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В работе впервые даио монографическое описание растеиий из триа
совых отложений Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. При изу
чении растительных остатков широко применялся метод кутикулярио-эпи- 
дермальиого анализа, с помощью которого выявлено видовое разнообра
зие основных групп растений и значительно уточнен систематический состав 
триасовой печорской флоры. В изученной флоре, насчитывающей в настоя
щее время 43 вида из 21 рода, обнаружены почти все группы высших 
растеиий. На основе сравнения печорской флоры с синхронны,ми флорами 
Иидо-Европейской палеофлористической области сделан вывод о ее позд- 
иетриасовом возрасте. Высказано предположение о существовании в позд
нем триасе Приуральской флористической провинции. Текст иллюстриро
ван рисунками и таблицами с фактическими и сравнительными данными 
и 27 фототаблицами с изображениями растительных остатков и их эпи
дермы.

Работа рассчитана на палеоботаников и геологов, работающих в об
ласти стратиграфии мезозойских отложений.

Табл. 6, ил. 3, палеонт. табл. 27, список лнт. 69 назп.
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Посвящается светлой памяти 
Н иколая П авловича  Л У П П О В А

Предисловие

Триасовые отложения на территории Тимано-Печорской нефтега
зоносной провинции имеют широкое развитие и представлены конти
нентальными осадками. Стратиграфия этих отложений р азработана  
недостаточно, что в значительной мере объясняется слабой и неравно
мерной охарактеризованностью их органическими остатками. Огром
ную роль для решения вопросов стратиграфии континентальных отло
жений играют остатки ископаемых растений. О необходимости сборов 
растительных остатков из триаса Русской платформы и их изучения 
отмечалось в решениях Всесоюзного совещания по уточнению унифи
цированной схемы стратиграфии мезозойских отложений Русской 
платформы [39], на Свердловском совещании по унификации страти
графических схем У рала [24] и в работах многих исследователей. 
М ежду тем сведения о триасовой флоре бассейна р. Печоры до по
следнего времени ограничивались главным образом списками ископае
мых растений в геологических работах. П ервая палеоботаническая х а 
рактеристика и обоснование возраста триасовых отложений Печор
ского бассейна даны в статье М . . Ф. Нейбург [21] по материалам 
Ф. И. Енцовой из скв. Д К -5  — Сыня и Н. В. Ш мелева с р. Хей-Яги, 
где приводятся список растений из 12 форм и изображения некоторых 
кз них. Позднее коллекция ископаемых растений была пополнена сбо
рами В. И. Чалы ш ева из триасовых отложений Коротаихинской и 
Большесынинской впадин. В работах этого геолога [42, 44] содерж ат
ся списки определений, проведенных М. Ф. Нейбург, которая пришла 
к  выводу о позднетриасовом возрасте этой флоры. И з сборов В. П. Гор
ского [5] в бассейне р. Большой Сыни растительные остатки опреде
лялись В. П. Владимирович. В статье И. А. Добрускиной [9] содер
ж атся первые результаты монографической обработки печорских рас 
тений и описание морфологии и эпидермального строения шести но- 
е ы х  видов птеридоспермов из верхнетриасовых отложений Северного 
и Южного Приуралья. З а  время полевых работ 1963— 1970 гг. на тер
ритории Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции из триасовых 
отложений автором и геологами В Н И Г Р И  В. С. Кравец, Е. Д. Мора- 
ховской, В. А. Сорокиным собрана уникальная по сохранности и зн а 
чению коллекция растений. Растительные остатки получены из керна 
более 30 скважин и естественных обнажений и характеризуют триасо
вые отложения в пределах Большесынинской впадины Предуральского 
прогиба и Колвинского вала, Денисовского прогиба, Шапкинско- 
Юрьяхинского вала, Печорской впадины, Печоро-Кожвинского мега- 
ьала в пределах платформенной части провинции (рис. 1). Д л я  пале
онтологической характеристики триасовых отложений кроме соб
ственных палеофлористических исследований автором использованы 
данные из опубликованных работ.

При изучении растительных остатков автором широко применялся 
метод кутикулярно-эпидермального анализа, с помощью которого вы
явлено видовое разнообразие основных групп растений и значительно 
уточнен систематический состав триасовой печорской флоры. Это по
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зволило более уверенно обосновать возраст вмещающих отложений. 
В результате изучения обширного палеофлористического м атериала в 
печорской флоре в настоящее время насчитывается 43 вида растений 
из 21 рода. В работе описано 32 вида, из которых 24 новые. У 23 ви
дов (семенных папоротников, кейтониевых, цикадовых, некоторых гинк- 
говых) изучено строение эпидермы. Анализ систематического состава 
печорской флоры позволяет установить ее связи с позднетриасовыми

Рис. К Схема расположения изученных разрезов. 
1 — скваж ин ы ; 2 —  обнаж ения.

флорами Индо-Европейской палеофлористической области и предпо
ложить о существовании в позднем триасе Приуральской провинции. 

Н а  всех этапах исследований автор пользовался помощью
A. И. Киричковой, а такж е ценными советами и консультациями
B. С. Кравец, С. В. Мейена, И. А. Добрускиной. По любезному разре
шению С. В. Мейена и И. А. Добрускиной автором просмотрены кол
лекции ископаемых растений, хранящ иеся в Геологическом институте 
АН СССР, для сравнения отдельных видов и характеристики изучае
мой флоры. Фотографии растительных остатков выполнены во 
В Н И Г Р И  П. Н. Нарышкиным. Всем им автор приносит глубокую б ла
годарность. Фотографирование эпидермальных препаратов проводи
лось автором. Описанная коллекция растительных остатков хранится 
в музее В Н И Г Р И , №  728.



ГЛАВА I

Краткий стратиграфический очерк 
и палеонтологическая характеристика 

триасовых отложений  
Тимано-Печорской нефтегазоносной  

провинции
•

Н а территории Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции кон
тинентальные триасовые отложения развиты широко; они выходят на 
поверхность во впадинах Предуральского прогиба, а в платформенной 
части вскрываются буровыми скважинами. Н а всей изучаемой терри
тории триасовые отложения подразделяются на три литологических 
комплекса пород (снизу ввер х ) : нижний красноцветный, средний пе
строцветный и верхний сероцветный. Однако стратиграфия этих отло
жений разработана  недостаточно, и до сих пор нет единой схемы для 
реей территории. Д ля  триаса Предуральского прогиба и платформен
ных районов существуют местные схемы стратиграфии, корреляция 
отдельных подразделений которых остается дискуссионной.

В Предуральском прогибе отложения триаса наиболее детально 
изучены в Большесынинской впадине. Стратиграфией этих отложений 
занимались многие исследователи, которыми предложено несколько 
стратиграфических схем (табл. 1). В настоящей работе использована 
схема, принятая в 1963 г. на Уральском межведомственном стратигра
фическом совещании по разработке унифицированных и корреляцион
ных стратиграфических схем У рала [24], уточненная нами в отноше
нии возраста отдельных свит на основе изучения остатков растений.

Д л я  триаса платформенной части Тимано-Печорской провинции 
нами предложена своя схема [41] (табл. 2).

Принятое деление триаса нам представляется более приемлемым 
потому, что выделенные толщи отчетливо различаются по литологиче
ским, петрографическим и минералогическим признакам, красноцвет
ная ж е  толща шапкинской свиты не имеет резких отличий от подсти
лающей ее чаркабожской свиты [41].

Остановимся на палеонтологической характеристике стратиграфи
ческих подразделений.

Предуральский прогиб 
(Большесынинская впадина)

Отложения триаса в Большесынинской впадине делятся (снизу 
вверх) на устьберезовскую, бызовскую, переборскую и большесынин- 
скую свиты.
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С оп ост авл ен и е стр ати гр аф и ч еск и х  сх ем

В. П. Г о р ск и й , 
1960 г.

Свита

В. П. Г о р ск и й ,
1960 г.

Свита

Ф . И. Е н ц о в а ,
1962 г.

Свита

В. И. М алы ш ев

1963 г.

Свита

1966 г.

Ярус

И, С. М у р ав ь е в ,
1966 г.

Свита

Сынин- 
ская, 

>300  м

Надкрасно- 
каменская, 

300 м

Краснока- 
менская, 

340 м

П еребор
н а я ,  
200 м

Бызовская, 
440 м

Березов
ская, 
325 м

Сынин- 
ская, 

>300 м

Надкрасно- 
каменская, 

300 м

Красно- 
каменская, 

340 м

Ti

П еребор
н а я ,  
200 м

Бызовская, 
440 м

Березов
ская, 
250 м

T.-J

Залаз-
нинская,
>240  м

Красно- 
камен- 
ская, 
360 м

Бызов
ская, 
670 м

Березов
ская, 
460 м

Ti

Залаз- 
нинская 

120 м

П ере
б о р н а я , 

770 м

Бы зов
ская, 
530 м

+

а. о • ж

т.

CQ

5

Ti

Болыие- 
сынинская, 

~600  м

Красно- 
каменская, 

260 м

П еребор
н а я ,  
150 м

Бызовская, 
550 м

Б ерезов
ская, 
400 м

Устьберезовская свита прослеживается по р. Большой Сыне и при
токам р. Печоры. В основании свиты залегает пачка валунных и круп
когалечных конгломератов мощностью 5 м, выше следует переслаива
ние красновато-коричневых алевролитов, глин и полимиктовых зелено
вато-серых песчаников с незначительными прослойками серых глин. 
Мощность свиты до 400 м. Органическими остатками свита охаракте
ризована слабо. И з нижней части в разрезе р. Большой Сыни 
(обн. 128), из сборов Ф. И. Енцовой [12] В. С. Заспеловой определе
ны филлоподы Liostheria  aff. toricana  N o v o j . ,  Esteriina  sp. nov., 
Eustheria  (?) cf. t ig janensis  N o v o j .  и Pseudoestheria  sp. indet., напо
минающая P. gu tta  ( L u t k . ) ,  из которых, по ее мнению, первые два 
вида близки к верхнепермским видам Хатангского залива, третий вид 
сходен с видом, установленным Н. И. Новожиловым из среднетриасо
вых (анизийских) отложений, четвертый вид близок к P. gu tta  
( L u t k . ) ,  известной из нижнетриасовых отложений. И з этого ж е  обна-
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триаса Большесынинской впадины
ТАБЛИЦА 1

Ф . И. Е н ц о ва , 
И* 3 . К ал а н та р ,

1966 г.

Свита

т. Болыие-
сынинская

Т,

Пе ребор- 
ская

Бызовская, 
320—480 м

Березов
ская, 

215—400 м

А. С о р о 
ки н ,

1966 г.

Свита

У р ал ьск о е  с о в е -  
щ ан и е ,
1968 г.

Ярус Свита

Болыие- 
сынин- 

ская, 
470 м

Пере- 
борская, 

390 м

Мало- 
кожвин- 

ская, 
750 м

Ti

Больше- 
сынинская, 
400—900 м

Ф . И. Е н ц о ва , 
И . 3 . К ал а н та р ,

1974 г.

Свита

С. Н. Х р ам о в а ,
Е. Д . М о р ах о в ск ая , 

1974 г.

Ярус Свита

П еребор- 

4 0 0 -  600 м

Бызовская, 
400—600 м

У стьбере- 
зовская, 

200—300 м

T,_s

Т,

Большее ы- 
нинская, 

8 0 0 -1000  м

Краснока- 
менская, 

400 м

П ере
бор
н а я

толща,
120 м

Бызовская,
3 0 0 -3 5 0  м

Устьбере- 
зовская, 

2 3 0 -2 5 0  м

Большесы- 
нинская, 

1000 м

Пере бор
ская, 
400 м

Бызовская, 
500 м

Устьбере- 
зовская, 

200—300 м

жения В. А. Молиным по сборам В. И. Малышева [44] определены 
Pseudoestheria trigonellaris  ( M i t c h . ) ,  P.  novacastrensis  ( M i t c h . ) ,  
P. syn jaens is  M о 1 i n, из которых первые два вида характерны для 
верхнепермских отложений. Таким образом, в комплексе филлопод из 
отложений устьберезовской свиты присутствуют как пермские, так и 
триасовые формы. Из слоя с филлоподами Л. М. Варюхиной изучены 
спорово-пыльцевые комплексы, на основании которых вмещающие от
ложения В. И. Чалыш евым и Л. М. Варюхиной рассматривались как 
татарские [42], а позднее [44] были отнесены к индскому ярусу. В н а 
стоящее время все исследователи относят устьберезовскую свиту к 
нижнему триасу.

Бызовская свита обнажается по р. Сыне, притокам р. Печоры, на 
р. Печоре у д. Бызовой и связана постепенным переходом с устьбере
зовской свитой. Свита сложена косослоистыми зеленовато-серыми и 
буровато-зелеными песчаниками с включениями красно-бурых глин.
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ТАБЛИЦА 2

Сопоставление стратиграфических схем триаса платформенной 
части Тимано-П ечорской провинции

Ф . И. Е н ц о ва , И. 3. К ал а н та р .
1971? г.

С. Н. Х р а м о в а , Е. Д . М о р ах о в ск ая ,
1974 г.

Н арьян м арская  свита
Т ,_ 3

С ероцветная  толща
Т3

Ш апки  н- 
ская 

свита

П естроцветн ая  толща
т 2

П естроцветная  толщ а
т 2

Красноцветная  толщ а
T i К р асноц ветная  толщач

т,Чар кабо ж ская  свита
Т ,

Мощность свиты до 480 м. В стратотипе бызовской свиты у д. Б ы зо
вой, по данным В. И. Чалыш ева [44], В. А. Молиным определены фил- 
лоподы Pseudoestheria nordvikensis  N o v o j . ,  Cyclestheria petchoriana  
M о 1 i n,  Cyclo tunguzites  tungussensis  ( L u t k . ) ,  среди которых присут
ствуют как пермские, так и триасовые формы. Отсюда ж е  по сборам 
И. С. М уравьева [20] В. С. Заспеловой определены Lioestheria  ex gr. 
gu tta  ( L u t k . ) ,  L. cf. g u tta  ( L u t k . ) ,  L. aff. kobozevi  N o v o j . ,  P seudo
estheria  cf. execta  N o v o j . ,  G lyptoasm ussia  nodosa  N o v o j . ,  Cornia  sp. 
п., на основании которых она предполагает раннетриасовый возраст 
бызовской свиты. В этом ж е  обнажении у д. Бызовой В. И. Малыше
вым [44] найдены чешуи шишек хвойных, отнесенные В. П. В лади
мирович к новому роду Pseudoaraucarites gorskii  V l a d .  Этот род счи
тается характерным для нижнего триаса Восточного Таймыра [36]. 
Вместе с остатками хвойных В. И. Чалышевым найдены отпечатки 
гинкгоподобных листьев, отнесенные В. П. Владимирович к поздне
триасовому роду Glossophyllum.  Однако при отсутствии фитолейм ус
тановление родовой принадлежности таких отпечатков невозможно.

В отложениях бызовской свиты на р. М алый Аранец в прослое 
ьрасноцветного песчаного алевролита среди песчаников В. И. Ч а л ы 
шевым [44] найдены филлоподы: Pseudoestheria trigonellaris
( M i t c h . ) ,  P. novacastrensis  ( M i t c h . ) ,  P. cicastricosa  N o v o j . ,  P. 
nordvikensis  N o v o j . ,  P. antesem icirculata  M o l  i n,  P. krotovi  M о 1 i n,  
P. gagarin i  M о 1 i n,  P.  synjaensis  M о 1 i n,  P. tschernovi  M о 1 i n,  Ros- 
soestheria acutangularis  N o v o  j., Cyclestheria kom iana  M о 1 i n,  C. ob- 
liqua  M о 1 i n,  Sphaeroestheria  belorussica  N o v o j . ,  S. varsanofievae  
M о 1 i n, S. inserata  M о 1 i n, G lyptoasm ussia  elongata  M о 1 i n, Brachy-  
stheria kom iensis  M о 1 i n, Euestheria  elliptica  M о 1 i n, Pseudoasm ussia  
aranetziana  M о 1 i n.

Большинство видов в этом комплексе новые и установлены в от
ложениях бызовской свиты, остальные известны в пермских и триасо
вых отложениях. Спорово-пыльцевой комплекс из того ж е  прослоя, по 
мнению Л. М. Варюхиной, датирует отложения индским веком. Таким 
образом, большая часть палеонтологических остатков говорит о р ан 
нетриасовом возрасте бызовской свиты.

Переборская свита обнажается по рекам Перебору, Большой Сы
не и вскрывается буровыми скважинами. В стратотипическом разрезе 
на р. Переборе свита представлена переслаиванием крупногалечных 
темных конгломератов, серых, красноватых и желтоватых песчаников 
и ярких пестроцветно-красноцветных глин, где ее мощность составляет 
600 м. Вся эта толща на основании изучения спорово-пыльцевых ком
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плексов отнесена В. И. Чалыш евым и Л. М. Варюхиной к оленёкскому 
ярусу нижнего триаса. В этой ж е  толще конгломератов в 2-сантимет
ровом прослое серых глин нами найдены остатки растений, представ
ленные отпечатками мелколистных папоротников из рода Cladophle- 
bis (?) и обрывками фитолейм каких-то очень мелколистных птеридо- 
спермов. Из-за плохой сохранности эти остатки в настоящее время не 
изучены и не могут быть использованы для определения возраста от
ложений. По р. Большой Сыне хорошо обнажена лишь нижняя песча- 
но-конгломератовая часть свиты мощностью около 200 м. Из прослоя 
серого аргиллита среди конгломератов, по данным В. П. Горского [5], 
выделен спорово-пыльцевой комплекс, возраст которого Г. М. Р о м а 
новской и В. С. Малявкиной определялся как  позднетриасовый. 
В. И. Чалыш ев и Л. М. Варюхина [44] на основании спор и пыльцы, 
полученных из того же слоя, относят вмещающие отложения к нижне- 
оленёкскому подъярусу нижнего триаса. Наиболее полный разрез пе- 
реборской свиты изучен И. 3. К алантар  по скв. 230 — Сыня, где мощ
ность свиты равна 394 м. И. 3. К алантар эти отложения называет 
краснокаменской свитой, выделяя в ней три толщи (снизу вверх): пес- 
чано-конгломератовую (переборскую), глинисто-песчаную красноцвет
ную и песчано-глинистую пестроцветную. Эти отложения крайне бедны 
органическими остатками.

И з красноцветной толщи в интервале 359— 412 м получен спорово
пыльцевой комплекс, свидетельствующий, по мнению В. С. Дунаевой, 
с раннетриасовом возрасте отложений. В. С. Заспеловой в инт. * 409— 

'413 м определены конхостраки Pseudostheria  aff. syn jaensis  M o l  in ,  
P. ex gr. sibirica  N o v o  j., Lokom icroglyp ta  ? nodosa  ( N o v o  j.) ,  Eusthe-  
n a  ? aff. t ig ianensis  ( N o v o j . ) ,  Paleolimnadia  sp., Estherites  sp.

Из верхней сероцветной толщи свиты в интервале 195— 290 м 
В. С. Дунаевой получен спорово-пыльцевой комплекс, по составу пе
реходный от нижнего триаса к верхнему, на основании чего эта часть 
разреза  отнесена ею условно к среднему триасу. В интервале 215,5— 
218 м В. С. Заспеловой определены филлоподы Cyclestheria  aff. ros- 
sica  N o v o j . ,  Palaeolimnadia  aff. schw anbergensis  R e i b . ,  P seudoesthe
ria sp., G lyptoasm ussia  sp., Eustheria  ? aff. fecunda  N o v o j . ,  Bulim na-  
dia (?) sp. Ни одна из форм в приведенном комплексе филлопод не 
имеет точных определений, поэтому на них нельзя ориентироваться при 
определении возраста отложений. В скв. 239 — Вятка в самых верхах 
переборской свиты с гл. 1039 м И. А. Добрускиной определен остаток 
листа кейперского рода Scytophyllum .

К ак видно из изложенного, на основе такой слабой палеонтологи
ческой характеристики невозможно установить возраст переборской 
свиты. Однако, учитывая литологические, петрографические и минера
логические особенности, отличающие отложения переборской свиты от 
ниже- и выш ележащих пород, и отсутствие каких-либо заметных пере
рывов и несогласий в мощной толще триасовых осадков, можно пред
положить, что отложения переборской свиты соответствуют среднему 
триасу. Лиш ь нижняя пачка свиты мощностью 30 м, сложенная пе- 
строокрашенными конгломератами и неотличимая по петрографиче
скому составу песчано-галечного материала от ниж ележащ их пород 
бызовской свиты, отнесена нами к нижнему триасу [41].

Большесынинская свита представлена однообразной толщей пере
слаивания серых, темно-серых, зеленовато-серых глин, алевролитов и 
песчаников с включениями сферолитов и конкреций сидерита и пири
та. Свита обнажается по рекам Большой Сыне и М алому Аранцу, но

* Здесь и далее обн. — обнажение, скв. — скважина, инт. — интервал, гл. — глу
бина.
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наиболее полные разрезы ее вскрыты скв. 202 — М ишаяг и 239 — В ят
ка, где мощность свиты достигает 1050 м. Отложения большесынин- 
ской свиты наиболее богаты органическими остатками. С ними связа
ны многочисленные находки ископаемых растений, фаунистические 
остатки, выделены спорово-пыльцевые комплексы. В нижней части 
свиты на р. Большой Сыне (обн. 130) нами найдены остатки растений: 
Cladophlebis szeiana  Р ’ а п,  С. schensiensis  Р  ’ a n,  Scy tophy llum  nervi- 
confluens  ( B r i c k )  D о b г., Lepidopteris  sp., D oratophyllum  synensis  
sp. nov. Отсюда ж е М. Ф. Нейбург. [12, 42] определены: Equisetites
orenaceus  ( J a e g e r )  S c h e n k ,  E quisetites  sp., Lepidopteris  (?) sp., 
P eltasperm um  rotula  H a r r i s ,  Bernoullia  aktjubensis  B r i c k ,  S cy to 
phyllum  nerviconfluens  ( B r i c k )  D o b r . ,  Scy tophy llum  sp., Sphenobaie-  
ra cf. spectabilis  ( N a t h . )  F I . ,  Spenobaiera  sp., Glossophyllum  (?) sp., 
Carpolithes sphaeroides  N e u b . ,  C. ellipsoideus  N e u b. По мнению 
М. Ф. Нейбург, возраст этих растений не древнее позднего триаса. 
В слое с растительными остатками В. И. Малышевым [42] найдены 
раковины моллюсков, отнесенные Л. Д. Кипарисовой к роду Gervillia  
и определенные как G. aff. murchisoni  G е i п. и G. aff.  m ytiloides  
S с h 1 о t h., из которых первый вид широко распространен в пестром 
песчанике Европы, другой — в нижнем триасе и в анизийском ярусе 
среднего триаса. Имеющиеся у нас экземпляры из того же слоя, по 
мнению Л. Д. Кипарисовой, очертаниями раковины напоминают G. m y 
tiloides S с h 1 о t h. из богдинской свиты горы Большое Богдо, но отли
чаются значительно меньшими размерами и, возможно, являются пред
ставителями нового местного вида. Эти раковины, определенные лишь 
как родственные нижнетриасовым, не могут уверенно указывать  на 
возраст отложений, так как род Gervillia  согласно «Основам палеон
тологии» [25] известен в Евразии от триаса до мела. В том ж е  слое
В. И. Малышевым [42] найдены остатки рыб, которые, по определе
нию Д. В. Обручева, представлены чешуей кистеперых рыб W im ania? 
m ultis tr ia ta  S t e n s i о и зубом акулы H ybodus  sp. и близки к ихтио
фауне нижнего триаса о. Шпицбергена, на основании чего В. И. Ма
лышев относит вмещающие отложения к нижнему триасу. По нашему 
мнению, эти остатки недостаточны для суждения о возрасте отлож е
ний, так как чешуи кистеперых рыб не определены точно до рода, а 
остатки рода H ybodus  согласно «Основам палеонтологии» [26] встре
чаются от триаса до мела.

Спорово-пыльцевые комплексы из нижней части свиты в разрезе 
р Большой Сыни были впервые изучены Г. М. Романовской, которая 
пришла к выводу об их рэт-лейасовом возрасте [5], а В. С. М алявки- 
на считала этот же комплекс кейперским. Л. М. Варюхина [44], изу
чавшая спорово-пыльцевые комплексы отсюда же, считала их нижне
триасовыми, а точнее верхнеоленёкскими. При этом она отмечала 
близкое сходство этих комплексов с комплексами из оленекских отло
жений горы Большое Богдо. Однако при сравнении систематического 
состава этих комплексов обнаруживается, что общие для них формы в 
разрезе р. Большой Сыни присутствуют как в нижне-, так  и верхне
триасовых комплексах, причем в близких процентных содержаниях. 
Кроме того, по отсутствию комплексов большесынинской свиты спор 
Pleuromeia,  характерных для оленекских отложений горы Большое 
Богдо, и наличию характерных для верхнего триаса спор осмундовых, 
матониевых, схизейных, диксониевых можно судить о более молодом, 
чем нижний триас, возрасте вмещающих отложений. В нижней части 
свиты на р. М алый Аранец (обн. 93, 94) * нами найдены остатки р ас
тений Scy tophy llum  sp., P eltasperm um  petchoricum  sp. п., Glossophyl
lu m ? sp. Отсюда ж е М. Ф. Нейбург определены Equise ti te s? sp., Clado
phlebis  sp., Lepidopteris ottonis  ( G o e p p . )  S с h i m p e r, Lepidopteris  
{Peltasperm um )  sp., Sphenobaiera  cf. spectabilis  ( N a t h . )  F l o r i n ,  Car
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polithes ellipsoideus  N e u b. [42], а И. А. Добрускиной [9] описан 
S cy to p h y llu m  neuburgianum  D o b r .

В обн. 132 по p. Большой Сыне и в скв. Д К -5  — Сыня вскрывается 
та часть свиты, которая соответствует сынинской свите В. П. Горского. 
В обн. 132 М. Ф. Нейбург [12, 44] определены остатки растений: Le- 
pidopteris  sp., P eltasperm um  rotula  H a r r i s ,  Cladophlebis roesserti  
Z e i 11 e r, G lossophyllum  sp., Carpolithes sphaeroides  N e u b. JI. M. Ba- 
рюхиной [44] выделены карнийско-норийские спорово-пыльцевые 
комплексы, в которых преобладают споры осмундовых, схизейных, 
диксониевых, матониевых, полиподиевых и пыльца хвойных.

В скв. Д К -5  — Сыня в инт. 63,5—363,2 м М. Ф. Нейбург [22] оп
ределены остатки Equisetites  sp., Paracalamites  sp., D anaeopsis  aff. 
fecunda  H a l l e ,  Cladophlebis  cf. parvifolia  ( C o m p t e r ) ,  S cy to p h y l
lum  nerviconfluens  ( B r i c k )  D o b r . ,  Glossophyllum synense  N e u b . ,  
Carpolithes oviformis  N e u b . ,  которые, по ее мнению, указываю т на 
позднетриасовый возраст. Более высокие горизонты большесынинской 
свиты вскрываются в обн. 91— 92 по р. М алый Аранец, скв. 202 — 
М ишаяг и скв. 239 — Вятка, где найдены многочисленные остатки рас
тений и раковины пресноводных двустворчатых моллюсков. В обн. 91— 
92 нами найдены: Equisetites  sp., Danaeopsis m arantacea  (P  r e s 1) 
H e e r, Cladophlebis schensiensis  P  ’ a n, Scy to p h y llu m  flexuosum  
С h r a m., S cy to p h y llu m  sp., Taeniopteris  sp., P odozam ites? sp., Carpo
lithes  sp. Этот список следует дополнить следующими определениями 
М. Ф. Нейбург [44]: Bernoullia  aktjubensis  B r i c k ,  Equisetites  arena- 
ceus ( J a e g e r )  S c h e n k ,  Sphenobaiera  sp., G lossophyllum  sp.

В обн. 91 в слое с растительными остатками нами найдены рако
вины пресноводных двустворчатых моллюсков из сем. Pseudocardinii-  
dae, которые, по мнению Ч. М. Колесникова, указываю т на позднетриа
совый возраст отложений. Отсюда ж е  Л. М. Варюхиной определены 
карнийско-норийские спорово-пыльцевые комплексы.

В скв. 202 — М ишаяг (инт. 464,5—671,5) нами определены D anae
opsis  sp., Scy to p h y llu m  genicu la tum  sp. п., Scy tophy llum  sp.; И. А. Д о 
брускиной в этой же скважине с гл. 391 м определен S cy to p h y llu m  ner
viconfluens  ( B r i c k )  D o b r . ,  а в инт. 891— 905 м — D anaeopsis  ? sp., 
G lossophyllum ? sp., Carpolithes sphaeroides  N e u b .  Здесь же найдены 
раковины пресноводных моллюсков Pseudocardinia  sp. с гл. 479,4 м и 
Paleonodularia tschernyshovi  C h .  К о 1. с гл. 595,5 м, на основании 
которых Ч. М. Колесников [14, 18] датирует вмещающие отложения 
не древнее позднего триаса. В скв. 239 — Вятка (инт. 255— 482 м) на
ми встречены остатки растений: D anaeopsis petchorica  С h г a m. et 
P a v l o v ,  S cy to p h y llu m  sorokini  С h r a m„ S cy to p h y llu m  sp., Dorato- 
phy llum  vja tkensis  sp. n., P tilozam ites  lanceolatus  sp. n., Taeniopteris  
sp., Sagenopteris  sp.

