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ОТ РЕДАКЦИИ 

В решениях ХХ съезда RПСС было отмечено большое народно-хо
зяйственное значение для металлургии восточных частей СССР выявлен
ных в пределах Южной Якутии крупных ресурсов коксующихся углей, 
находящихся в ближайшем соседстве с разведанными запасами желез
ных руд. 

В настоящем выпуске <<Трудов Лаборатории геологии угля АН СССР>> 
в монографических очерках изложены обобщающие результаты работ: 
геолога В. В. Мокринского, литолога Т . А. Ишиной, углепетрографа 
И. Э. Вальц и палеоботаника 3 . П. Просвиряковой, возглавлявших гео
логические отряды Лаборатории геологии угля, входившие в состав 
Якутской комплексной экспедиции СОПСа АН СССР (1950-1955 гг.). 

Данная монография содержит краткую геологическую характеристику 

Южнаякутекой угленосной площади, дает обзор предыдущих исследо
ваний и список литературы по региону. 

В главе, отведенной литологии и фациям угленосных осадков (автор 
Т. А. Ишина), на основании детального изучения керна из скважин 
(пробуренных Южнаякутекой комплексной экспедицией Министерства 
геологии и охраны недр СССР) установлена ритмичность в осадканакоп
лении и дано расчленение стратиграфического разреза угленосных осад
ков на шесть обособленных ритмов - свит. Глава заканчивается изло
жением условий осадка- и угленакопления. Она содержит обоснование 
выдержанности разреза угленосных отложений для всей территории 
Южноякутсiшй угленосной площади. 

В III главе (автор 3. П. Просвирякщза), изложена детальная палес
ботаническая и палинологическая характеристики юрских угленосных 
осадков. Даны описания растительных форм и их фотоснимки. Обоснован 
возраст каждой: из свит путем выделения своеобразной ассоциации расти
тельных форм. Приuедены физико-географические условия существова
ния растительности. 

В следующей главе (автор И. Э. Вальц) изложены данные по петро
графическому составу углей и строению угольных пластов. Уделено боль
шое внимание минеральным примесям , типизации углей по вещественно
петрографическому составу. Приведевы данные по обогатимости, кок
суемости и выветриванию углей для различных генотипов. Изложены 
заключения по условиям и обстаноВI\ам угленакопления. 

Для химической характеристики углей Южноякутсi\ОЙ угленосной 
площади (авторы В. В. Мокринекий и И. Э . Вальц) использован обшир
ный матРриал по исследованиям не только ЛАГУ АН СССР, но и рабо
тавrпих одновременно отрядов ИГИ АН СССР и В У ХИНа. Сообщается 
об установлении ЛАГУ (1950 г .) в пределах Южнаякутекой угленосной 
п.1ощади различных маро:к коксующихся углей, которые хорошо обо
гащаются и дают высокоi\ачественный :ко:кс . 



4 От редак,ции 

В r.ыве, посвященной тектонике (автор В. В. Мокринский), уста
вов:~ено, что тектоника оказала существенное влияние на формирование 
краевого прогиба, на условия осадканакопления в нем толщ мезозой
сюiх континентальных угленосных отложений и на последующее форми
рование угольных месторождений. Отчетливо выявлена прямая зависи
мость особенностей мезозойских и кайнозойских тектонических прояв
лений от развития движений по тектоническим разломам фундамента. 
Эти движения развивались постумно. Они деформировали плащ осад
ков мезозойского комплекса, глубоко его расчленяя, что привело к ши
роко развитому перетиранию и развальцовыванию угольных пластов. 

Большое внимание в монографии (автор В. В. Мокринский) отведено 
вопросам метаморфизма. За обстоятельным разбором современных пред
ставлений о метаморфизме углей, сосредоточенных как в русской, так 
и в зарубежной литературе, здесь приведен вывод о современном состоя
нии вопроса. На обширном, хорошо систематизированном материале 
Южной Якутии сделано заключение о большом влиянии фактора дина
мометаморфизма или, вернее, нового его вида - фрикцяометаморфизма 
на изменение качеств изученных углей. Фрикциометаморфизм, т. е. ме
таморфизм, возникающий в процессе трения при развальцовывании уг
лей, в данных условиях имел большое значение. Все угли Южной Яку
тии являются коксующимиен или близкими к ним. 

Оценка перспектиn Южнаякутекой угленосной площади выполнена 
(автор В. В. Мокринский) на основе составленной схематической геоло
гической карты. Общие перспектиnы углевоеной площади определены 
в 95 млрд т высококачественных коксующихся углей. 

Монографические очерки по геологии и угленосности Южной Якутии, 
помещенные в данном выпуске <<Трудов Лаборатории геологии угля 
АН СССР>>, учитывая наличие высококачественных железных руд, рас
положенных в непосредственной близости, позволяют обоснованно счи
тать, что Южноякутская угленосная площадь явится перспектинной ба
зой коксового сырья для организации крупного металлургического про

изводства. 

В данный выпуск включена, помимо того, обособленная статья 
М. В. Бпгдановой, развивающая вопросы процесса окисления на примере 
исследования проб углей, отобранных в Южной Якутии. 



Г л а в а III 

ПАЛЕОБОТАВИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УГЛЕНОСНЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ ЮЖНОЙ ЯКУТИИ 

3. П. Пр о с в и р я к о в а 

В настоящей главе изложены результаты трехлетних исследований 
(с 1952 по 1954 г.), проведеиных автором на территории Южной Якутии 
при участии в работах Группы угольных геологических отрядов Лабора
тории геологии угля АН СССР. Специальная палеоботаническая работа 
по сбору и изучению ископаемых растений с целью уточнения стратиграфи
ческого положения угленосных отложений на данвой территории была 
поставлева впервые. До этого разными исследователями определялись 
лишь случайвые образцы с отпечатками ископаемых растений, которые 
собирались геологами при проведении ими геологических съемок. 

За указанвый период было обследовано большое количество обнажевий 
с выходами угленосных пород по рр. Чульмаву, Нерювгре , Холодникаву, 
Верхнему Беркакиту, Нижнему Беркакиту, Кабакте, "Унгре, Алдакаю, 
Амунакте, Нальди, Якокиту и др., а также просмотрев керновый материал 
более 100 скважин Чульмаканского и Нерюнгринского участков (рис. 39). 
Кроме того, была обработана небольтая коллекция, собранная геологом 
В. И. Ковивцом по рр. Алдакаю, Алдану и "Усмуну. 

Помимо сборов отпечатков растений производился отбор проб для 
спорово-пыльцевого анализа, но, к сожалению, споры и пыльцу удалось 

выделить только из очень небольтого числа образцов дурайской свиты 
Чульмакавского участка. 

На основании изучения собранного материала и критического пере
смотра результатов работ предыдущих исследователей оказалось возмож
ным флорпетически охарактеризовать свиты, выделенные на даввой тер
ритории, установить стратиграфическое положение угленосной толщи, 
а также высказать некоторые соображения о климате и характере расти
тельности, господствовавшей в то время на территории Южной Якутии. 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ МЕЗОЗОЙСКОЙ ФЛОРЫ ЮЖНОЙ ЯКУТИИ 

Долгое время осадочные толщи на территории Южной Якутии считалисъ 
немыми. Первые сведения о находке мезозойских растений встречаем 
в работе Е. К. Миткевича-Волчасского (1916), где он приводит небольшой 
список растений, которые были найдены им в мелкозернистых песчаниках 
по рр. Нюкже и Тимптову. По определениям, сделанным А. Н. Криmто
фовичем, оказалось, что среди отпечатков хорошо различаются Coniopteris 
burejensis (Zal.) Sew., Podozamites lanceo latus L. et Н., Phoenicopsis angusti
folia Heer. Возраст отложений, содержащих эти растения, А. Н. Кришто
фович считает близким к средвей юре. 
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Рис. 39. Схема расположения точек сбора отпечатков растений. 
1 - обнажени11; 2 - Чульмаканский разведочный участок; з- Нерюнгринский разведочный участок. 
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В 1929-1930 г. Д . С. Коржинский, производя геологическую съемку 
Верхнетимптонского района, собрал небольтую коллекцию ископаемых 
растений по р. Тимптону. Из этой коллекции А. Н. Криштофовичем бьши. 
определены следующие виды р"астений: Equisetites sp. ind., С ladophleЬis sp., 
Coniopteris siЬirica Pryn., Macrotaeniopteris jacutica Kr. et Pryn., Nilssoniл 
orientalis Heer, Ginkgo lepida Heer, Phoenicopsis angustijolia Heer. В ре
зультате этих определений А. Н. Криштофович счет возможным отнести 
угленосные отложепил верховьев р. Тимптона к средне-верхнеюрскому 
возрасту. 

В 1942 г. Н. В. Фролова прошла маршрутом по Амуро-Якутской маги
страли и дала первую стратиграфическую схему угленосных отложений. 
Вел толща осадочных пород была разделена ею на четыре свиты: юхтин
скую, чульманскую, дурайскую и горкитскую. Из верхних угленосных 
свит Н. В. Фроловой была собрана коллекция ископаемых растений, во. 
к сожалению, она осталась неопределенной. 

В 1947 г. в работе М. М. Одинцовой, посвященной ЧульмакавсJ>ому 
угленосному району, имеется следующий список ископаемых растений: 
Equisetites ferganensis Sew., CladophleЬis argutula (Heer) Font., С. haibur
nensis (L. et Н.) Brongn., CladophleЬis sp., Ginkgo siЬirica Heer, G. huttoni 
(Sternb.) Heer, G. concinna Heer, Baiera czekanowskiana Heer, Phoenicopsis 
angustifolia Heer, Czekanowskia setacea Heer, С. rigida Heer. Возраст Чуль
мавской угленосной толщи на основании указанных растительных остат
ков определллсл как среднеюрский. 

В 1948 г. М. М. Галеевой при геологическом обследовании бассейна 
р. Олекмы была собрана коллекция ископаемых растений, из которой 
В. Д. Привада определил такие растения, как: Phoenicopsis angustijolia 
Heer, Ph. speciosa Heer, Plz. stoЬieckii (Racib.) P ryn., Ginkgo lepida Heer, 
Czekanowskia rigida Heer, Pityophyllum nordenskioldii (Heer) Nath. По за
ключению В. Д. Принада, комплекс растений, обнаруженный в отложениях 
правого берега р. Олекмы, довольно своеобразен, хотя в нем нет ни одной 
формы, которал служила бы возрастным показателем или являлась бы 
характерной только для этого района . Обнаруженные здесь растительвые 
формы имеют широкое стратиграфическое распространение. Этот комплекс
больше всего напоминает комплекс растений из Усть-Балея в Иркутской 
области, но значительно беднее его. Можно предположить, что возраст 
этих растительных ассоциаций надлежит рассматривать как конец средней 
юры или начало верхней. 

В том же 1948 г. в работе 3. Г. Ушаковой и Ю. К. Дзевановского при
водится небольшой список ископаемых растений: С ladophleЬis haiburnensis 
(L. et Н.) Brongn., Ginkgo sp., Phoenicopsis sp., Czekanowskia sp. Опреде
ления этих растительных остатков также были сделаны В. Д. ·Принадой. 
Возраст отложений по данным растительным остаткам определяется им 
с точностью до системы (J). 

В 1941 г. Чульманской геологасъемочной партией Южнаякутекой 
комплексной экспедиции была собрана коллекция ископаемых растений 
в обнажениях по берегам рр. Нерюнгры и Нерювгрикана, но коллекция 
не была полностью обработана. А. В. Аксариным определены лишь 3 формы. 
Baiera ahnertii Kr., С ladophlebis haiburnensis (L. et Н.) Brongn., С . willi
amsonii Brongn. 

В 1953 г. А. Н. Криштофовичем определена коллекция ископаемых 
растений, которал была собрана Чульманской геологосъемочн_ой партией 
Южнаякутекой комплексвой экспедиции из обнажений по рр. Нерюнгре 
и Чульмаву. Из этой коллекции было определено 13 видов ископаемых 
растений: С ladophleЬis haiburnensis (L. et Н.) Brongn., С. whitЬiensis Brongn .• 
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CladophleЬissp: cf. С. roessertii (Presl.) Sap., CladophleЬis sp. cf. С. vaccensw 
Ward., CladophleЬis sp., Raphaelia diamensis Sew., Coniopteris sp., Phyllo
theca siЬirica Heer, Equisetites sp., Ginkgo siЬirica Heer, Phoenicopsis angusti
folia Heer, Anomozamites lindleyanes Heer, Pityophyllum sp. Говоря о воз
расте данной флоры, А. Н. Rриштофович считает, что все определенные
растения указывают на то, что здесь представлена среднеюрская флора, 
так как никаких элементов, понитающих или повышающих ее возраст, 

найдено не было; по бедности флоры цикадафитами (всего 1 вид) флора_ 
скорее тяготеет к иркутской, чем к амурско-буреинской. 

Таким образом, из приведеиного выше обзора видно, что специальных 
работ по сбору и изучению ископаемой флоры Южной Якутии не прово
двлось. Определялись лишь случайные образцы с отпечатками флоры, 
которые собирались геологами на разных участках Южной Якутии при 
проведении ими геологических съемок. Эти образцы часто даже не были 
привязаны к разрезу. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФЛОРЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ИСКОПАЕМЫХ РАСТЕНИЙ ПО РАЗРЕЗУ 

В результате определения собранной коллекции ископаемых растений 
видно, что комплекс флоры Южной Якутии имеет довольно разнообразный 
состав. 

Ниже приводится систематический список ископаемых растений с ука
занием их стратиграфического положения в разрезе (табл. 2). 

В данном комплексе представлены, почти все группы растений, которые
господствовали в течение раннего мезозоя: плауны, хвощи, папоротники, 

цикадофиты, гинкговые и хвойные. Преобладающее значение по коли
честву видов имеют папоротники, затем следуют хвойные и гинкговые. 
Остальные группы- цикадофиты, хвощи и плауны- занимают подчи
ненное положение. 

Рассмотрим кратко каждую группу растений. 
L у с о р о d i а l е s - П л а у н о в ы е. Плауновые в южнаякутекой 

флоре, как и вообще в юрской растительности, играли очень небольтую 
роль. Плауновые юрского периода представляли собой очень мелкие, 
ветвящиеся растения с чешуйчатыми листьями. В нашей коллекции плау
новые представлены двумя видами: Lycopodites tenerrimus Heer и L. falca
tus (L. ~t Н.). Первый вид довольно широко распространен в юрских 
отложениях Сибири. Второй вид встречается и в Европе. 

Е q u i s е t а l е s - Х в о щ е в ы е. Хвощевые юрского времени не отли
чаются большим разнообразием видов и в составе растительности также 
играли весьманезначительную роль, за исключением тех случаев, когда они 

слагали особые ассоциации. Такие ассоциации в древних, рэт-лейасовых, 
флорах образовывал род Neocalamites, а в более молодых- род Equise
tites. В одном из обнажений пор. Нижнему Беркакиту нами был встречен 
прослой глинистого сланца, который сплошь переполнев отпечатками 
стеблей одного вида хвоща -Е. tenuis sp. n., других растительных остат
ков, кроме корневых, в данном прослое не было обнаружено. Это заставляет 
предполагать, что захоронение хвощей произошло на месте их произра
стания. В нашей коллекции хвощи представлены 3 видами: Е. tenuis sp. n., 
Е. asiaticus Pryn., Equisetites sp. cf. Е. columnaris Brongn. Вид Е. asiaticus 
характерен для Сибири, Е. columnaris встречается в юрских отложениях 
как Европы, так и Азии. 

F i l i с а l е s- Папоротник и. Папоротники в южнаякутекой флоре 
составляют около 40% всего комплекса, они преобладают не только 
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ТАБЛИЦА 2 

Вид 

Lycopodiales 

1 Lycopodites tenerrimus Heer • 
2 L. jalcatus L. et Н. 

3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

-13 
14 
15 
16 
17 
18 

19 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

Equisetales 
Equtsetites asiaticus Pryn. 
Е. tenuis sp. н ...... . 
Equisetites sp. cf. Е columnaris Brongn. 
Neocalamites sp. 

Todites princeps 
Gleichenia sp. 

Filicales 

(Presl.) Gotban 

Coniopteris bureiensis (Zal.) Sew. . 
С. hymenophylloides (Broнgn.) Sew. 
С. maakiana (Н eer) Рrун. 
С. latijolia Brick . . . . . 
Coniopteris sp. cf. С. jursenkoi Pryn. 
С. siЬirica Рrун. • 
Coniopteris sp. ind .. 
Phlebopteris sp. ind. . . . • . . . • 
CladophleЫs haiburnensis (L. et Н) Brongn. . . 
CladophleЫs sp. cf. С. haiburnensis (L. et Н.) 

Brongn. • • , • • • . . . . • . . • • • . 
CladophleЫs sp. ех gr. С. haiburnensis (L. et Н.) 

Brongn. • • • . . • • 
С. whitЬiensis Brongn. . . • . . . . . . . . 
С. whitЫensis (Brongn.) var. punctata Brick 
С ladophleЫs sp. ех gr. С. whitЫens is Brongn. 
С. vaccensis W ard . . . . . . . . . . . . 
CladophleЫs sp. cf. С. denticulata Brongn. 
CladophleЫs sp. cf. С. tungusorum Рrун .• 
CladophleЫs sp. «А•> 
Cladophlebis sp. <<В>> 
Cladophlebls sp. <•С>> •••••••• 
CladophleЬis sp. cf. С. distans Heer . 
С. argutula (Huer) Font. 
С. loЬijolia (Phill.) Brongn. 
С. delicatula УаЬе et Oishi 
Raphaelia diamensis Sew .. 
R. acutiloba Pryn. 
R. irregularis Pryn .. 

Cycadopbyta 
36 Nilssonia orientalis Heer 
37 Taeniopteris vittata Brongo 
38 Ctenis yokoyamai Kr. et Pryn. . . 

+ 

+ 

+ 
--1-

+ 

+ + + 

39 Ctenis sp. cf. С. sulcicaulis (Phll.) Ward. 
40 Pterophyllum sp. cf. Р. andreanum Sc himp. . + 
41 Pterophyllum sp. cf. Р. inconstans (Braun) Goepp. 

Ginkgoales 
42 Ginkgo siЫrica Heer 
43 G. lepida Heer • • 
44 G. digitata (Brongo.) Heer 

Свита 

+ 
+ 

...L 
1 

+ 
+ 

+ + + + 

:t + 1+ 
+ + + + 
+ ...L 

+ + 

+ --1-
+ + 
+ 

+ + 

+ + + + + + + 
+ + + 

...L 
-t-

+ 

+ + 
+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ + 
+ 
+ 

+ 
...L 

+ 

+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
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Т А Б Л И Ц А 2 (nродо.I!Жение) 

Свита 

ci 1 1 1 ;; = 1= 
15:11! 

= Вид 
1 1 

= ~~ = 1!1 oiSI == 
~ i!ll! ,.Qtz: =11! E't!! g;,:a: 

~~ м= ::.~ ""= == с.== 
~ gs ~13 C>:t: ., "";t; 

II'C> .. ., := .. ., Н :о< 

45 G. flabellata Heer . + 
(6 Baiera gracilis Bunb .. . . + 
47 S phenobaiera longifolia (Рот.) Florin. + + + 
-i8 S. cz"kanowskiana (Heer) Florin. . + 
49 Phoenicopsis angustijolia Heer + + -!- + + 
5О Ph. speciosa Heer . + 
51 Czekanowskia rigida Heer. + + + + + + 
52 1xostrobus heeri Pryn. . ·+ + + 

Coniferales 

53 Podozamites lanceolatus L. et н .. . + 
м Pityocladus kobukensis Sew .• + + 
55 Pityoph.yllum nordenskioldii (Heer) Nath .. . ..!- + + + + 
56 р. lirtdstromii Nath .•••..•• . . . . ..!- .+ + 
57 Elatocladus sp. cf. Е. manchurica (Yok.) УаЬе. + + + + 
58 Е. heterophylla Halle .• . -1- + 
59 Elatides brandtiana Heer + + 
60 Elatides sp. . . . • . . + 
61 Paginphyllum sp. cf. Р. setosum (Phill.) -1-
62 Brachyphyllum sp. ..... + j_ 

' 63 Pityosprrmum maakiana Heer . . + 
64 Pityolt>pis sibirica sp. n. + 
65 Schizoll'pis moelleri Sew. + + 
66 Sch. elegans Т.-К. + 
67 DrepanolPpis sp. . . . . . + 
68 Pityostrobus jacutensis sp. n. + 

Inflorescentia et semina 

69 Leptostrobys laxiflora Heer + + 
70 Schidolepidium sp. . -1-
71 Carpolithes cinctus N ath. + + 72 Carpolithes sp. . + 

Planta *Х» 
73 Desmiophyllum sp. + + + + 

Общее количество . 1 14127147131 1141 7 

в видовом отношении, но и по Rоличеству эRземпляров. Среди папоротни
ков намечаются следующие семейства: Osmundaceae, Gleicheniaceae, Dick
soniaceae, М atoniaceae. 

Семейство Osmundaceae. Среди многочисленных отпечатRов папорот
ников из нашей RоллеRции заведомо R семейству Osmundaceae относится 
;шшь форма, определенная RIO\ Todites princeps (Presl.) Cothan. У этого 
папоротниRа вместе со стерильными перышRами часто присутствуют 

спороносящие перышRи. Т. princeps является типично юрсRой формой. 
Семейство Gleicheniaceae. Из этого семейства найден всего лишь один 

образец с небольшим участRом стерильного пера. Видовую его принад
зежность определить трудно, таR RaR образец плохой сохранности. 

