
АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИИ ИНСТИТУТ 

ИСКОПАЕМЫЕ ФЛОРЫ 
И ФИТОСТРАТИГРАФИЯ 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

Владивосток 
1973 



У Д К 561 : 551.76 (571.62) 

Ископаемые флоры и фитостратиграфия Дальнего Востока. Владивосток: 28—51 

МАТЕРИАЛЫ ПО СТРАТИГРАФИИ 
И ПАЛЕОФЛОРИСТИКЕ УГЛЕНОСНОЙ ТОЛЩИ 

БУРЕИНСКОГО БАССЕЙНА 

В. А. Красалов 

Угленосная толща связана постепенным переходом с нижележащи-
ми .морскими батско-келловейскими отложениями, и ее нижняя часть 
(талынжанокая овита), по-видимому, не моложе оксфорда. Метод .руко-
водящих форм .и анализ смены характерных ассоциаций показывает, что 
аза-новская толща правобережья р. Бурей и тырминская толща р. Тыр-
мы соответствуют дубликаиской свите. На дубликанское время -прихо-
дится термический оптимум, после чего следует похолодание «в солоний-
ское и еще более значительное — в чагда'мынско-чемчукинское время. 
Сопоставление с Приморьем ,и Ленским бассейном ¡позволяет датиро-
вать дубликанскую свиту титоном или берриасом, солонийскую—ва-
ланжином, чагдамы,некую и чемчукинскую— барремом-аптом. 

Характерной мезозойской растительной формацией был «чапарраль» 
из цижадофитов и таких хвойных, ,как Тоггеуа. О'писаны характерные 
виды «мезозойского чапарраля». Попутно, обсуждается вопрос об энде-
мизме сибирских беннеттитов. 

В 1939 г. угленосные отложения Буреинского бассейна были подраз-
делены на талынжа.нскую, ургальскую, чагдамынскую, чемчукинскую и 
иорекскую свиты (Херасков и др., 1939). Т. Н. Давыдова и 
Ц. Л. Гольдштейн (1949) расчленили ургальокую свиту на дубликан-
скую и солонийскую. Недавно Ю. Г. Морозов выделил «в верхней части 
разреза кындалскую свиту, выполняющую центральный грабен впа-
дины. 

Остатки растений изучал В. Д. Принада (1940), который считал 
всю угленосную толщу юрской. Однако Херасков и его соавторы (1939) 
пришли к выводу, что она относится «к верхам верхней юры и низам 
нижнего мела» (стр. 47). Крупный ©клад <в изучение буреинской флоры 
внесли В. А. Вахрамеев, М. П. Долуденко и Е. Л. Лебедев. Тем не менее 
ряд вопросов палеофло-ристики и фитостратиграфии этого района еще 
нуждается Б уточнении. 

Одно из лучших обнажений талынжанской свиты находится на пра-
вом берегу р. Бурей, ниже устья р. Умальты. Угленосная толща залегает 
на желтых разнозернистых песчаниках и алевролитах «переходной 
толщи», которую сейчас включают в чаганыйскую свиту. Здесь встре-
чены единичные остатки аммонитов Агс^серИаШеэ (Марков и др., 
1970). 

В этом обнажении вскрыта почти вся талынжанская свита (без са-
мых верхних горизонтов). Снизу -вверх выделяются следующие флоро-
носные сдои; 



1) 'мелкозернистые песчаники, туф-фиты и угли с ЕдшэеШез и Со-
ш с ^ е т — 6,6 м; 

2) туфю'песчан.ики и туффиты с О ю к з о т а п у т р Ь а г и т , Сошор1епз 
Ьиге]еп51з, Cladophlebis 1ах1ртпа1а, Рйуос1ас1и5 — 4 м; 

3) алевролиты и аргиллиты с НарЬаеПа, РэеисЫогеШа, Сгекапо\у-
skia, Е1аШез и мохообразными — 1 5 м; 

4) желтые песчаники с Еди1зе1Ие8—12 м; 
5) угленосная пачка с Р ^ у о р Ь у П и т — 9,5 м; 
6) песчаники, алевролиты и туффиты с Р^егорЬуПиш, БрЬепоЬааега 

и 51ерЬепорЬу11иш — 21 м; 
7) песчаники со 51ерЬепорЬу11иш — не менее 20 м. 
(В слое 3 обнаружены остатки У т и М а е , показывающие, что седи-

ментациоеный бассейн еще -не утратил связи с морем. Такщм образом, 
мы не ¡можем согласиться с исследователя,м.и, предполагающими зна-
чительный перерыв между морскими и континентальными отложения* 
м,и. Последовательность тафоценозав в приведенном выше разрезе 
характерна для дельтовых толщ, «в которых фа,ции авандельты посте-
пенно сменяются комплексом дельтовой равнины (Красилов, 1971). 
Количественное участие видов в последовательных флороносных слоях 
показано в та'бл. 1. 