Палеоботаническое обоснование отложений большесынинской сви
ты будет дано вместе с таковым сероцветной толщи платформенных 
районов, так  как растительные остатки из этих отложений, как  будет 
показано ниже, составляют единый комплекс.

Платформенные районы. 
Большеземельская тундра

Отложения триаса в платформенной части изучаемого района де
лятся снизу вверх на три толщи: красноцветную, пестроцветную и се
роцветную. Красноцветная толща сложена красно-коричневыми глина
ми с зеленовато-голубыми пятнами и песчаниками и алевролитами 
преимущественно зеленовато-серого цвета. Мощность толщи варьирует 
от 400 м в западных разрезах  до 600 у  — в восточных. Эти отложения
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крайне бедны органическими остатками. Н а Колвинском поднятии в 
скв. 5 — Колва,  по материалам Ф. И. Енцовой [13] с гл. 426,6 м,
В. С. Заспеловой определены филлоподы Pseudestheria execta  ( N o 
v o j . ) .  P. cf. aequale  ( L u t k . ) ,  а с гл. 429,6 м — Cornia elata  Z a s p.

C. lutkevichi  Z a s p., характерные для нижнего триаса. В. С. Д у н а е 
вой с гл. 427 м и Л. М. Варюхиной с гл. 435 и 450 м выделены ранне- 
триасоБые спорово-пыльцевые комплексы. Из красноцветной толщи не
скольких скважин раннетриасовые спорово-пыльцевые комплексы по
лучены Л. П. Голубевой.

Пестроцветная толща вскрывается буровыми скважинами в пре
делах Колвинского вала, Денисовского прогиба, Шапкинско-Юрьяхин- 
окого вала, Печорской впадины. Толща представлена переслаиванием 
пестрых глин (глины с нечетко ограниченными красными, малиновы
ми, горчично-желтыми, фиолетовыми, лиловыми, зелеными пятнами и 
разводами, комковатые, неслоистые) с зеленовато-серыми алевролита
ми и песчаниками. Мощность толщи изменяется от 70—90 до 130— 
140 м, закономерно уменьшаясь к западу. Палеонтологически толща 
охарактеризована очень слабо. Из этих отложений выделены главным 
образом спорово-пыльцевые комплексы и известны редкие находки 
растений. Спорово-пыльцевые комплексы изучены по скв. 5 — Колва 
Л. М. Варюхиной [44] и В. С. Дунаевой [13], а по скв. 129 — Северо- 
шапкинская, 111— Л аявож , 260 — Харьяга, 240 — Возей — Л. П. Го-' 
лубевой.

По мнению этих исследователей, в изученных комплексах наблю
даются уменьшение или исчезновение раннетриасовых форм и появле
ние позднетриасовых, т. е. комплексы характеризуются смешанным 
составом, на основании чего вмещающие отложения условно относятся 
к среднему триасу. В некоторых скважинах в самых верхах пестро
цветной толщи найдены остатки растений. В скв. 5 — Колва 
(гл. 274,7 м) М. Ф. Нейбург [13] определены Paracalamites  sp., Ber- 
noullia akjubensis  B r i c k ,  Danaeopsis  ? sp., Scy tophy llum  sp., A ntevsia  
sp., Glossophyllum  synense  N e u b.

В скв. 79 — Ш апкина (инт. 922—928,5 м) И. А. Добрускиной оп
ределены Equisetites  sp., Danaeopsis  cf. marantacea  (P  г e s 1) H e e r ,  
Glossophyllum  sp., Sphenobaiera spectabilis  ( N a t h . )  F l o r i n .  Нами 
г: этом ж е интервале обнаружен отпечаток листа D oratophyllum  ? sp. 
В скв. 240 — Возей (инт. 664—668 м) нами найдены остатки растений 
Danaeopsis  sp., Scy tophy llum  kolvaensis  С h r a m., Sagenopteris  sp., a 
в скв. 113 — Л аяво ж  (инт. 1138— 1146 м) — Danaeopsis  sp.

Среди перечисленных форм присутствуют характерные кейперские 
элементы, такие как Bernoullia, Danaeopsis, Scy tophy llum , Glossophyl
lum, широко распространенные в выш ележащ их отложениях сероцвет
ной толщи. Как будет показано ниже, возраст растительного комплек
са из выш ележащей сероцветной толщи определяется поздним триа
сом. Не исключено, что остатки растений из пестроцветной толщи, з а 
легающей стратиграфически ниже, могут оказаться среднетриасовыми.

Сероцветная толща вскрывается буровыми скважинами в преде
лах Колвинского вала, Денисовского прогиба, Ш апкинско-Ю рьяхин- 
ского вала, Печорской впадины и Печорской гряды. Толща сложена 
тснкопереслаивающимися черными углистыми, зеленовато-серыми и 
зелеными глинами, алевролитами и песчаниками. В нижней части тол
щи встречаются прослои блеклых пестроокрашенных глин с прожил
ками и включениями железистого хлорита. Мощность толщи варьи
рует от 14 до 390 м. Эти отложения наиболее богаты органическими 
остатками. Отсюда известны главным образом остатки растений, ред
кие находки пресноводной фауны, выделены спорово-пыльцевые ком
плексы. Сероцветная толща охарактеризована остатками растений по 
многим разрезам. В пределах Колвинского вала  в харьягинских сква
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ж и н ах  260 (инт. 798,9— 807,9 м ) ,  261 (инт. 816,1— 862 и 1087,9— 
1116,7 м) и 264 (инт. 1173— 1203 м) нами определены D anaeopsis  та- 
rantacea  (Р г е s 1) Н е е г ,  Cladophlebis schensiensis  Р  ’ a n, Scy to p h y l
lum sec tum  С h r  а т . ,  Scy to p h y llu m  sp., Sagenopteris  sp., Glossophyl- 
lum  sp. В c k b .  240 — Возей (инт. 489—590 м) обнаружены Todites 
g oepper tlanus  ( M u n s t e r )  K r a s s e r ,  Scy tophy llum  kolvaensis  
С h r a m., S cy to p h y llu m  sp., A n tev s is  ko lvaensis  sp. n., Sagenopter is  sp., 
Taeniopteris  sp.

В скважинах Денисовского профиля 95 (инт. 945— 1055 м), 96 
(инт. 839,4— 983 м), 98 (инт. 895,5— 933 м) и лаявож ских скважинах 
111 (инт. 900— 1051 м), 112 (инт. 880,7— 1145 м), 113 (инт. 800—
1108,3 м), 114 (инт. 884,4—992,3 м ) ,  115 (инт. 747— 996 м) обнаруж е
ны D anaeopsis marantacea  (Р  г е s 1) Н е е г, D. petchorica  С h г a m. et 
P a v l o v ,  D anaeopsis  sp., Todites orbiculatus  С h r a m. et P a v l o v ,  
Todites  sp., S cy to p h y llu m  gen icu la tum  sp. n., S. m ultipap illa tum  sp. n.,
H. neuburg ianum  D о b r., A ntevsia  sp., P eltasperm um  sp., Sagenopteris  
sp., D oratophyllum  m ultinervis  sp. n., D. v ja tkensis  sp. n., D oratophyl-  
lum  sp., P tilozam ites  linguiform is  sp. n., Taeniopteris  sp., G lossophyllum  
sp., Stachyo taxus  sp.

В скв. 114 (инт. 980— 992 м) найдена раковина пресноводного мол
люска из сем. Unionidae. В пределах Ш апкинско-Ю рьяхинского вала в 
скважинах 79 (инт. 640—857,7 м), 85 (инт. 611—770,6 м), 127
(инт. 813,1— 851 м), 128 (инт. 713— 925,1 м), 129 (инт. 734,5— 1018,8 м) 
определены: N eocalamites  sp., D anaeopsis  petchorica  C h r a m .  et P a v 
l o v ,  D anaeopsis  sp., Asterotheca viveja  C h r a m .  et P a v l o v ,  Todites 
crbiculatus  C h r a m .  et P a v l o v ,  Cladophlebis  sp., Scy tophy llum  g en i
cu latum  sp. n., S. kiritchkovae  sp. n., S. pilosiformis  sp. n., Scy tophy llum  
sp., Sagenopteris  angustifo lius  sp. n., S. sp., D oratophyllum  acum inatum  
sp. n., D. m ultinervis  sp. n., D oratophyllum  sp., Taeniopteris  sp., Pseu- 
doctenis  sp., G lossophyllum  sp., Araucarites  (?) sp. В скв. 128, в 
инт. 816,6—826,8 м нами найдена раковина пресноводного моллюска 
Unio  sp., а в инт. 898— 908 м — раковина моллюска из сем. Pseuocar- 
diniidae, представители которого, по мнению Ч. М. Колесникова [18], 
•свидетельствуют о возрасте отложений не древнее позднего триаса.

Н а территории Печорской впадины в скважинах 50 — Просундуй 
(инт. 451,2— 634 м) и 72 (инт. 251— 321,6 м) встречены остатки расте
ний плохой сохранности, среди которых удалось определить Neocala
m ites  sp., Danaeopsis  sp., Cladophlebis  sp., Scy to p h y llu m  sp., Lepidopte
ris laevis  sp. n., G lossophyllum  sp.

В северной части Печоро-Кожвинского м егавала в скважинах 84 
(инт. 550—580,5 м) и 102 (инт. 551—624 м) определены Danaeopsis  
sp., Cladophlebis  sp., Scy tophy llum  sp., Taeniopteris  sp., G lossophyllum  
sp. Из отложений сероцветной толщи по многим скважинам Л. П. Го
лубевой получены позднетриасовые спорово-пыльцевые комплексы.

Как видно из приведенной выше палеонтологической характери
стики триасовых отложений бассейна р. Печоры, находки ископаемых 
растений приурочены главным образом к верхнему сероцветному 
комплексу пород — большесынинской свите в Большесынинской впади
не и сероцветной толще в платформенных районах. В большесынин
ской свите обнаружены следующие виды растений: Equisetites агепа- 
ceus ( J a e g e r )  S c h e n k ,  Neocalamites m eriani  B r o n g n . ,  D anaeop
sis marantacea  (P r e s 1) H e e r ,  D.  petchorica  C h r a m  et  P a v l o v ,  
Bernoullia  aktjubensis  B r i c k ,  Polypodites  aff. cladophleboides  B r i c k ,  
Cladophlebis szeiana  P  ’ a n,  Ci. schensiensis  P  ’ a n, Scy tophy llum  nervi- 
confluensis  ( B r i c k )  D o b r . ,  5.  neuburg ianum  D o b r . ,  5.  papillosum  
D о b r., S. f lexuosum  C h r a m . ,  5.  gen icu la tum  sp.  n., S.  sorokini 
C h r a  m., Lepidopteris  sp., A n tev s ia  kolvaensis  sp. n., P elta sperm um  
petchoricum  sp. n., Sagenopteris  sp., D oratophyllum  synensis  sp. n., D.
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vja tkensis  sp. п., P tilozam ites  lanceolatus  sp. п., G lossophyllum  sp .r 
Sphenobaiera spectabilis  ( N a t h . )  F l o r i n ,  Sph. petchorica  sp. п., 
Ginkgo  ? sp., Carpolithes sphaeroides  N e u b . ,  C. ellipsoideus  N e u b . ,
C. oviform is  N e u b .

В сероцветной толще встречены: Equisetites  sp., Neocalamites  sp., 
Danaeopsis marantacea  (P  r e s 1) H e e r ,  D. petchorica  С h r a m.  et 
P a v l o v ,  A sterotheca viveja  C h r a m .  et P a v l o v ,  Todites goepper- 
t ianus  ( M u n s t e r )  K r a s e r ,  Г  orbiculatus  C h r a m .  et P a v l o v ,  
Polypodites  aff. cladophleboides B r i c k ,  Cladophlebis szeiana  P ’ a n, 
Cl. schensiensis  P ’ a n,  Scy tophy llum  nerviconfluens  ( B r i c k )  D o b r . ,  
5.  neuburg ianum  D o b r . ,  S.  abram ovi  D o b r . ,  S.  f lexuosum  C h r a m . ,  
5.  kolvaensis  C h r a m . ,  S. sectum  С h r a m., S. lepidopteroides  sp. п., S. 
m ultipap illa tum  sp. п., S. p ilosiformis  sp. п., Lepidopteris laevis sp. п., 
A n tev s ia  ko lvaensis  sp. п., Sagenopteris  angusti fo lius  sp. п., S. variabi- 
Hs sp. п., D oratophyllum  acum ina tum  sp. п., D. m ultinervis  sp. п., D. 
synensis  sp. п., P tilozam ites  linguiform is  sp. п., Pseudoctenis  sp., Glos
sophyllum  sp., Sphenobaiera spectabilis  ( N a t h . )  F l o r i n ,  Stachyota-  
xu s  sp., Araucarites  (?) sp.

И з приведенных списков видно, что оба растительных комплекса 
состоят из одних и тех ж е  родов растений. Наличие большого числа 
общих видов папоротников, семенных папоротников, цикадовых, гинк- 
говых свидетельствует о том, что растительные остатки большесынин
ской свиты и сероцветной толщи представляют собой единый палео- 
флористический комплекс.

М. Ф. Нейбург [21, 22], положившая начало изучению триасовой 
печорской флоры, датировала эту флору поздним триасом, считая ее 
аналогом нижне-среднекейперских флор, широко распространенных 
в Евразии. И. А. Добрускина [27] относит печорскую флору к среднему 
(? ) -позднему триасу, основываясь на том, что флоры нижнего и сред
него кейпера по составу очень близки и почти не различаются, но явл я
ются разновозрастными.

Проведенное нами изучение печорской флоры, в результате кото
рого наиболее полно выявлен ее состав, и сравнение с триасовыми 
флорами других районов позволили обнаружить черты сходства с ф ло
рами Германского бассейна, Шпицбергена, Д онбасса, Южного При- 
уралья. Сравнение с названными флорами более подробно рассматри
вается в специальной главе.

Д л я  установления возраста отложений большесынинской свиты и 
сероцветной толщи наиболее важно сравнение содержащихся в них 
растений с кейперскими флорами Германского бассейна, возраст ко
торых обоснован морской фауной. В результате сравнения выяснилось, 
что 11 родов из 21, установленных в печорской флоре, являются общи
ми с нижне- и среднекейперскими флорами Германского бассейна. 
Вместе с тем в печорской флоре присутствуют представители таких 
родов, как D oratophyllum, Ptilozam ites, Sagenopteris ,  которые в З а п а д 
ной Европе появляются в рэте.

Основываясь на том, что в печорской флоре преобладают нижне- 
среднекейперские растения и присутствуют элементы более молодых 
рэтских флор, возраст отложений большесынинской свиты и сероцвет
ного комплекса пород мы определяем поздним триасом в пределах 
карнийского и, возможно, норийского ярусов. Присутствие рэтских 
элементов в данном случае не может указывать  на более молодой воз
раст, так  как  в рэтских флорах преобладают уж е юрские элементы.



ГЛАВА II

Методика исследований 
ископаемых растений

•

Растительные остатки из триасовых отложений исследуемой тер
ритории отличаются прекрасной сохранностью фитолейм. Поэтому при 
изучении их нами широко использовался метод кутикулярно-эпидер- 
мального анализа, с помощью которого удалось изучить строение эпи
дермы листьев почти всех присутствующих здесь групп растений. Эпи
дермальное строение листьев является надежным критерием при клас
сификации, поэтому ниже мы остановимся на диагностической оценке 
эпидермальных признаков. Известно, что один и тот же признак в р а з 
ных группах растений имеет разную диагностическую ценность. Д ля  
печорской флоры в настоящее время нами изучено строение эпидермы 
листьев семенных папоротников, кейтониевых и цикадовых. Остано
вимся на значении некоторых признаков для систематики этих расте
ний.

1. Форма клеток и характер стенок клеток. У семенных папорот
ников преобладают клетки многоугольной формы, при этом они мо
гут быть изодиаметрическими, неправильной формы, вытянутые, с от
четливым или закругленными углами. Форма клеток у немногих видов 
выдерживается, в основном ж е в пределах вида она варьирует. Н апри
мер, вытянутые клетки характерны для S cy tophy llum  abram ovi  D о b г. 
и S. f lexuosum  С h г а т . ,  причем у последнего вытянутые клетки х а 
рактерны только для нижней стороны листа. В зависимости от формы 
клеток и выраженности углов их стенки могут быть прямыми или изо
гнутыми, ровными или осложненными извилистостью, что, однако, не 
является постоянным признаком. Извилистость стенок, за  исключением 
одного вида (S. f lexuosum  C h r a m . ) ,  очень слабая, но отмечается 
почти у всех видов. Ровные стенки клеток преобладают у S. neuburgia-  
п и т  D о b г., S. abramovi  D о b г., S. pilosiformis  sp. п., а извилистые — 
у S. lepidopteroides  sp. п. и S. sec tum  С h г а т . ,  но у большинства ви
дов клетки с ровными и извилистыми стенками можно наблю дать д а 
ж е  в пределах одного препарата. Поэтому наличие извилистости учи
тывается главным образом при разделении близких видов, у которых 
совпадают другие признаки. Например, виды S. flexuosum  C h r a m .  и 
5. gen icu la tum  sp. п. по количеству и характеру  расположения устьиц 
на нижней и верхней поверхностях, наличию связанных и смежных 
устьиц, степени погруженности замыкающих клеток очень близки 
между собой, но различаются тем, что у 5. f lexuosum  стенки клеток 
сильно извилистые, а у 5. genicu la tum  этот признак выражен гораздо 
слабее. Д л я  кейтониевых рассматриваемый признак не имеет видо
вого значения, так  как для всех видов характерны клетки округленно
многоугольной формы с изогнутыми ровными стенками. Этот же при
знак  у цикадофитов является важным при видовой диагностике. У од
них видов клетки многоугольные с прямыми стенками (D oratophyllum  
scanicum  L u n d . ,  D. nathorstii F I  o r . ) ,  у других — вытянутые с изо-
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гнутыми стенками (D . astartensis  H a r r i s )  либо округленно-много
угольные с изогнутыми стенками (D . synensis  sp. п., D. v ja tkens is  sp. 
п.) и, наконец, у двух видоз обнаружены клетки с извилистыми стен
ками (D . m ultinervis  sp. п. и D. acum ina tum  sp. п .). Близкие по этому 
признаку виды различаются как морфологически (густота жилок, угол 
отхождения ж илок), так  и эпидермальными признаками (амфистом- 
ность или гипостомность, соотношение ширины устьичных и безустьич- 
ных полос и др.).

2. Трихомные образования на клетках. У всех видов семенных п а 
поротников эпидермальные клетки снабжены более или менее вы ра
женными папиллами и бородавочками, в понимании В. А. Самылиной 
[30]. Л иш ь для двух видов этот признак является наиболее характер
ным. У Scy tophy llum  papillosum  D o b r .  в каждой клетке присутствует 
по 2— 3 папиллы, а у S. m ultipapilla tum  sp. п. наблюдаются участки 
эпидермы, где на одной клетке насчитывается до 10 мелких папилл. 
У изученных нами видов трудно резко разграничить понятия «папил- 
ла» и «бородавочка». Папиллы — это образования, которые отчетливо 
выделяются в плане, а к бородавочкам относятся неотчетливые утол
щения ку'тикулярного слоя. Н а эпидерме листьев одного вида могут 
быть и папиллы и бородавочки. Д л я  рода Sagenopteris  (кейтониевые) 
отсутствие трихомных образований является постоянным признаком, а 
для цикадовых (роды Doratophyllum  и Ptilozam ites)  этот признак в со
четании с другими признаками служит для разделения видов.

3. Характер распределения устьиц в пределах одной поверхности 
листа. У известных в настоящее время мезозойских семенных папорот
ников отсутствует дифференциация эпидермы на устьичные и без- 
устьичные зоны. Д л я  них характерно дисперсное распределение 
устьиц. У кейтониевых наблюдается наличие устьичных и безустьич- 
ных зон, расположение которых повторяет сетчатое жилкование листь
ев. Этот признак настолько характерен, что позволяет определять кей
тониевые по мелким обрывкам фитолейм. Распределение устьиц поло
сами характерно для цикадовых, при этом одним из основных видовых 
признаков является соотношение ширины устьичных и безустьичных 
полос.

4. Наличие смежных и связанных устьичных аппаратов. По тер
минологии И. Н. Свешниковой [31], устьичные аппараты называются 
смежными, когда побочные клетки соприкасаются у двух или несколь
ких устьичных аппаратов, и связанными, когда побочные клетки явл я
ются общими для нескольких устьичных аппаратов. Д л я  семенных п а 
поротников это признак видового ранга и в сочетании с другими при
знаками характеризует некоторые виды рода Scy tophy llum .  У кейто
ниевых и цикадовых этот признак отсутствует.

5. Характер расположения устьиц (гипостомность и амфистом- 
ность) является наиболее выдержанным видовым признаком у семен
ных папоротников. По этому признаку все виды рода S cy to p h y llu m  
разделяю тся на две почти равные группы. К одной группе отнесены 
семь видов с амфистомнымл листьями, у которых устьица многочис
ленные на обеих поверхностях. Вторая группа (6 видов) по этому 
признаку приближается к гипостомным. У них на одной поверхности 
листьев устьица многочисленные, на 1 мм2 насчитывается от 40 до 
90 устьиц, а на другой — устьица крайне редки, т. е. на 1 мм2 прихо
дятся единичные устьица, но чаще в поле зрения микроскопа устьица 
вообще не попадают. У цикадовых этот признак является такж е при
знаком видового ранга, а у кейтониевых гипостомность строго выдер
живается в пределах рода.

Кроме рассмотренных выше признаков важное значение имеют не
которые признаки, относящиеся к строению устьичного аппарата. Н аи 
более важными являются следующие.
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6. Степень погруженности замыкающих клеток. Д л я  семенных 
папоротников это признак видового ранга. Большинство видов S cy to 
phy llum  имеет погруженные замыкаю щие клетки и лишь четыре ви
да — S. f lexuosum  C h r a m . ,  S.  gen icu la tum  sp.  п., S.  sec tum  C h r a m . ,  
а такж е  S.  (?) baschkiricum  D о b г. из верхнего триаса Южного При- 
уралья — характеризуются непогруженными замыкающ ими клетками. 
Интересно заметить, что у всех «амфистомных» видов (кроме S. sec
tum  С h г а т . )  устьица имеют всегда погруженные зам ыкаю щ ие клет
ки, а у «гипостомных» встречаются устьица как с погруженными, так 
и непогруженными замыкаю щими клетками. У кейтониевых и цикадо
вых этот же признак выдерживается в пределах рода: у всех видов 
рода Sagenopteris  замыкаю щие клетки непогруженные, а у родов Do- 
ra tophyllum  и P tilozam ites  — погруженные.

7. Характер кутинизации побочных клеток. У семенных папорот
ников побочные клетки отличаются сильной кутинизацией. Устьица, у 
которых кутинизированы все радиальные стенки побочных клеток, при
обретают вид «колесика», а когда сильнее кутинизированы стенки, 
разделяющие побочиые клетки, устьице имеет вид «звездочки». Эти 
названия были предложены И. А. Добрускиной [9]. Кроме того, очень 
часто побочные клетки снабжены проксимальными папиллами. Р а с 
смотренный признак для семенных папоротников не является устой
чивым видовым, так  как в пределах вида и даж е  одного препарата 
встречаются побочные клеткл с разной степенью кутинизации. Вместе 
с тем в одном случае этот признак принят нами в основу выделения 
нового вида — Scy to p h y llu m  pilosiformis  sp. n.

В отличие от других видов побочные клетки этого вида осложне
ны очень длинными, переплетающимися между собой и полностью 
прикрывающими устьице волосовидными папиллами. Такие устьица 
по классификации устьичнык аппаратов, предложенной В. А. К раси 
ловым [19] для мезозойских голосеменных растений, близки к «пило- 
зицитному» типу. У кейтониевых и цикадовых характер кутинизации 
побочных клеток выдерживается в пределах рода. У всех видов рода 
Sagenopteris  замыкаю щие клетки располагаются на одном уровне с 
побочными и кутинизированы со стороны устьичной щели, а побочные 
клетки ничем не отличаются от остальных клеток эпидермиса. У боль
шинства цикадовых побочные клетки утолщены в виде кольца вокруг 
устьичной щели и приближаются к «маргоцитному» типу, по термино
логии В. А. Красилова. Исключение составляет выделенный нами .вид 
P tilozam ites linguiform is  sp. п., у которого побочные клетки по степени 
кутинизации не отличаются от других клеток эпидермиса.

Большинство рассмотренных признаков является признаками ви
дового ранга. Но для характеристики видов недостаточно одного из 
этих признаков, они всегда учитываются в совокупности.

Таким образом, анализ и оценка эпидермальных признаков, осно
ванных на комплексном изучении морфологии листьев и их эпидер
мального строения, позволяют не только уточнять видовую характери
стику таксонов, но и определять во многих случаях систематическую 
принадлежность дисперсных кутикул.

2 Зак. 63!



ГЛАВА III

Анализ систематического состава 
позднетриасовой флоры

•

В позднетриасовой флоре бассейна р. Печоры обнаружены почти 
все группы высших растений. В составе этой флоры в настоящее вре
мя известно 43 вида, принадлежащ их к 21 роду. И з них нами и в лите
ратуре описано 36 видов из 15 родов. Несколько видов введено в сос
тав печорской флоры из списков определений М. Ф. Нейбург, осталь
ные формы (гинкговые и хвойные) будут описаны в дальнейшем, так  
как требуют дополнительного фактического материала. Н иже приво
дим список позднетриасовой печорской флоры, в котором звездочками 
отмечены описанные виды.

Equisetales (хвощовые)

Equisetites arenaceus ( J a e g e r )  Neocalam ites meriani B r o n g n .
S c h e n k

Filices (папоротники)

* Danaeopsis marantacea  ( P r e s l )
H e e г

* D. petchorica C h r a m .  e t P a v l o v  
Bernoullia aktjubensis B r i c k

* Asterotheca viveja  C h r a m .  et P a v- 
1 о v

* Todites goeppertianus (M ii n s t  e r)
К г a s s e г

* T. orbiculatus C h r a m .  et P a v l o v
* Cladophlebis szeiana  P ’a n
* C. schensiensis P ’a n

Polypodites aff. cladophleboides B r i c k

Cycadofilicales (семенные папоротники)

* Scytophyllum  abramovi D o b r .
* S. jlexuosum  C h r a m .
* S. genicula tum  sp. n.
* S. kiritchkovae  sp. n.
* S. kolvaensis C h r a m .
* S. lepidopteroides sp. n.
* S. m ultipapillatum  sp. n.
* S. nerviconfluens ( B r i c k )  D o b r .
* S. neuburgianum  D o b r .

Caytoniales

* Sagenopteris angustifo lius  sp. n.

Cycadales

* Doratophyllum  acum inatum  sp. n.
* D. vja tkensis  sp. n.
* D. m ultinervis sp. n.
* D. synensis  sp. n.

* S. papillosum  D o b r .
* S. pilosiform is sp. n.
* S. sectum  C h r a m .
* S. sorokini C h r a m .
* Lepidopteris laevis sp. n.
* Lepidopteris sp.
* A ntevsia  kolvaensis sp. n.
* Peltasperm um  petchoricum  sp. n.

(кейтониевые)

* S. variabilis sp. n.

(цикадовые)

* Ptilozam ites lanceolatus sp. n.
* P. linguiform is  sp. n.
* Pseudoctenis sp.
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G inkgoales (гинкговые)

G lossophyllum  ? Sphenobaiera  cf. spectabilis (N a t h.)
* Ginkgo  (?) sp. F l o r i n

* Sphenobaiera petchorica C h r a m .  sp. n.

Coniferales (хвойные)

Araucarites (?) sp. Stachyotaxus  sp.

Распределение этих форм среди различных групп растений пред
ставляется в следующем виде.

Растения К-во родов К-во видов

Хвощовые .................................................... .... . 2 (2)*
П а п о р о т н и к и ......................................................................  6 9 (2 )
Семенные п а п о р о т н и к и ................................... 4 17
Кейтониевые . ................................................ . 1 2
Ц и к а д о в ы е ............................................................. 3 7
Гинкговые  ...........................................   3 4?
Хвойные . ...........................................................................  2 (2)

* В скобках количество неописанных видов.

Хвощовые в изучаемой флоре довольно многочисленны, часто от
дельные пачки пород переполнены отпечатками стеблей. Это группа 
детально не описана, но в списках определений М. Ф. Нейбург наи
более часто встречаются Equisetites arenaceus ( J a e g e r )  S c h e n k  и 
Neocalamites meriani  В г о n g n. — формы, входящие в состав многих 
европейских кейперских флор.

Папоротники в составе флоры занимают второе место, после до
минирующей группы птеридоспермов. Они представлены отпечаткам-.! 
стерильных и фертильных частей растений. Изучение морфологии спо
рофиллов и выделенных из спорангиев спор позволило установить в 
составе этой группы представителей из семейства M arattiaceae (роды 
Danaeopsis. Bernoullia, Asterotheca)  и Osm undaceae (род Todites).