Род G leichenia наиболее обилен в нижнемеловых отложениЯх, но встре
'lается таRже и в более древних. 
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Семейство Diaksoniaceae. Это семейство во флоре Южной Якутии 
представлено большим числом видов. Наиболее широко распространен:. 
ным из этого семейства является род Coniopteris (очень близкий к современ
ному роду Dicksonia). Определено 6 видов этого папоротника: Coniopteris 
burejensis (Zal.) Sew., С. hymenophylloides (Brongn.) Sew., С. maakiana 
(Heer) Pryn., Coniopteris sp. cf. С. fursenkoi Pryn., С. latifolia Brick в 
С. sibirica Pryn. 

Папоротники С. burejensis и С. sihirica являются типичными сибирскими 
представителями и присутствуют обычно в более молодых, верхнеюрских-'
нижнемеловых, флорах Забайкалья, Бурен, бассейнов рр. Лены, Колымы 
и т. д. Остальные виды чаще ассоциируют с более древними по возрасту 
типами растительности - нижнеюрекими и среднеюрскими. 

Семейство М atoniaceae. Это семейство представлено в нашей коллекции 
весьма скудно. Имеется 2-3 образца с обрывками отдельных перышек. 
принадлежиость которых к роду Phlebopteris не вызывает сомнений, но 
видовую принадлежиость по таким образцам определить трудно. Различ
ные виды Phlebopteris принимают участие в различных по возрасту флорах, 
как юрских, так и мелов~:>Iх;. 

Среди папоротников неопределенного систематического положения 
наибольшим обилием и видовым разнообразием в южнаякутекой флоре 
отличаются папоротники из группы пекоптерид. Это разнообразие 
выражается как в тине жилкования перышек, так и в характере прикреп

ления их к стержню пера. 

Отпечатки листьев папоротников, у которых перышки прикренляются 
к стержню пера всем основанием, описываются в стерильном виде под 

родовым названием С ladophleЬis. Наиболее распространенными на терри
тории Южной Якутии являются виды: С. haiburnensis (L. et Н.) Brongn. 
и С. whitЬiensis Brongn. В стратиграфическом же отношении эти два вида 
не имеют большого значения. Они присутствуют обычно во всех отделах 
юры Европы и Азии. Не менее часты находки папоротников с мелкими 
листочками, к таковым относятся: С. lobifolia (Phill.) Brongn., С. delicatula 
(УаЬе et Oishi}, С. argutula (Heer) Font. Из них С. loЬifolia встречается как 
в рэт-лейасовых отложениях, так и в средне- и верхнеюрских и даже 
нижнемеловых отложениях Европы и Азии. Вид С. argutula - типичный 
представитель сибирской флоры и приурочен большей частью к более 
молодым горизонтам юрской системы. С . delicatula был встречен в средне
юрских отложениях Северо-Восточного Китая и Средней Азии. 

Следует отметить, что среди папоротников рода С ladophleЬis наблюда
ется больше всего форм, имеющих шир,окое географическое распростране
ние. Возможно, это связано с тем, что, как уже упоминалось, род С ladoph
leЬis представляет собой сборную группу, в которой объединяются по 
морфологическим признакам разные папоротники. 

Другой характерный род, широко распространенный в южноякутской 
флоре, - это род Raphaelia. В нашей коллекции он представлен 3 видами: 
R. diamensis Sew., R. acutiloba Pryn. и R. irregularis Pryn. 

Род Raphaelia свойствен почти исключительно Сибирской флористи
ческой провинции. Средняя и верхняя юра считаются временем расцвета 
этого рода. В нижнем мелу род Raphaelia исчезает почти совсем. 

С у с а d о р h у t а - Ц и к а д о ф и т ы. Цикадафиты во флоре 
Южной Якутии представлены отпечатками Taeniopteris, Ctenis, Pterophyl
aиm и Nilssonia. 

Отпечатки листьев , относящихсяк роду Taeniopteris, описаны под видо
вым названием Т. vittata Brongn. Этот вид является типично среднеюрским. 
В самой верхней свите разреза- холодниканекой -встречены отпечатки 
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цикадафита с крупными листьями, которые определены как Ctenis yokoya
mai Kr .. et Pryn. (этот вид описан А. Н. Rриштофовичем и В. Д. Принадой 
из виканекого яруса Уссурийского крал) и Ctenis sp. cf. С. sulcicaulis 
(Phill.) Ward. Из рода Pterophyllum в коллекции имеется всего 3 обра3Ца 
с отпечатками неполных листьев. Один из них можно сравнить с Р. andrea
num Schimp., а двадругих-с Р. inconstans (Braun) Goepp. Довольно ред
кая встречаемость отпечатков цикадофитов во флоре Южной Якутии гово
рит о том, что эта группа растений не играла существенной роли в составе 

растительности на данной территории. 
G i n g о а l е s - Г и н к г о в ы е. Гинкговые в южнаякутекой флоре 

представлены довольно обильно и разнообразно. Здесь присутствует боль
шая часть родов, известных из мезозоя. Частая встречаемость отпечатков 
гинкговых на рассматриваемой территории дает основание предполагатJ?, 
что этот класс растений имел большой удельный вес в комплексе данной 
растительности. Временем наибольшего расцвета гинкговьiх считается юра. 
В нижнем мелу число их сильно сокращается. В интересующей нас флоре 
гинкговые представлены следующими родами: Ginkgo, Baiera, Sphenobaiera, 
Phoenicopsis, Czekanowskia и l.тostrobus. В основном все это были более или 
менее крупные деревья со своеобразной листвой. Наиболее часты находки 
отпечатков листьев из рода Czekanowskia. Отпечатки этого растения можнQ. 
обнаружить почти во всех известных на территории Южной Якутии место
нахождениях флоры. Очень часто можно встретить прослои глинистых 
сланцев, спЛошь заполненные отпечатками листьев этого растения. Вид 
С. rigida Heer является очень распространенным: отпечаткилистьев этого 
вида встречаются во всех отделах юры и в нижнем мелу. Не менее ча.сты 
находкк отпечатков листьев другого рода - Phoenicopsis. Из этого рода 
определены: Ph. angustifolia Heer и Ph. speciosa Heer. 

Род Sphenobaiera представлен в коллекции 2 видами: S. longifolia 
(Pom.) Florin. и S. czekanowskiana (Heer) Florin. 

Из рода Ginkgo определены виды: G. siЬirica Heer, G. lepida Цее:r, 
G. digitata (Brongn.) Heer и G. flabellata Heer. 

Все эти виды являются типичными представителями Сибирской флори
стической провинции. 

С 9 n i f е r а 1 е s - Х в о й н ы е. Хвойные, подобно гинкговым, па 
данн~й территории, вероятно, играли большую роль в составе раститель
ностиr Находки их довольно часты. Об этом свидетельствуют и данные спо
рово-:Ь:ыльцевого · анализа. Так, в спорово-пыльцевом спектре дурайской 
свитьi пыльца хвойных составляет почти 50% всего комплекса. 

СредИ отпечатков хвойные представлены следующими родами: Podoza
mites, Pityocladus,Pityophyllum, Elatocladus, Pagiophyllum, Brachyphyl
lum, Pityolepis и Elatides. Кроме того, некоторые хвойные Представлены 
крылатыми семенами, очень сходными с семенами современных Picea и 
Pinus, известными под названием Pityospermum, чешуями типа Schizolepis 
и шишками Pityostrobus и Drepanolepis. Из указанных хвойных наиболее 
часты находки отпечатков из рода Pityophyllum. 

Среди хвойных Южной Якутии присутствуют такие представители, 
которые являются обычными компонентами нижне- и среднеюрских флор 
Сибири и Средпей Азии. R ним относятся: Pityophyllum, Schizolepis и Po
dozamites. Роды Е latocladus, Е latides и Brachyphyllum чаще встречаются 
в верхнеюрских-нижнемеловых отложениях Забайкалья, северной Си
бири и Уссурийского края. 

Угленосные отложения центральной части Южной Якутии подразде
лены литологом Т. А. Ишипой _ на 6 свит (снизу вверх): юхтинскую, чуль
манскую, дурайскую, гонгривскую, нерюпгриканскую и холодниканскую, 

9 Тр. Лаборатории геологии угля. XI 
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эти свиты соответствуют отчетливо выраженным макроритмам. :Каждый 
макроритм начинается грубозернистыми осадками аллювиальных фаций и 
заканчивается мелкозернистыми глинистыми и углисты:ми осадками 

озерно-бодотных фаций (см. рис. 11). 
Поскольку весь палеофитологический материал собирался с привязкой 

к слоям разреза, то петрудно было заметить, что растительные остатки 
распределяются по разрезу неравномерно . Наибольшие скопления расти
тельных остатков наблюдаются в верхних частях свит, т. е. в слоях, за
вершающих макроритм, где породы представлены мелкозернистыми, гли

нистыми и углистыми осадками озерноболотных фаций. 
В нин;них слоях свит, приуроченных к начальной стадии макроритмов, 

где осадки обычно представлены крупнозернистыми разностями, встре
чаются лишь грубообломочные, не поддающиеся определению раститель
ные остатки в виде окаменелых стволов или крупного детрита. 

На Уульмаканском участке по керну буровых скважин мы имели воз
можность послойно проследить распределение растительных остатков по 

ТАБЛИЦА 3 

Раепределеtше ископаемых растений в отложениях дурайекой свиты Чульмакав
скоrо участка 

м 
п.п . 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
!J 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
2() 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

Вид 

Lyrnpoditcs tenerrimus Heer 
! . . /tl.l atus L. et Н. 
t;qщs ti t 1 s asiaticus Pryn . 
Cuni"!•l ris burei ensis (Zal.) Sew. 
С. maakiana ( Heer) Pryn. • . . • 
С. hymcnophylloides (Brongn.) Sew. 
Coniopttris sp. cf. С. fursenkoi Pryn .. 
Comopleris sp. . . . . . . . . • • . • • . • 
Cluduphltbis haiburnensis (L. et Н.) Brongn. 
С . u•hilblensis Bro.ngn. . .•....... 
Clad"phlrhis sp. cf. С. denticulata 13rongn .• 
С. /oЬifolia (Pblll . ) Brongn. 
Cladopkll'bis sp. <<С>> 
Clad •. phlebis sp. . . . .. . •... 
Cladophlcbzs sp. ех gr. С. haiburnensis (L. e t Н.) 

l!r·ort~п. . . 
Cladopklebis sp. cf. С. distans Heer 
Raph.a .. Цa diamensis Sew .. 
R. al"utiloba Pryn. 
Gink15o siЬirica Heer 
Gink;;u sp. 
Cz, kanowskia rigida Heer 
l xostrobus heeri Pryn . • 
PhoPni· opsis sp. 
Ph. angustijolia Heer. 
Sphenobaiera longifolia (Pom.) Florin. 
Ьlattdes brandtiana Нее1· . .. 
Pitцophyllum lindstromii N ath . 
Р. nordensl,ioldii ( Нее1· ) Nath. 
Pitцospermum sp .. 
Lepto.~trobus laxijlora Heer 
Carpolithcs sp. 

Общее количество 

Гори- Гори- Гори-
8онт зонт зонт 

1 2 3 

+ + + + -+- + + + + + + + + + + + + + + + 
+ 

+ 
+ 
+ + + + + + 

+ + 
.J..._ 

1 

+ + 
' 
' 

+ + + + + 
19 

1 

j,z 
1 

9 
1 

Гори
зонт 

4 

+ 
+ 

+ + 

+ + + 

+ 

+ 
+ 

ю 
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разрезудурайской свиты. Оказалось, что растительные остатки в основном 
сосредоточены вблизи угольных пластов, которые на Чульмаканском уча
стке хорошо выдерживаются, особенно четыре верхних пласта (Д1 , Д2 , Д3 , 
Д4}. Участки разрезов, в которых наблюдаются максимальные скопления; 
растительных остатков, можно рассматривать в качестве флористических 
rоризонтов. Горизонтам даны цифровые обозначения, соответствующие 
нумерации пластов (табл . 3). 

Сравнивая между собой выделенные флористические горизонты, мъr. 
видим, что отличаются они друг от друга очень незначительно. Различие 
заключаетоя главным образом в различном учаотии в комплекоах тех. 
или иных форм. 

В результате изучения видового состава растительных остатков, встре
ченных по всему разрезу угленосной толщи, и сопоставления комплексов 
растений отделы:1ых свит установлено, что данная флора при общей ее 
однотипности претерпела некоторые изменения. Одни виды растениi 
в одном комплексе имели преобладающее значение, в других же 
комплексах они играли менее заметную роль или совсем отсутствовали, 

Можно выделить три комплекса ископаемых растений (табл. 2). 
Нижний комплекс характеризует отложения трех нижних свит (юх

тинской, чулJ>манской и дурайской). В данном комплексе наблюдаетсц 
явное преобладание среднеюрских видов. 

Второй комплекс характеризует отложения гонгринекой и нерюнгри
канской свит. Здесь наряду с представителями среднеюрской флоры при
сутствует ряд форм, характерцых для верхнеюрских флор. 

Третий комплекс, характеризующий отложения самой верхней свиты ~ 
холодниканской, содержит нижнемеловые формы. Но следует отметить, что 
данный комплекс изучен очень слабо. 

СПОРЫ И ПЫЛЬЦА ИЗ ОТЛОЖЕНИЙ ДУРАЙСКОЙ СВИТЬ! 
ЧУ ЛЬМАКАНСКОГО УЧАСТКА 

Rак уже отмечалось, кроме_ ебора отпечатков ископаемых растений, 
нами параллельно производился отбор проб для спорово-пыльцевого 
.анализа. Постановка палинологических исследований имела цель.ю полу
чить спорово-пыльцевую характеристику угленосных отложений Южной 
Якутии, так как известно, что одновременное изучение макроскопических 
и микроскопических остатков ископаемых растений (спор и пыльцы) дает 
возможность более правильно решить поставленные стратиграфические 
задачи. Изучение спор и пыльцы, кроме того, может пополнить nредставле
ние о составе изучаемой ископаемой флоры, так как в спорово-пыльцево111 
спектре часто выявляются представители родов и видов, остатки листьеа 

которых не были встречены. 
Отбор образцов для спорово-пыльцевого анализа производился по

слойно из керна буровых скважин, а также по угольным пластам, вскры~ 
тым штольнями на Чульмаканском и Нерюнгринском участках. Всего 
было промацерировано бо.дее 200 проб углей и глинистых пород, но, к со
жалению, положительных результатов достигнуто не было. Споры и 
пыльцу удалось выделить только из 15 образцов, преимущественно из уг
лей дурайской свиты Чульмаканского участка. 

Малая насыщенность форменными элементами углей Южной Якутии 
связана с особыми условиями их образования. Биохимические процессщ 
разложения протекали, по-видимому, настолько интенсивно, что даже до

вольно устойчивые оболочки спор и пыльцы подверглисЪ разложению, 
Кроме того, как уже отмечалось, угли и породы Южной Якут-ии сильно 

9" 
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метаморфизованы (особенно шi'_Нерюпгрипском участке}, что также за
трудняло выделение спор и пыльцы. 

В настоящее время мы можем охарактеризовать спорами и пыльцой 
только отложения дурайской- свиты Чульмакапс:Кого участка. В отложе
ниях остальных свит, несмотря па самый тщательный просмотр продуктов 
мацерации, споры и пыльцу обнаружить не удалось. ПолученнЫе данные 
позволяют также судить о характере спорово-пыльцевых спектров верх

них угольных пластов дурайской свиты. 

Подсчет спор и пылЬцы в образцах по мере возможности производился 
до 200 экземпляров, а в тех образцах, где спор было очень мало, -до 100, 
Определение спор и пыльцы производилось в осповном в _ пределах ро
дов и семейств, и лишь некоторые формы определены до вида (табл. 
XII 1, XIV). Споронопыльцевой спектр пласта Верхнего представлен 
спорами следующих семейств: Lycopodiaceae - 6.3%, Selaginellaceae -
0.6%, Equisetaceae -1.5%, Osmundaceae- 14.2%, Polypodiaceae -
6.5% -и спора.ми из групп Leiotriletes Nauш. - 5%, Trachytriletes 
Naum. - 6,1 ~ и LophOtriletes Naum. - 1.5%. 

В пыльцевой части спектра участвует пыльца Cycadales - 2.3%, 
Bennettitales- 0.5%, Ginkgoales- 4.5%, Podozamitaceae- 0.1 %, Arau
eariaceae- 0.3% , Podocarpaceae- 5%, Pinaceae- 35.5%, не определен~ 
пая до семейства пыльца хвойных - 2%. 

В спорово-ПЫльцевом комплексе пласта Чульмакапского представлены 
споры семейств Lycopodiaceae- 3.5%, Selaginellaceae- 2.5%, Equiseta
ceae- 1.5%, Osmundaceae- 42%, Dicksoniaceae- 3% и из,.групп Leiotri
.letes Naum.- 4% И Trachytriletes-,- 3%. 

В Пыльцевой части спектра участвует пыльца Cycadales - 2.5%, 
Ginkgoales - 8.5%, Podocarpaceae ...:...... 2.5 Ofo, Pinaceae - 22%, а также 
пыльца хвойных с зачаточными воздушными мешками- 2.9%. 

Спорово-ПЫЛьцевой комплекс пласта Rар-ьерноtо составляют· в основ
ном почти те же семейства, что и в ком'плексе пласта Верхнего, но процент
вое содержание их несколько иное. Споры представлены семействами 
Lycopodiaceae- 7.3%, Selaginellaceae -1.4%, Equisetaceae- 1.8%, 
Osmundaceae - 8.8%, Gleicheniaceae - 0.1%, D icksoniaceae- 0.8%, Poly
podiaceae- 0.7% и группами Leiotriletes Naum. -1.3% и Trachytriletes 
Naum.- 1.2%. 

Обнаружена пыльца Cycadales - 0.6%, Bennettitales - 0.2%, Gink
goales- О. 7%, Podozamitaceae- 0.2 %, Podocarpaceae- 10.2%, Pinaceae-
60.8%, а также пыльца хвойных с зачаточными воздушными мешками-
3.8%. 

Анализируя спорово-пыльцевые комплексы угольных пластов дурай
екай свиты, петрудно заметить, что в комплексах участвуют в основном 

почти одни и те же группы спор и пыльцы, основные же отличия между 

ними выражаются в различных количественных соотношениях. Различное 
nроцентвое содержание спор и пыльцы в угольных пластах хорошо видно 

на диаграммах (рис. 40). 
Так, спорово-пыльцевой спектр пласта Карьерного (Д4) характери

Зуется наличием большого количества пыльцы хвойных, относящихся 
к Pinaceae и Podocarpaceae. ЭтИ два семейства составляют 70 % всего 
спектра. Пласт Чульмаканский (Д2} характеризуется большим процент
ным содержанием спор семейства Osmundaceae (42%) и пыльцы гинкговых 
(8.5%). В пласте Верхнем (Д1} наблюдается увеличение по сравнению 
с нижними пластами спор семейств Dicksoniaceae, Polypodiaceae и спор из 
группы Trachytriletes; кроме того, только в этом пласте обнаружены споры 
из семейства Araucariaceae. 
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Спорово-пыльцевой комплекс для: дурайской свиты в целом охаракте
ризован по средним данным. Он имеет следующий состав: в споровой части 
спектра участвуют плауны, хвощи и папоротники, в пыльцевой части -
саговые, беннеттитовые, гинкговые и хвойные. . 

Споры плаунов представлены семействами Lycopodiaceae (6.6%) и 
Selaginellaceae (2.3%), споры хвощей- семейством Equisetaceae (1.8%). 
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Рис. 40. Спорово-пыльцевые комплексы угольных пластов дурай-
ской свиты Чульмакавского участка. 

l - Lycopodiacea; 2 - Selaginellaceae; 3 - Equisetaceae; 4 - Osmundaceae; 
5- Gleicheniaceae; 6- Dicksoniaceae; 7 - Polypodiaceae; 8-Leiotriletes Naurn.; 
9- Trachytriletes Naum.; 10- Lophoriletes Naum.; 11 - Cycadales; 12- Ben
nettitales; 13- Ginkgoales; 14- Podozamitaceae; 15- Araucariaceae; 16-

Podocarpaceae; 17 - Pinaceae; 18 - Paleoconijerus. 

споры папоротников- семействами Osmundaceae (20.5% ), G leicheniaceae 
(0.3% ), Dicksoniaceae (7 .3% ), Polypodiaceae (2.5%) и спорами неустановлен
ного систематического положения, относящимися к группам Leiotriletes 
(4.3%), Trachytriletes (2.7%) и Lophotriletes (1.3%). 

Из голосемянных участвует пыльца Cycadales - 1. 7%, Bennettitales -
0.7%, Ginkgoales- 2.3%, Podozamitaceae- 0.2%, Araucariaceae- 0.2% >. 
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Podocarpaceae- 5.4%, Pinaceae- 37.8%, а также пыльца хвойных с за
'Iаточными воздушными мешками - 2.9%. Споры и пыльца в данном комп
.лексе участвуют примерно в равных количествах: споры составляют 

48.9%, пыльца- 51.1 %. 
Наибольшее распространение в спороnо-пыльцевом комплексе дурай

'СКОЙ свиты имеет пыльца семейства Pinaceae, содержание которой в от
.дельных образцах составляет от 10.0 до 71.5% (в среднем 37.8% ). Это семей
<:тво представлено в данном комплексе пыльцой типа Picea (Piceites cf. 
jacutensis Bolch., Protopicea sp.), AЬies (ProtoaЬies sp.), Pinus [Pinus cf. 
concessa (Naum). Bolch., Pinus sp. ]. 

