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Н.А.ШВЕДОВ

НЕКОТОРЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТРИАСОВОЙ ФЛОРЫ ВОСТОЧНОГО
ТАЙМЫРА

Автору была предоставлена возможность изучения небольшой коллек- 
ggj остатков растений, собранных в 1949 г .  И,М.Мигаем и в 1955 г .  
И.С.Грамбергом при детальном изучении разреза триасовнх отложений в 
районе мыса Цветкова на Восточном Таймыре,

Общие сведения о составе, распределении этой флоры и ее стратиг
рафическом значении были уже приведены нами в специальном сообщении. 
Здесь же будет уместно отметить, что слои с описываемыми ниже остат
ками растений в разрезе триасовой толщи мыса Цветкова перемежаются с 
фаунистическж охарактеризованными морокими отложениями, которые Ю.Н. 
Поповым в 1957 г .  по фауне достаточно четко подразделены до ярусов и 
в некоторых случаях до зон* Вследствие этого геологический возраст 
слоев с описываемыми ниже остатками растений определяется достаточно 
четко. По этим же причинам данные находки триасовой флоры на Восточ
ном Таймыре представляют достаточно большой интерес. Разрез триасовых 
отложений на мысе Цветкова, таким образом, может рассматриваться как 
опорный.

Ниже приводится описание остатков следующих растений из триасо
вых отложений мыса Цветкова:

E q u ie e t i te a  ар.
Heocalam itea c a r c in o id e s  H arris  
H eocalam itea a f f .  hoerenaia  (Schimper) Halla 
H eocalam itea ep . N V 
C ladoph leb ia  zw etkoy ienaie  sp . nov»
Qlo aaophyllum (? )  apathulatum (P ryn .)  comb. nov .
Podozamitea zw etk ov ii  ер . пот*
Podozamltea ер. I  1 
Podozamitea ( ? )  ep.
A rau car itea  m igayi ep. nov .
Pityoapermum ep.
C a rp o lith ea  sp .

РОД E q u is e t i t e s  Sternberg 
E q u ia e t ite a  sp.
Табл» I„ фиг» I

О п и с а н и е .  В коллекции данная форма представлена обрывком 
членистого стебля, сохранившегося на протяжении 40 мм» В поперечном



сечении остаток имеет форму удлиненного овала, наибольший диаметр ко
торого равен 53 мм, а найменыпж* -  21  мм. Одно мекдуузлже сохранилось 
полностью н имеет длину 20 мм. С поверхности остаток покрнт продольно 
ориентированными веправндьннми буграми и вмятинами; местами сохрани
лись гладкие участки, на последних видны тонкие продольные ребрышки и 
бороздки, число которых доходит до 5 иа I мм.

Узлы не выступающие и сохранились плохо. На поверхности стебля 
на линии узлов иля непосредственно над ней местами видны неправильно 
округленные неглубокие маленькие ( 1 , 2  -  2 мм в поперечнике) впадинки, 
располокеннне почти в один ряд не расстоянии 4,5 -  5 ,0 мм друг от 
друга. Часть из них оканчивается едва заметной языковидной депресси
ей с узкой утоняющейся бороздкой посредине длиной около 4 мм. Основа
ние впадинок гладкое. Трудно предполагать, что это случайные образо
вания. Скорее всего, они являются остатками очень плохо сохранившего
ся листового влагалища с короткими язнковидннми листьями, длина кото
рых была около 4 мм, при ширине около 2 мм.

По облику имеющегося фрагмента стебля, размерам зубцов листового 
влагалища данный Таймырский экземпляр непоминает облиственные стебли 
H quisetitee stengdon Sz« из древнемеэозойских отлокений Китая
[52 , стр . 18, табл» П, фиг. 4 ; табл. У1, фиг. 1а, 2 ] } для которых ха
рактерны гораздо более крупные зубцы у листового влагалища, снабхен -  
ные острыми верхушками. Более отдаленное сходство с таймырским расте- 
НИем имеет Equieetitee brevidtntatus See 13  нихней ЧЕСТИ СВИТН
xenchang [5 2 , стр . II7 -II8 , табл. У, фиг. Ia, I ]  , стебли которого 
отличаются более длинными м&оузлиямя и более крупными листьями. Тай
мырский экземпляр так хе отдаленно напоминает стебли E qalaetitee Веа- 
n i (Bunb.), в частности, изобракенные А.Ч.Сыоордом 148, стр .63-67, 
фиг.5 и 7 в тек сте ] и B .c f. Beani (Bunb.), описанный Т.Г.Гадле [34, 
с т р .20-22, табл. 5, фиг. 1 -7 ].

При отоутствии дополнительного материала, более хорошей сохран
ности собранного на Таймыре, попытки точного определения описанного 
quite экземпляра явно нецелесообразны.

М е с т о н а х о х д е н и е  . Восточный Таймыр, поберехье мы
са Цветкова, слой к 555, колл. И.С.Грамберга, 1955 г .  -  I экз.

Р а с п р о с т р а н е н и е  . Восточный Таймыр; верхняя угле
носная часть немцовской святи, верхний триас, р эт .

Род Keocalamites Halle 
Neocalamltes carcinoidee Harris

Табл. I , фиг. 4.
1931. Seocalamites carcinoidee Harris, The flo ra  o f  Scoresby.

Стр. 25 -30 ; табл.У, фиг. 5 ; табл. У1, фиг. 5.



1936» H e o o a l a m i t e e  o f *  c a r c i n o i d e e  P ' a n ,  O ld e r  M e a o z o ic  P l a n t e  f r o m
H o r t h  S h e n s i .
Стр» 11-12» табл.Ш, фаг» 4»

1956* H e o o a la m i t e e  c a r c i n o i d e e  S z e ,  O ld e r  M e s o z o i c  P l a n t e  f r o m  th e
l e n c h a n g  F o r m a t io n .

Стр» 120-122, табл.П, фиг. 2 ;  таблЛУ, фиг* I ;  табл.У1, фиг.7 -8 ;
табл. IX, фиг» 2 , 2а*

О п и с а н и е .  В таймырской коллекции данный вид представлен 
слепками внутренних полостей и декортицированными участками членистых 
стеблей. Стебли достигают в ширину 75-85 мм. Длина стеблей и междоуз- 
лий неизвестна» Имеющиеся фрагменты стаблей имеют длину до 225 мм. 
Длина междоузлий превышав* 122 мм. Междоузлия декортицированных час
тей стеблей и слепки их внутренней полости покрыты тонкими продольны
ми многочисленными ребрами, которне в соседних междоузлиях обычно про
тивопоставлена, иногда чередуются. Чиоло ребер на 1 см ширины стеб
ля обычно равно 13-15» Узлы немного выпуклые, с листовыми рубцами,рас
положенными друг от друга через каждые пять -  шесть ребер, реже через 
четыре или семь-восемь. Листовые рубцы выступающие, с точечными углуб
лениями в центре (вероятно, остатки листового следа), имеют около 
2 мм в поперечнике. Декортированная внешняя поверхность стеблей места
ми покрыта продольной неясной морщинистостью.