Род Danaeopsis  представлен двумя видами, из которых один но
в ы й — D. petchorica  C h r a m .  et P a v l o v  и D. marantacea  ( P r e s i )  
H e e r —- характерный кейперский вид. Фертильные остатки Astero the
ca отнесены нами к новому виду A. viveja  C h r a m .  et  P a v l o v .  
М. Ф. Нейбург в этой флоре определены спороносные остатки Berno
ullia aktjubensis  B r i c k  и Polypodites  aff. cladophleboides B r i c k  — 
видов, установленных в позднетриасовой флоре Актюбинского При- 
уралья. Род Todites представлен в нашей коллекции двумя видами, из 
которых один новы й— Todites orbiculatus  C h r a m .  et P a v l o v ,  дру
гой — T. goeppertianus  ( M u n s t e r )  K r a s s e r  — широко известный 
верхнетриасовый вид. Отпечатки стерильных папоротников отнесены к 
формальному роду Cladophlebis, в составе которого нами описаны С. 
szeiana  Р ’ а п и С. schensiensis  Р ’ а п.

Семенные папоротники в изучаемой флоре являются самой много
численной группой растений как по количеству находок, так  и по ви
довому составу. Эти растения представлены главным образом отпе
чатками листьев и фитолеймами из родов Scy tophy llum  и Lepidopteris,  
микроспорангиями рода A ntevsia  и семенными дисками рода Pelta- 
регтит.

Род Scytophyllum  B o r n e m a n n  впервые установлен в нижнекей- 
перских отложениях Германского бассейна [48], откуда известны два 
вида — S. bergeri В о г n е m. и 5. apoldense  ( C o m p . )  L i  n.

В 1959 г. М. Ф. Нейбург при изучении триасовой флоры Печор
ского бассейна предполагала присутствие рода Scy tophy llum  во флоре 
Южного и Северного Приуралья, имея в виду листья, относимые к 
Aipteris nerviconfluens  B r i c k ,  «которые напоминают представителей
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нижнекейперского рода Scy tophy llum  B o r n e m .  не в меньшей степе
ни, чем нижнепермского A ip ter is» [21, с. 682]. Предположения
М. Ф. Нейбург были подтверждены исследованиями И. А. Д обруски
ной [9], которая доказала ,  что род A ip teris  Z а 1. вообще не имеет п р а
ва на существование, а триасовые растения, описываемые ранее под 
этим родовым названием, следует перевести в род Scytophyllum ,  К ак  
указывает И. А. Добрускина [9, с. 54] « . . .  отнесение приуральских 
триасовых растений к роду Scytophyllum ,  а не к роду Aipteris  по-ино
му освещает вопрос о родственных связях приуральских растений. Род 
Aipteris  связывал их с пермскими гигантоптеридами Восточной Азии, 
в то время как род Scy tophy llum  — с кейперской флорой Европы». 
Она описала шесть новых видов из верхнего триаса Печорского бас
сейна и Южного П риуралья и дополнила характеристику S. nervicon- 
f luens  ( B r i c k )  D о b г. данными об эпидермальном строении листьев. 
При обработке имеющихся в нашей коллекции остатков листьев S c y 
tophyllum  выделено еще девять новых видов.

Таким образом, род Scy tophy llum  в триасовой флоре Печорского 
бассейна насчитывает в настоящее время 13 видов: S. abramovi
D о b г., S. f lexuosum  C h r a m . ,  S. gen icu la tum  sp.  п., S.  kiritchkovae  
sp.  n., 5.  kolvaensis  C h r a m . ,  S. lepidopteroides  sp.  п., S. multipapilla-  
tum  sp.  п., S.  nerviconfluens  ( B r i c k )  D о b r., S.  neuburgianum  
D о b г., S.  papillosum  D o b r . ,  S. pilosiformis  sp.  n., S.  sec tum  C h r a m . ,  
S.  sorokini  C h r a m .

В основу выделения этих видов положены как морфологические, 
так  и эпидермальные признаки. Большинство видов имеет простопери
стую вайю, а перья изменяются от цельнокрайних до лопастных с р а з 
ной степенью рассеченности. Вместе с тем строение эпидермы позво
ляет уточнить видовую характеристику гетероморфных листьев. Н а 
пример, S. lepidopteroides  sp. п. имеет перья от почти цельнокрайних со 
слабоволнистыми краями до мелколопастных. Д л я  S. nerviconfluens  
( B r i c k )  D o b r .  характерно изменение перьев от лопастных в ниж 
ней части вайи до лишь слабоволнистых по краю ближе к ее верхуш
ке. Поэтому в связи с резко выраженной гетерофильностью предста
вителей рода Scy tophy llum  особое внимание при их изучении было уде
лено диагностической оценке эпидермальных признаков.

Остатки листьев рода Lepidopteris  в изучаемой флоре крайне ред
ки. Найдено всего два очень мелких фрагмента перьев с характерным 
для рода бугорчатым рахисом и раздельными мелкими перышками. 
Эти остатки отнесены нами к Lepidopteris  sp. Другой отпечаток д в а ж 
ды перистого листа с очень мелкими раздельными перышками и глад 
ким рахисом выделен в новый вид — Lepidopteris laevis  sp. п. По 
строению эпидермы эти листья имеют близкое сходство с листьями 
рода Scy tophy llum ,  что подтверждает вывод И. А. Добрускиной [9] о 
родственных связях  этих двух родов и принадлежности их к одному 
сем. Peltasperm aceae.

Кроме остатков листьев семенных папоротников в коллекции до
вольно многочисленны находки пельтатных дисков (макроспорофил
лов) и микроспорофиллов, которые являются репродуктивными орга
нами семейства Peltasperm aceae. Впервые эти репродуктивные органы 
были выделены Т. Харрисом [55] в род P eltasperm um  (макроспоро
филлы) и род A n tevs ia  (микроспорофиллы) и связывались им с родом 
Lepidopteris.  Описанные в разное время A ntevsia  zeilleri ( N a t  h.) 
H a r r i s ,  P eltasperm um  rotula  H a r r i s  и Lepidopteris o ttonis  (G о - 
e p p.) S с h i m p e г Т. Харрисом, E. Антевсом и В. Л ундблад  из рэт- 
ских отложений Гренландии [55] и Швеции [46, 61], по мнению этих 
авторов, принадлеж ат одному растению. Об этом говорят не столько 
совместное нахождение репродуктивных и стерильных частей этих рас
тений, сколько одинаковое строение их эпидермы и наличие чешуек
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на стержнях. Такое ж е  мнение высказал Д ж . Таунроу [69] относи
тельно A n tevs ia  ex tans  (F  г е п q u е 11 i) T o w n . ,  P eltasperm um  tho- 
m asi  H a r r i s  и Lepidopteris s torm bergensis  (S e w. ) T o w n ,  из триа
совых отложений Ю жной Африки. Репродуктивные органы пельта- 
спермовых известны такж е в триасовых отложениях мадыгенской тол
щи в Ю жной Фергане, где найденные Т. А. Сикстель [32] листья Le
pidopteris,  а такж е  отпечатки микроспорофиллов и изолированные се
менные диски отнесены ею к одному виду Lepidopteris parvula  S i x t., 
хотя эпидермальное строение этих остатков не известно.

В печорской флоре остатки P eltasperm um  и A ntevsia  встречаются 
совместно с листьями Scy tophy llum ,  но вне органической связи. Нами 
они описаны как самостоятельные виды — Peltasperm um  petchoricum  
sp. п. и A n tevs ia  kolvaensis  sp. n. Полученные данные об эпидермаль
ном строении этих остатков пока не позволяют связать их с какими- 
либо видами Scy tophy llum  или Lepidopteris,  хотя в некоторых случаях 
они обнаруживаю т близкое сходство в эпидермальном строении с най
денными совместно листьями Scytophyllum .  Примером могут служить 
S. gen icu la tum  sp. п. и A n tev s ia  kolvaensis  sp. п., найденные в 
скв. 202 — Мишаяг. Аналогичный пример приведен в статье И. А. До- 
брускиной [9]. В одном захоронении по р. М алый Аранец ею найдены 
остатки Scy to p h y llu m  neuburg ianum  и пельтатные диски, имеющие 
сходное строение эпидермы. Такие примеры пока единичны, но указы 
вают на связь этих репродуктивных органов с листьями Scy tophyllum  
и служат основой для отнесения рода Scy to p h y llu m  к сем. Peltasper- 
maceae.

Кейтониевые обнаружены в печорской флоре впервые. Они пред
ставлены остатками листьев рода Sagenopteris,  которые отнесены к 
двум новым видам — S. angusti fo lius  sp. п. и S. variaijilis sp. п., у ко
торых изучены и морфология и эпидермальное строение. Этот род 
встречается в отложениях от верхнего триаса до верхнего мела, но 
наиболее широкое их развитие отмечается в юре. В триасовых отло
жениях эти растения до сих пор встречались крайне редко. Н а терри
тории Советского Союза был известен один вид S. ilekensis  B r i c k  из 
верхнего триаса Актюбинского П риуралья [1]. Другой вид — S. spa- 
tu lata  S z е — описан из верхнего триаса Китая [67]. Кроме этого, из
вестны находки Sagenopteris  в рэте Гренландии и Швеции, откуда 
описаны S. serrata  H a r r i s ,  S.  undulata  N a t h. и S.  nilssoniana  
( B r o n g n . )  W a r d  [51, 57, 61, 63].

Цикадофиты довольно многочисленны в печорской флоре и пред
ставлены шестью новыми видами цикадовых из родов Doratophyllum  
и Ptilozam ites,  из которых наиболее часто встречаются листья D ora
tophyllum .  Род D oratophyllum  установлен Т. Харрисом [54] для  ленто
видных листьев с эпидермой цикадового типа. Д о  последнего времени 
видовой состав рода D oratophyllum  был ограничен тремя видами: D. 
astartensis  H a r r i s  (типовой вид) из рэта Восточной Гренландии и 
два вида из рэта Швеции — D. nathorstii  F 1. [49] и D. scanicum
L u n d .  [61]. На территории Советского Союза находки этого рода 
почти неизвестны. И з нижнемеловых отложений Якутии В. А. Самы- 
линой [29] был описан D oratophyllum  sp., причем в работе приведено 
лишь изображение эпидермы.

В верхнетриасовой печорской флоре присутствует большое коли
чество отпечатков таениоптероидных листьев, которые по строению 
эпидермы можно отнести к роду Doratophyllum.  Различия в морфоло
гии листьев и эпидермальном строении послужили основанием для вы
деления четырех новых видов: D. synensis  sp. п., D. m ultinerv is  sp. п.,
D. acum ina tum  sp. п., D. v ja tkens is  sp. n.

Род P tilozam ites  установлен впервые А. Натхорстом [63] в рэт
ских отложениях Швеции (H o g a n as ) ,  откуда им были описаны три
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вида: P. n ilssoni  (тип рода),  P. heeri и P. fallax. Позднее, изучая рэт- 
скую флору Bjuf (Ш веция), А. Натхорст значительно дополняет ви
довой состав этого рода, установив еще семь новых видов [64]. 
В дальнейшем в результате критического пересмотра этого рода не
которые исследователи [46, 53, 64] состав рода P tilozam ites  сократили 
до четырех видов: P. n ilssoni  N a t h . ,  P. heeri N a t h . ,  P. carlsoni 
N a t h ,  и P. blasii ( B r a u n )  N a t h .  Относительно таксономической 
самостоятельности рода P tilozam ites  А. Натхорст [64] высказывал 
сомнения, считая его очень близким к роду C tenozam ites  N a t h ,  и 
предполагая, что, возможно, это два подрода одного рода. Однако 
Е. Антевс [46] отстаивает самостоятельность рода Ptilozam ites,  счи
тая его типичным в рэтской флоре Швеции.

Н а территории Советского Союза находки рода Ptilozam ites  были 
почти неизвестны, за  исключением двух видов, описанных без эпидер
мальной характеристики, из мадыгенской свиты Ю жной Ферганы [32]. 
В изучаемой нами флоре обнаружены два новых вида — P tilozam ites  
lanceolatus  sp. п. и P. linguiform is  sp. п., которые различаются как 
морфологически, так  и деталями в эпидермальном строении.

К Pseudoctenis  sp. отнесен фрагмент крупного листа с характер 
ными для этого рода сегментами, в основании низбегающими по 
стержню, и с параллельнокрайним жилкованием. Видовое определе
ние этого остатка невозможно из-за отсутствия данных о строении эпи
дермы.

Гинкговые занимали видное место в печорской флоре. К сож але
нию, мы располагаем единичными экземплярами, сохранность которых 
позволяет изучить их морфологию и эпидермальное строение. Среди 
таких остатков нами описаны Sphenobaiera petchorica sp. п. и Ginkgo  
(?) sp.' В списках определений М. Ф. Нейбург и И. А. Добрускиной 
встречается такж е Sphenobaiera  cf. spectabilis  ( N a t h . )  FI .  Больш ая 
часть гинкговых представлена фрагментарными фитолеймами листьев 
с параллельными жилками, которые могут быть изучены лишь эпидер- 
мально. Вероятно, среди этих остатков имеются листья из рода Glos
sophyllum,  установленного Р. Крейзелем в карнийских отложениях 
Л унца в Австрии [58], где он представлен одним видом G. florini 
К г a u s е 1. По мнению Р. Крейзеля [59], представители рода Glosso
p hy llum  имели более широкое распространение на территории ФРГ, 
Северного Китая, Вьетнама. G. florini характеризуется сильной измен
чивостью в строении эпидермы в пределах одного листа. Фрагменты 
гинкгоподобных листьев в печорской флоре такж е дают ряд эпидер
мальных типов. Уточнение родовой принадлежности этих остатков и 
их видового состава требуют специального тщательного изучения.

Хвойные в печорской флоре крайне малочисленны. Найдено всего 
два отпечатка побегов с фитолеймой, отнесенные нами к S tachyo taxus  
sp., и семенные чешуи Araucarites  ? sp.

Таким образом, анализ систематического состава триасовой ф ло
ры бассейна р. Печоры показывает, что в ней доминирующую роль иг
рают семенные папоротники, которые преобладают как по числу ви
дов, так  и по количеству находок. Папоротники немногочисленны, но 
разнообразны в родовом и видовом отношении. Цикадофиты доволь
но многочисленны, но представлены в основном родом Doratophyllum,  
характерным для рэтских отложений Швеции и Гренландии.

Значительную роль в составе флоры играли представители кейто
ниевых (Sagenopter is ) ,  хвощовых и гинкговых и очень мало было хвой
ных. Экология растений печорской флоры изучена недостаточно. Д л я  
выяснения условий произрастания доминирующей здесь группы птери- 
доспермов, которые характеризуются многообразием морфологических 
и эпидермальных типов, необходимо комплексное изучение деталей 
строения эпидермы листьев, тафономических особенностей остатков

22



растений с учетом литологии содержащих осадков. Анализ состава 
ископаемых растений и их распространение по разрезу и площади з а 
ставляют предполагать развитие здесь флоры единого типа в течение 
позднетриасовой эпохи, а возможно с конца среднетриасовой.

Основные находки растительных остатков связаны с сероцветными 
мелкозернистыми осадками и отличаются прекрасной сохранностью 
листьев и фитолейм, что указывает на автохтонный характер захоро
нений и отраж ает в какой-то мере состав растительных сообществ, 
обитавших вблизи водоемов. Сюда входили папоротники, семенные 
папоротники, кейтониевые, цикадовые. Совместно с этими остатками 
встречаются фрагменты кутикул лентовидных листьев, п ринадлеж а
щих, видимо, гинкговым и хвойным, произраставшим на возвышенных 
участках суши вдали от места захоронения. Присутствие в составе пе
чорской флоры значительного количества влаголюбивых растений — 
хвощовых и папоротников, а так ж е  довольно многочисленные находки 
цикадовых с широкими, широко расставленными сегментами позво
ляю т предполагать влажный и достаточно теплый климат.



ГЛАВА IV

Сравнение позднетриасовой флоры 
бассейна р . Печоры 

с одновозрастными флорами Евразии
•

Позднетриасовые флоры в пределах Евразии известны из боль
шого числа местонахождений. Позднетриасовое время было периодом 
становления мезозойских флор, многие элементы которых достигают 
наиболее полного развития лишь в юре. В силу этого, а такж е  в связи 
с палеогеографическими особенностями наблюдается гетеротаксаль- 
ность синхронных флор, что вызывает большие трудности при их срав
нении и сопоставлении. П режде чем перейти к сравнению печорской 
флоры с территориально близкими флорами Южного П риуралья, оста
новимся на сравнении ее с флорами кейпера Германского бассейна. 
В Германском бассейне, охватывающем большую часть Центральной 
Европы, растительные остатки связаны с отложениями нижнего (слои 
L e t ten ko h le ) , среднего (слои Schilfsandste in)  и верхнего кейпера. Воз
раст флоры нижнего кейпера определяется средним триасом (ладин- 
ский ярус), так  как  слои с растительными остатками чередуются с 
морскими слоями, содержащими фауну раковинного известняка [16]. 
Позднетриасовый возраст флороносных слоев среднего кейпера опре
деляется по находкам в них фауны карнийского яруса Восточных 
Альп [16]. Возраст верхнекейперской флоры датируется рэтским ве
ком по совместному нахождению с фауной альпийского рэта [50, 62].

В отечественной литературе вопрос о понимании терминов «ниж
ний», «средний» и «верхний кейпер» впервые был поднят И. А. Добрус- 
киной [8], которая внесла ясность в оценку возраста флор европейской 
части СССР, являющихся в какой-то степени аналогами кейперских 
флор Западной Европы. Этим ж е исследователем [27] проведен а н а 
лиз кейперских флор Германского бассейна по данным западноевро
пейских палеоботаников. Эта работа И. А. Добрускиной является по
следней сводкой по триасовым флорам Евразии, поэтому приведенный 
ею список растений нижне- и среднекейперских флор Германского бас
сейна взят нами за основу при сравнении печорской флоры с кейпер- 
скими флорами Германского бассейна. В табл. 3 приведен родовой со
став позднетриасовых флор Индо-Европейской палеофлористической 
области, с которыми ниже проведено сравнение печорской флоры.

В нижне- и среднекейперских флорах Германского бассейна н а
считывается 96 видов, принадлежащих к 54 родам. Основными груп
пами растений являются хвощи, папоротники, цикадофиты и хвойные. 
Сравнение состава печорской флоры и кейперских флор Германского 
бассейна показывает следующее. Хвощи в обеих флорах многочислен
ные. Во флоре Германского бассейна присутствуют 9 видов рода Equi- 
seiites  и 2 вида рода Neocalamites.  Систематическое положение хвощей 
в печорской флоре из-за недостаточной сохранности точно не установ
лено. хотя в списках определений М. Ф. Нейбург зафиксированы E qui
setites arenaceus  и Neocalamites m eriani  — формы, характерные для
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ТАБЛИЦА 3

Сравнение родового состава триасовой флоры бассейна р. Печоры 
с позднетриасовыми флорами Индо-Европейской палеофлористи-

ческой области*
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Хвощовые

Equisetites i l . 1 3 6 1
N eocalamites i 4 1 2 1
Schizoneura 1

Папоротники

Danaeopsis 2 5 4 3 2 1 1
Bernoullia 1 1 1 1 1
Todites 2 1
Asterotheca 1 1 1 1 1
Polypodites 1 1
D iplaziles 1
Gleichenites 1
Clathropteris 2 1
D ictyophyllum 1 1 2
Thaum atopteris 1
Neuropteridium 2
Anom opteris 1
Pecopteris 2 5
Sphenopteris 1 1
Chiropteris 1 1
Cladophlebis 2 4 2 2 2 1

' Семенные папоротники

Scytophyllum 13 1 2
Lepidopteris 1 (?) 1 2 1
A ntevsia 1
Peltasperm um 1
Paratatarina 2
Thinnfeldia  (?) 6

Кейтониевые

Sagenopteris 2 1 1

Цикадовые

D oratophyllum 4
P tilozam ites 2
Pseudoctenis 1
Sphenozam ites 1 1 1 1 1
Tainiopteris 1 1
M acrotaeniopteris 1
P terophyllum 6 8 4
Pterozam ites 1
Dioonitocarpidium 1 1
Drepanozam ites 1 1

* Цифрами указано количество видов.
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ПРОДОЛЖ ЕНИЕ ТАБЛ. 3

Род
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Cycadophyllum 1
Androstrobus 1
Buclandiopsis 1
Clathophyllum 1 1
Cottaea 1
Sinozam ites 1

Гинкговые

Glossophyllum ? ? ? 1 1 ц ? >
Ginkgoites 1 1
Sphenobaiera i 1
G inkgophyllum 1

Хвойные

Voltzia 2 4
Podozam ites 1
Sw edenborgia i
Araucarites i ( ? ) i
С ycadocarpidium. 1
Podocarpltes 1
P agiophyllum 1
W iddringtonites 1
Ruehlostachys 1
Stachyotaxus l 1
Pachylepis 1

нижнего и среднего кейпера Германского бассейна. В германской фло
ре известно 23 вида папоротников из 14 родов, а в печорской флоре — 
9 видов из 6 родов.

Общими для обеих флор можно назвать Danaeopsis  marantacea  
(Р г е s 1.) Н е е г, а такж е  роды Asterotheca  и Вет оиШ а,  но представ
ленные разными видами. Представители этих родов встречаются как  
в нижнем, так  и среднем кейпере Германского бассейна, а такж е х а 
рактерны для карнийской флоры Лунца в Австрии. Кроме того, для 
среднего кейпера характерны диптериевые папоротники, которые пока 
не установлены в печорской флоре.

Семенные папоротники в печорской флоре являются доминирующей 
группой и представлены большим числом видов родов Scy to p h y llu m  и 
Lepidopteris.  Во флоре Германского бассейна эти растения играют ме
нее заметную роль. Здесь присутствуют те ж е роды, но единственный 
вид рода Lepidopteris  — L. s tu t tgar tiens is  — известен из отложений 
среднего кейпера, а два вида рода Scy tophy llum  — S. bergeri  и S. apol- 
dense  — из нижнего кейпера. Кейтониевые в печорской флоре пред
ставлены отпечатками и фитолеймами листьев рода Sagenopteris ,  в то 
время как в кейперских флорах Германского бассейна представители 
этого рода отсутствуют и появляются в Западной Европе (Швеция) 
и Гренландии в более молодых рэтских отложениях. Цикадофиты в 
сравниваемых флорах не обнаруживают общих родов. В печорской 
флоре они представлены родами D oratophyllum  и Ptilozam ites,  кото
рые встречаются лишь в рэтских отложениях Швеции и Гренландии.
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В нижнем и среднем кейпере Германского бассейна среди цикадофи- 
тов наблюдается видовое разнообразие рода Pterophyllum.

Гинкговые в печорской флоре представлены главным образом 
фрагментами фитолейм листьев с параллельно-крайним жилкованием. 
Выяснение систематической принадлежности этих остатков встречает 
много трудностей, но, возможно, большинство из них принадлежит к 
к позднетриасовому роду Glossophyllum.

Хвойные в германской флоре представлены девятью родами, из 
которых наиболее разнообразен в видовом отношении род Voltzia. 
В печорской флоре хвойных очень мало, найдены единичные побеги, 
отнесенные нами к Stachyo taxus  sp. и семенные чешуи Araucarites  (?) 
sp. Род S tachyo taxus  в Германском бассейне известен в среднем кейпе
ре Б азеля  в Швейцарии и в карнийской флоре Лунца в Австрии.

Таким образом, в составе печорской флоры обнаруживается боль
шое число форм, характерных для нижне- и среднекейперских флор 
Германского бассейна. Но учитывая присутствие в ее составе родов, 
характерных для рэта, мы склонны считать ее аналогом среднекейпер
ских флор Германского бассейна.

П ечорская флора обнаруживает некоторые черты сходства с кар- 
нийско-норийской флорой С вальбарда (Ш пицбергена), изученной 
Н. Д. Василевской [2]. Возраст этой флоры определяется положением 
флороносного горизонта между слоями, охарактеризованными карний
ской и норийской фауной. По мнению Н. Д. Василевской, свальбард- 
ская флора по систематическому составу обнаруживает наибольшее 
сходство со среднекейперскими флорами Австрии и Швейцарии. Основ
ное ядро в этой флоре составляют папоротники Asterotheca meriani, 
новый род птеридоспермовых — Paratatarina, цикадовые Pterophyllum  
и листья гинкговых, условно относимых к роду Glossophyllum. Сход
ство печорской и свальбардской флор проявляется в наличии общих и 
близких видов, таких как D anaeopsis marantacea, Asterotheca  (в пе
чорской флоре новый вид). В обеих флорах отмечается обилие листьев 
типа Glossophyllum.  Однако существенным отличием печорской флоры 
являются отсутствие диптериевых папоротников и преобладание пте- 
ридоспермов.

Территориально наиболее близкими к печорской флоре являются 
флоры Южного Приуралья, где они связаны с курашасайской и курай- 
линской свитами Актюбинского П риуралья и отложениями букобай
ской и суракайской свит Баш кирии и Оренбургского Приуралья.

Ф лора курашасайской и курайлинской свит Актюбинского П ри 
уралья впервые была изучена М. И. Брик [1]; возраст флоры опреде
лялся как  позднетриасовый, но старше рэта. В составе этой флоры 
(табл. 4), насчитывающей 29 видов, преобладают папоротники из ро
дов Danaeopsis, Bernoullia, Todites, Cladophlebis  и птеридоспермы — 
Lepidopteris, Scy tophyllum ;  часто встречаются в отложениях остатки 
хвощей, отнесенных к одному виду — Equisetites  arenaceus  ( J a e g e r )  
S c h e n k ,  и листья кейтониевых — Sagenopteris.  Подчиненную роль 
играют цикадофиты и хвойные. Отпечатки листьев, описанные 
М. И. Брик как Yuccites spatu la thus  Р  г у п., по мнению М. Ф. Нейбург 
[22], принадлежат к роду G lossophyllum  К г a u s е 1. При сравнении 
печорской флоры с флорой Актюбинского Приуралья обнаруживается 
много общего в составе и соотношении групп растений. Среди папорот
ников имеются общие виды — Danaeopsis m arantacea  ( P r e s l )  Н е е г, 
Bernoullia  aktjubensis  B r i c k ,  Todites goeppertianus  ( M u n s t e r )  
K r a s s e r  ( =  7\ roesserti  Z e i 11 e r ) . Семенные папоротники в печор
ской флоре, представленные главным образом листьями из рода S c y 
tophyllum,  насчитывают 13 видов, из которых пока только один — S. 
nerviconfluens  ( B r i c k )  D o b r .  — известен во флоре Актюбинского 
Приуралья. Листья Lepidopteris  в печорской флоре встречаются реже,
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Видовой состав позднетриасовых флор Приуралья*
ТАБЛИЦА 4.

Вид

Бассейн 
p. Печоры

Актюбииское
Приуралье**

Башкирия и Оренбург
ское Приуралье***

Се
ро

цв
ет

на
я

то
лщ

а
i Бо

ль
ш

ес
ы-

 
ни

нс
ка

я 
св

ит
а

Ку
ра

ш
ас

ай
ск

ая
св

ит
а

Ку
ра

нл
ии

ск
аи

св
ит

а

Бу
ко

ба
йс

ка
я

св
ит

а

Су
ра

ка
йс

ка
я

св
ит

а

Хвощовые

Equisetites arenaceus ( J a e g e r ) + + О
S c h e n k

Neocalam ites meriani B r o n g n . + + +
N. squam ulosus T u r. - К e t. О
N. uralensis T u r. - К e t. о
N. punctatus T u r . - K e t . -1-
Schizoneura altaica  V 1 a d. et R a d с z. О

Папоротники

Danaeopsis marantacea (P г e s 1) О О О + +
H e e r

D. rarinervis T u r. - К e t. О
D. taeniopteroides T u r. - К e t. О
D. bipinnata  B r i c k О
D. angustip innata  B r i c k О
D. hugesi F  e i s t m. О
D. pinnatinervis К г у s h t. + 4-
D. petchorica C h r a m .  et P a v l o v О О
Berrtoullia aktjubensis B r i c k + + О О
Asterotheca viveja  C h r a m .  et P a v  О

l o v
Todites goeppertianus (M il n s  t e r ) О О О

K r a s s e r
T. orbiculatus C h r a m .  et P a v l o v О
Polypodites cladophleboides B r i c k О

(aff.) (aff.)
D iplazites kasachstanicus B r i c k О
Cladophlebis szeiana  P ’a n о 0 О
C. schensiensis P ’a n О о
C. tripinnata  T u r. - К e t. О
C. aktjubensis T u r. - К e t. О
C. simplicinervis B r i c k tO
C. yanschini P  г у n. о
C. curvifolia  P r y n . о .
C. suracaica Z a 1. о
Rhacophyllum  pachyrachis ( S c h e n k ) О

S c h i m p e r

Семенные папоротники
Scytophyllum  nerviconfluens ( B r i c k ) О О О О

D o b r .
S. abramobi D o b r . О
S. flexuosum  C h r a m . 0 О
5. geniculatum  C h r a m .  sp. n. О 0
5. kiritchkovae C h r a m .  sp. n. О
5. kolvaensis C h r a m . О
5, lepidopteroides C h r a m .  sp. n. о

* о — описанные виды; Н------- виды, предварительно определенные.
** По материалам М. И. Брик [1].