На втором месте в спорово-пыльцевом спектре по количеству экземпля
ров стоят споры семейства Osmundaceae. Они составляют в среднем 20.5%, 
а в отдельных образцах - от 2 до 50%. Это семейство представлено спо
рами типа Osmunda (0. jurassica К.-М., О . plicatus К.-М.), спорами из рода 
Todites. Спорам типа Osmunda в листовой флоре, по-видимому, соответ
<:твуют отпечатки папоротников, относлщихсл к роду С ladophlebls; частота 
встречаемости отпечатков этого рода значительно преобладает над осталь
ными папоротниками. Несколько большее Процентное содержание в комп
лексе по сравнению с другими имеют также споры семейств Dicksoniaceae 
(представленные треугольными спорами типа Coniopteris; в отдельных об
разцах количество их достигает 29.3%) и Lycopodiaceae (6.6% ). Далее сле
дует отметить пыльцу семейства Podocarpaceae (5.4%). Среди пыльцы типа 
Podocarpus определены виды Р. arguata К.-М., Р. cf. multiformis Bolch. 
и др. Среди листовой флоры отпечатки листьев этого растенил не обна
ружены. :Количество пыльцы хвойных с зачаточными воздушными мешками 
'Сравнительно невелико; ее содержание колеблется в различных образцах 
от О до 9.5%, в среднем 2.9%. Пыльца гинкговых, цикадовых и беннетти
товых в спорово-пыльцевом спектре составляет очень небольшой процент: 
rинкговые - 2.3%, цикадовые - 1.7% и беннеттитовые- 0.7%. При 
этом следует отметить, что отпечатки листьев, относлщиесл к гинкговым, 

встречаются значительно чаще, чем пыльца. 

При сопоставлении вышеописанного спорово-пыльцевого комплекса 
.дурайской свиты с различными комплексами юрской системы петрудно 
заметить, что наибольшее сходство по видовому составу и процентному 
содержанию отдельных форм он имеет со среднеюрскими комплексами Си
бири, характерными особенностями которых является обилие пыльцы 
хвойных, особенно семейства Pinaceae, и спор папоротников семейства 
Osmundaceae. 

ВОЗРАСТ УГЛЕНОСНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

Возраст угленосных отложений Южной Якутии до настоящего времени 
ве был еще в достаточной степени выяснен. :Континентальный характер 
·отложений заставляет производить определение стратиграфического поло
жения угленосных пород исключительно по находящимсл в них остаткам 

ископаемой флоры, так как остатки пресноводной фауны в данных отло
жениях встречаются очень редко. Более точное же определение возраста 
отложений на основании растительных остатков для юрского периода 

возможно лишь при наличии большого количества материала, которым 
:не располагали предыдущие исследователи. 

:Как уже указывалось, А. Н. :Криштофович, в результате определения 
в 1915 г. небольшой коллекции ископаемых растений из района р. Тимп

·тона и в 1953 г . коллекции из района рр. Чульмана и Нерюнгры, устано
вил среднеюрский возраст этой флоры. В. Д. Принада, изучавший в 1948 r, 
;растительные остатки из района рр. Олекмы и Гонама, отмечал, что воЗ-
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раст этих отложений можно рассматривать как конец средней юры или 
начало верхней. 

Поскольку в нашем распоряжении в настоящее время имеется довольно 
обширный :Материал, собранный по свитам, то мы попытались более точно 
определить возраст данных отложений. 

В целях выяснения возраста флоры Южной Якутии было произведено 
сравнение ее с флорами соседних областей, где отложения более или менее 
точно датированы. Для сравнения были взяты нижнеюрская флора Сrедней 
Азии, среднеюрская флора Иркутского бассейна, верхнеюрские-нижне
меловые флоры Забайкалья, р. Буреи, низовьев р. Алдана, а также нижне
меловые флоры Лено-Оленекского района и Уссурийского края. Из сопо
ставления ископаемой флоры Южной Якутии с флорами соседних районов 
видно, что в целом ископаемую флору Южной Якутии можно считать 
юрской. 

Для того чтобы решить вопрос о возрасте комплексов флоры отдельных 
свит изучаемой толщи, необходимо учесть взаимоотношения комплексов 
свит между собой, распределение элементов более молодых флор по раз
резу, а также сходство их с другими флорами. 

В результате анализа состава растений, встреченных в отложениях 
трех нижних свит (юхтинской, чульманской и дурайской) , установлено, 
что комплексы их довольно близки между собой; несколько разнообразнее, 
правда, комплекс дурайской свиты, но, как известно, дурайская свита и 
более детально разведана, почему, вероятно, ее номплекс и более полно 
выявлен. Представлены же эти компленсы в основном формами, типичными 
для средней юры Ирнутсного бассейна (табл. 2). Rаних-либо элементов, 
понижающих или повьппающих возраст, в этих свитах (особенно в юхтин
сной и чульмансной) не встречено. Поэтому есть основание считать, что 
накопление осадков юхтинской, чульмансной и, вероятно, большей части 
дурайсной свит происходило в период средней юры. 

Из отложений чульманской и дурайской свит Т. А. Ишиной была 
собрана небольшал ноллекция пресноводных пелеципод, определением 
ноторых занимался Г. Г. Мартинсон. Из чульманской свиты им опреде
лены Ferganoconcha curta Tschern., F. siЬirica Tschern. , Ferganoconcha sp., 
F. (Tutue..lla) jeiniseica Tschern.; из дурайской свиты- F. duraica Martins., 
F. cf. minor Martins., F. subcentralis (Tschern.) var. magna Martins., F. curta 
Tschern. и Ferganoconcha sp. На основании этих определений Мартинсон 
отложения чульмансной и дурайской свит относит R средней юре; что 
вполне согласуется как с данными по листовой флоре, так и с результатами 
спорово-пыльцевого анализа. 

В комплексах вышележащих свит (гонгринской, нерюнrрикансной и 
холоднинансной) уже наблюдается присутствие отдельных представителей 
более молодых флор - верхнеюрских-нижнемеловых, которые в нижних 
свитах Либо совершенно не были обнаружены, либо встречены в единичных 
экземплярах. Так, среди растительных отпечатков гонгриненой и нерюнг
риканской свит обнаружены папоротники, ноторые имеют сходство с бу
реинскими формами: Gleichenia sp., Coniopteris byrejensis (Zal.) Sew., 
С. siЬirica Pryn., CladophleЬis sp. cf. С. tungusorum Pryn., Raphaelia irregu
laris Pryn. и некоторые другие формы; кроме того, в гонгринекой и перюн
гринанекой свитах сравнительно чаще, чем в нижних свитах, встречаются 
отпечатки хвойных, относящиесяк родам Е latoc ladus, Е latides и Brachy phy l
lum, которые являются обычными компонентами: верхнеюрских-шшше
иеловых флор. Таким образом, среди растительных остатнов гонгринекой 
и нерюнгриканской свит имеются элементы более молодых флор. Присут
ствие этих форм в указанных свитах свидетельствует о ТО!\[, что данные 
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флористические комплексы по возрасту несколько моложе, чем комплеRСЬJ 
нижележащих свит, т. е. представляется вполне возможным отложевил 

гонгринекой и верювгриканской свит отнести к верхвей юре. 
Что касается самой верхней свиты - холодниканской, то отложения 

этой свиты в флористическом отношении изучены очень плохо; отсюда 
определено всего 7 форм, среди которых присутствуют отпечатки цикадо
фитов, относящихсяк Ctenisyokoyamai Kr. et Pryn. и Ctenissp. cf. С. sulci
caulis (Phill.) Ward. Первый вид широко распространен в нижнемеловых 
отложениях "Уссурийского края. Второй вид тоже считается нижнемело
вым. Присутствие этих отпечатков только в отложениях самой верхвей 
свиты - холодвиканекой - наводит на мысль о возможности развития 
здесь отложений нижнемелового возраста. 

ХАРАКТЕР РАСТИТЕЛЬНОСТИ И ФИ3ИКО-ГЕОГР АФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ЕЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ 

При изучении ископаемых растений того или иного района всегда воз
никает вопрос: к какому типу ассоциаций могут отвосwrь~я остатки расте
ний, характервые для отдельных свит, и каковы были условия их произ
раставия. Попытаемел на имеющемся в вашем распоряжении материале 
восставовить типы растительных ассоциаций, существовавшие в юрскую 
эпоху на территории Южной Якутии. 

Во флоре Южной Якутии определено 73 вида ископаемых растений, 
которые входят в состав таких групп растений, как плауны, хвощи, папо
ротники, цикадофиты, гивкговые и хвойные. По количеству видов и ча
стоте находок эти классы растений представлевы веодиваково. Частота же 
находок тех или иных растений в некоторых случаях уже может говорить 
о. более или менее существенной роли, какую они играли в ландшафте дан
ного района. 

Из общего обзорj! флоры видно, что по количеству видов и частоте встре
чаемости первое место занимают папоротники, затем сл.едуют хвойные и~ 
rnнкговые. Эти три группы растений встречаются почти повсеместно, 
остальвые - хвощи, плауны и цикадафиты - попадаются сравнительно 
PliJДKO. 

Гивкговые и хвойвые относятся к древесным растениям, поэтому вполне
вероятно, что эти -растения являлись основными лесаобразующими поро
дами, т. е. они составляли верхний ярус лесной формации. Отпечатки ли
стьев гинкговых иногда встречаются довольно большими скоплениями, 
в одних случаях мы обнаруживаем скопления листьев Czekanowskia, в дру
гих - Pltoenicopsis и Ginkgo, а иногда в одном слое можно встретить и те и 
другие. Вероятно, и в природе гивкговые слагали смешанные леса, где
провзрастали все указанные растения из этого порядка; кроме того, здесь. 

же могли провзрастать и некоторые представители хвойных с мезо

фильными листьями, такие, как Podozamites и Pityophyllum. Подлесок в та- . 
ких лесах образовывали в освовном папоротники, здесь же могли встре
чаться некоторые цикадофиты, хвощи и плауны. 

Наблюдая характер распределения растительных остатков в слоях, ве
тvудно убедиться, что все эти остатки несомненно аллахтонного происхо
ждения; однако надо полагать, что место, откуда они сносились водой или 
ветром, все же находилось не особенно далеко от места их погребения, так 
как часто можно встретить растительные остатки довольно больших раз
меров при длительвом же переносе листья всегда значительно измель

чаются и отлагаются в виде небольтих обрывi\ОВ или вообще в виде расти
тельного детрита. 
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Подобные леса вероятнее всего произрастали в долинах рек, где почва 
была достаточно влажной. Отсюда растенил без велкого труда могли по
падать в места, где проиоходило накопление осадков. . 

Отпечатки листьев и веточек хвойных, за исключением рода Pityop/Lyl
lum, встречаютел реже, чем отпечатRи гинRговых, но в спорово-пыльцевом 
спектре, наоборот, пыльца хвойных составляеr очень большой процент -
она превалирует над всеми остальными формами. Известно, что хвойные 
обладают способностью производить в Rолоссальных количествах пыльцу., 
которая благодаря присутствию специального летательного аппарата -
воздушных мешков, - может разноситься на большие расстояния, оседал 
в большом количестве в различных местах. Все это заставляет предпола
гать, что хвойные образовывали леса на более возвышенных местах, и, 
прежде чем попасть в бассейн, они должны были претерпеть сравнительно
далеRую транспортировку, за время которой листья и веточки хвойных 
измельчались и в бассейн попадали лишь в виде небольтих обрывков. Но
на участках же, расположенных ближе к области сноса, отпечатки хвойных 
встречаютел чаще, например на Нерюнгринском участке. Поэтому для 
выяснения хараRтера растительности очень важно производить одновремен

вое изучение как отпечатков растений, так и спор и пыльцы. 
Как уже отмечалось, очень часто в породах в больших количествах 

встречаютел отпечат1ш папоротников. Это дает основание предполагать, 
что папоротники принимали участие не только в лесных формациях в ка
честве подлеска. Вероятно, они образовывали по берегам водоемов и само
столтельные заросли; отсюда они могли легко попадать в водоем, не под

вергаясь длительному переносу. Поэтому часто попадаютел отпечатки 
папоротников довольно больших размеров. 

Подобные же самостолтельные ассоциации, но только на более увлаж
ненных участках, возможно даже заболоченных, образовывали хвощ:и~ 
которые иногда тут же и захоронялись, образуя своеобразные <<Кладбища 
хвощей>>. В одном из обнажений пор. Нижнему Беркакиту мы обнаружилл 
прослой темного глинистого сланца, который весь переполнев одними от
печатками хвощей; все они относятел к одному виду, кое-где видны и кор-:
~евые остатки. Никаких других отпечатков растений в данном прослое нет. 
Возможно, что захоронение хвощевой заросли произошло на месте, а если 
нет, то передвижение этих остатRов хвощей было самым минимальным, та~ 
:как стебли хвощей хотя и были очень тонкими (6 мм), но сохранилисЪ 
довольно хорошо, чего не могло быть при длительном переносе. 

Какие же данные о климате может дать флора Южной Якутии? Исполь-:
зование исRопаемых растений как показателей климатических условий 
связано со многими затруднениями. Особенно это относится к более древ': 
ним флорам, так каR многие из исчезнувших форм слишком далеки от 
современных представителей и судить, какова была их реакция на Rлимат, 
очень трудно. Наиболее правдоподобную картину удается восстановить 
для эпох, более близких к современной. Но тем не менее, устанавливая 
видовой состав ископаемых растений и сравнивал их с представителями 
современной флоры, а также изучал морфологичесRие признаки исRопае
мых растений, все же можно сделать те или иные предположения о клима:
тических условиях, в которых произрастали эти растения. 

Рассмотрим все имеющиесл в коллеRции группы растений как поi<аза
телей климата. Из папоротников во флоре Южной Я:кутии присутствуют 
следующие семейства: Gleicheniaceae, Matoniaceae, Dicksoniaceae и Osmunda
ceae. В настоящее время большинство папоротников из этих семейств 
встречаютел только в тропических и субтропических областях. Хотя в изу
ченвой коллекции это совсем другие растения, но большинство из них 
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относится к этим же семействам; поэтому вполне вероятно, что и в юрское 
.время для своего произрастания они также требовали сравнительно теп
.лого, но не тропического климата: встреченные папоротники являютс• 

травянистыми формами, а для тропического климата характерны древо-
видные папоротники. 

Показателями теплого климата являются также растения из i'pyiiJПI 
цикадофитов. Современные цикадовые представляют собой деревья паль
мового или папоротникового облика с перистыми листьями. Они являютсв 
обитателями тропиков и субтропиков. Цикадовые известны как особенно 
теплолюбивые растения; во флоре Южной Якутии цикадофиты не
многочисленны и неразнообразны. Здесь обнаружено всего лишь три раз
новидности цикадофитов, кроме того встречаются они очень редко; это дает 
основание предполагать, что они пронарастали в таких местах, где сущест

вовал свой более теплый микроклимат. Вероятнее всего они произрасталв 
где-нибудь в долинах, защищенных от ветров возвышенными участками. 

Что касается класса хвощей, то, как известно, хвощи сравнительно 
слабо реагируют на температурные колебания, но требуют определенной 
среды. Как и в настоящее время, хвощи могли захватывать широкую кли
матическую зону, являясь обитателями речных пойм, озер и болот (Сик
стель, 1952). 

Об условиях произрастания гинкговых имеется мало данных, поскольку 
в настоящее время сохранился всего лишь один представитель этой об
ширной группы- Ginkgo biloba L., который сейчас в горных областях 
восточной Азии пронарастает вместе с хвойными, дубами, папоротниками 
и пальмами. Кроме того, Ginkgo сейчас культивируется в парках Западной 
Европы, где свободно переносит холод несуровой зимы (Принада, 1944). 
Все это заставляет относить гинкговые к растениям умеренного климата. 
О принадлежности гинкговых к растениям умеренного климата свидетель
ствует также тот факт, что многие растения, относящиеся к гинкговым, 
в частности Czekanowskia, Phoenicopsis и Sphenobaiera , обладают способ
ностью сбрасывать целые побеги с листьями. Такая способность, вероятно, 
была обусловлена сезонными похолоданиями. О наличии сезонности можно 

- судить и по годичным кольцам, которые мы видим у ископаемых древесин. 

Как было отмечено, во флоре Южной Якутии значительное участие 
принимали хвойные. В настоящее время хвойные обитают главным обра
зом в странах умеренного пояса, в тропиках же они растут только высоко 

в горах. Сравнительно широкое распространение хвойных на территории 
Южной Якутии в юрское время также говорит об умеренном климате. 

Таким образом, во флоре Южной Якутии мы видим сочетание как теп
лолюбивых растений (цикадофиты и некоторые папоротники), так и расте
ний умеренных широт (хвойные и гинкговые), причем хвойные и гинкговые 
преобладают, цикадофиты же очень немногочисленны. 

Приведеиные факты дают основание предполагать, что климат, господ
. ствовавший на территории Южной Якутии, во время образования угленос
ной толщи, был умеренно теплый достаточно влажный и способствовал 
довольно обильному росту растений, накопление которых и приводило 
к образованию угольных пластов. 

Изучение остатков ископаемых растений на территории Южной Яку
тии дало возможность прийти к следующим выводам. 

Растительный комплекс Южной Якутии имеет довольно разнообраз
ный состав ; в нем представлены почти все классы растений, господствовав
шие в течение первой половины мезозоя: плауны, хвощи, папоротники, 
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цикадофиты, гинкговые и хвойные. Преобладающее значение в комплексе 
по количеству видов имеет класс папоротников, затем следуют гинкговые 

и хвойные. 
Послойные сборы растительных остатков позволили проследить изме

нение состава растительности по разрезу и установить три комплекса 

ископаемых растений. Нижний комплекс характеризует отложения трех 
нижних свит: юхтинской, чульманской и дурайской. Второй комплекс ха
рактеризует отложения гонгринекой и нерюнгриканской свит и третий 
комплекс - отложения холодниканекой свиты. 

Временем образования отложений юхтинской, чульманской идурайской 
свит, судя по отпечаткам растений, следует считать среднюю юру, так как 

комплексы этих свит имеют наибольшее сходство со среднеюрским комп
лексом Ирl\утского бассейна. Среднеюрский возраст отложений нижних 
свит подтверждают данные спорово-пыльцевого анализа и фауна пеле
ципод. 

Временем образования отложений гонгринекой и нерюнгриканской 
Gвит следует считать верхнюю юру, так как в комплексах ископаемых рас~. 

тений этих свит присутствует ряд видов, общих с верхнеюрскими флорами. 
Отложения же самой верхней свиты - холодниканекой - на основании 
иаходки нижнемеловой формы Ctenis yokoyamai Kr. et Pryn. предположи
тельно относим к нижнему мелу. 

В юрское время на территории Южной Якутии провзрастали следую
щие типы растительных ассоциаций: в попижеиных участках, вблизи 
водоемов, где почва была достаточно влажной, провзрастали смешанные . 
.леса, древесный ярус которых составляли различные представители гинк
говых и некоторые виды хвойных с мезофил:Qными листьями, подлесок 
в таких лесах был представлен различными папоротниками, хвощами, 
плаунами; на более возвышенных участках леса, по-видимому, состояли, 
в основном из хвойных; папоротники и хвощи, помимо участия в качестве 
подлеска в лесных формациях, образовывали по берегам водоемов и само
стоятельные заросли, иногда такие заросли захоронялись на месте. 

Климат судя по характеру растений, был умеренно теплый, влажный 
и способствовал обильному росту растений. 

ОПИСАНИЕ ОСТАТКОВ ИСКОПАЕМЫХ РАСТЕНИЙ 

Lycopodiales- Плауновые 

Lycopodites tenerrimus Heer 

(Табл. 1, фиг. 1, 2) 

Lycopodites tenerriтus: Heer, 1876, стр. 3, табл. V, фиг. 7. 
Lycopodites tenerriтus: Геер, 1878, стр. 47, табл. XV, фиг. 1а, 2-8. 
Lycopodites tenerriтиs: Принада, 1951, табл. VIII, фиг. 12. 

О п и с а н и е. В коллекции имеется несколько образцов с отпечат-
1Сами этого растения. Стебель очень тонкий, диаметр его 1 мм и меньше, на 
некоторых образцах видно, что стебель несколько раз дихотомически вет
вится. Стебель покрыт мелкими листочками. Листья ланцетовидной формы, 
с заостренной верхушкой и слегка суженным основанием, вдоль стебля они 
располагаются довольно тесно. Поверхность листочков гладкая, никакой• 
средней жилки незаметно. Листочки по..;видимому, легко отваливались от 
стебля, так как часто они в большом количестве находятся отдельно от 
~тебельков. 
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Сравнен и е. Несмотря на то что в коллекции имеются очень фраг
ментарные остатки этого растения, они явно обнаруживают сходство с 
L. tenerrimus. 
Расnростран е н и е. L. tenerrimus был широко расnространен 

в юрских отложениях Сибири. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Дурайская свита: Чульмаканский уча

сток, СКБ. 25, глуб. 83.8 м; СКБ. 78, глуб. 119.6 м; СКБ. 131, глуб. 125.4 11; 
СКБ. 186, глуб. 106.2 м; СКБ. 83, глуб. 67.6 М. 

Lycopodites falcatus L. et Н. 

(Табл. 1, фиг. 3) 

Lycopodites falcatus: Lindley, а. Hutton, 1831, стр. 171, табл. 61, фиг. 1. 
Lycopodites sp.: Принада, 1931, стр. 20, табл. V, фиг. 54, 55. 

