуют. 
в центральных и восточных ее частях. 
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В ыгыаттской свите средней юры исчезают споры Pteris amplectijormis 
JC-M., Protopinus pergrandis В о 1 с h., УllIеньшается количество Bennet
tites, большое участие принимают споры сем. Osmundaceae. Споры Chei
/'opleuria составляют значительный процент, исчезая в вышележащей 
нюрбинской свите. Этого не наблюдается в центральных и восточных 
частях впадины, где споры Cheiropleuria в малом количестве встречаются 
до I,онца верхней юры. 

В вышележащей усть-маРХИНСIШЙ свите, переходной от юры к мелу 
(по мнению М. М. Одинцовой) и соответствующей, по-видимому, верхней 
части верхней юры Вилюйской впадпны, увеличивается содержание 
пыльцы Ginkgoales и Pinus, среди спор преобладают Gleichenia и Osmunda. 

В центральной и восточной частях Вилюйской впадины пыльца Gink
goales и Pinus в верхней юре также встречается значительно чаще, чем 
в нижележащих толщах. Пыльца Pinus, в понимании М. М. Одинцовой, 
по-видимому, включает ряд типов зерен, которые мы относим к близким 
;этому роду формам Pinites, Pseudopinus и Protopinus. 

В центральных и восточных частях впадины в верхней юре встреча
ются многочисленные споры с бугорчатой и шиповатой экзиной, часть 
которых относится к сем. Osmundaceae, однако преобладание осмундовых 
и ИМ подобных наблюдается нами в средней юре. 

Споры Gleichenia нами не были найдены, хотя они указываются 
М. М. Одинцовой для ыгыаттской и YCTb-lIraрхинской свит. В taaC-ЮРЯХСRОЙ 
свите, соответствующей, по-видимому, баТЫЛЫХСRОЙ и ЭRсеняхской свитам 
нижнего мела, найдены споры сем. Schizaeaceae - неСRОЛЬКИХ видов 
Anemia, Mohria, Lygodium и Hymenozonotri1etes (по-видимому, синоним 
Salvinia perpulchra В о 1 с h.), пыльца Cupressaceae п Cedms. Те же роды 
появляются в нижнемеловых отложениях центральных п западных час

тей впадины. 
Верхнемеловые комплексы в районе Верхне~Вилюйска М. М. Один

цова характеризует следующим образом: 
1) падает содержание пыльцы Picea и возрастает количество зерен 

Pinus и Cedrus; 2) присутствует пыльца Taxodiaceae; 3) значительно 
содержание пыльцы покрытосеменных; 4) в группе спор преобладают 
Gleichenia, Osmunda и часть Coniopteris. 

По наблюдениям автора над составом спор и ПЫЛЬЦЫ, в центральных 
п северных частях впадины обнаружились следующпе признаки верхне
меловых комплексов: 1) появляются новые виды родов Pinus, Picea и 
Cedrus; 2) присутствует пыльца Taxodiaceae (Seqlloia); 3) присутствует 
разнообразная пыльца покрытосеменных; 4) преобладают споры Glei
clzenia; Osmunda встречается редко, а споры Coniopteris найдены только 
.в нижней части на границе с нижним мелом. 

Приведенное сопоставление показывает, что ряд признаков для верх
немеловых RомплеI{СОВ западной части впадины совпадает с признаRами 

этих же RомплеRСОВ из центральной частп. Одню\О некоторые из них не 
выдерживаются, например, уменьшение содержания пыльцы Picea и воз
растание числа зерен Pinus и Cedrus. Споры Coniopteris и Osmunda встре
чаются редко. 

В заключение можно заметить, что спорово-пыльцевые комплексы 

юры и мела западной, центральной и восточной частей Вилюйской впадины 
в значительной степени соответствуют друг другу. В ны{оторых случаях 
Ii:оличественные соотношения меняются по территории, но видовой состав 
руководящего Rомплекса в основном остается аналогичным. 

3 а б а й к а л ь е . Угленосная толща, из которой было найдено наиболь
шее количество растительных остатков, изученных В. Д. Принадой (1950), 
отнесена им к верхней юре - нижнему мелу. ТОЛЬRО возраст пород место
рождений Тарбагатая и Арбагар автор более определенно относит к ниж-
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немсловому , имея в виду нахождение типично нижнемелового вида Оnу
chiopsis elongata (G е у 1 е r). О. Г. Румянцева (1950) опубликовала работу, 
в которой были описаны петрография углей и спорово-пыльцевой состав 
Гусиноозерского, Тарбагатайского, Черновского, Харанорского, Арба. 
гарского и Букачачинсн:ого месторождений углей Забайкалья. Споры и 
пыльца систематизированы автором по группаlll морфографической класси· 
фпкации С. Н. Наумовой. По типу углей месторождения разделены на 
две группы: I{ первой отнесены Гусиноозерское, Черновское и Харанор
(шое месторождения, ко второй - Тарбагатайское, Арбагарское и БУI\ача-
ЧИНСI{ое. 

. 
Пыльцевой состав харанорских II ГУСIIноозерских углей оказался 

сходным, в то же время состав хараНОРСЮIХ II чеРНОВСЮIХ углей имел мало 
общих форм. Точно так же споры и пыльца Тарбагатайского и Букачачин
екого :месторождений имеют много общего, а состав пыльцы арбагарских 
углей является промежуточным lIIежду тарбагатайскими и букачаЧИНСКИМI!. 
Анализируя состав спор и пы:тьцы, О. Г. Румянцева приходит к выводу 
о верхнеюрском - нижнеlllе:IOВО~I возрасте угленосных отложений Забай
I,алья. 

Сравнивая состав спор п ПЬUIьцы угленосной толщи ЗабаЙI\аЛЬЯ с Т\ОIII
плексом нижнемеловых п верхнеюрских отложений Вилюйской впадины, 
можно заметить следующее: в обоих I,омплексах найдено несколько общих 
видов Onyclliopsis clong'ata (G е у 1 е r), Osmundites plicatus В о 1 с h., 
Ophiog1ossum /ulvastrum В о 1 с h., Anemia exilioides В о 1 с h., Coniop< 
tcris, Ginkgo, Bcnncttites и несколько видов пыльцы хвойных Pinites, 
Podocal"pus и Piccites (ГусиноозеРСI\Ое месторождение). Из углей участка 
«Холбольджино» Гусиноозерского месторождения найдено зерно, по· 
видимому, принадлежащее формальному роду Ciгratriradites и несколько 
зерен пыльцы цветковых. Нужно сказать, что некоторые из изображенных 
зерен покрытосеменных, по-видимому, являются заносными, так как 

рисунки их напоминают пыльцу сложноцветных. 

Не имея достаточных оснований анализировать возраст Забайкальских 
угольных месторождений, мы можем заметить, однаио, что споры Anemia, 
найденные в Харанорском и ГусиноозеРСI{ОМ месторождениях, а также 
спора Ciгratril'adites многократно отмечались только в нижнемеловых отло
жениях Вилюйской впадины; это наводит на мысль о том, что некоторые 
угольные месторождения Забайкалья, а именно - Гусиноозерское n 
Харанорское, а по В. д. Прпнаде также ТарбагатаЙСI\ое и Арбагарское, 
относятся к нижнему мелу. 

Сопоставляя состав спор II пыльцы из Тарбагатайского, Арбагарского, 
Черновского и Букачачинского месторождений с нижнемеловыми и верх· 
неюрскими комплексами Вилюйской впадины, можно таиже найти ряд 
общих видов или групп, которые встречаются, однаио, как в нижнем мелу, 
так и в юре, что не дает основания определить их возраст более точно. 

И р и у т с к и й б а с с е й н. Изучение спорово-пыльцевых комплек
сов Иркутского бассейна производилось сотрудниками палинологической 
группы ИРI\УТСКОГО геологического управления И. Н. Ворониной, Л. Н. 
Гутовой, Т. И. Ильиной, Л. Р. Ларионовой (Деев, 1957). Юрские от· 
ложения ИРКУТСI\ОГО угленосного бассейна разделяются на три свиты: 
нижнюю - безугольную , среднюю - продуктивную и верхнюю - не
промышленную. Споры и пыльца были обнаружены в средней продуктив, 
ной и В верхней свитах, в нижней споры не найдены. При изучении спо
рово-пыльцевого состава были выделены два комплекса из средней и 
верхней свит. 

н.ОllIилеис средней свиты харaI,теризуется почти равным содержанием 
спор Leiotriletes N а u т., Оsmппdасеае и Lycopodiales, присутствием 
спор Selaginella; содержание пыльцы Bennettitales составляет 10-20%. 
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Кроме того, в компле:ксе встречаются Cheiropleuria, Coniopteris, Pte
ris amplectijormis К.-М. (Anemia Бр., по Л. Н. Гутовой), Lycopodium Бр., 
нес:колько видов пыльцы сем. Pinaceae. 

Для верхней свиты хараЕтерно ВЫСОЕое содержание спор Leiotriletes 
N а u т. (60-70 % от общего содержания спор) при НИЗRОМ содержании 
спор других видов растений (Osmundaceae 2-15 %, Lycopodium от 2-5 
до 10%) и отсутствии спор Selaginella; в пыльцевом RомплеRсе хара:ктер
но отсутствие или низкое содержание пыльцы Bennettitales. 

Оценивая возраст средней и верхней свит по СОВОRУПНОСТИ данных 
спорово-пыльцевого анализа, отпечаТRОВ листьев и фауны, авторы при
ходят к выводу о среднеЮРСRОМ возрасте обеих свит (аален-баЙос). При 
этом авторы замечают, что после более детального изучения видового' 
состава спор и пыльцы будет возможно отнести :комплеRС средней свиты 
:к нижней юре, но не ниже верхнего лейаса. Возраст :компле:кса верхней 
("виты определяется авторами как среднеюрс:киЙ. 

На совещании по стратиграфии Сибири в Ленинграде в 1956 г. обсуж
дался вопрос о возрасте средней и верхней свит ИРКУТСRОГО бассейна. 
В результате этого обсуждения в унифицированной схеме мезозоя сред
няя свита была отнесена к нижней юре на основании сходства спорово
пыльцевого :комплекса с :комплексом нижнеюрс:ких отложений сопредель
ного Rанс:ко-Ачинс:кого бассейна и по значительному содержанию пыльцы 
беннеттитов. Верхнюю свиту отнесли :к средней юре. По этому вопросу 
ир:кутские геологи высказали особое мнение, согласно :которому ОНИ счи
тают, :как и прежде, что возраст :ка:к средней, та:к и верхней свиты являет
ся среднеЮРСRИМ. 

Сопоставление компле:ксов средней и верхней свит И р:кутс:кого бас
сейна с :компле:ксами нижней и средней юры Вилюйской впадины (табл. 22) 
по:казывает, что по сходству видового состава, пожалуй, более правиль
ным будет отнести среднюю свиту :к нижней юре (верхнему лейасу). При
сутствие большого :количества пыльцы беннеттитов в средней свите таЮI\е 
свидетельствует в пользу этого мнения. 

Rомпле:кс верхней свиты имеет значительное сходство с :компле:КСОJ\! 
средней юры Вилюйской впадины. В этом случае мы соглашаемся с I\ОЛ
ле:ктивом палинологов Иркутского геологичес:кого управления, которые 
считают, что верхняя свита относится 11: средней юре. 

R а н с к и й и Ч у л ы м-Е н и с е й с к и й б а с с е й н ы. Изу
чение споров о-пыльцевых :комплексов Чулымо-ЕнисеЙСRОГО и Канс:кого 
бассейнов производилось в петрографичеСI\ОЙ ла боратории треста «11 ркутсн
углегеология» с 1941 г. Н. С. СахаНОJ!ОЙ (1957). Ею исследоваl'Ы раз
резы угленосных отложений в Саяно-ПартпзаНСI\ОМ, РыБИНСRОМ районах, 
на Урало-RлючеВСI\ОМ месторождении (ПоймеНСI\о-Черемшанский район) 
Канского бассейна. 

В Чулымо-ЕнисеЙСRОМ бассейне пзучались отложения Чулымо-Сереж
ского (Назаровского) и Rрасноярского районов. Здесь были выделены 
два раЗНОJ!озрастных спорово-пыльцевых комплекса: нижнеюрский и 
среднеюрский. В табл. 22 приведено сопостаJ!ление обоих комплексов 
с комплексами нижней и средней юры В:илюйской впадины. В отдельной 
графе приведены названия видов, примененные Н. С. Сахановой и яв
ляющиеся синонимами наших видов. Сравнение видового состава комплеI\
сов показывает, что в нижней юре Rанс:ко-Ачинс:кого бассейна и 
Вилюйс:кой впадины насчитывается 23 общих вида. Однано, нроме общих 
видов, в нижней юре Rанс:ко-Ачинс:кого бассейна Н. С. Сахановой 
найдено 20 видов, не встреченных в Вилюйсной впадине. 