*** По материалам М. Д. Залесского [17], Б. П. Вьюшкова [3], В. Д. Прннады
и А. И. Турутановой-Кетовой [28], И. А. Добрускиной [9].
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П РОДОЛЖ ЕНИЕ ТАБЛ. 4

Вид

Бассейн 
p. Печоры

Актюбинское
Приуралье**

Башкирия и Оренбург
ское Приуралье***

С
ер

оц
ве

тн
ая

го
лщ

а

| 
Б

ол
ьш

ес
ы

- 
ни

нс
ка

я 
св

ит
а

К
ур

аш
ас

ай
ск

ая
св

ит
а

се03se<_>II4
- г
>:* 
£  3 Бу

ко
ба

пс
ка

я
св

ит
а

С
ур

ак
ай

ск
ая

св
ит

а

5. m ultipapillatum  C h r a m .  sp. n. 0 «
5.  neuburgianum. D o b r . 0 0
5.  papillosum  D o b r . 0
5.  pilosiform is C h r a m .  sp. n. 0
S. sectum  C h r a m . 0
5.  sorokini C h r a m . 0
S. (?) baschkiricum  D o b r . о
Lepidopteris laevis C h r a m .  sp. n. 0
L. ottonis  (?) ( G o e p p . )  S с h i m- 0 0 + +

p e r
Lepidopteris sp. 0
A ntevsia  kolvaensis C h r a m .  sp. n. 0 0
Peltasperm um  petchoricum  C h r a m . 0

sp. n.

Кейтониевые

Sagenopteris angustifo lius  C h r a m . 0
sp. n.

5.  variabilis C h r a m .  sp. n. 0
5. ilekensis B r i c k 0
Sagenopteris  sp. ~г — +

Цикадовые

D oratophyllum  acum inatum  C h r a m . 0
sp. n.

D. vjatkensis  C h r a m .  sp. n. 0
D. m ultinervis C h r a m .  sp. n. 0
D. synensis  C h r a m .  sp. n. 0 0
P tilozam ites lanceolatus C h r a m . 0

sp. n.
P. linguiform is  C h r a m .  sp. n. 0
Pseudoctenis sp. 0
Taeniopteris angustifo lia  S c h e n k 0
T. angustissim a  P r y n . +
T. ensis ( 0  1 d h.) Z e i 1 1. 0 +Sphenozam ites suracaicus P r y n . 0 о
Drepanozam ites nilssoni W a t h . 0

Г инкговые

G lossophyllum  (видовой состав не + + + + +
выяснен)

Ginkgo  (?) sp. 0
G inkgophyllum  problematicum + +

К г у s h t. ( N a t h . )
Sphenobaiera  cf. spectabilis ( N a t h . -г -j-

F l o r i n
Sphenobaiera petchorica C h r a m . 0

sp. n.
Stachyotaxus  sp. +
Araucarites convexus B r i c k 0
Araucarites (?) sp. +
Podozam ites m agnalis Z a 1. + +
Sw edenborgia cryptomerioides N a t h . 0
Voltzia heterophylla  B r o n g n . + +

29



чем Scytophyllum .  В актюбинской флоре описан Lepidopteris ottonis  
(G о е р p.) S c h i m p e r ,  хотя, по мнению И. А. Добрускиной [9], ви
довая принадлежность уральских Lepidopteris  пока недостаточно изу
чена.

Присоединяясь к этому мнению, можно добавить, что типовые эк
земпляры вида L. ottonis  из рэтских отложений Силезии и Франконии 
не имеют эпидермальной характеристики. Между тем этот вид позднее 
утвердился как руководящий для рэта Гренландии [53, 54], Швеции 
[45, 61, 64] и Польши [66], причем у листьев, отнесенных к L. ottonis,  
изучено строение эпидермы. Однако определение этого вида в более 
древних триасовых флорах требует большой осторожности, так  как 
может привести к серьезным ошибкам.

Кейтониевые в обеих флорах представлены листьями рода S a g en o 
pteris. В печорской флоре выделены два новых вида, у которых изу
чено строение эпидермы, в актюбинской флоре описан один вид, но 
без эпидермальной характеристики. Д ругие группы растений в срав
ниваемых флорах различаются родовым составом. Среди цикадовых 
в печорской флоре найдены Doratophyllum, P tilozam ites, Pseudoctensis,  
а в актюбинской — Taeniopteris, Sphenozam ites ,  хотя определение по
следнего сомнительно из-за отсутствия данных об эпидермальном 
строении.

Хвойные крайне редки в обеих флорах. В печорской флоре 
найдены единичные побеги S tachyo taxus  sp. и семенные чешуи Агаи-  
carites  (?) sp., а в актюбинской — отпечатки семенных чешуй, отне
сенные к новым видам Sw edenborgia  и Araucarites.

Первые сведения о триасовой флоре Баш кирии и Оренбургского 
П риуралья появились в 1936 г. Однако до сих пор эта флора недоста
точно изучена, известны всего три статьи с описанием нескольких ви
дов [9, 17, 28]. Списки определений остатков растений, проведенных в 
разное время различными авторами, даны в работе Б. П. Вьюшкова
[3].

Находки ископаемых растений в Башкирском П риуралье связаны 
с отложениями букобайской и суракайской свит. И з отложений буко
байской свиты (нижнесуракайская свита Б. П. Вьюшкова [3]) близ 
д. С тарая  М ихайловка остатки растений, по определениям А. Н. Криш- 
тофовича, В. Д. Принады и А. С. Пересветова [3], принадлежат Noeg-  
gerathiopsis  sp., Equisetites  sp., Neocalamites  sp., D anaeopsis pinnati-  
nervis  K r y s h t . ,  D. marantacea  ( P г e s 1) H e e r ,  Cladophlebis  sp., 
G inkgophyllum  problematicum  K r y s h t . ,  P sygm ophy llum  (?) expansus  
B r o n g n . ,  Taeniopteris  sp., T. angus t iss im a  P r y n . ,  Podozam ites  mag-  
nolis (Z a 1.) K r y s h t . ,  Yuccites  sp., Leptostrobus  H e e r  ( =  S w e d e n 
borgia P r y n )  Sagenopteris  sp.

Позднее из букобайской свиты у д. Старой Михайловки и из крив- 
левской свиты близ д. Кривле-Илюшкино А. И. Турутановой-Кетовой 
[28] были собраны и описаны виды: Neocalamites squam ulosus  Т u г. - 
К е t., N. uralensis  T u r .  - De t . ,  Schizoneura  altaica  V l a d ,  et P r y n . ,  
D anaeopsis rarinervis  T u r. - К e t., D. taeniopteroides  T u r . - K e t .  По 
мнению этих авторов, отложения, вскрытые у д. Старой Михайловки, 
синхронны с отложениями на р. Кривле и относятся по возрасту к кар- 
нийскому ярусу верхнего триаса.

Дополнительные сведения о палеонтологических остатках из бу
кобайской свиты опубликованы позднее [37]. В стратотипическом р аз 
резе свиты в овраге Букобай А. И. Турутановой-Кетовой по сборам 
В. А. Гаряинова были определены: Neocalamites puncta tus  Т u г . -
К е t., N. cf. meriani  ( B r o n g n . )  H a l l e ,  Taeniopteris  sp., Ixostrobus  
sp., Sagenopteris  sp., Sphenobaiera  sp., Lepidopteris  cf. ottonis  (G о - 
e p p . )  S c h i m p e r ,  свидетельствующие, по ее мнению, о позднетриа
совом возрасте вмещающих отложений. Комплекс позвоночных из бу-
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кобайской свиты М. А. Ш ишкиным и В. Г. Очевым рассматривается 
как  верхняя группировка фауны M astodonsau rus  и возраст свиты ус
ловно определяется поздним триасом. Кроме того, в отложениях буко
байской свиты определены позднетриасовые конхостраки и выделен 
позднетриасовый спорово-пыльцевой комплекс. Таким образом, позд
нетриасовый возраст букобайской свиты сейчас почти не вызывает 
сомнений.

Основным местонахождением растений суракайской свиты (верх- 
несуракайская свита Б. П. Вьюшкова) является обнажение по ручью 
Суракай, откуда происходят почти все известные в настоящее время 
сборы. Первые сведения об этой флоре содержатся в статье М. Д. З а 
лесского [17], в которой описаны следующие формы: Cladophlebis su- 
racaica Z a 1., Noeggerathiopsis  baschkirica  Z a 1., A cozam ites  elegans  
Z a 1., P odozam ites  m agnalis  Z a 1.

В работе Б. П. Вьюшкова [3] приведен список растений из верх- 
несуракайской свиты по определениям А. Н. Криштофовича и 
В. Д. Принады: D anaeopsis m arantacea  ( P r e s l )  Н е е г, D. pinnatiner-  
vis  K r y s h t . ,  Drepanozam ites  n ilssoni  N a t h .  ( =  A cozam ites  elegans  
Z a l . ) ,  Cladophlebis  sp., Yuccites m agnolis  K r y s h t .  ( = Podozam ites  
m agnolis  Z a l . ) ,  Y. uralensis  P  г у п., Noeggerathiopsis  sp. (Cordaites  
sp.) ,  G inkgophyllum  problematicum  K r y s h t .  И з тех ж е  отложений по 
р. Суракай В. Д. Принадой и А. И. Турутановой-Кетовой [28] были 
описаны Cladophlebis yanschinii  P r y n .  и С. curvifolia  Р г у п .  По дан
ным В. И. Чалы ш ева [43], в собранной им коллекции растений из су
ракайской свиты М. Ф. Нейбург были определены многочисленные 
остатки листьев из рода Glossophyllum, вместо ранее определявшихся 
здесь Yuccites uralensis  Р г у п .  и Xoeggerath iopsis  sp.

И. А. Добрускиной [9] из отложений суракайской свиты, вскры
тых скважиной в Южном Приуралье, описаны Scy to p h y llu m  nervicon- 
f luens  ( B r i c k )  D o b r . ,  S.  aff. nerviconfluens  ( B r i c k )  D o b r .  и 5.  
baschkiricum  D o b r . ,  из которых первый вид известен в курашасайской 
свите Актюбинского Приуралья и верхнетриасовых отложениях бас
сейна р. Печоры. При сравнении печорской флоры с флорой Б аш ки 
рии и Оренбургского П риуралья намечается не только общ ая тенден
ция в развитии, но и общность систематического состава, несмотря на 
слабую изученность последней.

Таким образом, позднетриасовые флоры Приуралья имели широ
кое развитие и основные группы растений в них представлены одними 
и теми же родами (рис. 2). Характерным для этих флор является пре
обладание семенных папоротников из родов Scy tophy llum  и Lepidopte
ris, хотя они наиболее детально пока изучены лишь в печорской флоре. 
Не исключено, что так  ж е разнообразны были они и во флорах Ю ж 
ного Приуралья.

Крупным местонахождением триасовой флоры является уроч. Ма- 
дыген в Ю жной Фергане, откуда растительные остатки были изучены 
Т. А. Сикстель [32], которая считала эту флору позднепермской — 
раннетриасовой. И. А. Добрускина [27] на основе изучения оригина
лов к монографии Т. А. Сикстель и дополнительных сборов раститель
ных остатков из мадыгенской свиты провела ревизию установленных 
здесь ранее родов и видов и пришла к выводу о ее триасовом возра
сте. В мадыгенской флоре ведущую роль играют птеридоспермы как 
по количеству находок, так  и по видовому составу. Среди них присут
ствуют роды Scy tophy llum  и Lepidopteris  и плодоношения типа P elta s
permum.  Наличие этих родов определенно указывает на связь мады
генской флоры с флорами Германского и Печорского бассейнов. Кро
ме названных родов в составе мадыгенской флоры известны и другие 
птеридоспермы, которые, однако, еще в достаточной степени не изу
чены.
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В пределах европейской части СССР позднетриасовая флора из
вестна на Украине, где она приурочена к отложениям протопивской 
и новорайской свит Донбасса. Флора новорайской свиты изучена

Род
Бассейн 
р. Печоры

Актюдинское
Приуралье

Башкирия и
Оренбургское
Приуралье

Equise t i te s ■<D—

Neocalamites

la n a e o p sis

B ern oullia ,

Asterotheca

Todites

CiacLophlebes

Scytophyllum

L ep id o p teris

P e l ta s p e r m u m

A ntevsia

Sag'eTiopteris

doratophyllum

P tilozam ites

Sphenozamites

Qlossophyllum © © ©
Рис. 2. С оотнош ение количества вид ов  (циф ры  в к р у ж к ах ) осн ов
ны х родов и скоп аем ы х растений в п оздн етриасовы х ф л о р ах  П р и 

у рал ья .

Ф. А. Станиславским [35], возраст ее определяется рэтским. Флора из 
отложений протопивской свиты до сих пор не изучена. Имеются лишь 
списки определений в статьях Ф. А. Станиславского [33, 34] *. Ф. А. Ста
ниславский [37] в этой флоре выделяет раннекейперский и среднекей-

* В 1976 г. вы ш ла м он ограф и я  Ф. А. С тан и сл авского  «С редн екейп ерская  ф лора 
Д он ец кого  бассейна». К иев, « Н ау к о в а  дум ка» , 1976. 168 с.
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перский комплексы *. По его данным, к раннекейперской относится 
флора, известная в районе г. Славянска, которая состоит из Lepido
pteris  s tu t tgar tiens is  (J  а е g.) S c h i m p e r ,  Pterophyllum  longifolium  
B r o n g n . ,  Furcula  sp., Taeniopteris  sp., G lossophyllum  sp., P tilo zam i
tes, A nom ozam ites ,  Anthrophyopsis ,  Voltzia  cf. coburgensis  S с h a u  r., 
Podozamites, Swedenborgia , Schizoneura, N eocalam ites meriani  
( B r o n g n . )  H a l l e .  При этом отмечается большое число цикадофи- 
тов и Podozamites.

По данным Е. Е. Мигачевой [37], в отложениях протопивской сви
ты близ г. С лавянска обнаружен иной комплекс растений, состоящий 
из Xylom ites  zam itae  G о е р p., Neocalamites hoerensis  ( S c h i m p e r )  
H a l l e ,  Radicites  sp., D anaeopsis  sp., Bernoullia  sp., Lepidopteris o tto
nis  (G о e p p.) S c h i m p e r ,  P terophyllum  inconstans  ( B r a u n )  G o -  
e p p., Taeniopteris s tenoneura  S c h e n k ,  T. ensis  O l d h a m ,  T. angusti-  
folius  H e e r ,  E rethm ophy llum  cf.' sa jganense  (S e w.) T h o m a s ,  Baiera  
leptophylla  H a r r i s ,  Podozam ites  uralensis  P r y n . ,  P. angusti fo lius  
E i с h w., P. lanceolatus  L. et H., P alissya  sp.

По мнению E. E. Мигачевой, основное ядро этого комплекса со
ставляю т (по встречаемости) представители родов Glossophyllum, Ta
eniopteris, Lepidopteris, Phoenicopsis,  что, как  отмечает этот автор, 
сближает ее с позднетриасовыми флорами Западного Казахстана 
(р. Илек) и Западной Европы. К среднекейперской флоре Ф. А. С та
ниславский относит флору Гаражовки, которая, по его данным, отли
чается от раннекейперской флоры района г. Славянска появлением 
многочисленных представителей сем. Dipteridaceae (C lathropteris ser- 
rata  К u г г., D ictyophy llum  sp., Thaum atopteris  sp .) ,  а такж е  широким 
распространением Lepidopteris toretziensis  S t a n . ,  P tilozam ites  nilsso-  
nii N a t h . ,  Tersiella, Berekiella  (хвойное типа Cycadocarpidium ) , Rho- 
palostachys a n gus ta  P r y n . ,  P elta sperm um  rotula  H a r r i s ,  P odozam i
tes sp. C o c t ib  этого комплекса, как  отмечает Ф. А. Станиславский, по
зволяет наметить сходство его с одновозрастными флорами Ц ентраль
ной Европы, Средней Азии, Северо-Западного Китая и Приморья.
Е. Е. Мигачева считает, что доминирующими растениями гаражевского 
комплекса являются представители родов Callipteridlum, Podozamites,  
Thinnfeldia, M iassia  и Pityophyllum .

И з изложенного видно, что в отношении систематического состава 
донбасской флоры у. исследователей до сих пор нет единого мнения, 
что объясняется слабой изученностью этой флоры. Кроме того, опре
деление большинства форм в списках Ф. А. Станиславского и Е. Е. М и
гачевой вызывает сомнение, так  как  не подтверждено данными кути- 
кулярно-эпидермального анализа.

Так, И. А. Добрускиной [28] в составе донбасской флоры обнару
жены представители родов Scy to p h y llu m  и Lepidopteris, ранее относи
мые В. Д. Принадой к родам Thinnfe ld ia  и Callipteris. Такой вывод по
лучен И. А. Добрускиной на основании пересмотра донбасской коллек
ции, определенной В. Д . Принадой в 1940— 1949 гг. и хранящейся в 
Ц Г М  в Ленинграде. Присутствие в этой флоре родов Scy to p h y llu m  и 
Lepidopteris  указывает на близкую связь флор Германского бассейна, 
Украины и П риуралья и на их возможную одновозрастность.

Н а территории Евразии крупные местонахождения триасовой ф ло
ры известны в Северном Китае, где они связаны с отложениями фор
мации Яньчан. Впервые эта флора была изучена С. П аном [65], кото
рый описал 15 видов. Позднее, в монографии X. Сы [67], посвящен
ной этой флоре, было описано 65 видов. Доминирующее значение в этой 
флоре имеют папоротники (20 видов), представленные главным обра-

* Ф. А. Станиславским принято деление триаса на нижннй, средний и верхний 
кейпер, соответствующие карнийскому, норийскому и рэтскому ярусам.
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зом родом Cladophlebis  и в меньшей степени Todites, Bernouillia,  / ls -  
terotheca  (?), Danaeopsis.  Н а  втором месте стоят хвощовые, представ
ленные 13 видами из родов E quisetites  и Neocalamites. Птеридоспермы 
выражены восемью новыми видами рода Thinnfeldia.  И з цикадофитов 
описаны три новых вида, принадлежащ их родам Sphenozam ites ,  Drepa- 
nozam ites  (?),  Sinozam ites .  И з гинкговых наибольшее распространение 
имеют листья Glossophyllum  (?) schensiense  Р ’ а п ,  кроме того, при
сутствуют остатки Ginkgoites, Sphenobaiera  и P syg m o p h y llu m  (?).

К сожалению, строение эпидермы листьев птеридоспермовых, ци
кадовых и гинкговых в китайской флоре не известно. Достоверных 
остатков хвойных в этой флоре не обнаружено. По мнению X. Сы, фло
ра Яньчан близка по составу и одновозрастна со среднекейперской 
флорой Лунца в Австрии и Б азел я  в Швейцарии. Кроме того, X. Сы 
указывает на большое сходство с флорой Актюбинского П риуралья, 
описанной М. И. Брик, подчеркивая близость систематического соста
ва этих флор. Однако с таким выводом X. Сы пока трудно согласиться. 
Так, отмечаемую им идентичность некоторых видов папоротников, 
представленных стерильными и спороносными частями, нельзя считать 
обоснованной. Кроме того, систематическое положение китайских пте- 
ридоспермов остается неясным из-за отсутствия данных об эпидер
мальном строении их листьев. По морфологии и, главным образом, по 
типу жилкоьания эти остатки не принадлежат роду Scy tophy llum ,  при
сутствующему в казахстанской флоре. Состав цикадофитов т ак ж е  не 
уточнен из-за отсутствия данных об эпидермальном строении листьев.

Таким образом, между флорами Яньчан и актюбинской имеются 
существенные различия. Сравнивая печорскую флору с флорой Янь
чан, наблюдаем примерно такую же картину. Однако в развитии флор 
Приуралья и Китая намечается общ ая тенденция, характерная для 
позднетриасовых флор Индо-Европейской палеофлористической обла
сти, — наличие таких родов папоротников, как Danaeopsis, Bernoullia,  
Asterotheca, Todites, широкое развитие птеридоспермов и присутствие 
гинкгового Glossophyllum.

Кроме рассмотренных выше флор на территории Евразии раннеме
зозойские флоры известны на Восточном и Южном Урале, в Западном 
Казахстане, Средней Азии, на Таймыре, в Афганистане, Ю жном П ри
морье, Ю жном Китае и др., по систематическому составу резко отли
чающиеся ит европейских кейперских флор. Анализ названных флор 
проведен И. А. Добрускиной [27].

Итак, сравнение позднетриасовой флоры бассейна р. Печоры с 
синхронными флорами других районов показывает (рис. 3), что она 
обнаруживает наибольшее сходство с флорами Германского бассейна, 
Южного П риуралья, в некоторой степени с флорами Шпицбергена, 
Донбасса, Северного Китая, с которыми она входила в единую Индо- 
Европейскую палеофлористическую область. Высокая степень эндемиз
ма печорской флоры на видовом и частично родовом уровне объясня
ется, вероятно, существованием особой провинции, распространение 
которой не ограничивалось только бассейном р. Печоры. Основываясь 
на сходстве северных и южных приуральских флор, можно предпола
гать существование в позднетриасовое время Приуральской палеофло
ристической провинции.



Описание ископаемых 
растений

Описание палеоботанического материала проводи
лось по системе А. Л. Тахтадж яна [38]. В работе 
приводится описание 32 видов растений, 24 из ко
торых являются новыми. У всех видов семенных 
папоротников, кейтониевых, цикадофитов, гинкго
вых изучено эпидермальное строение.

Список описанных видов

Тип P teropsida 
Класс Filicinae 

Подкласс M arattiidae 
Порядок M arattia les 

Семейство M arattiaceae 
Род Danaeopsis H e e r

1. Danaeopsis marantacea P r e s l  
( H e e r )

2. D. petchorica C h r a m .  et P a v l o v

Род Asterotheca  P r e s l
3. Asterotheca viveja  C h r a m .  et P a v- 

1 о v

Подкласс Leptofilices 
Порядок F ilicales 

Семейство Osmindaceae 
Род Todites S e w a r d

4. Todites goeppertianus ( M u n s t e r )  
K r a s s e r

5. T. orbiculatus C h r a m .  et P a v l o v

Filices insertae sedis

Род Cladophlebis B r o n g n i a r , t
6. Cladophlebis szeiana  P ’a n
7. Cl. schensiensis P ’a n

Класс Gymnospermae 
Подкласс Pteridosperm ae 

Порядок Cycadofilicales (семенные 
папоротники)

Семейство Peltasperm aceae

Род Scytophyllum  B o r n e m a n n
8. Scytophy llum  flexuosum  C h r a m .
9. S. geniculatum  sp. n.

10. S. kolvaensis C h r a m .
11. S. kiritchkovae sp. n.
12. 5.  lepidopteroides sp. n.
13. S. m ultipapillatum  sp. n.
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14. S. nerviconfluens ( B r i c k )  В о b r.
15. S. pilosiform is sp. n.
16. 5.  sectum  C h r a m .
17. 5.  sorokini C h r a m .

Род Lepidopteris S c h i m p e r
18. Lepidopteris (?) laevis sp. n.
19. Lepidopteris sp.

Род P eltasperm um  H a r r i s
20. P eltasperm um  petclioricum  sp. n.

Род A ntevsia  H a r r i s
21. A ntevsia  kolvaensis sp. n.

Порядок Caytoniales 
Семейство C aytoniaceae 

Род Sagenopteris P r e s l
22. Sagenopteris angustifo lius  sp. n.
23. 5. variabilis sp. n.

П одкласс Phyllosperm idae 
Порядок Cycadales 

Семейство Cycadaceae 
Род D oratophyllum  H a r r i s

24. Doratophyllum  acum inatum  sp. n.
25. D. m ultinervis  sp. n.
26. D. synensis  sp. n.
27. D. vja tkensis  sp. n.

Род P tilozam ites N a t h o r s t
28. P tilozam ites lanceolatus sp. n.
29. P. linguiform is sp. n.

Род Pseudoctenis
30. Pseudoctenis sp.

Порядок G inkgoales 
Род Sphenobaiera  F l o r i n

31. Sphenobaiera petchorica sp. n.

Род Ginkgo  L.
32. Ginkgo (?) sp.



ТИП P T E R 0 P S 1 D A

КЛАСС FILICINAE 

Подкласс MARATTIIDAE 

П орядок M arattia les
СЕМ ЕЙСТВО MARATTIACEAE К a u I f u s s, 1824 

Род D A N A E O P S IS  H e e r ,  1864 

Danaeopsis  m arantacea  ( P r e s l )  H e e r
Табл. I, фиг. I—6

1877. Heer, c. 71, табл. XXIV, фиг. 1.
1904. Leuthardt, с. 29, табл. X III, фиг. 1, 2.
1952. Брик, с. 15, табл. I, фиг. 6; табл. IV, фиг. 7.
1952. Danaeopsis emarginata. Брик, с. 16, табл. I, фиг. 1—3.

О п и с а н и е .  Листья перистые, имеют неполную длину 65 мм и 
ширину до 30 мм. Стержень пера продольно-волокнистый шириной в 
нижней части до 3 мм. Боковые жилки густые, тонкие, отходят от 
стержня под острым углом и при выходе раздваиваются, затем они 
резко отгибаются и составляют со стержнем угол 70— 80°, дихотоми- 
руют на различных расстояниях и у края пера анастомозируют, обра
зуя вытянутые ячейки (табл. I, фиг. 2). На одном экземпляре (табл. I, 
фиг. 1) в нижней части пера имеется дополнительное перышко языко
видной формы, с тонкой средней жилкой, выходящей из стержня пера. 
Боковые жилки густые, дихотомирующие, с редкими анастомозами. 
Такое дополнительное перышко можно рассматривать как  явление ге
терофилии, часто встречающееся среди папоротников и особенно ма- 
раттиевых. Н а табл. I, фиг. 6 представлен отпечаток более узкого пера 
длиной 65 мм и шириной 15 мм.

С р а в н е н и е .  По форме и разм ерам перьев, характеру ж и лкова
ния и анастомозирования боковых жилок изучаемые остатки отнесены 
к D anaeopsis marantacea  ( P r e s l )  H e e r .  Близкий вид D. fecunda  
H a l l e  [52] из рэтских отложений Швеции отличается как  ж и лкова
нием, так  к строением спорофиллов. У D. marantacea  вторичные ж и л 
ки более густые и вследствие анастомозирования образуют узкие, вы
тянутые петли вблизи края пера, а у D. fecunda  петель не образуется, 
наблю дается лишь соединение концов соседних жилок вдоль края пе
ра. Кроме того, согласно исследованиям Т. Халле, спорофилл D. fe 
cunda  характеризуется правильным расположением сорусов в отличие 
от более тесного и менее правильного расположения у D. marantacea,  
а спорангии у D. fecunda. имеют эллипсоидальную форму в отличие от 
шаровидных спорангиев у D. marantacea.  Из верхнего триаса З а п а д 
ного К азахстана М. И. Брик [1] описан новый вид — D. em arginata,  
перья которого отличаются от других видов выемчатой формой вер
хушки. Скорее всего эти экземпляры принадлежат D. marantacea  
( P r e s l )  H e e r .  X. Сы такж е высказывал мнение, что для выделения 
этого вида не было убедительных оснований и «лучше не устанавли
вать новых видов в роде Danaeopsis,  если имеются лишь стерильные
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перья, а различия основаны лишь на слабых вариациях в форме пера: 
и жилковании» [67. с. 137]. Р азд еляя  мнение X. Сы, мы относим D. 
em arginata  B r i c k  к D. m arantacea  Р  г е s 1 ( Н е е г ) .

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
н и е .  Верхний триас Западного К азахстана, Северного Китая, ниж 
ний— средней кейпер Германского бассейна.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Печоры, левый берег р. М а
лый Аранец. обн. 91, экз. 1/728, 2/728, 3/728, 4/728, 5/728, 6/729, 7/728, 
8/728, 9/728 (фагменты стерильных перьев), верхний триас, большесы- 
нинская свита. Скв. 264 — Харьяга, инт. 1189— 1203 м, экз. 10/728,. 
11/728 (фрагменты стерильных перьев), верхний триас, сероцветная 
толща.

Danaeopsis  petchorica  C h r a m o v a e t  P a v l o v *

Табл. II, фиг. 1—8 

1971. Храмова, Павлов, с. 71, табл. I, фиг. 1— 10.

О п и с а н и е .  Листья перистые. Перья лентовидные, длиной боль
ше 60 мм и шириной 15— 30 мм. Стержень пера гладкий, шириной
4 мм. От стержня под углом 70— 80° отходят боковые жилки, которые 
сразу ж е раздваиваются, затем дихотомируют на различных расстоя
ниях и соединяются концами по краю пера (табл. II, фиг. 7, 8). Одно 
и то же перо может быть наполовину спороносно (табл. II, фиг. 5). 
Н иж няя поверхность спорофиллов, за исключением стержня, густо по
крыта спорангиями, которые собраны в продолговатые сорусы, распо
лагающиеся вдоль боковых жилок. Каждый сорус состоит из двух р я 
дов тесно прилегающих друг к другу спорангиев размером 0,5— 0,7 мм 
(табл. II, фиг. 2, 3).