О n и с а н и е. Помимо оnисанного L. tenerrimus в коллекции есть 
еще несколько отnечатков веточек nлауновых с несколько иной формой 
листочков. Стержни веточек очень тонкие, диаметром 1 мм и меньше. 
Стебли довольно густо nокрыты листочками. Листочки очень мелкие, едва 
достигают 1.5 мм в длину. Верхушки листочков заострены, сами листоч:ки 
слегка серповидно изогнуты, вдоль стержня располагаются nочти супро

тивно. 

С р а в н е н и е. Данные отпечатки относим к L. falcatus, который 
от L. tenerrimus отличается несколько иной формой листочков: у L. tener
rimus листочки узко ланцетной формы, длиннее и уже, вдоль стержня рас
Полагаются значительно теснее. 

Р а с n р о с т р а н е н и е. L. falcatus известен из оолита Англии и из 
средней юры Средней Азии. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Дурайская свита: Чульмаканский уча

сток, скв. 91, глуб. 72.3 м. 

Equisetales - Хвощевые 

Equisetites asiaticus Pryn. 

(Табл. 1, фиг. 5, 6, 8) 

Equisetites asiaticus: Принада, 1951, табл. VII, фиг. 11. 

Оп и с а н и е. В коллекции имеется большое количество отпечатков 
хвощей. В основном это отnечатки стеблей с сохранивmимися на них 
листовыми влагалищами или отдельные отnечатки диафрагм. Максималь
ная длина обломков стеблей среди имеющихся образцов 10 см (истинная 
длина стебля остается невыясненной). Ширина стеблей от 12 до 28 мм. 
Стебель состо·ит из узлов и междоузлий. Длина междоузлий от 20 до 50 мм. 
Поверхность междоузлий гладкая. Листовые влагалища состоят из срос
шихся листовых сегментов, границы между которыми выступают в виде 

узких ребер. Ширина листьев (расстояние между коммиссуральнымв 
бороздками) равна 1.5 мм. Длина листовых влагалищ 10-15 мм . Листовые 
влагалища заканчиваются короткими, заостренными зубцами. Довольно 
часто встречаются отдельные диафрагмы. Они имеют вид дисков слегка 
овального очертания. Диаметр их бывает различный- от 4 до 10 мм. 

С р а в н е н и е. Изучаемые отпечатки стеблей Equisetites отождест
вляем с Е. asiaticus на основании следующих признаков: гладкой поверхно
сти междоузлий, характера листовых влагалищ и наличия диафрагм. 
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Р а сп р о с т ран е н и е. Е. asiaticus известен из юрских отложений 
Иркутского бассейна и из верхнеюрских нижнемеловых отложений р. Ал
дана. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Холодниканекая свита: Нерюнгринский 
участок, скв. 55, глуб. 3 м. Гонгринекая свИта: Чульмаканский участок, 
~кв.168, глуб.107.7 м; скв.146, глуб. 39 м; Нерюнгринский участок, скв. 6, 
rлуб. 172.4 м. Дурайская свита: Чульмаканский участок, скв. 59, rлуб. 
4~Ц~ м; скв. 91, глуб. 140.2 м; скв. 152, глуб. 76.1 м; скв. 125, глуб. 49.6 м; 
~кв. 172, глуб. 113 м; скв. 40, глуб. 94.4 м. ЧульмансRая свита: р. Чуль
ман, обн. 38. Юхтинская свита: р. Чульман, обн. 1. 

Equisetites tenuis sp. n. 

(Табл. 1, ФIJr. 9) 

Оп и с а н и е. В прослое глИнистого сланца обнаружено большое 
Rоличество отпечатков стеблей хвоща. Стебли тонкие, 5-6 мм в попереч'
вике, и, вероятно, они были очень длинные, некоторые обрывки стеблей 
имеют длину 10-11 см. Поверхность стеблей с продольными ребрами в ко
Jiичестве 4-5. Междоузлия 2.5-3 см длины. Листовые влагалища состоят 
из сросшихся листовых сегментов· , которые заканчиваются узкими, ост
рыми зубцами (редуцированные листья). Длина зубцов 3-5 см. На стеб
лях почти сразу под листовым влагалищем располагаются диафрагмы, 
И)( диаметр 1.5-2 мм. 

С р а в н е н и е. Вышеописанные отпеча'тки хвощей относим к новому 
виду. Rак на сходную форму можно указать на Е. naktongensis Tateiwa 
из Японии. Правда, для Е. naktongensis характерны еще более тонкие 
стебли и меньшая длина междоузлий. Основным же отличительным при
знаком является наличие у японских образцов на корнях ребристых клу
беньков. Указанные отличия не позволяют отождествлять изучаемые 
отпечатки с Е. naktongensis. В качестве видового обозначения взяли слово 
-«lenuis>> - тонкий. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Дурайская свита: р. Нижний Беркакит, 

nравый берег, штольня 1 (в отвале). 

Equisetites sp. cf. Е. columnaris Brongn. 

(Табл. 1, фиг. 4, 7) 

О п и с а н и е. Род Equisetites представлен в коллекции многочислен
-ными отпечатками, относящимиен к разным видам. На табл. I, фиг. 4, 7 
изображены отпечатки стеблей, лишенных коры. Стебель цилиндрический, 
с листовыми узлами и междоузлиями. Ширина его около 2 см. Длина 
междоузлий 2.5-3 см. На поверхности стебля наблюдаются многочислен
ные продольные борозды. Листья и листовые влагалища не сохранились. 

С р а в н е н и е. На имеющихся отпечатках довольно трудно разли
чить отличительные признаки видового значения. Но по размерам, харак
-теру узлов и длине междоузлий данные отпечатки можно сравнить с обыч
ным юрским видом Е. columnaris. Очень большое сходство данные отпе
чатки обнаруживают.с таковыми из работы Ч. А. Сьiоорда (1907, табл. I, 
фиг. 1), где автор их также сравнивает с видом Е. columnaris. 

Р а сп р о с .. т ран е н и е . Е. columnaris является обычным юрским 
видом и имеет широкое географическое распространение . Отпечатки этого 
растения встреча~тся как в Европе , так и в Азии. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . Дурайская свита: р. Чульман, обн. 34. 

Чульманская свита: Чульмаканский участок, сRв. 1-Д, тлуб. 154.8 м. 
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Neocalamites sp. ind. 

О писан и е. На куске серого аргиллита имее1;ся отпечаток одного
листового влагалища без стебля. Листья радиально расходятся во все 
стороны, свободные, срастаются только у самого основания. Всего их 
насчитывается 12 штук, они узкие, длинные. Ширина 1.5 мм, длина больше-
20 мм. 
' Сравнен и е. Такие длинные, узкие листья, собранные в мутовки~ 
принадлежат к роду Neocalamites; определИть до вида невозможно, так 
как отсутствует стебеЛь. · 
Распростран е н и е. Отпечатки рода Neocalamites являются 

обычными для отложений rриаса и ни'жней юры, но некоторые его виды~ 
в частности N. pinitoides, известны из средней юры Иркутского бассейна. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Дурайская свита: Чульмаканский участок. 

СКБ. 48, СЛОЙ 32. 

Filicales- Папоротники 

Семейство Osmundaceae 

Todites princeps (Presl.) Gothan. 

(Табл. II, фиг. 1) 

Sphenopteris princeps: Сьюорд, 1907, стр. 29, табл. V, фиг. <<U >>. 
Sphenopteris modesta: Сьюорд, 1911, стр. 14, табл. 11, фиг. 18, 19. 
Todites princeps: Harris, 1931, стр. 35, табл . XI, фиг . 1, 2, 4. 
Todites princeps: Брик, 1937, стр . 9, табл. II, фиг. 1-11. 

Оп и с а н и е. На куске керна обнаружено несколько обрывков перьев 
с мелкими сегментами. Истинная длина пера неизвестна, ширина 5-6 мм. 
Вдоль стержня пера, диаметр которого меньше 1 мм, располагаются nе
рышки супротивно или в очередном порядке. Перышки очень мелкие -
2.5-3 мм длины и 1.5-2 мм ширинЫ. Прикрепляются они всем основа
нием. Основание пера несколько асимметричное, так как нижний край 
низбегает по стержню. Rрая перышек слегка городчатые. Жилкование
сфеноптероидного типа. Средняя жилка входит в перышко вблизи его 
нижнего угла, от нее отходят боковые жилки, которые дихотоми.руют 
один или два раза, в верхней половине пера средняя жилка теряется среди 
разветвлений боковых жилок. На этом же кусочке керна имеются и споро
носящие перышки. Споранги разбросаны по всей поверхности нижней 
стороны перышка. 

С р а в н е н и е. Отпечатки папоротников с nодобными мелкими 
перышками описываются разными авторами под названием Sphenopteris 
modesta или S. princeps. Цейлер, Гаррис, Ойши и Брик отрицают самостоя
тельное значение этих двух видов, доказывая присутствие тех и других 

признаков на одном и том же материале. Имеющиеся в нашем распоряжении 
отпечатки очень сходны с таковыми из Южной Ферганы, которые Брик 
описывает на основании присутствия плодущих перышков под названием 

Todites princeps. 
Р а сп р о с т р а н е н и е. Отпечатки папоротника Т. princeps встре

чаются в основном в юрских отложениях Европы и Азии. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Чульманская свита: noc. Чульман. 

СКБ. 45/2, глуб. 78.5 М. 
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Семейство Gleicheniaceae 

Gleichenia sp. 

(Табл. 11, фиг. 2) 
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Оn и с а н и е. В Rоллекции имеется один очень фрагментарный отпе-. 
чаток пера с мелRими сегментами, напоминающими таковые папоротника 

из рода Gleichenia. Очень плохая сохранность материала не позволяет 
определить это растение до вида. 

Р а с п р о с т р а н е н н о с т ь. Род Gleichenia является типичным, 
представителем нижнемеловых флор, но некоторые виды встречаются и. 
в более древних отложениях. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Гонгринекая св• ra: р. Чульман, обн. f_8._ 

Семейство Dicksoniaceae 

Coniopteris burejensis (Zal.) Sew. 

(Табл. 11, фиг. 3, 5, 7) 
Dicksonia Ьurejensis: Залесский, 1904, стр. 12, табл. 111, фиг. 1-4. 
Coniopteris Ьurejensis: Сьюорд, 1912, стр. 6, табл. 1, фиг. 1, 2. 
Coniopteris Ьurejensis: Новопокуовский, 1912, стр. 5, табл. 1, фиг. 6. 
Coniopteris Ьurejensis: Rриmтофович, 1914, стр. 85, табл. Il, фиг. 1-7. 
Coniopteris Ьurejensis: Турутанова-Rетова, 1920, стр. 13, фиг. 18-21. 

Оп и с а н и е. В коллекции мы имеем довольно большое количество. 
отпечатков папоротника из рода Coniopteris. Данный папоротник представ
лен отпечатками небольтих участков вайи и отдельными перьями. Вайя 
папоротника, по-видимому, была трехперистой. Стержень перьев около, 
1 мм толщиной. Вдоль него под острым углом в очередном порядке распо
лагаются перышки. Перышки линейно заостренные (онихиопсиовидные),_ 
достигают 20-25 мм длины и 5-7 мм ширины в основной части. ПерыmRи 
рассечены на отдельные сегменты, которые в основной части перышка от
делены друг от друга и являются вполне самостоятельными перышками 

второго порядка. :К вершине они обычно сливаются. Сегменты перышка с ло
пастным краем, степень лопастования края различна. :Количество лопастей_ 
также различно. Иногда край сегмента является только слегка зубчатым. 
Перышки низбегающие, благодаря чему стержень пера бывает узкоокры
лен. Жилкование сфеноптероидного типа. В перышках второго порядка 
боковые жилки идут в каждую лопасть. В Rоллекции есть несколько отпе-. 
чатков спорангиеносных частей перьев (табл. II, фиг. 5). Спороносвый сег
мент характеризуется более или менее редуцированной пластинкой. Иногда 
пластинка бывает сильно изменена, и видны лишь на ножках одни сорусы. 
Иногда пластинка бывает мало изменена, и тогда сорусы располагаются на 
концах боковых жилок. :Каждый сегмент несет чаще всего по одному со
русу. 

Сравнен и е. Описанные выше отпечатки папоротника относим. 
R С. burejensis. Это растение впервые было описано М. Д. Залесскuм (1904), 
под родовым названием Dicksonia, позже А. Ч. Сьюорд (1912) изменил ро-. 
до вое название D icksonia, как данное без достаточных осво:ва]i!iий, на более. 
общее - Coniopteris. Основным отличительным признаком вида С. bu
rejensis является наличие онихиопсиовидных перышек,. которые у типич-. 
иого вида - С. hymenophylloides (Brongn.) Sew. - отсутствуют. 

Р·а сп р о с т р а н е н и е. С. burejensis распространен в основномt 
в средне- и верхнеюрских отложениях Сибири и Дад~~е~:о Востока. 
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М е с т о н ах о ж д е н и е. Гонгринскал свита: Чульмаканский уча
~ток, скв. 54, глуб. 37.5; скв. 167 глуб. 9 м. Дурайскал свита: Чульма
канский участок, скв. 81, глуб. 67. м; mтольнл <<Пионер>> , р: Чульмав, 
обн. 30. Чульмаканскал свита: пос. Чу.ri:ьман, скв. 45 /2, глуб. 78.5 м; 
~кв. 1-Д, глуб. 154.8 м. 

Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) Sew. 

(Табл. 11, фиг. 4, 6) 

Coniopteris hymenophylloides: Сьюорд, 1907, стр. 7, табл. 1, фиг. 10. 
Coniopteris hymenophylloides: Сьюорд, 1911, стр. 10, табл. Vl, фиг. 67, 68. 
Coniopteris hymenophylloides: Ерик, 1937, стр. 15, табл. IV, фиг. 1. 
Coniopteris hymenophylloides: Принада, 1938а, стр. 372, табл. V, фиг. 2. 
Coniopteris hymenophylloides: Брм, 1952, стр. 51, табл. XVI, фигt 10, 11. 

Ь п и с а н и е. В изучаемой коллекции С. hymenophy lloides представлен 
отпечатками небольших участков отдельных перьев. Длина и ширина 
перьев варьируют в зависимости от их местонахождения на стержне. Пе
рышки имеют ромбоидальные очертания; более или менее вытянутые, за
остренные верхушки и суженные основания. Перышки также значительно 
варьируют ло величине и форме. Длина перышек 6-10 мм, ширина 3-6 мм. 
R стержню перышки прикрепллютсл узким основанием, причем нижний 
край пластИнки низбегает на стержень пера. Перышки обычно разделены 
на две-три пары лопастей и заканчиваются одной непарной верхушечной 

заостренной лопастью; жилкование сфеноптероидного типа. Средняя жилка 
обычно теряется среди ее боковых разветвлений. Встречено несколько 
плодущих перьев (табл. 11, фиг. 4). Довольно крупные сорусы располага.,. 
ются на концах жилок по краю пластинки, в различной степени редуци.,. 
рованной. 

С р а в н е н и е. Вышеописанные отпечатки папоротника отождест
вляем с С. hymenophylloides. Основной характерной чертой этого вида, как 
отмечают многие авторы, является значительная изменчивость формы и 
величины перышек. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Этот вид распространен очень широко: 
встречается в различных отделах юры Европы и Азии. 
М е с т о в а х о ж д е н и е. Гонгринекая свита: Чульмаканский уча

сток, скв. 103, глуб. 62.4 м. Дурайская свита: Чульмаканский участок; 
скв. 85, глуб. 103.7 м; скв. 167, слои 90; скв. 34, глуб. 79 м; скв. 15, глуб. 
134.8 м; р. Нерюнгра, обн. 5-а. Чульманская свита: р. Чульман, обн. 32; 
пос. Чульман, скв. 1-Д, глуб. 108.5 м. 

Coniopteris maakiana (Heer) Pryn. 
(Табл. 11, фиг. 8, 10) 

Thyrsopteris maakiana: Геер, 1878, стр. 36, табл, 1, фиг. 1- 3, 
Coniopteris maakiana: Принада, 1951, табл. 1, фиг. 7. 

Оп и с а н и е. Rроме рассмотренных выше отпечатков папоротника, 
относимых к С. hymenophylloides, в коллекции есть ряд отпечатков, ко
торые несколько отличаются от этого вида. Для рассматриваемого папорот
ника характерна дваждыперистая вайя небольших размеров. Стержень 
вайи очень тонкий, - около 1 мм. Перья располагаютел вдоль стержня 
в очередном порядке, довольно редко, не соприкасаясь друг с другом. 

Длина перьев небольшал- 20-23 мм. Перышки очень мелкие - 5- 6 мм 
в длину и 3-3.5 мм в ширину, ромбоидальной формы, к основанию слегка 
суженные. Они ·рассечены на две, редко на три пары лопастей, заканчи-
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ваются одной непарной верхушечной лопастью. Нередко края этих ло
пастей несут дополнительные зубцы. Жилкование сфеноптероидного типа. 
Средняя жилка теряется среди боковых ее разветвлений. 
Сравнен и е. Данный папоротник относим к С. maakiana. Этот вид 

по форме перышек очень близок к С. hymenophylloides, но у последнего пе
рышки значительно крупнее, количество лопастей на перышках больше 
(3-4 пары). Кроме того, у С. hymenophylloides при основании пера часто 
можно заметить афлебиевидные дольки, которые отсутствуют на данных 
отпечатках. 

Распростран е н и е. С. maakiana известен в основном из юрских 
отложений Иркутского угленосного бассейна. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Гонгринекая свита: Чульмаканский уча

сток, скв. 103, глуб. 60.8 м. Дурайская свита: р. Чульман, обн. 1-а. Чуль
манскал свита: р. Чульман, обн. 38. 

Coniopteris lafifolia Brick 

(Табл. 11, фиг. 12) 

Coniopteris latijolia: Брик, 1933, стр. 4, табл. II, фиг. 7, 8. 
Coniopteris latifolia: Брик, 1937, стр. 26, табл. V, фиг. 3-6. 

О п и с а н и е. Описываемое растение представлено несколькими от
печатками верхушечных частей одиночных перьев. Перья широко ланцет
ной формы, к верхушке постепенно суженные. Длина наиболее полно со
хранившегосл отпечатка пера 60 мм; наибольшая ширина 22 мм. Перышки 
вытянутой формы, прикрепллютсл к стержню суженным основанием и 
визбегают во нему нижним краем. Перышки разделены па 4-5 пар лопа
стей, заканчиваются непарной приострепной верхушечной лопастью. Края 
лопастей слегка волнистые. Наибольшал длина перышек на данных образ
цах 14-15 мм, ширина 5- 7 мм. Жилкование сфепоптероидного типа. 

С р а в н е н и е. По форме перышек описываемое растение походит на 
перья крупных вай С. hymenophylloides, но, как отмечает М. И. Ерик, 
у С. hymenophy lloides почти не встречаются экземпляры с такими крупными 
перьлми. Кроме того, подобные перья всегда находятся в изолированном 
состоянии. Все это и побудило ее дать таким отпечаткам новое видовое на
звание - С. latifolia. Описанные выше отпечатки имеют несомненное сход
ство с С. latifolia. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Отпечатки этого папоротника известны 
из юрских отложений Средней Азии. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Дурайскал свита: Чульмаканский уча

сток, разведочная канава у штольни 2. 

Coniopteris sp. cf. С. fursenkoi Pryn. 

О п и с а н и е. В колле1щии имеется несколько небольтих обрывков 
перьев с очень мелкими перышками: длина перышек 2.5-3 мм, ширина 
2-2.5 мм. По краям перыmiш надрезаны на несколько долей. 

Сра внен и е. Подобные мелкие папоротники были описаны 
В. Д. Припадай под названием С. fursenkoi. Данные отпечатки имеют неко
торое сходство с ним, но плохая сохранность материала не позволяет гово

рить с уверенностью о принадлежности их к этому виду. 

М е с т о н ах о ж д'е н и е. Дурайскал свита: Чульмакапский уча
сток, скв. 118, глуб. 71.8 м. 

10 Тр. Лаборатории геологии угля, XI 
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Coniopteris siЬirica Pryn. 

(Табл. 11, фиr. Щ 

Coniopterls siblrica: Првнада, 1948, Флора Буреи (рукопись). 

О п и с а. н и е. Вайя папоротника дваждыперистая, величина вайи 
неизвестна, так как в нашем распоряжении имеется всего 2 небольтих 
образца с отпечатками верхушечных частей вайи. Перья ланцетного очер
тания, к верхушке суженные. Вдоль стержня пера в очередном порядке
располагаются перышки. Перышки довольно крупные, у основания пера 
имеют 10-12 мм в длину и 5--6 мм в ширину. Они довольно глубоко раз
делены на несколько иепарных лопастей, верхушки лопастей заострены 
или с иамечаюiЦимися зубчиками. ~илковаиие сфеноптероидного типа. 
жилки резкие, хорошо заметные на всем протяжении пера. 

С р а в и е н и е. Описанные выше отпечатки папоротника относии 
к С. siblrica, который установлен В. Д. Принадой на буреинеком материале. 
Сходство проявляется в характере рассечения перышек и типе жилкования. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. С. sibirica известен из верхнеюрских и 
нижнемеловых отложений Буреинекого бассейна. 
М е с т о и ах о ж д е н и е. Гонгринекая свита: Чульмакаиский уча

сток, скв. 167, глуб. 9 м. 

Coniopteris sp. ind. 

Оп и с а н и е. В ноллекцииимеется несколько-обрывков перьев удлинен
но-ланцетной формы, с очередными перышками. 'Длина перышек 6-7 мм, 
ширина 3.5 мм. Края их рассечены на несколько неглубоких лопастей. 
~илкование сфеноптероидного типа. Отпечатки перьев этого папоротника 
настолько фрагментарны, что невозможно дать более полную характери
стику и определить до вида. 