Для средней юры насчитывается 22 общих вида, а та:кже 32 вида, най
денных только в Rанс:ко-АЧИНСI\ОМ бассейне. В нижней юре Канс:ко
А чинсного бассейна, нан и ВИЛЮЙСI\ОЙ впадины, встречаются многочислен-
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вые и разнообразные зерна беннеттитов , число "'которых '\"n средней юре 
значительно уменьшается. Для нижней юры особенно характерно при
-сутствие спор с <щрею) типа Cheiropleuria и близких ей видов, а также 
Pteris paleouncinnata В о 1 с h., Lycopodium subrotundum К.-М., L. рег
plicatum В о 1 с h., разнообразных хвойных примитивного строения 
типа Protoconiferus, Protopinus latebrosa В о 1 с h. и преобладание пыльцы 
Picea древнего типа и ряд близких ей форм: Dipterella oblatinoides М а 1., 
P"otoconiferus funarius (N а u т.) _В о 1 с h., Pseudopinus pergrandis 
В о 1 с 11. 

Среди отличительных особенностей комплексов Канско-Ачинского 
бассейна следует отметить присутствие спор хвощей и мхов. Подобные 
сuоры мхов начинают встречаться в Вилюйской впадине только в нижнем 
мелу и наибольшего расцвета достигают в верхнем мелу. 

Пыльца цикадовых чаще встречается в Канско-Ачинском бассейне 
.и реже - в Вилюйской впадине. Действительное количество общих видов 
и родов может быть больше, чем это отражено в таблице сопоставления, 
так как во многих приводимых работах виды не выделяются, а под наи
менованием Leiotriletes, Pinaceae, Psophosphaera подразумевается сово
купность нескольких видов. В среднеюрских отложеItиях наиболее рас
пространены споры Leiotriletes, Coniopteris cf. burejensis (Z а 1.) S е W., 

Leiotriletes thyrsopterijormis и Coniopteris triquetrus (N а u т.) к.-М., 
количество зерен беннеттитов падает до 1 %, древние формы Pinaceae 
исчезают. 

Такие же соотношения наблюдаются в средней юре Вилюйской впади
ны, хотя там прибавляется значительное число спор осмундовых И близ
НИХ видов с бугорчатой и шиповатой экзиной. 

З а п а Д н о-С и б и р с к а я н и з м е н н о с т ь. Изучение споро
во-пыльцевых l{омплексов Западной Сибири производилось по Чульшо
Енисейскому бассейну (мел) Н. А. Болховитиной (1950, 1953), по райо
ну г. Тюмени - В. В. Зауер и Н. Д. Мчедлишвили (1954). 

В 1953 г. А. Ф. Ковалевой (ныне А. Ф. Хлонова) была завершена 
диссертация «Верхнемеловые спорово-пыльцевые комплексы Чулымо
Енисейской впадины» (1953), которая послужила материалом для состав
ления унифицированной стратиграфической схемы мезозоя Западной 
Сибири (Войцель и др., 1957). 

Изучение мезозойских I{омплексов проводил ось также во ВСЕГЕИ, 
в Западно-Сибирском геологическом управлении и в тресте «Запсибнеф
тегеологию). 

В результате этих работ на совещании по унификации стратиграmи
ческих схем Сибири были представлены доклады коллективов авторов 
.., верхнетриасовых (?), нижнеюрских (?), юрских, меловых и верхнеме
лQвых комплексах Западно-Сибирской низменности, послужившие для 
обоснования унифицированной стратиграфической схемы мезозоя Запад
ной Сибири (Войцель и др., 1957; Климко и др., 1957; Иванова 11 др., 
1957). 

Мезозой северных районов Западно-Сибирской низменности изучался 
сотрудниками Института геологии Арктики. О споров о-пыльцевых комп
лексах этой территории мы уже говорили. 

Отложения верхнего триаса (?), нижней юры (?) (челябинская серия 
спит) вскрыты Омской опорной скважиной на глубине 2938-2759 м и 
3аводоуковской поисковой скважиной 7-р на глубине 1806-1367 м (Клим
ко и др., 1956). Палинологический комплекс этих отложений содержит 
довольно много спор Selaginella и меньшее количество спор Cyatheaceae, 
Gleichenia, Stenozonotriletes, Bennettitales, Cycadaceae, пыльцу хвойных 
с ребристым телом Striatopinites S е d о v а, Striatopiceites S е d о v а 
• единичные зерна Angiospermae (?). Изученный комплекс получен из 
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толщи, возраст которой определяется как верхний триас - нижняя юра. 
Комплекс нижнего лейаса Вилюйской впадины не содержит пыльцы хвой,.. 
ных С ребристым телом, поэтому он не может сопоставляться с рэт-лейа
совым комплексом и относится, по-видимому, собственно к нижнему 
лейасу . Это замечание приводится потому, что изучение укугутской 
(нижней континентальной) свиты ВИЛЮЙСI{ОЙ впадины не принесло до 
настоящего времени надежных палеонтологических доказательств при

надлежности ее к триасу или нижнему лейасу. 
Палинологические исследованпя над составом комплексов в рэт-лейа

совых отложениях Тургайской впадины (Кустанайский район), прове
денные автором несколько лет назад, показали, что в этих отложениях 

в большом количестве встречается пыльца хвойных с ребристым телом -
Striatopinites S е d о v а, Striatopodocarpites S е d о уа. 

Такие формы в укугутской свите не найдены, хотя они встречаются 
также на севере Сибири в чайдаХС1\ОЙ свите, относимой к верхнему триасу. 

В отложениях нижнего лейаса Германии также не было найдено 
ребристых форм хвойных (Thiergart, 1949). Это свидетельствует о том, 
что ребристые формы пыльцы типа Striatopinites S е d о v а встречаются 
в триасе и исчезают в нижнем лейасе на всей террИТОрlЩ северной Евразии 
от Алдана до Германии. При решении вопроса о возрасте пород 
на границе триаса и юры можно сказать, что присутствие пыльцы 

Striatopinites S е d о v а свидетельствует о принадлежности вмеща
ющих отложений 1\ триасу, их отсутствие же говорит о принадлежности 
клеЙасу. 

Изучение юрских споров о-пыльцевых комплексов 3ападно-Сибирской 
низменности производили Е. А. Иванова, 3. А. Войдель, В. В. 3ауер, 
Э. Н. Кара-Мурза, Н. В. Кручинина, Н. д. Мчедлишвили, И. М. ПОI\
РОБская, М. А. Седова и Н. R. Стельмак (1957). 

В отложениях тюменской свиты были обнаружены два паЛИНОЛОПI
ческих комплекса - нижний и верхний. Нижний Rомплекс характери
зуется большим количеством пыльцы древних Coniferae, Benl1ettilatales, 
Gil1kgoales, присутствием пыльцы сем. Cycadaceae, Podocarpaceae и Pi
l1асеае. 3начительное участие принимают споры сем. Selagil1ellaceae, 
Osmul1daceae, Schizaeaceae и Leiotriletes. По предположению авторов этот 
комплекс характеризует отложения нижней юры. 

В верхней части тюменской свиты, возраст !{оторой определяется по 
отпечаТ1\аlll листьев как среднеюрский, наблюдается увеличение коли
чества спор Leiotriletes, Osmundaceae и Cyatheaceae, реже встречаются 
споры Gleichenia. Участие пыльцы Benl1ettitales и Cycadales значительно 
уменьшается, так же как и древних Сопifегае,отмечена пыльца сем, 
Pil1aceae (Picea и Pinus), Podocarpaceae и Araucariaceae. 3аметную роль 
играет пыльца B/'achyphyllum. 

В северной части Тургайского прогиба в районе Кушмуруна (Север
ный Казахстан) были изучены палинологичеС1\ие !,омпле1\СЫ кушмурун

ской свиты (нижняя юра) ,дузбайской свиты (средняя юра) и коскульской 
свиты (верхняя юра). Нижняя и средняя юра были исследованы на Панфи
ЛОВС1\ОМ, Кызылтальском и СаВИНКОВСКОIlI lIIесторождениях углей (Е. П. Бой
цова, 1955, 1957; данные Г. М. Романовской). В нижней юре преобладают: 
Lycopodium, Selaginella, Schizaeaceae, Cibotium, Lygodium (найден во 
втором и третьем горизонтах), Cyatheaceae, COl1iopteris, Leiotriletes, 
Stenozonotriletes, Filicales, Bennettitales, Podozamites, Podocarpaceae и 
Pinaceae, Picea, Pinus (11-55%), древние по крыто семенные и древ
ние хвойные. 

Среднеюрский комплекс характеризуется большим разнообразиеllI 
спор с преобладанием сем. Cyatheaceae (1-20%), Dicksoniaceae (до 11 %), 
Schizaeaceae (0,3-37,2%), Benl1ettitaceae (3-22%). 
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В верхней юре (коскульсн:ой свите и одновозрастной ей в ЗапаДНОlI 
Сибири заводоуковской свите) содержится комплекс, в котором преобла
дают споры Coniopteris, Dictyotl'iletes, Brachyphyllum, Podocarpus, Picea, 
Pinus, встречаются единично бобовидные споры Polypodiaceae, Gleichelli
асеае, Cedrus, Taxodiaceae, древние покрытосеменные. 

В области Тургайской впадины большая работа по изучению :мезо
зойских комплексов была проведена В. Н. Барбашиновой (1951, 1954, 
1956). Нижнеюрские отложения изучались в Черниговской, Харьковской 
и Кушмурунской мульдах, где анализировалась угленосная толща мощ
ностью около 200 м. Комплексы спор и пыльцы во всех мульдах оказались 
сходными. Они характеризуются преобладанием пыльцы хвойных (до 
70%) - сем. Pinaceae п Podocarpaceae - Pinus, Picea, PodOCal'plls. 
В меньшем количестве распространена пыльца Gillkgoales, Cycadales 
и Bennettitales. 

В нижней части разреза нп;т;неюрскпй комплекс содержит пермскпе 
формы хвойных, а тю,;т;е споры неопределенной прпнадлежности и пыльцу 
с недифференцпрованными воздушными мешка:мп. Среди спор преобла
дают виды сем. Оsmuпdасеае (до 70 %), значительно распространены споры 
Leiotriletes (ПО-ВИДИIlIOМУ, большая часть их относится к роду Coniop
teris), внебольшом ноличестве найдены споры Lycopodiaceae и Selagi
пеllасеае. В среднеюрсном комплексе Кызыл-Тальской угленосной ТОЛЩII 
преобладает пыльца хвойных, ЦИI{адовых и гинкговых, а также присут
~CTByeT пыльца Caytoniales, сем. Taxodiaceae - Sciadopitys, споры сем. 
Polypodiaceae, Glеiсhепiасеае, Anemia и Lygodium. 

Сопоставляя видовой состав пыльцы и спор нижней юры Тургайского 
пролива (Северный Казахстан) с одновозрастным комплексом Вилюйской 
впадины, можно заметить, что наряду с некоторым количеством общих 
видов наблюдается 1I ряд отличных от них. Так, в Вилюйской впадине, 
в комплексе встречается значительное число спор с «ареа» - Cheil'op
lellria и близких к ней видов; эти виды не обнаружены в Западной Сибири 
и Северном Казахстане. Пыльца беннеттитов , преобладающая в нижней 
юре Вилюйсной впадпны, Иркутском И Канско-А чинском бассейнах, не 
является доминантом в Северном Казахстане. В кушмурунской свите 
нижней юры попадаются единичные зерна Striatoconijeгites - реликты 
триаса, которые не найдены в нижней юре Вилюйской впадины. Общим 
для всех комплексов нижней юры является присутствие большого коли
чества спор Conioptcl'is п пыльцы древних хвойных. 

Сопоставление КОМПЛeI,СОВ средней юры Западной Сибири с вилюйским 
комплексом также поназывает. что наряду с общими признака:ми (кю{, 
например, увеличение количества спор Leiotriletes и Osmundaceae, умень
шение числа зерен беннеТТIIТОВ II древних хвойных), наблюдаются и раз
личия. 

Так, в вилюйском КОМШlексе средней юры не найдена пыльца Вl'а
chyphyllum и араукариевых, в то вреllIЯ как в Западной Сибири она игра
ет заметную роль. В ВИЛЮЙСКОЙ впадине очень редка пыльца цикадовых, 
в Западной Сибири она отмечается значительно чаще. 

В верхней юре Западной Сибири (г. Тюмень) преобладает пыльца 
Bгachyphyllllm (до 75%), что очень характерно для этого КОIlШЛeI,са (Зауер 
и Мчедлишвили, 1954). 

По сообщению Э. А. Копытовой, пыльца Brachypllyllum является 
одной из РУIШВОДЯЩИХ форм В комплексе верхней юры района Эмбы. 
В мезозойских отложениях Вилюйской впадины эта пыльца не 
только не входит в РУIШВОДЯЩИЙ I{Оllшлекс, но и встречается вообще 
редно. 

