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В Обь-Тазовской фациальной области За-
падной Сибири широкое распространение 
имеют неморские юрские отложения, отно-
сящиеся к тюменской (байос–бат) и наунак-
ской (бат–низы верхнего оксфорда) свитам 
(Решение…, 2004).  

Тюменская свита распространена на боль-
шей части региона, залегает несогласно на 
доюрских образованиях, представлена чере-
дующимися прослоями сероцветных песча-
ников, алевролитов и аргиллитов с редкими 
маломощными прослойками углей и конгло-
мератов. Ее мощность варьирует и может до-
стигать 400 м. 

Наунакская свита согласно залегает на 
тюменской свите, перекрывается георгиев-
ской либо баженовской/марьяновской сви-
той и является возрастным аналогом ва-
сюганской свиты. Она представлена серыми 
алевролитами, аргиллитами и песчаниками. 
Мощность свиты от 40 до 115 м. 

На восточной оконечности палео-конти-
нента, в Буреинском бассейне после отступ-
ления моря в средней юре начали формиро-
ваться континентальные угленосные отложе-
ний, относящиеся  верхнеюрской та-
лынджанской свите (Красилов, 1973). 

Нами впервые определены растения-
углеобразователи наунакской и тюменской 
свит Западной Сибири, а также талынджан-
ской свиты Буреинского бассейна Приаму-
рья. В течение средней и поздней юры эти 
регионы входили в состав Сибирской обла-
сти, находившейся под влиянием умеренного 
климата (Вахрамеев, 1988). Химическая ма-
церация углей выявила представителей леп-
тостробовых, гинкговых и хвойных – типич-
ных представителей листопадной раститель-
ности.  

Мезофоссилии угленосных отложений 
предположительно тюменской свиты (пло-
щадь Снежная, проба 72-568) представлены 

гинкговыми, из которых преобладают и захо-
ронены крупными фрагментами листья Gink-
go sp. (фототаблица I, фиг. 1–4), в меньшей 
степени – мелкие обрывки узких листовых 
пластинок Leptotoma (Baierella) sp. (фото-
таблица I, фиг. 5–7). 

Из углей наунакской свиты (площади 
Снежная и Казанская) выделены дисперсные 
кутикулы Leptotoma (Baierella) sp. (фототаб-
лица I, фиг. 8–10), Eretmophyllum sp. 
(фототаблица I, фиг. 11; фототабл. II, фиг. 1), 
Ginkgo cf. insolita Samylina (фототаблица II, 
фиг. 2,3), Sphenobaiera sp. (фототаблица II, 
фиг. 6), лептостробовых (возможно, Phoe-
nicopsis sp.) (фототаблица II, фиг. 5) и хвой-
ных Elatocladus sp. (фототаблица II, фиг. 4). 

Углеобразователями талынджанской сви-
ты  являются гинкгофиты Pseudotorellia sp. и 
хвойные Pityophyllum sp. (фототаблица II, фиг. 
7–13). 

Растительные остатки из кластических от-
ложений тюменской свиты более разнообраз-
ны и представлены, помимо хвощей, плаунов 
и папоротников, преимущественно лепто-
стробовыми и хвойными Marskea, Elatocladus 
и Kanskia (Киричкова и др., 2005). Таким об-
разом, в растительности заболоченных низин 
преобладали гинкговые, в то время как рас-
тительные сообщества, существовавшие во-
круг болот и на склонах, включали нильссо-
ниевых, лептостробовых, гинкговых и хвой-
ных.  

Болотные сообщества наунакского време-
ни обновились за счет других видов и родов 
гинкговых, лептостробовых и хвойных. Эта 
растительность довольно схожа со склоно-
вой. 

На восточной оконечности континента в 
поздней юре на болотах и склонах произрас-
тали гинкгофиты (Pseudotorellia sp.) и хвой-
ные. 
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ОБЪЯСНЕНИЯ К ФОТОТАБЛИЦАМ 
 

Фототаблица I 

Дисперсная кутикула, выделенная из пробы 72-568, угольный пласт верхней части 
предположительно тюменской свиты, Западная Сибирь, средняя юра: 

Фиг. 1–4. Ginkgo sp.: 1 – обрывок листа, нижняя кутикула c двумя костальными и тремя 
интеркостальными зонами, в центре видно смоляное тело (СМ), линейка 200 мкм;          
2–3 устьица с папиллами (СМ), линейка 50 мкм; 3 – внешний вход в устьице, 
прикрытый папиллами, вид снаружи (СЭМ), линейка 2 мкм; 4 – обрывок листа,             
нижняя и верхняя кутикулы (СЭМ), линейка 200 мкм.  