М е с т о н а х о ж д е и и е. Чульманская свита: Чульмаканский уча
сток, скв. 1-Д, глуб. 154.8 м. 

Семейство Matoniaceae 

Phlebopteris sp. ind. 

(Табл, 11, фиг. 9) 

О п и с а и и е. В коллекции находится несколько обрывков перышек. 
Перышки с параллельными краями, к верхушке слегка суженные. Остатки 
их очень фрагментарны, поэтому трудно судить, какого размера они были. 
Самый большой обрывок перышка имеет длину 24 мм, ширину 6 мм. Под 
лупой удается на некоторых перышках рассмотреть характер жилкования. 
Вдоль перышка nроходит ясно заметная средняя жилка, вдоль нее боко
вые жилки образуют ряд полигональных петель, от этого ряда отходят 
другие боковые жилки, которые соединяются между собой анастомозами. 
Сравнен и е. Форма и характер жилкования имеют некоторое сход

ство с видом Ph. polypodioides Brongn., но слишком плохая сохранность. 
материала не позволяет говорить об этом с уверенностью. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Чульманская свита: пос. Чульман. 

скв. 45/2, глуб. 78.5 м; скв. 1-Д, rлуб. 196.1 м. 
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Eilicales incertae sedis 

С ladoplebls haiburnesis(L. et Н.) Brongn. 

(Табл. 111, фиг. 1, 3, 5) 

С ladophlebls haiburnensis: Сью орд, 1907, стр . 26, табл. 11, фиг. 3, 4. 
С ladophlebls haiburnensis: RриштофовИ'I, 1910, стр . 6, табл. 1, фиг. 2, 3. 
Cladophlebls haiburnensis: Сьюорд и Томас, 1911, стр. 3, табл. 1, фиг. 1-6. 
Cladophlebls haiburnensis: Томас, 1911, стр. 18, табл. 111, фиг. 4-6. 
Cladophlebls haiburnensis: Сьюорд, 1912, стр. 10, табл. 1, фиг. 7. 
Cladophlebls haiburnensis: Принада, 1931, стр. 13, табл. 1, фиг. 10. 
Cladophlebls haiburnensis: Турутанова-Rетова, 1936, стр. 91 , табл. 1, фиг. 2. 
Cladophlebls haiburnensis: Ерик, 1952, стр. 54, табл. XVII, фиг. 4, 5. 

О п и с а н и е. Этот вид в коллекции представлен большим количеством 
отпечатков различной сохранности. Среди образцов этого растения име
ется несколько отпечатков больших частей вайи. Дваждыперистая вайя: 
была, по-видимому, довольно крупных размеров. Вдоль рахиса, диаметр 
которого на некоторых образцах достигает 6 мм, располагаются перья 
иногда в очередном порядке, а иногда супротивно. Поверхность рахиса, 
а также и стержней часто бывает покрыта продольными бороздками. Длина 
перьев на наших образцах 8-10 см, ширина 3-4.5 см. Перышки прикреп
Ляются к стержням всем основанием. Перышки языковидной формы, цель
нокрайные, чаще притупленные, прямые или слегка изогнутые. И та и дру
гая: форма сегментов прослеживается: на одном и том же образце. Размер 
перышек также варьирует: длина от 12 до 22 мм, ширина от 6 до 14 мм. 
Жилкование кладофлебоидного типа. От ясно заметной, довольно толстой 
средней жилки, которая прослеживается до самой верхушки, отходят 
тонкие боковые жилки. Боковые жилки, как правило, дихотомируют 
дважды. , 

С р а n н е н и е. Описанные выше многочисленные отпечатки папорот
ника по своим морфологичес1шм признакам имеют сходство с С. haibur
riensis. Этот вид представляет собой сборную группу. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. С. haiburnensis встречается почти повсе
местно, где имеются: юрские отложения. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Холодниканская: свита: Нерюнгрипский 
участок, скв. 30, слой 4. Гопгринекая свита: Чульмаканский участок, 
с,кв. 9, глуб. 118 м; с,кв. 103, глуб. 34.8 м; р. Чульман, обн. 28. 
Дурайская свита: Чульмаканский участок, скв. 91, глуб. 790 м; 
скв. 27, слой 3; скв. 191, глуб. 76.1 м; скв.118, глуб.108.5 м; скв. 95, глуб. 
303.4 м; р. Чульман, обн. 5; р. Нерюнгра, обн. 5-а; р. Верхний Беркакит, 
обн. 33; р. Алдан, обп. 31. Чульманская свита: Чульмаканский участок, 
скв. 1, слой 43; р. Унгра, обн. 9. Юхтинская свита: р. Чульмап, обн. 1. 

С ladophleЬis sp. cf. С. haiburnensis (L. et Н.) Brongn. 

(Табл . IV) 

Оп и с а н и е. Обнаружено большое количество отпечатков крупной 
дваждыперистой вайи. Стержень вайи толстый, диаметром от 5 до 8 мм. 
Посередине стержня проходит ребро. Вдоль стержня па расстоянии 3-
3.5 см друг от друга располагаются длинные (10-12 см) перья. Перышки 
nрикрепляютоя к стержням всем основанием. Они цельнокрайные, изо
гнутые, с заостренной верхушкой. Длина перышек 15 мм, ширина 5-6 мм. 
Средняя жллка ясно заметная, прослеживается до верхушки. Боковые 
жилки многочисленны и дихотомируют дважды. 

10* 
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Сравнен и е. Наиболее близким видом к изучаемому папоротнику 
является С. haiburnensis. Сходство между ними заключается в крупных раз
мерах вайи. Отличается описываемое растение иной формой перышек. 
У С. haiburnensis лерытки довольно широкие, языковидной формы, чаще 
с притупленной верхушкой. У данного папоротника перышки значительно 
уже и более изогнутые . 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Нерюнгринская свита: Нерюнгринский 

участок, отвал у штольни 4. 

С ladophlebis whitЬiensis Brongn. 

(Табл. V, фиг. 1) 

Asplenium whitblensis tenue: Геер, 1878, стр. 43, табл. III , фиг. 3, 5. 
Cladophlebls whitbiensis: Rриштофович, 1910, стр . 7, табл . 1, фиг. 5. 
CladophleЬis whitblensis: Турутанова-Rетова, 1931, стр . 318, табл. 111, фиг. 2. 
Cladophlebls whitЬiensis: Принада, 1938а, стр. 379, табл. III, фиг. 3-6. 
Cladophlebls whitLiensis: Принада, 1951, табл. 111, фиг. 3. 

Оп и с а н и е. Отпечатки изучаемого папоротника встречаются до
вольно часто в отложениях данного месторождения. Только в одном обна
жении по р. Чульману собрано свыше 20 образцов с отпечатками вайи 
этого папоротника. Вайя дваждыперистая, довольно больших размеров. 
Стержень вайи на некоторых образцах достигает в ширину 3 мм, он снаб
жен неглубокой срединной бороздкой. Вдоль стержня в очередном порядке 
прикрепляются перья. В очертании перья линейные, к верхушке сужаются 
очень постепенно. Ширина перьев 16-20 мм, видимая длина 6-7 см. Пе
рышки треугольной формы, иногда слегка изогнутые, прикрепляются 
:к стержню всем основанием. Длина перышек 8-10 мм, ширина 5-7 мм. 
Жилкование типичное для представителей рода С ladophleЬis, боковые 
жилки делятся дважды. Средняя жилка у верхушки раздваивается. 

С р а в н е н и е. По строению вайи и очертанию перышек вышеописан
ные отпечатки папоротника имеют несомненное сходство с С. whitЬiensis. 
Распростран е н и е. Этот вид папоротника имеет сравнительно 

:широкое распространение: находки его известны из юры Казахстана, 
Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Нерюнгриканская свита: Нерюнгрин

ский участок, разведочная канава у штольни 3 и разведочная канава 1. 
Гонгринекая свита: Нерюнгринский участок, скв. 7, г луб. 149.7 м; скв. 8, 
глуб. 108 м; р. Чульман, обн. 28. Дурайская свита: Чульмаканский уча
сток, скв. 32, глуб. 88.3 м; скв. 11, глуб . 127.2 м; р. Чульман, обн. 1-а. 

С ladophleЬis whitЬiensis (Brongn.) var. punctata Brick. 

(Табл. V, фиг. 2) 

С ladophlebls whitblensis (Brongn.) var. punctata: Ерик, 1935, стр . 20, табл. 11 
фиг. 1. 

О п и с а н и е. Вайя папоротника дваждыперистая. От рахиса тол
Щйной 2.5 мм, почти супротивно отходят линейные перья. Длина их 6-7 см 
ширина 15 мм. К вершинке перья слегка сужаются. Перья почти соприка
саются своими краями друг с другом. Рахис и стержни перьев покрыты 
короткими бороздками с точечными углублениями (следы трихомных обра
зований). Перышки широко треугольной формы, слегка изогнуты. К стерж
ню пера они прикрепляются всем основанием. Длина перышек 8- 10 мм, 
ширина 6-7 мм. Средняя жилка отчетливая только вначале, в вершинке 
теряется среди. боковых разветвлений. Боковые жилки в количестве 6-7 пар 
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отходят поочередно от средней. Нижние 3-4 пары дихотомируют дважды 
самые верхние -один раз. 

Сравнен и е. Вышеописанный папоротник имеет сходство с С. whit
Ьiensis. Отличительным признаком, на основании которого М. И. Брик 
выделила вариетет, является наличие на рахисе следов трихомных обра
зований, чего нет на образцах, относимых к виду С. whitЬiensis. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. ДаннЫй вариетет, по-видимому, имел такое 
же широкое географическое распространение, как и С. whitЬiensis. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Чульманскал свита: левый берег р. Унгры, 

обн. 42. 

С ladophlehis vaccensis Ward 

(Табл. V, фиг, 5, 6) 

Cladophlebls vaccensis: Ward, 1905, стр. 66, табл. Х, фиг. 8-12. 
Cladophlebls vaccensis: Криштофович, 1910, стр. 6, табл. 1, фиг. 4, 4а. 
Cladophlebls vaccensis: Турутанова-Кетова, 1920, стр. 7, фиг. 9, 10. 

О п и с а н и е. R этому виду относим отпечатки перьев, у которых 
сегменты обнаруживают значительную серповидную изогнутость, в резуль
тате чего между сегмента,ми образуется характерная треугольная выемка. 
Соприкасаются сегменты между собой только в месте прикрепленил. Жил
кование довольно сложное. От средней жилки, которал прослеживается до 
самой верхушки, отходят боковые жилки, дважды дихотомирующие. 
Сравнен и е. С. vaccensis выделен Уардом (Ward, 1905). Некоторые 

авторы, в частности Сьюорд, отрицают самостолтельность этого вида, счи
тал его разновидностью С. haiburnensis. А. Н. Криштофович (1910), и 
А. И. Турутанова-Кетова (1920) отстаивают самостолтелЬность этого вида. 
От С. haiburnensis данные отпечатки отличаютел треугольной формой сег
ментов. Большее сходство они имеют с С. whitЬiensis, у которых перышки 
тоже треугольного очертания, но в отличие от С. vaccensis у них отсутствует 
серповидная изогнутость. 

Распростран е н и е. С. vaccensis известен из юрских отложений 
Англии, Северной Америки, Сибири, Китая, Монголии и других мест. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Нерюнгриканскал свита: Нерюнгрин

ский участок, скв. 15, глуб. 221.7 м; разведочная канава 1. Гонгринскал 
свита: Нерюнгринский участок, скв. 8, глуб. 31.9 м. Дурайскал свита: 
р. Чульман, обн. 3; Чульмаканский участок, скв. 87, г луб. 110 м. 

С ladophlebis sp. cf. С. denticulata Brongn. 

(Табл. 111, фиг, 2, 6) 

О п и с а н и е . Этот папоротник представлен небольшими обрывками 
перьев. Стержень пера тонкий (1-1.5 мм ширины), на нем довольно тесно 
расположены лзыковидные перышки. Перышки слегка изогнуты. Длина 
сегментов 12-15 мм, ширина 4-5 мм; крал сегментов гладкие. Из-за пло
хой сохранности материала нельзя как следует рассмотреть характер 
жилкования. Кое-где видны простые жилки. 

С р а в н е It и е. Отпечатки данного папоротника по внешнему виду 
обнаруживают некоторое сходство с С. denticulata, но полное отождествле
ние произвести нельзя ввиду отсутствия ряда признаков, характерных для 

С. denticulata. У С. denticulata сегменты более серповидно изогнутые, 
крал их, как отмечают многие авторы, слегка зазубрены. У данных отпе· 
чатков сегменты менее изогнуты и крал гладкие. 
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Р а с пр о с т р а н е н и е. С. denticulata в юрское время был широко 
распространен. Его находки известны в юрских отложениях Европы и 
Азии. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Дурайская свита: р. Чульман, обн. 30. 

Юхтинс:кая свита: верховье Правой Унгры, обн. 40 (у устья Нери:кты:). 

С ladophleЬis sp. cf. С. tungusorum Pryn. 
(Табл. III, фиг. 4) 

Оп и с а н и е. В коллекции имеется отпечаток участка вайи, по-ви
димому, верхней ее части, так :как стержень довольно тонкий (1.5-2 мм). 
Вдоль стержня вайи на расстоянии 30 мм друг от друга почти супротивно 
располагаются перья. Длина перьев 7-8 см. Стержень пера около 1 мм. 
Вдоль стержня пера большей частью в очередном порядке, а иногда почти 
супротивно располагаются перышки. Перышки в очертании языковидные, 
с острой верхушкой. :Края перыше:к зубчатые. Длина перышек 18-20 мм, 
ширина 8 мм. Друг от друга перыш:ки отделены широкой (2-2.5 мм) вы
емкой. Жилкование сложное. Средняя жилка слегка извилистая, просле
живается обычно только до 'середины. В верхней части перышка она среди 
боковых разветвлений становится менее ясной. Боковые жилки дихотоми
руют дважды. Сначала у самого выхода, затем', примерно с середины:, 
:каждая ветвь разветвляется еще раз. На каждом перыш:ке их насчиты
вается 5-6 пар. 
Сравнен и е. Данный отпечаток папоротника сравниваем с С. tun

gusorum, который был выделен В. Д. Принадой на материале Буреинекого 
бассейна. Общие признаки, :которые сближают их, - это тип жилкования 
и зубчатый :край. Отличаются же данные отпечатки папоротника от бу
реинских большим размером перышек и несколько иной их формой. 
У буреннеких образцов перышки имеют в длину 10-15 мм, в ширину 
6-7 мм, верхушки их более округлые. У якутских же образцов верхушки 
заостренные. Но, возможно, это различие перышек обусловлено местом 
положения их на вайе. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. С. tungusorum встречается в юрских
нижнемеловых отложениях Буреинекого бассейна. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Гонгринекая свита: Чульмаканский уча

сток, СКБ. 131, г луб. 56.7 М. 

С ladophlebis sp. <<В>> 

(Табл. V, фиг. 4) 

О п и с а н и е. Вайя папоротника дваждыперистая. Вдоль стержня 
вайи, толщина :которого 2.5 мм, на расстоянии 20 мм друг от друга в очеред
ном порядке расположены перья. Ширина перьев 22- 24 мм. Перышки 
узкие и довольно длинные- длина их 15-16 мм, ширина 3-3.5 мм. Ха
рактер жилкования из-за плохой сохранности рассмотреть не удается. 
Видна только тонкая средняя жилка, которая прослеживается до самой 
верхушки. 

С р а в н е н и е. По форме сегментов данный папоротник отличается 
от известных форм С ladophlehis, но из-за плохой сохранности не удается 
рассмотреть характер жилкования, поэтому присnоить данному папорот

нику новое видовое название не представляется возможным. :Как на сход
ную форму можно указать на С. argutula (Heer) Font, но у последнего 
сегменты значительно :короче. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Юхтинская свита: верьховье Правой 
Унгры, обн. 40, (у устья Нери:кты). 
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Cladophlebis sp. cf. С. distans Heer 

Оп и с а н и е. В коллекции имеется несколько отпечатков перьев па
поротника С ladophlebis, которые очень фрагментарны. На них можно рас
-смотреть только характер перышек. Перышки ланцетной формы, с заострен
ной верхушкой, довольно длинные (15--18 мм), ширина их 4-6 мм. Пе
рышки имеют ясно заметную среднюю жилку, от нее отходят тонкие боко
вые жилки, Rоторые большей частью дихотомируют дважды. 

С р а в н е н и е. По форме сегментов данные отпечатки можно сравнить 
.с С. distans, установленным О. Геером (1878) из отложений Амурского Rрал . 
Но ввиду того что образцы очень плохой сохранности, произвести их пол
ное отождествление не представляется возможным. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. С. distans ветречаетел в юрских отложениях 
Амура, Японии, Монголии, Казахстана и Средней Азии. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . ДурайсRал свита: р. Чульман, обн. 30. 

С ladophlebis argutula (Heer) Font. 

(Табл. Vl, фиr. 2) 

С ladopbleЬis агgиtиlит: Геер, 1878, стр. 46, табл . 111, фиг. 7. 
С ladopbleЬis аrgиtиlит: Yokoyaroa, 1889, стр . 32, табл. 111, фиг. 1. 
CladophleЬis argиtиla: Новопокровский, 1912, стр. 5, табл. I, фиг. 1, 1а. 
С ladophleЬis argиtиla: Сикстель, 1953, стр. 77. 

Оп и с а н и е. Изучаемый папоротник представлен в нашей коллекции 
довольно большими участками вайи и одиночными перьлми. Вайл была; 
по-видимому, больших размеров. Стержень вайи неширокий (2.5-3.5 мм) 
по середине его проходит ясно заметная бороздка. От рахиса отходят ли
нейно-ланцетные перья, длина которых 6-7 мм, ширина 13-15 мм. Вдоль 
рахиса перья располагаютел или в очередном порядке, или почти супро

-тивно. Перышки некрупные, ланцетной формы, с заостренной верхушкой, 
nрикрепллютсл к стержню пера всем основанием. Длина перышек 8-10 мм, 
ширина 3-3.5 мм. Средняя жилка входит в сегмент почти под прямым 
углом, от нее отходят 6-7 пар боковых жилок, которые обычно ди
хотомируют один раз близ своего выхода. 

С р а в н е н и е. Характерными признаками этого папоротника явля
ютел небольшие размеры перышек при достаточно крупной вайе, прямые 
-очертания перышек с цельным краем и однократная дихотомия вторичных 

жилок. Все эти признаки присущи виду С. argutula, который впервые 
был описан О. Геером из Амурского крал. От близкого вида С. denticu
lata Brongn. этот вид отличается более мелкими размерами перышек, а 
также отсутствием зубцов на их краях. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. С. argutula чаще всего ветречаетел в сред
не- и верхнеюрских отложениях Сибири и Средней Азии. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Дурайскал свита: р. Верхний Беркакит, 

()бн. 33; р. Чульман, обн. 30 и 34. 

Cladophleais loblfolia (Phill.) Brongn. 

(Табл. VI, фиг. 1, 5, 6) 

CladophleЬis loЬifolia: Moller, 1902, стр. 19, табл. 1, фиг. 3- 5. 
С ladophleЬis loЬifolia: Тоиас, 1911, стр. 16, табл . 11, фиг. 14. 
Eboracia loblfolia: Сьюорд, 1911, стр. 13, табл. 11, фиг. 20- 26. 
Eboracia loblfolia: Криштофович, 191.4, стр. 95, табл. Пl, фиг. 4, 5. 
CladophleЬis loЬifolia: Принада, 1931, стр. 14, табл. 1, фиг. 5. 
·CladophleЬis loЬifolia: Sze, 1933Ь, стр. 80, табл. XII, фиг. 3- 5. 
CladophleЫs lobl folia : Принада , 1938а, стр. 375, табл. 1, фиг. 5. 
CladophleЬis loЬifolia: Бри:к, 1952, стр. 56, табл . XVI, фпr. 1-3. 



3. П. П роС(;Uрякова 

О п и с а н и е. Рассматриваемый вид представлен в коллекции 
отпечатками небольтих участков верхних частей вайи и обрывками 
перьев. Даже небольшие обрывки перьев этого папоротника отличаются 
очень легко от других видов рода Cladophlebis благодаря наличию лопаст
ных базальных перышек. Вайя дваждыперистая, стержень вайи тонкиП 
(1-1.5 мм). Вдоль стержня в очередном порядке располагаются перья. 
Перья линейно-ланцетные, сближенные друг к другу. Длина перьев 
3-3.5 см, ширина 6-10 мм. Перышки небольшихразмеров: 3-6 мм в длину 
и 2-3 мм в ширину. Форма перышек сильно варьирует в зависимости 
от их положения на пере: от широко треугольных с заостренной верхушкой 
на концах перьев до ромбоидиальных с закругленной верхушкой и даже 
коротких, почти полукруглых у оснований перьев. Края перышек ров
ные или слабо волнистые. Прикрепляются сегменты к стержню широКИI\1 
основанием, нижний край низбегает на стержень. Приосновпой сегмент 
нижнего ряда каждого пера сильно изменен, он имеет крупную лопасть, 

что является характерным признаком для этого вида. Жилкование очень 
характерное. Средняя жилка тонкая, слегка извилистая, в сегмент вхо
дит под острым углом, затем изгибается и в верхней половине перышка те
ряется среди боковых жилок. Боковые жилки немногочисленны (4-5 пар.). 

С р а в н е н и е. По своим морфологическим признакам, а именно: 
по типу вайи, форме и жилкованию перышек, наличию особых лопастных 
базальных перышек и т. д., этот папоротник обнаруживает несомненное 
сходство с С. lobifolia. Среди образцов в коллекции нет ни одного экземп
ляра со спороношением. 