Состав спор и пыльцы верхней юры как в Западной Сибири, так II 

в Приуралье беден. В Приуралье в конце батского века исчезает иочти 
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вся пыльца хвойных со вздутыми мешками. В Западной Сибири в волж
ском ярусе появляется пыльца хвойных, характерная для нижнего мела. 

Интересно отметить, что в верхней юре Вилюйской впадины (на Лене) 
найдено пыльцевое зерно, напоминающее пыльцу Juglans; в Тюменской 
скважине в верхнеюрских отложениях найдено такое же зерно. В том 
и другом случаях находка была единственной. 

В Западной Сибири отмечено небольшое количество пыльцы древних 
представителей семейств Ginkgoaceae, Araucariaceae, Podocarpaceae, 
Pinaceae, спор Selaginella, Lycopodium, Polypodiaceae, Osmunda. 

Для Приуралья В. С. Малявкина (1953) отмечает исчезновение в 
верхнеюрскую эпоху большинства хвойных, всех саговников, гинкго
образных, нильссоний и многих видов птеридофитов. 

Верхняя юра Западного Казахстана характеризуется господством 
папоротников,ОТНОСЯЩИХСЯ к 32 видам. Споры Coniopteris, преобладав
шие в средней юре, количественно резко сокращаются. Руководящий 
Rомплекс составляют: Schizaea, Ruffordia, Anemia, Lygodium и немного
численные хвойные типов Picea, Pinus, Abies, Tsuga. 

Такой состав комплекса верхней юры объясняется изменениями соста
ва растительности в связи с наступлением засушливых условий. 

В области Вилюйской впадины в эпоху верхней юры происходило 
интенсивное углеобразование. Растительность отличалась богатством 
видов, а соответственно - и разнообразием спор и пыльцы. Здесь встре
чались представители семейств Lycopodiaceae, Selaginellaceae, Ophioglos .. 
Басеае, Hymenophyllaceae, Cyatheaceae, Polypodiaceae, Оsmппdасеае. 
Во всех разрезах неизменно преобладают споры. Из голосеменных опре
делена пыльца гинкговых, беннеттитовых, Podozamites и различных ро
дов семейств Pinaceae и Podocarpaceae. Количество пыльцы цикадовых 
ничтожно мало. Последние два семейства хвойных включают как пыльцу 
собственно родов Pinus, Picea, Cedrus, Podocm'pus, так и более примитив
ные типы пыльцы, родственные этим родам. 

По совокупности данных литологии и палеоботаники можно предпо
ложить, что климат верхней юры в области Вилюйскойвпадины был до
вольно теплым и влажным. 

Сопоставляя растительность юры северо-востока Азии с раститель
ностью Приуралья и Казахстана, можно заметить, что в средней и верх
ней юре Западного Казахстана число спор неизменно превышает число 
пыльцы хвойных; пыльца беннеттитов и гинкговых составляет 
около 20 %, а саговниковых - не более 1 % . 

В средней и верхней юре Вилюйской впадины, Северного Казахстана 
·и Приуралья разнообразие пыльцевых зерен хвойных значительно боль
ше, а их количество в комплексе достигает иногда 80 % . 

В верхней юре Вилюйской впадины и в Приуралье преобладает пыль
ца Coniopteris, а Brachyphyllum встречается редко; в Западной Сибири 
-(г. Тюмень) и Западном Казахстане (р. Эмба) соотношение обратное. 
В руководящем комплексе Западного Казахстана и Урала (в киммеридже) 
встречаются Schizaea, Ruffordia, Anemia, Lygodium, Gleichenia, которые 
в Вилюйской впадине получают развитие только в нижнем мелу и лишь 
изредка встречаются в верхней юре (Lygodium). Этот факт свидетельству
'ет о том, что сем. Schi zaeaceae появилось в западных и южных областях 
Азии раньше, чем на севере и северо-востоке. На северо-востоке и севере 
Б средней и верхней юре преобладали хвойно-гинкговые леса с беннетти
тами, плаунами и папоротниками, в то же время южнее - в Западной 
<Сибири и Казахстане преобладали хвойные леса с папоротниками, среди 
хвойных большим распространением пользовался Brachyphyllum. 



СОПОСТАВЛЕНИЕ СПОРОВО.ПЫЛЬЦЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ 

ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ВИЛЮЙСКОЙ ВПАДИНЫ 
С ОДНОВОЗРАСТНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 

из ДРУГИХ ЧА СТЕЙ ЕВРАЗИИ 

ю ж н а я Г о б п. Для сравнения комплексов юры Вилюйской впа· 
дины с комплексами из юрских отложений, расположенных в более южных 
районах Азии, были по."Iучены образцы из Южной Гоби, района Акта
Кудук, предоставленные Н. И. Новожиловым, участником Монгольской 
экспедиции ПалеОНТО,"Iогического института Академии наук СССР. 
Образцы были взяты из континентальной фации верхней юры (верхнего 
пурбека) и представля."IИ собой озерные отложения с Esteria. 

Верхний пурбек является самым верхним горизонтом верхней юры, 
переходным к нижне~lУ мелу, поэтому комплекс спор и пыльцы из этого 

горизонта содержит в своем составе как верхнеюрские формы, так и 
нижз:емеловые. 

Состав спор и пыльцы в образце из Южной Гоби, район Акта-Кудук; 
континентальная фация верхней юры (верхний пурбек): Sphagnum sub. 
tilis В о 1 с Ь., Coniopteris Бр., Trichomanes crassus В о 1 с Ь., Нуmе· 
nozonotriletes rugulosus N а u т., Adiantum Бр., Lygodium subsimplex 
(N а u т.) В о 1 с Ь., Mohria tersa К.-М., Schizaeaceites certus В о 1 с Ь., 
Anemia Бр., Ginkgo Бр., Cycas sp., Podozamites tenuis (N а u т.) В о 1 с Ь., 
Brachyphyllum striatellum (В о 1 с Ь.), Cupressacites coriaceus В о 1 с h., 
Juniperus Бр., Agathis Бр., Bennettites percarinatus В о 1 с h., Protoconi .. 
jerus jlavus В о 1 с Ь., Paleopicea glesaria В о 1 с h., Piceites latnes 
В о 1 с h., Picea exilioides В о 1 с h., Pinus а 11. excelsa, Р. vulgaris В о 1 с h .• 
Р. агаиса В о 1 с h., Р. insignis В о 1 с h., Р. concessa В о 1 с h., 
Р. incrassata В о 1 с h., Р. nigraejormis В о 1 с h., Abies sp., Podocar
pus cretacea В о 1 с Ь., Podocarpus lunata В о 1 с h., Protopinus subtilis 
В о 1 с h., Angiospermae. 

В списке видов, приводимом здесь, насчитывается несколько видов сем. 
Schizaeaceae - Lygodium subsimplex В о 1 с Ь., Mohria tersa К.-М .. 
Anemia Бр., Schizaeaceites certus В о 1 с Ь. Из типично нижнемеловых 
видов следует упомянуть Hymenozonotriletes rugulosus N а u т., Pi
nus nigraejormis В о 1 с h., Р. vulgaris В о 1 с Ь., Р. conce.<;sa В о 1 с h., 
Р. insignis В о 1 с h., Р. aralicus В о 1 с h. 

Эти виды редки, а некоторые совсем не обнаружены в верхней юре 
ВИЛЮЙСI<ОЙ впадины и появляются только в неокоме. Пыльца Brachy
phyllum в Южной Гоби встречается часто, тогда как в I3илюйской впади
не - исключительно редко; в пурбеке Южной Гоби найдено несколько 
зерен по крыто семенных неопределенной принадлежности, в то время 
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как в верхней юре и неокоме Вилюйской впадины ПОl\рытосеменные не 
найдены, за исилючением одного зерна типа Juglans. 

У р а л. Изучение спорово-пыльцевых ио~шлеисов меЗОЗОJII и третич
ных отложений Урала 11 3ауралья производилось коллеитивом палино
логов Уральсиого геологичесиого управления во главе с И. А. Агранов
сиоЙ. Исследования охватывают обширную территорию, простирающуюся 
вдоль восточного с!{лона Урала от верховьев ре!{ Лозьвы и Сосьвы (го
родов Ивделя и Серова) до Кустаная и оз. Убоган (Аграновсиая, 1957). 
На этой территории было изучено более 17 участков, на которых развиты 
мезозойс!{ие отложения. 

В результате описаны споров о-пыльцевые l\омпле!{сы для нижней, 
средней и верхней юры (отдельно для фаунистичесии охараитеризованно
го ииммериджа) и ярусов меловой системы для каждого из изучаемых 
районов. Одновременно со споров о-пыльцевыми анализами учитывались 
данные по изучению отпечатиов листьев, ма!{рофауны, фораминифер, 

радиолярий, диатомовых, остракод. 
С этой же территории несиольио лет назад автором были проделаны 

отдельные спорово-пыльцевые анализы меЗОЗОЙСI\ИХ пород. 
Таи, по материалам Н. п. Михайлова с Северного Урала (бассейн 

р. Вольи) исследовались комплеисы из угленосной свиты верхней юры 
(оксфорд-келловея), киммериджа с фауной аммонитов, низов валанжина, 
а также I\ампанского яруса. Кроме того, споры и пыльца изучались и:s 
аптских отложений Каменсного района, возраст которых был определен 
В. А. Вахрамеевым по отпечаткам листьев. Из Кустанайского района 
по р. Аят (материалы Р. Н. Принца) и вблизи оз. Убоган были исследо
ваны комплексы по разрезу верхнего альб-сеномана и турон-сантона 
(Болховитина, 1953). 

Детального сопоставления юрских и меловых комплеI\СОВ Вилюйской 
впадины и Урала по отчетам палинологичеСI\ОЙ группы Уральского 
геологического управления сделать не удается, таи иаи монографическая 
обрабОТI\а материалов еще не закончена. 

Тем не менее мы можем отметить неиоторые особенности юрсиих I\О~Ш
леисов Урала, которые отличают их от иомплеI\СОВ Вилюйсиой впадины. 

Общими для Iюмплексов нижней юры обеих областей является боль
шинство родов и вид· Onychium amplectijormis К.-М. В то же время 
наблюдаются и значительные различия - на Урале преобладает пыльца 
Picea (до 31 %) и отсутствуют споры Cheiropleuria. 

В средней юре Урала отмечена пыльца Caytonia, бобовидные споры 
ёем. Polypodiaceae, Cedrus, ноторые не найдены в средней юре Вилюй
СI\ОЙ впадины. Пыльца Picea встречается на Урале в I\оличестве до 21 %, 
в ВИЛЮЙСI\ОЙ впадине ее значительно меньше. Это сопоставление ·, однано, 
может быть неточным, так иаи и пыльце рода Picea ураЛЬСI\ие палино
логи, вероятно, при соединяют обширный ируг форм, в то время как 
в Вилюйской впадине I\ этому роду мы относим небольшо'е число 
видов. 

ВерхнеЮРСI\ие комплексы Урала (оксфорд-киммериджа) неСI\ОЛЬИО 
легче сравнивать, так иаI\ I\ обширному материалу уральских палиноло
гов мы присоединяем наши собственные, хотя и немногочисленные на
блюдения. 

Общим между комплеI\сами верхней юры ВИЛЮЙСИОII впадины и Урала 
является значительное количество спор Coniopteris (до 30%), а также 
присутствие пыльцы родов Ginkgo, Podocarpus, Picea, Cibotium, Sela
ginella, Pteridium, что, впрочем, не хараитерно для верхней юры, так 
как эти роды встречаются и ниже. 

УраЛЬСI\ИЙ I\омплеI\С верхней юры отличается от ВИЛЮЙСI\ОГО большим 
количеством спор·Оsmundа(до 36 % ) ,присутствием спорМ а tonia, бобовидных 
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спор Polypodiaceae, пыльцы Brachyphyllum, Caytonia, Araucaria. Споры 
Cleichenia, встречающиеся в оксфорде единично (С. angulata В о 1 с h.), 
в киммеридже найдены в числе трех видов (до 15 %); кроме того, 
в киммеридже уральские палинологи отмечают споры Anemia, Mohria 
и Lygodium, тогда I\aK в Вилюйской впадине в верхней юре найден только 
Lygodium; споры Anemia и Mohria появляются там в H€OIIO:Me, а Clei-
cllenia - в альбе. . 

Р у с с к а я п л а т фор м а. Средне- и верхнеюрские I\Омпле:ксы 
на территории Русской платформы изучались в Сталинградс:ком Поволжье 
Е. Ф. Ша т:кинс:кой (Камышева-Елпа тьевс:кая, Спи рина , Ша ткинс:кая, 
1953); в Нижнем Поволжье - Л. М. Варюхиной (1955); в Среднем По
волжье на территории Саратовс:кой ГЭС (правобережье Волги, протин с
Бала:кова) - Н. А. Вол:ковой; по Горь:ковской и ВоронеЖСI{ОЙ областяМ] 
имеются не:которые наблюдения автора; по юрс:ким отложениям на тер'
ритории Курс:кой магнитной аномалии ведет исследования Г. В. Ш рам
:ков а в Воронежс:ком университете; на территории Литвы - А. И. Вено
жинс:кене (1958) в Вильвюсском университете. 