П а л е о н т о л о г и ч е с к и е  з а м е т к и .  В таймыр
ской коллекции имеется несколько экземпляров обрывков крупных стеблей 
описанной формы. Одни из них представляют значительно декортицирован- 
ные и сплюснутые в поперечном сечении до плоского овала стебли, места
ми с сохранившимся углефицированным веществом. Другие являются отпе
чатками внутренних полостей таких же стеблей или более глубоко декор
тицированных стеблей. Сохранность имеющихся экземпляров недостаточно 
хорошая. Узлы илистовые рубцы местами почти неразличимы. В некоторых 
случаях при косом освещении видны на линии узлов неясные небольшие ок
руглые площадки, которые можно было бы интерпретировать как рубцы от 
веток. Однако при имеющейся сохранности не исключена возможность про
исхождения их от случайных сколов доволь
но сильно метаморфизованной породы.

С х о д с т в о  и о т л и ч и е .  По своей величине, попе
речному сечению стеблей, скульптуре стенок внутренних полостей и де
кортицированных участков стеблей, числу ребер, приходящихся на I см 
ширины междоузлий, а также числу и величине листовых рубцов в узлах 
я их расположению отмеченная форма может быть идентифицирована с ос
татками стеблей, описанными Т.М. Гаррисом [32 см» синонимику] под 
названием H e o e a l a m i t e e  c a r c i n o i d e e  H a r r i s  ИЗ рэтских отложений ВО
СТОЧНОЙ Гренландии, а также Н.Г.Сы [52 ] из формации Y en ch an g



в Китае, возраст которой он определяет по флористическим остаткам как 
кейпер-рэт. От довольно сходных стеблей н. h o e r e n e i e  (S o h im p e r )  H a l
le  [  31, стр . 51, фиг,5 ;  32, стр. 22-23*, 29} описанная форма резко 
отличается гораздо более длинными междоузлиями, значительно большей 
шириной главных стеблей, более редким расположением листовых следов, 
обычно отделенннх тремя-пятью бороздами на внутренней полости, а не 
двумя -  четырьмя как у н .h o e r e n e i e .  Другие представители рода ное- 
c a i a m i t e e  еще резче отличается от описанной форме.

Н е с  т о  н а х о ж д е н и е  . Центральный Таймыр , р.фадью-Куда 
обн.й 209а, колл.И.М.Мигая, 1954 г . -  3 зкз. Восточный Таймыр, побе
режье мыса Цветкова, обн. й 37, слой й 178, колл.И.С.Грамберга, 1955г. 
-  I эк э .

Р а с п р о с т р а н е н и е  . Восточный Таймыр, верхняя часть 
немцовской свиты, верхний триас, р эт . Центральный Таймыр, верхний 
триас (р э т ? ) .

H e o c a la m i t e e  a £ f . h o e r e n e i e  (S ch im p e r )  H a l l e  
Табл. I ,  фиг. 2 .

О п и с а н и е  . Данная форма в таймырской коллекции представ
лена слепком внутренней полости стебля, сохранившегося на протяжении 
71 мм. Остаток довольно сильно сплвщен вдоль оси и ширина его дости
гает 18 мм. Междоузлия сравнительно длинные, неполная длина одного из 
них достигает 4 ,3  см. Поверхность междоузлий покрыта продольными реб
рами и бороздами обычно не чередующимися при уздах и лишь местами 
располагающихся в чередующемся порядке. На 10 мм ширины междоузлий 
приходится 12-13 борозд. На имеющемся обрывке сохранился небольшой 
участок верхней поверхности стебля, которая, по-видимому, была сгла
женная, покрытая, возможно, продольными гладкими морщинами. Узлы на 
слепке внутренней полости выделяются незначительно. На линии единст
венного сохранившегося на образце узда, при косом освещении кое-где 
видны округлые небольшие площадки 0 , 75- 1 ,0  мм в поперечнике, возмож
но, являющиеся плохо сохранившимися листовыми рубцами. Упомянутые 
площадки расположены друг от друга через два, а иногда три ребра. На 
внешней поверхности стебля, которая была гладкой, если судить по де
формированному сохранившемуся участку, узлы могли быть несколько вы
ступающими.

Имеющийся слепок внутренней полости по характеру скульптуры,на
личию нечередующихся в соседних междоузлиях ребер и борозд, относи
тельно большой длине междоузлий, величине и расположению на линии уз
ла остатков листовых рубцов обнаруживает наибольшее сходство с остат
ками ядер внутренних полостей, описанных из рэтских отложений Швеции



Т.Г.Галле [34 , ст р . 6 -13, табл.1, фиг. I ;  табл.П, фиг.з] , а затем 
is  рэта Везточной Гренландии Т.М. Гаррисом [31, стр . 51, табл. IX, 
фиг.5 ;  33, стр . 22-25, стр . 29] ПОД названием H e o c a la m i t e s  h o e r e n -
e i e  (S c h im p e r )  H a l l e .

Однако, плохая сохранность таймырского экземпляра и отсутствие до
полнительного материала, не дают уверенности в том, что таймырский эк
земпляр окажется идентичным. Довольно сходны с описанным остатком 
слепки И отпечатки внутренних полостей H e o c a la m i t e s  c a r r e r e i  ( Z e i l -  
l e r )  H a r r i s  [5 5 . табл.. .ХХХУШ, фиг. 1 ,5 ,6 , 6a, 7 ;  табл.ХХХУ11,фиг.1 

44, стр . 9 - I I ,  табл. Ш, фиг. 1 ,4 ,5 ;  52, стр . НО, табл. 1У, фиг.1 ,2 , 
2а; табл. Л ,  фиг. 6 ; 2, стр. 52-54, табл. ХУ, фиг. 4 ] , которые отли
чаются достаточно резко более широкими и короткими междоузлиями и бо
лее тонкой их ребристостью.

Еще меньшее СХОДСТВО Обнаруживается С H e o c a la m i t e s  c a r c i n o i d e e  
H a r r i s  [32, ст р . 25-30, табл. У, фиг. 5 ;  табл.У1, фиг. 5 ;  52, 
стр. 120-122, табл. Q, фиг. 2 ;  таблЛУ, фиг. I ;  табл. У1, фиг.8 ;  табл. 
IX, фиг. 2,2а.], для которого характерна несколько большая длина междо
узлий и расположение листовых рубцов не через два-три рёбра, а, как 
правило, через три-пять ребер.