С р а в н е н и е .  По морфологическим особенностям (форма перь
ев, характер жилкования, расположение спорангиев) D petchorica  
близок к D. fecunda  H a l l e  из рэта Швеции [52]. Но эти виды р аз 
личаются формой спорангиев и строением спор. Спорангии у нашего 
вида округлые, гладкие и несколько меньших размеров в отличие от эл 
липсоидальных спорангиев D. fecunda,  которые имеют, кроме того, от
четливые углубления в центре. Споры D. petchorica  отличаются от спор
D. fecunda  H a l l e  [52] главным образом несколько меньшими р азм е
рами, более тонкой экзиной, а такж е  наличием шипиков на ней. Д р у 
гой вид D. m arantacea  (Р г е s 1) Н е е  г, широко распространенный в 
кейпере Европы, отличается как  строением спорофилла, так  и д етал я
ми жилкования. Д л я  D. petchorica  характерно правильное расположе
ние сорусов вдоль жилок, чего не наблюдается у D. marantacea,  имею
щего более сложное жилкование. Различия в жилковании заклю чаю т
ся в том, что у D. petchorica  наблюдается соединение концов соседних 
жилок вдоль края пера, в то время как у D. m arantacea  вторичные 
жилки более густые и вследствие аностомозирования образуют узкие, 
вытянутые петли вблизи края пера. В курашасайской свите Западного 
К азахстана М. И. Брик [1] найдены спорофиллы, условно отнесенные 
ею к новому виду D. angustip innata .  Эти спорофиллы близки к D. pe t
chorica по правильному и тесному расположению спорангиев, но отли
чаются строением спор. Споры D. petchorica  значительно более круп
ных размеров и имеют менее п л о т н у ю  экзину.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Печоры, скв. 115 — Л аявож , 
инт. 966,5—973 м, экз. 12/728 (фрагмент крупного спороносного пера),  
верхний три&с, сероцветная толща. Скв. 239 — Вятка, инт. 314—321 м,

* Споры описанных ниже папоротников изучены В. В. Павловым [39].
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экз. 20/728 и инт. 430—435 м, экз. 13/728, 14/728, 15/728, 16/728, 17/728, 
18/728, 19/728 (отпечатки спороносных и стерильных перьев), верхний 
триас, большесынинская свита.

Род A S T E R O T H E C A  P r e s l ,  1845 

Asterotheca v ive ja  C h r  a m o v a  et P a v l o v  
Табл. Il l ,  фиг. 1—4 

1971. Храмова, Павлов, с. 72, табл. II, фиг. 1—4.

О п и с а н и е .  Листья дваждыперистые. Перья удлиненно-ланцет
ные, с неполной длиной 45 мм и шириной в нижней части 15 мм, сво
бодно расставленные (табл. III, фиг. 1, 2). Перышки пекоптероидные, 
с параллельными краями и широко закругленной верхушкой, распола
гаются тесно, попарно-сближенно. Размер перышек изменяется от 
7x3 ,5  мм в нижней части пера до 3 x 2  мм ближе к верхушке. Глав
ная жилка в перышках отчетливая, доходит до верхушки (табл. III, 
фиг. 3). К боковым жилкам прикрепляются округлые синангии, со
стоящие из четырех сросшихся спорангиев. Синангии располагаются 
в два ряда вдоль средней жилки. В каждом перышке в зависимости от 
его положения на пере насчитывается 3— 5 пар синангиев.

С р а в н е н и е .  По типу спороношения и строению спор описывае
мые остатки относим к роду Asterotheca.  Близким видом можно счи
тать Asterotheca meriani  ( B r o n g n . )  S t и г, детально изученного из 
верхнетриасовых отложений Лунца в Австрии [47] и верхнетриасовых 
отложений Бвальбарда  [2], от которого A. vive ja  отличается заметно 
суживающимися к верхушке перьями, менее притупленными перыш ка
ми и более крупными синангиями. Н а одинаковых-по размерам перыш
ках у A. v ive ja  располагается 5 пар синангиев, а у Л. meriani  — 6—
7 пар. Вместе с тем, по мнению В. В. Павлова [40], споры этих двух 
видов по строению близки. Сходство проявляется в размерах спор, х а
рактере экзины, плотности и цвете. По характеру щели разверзания 
споры A. vive ja  сближаются со спорами, изученными С. Н. Наумовой 
из верхнетриасовых отложений Ю го-Западного Пай-Хоя и отнесенны
ми ею к спорам типа Monoletes. A. viveja  внешне похож на Cladophle
bis (Asterotheca) szeiana  Р  ’ а п из кейпера Китая, но отсутствие д ан 
ных о строении спорангиев и спор для китайского вида не позволяют 
провести детального сравнения.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Печоры, скв. 85 — Шапкина, 
инт. 700—707 м, экз. 21/728 (отпечатки трех неполных спороносных 
перьев), скз. 129 — Северошапкинская, инт. 864,9—873,5 м, экз. 22/728 
(спороносное перо); верхний триас, сероцветная толща.

Подкласс LEPTOFILICES  

Порядок Filicales
СЕМЕЙСТВО OSMUNDACEAE 

Род T O D IT E S  Seward,  1900 

Todites goeppertianus  ( M u n s t e r )  K r a s s e r  

Табл. I l l ,  фиг. 5, 6 

1971. Храмова, Павлов, с. 73, табл. III, фиг. 1—7 (см. синонимику).

О п и с а н и е .  Н а табл. III, фиг. 5 изображен фрагмент фертиль
ного пера длиной 25 мм и шириной 18 мм. Перышки треугольного 
очертания, с приостренной или несколько притупленной верхушкой,
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располагаются на стержне тесно, попарно-сближенно. Д лина перышек 
до 10 мм, ширина 6—7 мм. Ж илки  густые и резкие. Средняя ж илка 
прослеживается на коротком расстоянии, затем дихотомирует и теря
ется в боковых ответвлениях. В каж дое перышко ближе к нижнему 
краю входит базальная жилка, которая сразу же дугообразно отгиба
ется кнаружи и дихотомирует 3—4 раза. М ежду ж илками видны то
чечные отпечатки спорангиев. Н а другом экземпляре (табл. III,  
фиг. 6) сохранилась углистая пленочка, представляю щ ая собой скоп
ления спорангиев, хорошо видны детали жилкования и расположение 
спорангиев.

С р а в н е н и е .  По типу спороношения и строению спор описывае
мые остатки относим к роду Todites, а по форме перышек и характеру 
ж илкования отождествляем их с Todites goeppertianus  ( M u n s t e r )  
К г a s s е г. Отличия Todites goeppertianus  от выделенного нами Т. ог- 
biculatus  будут разобраны ниже, при описании последнего. Стерильные 
перышки Т. goeppertianus  по характеру  жилкования очень напоминают 
Cladophlebis shensiensis  [65] из верхнего триаса Северного Китая, для 
которого известны и спороносные перышки, но характер спороношения 
не изучен. Споры Т. goeppertianus  по своей форме, размерам и х ар ак 
теру бугорков близки к спорам, выделенным Э. Н. Копытовой из спо
рангиев Todites szeiana  ( P ’ a n j .  Выделенные нами споры отличаются 
от последних несколько меньшими размерами самих спор и бугорков.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
н и е .  Верхний триас Западного К азахстана, кейпер Вьетнама, Японии, 
рэт Гренландии, Швеции.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Печоры, скв. 240 — Колва, 
инт. 489— 491,3 м, экз. 23/728, 24/728, 25/728, 26/728 (фрагменты сте
рильных и спороносных перьев) и инт. 519,3— 521 м, экз. 27а/728 (от
печаток стерильного пера), верхний триас, сероцветная толща.

Todites orbiculatus  C h r a m o v a  et P a v l o v

Табл. Il l ,  фиг. 7; табл. IV, фиг. 5—7 

1971. Храмова, Павлов, с. 74, табл. IV, фиг. 1—4.

О п и с а н и е .  Лист дваждыперистый, с толстым (4 мм) стержнем. 
Перья располагаются под углом 45° очередно, на расстоянии 20 мм 
друг от друга (табл. III, фиг. 7). Д лина перьев превышает 40 мм, ши
рина 15 мм. Перышки в пере располагаются тесно, сливаясь основа
ниями. По форме перышки округлые с широкой верхушкой длиной 7—
8 мм и шириной 6 мм. Фертильные и стерильные перышки располага
ются на одном пере и не различаются по форме. Н иж няя поверхность 
спорофиллов густо покрыта спорангиями или их отпечатками, и жилки 
прослеживаются слабо (табл. IV, фиг. 5, 6). Н а стерильных перышках 
(табл. IV, фиг. 7) главная ж илка входит в перышко ближе к его ниж
нему краю и сразу же многократно ветвится. Верхняя ж илка  прохо
дит параллельно стержню пера. Б азал ьн ая  боковая ж илка входит в 
перышко из нижнего угла и ветвится до 4 раз.

С р а в н е н и е .  Описываемый вид отличается от Todites goepper
tianus  ( M u n s t e r )  K r a s s e r  как морфологией перьев, так  и строе
нием спор. У Т. orbiculatus  перышки короткие, широкие, с округлой 
верхушкой б отличие от несколько более вытянутых треугольных перы
шек с приостренной верхушкой у Т. goeppertianus.  Ж илки  у нашего 
вида менее резкие и почти не видны на спорофиллах, а у Т. goepper
tianus  жилки более толстые и резкие и на спорофиллах видны так  же 
отчетливо, как на стерильных перышках. Споры описанного вида от
личаются от спор Т. goeppertianus  меньшими размерами бугорков и 
несколько более плотной экзиной.
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М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Печоры, скв. 129 — Северо- 
шапкинская, инт. 861,9—873,4 м, экз. 29/728, 30/728, 31/728, 32/728, 
33/728, 34/728, 35/728, 36/728, 37/728, 38/728, 39/728, 40/728, 41/728,
42/728 (фрагменты стерильных и спороносных перьев), скв. 112 — Л ая - 
вож, инт. 1140— 1145 м, экз. 43/728 (фрагмент спороносного пера), 
верхний триас, сероцветная толща.

FILIC ES INSERTAE SEDIS

Род C L A D O P H L E B IS  B r o n g n i a r t ,  1849

Cladophlebis schensiensis  P  ’ a n
Табл. I, фиг. 7; табл. IV, фиг. 4

1936. P ’an, с. 15, табл. IV, фиг. 16; табл. V, фиг. 4—6; табл. VI, фиг. 4—8.
1956. Sze, с. 123., табл. X, фиг. 1—3; табл. XI, фиг. 1—3; табл. XII,  фиг. 1—5; 

табл. X III, фиг. 1—4; табл. XIV, фиг. 1—5; табл. XV, фиг. 1— 17; табл. XVI, 
фиг. 5; табл. X VIII, фиг. 1—5; табл. XIX.

О п и с а н и е .  Фрагмент перистого листа (табл. I, фиг. 7) длиной 
40 мм. Стержень шириной 1 мм с одной продольной бороздкой посере
дине. Перышки располагаются тесно, попарно-сближенно, под углом 
70—80°. Нижние перышки имеют длину 25 мм и ширину 10 мм. В очер
тании перышки удлиненно-языковидные с ровными краями и несколь
ко суженной верхушкой. Средняя ж илка в перышке почти не просле
живается, так как  сразу ж е при выходе из стержня дихотомирует и 
теряется в многочисленных очень тонких вторичных жилках. Другой 
экземпляр (табл. IV, фиг. 4) представляет собой отпечатки двух перь
ев, видимо принадлежащих одному листу и расположенных на рас 
стоянии 40 мм. Ж илкование в перышках аналогичное описанному 
выше.

С р а в н е н и е .  По характерному очень густому невроптероидному 
жилкованию изучаемые остатки относим к Cladophlebis shensiensis  
P ’ a n ,  впервые выделенному С. Паном [65] в верхнетриасовой флоре 
Северного Китая. Позднее X. Сы [67] на основании находок фертиль
ных частей этого растения отнес его к роду Todites, но строение спор 
осталось неизученным. По-видимому, родственным видом является 
Todites goeppertianus  ( M u n s t e r )  К г a s s е г, стерильные перышки 
которого обладаю т сходным жилкованием.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
н и е .  Верхний триас Северного Китая, бассейна р. Печоры.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Печоры, левый берег р. М а
лый Аранец, обн. 91, экз. 44/728, 45/728, 46/728, 47/728, 48/728 (отпе- 
чагки стерильных перьев), верхний триас, большесынинская свита, 
сборы автора, 1963; скв. 261— Харьяга, гл. 834,1 м, экз. 49/728 (отпе
чаток стерильных перьев), верхний триас, сероцветная толща.

Cladophlebis szeiana  P ’ a n
Табл. IV, фиг. 1—3

1936. Р ’ап, с. 18, табл. VI, фиг. 1—3; табл. VIII ,  фиг. 3—7.
1952. Брик, с. 27, табл. VIII ,  фиг. 3—7.
1956. Cl. (Asterotheca) szeiana, Sze, с. 140, табл. XVI, фиг. 1—4; табл. XVII, фиг. 1—5; 

табл. XXI, фиг. 6.

О п и с а н и е .  Растение представлено фрагментарными отпечатка
ми листьев и отдельных перьев. Н а табл. IV, фиг. 1 изображен непол
ный лист. К гладкому стержню листа очередно прикрепляются перья
под углом 45°. Неполная длина перьев 30 мм, ширина 7 мм. Перышки
соседних перьев соприкасаются. Перышки мелкие, пекоптероидные, с 
широко закругленной верхушкой, расположены на пере тесно, очеред
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но. Д лина перышек 4 мм, ширина 2,5 мм. Н а другом образце 
(табл. IV, фиг. 2) сохранились два пера, видимо принадлежавш ие од
ному листу. Д лина перьев (неполная) 40 и 45 мм, ширина 8 мм, отчет
ливо видно жилкование в перышках (табл. IV, фиг. 3). Средняя ж и л 
ка толстая, разветвляется, не доходя до верхушки. Боковые жилочки 
в количестве 5—6 пар при выходе из средней жилки сразу ж е развет
вляются.

С р а в н е н и е .  Изученные остатки обнаруживают несомненное 
сходство с Cladophlebis (Asterotheca  ?) szeiana  Р ’' а п  из верхнего 
триаса Китая [65, 67] и из верхнего триаса Западного К азахстана [1]. 
X. Сы [67] указывал  на возможное родство этого вида с Asterocarpus  
virginiensis  F o n t ,  из кейпера Виргинии и Asterotheca meriani  
( B r o n g n . )  S t и г из кейпера За'падной Европы. Однако отсутствие 
данных о строении спорангиев и спор у С. (Asterothecct) szeiana  не 
позволяет решить этот вопрос. То же можно сказать относительно к а 
захстанских представителей этого вида, для которых такж е  известны 
спорофиллы, но нет данных о строении спорангиев и спор. Во флоре 
Западного К азахстана М. И. Брик [1] описала мелкоперышковую ф ор
му Cladophlebis simplicinervis  B r i c k ,  которая отличается от Clado
phlebis sze iuna  строением вайи. У S. szeiana  перья располагаются на 
рахисе тесно, соприкасаясь краями или д аж е перекрывая друг друга, 
а у S. simpiicinervis  перья расставлены на расстоянии 13 мм. X. Сы 
[67] считает этот вид синонимом С. szeiana.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
н и е .  Верхний триас Западного К азахстана, Северного Китая, бассей
на р. Печоры.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Печоры, правый берег р. Б оль
шая Сыня, обн. 130, экз. 50/728, 51/728; 52/728, 53/728, 54/728 (отпе
чатки стерильных перьев), верхний триас, большесынинская свита.

КЛАСС GYM NOSPERM AE 

Подкласс P T E R ID O SPE R M A E  

Порядок C ycadofilicales (семенные папоротники)
СЕМ ЕЙСТВО PELTASPERMACEAE Н. T h o m a s ,  1933

Семенные папоротники в печорской флоре представлены отпечат
ками листьев S cy tophy llum  и Lepidopteris,  а такж е остатками репро
дуктивных органов — макроспорофиллов (род Peltasperm um )  и микро- 
спорофиллоз (род A n tev s ia ) .  Сходство в эпидермальном строении ли 
стьев Scy tophy llum  и P eltasperm um  и совместное нахождение листьев 
Scy tophy llum  с пельтатными дисками P eltasperm um  и микроспоран
гиями A nstevs ia  и в некоторых случаях их сходное эпидермальное 
строение гоиерят о принадлежности их к одному сем. Peltasperm aceae. 
Доминирующую роль в печорской флоре играет род Scytophyllum .  
В настоящее время здесь установлено 13 видов этого рода, в основу 
выделения которых положены как морфологические, так  и эпидер
мальные признаки. Эпидермальные признаки являются для видов бо
лее выдержанными, чем морфологические, что позволяет иногда объе
динить в один вид гетерофильные на первый взгляд остатки, которые, 
вероятно, представляют собой различные части листа. Примером мо
гут служить S. m ultipapilla tum  sp. п. и S. nerviconfluens  ( B r i c k )  
D o b r .

При анализе эпидермальных характеристик всех печорских видов 
Scy tophy llum  особое внимание уделялось диагностической оценке эпи
дермальных признаков. Наиболее устойчивыми видовыми признаками 
оказались следующие: характер расположения устьиц, т. е. гипостом-
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ность или амфистомность, наличие связанных и смежных устьичных 
аппаратов, степень погруженности замыкающих клеток. Из 13 печор
ских видов Scy to p h y llu m  шесть являются «гипостомными» и семь «ам- 
фистомными» (табл. 5). Среди «гипостомных» видов намечается связь 
между степенью погруженности замыкающих клеток и наличием свя
занных и смежных устьиц. Д ля  видов с погруженными замыкаю щ ими 
клетками очень характерны связанные и смежные устьица, а у видов 
с непогруженными замыкающими клетками связанные и смежные 
устьица встречаются реже. Интересно, что у всех «амфистомных» ви
дов, за исключением S. sec tum  С h г а т . ,  замыкаю щие клетки погру
женные, а связанные и смежные устьица встречены лишь у одного ви
да — S. m ultipap illa tum  sp. n.

Д ля  характеристики видов вместе с наиболее устойчивыми видо
выми признаками учитываются такж е форма и размеры клеток, х ар а к 
тер стенок клеток, наличие трихомных образований на клетках, коли
чество устьиц на 1 мм2, характер кутинизации побочных клеток. Вме
сте с тем для выделения некоторых видов достаточным оказался один 
из перечисленных признаков. Так, в основу выделения S. f lexuosum  
C h r a m .  положен характер стенок клеток, S. papillosum  D o b r .  и S. 
m ultipap illa tum  sp. n. — наличие трихомных образований на клетках, 
для S. pilosiformis  sp. п. определяющим признаком оказался характер 
кутинизации побочных клеток.

Род S C Y T O P H Y L L U M  B o r n e m a n n ,  1856 

S cy tophy llum  f lexuosum  C h r a m o v a
Табл. V, фнг. 1—7

1973. Новые виды дрезних растений и беспоззоночных СССР, с. 8, фиг. 1, 2.

О п и с а н и е .  Лист, перистый, с вильчаторазделенным конечным 
пером (табл*. V, фиг. 1). Перья имеют неполную длину 75 мм, ланце
товидные, с зауженным основанием, иногда переходящим в черешок 
(табл. V, фпг. 3), край пера ровный. От стержня под углом 60° и на 
расстоянии 3 мм друг от друга отходят простые или дваждыперистые 
пучки вторичных жилок (табл. V, фиг. 2). Лист гипостомный. Строе
ние верхней и нижней эпидермы различно. Верхняя эпидерма (табл. V, 
фиг. 4) сложена многоугольными клетками с прямыми и изогнутыми 
стенками, сильно осложненными извилистостью. Большинство клеток 
снабжено бородавочками. Размеры  клеток 40— 6 0 X 5 0 —80 мкм. Х ар ак
терно наличие септ на периклинальных стенках некоторых клеток. 
Клетки над ж илками более угловатой формы, собраны в ряды. Устьи
ца единичные. Н иж няя эпидерма (табл. V, фиг. 5, 6) сложена более 
мелкими клетками, размеры которых 30—4 0 X 3 0 —60 мкм с мелкими 
папиллами и бородавочками. Стенки клеток прямые и изогнутые, ров
ные или слабоизвилистые. Н ад  ж илками клетки выражены слабо. Н а 
1 мм приходится 40—50 устьиц, встречаются связанные и смежные 
устьичные аппараты. Устьичные аппараты (табл. V, фиг. 7) моноцик- 
личные с непогруженными замыкающ ими клетками и 5— 6 побочными, 
которые значительно мельче окружающих клеток эпидермы. Побочные 
клетки снабжены проксимальными папиллами, нависающими над 
устьицем, и, кроме того, радиальные стенки побочных клеток кутини- 
зированы в виде «звездочки».

С р а в н е н и е .  От всех известных в настоящее время видов S c y 
tophyllum  выделенный вид отличается сильной извилистостью стенок 
эпидермальных клеток на верхней стороне листа. Наиболее близким 
по строению эпидермы видом можно считать S. gen icu la tum  sp. п., 
описанный ниже. Эти виды обладаю т такими общими признаками, как
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Сравнение важ нейш их эпидермальных

Вид
Характер

расположения
устьиц

Количество 
устьиц на 

1 мм2
Наличие смежных 

и связанных 
устьиц

Форма
клеток

S. abramovi D o b r . Гипостом-
нын

0
30

Нет Вытянутые

S. flexuosum  C h r a m . То же 0—единицы Встречаю тся М ногоугольные
40—50 редко

S. geniculatum  sp. n. к 0—единицы То же М ногоугольные
40—50 Слегка

вытянутые

S. kiritchkovae  sp. n. я 0 —единицы Очень Неправильной
8 0 -9 0 характерно форм ы

S. pilosiform is sp. n. . 0—единицы То же М ногоугольные
8 0 -9 0

S. sorokini C h r a m . ■ 0—единицы Встречаются Н еправильной
4 0 -5 0 редко формы

S. kolvaensis C h r a m . Амфи-
стомный

25
3 5 -4 0

Нет М ногоугольные

S. lepidopteroides sp. n. То же 2 0 -2 5
50—60

- >

S. m ultipapillatum  sp n. • 30
50

Встречаю тся
редко

Многоугольные,
слегка

вытянутые

S. nerviconfluens 
( B r i c k )  D o b r .

■ 1 5 -2 0
2 5 -3 0

Нет Многоугольные

S. neuburgianum  D o b r . ■ 12
30

■ •

S. papillosum  D o b r . • 10—20
25—30

■ -

S. sectum 20
30

* Неправильной
формы

* Всюду в числителе — верхняя поверхность, в знаменателе — нижняя поверхность.
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ТАБЛИЦА 5

признаков видов рода S c y to p h y l lu m *

Характер 
стенок клеток

Размеры 
клеток, мкм

Наличие трихом- 
ных образований 

на клетках

Степень погру
женности замы
кающих клеток

Характер кутини- 
зации побочных 

клеток

Прямые 6 0 x 3 0 Папиллы Погруженные Проксимальные
60—80 x 2 0 папиллы

Прямые, изогнутые, 40—6 0 x 5 0 —90 Бородавочки Н епогруж ен „Звездочка",
; снльноизвилистые 3 0 - 4 0 x 3 0 —60 Папиллы ные проксимальные
! Прямые, изогнутые, 
I слабоизвили

стые

папиллы

Прямые или 4 0 - 5 0 X 4 0 - 6 0 Бородавочки То же Крупные
слабоизвилистые 2 0 - 3 0 x 3 0 - 5 0 Кутинизация 

периклиналь- 
ных стенок

проксимальные
папиллы

j И зогнутые, 40—7 0 x  30—50 Бородавочки П огруженные „К олесико'
: ровные
j

Папиллы
1
| Прямые, 30X 30 Бородавочки п Длинные
1 ровные Редкие

бородавочки
волосовидные

папиллы

' Прямые нли изог 40—5 0 x 5 0 -6 0 Бородавочки Н епогруж ен Проксимальные
нутые, ровные Папиллы ные папиллы

Прямые и изогну 3 0 - 8 0 x 6 0 —80 Папиллы Погруженные „Звездочка"
тые, ровные 2 0 - 5 0 x 3 0 - 6 0

Прямые, ровные 40X50
3 0 x 3 0

- - „Звездочка",
„колесико"

То же 50X70 Бородавочки it То же
30X50 До 10 

папилл

Прямые, ровные, 
редко извилистые

2 0 X 2 0 -5 0 X 7 0 Папиллы я „Звездочка",
„кольцо"

Прямые, реже 
мелкоизвилистые

55X 30 О тсутствую т я „Кольцо"

Прямые или 
мелкоизвилистые

55 X  25—20X15 2—3 папил
лы * „Кольцо",

„звездочка",
„диск*

И зогнутые,
мелкоизвилистые

30—5 0 x 4 0 —60 Отсутствую т Н епогруж ен
ные

Каемка со 
стороны усть

ичной щели
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гипостомность листа, наличие связанных и смежных устьичных аппа
ратов, непогруженные замыкаю щие клетки. Кроме основного (изви
листость стенок клеток у S. f lexuosum )  эти виды имеют отличие — у 
S. f lexuosum  клетки нижней эпидермы снабжены отчетливыми мелкими 
бородавочками и папиллами, а у о. genicu la tum  периклинальные стенки 
имеют почти сплошную кутинизацию. Кроме того, эти виды различа
ются морфологически, так  как S. gen icu la tum  sp. п. характеризуется 
коленчато-изогнутым стержнем.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Печоры, левый берег р. М а 
лый Аранец, обн. 91, верхний триас, большесынинская свита, экз. 
92/728, 93/728, 94/728, 95/728, 96/728, 97—30/728, 97—78/728, 98/728, 
99/728, 100/728 (отпечатки неполных листьев и перьев с фитолеймой).

Scy tophy llum  gen icu la tum  * С h г а ш о v a sp. п.

Табл. VI, фиг. 1—6

Голотип — В Н И Г Р И , №  55— 1/728. Бассейн р. Печоры, скв. 202— 
Мишаяг, инт. 600— 611 м, верхний триас, большесынинская свита.

О п и с а н и е .  Лист простоперистый, с коленчато-изогнутым стерж 
нем. Перья отходят от стержня в вершинах его изгибов на расстоянии 
12— 15 мм друг от друга. Перья удлиненно-ланцетные, шириной 15 мм 
и неполной длиной 70 мм, с ровными краями и зауженными основа
ниями. Ж илкование сложноперистое (табл. VI, фиг. 2). От главной
жилки пера под углом в 45° на расстоянии 2— 2,5 мм друг от друга 
отходят простоперистые пучки очень тонких вторичных жилочек. Лист 
гипостомный. Строение верхней и нижней эпидермы различно. Верх
няя эпидерма (табл. VI, фиг. 3, 4) сложена многоугольными клетками 
размерами 40—5 0 X 4 0 —60 мкм с прямыми или изогнутыми стенками, 
ровными или слабоизвилистыми, клетки несут бородавочки. Н екото
рые клетки разделены септами. Н ад  жилками клетки несколько удли
ненные и более угловатые, собраны в ряды. Очень редко встречаются 
единичные устьица. Н ижняя эпидерма (табл. VI, фиг. 5) сложена бо
лее мелкими клетками (20— 3 0 X 3 0 —50 мкм, которые слегка вытяну
ты и ориентированы поперек листа. Периклинальные стенки клеток 
сильно кутинизированы. Устьица многочисленные, на 1 мм2 приходит
ся 40— 50 устьиц, которые ориентированы поперек листа. Встречаются 
связанные и смежные устьица. Устьичные аппараты (табл. VI, фиг. 6) 
моноцикличные, с непогруженными замыкающими клетками и 5— 6 по
бочными клетками, которые значительно мельче окружающих, кутини
зированы слабо, но имеют крупные проксимальные папиллы, нависаю
щие над устьицем.

С р а в н е н и е .  Морфологически выделенный вид отличается от 
других видов рода Scy tophy llum  своеобразной формой листа, а имен
но коленчато-изогнутой формой стержня. Сравнение с близким по 
строению эпидермы видом S. f lexuosum  C h r a m .  приведено выше. S. 
gen icu la tum  sp. ■ п. необходимо сравнить с видом, выделенным 
И. А. Добрускиной [9] из той ж е  скважины и из того же интервала, —
S. papillosum  D o b r .  Кроме характерного морфологического отли
чия — коленчато-изогнутого стержня у листьев S. gen icu la tum  sp. n. — 
этот вид отличается от S. papillosum  D o b r .  гипостомностью листа, 
непогруженными замыкающими клетками, иной кутинизацией побоч
ных клеток и отсутствием нескольких папилл на одной клетке, что х а
рактерно для S. papillosum  D o b r .

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Печоры, скв. 202 — Мишаяг. 
инт. 600— 611 м, экз. 55— 1/728, 55— 2/728, 56/728 (отпечатки листа и

*_ geniculatum  (лат.) — коленчато-изогнутый.
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отдельных перьев с фитолеймой). Левый берег р. М алый Аранец, обн. 
91, экз. 58/728 (отпечаток пера с фитолеймой), верхний триас, больше- 
сынинская свита.

Scy to p h y llu m  ko lvaensis  C h r a m o v a  

Табл. V II, фиг. 1—6

1973. Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР, с. 8, табл. 2, фиг. 3.