Сравнивая среднеюрс:кие :компле:ксы Горь:ковской области и Среднего 
Поволжья с вилюйс:кими, можно заметить их значительные различия. 
Особенностью среднеюрс:ких :компле:ксов Горь:ковс:кой области и Сред
него Поволжья является присутствие спор Cleichenia angulata В о 1 с h., 
С. stelldta В о 1 с Ь., Selaginella rareverrucosa Н 1 о n о v а, Brachy
phyllum, Sciadopitys, Caytonia oncodes (Н а r r i s), Sphagnum suflаvшn 
В о 1 с Ь., Lygodium subsimplex В о ] с h. 

В Среднем Поволжье и Горь:ковс:кой области реже встречаются круп
ные фuрмы пыльцы хвойных гр~;ппы Pinites, Piceites, Pseudopinus, Pseu
dopicea, преобладающие в юре Вилюйс:кой впадины. 

В Среднем Поволжье большей частью встречается пыльца хвойных 
мел:кого размера, по строению близкая :к Pinus, Picea, Cedrus и описан
ная ранее автором из нижнемеловых отложений Русс:кой платформы и 
Западного Казахстана - Pinus aequalis В о 1 с Ь., Р. vulgaris В о ] с Ь., 
Р. concessa В о 1 с h., Р. incrassata (В о 1 с Ь.), Р. kulandyensis В о 1 с Ь., 
Podocarpus kainarensis В о 1 с h., Р. multesima В о 1 с Ь. (пос
ледний вид найден та:кже в Вилюйс:кой впадине). 

В Сталинградс:ком Поволжье Е. Ф. Шат:кинс:кая отмечает преоблада
ние спор (76%) над пыльцой (24%). Среди спор найдены Osmunda, Chei
ropleuria, Cyathea, Cleichenia, Selaginella, Lygodium, Matonia, Coniopteris 
(от 3 до 26%), Cibotium. Пыльца представлена Podocarraceae и древними 
хвойными (7,5%), беннеттитами (25%) и гин:кговыми (5%), пыльца саго
вых единична. Вто же время в Нижнем Поволжье Л. М. Варюхиной 
найдено большое число пыльцы Pinaceae и Podocarpaceae. В верхней час
ти средней юры появляются споры Schizaea и АnеmЁа. ' 1 

Для :компле:ксов Вилюйс:кой впадины и Поволжья общими призна
ками являются: значительное :количество спор Coniopteris (в Ли жнем 
Поволжье до 18 %, в Сталинградс:ком Поволжье до 26 %, в Горь:ковс:кой 
области 10-20%), присутствие пыльцы Ginkgo, Bennettites, Lycopodium 
subrotundum К- М., Osmunda papillata В о 1 с Ь. 

В Нижнем и Среднем Поволжье, а та:кже в Горь:ковс:кой области в 
:компле:ксах преобладает пыльца хвойных Pinaceae, Podocarpaceae, Атаи
cariaceae, отмечено много Brachyphyllum (до 18-20%). На Средней Вол
ге найдена пыльца Taxodium sp., аН. Podozamites grandis В о J с Ь., 
Pinus aequalis В о 1 с Ь., отмечена пыльца типа Jugdandaceae, а в Горь
:ковс:кой области - Sciadopitis sp. 

В Нижнем и Среднем Поволжье состав папоротни:кообразныхсрав
нительно беден, в Горьковской области он нес:коль:ко разнообразнее. 
В Среднем Поволжье найдены Cleichenia angulata В о 1 с Ь., С. stel-
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lata В о 1 с h., Coniopteris sp.; в Нижнем и Сталинградском Поволжье 
встречены Anemia, Lygodium, Schizaea, Ruflordia, Osmunda, Нащ,mаnniа, 
а в Горьковской области Salvinia sp., Sphagnum pedatijormis В о 1 с h., 
Dicksonia, Mohria, Anemia, Lycopodium, Selaginella obscura В о 1 с h., 
Osmunda papillata В о 1 с h., Gleichenia delicata В о 1 с h .. С. stellata 
В о 1 с h. Е. Ф. Шаткинская отмечает, что в верхней юре Сталинградского 
Поволжья в руководящий комплекс входят пыльца Brachyphyllum и 
~поры сем. Schizaeaccae - Anemia, Mohria, Ruflordia, количество кото
рых достигает 25-40 % от состава комплекса. 

Сопоставляя эти исследования с данными по Южной Гоби, Западному 
Казахстану и Уралу, можно сделать вывод, что споры сем. Schizaeaceae 
и Gleicheniaceae были широко распространены в верхней юре от Монго
лии до Волги, тогда как на севере и северо-востоке Азии они появились 
в заметном количестве только в нижнем мелу. 

Пыльца Brachyphyllum, редкая в северных и северо-восточных райо
нах, южнее встречается во множестве. 

К а в к а з. На северном CKJIOHe Главного Кавказского хребта юрские 
отложения изучались А. Л. Едемской, а в Восточном Предкавказье и в 
Дагестане - О. П. Ярошенко (Се регин и Ярошенко, 1956). Среднеюрские 
отложения (по данным А. Л. Едемской) представлены по р. Баксан аален
ким и байосским ярусами, охарактеризованными фауной. В спорово
пыльцевом комплексе аалена преобладают споры Coniopteris (32%), 
встречаются Phlebopteris, Dicksonia аН. crocina В о 1 с h., Ophioglos
sum julvaster В о 1 с h., Osmunda pseudoregalis В о 1 с h., О. papillata 
В о 1 с h., Cibotium junctum К.- М. 

Подобный же комплекс был выделен О. П. Ярошенко из отложений 
аалена в Дагестане (по рекам Чирах-чай, Рубас-чай и Казикумухское 
Койсу). В байосском ярусе по р. Баксан также преобладают споры 
Coniopteris; кроме того, в большом количестве встречены Selaginella obs
сига В о 1 с h., Alsophila arcuata В о 1 с h. , Cibotium janctum К- М., 

. Osmunda jurassica К.- М., Lycopodium subro~unium 1\.- М., L. pe.rpli
'catum В о 1 с h. Пыльца хвойных представлена группами Pseudopinus, 
Pseudopicea, Piceites и Protopinus. В комплексе преобладают споры, пыль
ца голосеменных найдена в незначительном количестве. 

Спорово-пыльцевой комплекс батского яруса был описан из отложений 
у с. Цудахар на р. Казикумухское Койсу. 

В комплексе преобладают споры, а среди них Coniopteris; Ginkgo
cycadophytus составляет 9%, пыльца хвойных немногочисленна. Приве
денные данные показывают, что и батский ярус Кавказа значительно 
отличается от бата Вилюйской впадины, а это позволяет предполагать 
наличие разных флористических областей с существенными отличиями 
в составе видов и родов. 

Так, в средней юре Вилюйской впадины в большом разнообразии 
видов llстречается пыльца хвойных, тогда как на Кавказе ее найдено 
сравнительно немного. 

В комплексе средней юры Кавказа обнаружены Phlebopteris ехоrnа
tus В о 1 с h., Р. jlavus Е d е т., Caytonia oncodes (Н а r r i s), кото
рых нет в Вилюйской впадире. 

Г е р м а н и я. Пыльца и споры нижнего лейаса (<<лейаса- а») Гер
мании были изучены А. Рейссингером (Reissinger, 1950) из района дер. 
Альтдорф восточнее Нюрнберга. 

ИЗ этих отложений известна «франконская рэт-лейасовая флорю>, 
:которая при последующем изучении была отнесена к нижней юре. Автор 

. называет эти отложения (<Лейас - а». 
'Описанные Рейссингером споры и пыльца относятся к семействам 

Lycopodiaceae, Selaginellaceae, Equisetaceae, нескольким семействам 
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папоротников, а также к различным голосеменным: РtеridОSРeI'шае, 
Cycadales, Bennettitales, Ginkgoales, Coni1erales. 

Среди представитслей этих классов встречается ряд форм, общих 
формам из нижней юры Вилюйской впадины. Сюда относятся формы, 
изображенные Рейссингером на табл. ХН, рис. 14 и названные им(~веро
ятно споры папоротников». По нашему мнеFИЮ, эти споры принадлежат 
роду Coniopteris, распространенному в юре по всей территории Евразии. 
Спора ct. Selaginella kraussiana А. Br. (Рейссингер, 1950, табл. ХН, 
рис. 28) близка споре Pteris paleouncianata В о 1 с Ь., обнаруженной 
в нижней юре р. Синей (Вилюйская впадина), но отличается от германской 
формы более острыми бугорками (может быть, эта lfopMa является другим 
видом одного и того же рода). 

В отличие от вилюйского комплекса в германском лейасе встречаются 
споры матониевых и ряд других форм, которых нет в Якутии. 

На табл. ХН! (рис. 1, 2, 3, 15-21) работы Рейссинrера изображены 
пыльцевые зерна, систематическая принадлежность которых неизвестна, 

а также пыльца, относящаяся, вероятно, к Bennettitales, Ginkgoales 
и Cycadales, многие из которых очень близки или тождественны вилюй
ским формам. 

На табл. XIV изображены пыльцевые зерна, относимые Рейссингером 
к хвощевым, таксодиевым, хвойным или птеридоспермам. Часть этих 
форм с прозрачной, тонкой, гладкой или слегка неровной экзиной, изоб
раженных Рейссингером (1950, табл. XIV, рис. 1-9), мы склонны отно
сить к подозамитам. Близкие формы описаны нами (Болховитина, 1956). 

Среди хвойных с воздушными мешками найдены зерна Pinus типов 
diplcxylm и lюрlохуlоn, пыльца типа Walchia (названная нами Walchiites) 
и Pityopollenites pallidus п. comb.(Pityosporites pallidus R е i s s i n g е r, 
1938). По нашему мнению, последний вид относится к Caytonia или к 
Pramelreuthia; этот тип пыльцы найден нами только в верхнеюрских и 
меловых отложениях Вилюйской впадины. Пыльца «типа Pococarpaceae» 
Рейссингера (1950, табл. ХУ, рис. 10-16) отнесена нами к раЗЛИЧБЫМ 
видам рода Podocarpus. 

Пыльца на табл. XVI, рис. 1-11 названная Рейссингером различ
ными видами типов Picea, Pinus-Haploxylon, отнесена нами к различным 
видам Picea, Piceites, Pinites. 

Ф. Тиргарт (Thiergart, 1949) описывает и дает фотографии спор и 
пыльцы из МОРСI{ИХ сланцев лейаса северо-западной, средней и южной Гер
мании. Макроq-лора и спорово-пыльцевой комплекс, обнаруженные в слан
цах, скудны. Руководящими формами являются большие, круглые, не
сколько сплющенные споры, вероятно, принадлежащие хвощам, споры 

матониевых, пыльца с воздушными мешками, а также пыльца цикадовых 

и беннеттитов. 
Некоторые из этих видов являются общими с лейасовыми формами 

Вилюйской впадины, в т()м числе Pollenites trialatus Т h i е r g., отне
сенная нами к группе Piceites (табл. II, рис. 20), Pollenites cf. alatus 
R. Рот., Piceites jlavidus sp. поу. (табл. Н, рис. 21), Pollenites triangu
latus Т h i е r g. (? Bennettiteae), описанная нами как Cycadocephalus 
sешагdi Nath. 

ИЗ буровой скважины, пройденной в Берлине, Тиргарт описал для 
отложений лейаса четыре вида: Pollenites triangulatus Т h i е r g. (70%), 
Pollenites reclusus Т h i е r g. (18%), Sрогitеs adriennis R. Pot. mesozoi
cus п. {. (10%), cf. Podocarpus sp. (2%), близкий нашему виду Podocarpus 
enodata В о 1 с Ь. 

Количество видов, найденных влейасе Рейссингером и Тиргартом, 
гораздо меньше, чем влейасе Вилюйской впадины; по-видимому, из-за 
недостатка материала комплекс пыльцы лейаса Германии еще не выявлен 
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достаточно полно. Из доггера Тиргарт описал споры и пыльцу из двух 
буровых Сlшажин Германии и балтийской юры Латвии. 

Так же как и в лейасе, в доггере среди спор папоротников и пыльцы 
хвойных пасчитывается неСI{ОЛЬКО видов, сходных с вилюйскими, В том 
~исле Pollef!ites trialatus Т h i е r g., Poll. alatus R. Pot., Spol'opolleni
tes rnagnus R. Pol,. dabills Н. Pot., Pinus-Haploxylon - тип (Tbiergart., 
1949), табл. 11, рис. 21, 22, табл. 111, рис. 8, 16-18). 

А н г л и я. Р. Купером (Соирег, 1958) были изучены споры и пыльца 
ИЗ юрских и нижнемеловых отложений Англии и Шотландии. Б Иорк
шире и IОжной Англии свиты слоев определяются по их спорово-пыльце
вым комплексам нак лейас, аален-байос (нижние, срецние и верхние ли
манные слои) онсфордские глины, пурбексние слои, вельд и апт (нижний 
зеленый песок). Компленсы спор и пыльцы из юры Иоркшира и из нижне
меловых отложений района Бельда, о-ва Уайт и Дорсет даются как эта
лонные. для сравнения. 