Известную общность с данным таймырским остатком обнаруживает обра
зец, изображенный А.Ч.Сьюордом [17, стр . 6 -9 , табл. I , ф иг.1] из ниж
него мезозоя Джунгарии ПОД названием E q u i s e t i t e s  f e r g a n e n s i s  Sew.

М е с т о н а х о ж д е н и е  . Восточный Таймыр, побережье мыса 
Цветкова, сдой й 555, колл. И.С.Грамберга, 1955 г .

Р а с п р о с т р а н е н и е  . Восточный Таймыр, верхняя угле
носная часть немцовской свиты, верхний триас, рэт. Сходный вид H e o c a i a -  
m i t e s  h o e r e n s i s  ( S c h i  taper) H a l l e  распространен в рэтских флорах
Швеции, Гренландии, а также в Японии [4 2 , стр . 268, табл. XX, ф иг.79]; 
известен также из триасовых отложений Ферганы. Другая менее сходная 
форма H e o c a l a m i t e s  c a r r e r e i  является обычной в рэтских и лейасовых 
отложениях Восточной Азии, Уссурийского края, Южной Африки, Средней 
Азии.

H e o c a la m i t e s  s p .  Н 1
Табл. I , фиг. 3

О п и с а н и е .  Описываемая форма в изученной коллекции пред
ставлена фрагментарными отпечатками стеблей и изолированных листьев. 
Сохранность их чрезвычайно несовершенная. Длина одного из наиболее 
крупных фрагментов стебля (фиг. 3, табл. 1 ) достигает 60 мм, а ширина 
21 мм. Длина сохранившегося на нем междоузлия равна 50 мм. Поверхность 
междоузлия продольнобугристая, гладкая, с тонкой продольной штри
ховкой. Узел резко отграничен и сохранился в виде тонкого (шириной око



ло 0 ,5  мм)выпуклого пояска. Над линией узла местами видим точечные уг
лубления (л о-видимому, листовые рубцы), достигающие в поперечнике 
0 ,5  мм и отстоящие друг от друга на расстоянии I мм и более. Другой 
обрывок, отпечатавшийся на етом хе штуфе, представляет участок верхней 
поверхности стебля с узлом и прилегающими междоузлиями. Общая длина 
этого обрывка около 6 мм, ширина (неполная?) около 7 мм. Базальная 
часть верхнего междоузлия местами размозжена вдоль волокон на узкие 
полосы, которые несколько напоминают прикрепленные к узлу нижние части 
листьев. Несколько других обрывков, отпечатавшихся здесь хе, являются 
небольшими участками более тонких стеблей, ширина которых достигает 
6 мм и даже меньше. Наружная поверхность фрагментов более тонких стеб
лей обычно неправильно продольноребристая.

Длина обрывков линейных листьев, отпечатавшихся здесь хе,достига
ет 40 мм, при ширине около I мм. Срединная жилка на них достаточно 
толстая и резко выделяется. Других подробностей наблюдать не удалось.

Можно предполагать, что эти, встреченные на одном шурфе остатки, 
могли принадлежать к одному хвощевому. Бели это так» то наиболее веро
ятна их принадлежность к роду Heocaiamitea. Из наиболее распростра
ненных древнемезозойских довольно близких представителей этого рода 
МОЖНО было бы назвать ju h o e r e n a i B  (S c h im p e r )  H a l l e  , д д д  которого 
характерны такие же относительно длинные междоузлия, а также узкие и 
длинные линейные листья. Но листья n . h o e r e n s i s .  как указывают М.Й. 
Брик, [3 ст р .8) ,  Т.М. Гаррис {  |32, стр . 29] и другие исследовате
ли, были при значительной их длине обычно шире, нежели у таймырской 
формы, и имели более тонкую срединную жилку.

С другой стороны, не исключена принадлежность описанных выше ос
татков К H e o c a l a m i t e e  c a r r e r e i  ( z e i l e r )  H a l l e  [ 55 , с т р .137,табл. 
ХХХУП, ХХХУШ], для которого также были свойственны, наравне с корот
кими, сравнительно длинные междоузлия с гладкой наружной поверхностью 
И/многочисленные узкие (0 ,8  -  1,5 мм) листья с утолщенной жилкой 
[ 2 , стр . 52, 53]

Без дополнительного материала невозможно решить вопрос о 
принадлежности описанных выше остатков к тому или иному известному ви
ду или даже к новому. По этим причинам оказалось целесообразным лишь 
отметить их в общей массе других остатков хвощевых, известных с Вос
точного Таймыра, с целью облегчения последующего их изучения.

М е с т о н а х о ж д е н и е  . Восточный Таймыр, побережье мы
са Цветкова, слой й 555, колл. И.С.Грамберга, 1955 г .

Р а с п р о с т р а н е н и е  . Восточный Таймыр, верхняя угле
носная часть немцовской свиты, верхний триас, р эт .



Род C l a d o p h l e b i e  B r o n g n i a r t  
C l a d o p h l e b i s  z w e t k o v i e n e i e  s p .  п о т .

Табл. П, фиг. 1 ,2 , р и с.8а ,б  (в тексте)

Г о л о т и п : Обр. В 72 /560 ; табл. 1У, фиг, 2 . Восточный Тай
мыр, побережье мыса Цветкова, слой Л 560, колл. И.С.Грамберга, 1955 г .

О п и с а н и е .  Лист по меньшей мере дважды перистый. Длина 
перьев предпоследнего порядка равна не менее 220 мм, при ширине 120 мм 
их очертания, вероятно, были близки к линейным или линейно-ланцетным, 
стержни сравнительно тонкие, прямые, слабо желобчатые, шириной до 2 ,5 - 
3,0  мм; поверхность стержней продольно полосчатая.

Перья последнего поредка попарно сближенные, соприкасающиеся, по
ставленные под прямым углом или под углом более острым (5 0 °), в зави
симости от их положения на листе:, в очертании они близки к линейным 
или линейно-ланцетным и достигают в длину до 65 мм nptf ширине 15-18 мм. 
Стержни перьев последнего порядка прямые, тонкие, шириной до 1,5 мм, 
расположены один от другого на расстоянии 10-18 мм, считая по одной 
стороне несущего их стержня.

Перышки небольшие, длиной 9-10 мм (иногда до 15 мм) при ширине ' 
3 ,5  -  4,0 мм, цельные, сидячие, близкие к языковидным, обычно несколь
ко изогнутые окончаниями вперед и спаянные на небольшом протяжении 
вблизи их оснований. Перышки попарно-сближенные, поставлены в нижних 
частях перьев под прямым углом и под более острым (до 45°) -  вблизи 
их верхушек. Верхушки перышек более или менее сильно узко-закругленные. 
Церья последнего порядка оканчиваются ромбовидным апикальным перышком 
с довольно широко закругленной верхушкой и двумя небольшими боковыми 
лопастями.

