
Труды Всесоюзного нефтяного научно-исследовательского 
геологоразведочного института (ВНИГРЙ)

-----------------------------------------------------------  ------------------- 1------ —,--------
Выпуск 388

БИОСТРА ТИГРАФИЯ 

ОТЛОЖЕНИИ МЕЗОЗОЯ 

НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ

ОБЛАСТЕЙ СССР

ЛЕНИНГРАД 1976



У Д К  5 6 1 :5 5 1 .7 6 2 .2 1  (5 7 4 .1 4 )

А. И. Киричкова

МОРА ЛАДЕНА МАНПДШГАКА

Среднеюрскне континентальные отложения ш ест  широкое распро
странение на территории Мангышлака и богаты остатками ископаемых 
растений. Стратификация их в настоящее время не вызывает ни у 
кого сомнений, а  предложенные Р.И.Вяловой £7] и А.К.Калутиным[l3 ] 
схемы стратиграфии нижне-среднеюрских отложений широко вооли в 
практику местных геологов и утверждены на заседаниях Межведомст -  
венного стратиграфического комитета.

Однако не все выделяемые стратиграфические подразделения в 
достаточной степени обоснованы палеофлористически. Так, флорис -  
тические комплексы отложений байоса (карадирменская свита), бата 
(сарыдирменская свита) и в некоторой степени -  верхов ранней юры 
(кокалинская свита) изучались ухе рядом исследователей [ l4 , I 5 ,2 0 ,  
2 I .2 2 J . Что же касается отложений тонашинской свиты (аален), то 
растительные остатки отсюда были собраны нами лишь в последние го 
ды, блягодаря чему и был впервые обоснован наленекий возраст этих 
пород [15]. Учитывая, что ааленекие отложения Мангышлака в связи 
с их нефтегазоносностью имеют промышленное значение, необходимоаь 
прослеживания их на площади и палеофлористического обоснования , 
особенно для закрытых районов, возрастает. С другой стороны, эти 
отложения, как выяснилось, охарактеризованы своим набором видов, 
многие из которых оказались новыми.

Наиболее полный разрез ааленеких отложений нами прослежен в 
стратотипе тонашинской свиты -  близ горы Тонаша, а также в разре
зах Тонашинско-Танынбайской антиклинали, в оврагах Календы, Ка-



мысты и в более восточных районах Мангышлака, близ колодца Кугу- 
сеы. В пределах Горного Мангышлака аналоги тонашинской свиты очень 
небольшой мощности обнаружены близ колодца Чирчиль, в урочищах 
Карачимрау, Куз, Джарсу.

В целом, из ааленских отложений Мангышлака яаыи выделено око
ло 30 видов растений. В предлагаемой работе мы останавливаемся на 
описании новых видов и видов, имеищих большое значение для опре -  
деления возраста отложений и корреляции их с синхронными отложе -  
ниями других районов. Наиболее интересными среди них является 
группа папоротников, особенно род C o n io p te ris . % есь встрече
но ПЯТЬ ВИДОВ ЭТОГО рода -  с ,  fu rosenko i Ггуп., C .m argaretae Har
r i s ,  C .m inusculls K ir i tc h k .s p .n . , C .n e r i i f o l ia  G enk .,C .siflp lex(L i- 
>idl.et H u tt. )  Harris характеризующиеся удивительной мелколистностыа 

форы. Наличие пяти видов C o n iop te ris  в тонашинской свите позво
ляет уверенно говорить о ее среднеюрском возрасте, а  такие виды 
К8К C .m argaretae H a rr is , C .fu rssen k o i P ry n .,C .n e r i if o lia  Genk.
дают возможность коррелировать их с синхронными отложениями Се
верного Казахстана, Прикаспия и Англии.

Интересна находка своеобразных листьев E ictyop h yllu n , ра
нее относимых нами к роду Thaum atopteris [15 ]. Однако,как вы
ясняется, нет характерных признаков, по которым отличались бы ли
стья этих родов. Поэтому мы принимаем приоритетное родовое назва
ние Pietyophyllum  и считаем, что род Thaum atopteils может 
быть сохранен только после изучения типовых экземпляров его или 
экземпляров из классического местонахождения, когда будут уточне
ны и дополнены его диагностические признаки.

Группа гинхговых в ааленекой рлоре представлена новыми вида
ми, очень своеобразными по морфологии и эпидермальному строению 
листьев. Здесь обнаружены два новых вида рода Ginkgo и ноше 
ВИДЫ родов P seu d o to re llia  и Eretm ophyllun.

Беннеттитовые во флоре выражены родами i i i ls s o n io p te r ia ,  апо-  
m ozanites, P tiio p h y iiu n . Из них нами описывается новый вцд 
ptyiophyiium  -  p .ketovae s p . п ..характеризующийся мелкими размера

ми листьев и своеобразным строением их эпидермы.
Коллекция ааленской флоры Мангшлака хранится в музее Нефтя

ной геологии яри ВнИ.'Ри под й 810.
Род Dictyophyllum L indley e t  Hutton, I834- 

P iet, :ph.yl]um tonasctience K ir itch k . s p .n .
Табл.1, ф иг.1-3

1973. T i.aucatopteris sp . Киричкова, Калугин, с . 410.



Голотип -  ВНИГРИ, А 23/883. Восточный Мангышлак, Тонаиин- 
, од.1 0 , толща переслаивания, оредняя юра (аален),табл.1,