Б качестве предпосылки для изучения дисперсных спор и пыльцы из 
отложений английсного мезозоя предварительно были описаны споры и 
пыльца, извлеченные из спороношений 88 видов мезозойских растений. 
Такие споры и пыльца названы автором «ассоциирующими:ся спnрами и 
пыльцой>}. Они сравниваются со спорами и пыльцой ныне живущих расте
ний. 

Б большинстве случаев морфология ассоциирующихся спор и пыльцы 
несомненно подтверждает отнесение производивших их мезозойских 
растений к тем или иным семействам и родам. 

Купером описано 66 видов дисперсных спор и пыльцы, при этом вы
делено 11 новых родов и 48 новых видов. При описании видов для 40 из 
них сделана попытка опредешlТЬ наждый до семейства или более высокого 
Ta!tcoHa ныне живущих или ископаемых растений. 
. Споры в юрских и нижнемеловых отложениях Англии представлены 
сем. Sphagnaceae, Lycopodiaceae, Marattiaceae, EquisetaIis, Озшuпdасеае, 
Schizaeaceae, Gleicheniaceae, Dicksoniaceae (?) или Cyatheaccae (?), Mato
niaceae и Cheiropleuriaceae, а также не определимыми ближе спорами. 
Пыльца предстаплена сем. Araucariaceae, Taxodiaceae, Caytoniales, 
«меЗОЗОЙСIШМИ птеридоспермамИ>}, а также видами, отнесенными к голо
семенным и ХВJЙНЫМ и ближе не определимыми. 

Сравнение номплексов спор и пыльцы юры и мела Билюйской впа
дины с одновозрастными комплексами Англии показывает, что некоторые 
виды являются общими, но наблюдается и ряд существенных различий. 

Общими или очень близкими видами для юры и нижнего мела явля
ются следующае (табл. 24). 

Юрские комплексы спор Билюйской впадины отличаются отсутствием 
в них спор Matoniaceae и Marattiaceae, которые встречаются в юрских 
и нижнемеловых отложениях Англии. Кроме того, в Билюйской впадине 
в юрских и нижнемеловых отложениях наблюдается большое разнообра
зие пыльцы хвойных с воздушными мешками. Б одновозрастных отложе
ниях Англии их значительно меньше. 

Некоторые из таких зерен по предварительному определению отне
сены Купером к «мезозойсним Рtегidоsрегшае». Сюда же принадлежат 
названные им по морфографической системе зерна Pteruchipollenites 
thomasii С о u р е r и Р. miaosaccus С о u р е r (1958, стр. 151-152, 
табл. 26, фиг. 10, 12 и 13, 14). Кроме того, им приведен фотоснимок зерна 
Pteгuchus africanus Т h о m а s из средней юры (?) Южной Африки (?) 
(там же, стр. 121, табл. 26,' ф'iТГ. 5). 

Подобного типа зе.рна описаны из юрских и нижнемеловых отложений 
Вилюйской впадины под названием Pseudopinus pectinella (М а 1.) Б о 1 с Ь. 
и Pseudopicea magnifica Б о 1 с h. (Болховитина, 1956, стр. 107, табл. 

150 



Та бл иц а 24 
. СоiI(lCТавлеllие видов IIЬШЬЦЫ Й спор из ЮРСltliХ И меловых отложении 

Якутии и Англии 

·Название ПШJЬЦf.I П спор; место их на 
· хОmдения (по ра60теН. А. Болховитиной, 

1956) 

ОnусЫиm amplectifonnis К.-М . ; ниж

няя юра Якутии (стр. 58, табл. VI, 
рис. 90 а, В) 

Leiotriletes glaber (N а u ll1.) верхняя 

.юра и нижний мел, район Якутска 

·{стр_ 31, табл. 1, рис. 6а, В) 

LopllOtriletes bjutaiensis Б о 1 с Ь.; ниж, 
няя юра Пкутии (стр. 50, табл. У, 

рис. 64) 

Бли

З0К 

Подо· 

бен 

З0К 

Название пыльцы и спор: место их на

хождения (по работе Купера, 

CoupeI', 1958) 

Cyngulatispol'ites problem':Lticum С О ' 

U Р е г; веРХНЮI юра и нижний мел 
Англии (стр. 146, табл. :04, фиг., 
11-13) 

Todisporites minor С о u р е г; средняя 
юра Англии (стр. 135, табл. 16, 
фиг. 9, 10) 

Osmundacidites wellmanii С о u р е г; 
юра. НИЖНIIЙ мел Англии (стр. 

134, табл. 16, фиг. 4, 5) 

Пуmепорhуllum lenaensis Б о 1 с Ь.; То же Todites undans (Б r о n g n.) Н а r г j в; 

средняя юра Англии (стр. 108, 
табл. 16, фиг. 3) 

верхняя юра и НИЖНИЙ ме;:! Якутии 

'(стр. 142, табл. IV, рис. 41а, в) 

.Lycopodium perplicatum Б о 1 с Ь.; юра 
Якутии (стр. 63, табл. VIII, рис. 
10, а - с) 

Caytonia oncodes'" (Н:а'г r:i S); нижний 

мел по Лене (стр . 113, табл. ХХ, 
рис. ;;'07а, В) 

Ginkgo parva (N а um.) Б о 1 сЬ.; юра 

и НИЖНИЙ мел Якутии (стр. 75, 
табл. XI, рис. 137, а -.к) 

С. typica (N а tl т.) Б :о l:c Ь.; юра и~ниж· 
ний мел ЯНУТИИ (ир. 76, табл. XI, 
рис. 138, а - и) 

Bennettites dilucidu8 Б о 1 с Ь.; юра и 

нижний мел Якутии (стр. 79, таБJI. 

ХН, рис. 142, а - Ь) 

В. labrosus Б о 1 ~c Ь.; ю;:>п ~и нижний 
мел Якутии (стр. 79, табл. Х JI, 

рис. 143а, В) 

В. medius Б о 1 с Ь.; юра и нижний 

мел Якутии (стр. 79, табл. ХII, 

рис. 144 а - с) 

В. percarinl,tus Б 0'1 с Ь.; юра и ниж, 

ний мел ЯI>УТИII \СТр. 79, ·rабл. ХН, 
рис. 145) 

Lygoiiu'n grandis Б о 1 с Ь . ; нижний 

мел fIкутии (стр. 55, таб. VI, рис. 83) 

» 

» 

» 

» 

» I 

Lycopodium sporites clavatoides С о u, 
ре г; нижний лейас и средняя юра 

Англии (стр. 132, табл. 15, фиг. 

10~13) 

Caytonanthus arberi (Т h о т а s) Н аг

r i s; средняя юра Англии (стр. 

119, табл. ::'6, фиг. 1-6) 

I Ginkgo huttoni (8 t е r n Ь е r g) Не е г; 
» табл. 26, фиг . 21) J 

средняя юра Англии (стр. 123, 

» ) 

м onosulci tes car реп! ier i О е 1. а n d 
S Р u т.; средняя юра Англии (стр. 

l 158, табл. 26, фиг. <.6, <'7) 
r М. subgr anulosus С о u р е г; нижняя 

юра Англии (стр. 157, 158, табл. 
26, фиг. 26, 27, 28, 3О) 

» » 

» Lygodiumsporites perverrucatus С О и, 
ре г; средняя юра Англии (стр. 

144, l'абл. :03, фиг. 4, 8) 
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XIX, рис. 194; стр. 95, табл. XV, рис. 169 а-с), а также Pseudoricea 
rotundiformis (М а 1.) В о 1 с h. (там же, стр. 94, табл. XV, рис. 166). 

В средней юре Англии в отличие от юры Вилюйской впадины обнару
жена пыльца покрытосеменных Eucommiidites troedssonii Е r d t m а п, 
которая пока в Якутии не найдена. 

Сравнивая комплексы юрских и нижнемеловых отложений Вилюй
ской впадины и Англии, можно отметить, что в обеих областях встречают
ся тождественные или близкие (вероятно, викарирующие) виды спор и 
пыльцы, а следовательно, и близко родственные виды растений. Нроме 
общих видов, найдено больmое число других, которые встречаются или 
только в Якутии, или ТОЛЬRО В Англии. Отсюда можно сделать вывод 
о значительном отличии фитоценозов юрского времени в Англии и ЯRУ
тии. В ВИЛЮЙСRОЙ впадине в составе фитоценозов преобладали хвойные 
с воздушными меШRами, тогда RaR в Англии они участвовали в составе 
фитоценозов наравне с другими компонентами - паПОРОТНИRами, плау
нами, беннеттитовыми, ГИНRГОВЫМИ, таRсодиевыми, птеридоспермами и 
кеЙтониевыми. 

Сравнение комплексов из нижней и средней юры Англии, Германии 
и Вилюйской впадины позволяет отметить, что в эти эпохи в восточной и 
западной частях Евразии среди беннеттитов, ГИНRГОВЫХ, хвойных и подо
замитов существовало неСRОЛЫЮ общих или очень близких видов. Среди 
плауновых, папоротников и хвощевых найдено сравнительно немного 
общих форм. 

Эти данные дают возможность сделать вывод RaR о различиях в составе 
растительности cebepo-востоRа Азии и Европы, входящих в разные фло
ристичеСRие области, так и о неRОТОРОЙ общности этих областей по соста
ву видов, родов и генетичеСIl:ИХ групп. ГенетичеСRИМИ группами я назы
ваю круг форм, сходных между собой морфологически и являющихся 
предковыми или родственными современным формам. Н таRИМ генети
чеСRИМ группам относятся выделенные мной юрскиг группы пыльцы 
хвойных Paleoconiferus, Protoconiferus, Pinites, Piceites, Wal, hiites 
и др. 

TaRoe сравнение дает основание говорить о свободной миграции видов 
по суше в нижней и средней юре и о сравнительно непродолжительном 
времени, необходимом для этой миграции. 

Следует заметить, что смена растительности, отмеченТ/ая на границе 
триаса и юры, происходила таRже сравнительно быстро и одновременно во 
всей Евразии, так KaR значительная часть триасовых форм и пыльцы пов
семестно исчезает в нижнем лейасе. Н таRИМ формам относятся все группы 
хвойных с ребристым телом - Striatopiceites, Striatopinites Striato
podocarpites, исчезнувшие в нижнем лейасе RaK в Германии, так и в азиат· 
СRОЙ части СССР. 

Сравнивая общий состав спор и пыльцы средней юры Вилюйской впа
дины с комплеRСОМ из дoгrepa Германии, можно заметить, что по составу 
видов Rомплекс северо-востока Азии гораздо богаче и разнообразнее, чем 
европеЙСRИЙ. Несмотря на наличие нескольких общих форм, Rомплексы 
сильно отличаются друг от друга, что свидетельствует о значительном 

различии в составе растительности обеих областей. 
Из сравнения юрских rПnРОЕо-пыльцевых Rомплексов с комплеRсами 

сопредельных и удаленных областей можно заRЛЮЧИТЬ, что растительность 
юрского времени севера и северо-востока Евразии сильно отличалась от 
растительности западных частей Азии и Европы. Можно предположить, что 
в течение юры существовали различные ботанико-географические области: 
одна на севере и востоке Евразии, другая на западе. В Европе еще не най
дено такого разнообразия видов спор папоротников и пыльцы хвойных, 
как на севере и северо-востоке Азии. 
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В. А. Вахрамеев (19571) выделяет для нижней и средней юры: Сибир
скую и Индо-Европейскую области. Последнюю он подразделяет на три 
провинции: Европейскую, в которую входит Германия, Средне-Азиатскую 
и Индийскую. Возможно, выделится и четвертая провинция - :Китай
ская. Европейская провинция по составу видов отпечатков листьев и пыль
цы и спор ближе к флоре Средне-Азиатской провинции, выделенной 
В. А. Вахрамеевым, чем к флоре северо-востока Сибири, входящей в 
Сибирскую область. Флора севера и северо-востока Азии отличается оби
лием и разнообразием пыльцы хвойных, присутствием спор с двориком типа 
Cheiropleuria, пыльцы разнообразных беннеттитовых. а также отсутствием 
там спор матониевых, мараттиевых и малым количеством пыльцы сагов

ников и Brachyphyllum. 