Жилкование кладофлебоидного типа. Средняя жилка очень тонкая,сла
бо выделяющаяся, заметно низбегает при основании ; она вступает в пе
рышко ближе к его заднему краю. Тонкие боковые жилки в числе пяти -  
шести пар отходят от средней под острым углом и один или два раза виль- 
чато делятся. Ветви боковых жилок более илж менее заметно выпукло дуго
образно изогнуты. Известны только стерильные перья.

П а л е о н т о л о г и ч е с к и е  з а м е т к и .  Известны 
лишь обрывки перьев предпоследнего и последнего порядков. Большая часть 
их плохой сохранности. В отпечатках перья нередко различным образом де
формированы, многие перышки сохранились далеко неполными, жилкование не 
всегда различимо. Экземпляр, изображенный на табл. 17, фиг. 2 , является 
по сохранности одним из лучших и выбран нами голотипом описанной формы. 
Схематический рисунок пера последнего порядка с этого же экземпляра,



приведен в тексте (р и сЛ а ). На другом рисунке (16) в тексте дано схе
матическое изображение двух перышек и их жилкование.

а б

РИС Л .  C l a d o p h l e b i e  z w e t k o T i e n e i s  ер. пот.
Восточный Таймыр, побережье мыса Цветкова, слой 
Л 560, колл. й.С.Грамберга, 1957 г .  
а -  часть пера последнего порядка (х 2 , 5 )*, 
б -  перышки (х 3 ) .

С х о д с т в о  и о т л и ч и е .  По общему облику перьев, 
очертаниям и типу жилкования перышек данный таймырский папоротник не 
отличим от перьев папоротников, объединяемых под сборным родовым на
званием C l a d o p h l e b i e  B r o n g n .

По очертаниям перышек и некоторым деталям их жилкования данная 
форма напоминает НИЖНетриаСОВЫЙ (?)' C l a d o p h e l b i e  t a j m j r e n e i e  в р .  
п о т . ,описанный нами из эффузивно-туффитовой толщи Западного Таймыра,но



у c.tajm yreneie перья предпоследнего порядка имеют сильные широ
кие стержни, свободно расставленные перья последнего порядка с более 
крупными перышками, что несвойственно для рассматриваемого вида.

Некоторое отдаленное сходство описанный папоротник обнаруживает 
С мезозойским ВИДОМ C l a d o p h l e b i e  h a i b u r n e n s i e  ( L . e t  Н .)  Sew aro, в 
частности, с теми экземплярами этого сборного вида, которые были при
ведены В.Д.Иринадой [15, стр . 16, табл.Ш, фиг. I ; табл. XIX, фиг.6 -7 ] 
А.В.Аксариным [ I ,  стр. I6I-I62 , табл. XIX, фиг. 3 -5 ]  и некоторыми 
другими советскими палеоботаниками. Но обрывки листьев, объединяемых 
под этим видовым названием, имеют перья последнего порядка поставлен
ные вообще под более острым углом, не спаянные перышки, более много
численные боковые жилки (до восьми пар), разветвляющиеся обычно дву
кратно и даже до трех раз у основных перышек, причем последние замет
но крупнее остальных.

В известной мере таймырский папоротник напоминает ciadopheibia 
kaoiana Sze [52, стр . 129, табл. XIX, фиг. 1а, 1,2 ; табл. XX, фиг. 
1 -3 ; табл. ХХП, фиг. 1 ,1 а ] , но и этот вид сильно отличается гораздо 
более широкими перьями предпоследнего порядка, ясно выраженной про
дольной штриховкой на поверхности стержней и поставленными под более 
острым углом перышками.

От других представителей этого рода данная таймырская форма от
личается еще более значительно.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Восточный Таймыр, побережье мы
са Цветкова, обн.Л 3002д, колл. ИЛй.Мигая, 1949 г .  -  9 э к з . ;  слои 

555 , 560, колл. И.С.Грамберга, i955 г .  -  9 экз.
Р а с п р о с т р а н е н и е ' .  Восточный Таймыр, верхняя угле

носная часть немцовской свиты, верхний триас, рэт.

Род  G lo s a o p h y i lu m  K ra u e e r  
.G lo s a o p h y i lu m  ( ? )  a p a th u la tu m  ( P r y n . )  com b. n o v .

Табл.1, фиг. 5-6 ; табл.Ш, фиг.1-3

1 9 5 2 .  Y u c c i t e a  a p a t h u ia t u a  Брик. Ископаемая флора и стратиграфия 
ничнемезозойских отложений бассейна р.Илек.
Стр. 42-43, табл. ХУ, фиг. 1 -7 .

1956. G lo s e o p h y l lu m  ( ? )  e h e n s ie n a e  S z e .  O ld e r  M e s o z o i c  P l a n t s  
f r o m  th e  X en ch an g  F o r m a t io n .

Стр. 153-158, табл. аХХУШ, фиг. 4, 4а ; табл.ХЬУШ, фиг. 1 -3 ; 
табл. XLIX, фиг. 1 -6 ; табл .1 ,, фиг. 1 -3 ; табл. ЬШ, фиг. 7в ; 
табл. L7, фиг. 5.
О п и с а н и е .  Листья цельные, от небольших до сравнительно 

крупных, длиной от 31 до 140 мм и более при наибольшей ширине от



25 до 55 мм. Листья сидячие, в очертании от удлиненно обратно-панцет- 
ных до удлиненно обратно-яйцевидных или даже линейно обратно_ланцет- 
ных Наибольшая ширина листовой пластинки расположена обычно в треть
ей четверти длины листа, считая от основания. В области наибольшей 
ширины листа края его почти параллельны или весьма слабо выпукло 
изогнуты; по направлению к основанию они, оставаясь прямыми, посте
пенно сужаются. В верхней сужающейся части листа края более или менее 
сильно выпукло изогнуты и затем довольно быстро сходятся в широкой 
или узко-овальной верхушке. Основание листа сравнительно узкое, пря
мое или слегка вогнутое, шириной 1 - 3 , 5  мм. На более крупных листь
ях ширина основания, вероятно, могла быть большей. £илки одинаковые, 
сравнительно тонкие, обычно более расставленные в широкой части лис
та, иногда в отпечатке слабо выступающие; вильчато делятся до несколь 
ких раз в нихней расширяющейся части листа и выше становятся парал
лельными краям листа. Вблизи верхушки жилки становятся несколько тонь
ше и изгибаются к середине, а затем выходят в верхний край листа. В 
наиболее широкой части листовой пластинки на 5 мм его ширины насчиты
вается от пяти до девяти жилок (обычно сем ь). На поверхности отпечат
ков местами сохранилась легко крошащаяся углистая корочка, вследствие 
чего изучение ее препаратов оказалось невозможным.