Описание. Листья пальчатосложные, перисторассеченше; общий 
черепок сравнительно неширокий -  2 -3  мы, гладкий, плоский; на 
верхушке он дихотомически разветвляется, получившиеся ответвив -  
ння очень короткие; к ним поочередно прикреплений по два пера; 
сближенное расположение перьев создает впечатление о наличии соч
ленения или повторной дихотомии получившихся разветвлений глав -  
кого черепка. Перья линейные, шириной в верхней половине 3-5 ш ,  
неполная их длина 15 см. Стержень перьев тонкий, гладкий. Плас
тинка листа очень тонкая по консистенции, без следов опушения, 
глубоко, но не до стержня (не достигая отержня на 2 -3  мм) рас
сечена на линейные (табл .1 , фиг.З) или языковидные лопасти 
(табл .1 , ф иг.1, 2) с приостренной или тупозакругленной верхушкой 
и с ровными или слегка волнистыми краями. Вырез между лопастями 
узкий (табл .1 , фиг.1 ,2 ) или довольно широкий (табл .1 , ф и г.З ). 
Длина лопастей в верхней половине пера достигает 15 и даже более 
30 мм у развитых листьев, ширина -  5-7 мм; к основанию пера до
пасти становятся значительно короче -  до 10 мм -  у перьев разви
тых листьев и до 5 мм -  у молодых листьев. Ближе к верхушке пера 
допасти сливаются, пластинка становится цельной, верхушка пера 
закругленной, слегка оттянутой. От главного стержня почти под 
прямым углом к каждой лопасти отходят боковые тонкие, но четкие 
слегка извилистые жилки, оканчивающиеся в верхушках лопастей.От
ходящие от боковой под прямым углом вторичные жилки образуют ме
жду собой четжую сеть, в пяти-шестиграняых ячейках которой име
ется еще более тонкая сеть третичных жилок.

Сравнение. При определении описываемых остатков своеобраз
ных пальчато-сложных листьев с характерным четким жилкованием вы
яснилось, что подобные листья могут принадлежать папоротникам 
двух родов -  Dictyophyllum и Thaumatopteris. Просмотр имею
щейся литературы, касающейся этих родов, начиная с авторов их 
описавших [2 7 ,3 5 ] ,  убедил нас в том, что по морфологии листья 
Dictyophyllum и Thaumatopteris практически неразличимы. 
Гёпперт [2 7 ] , установивший род Thaumatopteris, отличал его ОТ 
листьев Dictyophyllum до отсутствию в жилковании вторичных 
ячеек внутри первичных. Однако уже в 1849 году Броньяр [26]отме
чал, что указанные Геппертом отличительные признаки не являются

Географ. -  гора Тонаша.



родсютщ, а в такой случае ве остается признаков, "...отличающих 
этот род от последующего ( Camptopteris)" [2 б ].  Позднее Шенк 
[4 2 ], хотя и признавал наличие вторичных ячеек внутри первичных 
в жилковании листьев рода Thaumatopteris, однако пытался отли
чать их от листьев Dictyophyiium по форме первичных ячеек,вы- 
тянутых вдоль средней жилки. Резко выраженная гетерофиллия листь
ев Dictyophy1lum-Thaumatopterls послукила, видимо, причиной пе
ревода некоторыми исследователями типового вида Thaumatopteris - 
T.muensteri GoeppwB род Dictyophyiium [ 2 8 ,2 9 ,3 2 ,3 9 ,4 0 ], ХОТЯ 
Эшфюо [  25] по-прехнеыу ставит его в качестве типового вида рода 
Thaumatopteris•

Таким образом, ярко выраженная полифиллил у Dictyophyiium- 
Thaumatopteris ,о которой упоминал еще Натхорст[Зв] , обрабатывая 
подобные листья из рэтскнх отложений Швеции, почти полное отсут
ствие сведений о споронопении Thaumatopteris с типовых экземп
ляров, за  исключением общих сведений, имеющихся у Гёпперта [27] и 
Шенка [43 ] -  все это вызывает сомнения в таксономической самосто
ятельности рода Thaumatopteris. Указанные Оиши и Ашзита [41] 
отличительные признаки в морфологии листьев этих родов (воронко
образное расположение сегментов у листьев lfcaumat ср te j ls ) обуслов
лены скорее всего стадией роста листа: у взрослых листьев хоро
шо развито разветвление основного черешка, на ветвях которых спи
рально сидят сегменты; у молодых листьев это разветвление почти 
ве выражено, а  сегменты прикрепляются к еще коротким ветвям че
решка иля к его верхушке, и з-за  чего создается впечатление во
ронкообразного их расположения. То же самое можно отметить и в  
отношении степени надрезанности пластинки сегментов у листьев 
Dictyophyllum-Thaumatopteris. Приводимые Оиши и Ямазита [4 l]  
различия в споронопении Thaumatopteris и Dictyophyiium не 
могут быть учтены, так как авторы имели дело не с типовым мате -  
риалом. Поэтому род Thaumatopteris без дополнительного изуче -  
ния его из классического местонахождения, главным образом споро
носных его частей, сейчас по существу не может иметь самостояте
льного значения.

Невыразительность признаков у молодых листьев типа Thauma- 
topteris-Dictyophyiium, особенно четко проявляющаяся в отсут
ствии хорошо развитой разветвленности черешка, а отсюда и сбли
женное прикрепление сегментов листа, послужило основанием для 
выделения А.М.!Гурутаяавой-Кетовой [23} нового рода Keaderiykia 
из лейасовых отложений Казахстана. Как не без основания отмечает



Кояно листья Xc-n-ierlykia скорее всего принадлежат роду
Pietycphyllum, типа I'.nathoroti Z eill. [Аб] •

При изучении имеющихся в нашем распоряжении остатков листьев 
мы посчитали более правильным отнести их также к роду Dictyophyl- 
lum, признавая этот род приоритетным. От наиболее близкого вида 
p.rusosum Lindl• et Kutt. [ З о ]  , известного из средней юры Анг
лии, выделяемый нами вид отличается глубоко рассеченной пластин
кой на почти правилыше лентовидные лопасти с закругленными вер
хушками, тонкой по консистенции пластинкой листа, едва заметным 
вторичным жилкованием. Пластинка листа у о.n^osum Lindl.et iiatt. 
жесткая, иногда со следами опушения, на поверхности ее четко вы
рисовывается сеточка вторичного жилкования. С видами, отнесенными- 
К роду Thaur.-itopceris - T.schenkii \rath., T.braunianum Fopp 
[ 38,39,40*] мангышлакские листья, хотя сближаются глубокой рассе- 
ченностью пластинки сегментов, но отличаются от них значительно 
меньшими размерами, большей расставленностью лопастей у взрослых 
экземпляров, изменением размеров лопастей от верхушки к основанию 
сегментов и тонкой консистенцией пластинки листа.