СОПОСТАВЛЕНИЕ СПОРОВО-ПЫЛЬЦЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ 

МЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ВИЛЮЙСКОЙ ВПАДИНЫ 
С ОДНОВОЗРАСТНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 

ИЗ ДРУГИХ ЧАСТЕЙ ЕВРАЗИИ 

НЕОНОМ 

В. С. Малявкина (1958) изучала комплексы спор и пыльцы готерива 
и баррема (Д;зунбаинской свиты) BOCTO'lho-Гобийской депрессии. Сопо
ставление этих комплексов с комплексом батылыхской свиты Вилюйской 
впадины показывает некоторое их сходство. В барреме Восточно-Гобий
ской депрессии встречается 11 видов Lygodium, из которых 7 являются 
общими со спорами из готерив-баррема Вилюйской впадины. Одни и 
те же виды найдены также среди пыльцевых зерен подозамитов и хвой
ных. Однако значительное число видов, свойственных готериву и баррему 
Восточно-Гобийской депрессии, не встречается в Вилюйской впадине. Из 
сопоставления комплексов можно заметить, что споры сем. Schizaeaceae 
реже встречаются в готериве и барреме северной Азии и разнообразнее 
и обильнее представлены в центральной ее части - Восточно-Гобийской 
,Депрессии. 

На Дальнем Востоке - в Суйфунском бассейне (Южное Приморье), 
по данным автора, споры сем. Schizaeaceae в отложениях баррема и апта 
более многочисленны, чем в одновозрастных отложениях Вилюйской впа
дины. 

На меА\ведомственном совеЩiiНИИ по разработке унифицированных 
стратиграфических схем Сибири в 1956 г. коллективы авторов выступили 
с докладами, в которых были предложены комплексы спор и пыльцы для 
нижнемеловых и верхнемеловых отложений Сибири. В этих докладах были 
обобщены данные, полученные в результате больших совместных работ 
коллективов палинологов ВСЕГЕИ, треста «3апсибнефтегеологию>, Инс
титута геологии Арктики, 3ападно-Сибирского филиала Академии наук 
(Войцель и др., 1957). 

Нижнемеловые отложения 3ападно-Сибирской низменности содержат 
два комплекса. Нижний, соответствующий неокому, ха рактеризуется оби
лием пыльцы Pinaceae, присутствием пыльцы древних Conilerae, спор 
сем. OsmuIldaceae, Schizaeceae и Brychyphyllum. 

Верхний комплекс, характеризующий отложения апт-альба, отлича
ется преобладанием пыльцы рода Р tnUS И большим количеством пыльцы 
Cedrus; появляется пыльца сем. Taxodiaceae и покрытосеменных расте
ний, ДLстлающая в альбе значительного количества. Среди спор найдены 
представители сем. Cyatheaceae, G leicheniaceae и Schizaeaceae. 

В работах В. В. 3ауер и Н. Д. Мчедлишвили (1954), э. Н. Кара-Мурзы 
'(1951, 1954, 1957, 1958), Н. М. Бондаренко (1957), А. Ф. Хлоновой 
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~Rовалева, 1953) характеризуются особенности комплексов по отдельным 
:ярусам меловой системы. 

В а л а н ж и н характерен преобладанием пыльцы голосеменных 
преимущественно древних хвойных, незначительным количеством спор 
папоротникообразных сем. Schizaeaceae, Osmundaceae, G leicheniaceae, 
.отсутствием пыльцы покрытосеменных. 

Г о т е р и в - б а р рем. Комплексы готерива и баррема весьма сход
ны между собой. Они характеризуются большим разнообразием спор, в 
частности, сем Schizaeaceae - Anemia, Mohria, Schizaea, Lygodium и спор 
Leiotriletes. В меньшем количестве найдены споры сем. Cyatheaceae, 
.Dicksoniaceae, G leicheIliaceae, Osmundaceae, Polypodiaceae. 

Пыльца голосеменных представлена хвойными древнего типа и в мень
шей степени - хвойными современного облика, включая сем. Podocarpa
.сеае. Постuянно присутствует пыльца Bennetlitales и Ginkgoales. Пыльца 
Brachyphyllum встречается редно, появляется пыльца Taxodiaceae. Пыль
-да понрытосеменных отсутствует. 

По этим признанам компленс батылыхской свиты Вилюйсной впадины 
можно сопоставить с комплексамп валан~пн-готерив-баррема Западной 
Сибири. 

На Урале (Аграновская п др., 1957) для неонома отмечается малое чис
..ло хвойных (оноло 6 %), что отлпчает этот номпленс от западно-сибир
ского и вилюЙского. В верхнем неокоме на Урале появляется пыльца 
Protoquercus (до 19%) II (?) Chamaerops pseudohumilis В о 1 с h .. при 
:высоной встречаемости спор Gleichenia, Lygodium, Anemia, MolHia 
{до 30%). 

В батылыхсной свите Вилюйской впадины пыльцы покрытосеменных 
]fe найдено; тем самым эта свита существенно отличается от неокома Урала 
.и Кавказа. 

Спорово-пыльцевые комплексы из отложений готерива были изучены 
для :-Западного Казахстана и Крыма Н. А. Болховитиной (1953), в Нижнем 
Поволжье - Е . Д. Катковой (1955), на северо-восточном Кавназе - А. Л. 
_Едем~коЙ. 

Спорово-пыльцевой комплекс готерива несет еще многие черты юрского 
:времени. В нем присутствует многочисленная пыльца Brachyphyllum 
{Aporina striatella В о 1 с 11.), хвойных, найденных в верхней юре, 
-Coniopteri.<;, Cirratriradites, изредка встречаются споры Anemia и Nlohria. 
Особенностью готеривского комплекса Русской платформы по сравнению 
.с вилюйским является присутствие нескольких видов Gleichenia (до 14 %), 
Mohria и Anemia (только в нижнем l'отериве Н'рыма) и пыльцы неопреде
.ленных покрытосеменных, в том числе Protoquercus agdjakendensis 
В о 1 с h. 

Комплекс баррема был изучен в районе г. Уральска, по Уралу и в 
междуречье Волги и Урала Е. Ф. Шаткинской, на Нижнем и Среднем 
Поволжье - Е. Д. Катковой (1955), в Восточном Предкавказье (Озек

'Суате, Камыш-Буруне и Зимней Ставке} - О. П. Ярошенко; на Северо
Восточном Кавказе - Д. А. Гросс гейм. 

В компленсе баррема на междуречье Волги и Урала и в Восточном 
Предкавназье, так же нан и в готериве, преобладает пыльца Brachyphyl
lum, Coniopteris. Leiotriletes, Podocarpus, Picea, Pinus, Gleichenia, Mohria, 
Lygodium subsimplex В о 1 с h., Anemia, редкие зерна Protoquercus 
-4gdjakendensis В о 1 с Ь.: в Восточном Предкавказье уменьшается коли
чество пыльцы Pagiophyllum и Brachyphyllum. Д. А. Гроссгейм (1956) 
в северо-восточном Азербайджане (гора Дибрар и площадь Кешчай) 
'были изучены комплексы спор и пыльцы из отложений баррема, возраст 
'ноторых определен по микрофауне. Обнаруженный комплекс весьма раз
.нообразен по своему составу. Он включает 122 вида спор, 52 вида пыльцы 
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tолосеменных и 45 видов пыльцы покрытосеменных. Такое обилие пыльцы 
покрытосеменных в отложениях неокома отмечено впервые и поэтому тре

бует тщательной проверки. 
В Вилюйской впадине баррем пока не выделен, но в неокоме, к кото

рому относится батылыхская свита, в составе спор и пыльцы нет Glei
chenia, Brachyphyllum, Pagiophyllum, Protoquercus, очень редко встре
чаются споры Mohria. Комплекс неокома Вилюйской впадины, в котором 
еще господствуют многие юрские элементы, по этим признакам существен

но отличается от комплексов готерива и баррема других районов. 

АПТ 

Комплекс аптского яруса выделен во многих пунктах на территории 
Русской платформы - в Московской, Курской, Воронежской областях 
(Болховитина, 1953), в Западном Казахстане Е. Ф. Шаткинекой, на Урале 
(Аграновская и др., 1957), в Западной Сибири (данные сотрудников ВСЕГЕИ, 
треста «Запсибнефтегеология», Института геологии Арктики - доклад 
«Меловые спорово-пыльцевые комплексы Западно-Сибирской низменности». 
Войцель и др., 1957), в юго-западной части Тургайского прогиба Е. п. 
Бойцовой (Бойцова и др., 1955), в Среднем Повольжье (у с. Балакаво и 
у Саратова) Е. Д. Катковой (1945), в Восточном ПредкавказЬ'J о. п. Яро
шенко (Серегин и Ярошенко, 1956), на Северо-Восточном Кавказе А. л. 
Едемской, в Восточном Закавказье Н. А. Болховитиной (1953) и Д. А. 
Гроссгейм (Халилов, Таиров, Гроссгейм, 1955). 

Для аптекого яруса Урала, Русской платформы, Западного Казахста
на, Восточного Предкавказья и Закавказья самым характерным призна
ком является преобладание нескольких видов спор Gleichenia, количество 
которых часто достигает 70-80%; пыльцы хвойных мало, внебольшом 
числе неизменно присутствуют споры Hymenozonotriletes rugulosus 
В о 1 с h., Аnеmёа, Mohria, пыльца Cedrus и Protoquercus agdjakendensis 
В о I с h. 

На Урале, в Восточном Закавказье и на Русской платформе встреча
ется проблематическая пыльца Tetraporina pallucida N а u т., Т. qua
drata В о 1 с h., не найденная в Якутии. 

В Восточном Предкавказье (Озек-Суат, Камыш-Бурун, Зимняя 
Ставка, Величаевка) резко сокращается количество пыльцы Pagiophyl
lum (сем. Araucariaceae). На Северо-Восточном Кавказе (в долине р. 
Шаро-Аргун) найдены единичные зерна покрытосеменных. 

В Западной Сибири - г. Тюмень (Зауер и Мчедлишвили, 1954) 
апт-альбский комплекс характеризуется преобладанием пыльцы хвойных, 
сходных с соврvменными родами, а также спор сем. Schizaeaceae (15%); 
возрастает участие спор Anemia при уменьшении количества спор Ly
godium и Mohria, увеличивается процентное содержание спор Gleichenia t 

состав папоротников становится более разнообразным, присутствуют два 
вида рода Cedrus и пыльца покрытосеменных - от 1 до 14 %. В Ви
люйской впадине комплекс апт-альба характеризуется другими призна
ками. 

Общими для Западной Сибири, Урала и Русской платформы являются 
виды Anemia, Mohria, Lygodium, несколько видов Gleichenia, которые,. 
однако, никогда не преобладают в апт-альбе Вилюйской впадины. Ряд 
видов Pinus, Picea и Cedrus также являются общими. Однако ра:шичия 
в КОМПЛ81~сах весьма значительны: так, в апт-альбе Вилюйской впадины 
отсутствует пыльца Pagiophyllum и покрытосеменных, вместе с тем най
дены неопределенные споры Cirratriradites, не встречающиеся в Западной 
Сибири, на Урале и Русской платформе. 
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АЛЬБ 

Комплексы из альбских отложений изучены в Чулымо-Енисейском 
бассейне Н. А. Болховитиной (1950, 1953), в Западной Сибири - З. А. 
Войцель и др. (1957), в Таймырской депрессии и Хатангском районе -
Э. Н. Кара-Мурзой (1958), Н. М. Бондаренко (1957), на Урале - И. А. 
Аграновской и др. (1957), в Московской области - Н. А. Болховитиной 
(1951, 1953). 

В Тургайском прогибе альбский комплекс изучался Н. А. Болхови
тиной (1953), Е. П. Бойцовой (1955, 1957), В. Н. Барбашиновой (1956), 
на северном берегу Аральского моря и в Западном Казахстане - Н. А. 
Болховити'юй (1953), вблизи Уральска - Е. Ф. Шаткинской, в Нижнем 
Повольжье - Е. д. Катковой (1955), в Азербайджане - Д. А. Гросс
гейм (1956), на северо-восточном Кавказе (в долине р. Шаро-Аргун) -
А. Л. Едемской, в Восточном Предкавказье (Озек-Суат, Камыш-Бурун, 
Зимняя Ставка, Величаевка) - О. П. Ярошенко (Серегин и Ярошенко, 
1956). 

В течение альба во всех перечисленных областях, кроме северных райо
нов Сибири, появляется пыльца покрытосеменных; в нижних гориэонтах 
ее мало и она представлена немногими видами, в верхних горизонтах альба 
количество ее знаЧflтельно возгастает и вместе с тем увеличивается число 

видов. В комплексах Урала отмечается также увеличение количества 
пыльцы ХВОЙНЫХ и особенно Cedrus, уменьшается разнообразие спор 
Gleichenia; в апте и альбе появляется пыльца Taxodiaceae, а на Кавказе 
исчезает пыльца Pagiophyllum и уменьшается количество пыльцы Со
niopteris. 

В Вилюйской впадине в апт-альбских отложениях (Эl\сеняхская и 
хатырыкская свиты) найдены лишь единичные зерна пыльцы покрыто
семенных; спор Gleichenia мало, также как и пыльцы Cedrus. Там про
должают существовать многие юрские группы хвойных и споры Anemia, 
Mohria, Lygodium, Cirratriradites; к ним присоединяются немногие виды 
хвойных - Pinus, Picea, найденные в Западной Сибири, на Урале и в Ка
яахстане. 