Т а б л и ц а 1 
Содержание видов в захоронениях № 514—517, правый берег р. Бурей 

ниже устья Умальты, талынжанская свита (подсчет только по м а к р о ф о с с и л и я м ) 
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E q u i s e t a l e s 

Equ i se t i t e s s ib i r icus 
(Hee r ) Z 25 15,8 z 14- 1,4 Z 42 10,1 - 15 2,6 

L y c o p o d i a i e s 

Lycopodi tes m a c r o s t o m u s 
Krass i l . z 2 0,2 

F i 1 i с а 1 e s 

Raphae l i a d i a m e n s i s Sew. 
Dicksonia n y m p h a r u m 

(Hee r ) Krass i l . 
Con iop te r i s b u r e j e n s i s 

(Zal . ) Sew. 
H a u s m a n n i a incisa P r y n . 
C ladoph leb i s l a x i p i n n a t a 

P r y n . 
S p h e n o p t e r i s s a m y l i n a e 

V a c h r . 

— 

22 
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• 20 4,8 

Z 
• 17 3 

2 0,3 

B e n n e t t i t a l e s 

P t e r o p h y l l u m sens inov ia -
n u m He%r 

Cycado lep i s s y x t e l a e 
Vach r . 

к 72 

7 

! 12.4 

1,2 

C y c a d a l e s 

Ni l ssonia schmid t i i 
(Hee r ) Sew . 

Beariia p r y n a d a e Krass i l . 
C ten i s sp. 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

G i n k g o a l e s 

Sphenoba ie ra huang i i 
(Sze) Krassi l . 

Sphenobaie ra umal tens i s 
Krass i l . 

Karkenia as ia t ica 
Krassi l . 

Pseudotore l l ia angus t i fo -
lia Dolud. 

Pseudotore l l ia pulchella 
(Heer) Vassi l . 

Umal to lep is vachramee-
vii Krassi l . 

Bure jospe rmum crass i tes-
tum Krassi l . 

C z e k a in o w s k i a 1 e s 
( L e p t o s t r o b a l e s ) 

Czekanowskia aciculata 
Krassi l . Z 

S tephenophyl lum bure jen-
se Krassi l . 

Lep tos t robus s t igmato i -
deus Krassi l . 

Lep tos t robus moll is P ryn . 
Spe rma t i t e s sp. 
Jxost robus schmidt iar ius 

(Heer) Krassi l . 

C o n i f e r a l e s 

E la t ides oval is Heer 
P i tyophyl lum s t r i a tum 
Krass i l ( + P i tyoc ladus ) —Z 
P o d o z a m i t e s ex gr . lan-

ceola tus (Lindl, et Hut . ) 
Conifer i tes marchaens i s 

Vachr . — 
Sorosaccus umal tens i s 

Krass i l . 

K_ 260 26,6 

21 13,2 

— 66 6,8 

— 16 1,6 

7 4,4 К 320 32,7 

— 86 8,8 

— 2 0,2 

Z 58 5,9 

36 22,8 

К 60 10,3 

Z 38 6,5 

— 10 1,7 

— 77 18,5 

- - 17 4,1 

Z 170 29,3 

Z 11 2,6 

Z 45 7,8 

Z 37 6,4 

— 30 7,2 

К 180 43,3 

— 28 6,7 К 85 14,6 

Условные обозначения: 
— остатки в плоскости напластования. 
Z — остатки смяты под углом к пов-ерхности слоя. 

¡В центральной части бассейна обнажения талынжанской свиты с 
крупными захоронениями .растений имеются по рр. Солоии и Чегдомын. 
В последнем выделяются две пачки: 

1. Туфопесчаники, алевролиты и туффиты с Б ^ к з о ш а путрЬагит , 
ОасЬрЫеЫэ аМапег^э, ЯарЬаеПа и ЫПэзош'а зсКт1сИ11 — 35 м. 

2. Тонкое переслаивание песчаникон, туфоалевролитов и аргилли-
тов с НеНип^ча а т и г е г ^ Б — около 30 м. 

ОНИ приблизительно соответствуют слоям 1—2 и 3—6 Умальтнн-
ского разреза. 

Дубликанская свита (или подсвига ургальской свиты) в большин-
стве разрезов начинается пачкой конгломератов, содержащих пласт 
угля, с .которым связаны захоронения растений по рр. Солони и Ургал 
в районе железнодорожной станции. Для них характерно преобладание 
узколистной формы РзеисЫогеШа аг^иэШоПа Оо1ис1., образующей мо-
жшидовые тафоценозы или ассоциирующей с РНуорЬуИит. Здесь по-
стоянно 'встречаются Н а и з т а п ш а , ИарЬаеПа, локально многочисленны 
ццкадофиты. 



Выше разрез имеет ритмическое строение .и состоит из приблизи-
тельно десяти циклотем средней мощностью 10—15 м, в верхних угле-
носных частях которых имеются остатки растений. Наиболее крупные 
захоронения содержатся в верхней части свиты по р. Ургал ниже доли-
ны р. Чемчуко и выше устья р. Б. Сатанка (.последние были описаны 
еще В. Д . П р и п а д о й ) . Тафоценозы в общем близки к таковым из ниж-
ней части свиты, ио Pi tyophyl lum, как -правило, преобладает над Pseu-
dotorell ia . Встречаются единичные остатки Baie ra и Ginkgoites , послед-
ний в аллохтон,ном захоронении. Цикадофиты многочисленны и разно-
образны. 

