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ВВЕДЕНИЕ 

К: настоящему времени в Co~eTCKOM Союзе накопился уже значи
тельный фактический материал по спорам и пыльце мезозоя, а также по 
их страТ!lГрафическому значению и распространенности. Появились 
первые данные, необходимые для установления филогенетических 
связей, внешних условий произрастания мезозойской растительности, ее 

. фор~шрования, а также приуроченности тех или иных форм спор 
11 ПЫ.1ЬЦЫ или их комплексов к определенным фациям. Однако спорово
ПЫ.lьцевые комплексы мезозоя с обширной территории севера цент
ра.1ЬНОЙ части Сибири до настоящего времени оставались почти 
неизвестными. В лучшем случае сведения о них были отрывочными 
и весьма неполными. В той или иной степени этот пробел восполняется 
пред.тагаемоЙ работой, в основу которой положены исс.тедования автора 
в течение последнего десятилетия в экспедициях Горн о-геологического 
управления Главсевморпути и в палеОНТО.10гическоЙ .1аборатории 
Научно-исследовательского института геологии Арктики. 

Вследствие отсутствия единой системы классификаЦIIИ ископаемых 
спор и пыльцы мезозоя и своеобразия мезозойских спорово-пы.lьце
вых комплексов севера Союза автор столкнулся с БО.1ЬШЮШ трудно
стями при использовании существующих у нас систе~I к.lассн9i!кациЙ 
ископаемых спор II пыльцы, предложенных разны!\IИ па.1еОНТО.10:-,ВШ. 

Спорово-пыльцевые комплексы мезозойских отложений Езвестны 
пока из сравнительно ограниченного числа местонахождений На сенере 
Центральной Сибири. Спектры спор и пыльцы триаса I!3BE:CT::bl IIЗ 
района Илья - Кожевниково и из района Оленекской ПРОТОК!!. Юрские 
комплексы спор и пыльцы известны из района Илья-Кожевникова 11 из 
низовьев р. Оленека. Наиболее детально охарактеризованы юрские 
отложения в районе р. Малой Хеты. 

За последние годы накопился значительный материа.l по спорам 
и пыльце из меловых отложений Оленекского района. И~lеются доста
точно полные сведения и о составе спор и пыльцы из разреза нижне

меловых отложений в Хатангском районе, где aBTOpo~! охарактеризо
ваны все свиты континентального нижнего мела, начиная с готерива. 
Валанжинские отложения из этого же района (бухта CblrJ.1aCKO) изуча
лись С. Н. Н а у м Ь в о й. Достаточно полное пре.1Став.lение имеется 
о составе нижнемеловых и верхнемеловых IКО!\IП.lексоз (сантон-турон) 
из района р. Малой Хеты, ДолганокИ1Х озер, Усть-По;на и р. МеЙмечч. 
Однако данных по спорово-пыльцевым КО~IП.lекса~! ~[езозоя Севера, 
годных для характеристики районных разрезов. все же явно недо
статочно. 

В настоящей работе использованы резу.lыаты по спорово-пыльцевому 
анализу мезозойских отложений Нордвикского, Усть-Енисейского 
(р. Малая Хета, Долганекие озера), Хатангско-Анабарского (рр. К:ульча, 
Тигян, Мисайлап) и Оленекского (р. О.lенек) районов. 

з 



Нет необходимости касаться истории самого метода, а также мето
дики обработки пород и углей. Освещение этих вопросов можно найти 
частично в прежних работах автора, и более деталЬное в· работах 
В. п. Г р и ч у к а, Е. Д. З а к л и н с к о й и других палеофитологов. 
Основные сведения по этому вопросу приводятся также в руководстве 
«Пыльцевой анализ» [107]. 
Мы не останавливаемся и на геологическом обзоре района исследо

ваний, так как последний дан с достаточно исчерпывающей полнотой 
в сводной работе Н. А. Г е д рой Ц а по стратиграфии Таймырской 
низменности [28]. Сведения о геологии отдельных районов этой арктиче
ской территории имеются в работах геологов, от которых нами были 
получены материалы на спорово-пыльцевой анализ. . 

В последние годы значительно возросло число палеонтологов, изучаю
щих ископаемые споры и пыльцу севера Сибири. Помимо исследований 
А. А. Л ю б е риТ. и. ш л ы к о в о, Й, определявших разрозненные 
материалы из отдельных районов Таймырской депрессии, известны 
многочисленные заключения по спорово-пыльцевому анализу мезозой

ских пород и верхнего палеозоя Севера, произведенные С. Н. Н а у м 0-

в о й по исследованному ею материалу из пермских и мезозойских 
отложений, а также работа М. А. С е д о в о й по району Усть-Порта. 
Кроме того, спорово-пыльцевые комплексы верхнего палеозоя и мезозоя· 
изучались Е. М. А н д р е е в о й, А. А. Е г о Р о в о Й, В. В. З а у е р, 
Н. Д. М ч е Д л и ш в и л и, и. М. П о к р о в с к о й и о. п. я р 0-

ш е н к о. В течение последних лет в тресте «Арктикразведка» над опре
делением спО!рово-пыльцевых комплексов мезозоя и палеозоя АРКllИКИ 
работает А. п. М о р 'о З 'о В а. В Институте геологии Арктики палеонто
логической лабораторией с 1949 г. производились многочисленные ,иссле
дования спорово"'пыльцевых комплексов под РУКОВОДСТВОМ автора, а так

же в углепетрографической лаборатории под руководством Е. С. К о р -
ж е н е в с ко й. 

Ввиду большого объема материала, подлежащего обработке, 
и трудностей, связанных с получением рукописных работ из фондов 
других учреждений, нам пришлось в настоящей работе ограничиться 
сравнительным изучением и обобщением лишь части имеющихся фондо
вых работ. 

В настоящей работе приводятся описания наиболее распространен
ных спор и пыльцы юрских и нижнемеловых отложений. Она является 
продолжением работы по описанию спорово-пыльцевых комплексов 
Севера, выполненной ранее [51]. 

В систематической части данной работы большее внимание уделено 
описанию юрских спор и пыльцы, что вызвано трудностью расчленении 

юрской толщи. В процессе пересмотра и описания форм подтвердилось 
большое однообразИ'е комплексов трех отделов юры. Как видно из при
лагаемых графиков, диаграмм и ведомостей (М!? 1,2,3,4,5,6,7), во всех 
трех отделах юры преоб.lадающими являются споры типа Coniopteris, 
типа Clbotium и типа Hausmannia, относимые ранее к спорам подгруппы 
Leiotriletes N а u т. Второе место по численности занимают бугорчатые 
и шиповатые споры, в которых присутствуют типы, близкие к спорам 
Osmunda, Osmundopsis, Cladophlebis, Todites, и типы, напоминающие 
споры Selaginella. 

Схемы процентного распределения отдельных видо!} и типов спор 
и пыльцы также наглядно показывают отсутствие резких различий 
в видовом составе Iюмплексов (схемы М!? 1, 3, 5). При описании спор 
и пыльцы мы стремились по возможности осуществить увязку выделен

ных типов спор с близкими видами, описанными другими исследовате
лями. Был использован определитель спор и пыльцы В. С. М а л я в к и
н о Й, написанный ею по материалам из южных районов Союза 
и частично из Называевского района Западной Сибири. Привлечены для 



сравнения все материалы С. Н. Н а у м о в о й и некоторых других 
палеофитологов нашего Союза, оказавшиеся доступными для изучения. 

Кроме того, нам удалось частично осуществить сопоставление 
с близкими по морфологическим признакам современными и ископае
мыми видами спор и пыльцы. 

В предлагаемом атласе принята бинарная номенклатура, предло
женная коллективом палеофитологической лаборатории ВСЕГЕИ на 
совещании пыльцевиков в 1951 году. В соответствии с этой номенкла
турой родовое название ископаемых спор и пыльцы соответствует их 
современным или ископаемым морфологическим аналогам. Такое обо
значение форм оказывается несомненно более приемлемым для целей 
стратиграфии и палеогеографии по сравнению с применявшимися ранее. 

Однако предложенная для мезозойских отложений бинарная номен
клатура, состоящая из сочетания филогенетической классификации 
с искусственной, не лишена недочетов, ибо может привести к созданию 
многочисленных искусственных видов ископаемых голосеменных и па

поротникообразных растений. Перенесение современных названий на 
морфологически сходные ископаемые типы спор и пыльцы может соз
дать ложное представление и о времени появления тех или иных групп 

растений. Поэтому при увязке с современными видами спор и пыльцы 
необходимо внимательное отношение к изучаемому материалу и обяза
тельное сопоставление его с палеоботаническими данными. 

Как можно судить по спискам спор и пыльцы, приведенным 
в пос.lе.:щеЙ работе Н. А. В а х р а м е е в а по Вилюю, ту же бинарную 
HobleHK.laTYPY применяет в своих работах Н. А. Б о л х о в и т и н а 
(Институт геологии Академии наук СССР). 

Однако среди многочисленных ископаемых типов спор и пыльцы 
с севера Сибири имеется большое количество групп и типов спор, для 
которых родовая увязка является пока неВЫПО.1НЮЮН. Д.1Я это н группы 
мы сохраняем искусственную классификацию С. Н. Н а у ~ о в о й 
и В. С. М а л я в к и н о и. Игнорирование в дaHHO~1 С.lучае этих, хотя 
и искусственных, видов спор и ПЫ.1Ыl.Ьi ':ОП2.10 бы :1с:праВIf.lьное 
представление о составе КОЩ1.1ексов и заТРУ':ЮI.l0 бы выяснеНl!е их воз

растных раз.1ИЧИЙ 11 стратнграфнчеuой прнуроче"носТII. 
Отсутствие у нас неоБХО.J.ЮIЫХ руководств по C!1OPOBO-ПЫ.1ьцеВО~IУ 

анализу привело в свое вре"IЯ к .J.P06HO~IY ;:r:е.1еНIIЮ некоторых типов 
спор и пыльцы на основании незначительных морфо~огических призна
ков. Эти дефекты частично исправлены в настоящей работе. 

Описываемые в атласе споры и пыльца расположены в порядке 
общепринятой филогенетической системы. Формы неустаНОВ.1енного 
систематического положения помещены в конце описания тех ce~IeHCTB, 
с микроспорами которых они имеют общие морфологические признаки. 
Так, треугольные споры подгрупп Leiotriletes N а u т. и Stenozonotrile
tes N а u т. неизвестнон родовой принадлежности помещены в конце 
спор се~Iейства Cyatheaceae. Споры подгрупп Lophotriletes N а u т. и 
4.canthotriletes N а u т. описаны после спор семейства Osmundaceae. 

В таб.1. 18 ПО~lещены споры неясного систематического положения 
смешанных ~lOрфологических подгрупп. Тот же порядок .распреде
ления материа.1а выдержан и Д.1Я ПЫ.1ЬЦЫ голосеменных. 

В H~KOTOPЫX случаях помещенные в атnасе споры и пыльца приве
дены без описания их признаков (табл. 21, 22). 

При установлении систематического положения некоторых типов споо 
и пьiльцы нами были использованы данные о характере спор и пыльцы 
ряда современных семейств, приведенные в руководстве «Пыльцевой 
анализ}}; а также привлечены. материалы, имеющиеся по этому вопросу 

в фондах ГУГФ. В частности, были просмотрены работы Ю. М. К у з и ч
к и н ой, А. Ф. Н и к о л а е в о й, Э. А. К оп ы т о в о Й, изучавших споры 
некоторых родов современных и ископаемых папоротников. В качестве 



сравнительного материала были использованы также рисунки спор 
папоротников родов Hausmannia, Gleichenia, Coniopteris, Todites 
(Cladophlebis) и Polypodites, отпечатки которых были определены 
в 1951 году М. И. Б Р и к из триасовых и юрских отложений Актюбин
ского района. Споры этих ископаемых папоротников были изучены и за
рисованы Э. А. :К о п ы т о в о й. Рисунки этих спор нам были любезно 
предоставлены для сравнения редактором посмертной работы 
М. И. Б Р и к - доцентом А. И. Т у Р у т а н о в о й - :К е т о в о й. 

Для сравнительного изучения привлечены были также зарисовки 
спор отдельных видов родов Coniopteris, Cibotium, Polypodites из 
работы Н. А. Б о л х о в и т и н о й 1951 года. Однако с работой 
упомянутого автора полностью познакомиться нам не удалось. Ряд 
юрских спор был отнесен нами к родам Cibotium, Osmunda, СОnЁО
gramma в результате сопоставления их со спорами отдельных видов 

этих папоротников, имеющихся в препаратотеке современных спор 

и пыльцы Института геологии Арктики. 
Споры отдельных видов рода Coniopteris из нижнемеловых отложе

, ний Оленекского района были извлечены нами из отпечатков плодущих 
вай нижнемеловых папоротников, переданных нам А. И. Г у 'с е в ы м. 

для увязки принятой нами классификации с ранее известными в ли
тературе классификациями спор и пыльцы мы были вынуждены в скоб
ках после родовых названий привести известные уже для этих форм 
искусственные родовые названия, данные С. Н. Н а у м о в о й и 
В. С. М а л я в к и н о й. ПОЭТО~IУ названия, помещенные в скобки после 
родовых, не могут рассматриваться как указывающие на подрод. 

Считаю своим долгом выразить благодарность всем лицам, чьи 
материалы были использованы для сравнительного изучения, сотрудни
кам палеонтологической лаборатории треста «Арктикразведка», оказав
шим помощь в ~lOей работе, и Н. А. Ш в е Д о в у за сделанные им 
ценные указания. 

Атласу спор и пыльцы предпослано краткое описание спорово-пыль
цевых комплексов из юрских и нижнемеловых отложений. 

Некоторые сведения о возрасте спорово-пыльцевых КО~IП.lексов 

нижнего !lIe.la и об основных этапах развития верхнепалеозойских 
и мезозойских флор на территории современных районов низовья 
р. Енисея, бухты :Кожевникова и низовья р. Оленек приведены нами 
в отдельных главах. 

В приложениях некоторые родовые и видовые названия форм приво
дятся В соответствии с их наибо.lее известны~1И названиюlИ по изданным 
работам автора и других паЛИНО.l0ГОВ, что дает удобство для сопостав
ления таких материалов. В тексте эти названия введены в синонимику 

при описаНИIl видов. 



СПОРОВО-ПЫЛЬЦЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИИ 

СПОРОВО-ПЫЛЬЦЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НИЖНЕй ЮРЫ 

Схема .NQ 1, ведомость .NQ 2 

Как уже отмечалось нами в других работах, растительность юрского 
времени, судя по составу спор и пыльцы, отличалась сравнительным 

однообразием. Основными и преобладающими компонентами арктиче
ского юрского комплекса спор и пыльцы является слабо дифференциро
ванная пыльца хвойных и споры папоротников типа Coniopteris, Cibottum. 
Hausтannia, Onychiopsis, Cladophlebis, Osтunda. Однообразие юрской 
флоры, отмеченное и для Западной Сибири, затрудняет выделение 
в отделах юры различных по составу спорово-пыльцевых комплексов. 

Основные особенности последних заКJIючаются в неодинаковом количе
ственном содержании отдельных компонентов. 

Нижнеюрский спорово-пыльцевой комплекс характеризуется смешан
ным составом спор и пыльцы, среди которых He~la.lo реликтов триасового 

времени. В нем присутствует пы.'lцаa хвойных из группы Saccata ); а u т., 
подгруппы Platysaccus N а и т., характерная Д.1Я всего ~Iезозоя Арк
тики. Среди пыльцы более ПРЮfИтивного строения в БО.1ЬШО:\1 КО.lичестве 
встречаются такие типично юрские виды, как Platysaccus jurassicus 
К-М., представ.lенныЙ неСКО.1ЬКЮIИ формюlИ, а также Platysaccus 
galeatus 1, Platysaccus sinuatus и ПЫ.lьца типа нижнеюр'ской Aliferina 
variabilis М а 1. f. prolongata М а 1., известная из Эмбинского района. 

Характерной особенностью этих примитивных форм является неясная 
очерченность воздушных мешков и линий их прикрепления, неустойчи
вость очертания пыльцевого зерна и неясный характер СКУ.1ЬПТУРЫ 
экзины. Этот тип пыльцы встречается особенно часто в лей асе. Некото
рые округлые формы этой пыIьцыbI напоминают пыльцу Podozamites. 

Общий процент пыльцы юрского типа от 13 до 18%. 
Неско.'1ЬКО меньше форм, близких по морфологическим особенностя~ 

к ПЫ.lьце хвойных типа Pinaceae (7,0 % ), а также представите.lеЙ под
группы Perisaccus N а u т. Юрская пыльца Perisaccus ~ а u т. 
не имеет вполне за:\IКНУТОГО кругового ПЫ.lьцевого мешка, но характе

ризуется частично сросшюшся воздушньши мешками. 

В целом комплексы .1еЙаса Арктики ОТ.lичаются уве.lичением про
центного содержания ПЫ.1ЬЦЫ хвойных по сравнению со спектрами 
триаса. В отличие от меловых КОМШlексов сре.1И этой ПЫ.1ЬЦЫ имеются 
лишь единичные формы, близкие по l\юрфо.lогнчеСКЮI особенностям 
к пыльце семейств Podocarpaceae он Pinaceae, и, наоборот, преобладают 
формы типа вышеописаНf!ОЙ пыльцы - P/atysaccus jurassicus. 

Наряду с пыльцой хвойных в отложениях .1еЙаса немало пыльцы 
саговых и гинкговых, соответствующих по cBoe:\IY облику особенностям 

1 Новые виды и вариации спор и пыльцы, выделяемые автором, приводятся без 
указания фамилии исс;ледователя. 
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строения группы Plicata N а u т., подгруппы Monoptycha N а u т_ 
Среди них немало форм с темноокрашенной, коричневато-желтой 
шероховатой экзиноЙ. Общее количество саговых и I1Инкroвых дости
гает примерно 8-9 %. 

В нижней юре присутствуют в большом количестве споры всех трех 
групп, но преобладают представители группы спор Triletes R е i n s с h_ 
Наиболее характерны и количественно преобладают треугольные споры 
типа Coniopteris, Hausmannia, ранее определенные и приводимые нами 
под названиями Triquetrella sinuosoalata, Triquetrella bialata и др. 

Еще в большем количестве споры этих паПОРОТН1ИКОВ встречаются 
в средней юре (54,2%) и в верхней юре (20,0-40,5%). Экземпляры 
с более нежной светложелтой экзиной встречаются в большом коли
честве и в меловых отложениях. 

Среди треугольных спор не менее типичны споры типа Cibotium или 
Dicksonia (1,0-2,5 %) с угловыми складками. Они определялись нами 
ранее как Triquetrella (Trigonella) trianguloalata, Trigonella anguloalata 
и пр. Встречаются споры со сморщенной экзиной Triquetrella rugosa
Syn. Trigonella (Leiotriletes) rugosa (0,2%) и споры с утолщенной щелью 
разверзания Triquetrella turgidorimosa (1,0-2,0 %) неопределенного 
систематического положения. Встречаются также споры типа Onychiop
sis, Phabeiopsis. Постоянно присутствуют в комплексе спор и пыльцы 
лей аса экземпляры крупносетчатой споры типа плауновых с широкой 
и нежной оторочкой Lycopodium macroreticulatum II такие виды плауна, 
ка,к Lycopodium marginatum и Lycopodium rotundum. 

Споры плауновых встречаются обычно в количестве 2-4 %. Коли
чество спор подгрупп Chomotriletes N а u т. и Periplecotriletes N а u т. 
в комплексе незначительное. К ЭТЮI группам по I1юрфологическим при
знакам примыкают споры типа семейства Schizaeaceae и отчасти неко
торые виды рода Cibotium. Большое процентное содержание Юlеют 
бугорчатые и шиповатые споры (20-43 % ). Из них шиповатые Acantho· 
triletes N а u т. преобладают, особенно в лей асе и средней юре бассейна 
р. Оленек. Их КО.lичественное содержание заметно падает в отложениях 
верхней юры и мела Арктики. Среди них наиболее типичны споры 
типа Osmundopsis, Polypodites из сем. Osmundaceae и споры Selaginella. 

Среди бугорчатых спор подгруппы Lophotriletes N а u т., начиная 
с нижней юры, появляются фор~1Ы С UИ.lиндрическими бугрюlИ, при
тупленными или закруглеННЬОIII на концах. ОНII отнесены к типу спор 
рода Selaginella; ранее эти споры опреде.1Я.1ИСЬ как споры рода 
Cepulina М а 1. 

Встречающаяся в этих отложеНIIЯХ спора Selaginella (Серииnа) 
rotundiformis имеет значительное распространение и в верхней юре. Она 
присутствует во всех отделах юры, начиная с .1еЙаса. Местами количе
ственно прео.б.lюает (14 %) в средней юре. 

Мелкобугорчатые споры типа триасовых, близкие к спорам Osmun
daceae и отчасти Н ymenophyllaceae, состаВ.1ЯЮТ 0,3-0,8 %. Спор 
с круглыми и рассеянньши бугорками типа ",еловых спор того же. 
семейства Osmundaceae несколько Меньше (0,2-0,5 % ). 

Отличие нижнеюрско,о КО~IПлекса спор и пыльцы от среднего и осо
бенно верхнеюрского заК.lючзется в большем процентном содержании 
в его составе реликтовой фОР\lЫ типа триасовых 'A~onotriletes amplectus 
\V alt z var. triassicus (1,0-3,5 ( ё I 11 ~p. Названная разновидность наибо
лее типична для НИЖfiего,-отчаСТiГtРёjнего триаса Арктики, но неизменно 
доходит до нижней юры, где она выражена близкими, но уже изменен
ными видами. Возможно, что эти споры относятся к семейству 
Schizaeaceae. Присутствуют споры с широкой краевой зоной Leiotrile
tes microdiscus типа хвощевых (0,3 % ) и споры с узкой «оторочкой» 
Leiotriletes microdiscus того же класса папоротникообразных. Близкие 
по типу споры из пермских отложений относятся А. А. Л ю б е р 
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к роду Phyllotheca. Процентное содержание этого вида пример
но одинаковое для верхнего триаса, лейаса и байоса (0,5-0,9 % ). 

Наиболее характерными видами нижней юры западной части Тай· 
мырской депресии являются: пыльца хвойных типа Podocarpaceae, 
Podocarpus flavus, Podocarpus gracilis, Podocarpus anulariformis, 
пыльца типа Ginkgoaceae, Cycadaceae, юрские виды голосеменных 
Platysaccus galeatus, Platysaccus jurassicus, Perisaccus prolongata 
(М а 1.), типа АЩеГЁnа obovata М а 1. и др. В большом ,количестве 
встречаются споры типа хвощевых Leiotriletes glaber N а u т., споры 
папоротников Cibotium junctum, СЁьоаum incertum, Cibotium dicksoniae
formis, COniopteris cf. jurassica В 00 1 с Ь., Coniopteris chetensis, СОnЁОР
teris asperata, Coniopteris tajmyrensis, Hausmannia alata, Matonia trias
sica, Todites tajmyrensis, Osmunda jurassica, Leiotriletes (Triquetrella 
М а 1.) rugosa, Leiotriletes (Triquetrella М а 1.) turgidorimosa, Leio
triletes microdiscus, Hymenozonotriletes chetensis, Chomotriletes jurassicus, 
Anisozonotriletes elegans, Lycopodium macroreticulatum (табл. 1, 2, 3, 4, 
6, 11, 12). 

Триасовыми реликтами в комплексе нижней юры являются споры 
типа спо'р семейства Schtzaeaceae, определенные как Chomotriletes juras
sicus, Azonotriletes (Chomotriletes) intertextus N а u т. var. triassicus, 
Azonotriletes amplectus W а 1 t z, типа хвощевых (Equisetales) - Stenozo
notriletes microdiscus, Matonia trtassica и споры Selaginella с широ
кой оторочкой (Hymenozonotrtletes politus и др.) типа Selaginella sibi
ГЁса, S. megastachys, S. scandens (138). Таким образом, в нижней юре 
Юlеются представители папоротникообразных семейства Polypodiaceae, 
Cyatfleaceae, Dipteridaceae, Matoniaceae, Osmundaceae,' Schtzaeaceae?, 
Lycopodiaceae, Selaginellaceae и др. 

СПОРОВО-ПЫЛЬЦЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ СРЕДНЕЯ ЮРЫ 

Cxe~la .\"2 3, ве.10~IO:ТЬ :-.~ -! 

Для сре.1неЙ юры YCTb-СЮfCейского района характерно БО.lьшое 
количество ПЫ.1ЬЦЫ хвойных типа РЁnасеае, Тllпа Podocarpaceae 11 без
мешковых форм. Не ~!eHee ТI!ПI!ЧНЫ треугольные споры ПО.1группы 
Leiotriletes N а u т. типа Coniopteris, Cibotium, Hausmannia, ОnусЫор
sis, разнообразные по форме, скульптуре и окраске экзины. 

Общими с нижнеюрскими видами являются споры семейства Cyathea
сеае - Ctbotum junctum sp. nov. (Syn. Trigonella trtanguloalata) , 
Coniopteris jurassica В о 1 с Ь., Leiotrtletes (Trigonella) rugosa sp. nov. 

Содержание пыльцы хвойных группы Saccata N а u т. достигает 
в Отде..1ЬНЫХ случаях 86,0 %. Среди этой пыльцы имеются юрские виды 
Protopicea biangulina М а 1. var. media, Platysaccus podocarpiformis, 
Platysaccus jurassicus, PZatysaccus galeatus, Platysaccus (Orbicularia 
М а 1.) compacta 11 .1р. В спорово-пыльцевых комплексах средней юры 
также присутствуют бугорчатые споры се~lейства Osmundaceae-Osmun
da и узкобугорчатые типа Osmundopsis (AcanthotriZetes breviapiculatus) 
(13-14%). Me.1Ko- игустобугорчатые OKpYf.lble споры типа пермсюих 
Acinosella polypyrenus L u Ь. (тип Sphenopreris?) встречаются реже. 

Постоянно присутствуют в небольшо~!, а ИНОГ.1а I! в е.1ИНИЧНОМ числе 
споры с плотными цилиндрическими, c.lerKa ПРИТУП.lенными или за

кругленными бугорками (Cepulina rotunda) ТlШа Selaginella или типа 
Anthoceros chilensis (5-14%). В целом в KO~Ill.leKCaX средней юры 
споры реже преобладают над пыльцой. Их процентное содержание в ком
плексах от 11,5 до 82,2%, а содержание пыльцы от 17,9 до 82,5%. 

Среди спор группы Triletes R е i n s с h преобладают треугольные 
споры подгруппы Leiotriletes N а u т. (18,9-38,4 %), на втором месте 
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в количественном отношении стоят бугорчатые из группы Lophotriletes 
N а u т. (10,0-27,4 %). Шиповатых ПОДГРУIППЫ Acanthotriletes N а u т. 
довольно мало (2,0-6,0 %) в одних районах, но значиrгельно больше 
в других (15-16 % ). Сетчатых спор типа Lycopodiaceae (подгруппы 
Dictyotriletes N а u т.) около 1,05-2,0%. Немногим больше спор под
группы Periplecotriletes N а u т. (7,8-13,2%) и спор с оторочкой Zono
triletes W а 1 t z (1,8-5,8 % ) . 

Значительный процент составляет группа Aletes J Ь г. (Azonaletes 
L u Ь.). Это смешанная группа пыльцы и спор без щели разверзания 
неизвестного нам систематического положения. 

В комплексе преобладает пыльца хвойных (до 40,7%), тогда как 
пыльца гинкговых и саговых составляет всего от 5,1 до 8,8 %. Среди груп
пы хвойных доминируют слабо дифференцированные формы (18,0-19,5 % ) 
над типами Podocarpaceae и Pinaceae (3,5-15%). Наиболее характер
ными видами среди этих групп спор и пыльцы являются юрские виды 

Platysaccus jurassicus, Platysaccus galeatus, Protopodocarpus arquatus, 
Protopodocarpus tecturatus. В комплексе постоянно присутствуют споры 
семейства Cyatheaceae: Coniopteris (?) triquetra (N а u т.), Coniopteris cf. 
jurassica В о 1 с h., Coniopteris tajmyrensis, Cibotium junctum, СОnЁОР
teris divaricata (М а 1.); семейства Osmundaceae: Osmundupsis (?) (Асаn
thotriletes) breviapiculatus, Osmundopsis (?) (Acanthotriletes) sptnosella 
(W а 1 t z), Osmundopsis spinosa (W а 1 t z), Osmunda jurassica и др. Из 
плауновых встречаются Selaginella (Cepulina) rotundiformis, Lycopodium 
retiformis (N а u т.), Lycopodium nodosum. 

Размеры спор часто крупные (до 50 11). 
Некоторые шиповатЫе споры достигают 50 11. Окраска их-от светло

желтой до коричнево-желтоЙ. Экзина многих спор плотная. 
Просмотр дополнительного материала подтвердил преобладание 

в среднеюрских комплексах треугольных и бугорчатых спор. Эти споры 
принадлежат к представителям среднеюрских папоротников Cyathea. 
Coniopteris, СiЬоtiuщ Hausmannia, Cladophlebis, Todites, Osmunda, 
Osmundopsis, которые в эту эпоху были весьма широко распространены 
в пределах современной Сибирской платформы. 

СПОРОВО-ПЫЛЬЦЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ ВЕРХНЕЙ ЮРЫ 

Схема .N'2 5, ведомость N2 6 

В верхнеюрском комплексе спор и пыльцы, так же как и в средне· 
юрском, встречается большое количество пыльцы хвойных типа Podo
саграсеае и РЁnасеае. Количество в нем пыльцы хвойных превышает 
общее количество пыльцы гинкговых и саговых. Для пыльцы хвойных 
характерно сочетание более молодых (близких к мелу) видов пыльцы 
Podocarpaceae и РЁnасеае (7,5-8 %) с видами древними (9,0-9,8 % ) 
типа Platysaccus jurassicus, Platysaccus galeatus, Protopicea biangulina 
М а 1. var. arctica, Podocarpus flavus. 

В верхах этих осадков появляется довольно большое количество 
видов, общих с известными в нижнем мелу,- близких по типу к пыль
це семейства РЁnасеае. Последние широко представлены в меловых от
ложениях. Таковы пыльца типа Abies, РЁсеа, Pinus п/р Diploxylon, РЁ' 
nus п/р Haploxylon, Keteleeria, Pinus sacculifera (М а 1.) уаг. arctica, 
РЁсеа mesophyttca Р о k г. и др. 

Среди пыльцы довольно часто встречаются мелкие фор:\1Ы типа 
пыльцы Podocarpaceae - Podocarpus flavus с оранжевым И.1И красным 
телом, с мешками, имеющими довольно нежную экзину !I четкую струк

туру, а также Podocarpus cretaceus и Podocarpus tersus. 
Для комплекса верхней юры типично сочетание гладких треугольных 

и округлых спор, сетчатых и бугорчатых. Среди последних также при-
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сутствуют споры типа SelagineLLa biforтis [138], SelagineLLa rotunda, 
SelagineLLa (Cepulina М а 1.) trigona. 

Сетчатые подгруппы Dictyotriletes N а u т., ранее определяемые нами 
под родовым названием Politusella М а 1., относятся к спорам Lycopo
diuт. Они представлены несколькими видами Lycopodiuт (Politusella 
~\ а 1.) rotunduт sp. nov., Lycopodiuт trigonuт sp. nov. Изредка в вер
хах юры единично встречаются споры типа Lygodiuт семейства Schi
zaeaceae. Однако споры, близкие Aneiтia или Mohria из отложений юры 
Арктики, неизвестны. 

В ОТ.lичие от комплексов средней юры процент спор округлых 113 

ПО.J.Группы Leiotriletes N а u т. значительно больший (5-6 %), тогда 
как в средней юре количество их 0,8-1,5%. Единичны шипо'ватые. 
споры подгруппы Acanthotriletes N а u т., которые иногда в комплексах 
средней юры (Оленекский район) играют заметную роль (3-7 %). 
Наибо.lее характерными видами спор являются споры Hausтannia, 
Gleiclzenia, а также Coniopteris laevis (N а u т.), Coniopteris chetensis, 
Coniopreris cf. jurassica В о 1 с h., Osтunda sphaerinaeforтis (М а 1.), Leio
lrileres glaber (W а 1 t z) N а u т. var. asiaticuт N а u т., SelagineLLa 
(Cepulina М а 1.) rotunda, Lycopodiuт (Politusella М а 1.) тarginata 

11 др. (табл. 2, 4, 7, 10, 12, 18). 

СПОРОВО·ПЫЛЬЦЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НИЖНЕГО 

И ВЕРХНЕГО МЕЛА 

в свое время изучение отложений валанжина в районе Малой Хе'гы 
fIOЗВОЛИЛО обнаружить в спорово-пыльцевых комплексах этих осадков 
большое содержание крупных спор, разнообразных по CBoe~[y видовому 
составу и близких по 'I1ипу К спорам папоротника Lygodiuт sp. из семей
ства Schizaeaceae 1. 

Просмотр разрезов нижнемеловых осадков по колонковьш скважи
нам подтвердил приуроченность этих спор к отложениям Г.lI1НИСТОГО 

и песчано-глинистого отделов заведомого валанжина. Этот факт дал 
основание рассматривать выделенные «макроспоры» как наиБО.1ее харак
терные или «руководящие» для осадков морского нижнего мела района 
.МалоЙ Хеты. Те же типы спор, НО в 'меньшем ,количестве, былИ' обнару
жены нами в вышележащей песчаной пачке (верхний ,wдел Сг) \"1). от
носимой ранее (до 1942 г.) некоторыми геологами Усть-Енисейской экс
педиции к угленосной толще апт-альба. Одновременно И. П. л у г 11 Н Ц'у 
[75] удалось обнаружить в кровле этого песчаного горизонта остатки 
конгломерата с морской фауной AuceLLa sp., что дало основание отнести 
песчаный горизонт к валанжину. В соответствии со ВЗГЛЯДЮIII этих 
исследователей находки морских раковин Aucella sp. в кровле песчаного 
горизонта явились как бы подтверждением приуроченности выде.lенных 
ранее нами спор из нижележащих слоев к осадкам валанжина в районе 
низовьев р. Малой Хеты. 

Единичные экземпляры «валанжинских» спор бьши обнаружены 
.нами в крелиусных скважинах Мало-Хетской структуры также и 
в низах угленосной толщи на 5-60 .м выше ее подошвы. Факт распро
'странения этих спор до нижних горизонтов континента.1ЬНОЙ угленос
ной (апт-альбской?) толщи включительно отмечался нюш неоднократно 

1 По сделанному недавно устному сообщению М. А. С е ~ о в о Й, некоторые пред
,:тавители спор этого типа были обнаружены ею ранее (1939) в районе Усть-Порта. 
Мы не располагаем в настоящее время сведениями о ВИ~ОВО~I составе и распростране
нии этих спор по разрезу нижнего м~ла указанного района, вследствие чего не пред
ставляется вqзможным проверить их приуроченность к тому ИJIИ иному отделу 

нижнего мела. 
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[47, 49, 50, 51]. Это обстоятельство послужило основанием указывать на 
«неоtКОМСКИЙ» характер комплексов нижнего отдела угленосной толщи 
Малой Хеты. Возраст нижнего горизонта угленосной толщи первон'ачаль
но датировался геологами, а в соответствии с их данными и намщкак 

нижний апт. Отмеченный 'выше «неокоМ'ский» характер спорово-пыльце
вых комплексов нижних горизонтов угленосной толщи послужил пово
дом высказать возможную их принадлежность к баррему [28]. 

С другой стороны, по данным разведки Усть-Енисейской экспедиции 
Главсевморпути, в районе Мало-Хетской структуры между морскими 
и угленосньши отложениями имеется перерыв, вследствие чего угленос

ная толща «без какого-либо видимого углового несогласия» [28] лежит 
на размытой поверхности морского нижнего мела. 

ТаКИ!'1 образом, по имеющимся данным было принято считать, что 
в районе Малой Хеты из разреза нижнего мела должны выпадать отло
жения готерива и баррема. Состав спор и пыльцы из фаунистически 
охарактеризованных отложений готерива и баррема с территории Тай
мырской депрессии до последнего времени не был известен. 

В 1950 г. М. А. С е д о в а, изучая споры и пыльцу из ынгырской 
И уоттахской свит Жиганского района, предположительно отнесла про
исходящие из них споры и пыльцу к готерив-баррему. Однако в при
веденном ею списке форм из этих двух свит нет каких-либо заметных 
отличий от комплексов спор и ПЫ.1ЬЦЫ ва.lанжина и нижних горизон
тов угленосной толщи в районе Ма.l0Й Хеты. В СII.1У этого общий харак
тер комплекса спор и пыльцы готерива Арктики "]'0 изучения этих отло
жений остается для нас пока еще недостаточно ЯСНЫ\! . 

. В 1948 г. при определении aBTOpo~, спорово-пы.lьцевых ко~!Плексов 
из уг.'IеЙ и пород, доставленных с Сындаско-Попигайского pa:"IOHa 
Т. П. 1\ о ч е т к о в ы м, М. С. Ш л е й Ф е р о м и Л. Т. С е ~! е н е н к о, 
в некоторых образцах оказалось большое содержание спор. характерных 
для валанжина района р. Малой Хеты. В то время ЭТО да.l0 Ha~, осно
вание рассматривать в первом приближении изучаемые комплексы По
пигайского района как валанжинские 1. Позднее выяснилось [1321. что 
образцы для спорово-пыльцевого анализа были 'Взяты из тигянской И ха
ратумусской свит, а таЮI{'е из сангасалинс,кого горизонта в низовьях р. По
пигая. По указаниям М. С. Ш л е й Ф е р а и Л. Т. С е м е н е н к о [132], 
в описываемом ими участке «на дневной поверхности обнажается весьча 
ограниченный комплекс пород мезозойской и кайнозойской систе~IЫ». 
Авторами предложен для описываемого участка низовьев р. Попигая 
следующий стратиграфический разрез (снизу вверх): 

а) Ме.l нижний, морской (валанжин-roтерив). 

Валанжин нижний и средний (СГ 1 у,72). 

Валанжин верхний - нижний готерив (СГ 1 \".-gt). 

б) Мел нижний, континентальный (угленосная ТО.1ща готерив-альб). 

Тигянская свита (СГ 1 tig). 

Сангасалинскй горизонт (Cr1san). 
Рассохинская свита (СГ 1 ras). 
Харатумусская свита (СГ1Ьаг). 

Фауна меловых отложений, определенная В. И. Б о д ы л е в с к и ~I, 
была положена в основу расчленения оса.1КОВ ~IOPCKOГO нижнего ме.lа. 
В отношении возраста верхней пачки с.l0ев, выделяющихся в морском 
нижнем мелу, В. И. Б о д ы л е в с к и i'! в СВОбl заключении говорит, что 
«это самая верхняя часть верхнего валанжина (зона Dichotomites) или, 
может быть, уже нижний готерив» [14]. 

I Сведениями о местонахождении БО.lьшинства проб угля, а такж~ о положении 
их в разрезе мы не располагалн. 
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Высказанное В. И. Б о д ы л е в с к Io! м предположение о нижнеготе
ривском возрасте верхней части морскИJХ осадков дало основание авто
рам повысить возраст вышележащих континентальных осадк;ов тигян
ской свиты И датировать его не древнее нижнего готерива . 

. Расчленение континентальных отложений авторы произвели в соот
ветствии со схемой, предложенной в 1945 г. Т. П. К. о ч е т к о в ым [64]. 
Рассматривая распределение спорово-пыльцевых комплексов в предла
гаемом авторами разрезе континентальных отложений и учитывая при
сутствие в 'Них спор «валанжина», необходимо привести следующие сведе
ния, даваемые М. С. Ш л ей Ф е р о м и Л. Т. С е м е н е н к о [132]. 

Часть образцов, содержащих валанжинские споры, оказывается, 
была взята «из отложений тигянской свиты, а ВОЗIМожно, верхних гори

зонтов валанжина»» (стр.71). 
В другом месте (стр. 75) авторы уже в более категорической форме 

говорят о принадлежности слоеВ с этими образцами к тигянской 
свите. 

Учитывая наши данные и новые данные В. И. Б о д ы л е в с к о г О, 
мы можем сейчас датировать комплексы спор и пыльцы из тигянской 
свиты как валанжин - готерив. Если в дальнейшем и будет подтвержден 
готеривский возраст тигянской свиты, то это не будет фактом, противо
речащим нашим представлениям о близком составе спорово-пыльцевых 
комплексов верхнего валанжина и готеРИlВа в районе низовьев р. Пони
гая. Нахождение «валаНЖИНСК1ИХ» спор И близкий состав комплексов 
в отложениях готерива вполне вероятны. 

В районе низовьевр. Попигая, по данным М. С. Ш л е й Ф е р а 
If .1. Т. С е м е н е н к о [132], нижняя часть континентальных осадков
тигянская свита-связана «постепенным переходом с подстилающими ее 

~!Орскими осадками» (стр. 55, 59). Нижняя граница тигянской свиты 'не 
всегда ясна и, очевидно, авторами может ПРОВО.1иться ус.'ювно. 

То же самое отмечает Д.'1я тигянской свиты этого района И. Е. Ш и
Р я е в [131]. о.н пишет: «Лито.lогически нижние C.10Il ТIIГЯНСКОЙ свиты 
ничем существенно не ОТ.lИчаются от BepXHIIX C.loeB 'ЮРСКИХ осадков. 

Вследствие этого осадки. ВХО.1ящие в объе\\ ТlIГянскоii свиты. носят на 
себе черты как морских, так и KOHnlНeHTa.lbHbIx ус.lОВИЙ». 

Учитывая это, ~южно пре.1ПО.IСЖIПЬ, что за . ПРОYlежуток вре~!ени 
валанжин - готерив физико-географические условия были сравните.1ЬНО 
одинаковые, что отразилось на относительном однообразии спорово
пыльцевых комплексов тигянской свиты и подстилающих горизонтов 
нижнего морского мела. Повидимому, спорово-пыльцевые комплексы 
готерива будут мало отличаться от таковых в валанжине и выделение 
готеривских комплексов будет возможно лишь при детальном изучении 
~1атериала. На трудность выделения готеривского комплекса спор 
и ПЫ.1ЬЦЫ указывает также присутствие в них спор «валанжина» типа 

Lygodium, распространенных, очевидно, с валанжина до баррема или 
даже верхнего апта. 

Состав спор 11 ПЫ.1ЬUЫ сангаса.'1ИНСКОГО горизонта в целом близок 
к КОМП.lексу спор If ПЫ.1ЬUЫ ИЗ низов уг.lеносноЙ толщи района р. Малой 
Хеты. Возраст его опре.1е.1Я.1СЯ как НIIЖНИЙ апт. «Ва.'1анжинские» 
споры, обнаруженные в это\! гор !!Зонте в районе р. Попигая, \югут рас
сматриваться как реликты неокочского вречени. В то же время ком
пле~с спор и пыльцы из подошвы нижнего yr.leHocHorO пласта санга

салинского горизонта может оказаться трудно отличимым от такового 

из верхней части тигянской свиты. Это дает некоторое основание для 
переС\fотра возраста осадков данного горизонта. 

В составе спор и пыльuы из вышележащей рассохинокой свиты района 
Кульча - Тигян [51], изученных нами на материале Т. П. К. о ч е т к о в а, 
«валанжинские» споры встречены не были. Спорово-пыльцевой комплекс 
этой свиты имеет более молодой и выдержанный характер и отвечает, 
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скорее всего, апту, 'Включая возможно и нижний альб. Комплекс спор' 
и пыльцы верхней половины этой свиты хорошо сопоставляется со спо
рово-пыльцевым комплексом средних и верхних горизонтов угленосной 
толщи райана Малой Хеты. 

В противопаложность составу спар и пыльцы рассохинской свиты, 
спораво-пыльцевые камплексы углей и порад, относимых геалогами 
к харатумусской свите, отличаются далеко не выдержанным характерам. 
Нередко па схадству видового состава спораво-пыльцевые спектры образ
цав, относимых геалога'мик харатумусской свите, были объединены 
нами в одну группу с камплексам спар сангасалинскага гаризанта 

[50, 51, 52J. Близкий видовай состав спор и пыльцы некатарых праб угля 
из райана р. Папигая, отнесенных М. С. Ш л е й Ф е р а м и л. Т. С е
м е н е н к а [132] к харатумусскай свите, а других праб с аналогичным 
древним камплексом - к сангасалинскому горизанту, и Присутствие 

в тех и других «валанжинских» спар дает нам новае падтверждение 

правильности предполажения о принадлежности этих близких комплек
сов толька к пластам угля сангасалинскага гаризонта. Мнение же гео
лагов о принадлежнас'Ги таlКИХ проб угля к харатумусокой свите счигаем 
ошибочным. Эта тем более вероятно, что. М. С. Ш л е й Ф е р и л. Т. С е
м е н е н к а [132] подчеркивают бальшае сходства углей этих двух свит. 
Так, на стр. 64 имеется указание, «что В ИЗО\IIираванных выхадах санга
салинск,ий горизонт может быть легка спутан с вышележащей харату
мусскай свитай, так как они имеют пачти а:динако.выЙ литолагический 
састав». Аналагичные указанйя имеются на стр. 67, а также ватчете 
и. Е. Ш и Р я е в а {131]. Состав спар Iи пыльцы харатумусскай свиты, 
располаженнай стратиграфически значительна выше сангасалинскага 
горизонта IИ отделенной от нега довольно мощными асадками расса

хинскойсвиты, не может быть аналагичен комплексу спар и пыльцы 
этого. горизонта, а .нахождение в углях этой 'свиты ряда «валанжинских» 
спар iп situ, так же как и вторичнае происхождение их, вызывает боль
шое сомнение. Во многих случаях, как отмечалось нами ранее [50, 51J, 
комплекс спар и пыльцы из образцав, атнасимых геалогами [64, 132] 
к тай же харатумусскай свите, имеет явно малодой аблик, ОТЛIИЧНЫЙ ат 
сангасалинокого. Видовай састав комплекса этих образцов позволяет 
датиравать возраст атложений верхами альба или низа:'l1И сенамана. Эти 
данные паз'валяют· предпаложить неправильнасть атнесения некатарых 

пластав угля с древним камплексам спар к харатумусскай свите. Де
тальнае изучение ко.мплексав спар и пыльцы гатерива и барре~lа, аче
видна, изменит взгляд на ранее существававшее представление а 

вазрасте тех или иных свит и горизантав, слагающих асадки нижнего. 

мела в различных тачках рассматриваемай абласти. В частнасти, эта 
касается вазраста асадкав сангасалинскага гаризанта, катарые магут 

оказаться балее древнего возраста, чем апт. Оснаванием для этаго. пред
палажения мажет служить давальна бальшоесадержание крупных спор 
«валанжина» типа Lygodium в пробах угля из этаго гаризанта, в районе 
р. Папигая, а также древний облик и сваеабразие всего. спарово-пыль
цевага камплекса сангасалинскага гаризанта, атличающегася нескалька 

ат камплекса вышележащих асадкав рассахинской свиты. Решать акОН
чательна вапрас а возрасте этага гаризанта, из катараго- спарава-пыль

цевые спектры изучены слабо, канечна, еще преждевреYlенна. Та же 
мажна сказать и а вазрасте асадкав нижних гаризантов уг.lенаснаЙ 
талщи р. Малай Хеты и ленскай талщи. Даказательствам ВОЗ~lOжнасти 
частичнаго атнесения са;\IЫХ нижних гаризантав угленосной та.1ЩИ 
райана Малой Хеты к асадкам неокама могут СЛУЖlить присутствие. в нlИХ 
спар Lygodium и близкий састав спар и пыльцы, связанный относитель
на незаметным перехадам с верхневаланжинским ка~lП.lексам спар 

и пыльцы [6]. Падтверждением этого. мажет служить также .1италагиче
ский састав парад нижней части угленасной талщи, где ана при мащ-
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~ости 80-100 М, по данным Н. А. Г е д рой Ц а [1J, имеет «характер 
::чешанный, континентально-морской, что в общем связывает ее посте
пенным переходом с нижележащими морскими отложениями валанжина». 

Говоря о нижнеаптском возрасте ленской толщи [51J, мы имели в виду 
те материалы, которыми располагали из средних и верхних горизонтов 

этой толщи. Спорово-пыльцевые комплексы из нижних горизонтов толщи 
нюlИ не изучались. Единичные образцы из уоттахской свиты с правого 
берега р. Стрекаловки и с реки Арбай Жиганского района ЯАССР, 
просмотренные нами в 1951 г. по материалам В. Я. Сыч е в а [44], со
.lержа.1И споры и пыльцу довольно древнего нижнемелового облика, хотя 
«ва.lанжинские» споры В них встречены не были. Самое беглое сопостав
.1eHHe этого ~fатериала с единичными образцами из отложений нижнего 
\Ie.la скв. Р-1 с р. Яковлевки (в интервале 1200,0-1600,0 М) показало 
БО.1ЬШое СХО.lствосравниваемых комплексов. Вполне допустимо, 'Что низы 
.1енскоЙ ТО.1ЩИ в отдельных точках района окажутся более ДРбвнего 
возраста. че~1 нижний апт, и будут датироваться верхами неокома. 

Cor.lacHo cxe~le И. П. л у г и н Ц а, тигянская овита в Хатангском 
районе 11 «песчаный» отдел (свиты) валанжина в районе р. Малой Хеты 
ПО.lагаются одновозрастными и относятся к верхнему отделу валанжина. 

Как УПО~IIIналось выше, судя по новым данным, возраст тигянской свиты 
'.!ожет оказаться готеривом. Поэтому можно предположить, что возраст 
:1есчаного отдела нижнего мела в районе р. Малой Хеты будет тот же. 

В связи со всем вышеизложенным можно попытаться дать объясне
ние факту нахождения большого количества «валанжинских» спор 
В НIIжнечеловых континентальных отложениях, вскрытых разрезом глу-

50КОЙ скважины Р-1 в районе р. Яковлевки. Эти споры были обнару
жены Н. М. Б о н д а р е н к о в интервале г.'1убиноЙ 1200,0-1600,0 М 
;\ ниже. При значительной мощности континентальных (угленосных) от
.1ОжениЙ в районе р. Яковлевки по сравнению с районом Ма.lОЙ Хеты, 
а также возможном наличии «валанжинских» спор В осадках готерива 

и баррема можно допустить, что в разрезе нижнего мела района р. Яков
левки И!\1еются осадки готерива и баррема, аналоги которых пока 
неизвестны в разрезе нижнего мела района р. Ма.lОЙ Хеты. 

Имеющиеся сведения о составе спор и пыльцы нижнего мела ТаЙ~IЫР' 
ской депрессии позволяют выделить пока лишь четыре основных ком· 
плекса спор и пыльцы, причем каждый из них может быть подразделен 
на более мелкие спорово-пыльцевые горизонты или подком·плексы. 

1 комплекс характеризуется присутствием в его составе крупной 
пыльцы хвойных типа Podocarpaceae (Dipterella М а 1.) и в меньшей сте
пени Pinaceae (Btalina М а 1., Spirellina М а 1.). В его составе встречается 
БО.lьшое количество слабо дифференцированной реликтовой пыльцы 
юрского типа - Platysaccus jurassicus, тип Aliferina М а 1., Orbicularia 
.\1 а 1. для него характерно также довольно. большое содержание треу
rO.lbHbIX спор типа Coniopteris и отчасти спор Triquetrella М а 1., Leiotri
letes ~ а u т. типа семейства Dipteridaceae (Hausmannia). Много шипо
ватых спор из подгруппы Acanthotriletes N а u т. и бугорчатых из 
се~Iейства Osmundaceae, а также спор типа Parkeriaceae (Plicatella 
М а 1.) Ii семейства Schizaeaceae (Plicate/la М а 1.). Последнее семейство 
пре.lстаВ.lено разнообразными видами часто крупных спор типа Mohria, 
Aneimia. Schizaea и, что особенно характерно, разнообразными видами 
крупных яркоокрашенных бугорчатых и гладких спор типа Lygodium. 
Эпш KO'.!'1:;eKCO~1 охарактеризованы отложения морского нижнего мела 
(ва.13НЖl!riа I района Малой Хеты, тигянская свита в низовье р. Попигая, 
частично сэчые нижние горизонты угленосной толщи Малой Хеты и 

отчасти воз\~оr.-.:::fые их аналоги, угли в бассейне нижнего течения 
р. Сабьца i! сан,аса.1ИНСКИЙ горизонт Хатангского района. 

Комплексы спор и пыльцы сангасалинс,кого горизонта и пласта 
бурого угля с р. Сабыда отличаются от валанжинских и имеют пере-



ходный характер от неокомских к нижнеаптским. Споры Lygodium при
сутствуют в них лишь едJИ нИ1tJ но. для комплекса сангасалинского гори
зонта характерно наличие большого количества крупной пыльцы хвой
ных типа Pinaceae и Podocarpaceae, среди которой присутствуют формы 
С очень крупной и грубой сетчатостью и яркожелтой или оранжево-жел
той окраской экзины_ Наряду с юрским типом пыльцы (Platysaccus cf. 
galeatus, Orbicularia М а 1_ и др . ) в нем присутствует крупная пыльца, 
близкая по типу к пыльце Abies, Picea, Pinus. В большинстве случаев 
в сангасалинском горизонте пыIьцаa хвойных преобладает над спорами. 
Пыльца саговых и гинкговых играет подчиненную роль. Состав спор 
часто менее разнообразен . Присутствуют споры типа семейства Cyathea
сеае, семеЙст.ва Dipteridaceae, семейст~а Osmundaceae, семейства Schi
zaeaceae и семейства Parkeriaceae, близкие или общие с валанжинскими . 
Единичны споры Polypodiaceae и споры типа Selaginellaceae с оторочкой, 
близкой Selaginella из группы S. megastachys (по Нокс); несколько 
больше спор Lycopodium (Politusella М а 1.). В некоторых случаях наб
людается большой процент шиповатых спор, возможно, относящихся К 
семейству Osmundaceae типа Osmundopsis или частично к спорам семей
ства Selaginellaceae. Споры Lygodium единичны или отсутствуют . Ком
плексы спор и пыльцы сангасалинского горизонта и нижних горизонтов 

угленосной толщи (последние представлены не во всех разрезах сква
жин района Малой Хеты) могут быть выделены в первый подкомплекс 
1 комплекса. Изучение более обширного материала и с большей деталь
ностью из этих двух горизонтов даст, быть может, основание для выде
ления этого подкомплекса спор ·и пыльцы в самостоятельный. Если пер
вый комплекс характеризует отложения валанжина и, очевидно, готе 
рива, то намеченный подкомплекс может соответствовать предположи
тельно ocaдJKa'М готеРtИва (возможно, только верхам?), бар рему и ниж
нему апту или только нижним его горизонтам. Несомненно, что в С:Iучае 
близких фациальных и климатических условий в верхах неокома и низах 
апта комплексы будут близки по своему составу. 

11 комплекс отличается большим содержанием пыльцы хвойных 
того же типа Podocarpaceae и Pinaceae более ~lOлодого облика и разно
образных по видовому составу. Среди них преобладает более четко 
сформированная пыльца, напоминающая по типу Pinus подрод Dip/oxy
[оn (Bialina М а 1.), тип Abies (Spirellina М а 1.), Keteleeria (Spirellina 
Л\ а 1.). В нижних горизонтах еще довольно значительно содержание 

ПЫ.1ЬЦЫ типа Picea (Orbicularia М а 1.). В КО~lПлексе лишь внебольшом 
IЮ.lIIчестве присутствует слабо дифференцированная пыльца типа P/aty
saccus sinuatus К-М., Protopicea biangulina М а 1., Orbicularia sp. Еще 
в меньше \! количестве встречается пыльца гинкговых и саговых. В со
ставе спер п а поротников имеются представители, близкие по типу к спо
рам Contopteris 1!3 СЕ' \1ейства Cyatheaceae, Ceratopteris из семейства Раг · 
keriaceae, HauSmaf/!lia из семей<::тва Dipteridaceae, Gleichenia из семей
ства Gletcheniaceae, .\1ohria и Aneimia из ,семейства Schizaeaceae и споры 
типа Osmundaceae. С!lО?Ы П,lауновых из семейств Lycopodiaceae tИ Sela
ginellaceae встречаются постоянно. Особенно характерно для комплекса 
наличие спор Mohria 11 Arzeimia (Plicatella М а 1.) из семейства SC/lizaea
сеае, но более мелких, че~1 з 3с,12! !iКине, и' опор Hausmannia [Leiotrile
tes (Brachytrilistrium N а u m.1 J,,,('I/sis К-М . ] из се\lейства Dipterida
сеае. Споры IJygodium ИНОГ.J.а ОТ-:::,- -:--:--:- ЗУ ЮТ . 

11 комплекс спор tИ ПЫ.1ЫIЫ ха?сктс;mзует верхние и отчасти 
срещние горизонты угленосной то.1ШII в районе р . ,\\а.lОЙ Хеты и средние 
и нижние горизонты раССОХИНСКОII свиты в Хатангскоч районе, а также 
верхние горизонты ленской ТО.'lщи, .1УКУ~lаЙскую свиту и низы укин
ской свиты В Оленекском районе. 11 КО~IП.lекс содержит два спо
рово-пыльцевых подкомплекса, отличающихся в основном различным 

количественным содержанием типов спор и пыльцы, а также более моло-
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дым обликом спор и пыльцы в верхнем подкомплексе. В верхнем под
комплексе имеется пыльца типа Taxodiaceae и Cupressaceae, а также 
споры Polypodtaceae 11Ипа Onoclea, Woodsia и др., В'стречающиеся лишь 
единично в нижнем подкомплексе. Верхний подкомплекс близок 111 спо
рово-пыльцевому комплексу. Верхний подкомплекс 11 комплекса свой
CТlBeHeH верхам рассохинской свиты и верхам угленосной толщи в районе 
ДолганС!ких озер, отчасти лукумайской тите IИ низам УКlИнской СВlИты. 
Наиболее вероятен аптский - нижнеальбский возраст II комплекса 
(рис. 7). 

В 111 комплексе преобладает пыльца хвойных типа семейства Pina
сеае, еще более близкая по морфологическому строению и скульптуре 
экзины к пыльце современных представителей Picea, Pinus, Keteleeria, чем 
аналогичная пыльца из 11 комплекса, а также к пыльце семейства Taxodia
сеае и семейства Cupressaceae. Крупная пыльца типа Podocarpa
сеае встречается единичlНО, так же как и пыльца покрытосеменных. 

Среди спор можно обнаружить представителей семейств Hymenophyl
lасеае, Cyatheaceae, Polypodiaceae, Dipteridaceae (Hausmannia) , 
Gleicheniaceae (Gleichenia) , Schizaeaceae (Aneimia, Schizaea) и семей
ства Osmundnceae. 111 комплекс авойственен вероятным аналогам «над
угленосной толщи» В районе Долганских озер, самым верхним горизон
там рассохинской свиты, харатумусскои свите в Хатангском районе 
и самым верхним горизонтаlМ укинской свиты в Оленекском районе. 
Предполагаемый возраст 111 спорово-пыльцевого комплекса - верх
ний альб Н, возможно, низы сеномана. Вполне вероятно, что комплексы 
спор и пыльцы в ceHo.мaНle сохраняют еще нижнемеловой облик. Интерес
но ОТ\lетить, что в харатумусокой свите намечаются два ,ко?шле~са. Один 
из них имеет сходство с комплексом спор 'и пыльцы из верхов расоохин

скои свиты (111 комплекс спор и пыльцы). Второй, более молодой, имеет 
верхнемеловой облик, до некоторой степени напоминающий комплекс 
спор и пыльцы сантон-турона. Возможно, что харатумусская свита, если 
она имеет самостоятельное значение, ~ожет быть охарактеризована 
двумя комплексами спор и пыльцы, из которых один соответствует ниж

ним горизонтам харату~усской свиты, второй, более молодой,- верх
ним ее ГОРИЗОНТа\I. О.1нако это нашЕ' предположение нуждается в под
тверж:денин. 

В IV комплексе I1реоБJIадают :\JO:юдые более :\IeiIкие формы хвойных 
ТИlпа семейства Pinaceae, представленные подродами Haploxylon, 
Diploxylon, пыльцой типов Cycas, Encephalartos, Tsuga, Picea, Larix, 
Cedrus, Taxodiaceae (Taxodium, Sequoia), большим содержаниCIМ пыльцы 
гюкрытосеменных разнообразного видового состава. Среди опор имеются 
представители мхов типа Sphagnum и плауновых - Lycopodium. Отме
чается большое содержание папоротников семейства Polypodiaceae (тип 
Onoclea, Leptochylus, Woodsia). Присутствуют представители семейств 
Hymenophyllaceae, Cyatheaceae, Dipterjdaceae, Gleicheniaceae (Gleiche
nia). Этот комплекс известен из «морского верхнего мела» Усть-Порта 
и его аналогов в бассейне р. МеЙмечи. Возраст IV комплекса опреде
:IЯется вмещающими CJlоюш. которые относятся геологами к верхнему 

~'leJIY (сантон-турон). 
На ПРИJIагаемых табл. 1711 18 изображены споры типа Lygodium 

из семейства Schizaeaceae (подгруппы Leiotriletes :\ а u 111., Lophotriletes 
N а u т. и Stenozonotriletes N а u т.), характерные для отложенl'IЙ 
I3аланжина Малой Хеты и Бстречающиеся в низах угленосной 
толщи того же района. В единичных случаях они были обнаружены 
в угленосной толще в Хатангском районе и в нижних пластах бурог{) 
угля в бассейне р. Котуя, в сангасалинском горизонте в низовьях р. Попи
гая, в отложениях нижнего мела р. Яковлооки, а также в тигянской 
свите в низовьях р. Попигая и в ынгырской свите в Жиганском районе 
ЯАССР. 

:2 3ак. 18:J 
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НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ О СОСТАВЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

И ХАРАКТЕРЕ КЛИМАТА ВЕРХНЕГО ПАЛЕОЗОЯ И МЕЗОЗОЯ 

СЕВЕРА ЦЕНТРАЛЬНОй СИБИРИ 

Ландшафт современной арктической области с ее зоной тундр И по
лярных пустынь мало похо:цит на те ландшафты, которые рисуются нам 
на основании изучения ископаемых флор, и в частности, ископаемых 
спор и пыльцы. 

Задача восстановления ландшафтов прошлых эпох по спорово-пыль· 
цевым комплексам и особенно в пределах Таймырской депрессии 
является непомерно трудной. 
Мы не можем сейчас претендовать на полное восстановление всего 

хода истории развития былой растительности, но мы не отказываемся 
от этой попытки, считая, что та приближенная картина, которую мы 
даем, послужит канвой для воссоздания по ней не только древних 
ландшафтов ушедших веков, но и выявления определенных закономер
ностей и путей развития растительного покрова. 

Разрешение вопросов палеогеографии района возможно лишь в ре
зультате комплексного изучения палеонтологических остатков, лиroло

-гии и геолоnии района. Однако ряд звеньев в истории Земли, как и 
в истории растительности, особенно в северных районах, остается еще 
совсем не изученным. Поэтому становится понятно и и трудность нашей 
работы. Отсутстви€ в разрезах мезозоя многих районов Севера фауни
стических реперов поставило нас перед необходимостью обосновывать 
в ряде случаев возраст своеобразных спорово-пыльцевых комплексов 
Севера по имеющимся данным геологов о возрасте тех или иных вме
щающих их горизонтов мезозойских отложений. Определение же воз
раста выявленных мезозойских комплексов при помощи их сопоставлени)] 
с более изученными в других, удаленных частях Союза оказалось мало 
эффективным вследствие своеобразия тех и других. Все же первыii этап 
работы по изучению СПОРОВО-ПВIЛьцевых комплексов показал принципи· 
альную ВОЗМСТJ!ШОСТЬ применения метода СПОРОВО-ПЫJIьцевого анализа 

для цеJIей стратиграфии и корреляции .иногда даже удаленных друг от 
друга разрезов мезозоя севера Центральной Сибири. для ПОНЮ1ания 
состава и истории ipазвит:ия растительности мезозоя существенны также 

представления о составе более древней - палеозойской флоры, на базе 
которой развилась рассматриваемая нами мезозойская флора. Исходя 
из этих положений, мы сочли необходимым привести краткую характе
РИСl1ИКУ пермокой флоры, характер которой восстановлен нами на осно
вании изученных спорово-пыльцевых комплексов. В районе п-ова Юрунг
Тумус, по данным спорово-пыльцевого анализа, нами были выделены 
слои нижнепермского возраста. Последние охарактеризованы пыльцой 
кордаИ110В, саговых, гитнкгообразных растений, спорами каламитов, папо
ротникообразных и типичных папоротников. В составе рассматриваемого 
комплекса имеется часть спор и пыльцы неизвестного систематического 

положения. 

Среди них определены Pseudocircella perplexa, напоминающие по 
типу пылtJцу - споры Cordaianthus или еще более отдельные дефор"шро
ванные экземпляры пыльцы кордаитов рода Noeggerathiopsis (Circella 
rotata L u Ь.). 

Возможно, что в нижнепермское время на территории Арктики про
израстали и семенные папоротникообразные, о чем можно судить на 
основании присутствия ммкошиповатых спор - пыльцы типа Cycadofi
lices и овальных, гладких типа Dolerotheca. Растительность нижней 
перми Таймырской депрессии, несмотря на своеобразие, Ю1е.lа в своем 
составе немало общих типов с растительностью нижней перми и кар
бона Кузнецкого и Минусинского бассейнов. Показателе\f этой общности 
являются близкие по своему морфологическому строению споры пппо-
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ротникообразных типа селягинеЛJI Pulvinella IJsil(JJ)tera L u Ь. уаг. tajmy- , 
rensis, Pulvinella splendida, Pulvinella nigra, Pulvinella polaris, типа 
!Iепидодендронов - Zonotriletes ciliaris L u Ь., PulvineUa pseudohetero
{оmа, Pulvinella pseudoheterotoma уnг. bizonalis, споры типа калами
тов - Leiotriletes microrugosus (L u Ь.), Leiotriletes gili..rus и споры папо
ротников типа семейства Schizaeaceae, Osmundaceae, а также споры 
древних кордаитов типа Limbatella nigricans, Umbatella decora. Эта 
связь находит свое отражение и в общности состава пыльцы, среди ко
торой преобладает пыльца нескольких видов Noeggerathiopsis (Circella 
гotata L u Ь., Circella stenolimbata L u Ь.) типа Cordaites (Ubumella 
rigulifera L u Ь.) и прнсутствует пыльца гинкгообразных и са·говых 
Subsacculifer retгoflexus L u Ь., Entyllisa (Subsacculi[er) glaber (L u Ь.), 
Subsacculifer tunguskensis L u Ь. 

Нижнепермская флора Нордвикского района, СУДЯ по составу спор 
и пыльцы, относится Heco~lНeHHo к Тунгусской флористической области. 
ПРИСУТС1'вие единичных элементов Вестфальской флористическоii обла
сти, как реликтов нижнекарбоновой флоры, ~1Ожет указывать на относи
тельно широкое распространение элементов флоры нижнего карбона, 
что отмечает А. Н. К р и ш т о Ф о в и Ч. Возможная прее:Vlственная связь 
с карбоновой флорой Кузнецкого и Минусинского бассейнов до неко
торой степени согласуется с положение~1, высказанньш в ,свое время 
А. Н. К р и ш т о Ф о в.и Ч е м [67]" о расселении нижнекарБОIЮВОЙ флоры 
на юг и север из. области ее максимального развития в экваториальной 

• r-i I 
зоне, происшсл.шем в послекарбоновое время.: Нами отмечалось неодно-
кратно наличие карбоновых элементов из более южных районов (Куз
басс) в пермских orrложениях Севера. Связь с югом ~югла заключаться 
в формировании лишь небольшой час-ги арктической верхнепалеОЗ0ЙСКОЙ 
ф:юры за счет миграции отдельных элементов южн..2!х ф.lОр карбона на 
север. Сходство с флорой БО"lее юЖных/Н.lIf ЮГО-ВdСТОЧНЫХ районов 
Ангариды усматривается также и в присутствии в составе пермскоii 
флоры Арктики представите.lеЙ папоротников се\lейства Cyatheaceae, 
Osmundaceae, Schizaeaceae н .1р_. произра.:-тЗНilе "отарых ныне приура
чено лишь к тропически\! и.1И суБТРОПllчеСКII\! об.13СТЯ\!. Это обстоятель
ство может ПО.:пвер.J.ИТЬ БО.lее широкое распространение некоторых 
южных представите.lеii папоротникообразных в верхнепа.lеозоiiскO€ 
время. Присутствие в пер~rскоii ф.lоре ТаЙ:YIырскоii низменност!! таких 
типичных элементов Гондванскоii флоры, как Noeggerathiopsis (пыльца 
Circe//a rotata L u Ь.) и Phy//oiheca (споры N igritella nigrite//a L u Ь.) . 
также ставит вопрос о связях и возможных общих корнях развитии 
флор Гондваны и Ангариды, на территории которой бьmа развита изу
чаемая на.ми пермская флора Арктики. 

Флора нижней перми НОРДВlика не имеет явных следов аридизации 
климата. Она сохранила с карбонового времени, как и некоторые флоры 
Азии, достаточно влажный, умеренно теПJlbJi'I и относитеJIЬНО прохлад
ный КЛИ:YIат (судя по обилию папороl'НИКОВ, каламитов, П.ilауновых, КОР
д,аJИТОВ), спосоБСl'вовавший угленаКОп.1С'НИЮ, хотя и в небольших ~1a.C
штабах. 

Леса нижнеii перми состояли в основном из кордаитов и представи
телей лепидодендронов, хвощевых, кала:v!Ито,в с незначительноii ПРИ:YIесыо 
древних ЦIIкадофитов, гинкгообразных и хвойных. 

Учитывая характер сохранности изученных спор и пыльцы, а также 
современные знания о дальности полета пыльцы и переноса спор, :\!Ожно 

ДОПУСТИТЬ, что граница кorpдаито-гинкговых лесов :vlOгла проходить и не

сколько южнее районов наших исследований. Несомненно, что северная 
граница распространения этой лесной растительности :YIенялась на про

тяжении всей верхнепалеозойской эпохи. Менялся и состав раститель
НОСl'и, что до некоroрой степени находит свое отражение в смене состава 

спорово-пыльцевых КО~IП.lексов .нижнеЙ пер\1И Нордвикского района. 
2·:':' 
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В некоторых горизонтах нижнепермских осадков можно встретить пре- · 
обладающее количество разнообразных видов Noeggerathiopsis. БОlllеt' 
крупные формы этой пыльцы могли принадлежать Noeggerathiopsi~ 
latifolia N е u Ь. и N. Derzavinii N е u Ь. Последний вид известен из тех. же 
отложений . Ассоциация кордаитов сменяется ассоциацией, пред
ставлен НОЙ массовым развитием Pseudocircella perplexa. Последнюю 
сменяют папаротникообразные и навые виды кордаитов. 

Разноаабра:щый в видовом отношении верхнепеРМСhИЙ СПОРОВО-ПЫJIЬ
цевой комплекс был выделен из морских мелководных пес'Iюю-глинисты�x 
отлаж,ении, li'!вестных в районе Илья - Кожевникова. 

В cacTalBeonop и пыльцы основное места занимают споры папо· 
ратникообразных и типичных папоротников. Присутствуют споры плау· 
равых и селягинелл (скорее нсего,ИХ пред!ставитеЮI), споры лепидоден
дранов, хващевых, каламитав и пыльца галосеменных: кордаитов, хвой
ных, гинкговых, саговых. Интересно, что среди них находятся споры . 
родственные по типу спорам некоторых ныне живущих групп папорот, 

ников. Таковы представители семейства Hymenophyllaceae, Marattia
сеае, Schizaeaceae, Osmundaceae. 

Некоторые из спор папоротников верхней перми Таймыра, очевидно, 
принаД.1leжат с!юрам родов Pecopteris, Callipteris, Senftenbergia, а споры 
хвощевых - родам Lobataf1f1ularia и, возмажно, Phyllotheca (Nigritella 
L u Ь.) и Schizoneura. 

Встречены формы, близкие по типу к спорам Acim!Jsella polypyrenus 
[. u Ь., извлеченным из спорангиев паПОРОТ!l'Ика Sphenopteris (Oligocar
pia Karpovii R а d t z.) . Они были определены А . А. Л ю б е р из баЛR' 
хонскои свиты Кузнецкого баосей;на (Ерунаково) . 

Среди голосеменных знаЧИ1'ельную роль играет ПЫ.lьца кордаитов 
рода Noeggerathiopsts, <УГпечатки листьев которых пр"Дставлены ви
дами N. aequa/is (G о ер р.) Z а 1., N. canadensis Z а 1. I1 .1ругюlИ. Tal, 
часто встречающиМl{СЯ в верхней перми Арктики [61. 130. 104, 129] . 
Видовое разнообразие пыльцы кордаитов вполне соответствует видовому 
разнообразию этои группы голосемянных. Можно пре.1ПО.lагать такж(' 
наличие в составе верхнепермской флоры предстаВlIте.lеii се~lейств{] 
араукариевых - типа Агаисагуоху/оп, если судить по б.lI\3КО~IУ ТИllУ 
пыльцы И находкам д!ревесины этого типа . Возможно . О.1нако. что эта 
древесина принадлежит кордаитам. 

Пыльца сагообразных и типа гинкговых \ЮГ.lа прина.1.1ежать палео· 
:юiiСI\Il\l представителям этон группы го.rtосе~IЯННЫХ типа RI/ipidopsi5 
11 Pterophy/lum. На'ряду с ко.рдаитами уже в значите.1ЬНО~1 ко.rыtчестве 
по сравнению с нижней пермью впречаются представители хвойных, 
пре.1КОВ Ce\lei'tcTB3 Podocarpaceae и Pinaceae, что знаменует собой важ
ный "тап ~~ развитии расТ'ительности ТаЙ~IЫРСКОЙ депрессии - начало 
мезофита. ПРС'.1по.тr>жения о составе пыльцы подтверждаются данныии 
М . Ф. Н е ii б У Р r о наличие соответствующей ископаемай флоры в тех 
же отложениях, откуза были взяты образцы на спорово-пы.llцевойй анализ . 

Спорово-пыльцевые КО\1Плексы из верхнепермоких отложений севера 
Центральной Сибири оказа.1ИСЬ, так же как и ископаемая флора [104]. 
близкими к комплеКСЮI спор и пыльцы верхней перми Печоры и еруна
ковской свиты (11 свита М. Ф. Нейбург) Кузбасса. Возможно, что эти 
растительные ассоциации БЫ.lll n.1ИЗКИ к таковым в районе Верхоян
ского хребта (кордаитовые .,ecal. 

В составе верхнепер,м,ских арктических флор отсутствуют типичные 
элементы европейской верхней перми. Это указывает на различные пути 
их формирования и на различные физико-географические условия, суще· 
ст,вовавшие в верхнепермское время в Европе и в пределах Азиатского 
материка. 

Влажный и относительно умеренно теплый, а возможно, умеренно 
прохлад:ныii I<.rJИМRТ эпохи верхней перми Таймырской депресоии 
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в отличие от засушливого климата еВР()llейской перми способствовал, как 
уже указывалось выше, развитию кордаитовых лесов с примесью кала

мйтов, гинкговых, цикадофитов, хвойных с зарослями папоротникооб
разных на опушках и в подлеске. Таким образом, пермская флора Тай
'.IЫРСКОЙ депрессии, развива,вш'аЯСЯ в условиях умеренного климата, 
генетически связана с карбоновой и пермской флорами Ангариды. Судя 
по составу спор и пыльцы, эта растительность в перми занимала БО.J1ЬШИС 
простраНС11ва на 'J1ерриroрии Сибири, что подт:верждает,ся сходством иско
паемых листовых флор. У нас нет оснований рассматривать арктическую 
пермскую флору как результат широкой мипрацlИИ южных флор на север_ 
Вполне допустимо пр,едположение об одновременном существовании 
близких флор на севере и на юге Ангариды. 

Состав пермских спорово-пыльцевых комплексов Арктики несколько 
отличен от комплексов Кузбасса, несмотря на их общее типовое сход
ство и присутствие близких и общих видов. Пермские спорово-пыльце
вые спектры Нордвикского района являются более обед.ненными и одно
образными по сравнению с пермскими комплексами спор и пыльцы из 
более южных районов Арктики и особенно с известными из перми Куз
басса. Своеобразие пермских комплексов спор и пыльцы Таймырской 
депрессии указывает на возможность существования нескольких клима

тических зон на территории Ангариды. В эффузивно-туфовой свите, вен
чающей разрез лагунно-континентальной толщи перми, споры и пыльца 
13 большинстве случаев отсутствуют, и мы лишены пока возможности 
видеть ход развития растительности на границе с :\lезозоем. По отдель
ньш находкам спор и пыльцы в осадках этой свиты можно судить 
о сходстве состава флористичесКlИХ комплексов конца верхнепермокого 
и начала 'J1риасового времени. В нижних горизонтах триаса на террито
рии бухты Кожевникова в комплексах спор и пыльцы имеется еще 
довольно много общих форм, известных из верхних горизонтов 
перми. 