П а л е о н т о л о г и ч е с к и е  з а м е т к и .  В изучен
ной коллекции данная форма представлена многочисленными отпечатками 
изолированных листьев, иногда очень обильными в породе* Лучше сохрани
лись маленькие и небольшие листья, тогда как более крупные представле
ны частями. Отпечатки листьев нередко различно ориентированы в разных 
плоскостях и часто более или менее сильно изогнуты; у некоторых из 
них края довольно сильно подогнуты. Повреждений, свидетельствующих о 
сколько-нибудь длительной транспортировке этих листьев до момента за
хоронения, обнаружить не удалось. Не исключено, что деформация листь
ев возникла непосредственно, до их, по-видимому, беспорядочного и 
быстро!v захоронения в результате массового опадания.

С х о д с т в о  и о т л и ч и е .  По величине, очертаниям 
листово?! пластинки и типу жилкования листья описанной формы не отли
чимы от листьев, объединяемых в естественный род G io e a o p h y i iu m  z r & u -  
ae i [38, стр. 61 -72 ]. Принадлежность описанной формы к родам N o e g g e -  
r a t h i o p s i s ,  T u c c i t e e  и P o d o x a m i t e a ,  ЛИСТЬЯ которых также обнару

живают более отдаленное сходство, представляется мало вероятной по 
следующим причинам. .Род N o e g g e r a t h i o p a i a  является верхнепалеозой
ским родом и его распространение в мезозое сомнительно; листьям n o e g -  
g e r a t h i o p s i a  свойственно типично веерообразное жилкование, при кот 
тором окончания жилок выходят в края листа, обычно начиная с его ба
зальной части, что несвойственно листьям описанной формы. Подобный же 
тип жилкования свойственен некоторым листьям, объединяемым нередко в



формальный род i i c c i t e s .  Ео жилкованию такие листья гораздо больше 
имеют внешнего сходства с l i o e g g e r a t h i o p s i s ,  нежели с описанным выше 
типом листьев» Как показал Сы Н.Г* [52, стр . 153-158], отпечатки листь
ев ДРУГИХ Y u c c i t e s  таких, как Y u c c i t e s  s p a t h u l a t u s  P r e n .  [ 4, стр* 
42-43, табл» ХУ, фиг» 1-7 J, имеющих сходные очертания и редкие парал
лельные краям жилки, сходящиеся у верхушки листа, не могут быть остав
ляемы в роде Yuс c i t e в и являются по облику и типу жилкования иден
тичными G l o s s o p h y l l u m  ( ? )  s h e n s i e n s e  S z e .  Следует добавить, что ПО 
этим же признакам Y u c c i t e s  s p a t h y ia t u m  Р г у п .  идентичен таймырским 
листьям» описание которых приведено выше» По мнению того же Сы Н.Г. 
(52 ), рэтская форма из Швеции Y u c c i t e s  h a r d r o c l a d u s  ( H a l l e )  F l o r i n  
является также ничем иным, как представителем рода G l o s s o p h y l l u m .

Принадлежность описанных выше листьев к P o d o z a m i t e s ,  по всем 
имеющимся данным, должна быть исключена, хотя и жилкование их имеет 
достаточно много общего. Для листьев, объединяемых в формальный род 
p o d o z a m i t e s ,  свойственно вообще относительно более низкое положение 
линии наибольшей ширины листа и более резкое сужение или даже пережим 
листовой пластинки в базальной части, которая нередко переходит в ко
роткий черешок, что совсем несвойственно для таймырских листьев.

По величине, очертаниям, типу и деталям в жилковании таймырские 
листья неотличимы от китайского вида G lo s s o p h y l lu m  ( ? ) s h e n s i e n s e  Sze  
[52,стр.153-158, табл. ХХХУШ, фиг. 4 ,4 а ; табл. Х1УШ, фиг. 1 -3 ; табл. 
XLIX, фиг. 1 -6 ; табл. L , фиг. 1 -3 ; табл. ЦШ, фиг. 7в ; табл. ЬУ, 
фиг. 5 ] ,  а также ОТ Y u c c i t e s  s p a t h u l a t u s  Р г у п .  ^4f стр. 42-43, табл. 
ХУ, фиг. 1 -7 ] .

Так как видовое название, предложенное В.Д.Принадой для данных 
изолированных листьев, пользуется правом приоритета, мы приводим его 
для обозначения описанных выше листьев в новой комбинации -  G l o s s o p 

h y l lu m  ( ? )  s p a t h y la t u m  ( P r i n . ) .

М е с т о н а х о ж д е н и е  . Восточный Таймыр, побережье мы
са Цветкова, обн. й 3001г, 5002к, 3002м, 3002о, 3002с, 3002н, ЗООЗе, 
3003л, левый берег р.Чернохребетной, обн. Й 3603*; колл. И.М.Мигая 
1949 г .  ; слой й 541, 560 , 563, колл. И.С.Грамберга 1955 г .  ; бассейн 
р.Кульдимы, обн. й 4452, колл. И.М.Мигая, 1949 г .

Р а с п р о с т р а н е н и е  . Восточный Таймыр, верхняя угле
носная часть немцовской свиты, верхний триас, рэт ; Западный Казахстан 
куршасайская свита (верхний тр и ас); Башкирия верхнетриасовая толща 
Суракая ; Китай -  свита Y en ch an g  (кейпер-рэт).



РОД p o d o z a m i t e e  Braum 
P o d o z a m i t e e  z w e t k o v i i  e p . n o v .

Табл.Ш, ф иг.4-7

Г о л о т и п : обр* *  13/201, табл.УШ, фиг. 5, Восточный Таймыр, 
мыс Цветкова, обн.й 5002к, колл. И.М.Мигая, 1949 г .

О п и с а н и е  . Побеги неизвестны. Небольшие цельные листья, в 
очертании близкие к обратно яйцевидным, обратно широко-ланцетным или 
лопатовидным, резко суленные к узкому и короткому черешковидному осно
ванию, с более или менее сильно широко закругленной верхушкой. Наиболь
шая ширина листовой пластинки располагается по середине длины ее, или 
иногда несколько выше.

Жилкование в основном, сходное с жилкованием листьев P o d o z a m i t e e .  
Из черешковидного основания в листовую пластинку вступают несколько 
сближенных и одинаково тонких хилок, которые вильчато делятся до не
скольких раз в нихней расширяющейся части пластинки и затем, распреде
ляясь равномерно по ширине пластинки, следуют параллельно краям листа.
В апикальной части жилки становятся несколько тоньше и изгибаются окон
чаниями во внутрь. Крайние жилки нередко подходят к краям листовой пла
стинки выше места ее наибольшей ширины. Их окончания при подходе к кра
ям постепенно делаются тоньше и затем исчезают. В наиболее широкой ча
сти листа на 5 мм его ширины приходится семь-десять жилок.