Фиг. 5–7. Leptotoma (Baierella) sp.  (CМ): 5 – почти полная развертка узкого листа, линейка 
500 мкм; 6 – фрагмент устьичной полосы, линейка 100 мкм; 7 – 2 устьица, линейка 
50 мкм.  

Дисперсная кутикула, выделенная из пробы 72-553, угольный пласт наунакской свиты, Западная 
Сибирь, средняя–верхняя юра:  

Фиг. 8–10. Leptotoma (Baierella) sp. : 8 – развертка листа (СМ), линейка 200 мкм;                       
9 – фрагмент устьичной полосы, вид изнутри (СЭМ), линейка 20 мкм; 10 – устьице, вид 
изнутри (СЭМ), линейка 10 мкм.  

Фиг. 11. Eretmophyllum sp. (СМ): 9 – фрагмент нижней кутикулы листа, линейка 200 мкм.  
 

Фототаблица II 

Дисперсная кутикула, выделенная из угольных пластов наунакской свиты, Западная Сибирь, 
средняя–верхняя юра: 

Фиг. 1. Eretmophyllum sp. (СМ): устьице, линейка 50 мкм (проба 72-553).  
Фиг. 2–3. Ginkgo cf. insolita Samylina (СМ): 2 – часть нижней кутикулы листа, линейка 200 

мкм; 3 – устьице, побочные и эпидермальные клетки, линейка 50 мкм (проба 72-553).  

Фиг. 4. Elatocladus sp. (СМ): часть листа с устьичной полосой, линейка 100 мкм (проба 72-
767).  

Фиг. 5. Leptostrobales indet. (Phoenicopsis ? sp.): часть листа с устьицами (СМ), линейка 50 мкм 
(проба 72-806).  

Фиг. 6. Sphenobaiera sp. (СЭМ): устьице, вид изнутри, линейка 10 мкм (проба 72-553). 

Дисперсная кутикула, выделенная из угольных пластов талынджанской свиты, обнажение возле 
с. Чегдомын Хабаровского края, Буреинский бассейн, российский Дальний Восток, верхняя 

юра. 

Фиг. 7–9. Pseudotorellia sp.: 7 – фрагмент нижней кутикулы листа с тремя устьицами (СМ), 
линейка 10 мкм; 8 – устьице, вид изнутри (СЭМ), линейка 20 мкм; 9 – мелкоизвилистые 
антиклинальные стенки, вид изнутри (СЭМ), линейка 20 мкм.  

Фиг. 10–13. Pityophyllum sp.: 10 – развертка листа (СМ), линейка 200 мкм; 11 – устьице (СМ), 
линейка 50 мкм; 12 – неполная развертка листа, вид изнутри (СЭМ), линейка 100 мкм; 
13 – устьице, вид изнутри (СЭМ), линейка  10 мкм. 

Фототаблицу II см. на обороте 
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 Фототаблица I 
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 Фототаблица II 
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The coal-forming plants were studied from the Middle–Late Jurassic 
Tyumen and Naunak formations (Western Siberia). In the first locality, they 
are represented by the ginkgoaleans (Ginkgo sp. and Leptotoma (Baierella) 
sp.), in the second – by ginkgoaleans (Ginkgo cf. insolita Samylina, 
Sphenobaiera sp., and Leptotoma (Baierella), leptostrobaleans, and conifers 
(Elatocladus sp.). The Middle–Late Jurassic coal-forming plants of 
Talyndzhan Formation (Bureya basin, Russian Far East) are represented by 
ginkgophytes (Pseudotorellia sp.) and conifers (Pityophyllum sp.). The 
difference in taxonomical composition is the result of the existence of plant 
communities in different paleoenvironments. 
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