Единичные находки ПЫ.1ЬЦЫ кордаитов в Нllзах триаса в известной 
степени говорят о сохранении в это вре~IЯ 6.1I1ЗI\II.\ K-1lIчаТlIчесl\ИХ усло

вий. В восточных районах Арктики (О.lенеI\СI\ИЙ район) триасовая ф:юра 
отличается своеобразие\! 11 богатС'Тво~~ фор\!. а К.1И\lат эпохи нижнего 
триаса, судя по данныч СПОРОВО-ПЫ.lьцевы.\ анализов, в ОТ.1ичие от 

засушливого Кlюrата Европы бы.1 достаточно теплым и влаЖНЫ"1 
Одн3IЮ в ряде paiioHoB Арктики (Нордвикский район) существовали 
условия (проявления вулканической деятельности, эрозионные процессы), 
~Iало способствовавшие развитию и сохранению растительности. В спо
рово-лыльцево'\>r комплексе нижне- и среднетр'Иасовых флор севера Цен

тральной Сибири, там, где УСЛО[lИЯ были более благоприятными для 
произрастания и сохранения растительности, преобладали представители 
мезозойских папоротникообразных. Среди них, однако, нередки и реликты 
палеозойского времени. Заметное место в ландшафте занимали и пред
ставители голосеменных. В значительном количестве в комплексах 
встречаются хвойные - предки современных предста·вителеЙсемеЙства 
Podocarpaceae и в меньшем Pinaceae, сменившие разнообразные виды 
кордаитов. 

ПОЯВ.1ЯЮТСЯ многочисленные, по сравнению с палеОЗОС::vI, представи
тели цикадофитов и ГИНJ<lГовых. Эти группы голосеменных достигают 
в триасе значительного распространения на территории Арктики. 

XBoiiHbIe леса смешанного типа, в которых присутст:вовали гинкго
вые и саговые, а также мезозойские представители современных семей
ств ногоплодниковых (Podocarpaceae) и сосновых (Pinaceae) , а воз
"ожно, араУl\ариевых и беннеттитовых (типа рода Bennettites) , занимали 
участКJИ триасовой суши. 

В составе флоры присутствовали родоначальники папоротников се
~!eiiCТBa Matoniaceae. б.1изкие роду Matonia, семейства Cyatheaceae, 
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типа Cyathea, Dicksonia и Cibotium, а также семейств Schizaeaceae, 
Osmundaceae, МагаШасеае и Selaginellaceae. 

Среднетриасовая флора севера Центральной Сибири была представ
лена смешанными ассоциациями хвойно-гинкговых лесов, в которых 
предки современных хвойных играли далеко не последнюю роль. 

В составе спорово-пыльцевых комплексов появляются типичные для 
верхов среднего и для верхнего триаса споры с широкой нежной оторочкой, 

очевидно, принадлежащие семейству Se/aginellaceae. Таковы: Selaglnella 
роШа, Selaginella chetensis и др. 

В опорово-пыльцевых КО:VlПлексах верхнего триаса Нордвика наблю
дается довольно большой процент пыльцы хвойных, среди которой по
является ряд новых типов. Увеличивается процент пыльцы цикадофитов 
и гинкговых. Опор папоротников появляется много. Единичны реликты 
карбона, представленные семейством типа Schizaeaceae. 

Состав спор и пыльцы и соотношение отдельных групп до некоторой 
степени роднит верхнетриасовую флору с флорой Урала (Челябинск. 
Богословск). Для последней также характерно ПрИСУТС1'вие чисто ме
зозойских видов папоротников наряду с палеозойскими, таких, как: 
Cladophlebls, Todites, Taeniopteris, Osmundites, Clatlzropteris. Присут
ствие во флорах Челябинского и Богословского бассейнов своеобразных 
спор и ПЫ.1ЬЦЫ подчеркивает существование различных растительных 

формаций и в триасовое время, неС\lОТРЯ на сходство растительности 
в целOlМ. 

Флористическая провинция. обособившаяся в эпоху верхнего триаса 
в центральной части Таймырской депрессии, имеет значите.1ЬНО :\1еньше 
общих черт с флористическими провинциями Дальнего Востока и северо· 
востока Советской Арктики. Последняя характеризуется еще БО.1ее значи· 
тельным преобладанием предста'вителей гинкговых и саговых над хвой· 
ными, чем это наб.lюдается на территории севера UeHTpa.lbHoii Сибири. 
Но в целом 11 здесь саговые и гинкговые достигали широкого развития 
в триасовое время, особенно в нориi\ский век. Характер спорово-пы.lьце· 
вых комплексов позволяет допустить увлажнение КЛИ:\lата в верхнем 

триасе по сравнению с нижню!. 

Флора, переходная от TpIlaca к юре, по смешанному ее составу выдс
:lЯется в рэто-леЙасовую. В спорово-пыльцево:\! комплексе рэто-лейаса 
содержится уже значительныii процент пыльцы хвойных, пре.1стаВ.1енных 
довольно широко в нижнеi\ юре. В основном это ПЫ.1ЬЩI неизвестного 
систематического положения. отдельные предстаВlIте.1И которой близки 
по типу 'к пыльце Podozamites. В меньшем К'О.lичестве сохранилась пыльца 
типа 'современных хвойных се~,ейства Podocarpaceae и особенно Pinaceae. 
Широкого развития достигали представите.1И триасовых ГИНКГОlJ3ых, саго-
.вых и папоротникообразного - типа Selaginella, наряду с которыми уже 
сущеСl'вовали юрские виды папоротников типа Coniopteris, C/adophlebis, 
Osmunda. 

КО времени развития юрскоii и особенно среднеюрской раститель' 
насти, как показывают данные спорово-пыльцевого анализа, несколько 

сг:шдились резкие различия в характере растительности, которые суще

ствовали на месте обширных пространств нашего Союза и, в частности, 
в различных частях Советской Арктики (район р. Малой Хеты, бухта Ко
жевникова, Оленекский район). 

Эти различия и смены в характере растительности, естественно, 
стояли в связи с изменением физико-географических условий, а также 
с пластичностью растительного мира, отвечающего на изменения кли, 

мата. Тем не менее мы пока еще не в состоянии при сущеСl'вующей изу
ченности спорово-пыльцевых комплексов мезозоя Севера уверенно рас· 
членять юрские и триасовые отложения. Спорово-пыльцевые комплексы 
низов .нижнеЙ юры хотя и отличаются большим разнообразием, но они 
оказываются в большой степени сходными с комплексами триаса на 
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севере центра.1LНОЙ части Сибири. Лейасовая фJIOра~ 110 указанию 
А. Н. К р и ш т о Ф о в и ч а, настолько близка рэтскои, что большей 
частью трудно от нее отделима да!Же в одном и том же районе. 

Хвойные, цикадофиты и гинкговые попр,ежнему являются основными 
компонентами нижнеюрских лесов. Но количественное соотношение этих 
групп различно. Количество пыльцы хвойных типа Podocarpus в нижней 
юре заметно увеличивается по сравнению с триасом. Значительное место 
в составе растительности занимают типы юрских хвойных и представи
тели араукариевых типа Podozaтites пока еще неясного систематического 
положения. 

Понемногу исчезают реликтовые элементы палеозойских папорот
никообразных, среди которых, однако, сохранились их единичные пред
ставители. На смену кордаитовым лесам пермского времени развива
ются хвойно-гинкговые леса, захватившие широкие пространства суши 
в юрское время и 'в последующее ни~немеловое время. Появляются 
новые роды и виды Xlвойных И папоротников. Травянистых представите
лей плауновых и I хвощевых стаlНОВИТСЯ сравнительно больше. Увеличи
вается количество папоротников. Их видовое разнообразие в нижней 
юре значительно. Заметное участие принимали в растительности юрского 
времени представители семейств Cyatheaceae, Dipteridaceae, Matonia
сеае, Osтundaceae, Ophioglossaceae. 

Среди плауновых немало представителей плауна Lycopodium, селя
ГlIнелл (Selaginella) и хвощевых, в основном представленных ро
дами Equisetites и, возможно, Phyllotheca. Судя по сравнительному 
разнообразию представителей плауновых, хвощевых и папоротников, 
встречающихся ныне в тропических горных лесах, климат нижнеюрекого 

вре\lени был достаточно ВJJажным и теплым и :\la.'1o че:\1 отличался от 
к.1имата веРXiнетриасового времени. К концу нижнеюрекого времени 
исчезают представители триасовых плауновых. а из состава папоротни

'юв - некоroрые па.lеозоЙские реШIКТЫ. РаСТlпе.1ЬН()С'ТЬ приобретает 
более однообразный харю\.'ТеР. не претерпев. однако. со времени конца 
нижнеюрокого времени сушественных ИЗ~lене!шil в сре .. неюрское время. 
Определяются два основных типа ассоциацн:! - ассоциация хвойно-гинк
говых .1ecoB 11 ассоuиаuия папоDOТНИКОВ. пре.1стаВ,lснная в основно\! се

мействаi\Ш Cyatfleaceae и Osmimdaceae. В :\teCTax преоб.1а.1аНIIЯ е.1И 
(Plcea) , IЮ З;\-IOЖ но, БЫ.1И развиты 11 ,leca, близкие ПО типу к таежны:\t. 

СПОРОВО-ПЫJlьцевые комплексы средней юры в некоторых участках 
района Малой Хеты представлены почти исключительно мелкими спо
рами папоротников типа Coniopteris с сильно битуминизированной обо
:lOчкой, заключенными в осадки гумусово'го характера. В этих же слоях 
средней юры имеются тонкие линзочки и прослоечки угля. 

Судя по этим данным, в течение средней юры на пониженных участ
ках развивались заросли папоротников и господствовал влажный и теп
:IЫИ ~IИКРОК.lимат. В течение же всей средней юры, повидимому, господ· 
ствова.1 У:\lеренный КЛЮfат. 

Таким обраЗО~I. нес~ютря на относительное однообразие среднеюр
екой раСПIте.·IЬНОСТИ, можно даже при существуюшей изученности ра
стительности подметить смену растите.:1ЬНЫХ группировок. В целом вся 
растительность в эпоху средней юры отлича.'lась относительным одно

образием. Растите.1ЬНОСТЬ средней юры севера Центральной Сибири по 
своему характеру и составу может быть сопоставлена с типичной средне
юрской флорой Сибири, с довольно однообразной флорой «Иркутского 
яруса баЙка."ЬСКОЙ эврилитемы», распространенной от Кузнецкого бас
сейна ДО Амура и дальше (А. Н. Криштофович). 

Большинство спор папоротников средней юры Арктики принад,лежит 
к родам Coniopteris, Hausmannia, Cladophlebis, Todites, Osmunda, а споры 
хвощевых представлены типами Equisetites, Phyllotheca. Представители 
этой флоры обильно распространены и во флоре Иркутского яруса байкаль-
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ской системы. Для арктической среднеюрской флоры также xapaкrepH') 
преобладание хвойных и гинкговых над цикадофитами. Подобно этоii 
«Сибирской флоре» (по А. В. Принада) растительность средней юры 
в центральной части севера Сибири состояла из хвойно-гинкговых лесов 
с примесью саговых и папоротников. Главная роль принадлежала двум 
группам - родам Contopteris, Cladophlebis. г.олосомннные представ,'!'еНЫ 
родами Gingko?, Podozamites, Podocarpus, Protopinus, возможно, Сир
ressinoxylon, Pithyophyllum? Кейтониевые встречены были лишь в еди
ничном количестве. Род Brachyphyllum, известный из Западной Сибири 
(Тюмень), отсутствует в составе среднеюрской арктической флоры. 
Ископаемая среднеюрская флора севера Центральной Сибири, судя по 
ее спорово-пыльцевым спектрам, имеет типовое сходство с юрской фло

рой восточною склона Урала и с флорой сред,ней юры бассейна р. Лены. 
Более отдаленное сходство имеется с флорой этого же возраста из 
Эмбинского района. Однако, учитывая отличительные особенности 
среднеюрекой флоры западной части севера Центральной Сибири, ее 
можно было бы выделить в особую «Заладно-Таймырскую флористиче
скую» подпровинцию или округ Тунгусской флористической области. 
Она, подобно пер мской флоре Арктики, отличается от европейскоii 
среднеюрской кустарниковой флоры, которая, по данным А. Н. К р и ш
т о Ф о в и ч а, состояла из сравнительно не60ЛЬШИХ паПОРОТНИКОЕ 
и цикадофитов. Растительность верхней юры Арктики также была одно
образной, судя по составу ее спорово-пыльцевых комплексов. 

В составе растительности верхней юры, так же как и средней юры 
обнаружены хвойные, цикадофиты и папоротники. Среди паПОРОП-!ИКОЕ 
преобладают Cyathea, Сёьоаиm, Hausmannia, G/eichenia, встречающиес5Т 
во всей юре Арктики. Однако представители родов G/eic/zenia II Haus
mannia достигают в верхней юре более широкого распространения. 

Среди верхнеюрской флоры довольно много представите.lеii совре
менных оемейств Osmundaceae, Lycopodiaceae, Se/agineilaceae н Equi
sеtш:еае. В ней имеется много общих видов и с флорой BepxHeii юры 
южных районов нашею Союза (Эм,бинокий район и др.) и с ф.lOрой 
Западной Сибири. Однако арктическая растительность юрского Bpe~leHII 
является обедненной и однообразной. Состав' вер~неюр'СКОЙ флоры севе
ра Сибири указывает на возможность слабого похолодания в верхнеюр-

. ское время. Растительность неокома сохранила в CBoe~1 составе не:\lало 
типов хвойных и папоротников, общих с верхнеюрской эпохой. Но наряду 
с этим она обогащалась ·многими новыми видачи XBoiiHbIX 11 папоротни
кообразных, о чем свидетельствует богатство IIХ (ПОРОВО-I\ыльцевых 
комплексов. Видовое разнообразие растительности нижнего "еJlа и ее 
расцвет, несомненно, находятся в связи с УС_lОВИЯ\II!. б.lагоприятствую
щими ее развитию. 

Как в :валанжине, так и в выше.lежащих отложениях УГJlеносноii 
толщи в эпоху ютерива - а,'Iьба хвойные заН'Има.1И господствующее по
ложение. В это вре:\IЯ существовали уже ООле.еМlOлодые представите/lИ 
предков нынешних семейств Podocarpaceae и Pinaceae (подсемейство 
Abietineae). ПодсемейС11ВО Abietineae представлено формами, близкиыи 
к современным видам Abies, Picea, Pinus и Cedrus. Встречаются в нема
лом количестве представители семейства· Cycadaceae, Ginkgoaceae, Сир
ressaceae и, возможно, класса Bennettita/es. 

Можно полагать, что в нижнемеловое вре~IЯ преобладали смешаННЫЕ 
хвойно-гинкговые леса. Возможно, что в этот период времени уже наме
тилось фОр~lИрование темнохвойных е.l0ВЫХ и пихтово-еловых .1есов. 
Среди папоротников преоб.13.1а.lll представители семейств Cyatlzeaceae. 
Parkerio,ceae, Dipteridaceae, /I.fatoniaceae, Gleiclleniaceae и особенно 
Schizaeaceae. Osmundaceae. В гораздо мС<ньшем числе существовали 
представители Polypodiaceae и Ophioglossaceae. Примерно тот же харак
тер сохраняет растительность нижней половины аптского века. В со-
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ставе флоры апт-альбского времени существовали сосново-еловые леса. 
в которых преобладали разнообразные подгруппы сосновых. Подгруппа 
еловых (кетелеерии) занимала в лесах подчиненное положение. Местами 
существовали влажные леса с болотным кипарисом и зарослями папо
ротникообразных растений. Аналогичные флоры нижнего мела известны 
в настоящее время во многих районах севера Центральной Сибири и на 
восточном склоне Урала. В нижнемеловое время наметились раЗЛИЧНЫЕ 
палеофитологические области и палеофитоценозы. Особенно заметно 
выделяется по характеру растительности и климатическим условиЯl\! 

район Нblнешнего бассейна р. Оленек. На территории этого района 
в нижнем мелу существовали влажные хвойные леса с гинкговыми. 
цикадофитами, араукариевыми, ногоплодниковыми, еловыми, таксо
диевыми и кипарисовыми. Климат во время произрастания нижнемело· 
вой флоры был теплым, достаточно влажным, а в местах развития хвой· 
ной тайги - возможно, умеренно прохлаДНblМ. Изменение К.1имата -спо
собствовало широкому развитию хвойных, близких 110 типу К современ
IIЫМ, и ,ра3IВИТИЮ покрытооемеННblХ растений, широко распространившихея 
к концу верхнего мела. 

Растительностьсеноманско-го вре:Vlени изучена слабо, но, вероятно 
она мало чем отличалась от IверхнеальбсКсОЙ. 

Климат верхнего мела, по сравнению с климатом того же времени. 
КОТОРblЙ господствовал в южных районах, был более прохладным. 

Существование зональности и развитие различных по xapaKTep~ 
~lИкроклиматов имело место и в верхнемеловое время. Растительносп 
эпохи верхнего мела в районе низовья Енисея (Усть-Порт, Прилучье. 
Чайка и др.), очевидно, находилась под влиянием климата Полярного 
5ассейна, КОТОРblЙ, по предположению А. И. Т о л х[ а ч е в а, даже в тре
тичное время «не мог быть ледовитым». 

В составе СПОРОВО-Пblльцевых спектров верхнего ~Iела главную рою 
играют Пblльца ХВОЙНblХ типа Пbl.1ЬЦЫ COBpe~leHHblX хвойных семейства 
Pinaeeae, подсемейс'Гва Abietineae и споры папоротников. б.111зкие пс! 
своей морфологии к cOBpe~le!llibl~1 вида~1 спор. 

Немало пыльцЬ!, близкой тсуга (Tsuga). ие;:КD.1ЬКО \iеньше Пbl.1ЬЦЫ 
лиственницы Larix. Основной же фон КОМП.lекса составляет ПЫ.lьца типа 
современных видов сосен (Pinus). ('.111 (Pieea) н пихты (Abies). Встре· 
чается пыльца кедра (Cedrus). секвойи (Sequoia) и таксодия (Тахо
dium). Среди покрытасеменных встречаются такие древесные и кустар
никовые породы, как ива, кария, восковник, ольха, береза, лещина, граб, 
дуб, платан, представители семейства сумаховых, падуб, клен, ЛИПа. 
ниеса, миртовые и некоторые неизвестные типы, главным образом, травя
нистых растений. 

В травянистом покрове этого времени отмечается большое разнооб· 
разие папоротников, с.реди которых много предста витеJl ей , БJlИЗКИХ к со
вре?Iенны:ч видам Ceratopterls thalietroides, Thyrsopteris elegans, Aneimia 
imbrieata, Aneimia toтentosa и видам родов Polystichum, Woodsia, Оnое
{еа ce~eikrna Polypodiaceae. 

Среди П.lаУ!-ЮВblХ встречаются уже типичные представители рода Lyco
podium, типа Lycopodium elavatum и Lyeopodium alpinum, а среди хво
ЩеБЫХ - род Equisetum. В эпоху верхнего ~I('.la ~IOГ.1a уже существовать 
хоойная растительность 'Гипа Te~lНoxвoi'rнoii тайги (по А. И. ТО.1мачеву) 
наряду с ШИРОКОJlиственными лесами. НаСКО.;lЬКО ПОЗВО.1ЯЮТ судить мате
риалы по нашим сrюрово-'Пыльцевым иоследованиям и опреде.lениям ис

копаемой JlИСТОВОЙ флоры оевера ЦентраJlЫНОЙ Сибири, па.1еогеновая 
фЛlQра БЫJlа еще б.1изка к BepJCHeMeJlOBO{[ и произрастала, очевидно. 
в сходных климатических УСЛOlВIИЯХ. Неогеновая флора Севера нам еще 
неизвеСllна. Спорово-пыльцевые спектры четвертичного периода еще мало 
изучены, хотя история развития ар'ктической растительности по боrганико
географичеСКЮl ИОСJlедованиям достаточно ПОJlНО освещена 13 работах 



А. И. т о л м а ч е в а, Б. А. Т и х о м и р о в а, Е. 1\\. Л а в р е н к о в а, 
Б. Н. Г 'о р о Д к о в а и др. 

На основании изучения спор и пыльцы палеозоя и мезозоя Таймыр· 
ской депрессии удалось подтвердить ряд основных положений, характер· 
ных для развития растительности вообще. 

Прежде всего можно было убедиться еще раз, «что последователь
ность изменения флор наблюдается не на границах отдельных периодов, 
одновременно с изменеНiИЯМИ животною мира, а всегда более или менее 
предваряют последние и проходят в течение самих периодов» (Готан
Криштофович) . 

Так, СПОРОВО-ПЫJIьцевые комплексы самых верхних горизонтов перми 
имеют в своем составе элементы уже мезозойской флоры. Часто в прак
тике геологических исследований в Арктике оказывается трудным отли, 
чить нижние горизонты триаса от верхних горизонтов пер ми. Поэтому 
нередко эта часть разрезов геологами выделялась как переходные слои 

(пермо-триас). Флора рэто-лейаса носит юрский облик, и флора верх
него триаса нередко почти без изменения переходит в лей ас. 

В верхах верхней юры зарождаются элементы нижнемеловых флор. 
придающиеlюмплексам близкий облик с растительностью нижнего мела. 

В спектрах пыльцы и спор верхних горизонтов верхнего мела широко 
представлены элементы третичных флор - пыльца покрытосеменных 
растений, завоевавших к тому времени широкие пространства земли. 

Спорово-пыльцевые спектры позволяют установить время зарождения 
и расцвета основных групп растительности, а в ряде случаев и отдель

ных семейств и даже родов. Так, появление родоначальников современ 
ных хвойных отмечено в нижней перми. Заметное развитие их в палео
зое связано с верхнепермской эпохой. Наиболее древней группой среди 
хвойных Севера является семейство Podocarpaceae, вслед за которым 
появились уже предки семейства Pinaceae (единично). Семейство Podo
<:arpaceae широко представлено в триасе, юре и отчасти в нижнем мелу 

в некоторых районах севера Центральной Сибири. 
Отдельные представители современных папоротников известны нам 

уже с нижней перми Арктики. Таковы семейства Schizaeaceae, Marattia· 
сеае, Osтundaceae. 

Расцвет гинкговых и саговых связан с триасовой и отчасти с нижне

юрской эпохой. 
Эпоха средней юры является временем расцвета папоротников 

Coniopteris, Todites, C/adopblebis, Osтunda, Hausтannia 11 ШИРOlКого 
развития древних хвойных типа Podozaтites. 

Хвойные типа семейства Pinaceae и подсемейства АЫеаnеае достигли 
широкого развития в неокоме, но особенно в апт-альбское время 
К этому времени уже четко обозначались родоначальники современны}. 
хвойных: сосны, кедра, ели, пихты. Последние достигли наибольшего 
развития в верхнемеловое время. 

Заметное развитие покрытосеменных отмечено в Советской Арктике 
в конце верхнемелового времени. 

Отсутствие в разных районах арктической области пыльцы и дре
весины покрытосеменных в апте и отчасти в альбе и их небольшой про
цент в пыльцевых спектрах сеномана ставят под сомнение существующее 

предположение о первоначальном зарождении покрытосеменных в пре 

делах Арктики. Скорее можно допустить более позднее возникновение 
покрытосеменных или, может быть, частичную миграцию их из более 
южных районов. Это подтверждается находками пыльцы покрытосемен
ных, начиная с юрских отложений в более южных областях. Несомненно, 
что сантон-турон не является временем первого или внезапного появле

ния покрытосеменных в пределах Арктики, а лишь периодом их широ
кого развития. По ~1Нению А. И. Т 0.1 \1 а ч е в а, зарождение ПОКРЫl'оое-
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!\reHHblx значительно опережает период их Ма>ОСОВОГО распространения 

(из доклада А. И. Толмачева в Ботаlническом институте АН СССР, 
1952 г.). Можно предполагать, что их появление остается еще незамечен
liblM вследствие плохой изученности пыльцы первичных покрытосеменных 
11 существовавшей 3 мезо3'O€ наземной рас1'ИТелыноcrи. 

Распределение климатических и флористических поясов в рассматри
ваемой области в прошлом было иным, чем в настоящее время. Смена 
растительности, прослеженная на протяжении верхнего палеозоя (пер
~IИ) и мезозоя, несомненно, находится в связи со сменой физико-геогра
фических и климатических условий. 

На основании изучения спор и пыльцы Арктики предположительно 
намечается несколько районов ФОР:\lирования ископаемой растительности 
Таймырской депрессии. 

Один из центров формирования палеозойской (пермской) флоры 
\IOЖНО искать в пределах южных широт - 'в Гонд:ване, либо' на юго
востоке Ангариды (Кузбасс), откуда в Арктику могли проникнуть предки 
Yoeggerathiopsis, Phyllotheca и ряда тропических папоротников. 

Одним из центров развития мезозойской флоры можно предположи
Te.lbHo считать район северо-востока Азии, быть может, Берингию, 
откуда шла миграция отдельных компонентов флоры. Несомненно, что 
.1НШЬ некоторая часть флоры палеозоя и мезозоя Арктики формирова
.1aCb за счет миграции. Как показывает состав изученных спорово-пыль
цеВЬЕ комплексов мезозоя, растительность этой эпохи в основном 
формировал ась на месте. Это нашло отражение в своеобразном составе 
аскопаемых спораво-пыльцевых спектров мезозоя Севера. 

На основе этих данных оказывается возможным выделить мезозой
скую Таймырскую провинцию Тунгусской флористической области 
с подпровинциями: Восточно-ТаЙмырскоЙ. Центрально-Таймырской и 
Западно-ТаЙмырскоЙ. Растительность восточных склонов Урала, по дан
ным спорово-пыльцевых анализов, имеет ~шого общего с Западно-ТаiI
!\IЫРСКОЙ флористической по,:шровинциеЙ. 

Рисуя картину смены растите.1ЬНОСТlI во вре~lени, \(ы не забываем, 
конечно, существования БО.lее разнообразной и пестрой картины распре
деления ландшафтов. Во вре\IЯ каждой эпохи ыезозоя рельеф местно
сти, вертикальная зона.1ЬНОСТЬ в распределении растительности, различиr 

в палеофитоценозах. связь с различным строением почвы, климата ока
зали свое влияние на состав растительности. Возможно, что мы, рассмат
ривая комплекс спор и пыльцы, имеем в сущности дело с комплексами 

спор и пыльцы смешанных ассоциаций. Но в целом они все же харак
теризуют растительность тех отдаленных эпох и дают до некоторой сте
пени приближенную картину былой растительноси. Несомненно, что бо
.lee детальные исследования внесут существенные коррективы в наши 

выводы. 

ВИДОВОЙ СОСТАВ ЮРСКИХ И НИЖНЕМЕЛОВblХ СПОРОВО

ПblЛЬЦЕВblХ КОМПЛЕКСОВ СЕВЕРНОй ЧАСТИ СИБИРИ 

СПОРЫ ПДПОРОТНИКОВ (FlLlCALES) 

Семейство Cyatheaceae 

П о Д с е м е й с т в о Dicksonieae 

1. Cibotium (?) (Lelotriletes) anguloalatum sp. п. Табл. 1, фиг. 1. 
2. С. (Letotriletes) dicksoniaeformis sp. 'п. Табл. 1, фиг. 10-12б, 16. 
3. С. (Leiotriletes) incertum sp. 'п. Табл. 1, фиг. 2. 
4. С. (Lelotriletes) junctum sp. 'п. Табл. 1, фиг. 4-9. 
5. С. (Leiotriletes) paradoxum (М а 1.). Табл. 1, фиг. 3, 15. 
6. С. (Trachytriletes) polaris sp. 'П. Табл. 1, фиг. ]3, 14. 
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7. С. (?) (Stenozonotriletes) velatum sp. п. Табл. 5, фиг. 12. 
8. Coniopteris aspera var. aspera sp. et var. п. Табл. 5, фиг. 1-4. 
9. С. aspera var. aspera f. major sp., var. et f. п. Табл. 5, фиг. 5. 

10. С. divaricata (М а 1.) var агсиса К-М. Табл. 4, фиг. 9-14. 
11. С. jurassica Bo1ch. Табл. 2, фиг. 7-13. 
12. С. (?) triquetra (N а u т.). Табл. 2, фиг. 1-5, 6? 
13. С. tajmyrensis var. рагиа sp. et var. п. Табл. 4, фиг. 1-8. 
14. С. tajmyrensis var. tajmyrensis sp. et var. п. Табл. 3, фиг. 1-14. 

Подсемейство Thyrsopterideae 

15. Thyrsopteris pyramidalis sp. п. Табл. 5 фиг. 6. 

Подсемейство Суайеае 

16. Cyathea (Stenozonotriletes) cretacea sp. п. Табл. 5, фиг. 7, 7а. 
17. С. (Stenozonotriletes) mediocrls К-М. Табл. 5, фиг. 11. 
18. С. (?) (Camarozonotriletes) neokomensis sp. п. Табл. 5, фиг. 10. 
19. С. (?) (Stenozonotriletes) valanjinensis sp. п. Табл. 5, фиг. 9. 

СПОРЫ НЕУСТАНОВЛЕННОГО СИСТЕМАТИЧЕСКОГО ПОJIOЖЕНИЯ 

20. Euryzonotriletes simplicissimus (N а u т.) var. polaris vаг. п. Таб,l. 5, 
фиг. 14. 

21. Stenozonotriletes gracilis sp. п. Табл. 5, фиг. 15. 
22. St. ,cf. gracilis sp. п. Табл. 5, фиг. 15а. 
23. St. hemitelitformis sp. п. Табл. 5, фиг. 16. 

Семейство Polypodtaceae 

Подсемейство Acrosticheae 

24. Acrostichum (Stenozonotriletes) elegans sp. п. Таб.l. 5, фиг. 13. 13а. 

Семейство Dipteridaceae 

25. Hausmannia (Leiotriletes) alata К-М. Табл. 6. фиг. 1-8. 
26. Н. (Leiotriletes) triangularis (N а u т.) "аг minor К.-_Ч. Та6:1. 6, 

фиг. 8а. 

Семейство Matoniaceae 

27. Matonia triassica sp. п. Таб,l. 6. фиг. 9-11. 

Семейство Gleicheniat"eae 

28. Gleichenia (Stenozonotriletes) borealis sp. п. Та6.l. 6, фиг. 12-14. 
29. G. sphenopteroides В r i с k sp. п. Табл. 6, фиг. 12а. 

Семейство Schizaeaceae 

30. Aneimia (Chomotriletes) cardioformis К-М. Табл. 7, фиг. 15. 
31. А. (Chomotriletes) chetensis уаг. chetensis sp. et уаг. п. Таб.1. 7. 

фиг. 2. 
32. А. (Chomotriletes) chetensis var. nigra sp. et var. п. Табл. 7. фиг. 1. 
33. А. (Chomotriletes) sibirica sp. п. Табл. 7, фиг. 7, 8, 9, 12. 
34. Lygodium (Stenozonotriletes) asperatum sp. п. Табл. 9, фиг. 3. 
35. L. (Lophotriletes) clarum sp. п. Табл. 8, фиг. 3. 
36. L. (LopJlOtriletes) gibberulum К-М. var. gibberula \'аг. П. Табл. 8, 

фиг. 6. 
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37. L. (Lophotriletes) gibberuluт К-М. var. тinor var. п. Табл. 8, фиг. 2. 
38. L. (Lophotriletes) inundatuт sp. п. Табл. 8, фиг. 5. 
39. L. (Stenozonotriletes) аН. japonicuт S w. Табл. 9, фиг. 1, 2, 8. 
40. L. (?) (Leiotriletes) onychiopstforтis sp. п. Табл. 9, фиг. 12. 
41. L. (Lophotriletes) planotuberculatuт sp. п. Табл. 8, фиг. 7. 
42. L. (Stenozonotriletes) sagittaeforтis var. granifera sp. et \'аг. п. 

Табл. 8, фиг. 8. 
43. L. (Stenozonotriletes) sagittaeforтis var. uralensis sp. et var. п. 

Та,бл. 9, фиг. 5. 
44. L. (Stenozonotriletes) sparsaetuberculatuт sp. п. Табл. 8, фиг. 1. 
45. L. (Lophotriletes) splendtduт sp. п. Табл. 8, фиг. 9. 
46. L. (Stenozonotriletes) turgiduluт Slp. п. Табл. 9, фиг. 4. 
47. L. (Lophotrilets) valanjinensis sp. п. Табл. 8, фиг. 4, 4а. 
48. Mohria (Choтotriletes) liтata sp. п. Табл. 7, фиг. 4, 5. 
-49. М. (Choтotriletes) striata (N а и т.). Табл. 7. фиг. 3, 6, 10, 13. 
50. М. (Choтotriletes) tersa sp. п. Табл. 7, фиг. 14. 
51. Schizaea (Choтotriletes) laevtgatiforтis sp. п. Табл. 7, фиг. 16. 
52. Тип Schizaea. Табл. 7, фиг. 17. 

СПОРЫ ТИПА CHEILANTHES 

53. Stenozonotriletes globoides sp. Табл. 9, фиг. 6. 

Семейство Osтundaceae 

5-4. Osтunda jurassica var. jurassica sp. et var. п. Таб.1. 11, фиг. 1-5б. 
55. О. jurassica var. liтbata sp. et var. п. Таб.1. 11. фиг. 6. 
56. О. тajor sp. п. Табл. 12, фиг. 6. 
57. О. granifera К-М. vaг. polita var. п. Та6.а. 10. фиг. 10-13. 
58. О. rarigibberula К-М. Та6.1. 12. фиг. 2. 3. 3а. 
59. О. sphaerinaeforтis (.\\ а 1.1 уаг. ciaytoniana \"аг. П. Та6.1. 11. 

фиг. 7-12. 
60. О. sphaerinaejorтis (;\\ а 1.1 \"аг. ejjusa \·аг. П. Та6.1. 10, фиг. 8. 
61. О. sphaerinaeforтis (1\1. а 1.) \"аг. tenua var. п. Табл. 10, фиг. 1-7,9. 
62. Osтundopsis (Acanthotriletes) acutispinosa (Vi а I t z) vaг. arctica 

var. п. Табл. 13, фиг. 5-7б? 
63. О. (?) (Acanthotriletes) breviapiculata sp. п. Табл. 13, фиг. 12, 13. 
64. О. (Acanthotriletes) spinosa (N а u т.) vaг. chetensis К-М. Табл. 13, 

фиг. 9. 
65. О. (?) (Acanthotriletes) тinuta sp. п. Таб.1. 13, фиг. 4. 
66. О. (?) (Acanthotriletes) rostrata. К-М. f. tersa К-М. Табл. 13, 

фиг. 11. 14. 14а. 
67. О. (? 1 (Acanthotriletes) spinosella (W а 1 tz) var. тesozoica var. n. 

Табл. 13, фиг. 1-3. 
68. Polypodites? (Acanthotri/etes) sibirica sp. п. Та6.1. 13, фиг. 8. 
69. Todites (C/adophlebis) arctica sp. п. Табл. 12, фиг. 7, 8, 8а. 
70. Т. (Cladophlebis) szeianensis sp. п. Таб.1. 12, фиг. 9. 
71. Acanthotriletes solidus sp. п. (ТИП Polypodites?). Т86.1. 13, фиг. 10. 
72. Lophotrlletes pulchruт sp. п. Табл. 12. фиг. 1. 
73. L. firтus sp. п. Табл. 12, фиг. 4, 5. 

Семейство OphiOg/ossaceae 

74. Ophioglossuт (Broc/lOtriletes) paradoxuт sp. п. Табл. 9, фиг. 7, 7а. 
75. О. (?) (Hyтenozonotriletes) polaris sp. п. Табл. 9, фиг. 11. 
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СПОРЫ МЕЗОЗОйСКИХ ХВОЩЕВЫХ (EQUlSETALES)? 

76. Leiotriletes p;laber (W а 1 t z) N а u т. Табл. 14, фиг. 1-4. 
77. L. glaber (W а 1 t z) N а u т. var. aslatica N а u т. Табл. 14, фиг. 5-9. 
78. Trachytriletes nigratus sp. п. Табл. 14, фиг. 11, 12. 
79. Т. planum sp. п. Табл. 14, фиг. 10. 
80. Leiotriletes microdiscus К-М. var. limbata var. п. Табл. 18, фиг. 4, 5. 
81. L. microdiscus К-М. у·аг. microdiscus var. п. Таб.1. 18, фиг. 1-3. 

СПОРЫ ПЛАУНОВЫХ (L YCOPOD/.4LES) 

Семейство Lycopodiaceae 

82. Lycopodium (Dictyotriletes) alpiniformis sp. п. Табл. 16, фиг. 1, 2,2а. 
83. L. (Dictyotriletes) marginatum К-М. \таг. marginata \'аг. 11. Табл. 16, 

фиг. 3. 
84. L. (Dictyotriletes) marginatum К-М. \'аг. rotunda \аг. п. Табл. 16, 

фиг. 4. 
85. L. (Dictyotriletes) macroreticulatum К-М. Табл. 15, фиг. 9, 10. 
86. L. (Dictyotriletes) microdyction (N а u т.) \'аг. рагиа vаг. 11. Табл. 15, 

фиг. 1, 2, 2а. 
87. (Dictyotriletes) nodosum уаг. nodosa sp. et var. п. Табл. 16, фиг. 8. 
88. L. (Dictyotriletes) nodosum var. limbata sp. et var. п. Табл. 15, фиг. 11. 
89. [. (Dictyotriletes) perforatum sp. п. Табл. 15-, фиг. 17. 
90. L. (Dictyotriletes) retiformis (N а u т.). Табл. 15, фиг. 18. 
91. L. (Dictyotriletes) rotundum уаг. medioc'ris sp. et \·аг. П. Табл. 15, 

фиг. 12, 13. 
92. L. (Dictyotriletes) rotundum var. moLlis sp. et уаг. 11. Табл. 16, фиг. 7. 
93. L. (Dictyotriletes) rotundum var· rotunda sp. et уаг. п. Та6.1. 15, 

фиг. 3, 4. 
94. L. (Dictyotriletes) rotundum уаг. verrucosa sp. et var. п. Та6.1. 16, 

фиг. 6. 
95. L. (Dictyotriletes) lobatum К-М. Табл. 15, фиг. 5-7. 
96. L. (Dictyotriletes) trigonum sp. п. Табл. 16, фиг. 5. 
97. L. (Dictyotriletes) triquetrum sp. п. Табл. 15, фиг. 14-16. 

Семейство Selaginellaceae 

98. Selaginella (Hymenozonotriletes) chetensis sp. 11. Таб,l. 18, фиг. 12. 
99. S. (Acanthotriletes) cepuliniformis К-М. Табл. 17, фиг. IЗ?, 14. 

100. S. flava уаг. flava sp. et vаг. п. Табл. 9, фиг. 9. 
101. S. flava \Таг. verrucosa sp. et var. л. Табл. 9, фиг. 10. 
102. S. (?) (Acanthotriletes) media sp. п. Табл. 17, фиг. 7. 
103. S. (Acanthotriletes) obtusosetosa (L u Ь.) var. triassica К-М. 

Табл. 17, фиг. 9, 10. 
104. S. (AcanthotriLetes) rotundiformis К-М. Табл. 17, фиг. 1-6. 
105. S. (Acanthotriletes) tenuis sp. п. Табл. 17, фиг. 11, 12. 
106. S. (?) (AcanthotriLetes) trigona К-М. Табл. 17, фиг. 8. 
107. Trachytrtletes marginituberculatus sp. 11. Табл. 18, фиг. 10. 
108. TuberizonotriLetes polyzonalis gen. et sp. п. Табл. 18, фиг. 8. 
109. Т. velatolimhatus gen. et sp. п. Табл. 18. фиг. 9. 

СПОРЫ НЕУСТАНОВЛЕННОГО СИСТЕМАТИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

110. LeiotriLetes nigricans sp. п. Табл. 18, фиг. 7. 
111. L. phabeiopsiformis sp. п. Табл. 18, фиг. 15. 
112. L. (Cyclina М а 1.) pseudolimbatus (М а 1.) \'аг. turgida \'аг. П. 

Та6л. 18, фиг. 6. 
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113. L. (TriquetrelLa М а 1.) turgidoriтosus sp. 11. Табл. 18, фиг. 16. 
114. Trachytriletes inconstans sp. п. Табл. 18, фиг. 11. 
11<5. Caтptotriletes N а u т. Табл. 18, фиг. 18. 
116. Anisozonotriletes elegans sp. п. Табл. 18, фиг. 17. 

ПЫЛЬЦА БЕННЕТТИТОВЫХ (BENNETTJТALES)? 

117. Monoptycha grandis s'p. п. Табл. 19, фиг. 1-3. 

ПЫЛЬЦА САГОВЫХ (CYCADALES) 

118. Cycas (?) (Entylissa) e/liptica уаг. el/ipticu sp. е! \·аг. 11. Табл. 19, 
фиг. 4,5, 11. 

119. С. (?) (Entylissa) ешраса уаг. tenua sp. et уаг. п. Табл. 19, фиг. 6, 7. 
120. Encephalartos (?) (Entylissa) zaтiaetormis sp. п. Табл. 19, фиг. 9. 10. 

ПЫЛЬЦА ГИНКГОВЫХ (ШNКООАLЕS) 

121. Ginkgo (?) (Monoptycha) cycaditormis (N а u т.). Табл. 19, фиг. 8. 
122. О. (?) (Monopt!!cha) elongata (N а L\ т.) уаг. asperata уаг. п. 

Табл. 19, фиг. 12, 13. 
123. О. (Monoptycha) ovoides sp. 11. Табл. 19, фиг. 14, 15. 

ПЫЛЬЦА ХВОИНЫХ (CON/FERALES) 

Семейство Podocarpaceae 

124. Podocarpus (Platysaccus) cretacea sp. п. Табл. 20, фиг. 1. 
125. Р. (Platysaccus) elegans sp. n. Табл. 21, фиг. 5; 
126. Р. (Platysaccus) ellipticus (N а u т.). Табл. 20, фиг. 7. 
127. Р. (Platysaccus) elongatitorтis sp. п. Та6.1. 20. фиг. :3. 
128. Р. (?) (Platysaccus) excelsiforтis sp. п. Таб.1. 20, фиг. -1. 
129. Р. (P/atysaccus) dipterel/iforтis sp. п. Таб.1. 20, фиг. 5. 
130. Р. (P/atysaccus) papilioforтis уаг. fiтbriata К·М. Таб.1. 20, фиг. 2. 
131. Р. (P/atysaccus) tricOCLa (.\\ а 1.) к.·М. уаг. borealis уаг. п. Таб.1. 21. 

фиг. 4. 
132. Р. (Platysaccus) tricoccaejormis (М а 1.) \'аг. cretacea М а 1. Табл. :Ю. 

фиг. 6. 
133. Protopodocarpus (P/atysaccus) vulgaris sp. п. Табл. 20, фиг. 8. 

Семейство Podocarpaceae? 

134. Platysaccus (Orbicularia) compacta sp. п. Табл. 24, фиг. 6, 7. 
135. Р. (Orbicularia) biangulina (М а 1.) \'аг. asymmetrica \'аг. П. 

Табл. 24, фиг. 4. 
136. Р. (Orbicularia) biaflgulina (М а 1.) \'аг. media \·аг. n. Табл. 24, 

фиг. 5. 
137. Р. (Dipterella) podocarpijormis "р. п. Табл. 24, фиг. 8, 9. 
138. Р. (Orbicularia) subja/cata "р. п. Таб.1. 24. фиг. 1-3. 

Семейство РЁпасеае 

139. РЁсеа rnesophytica Р о k г. (in litt.). Табл. 23, фиг. 3. 
140. Protopicea (Platysaccus) siтplex sp. п. Табл. 23, фиг. 2. 
141. Pinus excelsa (М а 1.) Табл. 22, фиг. 3, 4. 
142. Р. lobata (М а 1.) уаг. oblonga уаг. п. Табл. 22, фиг. 7, 8. 
143. Р. sacculifera (М а 1.) уаг. chetensis уаг. п. Табл. 22, фиг. 1, 2, 6, 9. 
144. Protoabies (Platysaccus) olenekensis sp. п. Табл. 23, фиг. 1. 
145. Пыльца Coniferales. Табл. 23, фиг. 4, 5. 
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ОПИСАНИЕ МЕЗОЗОЙСКИХ МИКРОСПОР И ПЫЛЬЦЫ СЕВЕРА 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ СИБИРИ 

(юра и мел) 

СПОРЫ ПАПОРОТНИКОВ (F/L1CALES) 

Семейство Cyatheaceae 

Подсемейство Dicksonieae 

Cibotium (?) (Leiotriletes) anglu/oalatum sp. 11. 

Табл. 1, фиг. 1 

r () .'] О Т И 11. Низовье р. Малой Хеты, скв. Р-8, глуб. 745,4-749,4 .м, 
обр. 205. Средняя юра. Табл. 1, фиг. 1. Количество встреченных экзем
ШIЯРОВ - 160. 

Оп 11 С а н 11 е. Диаметр 25,0-39,6 ~l. Цвет желтый. 
Спора округло-треугольная. Два угла сильно притупленные, и спора 

в ':ПОЙ части тела имеет округлое очертание. Третий угол вытянут и пере
сечен узкой дугообразной складкой экзины, обращенной выпуклой сто
роной к центру споры, Экзина средней толщины. Поверхность ее гладкая. 
Щель разверзания трехлучевая, простая. Длина лучей равна 3/4 радиуса 
lfЛИ радиусу споры. Отношение ширины к длине равно 1 : 1. 

И з м е н ч и в о с т ь. Изменчивость спор данного типа IlРОСJJедить не 
удалось. В основном изменчива степень округ леННОСТI! споры. В не
которых случаях намечаются два складчатых дугообразных УТО.ТJщения. 

С р а в н е н и е. От спор Triquetrella (Trigonella М а 1.) trianguloalata 
(51, табл. IV, фиг. 12) из лейаса района Малой Хеты описываемый тип 
отличается почти округлым очертанием тела, более тонкой угловой 
складкой, развитой обычно поперек одного yr.'la споры, более тонкой 
экзиной и ее более светложе:лтой окраской. У Tripartina variabilis "аг 
glabra subvar. trianguloides М а 1. (87, стр. 50, табл. 7, фиг. 1·8) IIЗ сред
ней юры Эмбы, имеЮI1J,ей также более или менее тонкую и свеТ.1УЮ эк
:шну, тело явно треугольного 'Очертания, а углы выступающие и заост

ренные. Рассматриваемые споры по общему очертанию тела могут быть 
сопоставлены со спорами Bucculina М а 1. (87, табл. 1, фиг. 5. 8). Систе
ЛJатическое положение данного типа спор точно не установлено. Имеется 
сходство со спорами папоротника Cibotium splendens (G а u d.) 
(138, табл. 4, фиг. 81, 87), для которого характерны угловые складочки. 
Описываемый вид условно отнесен нами к роду Cibotium. 

Р а с про с т р а н с н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Ни
З0вье р. Малой Хеты, Усть-Порт, Долганские озера, р. Меймечи, бухта 
Сындаско, бухта Кожевникова (мыс Илья), р. ПопигаЙ. 

Юрские отложения - все три отдела. Встречаемость сравнительно 
редкая. Близкие споры в единичном количестве встречаются в нижнем 
\1елу. 

СiЬоtiшn (Leiotriletes) incertum sp. п. 

ТаБJI. 1, фиг. 2 

r О:! () т и п. Низовье р. Малой Хеты, скв. Р-8. глуб. 679,7-685,6 .м, 
обр. 201. Средняя юра. Табл. 1, фиг. 2. 

О п и с а н и е. Диаметр 29,7-42,9 !t. Цвет желтый. 
Спора треУГОJIьная или пирамидально-треугольная в очертании, часто 

~\симметричная, обычно с вогнутыми сторонами. Два угла споры широко
округленные, третий более суженный. Экзина в одном из углов споры 
вдавленная, в результате чего на некотором расстоянии от края споры 

наблюдается узкое складчатое утолщение дугообразной формы. Это ва
:Jикообразное утолщение обращено своей выпуклой стороной к центру 
"ела. Оно наблюдается лишь на проксима.JJЫЮЙ стороне тела. Экзйна 
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довольно плотная, поверхность ее гладкая. Ще.тlЬ разверзания трехлуче
вая, простая, часто асимметричная. Отношение ширины тела к длине 
составляет 1,2: 1, реже 1 : 1. 

И з м е н ч и в о с т ь. Отдельные экземпляры этой группы спор отли
чаются степенью асимметричности тела споры, величиной углового 
складчатого утолщения и размерами щели разверзания. В ряде случаев 
аналогичная дугообразная складка намечается в двух углах споры, как 
результат смятия и вдавливания экзины. У некоторых экземпляров спор 
этого вида экзина вдоль краев щели разверзания слегка утолщенная. 

С р а в н е н и е. По общему очертанию, данная группа спор имеет 
сходство с некоторыми экземплярами спор Coniopteris tajmyrensis var. 
tajmyrensts (табл. 3, фиг. 9-12), от которых она отличается присут
ствием складчатого утолщения в углу споры и асимметричной формой 
тела. От споры Cibotium (?) (Leiotriletes) anguloalatum (табл. 1, фиг. 1) 
ее отличает очертаНiИе тела и более толстая окладка в углу споры. 

Споры, определяемые нами ранее как Trtquetrella trianguloalata 
(51, табл. IV, фиг. 12) и Trigonella trianguloalata (48, табл. 1, фиг. 10-12), 
отличаются более мелкими размерами и более резко выраженными 
тремя валикообразными угловыми утолщениями. Гораздо ближе споры 
с одной и двумя складками, относимые ранее к Trigonella anguloalata 
(48, табл. IП, фиг. 13). Одна из этих спор известна из нижней юры 
(.'51, табл. IV, фиг. 6) под названием Leiotriletes (Triquetrella М а 1., 
Trigonella М а 1.) anguloalatus; она отличается меньшими раЗ1мерами ч 
Н('СКО.1ЬКО морщинистой экзиной тела. 
Споры Azonotriletes (Leiotriletes) inusitatus N а u т. (102, табл. XXI, 

фиг. 256) из нижнего мела и юры Буреинского бассейна имеют меньшие 
раЗ~lеры, симметричное очертание треугольного тела и складчатые утол

щения, пересекающие три угла споры. Эти признаки недостаточны для 
объединения этих спор, близких по типу, в один вид. Среди ископаемых 
папоротников и современных представите.lеЙ этой группы споровых ра
стений до некоторой степени близкие по ТИПУ споры lВlеются среди от
дельных видов рода Cibotium типаСiЬоtiuт sp!erzdens (G а u d.) К г а j i
n а и рода Dicksonia [139]. ОБЩЮI признаКО\l со СПОрЮIII ЭТII:\ родов 
папоротников, ПО:\IЮIO треуro.1ЬНОГО очертания те.1а. ЯВ.lяется на.lичие 

складчатого утолщения в Yf.1Y споры. Однако этот признак является 
недостаточным для точного опреде.lения систематической принадлежно, 
сти описываемых юрски:\ спор, тем более, что в ряде с.lучаев он являетс)! 
неустоЙчивым. Рассматриваемая группа спор провизорно выделяется в 
отдельный вид рода Cibotium. Возможно, что данная спора представляет 
o.J.нo из положений гладкой споры или споры с двумя угловыми утолще
ниями. 

Р а с про с т р а н е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Тай· 
:Уlblрская депрессия. Низовье р. Малой Хеты, Усть-Порт, бухта Кожевни
кова (ыыс И.1ЬЯ). 

Юрские ОТ.l0жеНIIЯ. Все три отдела. Преимущественно нижняя и 
средняя юра. Б.lизкие ВIЦЫ с бо.lее тонкой экзиной и менее четкой 
складкой в уг.'1У споры встречаются в еДИНИЧНО'1 КО.lичестве в нижнем{'
.10ВЫХ отложения:\ тех же районов. 

Ciboti иm (Leiotrilell' 5 I рагас!ОХllm (.\\ а 1. i 

Табл. 1, фиг. 3, 15 

1949. Tripartina paradoxa - М а л я в к и н а. Опреде:lIIтеJlЬ. спор 1-1 
пыльцы (юра - мел). Труды ВНИГРИ, нов. сер .. вып. ЗЗ, стр. 50, 
табл. 7, фиг. 21. 

1951. Leiotriletes (Trigonella М а 1.) anguloalatus - К а р а -М У Р 3 а. 
Спорово-пыльцевые комплексы мезозоя северной части Централь· 
ной Сибири. Труды НИИГА, т. XVIII, стр. 18, табл. IV, фиг. 6. 

:3 За". 183 
зз 



п JI е з и о т и п. Низовье р. Малой Хеты, скв. Р-8, г.lу6. 925,6-
933,0 м, обр. 219. Средняя юра. Табл. 1, фиг. 3. 

Пар а т и п. Усть-Порт, скв. Р-1, глуб. 1594 м. Средняя юра. Таб:I.3. 
фиг. 15. 

Количество просмотренных экземпляров - 100. 
О п и с а н и е. Диаметр 29,7-36,911. Цвет коричневато-же.пыЙ. 
Спора в очертании треугольная, с широко округленными yrJlal\IН !f 

вдавленными вогнутыми сторонами. Обычно в одном или в двух углах 
тела на некотором расстоянии от его края располагается довольно тол

стая, но узкая складка дугообразной формы. Вогнутая сторона ее на
правлена 'к центру. Экзина довольно плотная, окрашена в коричнево
желтые тона. Щель разверзания трехлучевая. Экзина вдоль лучей щели 
несколько утолщенная, гладкая. На некатором расстоянии от щели 
экзина собрана в тонкие, СJIабо заметные радиальные морщинки, окру
жающие щель разверзания. Длина .1учеЙ составляет 2/:J_:J/4 радиуса 
тела. Отношение ширины к длине равно 1,1 : 1, 1 : 1. 

И з м е н ч и в о с т ь. Как можно было проследить по ряду :жзеМП:IЯ
ров спор этой группы, имеются колебания в степени интенсивности смя
тия экзины вокруг щели разверзания, в числе и характере угловых дуго

образных складок. Обычно имеется одно угловое утолщение, но встре
чаются споры с намечающейся второй, а изредка и третьей складко~i. 
Окраска меняется от желто-коричневатой до БОjlее интенсивно корич
невой. 

С р а вн е н и е. От спор аналогичного треугольного очертания с угло
выми утолщениями, определенных как Cibotium incertum (таБJl. 1, фиг. 2), 
описываемый вид отличается, главным образом, наличие1\! морщинистого 
смятия экзины вокруг щели разверзания, более широко округленными 
углами тела, меньшими размерами и более темной окраской ЭКЗllНЫ. От 
спор Cibotium junctum (табл. 1, фиг. 4, 5, 7), помимо указанных 
признаков, рассматриваемая форма отличается наличием обычно одного 
складчатого утолщения вместо трех. Споры с угловыми утолщениями и 
радиально-морщинистой экзиной вдоль края споры или вокруг ще.1И раз
верзания известны из средней юры ЭмБИНСIЮГО района, 011куда они опи
саны В. С. М а л я в к и н о й как Tripartina variabilis М а 1. j'. typica 
(87, 'стр. 49, табл. 7, фиг. 20) и Trlpartina paradoxa М а 1. (87, стр. 50, 
табл. 7, фиг. 21). У этих спор очертание тела более широко-треуго,lыlеe 
или треугольное со слабо выраженными лопастями; радиа.lьные мор
щинки развиты более сильно, а размеры спор более ~Iе.lкие (обычно до 
30 11). Угловые вмятия и утолщения не являются характерными призна
ками для рода Trlpartina М а 1. Спорые радиа.1ЬНОЙ морщинистостью 
экзины, но без углового утолщения приведены в составе юрских спор. 
изученных Т. П. Т Р о ш к о в о й и В. М. К о в б а с и н о й из цен· 
тральной части Канского бассейна (124, табл. 2а, фиг. 20-22 11 отча· 
сти фиг. 24). Очертание споры и наЛlичие угловой складки позволяют 

относить описываемые споры предположительно к спорам ископаемых 

папоротников семейства Cyatheaceae типа Cibotium, Dicksonia или к род
ственным этому семейству группам. Такие споры Юlеются. например, у 
некоторых видов Cibotium типа Cibotium splendens (G а u d.) (13~), 
1'аб.1. 4, фиг. 84, 87) и У Dicksonia (54, 55, 71). Споры с морщинистой 
радиальной исчерченностью вокруг щели разверзания, но с более вытя
нутыми углами и без угловых утолщений определены Э. А. К оп ы т 0-
в о й из триасово-юрских отложений бассейна р. Илека (55, фиг. 13, 14) 
как споры папоротника Cheiropleuria. Их изображение несколько напо
минает арктический вид. Но судя по описанию и изображению отдель
ных видов, данных в руководстве «Пыльцевой анализ» (107, стр. 137, 
табл. 7, фиг 1 a-g). тип спор Cheiropleuria имеет мало общего с описы
ваемыми нами спорами. Больше сходства со спорами Cibotium sp. 



р а с про с т р а н е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Ни
зовье р. Ма/юй Хеты, Усть-Порт, бухта Кожевникова (мыс Илья), 
р. Оленек. 

Юрские отложения. Все три отдела. Преимущественно средняя юра. 
Вне ар,ктической зоны близкие типы спор известны из средней юры, 

реже нижней юры Эм6инского района и За падной Сибири (Тюмеш), 
Канский бассейн). 

Ciboiium (Leioiriletes) junctum sp. п. 

Табл. 1, фиг. 4, 5, 6, 7, 8, 9 

1951. Triquetrella (Trigonella М а 1.) trianguLoaLata - К а р а - М У р
з а. Спорово-пыльцевые комплексы мезозоя северной части Цент
ральной Сибири. Труды НИИГА, т. XVHI, стр. 18, табл. IV, фиг. 12. 

Г о л о т и п. Низовье р. Малой Хеты, скв. Р-8, глуб. 946,6-948,3 м, 
обр. 221. Нижняя юра. Табл. 1, фиг. 4. 
Пар а т и п ы. Там же, скв. Р-8, глуб. 817,0-820,8 м, обр. 210. Сред

няя юра. Табл. 1, фиг. 6, 7; там же, скв. Р-8, глуб. 933,4-935,4 JИ, 
обр. 220. Нижняя юра. Табл. 1, фиг. 8, 9. Бухта Кожевникова, скв. Р-2, 
Г:lуб. 543 м. Лей ас. Табл. 1, фиг. 5. 

Количество встреченных экземпляров,- 250. 
О п и с а н и е. Диаметр 23,1-36,0 !1. Цвет желтый, темножелтый, ко

ричневато-желтый. 
Очертание споры TpeyrOJlbHoe. Боковые стороны ровные или слегка 

вогнутые. Углы округленные, иногда слегка вытянутые. Экзина плотная 
1I.1И средней плотности, поверхность ее гладкая. По краям углов экзина 
несколько вдавлена, а на некотором расстоянии от края споры она при

поднята в виде валикообразного складчатого утолщения, обращенного 
своей выпук,тlOЙ стороной к центру споры. Эти утолщенйя располагаются 
в большинстве случаев вдоль всех трех углов тела, реже они пересекают 
лишь два из них. Щель разверзания трехлучевая, простая. Длина .тучеЙ 
составляет обычно 3/4 радиуса споры. Лучи щели доходят до дуго
образных угловых утолщений (табл. 1, фиг. 4) или У некоторых жзем
пляров пересекают их и доходят почти до края споры (табл. 1, фиг. 6). 
На проксимальной стороне тела споры угловые утолщения разобщены 
друг от друга. На дистальной стороне у некоторых форм они соединены 
друг с друго .. \ толстыми тяжами, располагающимися вдоль лучей щели 
разверзания и имеющими вследствие этого характер утолщенных .1учеЙ 
(табл. 1, фиг. 5). Отношение ширины к длине близко ;к единице. 

И з м е н ч и в о с т ь. Описываемая группа спор показывает БО.lьшое 
разнообразие форм, связанное с наличием трех или двух угловых ск.1а
док, с присутствием утолщенных тяжей между этими дугообраЗНЫ\IИ 
ск.1адками и с lIекоторой изменчивостью в характере очертания те.1а. 
Боковые стороны те.та либо ровные, либо слегка вогнутые. Углы в раз
личной степени ОКРУГ.1ены. l\\еняется также толщина складок. Встре· 
чаются споры с СИ.1ЬНО выражеННЫЩI УГ.10ВЫ"И уто.1щения\ш (таб.1. 1, 
фиг. 4, 5) наряJ.) с экзе~IП.1яраШI спор с ТОНКЮIII 11 относите.1ЬНО с.1а60 
выраженными УГ.10ВЫМИ ск.1аJ.КЮIII (таб.1. 1. фиг. 7.8. 9). Один из 
экземпляров (табл. 1, фиг. 9) предстаВ,lяет спору небо.ТЬШИХ размеров С 
коричневато-желтой, гладкой и ДОВО.тьно тонкой экзиной И С тремя тон· 
кими дугообразными утолщениями по углам споры. В С.1учае выявления 
особого стратиграфического значения и определенной фациальной при· 
уроченности группа спор с тонкими угловыми складками может БЫ;J'Ь 
выделена как особая форма или разновидность Cibotium junctum var 
tenuis. В настоящее время группы спор с более плотными складками 
(табл. 1, фиг. 4, 5) и' отклоняющиеся формы (табл. 1, фиг. 6-9) объе· 
диняются нами временно в один вид. 

;Г 



ера в н е н и е. Один экзеМПJJЯР описываемого типа спор изображен 
под названием Triquetrella (Trigonella М а 1.) trianguloalata на табл. IY', 
фиг. 12 [51] вместе с нижнеюрским комплексом спор. Еще ранее этот тип 
спор был определен нами как Trigonella trianguloalata (48, табл. ХН, 
фиг. 10- 12) и под этим названием определялся вместе с юрскими спо· 
рами из ряда местонахождений в Арктике . Споры с двумя угловыми утол
lll,ениями, но различные по очертанию, ранее выделялись в отдельные 

виды Trigonella bianguloalata и Sagitella bianguloalata (48, табл. ХН, 
фиг. 6, 8). В настоящее время не удалось установить их самостоятеЛh
ного стратиграфического значения. С другой стороны, изучение спор. 
ИЗВJJеченных из спорангиев близких типов ископаемых папоротников, 
указывает на возможность наличия трех и двух угловых складок одно

временно у спор одного и того же вида. Исходя из этих соображений, 
VlbI объединяем оба ранее выделенных вида Trigonella trianguloalata и 
Trlp;onella bianguloalata в один. Возможно, что более детальное изучение 
ископаемых спор Арктики и уточнение их стратиграфического значения 
позволят выделить часть спор описываемого вида в отдеJlьные разновид

ности . Среднеюрские эмбински'С споры Tripartina paradoxa М а 1. 
(87, табл . 1, фиг. 21, стр. 49, 50) отличаются от описываемого типа ра
диальной морщинистостью экзины . Более близки споры Azonotriletes 
(Leiotriletes) inusitatus N а II т., определенные С. Н. Н а у м о в о й из 
нижнего мела и юры Буреинского бассейна (102, табл. XXI, фиг. 256). 
Они отличаются лишь еще меньшими раqмерами (25-28 f-t), более ров
ными сторонами и неСКО.1Ы\О сужеIJНЫ~!И УГJJами. ВаJJикообразные угло
вые утолщения экзины, судя ПО рисунку, более тонкие, узкие. Очень бли
зок к этой дальневосточной споре экземпляр споры, изображенный на 
фиг. 1, табл. 6. Споры с угловыми утолщениями обнаружены Э. А. К о
п ы т о в о й в осадках свиты Дженишек бассейна р . Илек, относящеЙС51 
к среднеюрским отложения'м. Они определяются Э. А. К о п ы т о в о й 
как споры Dicksonia и отличаются от описываемых нами арктических 
более широко треугольным очертанием и расположением складок выпук
jlOЙ стороной К периферии споры [54, 55]. У спор Cibotium [54] из тех же 
отложений очертания тела споры и характер утолщений в ее УГ.lах не
сколько БОJlее совпадают с описываемым типом юрских спор. Очень близ
кие по характеру споры, определенные М. А. С е д о в о й и В. В. З а у е р 
из юрских отложений Западной Сибири (Тюмень), отнесены к типу 
Cibotium. Экземпляры спор, которыми мы располагаем, можно рассмат
ривать как споры типа семейства Cyatheaceae подсемейства Dicksonieae. 
рода Cibotium. Они имеют сходство со спорами паПОРОТНJ\ка Cibotium 
splendens (G а u d.) Кга j i n а (139, пр. 42, табл. 4, фиг. 84- 87). Се
мейство Cyatheaceae, corJlaCHO ПОСJlедним данным А. Н. К р 11 Ш Т О Ф 0 -

в и ч а [70J, достигало в мезозое широкого развития . 
р а с про с т р а н е н и е и г е о .'1 О Г И Ч е с к и й в о з р а с Т. Н изо

вье р. Ма.'юЙ Хеты, Усть-Порт, бухта Кожевникова (\!ыс ИJJЬЯ) . 
Юрские ОТ.'lOжения . Преимущественно преоБJJадают в нижней и сред

ней юре . Количественно меНЫllе в верхней юре. Близкие по типу, но бо
лее крупные споры с тонкой свеТJJожелтой экзиной 11 с тонкими, слабо 
намечаюIЦИМИСЯ угловыми утолщениями встречаются в небольшом ко
личестве в нижнемеJlОВЫХ отложениях (ваJJанжнн - нижний апт) тех же 
районов. а также в районе р . Яковлевки, ДО.lганских озер, р. Меймечи, 
низовьс·в рр . Котуя, Попигая, Оленека. ЕДИНlIчные формы, близкие ниж
немеловым, но с еще более тонкой экзинои встречаются в vглях верхне

м.е.l0ВОГО возраста. 

СiЬоtiшn (Leiotri/etes) dicRS()lliaeformis sp. п. 

Таб:l. 1, фиг. 10. 11. 12, .I2а, 126, 16 
ГО ,'IОТИП . Низовье р. }\\а.l0Й Хеты, скв . Р-8, глуб . 717.9-718,1 .Н. 

обр. 209. Средняя юра. Та6.1 . 1, фиг. 10. 
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Пар а т и п ы. Усть-Порт, скв. Р-1, глуб. 1564 м. Средняя юра. 
Табл. 1, фиг. 11, 12; там же, скв. P-I, глуб.1452.м. С'Р~дняя юра. Табл. 1, 
фиг. 12б. Низовье р. Малой Хеты, скв. Р-8, г.пуб. 925,6-933,0 м, 
обр. 219. Средняя юра. Табл. 1, фиг. 12а, 16. 

О п и с а н и е. диаметр 26,4-39,6,\!. Цвет коричневато-желтыii. 
Спора описываемой группы небольших размеров, треугольная в очер

тании, с ровными или слегка вогнутыми сторонами и округленными 

углами. Экзина довольно толстая, углы тела споры пересечены толстыми 
и широкими валикообразными УТОЛЩЕ'!ниями, соединенными между собой 
такими же толстыми тяжами. Последние имеют вид утолщенных :lучеii 
щели разверзания и окрашены в более темные, коричневые тона, чем 
остальная часть экзины. Поверхность экзины между тяжами гладкая, 
Отношение между основанием тела и высотой составляет примерно 1 : 1. 
Очевид/но, что рассматриваемые экземПJIЯРЫ представляют дистальную 

сторону спор описываемого 'вида. 

И з м е н ч и в о с т ь. Проследить изменчивость спор этого типа не 
удалось. Наблюдаются колебания в размерах спор и ширине УТО\llщен
ных тяжей. К этой же группе отнесена спора, изображенная на 
табл. 1, фиг. -12, имеющая меньшие размеры (23,1-30 !!) и утолщенная 
лишь в двух углах тела. Окраака ее более светлая, желтая !Или темно
желтая. До выя,снения изменчивости основных морфологических 
признаков и стратиграфического значения таких спор (табл. 1, фиг. 12) 
эти признаки могут рассматриваться как индивидуальное отклонение от 

спор описываемой группы. Эти споры могут быть объединены под одним 
видовым названием. 

С р а в не н и е. Cibotiuт dicksoniaeforтis имеет сходство с Cibotiuт 
junctuт (таб.l1. 1, фиг. 4,5) как по общему треугольному очертанию 
тела, ка,к и по характеру утолщения ЭК3IИНbl. Однако у второго вида 
(табл. 1, фиг. 5) утолщения и экзина значительно более тонкне. спора 
более узко-треугольная. 

Систематическое положение данной группы спор неясно .. \\ожно 
предположить, что они представляют собоii одно нз по:южсниii тела 

спор Dicksonia из семейства Cyatheaceae, типа Dicksonia antarctica R. 
Вг. (107, стр. 119, таб.1. 1. фиг. 7а. 7е). Однако Д.:IЯ отождеСТВ:lения 
сравниваемых типов спор общих \lОрфологических признаков недоста

точно. 

БОJIее близкие ИJlИ аналогичные споры могут быть встречены среди 
спор некоторых видов папоротника типа Cibotiuт splendens (а а и d.) 
[139]. Споры Cibotiuт glaucuт Н. et А т. отличаются наличием «ото
рочки» И более крупными размерами. Со спора'ми рода Cheiropleuria, 
l1ипа Cheirop/euria bicuspis (В 1.) Р г е s 1. (107, стр. 137, табл. 7, 
фиг. 1 а - д), имеющими угловые выпуклые валикоподобные отвороты 
и плоские утолщения на экзине, сходства значительно меньше. 

Р а с про с т р а н е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Тай· 
мырская депреССIIЯ. НlIЗовье р. Ма.10Н Хеты, Усть-Порт, бухта Кожевни
кова (мыс И.1ЬЯ). 

Юрские ОТ.10жения. Преоб.1адают преИ~Iущественно в нижней 11 сред
ней юре. Реже наблюдаются в верхней юре. ВИДОИЗ\lененные ре.1ИКТО
вые формы с более TOHKOii экзиной единичны в НИЖНС\lе:IOВЫХ отложе
ниях Арктики (валаНЖIIН - нижний апт). 

Cibotiuт (Trachytriletes) polaris sp. п. 

Табл. 1, фиг. 13, 14 

ГОJIОТИП. Усть-Порт, СК:Б. Р-l, г.1уб. 1366,4-1375,4 ht, обр. 402. 
ВеРХQ:ЯЯ юра. Табл. 1, фиг. 13. 

П ар а т и п. Низовье р. Малой Хеты, скв. Р-10, глуб. 1603,1-1609,6 ,И, 
обр. 39. Средняя юра (?). Табл. 1, фиг. 14. 
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Количество просмотренных экземпляров - 120. 
О п и с а н и е. Диаметр 29,7-39,6 ~I. Цвет коричневый, темнокоричне

выи, реже коричнево-желтыЙ. 

Очертание тела споры треугольное. Боковые стороны обычно вогну
тые, либо одна из сторон выпуклая (табл. 1, фиг. 13). Углы несколько 
оттянутые, но на конце округленные. Экзина толстая. Поверхность ее 
грубошероховатая, шагреневая. Экзина у углов споры и в ее централь
ной части вдавленная. По краю споры прослеживается узкая утолщен
ная зона, имеющая вид оторочки (табл. 1, фиг. 13). От нее непосред
ственно отходят валикообразные утолщения дугообразной формы, пере
секающие углы тела споры на нектором расстоянии от края. Эти 
утолщения расположены выпуклой стороной в сторону центральноii 
части тела 11 более или менее сближены между собой у центра споры. 
Щель раЗlверзания трехлучевая, простая. Длина лучей равна 3/4 радиуса 
нли радиусу споры. Лучи пересекают угловые утолщения 'и доходят 
почти до края споры. Отношение ширины к длине равно 1 : 1. 

К этой же группе спор отнесена более темная коричневая спора со 
слабо шероховатой поверхностью экзины (табл. 1, фиг. 140). Последняя, 
вдавленная в виде карманов по углам споры, на некотором расстоянии 

от края тела, возвышается в виде узких утолще,ний, пересекающих углы 
споры. Одно из дугообразных уголщениlЙ, пересекающее угол .. споры, 
ориентировано своей выпуклой стороной к периферии тела споры . 
Щель разверзанияс лучами, равными по длине радиусу 'споры. Лучи 
пересе,кают валикообразные утолщения экзины. 

И з м е н ч и в о с т ь. Изменчивость данной группы спор прос,пежена 
пока еще слабо. Можно наблюдать колебания в размерах споры, в ве
личине и положении валикообразных угловых утолщений и в КО.lичестве 
последних. Длина щели разверзания меняется от 2/:J радиуса до радиуса 
споры. Неоднородна также и скульптура экз'Ины , которая меняется от 
тонко- до грубошероховатой, слеГКа ямчатоЙ . 

С р а в f.I е н и е. Описывае'\lая группа спор Юlеет типовое сходство со 
спорами Cibotillm (LeiotrtLetes) paradoxum (табл. 1, фиг. 3, 15) и Cibo
tium jllnctum (таб.']. 1, фиг. 4, 5), особенно же с последними . 

ОТ:IИчнтеJlЬНЫ~IИ признаками, послужившими основание\! для выде

:!ения их в отдеJlьныii вид, являются более толстая э:кз 11 на , ее шерохова
тая поверхность, УТО.lщенная краевая зона тела и более П,10тные валико
ilодобные УТО.ТJщения, пересекающие углы тела споры. Те же признаки 
позволяют отличать описываемую группу слор от AZOfzotri!etes (Leiotri
/('t('s) inusitatus N а u т. (102, табл. XXI, фиг. 256), известной из ниж
него мела н юры Буреинского бассейна . ПО'IИМО этого, дальневосточныii 
вид отличается более мелкими раз,!ерами (25-26 f1) и желтой окрас
кой экзины. От юрских видов рода Tripartina М а J. (87, пр. 49, 50) 
Эмбинского района описываемые экземпляры спор отличаются более 
крупными размерами н отсутствием радиальной морщинистости на 
экзине. Наибольшее сходство Cibotium po!aris (табл. 1. фиг. 13, 14) 
обнаруживает со спорами, имеющими также ваJlикоподобные утолщения 
и определенными М. А. С е д о в о ii и В. В. 3 а у е р IIЗ юры Тюмени как 
споры типа Cibotium. 

допустюю отнесение спор расо!атривае\lоii группы к спорам подсе
мейства Dicksonieae рода Cibotium [139]. Наблюдается СХОДС1'Во со 
СПОрЮШ Dicksonia типа Dicksonia antarctica R- В г. (стр. 119, табл. 1, 
фиг. 7а-е) . Возчожна прина.J..lежность спор описываемого т~па также 
!{ одной из вычерших групп папоротников, родственных семеиству Суа
theaceae или ПО.J.се~lеЙств\' Dicksonieae. 

р а с про с т р а н е н li е 11 г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Тай
:\1ырская депрессия. Низовье р. Малой Хеты, Усть-Порт. бухта Кожевни
кова (мыс Илья). 
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Юрские отложения. Все три отдела. Преобладают преимущественно 
13 средней юре. Видоизмененные реликтовые споры с тонкой, светложел
Toii экзиной встречаются в нижнемеловых отложениях Арктики. 

Cibotium (?) (Stenozonotriletes) ve/atum sp. п. 

Табл. 5, фиг. 12 

Г о л о т и п. Река Оленек, обн. 848. 
1949 г. И. П. л у г и н е ц. Валанжин. Табл. 5, фиг. 12. 
Количество встреченных экземпляров - 50. 
О п и с а н и е. диаметр 39,5-50,0 rt. Цвет .коричневато-желтый. 
Спора в очертании треугольно-округлая, неправильно-треугольная. 

Стороны выпуклые. Углы обычно закругленные. Реже один из углов 
несколько заостренный. Тело споры окаймлено довольно широкой «ото
рочкой», слегка волнистой по краю. Ширина ее составляет примерно 
1/з радиуса тела. Экзина споры довольно плотная. Поверхность ее и на 
«оторочке», и на теле гладкая. Окраска более темная на оторочке. Щель 
разверзания трехлучевая. Длина лучей равна радиусу тела. Отношение 
ширины к длине 1,1 : I или I : 1. 

И з ~I е н ч и в о с т ь. Ширина «оторочки» не выдержана 110 всей ее 
.1:lИне и меняется у разных экземпляров спор этого типа. Встречаю"ГСя 
споры, близкие по очертаниям к трехгранным, у которых тело приподнято 
над плоскостью оторочки. Наблюдаются утолщения вдоль лучей щели 
разверзания. длина их у некorrорых спор равна 3/4 радиуса споры. 
. С Р а в н е н и е. От спор семейства Cyatheaceae, приведенных на 
та6.1. 5. фиг. 6-9, отличается, помимо ряда мелких признаков, нали
чие~1 более широкой «оторочки», приближающей ее до некоторойстепени 
j, подгруппе Euryzonotriletes N а u т. Близкие по внешнему облику 
споры В'стречаются в верхнем ~[елу рамона р. Яковлевки. УСlЪ-Порта, 
р. Меймечи, где они определя.'IИСЬ как Stenozonotri/etes aureus. Один из 
:\!енее типичных экземпляров этого ВН.1а изображен !-!а таб.l.ХIII, 
фиг. 16 [51]. 

Однако эти BepxHe~le.lOBbIe споры веЕ" же ОТ_1нчаютея от опнсывае
\lЫХ валанжинских '1еньшюш размераШI. 60.1ее свеТ.10!! I! тонкой зкзн
ной TeJ!a, ЗОJ!ОТlIсто-же.lТоii 11.111 .1аже c.lerKa зе.lеновато-же.lТоii окрас
кой экзины ОТОРОЧКI!. которая возвышается над телом споры в ВН.1е 
валикообразного утолшения. Описывабlая фОР:\lа напоминает некоторые 
экземпляры спор Phlebopteris Мйnstегi (S с h е п k) Н е r п е r из ~laTe
риалов М. И. Б Р и к и Э. А. К о п ы т о в о й 1951 г. Однако у спор вто
рого вида ОТОРОЧiка более узкая, плотная. Некоторое сходство ю!еется 
со спорами Cibotlum Schiedei S с h I е с h t et С h а т. и отчасти со спо
рами Cibotium glaucum Н. et А т., которые изучены по гербаРНЫ\l ~Ia
териала!.1. Но у Cibotium glaucum Н. et А т. более крупные раз~!еры, а 
оторочка П.lотнее и ровная по краю. Можно отметить также некоторое 
сходство со спораШI Acrostichum из семейства Polypodiaceae, но БО.lьше 
ОСf/ованиii .1.1Я сопостаВ.lения со спорами семейства Cyatheaceae типа 
Cibotium. 