Материал. Вид представлен шестью образцами с отпечатками по
чти полного листа и неполных сегментов, происходящих из среднеюр
ских отложений (толща переслаивания под тонашинской свитой,аалэн) 
Мангышлака, Тонашинский вал, слЛО, обр.23, сборы автора, 1968.

Род Coniopteris Brongni^rt, 1849 
Coniopteris furssenkoi Frymnlrt 

Табл.П, риг.1-6
1938. Принада, с .270, табл.П, фиг.1-3, табл.Ш, зиг.2, рис.З.
I97b. Киричкова.в Ба̂ аг..'оа>Киричкова, Зауер, с.ЮС, табл.У, фиг.

16; табл.У!, фиг.1 3; табл.УИ, фиг.1-3, рис.14 а-д. 
Описание. В коллекции имеется более 10 образцов с отпечатка

ми неполных трижды перистых листьев папоротника, с очень мелкими 
перышками. Рахис предпоследнего и последнего порядка гладкий,ров
ный, на нем поочередно, под острым углом отходят перья, распола -  
гаясь свободно, не перекрывая друг друга верхушками перышек. Пе
ри лки овальные, 2-3,5 мм в длину и около 1,5-2 мм в ширину. По
краю перышки'надрезаны на три, редко пять округлых лопастей. Жил
кование кониоптероидное. Рертильных перьев в коллекции нет. Лишь 
на некоторых еще не редуцированных перышках по краю внутренней 
сторон*! обнаружены одиночные почковидные сорусы.

Сравнение. По морфологии стерильных перышек описываемые ли



с¥ья папоротника удивительно сходна с листьями c.furssenkoi Ргуп., 
известного из юрских отложений Эмбинского района [2 ,1 9 ] ,  изучен
ного недавно нами из типового местонахождения. При описании эм- 
бинской коллекоии нами было проведено детальное сравнение fl.furs- 
senkoi Ргуп. с наиболее близкими по морфологии листьев видами -  

С C.murreyana (Brongn.) Brongn. о  цры Англии ,2 9 ] ,  С .vialovae 
Tur.-Ket. и С .simplex (Lindl.et Hutt.) Harris [3 ,4 ,5 ,2 9 ] . МОЖНО 

лиаь отметить, что листья c.furssenkoi Ргуп. отличаются от С. 
murrayana (Lindl.et Hutt.) Harris более крупными Перышками С 

округлыми лопастями, сильно редуцированными спорофиллами. Для С. 
с.vialovae Tur.-Ket.fi,2 ] характерны еще более мелкие цельные пе

рышки, в ТО время как перышки у C.simplex(Lindl.et Hutt.) Harris 
[2 ,29] сильно рассечены на нитевидные лопасти.

Распространение и возраст. Средняя юра Средней Азии, Казах -  
стана, Восточного Урала.

Местонахождение. Мангышлак, гора Танынбай (основание тона- 
шнвокой свиты), обр.20, семь штуфов; Танынбайская периклиналь.сл. 
4, обр.8; Тонашинскяй вал , с л .6 , обр.2 (семь штуфов, толща пере
слаивания, подстилающая тонаоинскую свиту), сборы автора, 1968.

Coniopteris marg&retae Harris

Табл.Ш, ф иг.1-8
1961. Harris, р. 164, text-fig. 58.

Описание. Общий вид листа неизвестен. Стерильные перья пос
леднего порядка линейные, до 10 мм в ширину; рахис пера имеет уз
кое срединное ребро и несет следы опушения. Перышки овальные 
(табл.Ш, фиг.4 -6 ) , тесно располагаются на рахисе, но не перекры -  
вают друг друга; длина их 4-6 мм, ширина -  2 ,5 -4  мм. Пластинка 
перышек рассечена в каждой стороны на 3-4 лопасти с приостренными 
верхушками; у крупных перышек нижние лопасти неглубоко надрезаны 
по крав еще раз на лопасти или зубчики. На верхушке перышко име
ет непарную лопасть, приостренную или слегка рассеченную. Иногда 
перышки глубоко рассечены на узкие лопасти. Жилкование обычное 
для Coniopteris: жилки тонкие, четкие. Рахис фертильной части 
пера плоский, со следами опущения. На нем сближенно поочередно на 
расстоянии 7 мм под острым углом располагаются фертильные перья, 
рахис которых тонкий, со срединным узким ребром. Спорофиллы силь
но редуцированы до ножки (табл.Ш, фиг.2 ,3 ) .  Базальные перышки еще 
сохраняют 2 -3  лопасти, но на месте внутренней лопасти располохеа 
сорус. Выше к верхушке пера стерильные лопасти редуцируются. Со
русы очень крупные, почковидные, размером 2 ,5 -4  (по длинной оси )



х 2 мм (no короткой оси),оидят no одном; на короткой ноше близко 
друг к другу, концами налегая на рахис пера (табл.Ш, ф иг.З). К 
верхушке сорусы расположены не так тесно, более округлые. С трое
ние соруса изучить не удалось и з-за  плохой сохранности материала: 
имеются лишь его отпечатки.