О п и с а н и е .  Лист перистый. Перья с толстым стержнем (4 мм) 
достигают ширины 30 мм. Край пера глубоко надрезан на лопасти, 
которые соответствуют верхушкам слившихся перышек. От стержня 
пера под углом 60° в «перышко» входит вторичная ж илка, от которой 
отходит 6—7 пар очень тонких простых или ветвящихся жилочек 
(табл. VII, фиг. 1). Лист амфистомный. Верхняя эпидерма (табл. VII, 
фиг. 3) сложена многоугольными клетками с прямыми и изогнутыми, 
ровными стенками, с неотчетливыми папиллами. Размер клеток 30— 
80X60—80 мкм. Клетки над ж илками образуют отчетливые ряды. 
Устьица распределяются беспорядочно, на 1 мм2 насчитывается 
25 устьиц. Н иж няя эпидерма (табл. VII, фиг. 4) сложена клетками не
несколько меньших размеров (20— 50X30— 60 мкм), с отчетливыми п а
пиллами. Н а 1 мм2 насчитывается 35—40 устьиц. Устьичные аппараты 
(табл. VII, фиг. 5, 6) моноцикличные, реже неполнодицикличные, с 
погруженными замыкающими клетками и 5—6 побочными клетками. 
Побочные клетки значительно мельче окружающих, их радиальные 
стенки кутинизированы в виде «звездочки».

С р а в н е н и е .  По строению нижней эпидермы S. kolvaensis  
C h r a m .  похож на S. nerviconfluens  ( B r i c k )  D о b г. и особенно на 
голотип этого вида [9]. Однако у последнего обе стороны листа р а з 
личаются мало, в то время как  у S. kolvaensis  нижняя и верхняя эпи
дерма различаются размерами клеток и плотностью устьиц. Кроме 
того, имеются, различия в морфологии листьев сравниваемых видов — 
у S. nerviconfluens  в отличие от S. kolvaensis  перья цельнокрайние.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Печоры скв. 2 4 0 — Колва 
(Возей), инт. 664—668 м, экз. 627/728, 59/728 (фитолеймы перьев), 

инт. 586,8—590 м, экз. 60/728 (отпечаток пера с фитолеймой), сред
ний (?) — верхний триас, пестроцветная — сероцветная толщи.

Scy to p h y llu m  kiritchkovae  * С h г a m о v a sp. n.

Табл. VIII ,  фиг. 1—6
•

Голотип — В Н И Г Р И , №  61-1/728. Бассейн р. Печоры, скв. 128 — 
Ванейвис, и.чт. 835,7— 843,6 м, верхний триас, сероцветная толща.

О п и с а н и е .  Лист перистый, с толстым (4 мм) стержнем, покры
тым мелкими углублениями. Перья линейные, цельнокрайние, шири
ной 16 мм и длиной, превышающей 35 мм, располагаются очередно на 
расстоянии 5— 6 мм друг от друга. Верхний край пера у основания 
поджатый, нижний — низбегает на стержень, окрыляя его. Средняя 
жилка входит в перо ближе к верхнему краю. От средней жилки под 
острым углом отходят простые пучки вторичных жилок. Строение верх
ней и нижней эпидермы различается. Лист гипостомный. Верхняя эпи
дерма (табл. V III ,  фиг. 4) сложена клетками неправильной формы с 
изогнутыми ровными стенками. Размеры  клеток 40—7 0 X 3 0 — 50 мкм. 
Клетки несут более или менее отчетливые бородавочки. Устьица встре

* Вид назван в честь палеоботаника А. И. Киричковой.
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чаются крайне редко. Н иж няя эпидерма (табл. V III, фиг. 5) сложена 
такими же по форме и размерам клетками, с мелкими, но с отчетливы
ми папиллами. Некоторые клетки имеют извилистые стенки. Н а 1 мм2 
насчитывается 80—90 устьиц. Характерно наличие связанных и см еж 
ных устьиц. Устьичные аппараты (табл. V III,  фиг. 6) моноцикличные 
с сильно погруженными замыкающими клетками и 4—7 побочными 
клетками. Побочные клетки отличаются сильной кутинизацией всех сте
нок в виде «колесика».

С р а в н е н и е .  По расположению и плотности устьиц, наличию 
смежных и связанных устьиц новый вид обнаруживает сходство с опи
санным ниже S. pilosiformis  sp. п., но у последнего эпидерма сложена 
более мелкими клетками (30X 30 м км), а побочные клетки снабжены 
необычно длинными проксимальными папиллами. Кроме того, эти ви
ды различаются морфологически — у S. p ilosiformis  более узкие перья, 
располагающиеся значительно реже, чем у S. kiritchkovae.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Печоры, скв. 128 — Ваней- 
вис, инт. 835,7—843,6 м, экз. 61— 1/728 (отпечаток неполного листа с 
фитолеймой), скв. 79 — Ш апкина, инт. 791,8—795,2 м, экз. 63/728 (от
печаток неполного листа с фитолеймой), верхний триас, сероцветная 
толща.

S cy to p h y llu m  lepidopteroides  * С h г а m о v a sp. п.

Табл. IX, фиг. 1—6

Голотим — В Н И Г Р И , №  61-2/728. Бассейн р. Печоры, скв. 128 —  
Ванейвис, инт. 835,7— 843,6 м; верхний триас, сероцветная толща.

О п и с а н и е .  Лист перистый, с противопоставленными, тесно р ас 
положенными перьями. Перья удлиненно-ланцетные, имеют ширину д а  
15 мм и длину, превышающую 50 мм. К рая перьев слабоволнистые, 
до мелколопастных. Волнистые края и лопасти пера соответствуют 
верхушкам слившихся перышек. Нижний край пера низбегает на стер
жень, образуя два-три слившихся промежуточных перышка. На просве
ченной фитолейме в каждом «перышке» виден пучок тонких жилок, а 
между перышками — сутурные швы. Лист амфистомный. Верхняя эпи
дерма (табл. IX, фиг. 4) сложена многоугольными клетками с прямы
ми ровными стенками и отчетливыми точечными папиллами. Средний 
размер клеток 40x50 мкм. На 1 мм2 приходится 20—25 устьиц. Н и ж 
няя эпидерма (табл. IX, фиг. 3) отличается от верхней несколько 
меньшими размерами клеток (30x30 мкм) и большей плотностью 
устьиц (50— 60 устьиц на 1 мм2). Кроме того, для эпидермы нижней 
поверхности характерны- кутинизированные тяжи. Устьичные ап п ар а
ты моноцикличные с погруженными замыкающими клетками. Побоч
ные клетки (в количестве 5—7) мельче других клеток эпидермы, с 
сильно кутинизированными стенками в виде «колесика» (табл. IX, 
фиг. 6).

С р а в н е н и е .  По строению листа (форме перышек и наличию 
промежуточных перышек на стержне) новый вид обнаруживает сход
ство с листьями рода Lepidopteris,  но в отличие от последнего у S c y 
tophyllum  lepidopteroides  перышки в пере сросшиеся. По эпидермаль
ному строению новый вид несколько напоминает S. nerviconfueris  
( B r i c k )  D o b r .  [9], но отличается меньшими разм ерам и клеток и 
неодинаковой плотностью устьиц на нижней и верхней стороне.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  То же, что у голотипа. Кроме голотипа, 
экз. 62/728 — отпечаток неполного листа с фитолеймой.

* lepidopteroides (лат.) — похожий на Lepidopteris.
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Scy to p h y l lu m  m ultipap illa tum  * C h r a m o v a  sp. n.
Табл. X, фиг. 1—7; табл. XI, фиг. 1—4

Голотии — В Н И Г Р И , №  79/728. Бассейн р. Печоры, скв. 115, инт.
747.4—754,3 м, верхний триас, сероцветная толща. Табл. X, фиг. 1. 
Неотип — В Н И Г Р И , №  81/728. Бассейн р. Печоры, скв. 112, инт.
991.4— 998 м, верхний триас, сероцветная толща. Табл. X, фиг. 2.

О п и с а н и е .  Листья перистые, форма их сильно варьирует. Голо
тип (табл. X, фиг. 1) представляет собой неполный лист с толстым 
(3 мм) стержнем. Перья прикрепляются попарно-сближенно. Н епол
ная длина перьев 25 мм, ширина — 7 мм. К рая перьев мелколопаст
ные. Лопасти соответствуют верхушкам слившихся перышек. Другой 
экземпляр (табл. X, фиг. 4) представляет, вероятно, верхнюю часть ли 
ста с тонким стержнем. Перья располагаются тесно. Д лина перьев 
превышает 35 мм, ширина 8 мм. Перья линейные с мелколопастными 
краями. Ж илкование прослеживается очень слабо. Основание (?) л и 
стьев сильно суженное книзу (табл. X, фиг. 3), треугольно-вытянутого 
очертания. Перья в этой части листа треугольные с приостренной вер
хушкой. На табл. X, фиг. 2 изображена часть листа с толстым (4 мм) 
стержнем и короткими перьями ромбовидного очертания. Д лина перь
ев 20 мм, наибольшая ширина 10 мм. В пере видны средняя ж илка и 
густые пучки вторичных жилок. Лист амфистомный. Верхняя эпидер
ма (табл. XI, фиг. 3, 4) сложена многоугольными, слегка вытянутыми 
клетками с прямыми ровными стенками и слабо выраженными боро
давочками. Средние размеры клеток 50X 70 мкм. Клетки над жилками 
более вытянутые и образуют ряды. Встречаются участки, на которых 
в каждой клетке насчитывается по несколько папилл. Устьица рассея
ны беспорядочно, на 1 мм2 насчитывается до 30 устьиц. Н иж няя эпи
дерм а (табл. XI, фиг. 1, 2) сложена несколько более мелкими клет
ками, средние размеры которых 3 0 x 5 0  мкм. Большинство клеток не
сет до 10 папилл и более. Устьица многочисленные, беспорядочно р ас 
сеянные, на 1 мм2 приходится до 50 устьиц. Встречаются связанные и 
смежные устьица. Устьичные аппараты моноцикличные с погруженны
ми замыкающими клетками и 4— 7 побочными клетками, которые 
мельче окружающих и кутинизированы в виде «звездочки» или «ко
лесика».

С р а в н е н и е .  Некоторые морфологические особенности, а именно 
суживающиеся к основанию лист и короткие приосновные перышки, 
сближ аю т описанный вид с S. papillosum  D o b r . ,  но имеются сущест
венные эпидермальные различия: у S. m ultipapilla tum  sp. п. эпидерма 
сложена более крупными клетками, наблюдается большая плотность 
устьиц, а главное, насчитывается до 10 папилл на одной клетке. П о
следний признак отличает новый вид от всех других видов Scy to p h y l
lum.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Печоры, скв. 115 — Л аявож , 
инт. 747,4—754,3 м, экз. 79/728; скв. 112 — Л аявож , инт. 991,4—998 м, 
экз. 80/728, 81/728, 82/728 (отпечатки листьев с фитолеймой), верхний 
триас, сероцветная толща.

Scy tophy llum  nerviconfluens  ( B r i c k )  D o b r u s k i n a
Табл. X II, фиг. 1—6 

1969. Добрускина, с. 46—47; табл. III, фиг. 1—6; табл. V, фиг. 1—8.
1952. Aipteris nervicofluens; Брик, с. 37—39, табл. XIII,  фиг. 1—8.
1959. Aipteris nerviconfluens.-, Нейбург, с. 682, рис. 1 е, 2в.

О п и с а н и е .  Крупный отпечаток, имеющий длину 120 мм, пред
ставляет собой верхнюю часть листа (табл. XII, фиг. 1). Нижние 
перья со слабоволнистыми краями, имеют длину 70 мм и ширину

* m ultipapillatum  (лат.) — с множеством папилл.
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12 мм. Они постепенно уменьшаются и, сливаясь, образуют вытянутую 
верхушку. Н а другом штуфе сохранился участок стержня шириной 
3 мм с пером шириной 12 мм и неполной длиной 50 мм (табл. XII, 
фиг. 2). Перо у основания заужено, средняя ж илка  низбегает на 
стержень. Вторичные жилки прослеживаются слабо, но на некоторых 
перьях видны узкие пучки тонких жилок. Лист амфистомный. Верхняя 
эпидерма (табл. XII, фиг. 3) сложена в основном изометрическими 
клетками с прямыми ровными стенками и снабжена папиллами. Р а з 
меры клеток сильно варьируют от 2 0 x 2 0  до 50X 70 мкм. Н ад  ж и л к а 
ми клетки не выражены. На 1 мм2 приходится до 15— 20 устьиц. Н и ж 
няя эпидерма (табл. XII, фиг. 4) сложена такими ж е  клетками, что 
и верхняя, но папиллы здесь встречаются редко. Н а 1 мм2 насчиты
вается до 30 устьиц. Устьичные аппараты  (табл. XII, фиг. 5, 6) моно- 
цикличные с погруженными замыкающими клетками. Побочные клет
ки мельче окружающих и слабо кутинизированы в виде «звездочки» 
или «кольца».

С р а в н е н и е .  По форме и размерам перьев, характеру прикреп
ления перьев к стержню описанные остатки обнаруживают близкое 
сходство с экземплярами из Печорского бассейна, отнесенными к S. 
nerviconfluens  ( B r i c k )  D o b r .  [9, 21]. Эти остатки близки и по эпи
дермальным признакам — изодиаметрические клетки, различная плот
ность устьиц на нижней и верхней эпидерме, характер кутинизации 
побочных клеток.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Печоры, правый берег р. Б оль
шой Сыни, обн. 130, верхний триас, большесынинская свита, экз. 
64/728, 65/728, 66/728, 67/728, 68/728, 69/728, 70/728, 71/728, 72/728 (от
печатки фрагментов листьев и перьев с фитолеймой).

Scy tophy llum  pilosiformis  * С h г а ш о v a sp. n.

Табл. X III, фиг. 1—6

Голотип — В Н И Г Р И , №  76/728; бассейн р. Печоры, скв. 128 — В а
нейвис, инт. 816,6— 823 м, верхний триас, сероцветная толща.

О п и с а н и е .  Лист перистый. Перья цельнокрайние, шириной 
15 мм и длиной, превышающей 50 мм, прикрепляются к стержню су
противно на расстоянии 30 мм и низбегают по стержню, широко 
окрыляя его (табл. XIII, фиг. 1). Средняя ж илка входит в перо бли
ж е к его верхнему краю. Вторичные жилки прослеживаются очень 
слабо (табл. XIII, фиг. 2). Лист амфистомный. Верхняя эпидерма 
(табл. XIII, фиг. 3) сложена многоугольными клетками с прямыми 
ровными стенками и крупными бородавочками. П реобладаю т клетки 
размером 2 0 x 2 0  и 30X 30 мкм. Клетки над ж илкам и не выражены. 
Устьица крайне редкие. Н ижняя эпидерма (табл. XIII, фиг. 4) слож е
на такими ж е  по форме и размерам клетками, которые, однако, редко 
несут бородавочки. Ряды  клеток над жилками прослеживаются на ко
ротких расстояниях. Устьица многочисленные, беспорядочно рассеян
ные. Н а 1 мм2 насчитывается 80— 90 устьиц, характерно наличие 
смежных и связанных устьиц. Устьичные аппараты моноцикличные и 
неполнодицикличные, с сильно погруженными замыкаю щими клетка
ми (табл. XIII, фиг. 5, 6). Побочные клетки по разм ерам  не отлича
ются от окружающих, но снабжены очень длинными, напоминающими 
волоски папиллами, которые часто переплетаются между собой, при
крывая устьичную щель.

С р а в н е н и е .  Морфологически листья нового вида напоминают 
Aipteris  p inna ta  (S i х t.) из мадыгенской флоры Ферганы [32], но 
для последнего не известно строение эпидермы. По некоторым эпидер

* pilosiform is (лат.) — с длинными в виде волосков папиллами.
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мальным признакам S. pilosiformis  близок к описанному выше S. kirit- 
chkovae, но отличается морфологически.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Голотип.

Scy to p h y llu m  sec tum  C h r a m o v a  
Табл. XIV, фиг. 1—6

1973. Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. с. 9, табл. 3, фиг. 1.

О п и с а н и е .  Лист дваждыперистый. Перья располагаются тесно, 
почти соприкасаясь соседними перышками. Д лина перьев превышает 
60 мм. Крупные перья, вероятно, в нижней части листа имеют толстый 
(4 мм) стержень. Нижние перышки на таком пере мелкие, округлые, 
размер 7X7 мм, выше перышки становятся широколанцетными, дли
ной 15 мм и шириной до 8 мм, с приостренными верхушками и пере
жатыми основаниями. Выше на листе перышки ланцето- и языковид
ные с приостренными верхушками. Размеры перышек изменяются от 
15x6  мм в нижней части пера до 10X3 мм в верхней. Пучки жилок в 
перышках прослеживаются слабо (табл. XIV, фиг. 2). Лист амфистом- 
ный. Верхняя и нижняя эпидермы различаются лишь плотностью усть
иц: на верхней насчитывается до 20 устьиц на 1 мм2, а на нижней — 
до 30. Эпидермальные клетки неправильной формы, с изогнутыми 
мелкоизвилистыми стенками, без папилл. Разм ер  клеток 30— 50X40— 
60 мкм. Н а обеих поверхностях над жилкам и хорошо выражены ряды 
удлиненных клеток с прямыми ровными стенками (табл. XIV, фиг. 3, 
4). Устьичные аппараты моноцикличные и неполнодицикличные с не
погруженными замыкающими клетками и 4— 7 побочными клетками, 
которые мельче окружающих и кутинизированы в виде каемки или по
лулунных валиков со стороны устьичной щели (табл. XIV, фиг. 5, 6).

С р а в н е н и е .  Морфологически листья S. sec tum  могут быть срав
нены с дваждыперистыми листьями S. bergeri  B o r n ,  из нижнего кей
пера Тюрингии [48]. Однако у выделенного нами вида перышки на 
пере раздельные до самой верхушки, в то время как у S. bergeri  ближе 
к верхушке перышки сливаются. Эти виды различаются такж е эпидер- 
мально. У S. sec tum  извилистые стенки клеток и непогруженные зам ы 
кающие клетки.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Печоры, скв. 2 6 1 — Харьяга, 
инт. 816,1—832,1 м, экз. 78а/728, 786/728, верхний триас, сероцветная 
толща.

Scy tophy llum  sorokini  C h r a m o v a  

Табл. XV, фиг. 1—7

1973. Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР, с. 9, табл. 3, фиг. 2.

О п и с а н и е .  Листья перистые. Перья удлиненно-ланцетные, с вол
нистыми краями, располагаются на расстоянии около 1 см друг от 
друга. Ширина перьев до 25 мм, длина превышает 60 мм (табл. XV, 
фиг. 2, 3). От средней жилки пера под углом 45—50° и на расстоянии
5 мм друг от друга отходят простые и дваждыперистые пучки вторич
ных жилок. Верхушки пучков соответствуют волнистым изгибам по 
краю пера. Пучки жилок разделяю тся простыми или разветвленными 
промежуточными жилками. Лист гипостомный. Верхняя эпидерма 
(табл. XV, фиг. 4) сложена неправильно-многоугольными клетками с 
прямыми и изогнутыми ровными стенками, снабжены мелкими боро- 
давочками. Размеры  клеток 40—50X50—60 мкм. Клетки над жилками 
несколько удлиненные, собраны в ряды. Устьица единичные в поле 
зрения микроскопа. Клетки нижней эпидермы (табл. XV, фиг. 5) т а 
кие ж е по размерам и форме, но несут отчетливые мелкие папиллы.
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На 1 мм2 насчитывается до 40—50 устьиц. Устьичные аппараты моно- 
цикличные, с непогруженными замыкаю щими клетками и 5—6 побоч
ными клетками. Побочные клетки мельче окружающих, снабжены 
проксимальными папиллами, нависающими над устьицем (табл. XV, 
фиг. 6, 7).

С р а в н е н и е .  По внешнему облику (волнистость края пера) и 
жилкованию (дваждыперистые пучки жилок, разделяющиеся проме
жуточными простыми или разветвленными жилками) S. sorokini
C h r a m .  близок к S. neuburgianum  D o b r .  [9], но отличается от по
следнего эпидермальным строением — гипостомностью (устьица край 
не редки на верхней стороне), непогруженными замыкающими клетка
ми, наличием папилл на клетках.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Печоры, скв. 239 — Вятка, 
инт. 476—482 м, экз. 73—67/728, 74— 1/728, 74—2/728, 75/728 (отпечатки 
перьев с фитолеймой), верхний триас, большесынинская свита.

Род L E P ID O P T E R IS  S с h i ш р е г, 1869 
Lepidopteris  (?) laevis  * С h г а ш о v a sp. n.

Табл. XVI, фиг. 1—3

Голотип — В Н И Г Р И , №  83/728. Бассейн р. Печоры, скв. 50 — Про- 
сундуй, инт. 599,9— 606,9 м, верхний триас, сероцветная толща.

О п и с а н и е .  Листья дваждыперистые, с гладким шириной 1,5 мм 
стержнем. Перья очередные, прикрепляются под углом 50—60° на рас 
стоянии 7 мм друг от друга. Размеры  перьев уменьшаются от 15 мм 
в нижней части листа до 7 мм у верхушки. Промежуточных перышек 
на стержне нет. Перышки очень мелкие, размером 1 x 2  мм, округлен
но-треугольные, прикрепляются к стержню пера всем основанием, р а з 
дельные до самой верхушки пера. Средняя ж илка пера отчетливая, 
жилкования в перышках наблюдать не удается. Лист амфистомный. 
Кутикула плотная. Верхняя и нижняя эпидермы различаются лишь 
плотностью устьиц: на одной стороне (верхней) насчитывается 12— 15 
устьиц на 1 мм2, на другой — до 30 устьиц. Эпидермальные клетки не
правильной формы, несколько вытянутые, с прямыми и изогнутыми 
ровными стенками без папилл. Средний размер клеток 3 0 x 5 0  мкм. 
Устьичные аппараты с сильно погруженными замыкающими клетками. 
Побочные клетки очень мелкие, кутинизированы в виде «звездочки» и 
имеют небольшие папиллы, прикрывающие устьичную щель.

С р а в н е н и е .  По таким морфологическим признакам, как  дваж- 
дыперистость листа и наличие раздельных перышек, описанный вид 
отнесен к роду Lepidopteris.  Однако отсутствие характерных родовых 
признаков (бугорков на стержне и промежуточных перышек на нем) 
заставляет это определение ставить со знаком вопроса. Среди изве
стных видов Lepidopteris  очень мелкими размерами перышек характе
ризуется Lepidopteris parvula  S i х t. из флоры М адыгена [32], но по
следний имеет более короткие, отходящие под прямым углом перья, а 
главное — бугорчатый широкий стержень и промежуточные перышки. 
Кроме того, эпидермальное строение мадыгенского вида не известно.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  То же, что у голотипа.

Lepidopteris  sp.
Табл. XVI, фиг. 4—9

О п и с а н и е .  Н а табл. XVI, фиг. 4 изображена верхушка пера дли
ной 10 мм, с чешуйчатым стержнем. Перышки размером 1 x 3  мм, язы 
ковидные, тесно расположенные, разделенные до основания. Чешуй

* laevis (лат.) — гладкий, с гладким стержнем.
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чатый стержень хорошо виден и на другом экземпляре (табл. XVI, 
фиг. 6). Н а обоих образцах сохранилась фитолейма. Кутикула плот
ная. Лист амфистомный. Верхняя и нижняя эпидермы почти не р аз 
личаются. Клетки мелкие, полигональные, с прямыми ровными стен
ками, средний размер клеток 20X 20 мкм. Клетки снабжены очень 
крупными округлыми папиллами (табл. XVI, фиг. 8), которые более 
отчетливы на одной стороне. Устьица многочисленные, на 1 мм2 при
ходится 23— 30 устьиц. Устьичные аппараты моноцикличные, с сильно 
погруженными замыкающими клетками. Побочные клетки в количе
стве 4—6 по размерам и степени кутинизации не отличаются от дру
гих эпидермальных клеток.

С р а в н е н и е .  Н а основании таких морфологических особенно
стей, как наличие чешуйчатости на стержне и мелких раздельных пе
рышек, описанные остатки отнесены к роду Lepidopteris.  По эпидер
мальным признакам и главным образом по строению устьичных аппа
ратов и наличию крупных папилл на клетках обнаруживается сходство 
с L. o ttonis  (G о е p.) S с h i m р е г из рэтских отложений Польши 
[66]. Но фрагментарность печорских образцов не позволяет провести 
более уверенное сравнение.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Печоры, р. Больш ая Сыня, 
правый берег, обн. 89, экз. 84/728, 85/728, верхний триас, болыпесы- 
нинская свита.

Род P E L T A S P E R M U M  H a r r i s ,  1937 
P eltasperm um  petchoricum  С h r a m о v a sp. n.

Табл. XVII, фиг. 1—6

Голотип — В Н И Г Р И , №  86-1/728. Бассейн р. Печоры, р. Малый 
Аранец, обн. 94, верхний триас, большесынинская свита.

О п и с а н и е .  Строение целого макроспорофилла не известно. Со
хранились изолированные пельтатные диски диаметром 6—7 мм. К а ж 
дый диск разделен радиальными углублениями на 14— 15 долей. Края 
дисков волнистые, в центре имеются углубления для прикрепления 
ножки, диаметр которой 2 мм и неполная длина 5 мм. Эпидерма сло
жена мелкими (20X 20 мм) клетками с прямыми стенками, без п а
пилл. Устьица с погруженными замыкающими клетками, которые не 
отличаются от окружающих размерами и степенью кутинизации.

С р а в н е н и е .  По строению устьичных аппаратов и форме эпи
дермальных клеток P eltasperm um  petchoricum  обнаруживает сходство 
с типовым видом P. rotula  H a r r i s  из рэтских отложений Гренландии 
[54, 55], но отличается значительно меньшими размерами пельтатных 
дисков. Небольшие размеры дисков имеет Lepidopteris parvula  S i х t. 
из триасовых отложений М адыгена [66], но для этого вида характер
но наличие бугорков как на главной оси макроспорофилла, так  и на 
ножках дисков. Кроме того, для L. parvula  не известно строение эпи
дермы.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Печоры, р. М алый Аранец, 
правый берег, обн. 94, экз. 86/728; скв. 232 — Сыня, инт. 83,5— 104 м, 
экз. 87/728, 88/728, верхний триас, большесынинская свита.

Род A N T E V S IA  H a r r i s ,  1937 
A ntevsia  ko lvaensis  * С h r a m о v a sp. n.

Табл. XVII, фиг. 7— 10

Голотип — В Н И Г Р И , №  89/728. Бассейн р. Печоры, скв. 240 — 
Колва, инт. 519,3— 521 м, верхний триас, сероцветная толща.

* k o lv a e n s is  (лат.) — от р. Колва.
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О п и с а н и е .  Строение целого микроспорофилла не известно. Со
хранились микроспорангии, сгруппированные по 10— 12 в виде звез
дочки. В центре «звездочки» небольшое углубление для прикрепления 
ножки. Микроспорангии эллипсоидальной формы, размером 3 X 7  мм. 
Эпидерма сложена многоугольными клетками с прямыми толстыми 
стенками. Папиллы наблюдаются на всех клетках. Средний размер кле
ток 20X 20 мкм. Устьица моноцикличные и неполнодицикличные, много
численные на обеих сторонах, замыкаю щ ие клетки сильно погруженные. 
Побочные клетки (5— 6) отличаются от окружающих меньшими р а з 
мерами и сильной кутинизацией периклинальных стенок и снабжены 
мелкими проксимальными папиллами.

С р а в н е н и е .  От типового вида A. zeilleri ( N a t h . )  H a r r i s  из 
рэтских отложений Гренландии [54, 55] новый вид отличается более 
крупными размерами микроспорангиев и сильной кутинизацией по
бочных клеток.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Печоры, скв. 240 — Колва. 
инт. 519,3— 521 м, экз. 89/728, верхний триас, сероцветная толща; 
скв. 202 — Мишаяг, инт. 600— 611 м, экз. 57/728; р. М алый Аранец, л е 
вый берег, обн. 91, экз. 90/728, 91/728, верхний триас, большесынин- 
ская свита.

Порядок Caytoniales
СЕМЕЙСТВО C A Y T O N IA C E A E  Н . T h o m a s ,  1925

Род S A G E N O P T E R IS  P r e s l ,  1835 

Sagenopteris  angusti fo lius  * С h r a m о v a sp. n.
Табл. X VIII, фиг. 1—6; табл. XIX, фиг. 1—5

Голотип — В Н И Г Р И , №  133/728. Бассейн р. Печоры, скв. 128 — 
Ванейвис, инт. 782,6—789,6 м, верхний триас, сероцветная толща.