Р а сп р о С т р а н е н и е и г е d .'! О Г И Ч е с к и ii в о з р а с т. Ни
зовье р. Малой Хеты, Усть-Порт, р. я,ковлевка, р. МеИмеЧII. бухта Сын
даско, низовье р. Попигая и р. Оленек. 

Нижний '1е.'l. Валанжин - апт (нижний). 

Coniopteris (?) triquetra (N а u т.) 

Табл. 2, фиг. 1, 2, За, 3б, 4, 5, 6? 

П л е з и о т и п. Низовье р. Малой Хеты, скв. Р-8, глуб. 717,9-718,1 м, 
'Обр. 203. Средняя юра. Препаратотека Усть-Енисейской экспедиции. 
Табл. 2, фиг. 1. 
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Пар а т и п Ы. Низовье р. Малой Хеты, скв. Р-6, глуб. 601,7-602,6 M~ 
обр. 82. Средняя юра. Табл. 2, фиг. 2, 3; там же, сКБ. Р-6, глуб. 717.8-
718,1 м, обр. 203. Средняя юра. Табл. 2, фиг. 4,5; там же, скв. Р-8, глуб. 
914,5-921,5 м, обр. 217. Средняя юра. Табл. 2, фиг. 3б. 

К:оличес,nво встреченных экземпляров - 250. 
О п и с а н и е. Диаметр 29,7-39,6 11. Цвет желтый. 

Опоры в очертании округло или пирамидально-треУГОJIьные, с выпук
лыми боковыми сторонами и широко-округлыми углами у основания 
тела споры. Экзина довольно плотная, не смятая (упругая), поверх
ность ее гладкая. Щель разверзания ·трехлучевая. Длина лучей ее 
равна 3/4 радиуса или радиусу споры. Отношение ширины к длине 1 : 1. 

И з м е н ч и в о с т ь. Изменчивость в слабой степени наблюдается в 
размере ·спор, степени выпу.клости бокоlВЫХ сторон И длины .1учеЙ щели 

разверзания. Окраска экзины споры меняется от желтой до темножел
той. На табл. 2, фиг. 3 и 5 изображены наиболее мелкие экземпляры 
спор этого типа. Допустимо выделение их в разновидность Coniopteris 
triquetra var. minor. 

С р а в н е н и е. Описываемый тип спор имеет большое сходство 
с Bucculina triquetra М а 1. f. typica М а 1. из средней юры Эмбинского· 
района (87, стр. 34, табл. 1, фиг. 5), которая отличается ЛИШЬ округлым 
очертанием и более значительными колебаниями размеров тела 
(0,035-0,075 м.и). Основные признаки описываемой споры сближают ее 
также с Bucculina triquetra М а 1. 11 pachytella из нижней и средней юры 
Эм6инского района и Кустанайской области (87, стр. 35, табл. 1·, 
фиг. 8), которая отличается от арктических спор этого типа яi'lцевидно
треугольным очертанием тела и более широко округленными углами. 

Близкий вид Azonot"iLetes (Leiotriletes) laevis N а u т., описанный 
С. Н. Н а у м о в о й из юры и нижнего мела ряда районов Союза (102, 
табл. XXI, фиг. 252), отличается более выраженным пирамида.1ЬНО
треугольным очертанием тела, заостренной вершиной и слабо выпук

лыми, почти прямыми боковыми сторонами. Гораздо больше по с в 011:11 

морфологическим признакам к описываемому виду подходит спора 

Azonotriletes (Leiotriletes) triquetrus N а u т., определенная в свое время 
С. Н. Н а у м о в о й из юрских и нижнемеловых углей бассеiiнов рр. По
пигая и Анабара (100, табл. 1, фиг. 4). Тем не ~1eHee эта спора OT.'II1-

чается более тонкой экзиной и большими размерами. Достоверные ана
логи среди спор ископаемых или современных папоротников нам неиз

вестны. НеБО"lьшое и чисто внешнее сходство имеется со спорой, опре

деленной HOIKC под названием Selaginella MenziesU (137, стр. 441, 
фиг. 1 О). Этот вид, однако, сильно отличается от обычных шиповатых 
спор Selaginella (138, табл. ХУ) и имеет более правильное треугольное 

очертание, чем описываемая нами спора. Гораздо больше сходства со 

спорами папоротников рода Coniopteris и в меньшей степени со спо

рами Hausmannia (54, 105, табл. IV, фиг. 2). У Coniopteris hymenophyl
loides (В r оп g п.), судя по рисункам Э. А. К оп ы т о в ой [59], более 
вдавленные стороны тела. Ближе всего по типу споры Coniopteris 
burejensis (2 а 1.) S е W., определенные Н. А. Б о л х о в и т и н о Й из 
мезозойских отложений Вилюйской ·впадины. 

р а с про с т р а н е н и е и г е о л о г и ч е с к и i'I в о з р а с т. Низовье 

р. Малой Хеты. Усть-Порт. бухта Кожевникова (мыс Илья), низовье 
р. Попигая, р. Оленек. 

Юрские отложения. Встречаются преимущественно в верхней и сред

ней юре. Формы с более тонкой и светлой Э<кзиной известны из нижнего 
ме.13 тех же районов. 
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Coniopteris juгassica В о 1 с h. (in litt.) 

Табл. 2, фиг. 7,8, 9, 10, 11, 12, 13 

1951. Leiotriletes cf. subintortus - К а р а - М У Р з а. СПОРОВО-ПЫJlьце
вые комплексы мезозоя северной части Центральной Сибири. 
Труды НИИГА, т. XVIII, стр. 30, табл. VII, фиг. 3. 

П л е з и о т и п. Низовье р. Малой Хеты, скв. Р-6, г.1уб. 795-798 м. 
обр. 160. Нижняя юра. Табл. 2, фиг. 7. Препаратотека Усть-Енисейской 
экспедиции. 

Пар а т и п ы. Низовье р. N\а.10Й Хеты, скв. Р-8, глуб. 738,4-739,7 м, 
обр. 150. Средняя юра. Табл. 2, фиг. 8, 9; там же, скв. Р-3, Р-7. Табл. 2, 
фиг. 10, 11, 12, 13. 

Количество встреченных экземпляров - 250. 
О п и с а н и е. диаметр 29,7-46,2 /1. Цвет светложеJlТЫЙ, желтый. 
Очертание споры широко-треугольное. Боковые стороны сильно, реже 

слегка выпуклые. Основание споры обычно вогнутое. Углы широко 
закругленные. Экзина плотная, гладкая. Щель разверзания трех.луче
вая, простая. Окончания лучей тонкие. длина их равна 2/3-3/4 ра
диуса. 'Отношение ширины тела споры к длине составляет 1,3: 1 Н:IИ 
1,5 : 1. 

И з м е н ч и в о с т ь. У шести экземпляров спор, изображенных lIа 
табл. 2, изменчивость выражена в различной величине и степени выпук
лости сторон, а также в характере щели разверзанин. У зрелых экзем
пляров (таб.1. 2, фиг. 9, 10) щель разверзания открытая, а края ее част;} 
загнутые. Изменчивости подвержено также отношение ширины тела к ее 
высоте ~ от 1,3: 1 до 1,5: 1, а также окраска экзи1ны, которая меняется 
от светложелтой до желтой. Изредка боковые стороны тела бывают 
счяты в складки, параллельные краям споры. На табл. 2, фиг. 12 изо
бражен небольшой экземпляр споры этого типа со ск.1ЗДКОЙ экзины 
вдоль тела. Крупная спора описывае!dОro типа (таб.1. 2. фиг. 13) 
при. дальнейшем накоплении \fатериала \южет бblТЬ BblJ.e_1eHa в особую 
разновидность. 

С р а в н е н и е. От Coniopteris triquelra (:\ a~, т.' (таб.-!.2, фиг. 1,2) 
отличается ширОко-треуго.1ЬНbI\f очертание\! те,lа. БО.1ес ШИРОКЮI 11 

вдавленным его основание\[. 60.1ее TOHKOii и часто более cBeT.10ii окрас
кой экзины. Б.1изкая по очертанию спора Leiotri/etes sabintorta5 
(W а 1 t z) уаг. rotапdаtаs W а 1 t z из верхней юры Арктики 
(51, табл. VII, фиг. 3) отличается от описываемого вида .1ИШЬ несколь
ко более равными по длине и слегка вдавленными сторонами тела. Она 
\!Ожет быть присоединена к описываемому нами внду. Имеется некото, 
рое сходство со спорой Buccu/ina triquetra у pachytel/a М а 1. из нижней 
Jt средней юры Эмбинского района и Кустанайской облаС11И (87, стр. 35, 
табл. 1. фиг. 8) и отчасти 'с Globrina triangularis М а 1. из нижнего мела 
Западной Сибири (87. стр. 39, табл. 4, фиг. 8). Эти экземпляры, однако, 
значите.1ЬНО превосход.ят описываемые нами споры величиной и отли
чаются бо.lее OKPYf.lbI'.f неясно-пwpамидальным очертанием. БЛlнзкие по 
типу споры Triquetrella angulosa () elatiformis М а 1. (87, стр. 46, табл. 6, 
фиг. 5) известны из средней юры Эмбинского района. Эти среднеюрские 
споры имеют. однако, более YT.10BaTbIe очертания и менее выпуклые 
боковые стороны. Споры, несколько отклоняющиеся от описываемых 
нижнеюрских, но близкие к ним, встречаются в среднеir и в верхней юре 
и в нижнеч челу Арктики. Описываемые споры могут быть отнесены 
к спорам папоротника Coniopteris типа Coniopteris jurassica В о 1 с [1. 
Последние описаны Н. А. Б ол х о в и т и н о й из юрских отложений 
Вилюйского и Чу.1Ы'.fо-ЕнисеЙского районов. 

р а с про с т р а н е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Низовье 
р. Малой Хеты, Усть-Порт, р. Яковлевка, р. Попигай, р. Оленек. Юрокие 
отложения. Преимущественно средняя и нижняя юра. Споры, близкие 
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к описываемому виду, встречают,ся в верхней юре и в НИЖНбl мелу 
тех же районов Арктики. данная группа имеет широкое распростране
ние в мезозое (юра - мел). Количественно преобладает в юрских OTJIO

:il,ениях. 

Coniopteris tajmyrensis "аг. tajmyrensis sp. et "аг. п. 

Табл. 3, фиг. 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

1951. Leiotriletes (Trigonella М а 1.) marginopmnatus-K а р а -М У р
з а. Спорово-пыльцевые комплексы мезозоя северной части Цент
ральной Сибири. Труды НИИГА, т. XVIII, табл. IV, фиг. 8. 

1951. Leiotriletes sinuosoalatus К-М. (типа Coniopteris) - К а р а
М у Р з а. Спорово-пыльцевые ·комплексы мезозоя северной части 
Центральной Сибири. Труды НИИГА, т. ХУIII, стр. 18, табл. IV, 
фиг. 7, табл. VI, фиг. 6. 

Г о л о т и п. Низовье р. Малой Хеты, скв. Р-8, глуб. 832,8-837,6 .и, 
обр. 211. Средняя юра. ТаБJI. 3, фиг. 1. 

Количество просмотренных экземп.'IЯРОВ этого типа - 600. 
О п и с а н и е. Диаметр 29,7-42,9 j.l. Цвет желтый, светлокоричневый, 

иногда яркожелтый. 
Опора в очертании треугольная. Боковые стороны слабо, реже сильно 

вдавленные. Основание тела споры у большинства экземпляров 'Вдав
ленное или почти прямое. Углы округленные. Щель разверзания трех
.1учевая, простая. длина лучей равна 1/2-2/з радиуса. у зрелых экзем
пляров щель разверзания открытая, расширенная. Экзина средней тол
щины, реже тонкая. На МНОI1ИХ экземплярах спор аналогичного очерта
ния наблюдаются складки, чаще узко-веретенообразной формы, пересе
кающие все тело споры или расположенные вдоль краев его (табл. З, 
фиг. 8,10,11,12). При некоторых положениях тело споры этого типа 
имеет трехлопастную форму и округло-сердцевидное (табл. 3. фиг. 7, 
13, 14) или округло-ромбическое очертание. Отношение ширины 
к длине близко к единице. 

И з м е н ч и в о с т ь. ПРОЯВJlяется в различии величины Te:la споры, 
степени вогнутости боковых сторон и основания, длины лучеii щели 
разверзания и до некотороГ! степени в окраске экзины. ИЗ'vlеняется так
же степень <;:мятия экзины, характер и расположение складок. В ряде 
случаев те.ТЮ споры имеет треХJlопастную форму, причем третья лопасть 
имеет у отдельных экземпляров различную ЩИ рину, длину 11 очертание. 

В том случае, когда широкая складка располагается ВДО.1Ь поперечного 
диаметра споры и тело ее имеет трехлопастную форму, ще.1Ь разверза
ния не наблюдается (табл. 3, фиг. 14). При других ПО.lожениях споры 
лопасть эта достигает лишь середины тела, и тогда ще.1Ь разверзания 

прослеЖiИвается ДОВО.1ЬНО четко (табл. 3, фиг. 6). Иногда можно на()лю
дать лишь два луча щели, а третий скрыт под лопастью тела споры. 

С р а в н е н и е. Отдельные экземпляры спор описываемого типа были 
ранее изображены [51] под названием Leiotriletes (Trigonella М а 1.) 
simюsоаlаtus (51, табл. IV, фиг. 7) и Leiotriletes (Trigonella М а 1.) 
marginopinnatus (51, табл. IV, фиг. 8). Эти фОР'IЫ В свое время были 
выде.lены в отдельные виды на основании выдержанности в характере 

с\\ятия экзины и 'вполне определенного раСПО.l0жения складок на теле 

споры. В настоящее 'Время установлено СОЮlестное нахождение этих 
типов спор в одних и тех же отложениях. вс.lедствие чего они утрачи

вают самостоятельное стратиграфическое значение. С другой стороны, 
изучение отде.1ЬНЫМИ палеофиrrо.lога'lII (Э. А. Копытовой, Н. А. Болхо
витиной И др.) спор папоротников Coniopteris, Hausmannia, извлеченных 
из спорангиев, показывает бо.1ЬШое разнообразие в характере спор 
одного и того же вида. Та же изменчивость очертания спор Coniopteris 
была ПРUС.'Iежена на~ш на материале из нижнего мела района р. Сангар_ 
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Все это дает основание для объединения некоторых из ранее выде
ленных форм в один вид на основании их близких основных морфологи
ческих признаков. Некоторые экземпляры спор описываемого нижнеюр
ского папоротника обнаруживают сходство с отдельными видами, пре
имущественно юрских спор Triquetrella М а 1. (87, стр. 46, табл. 6, 
фиг. 1, 2, 5). Наиболее близкий вид Triquetrella angulosa Ь e/ati
formis М а 1. (87, стр. 46, табл. 6, фиг. 5) из средней юры Эмбы отли
чается слабо.l0пастным, угловатым очертанием и толстой, не СМЯТОЙ 
экзиной, а также длинными лучами щели разверзания. Те же особен
ности и некоторая асимметричность тела отличает от описываемого вида 

Triquetrella angulosa н elatior М а 1. (87, стр. 46, табл. 6, фиг. 8). 
Некоторое сходство имеется и с отдельными видами спор Cardiolina 

М а 1. (87, стр. 38, табл. 1) и с Glabrina glabra var. angulosa М а 1. 
(87, стр. 39, табл.4, фиг. 2). Близкий вид Leiotriletes (Triquetrella М а 1.) 
pyramidalis из триасовых отложений Арктики (51, табл. 1, фиг. 5) ОТJIИ
чается более ровными, прямыми сторонами, более длинными лучами 
щели рззверззния, обычной для него светлокоричневой окраской экзины 
и вытянутым, ПИР8мидальным очертанием тела. Описываемый вид мо
жет быть сопоставлен с Leiotriletes (Trigonella М а 1.) sinuosoalatus из 
lIижней юры Арктики (51, стр. 18, табл. IV, фиг. 7), который отличается 
лишь более широко-округленными углами. По очертаниям тела еще 
ближе стоит к описываемому виду Leiotriletes (Trigonella М а 1.) 
marginopinnatus К-М. (5], табл. IV, фиг. 8) из тех же отложении. Экзем
П.'IЯрЫ спор Triquetrella sinuosoalata из верхне- и среднеюрских отложе
н!!й района Малой Хеты (51, табл. VI, фиг. 6; табл. УII, фиг. 4) 
наиболее близюи по типу к описываемым нами спорам W, вероятно, явля
ются общими. Споры Triquetrella (Leiotriletes N а и т.) divaricata f. 
juncta (51, табл. VI, фиг. 4) отличаются большей величиной (70 ""). 
\IaССИВНЫМ основанием Te.la и отношением ширины к .:{.lине тела, 

равным 1,2: 1, а также бо.lее то.lСТОН ЭКЗIIНОЙ. Т r;quetrella di
varicata f. typica М а 1. из сре.1неЙ юры Эмбы (8'7". ('ТР. 4/. табл. 6, 
фиг. 8) ОТ.lичается .1ИШЬ стре.10видно-треУjО.1ЬНЫ'1 очерта:-IIIе\1 те.1а. Вид 
Azonotri/etes subintortus \\- а 1 t z \"аг. гоtШldаtus \\. а i t z. указанный для 
нижнего мела АРКТИКII (51. ('ТР. ЗА. та6.1. IX, фиг. 1), - очень сходен 
с описываемьш ВИ.10" 11 ОТ.lllчается более сильно вогнутыми СТОРОНЮIИ 
тела, вытянутыми УГ.1Ю!И по краям И' более тонкой экзиной светложел
той окраски. 

Мелкие формы рассматриваемого вида с широко закругленными 
углами могут быть сопоставлены с экземпляром споры Azonotriletes 
subintortus W а 1 t z var. rotundatus W а 1 t z, описанным С. Н. Н а у м 0-
в о й из юрских и нижнемеловых отложений Союза (102, табл. XXI, 
фиг. 255). Споры, аналогичные арктическим, известны из юрских отложе
ний COKO.10BCKOfO месторождения в центральной части Канского бас
сейна. Он!! изображены в работе Т. Н. Т Р о ш к о в о й и В. М. К о в б а
с и н о й (124. Т86.1. I а, фиг. 2, 4, отчасти фиг. 3 и 6). 

Основные 'lOрфологичеокие особенности изображенных в атласе юр
ских спор ошк:ываемого l1ипа позволяют относить их предположительно 

1( спорю! сборного рода Coniopteris. Некоторые черты сближают эти 
споры со спора\1И рода Hausmannia типа Hausmannia ех. gr. Н. ussu
гiеnsis Krysht. (105, табл. 111, фиг. 41-51). 

Большое количество спор папоротника Coniopteris укаЗblвается 
М. А. С е д о в о й и В. В. З а у е р для средней Юрbl Западной Сибири 
(Тюмень). Часть ПРИВОДИМblХ ими рисунков имеет значительное сход
ство со спорюlИ, ОПИСblваеМblМИ нами из юрских отложений Аркти,ки. 
СПОРbl Coniopteris, сопостаВИМblе с арктическими, описаНbI Н. А. Б о л
х о в и т и н о й из нижнемеловых и юрских отложений района г. Якутска. 
Близкие фОРМbI имеются среди спор Coniopteris hymenophylloides 
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(В r оп g п.), определенных Э. А. К оп ы 'f О В О Й из триасово-юрских от
ложений Казахстана [54, 55]. Они имеют общие очертания с описываемыми 
формами, но, судя по рисунку, отличаются лишь меньшей величиной и бо
лее корО'Гкими лучами щели разверзания. Несомненно, что в отложениях 
юрского и нижнемелового времени Арктики представлены споры не
скольких видов папоротника Coniopteris, которые пока еще слабо изу
ченьi и вследствие этого трудно различимы. Из отложений нижнего мела 
района Сангар нами были просмотрены споры, извлеченные из споран
гиев папоротника, предварительно определенного Н . Д. В а с и л е в с к о й 
как новый вид Coniopteris sp. Некоторые из экземпляров этих спор 
имеют значительное сходство с описываемыми. Среди последних встре
чаются экземпляры с более узко-треугольным очертанием, с сильно вдав
ленными боковыми сторонами, иногда слегка асимметричные (табл. 3, 
фиг. 9, 10, 11, 12) и с более темножелтой э:кзиной. В случае установле
ния их стратиграфического значения и выдержанности их морфологиче
ских признаков они могут быть выделены в отдельную форму или раз
новидность (Coniopteris tajmyrensis var. elegans). Эти треугольные 
споры несколько отличаются от более широко- и равнобоко-треуго.1Ь
ных спор со слабо вогнутыми сторонами, имеющими более широко 
округленные углы и более светложелтую экзину (табл. 3, фиг. 1,2,3,4,6) . 
Последнюю группу спор мы пр,инимаем за характерную Д.1Я описывае
мого вида. 

р а с про с т р а н е н и е и г е о :1 о г и ч е с к и й в о з р а с т те же. 
что и у предыдущего вида. Вид широко распространен 1:\ юрских от 
ложен иях Арктики . Преобладает в средней юре . Близкие формы изве
стны из нижнего мела и триаса . 

Coniopteris tajmyrensis \'аг. parva sp. et \·а г. п. 

Табл. 4, фиг . 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

r о " I О Т И п. Низовье р. Ма.lОЙ Хеты, скв. Р-7 , глуб. 832,7-838.9 .1/, 

обр. 86. Нижняя юра . Табл. 4, фиг. 1: 
Паратипы. Там же, скв. Р-8, глуб . 679,7-685,60И, обр. 21)1. Сред

няя юра. Табл. 4, фиг. 3. 4; там же, скв. Р-8 , г.lуб . 925.6- 933.0 м, 
обр. 219. Средняя юра. Табл . 4. фиг . 2. 5, 8; ТЮI iJ.;E'. \.' КВ . Р-8 , 
глу6. 946,6-948,3 м. Нижняя юра? Табл. 4. фиг. 6, 7. 

Количество встреченных экземпляров - 250. 
О п и с а н и е, диаметр 23,1-33,0 ~I. UBeT ЖЕ'.пыii, светложелтый. 
Описываемая разнов,идность и'меет БО.1ЬШое сходство по очертанию 

треугольного тела, светлой окраске экзины, ее гладкой поверхности с 
основной разновидностью Coniopteris tajmyrensis var. tajmyrensis (табл.3, 
фиг. 1, 2, 3, 4, 5). Меньшие размеры спор и более узко-треугольное очер
тание большинства из них дают основание для выделения этих мел

ких спор в отдельную разновидность . Нахождение этих форм связано 
с более глинистыми фаuиями . Вероятнее всего. судя по морфологиче
ским признакам, эти споры относятся к спорам папоротника Coniopteris. 
Имеется , однако, сходство и со спорами Hausmannia ех. gr. Н. ussurien
sis К r у s h t. и с ископаемыми спорами Hausmannia (табл. 6, фиг. 8а) . 
Более тонкая экзина и вогнутые равные стороны тела отличают описы
ваемый нами вид от мелких спор Hausmannia alata (табл. 6, фиг. 8а). 

р а с про с т р а н е н и е и г е 0.1 о Г И Ч е с к и и в о з р а с т. Taii
мырская депрессия. Низовье р . Ма.l0И Хеты. Усть-Порт, бухта Кожев
никова (мыс Илья), р. Оленек. 

Юрские отложения. Вид широко распространен в юрских, особенно 
в средне- и нижнеюрских, отложениях . Близкие по очертанию фор"ы 
известны из нижнего ме.lа . 
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Coniopteris divaricata (М а 1.) уаг. агспса К-М. 

Табл. 4, фиг. 9, 10, 11, 12, 13, 14 

1951. Triquetrella (Leiotriletes N а u т.) divaricata М а 1. уаг. arctica
К а р а -М У Р з а. Спорово-пыльцевые комплексы ·мезозоя северной 
части Центральной Сибири. Труды НИИГА, т. ХУII1, сТр. 18, 
табл. 1У, фиг. 3. 

1951. Triquetrella (Leiotriletes N а u т.) dlvaricata М а 1. [. juncta
К а р а -М У Р за. Спорово-пыльцевые комплексы мезозоя северной 
части Центральной С1ибири. Труды НИИГА, т. ХУ1II, стр. 18, 
табл. У1, фиг. 4. 

Г о л о т и п. Низовье р. Ма.l0Й Хеты, скв. Р-8, глуб. 832,8-837,6 м, 
обр. 211. Средняя юра. Табл. 4, фиг. 9. 

Пар а т и п ы. Там же, скв. Р-8, глуб. 901,8~902,6 м. Средняя юра. 
Табл. 4, фиг. 11, 12. Бухта Кожевникова, скв. Р-2. 

Количество встреченных экземпляров - 300. 
О п и с а н и е. диаметр 39,6-52,8 ~t. Цвет яркожелтый, коричнево

желтый. 
Спора крупная, в очертании пирамидально-треугольная, к основанию 

сильно расширенная. Боковые стороны слегка вдавленные, симметрич
ные. Углы широко округленные. Экзнна толстая, плотная. Поверхность 
ее гладкая, окраска яркожелтая. Щель разверзания трехлучевая, 
у большинства экземпляров широко открытая и края ее часто загнутые, 
Отношение ширины к длине 1,1 : 1 и 1,2: 1, На теле споры при неко
торых его положениях прослеживаются складки, спускающиеся вдоль 

средней части его (табл, 4, фиг, 12) или расположенные у вершины 
те.1а (табл. 4, фиг. 13, 14). 

И з м е н ч и в о с т ь. ИЗ:\lенчивы размеры споры, длина лучей щели 
разверзания (от 1/2 до 3/4 радиуса споры), а также степень вогнутости 
боко'ВЫХ сторон И отношение ..1.1I1НЫ основания к высоте те.1а споры. 
Меняется довольно резко и очертание споры, что связано с П~10жением 
тела споры в препарате и с характеро" ск.1а..10К ЭКЗIIНЫ. Ск.laДКИ В ко
личестве двух спускаются B..1~lЬ cpe..1hej-' часТII те.1а (та6.1. 4. фиг. 12) 
или расположены у веРШI!НЫ те.1а споры; .lИбо !I\!еется О..1на широкая 

складка, и тело в ЭТО\I С.lуча(' ПР!lН!I\Iает трех.l0пастную форму. 
Один из описывае\!ых э"зе\lП.1ЯРОБ (табл. 4, фиг. 11) был изобра

жен в нашей работе [511 на таб:I. 1\'. фиг 3. Он отличается плотной 
::,кзиной, которая образует толстые складки вдоль лучей открытой щели. 

С р а в н е н и е. Описываемый вид в основных чертах морфологиче· 
ского строения может быть сопост1влен с Coniopteris tajmyrensis уаг. 
tajmyrensis (табл. 3, фиг. 1·-10), от которого отличается яркожелтой 
окраской, более толстой, плотной экзиной, более крупными размерами 
и часто ~leHee вдавленными боковыми сторонами. Triquetrella (Leiotrile 
tes) diuaricata [. juncta (Coniopteris) из средней юры района Малой 
Хеты (51. стр. 18. таб.1. \'1. фиг. 4) может, очевидно, рассматриваться 
как один из экзе"П.1ЯРОВ описывае~16й формы. Она имеет сравнительно 
более тонкую ЭКЗIIНУ. которая образует складки, пересекающие тело 
споры в различных направ.lеН!!5!Х. ПО\IЮIO этого. характерна изогнутость 
лучей щели разверзания. О..1I1Н IIЗ ЭКЗf'\lП.1ЯРОВ ОПlIсывае~юго вида изо
бражен нами ранее [51] на таб.l. YI. фиг. 5 пo;r название'l Cardio/ina 
(Leiotriletes N а 11 т) гесигиа (тип Hausmannia). Он ОТ.1ичается плотной 
экзиной, которая образует толстые складки BJJO.'Ib .'Iучеii шели развер
зания. 

Споры описываемого вида могут принадлежать одному из видов 
рода Coniopteris. 

р а с про с т р а н е н и е и г е о л о l' И Ч е с к и й в о з р а с т те же, 
что и у Coniopteris tajmyrensis уаг. рагиа (табл. 4, фиг. 1-8). Преобла
..1ает преимушественно в нижне- и среднеюрских отложениях. 
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Coniopteris aspera \'аг, aspera sp, et var. п, 

Табл. 5, фиг. 1, 2, 3, 4 

Г о:! О Т И п. Низовье р. Малой Хеты, скв. Р-8, глуб. 969,1-977,5 _1/, 
обр. 224. НижняSJ юра. Табл. 5, фиг. J. 

Пар а т и п ы. Там же, скв. Р-8, глуб. 914,5- 921,5 м, обр. 217. Сред
няя юра. Табл. 5, фиг. 2; там же, скв. Р-б, глуб. 847,8-848,9 _11, обр.99. 
Средняя юра. Табл. 5, фиг. 3; там же, скв. Р-8, глуб. 801,7-804,3 .Н. 
Средняя юра. Табл. 6, фиг. 4. 

К:оличество встреченных экземпляров - 280. 
О п и с а н и е. Диаметр 33,0-46,2 [1. Цвет коричнево-желтый, корич, 

невый, реже темножелтый. 
Спора в очертани'И широко-треугольная, реже пирамидально-тре

угольная, к вершине суженная, к основанию довольно сильно расширен

ная. Боковые стороны большей частью слегжа вогнуты, реже ровные 
или выпуклые. Углы Не<:IЮЛЬКО вытянутые у вершины споры. При неко
торых положениях тела споры на нем наблюдается лопастеобразная 
складка, достигающая 1/2 или 3/4 поперечного диаметра тела. Нередко 
окдадка пересекает среднюю часть теда, и 'в этом случае с ней СJIивает

ся один из JIучей щели разверзания (табл. 5, фиг. 3, 4). Экзина до
вольно плотная, темная, шероховатая И.1И грубо-точечная. Щель раз
верзан!Ия трехлучевая, простая. К: этому же типу следует отнести спору 
треуюльно-сердцевидного очертания с выпуклыми боковыми сторонами, 
широко округленным.и углами и с широкойсклад,кой (табл. 5, фиг. 3). 
Она ОТ.lичается той же коричневато-желтой окраской экзи'Ны и ее шеро
ховатой или шагреневой скульптурой. При этом положении те.l0 имеег 
треХJIопастную форму. Отношение Д.тины основания те.lа к его высоте 
1,3 : 1 или 1,4: 1. 

И з м е н ч и в о с т ь. Изменчивость очертания Te:Ia споры зависит от 
ПОJIожения, в котором наблюдают спору. Щель разверзания \I0",ет быть 
трехлучевой или двухлучевой из-за хlаскировки третьего .lуча. Вслед
ствие этого спора ошибочно \lOжет 6ыть отнесена к группе MOf1oletes 
1 Ь г. Меняется ширина лопастеобразной складки и ее окраска - 01 
коричневато-желтой до коричневой. 

С р а в н е н и е. Имеет основные ХlOрфОJIогические особеННОСТII типа 
спор Coniopteris tajmyrensis уаг. tajmyrensis (та6л. 3, фиг. 1-7). Ша· 
греневая или грубо шероховатая скульптура поверхности 3КЗIIНЫ и ее 
более темная. коричневая окраска служат основание\! .1:IЯ выделения 
этой группы спор' в отдельный вид. По очертанию некоторые ПО.lОжения 
спор придают им сходство со спорой Leiotri/etes subintortus (W а 1 t z) 
N а u т. (51, табл. VII, фиг. З) из BepxHeii юры района Малой Хеты 
и отличаются от нее лишь шероховато-точечноii скульптурой и более 
темной окраской экзины. Однако бо.lее близкие к этому палеозойокому 
виду экзе~IП.1ЯРЫ спор Azonotriletes subintortus W а 1 t z уаг. rotundatus 
W а 1 t z, опре.1е,lенные С. Н. Н а у \1 О В О Й из мела Буреинского бас· 
сейна (102, та6.1. XXI, фиг. 255) и ряда других местонахождений, 
характерИlЗУЮТСЯ почти одинаково д.шнными, всегда вогнутыми боко
выми сторонами те.1а. а также более широко округленными углами . 
Некоторые близкие по типу представители спор Medullina М а 1. 
(87, табл . 4, стр. 40-42) ОТ:IИчаются от описываемых наличием сетчато· 
точечной скульптуры экзины. 

Споры описываемого вида Юlеют наиБО.lьшее сходство со спорами 
папоротника Coniopteris, к ОДНО"'У 113 видов которого, возможно, и отно, 
сятся описываеМJ>Jе экзе'\1ПЛЯРЫ спор. С .1ругоЙ стороны, имеется сход
сню и со спорами Hausmannia ех. gr. Н. ussuriensis К: r у s h t. 
(105, табл. III, фиг. 44, 4б), которые отличаются от описываемых более 
желтой окраокой, гладкой экзиной и 6олее мелюи-ми размерами. По об
щему очертанию к группе спор Hausmannia sp. ближе всего подходит 
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экземпляр споры, изображенный на фиг. 5, табл. 3. Он отличается 
выпуклыми сторонами и общим округло-треугольно-сердцевидным очер

танием подобно экземпляру споры Hausmannia, приведенному А. Ф. Н и
к о л а е в о й на табл. III, фиг. 44 [105]. Спора этО'го южного представи· 
теля отличается, однако, меньшей величиной, желтоii окраской экзины 
и отсутствием шероховатой скульптуры. Споры, по очертанию анало
гичные описываемым, обычны и для нижнемеловых отложений, но ИЛ 
основное отличие заключается в более светложелтой экзине, лишенной 
шероховатой и точечной скульптуры. Несомненно, что в юрских и :\1ело· 
вых отложениях представлены разные виды, а может быть, и роды папо
ротников, входящих в состав условного рода Coniopteris. По очертанию 
споры арктического вида близки к спорам Coniopteris /zymellophy//mdes 
(В г о п g п.), описанным Э. А. К о п ы т о в о й, и отчасти Coniopteris 
jurassica В о 1 с h. 

Распространение и геологический возраст. Тай· 
мырская депрессия. I-Iизовье р. Малой Хеты, Усть-Порт, бухта Кожев
никова (мыс Илья). 

Преимущественно юрские отложения. Преобладают в lIижне- и от
части в среднеюрских отложениях. Близкие виды известны из триаса. 

Coniopteris aspera var. aspera f. major sp., "аг. et f. п. 

Табл. 5, фиг. 5 

Г 0.1 О Т И п. Низовье р. Малой Хеты, скв. Р-8, глуб. 946,6~-948,3 .н, 
обр. 221. Нижняя юра? Таб.lI. 5, фиг. 5. 

КС.lичество встреченных экземпляров - 100. 
О п и с а н и е. диаметр 39,6-49,5 fl. Цвет коричнево-же.1Тыii. 
Спора крупная, в очертании широко-треугольная, округленная. И.'lИ 

округло-треугольная. БOIювые стороны ВЫ ПУI<.l ы,' углы широко округ
:reHHbIe. При некоторых положениях спора представ.1Яется трехлопаст
ной. Складка или лопасть опускается обычно В..1о..1Ь cpe..1Heii .1ИНИИ тела 
и доходит до середины или до его основания. Экзина ..10ВО.1ЬНО П.l0тная, 
поверхность ее грубо шероховатая, шагреневая. Ще.1Ь разверзання трех
лучевая, простая. Третий .1)"Ч часто скрыт под ск.1адчатоЙ .10пастью или 
с ней сливается. д.1нна .1учеЙ состаВ.1яет 2/з 1I.1И!/~ длины радиуса те.lа 
Отношение ширины те.1а (его основания) к высоте составnяет 1,2: 1 
и:rи 1,3: 1. 

И з м е н ч и в о с т ь. Меняется очертание TeJra, от широко-треУГО.'lЬ
ного с сильно расширенным основанием .IJ.o широко-округленно-треУГО.l1Ь
ного, трехлопастного, что зависит от положения тела споры. Форма TeJl<J 
споры изучена недостаточно. В связи с положением тела в препаратал 
l1lе.1Ь разверзания может представляться от явно трехлучевой до двух· 
:rучевоii или однолучевой. Это наблюдается в том случае, когда один 
lI:rи ..1ва .1уча скрыты под складкой экзины или сливаются с ней. 

С р а в н е н и е. От близких спор типа Coniopte.ris aspera (табл. 5, 
фиг. 1-4) ОТ.1l1чается .1ИШЬ бо..lее крупными размерами, более грубо 
шероховато-шагреневой поверхностью и темной окраской экзины. ЭТ!I 
отличия служат основание\! ..1.1Я вьце.1ения опнсывае~юй группы KPYJ[
ных спор В отдельную фОР:\IУ Coniopteris asperQ i. тajor. От близкой 
по очертанию крупной >округло-треугольно-сердцеви..1НОЙ споры, опре

деленной нами ранее из средней юры под названием Cardiolina (Leiotrile
tes N а u т.) гесuгиа (51, табл. VI, фиг. 5), отличается главньш образом 
к()ричневато-желтой окраской и шероховато-шагреневой скульптурой. Не 
исключена возможность, что описываемый тип спор относится к одному 
из видов спор папоротника Coniopteris. Более точно определить видовую 
принадлежность описываемой споры не представляется возможным. 
В некоторых положениях сходными по очертаниям оказываются споры 
Hausmannia, которые отличаются меньшими размерами и Г"1адкой поверх-



ностью экзины, окрашеннои в желтые тона (105, табл. III, фиг. 44, 47). 
Основное очертание <:пор у Hausmannia более правильное, почтw равно
боко-треугольное . 

р а с про с т р а н е н и е и г е о .1 о Г И Ч е с J( 11 ii в о з р а с т. Тай
мырская депрессия. Низовье р. Малой Хеты, Усть-Порт, бухта Кожевни
кова (мыс Илья). 

Юрские отложения. Преимущественно нижняя и средняя юра. Встре
чаются близкие формы в средне- и верхнетриасовых отложениях тех же 
районов. Довольно близ'кие слабошагреневые и более мелкие споры 
-с желтой окраской э'кзины встречаются в нижнемеловых отложениях 
(валанжин - нижний апт). 

Подсемейство Thyrsopterideae 

Thyrsopteris pyramidalis Sp. п. 

Табл. 5, фиг. 6 

1951. Stenozonotriletes pyramidalis f. tajmyrensis - К а р а -М У Р з а. 
Спорово-пыльцевые кюмплексы мезозоя северной части Uентраль, 
нои Сибир'и. Труды НИИГА, т. XVIII, табл. IX, фиг. 13. 

Г о л о т Iи п . Низовье р. Малой Хеты, скв. К-79, глуб. 233,7-237 м, 
обр. 257. Ва,'1анжин -- готерив? Песчаный отде.Н (?). Табл . 5, фиг. 6. 

КО,'1ичество просмотренны:\ экземпляров - 50. 
О 'п и с а н и е. JИЮlетр 40- 44 ~!. Ilвет темножелтый, коричневато

желтыii. 
Очертание споры треУГО.1ьнu-пирамидальное. По краю споры развита 

узкая, но довольно плотная «оторочка», ширина которой выдерживается 
без изменений почти по всей длине споры_ Ширина «оторочки» равна при
"ерно 1,4 длины радиуса споры. Экзина средней толщины. поверхность 
ее гладкая. Щель разверзания трехлучевая, простая. Длина лучей равн(\ 
3/4 радиуса или радиусу споры . Отношениre основания споры :к ее высоте 
составляет 1 : ]. 

и з м е н ч и в о с т ь . Изменчивы в слабой степени окраска экзины 
и размеры споры. В зависи\юсти от зрелости споры ~lеняется длина 
лучей щели разверзания. 

С р а в н е н и е. Описанныii тип спор имеет по обшему очертанию 
сходство с Cardiolina trisecta М а 1. а cinota М а 1. из средней юры 
Эмбинского района и Южного Урала (87. стр. 38, та6.1. ]. фиг . 16) . кото
рый отличается, однако, БО.1ЬШИМИ размерами (50 ~l) If сравнительно 
TOJ1CTbIM окаймлением. У близкой по типу среднеюрскоii Cardiolina tri
secta о stricta М а 1. (87, стр. 38, табл . 1, фиг. 21) более узко-треуголь
ное очертание споры, стороны почти прямые, а размеры более крупные 
(45 !-t) . Описываемая форма ранее была определена нами как Stenozo
notri letes thyrsopteriformis, а позже как Stenozonotriletes pyramidalis 
(51, табл. IX. фиг. 13). Описываемыii тип спор до некоторой степени 
'\fожет быть сопоставлен со спорами папоротника Thyrsopteris elegans 
К u n z е (137, стр. 451, фиг. 60) из семейства Cyatheaceae, подсемейства 
Thyrsopterideae (107, стр. 119, табл . 1, фиг. 11) . Споры последнего вида 
отличаются лишь более крупными размерами , достигаюшими 55 f.l , тогда 
как у арюического вида величина споры не превышает 45 !-t. Некоторые 
экземпляры спор Cyathea sp. типа Cyathea medullaris S w. (107. стр. 121. 
табл . 2, фиг. 1 а) также имеют сходство с описываемы\1 видом . Основ
ное отличие описываемого вида в отсутствии валикообра.зноЙ склаДКII . 
расположенной у Cyathea medullaris S w. вдоль сторон треугольника 
(107, стр. 121, таб,l. 2, фиг. 1 с) . Вполне допустимо отнесение арктиче 
ских спор к спорам папоротника из семейства Cyatheaceae (107, стр. 118, 
табл. 1, фиг. 11; табл . VI, фиг. 19,21). 

Для сравнения на фиг. 8 изображена спора семейства Cyatheaceae 
типа Thyrsopteris из юрских отложений Урала по материалам И. М. П 0-
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к р о в с к о Й. у близкой по очертанию споры Coniogramma japonica 
D i е 1 s светлокоричневая шероховатая экзина. Судя по материалам 
М. И. Б р и к (1951), имеется некоторое сходство со спорами Ph/ebopte
ris Munsteri (S с h е n k) Н е r n е r. 

Распространение и геологический возраст. Ни
зовье р. Малой Хеты, р. Яков.ТJевка, низовья р. Котуя И р. Попигай, 
р. Оленек. 

Нижний мел. Неоком (валанжин - баррем) , нижний апт. Довольно 
редки в верхней юре. Споры, близкие по типу, но с более тонкой экзи
ной И более мелкие встречаются в средне\f и верхнем апте. 

Подсемейство Cyatheae 

Cyathea (Stenozonotriletes) cretacea Sp. п. 

Табл. 5, фиг. 7, 7а 

Г о л о т и п. Низовье р. Малой Хеты, скв. 79, глуб. 233,7-237,0 .~t, 
обр. 257. Валанжин - готернв (?). Песчаный отдел. Табл. 5, фиг. 7. 

"Количество встреченных экземпляров -- 200. 
О п и с а н и е. диаметр 39,6-42,9 ~l. Цвет желтый, светложелтый. 

изредка яркожелтый. 
Очертание споры неправильно округло-треугольное. Вдоль внешнего 

края тела развита узкая и тонкая оторочка, окрашенная в светложел

тые тона подобно цвету споры. Внешний край оторочки ровный или 
слегка волнистый. Экзина споры средней толщины. скорее тонкая. По
верхность ее гладкая или слегка точечная. UЦель разверзания трехлуче
вая. простая, часто асимметричная. длина лучей ее равна 3/4 радиуса 
споры. Ширина оторочки составляет примерно 1/5 радиуса споры. 

И з м е н ч и в о с т ь. Спора меняет свое очертание от широко неясно 
треугольной до треугольно-округлой. Встречаются фор~1Ы с гладкой 
экзиной наряду с тонкой, редко точечноii ску.1ьптуроii. Из"енчивы кон
туры внешнего края оторочки. Споры описывае\юго Вlца Юlеют почти 
ровные края оторочки или же волнистые. Эти неБО.1ьшие раЗ.1I1ЧИЯ пока 
не дают оснований для вы.з.е.lения от;:хе.1ЬНЫХ фОр~1 11.111 разновидности. 

С р а в н е 11 и С'. От споры Thyrsopteris pyramidalis - Syn. StenГJ
zunotriletes thyrsopterijormis (таб.1. 5, фиг. 6) описываемый тип ОТ.1И
чается округло-треугольным очертанием тела, более тонкой и светлой 
экзиной . и сравнительно узкой, иногда слегка волнистой оторочкоii. 
Спора Bucculina triquetra Ь cretacea М а 1. из нижнего мела 3ападноii 
Сибири (Называевский район) (87, стр. 35, табл. 1, фиг. 9) несколько 
напоминает по типу описываемую нами, но отличается пирамидально

треуго.1ЬНЫМ, неоколЫJЮ округленным очертанием. У нее вместо оторочки 
наблюдается утолщенный край, что несвойственно описываемому виду. 
Систе~fатическое положение рассматриваемого типа спор пока неясно. 
Они ближе всего по типу к спорам семейства Cyatheaceae из нижнего 
Урала, ЮlеЮШЮI по краю узкую оторочку (107, табл. 6, фиг. 19). Мень
шее сходство со СПОрЮIИ Adiantum се\lеиства Po/ypodiaceae, подсемей
ства Pterideae из тех же ОТ.10жениii (107. таб.1. VI. фиг. 6). 

Споры Onyc/ziopsis sp .. судя по рисункам Н. А. Б о л х о в и т и н о й, 
более крупные и обычно не имеют оторочки, хотя некоторые поло
жения спор это'го папоротника напоминают по типу рассматриваемые 

споры. Мы склонны относить последние к роду Cyathea. 
Р а с про с т р а н е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о 3 Р а с т. Ни

зовье р. Малой Х:еты, Усть-Порт, р. ЯковлеВlка, р. Икон, р. Меймечи, 
р. Сабыда, бухта Кожевникова (мыс Илья). р. Попигай, р. Анабар, 
р. Оленек. 

Нижний мел. Неоком - апт. Реже верхняя юра. Близкие типы спор 
с тонкой светлой экзиной встречаются в альбе. 
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Cyathea (?) (Stenozonotriletes) va/anjinensis sp. п. 

Табл. 5, фиг. 9 

Г о л о т и п. Низовье р. Малой Хеты, скв. Р-9, глуб. 306-312 .Н,. 
обр. 378. Валанжин; песчаный отдел. Табл . 5, фиг. 9. 

Количество просмотренных экземпляров - 100. 
О п и с а н и е. диаметр 33-39,6 11. Цвет коричневато-желтыii. 
Спора в очертании треугольная. Боковые стороны тела слегка И.1Н 

явно выпуклые. Основание обычно ровное. Углы округленные. Тело 
споры окаймлено узкой и довольно плотной оторочкой. Внешний край 
оторочки ровный. Ширина ее равна примерно 1/5 радиуса тела. Экзина 
довольно плотная, на теле грубо шероховатая, точечная, на оторочке· 
гладкая и более темная. Щель разверзания трехлучевая, простая. длина 
лучей составляет 1/2-3/4 радиуса тела. Отношение ширины основаНН\1 
споры к высоте составляет 1,2 : 1 И.1Н 1 : 1. 

И з м е н ч и в о с т ь . Основным колебаниям подвержена степень 
шероховатости экзины тела и выпуклости его боковых сторон. 

С Р а в н е н и е. От треугольной споры Cyathea (Stenozonotriletes) 
cretacea (табл. 5, фиг. 7, 7а) отличается более правильно треугольным 
очертанием, которое приближается к широко-пирамидальному, более 
плотной, а главное, шероховатой экзиной и ее коричнево-желтой окрас
кой. Характер скульптуры экзины отличает описываемый тип от Thyr
sopteris pyramidalis (табл. 5, фиг. 6). Помимо этого, Thyrsopteris руга
midalis (Sуп. Stenozonotriletes thyrsopteriformis) отличается узко-треу
гольной формой или более широкой оторочкой тела, равной 1/з радиуса_ 
Формы спор юрского вида с узкой оторочкой Cardiolina trisecta М а 1. 
(87, стр. 38, табл. 1, фиг. 16-17) отличаются пирамидальным очерта
нием, более широкой оторочкой и гладкой экзиноЙ. У споры Агоnо
triletes laevis N а u m. (100, табл. 1, фиг. 3) оторочка отсутствует, 
а экзина гладкая. Напоминает отчасти спору Zonotri/etes ant/zelus 
N а u m. (102, та6л. XXIII, фиг. 291). У яижнемеловых спор Medulina 
М а 1. (87, стр. 40, табл. 4, фиг. 18-21) сетчато-точечная ску.lьптура . 
Описываемая спора имеет сходство со спорами семейства Cyatheaceae. 
Близки и опоры Coniogramma japonica D i е 1 s из ce:\leikTBa Polypo
diaceae, подсемейства Pterideae. Последние имеют коричневатую 
шероховато-зернистую экзину. 

Они изучены из споранГ'иев по гербарному экзе~lп.1ЯРУ :lапоротниюt 

этого вида. 

р а с про с т р а н е н и е и г е о JI о Г И Ч е с к 11 ii в G 3 Р а с т . Ни
зовье р. Малой Хеты, Усть-Порт, р. Яковлевка, р .. \\еiiчечи. бухта Сын
даско, р. Попигай, р. Оленек (низовье). Нижний :\lе.1. Ва.lанжин - ню"
нии апт. Близкие типы спор встречаются в верхне!! юре . 

Cyathea (?) (Camarozonotriletes) neokomensis sp . п. 

Табл. 5, фиг. 10 

Г о л о т и п. Сындаско-Попигайский район. НlIзовье р. Попигая_ 
Нижний мел. Готерив (?). Тигянская свита. Таб_l . 5, фиг. 10. 

Количество встреченных экземпляров 15-20. 
О п и с а н и е. Диаметр 39,6-42,9 11. ивет краевой зоны коричневато

желтый, в средней части тела желтый. 
Спора в очертании треугольная или пирамидально-треуrольная. Бо

ковые стороны прямые или слегка выпуклые. Углы несколько сужены, но 
округленные. Вдоль краевой зоны тела прослеживается утолщенное 
окаймление, обычно прерывающееся в уголках тела или заметно сужи
вающееся, тогда как вдоль боковых сторон тела, особенно в средней ча
сти, оно сильно расширенное. Внутренняя часть споры, более светло 



окрашенная, имеет вид ДОВОJlЬНО узкого треУГОJlьника, боковые стороны 
которого несколько вдавленные, а углы суженные и СJlегка оттянутые

Щель разверзания трехлучевая, простая. Длина лучей почти равна ра
диусу споры. 

И з м е н ч и в о с т ь. Встречаются экземпляры спор с преРЫВИСТЬi!ll 

внешним окаймлением, наряду с ними имеются экземпляры, у KOТOPЫ~ 
окаймление заметно утончается в углах споры. Окраска прерыВiИСТОИ 
оторочки меняется от интенсивно-желтой до коричневатой. 

С р а в н е н и е. Описываемый тип спор до некоторой степени напо
~Iинает споры Pyramidella triquetra М а 1. (87, стр. 44, табл. 5, фиг. 12) 
IIЗ нижнего мела Называевского района Западной Сибири. Основное 
отличие арктической споры от Pyramidella triquetra М а 1. в отсутствии 
утолщений вдоль лучей щели разверзания и в наличии оторочкообрэз
ных выступов. 

Имеет сходство со спорами п/группы Camarozonotriletes N а u т_, но 
оторочка не во всех случаях ясно прерывистая. Отдаленное сходство со 
спорами семейства Cyatheaceae (107, табл. 2, фиг. lа, lв; табл_ VI. 
фиг. 21). Условно отнесена нами к роду Cyathea. 

р а с про с т р а н е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Низовье 
р. Малой Хеты, р. Попигай, р. О.lенек. Нижний мел. Неоком (ва.lан
жин - баррем) , нижний апт. 

Cyathea (Stenozonotriletes) mediocris К-М. 

Табл. 5, фиг. 11 

1951. Stenozonotriletes mediocгis (тип Cyathea sp.?)-K а р а - М У р
за. Спорово-пыльцевые комплексы мезозоя северной части Цент
ральной Сибири. Труды НИИГА, т. XVIII, таб.1. IX. фиг. 18. 

Голотип. Низовье р. Попигая, обн. 2120. обр. 2()52 (1949, 
Т. П. Кочет,ков). Готерив (?). Таб.l. 5, фиг. 14. 

Количество встреченных экземпляров - :)(1. 
О п и с а н и е. Диаметр 42,9-55,0 ~I. ивет Тt~IНОЖt.пыii. кuричне

вато-желтый, реже коричневый с оранжевым оттеНКО~I. 
Очертание споры широко-треУГО.lьное или Оl<ругло-треугольное. Сто

роны споры равны или слегка выпук.lые. Углы закругленные, суженные. 
Экзина споры плотная, по краю тела выделяется в виде ровной отороч
ки средней ширины, равной примерно '/3 радиуса тела. На границе 
~Iежду телом и оторочкой расположен ТОllКИЙ участок экзины тела, кото
рый выделяется в виде светлой и узкой полосы вдоль внешнего контура 
тела. Экзина центральной части тела плотная и окрашена в коричневые 
тона подобно оторочке. Поверхность экзины гладкая, реже тонко грану
лированная. Щель разверзания трехлучевая, у зрелых форм широко ОТ
I<рытая, пересекающая Te.'IO споры. 

И з м е н ч и в о с т ь. Характер изменчивости прослежен недостаточно 
полно. 

С р а в н е н и е. От б.1ИЗКИХ по типу спор пjгруппы Stenozonotriletes 
N а u т. и спор типа Cyatheaceae, приве.J.енных на таб.1. 5, фиг. 2, 10, 12, 
Cyathea mediocris отличается наJlичием тонкого участка экзины на гра
нице между телом и оторочкой. 

По общему типу строения возможно отнесение описываемых спор 
к спорам семейства Cyatheaceae типа Cyathea medullaris S w. (t07, 
стр. 120, табл. 2, фиг. 1). 

Р ас про с т р а н е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с Т. Низовье 
р. Малой Хеты, Усть-Порт, р. Яковлевка, р. Меймечи, низовья рр. Попи
гая иОленека. 

Нижний мел. Валанжин - апт. Близкие по типу споры встречаются 
в альбе. 
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СПОРЫ.НЕУСТАНОВЛЕННОГО СИСТЕМАТИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

Euryzonotriletes simp/icisSimus (N а u т.) \'аг. polaris уаг. п. 

Табл. 5, фиг. 14 

ГО:IОТИП. Низовье р. Малоii Хеты, скв. Р-2, глуб. 306,1---312,\ .М, 
обр. 125 (48, табл. XIX, фиг. 6). Табл. 5, фиг. \4. Ва.'lанжин. 

Количество встреченных экземпляро!В - 50. 
О п и с а н и е. Диаметр 50-70 ,... Цвет коричневый. 
Очертание споры треугольно-округлое, почти округлое. Спора снаб

жена по краю тела широкой, плотной и темноокрашенной оторочкой. 
Ширина оторочки равна радиусу споры. Экзина ее толстая, часто 
исштрихована тонкими и косо направленными линиями. 

Illагренево-точечная экзина тела средней плотности. Окраска ее свет
.10КОРИЧllеВ<lЯ, на оторочке темнее. Щель разверзания трехлучевая, про
стая. Длина лучей се равна 2/З-З/4 радиуса споры. 

И з м е н ч и в о с т ь. Встречаются споры с округло-треугольным и 
округлым очертанием. Незначительно изменчивы размеры спор, ширина 
оторочки. ее плотность и скульптура оторочки. В некоторых случаях 
оторочка довольно З<lметно возвышается наJl, телом споры и имеет вид 

краевого ва .. 'lикообразного утолщения. 
С р а·в н е н и е. Может быть сопоставлена со спорой Zonotriletes 

simplicissimus N а u т. из нижнего мела и юры (102, табл. XXIII, 
фиг. 288). Со спорой Acгostichum elegans (табл. 2, фиг. 13, 13а) 
имеет лишl) типовое сходство. У этой споры значительно более узкая и 
светлая ОТОрОЧК<I, поверхность экзины гладкая или слабо точечная. 

р а с про с т р а н е н и е и г е о JI о Г И Ч е с к и й в о з р а с т. Низовье 
р. Малой Хеты, Усть-Порт, р. Яковлевка, р. Меймечи, бухта Сындаско. 
низовья р. Попигая, р. Оленек. 

Нижниii :\1 ел. Ва.rlанжин - б<lрре'\1. Единичные экземпляры встреча
ются в нижнем аптс. 

Stenozonotriletes gracilis sp. п. 

Табл. 5. фиг. 15 

Сындаско-Попигаиский район. Низовье р. Попигая. Готерив.' 
Диаметр 32,0-42,3 11. Цвет коричневато-желтый. Экзина гладкан 

ДОБОоlЬНО плотная. Оторочка узкая. Очертание споры треУ'гольное, .в ре
зультате смятия экзины сердцевидно-треугольное. Stenozonotriletes gra
cilis имеет небольшое сходство со спорами Phlebopteris Munsteri 
(S с h е n k) Н е г n е г, извлеченными из спорангиев одноименного 
юрского папоротника. Изображение споры Stenozonotriletes сУ. gracilis 
sp. П. приведено на фиг. 15а. Описываемый вид довольно широко рас
пространен в нижнеме,'!Овых отложениях АРКl1ИКИ (ва.'lанжин-апт). 

Stenozonotri/etes Izemite/iiformis sp. п. 

Т<Jб:l. 5, фиг. 16 

Низuвья р. Енисея, р. Малая Хета. Ва.'1анжин. Готерив? 
Диа~етр 29,4-35,0 j,t. Цвет коричневато-желтый. Экзина точечно

шероховатая. Края лучей щели разверзания ,утолщенные. Очертания 
треугольно-округ.'IыI.. Имеют отдаленное сходство с Hemitelia bella 
R с h 1. (107, СТр. 121, табл. 2, фиг. 3а). Основное различие заключается 
в отсутствии выемок и углублений вдоль каждой из сторон треугольника. 

Вид встречается в НИЖНЕ'\lеловых отложениях. 
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Семеиство Po/ypodiaceae 

Подсемейство Acrosticheae 

Acrostichum (Stenozonotriletes) elegans sp. п. 

Табл. 5, фиг. 13, 13а 

Г о JI О Т И П. Низовье р. Малой Хеты, скв. 1(-82, ГJlуб. 252-256 м, 
обр. 261. Валанжин; песчано-глинистый отдм. Готерив? Табл. 5, фиг. 1:3. 

Количество просмотренных экземпляров - 30. 
О п и с а н и е. диаметр 45-60 ~. Цвет коричневато-оранжевый. жел

тый. 
Очертание споры широко-треугольное. Боковые стороны вдавлен

ные. У:глы широко ОКРУГJlенные. По краю тела споры расположена 
довольно плотная, ровная и относительно широкая полоса. Illирина ото
рочки составляет примерно [/з-1/4 радиуса тела споры. Экзина тела 
довольно ПJlотная, поверхность ее гладкая или слегка тонко-шерохова

тая. Щель разверзания трехлучевая, простая. Длина 01учей равна 3/4 ра
диуса или радиусу споры. 

И з м е н ч и в о с т ь. Наблюдаются различия в размерах тела и ха
рактере СКУJlЬПТУРЫ поверхности экзины. Преобладают гладкие формы. 

С р а в н е н и е. От Thyrsopteris pyramidalis (табл. 5. фиг. 6) описы
ваемый тип отличается более широко-треугольным сердцевидным очер
танием, более широко закругленными углами и более широкой отороч
кой. Сходные по типу споры, выделенные В. С. М а.1 я в К и н о й как 
Cardioangulina cardioformis f. typica М а 1. (87, стр. 37, табл. 2, фиг. 9), 
встречаются в нижнем мелу Западной Сибири (Называевский район). 
Эти споры отличаются сравнительно крупными раэмерамн 

(0,75 Л1.м) , некоторой аСИМ\1етричностью и с.lабо стреловидным очерта
нием. 

БОJlее МeJIкие экземпляры спор описывае\lОГО тнпа с Г.lадкоii экзиноii 
сходны с Cardioangulina triceps В. cinctel/a .\\ а 1. 187. стр. 37, 
табл. 2, фиг. 2). известноii из среднеюрскю; ОТ.lожениii ряда южных 
районов Союза, но имеют округ.lые. а не выдаЮЩllеся приострен
ные Jlопасти. По обще~у ТIIПУ 11 очертанию данный вид спор БЛII
зок К некоторым 'Экзе~1П:IЯРа\! спор Acrostichum аиг(>иm L. (107. 
стр. 136, табл. 6. фиг. 'Оа) I!З ce\!eiicTBa Polypodiaceae, подсечейства 
Acrosticheae. Однакоископае\!зя спора папоротника Acrostichum (107, 
табл. 6, фиг. 11) из нижнемеловых отложений Урала, судя по се изо· 
бражению, имеет более правильное округло-треугольное очертание 
11 почти прямые стороны, чем отличается от стреловидно-треугольного 

очертания описываемой споры. С другой стороны, рассматриваемый тип 
спор имеет большое сходство со спорами Cibotium цlаuсum Н. et А т. и 
Cibotium Schiedei S с h 1 е с h t et С 11 а т., изученными по гербарному 
:\1атериа.1У. Близкие \ЮРфО.lогические чертыI можно наблюдать также 
и у других видов спuр рода Cibotium, извлеченных из спорангиев гавай
ских папорО1НИКОВ этого рода (139. стр. 39. табл. 4, фиг. 77, 78, 81, 85). 
Особенно большое сходство наб.lюдается со спорюlИ Cibotium splendefls 
(Gaud.) Кrаjiпа (139, таб.l.4,фllг.81,85) и с Cibotium hawaiiense 
N а k. et О g l! r а (139, та6.1. 4, фиг. 77, 78). Установить истинное систе
матическое положение рассматриваемых спор трудно. но скорее всего они 

могут быть отнесены к спорам типа Acrosachum из се\Iейства Polypo
diaceae, подсемейства Acrosticheae. Сравниваемые споры сближает на
личие зернистой структуры у некоторых экземпляров. Отпечатки Acrosti
chum sp. известны с р. Лозьвы (А. Н. I(риштофович). 

Р а с про с т р а н е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с Т. Низuвье 
р. МаJlОЙ Хеты, Усть-Порт, р. Яковлевка, бухта Сындаско. р. ,'vlеiiмечи, 
низовья рр. Попигая и Анабара. 

Нижний :\1e:I. Валанжин - баррем. Реже нижний апт. 



Семейство Dipteridaceae 

Hausmannia (Leiotriletes) а/а/а К-М. 

Табл. 6, фиг. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

1951. Cardiolina (Triquetrella М а 1.) alata К-М. 
М а 1.) - К а р а - М У Р з а. Спорово-пыльцевые 
зозоя северной ча,сти Центральной Сибири. 
т. XVIII, стр. 23, 30, табл. VI, фиг. 3. 

(тип Hausmannia 
комплексы ме

Труды НИИГА, 

1951. Cardiolina (Leiotriletes N а u т.) alata f. subin/orta К-М. (тип 
Hausmannia Ivl а 1.) - К а р а - 1\1 у р з а. Спорово-пыльцевые ком
плексы северной части Центральной Сибири. Труды НИИГА, 
т. ХУIII, стр. 23, табл. УII, фиг. 9. 

Г о л о т и п, Низовье р. Мало~i Хеты, скв. Р-6, глуб. 797,0-798 м. 
Нижняя юра. Табл. 6, фиг. 1. 
Пар а т и п ы. Низовье р. Малой Хеты, скв. Р-В, глуб. 745,4-749,4 м, 

обр. 205. Средняя юра. Табл. 6, фиг. 2, 3, 8; там же, Р-8, г.'rуб. 786,5-
789,5 м, обр. 208. Табл. 6, фиг. 4, 5, 6. 

Количество встреченных экземпляров - более 900. 
О п и с а н' и е. Диаметр 29,7-42,9fЛ. Цвет желтый. 

Спора в очертании треугольная, широко-треугольная, к основанию 
расширенная и с ШИрОIЮ округленными углами, к вершине суженная 

и часто снабженная одной или двумя складками, спускающимися вдоль 
средней части тела. Боковые стороны прямые или слегка выпуклые. Углы 
у основания широко ,округленные. Экзина средней толщины, поверх
ность ее гладкая. Щель разверзания трехлучевая, простая. Длина Jlучей 
от 1/2 до 2/., радиуса тела споры. При некоторых ПО.l0жениях спора пред
ствляется асимметричной, широко-треугольно-сердцевидного очертания. 
Одна из боковых сторон более выпуклая, ,вторая ровная (табл. 6, 
фиг. 7). От вершины тела спускается широкая складка или .10пасть, до
ходящая при некоторых положениях тела споры до его основания. 

Складка эта расположена вдоль средней части тела, нередко под нею 
бывает скрыт третий луq щели разверзания. Иногда щель разверзания 
JJезаметна, и тело имеет явно треХ.:10пастную форму и очертание. БЛIИЗ
кое к ромбическому или широко-яйцевидному. 

И з м е н ч и в о с т ь. Как видно из описания спорь'. очертание 
н форма тела споры зависят в основном от его ПО.l0жения при 
наблюдении, от характера, размеров и формы складок jКЗIlНЫ. В связи 
С этим меняется положение щели разверзания и число ее ВИДЮIЫХ \llучеЙ. 
Встречаются треугольные. треугольно-сердцевидные \I округло-ромбиче
ские. трехлопастные споры. Ще.1Ь разверзания при Ht'KOTOPbIX положе
ниях тела незюrетна .'!Ибо представляется однолучевой ще.1ЫО. 

С р а в н е н и е. Один экзе!VIПЛЯР споры этого типа бы:r изображен на 
табл. VI, фиг. 3 [51] вместе со среднеюрскич КО\lП.1ексом спор. Эта 
спора определялась нами как Cardiolina (Leiotriletes) alata f. subintorta. 
Описываемый вид имеет большое сходство со спорами папоротника, 
н:шлеченными и описанными А. Ф. Н и к 0:1 а е в о й из спорангиев спо
роносного листа Hausmannia ех gf. Н. ussurie1lSis К г у s h t. (105, табл. 111, 
фиг. 41--51). Все 9 экземпляров спор. пр"веденные в работе А. Ф. Н и
к о.'! (j е в о Й, имеют отличные друг от друга очертания и форму, совпа
дающую в основных чертах с описывае~!ЫШI на~1И формами. Так, споры, 
опреде.lенные из НИ)lшеюрских от.l0жеНIIII района Малой Хеты, изобра -
женные на табл. 5, фиг. 6, 7, совпадают по основным морфо~огическим 
признакаI\l со спорюш Hausmannia ех gr. Н. ussuriensis К г у s h t., по
мещенными в работе А. Ф. Н 11 К 0.1 ае в о й на табл. 111, фиг. 46 и 48. 
Фигуры 4 и 5 близки фиг. 50. а фиг. 2 имеет сходство с фиг. 51 той 
же табл. 111 [105]. Ана.10гичные фОР\1Ы И очертания ПРИНИ!VIают споры 
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'некоторых видов папоротника Coniopteris. Однако споры аРКПl'lескнх 
видов этого папоротника, в отличие от треугольных спор Hausmannia, 
имеют более сильно вогнутые боковые стороны и чаще более крупные 
размеры и светложелтую окраску экзины. Близкие споры изучены 
Э. А. К оп ы т о в о й из спорангиев юрских среднеазиатских папор'Отни
ков, определенных М. И. Б р и к как Hausmannia. Рассматриваемые 
споры не были извлечены из спорангиев папоротника, почему их видо
вая принадлежность не может быть установлена точно. Можно говорить 
:!ишь о типовом сходстве со спорами папор'Отника Hausmannia. К 'Опи
сываемому типу следует отнести споры, прив'Одимые нами ранее под 

названием Cardiolina galeata (51, табл. УН, фиг. 5) и Brachytrilistrium 
(Leiotriletes) bialatum (51, табл. УН, фиг. 6). В нижнемеловых отложе
ниях встречаются близкие по очертанию виды или разновидности, кото
рые отличаются более тонкой экзин'Ой, ее светложелтой окраской и бо
.'Iее крупными размерами. 

Р а с про с т р а н е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Низовье 
р. Малой Хеты, Усть-Порт, р. Яковлевка, Долганские озера j Дудинка, 
р. Икон" р. Меймечи, р. Котуй, бухта Кожевникова (мыс Илья), бухта 
Сындаско, р. ТlИгян, р. Попигай, р. Анабар, р. Оленек. 

Юрские и нижнемеловые отложения. Имеет распространение во всех 
трех отделах. Количественно преобладает в верхней юре. Близкие виды 
встречаются в большом числе в нижнемеловых отложениях (валан
жнн - 3.'1ьб). 

ffausmannia (Leiot/'iletes) triangularis (N а u т.) var. minor К-М. 

Табл. 6, фиг. 8а 

1951. Leioiriletes triangularis (Naum.) f. minoг-Кара-Мурза. 
Спорово-пыльцевые комплексы ~Iезозоя северн'Ой части Цент
ральной Сибири. Труды НИИГА, т. Х\'III. таб.'!. I\'. фиг. 4. 

Г о .'1 О Т W п. Низовье р. Ма.'!ОЙ Хеты. сКБ. Р-8, г.lуб. 925.6-933,0 м, 
·обр. 219. Средняя юра. Препаратотека УС1ь-ЕНllсейской экспедиции. 
Табл. 6, фиг. 8а. 

КОJlИчесТIЮ встреченных экзе\lП:IЯРОВ - 200. 
О п и с а н и е. Диаметр 28,1- 29,7 I-l. Цвет темножеJIТЫИ. 
Спора имеет треугольное или пирамидально-треугольное очертание. 

Бокавые стороны ее сильно или слабо выпуклые, углы тела закругленные. 
Экзина довольно плотная. Щель разверзания трехлучевая, простая. Дли
на лучей равна 3/4 радиуса или радиусу споры. Отношение длины основа
ния 1( высоте споры составляет 1 : 1, а у некоторых форм длина основа
ния несколько меньше высоты тела. 

И з .\1 е н ч и в о с т ь. Меняется в незначительной степени вздутость 
боковых С10рОН Te.la, Д.lина лучей. щели разверзания и их окончаний. 
у некоторых фОР.\1 окончания лучей тонко заостренные, у других не
сколько расширенные. закруг.lенные. Нередко боковые стороны почти 
прямые, ровные. 

С р а в н е н и е. Описывае.\!bIИ пш спор ~ожет раСС.\lатриваться как 
одна из разновидностей, близких к СПОрЮI Azonotriletes triangularis 
N а u т. Однако отличается от ПОС.lеJ.НИХ .\lеньшюlИ раЗ.\lерами, темна
желТОЙ окраской, менее выпуклыми боковыми сторонами. Тупые окон
чания лучей щели разверзания и заКРУГ.Тlенные углы также дают ОСН'О· 
вания для выделения описываемого типа ·спор в отдельную форму или 
разновидность. Один из экземпляров описываемого типа спор был нами 
изображен на таблице IV, фиг. 4 [51] вместе с нижнеюрским комплексом 
спор. Довольно сходная верхнеюрская спора Leiotriletes subtriangularis 
(51, табл. УН, фиг. 2) отличается более Шrироко-треугольным очерта
нием, отношением длины основания к высоте, равным 1,4: 1, и более 



светложелтой окраской ЭКЗИНЫ. ПО общему облику рассматриваемая 
нами спора напоминает Leiotriletes laevis N а u т., происходящую из 
юрских и нижнемеловых углей бассейна рр. Попигая и Анабара 
.(100, табл. 1, фиг. 3) и известную в Буреинском бассейне (102, 
табл. XXI, фиг. 252). Однако спора Azonotriletes (Leiotriletes) laevis 
N а u т. отличается большей величиной и явной пирамидальной 
формой тела. Более близка описываемому виду Azonotriletes (Leiotri
letes) laevis N а u т. var. acutiangulus N а и т. из юры и ниж
него мела Буреинского бассейна (102, табл. XXI, фиг. 253), отли· 
чающаяся от Azonotriletes .laevis N а и т. более островатыми углами. 
достоверный современный или ископаемый аналог этой споры нам 
неизвестен. Имеется сходство со спорами Coniopteris и особенно с Haus
mаппёа, изображение которой приведено в оrrчете А. Ф. Н и к 0.11 а е в о й 
(105, табл. IV, фиг. 2). 

Описываемые споры обнаруживают сходство с треугольной спорой 
Hausmannia, помещенной в рабсуге Антевса (134, стр. 15, табл. 6, 
фиг. 38). Близкие по типу экземпляры спор имеются среди спор Conio
pteris burejensis (2 а 1.) S е \V., определенных Н. А. Б о л х о в И. т ин о й 
ИЗ юры района г. Якутска. 

Р а сп р о с т р а н е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Тай
мырская депрессия. Низовье р. Малой Хеты, Усть-Порт, р. ЯКОВJlевка, 
р. Меймечи, бухта Кожевникова (мыс Илья), район Кульча - Тигян, 
р. Попигай, р. Анабар, р. Оленек . 

. Юрские отложения. Переходит в нижний мел (неоком - альб), где 
встречается в разнообразных формах, с более тонкой и светлой экзиной_ 

Семейство Schizaeaceae 

Aneimia (СflOпюtiilеtеs) a.hetensis var. chetensis sp. et \"аг. П. 

Табл. 7, фиг. 2 

r O.JI о Т и п. Низовье р. Малой Хеты, скв. 82, г."Iуб. 252-256 .Н, 
обр. 261. Валанжин. Табл. 7, фиг. 2. 

Количество встреченных экземпляров - 200. 
О п и с а н и е. диаметр 65-80 1-1. Цвет желтый, темножелтыii. корич

невый или яркожелтый. 
Спора крупная. Очертание ее тела широко-треугольное, часто IIРИ

ближается к округло-треугольному. Все три стороны тела обычно вы
пуклые, или одна из сторон ровная, слабо выпуклая. Углы тела округ
ленные, у основания более широко округленные. Экзина .J,овольно плот
ная. Скульптура ее ребристая. Ребра сглажены и имеют вид узких 
и с.lегка волнистых валиков, охватывающих и переП.lетающих тело 

споры со всех сторон. На проксимальной стороне споры, т. е. со 
стороны внутреннего полюса (табл. 7, фиг. 2), валики расположены па
раллельно сторонам споры или по~ прямым угло!\! К краю споры. На 
дистальной стороне они обычно пересекают тело споры под раЗНЫМ}i 
углами. 

У спор данного типа с более толстой .экзиноЙ ребра 
образные утолщения не просвеЧlивают сквозь экзину 
разверзания трехлучевая, длина .1учеЙ 2/'_3'1 радиуса. 
щели имеют изогнутую форму. 

или ваJlИКО

тела. Щель 
Иногда .'1учи 

И з м е н ч и в о с т ь Очертание споры \Iеняется от широко-треуголь
ного до округло-треугольного. Изменчиво до некоторой степени напраI3-
ление валикообразных ребристых утолщений и характер смыкания их 
у концов лучей щели разверзания. длина лучей щели разверзания 
может иногда достигать радиуса споры. Желто-коричневая окраска 
экзины преобладает над коричневой. Встречаются экземпляры с ярко
желтой Iили оранжевой окраской экзины. 
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С Р а в н е н и е. Указанная разновидность спор имеет большое сход
ство с Plicatella chetensis var. nigruт (51, табл. 9. фиг. 10), которая от
личается меньшими размерами, наличием узких и ровных валиков, рас

положенных более правильными рядами, параллельными боковым сто
ронам тела, и более темной окраской экзины (табл. 7, фиг. 1). СПОра 
Mohrta liтata (табл. 7, фиг. 4, 5), очень близкая по характеру скульп
туры, отличается более яено выраженным треугольным очертанием 

н светложелтой окраской экзины, которая к тому же более тонкая 
и узкоребристая. Размеры этой споры меньше (45 \1). Описываемая 
форма имеет сходство с представителями Aneiтia [107, 137] и несколько 
меньше с Mohria sp. У представителей второго рода споры более узко
ребристые, а ребра и валикообразные утолщения более тонкие, много
численные и гуще расположенные. 

Р а с про с т р а н е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Низовье 
р. Малой Хеты, Усть-Порт, р. Яковлевка, р. МеймечtИ, бухта Сындаско, 
р. Тигян, 'низовье р. Котуя (р. Жданиха, р. Сабыда), р. ПопигаЙ. Ниж
ний мел. Преимущественно неоком (валанжин - баррем) и нижний апт. 
Единичен в среднем и в верхнем апте. 

Mohria (Choтotriletes) tersa sp. п. 

Табл. 7, фиг. 14 

1951. PlicateLLa trilobatiformis У. tersa (семейство Schizaeaceae)
К а р а -М У Р з а. Спорово-пыльцевые комплексы мезозоя северной 
части Центральной Сибири. Труды НИИГА, т. XVIII, стр. 31, 
табо·l. IX, фиг. 11. 

r о л о т и п. Низовье р. Попигая, обн. 2138, обр. 2065 (Т. П. Кочет
ков. М. С. Шлейфер). Нwжний мел, валанжин - готерив. Табл. 7, 
фиг. 14. 

Количество встреченных экземпляров - 40. 
О п и с а н и е. диаметр 30-40 11. Цвет же.lтыii. коричневато·желтыИ. 
Очертание споры округло-овальное и.lll ро",бически-округ.lOе. экзнна 

довсльно плотная, поверхность ее ребристая. Ребристыf' выступы срав
нительно узкие, ровные, пара.l.1е.1ЬНО раСПО:IOженные и напраВ:lенные 

под yrJJOI\'1 к краю споры. с.\одящиеся вдоль средней части тела. ЗJ.есь 
же раоположена третья .:!Опасть споры. обычно слабо ребристая И:IИ 
почти гладкая. При некоторых положениях споры третья лопасть неза
:\1етна, и тело тогда кажется округло-треугольным. Щель разверзаНIIЯ 
трехлучевая, заметна изредка на проксимальной стороне тела. 