Р а з м е р ы  (мм)
Длина листьев 16 20 24 26 26,5
Наибольшая ширина 6 ,5 7 9 7 10
Число хилок на 
5 мм ширины пла
стинки 10 8 7 9 8

П а л е о н т о л о г и ч е с к и е 3 а м е т к и . Данная фор
ма в изученной коллекции представлена отпечатками изолированных листь
ев,большей частью сохранившихся в виде обрывков. Некоторые отличия в 
размерах и очертаниях этих листьев, а также в деталях жилкования,веро
ятно, могли явиться следствием индивидуальной изменчивости. Во всяком 
случае, принадлежность их к разным формам мало вероятна, так как вер
тикальное распространение листьев описанного типа приуроченокодному го
ризонту в верхах разреза верхнетриасовых отложений. Некоторые экзем
пляры этих листьев (габл.УШ, фиг. 6,7)отпечаталиоь несимметричными.

С х о д с т в о  и о т л и ч и е .  Среди известных в литерату
ре p o d o z a m i t e e  нет сколько-нибудь достаточно близких форм, с которы
ми можно было бы идентифицировать данные таймырские отпечатки.Отдален
ное сходство p . z w e t k o v i i  обнаруживает с фрагментом листа P o d o z a m i t e e  
s p .  с Памира, в 1932 г .  описанным В.Д.Принадой из слоев, относимых по



флоре к верхам кейпера -  р эту . Таймырский вид резко отличается гораз
до меньшими размерами листовой пластинки и более тонкими жилками. Еще 
более отдаленное СХОДСТВО имеется С P o d o z a m i t e s  l a n c e o l a t u s  o v a l i s  i .  
e t н. из устьбалейского комплекса (средняя юра) Канского бассейна 
[ I ,  стр. 177, табл. £НУ» фиг. 6 ] , для которого характерно значитель
но более густое жилкование и отсутствие жилок, выходящих в края лис
та.

Ио наличию краевых жилок, выходящих в края листа в верхней сужа
ющейся его части, описанная форма напоминает листья p o d o z a m it e s  из 
зоны L e p i d o p t e r i e  Восточной Гренландии, такие как P . a s t a r t e n s i s  
H a r r i s ,  [ з з ] ,  а также верхнетриасовые экземпляры P o d o z a m it e s  l a n c e -  
l o a t u s  L .  e t  H. И P .  u r a l e n e i s  P ry n  ( e x  MS) с ВОСТОЧНОГО Урала,кото
рые были описаны в 1932 г .  В.Д.Дринадой. Возможно, что эта особен
ность в жилковании была свойственна ряду наиболее древних представи
телей P o d o z a m i t e s .

М е с т о н а х о ж д е н и е  . Восточный Таймыр, мыс Цветкова, 
обн.Л 3001г -  I эк з ., обн. Ж 3002к -  8 эк з ., обн.й 3002м -  16 эк з ., 
колл.И.М,Мигая, 1949 г .

Р а с п р о с т р а н е н и е  . Восточный Таймыр, верхняя угле
носная часть немцовской свиты, верхний триас, р эт .

• P od oza m ites  s p .  N 1 
ТаблЛУ, фиг Л

О п и с а н и е .  В изученной коллекции описываемая форма 
представлена двумя отпечатками побегов. Ось побега постепенно сужива
ется вверх и в отпечатке имеет ширину до 4 мм. Поверхность оси не
ровная, с поперечно ориентированными морщинками. Листья распростерты 
в одной плоскости по обеим сторонам оси и образуют с несущей ид осью 
угол около 30° в нижней части побега и около 20° -  в. его верхней час
ти. Яерешковидныё основания листьев в отпечатке более или менее силь
но скручены. По-видимому, листья могли располагаться на оси спирально. 
Наиболее крупные из них находятся в нижней части фрагментов.

Листья цельные, цельнокрайнйе, в очертании близки к удлиненно 
широко-ланцетным; сравнительно резко сужены к небольшому узкому че- 
решковидному основанию и весьма постепенно суживаются вверх, выше ли
нии наибольшей ширины. Верхние части листьев сохранились частично. 

Верхушки листьев не известны.Наибольшая ширина листьев располагалась, 
насколько можно видеть по имеющимся отпечаткам, вблизи середины их 
длины,или даже несколько ниже.

Линкование сохранилось не везде одинаково хорошо, но оно по сво
ему типу неотличимо от жилкования p o d o z a m i t e s .  Жилки тонкие, одина
ковые, в нижней расширяющейся части листа вильчато делятся до несколь



ких раз, а выше они следуют параллельно» В наиболее широкой части 
листа на 5 мм ширины пластинки приходится восемь-девять жилок. Между 
жилками иногда наблюдается продольная штриховка, соответствующая,воз
можно, клеточному строению эпидермиса.

По расположению листьев на оси, их величине, очертанию и типу 
жилкования описанная выше форма может быть принята в род P o d o z a m i t e e .  
Однако,при имеющейся сохранности этих остатков и при отсутствии до
полнительного материала более хорошей сохранности видовое их опреде
ление, вряд ли, целесообразно. По наличию сильной осиупобегов, широ
ких и, крупных листьев эти таймырские остатки больше напоминают пред
ставителей p o d o z a m i t e e  из древнемезозойских отложений. В частности, 
известное отдаленное сходство имеется с некоторыми экземплярами p o 
d o z a m i t e e  l a n c e o l a t u e  ( Ь .  e t  Н . ) ,  описанными из отложений Китая.
[51; 44, стр . 33, табл. Х1У, фиг. I ] .  В той же степени сходство обна
руживают некоторые восточно-гренландские виды P o d o z a m i t e e ,  как на
пример, Р* m u cr o n a tu e  H a r r i e  [33, стр . 96, рис.39, в тек сте ], а также 
изолированные ЛИСТЬЯ P o d o z a m i t e e  l a n c e o l a t u e  ( l . e t  Н . ) ,  описанные 
М.И.Брик [3 ,  стр . 34-36, табл. X, фиг. 1 -4 ]  из средней свиты ка- 
мышбашинской толщи нижнего мезозоя в Узбекистане.

М е с т о н а х о ж д е н и е  . Восточный Таймыр, левый берег 
р.Чернохребетной, обн. Л ЗбОЗж (делювий), колл.И.М.Мигая, 1949 г .

Р а с п р о с т р а н е н и е  . Восточный Таймыр, делювиальные 
россыпи верхнетриасовых отложений (р эт ? ) .