На основании этого сопоставления можно заключить, что в области 
Вилюйской впадины в апте и альбе растительность значительно отличалась 
от растительности западных районов Сибири, Урала и Русской платформы. 
По-видимому, на северо-востоке Азии продолжала существовать особая 
ботанико-географическая область, где появление и развитие покрытосемен
ных запаздывало. 

СЕНОМАН-ТУРОН 

В сеномане и туроне в тех же районах Чулымо-Енисейского бассейна, 
Западной Сибири, Урала, Казахстана в комплексах пыльцы еще более 
возрастает процентное содержание и число видов покрытосеменных рас

тений. 

Из l\онтинентальных отложений сеноман-турона (симоновская свита) 
Чулымо-Енисейской впадины Н. А. Болховитиной (1953) был описан комп
лекс спор и пыльцы по рекам Чулыму, Кеми и Тые, возраст которых был 
определен по отпечаткам листьев А. Р. Ананьевым (1947). 

А. Ф. Ковалева (Хлонова) (1953) в области Чулымо-Енисейской впа
дины также выделила типичный комплекс сеноман-турона, названный 
ею «чулымским>}. 

В составе спор сохраняется большая часть видов, найденных в апте и 
альбе: Coniopteris, Pteris, Anemia, Mohria, несколько видов Gleichenia, 
Chomotriletes reduncus В о ] с Ь., Stenozonotriletes radiatus Н 1 о n о v а. 
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Среди пьшьцы хвойных преобладают Pinus, Picea, Сеdгus современ'
ного облика; пыльцы древнего юрского типа меньше, чем в нижнемеловых 
отложениях. Отмечено много пыльцы Taxodiaceae. Пыльцы Ginkgoaceae, 
Cycadaceae и Caytonia мало. Количество пыльцы покрытосеменных 
достигает 26%, но разнообразие ее невелико, чаще всего встречаются 
Salix и Castanea. 

Для Западной Сибири, по данным изучения разреза Тюменской сква.;.. 
жины (В. В. Зауер иН. Д. Мчедлишвили, 1954), отложение верхнемеловых 
осаДIШВ происходило в мелководном морском бассейне. . 

Здесь отмечается присутствие спор папоротников Gleichenia, Нуmеnо
phyllum, Cibotium, АсгоstiсJшm, Anemia, Mohria, Lygodium, бобовидных 
Polypodiaceae, Selaginella, Lycopodium. 

В нижних ГОРИЗ0нтах сеноман-туронских отложений преобладает 
пыльца Cedrus, а в верхних - пыльца Taxodiaceae (до 47,6%), при этом 
количество спор папоротников уменьшается, а число видов покрытосемен

ных возрастает. 

В Омской и Чулымской опорных скважинах спорово-пыльцевой комп
лекс сеномана выделен С. А. Климко (1956). Состав пыльцы и спор ана
логичен составу сеноман-туронских отложений Тюменской скважины и 
«чулымского комплекса» Чулымо-Енисейской впадины. 

На Урале И. А. Аграновская (1957) выделяетальб-сеноманский комп~ 
лекс с преобладанием пыльцы Cedrus (16%), присутствием пыльцы Sa
lix, Quercus, Castanea, Асег, Ericaceae, Taxodiaceae, спор Polypodiaceae. 
Gleichenia и Schizaeaceae. . 

Аналогичный комплекс был определен в Тургайском прогибе по р. 
Аят Н. А. Болховитиной (1953) и позднее там же - В. Н. Барбаmиновой 
(1956), а в юго-западной части Тургайского прогиба - Е'. П. Бойцовой 
(1955). 

Для сеномана Тургайского прогиба характерно преобладание спор 
Gleichenia, Суаt'ьеасеае, Matonia, Lygodium, Polypodiaceae, Phlebopteris. 
реже Mohria, Anemia; в составе хвойных преобладают пыльца Pinus, 
Picea, Cedrus, Abies, Taxodiaceae. Число видов покрытосеменных дос
тигает 20 и более, а их содержание - от 10 до 40%. Количество пыльцы 
Taxodiaceae и Cupressaceae составляет 20-25 %. В числе покрытосемен,' 
ных найдены зерна Salix, Engelhardtia, Alnus, Corylus, Qdercus, Casta
nеа, Platanus, Ericaceae и другие виды. 

На Южном Урале в Орско-Халиловском районе и в Западном Казах
стане Н. А. Болховитиной (1953) был описан комплекс подобного состава: 
количество покрытосеменных в обоих местонахождениях достигает 
10- 17 %, разнообразие видов невелико, что не характерно для этого ком
плекса. 

В отложениях верхнего турона юго-западной части Тургайского про
гиба (по Е. П. Бойцовой, 1955, 1957) в комплексе найдено девять видов 
пыльцы покрытосеменных: Quercus, Castanea, Paliurus, Tilia, Nyssa, Му
ricaceae. Lеgllшiпоsае, Epacridaceae, Myrtaceae (Leptospermum) , составля
ющие 8-24%. В северной части прогиба (р. Аят, Куmмурунский район) 
комплекс верхнего турона отличается разнообразием пыльцы покрыто' 
семенных. 

Сопоставляя комплеI,С сеноман-турона Чулымо-Енисейского бассейна, 
Западной Сибири, 'У'рала, Тургайского прогиба и Заш дного Казахстаца 
с комплексом сецоман-турона (нижней частью тимердяхской ,CIJИты) 
Вилюйской впадины, можно отметить ряд общих видов среди спор, каЕ, 
например: Gleichenia laeta В о 1 с Ь., С. stellata В о 1 с Ь. и: др., бобо
видные споры Polypodiaceae, Mohria, Lygodium, Anemia. В отличие от 
западных районов в Вилюйской впадине не найдены споры . Matonia 
иРhlеЬорtегis. Среди хвойных общими являются некоторые ВИДЫ Pi-
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nus - Р. subconcinua В о 1 с Ь., Р. vulgarisl В о 1 с Ь., Р. insignis: 
В о 1 с h., Р. concessa В о 1 с h., Podocarpus cretacea В о 1 с h., Р. 
kajnarensis В о 1 с h., Cedrus libanijormis В о 1 с h.; нроме этого, в 
Вилюйсной впадине найден ряд новых видов этих родов. 

Видовой состав понрытосеменных сеноман-турона Вилюйсной впа
дины сравнительно беден; их относительное ноличество нолсблстся от 
10 до 20%. В то же вррмя в сеноман-туронских номплексах западных 
областей Сибири и Казахстана число видов покрытосеменных очень в.еJJИНО, 
(20 и более), а их количество достигает 50-75 % . 

СЕНОН 

Компленс спор и пыльцы сантона был изучен И. А. Аграновсной В: 
l\арачаро-l\устанаЙСRОМ и в Каменско-Шадринсном районах, :rAe эти от-· 
ложения охарантеризованы фауной фораминифер. 

Среди спор найдены немногочисленные Polypodiaceae, Cyathea, Glei
chenia, Lycopodium, Matonia; хвойные представлены двумя видами Ced-· 
rus, Pinus, Podocarpus, Taxodiaceae. Основную массу покрытосеменных. 
составляют пыльцевые зерна Extratriporopollenites (?Myrtaceae), количе
ство ноторых достигает 19-27%; в сантоне Каменсно-Шадринского раЙо-· 
на насчитывается 22 вида (?) Eucalyptus, которые составляют 75-80%, 
комплекса. Кроме того, найдены зерна Quercus, Castanea, Pasania, Асег, 
Cornus, Juglans, Engelhartia, Betula и другие виды. 

Сопоставляя комплекс сантона с комплексом верхней части тимердях
сной свиты Вилюйсной впадины, можно найти несколько общих родов: 
в составе папоротников, хвойных и покрытосеменных. Однако основной' 
признак этого компленса - изобилие пыльiJ,ы Extratriporopollenites
не выдерживается в Вилюйской впадине. Таммы находим очень немного, 
форм этой группы, участие которой не превышает 2-4 % в составе номг.лек
са. 

Такое сравнение позволяет сделать вывод, что и в сантоне раститель-
ность Янутии отличал ась от растительности в западных районах Сибири, 
В морсних отложениях кампан-маастрихта Урала и Тургайского проли-
ва пыльца не была найдена. 

Достоверные комплексы датского яруса таl\же по известны на этой 
территории. 

В Чулымо-Енисейской впадине А. Ф. Хлоновой выделен СЫМСl\ИЙ' 
компленс из высоних горизонтов верхнего мела. 

Определяя возраст сымского комплснса, А. Ф. Хлонова приходит' 
к BblBO;J;y о его принадлежности к датскому ярусу, а не к палеогену;. 

при этом она основывается на присутствии ряда спор и пыльцы хвойных 
мелового времени, в том числе Schizaea, Gleichenia, Caytonia, Sequoia, 
Taxodium. 

В номплексе преобладает пыльца покрытосеменных (42-62 %, в сред
нем 54 %), представленная 27 видами (не считая неопределенной пыльцы). 

Многие виды этого I\омпленса тождественны или очень близни видаМI 
линденсной свиты Вилюйской впадины, в том числе Pollenites unicus 
Н 1 о n о v а, нескольно напоминающей по общему плану строения пыль
цу Aquilapollenites quadrilobus R о u s е, А. bullatus иР. rectus В о ] с 11. 
l\рометого,общими видами являются Nephrolepiscretacea (М а 1.) В о 1 с 11., 
бобовидные споры сем. Polypodiaceae, ноторые встречаются в сымсном ном
пленсе и в линденсной свите в значительном количестве. Споры Steno
zonotriletes pumilis N а u т. и S. minutus Н 1 о n о v а, по-видимому, 
соответствуют нашим Sphagnum еигораеиm В о 1 с Ь., S. pedatijormis 
В о 1 с h., а пыльца Psophosphaera modica Н 1 о n о v а соответствует' 
нашим Cupressacites coriaceus В о 1 с h. и Р. aggerelo:ides (М а ] .). 
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Кроме того, в обоих ~,КОМIIлексах найдены Caytonia oncodes (Н а r r i Б), 
Pinus trivialis Е о 1 с Ь., Castanea vaKhrameevi В о 1 с Ь. и ряд пыльце
вых зерен покрытосеменных, тождество которых еще не установлено 

ввиду их недостаточпой изученности. 
Несмотря на неполное тождество комплексов, можно убедиться в их 

значительной обшности и предположить, что они одновозрастны, но от
носятся к разным флористическим провинциям, так как наблюдаются и 
существенные различия в количественных соотношениях пыльцы покры

тосеменных. Так, в сымском комплексе она найдена в l{Qличестве 42-
.в2 %, тогда как в линденской свите - от 1 О до 40 % . 

Вопрос об одновозрастности сымского и линденского комплексов не 
может быть пока решен достоверно, так как по той и другой свите еще нет 
достаточно полных материалов. 

В комплексе среднего сено на (Аахен) Германии Г.ВеЙландомиЕ. Криге
ром (\Veyland uпd Krieger, 1953) были найдены споры и пыльца, назван
ные ими по морфологической классификации Томсона и Пфлюга. 

Сравнение с описанными нами ранее формами позволяет предполагать 
если не тождество, то близкое сходство некоторых видов из тимердяхской 
свиты Вилюйской впадины с видами из сенона Аахена. Возможно, что 
некоторые из близких видов являются викарирующими. Сюда относятся 
Duplosporis Р f 1 u g.- cf. Gleichenia, Appendicisporites triceps W е g-
1 а n d u. К r i е g е r - Anemia, Stereisporites (Т riletes) psilatus 
(R о s Б.) Pf.- cf. Sphagnum suflavum В о 1 с Ь., Laevigatisporites 
herculeus W е у 1 а n d u. К r i е g е r - cf. Lygodium. 

Особенно многочисленна и разнообразна в аахенском сено не трехпо
ровая пыльца, относимая к группам Oculopollis, Т rudopollis, Vaculopol
lis, Plicapollis и Extratriporopollenites. Эта пыльца продолжает встречать
ся в отложениях дата и палеогена в большом количестве. 

На территории СССР трехпоровая пыльца найдена в массе в верхнеме
ловых отложениях Урала, и в меньшем разнообразии - на территории 
Западной Сибири и Чулымо-Енисейского бассейна. 

В Вилюйской впадине пыльца группы Extratriporopollenites, анало
гичная пыльце сем. Myrtaceae, также встречается в верхнемеловых отло
жениях. Однако количество и разнообразие ее форм не так велико, как 
в западных областях Сибири и в Европе. Детального сопоставления форм 
пыльцы группы Extratriporopollenites из Вилюйской впадины с формами 
из Западной Сибири, Урала и Европы не проводилось, так как пыльца 
из Вилюйской впадины изучена еще недостаточно_ 

Е результате сравнения комплексов из сенона Западной Европы и 
верхней части тимердяхской свиты можно отметить присутствие несколь
ких общих видов, однако большая часть видов, в том числе споры, пыльца 
хвойных и покрытосеменных, являются своеобразными как в Европе, 
так и в Якутии. Это обстоятельство позволяет сделать ВЫВОД, что и в верх
немеловое время (в сено не) растительность Якутии значительно отлича
лась от растительности западных областей Сибири, Урала и Европы, что 
lIозволяет выделить ее в отдельную палеоботаническую провинцию. 