И з м е н ч и в о с т Ь. В зависимости от положения тела споры очер
тание ее представляется от ромбического до треугольно-округлого 
и округло-овального. Третья лопасть наблюдается не при всех положе
IIИЯХ споры, так же как и трехлучевая щель. 

С р а в н е н 11 е. От ряда других представителей семейства Schizaeaceae 
(табл. 7, фиг. 1. :2. 5. 11. 15) отличается меньшими размерами, овально
ромбичеСКИМII очеРТ<JНIIЯ\!J!. на.lичнем третьей лопасти и направлением 
ребристости. НеБО.lьшое типовое сходство !оюжно усмотреть со спорой 
Plicatelfa incisurata i. tupica ,\\ а 1. (87. стр. БО. таб.1. 11. фиг. 1) и риса· 
tella incisurata var. exilis М а 1. 187. та6.1. 11. фиг. 2) из нижнего мела 
(апт) Западной Сибири, Эмбы и Среднего Урала. Однако ПО.1НОГО совпа
дения морфологических признаков сравниваемых спор не наблюдается. 
Данный тип спор может быть отнесен к спорам семейства Schizaeaceae. 
Более детальное сопоставление со спорами представителей этого семей
ства затруднено. Близкие по ряду признаков споры рода Schizaea отли
чаются наличием однолучевой щели разверзания. У спор большинства 
видов Aneiтia очертания близки к правильному треугольнику и иное 
расположение более грубой ребристости (107, табл. 8, фиг. Ia, 7в). Не
сколько большее сходство имеется со спорами Aneimia rotundifolia, 
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AlLeimia lacinuta, известными по гербарному материалу, а также со спо
рами Mohria и 'Отчасти Schizaea (141, табл. 1, фиг. 2,6,7,8). Описывае
NIЫЙ вид условна 'Отнесен нами к раду Mohria, так как у Aneimia rotun
iiifolia и А. lacinaia наблюдаются выросты вдаль ваЛИJ<ообразных YTaJI-

1цениИ. 
Р а с п р а с т р а н е н и е и г е о л а г и ч е с к и й в а з р а с т. НизавЬ\: 

-р. Малай Хеты, р. Яковлевка, Долганскис озера, низовье р. Попигая, 
р. Оленек. Нижний мел. Неоком (валанжин - баррем) , апт. 

Aneimia (Chomotriletes) cardioformis К-М. 

Табл. 7, фиг. 15 

19.'')1. AnL'imia cardiojoгmis К-М. (семейство SchizaeacL'ae)- К ар а
М у Р з а. СпаРОВО-ПЫJIьцевые КОМПJlексы мезозоя северной ча
сти Центральной Сибири. Труды НИИГА, т. XVIII, табл. XI, 
фиг. 15. 

r о л о т rи п. Низовье р. Малой Хеты, скв. 82, глу6. 252-256 м, 
обр. 251. Валанжин. Табл. 7, фиг. 15. 

Количество просмотренных экземпляров - 60. 
О п и с il Н И е. Диаметр 30-45 fl. Цвет коричневато-желтый, ЯРКО

желтый. 

Очертание Т<'Лil споры неправильно-ова.nыюе, широко-треугольное 
или округло-треугольное. Углы тела широко закругленные. Стороны 
:выпуклые. Экзина плотная, грубая. Поверхность тела состоит из реб
,ристых валикообразных утолщений, параллельных друг другу и пересе
кающих тело в верхней его части вдоль проксимальной оси, а у основа
ния тела-пад углам к ней. От вершины тела на его дистальнай стороне 
часта спускаются ребристые, довально толстые валикообразные складки, 
пересекающие среднюю часть тела вдоль его поперечнай оси 11 .'I:оходя
щие до центра спары или ега 'Основания. 

Благадаря округленным, давольна талстым валикам, резко высту
пающим на поверхности те.'lа. край спары представляется тупазубчатым 
Н:IИкрупногородчатым. Щель разверзания трехлучевая. простая. Лучи 
'щели равны 1/2_2/э радиуса спары. lНель разверзания ЗilмеТН<l не при 
всех положениях спары. 

И з м е н ч и в а с т ь. Очертание споры меняется от овального до тре
угольно-акруглаго. Поперечная ребристая складка одиночная либо 
состоит из двух сближенных валикаабразных утолщений. Очертание и 
характер направления ребристасти спор нахадятся в зависимасти 'От их 
палажения в препарате. Во всех случаях спары представ.1ЯЮТСЯ как бы 
I!ЗОГНУТЫМИ и 'Обвитыми валикоабразными утолщениями. 

С р а в н е н и е. Данный тип ребристой споры аТ.lичается от тре-
угольнай споры Aneimia (Plicatella М а 1.) chetensis vaг. chetensis 
(табл. 7, фиг. 2) неправильна-авальным или округла-треугольным очер
танием, а также расположением ребер, параллеЛЬНЫ:\1 продольной оси, 
11 постаянным наличием паперечной складки в виде гребешка. 

Типовае сходства имеется са спорами Plicatella incisurata f. typica 
М а 1. (87, стр. 60, табл. 11, фиг. 1) из нижнега мела (апт) Западнай 
Сибири (Называевский райан) и р. Эмбы, а также с Plicatella incisurata 
\таг. ехШ.'> М а 1. (87, табл. 11. фиг. 2) из нижнега мела (верхи) Сред
него Урала. Рубчатая экзина у перечисленных спор нежная, более 
танкая, размеры их меньше (30 ~t), и В очертаниях ани балее OIсруглые. 
Памима этого, у Plicate{{a incisarata [. typica М а 1. края щели развер
зания утолщенные. 

Характер ребристай скульптуры позволяет относить данный тип 
спары к спорам семейства Schizaeaceae (107, стр. 141, табл. 8, 
фиг. 1,1 - 7) 11, скорее всего, к спарам рада Aneimia (107, табл. 8, 
фИГ. 3. S; 137, таб:J. XXXIII, фиг. 41, 44); У овальных спор Schizaea 
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(107, стр. 141, табл. 8, фиг. 2) ребристость экзины также параJIJJельна 
.продольной оси или косая, но ребра или полосы гораздо более тонкие 
и узкие. Главное же отличие спор Schizaea заключается в принадлеж
НОСТlи их к спорам билатерального типа. Споры Mohria-c более пра
пильным треугольным или округлым очертанием тела и густым располо

жением узкоребристых выступов (141, табл. 1, фиг. 6, 7, 8). 
Р а с про с т р а н е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Низовье 

р. Малой Хеты, район Долганских озер, р. Нковлевка, р. Меймечи, 
низовье р. Котуя, низовье р. Попигая, р. Оленек. 

Нижний мел. Неоком (взланжин-баррем), апт. Преимущественно нео
КО:l;[ - нижний апт. Характерный вид lIижнеые./ювых отложений Арктики. 

Lygodium (Stenozonotriletes) sparsaetubercu/atum sp. п. 

Табл. 8, фиг. 1 

Г о л о т и П. Низовы~ р. Малой Хеты, скв. К-79, глуб. 237 _И, обр. 257. 
Нижний мел (валанжин). Табл. 8, фиг. 1. 

Количество встреченных '1кземшшров - 60. 
О п и с а н и е. дИRметр 66-80 [1. Цвет яркожеJlТЫЙ, же:по-оранжевыИ. 
Спора -крупная, в очертании треугольная или округло-треугольная. 

Углы споры широко округленные. Боковые стороны у вершины споры 
слегка вогнутые. По краю споры выделяется узкая, но довольно плот
ная оторочка с волнистым внешним краем. Экзина споры плотная, 
толстая. На ее поверхности расположены довольно крупные закруглен
ные выросты, приближающиеся в свое.м очертании к полусфере. Распо
.10жение бугорков на поверхности тела споры сравнительно редкое 
!I не всегда равномерное. Вдоль утолщенного края споры бугорки 
не наблюдаются. Щель разверзания трехлучевая, простая. ЭIQfiна 
вдоль открытых лучей щели слегка приподнятая. утолщенная. Длина 
:Iучей равна 2/3-3/4 радиуса споры. 

И з м е н ч и в о с т ь. Изменчивы в слабой степени раЗ~lеры и очерта
ние споры, а также число неравномерно распре.1е.1енных по поверхности 

тела бугорков. Встречаются крупные экзе~IП.1ЯРЫ СПОР-.10 1 00 ~I. 
С Р а в н е 11 и е. Этот тип спор БЫ.1 описан нами ранее из района 

Малой Хеты как Azoflotriletes sparsaeverrucosus (48, таб.1. 1, 
фиг. 7). По размерам, общему очертанию и окраске данные споры 
имеют сходство со спорами рода Lygodium из семейства Schizaeaceae. 
От Lygodium japonicum S w. (107, стр. 141, табл. 8, фиг. 9а-с) отли
чаются наличием бугорков. От спор верхнеюрского вида Lygodium 
sp., известного с Северного Урала (107, табл. 8, фиг. 10), помимо 
-:!Того. отличаются округло-треугольным или широко-треугольным очер

танием. 

Споры современного Lygodium scandens S w. отличаются плоскими 
II мелкими бугорками, которые расположены более часто. 

Распространение и геологический возраст. Усть
Порт. низовье р .• \\а.10Й Хеты. р. Яков.1евка. р. Котуй, р. Меймечи, 
р. Большая СаБЫ.1а, р. ПопнгаЙ. 

Нижний ме.l. Неоком - низы апта. ПреЮlущественно преобладает 
в валанжине и готериве. В ~1еньшем КО.1ичестве встречается в барре
\1е и изредка в нижнем апте. Близкие типы спор вне арктической зоны 
известны из неокома Западной Сибири (Тюмень) и Урала, а также 
в единичном количестве из порт.ТJанда Урала. 

Lyg'odium (Lophotriletes) gibberulum К-М. \'аг. minor \'аг. П. 

Табл. 8, фиг. 2 

1951. Valanjinella gibberula (гип Lygodium)-K а р а -М У Р з а. Спо
рово-пыльцевые комплексы мезозоя ,северной части Центральной 
Сибири. Т:руды НИИГА, т. XVIII, стр. 29, табл. IX, фиг. 7. 
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Го JI О Т И П. Низовье р. Малой Хеты, скв. 84, глуб. 325-328 .Ч, 
обр. 269. Валанжин; песчано-глинистый горизонт. Табл. 8, фиг. 2 (51, 
табл. IX, фиг. 7). 

О п и с а н и е. Диаметр 60-75 f1. Цвет коричневый, яркооранжевый. 

Спора в очертании треугольная, боковые стороны прямые или слегка 
вогнутые, углы округленные. Экзина плотная, поверхность ее довольно 
густо усеяна небольшими полусферическим или слегка оттянутыми 
коротко-цилиндрическими бугорками. По краю споры выделяется узкая 
оторочка, сильно волнистая, округло-зубчатая или городчатая по краю. 
Щель разверзания трехлучевая. Края открытых лучей разверзания 
четкообразно утолщенные. Длина лучей равна 2/3-3/4 радиуса споры. 

И з м е н ч и в о с т ь. Меняются в незначительной степени размеры 
с[[ор, число бугорков и характер утолщения по краям лучей. Экземпляр 
этой споры изображен вместе с другими спорами валанжина в нашей 
работе [51] на табл. IX, фиг. 7 под названием Valanjinella gibberula 
К-М. (тип Lygodium). 

С р а в н е н и е. От разновидности Lygodlum gibberulum var. g·tbbe
rula (табл. 8, фиг. 6) описываемая разновидность отличается мень
шими размерами, густыми равномерно расположенными бугорками, 
более извилистым городчатым краем оболочки и утолщенными краями 
щели разверзания. По типу описываемые споры близки к некоторым 
видам Lygodlum из семейства Schizaeaceae. От Lygodium articulatum 
(137, табл. XXXIII, фиг. 45; 107, стр. 141, табл. 8, фиг. 8) они отличаются 
округло-треугольным очертанием, более густо гранулированной скульп
турой экзины И меньшей величиной. Выделенная разновидность ранее 
была описана из района Малой Хеты под названием Azonotriletes valan
jinicus var. parviverrucosus (48, табл. III, фиг. 4). Изображена в н.ашеЙ 
работе [51] под названием Valanjinella gibberula на табл. IX, фнг. 7 [51]. 

Р а с про с т р а н е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Низовье 
р. Малой Хеты, р. ПопигаЙ. Неоком. Преимущественно валанжин, готс
рив. Единичен в барреме. Доходит до НИ1жнего апта. 

Lygodium (Lophotriletes) clarum sp. п. 

Табл. 8, фиг. 3 

Г о л о т и п. Низовье р. Малой Хеты, скв. 52, глvб. 495-496 .Н. 
Валанжин; глинистый отдел. Табл. 8, фиг. 3. 

Количество встреченных экземпляров - 50-70. 
О п и с а н и е. Диаметр 75,9-85,5 f1. Цвет яркоже.пыЙ, желтовато

uранжевыЙ. 

Спора Е очертании правильно-треугольная с ОКРУГ.lенными углами 
11 почти прямыми или слегка вдавленными сторонаМII. Экзина плотная, 
поверхн.ость ее покрыта довольно крупными и равномерно расположен

ными бугорчатыми полусферическими выростами. БОJlее густо раСПО.llО
жснные выросты вдоль нижнего края споры похожи на волнистую или 

зубчатую оторочку. Настоящая оторочка отсутствует. Щель разверзання 
трехлучевая, простая. Длина лучей ее равна 2/3-3/4 радиуса споры. 

И з м е н ч и в о с т ь. Изменчивы в слабой степени размеры спор, 
густота бугорчатых выростов, но основные ,юрфологические признаки 
спор весьма устойчивы. 

С р а в н е н и е. Описываемый ви;t имеет БОJIЫIЮС сходство с Lygo
dium sparsaetuberculatum (табл. 8, фиг. 1), от которого отличается 
более правильно-треугольным очертанием тела, более ровными сторо
нами тела, отсутствием оторочки и более густым расположением бугор
ков, особенно по краю споры. От крупных гладких спор Lygodlum 
japonicum S w. (107, сТр. 142, табл. 8, фиг. 9а-с) отличается БУГОРЧR-
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"ТОИ скульптурой экзины. От Lygodiuт gibberulum К-М. var. тinor 
(табл. 8, фиг. 2) о,тличаe'fСЯ значительно более мелкими и чаще располо
женными бугорками. Данный тип спор сопоставляется со спорами папо
ротника Lygodium семейства Schizaeaceae (107, 137, 141). Близкие 
по типу споры по материалам пыльцевой лаборатории ВСЕГЕИ изве
стны из нижнего мела Сибири. 

Р а с про с т р а н е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Низовье 
р. Малой Хеты, Усть-Порт, р. Яковлевка, низовье р. Попигая, р. Боль
шая Сабыда. 

Нижний мел. Неоком. В единичном количестве встречается в низах 
апта. Вне Арктики близкие типы спор Lygodium известны из неокома 
Западной Сибири (Тюмень). 

Lygodium (Lophotriletes) valanjinensis sp. п. 

Табл. 8, фиг. 4, 4а 

Г о JJ О Т И п. Низовье р. Малой Хеты, скв. 52, ГJlуб. 491-496 -ч. 
Валанжин; глинистый отдел. Табл. 8, фиг. 4. 
Пар а т и п ы. Низовье р. Малой Хеты, скв. К-79, глуб. 233,7-237,0 м. 

Валанжин, готерив? Песчаный отдел. Сындаско-Попигайский район. 
Низовье р. Попигая (обн. 2070, обр. 2011, Шлейфер, 1949). Готерив. 
Тигянская свита. Табл. 8, фиг. 4а. 

Количество встреченных экземпляров - 70. 
О п и с а н и е, . Диаметр 82,5-100 [l. Цвет коричневато-оранжевый, 

желто-оранжевый. 
Тело споры в очертании треугольное или стреловидно-треугольное 

~' сильно вогнутыми сторонами и округленными углами. Экзина толстая, 
поверхность ее очень густо усеяна крупными, почти сомкнутыми друг 

с другом бугорчатыми выростами, достигающими в очертании окруж
ности. Вдоль внешнего края споры прос.1еживается окаЙм.1ение из густо 
расположенных бугорков, настоящая оторочка отсутствует. Щель раз
верзания трехлучевая, простая. Длина .1учеЙ равна 2/з-Зi~ радиуса споры. 

И з м е н ч и в о с т ь. Раз'.{еры споры и степень вогнутости сторон, 
размеры бугорков меняются в l'еЗII<lЧlпельной степени. Основные мор
фологические признаки данного типа CIIOp устойчивые. 

С р а в н е н и с. Аналогичные споры определены были ранее под 
названием Azonotril('tes valanjinicus var. inflata (48, табл. 1, фиг. 6). 
От Lygodiuт sparsaetuberculatum (табл. 8, фиг. 1) и Lygodium clarum 
(табл. 8, фиг. 3) данный вид отличается стреловидным очертанием 
тела, очень густым расположением бугорчатых выростов на экзине, 
которые почти шаровидные. От Lygodiuт sparsaetuberculatum (табл. 8. 
фиг. 1), помимо этого, отличается отсутствием оторочки и более интен
сивной яркой окраской споры. 

Описывае~!ая спора по свою! размерам и скульптуре экзины близка 
к некоторы'.{ спорю! Lygodium. С совре'.{енным Lygodium articulatum 
(137, фиг. 45; 107. стр. 141. таб.1. 10. фиг. 8) сближает лишь гра.нулиро
ванная скульптура экзины. OCTa.lbHbIe признаки не совпадают с основ
ными признаками описываемого типа спор. У Lygodium scandens S w. 
несколько иной характер экзины, Близкие, но не аналогичные типы 
спор встречаются в неокоме Западной Сибири (Тюмень), судя по дан
ным М. А. С е д о в о й и В. В. З а у е р. 

Р а сп р о с т р а н е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Низовье 
р. Малой Хеты, Усть-Порт, р. Я~овлевка, низовье р. Котуя, р. М еЙ'меЧ'И, 
р. Большая Сабыда, р. ПопигаЙ. 

Нижюtй мел - неоком (валанжин - баррем) . Преимущественно из
ьестен из валанжина, roтерива и баррема. Изредка встречается IВ низах 
апта. 



Lyg;udium (Lорfюtгilеtеs) inundatum sp. п. 

Табл. 8, фиг. 5 

Г о л о т и п. Низовье р. Малой Хеты, скв. 84, глуб. 325-328 .11, 

обр. 269. Валанжин; песчано-глинистый отдел. Табл. 8, фиг. 5. 
Количество встреченных экземпляров - 40. 
О п и с а н и е. Диаметр 59,4-72,6 !l. Цвет коричневый, с оранже

вым оттенком. 

Тело споры треугольное или округло-треугольное в очертании. Боко
вые стороны обычно выпуклые, основание ровное, изредка из-за смятия 
споры вогнутое. Экзина довольно плотная. Поверхность ее неровная, 
)·рубо-извилисто-бугорчатая. Извилистость скульптуры экзины, повиди
:'.юму, вызвана слиянием густо расположенных (почти параллельными 
рядами) полусферических бугорчатых выростов. По краю споры наблю
Д,ается узкая, слегка волнистая оторочка. Ширина ее равна 1/10 длины 
радиуса споры. Щель разверзания трехлучевая, простая. длина лучей 
равна 2/3-3/4 радиуса споры. 

И з м е н ч и в о с т ь. Изменчивость данного типа споры прослежена 
не была. В слабой степени меняются размеры споры, очертание ее тела, 
степень сомкнутости бугорчатых выростов, а также ширина и степень 
выявленности оторочки. 

С р а в н е н и е. От близкого вида Lyp;odium gibberulum уаг. minoI' 
(табл. 8, фиг. 2) отличается сомкнутостью бугорков, их линейным рас
положением и грубо-извилистой скульптурой экзины. Бугорчатые вы
росты у описываемого вида более крупные и большей частью более 
уплощенные. Близкий по очертанию и размерам Lygodium japonicum 
S w. (107, стр. 142, табл. 8, фиг. 9а) отличается бородавчатой экзиной, 
зависящей лишь от внутренней -структуры экзины. 

у Lygodium articulatum (137, фиг. 45; 107, табл. 8, фиг. 8) более 
округло-треугольное очертание, а скульптура крупно и густо гранули

рованная. Отдаленно напоминает по типу некоторые из видов спор рода 
Botrychlum (105, табл. 2, фиг. 14, 16) типа Botrychtum lanuginosum 
W а 1 d. Описываемые споры наиболее близки к спорам Lygodium scaf1-
dens S W., имеющим извилисто-бугорчатую экзину. Но у спор Lygo
dlum scandens S w., судя по просмотренным препаратам, тело спор 
более крупное, экзина более тонкая и имеет скорее более грубо шагре
невую или мелко- и плоско-бугорчатую скульптуру. Точное систематиче
ское положение спор описываемой группы установить трудно. Можно 
скорее допустить принадлежность их к спорам Папоротника LygodlUnZ 
S W. или близкому €MY роду. 

Р а с про с т р а н е н и е и г е о :1 о г и ч е с к и й в о 3 Р а с т. Таймыр
ская депрессия. Низовье р. Малой Хеты, р. Яковлевка. низовье р. По
пигая. 

Нижний мел. Неоком (валанжин - баррем) . Изредка нижний апт. 

LYI{odium (Lophotriletes) g;ibberulum К-М. \'зг. цiЬЬеrulа уаг. п. 

Табл. 8, фиг. 6 

Г о л о т и п. Низовье р. Малой Хеты, скв. К-79, глуб. 233,7-237,0 м, 
обр. 257. Валанжин. Табл. 8, фиг. 6. 

Количество просмотренных экземпляров - 50. 
О п и с а н и е. Диаметр 82,5-100 н. Цвет коричневато-желтый. 

коричневато-оранжевый. 
Очертание тела споры широко-треугольное. Боковые стороны у вер

шины тела слегка вогнутые, углы спор широко закругленные. Экзина 
плотная. Поверхность тела покрыта небольшими округлыми бугорчатыми 
выростами. Расположение бугорков неравномерное, более густое вдоль 
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краевой зоны. Бугорки в очертании обычно превышают полусферу. Ра:{
\1еры бугорков до 6·-7 ~l. По краю споры прослеживается узкая, не
равномерно-волнистая ИJIИ крупно неравномерно-городчатая оторочка. 

[Цель разверзания трехлучевая, простая. Длина лучей равна :\/4 радиуса 
или радиусу споры. 

И з м е н ч и в о с т ь. Основные признаки данного типа спор суще
('Твен но не изменяются. 

С р а в н е н и е. Наибольшее сходство данная спора имеет с Lygo
dium gibberulum var. mёnог (табл. 8, фиг. 2), от которой отличается 
крупными размерами, неравномерным расположением бугорков и про
стой щелью разверзания.· Довольно близки по типу споры современного 
Lygodium scandens S w., у которых тоже мелкие, но плоские черепитча
тые или грубо-шагреневые бугорки. Помимо этого, вокруг лучей щелн 
разверзания помещается довольно широкое утолщение экзины. Близкие
по типу споры Lygodium встречаются, по устным указаниям М. А. С е
П. о в о й и В. В.З а у е р, и в неокоме Западной Сибири (Тюмень). Споры 
Lygodium japontcum S w. (107, стр. 142, табл. 8, фиг. 9а) отличаются 
более гладкой или зернистой внутренней структурой экзины. 

р а с про с т р а н е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Таймыр· 
екая депрессия. Низовье р. Малой Хеты, Усть-Порт, р. Яковлевка. 
низовье р. Попигая. 

Нижний мел. Неоком. Валанжин-баррем. Изредка встречаются 
в апте. 

Lyg·odium (Lophotri/etes) planotubercu/atum sp. п. 

Табл. 8, фиг. 7 

Г о JI О Т И п. Низовье р. Малой Хеты, скв. К-84, г.lIvб. 325-328 .1/,. 

обр. 259. Валанжин; глинистый отдел. Таб.'1. 8. фиг. 7.-
Количество встреченных спор - 30. 
О п и с а н и е. Диаметр 59,4-85,0 f1. ивет корнчневато-же.пыЙ H.111' 

коричневато-оранжевый. 

В очертании спора треУГО.lьная, ОКРУГ.lая. Боковые стороны выпук
лые. Основание споры вс.lедствие сдав.lиваНШI C.lerKa вогнутое. Углы 
у основания широко округ.lые. У вершины yrO.l ifecKo.lbKO заостренный. 
суженный. Экзина плотная. Ску.lьптура ее КРУПНОП.lитчатая, БУГОРЧi!
тая. Сглаженные плоские бугорчатые выросты СЛСI'ка Ha.leralOT друг н;! 
друга. Размеры уплощенных бугорков почти одинаковые, Очертание их 
приближается к окружности или несколько угловатое. Вдоль края споры 
прослеживается узкая сильно волнистая или грубо-городчатая оторочка. 
темнее, чем остальная часть споры. Щель разверзания трехлучевая, про
стая, иногда асимметричная. Длина лучей равна 2/3--3/4 радиуса. 

И з м е н ч и в о с т ь. Изменчивы в слабой степени размеры споры. 
величина н очертания плитчатых бугорков. 

С р а в н е н 11 е. От ОПllсанных выше крупных неокомских спор 
(табл. 9, фиг. 1, 2. 3. 4. 5, 6) ОТ.lичается плитчатой скульптурой экзины. 
Рассматриваемая форма нюш БЫ.lа ранее выделена IIЗ валанжина райо
на Малой Хеты под назва-ние"f Lophotriletes planotuberculatus [48]. 

Спора Lygodium articulatum (137, фиг. 45; 107, таб.1. 8, фиг. 8) напо
минает описываемую форму лишь по СJ.<ульптуре те.lа споры. Последнее 
у нее более округло-треугольное с гранулированной скульптурой 
экзины. Споры Lygodium japonicum S w. (107, стр. 142, табл. 8, фиг. 9а-с) 
н типа Lygodium из верхнеюрских отложений Урала (107, табл. 8. 
фиг. 10а, в) отличаются гладкой или зернистой и бородавчатой внутрен
ней структурой экзlины. Судя по спорам современного паПОРОТНИIКD 
Lygodium scandens S w., скульптура их экзиныI при некоторых положе· 
ниях споры напоминает скульптуру экзины рассматриваемых спор_ 

у некоторых экземпляров спор L. scandens S w. экзина покрыта плос-



кими бугорками, налегающими друг на друга. На других экземплярах 
спор этого же вида скульптура грубо-шагреневая или мелкобугорчатая, 
слегка извилистая. Вокруг лучей щели разверзания наблюдается плос
кое и широкое утолщение. Более явно выраженная бугорчатая скульп
тура экзины у спор современного папоротника Lygodium voLubiLe S w. 

Типовое сходство со спорами папоротника Lygodlum дает известное 
основание относить к этому роду рассматриваемые валанжинские споры. 

Отдаленное сходство имеется с более крупнобугорчатыми, но мелкими 
по размерам, спорами современного Botrychiuт Lanuginosuт \V е 11. (72, 
табл. 11, фиг. 16), изученными Ю. М. К у з и ч к и н о й. 

Р а с про с т р а н е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Низовье 
р. Малой Хеты, р. ПопигаЙ. 

Нижний мел. Неоком. Преимущественно ва.панжин - готерив. Реже 
баррем. Встречаются единично в низах апта. 

Lygodium (Stenozonotriletes) sagittaetormis уаг. granitera sp. et уаг. n 

Табл. 8, фиг. 8 

Г о л о т и п. Низовье р. Малой Хеты, скв. К-64, глуб. 393-397,7 м, 
обр. 130. Валанжин; глинистый отдел. Табл. 8, фиг. 8. 

Количество встреченных экземпляров - 20. 
Оп ие а н и е. Диаметр 82,5-115.0 '1. Цвет коричневато-оранжевый, 

желтый. 

Спора в очертании стреловидно-треугольная. Все три стороны тела 
сильно вдавленные, углы споры широко округленные. Экзина довольно 
плотная. На поверхности тела наблюдаются мелкие зернистые выросты, 
расположенные довольно редко и более или менее равномерно. По краю 
тела прослеживается валикообразная толстая и гладкая оторочка, замет
но выступающая на поверхность тела. IЦель разверзания трехлучевая, 
простая. Длина ее равна 2/3-3/4 радиуса споры. 

И з м е н ч и в о с т ь. Слабо изменчивы размеры, ширина оторочки 

и густота зернистых выростов. 

С р а в 11 е н и е. Описываемая спора была ранее нами ныделена под 
названием Azonotriletcs sagittaetorтis f. granitera (49, табл. I, фиг. 1) 
из пород валанжина в районе Малой Хеты (48, табл. 3, фиг. 1). 

Близкие по очертанию сноры Cardioangulina тajor М а 1. были при
ведены В. С. М а .1 я вк И Н О Й (87, пр. 37, табл. 2, фиг. 11) из нижнего 
мела Западной Сибири, но они сильно отличаются наличием гладкой 
экзины. По общему стреловидно-треугольному очертанию и наличию 
гладкой оторочки описываемая форма сходна со спорой Lygodiuт из 
верхнеюрских отложений Северного Урала (107, табл. 8, фиг. 10в), 
которая отличается более крупными размерами, несколько более узкой 
оторочкой и зернистой скульптурой экзины. 

Lygodiuт japonicum S w. (107, стр. 142, табл. 8, фиг.8) отличается 
гладкой экзиной и широко-треугольным очертанием. Имеется некоторое 
сходство с Lygodium из нижнего олигоцена Германии (141, табл. I, 
фиг. 5). 

р а с про с т р а н е н и е и г е о J\ о Г И Ч е с к и й в о з р а с т. Низовье 
р. Малой Хеты, р. Яковлевка, р. ПопигаЙ. 

Нижний мел. Неоком. Преимущественно ва.lанжин-готерив. Возмож
но захождение в баррем и в нижний апт. 

Lygodium (Lophotrtletes) spLendidum sp. п. 

Табл. 8, фиг. 9 

Г о л о т и Л. Низовье р. Малой Хеты, скв. К-25, глуб. 428-431 м. 
Валанжин; глинистый отдел. Табл. 8, фиг. 9. 

Количество прооютренных экземпляров - 20. 



О п и с а н и е. Диа метр 82,5-115 ~l. Цвет яркожелтый, ора нжево
желтый. 

Спора имеет в очертании стреловидно-треугольную форму. Боко
г,ые стороны сильно вогнутые. Углы широко ,округленные, экзина толстая, 
скульптура ее бугорчатая. Бугорчатые выросты крупные, в разрезе пре
вышают полуокружность. Они в большом количестве сгруппированы на 
концах споры, отчего углы тела являются крупнобугорчатыми. Внеш
ний край вогнутый в средней части тела, ровный, лишен бугорков и из
редка имеет утолщение в виде двойного контура. Экзина споры вдоль 
ЛУЧ,ей щели разверзания обычно лишена бугорков. Расположение бугор
ков тела редкое, но равномерное. Щель разверзания простая. Длина 
лучей равна 2/3-3/1 радиуса тела. 

И з м е н ч и в о с т Ь. Описывасмый вид подвержен слабой изменчи
вости, что отчасти ~казывается на характере скульптуры и на размерах 

споры. 

С р а в н е н и е. Сходные споры из нижнего мела или верхней юры 
других районов нами не встречены. От других видов спор, отнесенных 
к роду Lygodium (табл. 8, фиг. '1-8), описываемая форма отличается 
:~остаточно четко. Ранее описываемая форма определял ась нами как 
Azonotriletes splendidus (48, табл. IV, фиг. 3; 49, табл. 1, фиг. 2) из валан
жина р. Малой Хеты. 

Систематическое положение данного типа спор с достоверностью 
Qпределить не представляется возможным. Можно предположительно 
отнести их к группе спор типа Lygodium семейства Schizaeaceae. 

Р а с про с т р а НI е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Низовье 
р. Ма.l0Й Хеты. Нижний мел. Неоком (валанжин-баррем). Преимуще
ственно валаНЖИII - готерив. 

Lygodium (Stenozonotriletes) aii. japonicum S \\'. 

Табл. 9, фиг. 1. 2. 8 

1951. Stenozollotriletes /ygodiumtformis (Lygodium)-K а р а - Л\ У р
з а. Спор,ово-пыльцевой КО~IП.lекс ~Iезозоя северной части иент
ральной Сибири. Труды НИИГА. т. ХУIII, стр. 29, таб.1. 9, фиг. 8. 

Г о л о т и п. Низовье р . .\\a.loii Хеты. скв. К-84, глуб. 272,7-276.1 -н. 
Qnp. 264. Валанжин; песчано-глинистый отдел. Табл. 9, фиг. 1. 

Пар а т и п ы. Низовье р. Малой Хеты, скв. 2 ГБГ, глуб. 447-452 м. 
ВглаiНЖИ'Н; песчано-глинистый отдел. Табл. 8, фиг. 2, 8. 

Количество просмотренных экземпляров - 80. 
О п и с а н и е. Диаметр 75-80 fl. Цвет коричневато-желтый. 
Очертание споры широко-треугольное или округло-треугольное, иногда 

слегка симметричное. Боковые стороны выпуклые или слегка вдавленные. 
Углы споры закругленные. Угол у вершины иногда суженный. Экзина 
плотная. Ску.lьптура ее гладкая. Поверхность споры часто блестящая, 
золотисто-же.пая. По краЮI споры наблюдается узкая, но ровная ото
рочка. Ще:IЬ разверзания трех.lучевая. простая. Лучи щели разверзания 
равны по длине 2/3-3/4 радиуса споры. Экзина вдоль лучей щели раз
верзания слегка приподнятая II.1И утолщенная. 

И з м е н ч и в о с т ь. Изменчивы размеры и очертание споры. Очерта
ние споры и облик углов тела зависят от степени смятия экзины. Вполне 
возможно, что спора, изображенная на фиг. 8, прещ:тавляет одно 
из положений спор Lygodium cf. japonicum S w. или близкого к нему 
вида. 

С р а в н е н и е. Описываемый тип спор имеет большое сходство по 
очертанию и скульптуре экзины со спорами папоротника Lygodtum 
japonicum S w. (107, стр. 142, табл. 8, фиг. 9а-с) и с некоторыми пред
ставителями ископаемых его форм из верхней юры Северного Урала 
(107, стр. 142, табл. 8, фиг. 19а, табл. III, фиг. 19). Небольшие различия 
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наблюдаются JIИШЬ в ширине оторочки. Близкие по облику споры Lygo· 
dium встречаются в верхнеюрских отложениях Таймырской депрессии,. 
но они существенно отличаются меньшей величиной (42-50 !L), более 
светлой и тонкой экзиной. 

Близкий вид ранее был определен нами как Azonotriletes trigonus 
(48, табл. IV, фиг. 2), позже как Stenozonotriletes lygodiumiformis 
(51, табл. IX, фиг. 8). Рассматриваемый тип спор может быть отнесен 
к спорам папоротника Lygodlum sp. 

Р а сп р о с т ра н е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Низовье 
р. Малой Хеты, Усть-Порт, р. Яковлевка, низовье р. Попигая, р. Оленек. 
Нижний мел. Преимущественно неоком. 

Lygodium (Stenozonotriletes) asperatum sp. п. 

ТаБJI. 9, фиг. 3 

Г о л о т и п. Низовье р. Малой Хеты, скв. 84, глуб. 299,2-303,5 .1/, 

обр. 266. Валанжин; песчано-глинистый отдел. Табл. 9, фиг. 3. 
Количество просмотренных экземпляров - 40. 
О п и с а н и е. Диаметр 69,5-85 !l. Цвет коричневатый с оранжевым 

оттенком. 

Тело споры имеет треугольное ИJIИ треугольно-округлое очертание. 
Боковые стороны у вершины спор вдавленные, углы округленные. 
Экзина довольно плотная, поверхность ее неровная, шероховатая, 
иногда точечно-ямчатая. По краю споры прослеживается узкая и до
вольно плотная темноокрашенная оторочка. Щель разверзания трех
лучевая, простая. 

Лучи ее достигают 3/4 длины радиуса споры или равны радиусу 
споры. 

И з м е н ч и в о с т ь. Очертания споры слабо изменчивы. Непостоянна 
степень шероховатости поверхности тела. Экзина споры нередко смята 
в складки различной ориентации. 

С р а в н е н и е. Описываемый тип спор имеет большое сходство со 
спорами Lygodium аН. japonicum S w. (табл. 8, фиг. 1, 2), от которых 
отличается лишь грубо-шероховатой поверхностью экзины и БО.'lее тем
ной ее окраской. Те же отличия позволяют выделять этот вид от спор 
Lygodium japonicum S w. (107, стр. 143, там. 8, фиг. 9а-с) и верхнеюр
ских спор Lygodium sp. (107, табл. 8, фиг. 10а). Рассматриваемые 
споры с шероховатой экзиной ранее нами были определены как Агоnо· 
triletes asperatus (48, табл. VI, фиг. 4), а позже как Stenozollotriletes 
asperatus из отложений валанжина района Малой Хеты. 

р а с про с т р а н е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Низовье 
р. Малой Хеты, р. я,ко>влевка, низовье р. Попигая, р. Олене-к. 

Нижний мел. Преимущественно неоком (валанжин-баррем). Изред
ка низы апта. Единично близкие, но не общие виды спор встречаются 
в верхах верхней юры, в апте и альбе. 

Lygodium (Stenozonotriletes) turgidulum sp. п. 

Табл. 9, фиг. 4 

r о .:1 О Т И п. Низовье р. Малой Хеты, (.:кв. 84, глуб. 325-328 .11, 

обр. 269. Валанжин (готерив?) ; песчаный отдел (?). Табл. 9, фиг. 4. 
Количество просмотренных экземпляров - 60. 
О п и с а н и е. Диаметр 59,5-75,9!l. Цвет желтовато-коричневый. 

темноже.пыii. 
ОчертаНIlt' споры праВИJJыю-треугольное, широко-треугольное. Сто

роны HecKo.'lbKO вогнутые. Углы равномерно округленные. Экзина 
плотная. Скульптура ее шагреневая, шероховатая или точечная. По 
краю споры прослеживается довольно плотная и гладкая оторочка, 

окрашенная в БО,'lее темный коричневый тон, чем саl\Ю тело споры. 
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Ширина оторочки составляет IIримерно I/x часть радиуса теш] споры. 
Щель разверзания трехлучевая. Края лучей щели окаймлены плоскими 
и волнистыми по краю утолщениями. Поверхность этих утолщений глад
кая. 

И з м е н ч и в о с т ь. Слабо изменчивы размеры спор и степень шеро
ховатости поверхности экзины, а также характер и ширина утолщении 
вдоль лучей щели разверзания. 

С р а в н е н и е. Описываемый тип спор имеет большое сходство 
со спорами Lygodium asperatum (табл. 9, фиг. 3), ОТ которых отли
чается наличием утолщений вдоль .IlучеЙ щели разверзания, а также 
несколько более плотной оторочкой. У близких по типу спор Lygodium 
japonicum S w. (107, стр. 143, табл. 8, фиг. 9а-с), в отличие от описы
ваемого типа, отсутствую г утолщения вдоль края лучей щели разверза
ния, так же как и у ископаемых верхнеюрских спор этого папорот

ника (107, таб.п. 8, фиг. 10а). Утолщения вокруг щели разверзания 
имеются и у спор современного папоротника Lygodium scandens S w., но 
скульптура этих спор более грубая, плоско-бугорчатая или грубо-ша
]·реневая. 

Описываемые споры определялись нами ранее как SteflozoflotriLetes 
turgidorimosus f. asperata (48, табл. ХIII, фиг. 5). 

Р а с про с т р а н е н и с и г е о л о г и ч е с к и й в о 3 Р а с т. Низовье 
р. Малой Хеты, р. 9.:,.ювлевка, низовье р. Попигая, р. Оленек. 

Преимущественно нижний ме"l (валанжин - баррем) . Единичные 
экземпляры встречаются изредка в апте. 

Lygodium (Stenozonotriletes) sagittae{ormis уаг. uralensis sp. et var. п. 

Табл. 9, фиг. 5 

r о J] о Т и П. Низовье р Малой Хсты, скв. I\"-1::? г.1уб. -l8-l.7 --l90,9 ,Н, 
обр. 324. Валанжин; глинистый отдел? Та6.1. 9. фиг. 5. 

Количество просмотренны,> экзеIlШЛЯРОВ - 60. 
О п и с а н..и е. диаметр 70-80 ~I. UBE"Т КОРИЧНt:"ватu-uранжевыЙ. 

коричневато-красный. 
Спора в очертаНИII ctpe.1UBIIJ.hu-треУГu.lьная. Бокuвые стороны почти 

трехлопастные, сильно вдав.1снные. ;)·Г.1Ы правильныс, равномерно 
округленные. Лопасти споры довольно сильно вытянутые. 

Экзина плотная, грубо-шероховатая, грубо-точечно-ямчатая. По краю 
споры наблюдается сравнительно широкая и толстая оторочка, заметно 
выступающая на теле споры. Поверхность оторочки иногда исштрихо
нана радиальными полосками. Щель разверзания трехлучевая, простая. 
длина лучей составляет 2/з, чаще 3/4 радиуса споры. 

И з 111 е н ч и в о с т ь. Встречаются как крупные (80-90 [1), так и 
мелкие (45-50 11) споры этого типа. Некоторые изменения видны 
в скульптуре экзины. которая меняется от тонко- до грубо-шагреневой 
или ямчатоЙ. 

Радиальная l!Счерченность оторочки на6.1юдается не на всех экзем
плярах спор. 

С р а в н е н и е. Даный тип спор \[а:1O че\1 ОТ.1ичается от спор папо
ротника Lygodium из верхнеюрских ОТ.10жеНIfЙ Северного Ура.1а (107, 
табл. 8, фиг. 10в). Большое CXOДCТDo в обще;\! очертании те.;[;] споры, 
в характере плотной оторочки и в размерах спор. Некоторые отличия 
в скульптуре экзины могут оказаться кажущимися, если рассматривать 

шероховатость на экзине описываемой арктической споры Lyg'O
(аиm как результат сохранности внутренней структуры. Большинство 
же спор Lygodium sp. этого типа имеет гладкую скульптуру, что отме
чает М. А. С е д о в а (107, стр. 142). Этот вид спор ранее был опре
делен из отложений валанжина в районе Малой Хеты как Steno
zonotri/etes sagiftaeformis \'аг. asperata (48, табл. VI, фиг. 1). Он 
.) 
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имеет сходство с некоторыми видами рода Cardioangulina М а 1. (87, 
стр. 36, табл. 2) из нижнего мела Западной Сибири. 
. Р а с про с т р а н е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Низовье 
р. Малой Хеты, р. Яковлевка, р. МеймеЧ11'I, низовье р. Попигая, р. Оленек. 

Нижний мел. Преимущественно неоком (валанжин-баррем). Еди
ничные ЭiкзеlМПЛЯРЫ реД,ко встречаются в верхах 'верхней юры и в 

апте. Вне арктической зоны встречаются в верхах верхнеюрских отло
жений Северного Урала (107). 

Семейство Osmundaceae 

OSfl1unda sphaerinaetormis (М а 1.) "аг. {еnиа уаг. п. 

Табл. 10, фиг. 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 5б, 6, 7, 9 

1951. cf. Lophotri/etes comтunis К-М. (Osmundaceae) - К а р а -
Мурза. Спорово-пыльцевые комплексы мезозоя северной 
части Центральной Сибири. Труды НИИГА, т. XVIII, стр. 18. 
табл. 5, фиг. 10. 

Г о л о т и П. Низовье р. Малой Хеты, скв. Р-7, глуб. 848,3-849,7 м, 
обр. 167. Нижняя юра. Табл. 10, фиг. 1. 
Пар а т и П ы. Мыс Илья, скв. Р-2, глуб. 509-515,0 м. Аален. Табл. 10, 

фиг. 2. Низовье р. Малой Хеты; скв. Р-7, глуб. 858,1-866,4 м. Нижняя 
юра, табл. 10, фиг. 3; там же, скв. Р-8, глуб. 925,6-933,0 м. Средняя 
юра. ТаБJJ. 10, фиг .. 4; там же, скв. Р-8, ГJJуб. 745,4-749,4 м. Средняя 
юра. ТаБJJ. 10, фиг. 5, 5а, 5б; там же, скв. Р-8, глуб. 679,7-685,6 м. 
Средняя юра. ТаБJJ. 10, фиг. 6, 7; скв. Р-8, ГJJуб. 738,4--739,7 .И. 1 слои 
глины, обр. 204. Средняя юра. Ta6:1. 10, фиг. 9. 

Количество просмотренных экземпляров - 600. 
О п и с а н и е. Диаметр 33,0-49,5 ~l. Цвет желтый, яркоже.lТЫЙ. 
Споры шаровидные, в очертании округлые, в реЗ)'JJьтате смятия 

или высыхания неправильно-овальные, веретенообразные ,табл. 1 О, 
• фиг. 5а, 5б). Экзина средней толщины, скульптура ее мелкобугорчатая 
или крупнозернистая. Бугорки округлые, режР. kopotko-uи.1ИН..1.рические, 
слегка конические, на свободном конце округленные. РаСПО.lожени(' 
бугорков относитеJJЬНО редкое, равномерное. Край споры представ.'1яется 
мелкозубчатым. Щель разверзания треХJJучевая, простая, часто незамет
ная. Лучи ее на концах тонко заостренные, иногда. в резу.lьтате СМЯТИ51 
экзины, асимметричные. длина их равна 1/2-3/" ра.::tиуса споры. Длина 
бугорков 1,5-2,0 11. 

И з м е н ч и в о с т ь. Данный ТIIП. И.1Н группа, объединяет большое 
количество форм, связанных друг с другом незаметными переходами. 

Изменчивы очертания тела споры, густота расположения бугорков, до 
некоторои степеНII 11 их форма. ПОСJJедняя может быть ОКРУГJJОЙ ИЛII. 
реже, коротко-uилиндрической в очертании. Изменчива длина лучеi! 
щели разверзания и характер их краев. Встречаются экземпляры спор. 
у которых бугорки располагаются ДОВОJIЬНО густо ВДОJJЬ JJучей щели. 
отчего их края представляются окаймленными (табл. 10, фиг.' 5). Цвет 
экзины изменяется от желтого до яркожеJJТОГО. 

С р а в н е н и е. Один из экземпляров спор описываемого тип:: 
(таб.l. 10, фиг. 7) был нами изображен (51) на табл. IV, фиг. 10 по::: 
название,! l~ophotriletes coттunis N а u т. 

Отде.1ьные формы рассматриваемого вида имеют сходство с LophOlr:'
letes grani;erus 113 верхней юры Арктики (51, табл. УН, Фиг. 11). Б:шз
кие по типу споры Bulbella sphaerinaetorтis М а 1. известны из нижнегс 
мела Называевского района Западной Сибири (87, стр. 73, таб.'1. lf 
фиг. 2). Они ОТ.lичаются от описываемых угловато-округлым очертс· 
Iшем, толстоii экзиной и hepOBHO-ГОрО_1чаТЫ~1 внешним крае". У ОП~
сывасмого ТIIП(\ спор те.l0 OKpyr.loe, экзина сраВНlIте.1ЫЮ ТОНКе:;; 
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11 бугорки слегка цилиндрического очертания. У близких по очер
танию и общему облику спор Sphaerina М а 1. из юрских отло
жений Эмбы (87, стр. 77, табл. 18 и 19) скульптура экзины при
ближается к шиповатой или к крупнобугорчатой, .а расположение 
выростов густое. У спор Rubtnella М а 1. (87,стр. 76, табл. 18) из триа
совых и юрских отложений Эмбы, в отличие от описываемого вида, 
бугорки более круглые, почти шаровидные и густо посаженные. 

У бугорчатой споры Azonotriletes (Lophotriletes) mamillaris N а u т_ 
из юры и нижнего мела Буреинского бассейна и Букачага (102, табл. XXI, 
фиг. 267) бугорки более крупные, а между ними намечается слабая 
сетка, что не наблюдается у нижнеюрских арктических спор. Значительно 
больше сходства со спорой Lophotriletes communis N а u т. (103, 
табл. 1, фиг. 8) из нижнеюрских отложений Ферганы, у которой бугорки 
расположены также редко, но они крупнее, а очертание их приближается 
к коротко-цилиндрическому. 

Основные морфологические особенности сближают описываемый тип 
Cl10PbI со спорами семейства Osmundaceae (107, стр. 143, табл. 9, 
фиг. lа-3е, табл. 111, фиг. 9, 10). Наибольшее сходство улавливается со 
спорами современного папоротника Osmunda claytoniana L., которые 
отличаются мелкими зернистыми и довольно редко расположенными 

бугорками. 
У споры Osmunda regalis L. (107, табл. 9, фиг. 1а-б) бугорки тоже 

мелкие, но густо расположенные, сильно сближенные н образуют род 
извилистых бугорчатых линий. Большое сходство с описываемыми спо
рами имеют отдельные экземпляры юрских спор с Урала (107, табл. 9, 
фиг.3в). 

Р а с про с т р а н е н и е и г е о JI о Г И Ч е с к и i"I в о з р а с т. Низовье 
р .. \1а.l0Й Хеты, Усть-Порт, бухта Кожевникова (мыс И.1ЬЯ). р. Оленек. 

Юрские отложения. ПреимушеCl1венно нижняя юра 11 низы средней 
юры. 

Osmunda sphaerinae;ormis (М а ].1 \',j'. t';iusa \·аг. П. 

Таб.l. 10. фиг. 8 

1951. Lophotriletes papu/osus '\ а u т. [. tajmyrensis К-М. (шп 
Osmundaceae) - К а р а -М У Р 3 а. Спорово-пыльцевыекомплексы 
мезозоя северной части Центральной Сибири. Труды НИИГА. 
т. XVIII, пр. 18, табл. XI, фиг. 10. 

Голотип. Ни:ювье р. Малой Хеты, скв. Р-8, ГJJуб. 801,7-804,3 ж, 
обр. 209. Средняя юра. Табл. 10, фиг. 8. 

Количество просмотренных экземпляров - 200. 
О rt и с а н и е. диаметр 39,6-49,5 '11. ивет желтый, яркожелтый. 
Спора округлая в очертании, в результате смятия экзины непра-

вильно-овальная, яйцевидная, широко-округло-треугольная. Экзина 
относительно тонкая. На поверхности ее наблюдаются мелкие, редко 
инеравномерно раСПО.l0женные бугорки. Очертание бугорков округлое, 
коротко-цилиндрическое 1f.1H HecKo.lbKO коническое. Окончание бугорков 
или шипиков притупленное, заКРУГ.lенное. Шель разверзания трехлуче
вая. Длина лучей у отдельных экземпляров достигает 3/4 радиуса или 
равна радиусу споры. 

Экзина вдоль краев лучей щели разверзания слегка утолщенная, или 
края щели слегка приподняты. 

И з м е н ч и в о с т ь. Изменчивы очертание споры, форма бугорков 
или шипиков, густота их расположения, длина лучей щели разверзания 
и степень смятости экзины. 

С р а в н е н и е. Описываемый ТИII спор по своим основным морфоло
гическим особенностям может быть отнесен к виду Osmunda sphaertnae
formis (табл. 1 О, фиг. 1-7). Редкое, сравнительно неравномерное рас-
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положение бугорков, их неоднородный характер, СИJIЬНО выраженное 
коническое очертание части из них служит основанием для выделения 

описываемого типа спор в отдельную разновидность. К тому же такие 
споры встречаются значительно реже, чем основной тип спор, и не всегда 

совместно. Большие размеры и более тонкая экзина споры также 
является отличительной особенностью этой формы. Она очень близка 
споре из нижней юры Арктики, определенной со знаком conformis как 
Lophotri/etes communis N а u т. (51, табл. IV, фиг. 11). Последняя отли
чается лишь более плотной экзиной. По общему типу и редкому распо
ложению БУI'ОРКОR описываемая арктическая спора действительно 
несколько напоминает спору Lophotriletes communis N а II т. из нижней 
юры Ферганы (103, табл. 1, фиг. 9), но последняя имеет более крупные, 
толстые и гуще расположенные бугорки коротко-цилиндрической формы. 
у Lophotriletes granulatus (51, табл. 1, фиг. 6) из триасовых отложений 
Арктики бугорки более мелкие, несколько уплощенные, 110 гуще распо
ложенные. 

Р а с про с т р а 11 е н 11 е и г е о .!I о Г и ч е с к и й в о з р а G т. НИЗОВI,(' 
р. Малой Хеты. Усть-Порт, бухта Кожевникова (МЫС Илья), р. Оленек. 

Юрские отложения. Преимущественно нижняя и средняя юра. Близ
кие формы встречаются в нижнемеловых отложениях (неоком -- аl1Т) 
Таймырской депрессии. 

Osmunda granife.ra К-М. \'ar. polita \:ar. п. 

Табл. 10, фиг. 10, 11, 12, 13 

1951. Lophotriletes graniferus К-М. (тип Osmundaceae) - К ар а
М у Р за. Спорово-пыльцевые Iюмплексы мезозоя северной части 
ЦентраJII>,НОЙ Сибири. Труды НИИГА, т. ХУIII, С1'р. 26, тает. VII, 
фиг. 11. 

Г о л о т и п. Низовье р. Малой Хеты, скв. Р-8, глуб. 977,5-985,0 At, 
обр. 225. Нижняя юра. Табл. 10, фиг. 10. 

Пар а т и п ы. Там же, скв. Р-8, глуб. 817,0---820,8 м. Табл. 10, 
фиг. 12. Tal\l же, скв. Р-6, глуб. 963,7-964,0 м. Нижняя юра. Табл. 10, 
фиг. 11, 13. 

Количество просмотренных экземпляров -- 100. 
О п и с а н и е. диаметр 29,7--39,0 11. Цвет коричнево-жс.'IТЫЙ_ 
Спора небольших размеров, в очертании обычно ОКРУГ.lая или трс

угольно-округлая. Экзина средней толщины, окрашена в коричневатые 
тона, часто смята с образованием складок. Поверхность ":IКзины густо 
усеяна Ме.!IКИМИ бугорками (зернистая бугорчатость), приближающими
ся в своем разрезе к полуокружности. Некоторые из бугорков имеют 
иногда коротко-цилиндрическое очертание. Распределение бугорков от
носительно равномерное. Щель разверзания трехлучевая. длина лучей 
равна 1/2-2/" длины радиуса споры. У некоторых, очевидно, зрелых 
экземпляров длина лучей достигает радиуса споры (табл. 10, фиг. 12)" 
а щель разверзанкя широко открытая. Размеры бугорков flримерно 
1,4-1,9 f.t. 

И з м е н ч и в о с т ь. Среди группы спор описываемого типа встре
чаются экземпляры, разнообразные по своему очертанию, характеру 
СК.lадок экзины (фиг. 1 О, 11), длине щели разверзания и, отчасти, 
густоте расположения бугорков. У округло-треугольной споры, отнесен
ной к этому же виду (фиг. 12), более редкое расположение бугорков. 

С р а в " с н и е. Отличается от Osmunda sphaerinaeformis (М а 1.) var_ 
tenua (таб.'l_ 10, фиг. 1-7) меньшей величиной, темной окраской экзины. 
более ме.1К~J:lIИ и однородными зернистыми бугорками и часто более уг
ловатым очертание~1 тела. По величине и характеру бугорков имее1 
_большое сходство со спорой Lophotriletes graniferus (51, табл. VII 
фиг. 11), которая ОТ,11ичается только значите.Т]ьноЙ величиной и "более 
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правильно-округлым очертанием. Эти небольшие отличия позволяют 
считать споры описываемого типа родственными или тождественными 

более крупной и несколько более светло о~рашенной верхнеюрской 
форме. С этой группой спор может быть сближена спора Lophotrtletes 
papulosus N а 11 т. f. tajmyrensis К-М. (51, табл. XI, фиг. 10) из ниж
немеловой угленосной толщи Арктики. Наличие у этих спор тонкой, 
светложелтой экзины и более крупных округлых, почти шаровидных бу
горков. и значительно большие размеры тела споры являются достаточ
но существенным отличием, не позволяющим объединять эти близкие 
'формы. 

По характеру скульптуры экзины данный тип спор может быть отне
сен к спорам семейства Osmundaceae (107, стр. 143, табл. 9, фиг. 
] а-3е), рода Osmunda. Некоторое сходство наблюдается и со спорой 
Hymenophylluт из триаса и юры Урала (107, табл. 1, фиг. 5), но с сов
ременными представителями спор семейства Hyтenophyllaceae (табл. 1, 
фиг. lа-4) общего значительно меньше. У близких спор МагаШасеае 
(107, стр. 147, табл. 10) выросты экзины более вытянутые, шиповатые. 

Р а с про с т р а н е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Ни
зовье р. Малой Хеты, Усть-Порт, бухта Кожевникова (мыс Илья), 
р. Оленек. 

Юрские отложения. Преимущественно нижняя юра. Близкие, но 
светложелтые и более крупные формы известны из верхней юры и ниж
него :\rела (валанжин - апт). 

Osmunda jurassica уаг. jurassica sp. et "аг. п. 

Табл. 11, фиг. 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 5б 

г о", о т tI П. Низовье р. Малой Хеты. скв. Р-8. глуб. 738,4-739,7 м, 
обр. 204. Средняя юра. Табл. 11, фиг. 1. 

Пар а т и п ы. Усть-Порт, скв. Р-l, г.1уб. 1643,4-1644,8 ,\f. Средняя 
юра. Табл. 11, фиг. 2. Низовье р. Малой Хеты. СКВ. Р-Ь. г.1уб. 679,7-·· 
685,6 м. Средняя юра. Табл. 11, фиг. 3, 56; ТЮI же. скв. Р-8, глуб. 
977,5-985,0 .'1, обр. 225. Нижняя юра. Таб.l. 11. фиг. -!, 5, 5а. 

Количество просмотренных экзеМП_1ЯРОВ - БО,1ее 500. 
О п и с а н и с. диа\lЕ'ТР зз.о-46А 11. ивЕ'Т жс.lТыII, CIE'rKa коричне

ватый. 

Спора округлая в очертании. шарови;r.ная. Пов~рхность экзины очеНI, 
густо покрыта мелкими округлыми БУГОРlками типа мелких зерен. Бу
горки полушаровидные или слегка приплюснутые, уплощенные. Среди 
них можно наблюдать единичные бугорки коротко-цилиндрического очер
тания. Изредка бугорки превышают в очертании полусферу. Экзина 
средней толщины. Некоторые экземпляры спор с более тонкой экзиной 
бывают часто смяты в складки различной ориентации. Щель разверза
ния трех.lучевая. простая, не всегда заметная. длина лучей равна 
1/2-0/1 радиуса споры. 

Размеры бугорков 1,5-2,5 ~. 
И з м е н ч и в о с т ь. У спор описываемого типа величина бугорков 

меняется незначительно. Также ~{a.10 ИЗ~lенчивы их очертания и густота 
расположения. Преобладают по.lушаровидные бугорки. Щель разверз а
ния бывает выявлена не на всех э кзе:'>lП.l яр ах. Очертания споры меняют· 
ся в зависимости от того, как смята экзина. 

С р а в н е н и е. Условно к этому же виду отнесены споры округло
OBaJIbHOfO очертания с более густо расположенными, бо.lее крупными бу 
горками (табл. ] 1, фиг. 3, 5а). От близкого вида Osтunda sphaerinaefor
inis (М а 1.) (табл. ]0. фиг. 1-7) отличается значительно более густым 
расположением бугорков, Iих большим уплощением и очертанием, часто 
не достигающим полуокружнос'I1И. У Osтunda sphaerinaeforтis (М а 1.) 
БУГОРIКИ обычно больше полуокружности и у некоторых экземпляров даже 
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приближаются к коротко-цилиндрическим. От Osmunda granifera у'аг 
роЫа (табл. 10, фиг. 10, 11, 12, 13) описываемый вид .Отличается густым 
расп.Оложением бугорков, их заметно большей величиной, более светлои,. 
желтой экзиной и значительными размерами тела споры. Густое распо
ложение бугорков и ;их округлое очертание сближает описываемый тип 
спор.с Rubinella exilis М а 1. (87, стр. }6, табл. 18, фиг. 2). Однако спо
ры Rubinella exilis М а 1. более округло-шаровидные в очертании и снаб
жены как бы уплощенными бугоркаМ1И. Споры Sphaerina М а 1. (87, 
стр. 77-78, табл. 18) отличаются шиповатой или крупнобугорчатой 
скульптурой экзины. У округлых спор BulbelLa sphaerinaeformis М а 1. И'3 
нижнего мела Западной Сибири (87, стр. 73, табл. 16, фиг. 2) наЛИЩJ 
сравнительно редкое расположение бугорков, а величина бугорков превы
шает полуокружность. У близкой по типу споры Azonotriletes (Lophotri
letes) exiguus N а u т. из нижнемеловых и юрских отложений Чулымо
Енисейского района (102, табл. XXI, фиг. 268) заметно меньшая вели
чина тела споры (25,0-32,0 !J.), а бугорки более круглые и 'Гуще распо
ложенные. По характеру скульптуры экзины данный тип спор может 
быть сближен со опорами ТиЬегеаа gibberula (L u Ь.) К-М. var. triassica 
(48, табл. 8, фиг. 18) из средней и нижней юры Арктики (48, табл. 1, 
фиг. 19). 

Отдаленное сходство можно отметить и со спорой, определенной 
нами ранее ка,к ТиЬегеllа stmplicisstma, из той же юры Ар к'J1ИI<II 
(49, табл. 1, фиг. 18; 51, табл. VI, фиг. 2). Описываемый тип спор мо
жет быть отнесен к спорам семейства Osmundaceae из рода Osmunda 
(107, стр. 143, табл. 9, фиг. lа-3е, особенно фиг. 3а, 3с, 3; табл. Ш, 
фиг. 9, 10), общее с которыми проявляется в округлом очертании споры, 
бугорчатой скульптуре и характере смятия экзины. Наибольшее сходство 
имеется со спорами Osmunda regalis L. У современных спор семейства 
Hymenophyllaceae (107, табл. 1, фиг. lа) скульптура более тонкая. зер
нистая. Споры семейства Marattiaceae, в отличие-от описываемых, боле!' 
мелкие, с шиповатой скульптурой или с однолучевой щелью (107. 
стр. 147, табл. 10). 

Р а с про с т р а н е н и е н г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Низовье 
р. Енисея, Усть-Порт, бухта Кожевникова (мыс Илья), р. Попигай, 
р. Оленек. 

Юрские отложения. Преимущественно нижняя юра и низы средней 
юры. Близкие, но более крупные и светложелтые формы с тонкой экзи
ной встречаются в нижнем мелу. 

Osmunda jurassica var. limbata sp. et \'<1Г. п. 

Табл. 11, фиг. 6 

Т о л о т и п. Низовье р. Малой Хеты, скв. Р-7, глуб. 801,7-805.3 _1/, 

обр. 209. Нижняя юра. Табл. 10, фиг. 6 
Количество встреченных экземпляров - 50. 
О п и с а н и е. Диаметр 24,4-33,O!J.. Цвет коричнево-желтыЙ. 
Очертание споры округло-треугольное или округлое. Скульптура 

":1К3ИНЫ мелкобуroрчатая или, скорее, зернистая. Бугорки очень мелкие, 
округленные. Наряду с ними нередко встречаются бугорки слегка цилин
.:!рические и несколько суженные на своих свободных концах. Располо
жение бугорков относительно равномерное и густое. Экзина вдоль щели 
разверзания утолщенная, края лучей щели разверзания могут заходить 
друг на друга, образуя род валикообразного утолщения. Лучи щели pa~
верзания часто пересекают все тело споры. 

И з м е н ч и в о с т ь. Основная изменчивость спор этого типа свя;!ана 
с характером и шириной утолщения экзины вдоль щели разверзания. 

Меняютс5'l донекоторой степени также и очертания споры от округлого 



до OKPYf.'lO-треУfОJIЬНОfО. Несколько не110СТОЯННЫ ГУСТОТа РаСllOJlOженин 
бугорков и их очертания. 

С р а в н е н и е. Отличается от Osmunda jurassica var. jurassico 
(таб:l. 11, фиг. 1-4) главным образом мелкими размерами тела и бугор
ков, Наличием утолщенной щели разверзания и округло-треУГОЛЬНЫ~1 
очертанием тела. Те же особенности отличают ее от спор Osmunda gra
nifera var. роШа (табл. 10, фиг. 10, 11, 12, 13). 

Помимо этого, описываемая форма характеризуется более густым 
расположением бугорков. 

Р а с про с т р а н е н и е и г е о Jl О Г И Ч е с к и и в о з р а с т. ТаИМЫР
ская депрессия. Низовье р. Малой Хеты, Усть-Порт, бухта Кожевников? 
(мыс Илья). 

Юрские отложения. Преимущественно нижнеюрские отложения. 

Osmunda sp/zaerinaeformis (М а 1.) уаг. cfaytoniana уаг. п. 

Табл. 11, фиг. 7, 7а, 8, 9, 10?, 11, 12 

1951. Tuberefla simplicissima Nt а 1. (cf. Lophotriletes communis 
N а u т. (тип Osmundaceae) - К а р о. -М У Р з а. Спорово-пыльце
вые комплексы мезозоя северной чаеl'И Центральной Сибири. 
стр. 18,30, табл. VI, фиг. 12. 

r о л о т и п. Низовье р. Малой Хеты, СКВ. Р-Т, глуб. 822,9-825,4 JН, 
обр. 163. Нижняя юра. Табл. 11, фиг. 7. 

ПаратИ'пы. Там же, скв. Р-7, глуб. 858,1-866,4 м, обр. 165.Ниж
няя юра. Таб.'Т. 11, фиг. 8; там же, скв. Р-7, г.'Туб. 738,4-738,7 .М, обр. 204. 
Средняя юра. Табл. 11, фиг. 9, 10; там же, скв. Р-7, глуб. 822,9-825,4 м. 
обр. 163. Нижняя юра. Табл. 11, фиг. 11; Усть-Порт, скв. P-I, глуб. 
1478-1485 м. Средняя юра. Табл.8, фиг. 12. Бухта Кожевникова (мыс 
Илья), скв. Р-2, глуб. 616-620,6 .Ч. Нижняя юр:.!. Таб.1. 8. фиг. 70.. 

Количество встреченных экземпляров - 350. 
О п и с а н и е. диаметр 33,0-49,5 !1. Цвет же.lТыИ. те~!ноже_lТЫЙ. 
Спора в очертании округ.1ая, в резу.1ыате С~!ЯПIЯ c.lerKa УГ.l0ватая. 

округло-треугольная. Скульптура экзины бугорчатая. Бугорки округлые. 
в очертании значите.1ЬНО превышают ПО.1УОКРУЖНОСТЬ. иногда ПОЧТ\! 

шаровидные, достигают 3.0-3,5 ~l. Расположение бугорков более ИШI 
менее равномерное, не особенно густое. Экзина средней толщины собрана 
в складки различного направления. У смятых фОР\1 щель разверзания 
не всегда зам~тная. Лучи щели разверзания равны 2/1-3/ I радиусн 
споры. 

И з м е н ч и в о с т ь. Как видно из приведенных экземпляров спор. 
изменчивость проявляется в величине тела и его очертании, что зависит 

от характера смятости экзины, а также в размерах и очертаниях бугор
ков. Бугорки меняют свою форму от округлых, почти шаровидных 
до коротко-цилиндрических с закругленными окончаниями. Нередко 
обе формы бугорков встречаются на одном и том же экземпляре. Неко
торые различия Il:\lеются в густоте расположения бугорков и в их раз
мерах. 

Но основные признаки этого типа спор. заКJlючающиеся в более TO:I
~той, упругой экзине и в наличии OKPYГ.lbIX, почти шаровидных бугор
ков размерами до 3,0-3,5 !1, сохраняются на бо.lьшинстве экземпляров. 
Наблюдаются переходные формы \1ежду Osmunda sрlшегinаеfогmis 
(М а 1.) уаг. tenua (табл. 10, фиг. 1-7) и описывае~1bI~1 типом спор. 

С р а в н е н и е. Экземпляр споры этого типа, но с более крупными 
бугорками, отнесенный нами ранее к Tuberella simplicissima М а 1 .. 
изображен среди среднеюрских спор [51] на табл. VI, фиг. 12. Экзем
пляры из группы спор Tuberella simpltcissima М а 1., известные из ниж
него мела Западной Сибири (87, стр. 79, табл. 17, фиг. 12), отличаются 
значительно бо,'IЬШИМИ размераlМИ тела и густо посаженных бугорков. 
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а "акже очень толстой экзиноЙ. От БЛIИЗКИХ спор Osmunda jurassica 
(табл. 11, фиг. 1-5) описываемый вид отличается лишь более крупными 
размерами, редко посаженными бугорками, а также более толстой экзи
ной. От близких спор Osmunda sphaerinaeforтis (М а 1.) var. tenua 
(табл. 10, фиг. 1-7) расоматриваемый вид отличается значительно более 
крупными (3,0-3,5 ~t) и более округлыми бугорками, что позволяет 
вместе с другими особенностями данного типа спор выделить их 
в отдельную разновидность. У близкого верхнеюрского арктического вида 
Lophotriletes raraegibberulus (51, стр. 26, табл. УII, фиг. 14) буroркJ.f 
расположены заметно реже, сами они крупнее, округлые, почти шаро

видные. Наибольшее сходство с этим верхнеюрским видом имеют экзем
пляры спор описываемого вида, изображенные на фиг. 11, 12, табл. 11. 
Отдельные экземпляры данной формы (фиг. 7, табл. 11) несколько 
напоминают споры Rubinella granulata М а 1. из нижнего мела Эмбы 
(87, стр. 76, табл. 18, фиг. 3), У которой бугорки все же шаровидные и 
гуще расположенные. Описываемые споры наиболее близки к спорам 
семейства Osтundaceae (107, стр. 143). Большое сходство имеется со 
спорами современного папоротника Osmunda claytoniana L. 

Р а с про с т р а н е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Низовье 
р. Малой Хеты, Усть-Порт, бухта Кожевникова (мыс Илья), р. Оленек. 

Юрские отложения. Количественно преобладают в средней юре. 
Близкие формы с более тонкой экзиной встречаются в нижнем мелу. 

Osmunda rarigibberula К-М. 

Табл. 12, фиг. 2. 3, 3а 

1951. LophoiriLetes raraegibberulus - К а р а - .м у р за. Спорово-пыль
цевые комплексы мезозоя северной части Центральной Сибири. 
Труды НИИГА, т. XVHI, стр. 26, табл. VII, фиг. 14. 

Г о л о т и п. Низовье р. Малой Хеты, скв. Р-8, глуб. 520.6-579,8 м 
Верхняя юра (51, табл. 7, фиг. 14). Табл. 12, фиг. 2. 

А у т о т и п ы. Там же, скв. Р-8, глуб. 801,7-805,3 ~t, обр. 209. Сред-
няя юра. Табл. 12, фиг. 3, 3а. 

Количество встреченных экземпляров -- 180. 
О п и с а н и е. Диаметр 33,0-46,2 ~. Цвет коричневато-же.IIТЫЙ. 
Спора в очертании округлая, округло-овальная или слегка округло-

ромбическая. На поверхности тела расположены довольно крупные 
бугорки округлого, почти шаровидного очертания. Расположение бугор
ков относительно редкое, более или менее равномерное. При некоторых 
положениях споры или при смятой экзине можно наблюдать складку 
пересекающую в виде лопасти тело споры или располагающуюся лишь 

по его краю. Щель разверзания трех.llучевая, не всегда различима. Раз· 
меры бугорков 3,9-3,5 ~. 

И з м е н ч и в о с т ь. Спора меняет свое очертание в зависимости от 
\арактера и степени смятия экзины. 

С р а в н е н и е. Споры этого вида впервые найдены в верхнеюрскю 
отложениях района Малой Хеты (51, стр. 26, табл. 7, фиг. 14). Они 
отличаются от описываемых среднеюрских экземпляров лишь нескольк" 

иным (яйцевидно-округлым) очертанием тела и боковым расположение~\ 
складки на ':Iкзине. От нижнеюрских спор Osmunda sphaerinaeformi, 
(М а 1.) var. claytoniana (табл. 11, фиг. 7, 8, 9, 10) описываемая фОРМе 
отличается значительно более крупными, почти шаровидными бугорками. 
которые расположены реже. У близкого вида ТuЬегеиа simplicissimc 
М а 1. (cf. Lophotriletes communis N а u т.), встреченного в среднеЮРСКIIХ 
отложениях района Малой Хеты (51, стр. 18, 30, табл. VI, фиг. 12). 
бугорки расположены гуще, почему край тела представляется крупно
зубчатым или городчатым, а очертание бугорков не превышает полу· 
'сферы. 111аровидные бугорки у описываемой формы напоминают, cy.:u; 
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по изображению, таковые у споры Lophotriletes irregularis N а u т., при
веденную в свое время С. Н. Н а у м о в о й для триасовых углей рр. по
пигая и Анабара. Но расположение самих бугорков у триасовой формы 
иное, очень неравномерное, а тело споры треугольное в очертании (100. 
табл. 1, фиг. 11). 

Бугорчатая структура экзины сближает описываемый тип спор со 
спорами семейства Osmundaceae (107, стр. 143, табл. 9, фиг. 1 а-3с), 
но у спор Osmunda гораздо более мелкие и гуще расположенные шипы, 
поэтому можно говорить лишь о типовом сходстве. 

Р а с про с т р а н е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Низовье 
р. Малой Хеты, Усть-Порт, бухта Кожевникова (мыс Илья), р. Попи
гай, р. Оленек. 

Юрские отложения (все три отдела). Преимущественно верхняя юра. 
Близкие виды с бо.nее светлой и тонкой экзиной встречаются в нижнем 
мелу Арктики. 

Osmun([a major sp. п. 

Табл. 12, фиг. 6 

Голотип. Усть-Порт, скв. Р-l, глуб. 1354,4-1361,4 м, обр.402. 
Верхняя юра. Табл. 12, фиг. 6. 

Количество просмотренных экземпляров ---.! 350. 
О п и с а н и е. Диаметр 52,8-66,0 11. Цвет желтый, яркожеJlТЫЙ. 
Спора крупная, в очертании треуrольно-округлая или округлая, у осо-

бей ·со смятой экзиной неправильно-овального очертания. Скульптура 
экзины бугорчатая. Бугорки довольно крупные, большей частью округ
.1ые, почти шаровидные, густо и равномерно расположенные. Щель раз
верзания трехлучевая, не всегда заметная. Длина лучей равна 2/,,-3/4 ра
диуса споры. 

Размеры бугорков 3,5-4,5 11. 
И з м е н ч и в о с т ь. Изменчиво очертание споры. что зависит от сте

пени IИ характера омятия эк3Iины. Меняется. но в меньшей степени, густо
та расположения бугорков. которые по очертанию! ,югут быть не сов
сем однородны. 

С р а в н е н и е. Экзе:-'IП.1ЯР спор описываемого вида был ранее при
веден нами под названием Tuberella simplicissima М а 1. (51, табл. VJ. 
фиг. 12). Тело этой споры округло-треугольное или почти округлое. 
с простой трехлучевой щелы{) разверзания. Последняя незаметна у ОПИ
сываемого нами экземпляра. 

С 1> а в н е н и е. От Lophotriletes firmus (табл. 12, фиг. 4) приведен
ный тип спор отличается большими размерами тела, сравнительно одно
родным характером округло-шаровидных бугорков, несколько чаще рас
ПО.10женных, и отсутствием утолщения вокруг щели разверзания. Типич
"ые нижне,!е.10вые споры Tuberella simplicissima (87, стр. 79, табл. 17, 
фиг. 12) из Называевского района Западной Сибири характеризуются 
в отличие от. описывае,юго типа значительно более толстой экзиноЙ. 
болыuей величиной CГlOГ. гусго ра':Г,U.lоженными очень крупными выро
стами и крупногородчаТЫ\1 крае'l Rllbinella granu/ata М а 1. из нижнего 
\1ела Эмб:ы (87, стр. 76, табл. 18. фИТ. З) б.1ИЗКО cxo,::teH по очертаниям 
OKPYГ.тIЫX бугорков, но бугорки у этого вида \fе..lьче и посажены гуще. 
Бугорчатая ,спора, близкая к cf. Azonotriletes gibberulus L u Ь е г (51, 
стр. 22, табл. VI, фИI·. 11), имеет более мелкие размеры, а округлые 
бугорки еще гуще IИ теснее расположены. Описываемые споры доволь
но близки по характеру скульптуры к спорам семейства Osmundacehe. 
рода Osmunda (107, стр. 148, табл. 9, фиг. lа-3е), но отличаются от 
них лишь более крупными размерами бугорков. Споры этой группы опре
делились ранее как Lophotriletes osmundiformis (51, стр. 22, 25) из 
юрских отложений Таймырской депрессии. 
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Р а с про с т р а н Е: Н И е и г е 0:1 о г и ч е с к и й в о з р а с т. Низовье 
р. Малой Хеты, У(пь-Порт, р. Яковлевка, р. Дудинка, р. Меймечи, бухта 
Кожевникова (мыс Илья), р. Попигай, р. Оленек. 

Юрские отложения. Все три отдела. Преимущественно средняя и 
верхняя юра. Близкие типы спор известны из нижнего ме.lа (вз.:lан
жин - нижний апт), р. Яковлевка, Дудинка, р. МеЙмечи. 

Todites (Cladophlebis) arctica sp. п. 