P o d o z a m i t e e  ( ? )  е р .
Табл.Ш, фиг. 8

О п и с а н и е  . Имеется два отпечатка нижних частей довольно 
больших листьев. Один фрагмент несколько лучшей сохранности изображен 
на табл.УШ, фиг.8 . Длина его 56 мм, наибольшая ширина у верхнего обор
ванного края-22 мм. В верхней части фрагмента боковые края листа поч
ти прямые. В базальной части они резко выпукло изогнуты к узкому (ши
риной 2 ,5  -  3 ,0  мм) основанию.

Жилкование сохранилось недостаточно отчетливо. Хилки одинаковые, 
тонкие, в наиболее широкой части листа несколько расставленные, и па
раллельные краям листа. На 5 мм ширины в верхней части обрывка насчи
тывается шесть -  семь жилок. В базальной части листа они расположены 
более часто.

В отпечатках оба листа' описанной формы кажутся довольно толстыми 
и производят впечатление кожистых. В пространствах между жилками мес
тами видны продольные полосы.

Судя по очертаниям сохранившихся нижних участков листьев и обще
му характеру жилкования, описанные выше экземпляры могли бы быть по-



мещенв в род P o d o z a m i t e e .  По величине» возможнымобщим очертаниям и 
некоторым деталям жилкования они несколько напоминают один из фраг
ментов листьев, описанных М.Д.Залесским с р.Суракай (триас), под на
званием P o d o z a m it e e  m a g n a l la  2 a l. [ 6 ,  стр . 249,
ри с.4, в тексте] , а также P o d o z a m it e s  a s t a r t e n s i e  H a r r i s  

33 , стр . 8 7 -89 . рис. 35 в тексте^ с Восточной Гренландии иона ье- 
p i d o p t e r i e ) . Слишком несовершенная сохранность имеющиеся в таймыр
ской коллекции экземпляров и отсутствие какого-либо другого дополни
тельного материала не позволяют, как нам кажется, произвести их оп
ределение до вида.

М е с т о н а х о ж д е н и е  . Восточный Таймыр, побережье 
мыса Цветкова, слой 1 560, колл. И.С.Грамберга, 1955 г .

Р а с п р о с т р а н е н и е  . Восточный Таймыр, верхняя 
честь немцовской свиты. Верхний триас, р эт.

Род A r a u c a r i t e e  P r e s l ,  1838  
A r a u c a r i t e s  m ig a y i  е р .  п о т .

ТаблЛУ, фиг. 2-4

Г о л о т и п : обр. й 2/413, табл. IX, фиг. 2 . Восточный Тай
мы, район мыса Цветкова, слой Jt 413, колл. И.С.Грамберга, 1955 г .

О п и с а н и е  . Семенная чешуя в очертании овальная или ши
роко овально-треугольная.Нижняя часть чешуи клиновидно суженая, сре
занная по нижнему краю почти по прямой. Верхушка чешуи широко за
кругленная, снабжена длинным линейным отростком. Наибольшая ширина 
чешуи 5 , 5 - 1 7  мм, длина 6 - 1 2  мм. Неполная длина линейного выроста 
до 7 мм, и, возможно, более, при ширине от I до 3 мм. Брюшная сторо
на чешуи имеет центральное углубление (семевместилище) обычно удли
ненно-треугольного очертания с узким продольным килем посередине. 
Ширина семевместилища у верхнего закругленного края 2-6 мм, у нижне
го -  1 ,5 -4  мм. Длина семевместилища -  7-10 мм. Пластинка чешуи почти 
плоская с несколько подогнутыми краями к внутренней стороне. Внешняя 
(спинная) поверхность чешуи имеет в центральной части Овально-треу
гольную выпуклость, соответствующую в очертании семевместилищу.

П а л е о н т о л о г и ч е с к и е  з а м е т к и .  В изучен 
ной коллекции данная форма представлена отпечатками изолированных се 
менных чешуй. В отпечатках чешуи представляются плотными и, по-види
мому, были сложены одревесненной тканью. Имеющиеся в коллекции 12 эк 
эемпляров различной величины и очертания их довольно изменчивы. Зти 
особенности в данном случае, вряд ли, могут отражать видовые отличия 
так как величина и очертания чешуй зависят от степени их развития и 
положения на шишке. С другой стороны, факт совместного нахождения



нх захороненными в одной и той же пачке разреза триасовых отложе
ний на мысе Цветкова может служить известным подтверждением принадлеж
ности их к одному виду.

С х о д с т в о  и о т л и ч и е .  Наибольшее сходство тай
мырские экземпляры обнаруживают с семенными чешуями A r a u c a t i t e s  t o -  
m i e n s i s  Heub. [ l 2 ,  стр . 491, табл. У, фиг. I ] .  Однако чешуи A. t o -  

m i e n s l s  достаточно резко отличаются более сильно оттянутым верхним 
краем, постепенно переходящим в апикальный отросток, отсутствием ясно 
выраженного продольного киля на семевместилище, наличием поперечной 
морщинистости на теле чешуи непосредственно выше семевместилища. Не
сколько более отдаленное сходство имеется с чешуями A r a u c a t i t e s  с о л -  
y e x u s  B r i c k .  [4 , стр . 44, табл. IX, фиг. 9 J из верхнего триаса Ка
захстана, достаточно резко отличающихся более вытянутыми очертаниями 
чешуй и семевместилища, отсутствием длинного апикального отростка и 
наличием перегиба чешуи в верхней ее части.

A r a u c a r i t e s  m i g a y i  напоминает также изолированные чешуи А.  
c u t c h e n s i s  F e i s t m .  [46, стр. 31, табл. У, фиг. 65-67 ; 24, стр . 56,

табл.ХШ, фиг. 4 ]  , но семенные чешуи этой формы отличаются еще бо
лее сильно.

М е с т о н а х о ж д е н и е  . восточный Таймыр, район мыса 
Цветкова, обн. Л ЗОЮп, ЗОЮо, 3012ж, колл. К.М.Мигая -  3 эк з .; слой 
Л 401, 406, 413, колл. И.С.Грамберга, 1955 г .  -  У экз.

Р а с п р о с т р а н е н и е  . Восточный Таймыр, эффузивно-туф- 
фитовая СВИТа И СЛОИ С E e t h e r i a  a c u t a  и E e t h e r i a  a e q u a l e ,  ИНДСКИЙ 
ярус.