3А:R.J1ЮЧЕНИЕ 

В настоящей работе описаны комплексы спор и пыльцы из отложений, 
геологический возраст которых определен по морской фауне или отпечат
кам листьев для нижней, средней, верхней юры, неокома, апт-альба, сено
ман-турона и кампан-маастрихта - датского яруса. 

По данным спорово-пыльцевого анализа в течение всей юры в Якутии 
преобладали хвойные леса с беннеттитами, гинкговыми и многочисленными 
папоротниками, среди которых отсутствовали, однако, матониевые и марат

тиевые и были редки цикадовые, что соответствует и данным изучения от
печатков листьев. 

В нижнемеловое время продолжает существовать значительное коли
чество юрских видов хвойных и папоротников. :R ним присоединяется ряд 
новых родов и видов из семейства схизейных, а также хвойные, близкие 
современной сосне, ели и кедру. В конце нижнего мела появляются первые 
покрытосеменные и споры Gleichenia. 

В верхнем мелу исчезают почти все виды юрских хвойных и папорот
ников, сменяясь новыми видами и родами. Покрытосеменные, игравшие 
небольшую роль в нижних горизонтах верхнего мела, выше получают 
значительное место в составе фитоценозов. 

Сопоставление комплексов микроспор Вилюйской впадины с комплек
сами сопредельных и удаленных областей дает возможность выделить на 
севере и северо-востоке Азии особую ботанико-географическую область, 
существовавшую в течение юрского и мелового периодов. Эта область 
совпадает с границами Сибирской области, обоснованной В. д. При
надой и В. А. Вахрамеевым по данным изучения растительных макро
остатков. 

Границы этой области, охватывающей побережье Ледовитого океана 
I\ востоку от устья Енисея, а также бассейны рек Оленека, Вилюя, Лены 
и Колымы, еще не могут быть очерчены достаточно четко. 

Сибирская область в нижней юре характеризуется присутствием спор 
с «ареа» (двориком), пыльцы беннеттитов и древних хвойных. 

В средней юре преобладают споры осмундовых, селагинелл и Coniop
teris; в верхней юре, как правило, встречаются во множестве споры 
Coniopteris и пыльца хвойных разнообразного строения. 

В нижнем мелу к этому комплексу присоединяются споры семейства 
схизейных, Salvinia. В верхнем мелу появляются споры Gleichenia и пыль
ца покрытосеменных; юрские группы пыльцы хвойных сменяются пыль
цой сосны, ели, кедра. 

Отличия спорово-пыльцевых комплексов Сибирской области от комплек
сов спор и пыльцы более западных и юго-западных территорий следующие. 

В Западной Сибири, на Урале и в Европе в нижней юре редко встре
чаются споры с двориком типа Cheiropleuria и меньше пыльцы беннетти-
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товых. В Вилюйской впадине в средней и верхней юре пыльца Brachy
phyllum не найдена, в то время как в Западной Сибири, Казахстане, на 
Кавказе и на Урале она играет заметную роль в средней юре и преобла
дает в верхней юре. В Вилюйской впадине редко встречается пыльца 
цикадовых, в то время как в Западной Сибири ее много. 

Споры схизейных в Западной Сибири, Казахстане и на Урале найдены 
в средней и верхней юре, тогда как в Вилюйской впадине споры Lygo
dium появляются в верхней юре, а Mohria и Anemia - только в нижнем 
мелу. 

Споры Gleichenia, преобладающие в апт-альбе западных областей, при
обретают некоторое значение в Вилюйской впадине только в сеноман
туроне. 

В верхнем мелу количество и разнообразие видов покрытосеменных 
в Западной Сибири, Казахстане, на Урале и в Европе значительно больше. 
Группа Extratriporopollenites (типа Myrtaceae), весьма разнообразная в 
западных областях, гораздо беднее представлена в Вилюйской впадине. 
С другой стороны, в Вилюйской впадине найдены некоторые пыльцевые
зерна, Iiринадлежность которых современным видам не установлена и 

которые не найдены в западных областях Азии и в Европе. 
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R таб.тrице 1 

1а, Ь. Sphagnum europaeum В о 1 с h. 
2а, Ь. Sphagnum pedatiformis sp. nov . 
.за - с. Sphagnum suflavum sp. nov. 
4. Lycopodium аН. undulatu"L L. 
5. Lycopodium mediocris sp. nov. 
6. Selaginella obscura В о 1 с h. 
7. Selaginella exaspera sp. nov. 
8. Selaginella uncinatiformis sp. nov. 
9. Selaginella diиturna sp. nov. 

10. Selaginella matura sp. nov 
11. Selaginella vaginatijormis sp. nov 
12. Selaginella parvispinosa sp. nov. 
1.3. Ophioglossum fistulosum sp. nov. 
14. Ophioglossites dispar sp. nov. 
15а. Hymenophyllum elegans sp. nov. 
16. Hymenophyllum priscus sp. nov. 
17а. Trichomanes exeguus sp. nov. 
18а - с. Alsophila formosa Н ] о n о v а. 
19а,Ь. Alsophila arcuata В о 1 с h. 
20. А lso philites delectus sp. nov. 
21а. Dicksonia bulbacea sp. nov. 
22а, Ь. Dicksonia аепва В о 1 с h. 
2.за. Dennstaedtia tumulosa sp. nov. 

15Ь. Hymenophyllum australea W i 11 d. (п о М. А. С е-

Д о в ой). 

17Ь. Trichomanes radicans Sw. 
18а. Alsophila walkeri Н о о k. 
21Ь. Dicksonia arborescens ин е r i t. (по М. А. С е Д о в о й) 
23Ь. Dennstaedtia appendiculata. 

При м е ч а н и е. Над чертой - ископаемые форм"" 
под чертой - современные. 

Увел. всех рисунrюв 400. 
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к 1'аблице II 

24а,Ь. Adiantum аН. pedatum L. 
25а. Cyclophorites caesius sp. nov. 
26а. Davallia inflexa В о 1 с Ь. 
27. Dryopteris contractum В о 1 с Ь. 
28а - с. Polypodites fabaginus sp. nov. 
29а - с. Nephrolepis cretacea. (М а 1.) В о 1 с Ь. 
30. Phlebopteris electreus sp. nov. 
31. Mohria minor sp. nov. 
32а - с. Mohria exilis (М а J.) В о 1 с 1]. 
33. Mohria clara sp. nov. 
34. Anemia ~ricostata В о 1 с Ь. 
35а, Ь. Anemia e:rilioides (М а 1.) В о 1 с 11. 
36. Anemia macrorhyza (М а 1.) В о 1 с 11. 
37а, Ь. Acrostichum elegans К.-М. 
38. Gleichenites electrinus sp. nov. 
39. Gleichenia radiata В о 1 с Ь. 

24c,d. Adiantum pedatum L. 
25Ь. Cyclophorus lingua (Т h Ь g.) D е s v. 
26Ь. Davallia griffitiana Н е с k. 
29d. 'Vephrolepis unitum R. В r. 



ТА БЛИЦА П 



168 

R т а б л :и Ц е III 

40а,Ь. Gleichen.ia con.flexa Н 1 о n о v а 
41а - с. Gleichenia laeta В о 1 с Ь. 
42а, Ь. Gleichenia аН. glauca (Т h u n.) Н о о k. 
43а - с. Gleichenia umbonata В о 1 с Ь. 
44. Gleichenia stellata В о 1 с Ь. 
45. Gleichenia carinata В о 1 с Ь. 
4б. Gleichenia jallax sp. nov. 
47а, Ь. Leiotriletes gleicheniaeformis sp. nov. 
48. Leiotl'iletes рашаuв (N а u т.) 
49а - с. Divisisporites euskil'chenensis Т h о т s о D. 

50а - с. Leiotl'iletes venustus sp. nov. 
/На - с. Trachytriletes unicus Н 1 о по v а 
152. Tl'achytl'iletes trzangulus sp. nov . 
.53а, Ь. Lophotriletes Ьrevis sp. nov • 
.54. Lophotl'iletes contragosus sp. nov. 
,/)5. Lophotl'iletes micl'osubЁntol'tus N а u т . 
.56. Lophotriletes giЬЬel'osus В о 1 с 4. 
,/)7. Lophotriletes luЬricus В о 1 с Ь. 
1$8. Lophotl'iletes vilu;ensis sp. nov. 
,/)9. Lophotl'iletes deformis Вр. nov. 
БО. Lo photl'iletes barbal'us Вр. nov. 
б1. Camptotl'iletes clivosus Вр. nov . 
• 62а - с. Chomotl'iletes aUl'istl'iatus Вр. nov. 
б3. Stenozonotriletes radiatus Н 1 о n о v а 

42с - е. Gleichenia glauca (Т h u n.) Н о о k. 



ТАБЛИЦА Ш 
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к l' а б л и Ц с IV 

64. Stenozonotriletes princeps sp. nоу. 

65а - f. Hymenozonotriletes bracteatus ар. nо\'. 

66. Psophosphaera lanceolata sp. nоу. 

67. Psophosphaera magnolioides sp. nоу. 

68. Psophosphaera bennettitoides sp. nоу. 

69а, Ь. Psophosphaera aggereloides (1\1 а 1.) В о 1 с Ь 
70. Psophosphaera araucarioides ар. лоу. 

71а, Ь. Psophosphaera bracata ар. nоу. 

72. Bennettites elongatus sp. nоу. 

73а, Ь. Bennettites extensus sp. лоу. 

74. Ginkgo typica (1\1 а 1.) В о 1 с h. 
7 б. Caytonia oncodes Н а r r i s. 
76. Pramelreuthia caytonioides sp. nоу. 

77. А raucaria incisa В о 1 с h. 
78а - d. Sequoia аН. sempervirens Е n d 1. 
79а, Ь. Taxodium rotundiformis Вр. лоv. 



,. А БЛИЦА IV 
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R таблице V 

80а - d . Juniperus disparis sp. ПОУ. 
81а, Ь. Juniperus breviculus sp. nov. 
82а - с. Juniperus praerimosus sp. ПО\'. 

8За - с . Cupressacites coriaceus В О 1 с 1). 
84а - с. Cupressacites coriaceijormis sp . ПО" . 

85а- j . Cupressacites minor (М а 1.) В о 1 с 11. 
86а - f. Cupressus intercisus sp. поу. 

87а, Ь. АЫев diversa sp. nov. 

80e.Juniperus oblonga U. В. 

84d. Thu;opsis dolabrata S i е Ь. et Z u с с 
85g. Frenela australis R О Ь t . 
86g - i. Cupressus goveniana G е r d. 



ТАБЛИЦА V 
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R таблице \'1 

88а, Ь . Abies immanis sp. I10У. 

89 . Picea bella sp. nov. 
90. Picea distracta Вр. nov. 
91а - с . Picea distorta Вр. поу. 

92а, b. Protopicea accepta Вр. I10У. 

9За, Ь. Pinus insignis В О 1 с Ь. 
94. Pinus solita Вр. nov. 
95а, Ь. Pinus subconcinua (N а u т . ) В о I с 11. 
96. Pinus elongata (М а 1 j а v k i n а) 11 1 о 11 О V а. 

97а - е. Pinus tricoтposita Вр лоv 



ТАБЛИЦА V 
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R т а б л и Ц е VII 

98а -d. Pinus exeguus ар. nov. 
99а, Ь. Pinus concessa (N а u т . ) В о I (11. 
100 . Pinus kulandyensis В о 1 с h. 
101а, Ь . Podocarpus тacrophyllaeforтis В о I~c 11. 
102а - с. Podocarpus decora в: о 1 с 11. 
103. Podocarpus latus ар. nov. 
104. Podocarpus salebrosa Н 1 о n о v а 
J05a, Ь. Podocarpus paris Н I о n о v а 
106а, Ь . Podocarpus adulta ар . поу. 

107. Podocarpus kainarensis В о 1 с 11 . 
108. Cedrus deforтis вр. поу. 

109. Cedrus admirabilis Вр. поу . 

110 . Cedrus libaniforтis В о I с 11 . 
. 111 . Cedrus continus Вр. поу. 



ТА БЛИЦА УIl 
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I\ таблице VIII 

112а, Ь. Pollenites rectus sp. nov 
113а -d. Aquilapollenites trialatus R о u s с ([13с, d уне.'!. 

1000) 
114а, Ь. Aquilapollenites quadrilobus R о u s е 

llба, Ь. Aquilapollenites bullatus sp. nov. 
116. Aquilapollenites aequus sp. nov. 
117. Cirratriradites interruptus; sp. nov. 
118а - с. Cirratriradites verrucosus С о о k s о n and .D е t t

mann 
119а, Ь. Cirratriradites spinulosus С о о k s о n and.D е t t

m а n n 
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