Сравнение. Впервые аналогичный папоротник со своеобразным 
споронооением был описан Харрисом [2 9 ]  из среднеюрских отложений 
Англии, где автор отмечал, что в его коллекции имеются органичес
ки не связанные стерильше и фертильные части папоротника, нахо- 
дяпиеся на одном штуфе. Однако морфология рахиса, наличие опушен- 
аости, тип рассечеиаоств лопастей базальных перышек у фертильных 
листьев позволяет объединить, как отмечает Т.Харрис, разрозненные 
перья в один вид. Стерильные перья этого папоротника по морфоло
гии перышек очень напоминают перышки с .hymenophyiioides (Broogn.) 
Sew., вида, широко распространенного в мезозойских флорах [4 ,5 , 
29 ,4 4 ]. СИЛЬНО рассеченные перышки с .  m argaretae H arris  в какой- 
Тр степени сходны с листьями C .sim p lex )L in d l.e t H u tt. ) H arris  
[4 ,5 ,2 9 ] . Однако своеобразное спороноаиние у английского вида, 
оригинальные крупные почковидные сорусы, в основном единичные на 
месте редуцированного спорофилла не позволяют сравнивать листья 
С .m argaretae H arris  ни С ОДНИМ ИЗ известных ВИДОВ рода Coniop- 
t e r i s .

Геологическое распространение и возраст. Средняя юра Англии.
Местонахождение. Вид представлен двадцатью образцами с отпе

чатками стерильных и фертильных перьев, происходящих из отложений 
тонаоияской свиты Мангышлака, овраги Календы, сл .35 , обр.24(пят- 
надцать штуфрв), кол.КуГусем, о б а . I I I ,  сл .2 4 , обр.7 (три штуфа) , 
Горный Каратлу, ур.Карачимрау, оба.133, сл .24,обр.82 (два штуфа), 
сборы К.К.Калугина и автора, 1967, 1968.

C oniop teris  minusculus K ir itc h k .s p .n .

Табл.Ш, фиг.9-14, р и с .1 а-г .

Голотип -ВНИГРИ, J* 18/939, Восточный Мангышлак, овраги Ка
ленды, сл .54а, тонашинская свита (аален), табл.Ш, ф а .  10х .

Описание. Листья трижды (?) перистые; перья последнего по
рядка узко-линейные, 5-7 мм шириной, полная длина не известна.Ра
хис перьев тонкий, гладкий с тонким продольным ребром на нишей 
стороне. Перышки овальные, компактные, с зауженным, слегка низбе- 
гаюцим основанием, 3 ,5 -5  мы в длину и 2-3  мм в ширину. Пластинка 
перышка надрезана примерно до его середины на 2-3  лопасти с как -

^ ” minunculus -  л а т .,  очень мелкий.

Ой



дай стороны; верхушка перышка 
представляет непарную лопасть.Вер- 
хушкв лопастей прностренвые идя 
чаще закругленные (р и сЛ а ,б ). Сре
дина ая кялка в перышке четко прос
леживается почтя до приверхувечной 
лопасти; от нее отходят боковые в 
количестве, равной количеству ло -  
пастей крал, которые затеи развет
вляются еще один иля два раза.Ф ер
тильная часть листа с сильно реду- 
цврованныин спорофиллами. На точно 
такси же рахисе, как и рахис перь
ев , очень компактно, почтя перекры 
вая друг друга, сидят фертильные 
перья с очень тонкий стержнем, до 
5 мм в длину и до 2 мм в ширину.
Овальные, даже почковидные сору
сы сидят на ножках по одному на 
месте редуцированного спорофилла , 
так ке компактные по 4 , реже 5 с 
каждой стороны стержня пера, на 
конце которого имеется непарный 
сорус (р и с .1 г). Размеры со

русов равны I  мы по длинной оси, и 0 ,5 -0 ,7  мы -  по короткой оси.
Сравнение. По строению перьев, рахису, характеру пористости 

стерильные и фертильные фрагменты, имеющиеся в описываемой коллек
ции вне органической связи между собой, объединены нами в один м д - 
Мелкие размеры перьев папоротника позволяют сравнивать его лишь с 
Conlopteris simplex)Lindl.et Hutt)Наг. 29 и C. vialovae Tur.- 
Ket. [ l , 2 ] .  Однако ДЛЯ C.simplex (Lindl.et Hutt.)Harris(oC.angus-

Рис.1 a-г. Conlopteris minusculu* Kfritchk.sp.n..

Детали морфологии стерильных и фертильных перышек 
и перьев. X 10; а-обр.НУ945. б-верхушка пера. o6p.|fi/942 
в-перо с фертильными и стерильными перышками; 
г-фертильная часть листа; обр.18/939.

tiloba Brick) широко известного из среднеюрских отложений Англии 
и Средней Азия, характерно более свободное расположение перьев н 
перышек, более глубокая и частая разрезанное»  плаотинки перышка 
почти на нитевидные лопасти; фертильные перья рыхлые, сорусы 
на спорофилле сидят иногда no 1-3  на более длинных ножках, они 
имеют округлую форму. Более круоными перышками с большим количе
ством лопастей c.minusculus ер.а. отличается от другого мелколи
стного вида -  с .vialovae Tur.-Ket. [ 1 ,2 ] ,  сегыенты которого до
стигают в длину 2 -3  мм, цельные или лишь слегка надрезаны на 3 ло*



□асти с широко закругленными верхушками. По своей компактности 
расположения фертильных перьев и ' сорусов описывае.лый нами- вид 
отдаленно напоминает фертильные перья с . mar;-arc-tae нс.:. д з  i 4 .  
однако листья последнего и его сорусы отличается не только 
крупными раздорами, .но и иной морфологией.

Материал. Вид представлен 10 образцами с отпечатками стериль
ных и фертильных перьев, происходящих из тонашинской свиты Ман
гышлака , овраги Келенды, сл .54а , обр.18, сборы автора, 1968.