I
РОД P i t y o врегшиш N a t h o r s t  

P ity o sp e rm u m  е р .
ТабЛ. IX, фИГ. 6

О п и с а н и е  . Имеется единственный экземпляр, представлен
ный отпечатком и противоотпечатком, неполностью сохранившегося семе
ни. Семя в очертании овальное, односторонне окрыленное. Общая длина 
семени 15 мм, при наибольшей ширине 7 мм. Нуклеолус овальный длиной 
10 мм, при наибольшей ширине 5 мм, тупо закругленный у обоих кондов,в 
отпечатке представляется выпуклым, продольно исчерченным, покрыт мес
тами тонкой корочкой углистого вещества. Ориентирован параллельно (? )  
внутреннему краю крылатки. Крылатка овально вытянутая, сохранилась не 
полностью. Внутренний край крылатки несколько деформирован, внешний -  
сильно выпуклый. Верхний край ее очевидно был тупо закругленным. Кры
латка обрамляла нуклеоус со всех сторон. Внешний ее край постепенно 
расширяется по направлению вверх; внутренний край крылатки сохранился



плохо и, очевидно, окаймлял нуклеоус узкой полосой. Поверхность кры
латки слабо бугристая, покрыта продольной тонкой морщинистостью, па
раллельной внешнему ее краю.

С х о д с т в о  и о т л и ч и е .  Описанная выше форма имет 
наибольшее типовое сходство с окрыленными семенами рода P ityosper- 
лпш. Однако видовое ее определение при имеющейся ограниченности мате
риала и плохой сохранности, вряд ли, целесообразно. Pityospermum ер. 
несколько напоминают кузнецкий вид Pityospermum dubium Heuburg
[ 1 2 , стр . 290, табл. ХХШ, фиг. 2 ]  из верхнепермских отложений, ко
торый отличается достаточно резко гораздо большими размерами всего 
семени, наличием бахромчатого края у крылатки и веерообразной ее 
штриховкой. Меньшее сходство обнаруживается с юрскими представителями 
рода pityospermum* описанными А.И.Турутановой-Кетовой [20] из Сред
ней Азии и Южного Казахстана, так же как и с рэтскими видами, описан
ными А.Х.Натгорстом из Западной Европы.

М е с т о н а х  о. ж д е н г е  . Восточный Таймыр, мыс Цветкова, 
слои С lin gu la  acuta и Estheria aequale, слой W 406, колл. 
И.С.Грамберга, 1955 г .

Р а с п р о с т р а н е н и е  . Восточный Таймыр, слои с l in 
gula acuta и Esther!a aeuqale, нижний триас, индский ярус.

Род Carpolithes Sternberg 
Carpolithes ер.
Табл. IX, фиг. 5

О п и с а н и е  . Имеется один экземпляр изолированного семени, 
представленный отпечатком и противоотпечатком. Семя в очертании почти 
круглое, выпуклое, с небольшой вогнутостью в центральной части, в пе
риферической -  уплощенное. Верхнее окончание семени слегка сужено, 
нижняя часть снабжена небольшой выемкой. Поверхность семени гладкая, 
длина его равна 7 мм, ширина -  9 мм.

С х о д с т в о  и о т л и ч и е .  Описанный экземпляр имеет 
некоторое СХОДСТВО С C a r p o l i t h e s  k a r a t a v i c u s  T u r u t a n o v a -K e t o v a  [20] , 
а именно с экземплярами этого вида из нижнеюрских отложений хребта 
Каратау, изображенными автором вида на табл.П, фиг. 26, 20 . Однако
таймырский представитель_ре8ко отличается несколько большими размера
ми, наличием гораздо более узкого уплощенного периферического обрам
ления и небольшим вырезом у нижнего края семени. Другие известные 
нам C a r p o l i t h e s  отличаются от описанного выше экземпляра еще более 
сильно. Таймырское семя несколько напоминает также семена, известные 
под родовым названием C o r d a i o a r p u s ,  среди которых известны формы, до
стигающие довольно значительных размеров. В частности, можно было бы



назвать C o r d a i c a p p u e  c f . c o r d a i  G e i n l t z ,  описанный T .Г.Галле [35, 
стр , 208, 209, табл. 5,4, фиг. 10 ] не нижней серии Шихэцаы Китая, от
личающийся от таймырского экземпляра гораэдо большими размерами и на
личием почти неааметных выступов у основания и верхушки семени.

Ори имеющемся ограниченном материале оказывается более целесооб
разным указать вероятную родовую принадлежность описанного семени.

М е с т о н а х о ж д е н и е  . Восточный Таймыр, мыс Цветкова, 
слои С L i n g u l a  a o u t a  И E s t h e r i a  a e q u a l e ,  ИНДСКИЙ ярус, СДОЙ 
№ 406, колл. 'Л.С.Грамберга, 1955 г .

Р а с п р о с т р а н е н и е  . Восточный Таймыр, нижний триас, 
индский ярус.
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Таблица 1

. E q u i s e t i t e s  е р .
Фиг. 1. Восточный Таймыр, район мыса Цветкова, верхняя часть немцов

ской свиты, верхний триас, рат. Слой V 555, колл. И.С. Грам- 
берга, 1955 г . ( х 1 ).
N e o c a l a m i t e s  a f f . h o e r e n s i s  ( S c h i m p . )  H a l l e

Фиг. 2 . Восточный Таймыр, район мыса Цветкова, верхняя часть немцов
ской свиты, верхний триас, рат. Слой 1 555, колл» И.С. Грам- 
берга, 1955 г . ( х 1 ).

Кеоcalamite s sp.  N 1
Фиг. 3 . Восточный Таймыр, район мыса Цветкова, верхняя часть немцов

ской свиты, верхний триас, рат. Слой № 555, колл. И.С. Грам- 
берга, 1955 г .  ( х 1 ).
Neocalamites c a rc in o id e sH arr is

Фиг. 4 . Восточный Таймыр, район мыса Цветкова, верхняя часть немцов
ской свиты, верхний триас, р эт . Обн. № 37, обр. 178, колл. 
И.С.Грамберга, 1953 г .  (х 1 ).
Glcssophyllum (?)  spathulatum (Pryn.)

Фиг. 5 . Восточный Таймыр, район мыса Цветкова, верхний триас, рэт 
Слой № 560, колл. И.С.Грамберга, 1955 г . ( х 1 ).

Фиг. 6 . То же местонахождение, верхний триас, р эт . Обн. № 3003л, 
колл. И.М.Мигая, 1949 г . ( х 1 ).

Таблица П

Oladophlebis zwetkoviensis  sp.  n ov .
Фиг. 1. Восточный Таймыр, район мыса Цветкова, верхняя часть немцов

ской свиты, верхний триас, р эт . Обн. № 3002д, колл. 1/1.М. Ми
гая, 1949 г . (х 1 ).

Фиг. 2 . То же местонахождение, верхний триас, рэт. Обн. № 61, слой 
№ 560, кол. И.С.Грамберга, 1955 г . ( х 1 ) .

Таблица Ш

Glossophyluum (? )  spathulatum (Pren.)
Фиг. 1. Восточный Таймыр, район мыса Цветкова, верхний триас, рэт. 

Обн. £ 3002е, колл. И.М.Мигая, 1949 г . ( х 1 ).
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