Распростран е н и е. С. lobifolia широко распространен на тер
ритории европейского и азиатского материков. Отпечатки этого папорот
ника встречаются от рэт-лейаса до нижнего мела включительно. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . Дурайская свита: Чульмаканский уча

сток, скв. 17, слой 16; скв. 168, г луб. 1258 м; р. Чульман, обн. 30. Чуль
манская свита: р. Чульман, обн. 38; р. Холодникан, обн. 7. Юхтинская 
свита: верховье Правой Унгры, обн. 40. 

CladophleЬis delicatula УаЬе et Oishi 

(Табл . VI, фиг. 3, 4) 

С ladophleЬis delicatula: УаЬе et Oishi, 1933, стр. 205, табл. ХХХ, фиг. 7, 7а. 
С ladophleЬis delicatula: Ерик, 1935, стр. 15, табл. 1, фиr. 4, 5. 
С ladophleЬis delicatula: Сикстель, 1953, стр. 80, рис. 3 (в тексте). 

О п и с а н и е. Описываемое растение представлено в нашей коллек
ции многочисленными отпечатками небольтих участков вайи и отдель
ными перьями. Вайя, по-видимому, была дваждыперистой. От рахиса 
диаметром 3 мм отходят линейные перья. Длина перьев около 7 см, макси
мальная ширина 13-15 мм. На стержнях перьев толщиной 1 мм почти 
супротивно располагаются узкие перышки. На одних образцах перышки 
расположены довольно редко, не соприкасаясь друг с другом, на других -
менее редко. Возможно, что это зависит от того, где располагаются перья 
на вайе. Перышки очень мелкие, с приострепной верхушкой; длина их 
7-8 мм, ширина 2-2.5 мм; к стержню пера они прикрепляются всем 
основанием. Перышки слегка изогнуты, края их гладкие. Средняя жилка 
отчетливая, от стержня отходит под широким углом. Боковые жилки 
в количестве 7-8 пар, за немногим исключением, дихотомируют один раз. 

С р а в н е н и е. Наибольшее сходство описываемые отпечатки па
поротника обнаруживают с С. delicatula - видом, установленным Ябе и 
Ойши из среднеюрских отложений Северо-Восточного Китая. Общими 
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чертами являются размер и форма перышек, а также характер жилкова
ния. От близкого вида С. argutula данные отпечатки отличаются более
мелкими размерами перышек и более изогнутой их формой. 
Распростран е н и е. Отпечатки этого папоротника были об

наружены в среднеюрских отложениях Северо-Восточного Китая и Сред
ней Азии. 
М е с т о в ах о ж д е в и е. Дурайская свита: р. Кабакта, обн. 8; 

р. Нижний Беркакит, обнажение у штольни 2. Чульманская свита: 
р. Холодвикан, обв. 7; Юхтинская свита: р. Чульман, обн. 1; верховье· 
Правой Увгры, обв. 40. 

Raphaelia diamensis Sew. 

(Табл. VII, фиг. 1-3) 

Rapl1.aelia diamensis: Сьюорд, 1911, стр. 15, табл. II, фиг. 28, 29. 
Raphaelia diamensis: Турутанова-Кетова, 1920, стр. 9, фиг. 13. 
Sphenopteris diamensis: Sze, 1938Ь, стр. 77, табл. XI, фиг. 14, 15. 
Raphaelia diamensis: Нейбург, 1936, стр. 142, табл. 1, фиг. 6. 

Оп и с а в и е. Даввый вид представлев в коллекции довольно боль
шим числом образцо~;~ с отпечатками участков вайи, перьев и отдельных 
сегментов. Вайя дваждыперистая. Перья расположены вдоль рахиса , 
ширина которого 2-3 мм, в очередном порядке. Сегменты вытянуто
яйцевидвой формы, прикрепляются к стержню пера перетянутым осно
ванием, в отличие от представителей рода С ladophaleЬis, у которых сег
менты прикрепляются всем основанием. Края сегментов большей частью 
городчатые, но часто можно видеть на одном и том же пере вместе с город

чатыми и цельнокрайные сегменты. Длина перышек на разных участнах 
вайи различна - от 6 до 11 мм, ширина 4-7 мм. Жилкование характер
вое для Raphaelia. Средвял жилка слегка извилистая, проходит через: 
весь сегмент, от нее ответвляются боковые жилки, которые в лопастях 
дважды дихотомируют. 

С р а в в е в и е. Изучаемые растительные остатки имеют полное 
сходство с R. diamensis. 
Распростран е н и е. R. diamensis является довольно обычным 

компонентом юрских флор. Его находки известны из Туркестава, Китай
ской Джувгарии, Иркутского бассейна, Кузнецкого и т. д. 
М е с т о в а х о ж д е н и е. Нерюнгрикавская свита: Нерюнгринский 

участок, скв. 15, глуб. 2280 и 1901 м. Гонгривекая свита: Чульмакавский 
участок, скв. 9, глуб. 13.6 м; скв. 91, глуб. 402 м; Нерювгривский уча
сток, скв. 3, глуб. 45.1, 78 и 91.7 м. Дурайская свита: Чульмавский уча
сток, скв. 15, г луб. 84.5 м; Нерюнгривский участок, скв. 7, г луб. 180. 5 м; 
р. Чульман, обн. 30, 36 и 10; р. Нерювгра, обн. 5-а; р. Верхний Беркакитt 
обн. 33. Юхтинская свита: р. Чульман, обн. 1. 

Raphaelia acutiloba Pryn. 

(Табл. VII, фиг. 6, 7) 

Raphaelia acutiloba: Принада, 1951, табл . IV, фиг. 1. 

О п и с а н и е. В коллекции имеется несколько образцов с отпечат
Бами участков вайи этого вида папоротника. Перышки яйцевидно-удлинен
ной формы, с заостренной верхушкой, прикрепляются к стержню середи
вой основания. Длина перышек 6- 10 мм, ширина 3- 5 мм. Края перышек 
ровные. 



154 3. fl. fl pOC6UpЯ1>0Ua 

С р а в н е н и е. Вышеописанный папоротник имеет несомненное 
-сходство с выделецным В. Д. Принадой видом R. acutiloba. От R. diamen
.sis отличается отсутствием городчатости по краям перышек. Однакq сле
дует отметить, что передко среди городчатых перышек вида R. diamensis 
можно встретить на одном и том же растении и перышки с гладкими 

мраями. Этот факт ставит под сомнение самостоятельное суiЦествование 
вида R. acutiloba. 

Рас пр о с т р а н е н и е. R. acutiloba известен из юрских отложений 
Восточной Сибири. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Гонгринекая свита: Чульмаканский 

участок, скв. 99, глуб. 106.7 м; скв. 169, глуб. 103.5 м. Дурайская свита: 
Чульмаканский участок, скв. 85, глуб. 165.5 м; скв. 145, глуб. 91.5 м; 
екв. 168, глуб. 171.5 м; разведочные канавы у штолен 9 и 36; р. Чульман, 
·обн. 1-а и 5; р. Нерюнгра, обн. 5-а. 

Raphaelia irregularis Pryn. ех М. S. 

(Табл. VII, фиг. 4, 5, 8) 

Оп и с а н и е. Наряду с многочисленными отпечатками известных 
-видов рода Raphaelia: R. diamensis и R. acutiloba- в Южной Якутии 
-обнаружены отпечатки, которые неснолько отличаются от них. Перышки 
прикрепляются к стержню пера при помоiЦи укороченного черенка. Ве
личина перышек варьирует, наибольшая длина их 13-16 мм, ширина 
З-4 мм. Перышки, как правило, до середины разбиты на 3-4 ясно 
выраженные, округлые лопасти. Края верхней части перышек или слегка 
волнистые, или совсем ровные. 'У основания пера сегменты обычно с более 
ясно выраженными лопастями, чем в верхней части пера. От ясно заметной, 
·слегка извилистой средней жилки в каждую лопасть отходят боковые 
жилки, где они ветвятся неснолько раз. Сначала у самого основания, затем 
каждая ветвь разветвляется еiЦе раз. В верхней части перышка боковые 
жилки дихотомируют обычно оДин раз. 
Сравнен и е. Вышеописанные отпечатки папоротника мы относим 

к виду R. irregularis, который был выделен В. Д. Принадой при определении 
им коллекции ископаемых растений из Буреинекого бассейна. От R. dia
mensis этот вид отличается формой перышек. 'У R. irregularis перышки 
длиннее и значительно уже, располагаются вдоль стержня пера более 
-свободно, чем у R. diamensis. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Находки R. irregularis известны из отло
жений верхней юры Буреинекого бассейна. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Гонгринекая свита: Нерюнгринский уча

еток, скв. 3, глуб. 139.2 м. Дурайская свита; Нерюнгринский участок, 
скв. 1, глуб. 81.4 м; р. Чульман, обн. 30, 34, 37 и 36. Юхтинская свита: 
р. Чульман, обн. 1-а. 

Cycadophyta- ЦИiшдофиты 

Taeniopteris vittata Brongn. 
(Табл. VIII, фиг. 1, 2, 4-6) 

Taeniopteris vittata: Томас, 1911, стр. 23, табл. IV, фиг. 2, 3. 
Taeniopteris vittata: Cothan а. Sze, 1931, стр. 33, табл. I, фиг. 2. 
Taeniopteris vittata: Турутапова-Кетова, 1944, стр. 70, табл. III, фиг. 3, 4. 

Оп и с а н и е. В коллекции имеется довольно большое количество 
-отпечатков листьев, относимых по характеру прикрепления листовой nла

стинки к роду Taeniopteris. Листья лентовидные, черешковые, но ни в од-
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~ом случае они не сохранились полностью, так что длина их остается 

.неизвестной. По-видимому, листовал пластинка достигала больших раз
меров, так как наибольшие фрагменты имеют в длину около 20 см. Ши
рина пластинки листа сильно варьирует. На одном и том же образце 
можно встретить листья, которые имеют в наиболее широкой части 12 мм, 
и листья шириной до 35 мм. Верхушка пера заострена. Книзу перо не
-сколько сужается и затем закругляется в nолукругло-овальное основание. 

От рахиса, диаметр которого 1-3 мм, отходят nод прямым углом довольно 
резкие боковые жилки, на каждые 5 мм приходител 7-8 жилок. Жилки 
-чаще дихотомируют у самого своего основания или же на пекотором рас-

-стоянии от средней жилки. Дихотомируют они обычно один раз. 
Сравнен и е. Вышеописанные отпечатки листьев имеют сходство 

-с широко распространенным юрским видом Т. vittata. Это сходство про
является в форме листовой пластинки и характере жилкования; правда, 
·боковые жилки и у образцов из Якутии несколько резче выступают на 
поверхности листа, чем у представителей этого вида Щl других районов. 

Но это отличие едва ли является существенным. 
Р а сп р о с т р а н е н и е. Т. vittata имел широкое распространение: 

~го находки известны из юрских отложений как Европы, так и Азии. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Дурайская свита: р. Нерюнгра, левый 

берег, обн. 5-а; р. Чульман, правый берег, обн. 3. 

Nilssonia orientalis Heer 

(Табл. VIII, фиг. 3) 

Nilssonia orientalis: Heer, 1876, стр. 19, табл. IV, фиг. 5-9. 
Nilssonia o~ientalis: Томас, 1911, стр. 40, табл. VII, фиг. 1. 

О п и с а н и е. Лист линейный, цельнокрайный, к верхушке пластинка 
.листа слеГI{а сужается, против средней жилки образуется небольшал 
-срединная выемка. Основание листа не сохранилось. Ширина листовой 
пластинки 36 мм. Листовал пластинка прикрепллетсл к верхней поверх
ности рахиса. Боковые жилки простые, выходят почти под прямым уг
лом, у крал листа они слегка отклоняются вперед. На 1 см длины пластинки 
приходится до 26 жилок. 
Сравнен и е. По форме и величине листовой пластинки данный 

.отпечаток листа имеет сходство с N. orientalis. В качестве характерного 
11ризнака для N . orientalis Геер приводит очень густые жилки - до 4 
на 1 мм. "У данного отпечатка листа на 1 мм приходится 3 жилки. Этим он 
.отличается от типичной сибирской формы. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. N. orientalis встречается во всех отделах 
юры. Находки его известны в Сибири, Средней Азии и других местах. 
М е с т о н ах о ж д е н и е . Дурайская свита: р. Нерюнгра, обн . 5-а. 

Ctenis yokoyamai Kr. et Pryn. 
(TaбJJ. IX, фиг. 1) 

Ctenis sp.: Yokoyarna, 1906, стр. 25, табл. VI, фиг. 1а. 
Ctenis yokoyamai: Припада, 1927, табл. IV, фиг. 1, 2. 

Оп и с а н и е. Отпечатки этого растенил встречены только на Не
рюнгринском участке. Листья очень крупных размеров, парноперистые. 
Ширина и длина листьев точно неизвестны, так как ни один образец не 
-сохранился целиком. Стержень толстый 5- 9 мм, в сторону верхушки 
постепенно сужается. Сегменты почти супротивные, nрикрепляютсл 



156 3, П. Просвиряко6а. 

к краям верхней стороны стержня. В очертании сегменты ланцетные. 
у основания слегка расширены. Верхушки ни на одном сегменте не сохра
лись. Ширина сегментов в нижней части листа от 30 до 40 мм, длина 
неизвестна. Жилки отчетливые, параллельные, между собой соединяются 
редкими, косыми анастамозами. На 1 см ширины сегмента приходител 
7-8 жилок. 
Сравнен и е. Вышеописанные отпечатки по размерам вайи и типу 

сегментов вполне можно отождествить с видом С. yokoyamai, который был 
установлен А. Н. Криштофовичем и В. Д. Принадой из отложений никан
екого яруса Южно-Уссурийского края. Из ранее описанных форм как 
на сходную можно указать на Ctenis sp., описанную Иокоямой в 1906 г_ 
из юры провинции Шаньдун в Китае. Но из-за фрагментарности образцов 
он оставил эту форму без видового определения. На наш взгляд, китай
ские и южноуссурийские образцы относятся к одному и тому же виду. 
Распростран е н и е. Отпечатки этого вида известны из верхней 

юры Китая и никанекого яруса Уссурийского края. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Холодниканекая свита: Нерюнгринский 

участок, разведочная канава 1. 

Ctenis sp. cf. С. sulcicaulis (Phill.) \Vard 

(Табл. VIII, фиг. 8; табл. IX, фиг. 5) 

Оп и с а н и е. В коллекции, помимо описанных выше крупных от
печатков перистых листьев С. yokoyamai , имеется несколько экземпляров. 
значительно меньших размеров. Лист перистый. От рахиса шириной 3 мм 
в обе стороны отходят сегменты. Сегменты линейные, в основании слегка 
расширенные. Нижний край сегментов слегка низбегает. Ширина их 
10-15 мм, длина больше 6 см. На поверхности сегментов отчетливо видны 
жилки. Жилки идут параллельно краям, изредка соединяются друг с дру
гом анастамозами. 

Сравнен и е. Эти отпечатки по форме и величине сегментов можн~ 
сравнить с С. sulcicaulis. От этого вида наши образцы отличаются тем, 
что сегменты вдоль рахиса расположены более плотно. У С. sulcicauli$ 
между сегментами выемка имеет U-образную форму. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. С. sulcicaulis встречается как в юрских, 
так и в нижнемеловых отложениях. В районе Алдана этот вид обнаружен 
в нижнемеловых отложениях. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Холодниканекая свита: Нерюнгрип-
ский участок, скв. 26, глуб. 152 м. 

Pterophyllum sp. cf. Р. andreanum Schimp. 

(Табл. IX, фиг. 2) 

Оп и с а н и е. На куске мелкозернистого песчаника имеется отпеча
ток перистого листа. Лист черешковый, равномерно сегментированный 
на узкие линейные доли. Длина листа остается неустановленной, на 
нашем образце представлена, вероятно, средняя часть листа. Сегменты ли
нейные, параллельнокрайные. Длина сегментов около 3 см, ширина 0.5 см. 
Сегменты супротивные, довольно широко расставлены друг от друга п~ 
стержню, прикрепляются к боковым участкам рахиса почти под прямы11r 
углом. Ширина рахиса 2 мм. Количество жилок рассмотреть не удается_ 
Сравнен и е. Вышеописанный отпечаток листа по характеру 

сегментации обнаруживает сходство с Р. andreanum, но полное отожде-
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~твление с ним: произвести не можем:, так как имеются некоторые отличия. 

В частности, в описании этого вида из Мангыстау говорится, что у основа
:ния сег:м:еЕ:ты спаяны; кроме того, на рахисе должны быть видны попереч
:ные валики; эти признаки на якутских образцах отсутствуют, возможно 
:из-за плохой сохранности. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Отпечатки Р. andreanum обильны в юр
~ких отложениях Казахстана. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Юхтинская свита: р. Чуль:м:ан, обн. 1. 

Pterophyllum sp. cf. Р. inconstans (Bran) Goepp. 

(Табл. VIII, фиг. 7) 

Оп и с а н и е. Лист сегментированный, ширина листа около 10 см, 
;длина целого листа неизвестна. Сегменты располагаются вдоль рахиса 
лочти супротивно Ширина. рахиса 3-4 мм. Сегменты прямые, с парал
.лельными краями. Длина сегментов больше 4 см, ширина 7 мм. К рахису 
-они прикрепляются слегка расширенным основанием. Жилки тонкие, 
лараллельные краям сегментов; на 5 мм приходится до 13 жилок. 

С р а в н е н и е. По форме и ширине сегментов эти отпечатки листьев 
:можно сравнить с видом: Р. inconstans. Особенно они имеют сходство с об
разцами из Средпей Азии. Образцы из нашей коллекции отличаются от 
них более толстым рахисом и более широкой выемкой между сегментами. 
Распростран е н и е. Р. inconstans считается древней формой. 

В Западной Европе его находки известны в основном из рэт-лейасовых 
.()Тложений. В СССР, в частности в Средней Азии, они присутствуют 
и в средней юре. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Дурайская свита: р. Верхний Беркакит, 

-<>бн. 33. 
Ginkgoales- Гинкговые 

Ginkgo siblrica Heer 

(Табл. IX, фиг. 4, 6) 

Ginkgo siЬirica: Геер , 1878, стр. 69, табл. Xl, фиг. 1-8. 
Ginkgo siЬirica: Сьюорд, 1907, стр. 33, табл. 7, фиг. 56. 
Ginkgo siЬirica: Криштофович:, 1910, стр. 13, табл. III, фиг. 2-4. 
Ginkgoites siЬirica: Турутанова-Кетова, 1931, стр. 326, табл. V, фиг. 1, 3. 
Ginkgo siЬirica: Принада, 1951, табл. IX, фиг. 6, 7; табл. Х, фиг. 2, 3. 
Ginkgo siЬirica: Сикстель, 1952, стр. 39, табл. VIII, фиг. 6а. 

Оп и с а н и е. В коллекции имеется около 10 сравнительно хорошо 
~охранившихся отпечатков вееровидных листьев Ginkgo. Пластинка косно
ванию клиновидно суживается и заканчивается довольно длинным череш

:ком. Широким: синусом, доходящим до череш:ка, листовая пластинка 
-рассечена на две доли, из которых каждая рассекается еще несколь:ко раз, 

-в результате чего получается 4-6-лопастной лист. Лопасти удлиненно-
-<>вальной формы, суживаются к обоим концам. Верхушки их слегка при-
-туплены. Длина лопастей на разных образцах различна: от 30 до 50 мм, 
mирина 7-10 мм. Каждая лопасть несет по 6-7 жилок. 

С р а в н е н и е. Описываемые отпечатки листьев по степени рассе
-ченности листовой пластинки, по размерам: ц форме лопастей несомненно 
могут быть причислены к группе G. siblrica. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. G. siЬirica в юрское время был широко 
распространен, особенно на азиатском материке. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Нерюнгрю<анская свита: Нерюнгрnн

~кий участок, скв. 15, глуб. 2332 м; разведочная канава. Дурайская свита: 
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Чульмаканский участок, скв. 131, глуб. 76.9 м; скв. 191, глуб. 76.1 м; 
скв. 2-Д, глуб 112 м; скв. 4, глуб. 53 м; скв. 145, глуб. 53 м; р. Алдакай .. 
обн. 22; р. Верхний Беркакит, обн. 33. Чульманская свита: р. Алдан .. 
обн. 31; р. Чульман, обн. 32. 

Ginkgo lepida Heer 

Ginkgo lepida: Геер , 1878, стр. 70, табл. VII, фиг. 7. 
Ginkgo lepida: Heer, 1880, стр. 17, табл. IV, фиг. За. 
Ginkgo lepida: Krasser, 1905, стр. 605, табл . II, фиг. 7. 
Ginkgoites lepida: Турутанова-Rетова, 1931, стр. 328, табл. III, фиг. 9. 
Ginkgo lepida: Принада, 1951, табл. Х, фиг. 7. 

О п и с а н и е. Среди отпечатков листьев Ginkgo в коллекции имеется
один экземпляр листа с более рассеченной пластинкой и узкими, остро
конечными сегментами. Число лопастей на образце 10. Длина лопастей 
36 мм. Ширина последних долей 3-3.5 мм. Жилкование обычного типа, 
свойственное гинкговым. Жилки входят в пластинку и ветвятся вблизи 
ее основания. 

С р а в н е н и е . Описанный выше отпечаток листа Ginkgo относим 
к виду, установленному О. Геером как G. lepida. Этот вид очень близок 
к G. sibirica, и часто некоторые авторы сливают их в один вид. Для G. le
pida считается характерным (в отличие от G. sibiгica) более рассеченная 
пластинка и узкие, заостренные сегменты. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. G. lepida, как и G. siЬirica, является ти
пичным юрским видом и имеет широкое географическое распространение, 
особенно на территории азиатского материка. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . Дурайская свита: Чульмаканский уча

сток, СКБ. 131, глуб. 76.9 М. 