Conioptaris simplex (Lindl.et Hutt.) Harris
Табл.П, фиг.7-13

1961. Harris, p.142, text-fig. 4-9-50 A-G.
1834. Tympanophora simplex, Idndley et Hutton, p .57, pi.170 A. 
1933. Conioptaris angustiloba, Брик, C.6, табл.П, фиг.9 a ,в , 10. 
1937. Брик, с . 24, табл.УГ, ф иг.2 -8 .
1953. Брик, с . 32, табл.ХП, ф иг.1 -3 .
1975. Киричкова, Баранова, Киричкова, Зауер, с . I I I ,  табл.ХУ, фиг.

10-20; табл.УП, ф и г.П -1 4 , рис.15а-к.
Описание'. Вид представлен э коллекции отпечатками стерильных 

и оиертилышх перьев. Стерильные перья последнего порядка имеет 
тонкий, гладкий рахис, на котором сближение очередно расположены 
овальные перышки с приостренной верхушкой (табл.П, фиг.9 ,1 0 ), ко
торые, в свою очередь, также неглубоко надрезаны один или два ра
з а . На других образцах имеется отпечатки (табл.П, ф иг.10,11)перь- 
ев с сильно рассеченными па волосовидные лопасти оерыхками. На 
фиг.7 ,8 , табл.П изображено перо с фар.ильными и стерильными перь
ями. На одной стороне его рахиса сидят сильно рассеченные перышки 
с одним ооруоом на верхушке верхушечной лопасти; на другой 
фертильное перышки длиной до с мм. где лопасти редуцированы до 
ножки, несущей один сорус; с каждой стороны спорофилл имеет 3- 
4 соруса и оканчивается непарным спорангием. Сорусы округ -  
лые, до 0 ,5  мм в диаметре.

Сравнение. Мелколистный папоротник, с отмеченной выше гете - 
рофидлией перышек, имел широкое распространение в среднеюрскох 
время на территории Средней Азии и не лшократно был описан ря

дом авторов как с .  апдиг.ШсЪ* .Brick 3 ,4 ,5  . Мы уже останавлива
лись [ 2 ]  на вопросах идентичности среднеазиатского вида r .an g u s- 
t i ic b a  Brick английскому '/.sim p lex , описанному еще в 1834 году 
линдлеем и Хаттоном [36] как а'уироппрЬога s i rp ie x .  Т.ларрис, об
рабатывая среднеюрскую рлору Йоркшира, установил принадлежность 
остатков этого папоротника роду с . г '.-jraorio и отметил, что по



морфология стерильных и фертильных чаете! листьев и характерной 
гетерофиллии среднеазиатские c.angustiioba Brick по существу ай 
отличаются от английского типа. В силу приоритета Т.Харрис пред
ложил принять видовое название -  с . simplex. Обрабатывая анало
гичные остатки папоротника из юрских отложений Эыбы с привлечени
ем мангышлакского материала (из более высоких частей р азр еза), 
просмотрев имеющиеся коллекции и литературу по с .  angustiloba 
Brick, мы сочли возможным присоединиться к мнению Харриса.

От другого известного мелколистного ввда Coniopteris-C.vialo- 
vae Tur.-Ket. f  I , 2 j  листья C.simplex (Lindl. et Hutt.) Harris 
отличаются большей изрезанностью и гетерофиллией листьев, ^ также 
наличием на спорофилле нескольких сорусов Эти хе признака, а  
также более мелкие их размеры отличают c.slmplex(Liadl.et Hutt.) 
Harris от описываемого нами C.minusculus sp.n.

Распространение и возраст. Ранняя юра Средней Азин, средняя 
юра Средней Азии, Казахстана, Западной СМбири, Англия.

Местонахождение. Восточный Мангышлак, Тонашинский вал ,сл .Ю , 
обр.5 (четыре птуфа), овраги Календы, с л .34-35, обр.24/1075, Гор
ный Мангывлах, ур.Карачимрау, обн.131, с я .26, обр .52 (семь шту
фов), обн.133, сл .2 4 , обр.82 (два итуфа), тонавинская свита(аалви) 
сборы К.К.Калугина, 1969, 1970.

Род Ptilophyllum Morris In Grand, 1640 
Ptilophyllum ketovae Kiritchk. sp.n.

Табл. 17,фиг.1 -4 ;табл.7 ,фиг.1 ,2

Голотип. ВНИГРИ, Ш 7/1445, Восточный Мангышлак, овраги Камн- 
сты, сл .3 6 , аален (тонавинская сви та), табл.17, фиг.1 .

Описание. Листья линейные, сегментированные, постепенно су
живающиеся к основанию, в длину достигают более 13 см, ширина их 
в верхней части -  18-20 мм, в основании -  1 см и меньое. Стержень 
листа очень широкий, до 4 мм в шприцу, плоокий, ровный.К верхней 
поверхности стержня полти под прямым углом прикреплены сегменты, 
тесно располагаясь и полностью перекрывая его . Сегменты коротко 
линейные, прикрепляются к стержню всем основанием, о широко зак
ругленной верхушкой, или верхушка внезапно приостренная, аоонмет- 
ричная, путь сдвинута блике к внутреннему краю. Длина сегментов-  
6 -9  мм, ширина -  3 ,5 -4  мм; в основании сегменты достигают 2-3  мм 
при той хе ширине. Жилки параллельнокрайние, в количестве 4 -6 , 
обычно простые, очень редко один pas разветвляющиеся.

х  Вид назвав в честь известного палеоботаника А.И.Гурутановой-Ке-



Эпидермис верхней поверхности сложен коротко прямоугольны-, 
мк, реве косоугольными ыеткамн размером 45-55 х 30-40 ык.Про
дольные отенкк клеток омеговкдно- местами сннусоидовидно-извн -  
л и с п е ,  причем нзвклхстость низко и короткоскладчатая. Попереч
ные стенки почти прямые. В краевой зоне стенки кяеток прямые. На 
нижней поверхности эпидермальные клетки у края сегмента такие же. 
как я  на верхней поверхности -  с прямыми стенками. В середине 
сегмента щ етки коротхомногоугольяне, округлые, размером 50-70 х 
х 35-40 мк. Стенки щ еток омеговцднонэвилистые, извилистость низ
ко и короткоскладчатая. Верхушка каждого изгиба сильно утолщена. 
Устьица расположены беспорядочно, не ориентированные. Побочные 
клетки полуовальные,, местами узкие, с сильно утолщенной передней 
стенкой. Замыкающие клетки погруженные, сильно кутидизироваяные, 
бобовидные, закрытые, о усеченными полярными концами и иногда 
оттянутым передним краем. Размеры устьичной группы клеток -  70х 
х 45 мк. Тркхоиные образования отсутствуют.