Табл. 12, фиг. 7, 8, 8а 

Г о л о т и п. Низовье р. Малой Хеты, скв.' Р-8, глуб. 942,1-946 _11, 

обр. 101. Нижняя юра. Табл. 12, фиг. 7 .. 
Пар а т и п ы. Бухта Кожевникова (мыс Илья), скв. Р-2, глуб. 616-

620 м. Нижняя юра. Табл. 12, фиг. 8, 8а. 
Количество встреченных экземпляров - 150. 
О п и с а н и е. Диаметр 29,7-42,9 f1. Цвет яркожеJlТЫЙ. 
Спора округлая в очертании. На поверхности экзины расположены 

округлые, но сильно уплощенные бугорки средней величины. Расположе
ние бугорков довольно равномерное. Край споры слабо-городчатыЙ. 
lUель разверзания трехлучевая, простая. Длина лучей щели равна 
радиусу споры. 

И з м е н ч и в о с т ь. Размеры тела и бугорков мало изменчивы, так 
же как и длина щели разверзания. 

С р а в н е н и е. От ClПор Lophotriletes rarigibberulus (табл. 12, фиг. 2,3) 
н Osmunda (Lophotriletes) major (табл. 12, фиг. 6) рассматриваемый 
вид отличается плоскими и более широкими бугорками. Спора Lophotri
letes granulatus cf. Azonotriletes polypyrenus (51, стр. 13, 21, табл. 1, 
фиг. 6) имеет также уплощенный характер бугорков, но бугорки значи
тельно мельче и имеют тонкозернистый характер. У близкой по типу 
бугорчатой споры Azonotriletes densetuberculatus N а u т. (100, 
табл. XXI, фиг. 269) .из нижнего мела и юры Буреинского бассейна, 
н-ова Чукотки и бухты Угольной бугорки очень плотно прилегают друг 
к другу. Значительно большее сходство с Bulbella mасгuга М а 1. из ниж
него мела Западной Сибири (87, стр. 73, табл. 16, фиг. 1), у которой 
гакже округленные, приплюснутые бугорки и длинные JlУЧИ щели раз
верзания. Но экзина споры у западно-сибирского вида сравнительно тол
стая, очертание тела более округлое, а бугорки расположены правиль
ными, почти концентрическими кругами. 

По характеру скульптуры описываемый вид может быть соп()ставлен 
со спорами Todites (Cladophlebts). Последние БЫ~lИ изучены Э. А. К о
п ы т о в о й из спорангиев юрского среднеазиатского папоротника, опре· 
деленного М. И. Б Р и к ,как Todttes. Этот тип спор определялся нами 
ранее как Lophotriletes cladophlebiformis. \ 

р а с про с т р а н е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Низовье 
р. Малой Хеты, Усть-Порт, бухта Кожевникова (мыс Илья), р. Оленек. 

Юрские отложения. Все три отдела. Преимущественно нижняя и от
части средняя юра. Единичны в верхней юре. Близкий тип спор изве· 
стен из мезозоя Арктики, начиная с нижнего и среднего триаса. 

Todites (C/adophlebis) szeianensis sp. п. 

Табл. 12. фиг. 9 

Г 0:1 о т и 11. Низовье р. Малой Хеты, скв. Р-8, глуб. 763,5-768,5 .И, 
первый слой, обр. 206. Средняя юра. Табл. 12, фиг. 9. 

О п и с а н !I е. Диаметр 39,6-49,5 f1. Цвет коричневый. 
Очертание споры округлое или округло-треугольное. ПовеРХНОСТh 

экзины очень густо усеяна небольшими приплюснутыми бугорочками. 
В очертании они значительно меньше полуокружности. РаСПО.lожение 
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бугорков почти концентрическое. Край споры мелкогородчатыИ. Экзина 
средней толщины, иногда смята в складки. Щель разверзания трехлуче
вая, простая, длина лучей ее равна 112-3/4 радиуса споры. 
И з м е н ч и в о с т ь. Резких различий между отдельными экземпля

рами описываемого типа спор не наблюдается. 
С р а в н е н и е. От споры Todites (Cladophlebis) qrctica (Syn. Lopho

triletes c/adophlebiformis) (табл. 12, фиг. 10) отличается значителЬН·J 
БОJlее мелкими и гуще расположенными бугорками. Имеет сходство 
с изображением споры Sphaerina bulbosa ~ platygranulata М а 1. (87, 
стр. 78, табл. 18, фиг. 9) из нижней юры. Судя по описанию, последнии 
вид отличается еще более плоскими и мелкими бугорками. На более 
округлом теле этой споры также отсутствует четко выступающий мелко-
городчатый край. . 

у Lophotriletes granulatus (51, стр. 13, табл. 1, фиг. 6) из нижнего 
и среднего триаса Таймырской депрессии бугорки хотя и уплощенные, но 
более мелкие, зернистого характера и значительно реже расположенные. 
Густота расположения бугорков сближает спору Todites (Cladophlebis) 
tajmyrensis с Azonotriletes exiguus N а u т. lfз нижнего мела и юры 
Букагачинского месторождения Чулымо-Енисейского района (100, 
табл. XXI, фиг. 268). Бугорки У последнего вида круглые шаровидные, 
а не плоские. 

Этими же признаками отличаются споры Azonotriletes dеnsеtuЬег
culatus N а u т. (100, табл. XXI, фиг. 269), известные из нижнего мела 
и юры Буреинского бассейна, Кузбасса, п-ова ЧУIЮТКИ, бухты 
Угольной. 

Описываемый тип спор может быть отнесен к семейству Osmundaceae 
(107, стр. 143, табл. 9, фиг. 1-3с). Он может быть сопостамен со спо
рами Todites (Cladophlebis). 

Для сравнения были привлечены изображения спор Todites (C/ado
phlebts) Szeiana, извлеченных Э. А. К о п ы т о в о й из спорангиев одно-
именного юрского папоротника. . 

Р а с про с т р а н е н и е и г е о .1 о Г 11 Ч L' С К И ii 3 о 3 Р а с т. Н IIЗОВЬС 
р.' Мало~i Хеты, Усть-Порт, бухта Ко;,кевннкова (\lblC И.1ЬЯ). р. О.lенек. 

Юрские отложения. Все три OT..1e.1;1. ПреЮlущеСТВСlIlIО нижняя юра, 
реже средняя и нер"няя. Б:IIПКIIС ТlIПЫ спор извсстны НЗ триаса 
Арктиюct. 

Lор!ю/гilеtеs pulc!zгum sp. п. 

Табл. 12, фиг. 1 

Г O.ТJ о т и п. Низовье р: Малой Хеты, скв. Р-7, глуб. 924,2--926,7 .М, 
обр. 172. Нижняя юра. Табл. 12, фиг. 1. 

Ко.lичество встреченных экземпляров - 150. 
О п и с а н и е. диаметр 42,9-49,5 11. Цвет желтый. 
Спора в очертании треугольно-пирамидальная, часто вследствие де 

формации боковых сторон асимметричная. Скульптура экзины бугорча
тая. Бугорки крупные. ОКРУГ.1ые. в очертании почти шаровидные. Распо
ложение их ДОВО,lЬНО густое. часто неравно .. ,ерное. Щель разверзания 
трехлучевая. 

длина щели' разверзания равна 1 2-2/0 ра..1иуса споры. Отношение 
длины основания к высоте состаВ.lяет примерно 1 : 1. Ве.1ичина бугорков 
равна примерно 3-3,5 f1. 

И з м е н ч и в о с т ь. Изменчивость проявляется в неодинаковой вогну
тости боковых сторон тела споры, в густоте расположения часто HeoДI{o
родных бугорков. 

С Р а в н е н и е. По общему очертанию спора описываемого типа 
очень похожа на Acanthotriletes rectispinus (L u Ь.) var, mesozoica 
(табл. 13, фиг. 8), но отличается от нее лишь по шипообразным узко
ЦИ:Iиндрическим или коническим выростам. Спора Tuberella simplicissima 
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М а 1. (cf. LophotrUetes coттunls N а u т.) из средней юры АркТlИКИ 
(51, стр. 18, табл. VI, фиг. 12) имеет сходные округлые, но гуще распо
ложенные бугорки и отличается в основном округлым очертанием тела. 

у близкой споры Lophotriletes raraegibberulus (51, стр. 26, табл. УН, 
фиг. 14) очертание споры округлое или овально-округлое, а бугорки 
сравнительно редкие, шаровидные. 

Спора Azonotriletes (Lophotriletes N а u т.) irregularis N а u т., ука
занная С. Н. Н а у м о в о й из триасовых углей р. Попигая и р. Анабара 
(98, табл. 1, фиг. 11), снабжена более крупными и шаровидными, нерав
номерно расположенными бугорками, а тело споры - треугольного очер
тания с выпуклыми сторонами и более заостренной вершиной. 

По типу бугорчатых выступов на экзине описываемый тип спор 
довольно близок ;к спорам семейства Osmundaceae, рода Osтunda 
(107, стр. 143, таб.п. 9, фиг. 1а-3е). Однако тело споры у последнего 
округлое, при высыхании часто приближается к широко-веретенообраз
ному. 

Описываемая спора, возможно, принадлежит к спорам типа семей· 
ства Osmllndaceae или одной из родственных ему групп юрских иско
паемых папорorrников. 

р а с про с т р а н е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Низовье 
р. Малой Хеты, Усть-Порт, бухта Кожевникова (мыс Илья), р. Оленек 

Юрские отложения. Все три отдела. Преобладают в нижней и средней 
юре. Близкие формы встречаются в нижнемеловых отложениях Арктики 
(валанжин - апт). 

Lophoiriletes firmus sp. п. 

Табл. 12; фиг. 4, 5 

. r о л о т и П. Низовье р. Малой Хеты, скв. Р-8, Г,lуб. 763,5--768,5 .1l, 

обр. 206. Средняя юра. Табл. 12, фиг. 4. 
Пар а т и п. Там же, скв. Р-7. глуб. 79:3,2-795,0 .Н, обр. 159. Сред-

няя юра. Табл. 12, фиг. 5. . 
Количество просмотренных экземпляров - 180. 
О п и с а н и е. Диаметр 33,0-46,2 ~l. Цвет КОРИ1Jневато-же.lТЫЙ. 
Спора в очертании ОКРУГ:lая, ОКРУГJlо-треУГО,lьная. ПОЧТII Оh'руглая. 

Поверхность экзины покрыта довольно крупными и ТО:IСТЫ\Ш выростами. 
Очертания выростов коротко-цилиндрические Н.111 коротко-округлые. 
почти шаровидные. Оба типа выростов нередко встречаются на одном и 
том же экземпляре. Распределение бугорков 11 ЦИ.1индрических шипов 
довольно неравномерное. 

Щель разверзания трехлучевая, пересекающая все' тело споры. Эк
зина вдоль лучей щели разверзания имеет валикообразное утолщение. 
Края щели утолщенные, часто неровные, волнистые. 

И з м е н ч и в о с т ь. Очертание тела споры изменяется от округлого 
:~o округло-треугольного, неоднородны выросты экзины и толщина вали

кообразного утолщения вдоль края лучей щели разверзания. 
С р а в н е н IИ е. От Osmllnda rarigibberllla (табл. 12, фиг. 2, 3) 

CJТ.1ичается более густо раСПО.10женными бугорками, которые часто Heo;l
нороДны, их очертаюreм, при{iТJижающимся к цилиндрическому, а так
же на,lичием утолщения вдоль .1учеЙ шели разверзания. 

от экземпляра спор Tllberella siтplicissima М а 1. (cf. Lophotriletes 
coтmunis Mal.) из средней юры Арктики (51, табл. VI, фиг. 12) отли
'Iaется )Iеньшеi\ величиной и по утолщению экзины вдоль лучей щеЛII раз

верзания. Сходство этих сравниваемых типов спор заключается в округло
треугольном И.1И округлом очертании тела и в близком об.пике бугорков. 
у описываемого типа спор неоднородность очертаний бугорков выражена 
еше более сильно. часть из них цилиндрические, более узкие и вытянутые. 
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У споры, ранее выделенной нами под названием cf. Azonotriletes gib
beruLus L u Ь е r (51, табл. VI, фИ1Г. 11), БУГОРIКИ более однородные и 
очень густо расположенные. 

Серииnа (Lophotriletes N а u т.) trigona (51, стр. 2, табл. VI, фиг. 14) 
имеет более треугольное очертание, и выросты на экзине расположены 
более редко. Описываемый тип спор напоминает нижнемеловые споры 
RubineLLa М а 1., !Изученные В .• с. М а л я в к 'и н ой (87, стр. 71, табл. 18, 
фиг. 1-3). Последние отличаются, однако, более мелкими, более шаро
видными, однородными, сравнительно густо расположенными бугорками. 

у споры ТиЬегеLLа liтbata М а 1. (87, стр. 79, табл. 17, фиг. 9, 10) ИЗ 
юрских отложений Эмбы, имеющей длинные JlУЧИ щели разверзания и 
до некоторой степени близкое очертание бугорков, в отличие от описы
ваемого типа, внешний край выпукло-городчатыЙ. 

у близкой по характеру бугорков округлой споры Azonotriletes (Lo
photriletes) тaтilLaris N а u т. iИ3 юры И нижнего мела Буреинскоro бас
сейна (100, табл. XXI, фиг. 267) очертание споры округлое, расположение 
бугорков более редкое, а между ними намечается слабая сетка. Ще.'Н> 
разверзания простая. 

Подобно предыдущему типу, споры описываемого вида обнаруживают 
некоторое сходство с бугорчатыми спорами типа Osтundaceae, но от 
спор типа Osтunda sp. (107, стр. 143, табл. 9, фиг. la-3e) отличаются 
более крупными, скорее цилиндрическими и неоднороднымн по харак
теру бугорками. У спор Osтundopsis angrenica 5 i х t е 1 близкие по очер
танию, но более тонкие шипики. 

Р а с про с т р а н е н и е и г е о Jl о Г И Ч е с к и й в о з р а с т. Низовье 
р. Малой Хеты, Устf-.-ПОРТ, бухта Кожевникова (мыс Илья), р. Попи
гай, р . Оленек. 

Юрские отложения. Все три отдела. ПреИ .. fушественно сре!IНЯЯ и верх
няя юра. 

Пsmuпd()fJsis (?) (Acanth()triletes) spinosella '\\- iJ : 1 ZI \· аг . mesozoica 
\'аг. п . 

Та6.!. 1:3. фиг. 1. :2. :3 

Г о Jl О Т И п. Низовье р. Л''\.а.:ЮЙ Хеты. скв. Р-8, глуб. 817.0-820,8 .It. 

обр. 210. Табл. 3, фш', J. Средняя юра. 
Пар а т и п ы . Там же, скв. Р-7. глуб, 924.2-926,7 м, обр. 172. НЮI,-

няя юра. Табл. 13, фиг. 2, 3. 
Количество встреченных экземпляров ._- 400. 
О п и с а н и е. Диаметр 29,7- 42,2 fJ.. Цвет интенсивно желтый, желтый. 
Спора округло-овальная или из-за смятия экзины неправильно-&аJIЬ-

II(1Я . Экзина довольно тонкая шиповатой скульптуры. ilIипики очень 
мелкие, широко-конической формы, обычно расположены довольно ред-
1<0 и иногда HepaBHo!>lepHO. Окончания шипиков несколько притуплены, 
основания I!Х ДОВО.1ЬНО широкие. Размеры шипиков очень неБОJlьшие, не 
превышают I,O!J.. Ще.1Ь разверзаНIIЯ трех.lучевая. не всегда заметная 
длина лучей равна ПРЮlерно 1'2 _ 1.'. радиуса споры. 

И з м е н ч и в о с т ь. Изменчивы раЗ\lеры споры, густота расположе
ния и очертания шипиков. Иногда на O..1HO~I и то\! те экзе\1П.lяре можно 
обнаружить, наряду с заостренными, шиш!ки l' ПРИТУП.lенны\1И оконча

НИЯМИ. В размере шипики почти постоянны. 
е р а в н е н и е. Описанная нами ранее шиповатая спора Azonotrile

tes spinosus (N а u т.) W а I t z var. chetensis К-М . (cf. Azonotriletes 
cchinatus N а u т.) (51, стр. 18, табл. IV, фиг. 9) из нижней юры района 
Малой Хеты отличается округло-треугольным очертанием тела. значи
тельно более крупными и узко-коническими шипами. БОJlее близкой 
нвляется спора Azonotriletes spinosellus W а I t z, из-вестная из юры 
Арктики. По характеру шипов и экзины спора Azol1()triletes spinosus 
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~N а u т.) W а 1 t z f. 'rotundus (51, табл. VI, фиг. 10) из среднеюрских 
отложений Мало-Хетского района также снабжена более длинными и 
узко-коническими шипами. Более мелкие шипики по сравнению с Аго-
110triletes spinosus (N а u т.) W а 1 t z отмечены для нижнемеловой 
споры Azonotriletes parvispinus L tJ Ь е r "аг. mesozoica (51, табл. XI, 
-фиг. 12), но шипики У нее больше шиП!Иков описываемой среднеюрской 
формы. Кроме того, они являются одинаково заостренными. Наряду с 
::;тим тело нижнемеловой споры приближается по очертаниям к округло
треугольной форме, а эк~ина--60лее плотная, коричневато-желтой окра.ски. 

Шиповатая скульптура экзины вообще свойственна многим видам 
спор юрского рода. Наиболее близка среднеюрская спора Sphaerina 
;\1. а 1. - Sphaerina spinigera f. typica М а 1. (87, стр. 77, табл. 18, фиг. 4. 
-ia, 5), которая отличается, однако, более толстой несмятой экзиной, 
-однородностью очертаний сравнительно густо раСПОJIоженных остроко-
нечных шипи ков, основание которых БОJIее широко-треугольное. Считаем 

. возможным отнести споры описываемого типа к семейству Osmundaceae, 
роду Osmundopsis. Так, у спор Osmundopsis kugartensis S i х t е 1, выде
.'JeHHbIX А. Н. Н и к о JI а е в о й из спорангия одноименного ископаемого 
среднеазиатского папоротника (105, табл. 1, фиг. 4, 8, 10), имеются так
же конические шипики. Однако последние отличаются еше более узко
конической формой. JfPCKOJJbKO БОJJl,шей величиной и расположены более 
густо. Мелкошиповатые споры имеются и у некоторых групп спор Sela
ginella (138, таб.'I. XIV. ХУ), но они имеют все же иной тип строения. 
Рассматриваемые споры по x,lpaKTCpy IIIИПОВ блюю! К спорам семейства 
МагаШасеае (107, стр. 147, табл. 10). 

Распространение и геологический возраст. Ни
зовье р. Малой Хеты, Усть-Порт, бухта Кожевникова (мыс Илья). 
р. Попигай, р. Анабар, р. Оленек. 

Юрские отложения. Преимущественно нижняя и средняя юра. БJlИЗ
кие виды, но с более крупными шипами изредка встречаются в нижне
меловых отложениях. 

Пsmundорsis (?) (Acanthotriletes) minuta sp. п. 

Табл. 13, фиг. 4 
[о JI О Т И П. Низовье р. Малой Хеты, скв. 2ГБГ, r:J\ffi. 791--799 Л/, 

-о6р. 121. Средняя юра. Ta6.'I. 13, фиг. 4. 
Количество встреченных экземпляров - 80. 
О п и с а н и е. Диаметр 33,0-42,9 f1. Цвет же:IТЫЙ. 
Спора в очертании округло-овальная, в результате смятия непра

вильно-оваJlьная, несколько угловатая, со складками различной ориен
тации~ Экзина довольно тонкая, густо усеяна мелкими широко-кониче
скими шипиками с сильно притупленными окончанйЯМи. Размеры их не 
превышают 1,0 f1. Щель разверзания трехлучевая, простая, не всегда за
MeTHaя .. 

И з м е н ч и в о с т J,. В слабой степени неравномерны густота распо· 
:lOжения бугорков и очертания их окончаний. Встречаются ':Iкземпляры с 
(юлее заостренными окончаниями конических шипиков. На других эк
зе\оlГшярах шипики часто близки к полушаровидным. От характера см я
тия экзины меняется также и очертание споры. 

С р ив н е н и е. Описываемая форма очеllЬ близка к Acanthotrtletes 
spinosellus (W а 11 z) var. mesozoica (табл. 13. фиг. 1,2,3). Существен
но ОТ.lича('тся более густо раСПО.l0женными и притупленными шипиками. 
Сравниваемые типы спор сближают лишь близкие очертания тела спо
ры, толщина и цвет экзины и, отчасти, величина конических бугорков. 
У!<азанные выше отличительные особенности пока не дают основания 
.1ля выделения описываемой споры в особую разновидность. 

Установление точного систематического положения данной группы 
спор затрудните.1ЬНО. IIJиповатые споры б.1нзкоrо. но не аналогичного 
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вида определены А. Ф. Н и 1{ о л а е в о й из спорангиев юрско-триасово
го паПОРОТНИ1ка Osmundopsis kugartensis S i х t е 1 (102, табл. 1, фиг. 4, 
8, 10). Шиповатые споры различного типа описаны и среди спор· семей
ства Marattiaceae, а также отдельных видов рода Selagtne[[a 
(138, табл. XIV, ХУ). 

Р а с про с т р а н е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Ни
зовье р. Малой Хеты, Усть-Порт, р. Яковлевка, бухта Кожевникова 
(мыс Илья), р. ПОПiИгай, р .. Оленек. 

Юрские отложения. Преимущественно нижняя и средняя юра. 
Близкие по облику споры встречаются, но редко, и в нижнеме.ТIOВЫХ 

отложениях (валанжин - нижний апт). 

Osmundopsis (Acanthotri/etes) acutispinosa (W а 1 t z) var. arctica var. п. 

Табл. 13, фиг. 5, 6, 7, 7а, 7б ? 

Г о JI от И п. Низовье р. Малой Хеты, скв. Р-7, глуб. 924,2-926,4 м, 
обр. 172_ Нижняя юра. Табл. 13, фиг. 5. . 

Пар а т и п ы. Бухта Кожевникова (мыс Илья), скв. Р-2, глуб. 616-
622 м. Нижняя юра. Табл. 13, фиг. 6; там же, скв. Р-2, глуб. 509·-515 м. 
Средняя юра. Табл. 13, фиг. 7, 7а, 7б? 

О п и с а н и е. Диаметр 33,0·-49,5 f!. Цвет желтый. 
Спора в очертании округлая, овально-округлая, иногда треугольно

округлая, слегка угловатая. Скульптура поверхности экзины шиповатая. 
Щель разверзания трехлучевая, простая, не на всех экземплярах замет
ная. Шипы средних размеров (2,0-3,0 f!), конической формы, с остры 
.ми, реже притупленными окончаниями. Наряду с ними имеются более 
толстые шипы, приближающиеся по очертаниям к цилиндрической фор
~le. Расположение шипов часто неравномерное, сре.1неЙ густоты, иногда 
довольно редкое. Щель разверзания трех.'1учевая. простая. не на всех 
экземплярах заметна, часто асимметричная. ,].lRHa .1учеЙ равна 2/з-3f4 
длины радиуса. 

И з м е н ч и в о с т ь. Изменчивы очертаНIIЯ Lпu~ы 11 шипиков. У ТИ 
пичных спор :-ной группы шипы узко-конические. c.lerKa ПРИТУП.lенные 
(табл. 13, фиг. 5). У спор. ОТк.lоняюшихся от основного типа. шипы 
сильно притупленные и приближаются к коротко-цилиндрическому очер 

танию (табл. 13, фиг. 7а. 7б ?). Эти споры могут быть выделены в ОТ
дельную форму или разновидность. 

С р а в н е н и е. Спора Azonotriletes spinosus (N а u т.) \У а I t z f 
rotundus, довольно правильно иллюстрирующая морфологические осо
бенности описываемого типа, изображена вместе со среднеюрскими спо
рами Арктики на табл. VI, фиг. 10 [51]. Более близок IK ней экземпляр 
описываемого типа спор, помещенный на табл. 13, фиг. 5, который, 
однако, ОТ.lичается более толстыми и реже расположенными шипами. 

Споры Azonotrili'lt>S spinosus (N а и т.) W а 1 t z \'аг. chetensis [cf. 
Azonotriletl's t'chillalU5 :\ а u т.]. указанные в составе нижнеюрского ком
Шlекса спор Арктики (51. таб.1. IY, фиг. 9), ОТ.'1ичаются округло-тре' 
УГО.,l.ными очертания~1И те.13 и 60.1ее '.lе.1КЮIН узко-коническими за· 

остренными шипиками. Описываемый тип спор '.lOжет быть .10 некото
рой степени сближен по характеру шипов с отде.1ЬНЫМИ видами рода 
Sphaerina М а 1. (87, стр. 71-78, табл. 18), но у юрских видов этого 
rOAa шипики более короткие, с широко-треугольным основанием, более 
густо расположенные, реже плоокие. Сравнительно небольшие отклоне· 
ния от типичных экземпляров этого типа шиповатых спор не дают осно

вания для выделения их в отдельный вид или разновидность. У Агопо
triletes (Acanthotriletes) echlnatus N а и т. из мезозойских отложений 
Буреинского бассейна, Чу.ТJымо-ЕнисеЙского района и Кузбасса более 
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мелкие h острые lllИПИКИ (102, табл. XXI, фиг. 264). Описываемый BI!J 

может быть сопоставлен со спорой Acanthotriletes acutispinosus (W а I t z) 
var. arctica (48, табл. VIII, фиг. 19; 49, табл. 1, фиг. 20), встречающейс>! 
преимущественно в средней юре Арктики. Близок к споре папоротника 
Osтundopsis kugartensis S i х t е 1, описанной А. Ф. Н и к о л а е в о й 113 

спорангиев среднеазиатских юрских папоротников [l 05]. 
Распространение и геологический возраст. Ни· 

зовье р. Малой Хеты, Усть-Порт, бухта Кожевникова (мыс Илья), 
р. Попигай, р. Анабар, р. Оленек. 

Юрские отложения. Преимущественно нижняя 1I средняя юра. Споры 
этого типа с более тонкой экзиной, светложелтого цвета встречаются в 
нижнем мелу, 

Osmundopsis (Acanthotriletes) spinosa (N а u т.) \'аг. chetensis К-1У\. 

Табл. 13, фиг. 9 

1951. Azonotriletes spinosus (N а u т.) W а 1 t z \rar. chetensis
К а р а - 1\1 у р з а. СПОРОВО'пыльцевые комплексы мезозоя северной 
части Центральной Сибири. Труды НИИГА, т. XVIII, стр. 18, 
табл. IV, фиг. 9. 

Г о л о т и п. Низовье р. Малой Хеты, скв. Р-7, глуб. 924,2-926,4 .11 .. 

Нижняя юра. Табл. 13, фиг. 9. 
Пар а т и п. Усть-Порт, СКБ. Р-l, глуб. 1422-1438 .1/. Средняя юра. 
Количество встреченных экземпляров - 300. 
О п и с а н и е. Диаметр 33,0-49,5 !l. Цвет коричневато-желтый, те,,

ножелтыЙ. 
Очертание споры округло-треугольное, почти округлое, иногда при 

смятой экзине ассиметричное. Поверхность экзины густо усеяна 
довольно тонкими узко-коническими шипами. Окончание шипов заост
ренное, на некоторых экземплярах часть шипов притупленная; раз

меры их достигают 2,0-2,5 11. Распределение шипов по поверхности до
вольно равномерное, щель разверзания трехлучевая. У зрелых форм 
щель разверзания открытая. Длина лучей ее достигает 3/4 радиуса 
споры. В этих случаях края лучей кажутся слегка утолщенными. 

И з м е н ч и в о с т ь. Очертания спор зависят от степени смятия эк
ЗlИны. Наблюдаются споры в очертании' от треугольных с закруг
ленными углами до округло-треугольных. Наибольшим изменениям под
вержена также форма шипов. Шипы могут быть узко-конические, 
сильно суженные. Наряду с ними встречаются более притупленные, 
близкие в очертании к узко-цилиндрическим. Преобладают узко-кониче
ские шипы. 

С р а в н е н и е. Имеет сходство с Polypodites? (Acanthotriletes) sibi
rica (табл. 13, фиг. 8), от .которой отличается, oAHatKO, более округло
треугольным, почти округлым очертанием, а таlкже боле~ заострен
ными, однородными шипиками :и коричневато-желтой окраской экзины 
От Osmundopsis (Acanthotriletes) acutispinosus (W а 1 t z) \'аг. arctica 
(табл. 13, фиг. 5) отличается округло-треугольным очертанием и боле~ 
притупленными узко-коническими, густо посаженными шипами. 

Спора Azonotriletes spinosus (N а u т.) W а 1 t z f. rotunda (51, 
табл. 6, фиг. 9) имеет более крупные размеры, округлую форму тела 
и несколько более острые шипы. 

Среди юрских видов споры рода Sphaerina М а 1. (87, стр. 78, 
табл. 18, 19) имеются близкие виды, полностью, однако, не совпадающие 
по своим морфологическим признакам с описываемым типом спор округ
лого очертания. Представители спор рода Sphaerina М а 1. отличаются 
округлыми очертаниями, короткими, широко-треугольными или округ

.'Iенными шипами и их неоднородностью. 
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По типу шипов описываемые споры напоминают споры семейства 
Osтundaceae, вида Osтundopsis kugartensis S' i х t е! (102, табл. 1, 
фиг. 4, 8. 10). 

У спор этого ископаемого папоротника тело БОJlее округлых очерта· 
ний, а шипы явно остроконечные, широко-конические. У спор другого 
вида Osтundopsis angrenica S'ixte! (102, табл. Н, фиг. 20, 21, 29, 
31, 35) шипы узко-цилиндрические или конические, притупленные. Спо
ры этого 'вида обнаруживают та'кже сходство с описываемыми. Изобра
женная А. Ф. Н Iи К·О Л а е в о й на фиг. 31 [102] спора более блиt.3ка по 
общему характеру к спорам, представленным на табл. 13, фиг. 11, 14, 14<1 .. 

Шиповатые споры имеются и среди спор некоторых групп Selagi
nella (138, табл. XIV, ХУ). Однако большого морфологического сходства 
с описываемым типом спор у них не имеется. Больше основания пред
положить принадлежность описываемых спор семейству Osтundaceae, 
типу Osтundopsis sp. 

Описываемый экземпляр нижнеюрской споры был ранее [51] изобра
жен на табл. 4, фиг. 9. 

Распространение и геологический возраст. Ни-
зовье р. Малой Хеты, Усть-Порт, бухта Кожевникова (мыс И.:IЬЯ). 
р. Попигай, р. Анабар, р. Оленек. 

Юрские отложения. Преимущественно нижняя и средняя юра. 
Формы с более светлой экзиной известны в нижнемеловых отложениях 
Таймырской депрессии. Близкие споры Azonotriletes (Lophotriletes 
N а u т.) echinatus N а u т. (102, табл. XI, фиг. 266) известны из юры 
и нижнего мела Буреинского бассейна, ЧУ.'lымо-ЕнисеЙского района II 

Кузбасса. 

Пsтuпdорsis (?) (Acanthotriletes) breviapicu/ata 5р. П. 

Табл. 13, фиг. 12, 1:3 

Г о л о т и п. Усть-Порт. скв. P-I. г.lуб. 1.'):3-1.11-1.')-19.11 .1(. Средняя 
юра. Табл. 13. фиг. 12. 

Паратип. Там же, скв. P-I. г.lуб. 1-I7~-1-I8;) .1t. Средняя юра. 
Табл. 13, фиг. 13. 

О п и с а н и е. диаметр 39.6-49,5 Il. Цвет же.тпыii. темноже.пыИ. 
Спора довольно крупная, в очертании овальная или неправильно

овальная и в случае деформации слегка угловатая. Поверхность тела 
довольно густо покрыта вытянутыми цилиндрическими или несколько 

суженными, но притупленными на концах, равномерно расположенными 

шипами. Размеры шипов 3-4 Il. 
Щель разверзания трехлучевая. Края лучей щели CJlerKa УТОJlщенные 

и несколько приподнятые. У некоторых экземпляров вдоль щели развер
зания наб.lюдается обычно узкая, более густо окрашенная зона экзины. 

И з м е н ч н в о с т ь. Очертания споры меняются от овально-округ
JIOfO до oBa.lbHorO HecKo.lbKO yr.loBaToro. Наблюдаются изменения в раз
мерах шипиков н В их очертаниях. У некоторых экземпляров спор тем
ное окаймление споры ВДО.1Ь· Ше.1И разверзання бывает выражено до
вольно четко в виде относите.1ЬНО широкой ПО.lОСЫ. 

С Р а в н е н и е. Имеют с.lабое сходство со спора~1И Acanthotriletes 
obtusosetosus (L u Ь.) f. triassica (табл. 17, фиг. 9, 10), от которых от
.'lичаются более толстой и темножелтой экзиной, более густо располо
женными крепкими и значительно более короткими шипами. Экземпляр 
спор вида Acanthotriletes cepuliniforтis из верхней юры района Малой 
Хеты (51, стр. 35, табл. УН, фиг. 13) довольно резко отличается от опи
сываемого вида более тонкой и светложелтой экзиной, более вытяну
тыми, тонкими и редко расположенными шипами. Описываемый тип 
спор сходен с некоторыми экземплярами спор Osтundopsis (Acanthotri
letes) acutispinosa (W а! t z) (табл. 13, фиг. 6, 7, 7а, 7б ?), которые 01'-
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личаются ЯВIIО КОНИЧtСКИМИ и заостренными крепкими шипами. Близка 
также по типу споры к Lophotriletes breviaptculatus f. ovalis (51, стр.27) 
из верхней юры р. Оленек и юры Усть-Енисейского района. Точное си
стематическое положение спор этого вида неизвестно. Описываемая 
форма по сходству со спорами семейства Osmundaceae, типа Osmundo
psis angrenica S j х t е 1 (табл. 11, фиг. 20, 31) ~ожет бbJ1Ъ отнесена 
условно к этому роду. 

р а с про с т р а н е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Ни-
зовья р. Малой Хеты, Усть-Порт, бухта Кожевникова (мыс Илья), 
р. Оленек. 

Юрские отложения. Преимущественно средняя, отчасти верхняя юра. 

Osmulldopsis (?) (Acanthotriletes) rostrata К-М. f. tl'rsa К-М. 
Табл. 13, фиг. 11, 14, 14а 

1951. Lophotriletes rostratus К-М. Г. tersus - К а р а - М У Р за. Спо
рово-пыльцевые .КОМШIек,сы мезозоя северной части Центральной 
Сибири. Труды НИИГА, т. XVIII, табл. IV,фиг. 11. 

Г о л о т и п. Низовье р. Малой Хеты, скв. Р-8, глуб. 946,6--948,3 лt, 
обр. 221. Нижняя юра. Табл. 13, фиг. 14. 

Паратип. Бухта Кожевникова (мыс Илья), скв. Р-2, глуб. 616-
622 м. Нижняя юра. Табл. 13, фиг. 11, 14а. 

КО.ТlИчество встреченных экземпляров - 60. 
а п и с а н и е. Диаметр 29,7-42,9 !-I. Цвет te:--шожЕ'ЛТЫЙ или корич

невый. 
Спора 'В IOчертаlНИ'И т.реУI'олыная, боковые СЮ'роны Te.ila пря,мыеили 

слепка ,вытннугые, углы округленные. Экзи:на 'оредней юлщины, поверх
ность ее покрыта более или менее густо расположенньши шипаiМ'И. Ши
пы меЛ1кие, HeoДHopoДlНыe, 'чаlСТЬ из них увКО-lJюнической формы 'с заост
ренными ОКlOнчаIНИ:Я'МИ, другие 60.1ее ,кор omкие , ПРИ1'уп.1енные, прибли
:жающиеся 'к ЦИЛИЩП:РИlчеаКОМ'Уочертанию. Шипы 'Пок,рывают ТС.10 споры 
почти 'paВlHO\fepiHO. Щель разверза'Ния трехлучевая, простая, силыио '01'

I\рытая (фиг. 14), повиди:мому, У зрелых экземпляров IИ несколько асим
мет.ричная. Д,лина лучей щели раз:верзания ,составляет 1/2-3/4 раДп)'lса 
тела ,споры. При неК()Il10РЫХ положениях тела Iспора ;представляется ши
POl<'o-треугольнойв очертании. В этом случае 'опора кажется трехлопаст
ной с 'выпук.1ЫМИ -боковыми 'С11Оронами и 'силыно ОК'Ругленны~1И УГЛ3'МИ. 
На lЭIкзине тела 'видна изог,нутая складка почти 'СерпоВlИ'.:ЩОЙ cjюрмы, пе
ресекающая тело вдоль его средней части. Складка к ОС/:lованию теЛа 
сужается и ('Л ИlВается 'с экзиноЙ. При этом третий .1УЧ ЩL'.lИ разверза
нмя Iнезаметен 'И, IQЧCtвиlД~О, 'C'JКPЫT под СКJJaI.'I!КОЙ, .1ва других раопола
гаЮl1СЯ пара,l.lельно оснооанию тела. 

И з \1 е н ч 11 n () (' т ь. Внешние очертания споры ЗаВИСЯТ от .положе
ния, в 'котором она на6людаеl1СЯ. Поэтому О'Черта:ния тела меНЯЮllСЯ 
от треугольно-пирамидального до широко-треугольно-округлого, трех

лопастного по форме. Изменчивы форма и густота расположения 
шипов. 

С р а в н е н и с. ОПИСЫВаемый тип спор ПО сходству !Iритупленных 
небольших шипиков близок К споре Osmundopsis (Acant/zotriletes) spinosa 
iN а u т.) chetensis (таб.1. 13, фиг. 9), НО в отличие от последней шипы 
у этих спор тупые, HeoiдHopoДHЫ по характеру, нередко имеют кониче

скую или узко-треуf1OJIЬНУЮ форму, а те:1О споры в очертании более тре
\'ГО.lьное. 

. от Polypodttes? sibirica (табл. 13, фиг. 8) отличается более 
короткими и более широко-коническими или более толстыми цилиндри, 
чески ми шипами, несколько иным очертанием тела и еще более темной 
окраской экзины. 

Тип спор Osmundopsis (Acanthotriletes) acutispinosa (W а 1 t z) var. 
llгсиса (тзб:l. 13. фиг. 5) характеризуется округлым или округло-оваль-
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ным очертанием тела, бо.пее тонким,и, крепкими и бо.пее широко-кони
чеСКiИМИ и однородными шипами. От Lophotriletes cepuliniforтis (51, 
стр. 35, табл. VH, фиг. 13) из верхней юры Арктики описываемый вид 
отличается округло-треугольным очертанием споры, а главное, БШlее 
короткими (1,5-2 11) и несколько неоднородными по характеру шипами 
Особо резких различий не на6людается. Наиболее близок к споре Lopho
triletes cepuliniforтis экземпляр споры, изображенный на табл. 13, 
фиг. 11, У которого более длинные шипы, чем у остальных двух форм 
(табл. 13, фиг. 14, 14а). 

По очертаниям шипов и тела споры описываемый тип напоминает 
споры ископаемого юрского среднеазиатского папоротника Osтundopsis 
angrentca S i х t е 1 (102, табл. II, фиг. 20, 21, 29, 31, 35). 

Распространение и геологический возраст. Ни
зовье р. Малой Хеты. YCTh-ПОРТ, бухта' Кожевникова (мыс Илья), 
р. Оленек. 

Юрские отложения. Преимущественно нижняя и средняя юра. Близ
кие по типу споры с более округленными шипами известны из нижнего 
мела. 

Po;ypodites ? (Acanthotriletes) sibirica sp. п. 

Табл. 13, фиг. 8 

1951. cf . .4zonofriletes rectispinus L u Ь. \'аг. ura!ensis i\; а u т.-~ 
К а р а -М У Р за. СПОРОВО-ПЫЛhцевые комплексы мезозоя северной 
части Центральной Сибири. Труды НИИГА, т. XVIII, табл. \;'rr. 
фиг. 12. 

Голотип. Низовье р. Малой Хеты, скв. Р-6, гдуб. 901,8-902,1 ЛЕ. 
Нижняя юра. Табл. 13, фиг. 8. 

Количество встреченных экземпляров - 150. 
О п и с а н и с. диаметр 33,0-49,5 11. Цвет св~т:\Оже.атыЙ. 
Спора треугольная, иногда не совсе\! "':ЮОlетричная. Боковые сто

роны тела иногда вдавленные, углы заостреННbiе. Поверхность споры 
покрыта шипиками узко-конического очертания L ПРИТУП.lенны'lИ окон

чаниями. Нередко величина шипов на одно\[ j[ 10\1 же экзеМП.lяре раз
лична, так же как и степень ПРИТУП.lеННОСТ!I и.\ окончании. РаСПО.l0же 
ние шипов довольно густое !! относнте.1ЬНО paBHO\lepHo~. д.lнна шипов 
достигает 3,0 11. Щель разверзаНI!Я трехлучев?я. простая. д.1lIна :Iучеii 
достигает 3/4 радиуса споры. 

И з м е н ч и в о с т ь. Наблюдается изменчивость в размера.\ спор, 
в густоте раСП~JЛожения неодинаково приостренных 1Illll111KOB н вели

чине последних. 

С р а в н е н и е. От споры Osтundopsis (Acanthotrileies) acutispino
sa (W а 1 t z) "аг. arctica (табл. 13, фиг. 5) описывасмый тип отли
чается треугольным очертанием тела споры, более тонкими притуплен

ными узко-конически"и шипами и светложелтой окраской экзины. 
Имеется БО.lьшое сходство со спорой Azonotrtletes rectispinus L u Ь. var. 
uralensis из верхней юры АРКТИКJI (51. таб.1. VH. фиг. 12). Последняя 
отличается бо.1ее широко-треуго.1ЬНЫ\! очертание~1 тела споры и более 
ровными боковыми сторона\!И. "РУПНЫШI I! реже раСПО:lоженньши 
шипиками. 

у сходной шиповатой lIижнеме:IOIЮИ споры Sp/lйerino rгiqUСlга М а 1. 
(87, стр. 78, табл. 19, фиг. 3) из Западной Сибири (Называевский 
район) имеются более длинные неясно-трехгранные шипы, а тело споры 
в очертании округло-треугольное. Округло-треугольное очертание, сильно 
заостренные шипы и более темножелтая окраска экзины отличают от 
описываемой споры нижнеюрскую - Azonotriletes spinosus (N а u т.) 
W а 1 t z vaг. chetensis (51, стр. 18, табл. 4, фиг. 9). 

У среднеюрской арктической споры Azonoiriletes spinosLls (N а u т.) 
W а 1 t z f. rotundus (51, табл. 6, фиг. 10) БО~lее остроконечныс кониче-
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ские шипы, а очертание споры округло-овальное. По характеру шипов 
описываемый вид отчасти напоминает споры Selaginella Galeottei (137, 
стр. 441, фиг. 13), но отличается треугольным очертанием TeJla 
споры и более редко расположенными притупленными шипами. Значи
тельно большее сходство со спорами юрского среднеазиатского папорот, 
ника Osmundopsis angrenica S i х t е I (102, табл. 2, фиг. 20, 21, 23, 31, 
35), У которь!,х, однако, тело более округло-треугольное и даже округ
лое, а шипы оолее цилиндрической формы и расположены гуще. Имеется 
также значительное сходство со спорами папоротника Polypodites. 

Распространение и геОJIогический возраст. Ни-
зовье р. Малоii Хеты, Усть-Порт, БУХТiJ Кожевникова (мыс Илья), 
р. Оленек. 

Юрские ОТJIожеНI1Я. Преимущественн.о IIИЖНЯЯ и средняя юра. 

А cantflOtri/etcs solidus sp. п. 

Табл. 13, фиг. -10 

Г о .'1 О Т И п. Низовье р. ,1\,I\аJlОЙ Хеты, скв. Р-8, глуб. 832,8-837,6 .Н, 
обр. 211. Средняя юра. ТаБJI. 13, фиг. 10. 

Количество встреченных экземпляров - 150. 
Оп 11 С а 11 и е. Диаметр 45,0-66,0 !I. Цвет КОРИЧllевато-желтый, ярко

желтый. 

Спора кру"ная. Б размерах, непраВИJlьно-треуго.ilЬНОГО или широко
овального очертания. Экзина толстая, покрыта редко и неравномер'но 
расположенными крепкими шипами. Шипы неоднородного характера по 
форме и размерам. Пlипы от острых конических, с широким основанием, 
до цилиндрических, притупленных. РrJЗмеры шипов 3,5-4,0 rl. Количе
ство шипов незначите.пьное, раСЛОJюжение их на теле споры относитель

но редкое. ЩеJIЬ разверзания трехлучевая, простая. У зрелых форм 
часто открытая. В последнем случае экзина вдоль Jlучей щели в резуль
тате сжатия утолщена. Тело нередко пересекается большими и ТО.'IСТЫМИ 
складками ЭКЗIIIIЫ. 

И 3 ~I е 11 ч и в о с т Ь. Изменчивость данного типа спор ещс C.'la60 про
С,'lежена. 

С р а в 11 е IJ и е. Описываемая форма резко отличается ()]' СХОJlНОЙ 
Acanthotri/etes po/ypoditiformis = Polypodites? sibirica (таб.1. 13, фиг. 8) 
и от Osmundopsis (Acanthotri/etes) spinosa (N а u т.) \'аг. chetensis 
(та6.1. 1:3, фиг. 9) 60J1ЬШИМИ размера\1И, TO.1CTOii экзиной и круп
ными \10ЩНЫМИ шипами неодинаковои величины и формы. Крупные 
шипы ннжнеюрской споры Cepulina spinellata М а 1. (87, стр. 74, 
табл. 16, фиг. 6) до I!екоторой степени сБJlижают с ней описываемый 
тип сп~ы, 110 шипы У С. spinellata М а 1. несколько острее 11 более 
одинаковые по uчертаниям и размерам, (1 вся СПОР(j значительно мень-

1JJИХ размеров (0,03 ~ЧJ1i). 
У нижнеме.'ювоИ Sphaerinu eresine/la Г. major М а 1. (87, стр. 77, 

габ:r. 19, фиг. 1) ШИПЫ сходны с шипами описываемой споры, но они все 
узко-конические по фОР\lе, 60лее густо посаженные, острые. Тело S. еге
sinella Г. major М а 1. всегда округлое, и размеры ее достигают 0,1 М.М. 
В ску.:Iьптуре экзины имеется некоторое сходство со спорой Sphaerina 
iriquetra М а 1. (87, стр. 78, таб.:]. 19, фиг. 3), но шипы у этой нижне
Me.10Boii фОРYIы неясные, трехгранные. несколько сжатые. и очертание 

споры округло-треугольное. Диаметр ее около 0,55 М/И. ИЗ этих 
сопостаВ:lении \IOжно сделать вывод лишь о типовом сходстве арктиче
ского вида Асапtlюiгi/еfсs solilJus со спорами отдельных видов родп 
Sphaerina М а 1. 

у триасовой споры Azonotri/etes obtusosetosus 1_ u Ь е г. f. triassicLlS 
(51. стр. 11. тз6:1. 1. фиг. 7) шипы крупные, близкие к цилиндричеСКИ:\f. 



Можно предполагать возможную БЛI'30СП, со спорами Selaginella 
spinosa (137, стр. 441, фиг. 22). 

Значительно больще сходства со спорами папоротника Polypodites, 
куда условно можно было бы отнести рассматриваемый вид. 

Р <1 С про с т р а н с н и е If r е о .'т о Г И Ч е с к и й в о з р а с т. Ни-
зовье р. Малой Хеты, Усть-Порт, бухта Кожевникова (мыс Илья), 
р. Оленек. 

Юрские отложения. Преимущественно нижняя юра, отчасти средняя 
юра. Близкие типы спор 'встречаются в триасе Арктики. 

СПОРЫ МЕЗОЗОЯСКИХ Х80ЩЕ8ЫХ (EQUJSETALES)? 

Leiotriletes glaber N а u т. 

Табл. 14, фиг. 1, 2, 3, 4 

1951. Azonotriletes glaber (N а u т.) W а 1 t z var. asiaticus N а u т.
К а р а-М у р з а. Спорово-пыльцевые комплексы мезозоя северной 
части Центральной Сибири. Труды НИИГА, т. XVIII, стр. 26, 
табл. УII, фиг. 1. 

П л е о з и о т и п. Низовье р. Малой Хеты, скв. Р-6, глуб. 618,6-
521,1 м, слой II, обр. 84. Верхняя юра. Табл. 14, фиг. 1. 
Пар а т и п ы. Низовье р. Малой Хеты, скв. Р-8, глуб. 738,4-739,7 м, 

оОр. 204. Средняя юра; глинисто-песчаная толща. Табл. 14, фиг. 2, 4; 
там же, скв. Р-8, глуб. 901,8-902,5 м, обр. 212. Средняя юра. Табл. 14, 
фиг. З. 

Количество встреченных экземпляров - более 300. 
О п и с а н и е. диаметр 33-46,5 f-t. Цвет желтый, свет~lOЖСЛТЫЙ 
Очертание споры округлое или округло-треугольное. Экзина тонкая, 

часто 'смята 'в складки. Край споры часто неровно волнистый. Поверх
ность Тl',"ICl Г.1адкая. Шель разверзания составляет '/~_2!:) радиуса 
споры. 

И 3 М е н ч 11 В О С Т ь. Встречаются более крупные экземпляры, дости
гающие 50 f-t. Очертание споры зависит от деформации экзины. Окраска 
последней меняется от светложе,lТОЙ .:1.0 же.1ТОЙ. Некоторые экземпляры 
спор имеют слегка шероховатую поверхность. П(цаВ.lяющее большин
ство спор с гладкой экзиной. 

Споры из среднеюр,оких отложений, изображенные на таб.1. 14. фиг. 2, 
З. отличаются более темной, интенсивно желтой окраской экзины. Экзи
на довольно тонкая и часто смята в складки, параллельные краю споры. 

К этому же типу нами отнесены округло-овальные споры, достигающие 
ве.тIИЧИНЫ в 42,9 ~. 

При недостаточной изученности этих спор (табл. 14, фиг. 4) нет 
оснований ;J,.lЯ выде.ТJения их в отдельную разновидность или форму. 

Описываемые споры представляют широко распространенную в мезо· 
зойских отложениях полиморфную группу, требующую дальнейшего 
изучения. 

С р а в н е н и е. Рассматриваемый тип имеет большое сходство со 
спорой Azonotriletes glaber (N а u т.) W а 1 t z var. asiatica N а u т., 
описанной из юроких отложений АРКI1ИКИ (51, таб.1. VII, фиг. 1). 
Основным отличием описываемого типа спор являются крупные размеры 
и наличие более тонкой и нередко смятой экзины. Эти споры по разме
.рам блИ'зки 'к описываемому l1ИПУ спор, хотя имеют тонко-шероховатую 
поверхность. Спора Azoflotriletes glaber (N а u т.) \У а 1 t z, выделенная 
С. Н. Н а у м о в о й из юрских и нижнемеловых углей с рр. Попигая 
и Анабара (100, табл. 1, фиг. 4), имеет более правильно-округлое очер
тание и почти шаровидную форму. Близкие по очертанию, но более 
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крупные споры (45-100 !!) с более толстой экзиной описаны В. С. М а
л я в к и н о й Iиз средней юры Эмбинского И Актюбинского районов под 
названием ОгЬеllа glaber М а 1. (87, стр. 55, табл. 9, фиг. 1, 2). Пред
положительно мы относим описываемый тип спор к спорам мезозойских 
Equlsetales на основании извес1'НОГО сходства их со спорами палеозой
СКlИх хвощевых. 

р а с про с т р а н е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Низовье 
р. Малой Хеты, Усть-Порт, р. Яковлевка, р. Икон, р. Пур, р. Меймечи, 
р. Большая Сабыда, район Кульча ----'-- Тягян, р. ПопИ'гай, р. Анабар, 
р. Оленек. 

Юрские и нижнемеловые отложения. Близкие виды спор известны 
также из триасовых и пермских отложений Арктики. 

Lelotriletes glaher N а u m. уаг. asiatica N а u m. 

Табл. 14, фиг. 5, 6, 7, 8, 9 

П JI е з и о т и п. Низовье р. Малой Хеты, скв. Р-8, глуб. 544,0-546,4 .Н, 
обр. 149. Верхняя юра. Табл. 14, фиг. 5. 

Пар а т и п ы. Низовье р. Малой Хеты, скв. Р-8, глуб. 817,0-820,8 м, 
обр. 210. Средняя юра. Табл. 14, фиг. 7; там же, скв. Р-8, глуб. 832,8-
837,6 м. Средняя юра. Табл. 14, фиг. 8; там же, скв. Р-8, глуб. 977,6-
985,0 м, обр. 219. Нижняя юра. Табл. 14, фиг. 6; там же, скв. 2ГБГ, 
глуб. 661,0-666,0 м. Средняя юра. Табл. 14, фиг. 9. 

Количество встреченных экземпляров - 200. 
О'П И С а н и е. диаметр 25,6-26,5 1-1. Цвет желтый, светложе.1ТЫЙ. 
Спора в очертании округлая или из-за смятия экзины округло-

овальная. Экзина сравнительно тонкая, поверхность ее гладкая. UЦель 
разверзания трехлучевая, простая. Длина лучей равна 2/3-3/4 радиуса 
споры. 

И з м е н ч и в о с т ь. В сла60Й степени изменчивы размеры споры, 
цвет и степень плотности экзины и длина лучей разверзания. Очертание 
споры меняется лишь в связи с деформированностью экзины. Встре
чаются споры слегка шероховатые, а также споры с лучами разверза

ния, равными радиусу тела. 

С р а в н е н и е. Изображенный в атласе экземпляр верхнеюрскоi1 
споры (табл. 14, фиг. 9) имеет большое сходство с зкзе~IПЛЯРОМ споры 
этого вида, который приводится С. Н. Н а у м о в о й .1.1Я юры И нижнего 
мела района рр. Попигая и Анабара (100, та6.1. 1, фиг. 2), но отли
чается более гладкой поверхностью экзины. Сходный экземпляр споры, 
приведенный С. Н. Н а у м о в о й для юры и нижнего мела Буреинского 
бассейна и Урала (102, табл. XXI, фиг. 250), отличается более длин
ными лучами разверзания, равными радиусу споры. Однако это разли
чие может быть связано лишь с различной степенью зрелости споры. 

Близкая по очертанию триасовая спора Leiotriletes rotundus N а u m. [. 
plicata (51, табл. 1, фиг. 2) отличается более плотной экзиной И не
сколько более желтой окраской. Описываемая разновидность имеет 
_'ходство со спорой Colliculina patellaeformis М а 1. (87, стр. 52, табл. 8, 
фиг. 3), известной из среднеюрских отложений Эмбы. а также со спо
рюш ОгЬеllа colliculoides М а 1. из нижнего мела Западной Сибири 
(Называевский район) и ЭмБИ'Нского района (87, стр. 55, табл.9, фиг. 5). 
ПОС.1е.1ние более выпуклые, почти сферические, длина лучей разверза
ния у этих спор обычно почти равна радиусу споры. 

Воз~южно, что споры описываемой разновидности относятся к спо
рам мезозойских хвощевых (Equtsetales). 

р а с про с т р а н е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Низовье 
р. Ма.поЙ Хеты. Усть-Порт, р. Яковлевка, долганекие озера, р. Пура. 
р. Икон. р .. "еii~lечн, р. Котуй, р. Большая Сабыда, район Кульча-
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Тигян, бухта Кожевникова (мыс Илья), р. Попигай, р. Анабар, р. ОJlе
нек, р. Лена. 

Юрские и нижнемеловые отложения. 
Родственный вид Lelotriletes rotundus N а u Ш. распространен 

в триасе. 

Этот тип спор имеет широкое распространение в триасовых, юроких 
и нижнемеловых отложениях не только в пределах Арктики, но и во 
многих других районах Союза. Близкие типы спор известны. начиная 
с верхней перми. Особого стратиграфического значения для определения 
возраста юрских отложений данная группа не имеет. Количественно 
преобладает в нижней и верхней юре. 

Trachytriletes planuт sp. п. 

ТаБJI. 14, фиг. 10 

Г о л о т tИ п. Низовье р. Малой Хеты,окв. 2ГБ Г, г.lуб. 661,0-666,0 м .. 
обр. 373. Средняя юра? Табл. 14, фиг. 10. 

Количество просмотренных зкземпляров - 200. 
О п и с а н и е. Диаметр 26,4-39,6 11. Цвет темножеJIТЫЙ, коричневато

желтый. 
Споры в очертании округлые ИJIИ округло-треугольные. Экзина 

средней толщины, иногда несколько плотная. Поверхность ее шерохова
тая, точечная. Щель разверзания трехлучевая, окаймленная. Концы 
щели ра.зверзания острые или у HeKorropbIx экземпляров притупленные. 
ДЛИ1На лучей щели рззверзания равна 1/2-2/з радиуса споры. 

И з м е н ч iИ В ос т ь. Встречаются экземпляры округлого очертания, 
наряду с округло-треугольными. Изменения наБЛЮ.1аются и в характере 
окончаний лучей щели разверзания. 

В настоящее время эти несколько От.1ичные .1руг от друга формы 
автор объединил в один вид, руководствуясь их tЛ"НОВНЫ!о1 общим приз
наком: шероховато-точечной скульптурой 3КЗИНЫ. б.1ИЗКЮ! очt.>ртанием 
тела спор 11 окаймлением .1учеЙ ще.1И. 

С р а в н е н и е. От Leiotriletes g"-'br:r ~ <l U 111. Н от Leiotriletes 
glaber N а u Ш. ,·аг. asiatica (таб.l. 14. фиг. 1 !I 5) данный вид ОТ.1И
чается лишь более грубой жзиной, ее шероховатой, ямчато-точечнои 
скульптурой и темной окраской. Те же признаки отличают Trachytriletes 
planum от юрских и нижнемеловых спор, приведенных С. Н. Н а у м 0-

в о й с рр. Попигая и Анабара (100, табл. 1, фиг. 1, 2) и известных 
из тех же отложений более южных районов Союза (102, табл. ХХ, 
фиг. 250). Близкая по общему облику спора Azonotrlletes glaber 
(N а u т.) W а 1 t z var. asiatica N а u т. (51, табл. VII, фиг. 1) из 
верхнеюрских отложений снабжена значительно БОJIее гладкой экзиной. 
Характер поверхности экзины . позволяет сближать описываемый вил: 
спор со спорами Orbella glabrescens М а 1. (87, стр. 54, табл. 9, фиг. 3) 
из средней юры Эыбинского района. Однако у этой южной формы 
точечная скульптура намечается лишь около центра. Близка по типу 
спора юрского рода Bracteolina М а 1. и особенно Bracteolina minuta 
М а 1. (87, стр. 57, табл. 10, фиг. 3), которая, однако, отличается :vtалснь
кими размерами (25 11) и более тонкой, смятой экзиноЙ. 

Описываемый тип спор имеет сходство со спора:\1И .1ревни~ групп 
хвощевых (Equisetales) и кала-митов (Ca/amaria/es). 

Р а с про с т р а н е н и е и г е о JI о Г И Ч е с к и и в о 3 Р а с т. Низовье 
р. Малой Хеты, Усть-Порт, р. Яковлевка, р. Меймечи, р. Котуй, район 
Кульча - Тигян, район бухты Кожевникова (мыс Илья), р. Попигай, 
р. Оленек. 

Юрсюие и нижнемеловые отложения. Преобладают в юрских, пре
имущественно в нижнеюрских отложениях. Близкие виды известны из 
триаса и верхней перми Арктики. 
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Trachytriletes nigratus sp. п. 

Табл. 14, фиг. 11, 12 
ГО.IJОТИII. Низовье р. Малой Хеты, скв. Р-8, глуб. 717,9-718,1 .+1. 

-обр. 203. Средняя юра; глинисто-песчаная толща. Табл. 14, фиг. 12. 
Количество встреченных экземпляров - 80. 
О п и с а н и е. диаметр 33-46,2 !J,. Цвет коричневато-желтый. 
В очертании спора имеет округлую или округло-оваJlЬНУЮ форму. 

Экзина плотная, темноокрашенная, шероховатая или грубо-точечная. 
Щель разверзания трехлучевая, простая, при смятой экзине асиммет
ричная. длина лучей составляет 2/1-:1/4 радиуса тела споры. 

И з м е н ч и в о с т ь. Изменчиво очертание споры, что связано 
13 основном с деформацией и положением споры при наблюдении. 
Имеются незначительные изменения интенсивности окраски экзины. 
Встречаются темножелтые споры и коричневато-желтые; преобладают 
коричневато-желтые. Меняется до некоторой степени скульптура экзины 
от тонко-шероховатой до грубо-шагреневой. 

С р а в н е н и е. По очертанию описываемая группа спор имеет сход
ство со спорами Leiotriletes glaber N а u т. var. asiatica N а u m. 
(табл. 14, фиг. 5, 6, 7, 8), от которых ее отличает прежде всего ксрич
нева-желтая окраска " на.lичие шероховатости экзины, а также более 
крупные размеры тела. С l,eiotriletes glaber N а u m. (100, табл. 1, 
фиг. 1, 2, 3) общих черт больше. Совпадают размеры спор этих двух 
групп IН очертание спор. 

Описываемые споры имеют темную, коричневую экзину с шерохо
ватой скульптурой. Это обстоятельство не дает основания для объеди
нения сравнивае.lЫХ групп. Близкая по облику коричневая округлая 
спора, определенная нами ранее из верхнего триаса района мыса Илья 
под назваНИе\1 .4zonotriletes fuscus К-М. (48, табл. XVI, фиг. 13), 
'Отличается от описываемой юрской споры мелкими размерами, еще 
более плотной экзиной и правильным округлым очертанием тела с не
сколько уто.lшенноЙ краевой зоной. 

Leiotriletes rO[UndllS N а u т. var. ravus К-М. из среднелейасовых 
отложений (район Малой Хеты, скв. Р-6) имеет праВИЛЬНО-ОКРУГ.юе тело 
споры "lеныliхx размеров и желтовато-серую окраску ЭКЗИНЫ. У юрс.ких 
видов ОКРУГ.1ЫХ спор Col!iculina М а 1. из Эм6инского района (87, 
стр. 52, таб.1. 8) тело спор обычно \1еньших размеров. экзина тонкы] 
и гладкая. Сре.J.И OKPyr.'lbI.\ спор рода Orbella М а 1. (87. стр. 54, таБJl. 9, 
фиг. 1, 2. :), также отсутствуют ВIIДЫ, ана.l0гичные арктическим. Наи
более б.1ИЗКl!е споры Orbella glabrescens М а 1. (87, стр. 54, табл. 9, 
фиг. 3) с точечной экзиноii около центра. Еще больше сходства по ха
рактеру СКУ.1ЬПТУРЫ жзины обнаруживают споры Bracteolina gigantea 
М а 1. (87. стр. Ы. таб.1. 1 О, фиг. 1). Но они значительно крупнее 
(60-80 11) н с УТО.lшеНllем вдоль внешнего края. Описываемые споры 
относятся к III группе спор Parvaesculpttles М а 1. (87, стр. 56), к под
группе Trachytrileres '\ ;] 11 т. 

р а с про с т р а н е н If е и г е ОЛ О Г И Ч е с к и й в о 3 Р а с т. Таймыр
ская депрессия. Низовье р. Малой Хеты, Усть-Порт, бухта Кожевникова 
(мыс Илья). Юрские If i\тчасти триасовые отложения. Преимущественно 
НIIЖНЯЯ и средняя юра. 

Leiotriletes micmdiscus К.-М. var. microdiscus var. п. 

Таб.'J. 18. фиг. 1, 2, 3 

1951. Euryzoflotriletes microdiscus К-М.- К а р а -М У Р з а. Спорово-
пыльцевые комплексы мезозоя северной части Центральной 
Сибири. Труды НИИГА, т. X\lIII. стр. 9, табл. 1, фиг. 11. 



ГО.1 О Т И п. Низовье р. Малой Хеты, скв. Р-8, глуб. 1236,7---1242,0 м, 
обр. 277. Табл. 13, фиг. 2. Нижняя юра. 

А у т о т и п ы. Там же, скв. Р-8, глуб. 832-837,6 м. Средняя юра. 
Табл. 18, фиг. 1; там же, скв. Р-8, глуб. 969,1-977,5 м. Нижняя юра. 
Табл. 18, фиг. 3. 

Количество встреченных экзеМПJ1ЯРОВ -- 200. 
О п и с а н и е. Диаметр 29,7--42,9 !-!. Цвет желтый, темножелтый, 'ко

р ичневато-желтый. 
Очертание споры округлое. Ареа небольших размеров. Краевая зона 

плотная, рllвная по ширине, диаметру ареа. Щель разверзания трех
lучевая. Лучи ее иногда переходят на «оторочку». Один из экземпля
ров спор этого вида изображен вместе с нижне- и среднетриасовым 
комплексом спор Арктики (51, стр. 9, табл. 1, фиг. 11), второй, более 
близкий по форме к спорам, изображенным на табл. 18, фиг. 1, 2, :3, 
1I0мещен на табл. IV, фиг. 15 [51] вместе с нижнеюрскими спорами. 
Споры близкого морфологического строения определены были А. А. Л 10-

б е р из пермских отложений как Azonotriletes nigriteLLus L u Ь. 
А. А. Л ю б е р относит их к спорам типа Phyllotheca. Мезозойс!кие арк
'I1ИчеоКИе споры Leiotriletes тicrodtscus ЯВЛЯЮТСЯ,очевидно, спорами 
хвощевых класса Equisetales и могут ПРl1.надлежать мезозойским пред
ставителям рода Phyllotheca. 

Р а сп р о 'с т р а н е н и е и г с о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Низовье 
р. Малой ХетЬ1, Усть-Порт, бухта Кожевникова (мыс и.лья), р. Оленек. 
Триасовые и юрские отложения. 

Распространен ВНJижне- 'и среднетриасовых осадках. Небольшое ко
.1ИЧество встречаеroя в нижней юре, единичные экземпляры - в сред
ней и в верхней юре. Близкие по типу бо.lее светлые и крупные -формы 
в измененном виде встречаются также и в нижнем "e.1Y ОТ.1ельных 

районов Арктики. 

Leiotriletes тicrodiscus К-М. уаг, ,'imbora \'аг_ ::, 

Таб.l. 18. фиг. -l .. ') 

1951. Slenuzonotriletes microdiscus -- К а р а - ,\\. у р з а. Спорово
пыльцевые комплексы ~Iезозоя северной части Центральной Сиби
ри. Труды НИИГА, т. XVlII, стр. 13, табл. 1, фиг. 12. 

Г о л о т и п. Низовье р. Малой Хеты, скв. Р-8. глуб. 933,4-935 _\/ 
обр. 220. Средняя юра. Табл. 18, фиг. 5. 

Пар а т и П. Скв. Р-8, глуб. 832,8-837,6 м, обр. 211. Средняя юра. 
Табл. 18, фиг. 4. 

Количество просмотренных видов - 300. 
О п и с а н ие. Диаметр 29,7-42,9 11. Цвет желтый, темножелтый, 

;,келтовато-коричневыЙ. 

Описание данного типа спор будет приведено вместе с описа
нием триасового КО:\IП.lекса спор и пыльцы. Типичный экземпляр этого 
вида спор изображен вместе с нижне- и средНетриасовым комплексом 
спор (51, стр. 13, табл. 1, фиг. 12). Споры Lelotriletes microdtscus 
"ar. liтbata отличаются от Leiotriletes тicrodiscus var. microdiscus 
наличием узкого утолщения по краю. 

Споры этого типа также следует относить к спорам типа хвощевых, 
воэможно, рода Phyllotheca. 

Р а с про с т р а н е н и е и г е о л о r и ч е с к и й в о з р а с т. Низовье 
р. Малой Хеты, Усть-Порт, бухта Кожевникова (мыс Илья), р. ОленеI< 
(низовье). • 

Триасовые и юрские отложения. Преимущественно триас. Встре
чается в заметных количествах в нижней юре, единично в средней 
н в верхней юре. Видоизмененные, более крупные формы с тонкой и 
свет.тIожелтоЙ экзиной встречаются в нижнем мелу. 
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СПОРЫ ПЛАУНОВЫХ (LYCOPODJALES) 

Семейство Lycopodiaceae 

Lycopodlum (Dictyotrtletes) microdyction (N а u т.) 
var. parva "аг. п. 

Табл. 15, фиг. 1, 2, 2а 

П л е з и о т и п. Низовье р. Малой Хеты, скв. Р-8, глуб. 969,1-977,5 А/, 
обр. 224. Нижняя юра. Табл. 15, фиг. 1. 
Пар а т и п ы. Там же, скв. Р-8, глуб. 933,4-935,4 м, обр. 220 

Средняя юра. Табл. 15, фиг. 2, 2а. 
Количество встреченных экземпляров - 180. 
О п и с а н и е. диаметр 26,4-36,9 f.I. Цвет желтый. 
Спора округлая в очертании. Экзина средней толщины имеет скульп, 

туру в виде сетки. Ячейки сетки небольшие, в основном четырехгранные, 
почти одинаковые. Количество' их 25-35 на теле споры . Перегородкн 
ячеек довольно плотные. неровные, средней толщины . Выступают вдоль 
внешнего края споры в виде небольших зубчиков. В углах ячеек зубча· 
тых выступов не наблюдается. На периферии тела споры , часто видны 
узкие утолщенные участки экзины. Экзина ячеек тонкая, Эl{зина перего· 
родок плотная, более темножелтой окраски. Щель разверзания трехлу
чевая, простая. длина лучей равна 2/3-3/4 радиуса споры. Иногда края 
щели разверзания вследствие налегания друг на друга представляются 

слегка утолщенными. 

И з м е н ч и в о <: т ь. Изменчивы размеры тела споры, ячеек Iи ил 
количество. Не на всех экземплярах спор этого типа можно обнаружить 
трехлучевую щель разверзания. 

С р а в н е н и е. Lycopodium microdyction (N а u т . ) var. рапю стоит 
ближе всего к Lycopodlum rotundum var. rotunda (табл . 15, фиг. 3, 4). 
но отличается от этого вида более мелкими и МНОГОЧИСJlеННЫ~1J[ ячеii· 

. ками, более тонкими перегородками и присутствием у некоторых экзе\l· 
пляров утолщения на периферии споры. 

В наших более ранних работах споры описываемого типа приводи
.1ИСЬ как Politusella microdictyon (N а u т.) \' аг. parva (51. сТр . 27, 48, 
табл . XIII, фиг. 14). От Lycopodium marginatum var . jurassica (табл. 15, 
фиг. 8) рассматриваемый тип спор отличается .1Ишь отсутствием ото· 
рочки. Очень близкие споры приведены Т. Н . Т Р о ш к о в о й и 
В. М. К о в б а с и н о i't из юрских отложений Соколовского месторожде· 
ния Канского бассеi'lна Красноярского края (124, табл. II, фиг. 28, 29), 
но ближе всего оказываются споры Dictyotriletes parvidictyon N а um. 
(102, табл . XXII, фиг. 285) из нижнего мела и юры Буре:инского бас· 
сейна и Чулымо-Енисейского района, экзина которых имеет небольшую 
толщину и довольно плотные перегородки ячеек. Эти споры отличаются 
несколько меньшей величиной. 

Сходная сетчатая округлая спора Azonotriletes (Dictyotrilete . .; 
1\ а 1I т . ) microdlctyon N а 1I т . из юры нижнего ~lеJIа р . Попигай (100. 
табл. II, фиг. 16) отличается, судя по рисункам, более толстыми ст('н, 
кам," ячеек, неоднородным характером последнИ'х и заметно меньшиы!! 

размера"!и . довольно близкая спора Azonotriletes (Dictyotriletes) unda· 
toreticulatus N а u т. (102, табл. XXII, фиг. 286) из юры и нижнего ме.l<:: 
Буреинского бассейна и Чулымо-Енисейского района отличается ИЗВII' 
л~ыми тонкими стенками ячеек. У спор Azonotriletes (Dictyotriletes , 
tenellus N а u т. (102, табл. XXII, фиг. 282) нежная и сравнительно КРУ':
ная сетка перегороДок, выступающая по углам ячеек. Гораздо \leHbll:': 
сходства с сетчаты"!и спорами рода Politusella М а 1. нз юры Эмби; : · 
окого района (87. стр. 75. таб.1 . 16, фиг . 14-- 18) . Опнсывае\1ЫЙ тип ('П(>:-
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нами отнесен к подгруппе Dictyotriletes N а u т. (101). Общий облик 
описыва·емыхспор IИ наличие с'етчатой экзины позволяет отнооить их 

к спорам семейства плауновых. К этому же заключению нас приводит 
сопоставление, произведенное по литературным материалам, и сравни

тельный просмотр препаратов спор из спорангиев плауна (Lycopo
diuт sp.). 

Описываемые споры могут быть отнесены к спорам Lycopodiuт 
типа группы L. clavatuт (138, табл. rx, Х). 

Р а с про с т р а н е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Низовье 
р. Малой Хеты, Усть-Порт, бухта Кожевникова (мыс Илья), р. Оленек. 

Юрские отложения (все три отдела). Преимущественно средняя и 
верхняя юра. Сетчатые споры близких видов встречаются в триасе 
тех же районов, но в незначительных количествах. Разнообразные споры 
Lycopodiaceae с более тонкой экзиной исветложелтой окраской встреча
ются в нижнемеловых отложениях тех же районов, а также в районе 
р. Яковлевки, р. Дудинки, р. Икон, р. Меймечи, р. Попигая, р. Тигян, 
р. Котуя (низовье), наЧlиная с валанжина. Формы, близкие к современ
ным спорам Lycopodiaceae, встречаются в небольшихколичествах и 
в верхнемеловых отложениях Ар,ктики. 

Lycopodiuт (Dictyotriletes) rotunduт var. rotunda sp. et var. п. 

Табл. 15, фиг. 3, 4 

Г о л о т и п. Низовье р. Малой Хсты, скв. Р-8, глуб. 985,0 м. Нижняя 
юра. Табл. 15, фиг. 3. 
Пар а т и' п. Там же, скв. Р-8, глуб. 946,6 м. Нижняя юра. Табл. 15, 

фиг .. 4. 
Количество встреченных экземпляров спор этого типа - 100. 
О п и с а н и е. диаметр 33,0-42,9 !l. Цвет светложелтыii, желтый, 

реже темножелтый. 
Спора в очертании округлая, шаровидная. Скульптура экзины яче

нсто-сетчатая. Ячейки ,крупные, малочисленные, неоднородные по форме, 
от округлых до 4-5-гранных. размеры их достигают 8-9!J.. Стенки 
ячеек ·среднеЙ толщиной в 1,5 [! равны 1,5 ширины ячейки. Перегородки 
или стеНl~И ячеек нередко выступают В.10.'lЬ края споры в виде зубчи
ков. Оторочка отсутствует. Ще.'lb разверзания трехлучевая, не всегда 
заметная. 

С р а в н е н и е. Описываемый вид, относю.IЫИ ранее. как и друnие 
виды рода Lycopodiuт, к подгруппам Dictyotriletes N а tI т. и Sculptiles 
М а 1., обнаруживает сходство по характеру ячеек с Lycopodiuт тасго
reticu/atuт (табл. 15, фиг. 9, 10), отличаясь от него отсутствием ото
рочки. От других видов Lycopodiuт (Politusella М а 1.), описанных в 
.1.анноЙ работе (табл. 15, фиг. 1-3, 10-18), а также от сетчатых 
спор, изображенных нами ранее [51] на табл. 1, фиг. 10; табл. VI, 
фиг. 15, 17; таб.l. VII. фиг. 15, 16, 17; табл. IX, фиг. 17 и табл. XI, 
фиг. 13, рассматривае\,ый вид отличается в основном крупносетчатой 
структурой и почти шаровидным очертанием тела споры. 

От эмбинских видов рода Politusella М а 1., к которому мы относили 
споры описываемого типа (87, стр. 75, табл. 16, фиг. 14-18), последние 
существенно отличаются крупными 11 малочисленными ячейками. Наи
б~лее близкий вид Politusella роШа М а 1. (87, табл. 16, фиг. 17) из 
нижнего мела Эмбы имеет, в ОТ.IIИчие от описываемого нижнеюрского, 
краевую утолщенную зону типа узкой оторочки. 

Р а с про с т р а н е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т те же, 
что и предыдущей разновидности Lycopodium (Dictyotriletes microdyc
tion (N а u т.) var. parva. 

Встречается во всех отделах юры. 
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Lycopodium (Dictyotriletes) lobatum К-М. 

Табл. 15, фиг. 5, 6, 7 

1951 . PolituseLla (Dictyotriletes N а u т.) lobata К-М. cf . Azonotriletes 
parvidlctyon N а u т. - К а р а-М у р з а . СПОРОВО-ПЫJlьцевыс ком
плексы мезозоя северной части Центральной Сибири. Труды 
НИИГА, т. ХУIII, табл . VII, фиг. 16. 

Г о .1 О Т IН п . Низовье р. Малой Хеты, C~B. 2ГБГ, глу6. 661 ,0-666,0 м. 
Средняя юра. Табл . 15, фиг. 5. Препаратотека Усть-Енисейской экспе
диции. 

Пар а т и п ы. Низовье р . Малой Хеты, скв . Р-8, глуб . 946,6-948,0 .1/. 
Нижняя юра . Табл . 15, фиг. 6. Мыс Илья , скв. Р-2, глуб . 745-750 _11 . 

Чайдахская свита . Табл. 15, фиг. 7. 
Количество просмотренных экзеМП.iIЯРОВ - 100. 
О п и с а н и е . Диаметр 26,4-39,6 1-1. Цвет желтый, светложелтый. 
Спора треугольная или округло-треугольная, небольших размеров. 