Ginkgo digitata (Brongn.) Heer 

Ginkgo digitata: Krasser, 1905, стр. 604, табл. II, фиг. 3. 
Ginkgo digitata: Сьюорд, 1907, стр. 32, табл. VII, фиг. 53-55. 
Ginkgo digitata: Rриштофович, 1910, стр. 13, табл. III, фиг. 1. 
Ginkgo digitata: Томас, 1911, стр. 26, табл . IV, фиг. 7. 

Оп и с а н и е. Пластинка листа довольно крупных размеров, до 5-
о см шириной и 4-5 см длиной. Листовая пластинка обычно разделена 
неглубокими вырезами на несколько лопастей. Число лопастей на разных: 
образцах различно - 4-6. Жилкование веерное. Жилки довольно гру
бые, неоднократно вильчато делящиеся. "У основания жилки отстоят друг
от друга на 1-1.5 мм. На верхнем крае листа после повторного деления 
они становятся более скученными. 
Сравнен и е. По характеру листовой пластинки описанные от

печатки листьев могут быть отождествлены с видом G. digitata. От G. hut
toni этот вид отличается более крупными размерами листовой пластинки 
и меньшим рассечением ее. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. G. digitata распространен довольно ши
роко. Встречается как в нижнеюрских, так и среднеюрских отложениях, 
преобладает в последних. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Чульманская свита: р. Чульман, обв. 

32; р. Холодникан, обн. 7. 
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Ginkgo flabellata Heer 

(Табл. IX, фиг. 3) 

Ginkgo flabellata: Геер, 1878, стр. 67, табл. VII, фиг. 10. 
Ginkgo flabellata: Heer, 1880, стр. 16, табл. IV, фиг. 7а. 

15~ 

О п и с а н и е. В коллекции имеется один отпечаток листа Ginkgo 
почковидной формы. Пластинка листа разделена глубоким синусом сна
чала на две лопасти, затем еще на две. Последние в свою очередь еще разде
ляются на две лопасти, но уже неглубоким вырезом. Верхушки лопастей 
сравнительно тупые, жилки веерообразные, расходятся от основания. 

С р а в н е н и е. Отпечатки листьев Ginkgo почковидной формы опи
саны в работах Геера под названием G. flabellata. Имеющийся в нашей кол
~екции отпечаток листа почковидной формы относим к этому же·виду. 
От гееравекого рисунка отличается лишь несколько большим размером и 
меньшим числом лопастей. Но эти отличия не являются существенными. 

Р а сп р о с т ран е н и е. G. flabellata известен в основном из юр
ских отложений Сибири. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Чульманская свита: р. Алдан, обн. 31. 

Baiera gracilis Bunb. 

Baiera gracilis: Принада, 195-1, табл. 10, фиг. 8. 

О п и с а н и е. В коллекции имеется отпечаток небольтого листа 
с черешком. Листовая пластинка разделена на 6 узких долей. Ширина 
Баждой доли 3-3.5 мм, длина 35 мм. На лопастях прослеживается не
сколько жилок. 

С р а в н е н и е . Подобные некрупные листья ГИНI{Говых, с рассе
ченной листовой пластинкой на узкие доли, описываются под видовым 
названием В. gracilis. Данный отпечаток листа имеет несомненное сход
ство с этим видом. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Вид В. gracilis ширОI{О распространен 
в юрских отложениях Сибири и Казахстана. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Чульманская свита: р. Чульман, обн. 32. 

Sphenobaiera longifolia (Рот.) Florin 
(Табл . Х, фиг. 1, 4) 

Baiera longifolia: Геер, 1878, стр. 59, табл. VIII, фиг. 1-5; табл. IX, фиг. 7. 
Baiera longifolia: Rриштофович, 1914, стр. 110, табл. Vl, фиг. 1, 2. 
Baiera longifolia: Турутанова-Rетова , 1931 , стр. 330, табл . IV, фиг. 9. 
Sphenobaiera longijoli lia: Принада , 19386, стр. 48, табл . IV, фиг. 5. 

О п и с а н и е. В коллекции имеется несколько отпечатков неполных 
лопастных листьев клиновидной формы. Наиболее полный отпечаток 
листа имеет 9 см длины, но, по-:видимому, лист был крупнее. Двукратным 
дихотомическим делением листовая пластинка разделена на 4 лопасти. 
Ширина каждой лопасти около 6 мм. На них видны продольные жилки 
в количестве 7-9. Верхушки лопастей притуплены. 
Сравнен. и е. Клиновидной формы листья, разделенные на не

сколько лопастей, описывались сначала под родовым названием Baiera. 
Позже Флорин, а вслед за ним и Принада листья такого типа выделили 
в особый род Sphenobaiera, оставив название Baiera только для листьев 
гинкговидной формы. S. longifolia по внешнему очертанию листьев имеет 
сходство- с S. spectaЬilis Pryn., но последняя отличается более широкими 
лопастями . 
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Распростран е н и е. S. longifolia является типичной юрской 
·формой и имеет широкое распространение. Находки ее известны из юр
-ских отложений Сибири, Средней Азии, :Казахстана и других мест. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Гонгринекая свита: Чульмаканский уча
-сток, скв. 35, глуб. 94.8 м; скв. 38, г луб. 56.7 м. Дурайская свита: Чуль
маканский участок, скв. 22, глуб. 119.8 м; скв. 21, слой 11; р. Верхний 
Беркакит, обн. 33. 

Sphenobaiera czekanowskiana (Heer) Florin 
(Табл. Х, фиг. 3) 

Baiera czeh;anowskiana: Геер, 1878, стр. 63, табл. Х, фиг. 1. 
Baiera czekanowskiana: Heer, 1880, стр. 12. табл. 1, фиг. 12; табл. 11, фиг. 1, 2. 
Sphenobaiera czekanowskiana: Принада 1951, табл. Xll, фиг. 3, 4. 

Оп и с а н и е. В коллекции имеется два отпечатка неполных листа, 
рассеченных на узкие доли. На одном образце насчитывается 8 долей, 
па другом - 6. Доли имеют ширину от 2 до 3 мм и снабжены 4 продоль
ными жилками. Верхушки лопастей слегка заострены. 

С р а в н е н и е. :Клиновидные листья с узкими долями были впервые 
·описаны Геером под названием Baiera czekanowskiana. Описанные выше от
печатки имеют явное сходство с этим видом. От близкого вида S. longifolia 
они отличаются более узкими лопастями и более обильным рассечением 
листовой пластинки. 

Р а с п р о ~т р а н е н и е. .S. czekanowskiana, как и предыдущий 
вид, имеет широкое распространение в юрских отложениях Сибири, :Казах
.стана и Средней Азии. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Гонгринскал свита: Чульмаканский 

участок, скв. 99, глуб. 48 м; скв. 30, глуб. 60 м. 

Phoenicopsis angustifolia Heer 
(Табл. Х, фиг. 5, 6) 

Phoenicopsis angustifolia: Геер, 1878, стр. 57, табл. 1, фиг. 1. 
Phoenicopsis angustifola: Сьюорд, 1911, стр. 22, табл. 111, фиг. 32. 
Phoenicopsis angustifolia: Rриштофович, 1926, стр. 603, табл. XII, фиг. 4. 
Phoenicopsis angustifolia: Турутанова-Rетова, 1920, стр. 156, табл. V, фиг. 36. 
Phoenicopsis angustifolia: Принада, 1934, стр. 225, табл. 1, фиг. 9. 

О п и с а н и е. Линейные листья выходят из укороченного побега, 
nокрытого мелкими низовыми чешуевидными листочками, налегающими: 

друг на друга. В каждом пучке насчитывается 4-6 линейных листа. 
Листья простые, свободные до самого основания. Листовые пластинки 
к основанию и к верхушке слегка суженные. Длина листьев 8 см, ширина 
З-5 мм. Вдоль листовой пластинки проходят жилки. Примерно на ка
ждый 1 мм приходится 2 жилки. 

С р а~в н е н и е. Описанные выше отпечатки листьев имеют несомнен
ное сходство с видом, установленным Геером из юрских отложений Ир
кутской губерний как Ph. angustifolia. От близкого вида Ph. speciosa 
Heer данные отпечатки отличаются более узкой листовой пластинкой и 
отсутствием промежуточных жилок. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Ph. angustifolia наиболее широко распро
странен в юрских отложениях Сибири. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Гонгринекая свита: Чульмаканский 

участок, скв. 145, глуб. 530 м; р. Чульман, обн. 2. Дурайская свита: 
Чульмаканский участо1,, скв. 168, глуб. 198.8 м; скв. 114, глуб. 90.9 :м; 
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р. Нерюнгра, обн. 5-а; р. Алдакай, обн.11; р. Верхний Беркакит, обн. 33. 
Чульмаканскал свита: р. Чульман, обн. 32; р. "Унгра, обн. 42; р. Якокит, 
обн. 43. Юхтинскал свита: р. Чульман, обн. 1-а. 

Phoenicopsis speciosa Heer 
(Табл. Х, фиг. 2) 

Phoenicopsis speciosa : Геер, 1878, стр. 123, табл. XXIX, фиг. 2; табл. ХХХ, 
фиг. 1-6. 

Phoenicopsis speciosa: Криштофович, 1910, стр. 15, табл. 11, фиг. 3. 
Phoenicopsis speciosa: Сьюорд и Томас, 1911, стр. 9, табл. 11, фиг. 15-16. 
Phoenicopsis speciosa: Принада, 1938а, стр. 39, рис. 11, 12 (в тексте). 

О п и с а н и е. Линейные листья собраны в пучок. Пучки состоят 
из 5-6 листьев. Ширина листа 8-10 мм. Жилкование параллельное. 
Жилки, выходя из основания, дихотомически разветвляютел и идут парал
.лельно краям листовой пластинки. В промежутках между жилками иногда 
видны продольные штрихи- промежуточные жилки. 

С р а в н е н и е. :Классификация рода Phoenicopsis основана главным 
образом на ширине листьев и количестве жилок. Данные отпечатки по ха
рактеру листьев и наличию промежуточных жилок могут быть отнесены 
к виду Ph. speciosa. 

Р а с п р о с т р а в е н и е. Ph. speciosa, так же как и Ph. angusti
jolia, имеет широкое географическое распространение, особенпо часто оп 
ветречаетел в юрских отложениях Сибири. 
М е с т о в ах о ж д е в и е. Дурайскал свита: р. "Усмун, обн. 194; 

р. Алдан. обн. 32; Чульмаканский участок, скв. 104, глуб. 104.9 м, скв. 81, 
глуб. 213.4 м. 

Czekanowskia rigida Heer 
(Табл . Х, фиг. 7, 8) 

Czekanowskia rigida: Геер, 1878, стр. 78, табл. V, фиг. 8-11. 
Czekanowskia rigida: Сьюорд, 1907, стр. 34, табл. VII, фиг. 62, 63. 
Czekanowskia rigida: Криштофович, 1910, стр. 14, табл. 111, фиг. 6. 
Czekanowskia rigida: Принада, 1931, стр. 34, табл. 11, фиг. 14. 
Czekanowskia rigida: Принада, 1951, табл. XI, фиг. 3. 

О п и с а в и е. Многочисленные отпечатки пучков листьев встре
чаютел почти во всех местонахождениях флоры на данной территории. 
Очень часто целые слои глинистых сланцев сплошь заполнены отпечат
ками этого растения. "Узкие листья собраны в пучок па укороченном побеге, 
который покрыт мелкими низовыми листочками. Листья обычно несколько 
раз дихотомически разветвляются. Ширина листочков очень незначитель
ная - 1-2 мм. Вдоль листа виднэ обычно одна, редко две жилки. 

С р а в н е н и е. Описываемое растение достаточно типично и его 
отождествление с С. rigida не вызывает сомнения. 

Рас пр о стран е н и е. С. rigida является широко распространен
ным юрским видом, наиболее обильно он представлен в юрских флорах 
Сибири, Забайкалья и Средней Азии. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . Холодниканекая свита: Нерюнгринский 

участок, скв. 55, глуб. 3 м. Нерюнгриканскал свита: Нерюнгринский 
участок, скв. 5, глуб. 86.3 и 168 м. Гонгринскал свита : Чульмаканский 
участок, скв. 27, глуб. 43 м; скв. 38, глуб. 56.7 м; скв. 145, глуб. 53 м; 
скв. 53, глуб. 51.2 м; Нерюнгринский участок, скв. 3, глуб. 9.6, 30.7, 
116.1 и 166.2 м; скв. 2, глуб. 22.6 м; скв. 7, слой 2. Дурайскал свита: 
Чульмаканский участок, скв . 9, г луб . 67.3 м; скв. 20, глуб. 135.6 м; 
скв. 81, глуб. 1,71.8 м; скв. 168, глуб. 198 м; скв. 104, глуб. 104.9 м; скв. 

11 Тр. Лаборатории геологии угля, XI 
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2-Д, глуб. 119 м; р. Чульман, обн. 5 и 52; р. Алдан, обн. 32. Чульман
ская свита: р. Чульман, обн. 32 и 38; р. Унгра, обн. 42; р. ХолодниRан, 
обн. 7. Юхтинская свита: р. Чульман, обн. 1. 

1 xostrobus heeri Pryn. 

(Табл. XI, фиг. 10; табл. XII, фиг. 4) 
Ginkgo siblrica: Геер, 1878, стр. 64, табл. XI, фиг. 9-11. 
Stenorhachis lepida: Турутанова-Кетова, 1931, стр. 331, табл. IV, фиг. 5. 
lxostrobus heeri: Принада, 1951, табл. XVI, фиг. 7-13. 

О п и с а н и е. В RоллеRции имеется 8 образцов с отпечатками споро
носных RолосRов. Осевой стержень колосков весь поRрыт продольными 
штрихами. Толщина стержня 1.5-2 мм. ВоRруг него под прямым углом 
располагаются тонRие нити микроспорофиллов. Длина нитей 5-7 мм. 
У основания нити слегка расширены, R центру слегRа сужаются. R ди
стальному концу они снова расширяются и раздваиваются на 2 лопасти, 
между лопастями помещались пыльцевые мешRи, но на данных образцах 
они не сохранились. Поверхность нитей, таR же Rак и осевой стержень, 
поRрыта продольными штрихами. 

С р а в н е н и е. Спороносвые Rолоски разными авторами описыва
лись под различными родовыми названиями: Ginkgo, 1 xostrobus, Stenorha
chis. В. Д. Принада (1950 г.), восстановил для таRого типа спороносных 
колосков родовое название 1 xostrobus, которое было введено впервые Ра
циборсRим (1892 г.), и спороносвые Rолоски, описанны~ Геером RaR G. si
Ьirica и G. lepida, объединил в новый вид 1 xostrobus heeri. Описанные выше 
спороносвые колоски из нашей коллеRции имеют с иркутскими несомнен
ное сходство. 

Распростран е н и е. Вид/. heeri распространен довольно ши
роRо, он встречается Rак в юрсRих, так и в нижнемеловых отложениях 

Сибири:, Казахстана, Средней Азии:. 
М е с т он ах о ж д е н и е. Дурайская свита: ЧульмаRанский уча

сток, CRB. 18, глуб. 14 м; CRB. 88, глуб. 161.1 м; скв. 104, глуб. 104.9 м; 
НерюнгринсRий участоR, разведочная Rанава 1; р. Чульман, обн. 5. 
ЧульмансRая свита: р. ХолодниRан, обн. 7. Юхтинская свита: р. АлдаRай, 
обн. 274. 

Coniferales -Хвойные 

Podozamites lanceolatus L. et Н. 

(Табл. XI, фиг. 1) 

Podozamites lanceolatus minor: Геер, 1878, стр. 116, табл. XXVII, фиг. 8. 
Podozamites lanceolatus: Сьюорд, 1907, табл. 1, фиг. 14; табл. VIII, фиг. 68. 
Podozamites lanceolatus: Сьюорд, 1912, стр. 14, табл. 11, фиг. 15. 
Podozamites lanceolatus: Криmтофович, 1927, стр. 564, табл. XXXI, фиг. 11, 12. 
Podozamites lanceolatus: Нейбург, 1936, стр. 150, табл. IV, фиг. 3, 4. 
Podozamites lanceolatus: Принада, 1951, табл. XIV, фиг. 3, 4. 

О п и с а н и е. В RОЛЛеRции имеется отпечаток почти целого побега 
с удлиненно-ланцетными листьями. Листья приRреплены к тонкому 
(около 2 мм) стержню. Вдоль стержня листья расставлены сравнительно 
редRо, приRрепляются они суженным (в виде черешка) основанием. Вер
хушRи листьев заострены. Длина листьев 5 см и больше, ширина 6-8 мм. 
ЖилRование обычное. Многочисленные тонкие жилки идут параллельно 
Rраю и сходятся у верхушRи. На неRоторых листьях насчитываются до 12-
14 жилок. 
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С р а в н е н и е.. Аналогичные побеги, имеющие ланцетные листья, 
.описываются под наозванием Р. lanceolatus. О. Геер на основании различных 
размеров и ширины листочков выделил два вариетета: Р. lanceolatus 
minor, отличающийсямалыми размерами и узкими листочками, и Р. lan
.ceolatus latifolius с более широкими листьями. Описанный выше отпеча
ток имеет наибольшее сходство с Р. lanceolatus minor. Многие авторы по
добные отпечатки приводят просто под названием Р. lanceolatus. 

Распростран е н и е. Р. lanceolatus- хорошо известная мезо
зойская форма. Встречается в рэтских, юрских и нижнемеловых отложе
,ниях Европы, Азии, Америки. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Нерюнгриканская свита: Нерюнгрин-
~кий участок, разведочная канава со стороны р. Холодникана. 

Pityocladus kobukensis (Sew.) Рrуп. 

(Табл. Xl, фиг. 2) 

Pinites kobuk_ensis: Сьюорд, 1911, стр. 26, табл. IV, фиг. 47-61. 
Pinites sp. cf. Р. kobukensis: Криштофович, 1914, стр. 115, табл. VII, фиг. 1-5. 
Pityocladus kobukensis: Принада, 1951, табл. XIX, фиг. 1. 

Оп и с а н и е. Имеется несколько отпечатков сравнительно тонких 
(до 3 мм шириной), но длинных побегов, которые несут на себе спирально 
расположенные на расстоянии 10-12 мм друг от друга укороченные по
беги. По форме они похожи на овальные почки, на них видны листовые 
рубцы. Длина укороченных побегов 6 мм, ширина 3 мм. 

С р а в н е н и е. Изучаемые отпечатки имеют наибольшее сходство 
.с таковыми с р. Тырмы в работе А. Н. Криштофовича (1915, табл. VII, 
.фиг. 1), которые он в свою очередь сравнивает с отпечатками из Китай
--ской Джунгарии, описанными А. Ч. Сьюордом (1911) как Pinites kobu
kensis. Позднее В. Д. Принада подобным образованиям дал родовое на
звание Pityocladus. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Pityocladus kobukensis известен из юрских 
-отложений Китайской Джунгарии, Амурского края и Иркутского бас
сейна. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Гонгринекая свита: Чульмаканский 
участок, скв. 22, глуб . 43 м. Юхтинская свита: р. Чульман, правый берег, 
.обн. 1. 

P ityophyllum nordenskioldii (Heer) Nath. 
(Табл. Xl, фиг. 9) 

Pinus nordenskioldii: Геер, 1878, стр. 84, табл . XXII, фиг. 4а, Ь, с. 
P ityophyllum (Pinites) nordenskioldii: Криштофович, 1914, стр. 111, табл. Vl, 

~иг. 3-8. 
Pityophyllum nordenskioldii: Турутанова-Кетова, 1931, стр. 338, табл . IV, фиг. 3. 
Pityophyllum nordenskioltii: Принада , 1931 , стр. 39, табл. 111 , фиг . 28. 
Pityophyllum nordenskioldii: Турутанова-Кетова, 1936, стр. 106, табл . 11, фиг. 11. 
Pityophyllum nordenskioldii: Принада, 1951, табл. XXI, фиг. 6, 7. 

О п и с а н и е. В коллекции имеется большое количество удлиненно
.линейных листьев. Листья встречаются в породе или поодиночке, или ско
плениями. Но все они представляют только обрывки средних частей, 
.а потому неизвестны ни их длина, ни их полное очертание. Ширина листьев 
колеблется от 2 до 5 мм. На некоторых экземплярах видно , что к верхушке 

-они постепенно сужаются. Лист имеет ясно заметную среднюю жилку. 
Поверхность пластинки листа от средней жилки к краям обычно покрыта 
.поперечной морщинистостью. 

\\* 
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С р а в н е н и е. Подобные листья рядом авторов описываются по.!{ 
разными видовыми названиями: Pinus nordenskioldii, Pityophyllum lon
gifolium и Р. nordenskioldii; различаются они только по ширине листовой 
пластинки, что никак не может служить отличительным видовым при

знаком; поэтому в последнее время большинство авторов принял о по праву 
приоритета для подобных отпечатков название Pityophyllum nordenskiol
dii. Систематическое положение рода Pityophyllum еще не вполне ясно .. 
Одни авторы относят его к хвойным, другие ставят его среди хвощевых. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Рассматриваемая форма имеет широкое
распространение. Эти листья аписывались различными авторами из Тур
кестана, Афганистана, Китая, Иркутского угленосного бассейна, Забай
калья, Якутской области, Уссурийского края и т. д. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Холодниканекая свита: Нерюнгринский 

участок, скв. 15, глуб. 90.1, 91.5 и 123.8 м; скв. 55, глуб. 3 м. Нерюнгри
канская свита: Нерюнгринский участок, скв. 5, глуб. 40.6, 53.7 и 61.3 м. 
Гонгринекая свита: Нерюнгринский участок, скв. 3, глуб. 96.7 м. Дурай
екая свита: Чульмаканский участок, скв. 147, г луб. 150.8 м; скв. 168. 
глуб. 191.5 м; р. Верхний Беркакит, обн. 33, р. Унгра, обн. 41. Чульман
ская свита: Чульмаканский участок, скв. 14, слой 33; скв. 1-Д, глуб. 
196.1 м. 