Сравнение. По морфологии, а скорее по размерам, маягышлак- 
скне листья Ptiiophyllum отдаленно напоминают листья р.саи- 
casicua Oolud.et Svan. [ l l , 1 2 ] , известные из верхней юры Гру

зии. Однако о ш  отличаются от кавказского вида почти перпеядн -  
кулярвым прикреплением сегментов к стержню, отсутствием четкой 
черепитчатости в расположении их на стержне и менывим количест -  
вон жилок в  сегментах (4-6 вместо 8-10 у Р . vaucaeicum Doiud. 
at Svan.). Но еще больше различия пряолеживаютоя в строении 

эпидершса листьев этих видов. Клетки верхнего эпидермиса у ли
стьев  Р . cancasieuM Doiud. at Svan. имеют четко выраженную оме
говидную извилистость на всей поверхности сегмента;строение эпи- 
дермиоа нишей поверхности осложнено сильно развитыми палиллами, 
образупщиш кольцевые отруктурн, а  устьичные аппараты расположе
ны в уотьжчянх рядах. Все эти признаки совершенно отсутствуют у 
описываемых лиотьев. От других видов Ptiiophyllum, у которых 
изучен эпидермно лиотьев f  9 ,3 1 ,3 3 ,3 4 ] листья Р. ketovae sp.n. 
отличаются не только морфологией, но другой эпидермальной отрук- 
турсй.

Материал. Вид прадотавлея четырнадцатью отпечатками непол -  
них линейных сегментированных листьев иэ ааленских отложений (то- 
яаиинокая свита) Восточного Маягшлака, овраги Календы, сл .54 , 
обр .1 8 ,(девять штуфов), овраги Камыста, ол .46, обр.7 (четыре 
штуфа), оборы автора, 1968, К.К.Калугина, 1971.



Pen Eretmophyllum Thomas, 1914 
Eretmophyllue grybkovU Kiritchk.ep.n.

ТДбл.17, j a r .  5-8

Голотип -ВНИГРИ, Л 25/1092, Маагшлак, овраги Календы, ел . 
60, тонашинская свита (аалан), таб л .17, фиг.5 ,7 ,8х  .

Описание. Полная длина лиота не известна, в  средней чаоти 
ширина его достигает 20 мм; в основанию лист постепенно сужнва -  
ется. Ликование четкое, жилки тонкие, гуотне; на 5 мм вирши 
насчитывается 7-9 жилок, днхотамирующнх в  нижней аауженной чао -  
ти. Секреторные клетки не обнаружены. Лист амфиотоматянй. Нижняя 
поверхность сложена (табл. 17, фиг.7) клетками, по форме и разме
рам почта одинаковыми' в устьичянх и безустьичних рядах. Послед -  
ние часто перемежающиеся, узкие, шириной в 2-4  к л е е н .  Клетки в  
безуотьичннх рядах коротко-косо в многоугольные, реже сплю снута 
раамером 45-60 х 25-50 мк. Клетки в устьичш х полосах в ооновном 
сплюснутые, коротко-многоугольные, размер их -  25-55х 30-45 мк . 
Стенки клеток прямив, вогнутые, выпуклые или изогнутые; угли 
закругленные. Клетки часто шюют утолщенные на верхушках папвл- 
ды. Устьнчные аппараты расположены рядами, обычно ормеяпровая -  
ные вдоль листа. Замыкающие клетки не погруженные, сильно угол -  
цены со стороны устьичной щели (табл .17, ф и г .7 ), последняя узкая. 
Побочных клеток обычно два круга. В первом кругу их 5 , реже до 
7 , не кутинизированные, имеют лишь утолщенные папжллн, несколько 
большие по размерам, чем у эпидермальных клеток . Второй круг по
бочных клеток в количестве 4 -6 , по жутинн8ации не отличаются от 
эпидермальных. Размеры устьичяых аппаратов -  IOO-II5 х 95-105мв; 
количество их на I  мм^ -  до 16. Топография зпядермм верхней по
верхности отличается от нижней наличием нечетких уотьичних по
лос, где клетки по размерам и форме также мало различаются от 
клеток безустьичних полос; в отличие от нижней поверхности они 
не имеют папилл; иногда наблюдаются нечеткие бородавочки. Разме
ры клеток в безуотьичннх полосах -  55-75 х  20-45 мк, они коротко 
прямо- и косоугольные; редко удлиненно-широко-прямоуголыше. В
устьичной полосе клетки сплюснутые, коротко-много- и коооуголь- 
вые, треугольные, 30-85 х 20-35 мк. Устьичнне аппараты, располо
женные в устьичных полосах нечеткими рядами, по 3-4 ряда в по
лосе, почти не ориентированные. Строение устьичных аппаратов та
кое хе , как и на нижней поверхности: замыкающие клетки не*погру-

^  Вид назван в честь геолога В.В.Грибкова.



жвнныв, не зачищенные побочными клетками, имеют утолщенные стенки 
со стороны устьичной щели. Побочных клеток два круга, в отличие 
от клеток нижней поверхности не имеют четко выраженных папилл. 
Размеры устьичных аппаратов: 95-110 х 75-200 мк; количество их на 
I  мм -  I I - I 4 .