Скульптура экзины сетчатая . Форма ячеек 4-5-гранная . Размеры н:-; 
небольшие, не превышающие 3,5- 5,0 ~,. ПерегороДк,и относительно тон
кие. Часть из них выступает над краем споры в виде зубчиков. Вдоль 
средней части тела обычно прослеживается одна или две поперечные 
складки экзиоНЫ. Складки нередко имеют вид возвышающегося гребня . 
Внутренние края перегородок сливаютcti с внешним краем складки. 
Щель разверзания трехлучевая, часто слабо выражена, иногда не видна, 
что заВ/исит от положения споры. 

И з м е н ч и в о с т ь . Изменчивость этого вида изучена слабо. Раз
меры спор, количество ячеек, положение складок заметно изменяются 

lIа разных экземплярах. 

У описанного из верхней юры ГОЖНИШI (51, Ta6.-1. УН. фиг. 16) вД.оЛI) 
тела прослеживается .IIишь одна екладка . У нижнеюрского вида 
(таБJI . 15, фиг. 5) складка двойная . 

С р а в н е н и е. Нижнеюрский экзе:\1I1 .;lЯР описываемого вида имеет 
сходство с верхнеюрским представителем этОго вида (51, табл. УII. 
фиг. 16), которое определяется характеро,м сетки экзины, округло-тре
угольным очертанием тела и отчасти наличием СКJlадки. Оба типа спор 
объединяются в один вид. По размерам ячеек ОПИСЫRаемые споры 
имеют сходство с Lycopodium (Polituse/la М а 1.) microdyctlon 
(N а u т.) var. parva (табл. 15, фиг. 2). 

Различие между этими видами заК.l1ючаются 13 сраВlIите:lhНО 60.11Ь
ших размерах Lycopodium microdyction (N а t1 т.) \'аг. рагиа, в отсут
ств",и У этого вида складок экзины и В наличии явно выраженной щели 
разверзания с длинными лучами, равны'lШ радиусу тела, а также в на

JJИЧИИ БОJlее толстой экзины. По размеру и цвету тела споры, а также 
по размерЮ'1 и очертанию ячеек и толщине довольно плотных перегоро

док этот вид имеет сходство с Azonotriletes (Dictyotriletes) parvidictyo/l 
N а u т. (102, табл . ХХII, фиг. 285) из нижнего мела и юры Чулымо, 
Енисейского района, Буреинского бассейна и Сучана. 

р а с про с т р а н е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о 3 Р а с т те же. 
что и у Lycopodium microdyction (N а 11 т.) "аг . рагиа (табл . 15, 
фиг , 1,2, 2а). 

Lycopodium (Dictyotri/etes) mar,{finatum К-М , \'аг. jurassica \'аг. П . 

Табл . 15, фиг. 8 

Г о л о т и П . Низовы_ ~ . Ma~lOiI Хеты, скв . Р-8, глуб . 946- 948,3 _Н . 
06р. 221. Нижняя юра. Т<lбл. 15, фиг. 8. 
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Количество встреченных экземпляров - 100. 
О п и с а н и е. Диаметр 33,0-42,6 !J.. Цвет желтый, яркожелтый . 
Спора округлая в очертании . Скульптура ее сетчатая . Ячейю ' 



довольно ?>\НОГОЧИСJIенные, БОJlее 20. Они 4-5-гранные, относительно 
одинаковые. По краю тела споры прослеживается узкая (до 3 11) ото
рочка, ширина которой в 4-5 раз меньше диаметра споры. Перегородки 
ячеек средней толщины, выхо:цят за край тела так, что пересекают 
оторочку, нередко выступая в виде небоlЛЬШИХ ШИПИI<ОВ ВДQJIЬ ее внеш
него края . Экзина тела средней толщины, на · оторочке тонкая и светло
жеJlтая. 

И з м е н ч и в о с т ь . Отдельные экземпляры спор описываемого ТИПil 
варьируют в размерах, в количестве ячеек и по ширине оторочки. 

С р а в н е н и е. Наличие оторочки сближает описываемый вид с Lyco
podium macroreliculatum (табл . 15, фиг. 9, 10). В то же время ширинCI 
оторочки до 3-4 11, более меJIкие и МНОГОЧИCJIенные ячейки сетки не 
позволяют объединять сравниваемые типы спор в один вид. От других 
видов спор рода Lycopodium (Po/itusella) (51. табл. VI, VII) описывае
мый тип отличае'Гся округлым очертанием TeJla споры, а главное,- на

Лkчием оторочки. ПОСJIедняя отсутствует также и у юрских и меловых 
спор рода Politusulla М а 1. (87, стр. 75, таБJl. 14- 18) из Эмбинскогu 
района. 

Основные морфологические признаки сБJlижают описываемый тип 
спор с Politusella (Dictyotriletes N а u т. ) marginata (51 , таб.I[ . XI . 
фю', 13) из нижнемеловых отложений Арктики , Последний, однако. 
отличается утолщенными краями щели разверзания, длина лучей кото
рой равна радиусу споры, более светложелтой окраской экзины. боле-,: 
узкой оторочкой, округло-треугольным очертание"1 тела споры и более 
крупными ячейками. Сходная Politusella (Dictyotriletes) marginat(r 
К-М. f. rotunda из валанжина (51, табл. IX, фиг. 17) отличается неБОЛh
шими размерами, простой щелью разверзЭ'ния с .1учами, равными раДlИУСУ 
споры, маЛОЧИCJIенными мелкими ячейками и сравнительно тонкой' 
жзиноЙ. Так же как IИ все юрские сетчатые споры. расоrатриваемый вид 
может быть отнесен к спорам юрских представителей се "ейства Ilлауно
вых Lycopodiaceae. 

Основные морфологические признаки сближают L Lytopodium из 
группы L. clavatum (138, табл . 9. фиг. 49-53в). 

р а с про с т р а н е н и е 11 г е 0.1 о Г и ч е с к н ii в u 3 Р а L т те Ж~. 
что и у Lycopodium microdyctiof1 С\ а u т.) \-аг. paГ~'Q (таб.1 . 1.5. фиг . 1. 
2, 2а). 

Lycopodium (Dictyotriletes) macroreticulatufll К-М . 

Табл . 15, фиг. 9. 10 

1951. Politusella macroreticulata - К а р а -М У Р з а. СПОРОВО-I1ЫJlьце
вые комплексы мезозоя северной части Центральной Сибири. Тру
ДЫ НИИГА, т. ХУIII , стр. 17, 18, табл. IV, фиг. 14. 

Г 0.1 О Т И п . Низовье р. Малой Хеты, скв. Р-8, глуб. 925,6-933,0 .+/. 
Средняя юра. Таб.1 . 15. фиг. 9. Препаратотека Усть-Енисейской экспе
диции. 

Пар а т и п. Мыс И.1ЬЯ. скв . Р-2. глуб. 616,0- 620.6 .и. Нижняя юра 
(лейас) . Табл. 15, фиг. 10. 

Количество просмотренных экземпляров - 150. 
О п ·и с а н и е. диаметр 36,9-49,5 ~t. Цвет же.пыif, яркожеJIтыii. 
Спора округлая, неправильно-округлая или широко-овальная в очер-

тании . Структура экзины тела сетчатая . Ячейки сетки немногочисленныt'. 
крупные, 8-12 .!J. в поперечнике, неодинаковые по размерам и очерта
ниям. Стенки ячеек средней толщины, заходят за край тела и пересе
кают оторочку, которая окаймляет край тела. Толщина перегородок 
в 4 раза меньше диаметра ячеек. Выросты экзины в углах ячеек не 
наблюдают-ся . Оторочка довольно широкая, тонкая, светложелтая, рав
ная прwмерно 1/2 радиуса тела. Ширина оторочки неодинаlковая ВДО,'1!, 



всей ее длины, что придает волнистый характер внешнему краю споры. 
Экзина гладкая, на теле более темная. На оторочке она светложелтая. 
Щель разверзания 'Грехлучевая. Иногда вдоль лучей ее намечаются 
утолщения. 

И з м е н ч и в о с т ь. Изменчивы размеры споры (от 10 до 20 11), 
количество, величина ячеек и до некоторой степени ширина оторочки. 
Очертание споры зависит от ее деформации. Лучшие экземпляры имеют 
округлое очертание и волнистый характер оторочки. Щель разверзания 
наблюдается не при всех положениях споры. _ 

С Р а в н е н и е. От Lycopodium microdyction (N а u т.) var. рагиа 
(таБJI. 15, фиг. 1, 2) описываемый тип отличается главным образом до
вольно широкой оторочкой, более крупными и малочисленными ячей
ками и часто более крупными размерами тела споры. Те же признаки 
позволяют отличать этот тип спор от Lycopodium (Dictyotriletes) margi
natum К-М. var. jurassica (табл. 15, фиг. 8), у которой ячейки более ,мел
кие и многочисленНые (до 30 и более). Помимо этого, у Lycopodium 
marginatum К-М. var. jurassica оторочка узкая, равная примерно 1/4-1/5 
длины радиуса тела споры. Один из экземпляров описываемой споры 
(табл. 15, фиг. 10) под назва'нием Pofitusella (Dictyotri/etes N а u т.) 
macroreticulata был изображен вместе с нижнеюрским комплексом ра
нее [51] на таб.1. 1\', фиг. 14. Спора Politusella subcordata (51, табл. VI, 
фиг. 17) ОI.'IИчается также отсутствием оторочки, треугольно-округлым, 
неСКО.1ЬКО сердuевидным очертанием тела споры и более мелкими ячеЙ.
ками сетки. В основном те же особенности отличают от описываемого 
типа среднеюрскую спору Politusella (Dictyotriletes N а u т.) subrotunda 
(51, табл. 6, фиг. 17), имеющую округло-треугольное очертание. 

Некоторые сходные виды' рода Politusella М а 1. группы Sculptiles 
М а 1. из юрских и меловых отложений Эм бы (87, стр. 85, табл. 16, 
фиг. 14-18) имеют ряд существенных отличий, не позволяющих иден
тифицировать их с описываемым типом спор. Менее сходны сетчатые 
споры Dictyotriletes retiformis N а u т. (100, табл. 2, фиг. 15), Dictyo
trlletes microdictyon N а u т. (100, табл. 2, фиг. 16), Dictyotriletes unda
toreticulatus N а u т. (100, табл. 2, фиг. 17). 

Основные признаки описываемого типа спор сближают их со спора
ми семейства Lycopodiaceae, особенно с Lycopodium из группы L. cla
vatum (с оторочкой) (138, табл. IX, фиг. 49-53в). 

Внешнее сходство имеется со спорами рода Aspleniu'm (107, стр. 130, 
табл. У, фиг. 1 а-5), но сходство обусловлено лишь на.1ичием оторочки 
и крупной сетки на периспории. Без периспория споры Asplenium sp. 
гладкие, oBa.lbHbIe и бобовидные БИ.1атера.1ЬНОГО типа. 

р а с про с т р а н е н и е и r е () .1 О r 11 ч е с к и и в о з р а с т. Таймыр· 
ская депрессия. Ннзовье р .. \\a.101! Хеты. Усть-Порт, бухта Кожевникова 
(мыс Илья). 

Юрские ОТoilожеНIIЯ. Преимущественно средняя и нижняя юра. Спора 
с широкой оторочкой. но с большим количеством ячеек и более тонкой 
экзиной встречается в нижнем мелу (валанжин - готерив). 

Lycopodium (Dicc!!Ozriletes) nodosum уаг. limbata sp. et var. п. 

Табл. 15, фиг. 11 

r о л о т и п. Низовье р .• \1алоЙ Хеты, скв. Р-8, глуб. 544,0-546,4 м. 
Верхняя юра. Табл. 15. фиг. 11. 

Количество встреченных экзе:-,шoilЯРОВ - 100. 
О п и с а н 11: е. диаметр 36,3-45 ~t. Цвет желтый. 
Спора треугольно-округлая, почти округлая. Скульптура экзины. сет

чатая. Ячейки сетки неоднородные, средних размеров, .число их дости
гае1 22-26. Стенки или перегородки ячеек относител;ьно тонкие. В углах 
ячеек имеются небольшие зубчатые выросты экзины. Перегородки выхо-
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, 
дят за край споры, пересекают узкую и тонкvю оторочку, окаймляю-
щую тело споры, и выступают за край оторочки в виде небольших зуб
чиков. Щель разверзания трехлучевая, края ее слегка утолщенные . 
Длин·а лучей равна радиусу тела споры. 

Из м.е н ч и в о с т ь. Изменчивы чиCJIO и размеры ячеек, ширина ото
рочки и размеры шиповатых выростов по углам перегородки . 

С р а в н е н и е . От разновидности Politusella nodosa var. nodosa из 
нижней юры р. Малой Хеты (48, таБJI. XIV, фиг. 13) отличается нали
чием оторочки (табл. 16, фиг. 8). От верхнеюрских видов Lycopodium 
rotundum var. medlocris (табл. 15, фиг. 12, 13) и нижнеюрских спор близ
КИХ видов Lycopodium microdyction (N а u т.) var. рагиа (табл. 15, 
фиг. 1, 2) отличается наличием оторочки и зубчатых выростов в углах 
ячеек. Нижнеюрский вид Lycopodium macroreticulatum (табл . 15, фиг. 9, 
10; 51, стр. 18, таб:l . IV, фиг. 14) характеризуется более крупными раз
мерами споры, более широкой оторочкой, отсутствием шипов в углах 
перегородок 11 значительно меньшим количеством крупных ячеек сетки . 

Данныii тип спор относится, очевидно, к спорам Lycopodium. Наибо
лее сходны споры группы Lycopodium cLavatum, снабженные узкой ото
рочкой. Однако споры Lycopodium clavatum отличаются тем, что шипы 
в углах перегородок отсутствуют (138, стр. 228, табл. IX, фиг. 49-53в; 
135, табл. XXVII, фиг. 463-465). 

Р а с про с т р а н е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Таймыр
{жая депрессия. Низовье р. Малой Хеты, Усть-Порт, бухта Кожевникова 
(:VlbIC Илья). Встречается сравнительно редко, преимущественно в юр
о<Их отложениях во всех трех отделах. 

Lусор{)(!illП1 (Dictyotriletes) rotundum уаг. mediocris sp. et уаг. п. 

ТаБJI. 15, фиг. 12, 13 

Г 0:1 о т и п. Низовье р . Малой Хеты, скв. Р-6, глуб. 60 1,7 - 602,6 м, 
обр. 82. Верхняя юра. Табл. 15, фиг. 13. 

О n и с а н и е. диаметр 33-49 Il. Цвет желтый, яркожелтыii. 
Описание разновидности Lycopodium rotundum var. rotunda бы,то 

ранее дано вместе с нижнеЮРСКЮf комплексом спор. Изображенный на 
табл. 15, фиг. 13 экземпляр споры из верхней юры имеет неправильно
округлое, слегка угловатое очертание, более мелкие ячейки и более тон

кие перегородки, чем отличается от нижнеюрских экземпляров (табл. 15, 
фиг. 12). Относится также к спорам семейства Lycopodiaceae, рода 
Lycopodium. . 

р а с про с т р а н е н и е и г е о л о r и ч е с к и й в о з р а с т. Низовье 
р. Енисея, Усть-Порт, бухта Кожевникова (мыс Илья), р . Оленек. 

Преимущественно юрские отложения. Все три отдела. Количественно 
OIтот тип сетчатых спор преобладает в верхней юре. Близкие виды спор 
встречаются в сравнительно небольшом количестве в нижнем мелу 
тех же районов, а также в районах р. Я ковлевюи, р. Меймечи, низовьев 
Хатанги, бухты Сындаско, рр. Котуя, Попигая, Анабара, Оленека. 

Тип сетчатых спор известен с триаса. За пределами Арктики близ
кие по типу споры встречаются в юре и Iшжне ~1 'vIе,1У в отдельных райо ·· 

нах Союз а. 

Lycopodium (Dictyotriletes) triquetrum sp. п . 

Табл. 15, фиг. 14, 15, 16 

Г о л о т и п. Низовье р. Малой Хеты, скв. Р-8, глуб. 520,6-546,4 м. 
Верхняя юра. Табл. 15, фиг. 14. 
Пар а тlи п ы. Там же, ,окв. 2 ГБГ. Нижняя юра. Табл. 15, фиг. 15. 

Низовье р. Оленека. Средняя юра. Табл. 15, фиг. 16. 
7 За • . 183 
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О 11 Н С а н и е. Диаметр :33- 49 1-1 . Цвет желтый. 
Изображение споры Lycopodium triquetrum из нижнеюрских отло

жений дано на табл. 15, фиг. 15. Она имеет сходство с верхнеюрской 
спорой (табл. 15, фиг. 14). 

Изображенная на фиг. 16 среднеюрская спора Lycopodium triquetrum 
имеет более праВИJIьное округло-треугольное очертание и довольно 
крупные ячейки сетчатой экзины . . 

р а с п р ос т р а н е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Низовье 
р. Малой Хеты, усть.порт, р. Яковлевка, р. Котуй, бухта Кожевникова 
(мыс Илья), бухта Сындаско, р. Попигай, р. Оленек. 

Преимущественно юрские отложения. Все три отдела. Преобладает 
в верхней юре. Близкие формы встречаются в нижнемеловых отложе
ниях из указанных выше районов. Вне Арктики близкие типы сетчатых 
спор известны из юроких и нижнемеловых от:южсний Союза. 

Lycopodium (Dictyotriletes) perforatum sp. п . 

Табл. 15, фиг. 17 

Диаметр 24,6-32,5 1-1. Цвет желтый, коричневато-желтый . Спора 
округлая. Экзина мелкосетчатая. Ячейки многочисленные. Вид известен 
из среднеюрских отложений низовьев р. Оленека. 

Lycopodium (Dictyotriletes) retiformis (N а u т. ) 

Таб.'J . 15, фиг. 18 

Диаметр 30-50 !-t. Цвет свеТJlожелтыЙ. 
Описание вида приводится по С. Н. Н а у м о в о ii [100]. 
«Спора округло-треуго.l1ьная. Экзина нежная. Поверхность ее покры

та очень тонкой сеткой с довольно мелкими ячейками. Перегородки 
сетки несут редкие, но очень тонкие игловидные шипики, выходящие от 

углов ячейки». 
Имеющиеся у нас экземпляры этих спор отличаются .1ИШЬ отсут

ствием шипиков в углах ячеек, что может являться признаком ,1.1Я выде

ления разновидности. 

р а с про с т р а н е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т . Средняя 
юра в НИ(з0ВЬЯХ р . Оленека. Вне Арктики вид известен из ни,жнего мела 
и юры р. Буреи, в Сучанском месторождении каменного уг.1Я. на Саха
лине и в Кузнецком бассейне. 

Lycopodium (Dictyotrilefes) alpini;ormis sp. п . 

Табл 16, фиг. 1, 2, 2а 

Г о л о т и п. Низовье р. Попигая, обн. 2017, обр. 2011 (М. С. Шлей
фер, Т. П. Кочетков, 1940). Тигянская свита. Готерив. Табл. 16, фиг. 1. 
Пар а т," п ы. Низовье р. Малой Хеты, схв. 79, глуб. 232 м. Ва.lан

жин . Табл. 16, фиг. 2, 2а. 
Количество встреченных экземпляров - 150. 
О п и с а н и е. Диаметр тела 29,7-39,6 ~\. Цвет темножеJIТЫЙ, слегка 

коричневатый. 
Спора тетраэдрическая, в очертании неправи.1ьно-округ.l0-треуголь

ная. Скульптура ее грубо-ячеистая . Стенки ячеек толСтые, выступающие 
над тонкой экзиной ячеек. Очертание ячеек пятигранное, иногда не
сколько округлое . Illирина стенок равна 1,2-1,4 ширины самих ячеек 
При некоторых положениях споры стенки ячеек кажутся более широ
кими и грубыми, а ячейки - небольшими инеодинаковыми (табл. 16, 
фиг. 2). По краю споры развита узкая, тонкая оторочка, пересеченная 
во многих местах перегородками, выступающими за край тела споры .. 
Оторочка волнистая. 
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ЭКЗИНа на перегородках ячеек ТО.1lстая, окрашена в коричневые 
ТОНа. Экзина оторочки и самих ячеек тела тонкая, желтая или 
светложелтая. lЦель разверзания трехлучеВаЯ, простая, иногда пересе
кающая все тело споры; на оторочку не заходит. Ширина оторочки 
равна примерно I/.-, или 1/6 радиуса тела. 

И з м е,н ч и в о с т ь . Очертание сноры зависит от ее положения при 
наблюдении . В редких случаях спора выглядит подобной тетраэдру. 
Встречаются экземпляры с различной толщиной сеток. Щель разверза
ния видна лИШь на проксимальной стороне тела. 

С р а в н е н и е. От юрских арктических спор с оторочкой и с сет
ЧаТОЙ скульптурой (табл. 15, фиг. 8, 9, 10) Р<JссмаТРИВаемый вид отли
чается более широкими lIерегородками, резко выделяющимися lIа свет
лой и тонкой экзине ячеек. Тонкосетчатыеспоры Azonotriletes (DiC
tyotrtletes N а u т.) retiformis N а u т ., Аг. microdictyon N а u т ., Az. 
undatoreticulatus N а u т. из нижнего мела н юры бассейна рр. Попигая 
и Анабара (100, таб.'I. 2, фиг. 15, 16, 17) резко отличаются отсутствием 
оторочки. Плоские и более широкие перегородки, темнокоричневая 
окраска и почти круглые ячейки сетки, а также простая щель развер
зания являются признаками, отличающими описываемый вид от Poli
tusella marginata (51, табл. XI , фиг. 13). По особенностям скульптуры 
описываемый ВlИД относится к подгруппе Dictyotriletes N а u Пl . 
(101, стр. 357, фиг. 1) и к спорам рода Politusella М а 1. (87, стр. 76. 
табл. 14-18). 

По основным МОРфОJ/огическим признаКаМ эти споры следует отно
сить к спорам плауновых семейства Lycopodiacea(' (137, табл . 9, 
фиг. 49-50), к роду Lycopodium. НаиБОJJeе близкими ЯВ.1ЯЮТСЯ споры 
группы L. clavatum и L. alpinum (135, табл. XXVII, фиг . 459, 460). 

Р а с про с т р а н е н и е и г е о Jr о г и ч с с к и й в о з р а .: 1. Низовье 
р. Малой Хеты, Усть-Порт, низовье р. Енисея, р . ЯI(ОR.Тlевкз. ,10.1ганские 
озера, Дудинка, р. Икон, р. Меймечи, район Ку.lьча - Тигян . р . Котуй 
(низы), р. Попигай, р. Оленек. 

Нижнемеловые отложения. Преимущественно Ba.laHil\llll - tотерив. 

Lycopodium (Dictyotriletes) !1lorgillQtum К-.\1 . \·аг. margil/Qfo \·аг . П. 

Тilб.l . 11'1. фиг . :3 

1951. PolituselLa (DictyotriLetes ~ а u т.) !l/org;l1/ara (ТiIП L/{co-
podiaceae) - К а р а -М У Р з а. Спорово-пыльцевые КО\lп:rексы 
мезозоя северной части Центра.,ьноЙ Сибири. Труды НИИГА. 
т. XVIII, табл. XI, фиг. 13. 

Г О.:! о т и п. Низовье р. Малой Хеты, скв. 79, глуб. 237 J~t. В<J .'lанжин. 
Табл . 16. фиг. 3. 

КО.lичество экземпляров - 220. 
О п и с а н 11 е. Диаметр 29,7-40 11. Цвет же.,тыЙ, свеТJlоже.1ТЫЙ. 
Очертание споры неправильно-треугольное, слегка округло-треуголь-

ное . Экзина средней толщины, скульптура ее сетчатая. Ячейки сеткн 
довольно KpYIIHbIe, ч етырех-пятигранные, нентральные несколько ОКРУГ

лые, краевые продолговатые и большей частью четырехгранные. Стенки 
ячеек сетки довольно тонкие, но одинаковой ширины. ОНИ выходят за 
край тела споры. Между выступами этих перегородок развита узкая 
и ВОЛНИСТilЯ оторочка с широкозубчатым внешним краем . Окраска 
экзины дна ячеек, перегородок и оторочки одинаковая, болЬ/пей частью 
светложелтая. Щель разверзания трехлучевая , простая, иногда асим
метричная . Длина лучей ее равна радиусу тела или 3/1 его. 

И з м е н ч и в о с т ь. Встречаются треугольные и округло-треУГОЛЫlые 
споры. у некоторых экземпляров края щели разверзания бывают не
сколько утолщенные. Число ячеек не всегда одинаковое на различных 
экземплярах спор этого вида . 
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С Р а в н С н и С. ОТ Lycopodium alpinijormis (табл. 16, фиг. 1, 2) рас
С.\1атриваемыИ вид отличается по экзине и более узким перегородкам 
между ячейкаlМИ, имеющим одинаковую желтую окраску. Близкий вид 
Lycopodium macroreticulatum (табл. 15, фиг. 9, 10) заметно отличаетсябо
лее широкой оторочкой и 'крупными ячейками. У спор Lycopodium margi
natum уаг. jurassica (та6л. 15, фиг. 8) тело имеет почти округлое 
очертание, а ячейки мелкие и многочисленные. 

Описываемый вид спор может быть отнесен к спорам семейства 
Lycopodiaceae типа спор Lycopodium из группы сlarюtllт (137, табл. IX, 
фиг. 49-50). 

Р а с про с т р а н е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Низовье 
р. Малой Хеты, Усть-Порт, р . Яковлевка, Долганские озера, Дудинка, 
р. J10лла, р . Меймечи, район Кульча - Тигян, р. Котуй (р. Жданиха, 
р. Сабыда), р . Попигай (низовье), р. Оленек. 

Нижнемеловые отложения. Валанжин-альб. Валанжин Усть-Енисей
ского района. Угленосная толща района р . Малой Хеты (баррем-а.lьб?); 
угленосная толща района р. Яковлевки (готеРl1в-альб); тигянская свита 
района р. Попигая (готерив?) ; ленская толща; лукумайская свита 
и низы укинской свиты. 

Lycopodillm (Dictyotriletes) marginatum К-М. уаг. rotunda уаг . п. 

Табл. 16, фиг. 4 

1951. Politllse!/ а marginata f. rotunda - К а р а -М У Р за. Саорово-
пыльцевые комплексы мезозоя северной части Центральной 
Сибири. Труды НИИГА, т. ХУIII, стр. 31, табл. IX, фиг. 17. 

r о л о т и п. Низовье р. Попигая, обн. 2138, обр. 2065 (М. С. Шлей
фер, Т. П . Кочетков, 1949) . Сангасалинский горизонт (баррем или 
нижний апт) . Табл. 16, фиг. 4. 

Количество встреченных экземпляров - 150. 
Оп IН С а н и е . Диаметр 33-49,5 ~I . Цвет желтый. 
Спора в очертании округлая . Экзинэ средней толщины. Ску.аьптура 

ее сетчатая. CeTK<t довольно редкая. Ячейки крупные, БОJlьшеii частью 
четырех-пятигранныс, неодинаковые . по веJlичине 11 очертанию . Более 
крупные 11 обычно ·leTbIpexrpaHHbIe располагаются по краю споры. Бу
горки IЗ Yf~lax яч('ики не наблюдаются. Спора окаймлена ..10ВО.;lЬНО широ
КОЙ, тонкой, ВОЛНИСТОЙ оторочкой, пересеченноli выступами перегородок . 

Ще;IЬ ра :шерзания трех.lучеВШ1, простая. Д,lина :Iучей достигает ра

диуса TC.ila споры . 

И з м е н ч и в о с т ь. Имеются экзеМП.1ЯРЫ с редкими ячейками и с 
более узкой ОТОРОЧКОЙ. Щель разверзания нередко равна 3/ 1 радиуса 
тела споры. РаЗJIИчна та'кже волнистость края оторочки. 

С р а в н е н и е. Близкие споры Lycopodium marginatum \' аг. margi
nata (табл . 16, фиг. З) имеют, в отличие от описываемого вида, тре
угольно-округлое очертание, толстые перегородки, округлые ячейки, 
более узкую оторочку. Спора Politusella macroreticulata (51, табл. 4, 
фиг. 14) ОТЛИlIJается крупными ячейками, а главное, широкой ОТОРОЧ1КОЙ 
(табл. 15, фиг. 9, 10). У спор Politusella (Dictyotriletes N а u т.) таг-

ginata (51, табл. 11, фиг. 13), в отличие от описываеыой разновидности, 
сетка имеет толстые перегородки , число ячеек больше, а, тело обычно 
округло-треугольное. 

ОПИСЫВi1е,\шс споры могут быть отнесены к спорам рода Lycopodium 
(137, 135) . 

Р ас про с т р а н е н и е и г е о J1 о Г И Ч е с IК и Й В о з р а с т. Низовье 
р, Малой Хеты, Усть-Порт, р. Меймечи, р . Котуй (р . Жданиха, р. Сабы
да). Низовье р . Попигая, р. Оленек. 
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Нижний мел. ВаJl(lНЖИН - апт. Преимущественно нсоком - нижний 
апт. Формы с более тонкой ЭКЗИIIОЙ встречаются в альбе. Близкие 
споры известны начиная с юры. 

Lycopodium (Dictyotriletes) trigonum sp. п. 

Табл. 16, фиг. 5 

Г о JI О Т И п. Низовье р . Малой Хеты, скв. 2ГБГ, глуб . 625 At. Валан-
жив . Табл. 16, фиг. 5. 

Количество встреченных экземпляров - 150. 
О п и с а н и е. Диаметр 36,5-49,5 ~l. Цвет желтый. 
Очертание споры треугольное. Боковые стороны слегка вогнутые, 

третья сторона ровная или выпуклая. Экзина средней толщины . Скульп
тура ее сетчатая. Сетка довольно густая , ячейки ее четырех-пятигран

ные, неодинаковых размеров. Перегородки ячеек более или менее тонки~ 
без шипов в углах. Поверхность экзины ячеек гладкая , окраска ее свет
"10желтая . По краю споры прослеживается узкая оторочка , пересеченная 
перегородками, выступающими за края тела. В промежутках между 
выступами перегородок оторочка более широкая , вследствие чего кажет
ся волнистой. lllель разверзания трехлучевая. Края лучей часто слегка 
утолщенные или приподняты и надвинуты друг на друга. Длина лучей 
достигает радиуса тела споры. 

И з м е н ч и в о с т ь . ВстреЧ31Ощиеся экземпляры спор этого вида от
личаются друг от друга по степени вогнутости' стороны и по ширине ото

рочки. Преобладают экземпляры с несколько утолщенными краями ще
ли разверзания. 

С р а в н е н и е . Описываемый вид ОТJlичается от ЮРСКII:\ видов РоШи
se"a macroreticulata (51, табл. 4, фиг. 14). Politusella subtriangularis 
(51, табл. 6, фиг. 15) треугольным очертанием, вогнутыми сторонами, 
относительно многочисленными ячейками , наличием узкой оторочки, не
сколько утолщенными краями щели разверзания. 

Рассматриваемый вид относится к спорам семейства Lycopodiaceae 
типа Lycopodiuт нз группы clavatum (137, таб,l. IХ, Х; 135, таб.l . XXVII, 
фиг. 463-465) . 

Р а с про с т ра н р н 11 е JI г (' о ,1 О Г 11 Ч е с к и й в о з р а с т . Низовье 
р. Малой Хеты, Усть-Порт, р . ЯКОВ,lевка. р. :\1еймечи, район КУ.1Jьча
Тигян, низовье р . Попигая , р. Оленек. 

Нижний мел. Валанжин -- апт. Преимущественно угленосная толща 
района Малой Хеты (баррем-альб?) и ее анало~и. Встречаются в 
осадках тигянской сви'Ты (готерrИВ?) и ленской толщи (баррем - апт?) . 

Lycopodiuт (Dictyotriletes) rotunduт var. verrucosa sp. et var. п. 

Табл . 16, фиг. 6 

Г 0 .1 О Т И п . Низовье р . :\\а.lОЙ Хеты . Ва_1анжин. Та·бл. 16, фиг. 6. 
Количество встреченных экземпляров - 120. 
О п и с а Н и е. Диаметр 39,4-49,3 f.l . Цвет же.пыЙ. 
Тело споры имеет округлое или округло-овальное и слегка угловатое 

очертание. Экзина довольно плотная. Скульптура ее грубо-сетчатая. 
Ячейки по форме неоднородные, четырех-пятигранные. Перегородки 
ячеек довольно толстые, резко возвышающиеся над телом споры . 

В углах ячеек намечаются небольшие, слабо заметные бугорчатые 
выросты . По краю споры прослеживается двойной контур в виде узкой 
утолщенноЙ" зоны или оторочки, расположенной по экватору споры . 
Видимая зубчатость края тела образовывается за счет выступающих 
краев перегородок ячеек. lllель разверзания трехлучевая. Не на всех 
экземплярах заметная. Число ячеек 25-30. Величина их 3-5 f.l. . 
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Из м е н ч и в о с т ь. Встречаются экзеМПJIЯРЫ спор, различные по раз
мерам тела, количеству ячеек (от 25 до 32) и степени развития бугор
чатых выростов в углу ячеек. 

С р а в н е н и е. Рассматриваемые споры отличаются от спор Lycopo
dium rotundum уаг. тоШ!; (таБJ1. 16, фиг. 7) большей величиной, а глав
ное, более грубой сеткой, бугорчатыми выростами в углах перегородок. 
Округло-треугольная спора Lycopodium nodosum (табл. 16, фиг.8) имеет 
более густую и тонкую сеть ячеек, более резко выступающие бугорки 
в углах сетки и по краю споры. Утолщенная краевая зона тела споры 
у них отсутст:вует. 

У близких округлых спор Lycopodium (Dictyotriletes) rotundum \'аг. 
rotunda (табл. 15, фиг. 3, 4). в отличие от описываемой, тело меньше, 
а сетка более грубая, без бугорков. Рассматриваемая разновидность 
отнесена к роду Lycopodium. 

р а сп р ос т р а н е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Низовье 
р. Ма:IOЙ Хеты, Усть-Порт, р. Яковлевка, Долганские озера, р. МеЙмечи. 
район Ку.1ьча - Тигян, р. Оленек, низовье р. Попигая. 

Нижний MeJ1. Валанжин - апт. Споры с более тонкой экзиной 
J[ узкичи перегородками ячеек встречаются в <Jльбе. 

LусороdillП1 (Dictyotri/etes) rotunduП1 уаг. mollis sp. et уаг. п. 

Т<Jбл. 16, фиг. 7 

r 0.1 о Т И п. Низовье р. Малой Хеты, скв. Р-8, глуб.498,4 лt, обр. 143. 
Ва.1анжин. Табл. 16, фиг. 7. 

Количество просмотренных экземпляров - 150. 
О n и с а н и е. Диаметр 25,0-39,2 \1. Цвет желтый, светложеJIТЫЙ. 
Спора в очертании округлая. ЭКЗИ1на тонкая или средней ТОЛЩI1НЫ, 

редк() толстая. Скульптура ее сетчатая. Ячейки 'сетки довольно крупные, 
более или менее однородные, четырех-пятиугольные, сильно округлен

ные. Число ячеек равно 20-26. 
Экзина на дне ячеек тонкая, поверхность ее гладкая. Перегородки 

между ячейками тонкие, незначительно возвышающиеся над поверхно
стью споры. Они выделяются вдоль края тела в виде небольших зубчи
ков. UЦель разверзания трехлучевая. 

И з м е н ч и в о с т ь. У некоторых экземпляров тонкие перегородки 
ячеек едва возвышаются над тело,! СПОрЫ и почти С_1иваются с экзи

ной дна ячеек. Ше.1Ь разверзания наб.1Ю.1ается не при всех положениях 

тела. 

С р а в н е н 1\ е. От 6.11131\11.\ :10 ТlШ\" спор Po/itusella (Dictyotriletes 
N а u т.) subrotunda (51. та6.1. 7. фиг.- 15, 17) описываемая разновид
ность отличается 60.1ee тонкой экзинои И узкими нитевидными перего· 
родками ячеек. Сетчатые округлые споры, напоминающие споры 
описываемой разновидности, значительно более крупных размеров, при
водятся Т. Н. Т Р о ш к о в о й и В. М. К о в б а с и н о й для юры Кан, 
ского бассейна (124. табл. 2а, фиг. 31 ). Более мелкие округлые споры, 
определенные 113 тех же отложений (124, табл. 2а, фиг. 29), отли
чаются грубой экзиной и толстыми перегородками ячеек. По харак
теру тонких перегородок описываемая разновидность может быть сбли· 
жена с Azonotri/etes retiformis N а t1 т. (100, табл. 2, фиг. 15) из юры 
и нижнего меЛ<J р. Попигая. Для объединения сравниваемых спор в один 
вид нет ДОСТ<JТОЧНЫХ оснований. У близкого вида Azonotriletes (Dictyo· 
triletes) ге[ iiurmis [1 О2 J ячейки зна ЧIlтельно более мелкие и многочис
.1енные, а 11.\ пере городки почти сливаются с экзиной поверхности тела. 
Близкий виJ. нз верхнеюрских отложений р. Малой Хеты бьrл определен 
ранее как Politusella тicrodyction (N а u т.) yar. tersa (48, табл. 7, 
фиг. 7). Много общих черт строения намечается и с сетчатой спорой 
Azonotriletes (Dictyotriletes) parvidictyon N а u т. (102, табл. ХХII, 
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фиг. 285) из юры и нижнего мела Буреинского и Чулымо-Енисейского 
районов. Основное ее ОТЛlичtИе заключается в более грубой сетке ячеек. 

Описываемые группы спор могут рассматриваться как споры 
семейства Lycopodiaceae типа Lycopodium из группы clavatum (137, 
1абл. Х, фиг. 56б; табл. IX, фиг. 55б). 

Р а с про с т р а н е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Низовье 
р. Малой Хеты, Усть-Порт, р. Яковлевка, Долганские озера, район 
Кульча - Тигян, низовье р. Поnигая, р. Оленек. 

Нижнемеловые и юрские отложения. Преимущественно нижний мел
верхняя юра. Преобладают в отложениях апта, встречаются в альбе. 
Реже неоком и верхняя юра. Валанжин Усть-Енисейского района. 
Тигянская свита (готерив?) Сындаско-Попигайского района. Угленосная 
толща района Малой Хеты (нижний апт-альб или баррем-альб). 
Угленосная толща района р. Яковле-вки (готерив-альб?). 

Семейство Selaginellaceae 

Se/aginella (Acanthotriletes) rotundiformis К-М. 

Табл. 17, фиг. 1, 2, 3, 4, 5, 6 

1951. Cepulina rotundiformis - К а р а -М У Р з а. Спорово-пыльцевые 
комплексы мезозоя северной части Uентральной Сибири. Труды 
НИИГА, т. XVIII, стр. 26, табл. VII, фиг. 10. 

Г о л о т и п. Низовье р. Малой Хеты, скв. 2ГБГ, глуб. 622 м, обр. 373. 
Верхняя юра. Табл. 17, фиг. 1. Препаратотека Усть-Енисейской экспе
диции. 

Аутотипы. Там же, скв. Р-6, глуб. 618,6-621,1 .ч. Средняя 
Табл. 17, фиг. 3; там же, окв. Р-8, глуб. 679,7-685,6 .и. Средняя 
Табл. 17, фиг. 2; там же, скв. Р-8, глуб. 832-837,6 х Средняя 
Табл. 17, фиг. 6. Усть-Порт, -скв. P-I, Г.'Iуб. 1594 м. Сре.1НЯЯ 
Табл. 17, фиг. 5. 

юра. 

юр.а. 

юра 

юра. 

О п и с а н и е. Диаметр 23,1-42,9 ~I. Цвет желтый, светложе.lТЫЙ, 
реже яркожелтый. 

Очертание споры OKpyr.loe, почти шаровидное. Экзина плотная, 
имеет на ПOlверхности относите.1ЬНО крупные толстые, HecKOJIb:KO удли

ненные цилиндрические выросты с притупленными, округлыми оконча

ниями. Поперечное сечение этих выростов округлое. Расположение их 
на поверхности споры равномерное, обычно редкое. Длина выростов 
3,0-4,5 ~t. ЩеЛh разверзания простая, трехлучевая. Длина лучей ее 
равна 1/2-2/з радиуса споры. 

И з м е н ч и в о с т ь. У описываемого типа спор наблюдается различ
ная густота расположения выростов экзины, их толщина и степень 

округленности окончаний. Округлое очертание спор в большинстве слу· 
чаев является устойчивым, :!ИШЬ некоторые экземпляры с более тонкой 
экзиной ПРИНЮlают овальную или бобовидную форму. Щель разверза
ния в ряде случаев неза~lетная. Наиболее типичными являются споры, 
изображенные на Ta6:1. 17, фиг. 1, 2, 3. 

С Р а в н е н и е. Один из ЭКЗБЩ.1ЯРОВ этой споры (таб.l. 17, фиг. 3) 
рассматривается в нашей работе [51] Юlесте с верхнеЮРСКЮI арктическим 
комплексом СПQР и изображен на Ta6:1. VII, фиг. 10 под названием 
Серuипа globosa. Данный тип спор имеет сходство (' Cepulina ЬассuЩега 
М а 1. из средней юры (87, стр. 73, табл. 16, фиг. 5). которая отличается, 
однако, более тупо-срезанными бугорками на теле споры. Эти бугорки 
у эмбинского вида [87] резко выделяются вдоль узкой утолщенной зоны 
края 1'ела. К этому эмбинскому виду близки экземпляры описываемых 
спор, изображенные на табл. 17, фиг. 1, 3 и даже на фиг. 5а. 

Близкий вид, Azonotriletes truncatotuberculosus N а u т., указывае
мый С. Н. Н а у м о в о й из мезозойских (юра - мел) отложений района 
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рр. Попигая и Анабара (100, табл. 1, фИIГ. 13), так же как и Cepulinu 
ЬассиЩега М а 1., отличается почти плоско срезанными окончаниями 
шипов. Наибольшее сходство со спорами Azonotriletes truncatotuberculo
sus N а u m. имеют экземпляры рассматриваемых спор, изображенные на 
табл. 17, фиг. 1 и отчасти фиг. З. Вид Azonotriletes truncatotulJerculosLls 
N а u m. ПРIИВОДlИтся С. Н. Н а у м о в о й также для юры и нижнего мела 
Буреинакого бассейна, Урала и района ТквибулlИ (102, табл . XXI, 
фиг. 272). Очень близкие по морфологическим признакам ОКРУГЛЫG 
споры приведены Т. Н . Т Р о ш к о в о й и В . М. К о в б а с и н о й для 
ЮР'СКИ1х отложений центральной части Канского бассейна под группо
вым названием Acanthotriletes N а u m. (124, табл. 2а, фиг. 26). Осо
бенно близки этим канским спорам арктические споры, изображенные 
на табл . 17, фиг. 5, 6, отчасти фиг. 2. По общему типу рассматриваемый 
вид напоминает споры современного папоротника Anthoceros chilensis 
(IЗ6, табл. XI , фиг. ЗОа, ЗОв), которые, однако, существенно отлича
ются более толстыми и расширенными на концах бугорками . Близ
кие морфологические черты И\fеют споры некоторых современных 
групп Selaginella из группы Selaginella Kraussiana, но особенно 
Selaginella из группы S. se/aginoides (lЗ8, табл. ХУ, фиг. 187). БОJlее 
отда.туенное сходство НЮfечается со спорами семейства Marattiaceae. 
Известные нам споры се~ейства мараттиевых (107, стр . 147, табл . 10) 
ОТ.lичаются значите.1ЬНО 'lеньшюlИ размерами . Illипы у них боле,~ 
тонкие, УЗКllе . Точное систематическое положение спор описываемой 
группы пока неизвестно. YC.10BHO они отнесены к типу спор плауновых, 
рода Se/aginella. 

Р а с про с т р а н е н и е и г е о .1 о Г и ч е 'с к и ii в о з р а с т. Низовы~ 
р. Малой Хеты, Усть-Порт, р . Яковлевка, р . Оленек . 

Юрские отложения - три отдела. Преимущественно средняя юра 
Вне Арктики известны из юры Канского бассейна Красноярского края_ 

Близкие формы были найдены в юре и нижнем ме.туу Ткварчели , 
Бешуя, южной части Южного Ура.1а Iи в средн~й юре Э'.fбинск()го бас
сейна. 

Selag-inella (?) (Acanthotriletes) media sp. п. 

Табл . 17, фиг . 7 

г о л о т и п. Низовы: р . Малой Хеты, скв. Р-8. Г:I\б . 9.t6 . 6--Щ8,З .It, 

обр . 221. Нижняя юра. Табл . 17, фиг. 7. 
Количество просмотренных экзе'fП.1ЯРОВ - 120. 
О п и с а н и е . Диаметр 42.9-66.0 \1 . ивет же.lТЫЙ, темножелтый , 

-реже яркожелтый . 
Очертание тела округ.'юе , при смятой экзине овальное или слегка 

угловатое. Экзина относите.1ЬНО тонкая или средней толщины. Поверх
ность экзины покрыта довольно крупными, густо расположенными, 

цилиндрическими, округленными на концах выростами, достигающим" 

в длину 2,8-3,5 1-1. Поперечное сечение выростов округлое. На некото
рых экземплярах совместно встречаются выросты UИЛ1индрического и КО

ничеокого очертания. Ра,спределение выростов на теле споры не всегда 
равномерное . Щель разверзания трехлучевая , простая, концы ее лучсii 
тонко заостренные. Длина лучей равна Э/4 длины радиуса . 

И з м е н ч и в о с т ь . Встречаются споры с толстыми , широко округ 
ленными шипами наряду с треугольными притупленными. У некоторых 
экзеМП.1ЯРОВ ,спор ще.1Ь разверзания не прослеЖИlвается, что наХОДJПС? 

в зависимости от положения споры при наблюдении, деформации ЭКЗIIНh: 
и наличия густо расположенных бугорков, маскирующих щель развср
зания . 

С р а в н е н и е . Основное отличие описываемого типа спор от блlfЗ
ЮIХ спор Сериаnа rotundiformis (табл. 17, фиг. 1-6) заКJJючаетсс 
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в более крупных разм~рах споры, в НаJlИЧИИ БОJlее тонкой Ciкзины, 
в более неустойчивом очертании ее тела, зависящем от деформации 
тонкой экзины тела , Отличительным признаком может служить также 
более густое раСПОJlожение шипов и часто их неоднородный характер. 
Серuиnа trigona (табл. 17, фиг. 8), имеющая тоже цилиндрические шипы. 
отличается от описываемого типа треугольным округлым очертанием 

тела, толстой экзиной, более крепкими и толстыми выростами, утолщен
ными краями лучей щели разверзания. Среднеюрский вид Серuиnа 
ЬассuЩега М а 1. (87, стр. 73, таБJl. 16, фиг. 5) отличается ТОJlСТОИ 
экзиной, округлым очертанием тела споры и более толстыми, срезан
ными на концах шипами. От близких по типу шиповатых спор ископае
мого папоротника Osmundopsis angrenica S i х t е 1 (102, табл.2, фиг. 20,. 
29, 31) описываемы и вид отличается значительно более ДЛИНIIЫМII 
и толстыми выростами и более крупными размерами теЛа . Наблюдается 
сходство по характеру шипов со спорами Selaginella (138, табл . Х, XI\' , 
XV). Систематическое положение данного типа спор пока неясно. 
Имеются некоторые основания ДJlЯ отнесения их также к спорам папорот
ников типа семейства Marattiaceae или Osmundaceae. Они условно отне
сены нами к спорам типа Se/aginellaceae ввиду большего сходства 
с некоторыми видами этого рода. 

р а с про с т р а н е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. НИЗОВЫе 
р. Малой Хеты, Усть-Порт, бухта Кожевникова (мыс Илья), р. Оленек . 

Юрские отложения. Преимущественно средняя и нижняя юра. 
Близкие типы спор встречаются в триасе. Споры с анаЛОf1ИЧНЫМИ 
бугорками, но с более оветлой тонкой экзиноii известны из нижнего 
мела (неоком - нижний апт) района р. Яков.1евки, р . Попигая и район~ 
Кульча - ТигЯн. 

Se/a[!;ille!lu (?) (Acani/lOtriletes) tгiцоnа 1(.-,\\ . 

Табл . 17, фиг. 8 

1951. Cepulina (Lophotriletes N а u т . ) trigona - К а р а - 1\\ У Р з а. 
Спорово-пы.1ьцевые комплексы мезозоя северной части Центра .1Ь
ной Сибири. Труды НИИГА. т. XVIII, табл. VI, фиг. 14. 

Г о л о т и' п . Низовы:' р. Ма.10Й Хеты. скв. Р-8, г.1уб. 738,4-739,7 .1/ . 

обр . 234. Средняя юра. Табл . 17. фиг. 8. 
Количество просмотренных экземп.'1ЯРОВ - 150. 
О п и с а н и е. диаметр 39,6- 49,5 !1. Цвет жс.'lТыii, С.ilегка коричнс

ватыЙ. 
Очертание споры треУГОJlЬНО-ОкрУГJlOе. Стороны тела ВЫПУКJlые, yr:lbI 

тела слегка закругленные. На поверхности споры довольно равномерно 
расположены крупные выросты, цилиндрические по форме, с округлен
ными окончаниями. Экзина толстая, ,вдоль лучей щели разверзания об
разует валикообразное утолщение. Лучи щели разверзания обычно пре
вышают 3/4 радиуса споры. РаЗ\lеры шипов 3,0-3,5 11. Отношение осно
вания тела к высоте 1 : 1. 

И з м е н ч и в о с т ь . Среди спор описываемого вида встречаются 11 

более мелкие экземпляры . Степень округленности углов, размеры бугор
ков, а также ширина утолщенного окаЙм.1ения краев .1учеЙ шели развер
зания не у всех спор одинаковы. 

С р а в н е н и е. От близкого вида Cepu/ina rotundiformis с цилиндри
ческими бугорками (табл. 17, фиг. 1-5) описываемый тип спор ОТЛII
чается большей величиной, округло-треугольным очертанием тела и УТОJl
щением экзины вдоль лучей щели разверзания . Эти же признаки отли
чают описываемый вид от близких видов Cepulina ЬассиЩега М а 1. 
(87, стр . 73, табл. 16, фиг. 5) и Azonotriletes truncatotuberculosus 
N а u т. (100, табл. 1, фиг. 13). Треугольно-округлая спора Серuиnа 
(Lophotriletes N а u т.) trigona (51 , пр. 25, Ta6.'I. VI, фиг. 14) ОТЮI-
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"Iается мелкими размерами, более узкими выростами экзины и менее 
широким и толстым окаймлением вдоль краев лучей щели разверзания. 
Вполне возможно, что эта среднеюрская спора (51, табл. VI, фиг. 14) 
является мелким экземпляром споры описываемого вида. Рассматривае
'Jый вид спор сходен со спорами семейства Selaginellaceae, Osmundaceae. 
Значительно меньше сходства со спорами семейства МагаШасеае (107, 
стр. 147, табл. Х, фиг. 5а, 6в) . Споры Danaea семейства МагаШасеае. 
с которыми можно усмотреть наибольшее сходство, имеют более длин
ные узкие шипы 'Н, чт,о являеl1СЯ наи6О'лее существенным, !Имеют одно
лучевую цепь разверзаНlИЯ . По типу бугор,ков Selaginella (?) (Acantho
triletes) trigona напоминают споры Selaginella (137, стр . 441, 
фиг. 21-22) !И отдаленнО' споры Anthoceros chilensis (136, табл. Х, 
фиг. 30а, 30в). Более близкие по типу споры имеются сред", спор Sela
glnella из группы S . selaginoides (138, табл. XV, фиг. 187) . Отнест.и 
с большой уверенностью расматриваемые арктичеокие споры к спорам 
Se/aglnellaceae пока не представляется возможным. 

Распространение и геологический возраст. Ни
зовье р. Малой Хеты, Усть-Порт, бухта Кожевникова (мыс Илья), 
р. Оленек. 

Юрские отложения. Крупные экземпляры этого типа спор встреча
ются преимущественно в средней юре. 

Selaginella (Acanthotriletes) obtusosetosa (L u Ь.) var. 
triassica К-М. 

Табл. 17, фиг. 9, 10 

1951. Acanthotriletes obtusosetosus (L u Ь.) f. triassicus (тип Selagl
nella) - К а р а -М У Р з а. Спорово-пыльцевые комплексы мезозоя 
северной части Центральной Сибири. Труды НИИГА, т. XVII1. 
табл. VH, фиг. 13. 

Г 0.11 U Т И П . Низовье р. Малой Хеты, скв. 2ГБГ, глуб. 661,4-666,0 оМ. 
Средняя юря.. Табл . 17, фиг. 9. Препаратотека Усть-Енисейской экспе
диции. 

Пар а т и п . Там же, скв. Р-6, глуб. 901,8-902,1 м. Нижняя юра. 
Табл. 17, фиг. 10. 

О п и с а н и е. Диаметр 30,O-45,0~1. Цвет желтый, светложелтый. 
Очертание споры округло-овальное или неправильно-округлое, слегк(! 

угловатое. Экзина тонкая, окрашена в светложелтые тона, нередко 
образует складки смятия. Поверхность тела покрыта довольно густо 
и равномерно расположенными ДЛИННЫ~IИ. узкими выростами с притуп· 

ленными или округленными окончаниями. Форма 'выростов узко-цилин, 
дрическая, реже узко-коническая, к основанию расширенная . Поверх· 
ность экзины между выростами гладкая. Щель разверзания трехлуче· 
вая, не всегда заметная. Длина лучей составляет 2/3-3/4 радиуса споры . 
Длина 'выростов достигает примерно 4,0-4,5 ~I. 

И з М е н ч и в о с т ь. Среди спор рассматриваемой разновидности пре
обладают экземпляры овального очертания. Несколько изменчива густота 
расположения выростов. Встречаются экземпляры спор с явно цилиндри
ческими и 'с несколько коническими, слегка расширенными к основаник

IlliИпами. У некоторых экземпляров спор последнего типа имеютсf' 
более дл.инные и слегка изогнутые шипы . 

С р а в н е н и е . Экземпляр споры, близкий к описываемым, был ране-: 
нами отнесен к виду AcantllOtriletes cepulinijormis (51, табл. VH 
фиг. 13). Он отличается от описываемых среднеЮРСКИ1Х спор более то::· 
кой и ,светлой ЭК3Iиной и более IКОРОl1КИМИ, хотя и тонко-цилиндричс' 
скими шипами, расположенными на поверхности более редко. Опись · 
ваемый тип с'Лор близок морфологичооки К спорам Серuиnа medi.:. 
(та6л. 17, фиг. 7), от которых отличается значительно более тонки~!~ 
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и длинными выростами, несколько светлон и тонкой экзиной И неболь
шими размерами тела. 

Спора Sphaerinella longispina М а 1. (87, сТр. 77, таБJ!. 17, фиг. 8) 
из средней юры Эмбы имеет длинные, толстые цилиндрические шипы 
с притупленными окончаниями, слегка изогнутые, по общему характеру 
напоминающие шипы описываемого типа спор. Но шипы у Sphaerinella 
/ongispina М а 1. (87, стр. 77, табл. 17, фиг. 8) значительно более тол
стые и, судя по имеющемуся рисунку, неоднородные и более сильно 

изогнутые. Помимо этого, по краю споры у эмбинского вида прослежи
вается неясное утолщеНlИе. Тело споры - округло-треугольного очер

тания и более мелких размеров (0,03 ММ). ПО хара:ктеру выростов рас
сматриваемый тип спор может быть до некоrrорой степени сближен со 
спорами Selaginella (137, стр. 441, фиг. 20, 21, 22). Споры Selaginella 
из группы S. /atitormis (138, табл. XIV, фиг. 158, 162), так же как 
и споры Selaginella из группы S. bitormis (138, табл. 151-157), напо
\[инают описываемые лишь по характеру узких шипов. 

Данных для уверенной идентификации описываемой формы со спо
рами современных гр'упп плауновых из рода Selaginella пока недоста
точно. Можно указать, однако, на типовое сходство описываемого вида 
с этой группой-папоротникообразных. 

Р а 'с про с т р а н е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Низовье 
р. Малой Хеты, Усть-Порт, бухта Кожевникова (мыс Илья), р. Оленек. 

Триас. Юрские отложения. Все три .отдела. Преимущественно нижняя 
юра. Заходит в нижние горизонты нижнего мела. Угленосная толща 
района Малой Хеты (баррем (?) - альб). Угленосная толща района 
р. ЯковлеВ>ки (готерив - альб). Тигянская свита Хатаю'Ского района 
(готерив?) . 

Selaginella (Acanthotriletes) fenuis sp. п. 

Табл. 17, фиг. 11, 12 

r о л о т и п. Низовье р. Малой ХетЬ1, скв. Р-8, глуб. 638,9-639,7 м, 
обр. 84. Средняя юра. Табл. 17, фиг. 11. 

Пар а т и п. Там же, скв. Р-8, глуб. 901,8-902,6 М, 06р. 212. Сред-
няя юра. Табл. 17, фиг. 12. 

Количество просмотренных экземпляров - 50. 
О п и с а н и е. Диаметр 26,4-39,6 !l. Цвет желтый. 
Спора в очертании треугольная, слегка округло-треугольная. Сто

роны тела выпуклые, углы ее округленные. Скульптура экзины шипова
тая. Il1ипы довольно длинные, но узкие, тонкие, иногда изогнутые 
и часто несколько неоднородные, на концах притупленные. По очерта
нию шипы близки к цилиндрическим. Реже встречаются узко-кониче
ские. Шипы сравнительно редкие, распределены на теле споры не 
совсе" равномерно. Щ~lЬ разверзания трехлучевая, простая. Длина 
:rучей 2/3-3/4 ра.1иуса Te.la, IIногда равна радиусу. Длина шипов дости 
гает 3,5-4,0 !l. 

И з м е н ч JI В О С Т ь. БО.lьше всего >,Iеняются толщина, длина шипов 
([ их очертание ~таб.l. 1:-. фиг. 11 11 12). У споры, изображенной 
на фиг. 11, шипы более ТО.ктые. ЦИ.1ИН.1рические. HecKo.lbKO расширенные 
у окончаний. У споры, изображенной на фиг. 12. шипы HeCKo.lbKO более 
тонкие, более заостренные и слегка изогнутые. до БО.lее детального 
изучения этой группы спор указанные выше типы нюlИ объединяются 
в один вид. 

С р а в н е н и е. По характеру шипов этот тип спор имеет большое 
сходство с Acanthotriletes cepulinitormis К-М. (51, табл. VII, фиг. 13), 
от которого отличается очертанием тела, БОJIее крупными толстыми 
шипами и плотной экзиноИ. От довольно сходных спор Selagif1ella 
obtusosetosa (L u Ь.) var. triassica (табл. 17, фиг. 9, 10) описываемые 
споры отличаются треугольным очертанием тела, более тонкими и ко-
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ротки ми шипами. Спора описываемого типа, изображенная на табл. 17, 
фиг. 12, имрет не кота рае схадства со спарай Acanthotriletes setiger var. 
trigona (51, табл. 1, фиг. 8). Последняя отличается, .однака, балее 
шир.око-акруг.rr.о-треугальным очертанием, а гдaBHO€, бо.rrее танкими 
I! д.rrинными, си.rrьна изагнутыми шипами, утолщенной щелью разверза
ния и каричнево-желтой .окраской экзины. Близкая па типу среднеюр
ская Sphaerinella longispina М а 1. (87, стр. 77, табл. 17, фиг. 8) .отли
чается балее толстыми и бо.rrее изагнутыми шипами, а также несколька 
уталщенным краем тела <:поры. Кажущееся схадства рассматриваемых 
спар с треугальнай спарай Sphaerina triquetra М а 1. (87, стр. 78, 
табл. 19, фиг. 3) из нижнега меда Западной Сибири исчезает при близ
кам сапоста,в.rrении этих спар. У шипаватых спор Sp/zaerina triquetra 
М а 1. широка-треугольнае ачертаюre <:поры, а шипы неясно-трехгран

ные, нескалька сжатые окасlа оканчаний, скарее канической формы . 
Близкая по .общему типу строения шиповатая спара .определена 
А. Ф. Н и к а л а е в а й из юрских атлажений свиты IIIa Как-Янганскага 
мecrарождения Узбекистана (105, табл . 11, фиг. 36). Полнаго совпаде
ния основных признакав, .одна ка, не наблюдается. У шипаватых спар 
искапаемага юрскага папаратника из тага же Как-Янганскага местараж
дения - Osmundopsis angrenica S i х t е 1 (105, таб.rr. 11, фиг. 29, 31) 
шипы значительна бал.ее короткие, прямые узка-конич&кие и притуп.rrен

I\ые. Вазмажна .отнесение спар этага типа к спарам Selaginella (138, 
табл. XIV, фиг. 147-150,158-162; 137, стр. 441, фиг. 20, 21,22). Однако 
не иск.rrючена вазможность существования ана.1агичных спор у не

Iютарых l1ипав юрских паПОРОТНИ1КОВ. Споры, близкие по форме 
шипав, встречаются, например, у некотарых папаратникав из семейства 
МагаШасеае, типа Danaea (107, стр. 147, табл. Х, фиг. 5а-6в). 

Ширакае распрастранение папараrrников семейства МагаШасеае 
в триасава-юрскае время (107, стр. 147) дает известнае оснавание для 
предпалажения а вазможных связях изучаечоro типа спар с аднай из 
вымерших групп этих папоратникав. 

да ба:1ее детальных исследаваний данный тип спар .отнесен к спарам 
семейства Se/aginellaceae. 

р а с п р а с т р а н е н и е и г е а л .о г и ч е с к и й в а з р а с т. Таймыр
с~ая депре<:сия. Низовье р. Малой Хеты, Усть-Порт, бухта Кажевникава 
(мыс Илья) . 

Юрские .отлажения. Преимущественна средняя и нижняя юра. 

Selag'inella (Acanthotriletes) cepu/ini;ormis К-М. 

Таб.l . 17, фиг. 13?, 14 

1951 . Acant/lOtriletes cepulini;ormis - К.а р а -М У Р з а. Спарава
пыльцевые камплексы мезазая северной части Центральнай Си
бири. Труды НИИГА, т. XVIII, стр. 35, табл. VH, фиг. 13. 

Пар а т и п. Низовье р. Малай Xe'I'bI, скв. Р-7, глуб. 845,3-849,7 ;11, 

абр. 167. Нижняя юра. Табл. 17, фиг. 13? 
Т о п о т и п. Усть-Парт, скв. Р-1, глуб. 1368.4-1375,4 м. Верхняя 

юра. Табл. 17, фиг. 14. 
Каличества встреченных экзеМПJ1ярав - 180. 
О п и с а н и е. Диаметр 29,7-39,6 1-1 . Цвет желтый. 
Спара акругло-треугальная в .очертании, небо.1ыlI1иx размеров. Экзи

на средней талщины. Паверхность Te.la пакрыта небольшими шипами 
с притупленными аканчаниюш. Па .очертанию шипы приб.rrижаются 
к узко-ци.rrWНДРИЧе<:ЮИ'М. РаСПО.'южение шипов равномерное IН нередко 
густое, их размеры равны 2,0-3,0 f.1. Щель ра.зверзания трехлучевая, 
прастая. Длина/lучей саставляет 1/2-2/з радиуса спары. 

И з м е н ч и в а с т ь . Среди спар аписываемаго вида встречаются 
экземпляры .округло-треугольные и почти .округлые. Несколько различны 
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рсвмеры шипов и их фор~(а, которая меняется от притупленной узко-кони
ческой до узко-цилиндрической . ПреОб:,адают споры с узко-цилиндри
ческими шипами. 

С р а в н е н и е. Узко-цилиндрическая форма шипов и округло-тре
угольное очертание тела объединяют описываемый ти'п опор с Acanthotri
[etes cepuliniformis из в~рхнеюрских и нижнемеловых отложений 
.\рктики (51, стр. ;)5, табл. VII, фиг. 13; табл . XI, фиг. 11). У некоторых 
нижнеюрских форм этого вида шипы значительно толще. Эти формы 
\югли бы быть выделены в разновидность Acanthotri/etes cepuliniformis 
\·аг. curta. 

Описываемая спора отличается от PoLypodites? (Acanthotriletes) 
sibirica (табл. 13, фиг . 8) округло-треугольным, почти округлым очерта- · 
нием, более короткими и однородными шипами, более темножелтой 
окраской и меньшими размерами . Облик шипов у описываемой формы 
сходен с таковыми у спор некоторых видов SeLaginella (137, стр . 441, 
фиг. 21, 22; 138, табл. XIV, ХУ). Некоторые общие черты ,строения име
ются и со спорами Osmundopsis angrenica S i х t е 1 (105, табл . 11, фиг. 20. 
29,31,35) из семейства Osmundaceae. До накопления более определенных 
данных описываемый вид нами отнесен к спорам типа Selaginella. 

р а сп р о с т р а н е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Низовье 
р . Малой Хеты, Усть-Порт, бухта Кожевникова (мыс Илья), р . Попигаii , 
р . Анабар, р. Оленек . 

Юрские отложения. Количественно прербладают в средней и нижней 
юре. Светложелтые формы спор этого типа с б'-Jлее округлыми шипи
({ами встречаются в нижнемеловых отложениях (ва,lанжин - нижниii 
anT) Арктики. 

Selag'inella (Hymenozonotriletes) c!lele!lsis sp. п. 

Табл. 18, фиг . 12 

r о л о т и п. Низовье р. Малой Хеты, скв. Р-8, глуб. 679,0- 685.6 _1/ , 

обр. 201. Средняя юра. Табл. 18, фиг. 12. 
Количество встреченных экземпляров - 60. 
О п и с а н и е . дию!етр 40-58 11. Цвет темножелтый, коричневый. 
Спора в очертании ОКРУГ,lая 1I.1И с.1егка треугольно-округлая, AOBOJlb' 

но крупная . Вдоль края споры раСПО,lожена узкая и относительно тон
кая, глубоковолнистая, неравно~!ерно-зубчатая или фестонообразная по 
краю оторочка. Поверхность ее часто исштрихована тонкими, радиально 
расположенными линиями. Ширина оторочки неодинаковая, от 1/4 до 1/з 

. радиуса тела споры. Экзина тела споры плотная, поверхность ее грубо
шероховатая или ямчато-точечная . Щель разверзания трехлучевая . 
.1лина ,1учей ее равна '/2-3/4 радиуса споры . Края лучей слегка утол
щенные. 

И з ~I е н ч и в о с т ь. Некоторые экземпляры споры Hymenozonotri/etes 
chetensis отличаются сравните.1ЬНО большwми размерами тела, шириной 
оторочки, степенью ее ВО,1НИСТОСП! и различной толщиной экзины . 

С р а в н е н и е . ОПlIсывае\lые споры ОТ.lичаются от спор Tuberizono
trilctes veLaiolimbatus (таб,Г(. 18, фllГ. 9) более крупными размерами 
и явно выраженной тонкой оторочкой. По Tel\" же признакам отличают
ся рассматриваемые споры от споры Trac/zytri/etes marginituberculatus 
(табл. 18, фиг. 10). От близкой по типу триасовой споры ZonotriLetes 
(Hymenozonotriletes) verruculatus N а u т . (100, табл. 11 , фиг. 25) опи
сываемый тип спор отличае'Гся более узкой инеоднородной отороч,кой 
и отсутствием утолщения' по внешнему контуру тела . Еще резче 
эти отличия выступают при сравнении с триасовой спорой Zono
triletes (HymenozonotriLetes) magnus N а u т . (102, табл. XVII, фиг. 220). 
Более близкие довольно крупные споры с .оторочкой типа спор VoLucel
lina М а 1. и VentoselLa М а 1. извесТIIЫ из юры и н,ижнего мела Эмбин-
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ского района и Западной Сибири (87, табл. 13, фиг. 10, 12, 13). Однако 
и среди них нет аналога описываемого вида. Морфологические признаКII 
описываемой споры сближают ее со спорами Selaginella типа Se/agi
nella siblrica [138]. 

Р а ·с про с т р а н е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в О з р а с т. Таймыр
ская депрессия. Низовье р . Малой Хеты, Усть-Порт, бухта Кожевникова 
(мыс Илья). 

Триасовые и юрские отложения. В основном встречаются в BepXHe~1 
триасе и единично в нижней юре (лейас) . Изредка в среднем триасе. 

Tuberizonotri/etes po/yzonalis gen. et. sp. п. 

Табл. 18, фиг. 8 

Г о л о т и п . Низовье р. МаJJОЙ Хеты, скв. Р-8, ГJJуб. 933,4-935,4 .Н, 
обр . 200. Средняя юра. Табл. 18, фиг. 8. 

Количество встреченных экземпляров - 50. 
О п и с а н и е. Диаметр 29,7-42,9 ft - Цвет коричневато-желтый, ко

ричневый с оранжевым оттенком, реже темножелтый. 
Очертание споры округлое . Вдоль внешнего контура тела наБJJюда 

ются три концен11рИЧески расположенных четковидных утолщения 

экзины, образующих тип трехслойной оторочки. Эти ' утолщения делают 
край споры зубчатым или городчатым. Ширина трехслойной оторочки 
равна или превышает диаметр центральной части тела. Последняя 
имеет более тонкую и светлоокрашенную экзину и пересекается трех
лучевой щелью разверзания. Лучи щели равны радиусу тела, на концах 
они тоНlЮ заостренные. 

И з м е н ч и в о с т ь. Встречаются крупные споры этого же типа, до
стигающие 50 ft. Окраска экзины спор бывает темножелтой или корич
нево-оранжевой . Краевая зона тела не на всех экземплярах имеет ви.1 
оторочки и часто представляет собой Jlишь концентрически расположен
ные четкообразные утолщения ЭtК3IИНЬJ. 

С Р а в н е н и е . Близкие по типу верхнетриасовые споры из группы 
Hyтenozonotriletes N а u т. (100, табл. 11, фиг. 24, 25, 26) имеют более 
щирокую и тонкую оторочку. Аналогичные споры среди ныне живущих 
или ископаемых форм пока неизвестны. Наибольшее сходство имеется 
со спорами типа плауновых из семейства Selaginellaceae. 

Р а сп р ос т р а н е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Таймыр
ская депрессия. Низовье р . Малой Хеты, Усть-Порт. бухта Кожевникова 
(мыс Илья). 

Триасовые и юрские ОТ.lожения . Встречаются в основном в верхне" 
и среднем триасе и в НИiКней юре. Реже средняя юра. 

Tuberizonotriletes 'ue/atoliтbatus gen . et sp. п. 

Табл. 18, фиг. 9 

Г о JI О Т И п. Низовье р . Малой Хеты, скв. Р-8. глуб. 977,6-985,0 .11 . 

обр. 225. Нижняя юра. Табл. 18, фиг. 9. 
Количество встреченных экземпляров - 50. 
О п и с а н и е . Диаметр 29,7- 39,6 ~l. ивет коричневато-желтый, ко

ричневатый с оранжевым оттенком . 
Спора неправи.1ЬНО-ОКРУГ.lОГО очертания. По краю ,споры выделяются 

утолщенные участки ЭКЗIfНЫ в виде довольно широкой концентричесю! 

расположенной двухслойной «оторочки». Оба СЛ0Я «оторочки» четкоо6-
.разно утолщенные. Внешний слой образует по краю споры ряд довольно 
крупных неровных фестонов. Ширина окаймления равна диаметру Te.~d 
или несколы<О его превышает. Тело споры с более тонкой ЭКЗI! · 
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ной. Поверхность ее шероховато-точечная, а окраска более светлая, 
чем на оторочке. «Оторочка» гладкая или неясно шероховатая. 

Щель разверзания трехлучевая, простая. Длина лучей ее почти равна 
радиусу тела. 

И з м е н ч и в о с т ь. Ширина «оторочки» отличается бальшим непосто
янством. В различной степени выражена волнистасть по внешнему краю 
«аторачки», меняется та.rIIl1JИна экзины. Краевую зону тела можно рас
сматривать как уталщенные участки экзины, а не как типичную ота

рачку. 

С р а в н е н и е. Описываемыii тип спар имеет сходство 110 наличию 
уталщенной оторачки са спорой Tuberizonotriletes polyzonalis (табл. 18, 
фиг. 8), но заметно атличается от нее по асобенностям самай аторочки. 
Описываемый вид определялся нами ранее как Zonotriletes velatolimba
tus (48, табл. XIII, фиг. 17). Давально близким видом является Агапо
triletes glomiru/iferus N а u т. из мезозоя (юра - нижни'й мел) Буренн
скаго бассейна (102, табл. XXI, фиг. 271), отличающийся отсутствием 
явно выраженнай оторочки. Т. velatolimbatus может быть отнесен 
к группе спор типа Rotine//a М а 1. (87, стр. 70, табл . 15, фиг. 6-8) 
и Nigrina М а 1. 

Систематическое положение споры неясно. Близкие по типу спары, 
но с простой оторочкой известны среди спар плауновых рода Selagi
nella. 

р а с про с т р а н е н и е и г с о JI О Г И Ч е с к и й в а з р а с т. НИЗ0ВЫ~ 
р. Малой Хеты, Усть-Парт, бухта Кожевникова (мыс Илья). 
р. Оленек. 

Триасовые и юрские аТ.10жения. Преимушественно верхний триас
нижняя юра (лейас) . Близкие по типу споры единична встречаются 
в средней юре. _ 

Trac/zytri/etes mar.!{inituberculatus sp. п. 

Табл. 18, фиг. 10 

г ол о т и п. Низовье р. Малой Хеты, скв. Р-8, глуб. 763,5-768,5 .11, 

обр. 206. Средняя юра. Табл. 18, фиг. 10. 
Количество встреченных экземплярав - 50. 
О п и с а н и е. Диаметр 39,0-52,0 ~I. Цвет же.lТавато-коричнсвыii, 

красновато-коричневый. 

Спора в ачертании акруглая, довально крупная. Внешниii край ее 
утолщенный из-за концентрически распаложенных многочисленных 
крупных бугарков. Многослойное расположение этих бугорчатых ,выро
став \lожет быть принято за волнистую аторочку. Внешний край тела па 
его контуру крупнозубчатый ИJI!И городчатыЙ. Экзина тела толстая, по
верхнасть ее грубо-точечная, неровная, шероховатая. Щель разверзания 
трехлучевая, простая .. lучи ще.1И разверзания длинные, иногда слабо 
асимметричные, пересекают ПОЧТII все те.1а споры. 

И з м е н ч и в о с т ь. Наблюдается непостоянство количества бугор
чатых вырастов, в связи с чем ~lеняется ШИрlf на оторочкоа6разнай кра('

вой зоны тела и ее соотношение с центра.1ЬНЫЫ участко\! споры . длина 
лучей щели разверзания изменяется ат 3/4 радиуса да радиуса TeJla 
споры. Встречаются крупные экземпляры эти.\ спор, дастигаюшне 
55-60 ~. 

С р а в н е н и е . Описываемый вид имеет сходства со спарами ТиЬе
rizonotriletes polyzonalis (табл 18, фиг. 8) и Tuberizonotriletes velato
/imbatus (табл. 18, фиг. 9). Общим признаком являются оторочко
абразно утолщенные краевые участки тела, которые нельзя считат!> 
типичной аторочкоЙ. 
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Аналогичные 'споры из других районов Союза нам неизвестны, Неиз
вестны также аналоги среди спор современных или ископаемых папо

ротникообразных . Имеется типовое сходство со спорами SelagineLla. 
р а с про с т р а · н е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Низовье 

р. МаJlОЙ Хеты . Усть-Порт, бухта Кожевникова (мыс Илья), р . Оле
нек . 

Триасовые и юрские ОТJlожения. Преимущественно верхниii триас, 
НИЖНЯЯ и средняя юра (в неБОJIЬШОМ ко:аlчестве) . 

СПОРЫ НП'СТАНОВЛЕННОГО СИСТЕМАТИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

Leiotriletes (Cyc/ina М а 1.) pseudo/imbatus (М а 1.) var. 
turgida var. п. 

Табл. 18, фиг. 6 

r о "1 о Т и п. Низовье р. Малой Хеты. скв . Р-8, ГJlуб . 977,5-985.0 }'I, 

обр. 235. Нижняя юра . Табл. 18, фиг. 6. 
Количество просмотренных экземпляров - 10. 
О п и с а н и е. диаметр 29,7-42,9 I-t. Цвет коричневый. . 
Спора 'в очертании округлая. На некотором расстоянии от края споры 

расположено концентрическое валикообразное утолщение экзины, окра 
шенное в темнокоричневые тона. Краевая зона тела более плотная, чем 
его центральная часть . Последняя имеет более светлую и тонкую экзину 
И пересекается трехлучевой Iцелью разверзания. Края лучей щели раз
верзания утолщенные и СJlиваются на свободных концах с концентриче
ским утолщением экзины. 

И з М е н ч и в о с т ь . Установить изменчивость данной споры не уда
,'!Ось. Морфологические особенности данной споры недостаточно еще 
ясны. Встречаются экземп.~яры с плохо выраженным внутренним кольце
видным УТОJlщением . 

С р а в н е н и е. Аналогичная спора среди мезозойских спор других 
районов нам неизвестна. Имеются лишь формы, близкие по типу. Споры 
с внутренни:vt кольцевым УТОJlщением, но с простой щелью разверзания 
под названием Cyc/ina pseudolimbata Ь Ысус/а М а 1. известны из ниж
него мела Западной Сибири (87, стр. 54, таБJl. 9. фиг. 12) . 

Более отдаленное сходство имеется с нижнеюрскоii спороii PtermQ 
obliqua f. typica М а 1. (87, пр . 64. таб:1. 13. фиг. :2-3) Э:vtБИНС1<ОГО 
района. Систе\lатическое ПО:lOжение .HIHHoii группы спор пока остается 
невыясненньш. 