Pityophyllum lindstromii Nath. 

Pityophyllum lindstromii: Rриmтофович, 1914, стр. 113, табл. VI, фиг. 9. 
Pityophyllum lindstromii: Rриmтофович, 1915, стр. 85, табл. Vl, фиг. 6-8. 
Pityophyllum lindstromii: Хахлов, 1924, стр. 25, фиг. 44-47. 

О п и с а н и е. Помимо вышеописанного вида Р. nordenskio ldii в кол
лекции есть несколько фрагментарных отпечатков более узких линейных 
листьев с ясно заметной средней жилкой. Ширина листовой пластинки 
1.5-2 мм. 

С р а в н е н и е. Подобного рода листочки описываются как Р. lind
stromii. От предыдущего вида они отличаются меньшей шириной листо
вой пластинки и отсутствием поперечных морщин. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Р. lindstromii встречается во многих 
местонахождениях юрской флоры азиатского материка, а также и в нижне
меловых отложениях. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Гонгринекая свита: Нерюнгринский 
участок, CRB. 3, глуб. 166.2 м. Дурайская свита: ЧульмаRанский участоR. 
скв. 59, глуб. 70.9 м; р. Чульман, обн. 34. ЧульмансRая свита: Чульма
RаНСRИЙ участоR, скв. 14, слой 14. 

Elatocladus sp. cf. Е. manchurica (Yok.) УаЬе 

(Табл. XI, фиг. 11) 

О п и с а н и е. В RоллеRции имеется несколько образцов с отпечат
ками побегов хвойного. Среди беспорядочного нагромождения отдельных 
листочRов и обрывRов веточеR в некоторых местах все же удается рассмот
реть их строение. Диаметр побегов 5 мм. Они густо поRрыты листочками 
кипжаловидной формы. Длина листочRов оRоло 10 мм, ширина 1.5-2.5 мм. 
Часто на стержне побегов хвоя отсутствует, но видны следы ее приRреп
ления. Несмотря на наличие большого Rоличества отпечатRов побегов, 
выявить хараRтер приRрепления листьев довольно трудно, таR RaR все 

отпечатRи плохой сохранности, но, судя по следам прикрепления, листочки. 
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по-видимому, располагались вдоль стержня в спиральном порядке и срав

яительно часто. 

С р а в н е н и е. Побеги хвойных с узкими, кипжаловидными листоч
ками описываются под родовым названием Elatocladus. Данные образцы 
<>бнаруживают сходство с видом Е. manchurica. 

Р а сп р о с т р а н е н и е . Е. manchurica впервые описан из юрских 
<>тложений Японии. Встречается также в юрских отложениях :Китая, 
Восточной Сибири, Забайкалья и в никанеком ярусе 'Уссурийского края. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Нерюнгри:канс:кая свита: Нерюнгринс:кий 

участок, с:кв. 15, глуб. 172.9 м. Гонгринекая свита: Нерюнгринс:кний уча
-сток, с:кв. 3, глуб. 166.2. Чульманс:кая свита: р. Чульман, обн. 35. 

Elatocladus heterophylla Halle 

Elatocladus heterophylla: Halle, 1913, стр. 84, табл. 8, фиг. 12, 17, 18, 22. 

О писан и е. В коллекции имеется несколько отпечатков тонких 
()блиственных побегов хвойного. Стебли побегов густо покрыты листоч
ками . Листочки очень мелкие, узко ланцетовидной формы, заостренные. 
Длина их 3-5 мм. 

С р а в н е н и е. Вышеописанные отпечатки веточек хвойного имеют 
сходство с Е. heterophylla, :который был установлен Галле на материале 
с Земли Грехема. Под названием Е. heterophylla Галле группирует боль
шое :количество экземпляров, :которые образуют скорее характерный тип. 
При описании материала он отмечает большое разнообразие в устройстве 
веточен, форме листочков и характере их расположения. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Е. heterophylla известен из среднеюрских 
()Тложений Земли Грехема. В пределах СССР он найден в Тургае. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Гонгринекая свита: Нерюнгринский 

участон, скв. 2, глуб. 50.4 м; скв. 3, глуб . 166.2 м; скв. 2, глуб. 103 м. 
Дурайская свита: Нерюнгринский участок, сив. 3, глуб. 248.5 м; с:кв. 7, 
rлуб. 180 м. 

Elatides brandtiana Heer 

(Табл. XI, фиг. 5) 

Elatides brandtiana: Геер, 1878, стр . 86, табл. XIV, фиг. 3, 4. 
Elatides brandtiana: Heer, 1880, етр. 28, табл. VIII, фиr. 16, 17. 
Elatides Ьrandtiana: Принада, 1951, табл. XVIII, фиг. 2, 3, 8. 

О п и с а н и е . В коллекции имеется 3 отпечатка шишек. Шишки 
цилиндрической формы. Одна из них, лучшей сохранности, имеет в длину 
35 мм, в ширину 13 мм. Рядом с шишкой находится масса отдельных чешуй. 
Чешуи ромбической формы, с заостренной верхушкой. Длина чешуи 6 мм, 
ширина 4 мм. Поверхность чешуи гладкая, без продольного киля. 
Сравнен и е. Рассматриваемые отпечатки шишек имеет несомнен

ное сходство с Е. brandtiana, :который впервые был описан О. Геером из 
юрских отложений Иркутского бассейна. От близкого Е. ovalis Heer этот 
вид отличается более вытянутой формой. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Е. brandtiana встречается в юрских от
ложениях Сибири. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Дурайская свита: р. Алда:кай, обн. 12; 
Чульма:канс:кий участок, с:кв . 67, глуб. 199.5 м. Гонгринекая свита: Не
рюнгринский участок, скв. 3, глуб. 30.7 м. 
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Pagiophyllum sp. cf. Р. setosum (Phill.) 

(табл. XI, фиг. 6) 

Оп и с а н и е. Имеется два небольтих отпечатка веточек хвойного_ 
Ширина их около 6 мм. Побеги довольно густо покрыты листочками. 
Листочки удлиненные, с острой верхушкой, слегка изогнуты. Длина ли
сточков 4-6 мм. 

С р а в н е н и е. Вегетативные побеги хвойных постоянно присут
ствуют в юрских флорах. Их относят к родам Elatides, Brachyphyllym. 
Pagiophyllum и т. д. Рассматриваемые побеги мы обозначаем родовым на
званием Pagiophyllum, которое принято для вегетативных побегов, встре
чающихся без шишек. Данные отпечатки nобегов можно сравнить с Р. se
tosum. 
Распростран е н и е. Р. setosum встречается в юрских отложе

ниях Европы и Азии. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Гонгринекая свита: Чульмакански:й уча

сток, СКБ. 9, глуб. 11.9 М. 
Brachyphyllum sp. 

(Табл. XI, фиг. 3, 4) 

Оп и с а н и е. В коллекции имеется несколько отпечатков небольтих 
веточек хвойного. Веточки густо покрыты короткими, чешуевидными ли
сточками. Листочки очень мелкие: длина их 3-4 мм, ширина 1.5-2 мм. 

С р а в н е н и е. Подобные облиствеввые побеги хвойных описы
ваются под названием Brachyphyllum. Поскольку в нашем распоряжении 
имеются отпечатки плохой сохранности, то оnределить их видовую при
надлежиость не представляется возможным. Некоторое сходство они 
имеют с В. mamilare L. et Н., но у последних сами побеги значительн~ 
толще и на листочках видна ребристость, на якутских же образцах этой 
ребристости не видно. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Род Brachyphy llum более обычен для верхне
юрских и нижнемеловых флор Европы и Азии. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Гонгринекая свита: Чульмаканский 

участок, скв. 152, глуб. 46 м. Дурайская свита: левый берег р . Упгры~ 
обн. 40. 

Pityospermum maakiana Heer. 

(Табл. Xl, фиг. 9) 

Pinus maakiana: Геер, 1878, стр. 84, табл. XIV, фиг. 1. 
Pityospermum maakiana: Турутанова-Кетова, 1950, стр. 311, табл . III, фиг. 31, 32. 

О п и с а н и е. В коллекции имется два отпечатка крылатых семян. 
Длина одного семени вместе с крылаткой 12 мм, другого -18 мм; ширина 
5-7 мм. Крылатка nлотная, кожистая, в очертании эллиптическая. Вер
хушка крылатки округленная. Семя яйцевидное, длина его 4-6 мм, ши
рина 2-3 мм. 

С р а в н е н и е. Подобные отпечатки крылатых семян описываютел 
nод названием Pityospermum. По общему очертанию даввые семена можно· 
сравнить с Р. maakiana из юрских отложений У сть-Балея. Эти крылатые
семена принадлежат к хвойным. 

Р а сп р о стран е н и е. Р. maakiana встречается в средне- и 
верхнеюрских отложениях Казахстана и Сибири. 
М е с т о н ах о ж д е в и е. Дурайская свита: Чульмакавский уча

сток, р. Усмун, обн. 185. 
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Pityolepis siЬirica sp. n. 

(Табл. XII, фиг. 8) 
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О п и с а н и е. Имеется отпечаток семенной чешуи довольно большого 
размера. Семенная чешуя ланцетной формы. Длина чешуи 22 мм, ширина 
13 мм. В основании семенной чешуи расположено довольно крупное семя, 
разделенное на две дольки. Длина его 7 мм. Поверхность крылатки по.,. 
крыта продольными штрихами. 

С р а в н е н и е. Подобные семенные чешуи хвойного описываются под 
названием Pityolepis. По форме и размерам данный отпечаток отличается 
от известных в литературе форм. Как на сходпую форму можно указать на 
Р. tsugaeformis, которая была описана В. Д. Принадой из Восточного За.,. 
байкалья. Отличается она от якутской более округлой формой крылатки 
и меньшими размерами самих семян. Данному отпечатку семени мы даем 
новое видовое название. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Сменные чешуи типа Pityolepis наиболее 
характерны для юрских отложений Сибири. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Дурайская свита: р. Чульман, обн. 32. 

Schizolepis moelleri Sew. 

(Табл. XII, фиг. 6) 
Schizolepis тoelleri: Сьюорд, 1907, стр. 30, табл. VII, фиг. 64-66. 
Schizolepis тoelleri: Хахлов, 1924, стр. 26, фиг. 50, 53. 
Scl1izolepis тoelleri: Турутанова-Rетова, 1950, стр. 325, табл. V, фиг. 56, 57. 

О п и с а н и е. Глубокой срединной выемкой чешуя разделена на дв& 
равные лопасти. Ширина каждой лопасти в средней части 10 мм, 
длина 17 мм. Лопасти овально-удлиненные, ассиметричные, внутренний 
край прямой, внешний выпуклый. К переднему концу лопасти сужены и 
тупо округлены. В основании чешуи слегка прослеживаются выпуклости, 
здесь помещаются семена. 

Сравнен и е. Изолированные чешуи с глубокой средней выемкой 
были впервые описаны А. Ч. Сьюордам под названием Sch. moelleri. 
Данные отпечатки семенных чешуй относим к этому виду. Отличаются они 
несколько большими размерами. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Sch. moelleri встречается как в нижне
юрских, так и в среднеюрских отложениях Казахстана, Средней Азии 
и Сибири. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Нерюнгриканская свита: Нерюнгрин

с:кий участок, скв. 15, глуб.172.9м. Чульманская свита: Чульмаканский 
участок, скв. 14, слой 41. 

Schizolepis elegans Т. К. 

(Табл. XII, фиг. 13) 

Schizolepis elegans: Турутапова-Rетова, 1950, стр. 133, табл. V, фиг. 55, 64. 

О п и с а н и е. Семенная чешуя небольтих размеров: 9 мм в ;длину 
и 3 мм в ширину. Чешуя почти до самого основания рассечена глубоким 
вырезом на две лопасти. Лопасти удлиненно-эллиптические, их внешняя 
сторона более выпуклая, чем внутренняя. На поверхности чешуи заметны 
тонкие продольные струйки. В базальной части чешуи находятся неболь
шие углубления (места, где находились семена).· · 
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Сравнен и е. Мелкие семенные чешуи были описаны А. И. Туру
тановой-Кетовой как Sch. elegans. Наши экземпляры имеют с ними явное 
сходство. 

Распростран е н и е. Вид Sch. elegans известен из юрских 
отложений Средней Азии. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Холодниканекая свита: Нерюнгринский 

участок, скв. 9, глуб. 89.6 м. 

Drepanolepis sp. 

(Табл. XII, фиг. 2) 

Оп и с а н и е. На куске керна имеется отпеqаток репродуктивного 
органа в виде рыхлой шишки. На стержне, диаметр которого около 3 мм, 
по обе стороны на расстолнии 5 мм друг от друга расположены qешуи. 
Чешуи довольно широкие, плоские, к стержню прикрепллютсл с помощью 
ножки. На некоторых чешуях у основания заметны углубления. 

С р а в н е н и е. Подобного рода репродуктивные органы с чешуями 
на ножке описываютел под названием Drepanolepis. До вида определить 
трудно, так как отпечаток плохой сохранности. 
Распростран е н и е. ОтпечаткиDrерапоlерis являютел обыqными 

для юрских отложений Европы и Азии. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Гонгринскал свита: Чульмаканский уча

сток, скв. 130, глуб. 49.3 м. 

Pityostrobus jacutensis sp. n. 

(Табл. XII, фиг. 7) 

О п и с а н и е. В коллекции имеется отпеqаток довольно большого 
участка шишки. Полпал шишка, по-видимому, была сравнительно крупных 
размеров. Непалпал длина ее 60 мм, ширина 28 мм. На образце очень хо
рошо видны крылатые семена, которые расположены по обе стороны стержня 
nоqти под прямым углом. Вообще же они, очевидно, располагались равно
мерно вокруг стержня, так как на nоверхности стержня видны следы их 

nрикрепления. Диаметр стержня 3.5 мм. Семена окрыленные- типа 
Pityospermum, средних размеров, длина их вместе с крылаткой 13 мм, ши
рина 3-4 мм. Крылатка плотная, в очертании эллип:rиqескал, один край ее 
умеренно выпуклый. Верхушка крылатки округленная. На поверхности 
видна радиальпал исчерченность. 

С р а в н е н и е. В литературе мы не встретили подобного рода отпе
-чатка шишки, поэтому и описали ее под новым видовым названием. Как на 
сходную форму можно указать на отпечаток шишки, который приведен в ат
ласе В . Д. Принады (1951) из Восточного Забайкалья под названием Coni
tes sp. Различаются они размерами и характером семян. У Conites sp. се
менные чешуи с острыми верхушками. Описанный выше отпечаток шишки 
с семенами типа Pityospermum несомненно принадлежит к хвойным. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Дурайская свита: р. Верхпий Беркакит, 

обн. 33. 
lnflorescentia et semina- Соцветия и семена 

Leptostrobus laxiflora Heer 

(Табл. XII, фиг. 1) 

Leptostrobus laxiflora: Heer, 1880, стр. 23, табл. VII, фиг. 1- 5. 
L ep tostrobus laxiflora: Геер, 1878, стр. 80, табл. XIII, фиг. 10- 13; табл . XV, 

фиг. 96. 
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Leptostrobus laxiflora: Турутанова-1\етова, 1931, стр. 347, табл. IV, фиг. 4. 
Leptostrobus laxijlora: Принада, 1951, табл. XIX, фиг. 3-5. 
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Оп и с а н и е. Массовое скопление отпечатков плодоносных колосков 
встречено в алевролитоном прослое по р. Алдакаю. Отдельные сегменты и 
небольшие участки колосков обнаружены танже и в других местонахожде._ 
ниях. Наибольшая длина колоска 14 см. Колосон имеет тонную (шириной 
3 мм) штрихонатую ось, на которой расположены на значительном расстоя
нии друг от друга чешуи. Чешуи овальные, у основапил слегка суженные. 
Ширина их 9-10 мм, длина 6-7 мм. Rрал чешуй городчатые; число лопа
стей на разных чешуях различно: от 4 до 6. Выемки между лопастями про
должаются вдоль чешуи в виде борозд. Помимо борозд на поверхности че
шуи видны еще штрихи. 

Сравнен и е. Наши отпечатни обнаруживают явное сходство с та
ковыми, описанными О. Геером из Восточной Сибири как L. laxiflora. Но 
вылепить, к какому растению принадлежат эти шишки, до сих пор н~ 

удается. От другого вида - L. crassipes Heer -L. laxiflora отличается более 
редним расположением чешуй вдоль оси и несколько иной формой самих 
чешуй. 

Рас пр о стран е н и е. L. laxiflora лиллетел обычным кuмпонентом 
юрених сибирских флор . Отдельные чешуи встречены в отложениях Средней 
Азии, у оз. Иссык-Rуль. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Дурайскал свита: р. Алданай, обн. 12; 

Чульмакапский участок, скn. 81, глуб. 171.8м; скв. 54, глуб. 56.00 м; скn, 
24, слой 14; скв.118, глуб. 71.8 м; скв. 108, глуб. 58.6 м; Нерюнгринский уча
стон, снв. 3, глуб. 30.7 м. Чульмансная свита: р. Унгра, обн. 42. 

cf. Shidolepidium sp. 

Оп и с а н и е. Отпечаток небольшой цилиндрической шишни; длина 
ее 27 мм, ширина 10 мм. 

С р а в н е н и е. По внешнему виду он напоминает Schidolepidium 
из Ирнутсного бассейна. Но так как имеющийсл в нашем распоряжении 
отпечатон плохой сохранности, то с уверенностью об этом сказать нельзя. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Гонгринекая свита: Чульмаканский уча

сток, СКБ. 87, глуб. 51.65 М. 

Carpolithes cinctus Nath. 
(Табл. XI, фиг. 8, табл. XII, фиг. 10) 

Ginkgo sp. Геер, 1878, стр. 63, табл . XI, фиг. 14-16. 
Carpolithes oviformis: Принада, 1931, стр. 42, табл. IV, фиг. 41. 
Carpolithes cinctus: Принада, 1951, табл. XV, фиг. 10. 
Carpolithes cinctus: Турутанова-1\етова, 1950, табл. 11, фиг. 19а, 20а. 

О п и с а н и е. Семена довольно крупные: 12- 14 мм в длину, 8-10 мм 
в ширину. Поверхность у них гладнал, сохранились только внутренние· 
лдра беЗ наружной оболочки. Вонруг ядра можно заметить неширокую· 
(в 1 мм) кайму. На некоторых образцах эта кайма плохо заметна. 
Сравнен и е. Описанные выше семена мы относим к часто встре

чающемуел виду С. cinctus. Правда, на наших образцах не видно оттянутой, 
заостренной верхушки, но, возможно, это объясняется плохой препариров,.. 
кой материала. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . С . cinctus является широко известной фор-· 
мой в мезозойских отложениях, начиная с триаса и до верхней юры. В пре--
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делах СССР вид встречен в юрских отложениях Сибири, Казахстана и Сред
ней Азии. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Гонгринекая свита: Нерюнгринский уча

сток, скв. 3, глуб. 98.6 м. Дурайская свита: Нерюнгринский участок, 
скв. 7, г луб. 219.2 м. 

Carpolithes sp. 

(Табл. XII, фиг. 14) 

О п и с а н и е. В обнажении в аргиллитовом прослое вместе с много
численными отпечатками мелколистного папоротника встречено большое 
количество семян. Семена небольтих размеров, ОI{руглые. На их поверх
ности выстуnают три ясно заметных ребра. Диаметр семян около 4 мм. 

С р а в н е н и е. В литературе мы не встретили подобного тиnа изо
бражений семян. Поэтому оставляем nока их без видового оnределения. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Дурайскан свита: р. Нижний Беркакит, 

обнажение у штольни 1. 

Planta <<Х>> 

Desmiophyllum sp. 

О п и с а н и е. В коллекции имеется масса изолированных линейных 
листьев с резкими параллельными жилками. Ширина листьев различна: 
6-8 мм и больше. Длина их неизвестна. Количество жилок на разных 
образцах различно в зависимости от ширины пластинки листа. Чаще их 
насчитывается 5-7. 

С р а в н е н и е. Подобного типа разрозненные остатки линейных ли
стьев оnисываются под родовым названием Desmiophyllum. Систематиче
ское положение их неизвестно. 

Распростран е н и е. Desmiophyllum является очень широко 
_распространенной формой, встречается как в Евроnе так и в Азии. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Холодниканекая свита: Нерюнгринский 

участок, скв. 15, г луб. 120.7 м; скв. 30, слой 4. Гонгринекая свита: Н ерюн
гринекий участок, скв. 3, глуб. 9.6 и 74.8 м; скв. 8, глуб. 44.1 и 116 м; 
Чульмаканский участок, скв. 15, слой 5. Дурайская свита: р. Чульман, 
()бн. 5; р. Верхний Беркакит, обн. 33; р. Кабакта, обн. 8; р. Алдакай, обн. 
1.2. Чульманская свита: Чульмаканский участок, скв. 1, слой 29; р. 
Чульман, обн. 38; р. Холодникан, обн. 7. 
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