Сравнение.' Описываемые листьяEretmophyllum характеризуются 
значительной шириной, густым жилкованием, а главное -  амфисто- 
матностью: устьичяые аппараты почти в одинаковом количестве при
сутствуют на обеих поверхностях листа. Среди известны* видов это
го рода ЛИШЬ ЛИСТЬЯ E.baikonuricum Orlovskajajje] амфистоматные» 
Однако устьичные аппараты на верхней поверхности листьев этого 
вида малочисленные, кроме того, листья E.baikonuricum Orlovs, бо
лее мелкие -  их ширина не превышает 18 мы, имеют между жилками 
секреторные клетки, а эпидермальные клетки лишены папилл. Круп
ные размеры и амфистоматность отличают листья E.grybkovii sp.n. 
и от других известных видов этого рода, в частности от E.ketoviae 
Gom.[e], Е. thomasii Dolud.et Svan. [12] и ВИДОВ, известных ИЗ 
юрских отложений Англии [4 5 ] .

Материал. Вид представлен тремя отпечатками неполных листь
ев , происходящих из среднеюрских отложений (аален, тонашинская 
свита) Мангышлака, овраги Келенды, е л .60, обр.25/1092, 25/1093; 
Танынбай, с л .З , обр.8/876, сборы автора, 1968.

Род Pseudotorellia Florin, 1936 
Pseudotorellla gracilis Kiritchk. sp.n.

Табл.У, ф и г.З -Н

Голотип. БНИГРИ, Jt 18/1001, Мангышлак, овраги Келенды,сл.54, 
тонашинская свита (аален), табл.7 , ф иг.З, 8-11.

Описание. Листья мелкие, 'узко-линейные, до 35 мы в длину и 
2 ,5 -3 ,5  мм в ширину, с за!фугленной верхушкой, оттянутым основа -  
нием, переходящим в очень короткий черешок. Листья снабжены 4-6 
параллельными четкими жилками; в основании листа видны лишь две 
жилки, здесь же и дихотомирующие. Листья гипбетомные, эпидерма тон
кая, не утолщенная. Верхний эпидермис (табл .7 , фиг.8,11) сложен уд
линенно-узко редко широко-косоугольными клетками с сильно закруг -  
ленными углами, с тонкими прямыми стенками; размер клффок -  60 -
155 х 20-30 мк. Жилкование на эпидермисе не выражено. На никнем 
эпидермисе (табл .7 , фиг.8 ,9 ) четко видны две устьичные полосы. 
Клетки в безустьичной полосе удлиненно-узко- и широко-косо-многоу- 
гольные, 55-120 х 10-25 мк; ширина полосы 6-8 клеток. В устьичной



полосе клетки коротко-многоугольные, редко удлиненно-оироко-ыно -  
гоугольные; размер их равен 40-65 х 20-30 мк. Все клетки с сильно 
закругленными углами, с прямыми тонкими стенками. Устьичные аппа
раты расположены в двух полосах, составляя 3-4  нечетких ряда(Ори
ентированы вдоль листа. Замыкающие клетки сильно утолщенные, по
груженные; побочных клеток 5-6, стенки их со стороны уотьичной 
щели сильно утолщены; иногда имеются небольшие утолщенные папил- 
лы. Размеры устьичных аппаратов -  90-100 х 60-65 мк. Трихомные об
разования на эпидерме отсутствуют.

Сравнение. По морфологии листья Р. gracilis ер.а. очень
сходны с листьями p.minuta Lundbl. ,  известными из рэта Шве
ции [3 7 ] . Однако листья шведского вида имеют меньшее количество 
жилок. Имеются отличия и в эпидермальном строении листьев.У Р .mi
nute Lundbl. эпидермальные клетки имеют утолщения в виде борода- 
вочек, более выраженные на верхней поверхности; устьичные аппара
ты составляют четкие ряды в устьичной полосе. Эпидермальные клет
ки у листьев Р .gracilis sp.n. лишены трихомных образований и 
каких-либо утолщений, они более крупные; устьичные аппараты не со
ставляют четких рядов, а  побочные клетки их не имеют таких нави
сающих над устьичной щелью папилл. Листья P.vachrameevii Gom.[9], 
известные из средней юры Средней Азии, отличаются большей длиной 
и наличием большего количества жилок, а  также более короткими эпи
дермальными клетками и наличием крупных, срастающихся между собой 
папилл у побочных клеток устьичных аппаратов. Другие известные ви
ды рода Pseudotorellia £ б ,18,42,45] отличаются не только иной 
морфологией листьев, но значительные различия наблюдаются в стро
ении их эпидермы.

Материал. Вид представлен десятью отпечатками полных и фраг
ментарных листьев, происходящих из тонашинской свиты Мангшлака, 
овраги Келенды, е л .54, обр.18 (восемь штуфов), сл .60 , обр.25 (два 
штуфа), сборы автора, 1968.
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Х-З. Dictyophyllum tonashense Kiritchk. sp.n.
Отпечатки почти цельного пальчато-перистого листа и отдели -  
них сегментов, ойр.Ш  23/883, 23/884, 23/885. Мангышлак, То- 
нашинский вал, сл .Ю , аален (тонашинская сви та), сборы авто
р а , 1968.

4-6. Coniopteris neriifolia Genkina.
Отпечатки узколинейных стерильных длинных перьев; обр.АК 161/ 
623, 161/635, 161/642. Мангышлак, овраги Календы, сл .15 , аа
лен (тонашинская свита), сборы К.К.Калугина, 1967. х



1-6. Coniopteris furssenkoi Pryn.
Отпечатки отдельаых стерильных перьев мелколистного папорот
ника; 1 ,2 ,4 ,6  -  Тонашинский вал, сл .6 , обр.Ай 2/817, 2/821, 
2/820, 2/829; 3 -  сл .8 , обр.5/840; 5 -  Танынбай, обр.20/1044; 
аален (тонашинская свита), сборы автора, 1968.