р а с про с т р а н е н и е 11 г е 0.1 о Г 11 Ч е с к 11'-' В О З Р а с т. Низовье 
р. МаJlОЙ Хеты. Усть·Порт. бухта Кожевникова ('"ыс Илья), р . Оленек, 

Триасовые и юрские отложения. ПреЮlущественно средний, верхний 
триас и нwжняя юра, единична в средней юре . 

Leiotriletes nigricGns ~p. п. 

Табл . 18. фиг . 7 

r 0:1 о т и П . Низовье р. Малой Хеты. СКВ . Р - 8, глуб . 977,5-985,0 м, 
обр. 235. Нижняя юра. Табл . 18, фиг. 7. 

Количество встреченных экзе\шляров - 100. 
О п и с а н IИ е. ДиаlМетр 33,0-42,9 [1. Цвет коричневато-красноватый. 
Спора в очертании округлая. Экзина очень плотная, темноокрашен -

ная . К!раевой участок тела более уплотненнь\й, чем его центральная 
часть, которая представляется вдавленной. Нередко вдоль края споры 
намечается довольно широкое и ТО.1стое вздути~ экзины В виде припод-
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нятои утолщенной складки полулунного очертания. Иногда на некото, 
рых участках тела споры наблюдаются цилиндрические выросты экзины. 
Поверхность экзины тонко-шероховато-точечная, почти гладкая. ЩелЬ. 
разверзания трехлучевая. Лучи щели часто короткие и закругленные на 
свободных концах. Длина их равна примерно 1/2 радиуса споры. 
И з м е н ч и в ос т ь. Встречаются споры коричневой, коричневато-жел

той и коричневато-и:расной окраски. 
На некоторых ЭКЗе'оНlлярах спор бугорки отсутствуют. Преобладают 

гладкие споры. 

С р а в н е н и е. Описываемый l1ИП спор имеет бioльшое сходство по 
-очертанию с триасовыми спорами Leiotriletes rotundus N а u т f. plicatus 
(51, стр. 14, табл. 1, фиг. 2) которые имеют также округлое очертание, 
ПJIОТНУЮ экзину, часто сложенную по краю тела в виде полулунной 
складки. Близкая по очертанию спора Azonotriletes glaber (N а u т.) 
W а 1 t z var. asiatica N а u т. (102, табл. XXI, фиг. 250) заметно ОТJIИ
чается БОJIее светлой, жеJIТОЙ или свеТJIОЖелтой тонкой экзиноЙ. 

Описываемый тип спор до некоторой степени близок к юрским спо
рам Эмбинскою района Orbella glabra М а 1. (87, стр. 55, табл. 9, 
фиг. 1, 2), которые имеют округлое очертание, толстую ГJIадкую экзину 
н близкую длину лучей щели разверзания. ЭТИСПOipы отличаются все же 
своей величиной (45,0-10011) и более светлой -окраской. Аналоги среди 
спор современных 'Видов папоротникообразных растений или ископаемых 
спор пока неизвестны. 

р а с п р ос т р а н е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Низовье 
р. Малой Хеты, Усть-Порт, бухта Кожевникова (мыс Илья), р. Оле
нек. 

Триасовые и юрские ОТJIожения. Преимущественно Cpe.1Hllii и верхний 
триас - IIИЖНЯЯ юра. Единичен в средней юре. 

Trachytriletes inconstans sp. п. 

Табл. 18, -фиг. 11 

Г о л о т и п. Низовье р. Малой Хеты, скв. Р-8, глуб. 925,6-933,0 ,И, 
обр. 219. Средняя юра. Таб:l. 18, фиг. 11. 

Количество встреченных экземпляров - 40. 
О п и с а н и е .. Диаметр 36,0-49,5 f!. Цвет коричневато--оранжевый, 

красновато-коричневый, реже темножелтый. 
Спора неправильно-округлая в очертании, слегка угловатая. Внеш

ний край ее широко-волнистый или широко-угловатый. Экзина толстая, 
образует ряд неравномерно расположенных бугорчатых выростов, раз
личных по форме и величине. Краевая зона тела извилисто-утолщенная, 
напоминающая оторочку. В центральной частНI тела выросты по
добны крупным бугоркам, близким в очертании к полусфере. Экзина 
споры толстая, поверхность ее грубо-шероховато-точечная или неясно 
мелкоямчаТая. Ще,lЬ разверзаНIIЯ треХ.:lучевая, простая. Лучи ее слегка 
асимметричные, равные по ;I..lине '/4 радиуса споры. 
И з м ен чи в ос т ь. Количество бугорчатых выростов не на всех спо

рах одинаковое. Непостоянны контуры те.1а и ширина краевой уТО.:lщен
ной зоны. Экзина тела нередко образует складки. 

С р а в н е н и е. Отдаленное сходство обнаруживается .1ИШЬ со спо
рой Traclzytriletes marginituberculatus (табл. 18, фиг. 10). Аналоги среди 
современных и ископаемых спор папоротникообразных нам пока неиз
вестны. 

р а с про с т р а н е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Низовье 
р. Малой Хеты, Усть-Порт, бухта Кожевникова (мыс Илья), р. Оленек. 

Триасовые и юрские отложения. Преимущественно верхний триас и 
нижняя юра (в небольшом количестве). Единичен в средней I9ре. 
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Chomotriletes jurassicus К-М. 

Табл. 18, фиг. 13, 14, 15, 16 

1951. Chomotriletes jurassicus - К. а р а -М У Р з а. Спорово-пыльцевые 
комплексы мезозоя северной части Центральной Сибири. Труды 
НИИГА, т. ХУIII, стр. 13, табл. IV, фиг. 13. 

Голотип. Низовье р. Малой Хеты, скв. Р-8: глуб. 1099,8-1111,0,11, 
обр. 227. Нижняя юра. Табл. 18, фиг. 13, 14,15, 16 (51, таб.'1. IV, фиг. 13. 
Нижняя юра). 

К:оличество встреченных экземпляров - 40. 
О п и с а н и е. диаметр 33,0-42,9 f-l. Цвет коричнево-желтыЙ. 
Очертание споры от треугольного до округлого в зависимости от 

положения споры. Экзина толстая, скульптура ее ребристая. Ребристые 
валикообразные утолщения экзины переплетают тело споры в различ
ных направлениях. При тех положениях споры, когда она представ
.lяется треугольной в очертании, эти утолщения расположены концентри
ческюlИ параллельными рядами вокруг центральной части тела и пере
секают под угло~ .1УЧИ щели разверзания (табл. 18, фиг. 13). В ДРУГО"I 
положении - очертания округлые, количество видимых ребристых утол
щений ~Iеньше, но са~1И ребра более толстые и широкие. При этом 
ребра в основ НО:'>I направлены параллельно краю и. частью параллельно 
:Iуча" ще.1И разверзания (табл. 18, фиг. 16). 

При боково" положении спора имеет широко-треугольное очертание 
тела, переплетенного параллельными валикообразными тяжами, пересе
ченными по краю тела (табл. 18, фиг. 15). Щель разверзания трехлучевая. 
К:рая лучей щели С.lегка утолщенные, длwна их равна 3/4 радиуса И.1И 
радиусу тела. 

И зlм е н ч и в о с т ь. К:ак видно из описания споры, очертание TeJlil, 

вид Iи направление ваЛlНкообразных тяжей зависят в OCHOBHO~ от положе
ния самой споры в препарате. В размерах тела особо больших изменениii 
не наблюдается. Окраска споры преи~ущественно коричневато-желтая, 
редко желтая. 

С р а в н е н и е. Довольно БJiИзкая к описываемой ребристая спора 
нами была определена из горизонта плотных глин в районе Малой Хеты 
под название:'>1 Azonotriletes porrectus (48, табл. XVI, фиг. 2). Более 
I<!рупная широко-треуго.lьная спора с подобной ребристой ску.lьптуроii 
нами была опреде.lена также из нижнеЮРСКJlХ ОТ.lожениii под названием 
Azonotriletes amp/ectus (~a u m.1 \\' а 1 t z \'аг. trigona (48, табл. XIV, 
фиг. 17). Однако она ОТ.lичается 6o.1i:e ТО.1СТЫЧII и широко-волнистыми 
валикообраЗНЫ~1If УТО-lшениюш. По обшему типу описываемая спора 
может быть сб.lижена со .:-:шра:1ЬНО перевитой спорой Azonotrifetes 
(Chomotri/etes N а u т.) teгes ~ а u т. из нижнего мела и юры Буреин
ского бассейна (102. та б.l , ХХII. фиг. 275). достаточно резким отличиеil-I 
последней все же яв.1Яется присутствие более широких валиков и глад
кого участка экзины те.lа g ее центре. Опwcываемый юр,окий тип спор 
имеет большое СХО.1СП10 с НIfЖНе:\lеловыми спорами Aneimia и Mohria 
из семейства Schizaeaceae. Существенным отличием последних будут бо
лее крупные раЗ~lеры спор. их треугольное или округло-треугольное очер

тание, более праВИ.lьное раСГЮ.lожение ровных и обычно более узких 

валиков. 

РаСС\lатривае:'>IЫе :рнассзые I! нижнеюрские споры могут быть отне, 

сены лишь условно к спора~1 ce:'>leiicTBa Schizaeaceae. Некоторые из ню 
имеют сходство с ОТJ.е.1ЬНЫ~Ш видами рода Cibotium (139, табл. -i. 
фиг. 68. 88) из Се:'>Iейства CyafJzeaceae, подсемейства Dicksonieae и со 
спорами семейства Parkeriaceae, типа Cerathopteris (107, табл. 7). 

Р а с про с т р а н е н и е и г е о JI о' Г И Ч е с к и й в о з р а с т. Низовbt:
р. Малой Хеты, Усть-Порт, бухта К:ожевникова (МЫС Илья), р. Оленек. 
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Присутствует в триасе и в нижней юре, где встречается в неБОЛЬШО,,1 
количестве. Единичные экземпляры встречаются среди среднеюрского 
комплекса спор. Вне Арктики близкие виды известны из юры Буреин
ского бассейна. 

Anisozonotriletes e/egans sp. п. 

Табл. 18, фиг. 17 

Г о Jl О Т И п. Низовье р. Малой Хеты, скв. Р-8, глуб. 925,6-933,0 Л1, 
обр. 219. Средняя юра. Табл. 18, фиг. 17. 

Количество встреченных экземпляров - 30. 
О п и с а н и е. диаметр 23,1-36,0 [1. Цвет коричнево-желтыЙ. 
Спора в очертании треугольная, округло-треугольная. Экзина до

вольно плотная. Вдоль внешнего края споры выделяется узкая утолщен
ная часть экзины, образующая тип оторочки, по периферии KOIТOpoii 
имеются выросты в виде округло-цилиндрических бугорков. Расположе
ние бугорков довольно равномерное, относительно редкое. «Оторочка» 
имеет более темную окраску, чем тело споры. Ширина ее равна при
мерно 1/.1-1/4 части радиуса тела. Поверхность тела шероховатая, тон
ко-точечная. Щель разверзания трехлучевая, простая. Лучи достигают 
по длине 2/з или З/4 радиуса тела. 

Изменчивость данного типа спор не прослежена. 
С р а в н е н и е. Описываемыii тип имеет некоторое сходство со спо· 

рой Azonotriletes bilateralis N а u т. (102, табл. XXI, фиг. 274) из ниж
него мела и юры Буреинского бассейна, но последняя достаточно резко 
отличается присутствием редких и мало заметных бугорков на поверх
ности тела, которых нет у описываемого типа спор. По~IИ~1O этого, У 
буреинской споры, в отличие от описываемой, форма тела сферическая. 
От близких по типу современных спор Selaginella haematodes (137, 
сТр. 441, фиг. 18) описываемая форма отличается отсутствием бугорков 
на теле споры. 

Р а сп р о с т р а н е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Таймыр
ская депрессия. Низовье р. Малой Хеты, Усть-Порт, бухта Кожевникова 
(мыс Илья). 

ТриаСOlвые и юрские ОТ.l0жения. Преимущественно триас и нижняя 
юра. В нижней и средней юре единитчен. . 

ПЫЛЬЦА БЕННЕТТИТОВЫХ (BENNETTIТALES)? 

Monoptycha grandis sp. п. 

Табл. 19, фиг. 1, 2, 3 

г 0.1 О Т 11 п. Низовье р. Малой Хеты, скв. 2ГБГ, ГJIуб. 666,7-672,3 м. 
Средняя юра. Таб.l. 19, фиг. 1. 

Пар а т JI п Ы. ТЮI же. скв. 2ГБГ, г.1уб. 661-666 м. Средняя юра. 
Табл. 19, фиг. 2; ТЮI же. скв. 2ГБГ. г.1уб. 691,0-695,3 м. Таб:.'1. 19. 
фиг. 3. Средняя юра. 

Количество встреченных экзе~IП.1ЯРОВ - :30. 
О п и с а н и е. длина пыльцевых зерен -15,0-70.5 ~l, ширина 

20,1-31,2 [t. Цвет желтый, темножелтыИ. 
Пыльцевое зерно. овальное или широко-веретенообразное, на концах 

суженное, притупленное, реже заостренное, с одной продольной бороз

дой. Край. борозды ровный или слегка волнистый. При боковом ПОЛОЖе
нии борозда незаметна. Экзина тела средней толщины, гладкая или 
шероховато-точечная. На некоторых экземплярах наблюдается продоль
ная складка, образованная в результате смятия экзины или налегания 
друг на друга противоположных краев борозды (табл. 19, фиг. 3). 

И з м е н ч и в о с т ь. Встречаются Пыльцевые зерна различной вели-

8';' 
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ЧИНЫ. Изменчива толщина экзины. Поверхность последней может быТl> 
тонкой, шероховато-сетчатой или довольно плотной, гладкой . 

С р а в н е н и е. Пыльца описываемого вида имеет некоторое сход
ство с пыльцевыми зернами типа беннетrитовых (Bennettitales) из верх
нетриасовых и нижнеюрских отложений Урала (107, стр . 162, табл. 1, 
фиг. 9-12), но на некоторых экземплярах арктических форм явно выра
женной борозды незаметно, что может быть связано с положением тела 
пыльцевых зерен в препаратах. 

От пыльцы этого класса ГОJlосеменных, приведенной в «ПыльцеВО~1 
анализе» (107, стр. 163, рис. 24), описываемая пыльца отличается до
вольно резко широко-овальным очертанием тела и большими размерами. 
По очертанию пыльцевого зерна описываемый тип пыльцы может быть 
сопоставлен также и с пыльцевыми зернами гинкговых и саговых, кото

рые имеют, однако, гораздо меньшие размеры тела (107, стр. 162-165, 
табл. 11; табл. 1, фИl'. 13-21). Больше оснований относить к типу пыль
цы беНнеттитовых. Палеоботанические данные также не проти-воречат 
нахождению пыльцы Benneititales или близких к ним групп растений 
в юрских отложениях исследуемых районов. . 

Пыльца беннеттитовых обнаружена также и в юрских отложениях 
Казахстана [107, 71]. 

Р а с про с т р а 1'1 е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Район 
Малой Хеты, Усть-Порт , бухта Кожевникова (мыс Илья), р. Оленек. 

Юрские отложения (средняя и верхняя юра). Известны преимуще
ственно из верхней юры. Близкие виды встречаются единично в средней 
юре и в небольшом количестве в нижнемеловых отложениях (валан
жин - нижний апт) . 

ПЫЛЬЦА САГОВЫХ (CYCADALES) 

Cycas (?) (Entylissa) elliptica var. elliptica sp. el уаг . п. 

Таб.'Т . 19, фиг. 4, 5, 11 

Голот 11 п. Низовье р. Малой Хеты, скв . Р-6, глуб. 670-671 м, 
'Обр. 89. Табл . 19, фиг. 4. Средняя юра. 

Пар а т и п ы. Там же, скв. Р-6, глуб. 584,6-591,8 м, обр . 84. Верх
няя юра. Табл. 19, фи,г. 5, 11. 

Количество встреченных экземпляров - 200. 
О п и с а н и е . длина 26,0-40,6 !1, ширина 16-28 !t. Цвет желтыii, 

\.:ветложелтыЙ, реже темноже.rпыЙ . 
Очертание пыльцевых зерен OBa;IbHoe или широко-овальное, иногда 

веретенообразное . На диста.11ЬНОЙ стороне расположена широкая и четко 
очерченная борозда с закругленны:\1И концами. Края борозды соприкаса
ются друг с другом в средней части пыльцевого зерна или остаются ,СОМК

нутыми по всей его длине. Экзина пыльцевого зерна средней толщины. 
Поверхность ее гладкая. Экзина борозды более тонкая, светлой окраски . 

И з м е н ч и в о с т ь. Немного ИЗlМеняются размеры пыльцевого зерна. 
l'ГО очертание и толщина экз'Ины. Сомкнутость краев борозды, как указы
вает В . В. 3 а уер (107, стр. 163), зависит от «степени набухания зерна». 
Экзе\iпляр зерна, изображенный на табл . 19, фиг. 4, имеет \1еньшие раз
черы, тонкую и желтую экзину. Пыльцевые зерна этого же вида, поме
щенные на табл . 19, фиг. 5, 11, отличаются плотной и темножелтоi1 
ЭКЗlIноii и более широкими концами тела. 

С р а в н е н и е. Пыльца Cycas (?) ешриса var. elliptica имеет БО.ГII>
шое сходство с пыльцевыми зернами саговых семейства Cycadaceae (107. 
стр. 163, таб,l. 1], фит'. 1 а-7). Подобная гладкая поверхность экзины 
имеется у пы.rIЬЦЫ рода Cycas (107, стр. 164, табл. 11, фиг. lа, lв), от 
которой экземпляры арктической пыльцы отличаются более УЗКО-ЭJI,JIип
тическим или oBa,lbHbl~T очертанием зерна, его более крупными разм('-
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lJ<lМИ И более плотной экзиной. Имеется некоторое сходство (' ураль
скими верхнетриасовыми и нижнеюрскими представителями пыльцы 

типа Cycadaceae (107, табл. 1, фиг. 13, 14, 16), от которых описываемый 
вид отличается меньшими размерами пыльцы. Близкие формы пыльцы 
были отнесены С. Н. Н а у м о в о й к роду Entylissa N а u т.; они изве
стны в Союзе из мезозоя [99, 98, 101]. Описываемая пыльца ранее опре
делялась нами так же, как пыльца Entylissa elliptica. Известное сходств() 
имеется (' пыльцой Retectina glabra var. cretacea М а 1. из нижнего мела 
Западной Сибири (87, стр. 117, табл. 44, фиг. 13). и с Retectina glabra f. 
typica М а 1. из нижней юры и верхнего триаса Эмбинского района (87, 
стр. 117, табл. 44, фиг. 11). Однако оба вида, в отличие от описываемого 
типа, имеют более заостренные концы тела. Судя по очертанщо, 
такие же KOНlIbl тела и борозды имела п~(льца саговых из юрских отло
жений Казахстана (107, стр. 164, табл. 11, фиг. 7). ПЫ.1ЬЩI рода Rete
ctina М (1:. может быть скорее сопоставлена с пыльцой гинкговых. 
Пыльца описываемого вида может рассматриваться как пыльца древних 
саговых или родственных им групп. Указание о появлении этих групп 
голосеменных начиная с пермского времени имеются в работе А. Н . К Р й
штофовнча [70]. 

р а с про с т р а н е н 11 е и г е о л о г и ч е с к и ii в о з р а с т. Низовье 
р. Малой Хеты, Усть-Порт, р. Яковлевка, р. Дудинка, р . Меймечи, бухта 
Кожевникова (мыс Илья), р. Котуй, р. Попигай и р. Оленек. 

Юрские отложения. Близкие виды известны также из нижнего мела 
(валанжин - апт). Вне Арктики ископаемая пыльца саговых ука
зывается из юрских отложений Казахстана [107, стр. 164]. 

Cycas (?) (Entylissa) elliptica \'аг. 'епиа sp. et \"аг. П. 

Табл. 19, фиг. 6, 7 

1951. Entylissa cycadiformis К-М. (тип Cycas Riuminialla R g 1.) -
К а р а -М У Р з а. Спорово-пыльцевые комплексы мезозоя се
верной части Центральной Сибири. Труды НИИГА, т. Xv'III, 
табл . Х, фиг. 2. 

Г о л о т и п . Низовье р. Ма.l0Й Хсты, скв. Р-6, глуб. 670-671 .Н, 
обр . 89, Средняя юра (бат) . Таб.l . 19. фиг. 6. 

Пар а т и п. Там же, скв . Р-6, г.lуб. 520-533 .«. обр . 146. Верхня~ 
юра . Табл. 19, фиг. 7. 

Количество просмотренных экзеМП:IЯР()В - 150. 
Оп и с а н и е. длина 21,1-30 j.t, шир,ина 15,2-24 1-1. Пвет светложе.;l

тын. 
Пыльца в очертании эллиптическая. Концы тела C.'lerKa вытянутые, 

но притупленные. Борозда широкая, концы ее округленные. Края бо
розды несколько с()лижены в средней ча'сти тела или сомкнуты. Экзина 
тонкая, особенно на борозде. Поверхность ее гладкая. 

Из:м е н ч и в о с т ь. Очертание тела меняется главным образом в за
ви,симости от степени СО~IКНУТОСТИ краев борозды. Преобладает светло
желтая окраска, но встречаются экзс,m.1ЯРЫ более те'fНожелтой окраски 
(табл. 19, фиг. 7). 

С Р а в н е н и е. Описывае.\rая разновидность Юlеет веСЬ\lа \!ного 06-
щего с Cycas (?) elliptica var. elliptica (та6.1 . 19, фИI'. -+, ;») 11 отличается 
лишь меньшей величиной (не более 30-33 !А), тонкой cBeT:IO)I\e.;lTO~i ЭК
зиной, наличие~1 широкой борозды. По строению пы:rьцевого зерна 
рассматриваемый тип относился нами прежде к подгруппе EntyLissa 
N а u т. [102]. Пыльца рассматриваемой разновидности является, оче
видно, пыльцой древних цикадофитов (107, табл. 11, фиг, la, IB) типа 
пыльцы рода Encepha/artos. Она имеет также сходство с некоторыми 
экземплярами ПЫЛЬЦbl Ginkgo sp. и Cycas sp. С пыльцой типа Encepha
/artos ее сближает очертание те.l<1 и зернистый характер экзины . 
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Р а с про с т р а н е н и е и г е О.JI о Г И Ч е с к и й в о з р а с т. Район 
Малой Хеты, Усть-Порт, р. Яковлевка, р . Меймечи, район Кульча-Тигян, 
р. Котуй, р . Жданиха, р . Сабыда, р. Попигай, р. Оленек. 

Юрс~ие и нижнемеловые отложения. ПреИ~1ущественно верхнеюрские 
и \1еловые отложения (валанжин - а.гlьб?). 

Encephalartos (?) (Enty/issa) zamiae[ormis sp. п . 

Табл. 19, фиг. 9, 10 

Г о ,1 О Т 'и п. Низовье р. Малой Хеты , скв. Р-6. глуб . 618,0- 621 ,0 м, 
обр. 84. Средняя юра. Табл . 19, фиг. 10. 

Пар а т и п . Низовье р . Малой Хеты, скв . Р-7, скв. 2ГБГ, скв . Р-:З. 
Верхняя юра? Табл . 19, фиг. 9. 

Количество встреченных экзеМПJlЯРОВ - 160. 
О п и с а н и е. Длина 23,7-36,3 /А . Ширина 18-26 /А. Цвет желтый, 

коричневато-желтый. 
Пыльцевое зерно широко-ова~lьное или ЭJlЛИ птичеClКое . Борозда более 

И:IИ ~leHee широкая, в концах слегка суженная н часто· не доходящая 

до краев тела . Экзина на борозде гладкая н БО:Iее светлая, на осталь
ной части TeJla густо-точечная. шагреневая или неясно зернистая . 

И з :\1 е н ч и в о с т ь . Описываемый вид объединяет пыльцевые щироко
овальные И:III \"З I<О-Э:I.'IИПТllч еские зерна, имеющие величину от 23,7 
_1,0 30,3 н . -

С Р а' в 11 е н 11 е. Опшчается от Ginkgo (?) (Monoptycha) e/ongata 
N а u т. var. aspaata (табл. 19, фиг. 12, 13) более тонкой экзиной, 
гладкой поверхностью борозды и более симмеТРИЧНЫ:VI широко-овальны".! 
()чертанием теJlа. По эти'\1 признака'VI ()JlИ'сываемыr"r юрский вид доволь-
110 близок к Lagene//a perve/ata М а 1. из нижнеii юры Эм бы (87, 
табл. 44, стр . 115, фиг. 1). Однако эмбинский вид ОТ,lичается раз'ме
рам и , достигающими 0,06-0,08 ММ, широко-ова,ll)НОЙ формой Te:Ia и от
крытыми широко закруглеННЫМII краями борозды. По общим морфологи
ческим признакам раСОlатривае'\1ыii тип ПЫJIЬЦЫ относился ранее к под
группе Entylissa N а u 111 . [109]. Он имеетБОJlьшое сходство с пыльцой са
говых, особенно с вида'\1Н' рода Zamia L. и Encepha/artos L е h т. (107, 
стр . 165, таб,'I. 11, фиг. 3-6) как по очертанию, так и по размерам. 
Имеется основание предполагать. чт() описываемая пы.rrьuа является 
ГТЫЛЫJ.Q1t саговых и:1И родственных и'\1 групп, произраставших в юрское 

~ремя в северных широтах . 

Ра с пространение и ге/):IОГllческнii возраст. Taii 
~Iырская депрессия . Низовье р. Ma.'roii Хеты. Усть-Порт. 

Средняя и верхняя юра . Близкие виды известны из нижнего мела 
(ва .'I<JНЖНII - нижний альб) Арктики . 

11ЬШЬЦА ГИНКГОВЫХ (G/NKGOALES) 

Ginkgo (?) (Monoptycha) cycaditormis (N а u т.) 

Табл. 19, фиг. 8 

П .:1 е з 11 о Т И п. Низовье р. MaJlo~i Хеты, скв . 2ГБГ, глуб . 661,0-666,0 .\(, 
оОр . 89. Средняя юра. Табл. 19, фиг. 8. 

Количество встреченных экзе~1ПЛЯРОВ - 250. 
Оп 11 С а 11 И е. Длина 38,0- 49,5 ~I . Ширина 18-24 ~t . Цвет жеюыЙ . 
ПЬ!.lьцевое зерно широко-веретенообразное или узко-эллиптическое. 

слегка аСII\I~lетричное. Один из концов тела вытянутыи, но притуплен
ный, другоii короткий, закругленный или слегка заостренный. Во мног"х 
случаях ПЫ:lьцевос зерно СИ'\1меl'ричное с одинаковыми, слегка вытяну· 

тыми и БО.'lьшеii частью несколько приост.ренными КОНЦЮIИ. ЭКЗ\ffk 
Jладкая, ДОВО.l1>1Ю П.lОТН<JЯ, С желтой oKpacKoii. Края борозды БО.'1Ь1I1I'}; 
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частью сомкнутые и заходящие друг на друга, отчего вдоль длинной 
оси тела получается продольная складка. В некоторых случаях при бо
ковом положении пыльцы борозда едва заметна. Отношение длины зер
на к его ширине составляет примерно 2 : 1. 
И 3 М е н ч и в о с т ь. Как видно из описания, очертание тела iМеняеТ(~я 

()Т узко- до ШИРOIю-веретенообразного, что зависит в большинсmе случаев 
от различных положений тела в препарате. Борозда при боковом поло
жении пыльцы намечается в виде узкой линии или c~pЫTa. С дисталь
ной стороны она прослеживается в виде узкой полосы. Ширина складки, 
образованной от на.lегания .1РУГ на друга краев борозды, изменяется 
незначнтельно. 

Ср а в н е н и е. От пыльцы Monoptycha grandis (табл. 19, фиг. 1, 
2, 3) описываемый вид отличается узко-веретенообразным очертанием, 
глаД'IЮЙ поверхностью экзины и' меньшими размерами. От Cycas (?) 
(Entylissa) elliptica уаг. elliptica (табл. 19, фиг. 4, 5) он отличается 
более плотной экзиной, узко-веретенообразным очертанием тела, более 
вы�янутыыии суженными концами тела и узкой бороздой. Пыльца 
Ginkgo? (Monoptycha) elongata (N а u т.) уаг. asperata (табл. 19, 
фиг. 12), близкая по очертанию к описываемой, имеет шероховато
точечную экзину и более темную коричневато-желтую окраску. 

По типу морфологического строения рассматриваемая пыльца может 
быть сопоставлена с пыльцой Acuminella glabrescens М а 1. (87, стр. 113, 
табл. 44, фиг. 19) из средней юры южных районов Союза. У Acuminel!a 
glabrescens, однако, более укороченные, коротко-суженные концы тела. 
Пыльца Мопорtус/и cycadiformis N а u т., описанная С. Н. Н а у м о в о й 
из юрских и нижнемеловых отложений Союза [100, 102, 103], является 
общей с описываемым видом. Экземпляры расс~taтриваемой пыльцы 
аналогичного строения нами ранее определялись из юрских и нижне

меловых отложений Таймырской депрессии под названием Monoptycha 
cycadiformis N а u т. и Azonomonoletes cycadiformis N а u т. (48; 51, 
стр. 26, табл. VIII, фиг. 1; табл. У, фиг. 3). 

Расс\!атриваемая пыльца может быть отнесена к древним группам 
пыльцы семейства гинкговых (107, стр. 165, табл. 11, фиг. 9а-е). Она 
особенно хорошо сопоставляется с пыльцой этого семейства из нижне
юрских и верхнетриасовых отложений Урала (107, табл. 1, фиг. 18-20). 
Описываемая форча ПЫ.:IЬЦЫ НЮШ условно относится к пьшьце рода 
Ginkp;o. 

Р а с про с т р а н е н и е и г е о "I О Г И Ч е с к и ii в о з р а с т. Низовье 
р. Малой Хеты, Усть-Порт, р. Яковлевка, Долганские озера, район Ду
динки, р. Лолла, р. Меймечи, район Кульча-Тигян, р. Котуй (рр. Жда
ниха, Сабыда), низовье р. Попигая, р. Оленек. 

Юрские и нижнемеловые отложения вплоть до альба. Близкие виды 
Юlеют широкое распространение во всех трех отделах юры, но преиму

щественно в верхней юре и нижнем мелу. 

Ginkgo (?) (/vfО1юрlусhа) elongata (i\ а u т.) \'аг. asperata \'аг. П. 

Та6.1. 19, фш. 12. 13 

Г о л о т и П. Низовье р. Малоii Хеты. скв. Р-6. г.lуб. 618.6-621 .~, 
обр. 84. Средняя юра. Табл. 19, фиг. 12. 

Пар а т и п. Там же, скв. Р-6, глуб. 584,6-591,1 _11, обр. 81. Верхняя 
юра. Табл. 19, фиг. 13. 

Количество встреченных экземпляров - 150. 
О п и с а н и е. Длина 36,0-49,5 f,l, ширина 18-25 ~l. Цвет желтый, 

теilшожелтыii. 

Пыльцевое зерно от широко- до узко-веретенообразного. Оно почти 
симметричное; концы тела слегка вытянуты, различной толщины, один 

11З них обычно более притупленный и закругленный. При боковом поло-
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жении тела борозда намечается в виде узкой линии. Край ее иногда 
слегка волнистый. Экзина у большинства экземпляров довольно тОлстая, 
неясно зернистая Iили ТОНКОЯЧ'еистая, nРУ'бо-шагреневая. Отношение 
длины к ширине составляет 3 : 2 или 4 : 1. К пылцеe описываемого типа 
отнесено также пыльцевое зерно узко-веретенообразной формы с округ
ленными концами тела. Зарисовано оно с дистальной стороны (табл . 19, 
фиг. 13). В этом положении видна борозда, края которой находят один 
на другой, оставляя открытыми ее концы. Последние имеют округленное 
очертание. 

И з м е н ч и в о с т ь. Среди пыльцы описываемого вида встречаются 
формы с более широко-веретенообразным, почти овальным очертанием 
тела, что часто зависит от деформации тела или степени набухания 
зерна. Наблюдаются гладкие и шероховатые зерна, а также с желтой 
и яркожелтой окраской экзины. Преобладает коричневато-желтая 
окраска экзины. 

С р а в н е н и е. Рассматриваемый вид отличается от Cycas (?) (Enthy
lissa) elliptica уаг. elliptica (табл. 19, фиг. 4, 5) крупными размерами, 
шероховато-зернистой скульптурой экзины и ее значительной плОт
ностью. От пыльцы типа беннеттитовых (табл. 19, фиг. 1, 2, 3) отли
чается значительно меньшими размерами . Близкие по характеру скулы]
туры пыльцевые зерна Encepha/artos (?) (Entylissa) zamiaeformi~ 
(табл. 19, фиг. 9, 10) имеют овальное очертание тела, явно выраженную 
широкую борозду. По морфологичеокому сход<:тву ра<:сматриваемые 
пыльцевые зерна .ранее нами относились к пыльце подгруппы Monopty
cha N а u т. группы Plicata N а u т. [101] и определялись как Агоnо
monoletes elongatus (48, табл. ХН, фиг. 3). Среди юрских представите
лей пыльцы типа гинкговых для южных районов Союза наиболее близ
кой является пыльца Retectina punctata М а 1. (87, стр . 117, табл. 44, 
фиг. 12). У пыльцыlnvоlutеllа punctatula Mal. (87, стр. 117, табл . 44, 
фиг. 9) имеется более тонкая ЭКЗlИна и более широкая открытая борозда. 
Пыльца Glnkgo (?) (Monoptycha) e/ongata (N а u т.) уаг. asperata мо
жет быть сопоставлена с ПЫЛЬЦQЙ гинкговых (107, стр. 165, табл. 11, 
фиг. 8а-9е) и особенно с юрскими представителями этого семейства 
(табл. 11, фиг. 9а-е, табл. 1, фиг. 21). 

Р а с про с т р а н е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Низовья 
р. Малой Хеты, Усть-Порт, рр. Яковлевка, Меймечи, район Кульча-Ти
гян, р. Котуй, бухта Кожевникова (мыс Илья), рр . Попигай, Оленек. 

Юрские и нижнемеловые отложения . Преимущественно нижняя 
и средняя юра. Близкие виды известны из триаса и единично из верхней 
перми. 

Giflkgu (Monoptycha) ouoides sp. п. 

Табл . 19, фиг .. 14, 15 

Г о л о т и п. Район р. Малой Хеты, скв. Р-8, глуб. 545-550 ,Ч. 
Верхняя юра . Табл. 19, фиг. 14. 

Количество просмотренных экземпляров - 60. 
О п и с а н и е. Длина 29,7-38,3 11, ширина 17-28 ~l . Цвет темножел

тый, коричневато-желтый. 
Пыльцевое зерно широко-эллиптическое или Шllроко-веретенообраз

ное по форме, несколько асимметричное. Один нз концов тела более 
вытянутый, притупленный , другой сглаженный. При боковом положеНИII 
пыльцевого зерна борозда прослеживается в виде узкой продольной 
линии. Край еешироко-во.пнистыЙ. экзина гладкая, реже слегка точеч
ная . Отношение ширины те.1а к J,.lине 1 : 1,2. 
И з м е н ч и в о с т ь . ИЗ~fенчивы размеры тела, окраска экзины, ее 

скульптура. Встречаются гладкие и неясно-точечные формы. 
С р а в н е н и е. Пыльца Ginkgo ovoides имеет большое сходство L 

пЫльцой Encephalartos (?) (Entylissa) zamiaeformis (табл . 10, фиг. 9, 10). 
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О'г которой отличается своеобразной скульптурой экзины, бол~е крупными 
размерами и отчасти очертанием тела. описывемыый вид имеет сходство 
с Cycas (?) (Enthylissa elliptica уаг. ешраса (табл. 19, фиг. 4), но от
личается от него более темной окраской, наличием узJЮЙ щели развер
зания и более округло-овальным очертанием тела ПЫЛЬЦeJВОГО зерна. 

От пыльцы Ginkgo bilola L. (107, стр. 165, табл. 11, фиг. 8а-с) опи
сываемая форма отличается размерами, в среднем превышающими 36 ~, 
а также более широким и асимметричным очертанием тела. Имеет боль
шое сходство с пыльцой типа Ginkgoaceae из верхнетриасовых и нижнеюр
ских отложений Урала (107, табл. 1, фиг. 21). 

Принадлежность описываемой пыльцы к гинкговым вполне допу
стима, так как отпечатки гинкroвых известны в ископаемых юрских 

флорах Сибири и Урала. 
Р а с про с т р а н е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Низовье 

р. Малой Хеты, Усть-Порт, р. Яковленка, Долганские озера, р. Меймечи, 
бухта Кожевникова (мыс Илья), низовье р. Попигая. 

Юрские и нижнемеловые отложения. Преимущественно средняя 
и ,верхняя юра, реже нижний мел (валанжин - нижний апт). Близкие 
виды известны из триасовых отложений. 

ПЫJIЬЦА ХВОИНЫХ (CONlFERALES) 

Семейство Ро(!осаграсеае 

Podocarpus (P/atysaccus) cretacea sp. п. 

Табл. 20, фиг. I 

r 0.1 о Т И п. Низовье р. Малой Хеты, скв. К-84, Г.l\'б. 325-328 .Н. 
обр. 269. Валанжин; песчаНО-ГJlИНИСТЫЙ отдел. Таб.1. :20: фиг. 1. 

Количество просмотренных экземпляров - 30. 
О п и с а н и е. Длина ПЫЛЫlевых зерен 42,9-49,5 [l, высота те . .та 

:21-23 ~. Цвет желтый. 
Пыщ,цевое зерно неБОJlЬШИХ размеров, хорошо дифференцированное. 

С дистаJlьноii стороны оно широко-овальное, близкое к двухлопастно
му. В других положениях тело округлое. Высота мешков значительно 
больше высоты тела. Мешки, по очертанию превышающие полуокру;,к
ность, свободные, че1iКО обозначенные. Линии прикрепления мешков 
1( телу меньше их диаметра, вследствие чего вдоль оснований мешков 
наблюдаются радиально идущие СКJIадки и морщинки. Ширина мещков 
вдоль общей длины зерна равна или почти равна продольному диаметру 
тела. Свободные от мешков участки тела видны в виде широкой светлой 
полосы. Борозда, расположенная в этой части пыльцевого зерна, наблю
дается не во всех случаях. Линии прикрепления мешков с дистальной 
и ПРОКСИ~Jа.1ЬНОЙ стороны окантовывают в очертании 'краевой, широко
полулунный участок тела. Экзина зерна довольно тонкая, на мешках 
часто смятая в ск.тадки. Поверхность ее сетчато-яче~стая. Ячейки мел
кие, не всегда прави.1ЬНОЙ ОКРУГ.10Й формы. Скульптура поверхности 
тела тонко-точечная, почт!! Г.1а.lкая. Отношение общей длины тела зерна 
1( его полярной оси с\)стаВ.lяет 1.6: I 11.111 1.8: 1. 

И з.м е н ч и 13 О С Т Ь ИЗ\lеНЧИВОСТlI ПО.1вержены степень сб.1ижен
ности мешков на дистаJ1ЬНОЙ стороне и в с.1абоЙ ('[епени характер 
скульптуры экзины. Размеры пыльцевого зерна редко превышают 50 [1. 

С Р а в н е н и е. Podocarpus cretacea имеет сходство с Podocarpus 
papilioformis уаг. fimbriatus (табл. 20, фиг. 2), от которого отличается 
значительно меньшими размерами, более свободными :\оlешками. У нер
вого ячейки экзины более округлы почти по всеи ширине мешков, тогда 
как у Podocarpus papilioformis уаг. fimbriatus (табл. 20, фиг 2; 51 .. 
табл. VHI, фиг. 5) ячейки сетки вдоль дистального основания удлинен
ные, узкие. Пыльца Platysaccus subrotundus N а u т. \'ar. minor (51. 
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табл . VIII, фиг: 6), несмотря на общее морфологическое сходство, отли-
4ается большей величиной' тела и размерами мешков, достигающих 
величины TeJIa. Описываемая пыльца может быть, скорее всего, сопо . 
ставлена с пыльцой Podocarpaceae (107, стр . 168, табл. 1, фиг. 12а--13), 
особенно с мелкими экземплярами ее из нижнемеловых отложений 
Урала (107, табл. 7, фиг. За и особенно 3в). Некоторое сходство имеется 
и с пыльцевыми зернами Pinus подрода Diploxylon, типа Pinus silvest
ris L., И'ли Pinus sibirica (R u р г.) М а у г. (107, С11р. 184, табл. 16, 
фИl'. la, 16, 3а, 36) и особенно с третичными представителями этого 
рода (107, табл. 16, фиг. 8а) . Но имеется больше оснований относить ее 
по морфологическим особенностям к пыльце Podocarpaceae. 

р а с про с т р а н е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Ни-
зовье р. Малой Хеты, р. Яковлевка, р. Меймечи, район Кульча-Тигян, 
р. Попигай, р. Оленек. 

Нижнемеловые отложения . Преимущественно апт - альб. HeoKO:vl, 
Н<Jчиная с готерива и баррема (единично) . Тигянская свита Сындаско
Попигайского района. Угленосная свита Усть-Енисейского района. Верхи 
:1енс<кой толщи, лукумайская свита и низы укинской свиrrы Оленекского 
района. Вид распространен Г.1авным оБJразом в 'верхних горизонтах ниж
него мела. 

Podocarpu<; (P/atysaccus) papiliOformis уаг . fimbriata К-М. 

Та6.1. 20, фиг. 2 

1951. Platysaccus papilioformis уаг. fimbrtata (1\ИП Podocarpaceae)
К а р а -М У Р з а. Спорово-пыльцевые <Комплексы Iмезозоя север
ной чаС11И Центральной Сибири . Труды НИИГА, т. ХУIII , табл. VHI, 
фиг. 5. 

Г о л о т и п. Низовье р. Попигая, обн. 2017, обр. 2011 (1\'\. С. Шлей
фер, 1949). Тигянская свита (rOTepJ1B?). Табл. 20, фиг. 2. 

Количество встреченных экземпляров - 180. 
О п И с а н н е. Длина пыльцевых зерен 49,5-65 ~l, высо.та тела 

25-35 ~l. Цвет желтый. 
Пыльцевое зерно ПРОДОJJговатое, ДВУХJIопастное в очертании. Тело 

округло-ова:lьное, почти округлое. Воздушные мешки крупные, четко 
отграНJlчеННЫt' от Te.ТJ<I, превышают его размерами примерно в 1,2--
2 разя. OHIf сильно сближены на дистальнои стороне ПЫ.1ыtевого зерна. 
Мешки в очертании близки 1\ кругу . Центра.'IЬНЫЙ УЧ<JСТОК тела, свобод
ный от воздушных мешков. имеет вид ровной ПО.10СЫ более светлой 
окраски. Ширина центральной части . свободной от мешков, равна 
1,4-1.5 продольного ДИЮlетра те.lа. Участки тела, охваченные воздуш
ными мешками. H:vIeKJТ широко-полулунное очертание н относительно 

темную, слегка коричневатую или интенсивно желтую ol<pacKY. Тело не
редко И:vlеет по периферии двух контурное очертание. Борозда наблю · 
дается редко. Воздушные мешки ясно сетчатой структуры . При неболь
шом уве.ТJичении (до 400) ячейки сетки вдоль краевой части мешков 
представляются многогранными, почти округлыми, слегка ямчатыми. 

Ближе к дистаJIЬНОМУ основанию !\Iешков ячейки более мелкие и вытя
нутые, узкие, почти продолговатые. Экзина мешков в этом месте собра
на в мелкие радиальные морщинки И.'1И СК:lадочки. Воздушные мешки 
у концов полярной оси расходятся, в редких случаях они частично сли
ваются. Экзина тела мелкая, тонкосетчатая, почти точечно-сетчатая, или 

точечно-ямчатая . Отношение общей длины пыльцевого зерна (продоль
ный диа метр) '( высоте тела составляет 2 : 1. 

Данный тип пыльцы является морфологически довольно устойчивым. 
С r а в н е н Jj е . Пыльца Podocarpus papiLioformis var. fimbriata 

отличается от близкого вида Podocarpus exce/siformis (табл. 20, фиг. 4) 
меНЫllИМIН размера~и, четкой тон'косетчатой ску.1ЬПТУРОЙ мешков он осо-
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бен но уДлиненны:у1И ячеiiка~НI вдоль дистального ОСНQвания :Уlешков, 
а такж·е менее округлым очертанием мешков и тела. Близкая по 
характеру юрская пыльца Platysaccus flavus (48, табл. 13, фиг. 8,9; 
51, стр. 18, 30, табл. 3, фиг. 4) имеет, в отличие от описываемой разно
видности, более широко-овальное очертание пыльцевого зерна, меньшие 
относительные размеры воздушных мешков (по отношению к размерам 
тела), темножелтую, оранжевую или оранжево-коричневую окраску 
теЛil. 

у однотипной пыльцы P/atysaccus гиЬгum из среднеюрских отложе 
ний (51, стр. 23, таБJI. 5, фиг. 8) тело нередко снабжено кольцевым 
утолщением и окрашено обычно в интенсивно коричневый, красновато
бурый цвет. Экзина пыльцевого зерна более плотная. 

Пыльца Platysaccus ellipticus N а u т., известная из нижнего мела 
!I юры рр. Попигая и Анабара (100, табл. 4, фиг. 45), имеет, в отличие 
от описываемой пыльцы, тело овальной формы и более свободное, 
а \Iешки более I<ороткие, округлые и относительно тела менее крупные. 
По типу строения пыльцевого зерна описываемый вид может быть отне
сен к пыльце Podocarpaceae, предположительно к роду Podocarpus, 
с которой имеет наибольшее сходство. 

Р а с про с т р а н е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Ни
зовье р. Малой Хеты, Усть-Порт, р. Яковлевка, Долганские озера, 
р. Икон, р. Меймечи, район Кульча-Тигян, р. Котуй, рр. Жданиха и Са 
быда, р. Попигай, р. Оленек. 

Довольно широко распространенный вид, преимущественно в нижне
меловых отложениях, начиная с валанжина. Более светлые формы с 
нежной экзиной преобладают в аптских 11 альбских отложен~ях. Близ
кие виды с темножелтой окраской экзины те.13 встречаются в верхне
юрских отложениях. 

Podocarpus (Platysaccus) elongatiformis sp. п. 

Табл. 20, фиг. 3 

г о л о т ][ п. НlIЗовье р. О.;1енека, бассейн р. Дюгюн и Уланах-ЮрЯ';, 
оБН.848 (Н. П. Лугинец, 1946-1947). Ва,lанжин. Табл. 20, фиг. 3. 

Количество встреченных экземпляров - 150. 
О п и с а н и е. Длина пыльцевых зерен 45-60 ~l, высота тела 25-

37 ~t. Цвет желтый, темножелтый. 
Пыльцевое зерно небольшое, широко-овальное или продолговато

овальное. Тело овального или эллиптического очертания, полусвободное, 
свободное, слабо отграниченное от мешков. По внешнему краю тела 
ПРОС,1еживаются довольно широкие, волнистые и темные, слегка утол

щенные участки экзины, образованные смятыми краями тела. Они огра
ничены ЛИНИЮIII диста.1ЬНОГО и проксимального оснований мешков. 
Мешки ДОВО,lЬНО крупные. приб.'1ижаются по очертанию к полуокруж
ности. Линия прикреП.1еНIIЯ \lешков к те.1)' \fеньше их диаметра, вслед
ствие чего вдоль их основания прос.1еЖIIваются радиальные морщинки 

и складочки. Ширина мешков ВДО.1Ь ПРОДО.1ЬНОГО диа"lетра ПЫ.lьцевого 
зерна равна или почти равна ДИЮlетру те.1а. Экзина ячеисто-сетчатая, 
четкая. ВДО{lЬ оснований мешков ячейки сетки Юlеют УД.1I1ненное. узко
продолговатое очертание. В центральной части те.13 ячейки мелкие, 
точечно-ямчатые. Отношение общей длины пыльцевого зерна к высоте 
тел а (полярная ось) составляет 1 : 1, реже 2 : 1. 

Размеры пыльцы, ка,к и отношение размеров тела и мешков, С:Iабо 
изменяются. 

С р а в н е н и е. Описываемый вид отличается от близкой по типу 
пыльцы Podocarpus tricoccaeformis var. cretacea (М а 1.) (табл. 20, фиг. 6) 
слабой расчлененностью теЛ<l и мешков, сомкнутостью последних у конца 
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поперечного короткого диаметра пыльцевого зерна, БОJlее мелкими разме
рами и более удлиненной формой ячеек сетки, видной на воздушных меш
ках. Те же признаки отличают описываемый вид от нижнемеловой пыль
цы Dipterella tricoccaeforтis var. cretacea М а 1. (87, стр. 38, табл. 21, 
фиг. 3) из нижнего мела и юры Западной Сибири. Близкая по типу 
пыльца, но более крупная и с более округлым телом была нами опреде
лена как Oblatinella (Platysaccus N а и т.) prolongata (51, табл. 8, 
фиг. 3) из валанжина района Малой Хеты. 

По общему облику зерна описываемый вид имеет сходство с ОгЫ
cularia elongata М а 1. (87, стр. 106, табл. 36, фиг. 4) и с Podocarpus 
dipterelliforтis (табл. 20, фиг. 5). Однако пыльца последнего значитель
но более резко дифференцирована на мешки и тело, почти округлая 
в очертании. Описываемая форма несколько напоминает пыльцу (87, 
стр. 87, табл. 20, фиг. 3) Dipterella latipes f. typica М а 1. из нижней юры 
Эмбы, которая отличается более слабо очерченными телом и мешками. 
Тело ее более замкнутое. Рассматриваемая пыльца имеет некоторые 

черты строения примипtвных юрских типов, отличающихся погруженным 

телом и слабо ограниченными мешками типа юрских Aliferina obovata 
\·аг. siтplex М а 1. (87, стр. 102, табл. 31, фиг. 5), и все же является 
более четко .J.ифференuированноЙ по сравнению с древними типами; 
имеет гораз.J.О БО.lьше сходства с пыльцой типа Podocarpaceae (107, 
стр. 168. таб.1. 11. фиг. 12в, 17; таб.l. 11, фиг. 8; табл. У, фиг. 2, 2е), 
вследствие чего описываемая форча \lожет рассматриваться как древний 
представитель рода Podocarpus. 

Р а с про с т р а н е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Ни
зовье р. Малой Хеты, Усть-Порт, р. Яковлевка. бухта Кожевникова 
{мыс Илья), р. Котуй, р. Попигай, р. Оленек. 

Нижнемеловые отложения. Преимущественно валанжин - нижний 
апт. Близкие типы более крупной пыльцы встречаются в ЮРСКII.\ ОТ.l0же
ниях, чаще всего в средней и верхней юре. 

Podocarpus (?) (Platysaccus) exce/stforтis sp. п. 

Табл. 20, фиг. 4 

1951. Bialina excelsa М а 1. vаг. arctica К-М. cf . .4zOllomonoletes 
e/lipticus N а и т. - К а р а -М У Р з а. Спорово-пы.lьцевые ком
плексы мезозоя северной части Uентра.1ЬНОЙ Сибири. Труды 
НИИГА, т. ХУIII, табл. Х, фиг. 12. 

Г о л о т и п. Низовье р. J\\а.10Й Хеты. скв. 1\-79. г.1у6. 233,7-237,0 м, 
обр. 257. Ва.lанжин?; песчаный опе.1. Таб.l. 20, фиг. 4. 

Количество встреченных :'1кзе~IП.1ЯРОВ - 120. 
О п и с а н и е. .1.1l\на Пbl.1ьцевых зерен 80-90 !l; высота 35-45 ~l. 

Цвет желтый . .J.080.1bHO яркий. 
Пыльцевое зерно в очертании продолговатое, слегка двухлопастное. 

С дистальной стороны оно И~lеет вид трех пересекающихся окружностей. 
Тело праВИЛЬНО-ОКР~Т.lОГО очертания. Мешки крупные, значительно пре
вышают размеры тe.la. резко очерчены, почти сферические в очертании. 
Они сильно сближены на дистальной стороне. По концам поперечного 
диаметра тела мешки HeCKO.lbKO расходятся друг от друга. Их ширина 
вдоль продольного (д.1ИННОГО) диаметра зерна превышает ширину тела 
почти в два раза. Линия ПРlIкрепления мешков тела меньше их диа
метра, часто волнистая и ИНОГ.J.а собрана в мелкие радиальные мор
щинки или складки. Борозда незаметная. Экзина средней толщины или 
тонкая. Скульптура мешков тонкосетчатая. Ячейки сетки мелкие, поч1'И 
округлые. Вдоль дистального основания мешков скульптура более Me:J

косетчатая, а ячейки сетки почти продолговатые. Экзина тела более 
светлая, чем на мешках, почти гладкая. Отношение продольного диа
метра и поперечному составляет 2: 1. 
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И з м ·е н ч и в о с т ь. Изменчивы в основном размеры тела Iи соотно
шение величин мешков и тела. Но мешки во всех случаях значительно 
превышают размеры тела. Морщинки и складочки вдоль дистального 
основания мешков выражены в разной степени интенсивно. 

е р а в н е н и е. Описываемый тип пыльцы отличается от Podocarpus 
dipterelliformis (табл . 20, фиг. 5) главным образом очертанием и осо
бенностями ПРИ1крепления мешков, а также скульптурой экзины. У Ро
docarpus dipterelliformis мешки у концов поперечного диаметра тела 
сближенные и центральный участок тела имеет веретенообразное очер
тание. У описываемого типа мешки округлые, почти сферические в очер
та'Нии . Они сильно сближены на дистальной стороне тела, а участок тела 
~1ежду дистальными основаниями мешков имеет вид узкой полосы, рас
ширяющейся на концах поперечного (короткого) диаметра тела. Близ~ 
кий вид Podocarpus papilioformis \;аг. fimbrlata (табл . 20, фиг. 2) имеет 
меньшие размеры (в среднем 48-50 j..t), менее округлое тело и более 
узкие и продолговатые ячейки сетки экзины мешков вдоль дистального 
основания мешков . 

Podocarpus cretacea (табл. 20, фиг. 1) имеет большое типовое сход
ство с описываемым видом, но отличается значительно меньшими раз

мерами, менее округлым очертанием мешков, охватывающим лишь 

2/, ширины тела . 
у триасово-юрского вида пыльцы Platysaccus mediocarpus \'аг . 

prisca (51, табл. 2. фиг. 2) также меньшие размеры всего зерна и меш
ков, и очертание последних лишь немного превышает полуокружность, а 

скульптура мешков и тела менее четко ячеисто-сетчатая . Более близка 
по типу пыльца Bialina excelsa М а 1. var. arctica - cf. Azonomonoletes 
(Platysaccus) ellipticus N а и т. (51, табл . Х, фиг. 12), отличающаяся, 
однако, меньшими размерами и Оl<ругло-овальным очертанием тела. Зна
чительное сходство наблюдается с западно-сибирской нижнемеловой пыль
цой рода Bialina М а 1. (87, стр. 97, табл. 26, 27) и особенно с видами Bia
lina excelsa М а 1. (87, табл. 26, фиг . 1) и Bialina sacculifera f . typica 
(87, табл . 26, фиг. 5). Но как у первого, так и у второго вида тело 
крупнее мешков, что не наблюдается у рассматриваемой формы . Тот ж~ 
отличительный признак не позволяет идентифицировать рассматривае
\1УЮ пыльцу с близкой по типу нижнемеловой западно-сибiирской пыль
аой Rotundina Ма 1. (87, стр. 91. табл. 22). Аналогичные формы пыль
l~bI имеются среди современной пыльцы се\1ейства Pinaceae типа Pinus, 
подрода DiploxyLon (107. стр. \81 , табл . 16) и отчасти типа Keteleeria 
(107. стр. 185, табл . 17; табл. 1\2, фиг. 8). Но у пыльцевых зерен 
этих хвойных, помимо ряда других отличительных признаков, тело значи
тельно крyrпнее мешков , что не наблюдается у рассматриваемой 
пыльцы. 

Имеется несколько больше оснований отнести описываемую пыль
цу к крупным формам пыльцы семейства Podocarpaceae, у которых 
обычны обратные соотношения размеров мешков и тела . Такова пыльца 
из нижнего мела Урала. отнесенная к семейству ·Podocarpaceae (107, 
табл. 8, фиг. 2а, 2б) . Точное определение систематического положения 
рассматриваемой пыльцы встречает затруднение. до более детального 
изучения пыльцы рассматриваемого вида она может быть отнесена к се
мейству Podocarpaceae. 

р а с про с т р а н е н и е и г е о Jl о Г И Ч е с к и й в о з р а с т. Ни
зовье р. Малой Хеты , Усть-Порт, р. Яковлевка, Долганские озера, Ду
динка, р. Меймечи, район Кульча-Тигян, р. Котуй (р . Жданиха), р. По
пигай, р. Оленек. 

Нижнемеловые отложения. Валанжин - апт. Преимущественно отло
жения апта. Формы с более тонкоН светложелтой экзиной и часто 
меньших размеров встречаются в альбских отложениях . Аналогичные 
виды известны из морского нижнего мела (валанжин) и угленосной 
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толщи (баррем? - апт) Усть-Енисейского района (Малая Хета) , угле
носной толщи района р. Яковлевки (готерив - а.lьб?), тигянСкой овиты 
(готерив) Хюангского района, верхов ленской толщи и низов укинской 
свиты Оленекского района (апт -- низы альба ?). 

Podocarpus (Platysaccus) dipterel/i[ormis sp. п. 

Табл. 20, фиг. 5 

Г о л о т и п. Низовье р. Попигая, обн. 2017, обр. 2011 (М. С. Шлей
фер, Т. П. К:очетков, 1949). Тигянская свита (готерив?). Табл. 20, фиг. 5. 

К:о.ТIИчество встреченных экземпляров - 200. 
О п и с а н и е. Длина пыльцевых зерен 69,3-85,0 [.1, высота тела 

32-40 ~I. ивет желтый, коричневато-желтый. 
Пыльцевое зерно широко-овальное, близкое к двухлопастному. 

Тело крупное, почти округлое или округло-овальное. Воздушные мешки 
большие, превышают размеры тела, свободные. Ширина мешков равна 
и;!и несколько :\Iеньше продольного диаметра тела. Линия прикрепления 
мешков к Te.1Y ~Iеньше поперечного диаметра самих мешков, отчего 

экзина собрана ВДО.1Ь их диста.1ЬНОГО основани'я в многочисленные мел
кие радиа.1ьные ск.1адочки и морщинки. Внешний край мешков слабо 
волнистый. Мешки значите.1ЬНО сближены на дистальной стороне тела и 
захватывают ПРИ'.lерно 1/.1 тела пыльцевого зерна. Внутренний участок 
Te.la имеет веретенообразную по очертанию форму, так ]{ак края воз
душных мешков сильно сближены у концов поперечного диаметра тела 
и часто даже соприкасаются друг с другом. Борозда в виде узкой J!И' 
нии видна не во всех экземплярах. Экзина мешков средней толщины, 
скульптура ее сетчатая. Ячейки сетки вдоль внешнего края мешков мно
гогранные, ЛОЧl1И ОКiруглые. Вдо\Т!ь дистального основания они узко

продолговатые, более мелкие. Оба типа ячеек связаны друг с другом 
незаметным переходом. Экзина на теле значительно более светлая, 
с веТЛОК0р'ичневая или желтая, тонкая, точечно-шероховатая. Вдоль 
борозды она почти гладкая. Отношение продольного диаметра пыльце
вого зерна (его общая длина) и поперечного составляет 1,8: 1 И'.lИ 2 : 1. 

Резкого отклонения от описываемого типа не наблюдалось. 
С р а в н е н и е. От описанных нами пыльцевых зерен рода Podocar

pus (та6.1. 20) Podocarpus dipterelliformis отличается прикреплением 
мешков, сходящихся у концов поперечного Дl!а~lетра теда, более 
крупным Те.10М, очертание\! .. ,ешков. равны .. , почти ПО.1УОКРУЖНОСТИ, 

и особенно ску.lьптуроii экзины. снабженной узки>,ш ячейками вдоль 
дистальноro основания >"ешков. Описываемая ПЫ.1ьца довольно близка 
по типу к нижнеме.l0ВОЙ ПЫ.lbuе Diplerella arctica (51, табл. 1, фиг. 7), У 
которой тело узкое. ова.1ЬНое_ а мешки ~СЮlметричные. Наиболее близ
кой является пыльца Diptere//a tricoccaetormis М а 1. var. cretacea (87, 
стр. 88, табл. 21, фиг. 3) If отчасти Dipterella tricocca f. typica (87, стр. 88, 
табл. 20, фиг. 6). Однако они ОТ.lичаются овальным очертанием тела и 
по типу скульптуры. ПЫ.1ьца Platysaccus tersus и особенно Platysaccus 
tersus f. simplex, опреде.1енная нами [48] из верхней юры (скв. P-l, 
Усть-Порт), отличается, неоютря на кажущееся сходство, меньшими 
размерами, общим УЗКО-ПРО.JО.1говатым очертанием зерна, более тонкой 
и светлоокрашенной экзиноi'l. 

Р а сп р о с т р а н е н и е и г е 0.1 о Г И Ч е с к и й в о з р а с т. Низовье 
р. Малой Хеты, р. ЯКОВ.1евка . .]О.lГанские озера, р. Меймечи, низовье 
р. К:отуя, рр. Попигай и Оленек. 

Нижнемеловые отложения. HeOKO'.I, нижний апт. Формы с более тон
кой и светлой экзиной встречаются по всему апту и заходят в альб 
Формы с более темной окраской и плотной экзиной встречаются еди
нично в верхней юре. Преимущественно нижнемеловой вид. Преобла
дают в отложениях готерива, баррема, нижнего апта. Известны из ниж-
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него морского мела (Ва:lаНЖИН) и уг.1еносноЙ толщи (баррем ? - апт) 
Усть-Енисейского района, т-игянской свиты (готерив) Хатангского 
района и угленосной ТО<lЩИ района р. Яковлевwи (готерив - альб ?). 

Podocarpus (Platysaccus) tricoccaeformis (.1\'\ а 1.) уаГ. cretacea М а 1. 

Таб.l. 20, фиг. 6 

1949. Dipterella tricoccaeformis уаг. cretacea М а 1. - М а.1 я в К и н а. 
Определитель спор и пыльцы (юра - мел). Труды ВНИГРИ, 
новая серия, вып. 33, стр. 88, табл. 21. фиг. 3. 

1951. Dipterella атсиса К·М. (тип Podocarpaceae)-K а р а -М У Р з а. 
Спор'ово-пыльцевые комплексы мезозоя северной части Централь
ной Сибири. Труды НИИГА, т. XVIII, табл. Х, фиг. 7. 

П л е з и о т и п. Низовье р. Малой Хеты, скв. Р-9, глуб. 306-312 ,1/, 

обр. 378. Валанжин; песчано-глинистый отдел. Табл. 20, фиг. 6. 
Количество просмотренных экземпляров - 300. 
О п и с а н и е. Длина пыльцевого зерна 66-82,5 [1, высота Te.ilil 

27-35 !l. Цвет желтый. 
Пыльцевое зерно широко-овальное, двухлопастное, перетянутое в его 

средней части. Тело имеет широко-веретенообразное или эллиптическое 
очертание и окаймлено по периферии темными, несколько утолщенными 
краевыми участка:vш полулунной формы, очерченными линиями прикреп
ления воздушных мешков к телу с дистальной и проксимальной сторон 
пыльцевого зерна. Внутренний участок тела, свободный от воздушных 
мешков, имеет веретенообразное очертание и свеТ.10же.lТУЮ окраску. Бо
розда на дистальной стороне прослеживается в Blf.1.e TOHKOii .1I1НИИ. Воз
душные мешки при ПРОКСИJ\'fальном положении пыльцевого зерна имеют 

широко-бобовидную форму, в очертании равны И.1И неСКО.1ЬКО превы
шают полусферу. Они сближены у концов поперечного (короткого) диа
метра пыльцевого зерна и значительно превышают по СВОИl\1 размеРЮ1 

тело. Вдоль внешнего края широко волнистые. Экзина средней толщины. 
Ilа мешках с неясно ячеисто-сетчатой структурой. Ячейки сетки ПОЧТII 
округлого очертания. стенки их как бы гранулированы. Экзина поверх
ности тела нежная и ~Iелкоячеистая. точечная. Отношение общей длины 
пыльцевого зерна (продольный диа метр) к его поперечному диаметр~ 
составляет 1,7: 1 или 1 : 2. 

Всс встреченные ':)кзеМП.iJНРЫ flЫ.ilЬЦЫ Podocarpus tricoccaeformis 
(М а 1.) уаг. cretacea М а 1. характеризуются выдержанносты{) основных 
морфологических признаков. 

С р а в н е н и е. Пыльца близкого вида P/atysaccus papilioformis 
(табл. 21, фиг. 1, 2, 3; 51, таБJI. Х, фиг. 6) отличается БОJlьшей величи· 
ной, почти округлым очертанием тела, крупными мешками. Близкий, но 
не аналогичный тип строения имеет пыльца Azonomonoletes (Platysaccus) 
major (L u Ь.) :\ а u т. из триасовых отложений других районов Союза 
(102, та6л. 20, фиг. 245) н ПЫ.lьца 113 юрских отложений Канского бас
сейна (Красноярский Kpaii) (123. [аб.1. 3а. фиг. 42, 43). Имеется основа
Hиe относить описываемую НИЖl!е~Iе.10ВУЮ nbl.1bUY к крупны~ фОРМаМ 
ПЫJlЬЦЫ семейства Podocarpaceae (107. стр. 168. таб.1. 11, фиг. 8: таб.1. \', 
фиг. 2; отчасти табл. 7, фиг. 2а-с), Пыльuа Podocarpaceal' fIЗBecTliCl 
также из триасово-юрских и нижнемеловых отложений Урала. Описы· 
ваемый тип пыльцы имеет очень широкое распространение в нижнемело· 
вых отложениях Арктиwи и Сибири. Он лриводится также Н. А. Б о ,1-
Х О В И Т И Н О Й для мезозойских отложений нижнего течения р. Лены 
под названием Platysaccus tricoccaeformis (М а 1.) (1952). 

Р а сп р о с т р а н е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Низовье 
р. Малой Хеты, Усть-Порт, низовье Енисея, р. Яковлевка, р. Икон. 
р. Меймечи, район Кульча-Тигян, бухта Сындаско, р. Котуй (рр. Жда-
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ниха, Сабыда), низовье рр. Попю'ая и Оленека, р. Лена (Булунский 
район) . 

Меловые отложения. Широко распространенный вид, встречающийся 
-от валанжина до верхов апта. Распространен преимущественно в нео
коме, в нижних и средних горизонтах апта. Известен из морского ниж
него мела и угленосной толщи Усть-Енисейского района и аналогов 
последней в Хатангском и Оленекском районах. В альбских отложениях 
встречаются светлые формы пыльцы с нежной экзиной того же типа 
строения, но более редко. Древняя группа пыльцы типа Podocarpaceae 
известна в Арктике начиная с пермских отложений (единично). Она 
широко развита в мезозойских отложениях. Максимального развития до· 
'стигает в нижнемеловых отложениях. Встречается в верхней юре, но редко. 

Podocarpus (PlatysaCCllS) elliptica (N а u т.) 

Табл. 20, фиг. 7 

П л е з и о т и п. Низовье р. МiI.ТIОЙ Хеты, скв. Р-l О, гЛуб. 625,0 м. 
Валанжин; глинистый отдел. Табл. 20, фиг. 7. 

Количество встреченных экземпляров - 250. 
О п и с а н и е. Диаметр 55-70 fl. Цвет желтый. 
Общее очертание пыльцевого зерна широко-продолговатое, широко· 

овальное, в средней части перетянутое, двухлопастное. Тело овальное, ,с 
дистальной стороны охвачено сильно сближенными воздушными меш
ками. Участок тела, свободный от мешков, имеет вид узкой полоски с 
ровными или слегка волнистыми краями. Экзина в этой части тела бо
.lee тонкая и светлоокрашенная. Периферические части тела, очерченные 
дистальным !и проксимальным основаниями мешков, имеют широко-по

лулунное или бобовидное очертание и темножелтую окраску. Очертание 
мешков несколько превышает полусферу. Размеры их примерно в 
1,5 раза больше тела. Экз.ина средней 'ЮЛщины, скульптура ее TOНl\{O
-ячеисто-сетчатая" гранулированная, у д!Истального основания более 
мелкосетчатая, В редких случаях на ней видны морщины или складки. 
Борозда не всегда заметная. Отношение продольного диаметра (общая 
длина) к поперечному составляет 1,2: 1 или 1,4: 1. 

Резких ИЗ'v,енений в размерах ПЫ.'1ьцевоro зерна 11 ",го те.lа. степеН!И 
сомкнутости воздушных мешков JI ИlпенсltВНОСТII окраск!! краевых 

участков тела не наблюдается. 
. С р а в н е н и е. Пыльца Podocaгpus elliptica в llCHOBHOM является 
сходной по ТIIПУ строения С '1Ы.1ЬUОИ PodocarpllS, изображенной на 
табл. 20. 

Близкая ГРУIlПil ПЫ.1ЬUЕ:ВЫХ зерен встречается в довольно заметном 
количестве, начиная с триаса. Дово...1ЬНО близка пыльца Platysaccus те
diocarpus уаг. prisca [ci. :1zonomono/etes (Platysaccus) obsoletus N а u т.] 
(51, табл. 11, фиг. 10, и P/atysaccus papilioformis уаг. fimbrtata 
(51, табл. VIII, фиг. 51. Описываемую форму напоминает пыльца Bialin{/ 
excelsa М а 1. уаг. arctica 151. табл. Х, фиг. 7) из нижнемеловой угленос
ной толщи и P/atysaccus ilavus из юрских отложений (51, табл. 111, 
фиг. 4). Но все перечис.lенные близкие виды по морфологическим осо
бенностям не являются общими с описываемой пыльцой, которая ближt 
всего подходит к пыльце РlаtцsаССllS ellipticus (N а u т.) (=Azonomonole
tes ellipticus N а u т.). Но у .4zonomonoletes (Platysaccus) ellipticus 
N а u т. из нижнего мела и юры рр. Попигая и Анабара (100, табл.IV, 
фИ'г. 45) тело более ·,крупное по сравнению с размерами мешков.и 
широко-овального очертания, мешки же меньше, но округленнее. Это 
дает известное основание считать описываемую пыльцу возможной раз
новидностью Azonomonoletes (Platysaccus) ellipticus N а u т. Описывае
мый вид пыльцы несомненно относится к пыльце типа Podocarpaceae 
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( 107, стр. 168), очевидно, к одной из древних групп этого семейства 
с крупными формаlМИ пыльцы (l07, табл . Н, У, УН). 

Р а с.n р о с т р а н е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Низовье 
р . Малой Хеты, Усть-Порт, р. Яковлевка, Долганские озера, р. Меймечи, 
р. Тигян, р . Мисайлап, бухта Сындаско, бухта Кожевникова (мыс и.лья) , 
рр . Попигай, Оленек, Лена (Булунский район) . 

Нижнемеловые и отчасти верхнеюрские отложения. Преимущественно 
нижний мел (неоком - низы апта). Встречаются по всему апту вплоть 
до альба . В альбе встречаются единично более тонкие и светлые формы. 
Близкие типы пыльцы известны в триасе Арктики . 

Угленосная толща Усть-Енисейского района (готерив - альб ?); ти
гянская свита (готерив?); сангасалинский горизонт (баррем - нижний 
апт?), рассохинская свита (апт - альб) Хатангского района ; ленская 
толща , лукумайская и укинская (низы) свиты Оленекского района . 

Protopodocarpus (Platysaccus) vulgaris sp. п . 

Табл. 20, фиг. 8 

Г о л о т и п . Низовье р. Попигая , обн . 2120, обр. 2052 (М. С. Шлей 
фер, Т. П . Кочетков, 1949) . Готерив? Табл. 20, фиг. 8. 

Количество встреченных экземпляров - 150. 
О п и с а н и1 е. Длина пыльцеlЮГ{) зерна 53-60 f-I., высота тела 36-50 f-I. . 

Цвет желтый. 
Пыльцевое зерно небольших размеров, широко- или округло-оваль

ное. Тело довольно крупное, овальное, превышает размеры мешков или 
почти равно им. При проксимальном положении зерна тело очень часl'О 
представляется вдавленным и смятым, а ВДО,lЬ его внешнего края про

слеживается двойной контур, образованный УТО.lщенным краевым участ
ком тела. Вдоль центральной части тела просвечивают боле~ светлые 
полосы, соответствующие гармомегату (?) дистальной стороны тела. 
Воздушные мешки меньше полуокружности, равны 1/2 продольного 
диаметра тела. Поперечный диаметр мешков совпадает с линией их при
крепления к телу, вследствие чего радиальные складки на мешках не 

наблюдаются и основания их образуют почти ровную линию. Экзина до
вольно плотная . Ску.lьптура ее на :'Ifешках мелкоячеисто-сетчатая , од
нородная. На теле повер х ность экзины неясно-точечно-шагреневая, тонко
и мелкоя'мчато-сетчатая. Отношение ПРОДО,lЬНОГО диам=тра к попереч
ному составляет примерно 1,4: 1. 

Проследить детально изменчивость споры описываемого вида не уда
лось. 

С р а в н е н и е. От всех описанных нами видов пыльцы типа Podo
carpus (табл. 20, фиг. 1-7) Protopodocarpus vulgaris отличается коротко
продолговатым очертанием всего пыльцевого зерна, крупным телом, 

равным И.1И несколько превышающим размеры мешков. У пыльцы 
Azonomono/etes (Platysaccus N а u т. ) bivesicularis N а u т . (100, табл. 4, 
фиг. 46) близкое по раз~[ерю[ и очертанию тело, но более обособленное, 
свободное, а мешки знаЧlIте.1ЬНО БО,lьше полуокружности. От родствен
ной по типу юрской ПЫ.1ЬЦЫ Platysaccus mediocarpus (51, табл. IH, 
фиг. 5) и близкой ей Azonomonoletes (Platysa ccus :\ а u т.) planus N а u т. 
(102, табл. ХХ, фиг. 246) описываемый вид ПШIЬЦЫ ОТ.lичается оваль
ным телом и небольшими мешками . У пыльцы Platysaccus (lsymmetricus 
(51, табл. VIII, фиг. 7) и Azonomono/etes obsoletus N а u т . (102, табл. ХХ, 
фиг. 244) наблюдаются близкие черты морфологического строения . Но 
пыльцевое зерно у этих видов более продолговатое, часто асимметрич
ное, а тело почти округлое. Описываемый вид пыльцы имеет общие 
черты строения с некоторыми представителями рода Dipterella М а 1. 
(87, стр. 87, табл . 20, 21) и Bialina М а 1. (87, стр. 97, табл. 27, 28) . 
Среди них по очертанию и размерам тела наиболее близка Bialina /0 -
9 За), . l Р3 
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bata f. typica М а 1. из Западной Сибири (87, с'Гр.98, табл. 27, фиг. 5, 6)_ 
Основное отличие пыльцы рода Bialina М а 1. заключается в наличии 
свободного тела и подвижных мешков, что не наблюдается у описы
ваемого типа. Пыльцевое зерно рассматриваемого вида морфологически 
сходно с пыльцевыми зернами семейства Podocarpaceae [107] и семейства 
Pinaceae (107, табл. IV, фиг. 4a-~). Для установления точного ,система
тичеСIЮГО положения данной группы пыльцы требуется изучение допол
нительного материала. 

Рас про с т р а н е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Низовье 
р. "Малой Хеты, р. Яковлевка, Долганские озера, р. Меймечи, рр. Попи
гаи и Оленек. 
Нижнемеловые отложения. Преимущественно валанжин - ниж-

ний апт. В меньше~I количестве .встречаются по всему апту, в единич
ных экзеМП<lярах - в альбе. Близкие виды известны из верхней юры 
(редко) . 

УГ<lеносная ТО,lща района Малой Хеты (баррем - альб ?) и района 
р. ЯКОБ.lевки (готерив - альб ?); тигянская свита (готерив) Сындаско
Попигайского района, <lенская толща, лукумайская СВИlТа и реже низы 
укинской свиты О,lенекского района. 

Семейство Pinaceae 

Protoabies (P/atysaccus) olenekensis sp. п. 

Табл. 23, фиг. 1 

• Г о л о т и п. Низовье р. Оленека, бассейн левых притоков Дюгюн И 
У.1анах-Юрях, обр. 944 (Лугин~ц И. П., 1946-1947). Валанжин. 
Табл. 23, фиг. 1. 

Количество просмотренных экземпляров - 100. 
О п и с а н и е. Длина пыльцевого зерна 89,5-11 О 11, вЫСОта тела 

49,0-60,0 [1. Цвет коричневато-желтый. 
Пыльцевое зерно с дистальной стороны широко-овальное или округ

ло-овальное. Тело крупное, округлое в очертании, контуры его обозна
чены четко. Воздушные мешки пр~вышают по своим размерам тело. 
Ширина их вдоль общей длины пыльцевого зерна равна 3/4 продольного 
диаметра те.1а И.1И почти равна ему. Мешки в очертании превышают по
ловину окружности. Они сильно сближены своюш основаниями на ди
стальной стороне те.1а .• 'lиния прикреП.1ения ~Iешков к те.1У почти равна 
их диаметру и совпа.1ает с попереЧНЫ~1 .1иа~lеТРО~1 те.1а, вследствие чего 

радиальные ск.1а..1КII В.10.1Ь ОС!10ванни ~Iешков отсутствуют. Борозда хо
рошо заметная, ПРОС-1еЖllзае:ся в ВИ..1е узкой тонкой и светлой полоски. 
Экзина тела раВНО~lерно-точечная 1L1И зернистая. Экзина мешков сред
ней толщины с ясно ~1е.1косетчатоЙ IL1И ячеистой скульптурой. Ячейки в 
очертании приб.1ижаются к окружности. Вдоль краевой зоны мешков 
сетка более крупноячеЕстая. че~1 на внутренних участках, охватываю
щих тело, гдо она ТОНКО- 11 ~lе.1коячеистая. Отношение продольного диа
метра пыльцевого зерна к поперечному диаметру составляет 1: 1 или 
1,5 : 1. 