О п и с а н и е .  Листья пальчатосложные, с четырьмя длинными уз
кими листочками, сближенными на верхушке черешка. Д лина листоч
ков превышает 50 мм, ширина — до 10 мм. Черешок гладкий, шириной 
в 2 мм и неполной длиной 20 мм. К рая листочков ровные или слегка 
изогнутые, верхушки вытянутые, закругленные. У мелких листьев 
(табл. XVIII, фиг. 2) крайние листочки короче средних. Средняя ж и л 
ка в листочках либо отсутствует, либо прослеживается, но неодинако
во отчетливо на разных листочках одного листа (табл. XVIII, фиг. 3, 
4). Вторичные жилки составляют со средней угол 10— 15°, многократ
но дихотомируют и анастомозируют, образуя сеточку из остроуголь
ных петель, и выходят в края по всей длине листочка. Кутикула очень 
тонкая. Листья гипостомные. Н а верхней поверхности (табл. XIX, 
фиг. 3 слева) эпидермальные клетки округленно-многоугольные, с изо
гнутыми стенками без папилл. Средние размеры клеток 4 0 x 5 0  мкм. 
Н ижняя эпидерма сложена многоугольными и удлиненными клетками 
с изогнутыми стенками без папилл. Размеры  клеток варьируют от 
2 0 x 3 0  до 25X 80 мкм. Н ад  жилкам и клетки сильно вытянутые, обра
зуют сходящиеся и расходящиеся узкие ряды из 4— 5 клеток, повто
ряющие сеточку жилок (табл. XIX, фиг. 1, 2, 3 справа) .  Устьица р ас
полагаются в ячейках между жилками и ориентированы вдоль жилок. 
Устьичные аппараты с непогруженными замыкающими клетками, л е 
жащ ими на одном уровне с побочными. Пять-шесть побочных клеток 
ничем не отличаются от других эпидермальных клеток.

С р а в н е н и е .  Морфологически S. angustifo lius  sp. п. отличается 
от всех верхнетриасовых видов этого рода. Так, у S. ilekensis  B r i c k

* a n g u s t i f o l iu s  (лат.) — узколистный.
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средние листочки отходили от верхушки черешка, а боковые прикреп
лялись ниже; у 5. spatulata  S z e  листочки широкие, лопатовидной 
формы. Кроме того, для этих видов неизвестно строение эпидермы. 
У S. undulata  N a t h ,  и S.  serrata  H a r r i s  листочки имеют городча- 
тые или зубчатые края, а у S. nilssoniana  ( B r o n g n . )  W a r d  более 
крупные и широкие листочки с толстой средней жилкой.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Печоры, скв. 128 — Ванейвис, 
инт. 782,6—789,6 м, экз. 133/728, 134/728 (отпечатки листьев с фито- 
леймой), скв. 111 — Л аявож , инт. 1039,3— 1051,2 м, экз. 139/728 (отпе
чатки листочков с фитолеймой), скв. 2 6 1 — Харьяга, инт. 1107,3— 
1116,7 м, экз. 143/728 (отпечаток листочка с фитолеймой); скв. 240 — 
Колва, инт. 664— 668 м, экз. 144/728 (отпечаток неполного листа), 
скв. 8 '— Верхнеадзьвинская, гл. 499,1 м (дисперсные кутикулы), скв. 
133 — Кумжа, инт. 986,5—981 м, экз. 180/728, верхний триас, сероцвет
ная толща.

Sagenopteris  variabilis  С h г a m о v a sp. п.

Табл. XVIII, фиг. 7, табл. XX, фиг. 1—8

Голотип — В Н И Г Р И , №  145/728; бассейн р. Печоры, скв. 115 — 
Л аяво ж , инт. 973,4—981 м, верхний триас, сероцветная толща 
(табл. XVIII, фиг. 7).

О п и с а н и е .  Листья пальчатосложные, с тремя листочками, че
решковые. Листочки от ланцетовидных с приостренно-закругленными 
или выемчатыми верхушками (табл. XVIII, фиг. 7) до причудливо р ас
сеченных на лопасти (табл. XX, фиг. 3). К рая листочков ровные или 
волнистые. Разм еры  листочков сильно варьируют в пределах одного 
листа. Ж илки  входят в листочек пучком, многократно дихотомируют и 
анастомозируют, образуя вытянутые узкие остроугольные ячейки дли
ной 10— 12 мм и шириной 1 мм. Средняя ж илка не выделяется. Кути
кула очень тонкая. Листья гипостомные. Верхняя эпидерма состоит 
из многоугольно-округленных клеток с тонкими изогнутыми стенками 
без папилл (табл. XX, фиг. 7). Средний размер клеток 4 0X 40  мкм. 
Клетки нижней эпидермы несколько удлиненные, с изогнутыми стен
ками (табл. XX, фиг. 3). П реобладаю т клетки размером 3 0 x 5 0  мкм. 
Устьичные аппараты с непогруженными замыкающими клетками. 
Семь-восемь побочных клеток располагаются кольцом вокруг зам ы 
кающих и ничем не отличаются от окружающих эпидермальных кле
ток. Характер расположения устьиц наблюдать не удается.

С р а в н е н и е .  Изученные остатки, несмотря на большую морфоло
гическую вариабильность, объединены в один вид на основании сле
дующих общих признаков: количество листочков в листе (три), от
сутствие средней жилки, характер анастомозирования (форма ячеек), 
строение эпидермы. Выделенный вид сходен с S. heterophylla  D о 1 и - 
d e n k o  et S v a n i d z e  из верхней юры Грузии [11] количеством л и 
сточков в листе и их изменчивой формой, но отличается отсутствием 
средней жилки. Эти виды различаются такж е строением эпидермы: у 
S. variabilis  отсутствуют характерные для S. heterophylla  особенно
сти — выросты в местах сочленения клеток, сильная кутинизация з а 
мыкающих клеток и своеобразное расположение побочных клеток, н а 
поминающее венчик цветка.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Печоры скв. 115 — Л аявож , 
инт. 921—928 м, экз. 141/728, 142/728 (отпечатки листочка с фитолей
мой и фрагмент листочка), инт. 973,4—981,2 м, экз. 145/728 (лист с 
тремя листочками, с сохранившейся фитолеймой), скв. 112 — Л аявож , 
инт. 1090— 1095 м, экз. 140/728 (отпечаток неполного листа),  верхний 
триас, сероцветная толща.
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Подкласс PHYLOSPERMIDAE

Порядок Cycadales  
СЕМЕЙСТВО CYCADACEAE 

Род D O R A T O P H Y L L U M  H a r r i s ,  1932

Род Doratophyllum  установлен Т. Харрисом [54] в рэтских отло
жениях Восточной Гренландии. Н а основе единственного (типового) 
вида D. astartensis  Т. Харрис дает следующий диагноз рода: «Лист 
удлиненно-ланцетный, пластинка прикрепляется к краям рахиса. Ж и л 
ки довольно сильно погруженные, изредка разветвляются, никогда не 
анастомозируют. Смоляные тела отсутствуют. Кутикула довольно тон
кая, устьица равномерно распределяются между ж илками на нижней 
поверхности, замыкаю щие клетки погруженные, окружены кольцом из 
восьми сильно кутинизированных побочных клеток» [54, с. 36]. В рэт
ских отложениях Швеции установлены два вида Doratophyllum  — D. 
nathorsti  F l o r i n  [49] и D. scanicum  L u n d .  [61 ].

До настоящего времени видовой состав рода D oratophyllum  огра
ничивался названными видами. В верхнетриасовых отложениях бас
сейна р. Печоры обнаружено большое количество отпечатков таениоп- 
тероидных листьев, которые по морфологии и строению эпидермы со
ответствуют роду D oratophyllum.  Н ами выделены четыре новых ви
д а — D. acuminatum, D. multinervis , D. synensis  и D. vjatkensis .  В ос
нову выделения этих видов положены как морфологические, так  и 
эпидермальные признаки. Из морфологических признаков важное ви
довое значение имеют густота жилок и угол отхождения их от стерж 
ня. В строении эпидермы наиболее важными диагностическими при
знаками являются следующие: характер расположения устьиц (гипо- 
стомность или амфистомность), соотношение ширины устьичных и 
безустьичных полос. В сочетании с этими признаками при видовой 
диагностике такж е учитываются форма и размеры клеток, характер 
стенок клеток и наличие папилл на клетках.

Сравнение морфологических и эпидермальных признаков листьев 
всех известных видов рода D oratophyllum  приведено в табл. 6.

D oratophyllum  acum ina tum  * С h г a m о v a sp. n.
Табл. XXI, фиг. 1—4; табл. XXII, фиг. 6—8

Голотип — В Н И Г Р И , №  101/728. Бассейн р. Печоры, скв. 128 —
Ванейвис, инт. 918— 925,1 м, верхний триас, сероцветная толща.
О п и с а н и е .  Листья линейные, шириной до 23 мм, цельчокрайние, 

с оттянуто-заостренной верхушкой и постепенно суживающиеся к ос
нованию. Пластинка листа прикрепляется к краям верхней стороны 
широкого продольно-ребристого стержня, частично прикрывая его. Б о 
ковые жилки тонкие, простые или дихотомирующие на разных рас 
стояниях, отходят под углом 80°. Н а 1 см по краю листа насчитыва
ется 14— 15 жилок. Кутикула очень тонкая, при мацерации сохраня
ется эпидерма лишь одной поверхности листа. Эпидермальные клетки 
много-и четырехугольные с извилистыми стенками, без папилл 
(табл. XXII, фиг. 6). Размеры  клеток 20— 3 0 x 3 0 —40 мкм. Устьичный 
аппарат моноцикличный с погруженными замыкающими клетками 
(табл. XXII, фиг. 8). Надустьичная ямка овальной формы. Пять по
бочных клеток не отличаются от окружаю щих по форме и размерам и 
очень слабо кутинизированы со стороны устьичной щели.

С р а в н е н и е .  По морфологии и главным образом по гаплохейль- 
ному типу устьиц листья отнесены к роду Doratophyllum.  Характерный

* acum inatum  (лат.) — с заостренной верхушкой.
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С равнение м орф ологических и эпидермальны х признаков видов рода D o r a to p h y l lu m
ТАБЛИЦА б

Морфология листьев

Виды Ширина,
мм

К о л и честв о  
ж и л о к  на 

1 см по краю

У гол о тхож л е- 
н ия ж и л о к  от 
с те р ж н я , г р а 

д усы

Х ар а к тер
р а сп о л о ж е н и я

угтьиц

С оотн ош ен и е  
ш ирины  устьи ч- 

кы х и б езу сть и ч -  
н ы х ря д о в*

Ф орм а
к л еток*

Х а р а к т е р  с те н о к  
к л ет о к *

Р а зм е р ы  
к л е т о к , м км *

Н ал и чи е  
п ап и л л  

на к л е т 
ках*

D. astarlensis  H a r r i s 10— 35, 13 80 Г ипостом н ы й В ы тян у ты е И зо гн у ты е 30 > 9 0 Н ет

D. nathorsti F l o r i n

обы ч н о
2 0

1 6 - 3 0 1 2 - 1 7 7 0 - 8 0 А м ф и стом н ы й

5 .1

У стьи ц а

И зо м етр н ч -
ны е

И зо м етр и ч -

И зо гн у ты е

П рям ы е

?

М елкие (? ) Н ет
ед и н и ч н ы ны с Е сть

D. scanicum  L u n d . 3 1 - 4 0 14 7 0 - 8 0 Г ип ос том ны й
2 « 1

П о л и го н а л ь  Н ет

D. acuminatum  C h r a m . 23 1 4 - 1 5 80
4 :  1

?

ны е

? ? _ Е сть

sp . n.

D. m ultinervis  C h r a m .  
sp.  n.

20— 25 2 5 - 2 6 50 А м ф истом ны й ?

М ного- и 
ч е ты р е х 

у го л ь н ы е  
М ного

у го л ьн ы е

? И зв и л и 
сты е

П р ям ы е 
ро вн ы е  (? )

20 —3 0 ^  3 0 - 4 0  

20 - 3 0 x 2 0 - 5 0

Н ет

Н ет

D. synensis  C h r a m . 35 1 4 - 1 5 4 5 - 5 0 У стьи ц а О круглен но*

(? )  И зв и л и 
сты е 

И зо гн у ты е ? , 4 0 - 5 0 x 4 0 - 7 0 Н ет
sp . n. ед и н и ч н ы м н о го у го л ь- р о вн ы е 2 0 - 4 0 x 4 0 - 5 0

D. vja tkensis  C h r a m . 20 18— 19 70 Г ил о сто м ны й

К о р о тк и е  н е
ч е тк и е  р я д  1.1

н ые 

М н о го у го л ь  П рям ы е и 30— 5 0 x 5 0 — 60 П ет
sp . n. О д и н а ко во й

ш и рин ы
ны е и 

о к р у гл ен н о - 
м н о го у го л ь 

ны е

и зо гн у ты е 2 0 - 3 0 X 3 0 - 5 0

* В ч и с л и т е л е — в е р х н я я  п о в ер х н о сть , в зн ам ен ател е  —  н и ж н я я  п о в ер х н о сть .



эпидермальный признак — извилистость стенок клеток — сближает S. 
acuminatum, с описанным ниже D. m ultinervis  sp. п., но эти виды р а з 
личаются густотой жилок и углом их отхождения от средней жилки 
(см. табл. 4).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  То же, что у голотипа. Кроме голотипа, 
экз. 102/728, 103/728, 104/728, 105/728, 106/728 (отпечатки различных 
частей листьев), верхний триас, сероцветная толща.

Doratophyllum  m ultinervis  * С h г а ш о v a sp. п.
Табл. XXI, фиг. 5—9; табл. XXII, фиг. 1—5

Голотип — В Н И Г Р И , №  107/728. Бассейн р. Печоры, скв. 128 — 
Ванейвис, инт. 918—925,1 м, верхний триас, сероцветная толща 
(табл. XXI, фиг. 5).

О п и с а н и е .  Листья линейные, шириной 20—25 мм, с широким, 
до 3 мм, продольно-ребристым стержнем. Пластинка листа с ровны
ми краями постепенно суживается к основанию (табл. XXI, фиг. 8). 
Боковые жилки очень тонкие, простые или дихотомирующие на р а з 
личных расстояниях, отходят под углом 50°. Н а 1 см по краю листа 
насчитывается 25— 26 жилок. Лист амфистомный. Н иж няя эпидерма 
сложена многоугольными клетками с извилистыми стенками, без п а
пилл (табл. XXII, фиг. 1 справа, 2—4). Размеры  клеток 20—3 0 X 
Х 20— 50 мкм, над жилками клетки несколько вытянутые, образуют 
ряды. Устьица располагаются между жилками и ориентированы пер
пендикулярно (?) к жилкам. Д ругая  поверхность (верхняя) сложена 
такими же по форме и размерам клетками, но стенки их прямые и 
ровные (табл. XXII, фиг. 1 слева, 5). Устьица рассеяны беспорядочно. 
Устьичные аппараты с погруженными замыкающими клетками. Над- 
устьичная ямка щелевидной формы, 4— 6 побочных клеток по форме и 
размерам не отличаются от других эпидермальных клеток, но слегка 
кутинизированы со стороны устьичной щели (табл. XXII, фиг. 4, 5).

С р а в н е н и е .  Морфология листьев и гаплохейльный тип устьиц 
позволяют отнести описанные листья к роду D oratophyllum.  Сравнение
D. m ultinervis  sp. п. с близким по строению эпидермы видом D. acu
m in a tu m  sp. п. приведено выше при описании последнего.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Печоры, скв. 128 — Ванейвис, 
инт. 918—925,1 м, экз. 107/728, 108/728, 110/728 (отпечатки различных ч а
стей листа),  лаявож ские скв. 98, инт. 895,5—901,5 м, экз. 111/728, 112/728, 
113/728, 114/728; скв. 114, инт. 980—992 м, экз. 115/728; скв. 115, 
инт. 988,8—896,4 м, экз. 116/728; скв. 129 — Северошапкинская, инт. 
864— 873,5 м,. экз. 117/728, 118/728 (отпечатки фрагментов листьев), 
верхний триас, сероцветная толща.

D oratophyllum  syn en s is** С h г a m о v a sp. n.

Табл. XXIII, фиг. 1—6

Голотип — В Н И Г Р И , №  119/728. Бассейн р. Печоры, правый бе
рег р. Большой Сыни, обн. 130, верхний триас, большесынинская свита.

О п и с а н и е .  Лист широколанцетовидный, с ровными краями. Ш и
рина в средней части листа 35 мм. От широкого (3 мм) стержня под 
углом 50—60° отходят боковые жилки, простые или дихотомирующие, 
которых по краю листа насчитывается от 14 до 17. Лист амфистом
ный. Верхняя эпидерма (табл. XXIII, фиг. 2, 3) сложена многоуголь
но-округленными клетками неправильной формы с изогнутыми ровны
ми стенками, без папилл. Размеры  клеток 40— 5 0X 40—70 мкм. Клет

* m ultinervis  (лат.) — с многочисленными жилками.
** synensis (лат.) — от р. Большая Сыня.
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ки над жилкам и не выражены, присутствуют кутинизированные тяжи. 
Устьица единичные, на 1 мм2 насчитывается до 6— 7 устьиц. Н ижняя 
эпидерма (табл. XXIII, фиг. 4, 5) сложена такими же клетками, но 
несколько меньших размеров (20—4 0X 40— 50 мкм). Устьица много
численные, располагаются беспорядочно, местами образуя нечеткие 
короткие ряды. Устьичные аппараты  моноцикличные и неполнодицик- 
личные (табл. XXIII, фиг. 6) с погруженными замыкающими клетка
ми, б— 7 побочных клеток по форме и размерам неотличимы от окру
жающих, но сильно кутинизированы в виде кольца вокруг устьиц.

С р а в н е н и е .  По ширине листа новый вид сходен с типовым ви
дом D. astartensis  H a r r i s  из рэта Гренландии [54], но отличается 
более острым углом отхождения жилок. В эпидермальном строении 
этих видов имеются существенные различия. У D. astartensis  лист ги- 
постомный, более крупные клетки вытянутой формы, а устьица распо
лагаются рядами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Печоры, правый берег р. Б оль
шой Сыни, обн. 130, экз. 119/728, 120/728 (отпечатки неполных листь
ев с фитолеймой), верхний триас, большесынинская свита. Скв. 113 — 
Л аяво ж , инт. 1100— 1108,3 м, экз. 122/728, 123/728, 124/728, 125/728 
(отпечатки фрагментов листьев с фитолеймой), верхний триас, серо
цветная толща.

D oratophyllum  vja tkens is  * С h г a m о v a sp. п.

Табл. XXIV, фиг. 1—6

Голотип — В Н И Г Р И , экз. 121/728. Бассейн р. Печоры, скв. 239— 
Вятка, инт. 476—482 м, верхний триас, большесынинская свита.

О п и с а н и е .  Листья линейные, шириной 20 мм, цельнокрайние, с 
продольноволокнистым стержнем. Боковые жилки тонкие, дихотоми- 
руют у основания и составляют со стержнем угол 70°. По краю листа 
насчитывается 18— 19 жилок. Лист гипостомный. Клетки эпидермы 
многоугольные и округленно-многоугольные, с прямыми и изогнутыми 
стенками, без папилл. Размеры  клеток на верхней поверхности 30— 
5 0 X 5 0 —60, на нижней — 20— 3 0 X 3 0 —50 мкм. Поверхность клеток 
нижней эпидермы имеет струйчатую структуру (табл. XXIV, фиг. 3). 
Устьица на нижней эпидерме располагаются в полосах (табл. XXIV, 
фиг. 4), но неориентированные. Устьичные и безустьичные полосы 
примерно одинаковой ширины, на ширину ряда приходится 3—4 устьи
ца. Устьичные аппараты моноцикличные и дицикличные (табл. XXIV, 
фиг. 5, 6) с погруженными замыкающими клетками. Надустьичная ям 
ка круглая или широкоовальная, 5— 7 побочных клеток по форме и 
разм ерам неотличимы от окружающих, но сильно утолщены со сторо
ны устьица.

С р а в н е н и е .  По ширине листья D. v ja tkens is  sp. п. сходны с л и 
стьями, описанными выше как D. acum ina tum  sp. п. и D. m ultinervis  
sp. п., но отличаются от первого из них большей густотой жилок, а от 
второго меньшей густотой ж илок и большим углом их отхождения от 
стержня. D. v ja tkens is  sp. п. отличается от этих видов такж е строе
нием эпидермы, а именно прямыми стенками клеток. От видов с гипо- 
стомными листьями — D. astartensis  H a r r i s  и D. scanicum  L u n d .  — 
выделенный вид отличается одинаковой шириной устьичных и без- 
устьичных полос, а морфологически отличается от них большей густо
той жилок.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Печоры, скв. 239 — Вятка, 
инт. 476—482 м, экз. 121/728 (отпечатки листьев с фитолеймой), верх
ний триас, большесынинская свита.

* v ja tk e n s i s  (лат.) — от р. Вятка.
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Род P T IL O Z A M IT E S  N a t h о г s t, 1878

Род P tilozam ites  установлен А. Натхорстом [63] в рэтских отло
жениях Швеции (H o g ah as) ,  откуда были выделены три вида: P. n ils 
soni  (тип рода),  P. heeri и P. fallax. Н а  основе этих видов А. Н а т 
хорст дает следующую характеристику рода Ptilozam ites:  «Листья че
решковые, линейные, перистые, перья прикрепляются всем широким 
основанием. Передний край прямой или немного вогнутый, задний 
край закругленный. Ж илки  дихотомирующие, лучеобразно расходя
щиеся, особенно по направлению к заднему краю» [63, с. 21]. Позднее 
А. Натхорстом [64] из рэтских отло^кений Швеции описано еще семь 
видов рода Ptilozam ites,  но в результате критического пересмотра это
го рода некоторыми исследователями [46, 53, 64] видовой состав рода 
был значительно сокращен. В настоящее время различаю т следующие 
четыре вида: P. n ilssoni  N a t h . ,  P. heeri N a t h . ,  P. carlsoni N a t h ,  и 
P. blasii ( B r a u n )  N a t h .

E. Антевсом [46] изучено эпидермальное строение листьев всех 
этих видов и внесены следующие существенные дополнения к перво
начальному диагнозу рода: «Вайя перистая. Рахис толстый, часто 
вильчато разветвленный. Перышки располагаются плотно и д аж е  пе
рекрываются, длинные и узкие, короткие и широкие, квадратные или 
ромбовидные, линейные или треугольные, иногда серповидные, при
крепляются к сторонам рахиса всем основанием; дистальный край 
прямой, иногда вогнутый или волнистый, проксимальный край у осно
вания параллельный, затем изгибается резко вперед или закругляется 
от самого основания. Ж илки  многочисленные, отходящие прямо от р а
хиса, дитохомируют один или два раза , более или менее радиальные 
или иногда параллельные, густые и толстые. Кутикула толстая или 
тонкая, состоит из изодиаметрических клеток, которые на нижней по
верхности удлиненные над жилками. Стенки клеток прямые или ино
гда несколько волнистые и имеют неотчетливые папиллы. Устьица на 
обеих сторонах или только на нижней, где они располагаются между 
жилками» [46, с. 3].

К  этому диагнозу необходимо добавить данные М. Томаса и 
Н. Бэнкрофта [68] о строении устьичного аппарата: «Замыкающие
клетки полукруглые или веретеновидные, слабо кутинизированные, 
глубоко погруженные: шесть-восемь утолщенных побочных клеток ок
ружаю т их, часто куполообразно нависая».

Кроме видов, описанных из рэтских отложений Швеции, предста
вители рода Ptilozam ites  найдены Т. А. Сикстель [32] в мадыгенской 
свите Ю жной Ферганы, откуда ею описаны два новых вида — P. ele- 
gans  и P. davidovii,  но без эпидермальной характеристики.

В триасовой печорской флоре обнаружены остатки, которые по 
форме листьев, характеру жилкования и эпидермальному строению 
отнесены к роду Ptilozam ites.  Нами выделены два новых вида — Р. 
lanceolatus  и P. linguiformis, различающиеся как морфологически, так  
и деталями эпидермального строения.

Ptilozam ites  lanceolatus  * C h r a m o v a  sp. n.
Табл. XXV, фиг. 1—6

Голотип — В Н И Г Р И , №  126/728. Бассейн р. Печоры, скв. 239 — 
Вятка, инт. 476—482 м, верхний триас, большесынинская свита.

О п и с а н и е .  Листья перистые с гладким, шириной 3 мм, стерж 
нем. Сегменты ланцетовидные, шириной 10 мм и неполной длиной 
40 мм, слегка зауженные у основания и низбегающие нижним краем

* l a n c e o la tu s  (лат.) — ланцетовидный.
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на стержень. Сегменты располагаются супротивно и расставлены на 
8 мм друг от друга. Ж илки  тонкие, густые, дугообразно изгибаются у 
основания, многократно дихотомируют и выходят в края сегмента. 
Листья амфистомные. Верхняя эпидерма сложена многоугольными, 
трапециевидными и неправильной формы клетками с изогнутыми ров
ными стенками без папилл (табл. XXV, фиг. 2). Периклинальные стен
ки клеток имеют струйчатую структуру (табл. XXV, фиг. 5, 6). Сред
ний размер клеток 40X 50 мкм. Ряды  несколько удлиненных клеток 
соответствуют жилкам. Устьица на верхней поверхности единичные. 
Н ижняя эпидерма более тонкая, дифференцирована на чередующиеся 
одинаковые по ширине устьичные и безустьичные полосы (табл. XXV, 
фиг. 4). Клетки в устьичных полосах неправильной формы, с изогну
тыми прямыми, редко слабоизвилистыми стенками, без папилл. Пери
клинальные стенки клеток имеют струйчатую структуру. Средний раз
мер клеток 40X 50 мкм. В безустьичных полосах клетки слегка вытя
нутые и образуют неотчетливые ряды. Устьица в полосах не ориенти
рованы. Устьичные аппараты моноцикличные и неполнодицикличные, 
с погруженными замыкающими клетками. Пять-шесть побочных кле
ток по форме и размерам неотличимы от других клеток эпидермы, но 
сильно утолщены в виде кольца со стороны устьичной щели.

С р а в н е н и е .  Форма листьев, характер жилкования и строение 
эпидермы позволяют отнести описанный вид к роду Ptilozam ites.  В от
личие от всех известных в настоящее время видов этого рода листья 
P. lanceolatus  sp. п. имеют более узкие и длинные сегменты, распола
гающиеся на стержне свободно. По такому эпидермальному признаку, 
как амфистомность и распределение устьиц в полосах на нижней по
верхности, P. lanceolatus  sp. п. обнаруживают сходство со шведским 
видом P. carlsoni  N a t  h., но у этого вида короткие ромбовидные сег
менты, располагающиеся на стержне тесно, перекрывая друг друга. 
Сравнение с P. linguliformis  sp. п. рассматривается ниже, при описа
нии последнего.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  То же, что у голотипа. Кроме голотипа, 
экз. 127/728 (отпечаток листа с фитолеймой).

Ptilozam ites  linguiform is * С h г a m о v a sp. п.
Табл. XXVI, фиг. 1—5

Голотип — В Н И Г Р И , №  128-1/728. Бассейн р. Печоры, скв. 115 — 
Л аяво ж , инт. 843— 852 м, верхний триас, сероцветная толща.

О п и с а н и е .  Лист перистый, с гладким вильчатораздвоенным 
стержнем. Сегменты языковидные, с наибольшей шириной (13 мм) 
вблизи основания и неполной длиной 40 мм. Верхний край сегмента 
у основания поджат, нижний низбегает на стержень. Сегменты распо
лагаю тся довольно тесно, соприкасаясь друг с другом. Ж илки  много
численные, очень тонкие, дихотомируют на различных расстояниях и 
радиально расходятся, выходя в края по всему сегменту. Лист гипо- 
стомный. Верхняя эпидерма (табл. XXVI, фиг. 2) сложена много
угольными клетками с прямыми и изогнутыми, ровными или мелко
извилистыми стенками и крупными папиллами. Средний размер кле
ток 3 0 x 3 0  мкм. Н ад  жилками клетки вытянутые по форме и собраны 
в полосы. Н иж няя эпидерма (табл. XXVI, фиг. 3) дифференцирована 
на устьичные и безустьичные полосы. Устьичные полосы в 2— 3 раза  
шире безустьичных. Эпидермальные клетки в устьичных полосах мно
гоугольные с очень тонкими прямыми стенками и крупными папиллами 
(табл. XXVI, фиг. 5). Средний размер клеток 2 0 x 2 0  мкм. В безусть
ичных полосах, соответствующих ж илкам, клетки удлиненные с прямы

* l in g u ifo r m is  (лат.) — языковидиый.
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ми стенками, такж е снабжены папиллами. Устьица многочисленные, 
очень мелкие, едва заметные, с сильно погруженными замыкающими 
клетками, ориентированы вдоль жилок (табл. XXVI, фиг. 4).  П ять  по
бочных клеток по размерам, форме и степени кутинизации не отлича
ются от окружающих.

С р а в н е н и е .  От описанного выше P. lanceolatus  sp. п. выделен
ный вид отличается следующими морфологическими и эпидермальны
ми признаками: более широкими языковидными сегментами и более 
тесным их расположением, гипостомностью, более мелкими эпидер
мальными клетками, наличием на них папилл, соотношением ширины 
устьичных и безустьичных полос и очень мелкими устьичными аппа
ратами. Среди других известных видов P tilozam ites  не обнаруж ивает
ся близких к P. linguiform is  sp. п. ни по внешнему облику, ни по строе
нию эпидермы.

М е с т о н а х о ж д е н и е  . То же, что у голотипа. Экз. 128/728, 
129/728, 130/728, 131/728 (отпечатки листа и отдельных сегментов с 
фитолеймой).