7-13. Coniopteris simplex (Lindl. et Hutt.) Harris.
Отпечатки фертильных (7 ,8 ,12 ,13 ) и стерильных (9—I I ) перьев; 
7 ,8  -  овраги Келенды, с л .35-34, обр.24/1075 (8 -  х 3 ) , аален 
(тонаоивскал свита), сборы автора, 1968; 9 -  Карачиырау, 
сл .24 , обр.82/1131; IO -I3 -  сл .25 , обр .52/1164, 52/1166,52/ 
1163 (13 -  х 3 ) ;  аален (тонашинская свита), сборы К.К.Калу -  
гина,'1969 .







1-8, Coniopteris margaretae Harris.
Отпечатки стерильных (1 ,4 -7 ) и фертильных (2 ,3 ,8 )  перьев с 
крупными сорусами, обр.Л* 160/620, 160/612',24/1066, 24/ДО70а, 
160/623, 160/619 (3 -  х 3, обр .160/619). Овраги Ке ленды,сл. 
35, аален (тонашинская свита), сборы К.К.Калугина и автора, 
1967, 1968.

9-14. Coniopteris minusculus Kiritchk. sp.n.
Отпечатки очень мелких стерильных (12 ,13 ,14) и фертильных(9, 
10,11) перьев, обр.*» 18/941, 18/939, 18/944, 18/942 (11-*хЗ, 
обр .18/939, 12 -  х 3, обр.18/942). Овраги Келенды, с л .54 ,аа
лен (тонашинская свита), сборы автора, 1968.

15-18. Coniopteris nerlifolia Genkina.
Отпечатки стерильных (17) и фертильных (15 ,16 ,18) очень уз
ких длинных перьев. 15,16 -  овраги Камысты, сл .4 5 , обр.12а, 
б; 17,18 -  овраги Келенды, сл .15 , обр.*» 161/635, 161/636; 
аален (тонашинская свита), сборы А.К.Калугина, 1967, 1970.



1-4. Ptilophyllum ketovae Kiritchk. sp.n.
1,2  -  отпечатки линейных сегментированных листьев.
I  -  овраги Камысты, сл .Зб , обр.7/1445; 2 -  овраги Календы, 
сл .54 , обр.18/987, аалеа (тонашинская свита), сборы К.К. Ка
лугина, 1971, автора, 1968; 3 -  эпидермис нижней поверхности 
сегмента, х 200, обр.18/983; 4 -  эпидермис рахиса листа, 
х 100, обр .18/983.

5-8. Erethmophyllum grybkovii Kiritchk. sp.a.
5 ,6  -  отпечатки неполных цельных листьев, обр.ЛК 25/1092,25/ 
1093. Овраги Келенды, сл .41 , аален (тонашинская свита), сбо
ры автора, 1968; 7 -  эпидермис нижней поверхности, х 100;
8 -  эпидермис верхней поверхности, х 100, обр.25/1092.





Таблица У



2. Ptilophyllum ketovae Kiritchk. тзр.п.
Отпечатки сегментированных неполных листьев, обр .ЛИ 18/988, 
18/983. Овраги Келенды, сл.54, аален (тонашинская свита ), 
сборы автора, 1968.

3-II. Pseudotorellia gracilis Kiritchk. sp.n.
3-7 -  отпечатки цельных узколинейных листьев, обр.ЛЛ 25/ 
1077, 18/1004, 18/1000, 18/999 (6 -  х 3, обр.18/1004). Ов
раги Келенды, сл.41, 54, ааЛен (тонашинская свита), сборы 
автора, 1969; 8 -  эпидермис верхней и нижней поверхности\ 
листа, х 100; 9 -  нижний эпидермис с нечеткими двумя усть- 
ичными полосами, х 100; 10 -  устьица, х 200; II -  клетки 
верхнего эпидермиса, х 200. Обр. 18/1000.



Ш  563.14:55.761470.I / .2 5 )

Поздвеволжские радиолярии севера СССР. Г.Э.Козлова. "Труды
ВНЮТИ” , 1976, вып.388, с .  7в-вз

При изучении палеонтологических остатков из мезозойских от
ложений севера СССР выявлено несколько комплексов радиолярий.
В статье дается характеристика двух поздневолжских ассоциаций,од
на из которых распространена в ТИмано-Уральской области и другая 
-  в  Западной Сибири и прилегающих районах Урала. Четкая обособ
ленность этих комплексов от кимериджских и бериасских и широкое 
распространение позволяют использовать их при баостратиграфичес- 
ком расчленении и корреляции мезозойских отложений севера СССР.

УЖ 561.349:551.762.(574.14)

Ископаемые представители рода Dickeoni» L'Herit. и их зна
чение для стратиграфии юрских отложений Мангышлака. н.А. Тимошина 
"Труды анитг, 1976, выл. 388, с . 84 -9 1

Статья содержит монографическое описание спор трех видов ро
да Dlcksonia, являющихся ключевыми таксонами для отложений бат
ского яруса на Мангышлаке. Один из видов -  новый, другой -  впер
вые описывается на территории Мангышлака.

УДК 561:551.762.21(574.14)

Флора аалена Мангышлака. А.ИЛСиричкова. "Труды ВНИГРИ",1976, 
ВЫП.388, С. 92-113

В статье описано 10 видов ископаемых растений, впервые соб
ранных из ааленских отложений (тонашинская свита) Мангышлака; опи
саны виды, наиболее важные для датировки возраста отложений и их 
корреляции по площади -  виды родов C o n io p te ris , P tiio p h y llu a  и 
гинкговые.

УДК 551.763.12(571.51)

Новые данные о нижнеготеривских отложениях бассейна р.Котуй. 
С.А.Чирва, Н.И.Шульгина, М.Д.Бурдыкина. "Труды ВНИГРИ", 1976,вып. 
388, С. П4-118

В статье излагаются новые данные о распространении морских