И з м е н ч и в о с т ь. Как 11 у :\lНогих типов пыльцевых зерен, размеры 
зерна не являются постоянныш!. Более мелкие экземпляры пыльцы Рго
toabies olenekensts имеют ОКО.10 75 или 80 11, более крупные достигают 
130 [1. Средняя величина зерна равна примерно 86 11. 

С р а в н е н и е. От близкой по внешнему облику пыльцы Platysaccus 
simplex (табл. 23, фиг. 2) описывае~IЫЙ тип отличается своей величиной, 
почти округлым или округло-ова.1ЬНЫМ очертанием зерна и весьма ясно 

отграниченным мешком и теЛО~I. 

Пыльца Podocarpus ? excelsiformis (табл. 20, фиг. 4), имеющая также 
округлое тело, несмотря на большое морфологическое сходство, имеет 

1.'30 



воздушные мешки округлого очертания, значительно превышающие ве

личину тела. Описываемая пыльца приближается по своему строению 
к пыльцевым зернам семейства Pinaceae и наиболее близка по типу 
крупным формам пыльцы Abies, Keteleeria, отчасти Pinus. Отличитель
ной особенностью последних является большая степень дифференциации 
на тело и мешки. 

Типовое 'сходство имеется и с третичной пыльцой Pinus sp. подрода 
Haploxylon (107, табл. 16, фиг. Х) и с пыльцой Pinus из верхнемеловых 
отложений. Более отдаленное сходство с пыльцой Keteleeria из олиго
ценовых и миоценовых отложений Урала и Приуралья (107, табл. XII, 
фиг. 8) и особенно с современными видами этого рода (107, табл. 17, 
фиг. 3с), а также с Picea sp. sec. Eupicea из четвертичных отложений 
Урала (107, стр. 177, табл. 4, фиг. 6). Близкая по типу пыЛьца Platy
saccus subrotundus N а u т. (101, стр. 363, фиг. 5) отличается боль· 
шей обособленностью мешков. Округлое очертание тела и сближенные 
мешки имеются у пыльцы Azonomonolet-es (Platysaccus) planus N а u т. 
из триаса Буреинского района (102, табл. 20, фиг. 246), но размеры 
мешков у нее несколько меньше. По размерам, округлому телу пыльца 
Protoabies olenekensis имеет общее сходство с некоторыми представи
телями рода Bialina М а 1. и Spirellina М а 1., широко представленными 
в нижнем мелу Западной Сибири (87, стр. 97, табл. 26, 27, 28), особенно 
с Bialtna exilis f. typtca (87, табл. 28, фиг. 1). Но у пыльцы родов Bialina 
М а 1. и Spirelltna более подвижные и свободно прикрепленные мешки 
(87, стр. 112, табл. 40). Среди ископаемых арктических представителей 
наиболее близкие особенности строения имеются у пыльцы Platysaccus 
mediocarpus (51, табл. 3, фиг. 5) из юрских от.l0жениЙ. 

р а с п р ос т р а н е н и е и г·е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Низовье 
р. Ма.,оЙ Х=ты, Долганские озера, р. Меймечи, бассейн р. Котуя, 
(р. Жданиха, р. Сабыда), низовье рр. Попигая и О,1енека. 

Нижнемеловые отложения. Преимущественно валанжин - нижний 
апт. Встречаются по всему а пту. Близкие типы с меньшей степенью 
дифференциации пыльцевого зерна известны из верхней юры. Обна
ружена в угленосной толще Усть-Енисейокого района (готерив-а.lьб?); 
тигянской свите Сындаско-Попигайского района (готерив) ; ленской 
толще Оленекского района. 

В единичном количестве близкие виды встречаются в лукумайской 
свите и в низах укинской овиты. 

Protopicea (Platysaccus) simplex sp. п. 

Табл. 23, фиг. 2 

Г 0.1 О Т И п. Низовье р. Попигая, 9бн. 2017, обр. 2011 (М. С. Шлей
фер, Т. П. Кочетков, 1949). Тигянская свита (готерив ?). Табл. 23, фиг. 2. 

О п и с а н и е. .].lина ПЫ.lьцевого зерна 66-80 11, высота тела 
33-42 11. Цвет же.пыЙ, те'.IНОЖе.lТЫй. 

Пыльцевое зерно с ДlIста.1ЬНОЙ СТОРОНЫ Юfеет широко-овальное, 
эллиптическое или продолговато-ова.1ьное очертание. Судя по просве
чивающим контурам тела, очертание его шнроко-ова.1ьное 1I.1И округло

овальное. Контур тела местами двойной. Воздушные '.fешки превышают 
размеры тела. Тело замкнутое или ПОЛУЗЮIкнутое. Мешки сильно 
сближены на дистальной стороне. Ширина их несколько меньше про
дольного диаметра тела. Участки тела, свободные от мешков и соот
ветствующие гармомегату, сравнительно узкие, тонко-точечной скульп

туры. Борозда не всегда заметная. Экзина, особенно на мешках, до
вольно плотная, ямчато-сетчатая. Ячейки на внутренних участках меш
ков вдоль их дистального основания более мелкие, вдоль внешнего края 
более крупные, часто хорошо заметные. 
9* 
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и з м е н ч и в о с т ь. Встречаются формы с неясно-извилистой сетчатой 
скульптурой . Тело у различных .экземпляров может быть от округло
овального до широко-овального, реже близкое к округлому . 

С р а в н е н и е. Пыльца Protopicea siтplex по типу сходна с Proto
abies olenekensis (табл. 23, фиг. 1), от которой, однако, существенно 
отличается меньшей степенью дифференциации мешков и тела, замкну
тым телом и полусвободным прикреплением мешков. 

По общему очертанию пыльцевого зерна описываемая форма напо
минает пыльцу ОЫаиnеиа (Platysaccus N а и т.) prolongata (51, 
табл. 8, фиг. 3), но тело пыльцевого зерна этого последнего вида ме
нее замкнутое и более округлое. Описываемый вид может быть до не
которой степени сближен по общему морфологическому сходству с пыль
цевыми зернами Dipterella latipes f. oblatinoides М а 1. (87, стр. 88, 
табл. 20, фиг. 4) и отчасти с пыльцой Oblatinella тedia (87, стр. 104, 
табл. 33, фиг. 2). Рассматриваемая пыльца является пыльцой древних 
хвойных (107, табл . 4, фиг. 2с) и напоминает по типу пыльцу современ
ного семейства Pinaceae, типа Picea (107, стр. 172, табл. 14, фиг. 36; 
табл. 16, фиг. 4в, табл . Х, фиг. 2). По своему морфологическому строе
нию она отражает более высокую ступень ЭВО.'Iюционно,го развития 
пыльцевых зерен по сравнению с примитивными юрскими формами 
пыльцы. 

Р а с п р ос т р а н е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Низовье 
р. Малой Хеты, Усть-Порт, р. Яковлевка, бухта Кожевникова (мыс 
Илья), р. Попигай, низовье р. Оленека. . 

Нижнемеловые и юрские отложения. Преимущественно верхняя 
юра - валанжин. Низы апта. 

Ptcea тesophytica Р о k r . (in litt.) 

Табл. 23, фиг. 3 

П л е з и о т и п. Низовье р. Оленека, в бассейне левЬi)~ притоков р. дю
гюн, Уланах-Юрях, обн. 848 (Лугинец И. П., 1946-1947). Валанжин 
(низы). Табл. 23, фиг. 3. 

Количество просмотренных экземпляров - 200. 
О п и с а н и е. Диаметр 60-70 !l. Цвет желтый. 
Пыльцевое зерно слабо дифференцированное. В диста.1ЬНОМ поло

жении почти округлое. Контуры тела неясные. Мешки слабо обозна
чены. 

Пыльц-евое зерно в его центральной части имеет более тонкосетча
тую или точечную скульптуру экзины. Вдоль его поперечного диаметра 
прослеживается довольно широкая светлая полоса. Явно обозначен
ная борозда отсутствует. Краевые участки зерна имеют обычную сетча
то-ячеистую скульптуру воздуШНЬiх мешков, ячейки округлого очерта
ния и имеют нередко извилистые стенки. Экзина пыльцевого зерна 
средней толщины или относительно тонкая и смята в складки различной 
ориентации. 

И з м е н ч и в о с т ь. Очертание зерна несколько !\lеняется в зависи
мости от деформированности экзины. С проксима.ТJЬНОЙ стороны зерна 
светлый участок гармомегат (?) не прослеживается, и пыльцевое зер
но имеет еще более слабо дифференцированное строение . С дистальной 
стороны контурь! намечающихся воздушных :llешков у некоторых экзем

пляров обозначены более или ~leHee четко. Структура экзины у отдель
ных форм извилисто-сетчатая . 

С р а в н е н и е. от ПЫ.'Iьцы Protoabies olenekensis и Picea siтplex 
(табл. 23, фиг. 1, 2) Picea тesophytica Р о k r. отличается слабой диф
ференциацией зерна на тело и мешки и представляет еще более прими
тивную форму пыльцевого зерна. Один из экземпляров пыльцы 
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Platysaccus jurassicus (51, стр. 24, 26, табл. 7, фиг. 11), так же как и 
описываемый вид, представляет примитивный, слабо дифференцирован
ный тип пыльцевого зерна, но отличается более удлиненным очертанием. 

У рассматриваемой нижнемеловой пыльцы расчленение на тело и 
мешки намечается уже более четко. По обшему типу морфологического 
строения и скульптуре экзины описываемый тип пыльцы принадлежит, 
очевидно, к хвойным, родственным ныне живущим представителям семей
ства Pinaceae типа Picea и является еще примитивной пыльцой этой груп
пы хвойных. 

Picea mesophytica Р о k г. известна, по данным И. М. По 'к р О в-
С К О й, из меловых отложений Урала. . 

Р а с про с т р а н е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Низовье 
р. Малой Хеты, Усть-Порт, р. Яковлевка, бухта Кожевникова (мыс 
Илья), низовье р. Котуя, р. Попигай, р. Оленек. 

Нижнемеловые и юрские отложения. Встречается преимущественно 
в неокоме, единично в нижнем апте. Из юрских отложений известны 
более примитивные формы. Обнаружен в валанжине и низах угленос
ной толщи района рр. Малой Хеты и Яковлевки (готерив - альб ?); в 
тигянской свите Сындаско-Попигайского района (готерив) ; в ленской 
толще Олен~кского района. 

Семейство Podocarpaceae? 

Platysaccus (Orbicularia) subfalcatus sp. п. 

Табл. 24, фиг. 1, 2, 3 

Г о л о т и п. Низовье р. Малой Хеты, скв. Р-8, г.1)'6. 832.8-837,6 м, 
06р. 211. Средняя юра. Табл. 24, фиг. 2. 

Количество просмотренных экземпляров - 150. 
О п и с а н и е. диаметр 72,5-85,8 11. Цвет коричневато-же.1тыii. 
Пыльцевое зерно с проксимальной стороны округло-овальное или 

почти округлое. Разграничение на тело и мешки относительно с.1абос, 
нечеткое. 

Тело округло-овальное, ПО.1уза~lкнутое, ограниченное ДВОЙНЫl\1И 
узкими контурами полулунного очертания, 06разованными ЛИНИЯl',1И 

прикрепл,=ния мешков <к телу и' краевым утолщенным участком смя

того тела. Воздушные мешки довольно крупные и ПОЧТIf сомкнутые во
круг тела, меньше полуокружности, и ширина их равна 1/2 ширины 
тела или несколько ее превышает. Поперечный диаметр мешков пр евы
шает размеры тела или paBeH~MY. Экзина мешков довольно тонкая, 
вдоль внешнего края волнистая. Поверхность ее извилИ'сто-сетчатая. 
Ску.1ьптура поверхности те,lа roнкосетчатая. Окраска экзины в средней 
части те,lа БО.lее свеТ.1ая. же.пая или светлокоричневая в отличие от 
темной, коричневатой краевой зоны те.Ш. ОтношеНlИе общей длины тела 
(продольный ДII3\lетр) к его пспереЧНО\IУ ДИЮlетру составляет при
мерно 1 : 1 или 1,3: 1. 

И з м е н ч и в о с т ь. ИмеЮЩllеся в наше~1 распоряжении экзе~ш.1ЯРЫ 
пыльцы этого типа свидетельствуют о сраВНlIте,lЬНО незнаЧlIте.1ЬНОЙ 
изменчивости очертаний тела, от широко-ова.1ЬНОГО (та6.1. 24, фиг. 1) 
до округло-овального или почти округлого (та6.1. 24, фиг. 2). Измен
чивы ширина и даже форма двойных краевых контуров тела, форма 
мешков и очертание их внешнего края. 

Встречаются экземпляры с глубоковолнистыми и слабоволнистыми 
краями. Эти отличные в деталях строения формы пыльцевых зерен объе
диняются нами пока в один вид. 

С р а в н е н и е. От сходной пыльцы типа Orbicularia biangulina М а 1. 
(51, табл. IH, рис. 9) описываемая форма отличается сравнительно 
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бальшими размерами и наличием самкнутого, резка очерченнаго двай
ного контура тела. У близкой Orbicularia biangulina М а 1. f. ovoides 
(51 , табл . V, фиг. 9) из средней юры мыса Илья, в отличие ат описы
ваемага вида , утолщенные участки экзины, оконтуривающие тела, 

имеют почти параллельное направление, а вдаль дистального аснования 

пыльцевых Мешков нередка :наблюдаются многачисленные радиально 
распаложенные складки. 

Такае же расположение несмыкающихся, почти параллельных двай
ных кантурных линий вдаль внешнего края тела свайственно некото
рым представителям юрского. рада Orbicularia М а 1. (87, стр . 85, 
104, табл . 34, 35, 36). Общнасть в морфологическом строении наблю
дается также и с юрской пыльцай рада Aliferina М а 1. (87, стр. 85, 
100), в частнасти со среднеюрскай Aliferina falcata '1\ dipteraeforтis 
М а 1. (87, стр. 101, табл. 30, фиг. 8) . Последняя атличается от 
аписываемого типа «ПОД'КОВОБидно-двухлопастным» очертани~м, 'менее 

сближенными «-сегментами» и р-азмерами воздушных м-ешкав и тела. 

Данный тип пыльцы является несомненна пыльцай хвойных и ближе 
всего стоит к юрской ископаемой пыльце Coniferae (107, табл. IV, 
фиг. 2с; табл. V, фиг. lа-в), а также к некатарым фармам 
юрской пыльцы с Урала типа Podocarpaceae (107, табл . V, фиг. 2; 
табл. VH, фиг. 2с). Балее отдаленные сходства намечается с пыльцай 
семейства Pinaceae типа Pinus подрода Haploxylon (107, табл . VII, 
фиг. 4а, табл . IV, фиг. 4а) . Точную увязку с пыльцай савременных или 
ископаемых хвойных провести трудна . Вид рассматривается нами как 
древний тип пыльцы Podocarpaceae. 

р а с п р ос т р а н е н и е и г е а л о г и ч е с к и й в а з р а с т. Низо,вье 
р . Малай Хеты, Усть-Порт, р. Яковлевка, бухта Кожевникова (мыс 
Илья), низавья рр . Папигая иОленека. 

Юрские отложения. Все три атдела - преимущественно нижняя и 
средняя юра . Близкие виды Iизв~стны из неокома тех же Р'айонов Ар-к
тики . 

Platysaccus (Orbicularia) biangulina (М а 1.) var. asyттetrica var. n. 
Табл . 24, фиг. 4 

1951. Тип Orbicularta biangulina М а 1. (Coniferae) - К а р а -М У р
за. Спорова-пыльцевые комплексы мезазоя северной части Цен
тральнай Сибири. Труды НИИГА, т. XVIII, таб.'1. 111, фиг. 9. 

Г о л а т и п . Низовье р. Малой Хеты, скв. Р-8, глуб. 946,6-948,2 м, 
обр. 221. Нижняя юра . Табл. 24, фиг. 4. 

Количества встреченных экземплярав - больше 200. 
О п и с а н и е. диаметр 52,8-68 ~. Цвет желтый. Пыльцевае зерно 

с прокоимальной стороны округлаго или широка-овального. очертания, 
слабо дифференцированное, несколько асимметричное. Контуры тела 
неясные, очертание его близко ,к широкому овалу. Линии прикрепле
ния мешков к телу оконтуривают узкие полу лунные краевые участки 

тела. Последние нео,д,инаковой величины, и наиБО.'1ее Д.'1И'нные из н,их 
праслеживаются да края пыльцевого. зерна. Воздушные мешки довольно 
крупные, неодинаковой ширины . Ширина их равна 1/2 или 2/з продоль- ' 
Horo ДИЮlетра тела. Края мешков С~lыкаются у конца поперечного 
диаметра тела, отчего тело предстаВ.lяется за~IКНУТЫМ или полузам 

кнутым. ЭКЗlIн а сре.1неЙ ТО.1ЩIIНЫ. Поверхность ее имеет на мешках 
неЯСНО-ИЗВИ.lисто-сетчатую. а на те.lе roнкосетчатую или тачечную 

структуру . 

И з м е н ч и в о с т ь . На некоторых экземплярах видны более или 
менее четкие линии прикрепления мешков, доходящие до края пыльце

вого зерна, на других эти линии кораткие, контуры неясные и мешок 
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сливается с телом споры: Имеются колебания и в степени сомкнутости 
мешков. 

С р а в н е н и е. Один из экземпляров пыльцевого зерна этого вида 
изображен вместе с нижнеюрским комплексом спор и пыльцы 
(51, табл. III, фиг. 9) из района Малой Хеты. Он имеет явно овальное очер
тание, но, подобно описываемому экземпляру, отличается также асим
метричностью, связанной с различной формой и размерами полулунных 
краевых участков тела. Описываемая разновидность имеет большое 
сходство <: Orbicularia (Platysaccus) biangultna f. тedia (табл. 24, 
фиг. 5) и Orbicularia (Platysaccus) coтpacta (табл. 24, фиг. 6, 7), кото
рые отличаются более симметричным строением. Общие черты строения 
имеются также с некоторыми пыльцевыми зернами юрского рода Alife
rina М а 1. (87, стр. .) 00). типа Aliferina variabilis f. rotunda var. 
oblatinoides М а 1. (87, стр. 101, табл. 30, фиг. 10). Но у последней тело 
еще более уплощенное и менее разграничено от воздушных мешков, 
сама пыльца значительно крупнее (до 80 !-l). Имеется типовое сходство 
с пыльцой Orbicularia biangultna а coттersitorтis М а 1. (87, стр. 105, 
та6л . 36, фиг. 1) из нижнего мела Западной Сибири. Последняя, одна
ко, имеет более овальное очертаНJие тела, большую обособленность 
мешков и ясную сетчатую скульптуру. 

Описываемый тип пыльцы несомненно относится к пыльце юрских 
хвойных Coniferales с примитивным строением пыльцевого зерна, напо
минающим, однако, строение пыльцы семейства Pinaceae, типа Pinus, 
подрода Haploxylon. 

р а с п р ос т р а н е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Низовье 
р. Малой Хеты, Усть-Порт, р. Яковлевка, бухта Кожевникова 
(мыс Илья), р. Оленек, р. Лена. 

Юрские отложения. Все три отдела. Прею!ущественно нижняя 
и средняя юра. Близкие формы заходят в нижний мел (HeOKO~1 - ниж-
ний апт). • 

Platysaccus (Orbicularia) biangulina (М а 1.) var. тedia var. п . 

Табл. 24, фиг. 5 

Г о л о т и п. Низовье р. Малой Хеты, скв. Р-8, глуб. 745,4-749,4 м, 
обр . 205. Средняя юра. Табл. 24, фиг. 5. 

6 Количество просмотренных экземпляров - 250. 
О п и с а н и е. диаметр 52,8-59,4 !-l. Цвет желтый, темножелтый. 
Пыльца небольших размеров, при проксимальном или дистальном по

ложениях округло-овальная, почти округлая в очертании . Обособленность 
мешков слабая, иногда совсем незаметная. В случае намечающейся 
дифференциации зерна контуры тела имеют широко-эллиптическое очер
тание . Тогда краевые участки его, ограниченные линиями прикрепления 
мешков к Te.1Y, ю!еют дугообразную или неправильно-полулунную фор
му и сближены у края ПЫ.lьuевого зерна. 

Мешки в очертаНlIИ ченьше ПО.1УОКРУЖНОСТИ, широко-полулунные. 
длина линий прикреП.lения ~Iешков к Te.1Y равна попереЧНО~IУ ,J.ИЮlетру 
зерна. Мешки не выступают за края Te.la, и их периферические части 
сливаются с краями последнего. Вс.lе,J.ствие этого ПЫ.lьuевое зерно 
представляется почти однородным, оконтуренны:\! с.lегка ВО.1НИСТОЙ .пи· 

ниеЙ. Ширина мешков меньше ширины тела. Отношение продольного 
диаметра к поперечному составляет 1 : 1. . 

Изменчивы в основном длина, форма и обособленность пыльuевых 
мешков. 

С р а в н е н и е. Описываемый вид отличается от сходного с ним 
Platysaccus subfalcatus (табл. 24, фиг. 2, 3) небольшими размерами те
ла, почти округлым его очертанием, еще более слабой дифференциацией 
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тела и /I1ешков . Близкий тип Platysaccus (Orbicularia) compacta 
(табл . 24, фиг. 6, 7) отличается широко утолщенным контуром тела. 
Тело у Э11ИХ форм .меньших размеров, более ,компактное, выпуклое. Эк
зина более плотная. 

Описываемый тип пыльцы имеет сходство с нижнемеловой пыльцой 
Orbicularia biangulina а commerisiformis М а 1. (87, стр. 105, табл . 36, 
фиг. 1). Тело последней, однако, более крупное, линии прикрепления 
мешков почти параллельны поперечному диаметру зерна. до н~которой 
степени имеет сходство с Aliferina falcata '11 dipteraeformis М а 1. 
(87, стр. 101, табл . 30, фиг. 8), КО110рая отличается несколько большей 
величиной (0,075 мм). Очертания ее близки к двухлопастному. 

Описываемый тип пыльцы относlпся К группе слабо дифференциро
ванной юрской пыльцы. Это, несомненно, пыльца хвойных, напоминаю
щая по типу пыльцу семейс'Гва Pinaceae, а также семейства Podocarpa
сеае. Более roчная увязка затруднена . Отдаленное· сходство имеет 
с пыльцой типа Pinus, подрода Haploxylon (107, табл. IV, фиг. 4а, 
табл . VII, фиг. 4а) . Близкие формы имеют,ся среди пыльцы Coniferae из 
юроких отложений Урала (107, табл. IV, фиг. 2а , 2с). 

р а с п р ос т р а н е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Низовье 
р. Малой Хеты, Усть-Порт,р. Яковлевка, бухта Кожевникова (мыс 
Илья) , низовья рр . Попигая иОленека . 

Юрские отложения. Широко распространена во всех трех отделах . 
Близкие виды встречаются в нижнем мелу Арктики (валанжин - ниж
ний апт) . 

Platysaccus (Orbicularia) compacta sp. п. 

Табл. 24, фиг. 6, 7 

r о л о т и п . Низовье р. Малой Хеты, скв. Р-8, глуб. 977,5-985,0 м. 
обр. 225. Нижняя юра. Табл. 24, фиг. 7. 
Пар а т и п . Низовье р. МаJIОЙ Хеты, скв . Р-8, глуб. 817,0-820,0 М, 

обр : 210. Средняя юра. Табл. 24, фиг. 6. 
Количество просмотренных экземпляров пыльцы - 150. 
О п и с а н и е. Диаметр 52,8-59,4 1-1- . Цвет желтый, темнокоричневый. 
Пыльца небольших размеров при проксимальном и диста.1ЬНОМ поло-

жениях, округло-овальная в очертании. Тело довольно крупное, полу
замкнутое, компа,ктное, выпуклое, ШИРОКО-OIВальное в очертании . ~рая 
тела вдоль линии прикрепления мешков УТО.lщенные, С.lабо дугообраз 
ные. Воздушные мешки неБО.lьшие, Шllроко-по.l)".lУННОГО очертания, 
меньше полуокружности . Линия ПРlIкреП.lеНIIЯ их к телу равна их Дliа
метру. Внешний край ~Iешков широко-во.1НИСТЫЙ . Ширина мешков вдоль 
продольного ДИЮlетра ПЫ.1ЬЦЫ почти вдвое меньше ширины тела. 

Борозда неЗЮlетная. Отношение продольного диаметра пыльцевого 
зерна к поперечному равно 1,7 : 1 или 1,2 : 1. 

И з м е н ч и в о с т ь. Очертание пыльцевых зерен бывает широко
овальное и округло-овальное. Степень дифференциации пыльцевого зерна 
на тело и мешки слабая и неодинаково выраженная. Окраска экзины 
меняется от желтой до темножелтой и коричневато-желтой. 

С р а в н е н и е. Описываемый тип пы.Jьuыы имеет сходство с пыльuой 
Piatysaccus podocarpiformis (табл. 24, фиг. 8 и 9) , но отличается ~leHee 
четкоii обособленностью мешков, меньшюlИ размерами всего пыльцевого 
зерна (.1.0 60 ~I), более :VlOщньш УТО.lщение~1 вдоль линии прикреП.:lения 
мешков. 

Известное сходство ичеется с некоторыми видами юрского рода 
Aliferina М а 1. (87, стр. 85, таб.l . 30) типа Aliferina falcata '11 dipteraefor
mis М а 1. (8i, стр. 101, табл. 30, фиг. 8) и с Dipterella latipes f. typicQ 
М а 1. (87, стр . 87, табл. 20, фиг. 3.) Однако полного морфологического 
сходства с видами Aliferina М а 1. и Dipterella М а 1. нет. 
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Описываемый тип пыльцы относится, несомненно, к пыльце хвойных, 
близкой к пыльце семейств Pinaceae и Podocarpaceae. Она напомина
ет до некоторой степени пыльцу типа Pinus, подрода Haploxylon 
(107, табл. 'У, фиг. 4а) из юрских отложений Урала. Однако тело у пред
ставителей подрода Haploxylon более чепю отграниченное и округ
лое, а степень дифференциации пыльцевого зерна значительно БIo.ль
шая. 

То же можно сказать в отношении нижнемеловой пыльцы подрода 
Haploxy/on (107, табл . УII, фиг. 4а)·. 

Р а с про с т р а н е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Низовье 
р. Малой Хеты, Усть-Порт, р . Яковлевка, бухта Кожевникова (мыс Илья), 
бухта Сындаско, низовья рр. К:отуя, Попигая .и Оленека. 

Юрские отложения. Все три отдела. Преимущественно в средней 
и верхней юре. Близкие виды встречаются в нижнем мелу (валанжин
нижний апт). 

Platysaccus (Dipterella) podocarpiformis sp. п. 

Табл. 24, фиг. 8, 9 

r о л о т и п . Низовье р. Малой Хеты, скв. Р-8, глуб. 977,5-985,0 м, 
обр. 225. Нижняя юра . Табл. 24, фиг. 8. 

Пар а т и п . Низовье р . Малой Хеты, окв. Р-8, глуб. 817,0-820,8 м, 
обр. 210. Средняя юра. Табл . 24, фиг. 9. 

Количество встреченных экземпляров - 180. 
Оп ис а н и е. диаметр 52,8-66,0 I!. Цвет желтый, коричневато-жел

тый. 
Пыльцевое зерно с проксимальной стороны ОКРУГ.l0-0вальное, реже 

почти округлое в очертании, слегка двухлопастное. Тело полузамкнутое, 
эллиптическоii или широко-веретенообразной фор~lЫ. Краевые участки 
тела, оконтуренные дистальным и проксимальным основаниями мешков, 

'узкие, дуroобразные или узкой полулунной. формы. На концах они 
сильно сужены и смыкаются, отчего контур тела оказывается очерчен 

более или ~leHee четко. Воздушные мешки довольно крупные, но в очер
тании меньше ПО.1УОКРУЖНОСТИ. Линия прикрепления их к телу равна 
их диаметру. Основания ~Iешков иногда смяты в радиальные складки. 
С проксимальной стсроны ПЫ.1ьцевого зерна ~Iешки сближены у концов 
поперечного диаметра тела. 

Пыльцевое зерно слегка двухлопастнсе, как бы перетянутое по попе· 
речному диаметру. Отношение ширины мешков вдоль продольного 
диаметра к наименьшему диаметру тела равно 1,5-2. Скульптура 
экзины� мешков ячеисто-сетчатая. Ячейки почти округлые, неБОЛЬillИХ 
размеров. 

И з м е н ч и в о с т ь. Размеры зерен изменяются в пределах от 52 
до 66 !l. Очертание зерен меняется от ЭЛЛИПТlИческою Iи явно двухлопаст
ного (фиг . 8) до ОКРУГ.ю-овального (фиг . 9). Встречаются экземпляры, 
окрашенные в КОРlIчневый 11 же.1ТЫЙ Ilвет. Скульптура экзины� большей 
частью ячеисто-сетчатая с ПОЧТII ОКРУГ.1Ы~fИ стенками ячеек, в других 

случаях скульптура IIЗВИ.1исто-сетчатая. 

С р а в н е н и е . Plat!Jsaccus podocarpijormis (та6.1. 24, фиг. 8, 9) 
имеет 'сходство с Platysaccus (Orbicularia) compacta и P/atysaccus Ыаn
gultna var. media (табл . 24, фиг. 5, 6, 7), однако ~lOжет расеlатриваться 
как более дифференцированный тип пыльцевого зерна с уже более 
четко обособленными мешками. 

Пыльца Orbicularia b,tangulina М а 1. f. ovoides (тип Pinus подрода 
Haploxylon) из средней юры района мыса Илья (51, табл . У, фиг. 9) от
личается меньшей степенью дифференциации пыльцевого зерна, неясным.и 

контурами тела и почти параллельными узкими участками экзины, обра
зованными пр.оксимальным и дистальным основаниями мешков. Пыльца 
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Platysaccus ellipticus N а u т., определенная из этих же отложений 
(51, табл. III, фиг. 7) со знаком conformis, наоборот, более дифференци
рована, чем описываемый тип пыльцы, и стоит выше по своей органи
зации. 

Описываемая нижнеюрская пыльца является, очевидно, пыльцой 
древних представителей хвойных, являющихся родоначальниками совре
менного семейства Podocarpaceae (107, стр. 168). Особенно много сход
ства с юрскими представителями этого семейства (107, табл. V, фиг. 2), 
у которых, ОДНaIЮ, тело более компактное и более резко очерченное. 

р а с про с т р а н е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Низовье 
р. Малой Хеты, Усть-Порт, р. Яковлевка, р. Меймечи, бухта Сындаско, 
бухта Кожевникова (мыс Илья), р. )Кданиха, р. Сабыда, низовья 
рр. Попигая иОленека. 

Юрские отложения. Все три отдела. Близкие формы встречаются 
в нижнем мелу (валанжин - нижний апт) тех же районов Арктики . 

• 
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ТАБЛИЦА 1 

НИЖНЯЯ - ВЕРХНЯЯ ЮРА 

Споры папоротников сем. Cyatlleaceae, подсем. Dicksonieae 

1. Cibotium (?) (Leiotriletes) anguloalaium sp. п. Низовья р. Малой Хеты. Средняя юра. 

2. Cibotium (Leiotriletes) incertum sp. п. Низовья р. Малой Хеты. Средняя юра. 

3,15. Cibotium (Leiotriletes) paradoxum (М а 1.). Низовья р. Малой Хеты. Средняя юра. 

4-9. Cibotium (Leiotriletes) junctum sp. п. Низовья р. Ма.lOЙ Хеты. Средняя и' ниж-
няя юра. 

10-126, 16. Cibotium (Leiotriletes) dicksoniaeformis sp. п. Низовья р. Малой Хеты. 

Средняя юра. 

13, 14. Cibotium (Trachytriletes) polaris sp. п. Низовья р. Малой Хеты. Верхняя и 

средняя юра. 

Увеличениех500. 
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При м е ч а н и е. Споры рода Cibotium ранее относились к подгруппам 

Leiotriletes N а u т. (гр. Triangulata М а 1.) и Trachytriletes N а u т. 



(9] 

/1\ 
~B 

13 

10 3ак.183 

2 

5 

9 

14 

Таблица 1 

7 

10 11 

15 !б 

145 



ТАБЛИЦА 2 

НИЖНЯЯ - ВЕРХНЯЯ ЮРА 

Споры папоротников сем. Cyatheaceae, подсем. Dicksonieae, типа Coniopteris 

1. 2. За. Зб. 4. 6 ? Coniopteris (?) triquetra (N а u т.). Низовье р. Малой Хеты. Средняя 

юра. 

:3 .. 'J. Coniopteris (?) Iriquetra (N а u т.). var. minor var. п. Низовье р. Малой Хеты. 

Средняя юра. 

7-1З. Coniopteris jurassica В о 1 с h. Низовье р. Малой Хеты. Средняя и нижняя юра. 

~·()ешчениех500. 
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При м е ч а н и е. Близкие виды (типа Coniop/eris /riquetra) известны из 

нижнего мела (валанжин - нижний апт). 

Споры Coniop/eris относились ранее к подгруппе Leiolri/etes N а u т. 
(гр. Triangula/a М а 1.). 
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ТАБЛИЦА 3 

НИЖНЯЯ - ВЕРХНЯЯ ЮРА 

Споры папоротннков сем. Cya/heaceae, подсем. Dicksonieae, типа Coniopteris 

1-14. Coniopte/is tajmyrensis уаг. tajmyrensis sp. et уаг. п. Низовье р. Малой Хеты. 

Сре.1НЯЯ 11 нижняя юра. 

УВС.lI!Чi'ние х·500. 
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При м е ч а н и е. Близкие разновидности известны из нижнего мела Тай

мырской депрессии. Споры Coniopteris относились ранее к подгруппе Leiotr;
le/es N а u ш. (гр. Triangu/ata М а 1.). 
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ТАБЛИЦА 4 

НИЖНЯЯ - ВЕРХНЯЯ ЮРА 

Споры папоротников сем. Cyatheaceae, подсем. Dicksonieae, типа Coniopteris 

1-8. Соniорtегis tajmyrensis vaг. parva sp. et vaг. п. Низовье р . Малой Хеты. 

Средняя и нижняя юра. 

9-14. Coniopteris divaricata (М а 1.) vaг. arctica К·М. Низовье р. Малой Хеты . Сред

няя юра. 

УвеЛИ'lениех500. 
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При м е '1 а н и е . Близкие формы известны в нижнем мелу Таймырской 

депрессии . Ранее относились к подгруппе Leiotriletes N а u т., к группе Trian
gulata М а 1., роду Triquetrella М а 1. 
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ТАБЛИЦА 5 

ЮРА - НИЖНИй МЕЛ (ВАЛАНЖИН - АПТ) 

Споры папоротников сем. Cyatheaceae, типа Coniopteris (фиг. 1-5), типа Thyrsopteris 
(фиг. 6). типа Cyarhea (фиг. 7, 7а, 9, 10, 11), типа Cibotium? (фиг. 12); сем. Matoniaceae, 
типа РЫе'юрtегis (фиг. 15); сем. Polypodiaceae, подсем. Acrosticheae (фиг. 13, 13а) 

1-4. Coniopteris aspera уаг. aspera sp.' et уаг. п. Низовье р. Малой Хеты. Средняя 
11 нижняя юра . 

. 5. Conicpteris aspera уаг. aspera f. major sp. уаг. et f. п. Низовье р. Малой Хеты. Ниж· 

няя юра. 

6. Thyrsopteris pyramidalis sp. п. Низовье р. Малой Хеты. Нижний мел. Валанжин, 

готерив ? 
7, 7а. Cyathea (Stenozonotriletes) cretacea sp. п. Низовье р. Малой Хеты. Валанжин, 

готерив. 

8. Тип Thyrsopteris sp. или Cyathea sp. Нижнемеловые отложения Урала. 
9. Cyathea (?) (Stenozonotriletes) valanjinensis sp. п. Низовье р. Малой Хеты. Ва· 

ланжин (?) 

10. Cyathea (?) (Camarozonotriletes) neokomensis sp. п. Низовье р. Попигая. Готерив (?) 

11. Cyathea (Stenozonotriletes) mediocris sp. п. Низовье р. Попигая. ГотеРIIВ (?) 
12. Cibotium (?) (S/cnozonotriletes) velatum sp. п. Низовье р. Оленека. Ва.iанжин. 
13, 13а. Acrostichunz (S/enozono/rile/es) elegans sp. п. Низовье р. /l\а.10Й Хеты. Ва

ланжин, готерив? 

14. Euryzonotriletes simplicissimus ('\ а u т.) \·аг. po/aris \"аг. п. Низовье р. Малой 

Хеты. Ва.lанжин. 

15. Stenozonotriletes gracilis sp. п. Ннзозье р. Попигая. ГотеРIIВ. 

15а. Stenozonotriletes ci. graci!'is sp. п. Низовье р. /l\а.10" Хеты. Валанжин. 

16. Stenozonotriletes Izemiteliijormis sp. п. НlIЗовье р. Малой Хеты. в'аланжин, готе· 

рив? 

Увеличение х 500. 
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При м е ч а н 11 е. Ранее относились к подгруппам Trachytriletes N'a u т. 
(фиг. 1-5), Stenozono/riletes N а u т. (фиг. 9-13а, 15, 16). 
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ТАБЛИЦА 6 

НИЖНЯЯ ЮРА - НИЖНИй МЕЛ 

СПOj:ы папоротников сем. Dipteridaceae, типа Hausmannia (фиг. 1-8а); сем. Matoniaceae, 
типа .\Ia:onia (фиг. r-ll); сем. G!eichen!aceae, типа Gleichenia (фиг. 12-14) 

1-8-. Hcusmannia (Leiotriletes) alata К-М. Низовье р. Малой Хеты. Средняя и 

Еерхняя юра. 

S". Hausmannia (Leiotriletes) triangularis (N а u т.) var. mёnог К-М. Низовье 
р .. \\а_lОЙ Хеты. Средняя юра. 

9- 11. Matonia triassica sp. п. (Syn. Stenozonotriletes matoniaeformis К-М.). Ди·аметр 
45-60 [1.. Цвет темнокоричневый. Экзина плотная, гладкая. Распространение: 

триас - нижняя юра. 

12, 13, 13а, 14. Gleichenia (Stenozonolriletes) borealis sp. п. Диаметр 20-24,5:J.. Цвет 
желтый, экзина гладкая, тонкая. Распространение: верхняя юра - нижний MeJ] 

(валанжин - альб), преимущественно апт - альб; встречается и в верхнем мелу. 

12а. Gleichenia sphenopteroides В r i с k. 
15. Leiolrileles phabeiopsiformis sp. п. Диаметр 24,2-32,0 ? Цвет желтый, коричне

bato-же.1ТЫЙ. Экзина умеренно толстая до тонкой. Распространение: юрскан 

система. Единична в нижнем мелу. Тип Phabeiopsis [сУ. Glabrina glabrescens 
var. distorta . М а 1. (87, стр. 40, табл. 4, фиг. 4); cf. Trachytriletes undulalus 
К-!l1. (51, таб.l. 1, фнг. 1)]. 

16 Leiotrileles (Triquetrella ;\\ а 1.) tllrfIiliorimoslls К.-.\\. (51. пр. 23), ТIIП Coniopte' 
ris? Диаметр 32,О-46 . .3:). ивет коричневато-жепь!iI. экзина П.lотная. Распро· 

странение: верхний триас (преЮ!Уl.ilественно) - сре:rняя юра. 

Увеличение х 500. 
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При ~! е ч а н и е. Споры. изображенные на фиг. 9-11, определены из 

верхнетриасовых от.lоженнЙ района бухты Кожевникова (мыс Илья). Фиг. 12а 

представляет спору папоротника Gleichenia sphenopteroides В r i с k, изображен

ную в работе .\\. и. Б р I! К (1952 г.). Формы, изображенные на фиг. 1-8, 15,16, 
ранее относились к по:rrруппе Leiotriletes N а u т., а на фиг. 9-14 - к под

группе Slenozonotriletes :\ а u т. 
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ТАБЛИЦА 7 

НИЖНИ" МЕЛ (НЕОКОМ-АПТ) 

Споры папоротников сем. Schizaeaceae, типа Aneimia (фиг. 1, 2, 7, 8, 9, 12, 15), 
типа Mohria (фиг. 3, 4, 5, 6, 10, 13, 14) и типа Schizaea (фиг. 11, 16, 17) 

1. Aneimia (Chomolri/etes) chetensis var. nigra sp. et var. n [ = Aneimia (Plicatel/a) che
tensis var. nigra var. п . (51, табл. 1:-<, фиг. 10). Диаметр 40~50 р. Цвет коричне
вато-желтый, коричневый]. 

2. Aneimia (Plicatella)chetensis var. chetensis sp. etvar. п. [Syn. Aneimia (Chomotri-
letes) chetensis var. chctensis]. 

3, 6, 10, 13. Mohria (Plicatella) striata (N а u т. ) in litt. 
4, 5. Mohria (Plicatella) lim"b.ata sp. п . 
7, 8, 9, 12. Aneimia (Plicatella) sibirica sp. п. [Syn. Plicalella chetensis var. minor 

(51, табл. XI, фиг. 15)]. 
11. Schizaea? ешриса sp. nov. 
14. Mohria (Chomotriletes) tersa sp. п. (Syn. Plicatella trilobatiformis f. tersa sp. et f. п.). 
15. Aneimia (Chomotriletes) cardioformis к-м. 
16. Schizaea (Chomotriletes) laevigatiformis sp. п . [cf. Schizaea /aevigata (137 , 

табл. XXXIII, фиг. 47)]. 
17. Тип Schizaea. 
Увеличениех500. 
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n Р !I ~I е ч а н 11 е . [k~ :lзоб?аЖСН'lые CIO;)bI ~;)Q;IСХО.1ЯТ :13 Н!lжнемеловых 

(валанжин. rOTepltB. барреч. аП ТI ОТ .lоже'i llit Тай~tырской .1епрессии . Споры 
Ancimia 11" Mchria OTHX;I.l;I:" ?го!ее к "O.1Tpy;]~c Сlюmоtгilеtеs N а u т., 
J'руппе P/icala ,\\ 2 1., РО.1У P/icQ[t'lla .\\ а 1, 
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ТАБЛИЦА 8 

ВАЛАНЖИН - ГОТЕРИВ 

Споры папоротннков сем. Schizaeaceae, тнпа Lygodium 

1. I_ygodium (S/enozono/rile/es) sparsaetuberculatum sp. п . Низовье р. Малой Хеты. 

!3а .1 а "жнн . 

2. Lygodium (Lopho/riletes) gibberulum К-М. var. minor var. п. Низовье р. Малой Хеты . 

Валанжин. Песчано-глинистый отдел . 

З . Lygodium (Lophotriletes) clarum sp. п . Низовье р. Малой Хеты. Валанжин . ГЛИIIИ

стыйотдел . 

4, 4а . Lygodium (Lophotriletes) valanjinensis sp. п. Ни зовье р. Малой Хеты. Вал-ан

жин. Глинистый отдел. 

5. Lygodium (Lophotriletes) inundatum sp. ·п. Низовье р . Малой Хеты. ВаJlанжин. 

Песчано-глинистый отдел. 

6. Lygodium (Lophotriletes) gibberulum К. -М . var. gibberula var. п. Низовье р . Малой 

Хеты. ВаJlанжин. 

7. Lygodium (Lophotriletes) planotuberculatum sp. п. Низовье р. Малой Хеты. Валан 

жив. Г.1 1111I1СТЫЙ отдел. 

8. Lygodium (S/enozono/rile/es) sagittaeformis var. granifera sp. е! var. п . Низовье 
р. Ma.1011 .\ <,ты . I3а .lанжин . Гл инистый отдел. 

9. Lygodium (Lophotriletes) sp/endidum sp. п. Нflзовье р. Ma.1oii Хеты. Валанжин. 

Глинистый OT.1e.l . 

Увеличение х500. 
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При м е ч а н 11 е . Фор~lЫ , 1130браженные на фllГ . 2- 7, ранее относились к 

ПО.1Группе Lop//O/ri/eles :\ а u т .. группе Scu/pti/es 1\1 а 1., а на фиг. 1, 8-к под· 
ГРУПllе Ste"ozoflotri/etes 1\ а u т. 
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ТАБЛИЦА 9 

ВАЛДНЖИН - БАРРЕМ 

Споры папзротников сем. Schizaeaceae, рода Lyf:todium (фиг. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12); 
сем. ОрhiпдlОS5асеае (фиг. 7. 11); споры плауновых сем. Se/aginellaceae (фиг. 9, 10) 

1. 2. Lygodium (Stenozonotri!etes) аН . japonirum S w. Низовье р. Малой Хеты. Ва-
ланжин. Песчано-глинистый отдел. I 

3. Lyr;odium (S/enozuno//i/etes) asperatllm sp . п. Низuвье р . Малой Хеты. Валанжин. 

ПесчаНО- Г,lНННСТЫЙ отдел. . 
4. Lyr;ndium (Stenozonot/i/e/es) tuгд"idulum sp. п . Низовье р . Малой Хеты. ВалаНЖИII 

(готерив? J. Песчаный отдел. 
5. Lygodillm (Stenozonotriletes) sagittae[ormis var. llralensis sp. е! var . . п . Низовье 

р . Малой Хеты. ВалаНЖИII . Глнннстый отдел. 

6. Stenozonotrile/es r;/oboides sp. п. (тип Chei/anthes?). Низовье р . Малой Хеты. 

ВаЛUIIЖИII. Глинистый отдел. 

7. Ophior;lossllm (?) (Brochotriletes) paradoxum sp . п. Низовье р. Малой Хеты. Валанжин. 

8. Lygodillm (S/cnozonotri/etes) aff. japonicllm S W.? Низовье р. Малой Хеты . Ва

лаНЖИII. 

9. Selaginella [!nиа var. [lava sp. et va.. . п . (Sуп. Zonotriletes [lavus К-М. , 48) . 
Низовье р. Малой Хеты. ВалаllЖИII. 

10. Selagineila [!т'а \'аг. verrucosa sp. е! vur. п. (Syn . Zono/ri/e/es f/at·us var. ver
rllCOSUS, .f8). Ннзовье р. '\\а .1011 :\еты. [3а1аIlЖIIII. Песчано-г.1ИНИСТЫЙ отдел. 

11. Ophioglossum (HymeIl0Z01l01ri!eles) po/aris 5р . П. СЫН.1аско-ПопигаЙскиЙ район. 

Низовье р. ПОПl:гая. ГотеРIIВ' 

12. Lygodillm (?) (Leiotri/eles) onycl!iopsiiormis 5р . п . Низовье р. Малой Хеты . Валан

жин . Песчано-гдинистыii ОТ.1Е::.l. 

Увеличение х500 . 
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При м е ч а н и е. Формы, изображенные на фиг. 1-6, 8, ранее относидись 

к подгруппе Stenozonotri/e/es N а u т . , на фиг. 9, 10, 11 - к Hymenozonotriletes 
N а и т .. на фиг. 12 - к Leiotrile/es N а и т . И' на фиг. 7 - к Brochotriletes 
N аит. 
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т АБЛ ИЦА 10 

НИЖНЯЯ - ВЕРХНЯЯ ЮРА 

Споры папоротников сем. Osmundaceae, рода Osmunda 

1-5б, 6, 7, 9. Osmunda sphaerinaeformis (М а 1.) var. 'еnuа var. п . 

8. Osmunc/a spl!Qerinaeformis (М а 1.) var. effusa var. п. 

10-13. Osmunda grani{era К-М. var. роШа var. п . 

У[J('.lичение Х 500. 
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При м е ч а н и е . Все изображенные споры происходят из средней и ниж

I1ей юры района Малой Хеты . Встречаются во всех отделах юры, преобладаЮ1 

в нижней юре . Близкие типы спор известны из триаса и в меньшем количестве 

из нижнего мела. Споры рода Osmunda ранее ОТllOсились к подгруппе 

Lophotriletes N а u т. 
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ТАБЛИЦА 11 

НИЖНЯЯ - ВЕРХНЯЯ ЮРА 

Споры папоротннков сем. Osmundaceae, рода Osmunda 

1-56. Osmumla jurassica var. jurassica sp. et var. п . (тип Osmunda regalis L.). Ни

зовье р. Малой Хеты. Средняя и нижняя юра. 

6. Osmunda jurassica var. limbata sp. et уаг. п . Низовье р. Малой Хеты . Нижняя юра. 

7-12. Osmunda sphaerinaeformis (М а 1.) var. claytoniana var. п . Низовье р. Малой 

Хеты. Средняя и нижняя юра. 

Уведичениех500. 
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При м е ч а н и е . Близкие виды ·известны из нижнего м-ела. Ранее относи

лиськ подгруппе Lophotriletes N а u т. и к группе Sculptiles М al . 
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ТАБЛИЦА 12 

НИЖНЯЯ - ВЕРХНЯЯ ЮРА 

Споры папоротников сем. Osmundaceae 

1. Lopho/riletes pulchrum sp . п. Низовье р. Малой Хеты. Нижняя юра. 
2-3а . Osmunda (Lophotriletes) rarigibberula К-М. Низовье р . Малой Хеты. Верхняя 

н средняя юра . 

4, 5. Lophotrile/es firmus sp. п. Низовье р. Малой Хеты . Средняя юра. 

6. Osmunda major sp . п . (Syn. Lopho/rile{es osmundiformis К-М . ) . Усть-Порт. Верх · 

няя юра. 

7-8а. Todites (Cladoph/ebis) arc/ica sp. п. (Syn. Lopho/rile/es c/Q(lophlebiformis К-М. ). 

Низовье р . Малой Хеты. Нижняя юра. 

9. Todites (C/adophlebis) szeianensis sp. п . Низовье р . Малой Хеты . Средняя юра. 

Увеличениех500. 
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При м е ч а н и е . Споры Todites и Osmunda ранее относились к подгруппе 
Lophotrilefes N а u т. , группе Sculptiles М а 1. 
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ТА БЛ ИЦЛ 13 

НИЖНЯЯ - ВЕРХНЯЯ ЮРА 

Споры папоротннков .сем. Osmundaceae? 

{-3. Osmlmdopsis(?) (.4canihotriletes) spinosella (W а 1 t z) vaf. mesozoica var. п. Ни· 

зовье р . Ма.10Й Хеты. Средияя и нижняя юра. 

4. Osmundopsis(?) (Acanthotriletes) minuta sp. п. Низовье р. Малой Хеты . Средняя 
юра . 

5-7а, 7б? Osmundopsis (?) (.4cantholriletes) acutispinosa (W а 1 t z) var. arctica var. п . 

Низовье р . Малой Хеты. Средняя и нижняя юра . 

8. Polypodites (?) (Acanthotriletes) sibirica sp . п . Низовье р. Малой Хеты. Нижняя юра . 

9. Osmundopsis (Acanthotriletes) spinosa (N а u m.)var. chetensis К-М. Низовье 

р . Малой Хеты . Средняя и нижняя юра . 

\О . Acanthotriletes solidus sp. п . (тип Polypodites?). Низовье р. Малой Хеты . Сред
няя юра. 

12, 13. Osmundopsis (?) (Acanthotriletes) breviapiculata sp. п. Низовье р. Малой Хеты . 
Средняя юра. 

11, 14, 14а . OsmU/ulopsis(?) (Acanthotriletes) rostrata f. tersa К-М. Низовье р. Малоii 

Хеты . НIfЖНЯЯ юра. 

Увеличение Х 500. 

Пр If М е ч а 11 If е. Споры Osmu/wopsis ранее ОТlIOСIf .ll1('Ь к подгруппе 

Acanthotriletes N а u т.. группе Scu/ptiles .\\ а 1. 
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ТАБЛИUА 14 

НИЖНЯЯ - ВЕРХНЯЯ ЮРА 

Споры мезозойских хвощевых (Equisetales)? 

1-4. Leio/rile/es g/aber (W а I t z) N а u m. Низовье р. Малой Хеты . Средняя юра. 

5-9. Leio/ri/e/es g/aber (W а 1 t z) N а u m. var. asialica N а u m. Низовье р. Малой 

Хеты. Верхняя и средняя юра : 
10. Trachy/riletes planum sp. п. Низовье р. Малой Хеты . Средняя юра . 

11, 12. Trachytriletes nigratus sp. п. Низовье р. Малой Хеты. Средняя юра. 

Увеличение Х 500. 
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ТАБЛИЦА 15 

НИЖНЯЯ - ВЕРХНЯЯ ЮРА 

Споры плауновых сем. Lycopodiaceae, типа Lycopodium 

1-2а. Lycopodium (Dictyotriletes) microdyction (N а u т.) var. рагиа var. п. Низовье 

р . Ма.~оЙ Хеты . Средняя и нижняя юра . 
З, 4. Lycopodium (Dictyotriletes) rotundum var. rotunda sp. et var. п . Низовье р. Ма· 

лой XeTi?I. Нижняя юра. 
5-7. Lycopodium (Dictyotriletes) lobatum К·М. (Syn. Politusella lobata К·М.). Ни

зовье р. Малой Хеты . СреДIIЯЯ ' и нижняя юра . 

8. Lycopodium (Dictyotriletes) marginatum К-М. jurassica var. п. Низовье р . Малой 

Хеты . Нижняя юра. 

9, 10. Lycopodium (Dictyotriletes) macroreticulatum К·М. НlIЗовье р . Малой Хеты. 

Средняя и нижняя юра. 

11 . Lycopodium (Dictyotriletes) nodosum var. limbata sp. е! var. п. Низовье 

р. Малой Хеты . Верхняя юра. 

12, 13. Lycopodium (Dictyotriletes) rotundum var. mediocris sp. et vaг. п. Низовье 

р. Ма.10Й Хеты . Верхняя юра . 

14-16. Lycopodium (Dictyotriletes) triquetrum sp. п . Низовье р. Малой Хеты . Верх · 

няя и средняя юра. 

17. Lycopodium perforatum sp. п . НIIЗОВЫ:' р. О.1енека. Средняя юра . 

18. Lycopodium retiformis (N а u т.). НlIзовье р . O.leHeKa. Средняя юра. 
Увеличение Х 500. 
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При м е ч а н и е. Споры Lycopodium ранее ОТНОСII.1ИСЬ к подгрУПllе 

Dictyotriletes N а u т .. к группе Scu/ptiles М а 1., роду Politusella М а 1. 
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ТАБЛИЦА 16 

8АЛАИЖИИ - ГОТЕРИ8 

Споры плауновых сем. Lycopodiaceae, тнпа Lycopodium 

1-2а. Lycopodium (Dictyotriletes) alpiniformis sp. п. Низовье р. ПОПllгая. ГотеРИIJ. 

Низовье р. Мадой Хеты. ВалаНЖIIН. 

3. Lycopodium (Dictyotriletes) marginatum К·М. var. marginata var. п. Низовье р. Ма

.10Й Хеты. Валанжин. 

4. Lycopodium (Dictyotriletes) marginatum К-М. var. rolunda var. п . Низовье р. Попи

гая. Сангасалинский горизонт (баррем или нижний апт). 

5. Lycopodium (Dictyotriletes) trigonum sp. п. Низовье р . Малой Хеты. ВалаНЖИII. 

6. Lycopodium (Dictyotriletes) rolundum var. verrucosa sp. е! var. п. Низовье р. Ма

лой Хеты. Валанжин. 

7. Lycopodium (Dictyotriletes) rotundum vаг. mollis sp. е! var. п. Низовье р. Малой 

Хеты. Валанжин . 

8. Lycopodium (Dictyolrileles) nodosum sp. п. Низовье р. Малой Хеты. ВалаllЖИН 

(готерив?) . 
УвеЛИ1lениеХ 500. 
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ТАБЛИЦА 17 

НИЖНЯЯ - ВЕРХНЯЯ ЮРА 

Споры плауновых сем. Selaginellaceae 

1-6. SeZaginella (AcantllOtriletes) rotundiformis sp. п. Низовье р. Малой Хеты. 
Верхняя 11 средняя юра. 

7. SеZацinеllа (?) (Acanthotriletes) media sp. п. Низовье р .. 'v\алоЙ Хеты. Нижняя юра. 
S. SeZaginella (') (AcaJltho/riletes) trigona sp. п. Низовье р. Малой Хеты . Средняя юра. 

Э, 10. SeZagiriella obiusosetosa (L и Ь.) var. Iria5sica var. п. (Acantholriletes 
obtusosetoslls (L и Ь . ) '. triassica К-М.). Низовье р. Малой Хеты . Средняя и ниж· 
няя юра . 

11, 12. Selaginella (Acanthotriletes) lenuis sp. п . Низовье р . Малой Хеты . Средняя юра . 

13), 14. Selaginella (Acanthotriletes) cepuliniformis sp. п . Усть-Порт . Верхняя и ниж

няя юра. 

Увеличение Х 500. 
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При м е ч а н и е. Споры Se/aginella ранее относились к подгруппе Acanlho· 
Irileles N а u т. , к группе Scu/ptiles М а 1., роду Cepulina М а 1. (фиг. 1-8) . 
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ТАБЛИЦА 18 

НИЖНЯЯ -ВЕРХНЯЯ ЮРА 

Споры хвощевых сем. Equise/aceae, типа Phyllotheca? (фиг. 1-5), плауновых 
сем. SelaginellQ(eae (фиг. 8, 9, 1 О, 12) и папоротииков сем. Schizaeaceae 

(фиг. 13-16): споры неустановлеиного систематического положения (фиг. 6,7,11,17,18) 

1-3. Leio/rile/es microdiscus К·М. var . microdiscus var. п. Низовье р . Малой Хеты . 

Средняя и нижняя юра. . 
4, 5. Leio/riletes microdiscus К·М. var. limbata var. п. Низовье р.' Малой Хеты. Сред· 

няя юра . 

6. Leiolriletes (Cyclilla М а 1.) pseudolimbatus (М а 1.) var. turgida var. п. Низовье 

р . Малой Хеты. Нижняя юра. 

7. Leiotriletes Iligricalls sp. п. Низовье р. Малой Хеты . Нижняя юра. 

8. Tuberizollotriletes polyzollalis gen. et sp. п . Низовье р . Малой Хеты . Средняя юра. 

9. TuberizOllotrileles velatolimbatus gen. et sp. п. Низовье р. Малой Хеты. Нижняя юра . 

10. Trachytriletes margillituberculatus sp. п . Низовье р. Малой Хеты. Средняя юра. 

11. Trachytriletes illcollstalls sp. п. Низовье р. Малой Хеты. Средняя юра . 

12. Selagillella (Н ymell'Jzonotrileles) chetensis sp. п. , тип Selaginella sibirica. Низовье 
р . Малой Хеты . Средняя юра . 

13-16. Chomo/riletes jurassicus К·М. (тип Schizaeaceae?) . Низовье р . Малой Хеты. 
Нижняя юра. 

17. Anisozonotriletes elegans sp. п. НlIзовье р. Маnой Хеты . Сре:~няя юра . 
18. Camptotriletes scllizaeiformis sp. по\·. 

Уl3е:lНчение / 500. 
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При ~1 е ч а н If е . Формы , и зображенные на фиг. 1-5, ранее относились (-; 
подгруппе Euryzonotriletes N а u т. , к группе Volucres М а 1.; на фиг. 13-16 -- к 
подгруппе Chomotriletes N а u т. , к группе Plicata М а 1.; на фиг. 17 - к под· 

группе Anisozollotriletes N а u т. 
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ТАБЛИЦА 19 

СРЕДНЯЯ - ВБРХНЯЯ ЮРА 

Пыльца беннеттитовых класса Bennettitales? (фиг. 1-3), сем. саговниковых
Cycadaceae (фиг. 4-7, 9-11), сем. гиикговых-

Ginkgoaceae (фиг. 8, 12-15) 

1-3, Monoptycha grandis sp. п . (тип Bennettitales). 
4, 5, 11 . Cycas (?) (Entylissa) elliptica уаг, elliptica sp. et уаг. п. 

6, 7. Cycas (?) (Entylissa) elliptica уаг. {епиа sp. et уаг. п. 

8, Ginkgo(?) (Monoptycha) cycadiformis (N а u т.) rSyn. Monoptycha g'inkgoformis К-М· 1 
9, 10. Encephalartos (?) zamiaeformis sp. п. (Syn. Entylissa zamiaeformis К-М. ) . 

12, 13. Gin/lgo (?) (Monoptycha) elongata (N а u т.) уаг . asperata уаг. п. 

14, 15. Ginkgo (Monoptycha) ovoides sp. п . 

Увеличение Х 500. 
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При м е ч а н и е. Все изображенные формы пыльцы происходят из верхне· 

и среднеюрских отложений района низовий р. Малой Хеты. Пыльца Ginkgo и 

Cycas ранее относилась к группе /ntorta N а u т.; формы, изображенные на 

фиг. 4-7, 9-11,- к Aperta М а 1., и на фиг. 8, 12-15 - к Plicata N а u т. 
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ТАБЛИЦ~ 20 

ВДЛДНЖИН - АПТ 

Пыльца хвойных класса Coniferales, сем. Podocarpaceae 

1. Podocarpus (Platysaccus) cretacea sp. п . Низовье р . Малой Хеты . Валанжин . Пес

чано-глинистый отдел. ,~ 

2. Podocarpus (Platysaccus) papilio!ormis уаг. fimbriata К-М. Низовье р . Попигая . Тв

гянская свита. Готерив? 

3. Podocarpus (P/atysaccus) е[опgаЩогmiS sp. п . Низовье р. Оленека, бассейн рр, дю

гюн И Улаllах-Юрях. Валаifжин. 

4. Podocarpus(?) (Platysaccus) excelsiformis sp. п. Низовье р. Малой Хеты. ВалаНЖИIl? 

Песчаный отдел . 

5. Podocarpus (Platysaccus) dipterelliformis sp. п. Низовье р. Попигая . Тигянская 

свита (готерив?). 

б . Podocarpus (Platysaccus) tricoccaeformis (М а 1.) уаг. cretacea М а 1. ' Низовье 
р. Малой Хеты. Ва.л а нжин . Песчано- глинистый отдел . 

7. Po(/ocarpus (P/atysaccus) el/ipticus (N а u т.). Низовье р. Малой Хеты. ВалаIlЖИН . 

Г ЛИНIIСТЫЙ отдел . 

8. ProtopodocQl'pus (P/atysacctls)vu/garis sp. п. Низовье р . Попигая. Готерив? 

Увеличение Х 500. 

При м е ч а н 11 е. Ранее ОНII ОТНРСIIЛIIСЬ к подгруппам P/atysaccus N а u т. , 

Rectisaccata М а 1., к роду Dipterel/a М а 1. 
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ТА БЛ И ЦА 21 

НИЖНИй МЕЛ (НЕОКОМ- АПТ) 

Пыльца хвойных класса Coniterales, сем. Podocarpaceae 

1-3. Podocarpus (Platysaccus) papiliotormis var. papi!iofo,-mis sp. ct уаг. п. 

4. Podocarpus (Platysaccus) tricocca (М а 1.) уаг. borealis var. п . 

5. Podocarpus (Platysaccus) elegans sp. п. 

~'величение Х 500. 

184 

При м е ч а н и е. Все изображеииые споры происходят из иижнемеловых 

(неоком - апт) отложений Таймырской депрессии. Ранее отиосились к подгруп

пам Platysaccus N а u т., Rectisaccata М а 1., к роду Dipterella М а 1. 
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ТАБЛИЦА 22 

НИЖНий МЕЛ (ВАЛАНЖИН- АПТ) 

Пыльца хвойных сем. Podocarpaceae и сем. Pinaceae, ТИllа Pinus подрод Diploxyloll 

1, 2, 6. Pinus sacculifera (М а 1.) уаг. c/zl!tensis \'аг. п. 

3, 4. Pinus excelsa (М а 1.). 
ё). Podocarpus erectus sp. п. [Syn. Bialina excelsa М а 1. уаг. агсаса К-М. (51, табл. Х, 

фиг. 12)]. 
7, 8, 9. Pillus lobata (М а 1.) уаг. oblonga уаг. п. 

Увеличение Х 500. 

186 

При м е ч а н и е . Все изображенные формы происходят из отложений ниж

немеловой угленоеной толщи (апт-альб) . Встречаются и в отложениях нео · 

кома. Пыльца Pinus sp. (фиг. 1-9) ранее относил ась к подгруппе Platysaccus 
N а u т. , к роду Bialina М а 1. 
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ТАБЛ ИЦА 23 

ВЕРХНЯЯ ЮРА - АПТ 

Пыльца хвойных типа Pinaceae 

1. Protoabies (Platysaccus) olenekensis sp . л. Низовье р. Оленека, бассейн левых 

притоков - рр. Дюгюн И Уланах-Юрях. Валанжин. 

2. Protopicea (PlatysQccus) simplex sp. л . Низовье р. Попигая . Готерив? 

3. Picea mesophytica Р о k г . (iл litt.). Низовье р . Оленека, бассейн левых притоков

рр . Дюгюн И Уланах-Юрях . Валанжин (низы). 

4-5. Пыльца Coniterales. 
Увеличение Х 500. 

188 

При м е ч а н и е . Ранее относил ась к подгруппам Platysaccus N а u т. и 

Rectisaccata М а 1., к родам Bialina М а 1. и Orbicularia М а 1. (фиг. 2 и 3) . 
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ТА БЛ И ЦА 24 

НИЖНЯЯ - ВЕРХНЯЯ ЮРА 

Пы.1ьuа rO.ifOCeMIIHHblX тнпа Podocarpaceae 

, -, P:~:~s.;_-<-U$ (Obri,-u{aria) s"biulcata sp. п. 

P:c::.::-s.:::.:.:u.s (Orbicuiaria) biangulina (М а 1.) var. asymmetrica vаг. 11. 

7 .~ ::::" ~:':i.S (Orbicuiaria) biangulina (М а 1.) var. media VaI·. п. 

:-. РltЩ/SйССUS (Orbicu[aria) compacta sp. 11. 

Со. ~. Piвtysiiccus (Dipterella) podocarpi!ormis sp. п. 

\'3~RЧен"е Х 500. 

190 

При м е ч а н и е. Все изображенные споры ПРОИСХО.l,ят из средней и ниж

ней юры района Малой Хеты и мыса Илья. Формы, изображенные на 

фиг. 4-9, известны также из нижне'-1еловых отложениil. 
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Соотношенuе 

. спор и nl)/лЬцЬ/ tJ % 

I 

ООfМноqеНlIЯ: - ШШIIJ ПlJlЛlJца 

СоomllОШ&lfuе 

OCIfOfJHbl.К ер//пп спор 1I рь/лрцы� 

tJ70 
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1-=--_:::1 t!.ЛОРIII арl,/ЛЛ .s'fелоzолtritеtN, Cump{otrifete$ 

C(Jr/U(J/1,torhtt'l~te~ Leio!r-t'lеtеJ' lYaul7l. (оК.о!lе.llЬ!е) 
и 7)(,(;' уо rl. te,e.s' IYqum. 

~'/f/J/A/JЦq ~uH/ieOQbIX (6~nA'~oaceae) uс(иосЬи 
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l5!eI l1W!Jцa Cqotlt>rtre IOpClrr.Jeo типа (;/1cтtfo дuфе
ptIIЩt.pJ(JQННir; 

~ l!IиIJцa rtюtJнlJlr тunu Podoct7rpeтr.ure 1.1 Рiласесге. 



Группа 

Под
группа 

Р-l 
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'" ;g .., 
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Споры папо 

1----1----1---1---11---------
2 3 5 
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21 4,1 17233,4 69 \3,2 2 0,4 

28 6,1 68 14,6 \94 4\,9 2 0,4 
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6 7 8 9 \0 1 
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30 1,0 
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38 2,9 
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1 0,03 50 0,9 5 О, 1 51 1,2 637 17,5 36 \. О 2 ( 

4,0 /16,7 1,0 0,2 4,6 18,1 \.0 
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Пыльца голосеменных Oymnospermae (гр. /ntorta N а и т., Plicata N а ит., Saccata N а и т.) 
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Platysaccus N а и т. L u Ь. N аит. N а u т. 
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32 I 33 34 35 36 I 37 38 I 39 I 40 I---:п-- 42 43 44 споры ! пыльца 
~;Ol% к-во! % к-во! % к-во! % к-во! % к-во! % k-воl % I к-во! 01 к-во % K-B--;;r% к-во! % к-во! % к-во! % 1 к-во! % 1 к-во! % 1. 

1 
I 15 4,3 15 4,3 12 3,3 19 5,5 13 3,6 279 79,2 74 20,8 

7 3,2 12 5,5 17 7,7 7 3,2 30 13,8 5 2,3 7 3,2 9 4,2 8 3,7 114 53,2 102 46,8 

14 2,7 11 2,1 9 1,7 13 ~,5 10 2,0 10 2,0 3 0,6 444 86,5 71 13,5 

30 6,5 44 9,5 35 7,6 18 3,9 4 0,9 5 1,0 329 70,5 136 29,5 
22 ],7 38 2,9 19 1,4 149 11,4 I 

4 
! 

0,3 29 2,2 4 0,3 1042 79,8 263 20,2 

3 I 0,5 9 1,5 59 9,6 1 0,2 2 0,3 199 32,9 2 10,3 38 6,3 4 0,7 1 0,2 1 0,2 289 47,8 316 52,2 I 

3 I 0,1 38 1,0 12 0,9 159 5,6 56 1,8 246 6,9 16 0,7 273 I 8,9 2 0,05 92 3,4 Н 0,4 45 1,3 10 0,2 2493 68,8 963 31,2 I 

0,1 1,1 0,3 4,7 1,7 
i 

7,2 0,5 18,1 10,1 2,7 0,4 1,3 0,3 29,4 
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Про L1;e Hгnl-l О е соотl-lошеuие 

Спор u nьll1ьцы� 

про цен rnное dооmнощеl-luе 

основных групп 
спор и nЬJЛЬЦЫ 

~ cnop~' грУГlIlЬ/ :tetob.i.Pt.ifis Jlau1rf/fТlреугOJ1ЬЧ61е!/ 
[:-:·:-:·:1 (Ji!op61 гР9nnЫ hachyt'ti.ftf.e!> Jaurп. 
~ UJloptJi еР9",,6, ~(hI'lhoi"li.leUs J/dU", i "Im 5f P ШJ" 
FZ%Zj c!nopt:./ группы ~.(Jрhоt~i.fЛеs !ldUrn. rtm (JSmt 

[С--3 споры аруnnы $te1)Olollo{ti.eetes .JI/dum., ((J~9l000 
- - :lеt.оt-гi...€е(еs А / округЛf./е I и Y>Lttuot~ieetes • 
fННВ r!ГЮРЬf группы .я€еte$, I j"ktat-d,If~/,,/ 
~ nыльцС/ гUНt~о8ы.х19intiзоасеае/ и со( 
ES5:9 nыл/:,цС1 Coni,je'lCle юрсtfогОl7)unа слd60 ~ 

~ nылч,аa :x:.~O(J H()t.JC mUnd ~oca-гpaceae (.J 



про цeHГnHoe dооrnнощеl-lU€ 

осноВных групп 
спор и nьJльцы� 

illZI r!nopbI групп", :te'ob.iPttes JldUГI'f/гr.peyeOJlbI/61e!/ 7Иf1 ColUopf:e~;5 J HO-(.orпantt,/fh ИIЦ~, 
1:-:·:':·:1 C1hop61 гp~jГlnЫ hachy6.i.ftf.es Jf1urп. 
~ dHope. еР9",,6, Jkarrlho&.il~ ;{dUfrl j 71.m SffШjt,l'leffQUOJ- IA (/jгn"цl'1dQUOJ!.., 
~ споры группы :t-ophot"tilftes }l/dCJrn, 1',т (JSm~ln olo.c еО/ е. 
Е=-=-3 спор'" apyn~ы Ste1'lolOГiO{"i.eeles J{dUrn., (~~9lOl)O l~(.ееи.:s }/аиm" 

~е,-оt:гс.,ееtes 11 / ОКf9гЛf./€ I и ЧJt(.t!Jоt~Lееtеs J{dum 

н:нm ~ГЮРЬf г-руnnм Лlеtes. I jtJk~(jtd,If()..IШ'/ 
rzm nЫJlЬЦС/ "UH~""o~bI.x19iГl"'9oaceae/ U СОZОСЫЗ</С'1соdасеае/ 
1553 nыл/;,ца CQni,je?ae юрс"ot:оmunа слаfЮ ?",фереччuро~аuнаj1 
~ n~IЛЬч,а :JC~ou Ht)lJ( rпul'ld C!bdоса-грасеdе и 'iLngceCle /гр. Sdccatt:J' Naum.j 
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CIJ 
:s: 
:1: 

'" ~ 
'" '" ::r:: 

Р-I 

Р-2 

Р-6 

Р-7 

Р-I0 

Сводная 

Leiotriletes N а u т. 

Б8 10,3 159 28,2 11 20,0 

1 0,6 4 

8 1,2 45 

6 1,2 31 

7 1,1 61 

22 0,8 199 

2,6 26 16,6 

6,9 194 29,9 

6,4 122 24,8 

9,7 13620,1 

2 

5 10,0 6 

4 0,6 

8,1 637,25,41 20 
1 I 

0,3 

36 6,4 

4 2,6 

6 0,9 

1,2 11 2,3 

12 1,9 

0,4 69 2,8 

Споры папоротникообразных (Pteridophyta) - гр. Tri 

Trachytri- Acanthotriletes N а u т. 
letes N а u т. Lophotriletes r-<; 

j i 121 21,41 

1 '0,6 I 21 ]З,41 
0,81 5 

7 

3 

98 15,01 

],5 : 54 11,] i 

0,5 i 61 9,71 

1 : I ' 
I 26 14,6 20 3,61 

2 1,з1 91'5,7 1 0,6]0 6,4! 

4 0,61 4 0,6 2 0,3, 5 0,8 13 2,01 

4 0,8: 1 10,21 111 2'311 2 0,41 

, 18 12,91 8 1,з1 8 1,3 2 0,з1 
I I ' , I 

0,5: 58 12,41, 10 10,41 25110,0: 47 1,9, 
. I I I I i 

I I I 16 i 0,7 1355 14,21 10 

При м е ч а н и е. В графе «название видов» перед названиями родов и семейств слово {(тип~ обозначено сокращенно «т.». 
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пае) - гр. Aletes 1 br., /ntorta N а u т., Plicata Naum. и Saccata Naum. 

Platysaccus Naum. Oedemosaccus 
N aum. 

I 
R"o::! . ~. >. .э~ 

,~ ,~ ~ ~ . ~ 
о::! .1:::Е 

",- ............ ,э, ~ 1. "'~ "'~ ::::'" ,э",:;: ~ a:~ "'- , ~:;: Q,:::I Q,~ Q,:t:: :::1'" :::1'" Общее количе-
.~~ Q,:::I , .1:: Q:I .1:: Q:I : 

! .~ .~ '" ~~ , Q,- 3'~~ "'<:1 ~ ~ ~ ~ ~ g Q,....:, Q,"":' ство И средний 
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~ ~ ?= ~~'" <:1 '" • <:1 .... ~ .... ~ <:1 <:1 '" ,:::: :::: , 
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I <:U~; <:10 .... ~Q,~ ~<:I ~~ ~~ ~'" ",i{ "'~ I ~.~ ~ ~::::;.~ ~Q, О 
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I ~.§...: ~o ~ ~~,э '=:! ~.~ ~ '" i!-:;: 
i О"' .... О ~ О '" ~~ О ~ .1::Q:;: ... Q 

'-'~:: '-' .... ..: ~",:::I Q,~:§- Q,~ Q, ~ Q, ~ Q,c. Q, с. i! I I 
",:::: ,э 

I ~O:E • <:1 '" ~~~ ..... - . .... ~~ ~Q, 
..... ~=i! ~t:==:: , Е-о_ > Е-о .... '" Е-о .... f-o .... 

- 37 30 31 32 33 34 35 36 38 39 споры I пыльца - ---
к-во! % к-во! % к-во! % к-во! ·i. к-во! % к-во! % к-во! % к-во! % к-во! % к-во! % к-во! % % к-во! 

., 
i· 

15 I 2,7 21 3,8 10 1,8 2 0,4 17 3,2 4 0,7 450 78,4 114 21,6 
I 

24 15.4: 6 0,9 2 1,3 97 61,9 59 38,1 

,5 44 
I 

6.7; 2 0,3 65 9,9 46 7,1 18 2,8 17 3,5 4 0,6 3 0,5 3 0,5 416 64,0 230 36,0 

,7 49 !1О.1 
! 

16 3,4 34 7,0 8 0,4 6 1,2 285 58,9 201 41,1 
i 

5i 0,8 5 0,8 34 5,4 2 0,3 5 0,8 7 1,1 4 0,6 3 0,5 360 57,1 273 42,9 

,О 137 i 
- ., 7 0,3 120 4,0 74 2,9 52 2,1 7 0,3 23 0,9 36 1,4 19 0,8 6 0,2 1608 65,4 881 34,6 <> .• 

I 
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