Род  P S E U D O C T E N IS  S e w a r d ,  1911 

Pseudoctenis  sp.
Табл. XXI, фиг. 10

О п и с а н и е .  Сохранился фрагмент крупного перистого листа с 
широким (4 мм) продольно-штриховатым стержнем. Сегменты чере
дующиеся, прикрепляются к краям верхней поверхности стержня поч
ти под прямым углом и сливаются с расширенными основаниями. 
В очертании сегменты линейные, длина превышает 70 мм, ширина у 
основания 20 мм. Ж илки  тонкие, многочисленные, дихотомируют в ос
новании и далее идут параллельно друг другу и краям  сегмента. Н а 
10 мм ширины сегмента насчитывается 15 жилок. Строение эпидермы 
не известно.

С р а в н е н и е .  По основным морфологическим признакам (строе
нию листа и параллельно-крайнему жилкованию) описываемый отпе
чаток включен в род Pseudoctenis.  М атериал слишком фрагментарен 
для более точного определения. Некоторое сходство в размерах сег
ментов намечается с гренландским видом P. spectabilis harris Г54].

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Печоры, скв. 128 — Ванейвис, 
инт. 816,6— 826,8 м, экз. 132— 1/728 (фрагмент листа),  верхний триас, 
сероцветная толща.

Порядок Ginkgoales
Sphenobaiera petchorica  С h г a m о v a sp. n.

Табл. XXVII, фиг. 1—3

Голотип — В Н И Г Р И , №  146/728. Бассейн р. Печоры, скв. 202 — 
Мишаяг, инт. 571,5— 582,5 м, верхний триас, большесынинская свита.

О п и с а н и е .  Лист узкоклиновидный, с углом расхождения крае
вых долей 20°. Листовая пластинка разделена глубоким вырезом на 
две части, каж д ая  из которых дихотомически делится до 3 раз. Конеч
ные доли узкие, шириной 1 мм, с одной жилкой. Лист амфистомный. 
Эпидерма состоит из прямостенных многоугольных и неправильно-че
тырехугольных клеток, несколько вытянутых вдоль листа, без папилл. 
Устьица на верхней поверхности располагаются рядами, ближе к краю 
листа. Н а нижней поверхности устьица более многочисленные и собра
ны в ряды, которых насчитывается до 6— 7 на ширину листа. Н а ши
рину устьичного ряда приходится 1— 2 устьица. Устьичные аппараты
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моноцикличные и неполнодицикличные. Замы каю щ ие клетки сильно 
погруженные, окружены 4— 5 побочными клетками. Последние мельче 
других клеток эпидермы, но не отличаются от них степенью кутиниза
ции. Лишь очень редко побочные клетки имеют маленькие папиллы, 
обращенные к устьичной щели.

С р а в н е н и е .  Среди известных нижнемезозойских видов рода 
Sphenobaiera  не встречено представителей, у которых лист делится на 
очень узкие доли с одной жилкой. Эти черты характерны лишь для 
листьев 5. uninervis  S a m у 1. из нижнемеловых отложений . Якутии 
[29]. Однако этот вид отличается от 5. petchorica  sp. п. наличием бо- 
родавочек на клетках эпидермы и сильной кутинизацией побочных 
клеток.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Печоры, скв. 202 — Мишаяг, 
инт. 571,5— 582,5 м, экз. 146/728 (отпечаток листа с фитолеймой), 
р. М алый Аранец, обн. 91, экз. 147/728 (фрагмент листа с фитолей
мой), верхний триас, большесынинская свита.

Ginkgo  (?) sp.
Табл. XXVII, фиг. 4—7

О п и с а н и е .  Лист широко-клиновидный, разделен глубоким вы
резом на две половины. Основания и верхушки лопастей не сохрани
лись. Н аибольш ая ширина лопастей 15 мм. Ж илки  многократно дихо- 
томируют, и расстояние между ними около 1 мм. Лист амфистомный. 
Верхняя эпидерма сложена многоугольными клетками неправильной 
формы. Н а коротких расстояних прослеживаются полосы удлиненных 
клеток. Некоторые клетки снабжены едва заметными бородавочками. 
Устьица располагаются беспорядочно, лишь изредка образуя короткие 
ряды. Н иж няя эпидерма более четко разделена на устьичные и без- 
устьичные полосы. В устьичных полосах клетки многоугольные, непра
вильной формы, а в безустьичных полосах преобладают четырехуголь
ные сильно вытянутые клетки. Большинство клеток несет отчетливые 
бородавочки. Устьица в основном ориентированы вдоль листа. З а м ы 
кающие клетки устьиц погруженные, окружены 5— 6 побочными клет
ками, которые не отличаются от окружающих размерами, но снабж е
ны папиллами, обращенными в сторону устьица.

С р а в н е н и е .  По внешней морфологии и строению эпидермы от
носим описанное растение к роду Ginkgo, но из-за обрывочности м а
териала оставляем его без видового определения.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Печоры, скв. 202 — Мишаяг, 
инт. 464,5— 477,5 м, экз. 148/728, верхний триас, большесынинская 
свита.
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Объяснения к таблицам

ТАБЛИЦ А  I

Фиг. 1—6. Danaeopsis marantacea ( P r e s l )  H e e r .
1 — отпечаток крупного пера с дополнительным перышком, экз. 10/728',. 
нат. вел. Бассейн р. Печоры, скв. 264 — Харьяга, инт. 1189— 1203 м, верх
ний триас, сероцветная толща; 2 — жилкование того же экземпляра, ХЗ;.
3 — фрагмент пера с характерным жилкованием, экз. 11/728, нат. вел. 
Местонахождение и возраст те же; 4 — то же, ХЗ; 5 — фрагмент сте
рильного пера, экз. 1/728, нат. вел. Бассейн р. Печоры, р. Малый Аранец,. 
обн. 91, верхний триас, большесынинская свита; 6 — отпечаток узкого' 
стерильного пера, экз. 2/728, нат. вел. М естонахождение и возраст те ж е-

Фиг. 7. Cladophlebis schensiensis P ’a п.
Отпечаток стерильного листа, экз. 44/728, нат. вел. Бассейн р. Печоры,, 
р. Малый Аранец, оби. 91, верхний триас, большесынинская свита.

ТАБЛИЦ А  II

Фиг. 1—8. Danaeopsis petchorica C h r a m o v a  et P a v l o v .
1 — фрагмент крупного спороносного пера (голотип), экз. 12/728, нат. вел. 
Бассейн р. Печоры, скв. 115 — Л аявож , инт. 966,5—973 м, верхний триас, 
сероцветная толща; 2 — то же, ХЗ; 3 — то же, Х10; 4 — фрагмент трех, 
спороносных перьев, экз. 13/728, нат. вел. Бассейн р. Печоры, скв. 239 —  
Вятка, инт. 430—435 м, верхний триас, большесынинская свита; 5 — про- 
тивоотпечаток того ж е экземпляра с сохранившимися сорусами. В нижней 
части перо стерильно, хорошо видно жилкование; 6 — отпечаток стериль
ного пера, экз. 16/728, иат. вел. Местонахождение и возраст те же; 7 — 
отпечаток стерильного пера, хорошо видно жилкование, экз. 14/728, нат.. 
вел. Местонахождение и возраст те же; 8 — то же, ХЗ.

ТАБЛИЦА III

Фиг. 1-—4. Asterotheca viveja  C h r a m o v a  et  P a v l o v .
1 — фрагменты спорофиллов (голотип), экз. 21/728, иат. вел. Бассейна 
р. Печоры, скв. 85 — Ш апкина, инт. 700—707 м, верхний триас, сероцвет
ная толща; 2 — противоотпечаток того же экземпляра; 3 — то же, Х 4.
4 — спороносное перо, экз. 22/728, Х2. Бассейн р. Печоры, скв. 129 — Се- 
верошапкинская, инт. 864,9—873,5 м, верхний триас, сероцветная толщ а.

Фиг. 5, 6. Todites goeppertianus ( M i i n s t e r )  K r a s s e r .
5 — отпечаток спороносного пера, экз. 25/728, иат. вел. Бассейн р. Печоры,, 
скв. 240 — Колва (Возей), иит. 489—491,3 м, верхний триас, сероцветна» 
толща; 6 — фрагмент спорофилла с сохранившимися спорангиями, экз. 
23/728, Х4. Местонахождение и возраст те же.

Фиг. 7. Todites orbiculatus C h r a m o v a  et  P a v l o v .
Фрагмент дваждыперистой вайи со спороносными и стерильными перыш
ками (голотип), экз. 29/728, нат. вел. Бассейн р. Печоры, скв. 129 — Севе- 
рошапкинская, инт. 861,9—873,5 м, верхний триас, сероцветная толща.

ТАБЛИЦА IV

Фиг. 1—3. Cladophlebis szeiana  P ’a n.
1 — отпечаток неполного листа, экз. 52/728, нат. вел. Бассейн р. Печоры,, 
р. Большая Сыня, обн. 130, верхний триас, большесынинская свита; 2 — 
отпечатки двух перьев, экз. 53/728, нат. вел. М естонахождение и возраст 
те же; 3 — то же, ХЗ.

Фиг. 4. Cladophlebis schensiensis P ’a n.
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Отпечаток двух стерильных перьев, экз. 49/728, нат. вел. Бассейн р. П е
чоры, скв. 261— Харьяга, гл. 834,1 м, верхний триас, сероцветная толща.

Фиг. 5—7. Todites orbiculatus C n r a m o v a  et  P a v l o v .
5 — отпечаток спороносного пера, экз. 31/728, нат. вел. Бассейн р. Печоры, 
скв. 129 — Северошапкинская, инт. 861,9—873,5 м, верхний триас, серо
цветная толща; 6 — то же, Х4; 7 — отпечатки неполных стерильного и спо
роносного перьев, экз. 30/728, Х2. Местонахождение и возраст те же.

ТАБЛИЦ А  V

Фиг.1—7. Scytophy llum  flexuosum  C h r a m o v a .
1 — голотип, экз. 97-30/728, отпечаток крупного листа с фитолеймой, нат.
вел. Бассейн р. Печоры, р. Малый Аранец, обн. 91, верхний триас, боль
шесынинская свита; 2 — фрагмент пера с характерным жилкованием, экз. 
97-78/728, нат. вел. Местонахождение и возраст те же; 3 — отпечатки 
двух перьев с зауженными основаниями, экз. 98/728, нат. вел. М естона
хождение и возраст те же; 4 — верхняя эпидерма голотипа, ХЮО; 5 — 
нижняя эпидерма голотипа, ХЮО; 6 — то же, Х200; 7 — устьица, Х400.

ТАБЛИЦ А  VI

Фнг. 1—6. Scytophy llum  geniculatum  C h r a m o v a  sp. n.
1 — голотип, экз. 55-1/728, отпечаток листа с фитолеймой, нат. вел. Б ас
сейн р. Печоры, скв. 202 — Мишаяг, инт. 600—611 м, верхний триас, боль
шесынинская свита; 2 — отпечаток пера с фитолеймой, экз. 58/728, нат.
вел. Бассейн р. Печоры, р. Малый Аранец, обн. 91, верхний триас, боль
шесынинская свита; 3 — верхняя эпидерма голотипа с двумя устьицами, 
ХЮО; 4 — то же, Х200; 5 — нижняя эпидерма голотипа, ХЮО; 6 — 
устьице, Х400.

ТАБЛИЦА VII

Фиг. 1—6. Scytophyllum  kolvaensis C h r a m o v a .
1 — голотип, экз. 627/728, просвеченная фитолейма, нат. вел. Бассейн р. П е
чоры, скв. 240 — Колва, инт. 664—668 м, средний (?) триас, пестроцветная 
толща; 2 — отпечаток верхней части листа с фитолеймой, экз. 60/728. 
нат. вел., скв. 240 — Колва, инт. 586,8—590 м, верхний триас, сероцветная 
толща; 3 — верхняя эпидерма голотипа, ХЮО; 4 — нижняя эпидерма го- 
лотипа, ХЮО; 5 — то же, Х200; 6 — устьице, Х400.

ТАБЛИЦА V III

Фнг. 1—6. Scytophyllum  kiritchkovae  C h r a m o v a  sp. n.
1 — голотип, экз. 61-1/728, отпечаток неполного листа с фитолеймой, нат. 
вел. Бассейн р. Печоры, скв. 128— Ванейвис, инт. 835,7—843,6 м, верхний 
триас, сероцветная толща; 2 — отпечаток неполного листа с фитолеймой, 
экз. 63/728, нат. вел. Бассейн р. Печоры, скв. 79 — Ш апкина, инт. 791,8—
795.2 м, верхний триас, сероцветная толща; 3 — схема жилкования листьев, 
ХЗ, тот же экземпляр: 4 — верхняя эпидерма голотипа, ХЮО; 5 — нижняя 
эпидерма голотипа, ХЮО; 6 — то же, Х200.

ТАБЛИЦА IX

Фиг. 1—6. Scytophyllum  lepidopteroides C h r a m o v a  sp. n.
1 — голотип, экз. 61-2/728, отпечаток неполного листа с хорошо сохранив
шейся фитолеймой, иат. вел. Бассейн р. Печоры, скв. 128 — Ванейвис, инт. 
835,7—843,6 м, верхний триас, сероцветиая толща; 2 — отпечаток непол
ного листа с фитолеймой, экз. 62/728, нат. вел. М естонахождение и воз
раст те же; 3 — иижняя эпидерма голотипа, ХЮО; 4 — верхняя эпидерма 
голотипа, X 100; 5 — то же, Х200; 6 — то же, Х400, два устьица с сильно 
кутинизированиыми стенками в виде «колесика».

ТАБЛИЦ А  X

Фиг. 1—7. Scytophyllum  m ultipapilla tum  C h r a m o v a  sp. n.
1 — голотип, экз. 79/728, неполный лист с хорошо сохранившейся фито
леймой, нат. вел. Бассейн р. Печоры, скв. 115 — Л аявож , инт. 747,4—
754.3 м, верхний триас, сероцветная толща; 2 — иижняя часть листа с ши
роким стержнем, экз. 81/728, нат. вел. Бассейн р. Печоры, скв. 112 —
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Л аявож , инт. 991,4—998 м, верхним триас, сероцветная толща; 3 — отпе
чаток нижней части листа, экз. 82/728, нат. вел. Местонахождение и 
возраст те же; 4 — отпечаток неполного листа, экз. 80/728, нат. вел. М е
стонахождение и возраст те же; 5 — участок верхней эпидермы листа, 
изображенного на фиг. 4 (экз. 8 0 /7 2 8 ), Х 100; 6 — нижняя эпидерма ли
ста, изображенного на фиг. 2 (экз. 8 1 /7 2 8 ), Х 200; 7 — устьице в эпидерме 
листа, изображенного на фиг. 1 (голотип, экз. 7 9 /7 2 8 ), Х 400.

ТАБЛИЦА XI

Фиг. 1—4. Scytophyllum  m ultipapillatum  C h r a m o v a  sp. n.
1— нижняя эпидерма листа, изображенного на табл. X, фиг. 1 (голотип), 
Х 100; 2 — то же, Х 200; 3 — верхняя эпидерма того же листа, Х 100;  
4 — то же, Х 200 .

ТАБЛИЦА XII

Фиг. 1—6. Scytophyllum  nerviconfluens ( B r i c k )  D o b r .
1 — отпечаток верхней части крупного листа с фитолеймой, экз. 64/728, 
иат. вел. Бассейн р. Печоры, р. Большая Сыня, обн. 130, верхний триас, 
большесынинская свита; 2 — фрагмент листа с неполным пером, имеющим 
зауженное основание, экз. 65/728, нат. вел. Местонахождение и возраст 
те же; 3 — верхняя эпидерма листа, изображенного на табл. XII, фиг. 1, 
Х100; 4 — нижияя эпидерма того же листа, Х100; 5 — участок верхней 
эпидермы того же листа, Х200; 6 — устьице того ж е листа, Х400.

ТАБЛИЦА XIII

Фиг. 1—6. Scytophyllum  pilosiform is C h r a m o v a  sp. n.
1 — голотип, экз. 76/728, отпечаток неполного листа с фитолеймой, нат. 
вел. Бассейн р. Печоры, скв. 128 — Ванейвис, иит. 816,6—823 м, верхний 
триас, сероцветная толща; 2 — фрагмент противоотпечатка голотипа, Х2;
3 —  верхняя эпидерм а голотипа, Х 100; 4 —  ниж няя эпидерм а голотипа, 
Х 100; 5 — то ж е, Х 200; 6 — то ж е, Х 400 .

ТАБЛИЦА XIV

Фиг. 1—6. Scytophyllum  sectum  C h r a m o v a .
1 — голотип, экз. 78а/728, отпечатки неполных перьев с фитолеймой; 
экз. 786/728 — нижняя (?) часть листа с широким стержнем, нат. вел. 
Бассейн р. Печоры, скв. 261— Харьяга, инт. 816,1—832,1 м, верхний триас, 
сероцветная толща; 2 — противоотпечаток, экз. 786/728 со слабо вы раж ен
ными пучками жилок, нат. вел.; 3 — нижияя эпидерма голотипа, Х100;
4 — верхняя эпидерм а голотипа, Х 100; 5 — участок  ниж ней эпидерм ы , 
Х 200; 6 —  устьице, Х 400 .

ТАБЛИЦА XV

Фиг. 1—7. Scytophyllum  sorokini C h r a m o v a .
1 — голотип, экз. 73-67/728, отпечатки двух перьев с фитолеймой, нат. вел. 
Бассейн р. Печоры, скв. 239 — Вятка, инт. 476—482 м, верхний триас, 
большесынинская свита; 2, 3 — фрагменты крупных перьев, экз. 74-1/728, 
74-2/728, нат. вел. Местонахождение и возраст те же; 4 — верхняя эпи
дерма голотипа, Х100; о — нижняя эпидерма голотипа, Х100; 6 — то же, 
Х200; 7 — устьице, Х400.

ТАБЛИЦА XVI

Фиг. 1—3. Lepidopteris (?) laevis C h r a m o v a  sp. n.
1 — голотип, экз. 83/728 , отпечаток листа с фитолеймой, нат. вел. Бассейн
р. Печоры скв. 50 — Просундуй, инт. 599,9—606,9 м, верхний триас, серо

цветная толща; 2 — эпидерма голотипа, X 100; 3 — устьице, Х 400 .
Фиг. 4—9. Lepidopteris sp.

4 — верхушка пера (фитолейма), экз. 84/728, нат. вел. Бассейн р. Печоры,
р. Большая Сыня, обн. 130, верхний триас, большесынинская свита; 5 —
то же, ХЗ; 6 — фрагмент пера с чешуйчатым стержнем, экз. 85/728, нат. 
вел. Местонахождение и возраст те же; 7 — эпидерма, экз. 84/728, ХЮ0; 
8 — то же, Х200; 9 — то же, Х400.
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ТАБЛИЦА XVII

Фиг. 1— 6. Peltasperm um  petchoricum  C h r a m o v a  sp. n.
1 — голотип, экз. 86-1/728, два изолированных пельтатных диска, нат. вел. 
Бассейн р. Печоры, р. Малый Аранец, обн. 94, верхний триас, большесы
нинская свита; 2 — экз. 8 6-1 /728  и 86-2/728, ХЗ; 3 — пельтатный диск 
с фитолеймой, экз. 86-4/728, нат. вел. Местонахождение и возраст те же;
4 — то же, ХЗ; 5 — пельтатный диск с ножкой, экз. 88/728, нат. вел. 
Бассейн р. Печоры, скв. 232 — Сыня, инт. 83,5— 104 м, верхний триас, 
большесынинская свита; 6 — то же, ХЗ.

Фнг. / — 10. A ntevsia  kolvaensis C h r a m o v a  sp. n.
7 — голотип, экз. 89/728, группы микроспорапгиев в виде «звездочки», 
иат. вел. Бассейн р. Печоры, скв. 240 — Возей, инт. 519,3— 521 м, верхний 
триас, сероцветиая толща; 8 — то же, Х 2 ; 9 — устьице, Х 400; 10 — эпи
дерма голотипа, ХЮО.

ТАБЛИЦА XVIII

Фиг. 1—6. Sagenopteris angustifolius C h r a m o v a  sp. n.
1 — голотип, экз. 133/728, отпечаток неполного листа с фитолеймой, нат. 
вел. Бассейн р. Печоры, скв. 128 — Ванейвис, инт. 782,6—789,6 м, верхний 
триас, сероцветная толща; 2 — отпечатки листьев, экз. 134/728, нат. вел. 
Местонахождение и возраст те же; 3 — отпечатки неполных листочков, 
экз. 139/728, нат. вел. Бассейн р. Печоры, скв. 1 1 1 — Л аявож , инт. 1139,3— 
1051 м, верхний триас, сероцветная толща; 4 — то же, Х 2 ; 5 — отпечатки 
неполного листа с двумя сохранившимися листочками, экз. 144/728, нат. 
вел. Бассейн р. Печоры, скв. 240 — Колва, инт. 664—668 м, верхний триас, 
сероцветная толща; 6 — отпечаток листа, экз. 180/728, пат. вел. Бассейн 
р. Печоры, скв. 133 — Кумжа, инт. 986,5—989,1 м, верхний триас, серо
цветиая толща.

Фиг. 7. Sagenopteris variabilis C h r a m o v a  sp. n.
Голотип, экз. 145/728, отпечаток листа с фитолеймой, нат. вел. Бассейн 
р. Печоры, скв. 115 — Л аявож , инт 973,4— 981 м, верхний триас, серо
цветная толща.

ТАБЛИЦ А  XIX

Фиг. 1—о. Sagenopteris angustifolius C h r a m o v a  sp. n.
1 — нижняя эпидерма листа, изображенного на табл. X VIII, фиг. 3, ХЮО;
2 — то же, Х200; 3 — развертка кутикулы того же листа, ХЮО; слева — 
верхняя эпидерма без устьиц, справа — нижняя эпидерма с устьичпымн 
и безустьичными полосами; 4 — нижняя эпидерма листа, изображенного 
на табл. X VIII, фиг. 1, Х 200; 5 — верхняя эпидерма того же листа, Х 200 .

ТАБЛИЦА XX

ф нг. i_ 8 .  Sagenopteris variabilis C h r a m o v a  sp. п _
1 — отпечаток крупного листочка, экз. 141/728, нат. вел. Бассейн р. П е
чоры, скв. 115 — Л аявож , инт. 921— 928 м, верхний триас, сероцветная 
толща; 2 — противоотпечаток того же листочка с фитолеймой; 3 — отпе
чаток листа, экз. 140/728, нат. вел. Бассейн р. Печоры, скв. 112 — Л аявож , 
инт. 1090— 1095 м, верхний триас, сероцветная толща; 4 — противоотпеча
ток того же листа с третьим листочком; 5 — нижняя эпидерма листа 
с устьицем, экз. 141/728, Х 200; 6 — верхняя эпидерма того ж е листа, 
Х 200; 7 — нижняя эпидерма листа, изображенного на табл. XVIII, фиг. 7, 
ХЮО; 8 — то же, Х200.

ТАБЛИЦА XXI

ф иг 1— 4. D o ra to p h y llu m  acu m in atu m  C h r a m o v a  sp. n. _
1 — гопотип экз 101/728, фрагмент листа, нат. вел. Бассейн р. Печоры, 
скв. 128  — Ванейвис, инт. 918— 925,1 м, верхний триас, сероцветная толща;
 2 _нижняя часть листа с фитолеймой, экз. 102/728, нат вел М естона
хождение и возраст те же; 3 — верхняя часть листа, экз. 103/728 нат. вел. 
Местонахождение и возраст те же; 4 — верхушка листа, экз. 104/728, Х 4 .  
Местонахождение и возраст те же.

Фиг 5— 9 D o ra to p h y llu m  m u lt in e rv is  С h г a m о v a sp. п. _
' ’ 5 — голотип экз 107/728, фрагмент листа, иат. вел. Бассейн р. Печоры,

скв 128  — Ванейвис, инт. 918— 925,1 м, верхний триас, сероцветная толща;
6 — фрагмент листа, экз. 109-1/728, нат. вел. Местонахождение и возраст 
те же- 7 — фрагмент листа, суживающегося кверху, экз. 108/728, иат. вел. 
Местонахождение и возраст те же; 8 — сильно вытянутое основание листа,
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Фиг.

Фиг. 1

Фиг. 6-

Фиг. 1

Фиг. 1

Фиг. 1

Фиг. 1

Фиг. 1

Фиг. 4

экз. 109-2/728, нат. вел. Местонахождение возраст те же: 9 — то же. Х4.
3. Pseudocienis sp.

Экз. 132-1/728, нат. вел.
Бассейн р. Печоры, скв. 128 — Ванейвис, инт. 816,6—826.8 м, верхний триас, 
сероцветная толща.

ТАБЛИЦА XXII

—5. D oratophyllum  m ultinervis C h r a m o v a  sp. n.
1 — развертка кутикулы листа, изображенного па табл. XXI, фиг. 5 (го
лотип), ХЮО; слева верхняя (?) сторона, сложенная прямостенными клет
ками, справа нижняя (?) сторона, стенки клеток извилистые; 2 — ниж 
няя (?) эпидерма того же листа, х200; 3 — нижияя (?) эпидерма того же 
листа с устьицами, хорошо выражены клетки над жилками, ХЮО; 4 — 
то же, Х200; 5 — верхняя (?) эпидерма того же листа с устьицами, Х200.

—8. D oratophyllum  acum inatum  C h r a m o v a  sp. n.
6 —'Эпидерма листа, изображенного на табл. XXI, фиг. 1 (голотип), X 100; 
7 — участки эпидермы того же листа, Х200; 8 — устьице в эпидерме того 
же листа, Х200.

ТАБЛИЦА XXIII

—6. D oratophyllum  synensis  C h r a m o v a  sp. n.
1 — голотип, экз. 119/728, фрагмент листа, нат. вел. Бассейн р. Печоры, 
правый берег р. Большой Сыни, обн. 130, верхний триас, большесынин
ская свита; 2 — верхняя эпидерма, экз. 119/728, ХЮО; видиы кутинизиро- 
ванные тяжи, устьица рассеяны беспорядочно; 3 — то же, Х200; 4 — ниж
няя эпидерма того же листа, X 100; многочисленные устьица располагаются 
нечеткими рядами; 5 — то же, Х200; 6 — устьице, Х400.

ТАБЛИЦА XXIV

—6. D oratophyllum  vjatkensis C h r a m o v a  sp. п.
1 — голотип, экз. 121/728, фрагмент листа с фитолеймой, иат. вел. Бассейн
р. Печоры, скв. 239— Вятка, иит. 476—482 м, верхний триас, большесынин
ская свита; 2 — верхняя эпидерма, экз. 121/728, X 100; 3 — то же, Х200;
4 — нижняя эпидерма того же листа, X 100; 5 — то же, Х200; 6 — устьице 
в эпидерме того же листа, Х400.

ТАБЛИЦА XXV
—6. P tilozam ites lanceolatus C h r a m o v a  sp. n.

1 — голотип, экз. 126/728, отпечаток неполного листа с хорошо сохранив
шейся фитолеймой, нат. вел. Бассейн р. Печоры, скв. 239— Вятка, инт. 
476—482 м, верхний триас, большесынинская свита; 2 — верхняя эпидерма, 
экз. 126/728 с единичными устьицами, ХЮО; 3 — то же, Х200; 4 — нижняя 
эпидерма того же листа с устьицами, расположенными рядами, ХЮО;
5 — то же, Х200; 6 — устьица в эпидерме того же листа, Х400; хорошо
видна струйчатая структура па поверхности клеток.

ТАБЛИЦА XXVI
—5. P tilozam ites linguiform is C h r a m o v a  sp. п.

1 — голотип, экз. 128-1/728, отпечаток листа с фитолеймой, нат. вел. Б ас
сейн р. Печоры, скв. 115 — Л аявож , инт. 843—852 м, верхний триас, серо
цветная толща; 2 — верхняя эпидерма, экз. 128-1/728, ХЮО; видны отчет
ливые ряды клеток над жилками; 3 — нижняя эпидерма того же листа, 
дифференцированная на устьичные и безустьичные полосы, X 100; 4 — 
участок нижней эпидермы того ж е листа, Х200; устьица ориентированы 
вдоль устьичиой полосы; 5 — то же, Х400; хорошо видны крупные па
пиллы на клетках.

ТАБЛИЦА XXVII
—3. Sphenobaiera petchorica C h r a m o v a  sp. n

1 — голотип, экз. 146/728, отпечаток листа с фитолеймой, нат. вел. Б ас
сейн р. Печоры, скв. 202 — Мишаяг, инт. 571,5—582,5 м, верхний триас, 
большесынинская свита; 2 — нижняя эпидерма листа (голотипа) с хорошо 
выраженными устьичпыми полосами, X 100; 3 — то же, Х200.

—7. G inkgo  (?) sp.
4 — отпечаток листа с фитолеймой, экз. 148/728, нат. вел. Бассейн р. П е
чоры, скв. 202 — Мишаяг, инт. 464,5—477,5 м, верхний триас, большесы- 
иинская свита; 5 — верхняя эпидерма листа, экз. 148/728, X 100; 6 — ниж 
ияя эпидерма того же листа, ХЮО, хорошо выражены устьичные полосы;
7 — то же, Х200.
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