Солонийская свита (или оодовита ургальской свиты), как правило, 
начинается мощной толщей разнозернистых белесых песчанико-в со 
стволами деревьев и аллохтонными захоронениями побегов и листьев 
Pinaceae . Выше следуют 8—9 угленосных циклотем средней мощностью 
25—28 м. В захоронениях по pp. Солони и Ургал численно преоблада-
ют Pi tyophyl lum, часто со значительной примесыо Baiera и Stephenop-
hyllum. Цикадофиты представлены Nilssonia schmidti i , Ctenis kaneha-
rae, Nilssoniopteris , P te rophyl lum sens inovianum, Pseudocycas polynovii 
и др. Та.ко,й ж е состав имеют тафоценозы, вскрытые шахтами № 2 и 3 в 
Чегдомыне. 

Чагдамышская овита залегает на солонийской с размывом и конгло-
мератами iß основании. С верхним угольным пластом «Чагдамын» свя-
заны захоронения в районе железнодорожной станции Чегдомын и 
(ориентировочно) на левом берегу р. Бурей н и ж е Адникана. В послед-
ном преобладает Ginkgoi tes с крупными почти цельными листьями и 
Ere tmophyl lum glandulosurn . Единственный дикадофит — Neozamites . 

Чемчукинская свита характеризуется пра-вильньим чередованием 
хорошо сортированных лолимиктовых песчаников и преимущественно 
•крупных однородных алевролитов. Первые здесь интерпретируются (как 
русловой, ¡вторые— ¡как пойменный аллювий. Средняя мощность цикло-
т е м — 5—6 м. К их верхним частям приурочены захоронения, наиболее 
крупные из которых расположены на леном берегу р. Бурей ниже Адни-
кана, по р. Чемчуко и вблизи ее выхода .в долину Ургала, а т а к ж е в 
нижнем течении р. Б. Иорек. Тафоценозы от Адникана до Иорока одно-
образны. Ginkgoi tes локально преобладает и имеет наиболее высокую 
встречаемость. Обычны чекановокиевые Har tz ia , Phoenicopsis и сопут-
ствующие им репродуктивные органы. И з цикадофитов постоянно при-
сутствует мелколистная Nilssonia sinensis . Другие цикадофиты — Cte-
nis, P te rophyl lum, Ni lssoniopter is («Jacut ie l la») локально обильны в 
верхних горизонтах свиты. Таксодиевые Ela t ides и Athro taxops is доми-
нируют в отдельных слоях. Характерна Dicksonia arct ica (Pryn. ) 
Krassi l . с мелкими перышками. Относительно часто -встречаются мохо-
образные. 

;В о-краинных частях бассейна развиты угленосные толщи, поло-
жение которых в сводной колонке не совсем ясно. Сюда относятся: 

1. Азановский разрез западной окраины бассейна, включающий об-
нажения и районе Анапьевской и Катаепокой проток. Д л я него харак-
терно тонкое чередование мелкозернистых песчаникон, алевролитов, 
аргиллитов и углей, перебиваемое более грубыми пачками из плохо 
сортированного и неокатанного аркозового материала . Захоронения 
с исключительно высокой концентрацией остатков. Часты листовые 
кровли, образованные Pseudotore l l ia , или Pi tyophyl lum, или ж е их 
смесью. Листовые кровли на более грубых породах состоят из Czeka-
nowskia, местами с примесью Stephenophyl lum. Встречаются цикадофи-
товые слои с разнообразными P te rophyl lum («Tyrmia», «Bure ja») , 
Ctenis (три вида) , Nilssoniopter is и др. Единичными остатками пред-
ставлена Baiera , 



2. Лланап'ский разрез нижнего угленосного горизонта тырминской 
угленосной толщи, залегающего на гранитах в районе пос. Аланап. 
Наиболее крупные захоронения приурочены к .верхней части разреза, 
сложенной переслаивающимися тонкозернистыми песчаниками, алевро-
литами, аргиллитами, туффитами и углями. В туффитах ниже устья 
р. Тыган доминирует Pityophyllurn (Pityocladus), встречается Baiera ,и 
Phoenicopsis. Разнообразны цикадофиты («Tyrmia») и папоротники, 
среди которых особенно характерны Klukia tyganensis Krassil., Суа-
thea tyrmica Krassil и Blechnum («Anemia») asiaticum (Vachr.) Krassil. 
Выше устья Тыгана обнажены туффиты с массовым скоплением 
листьев беннеттитов Nilssoniopteris («Jacutiella»), Pterophyllum («Tyr-
mia») и Pseudocycas («Tyrmia») polynovi. Здесь имеется еще одно за-
хоронение в угленосной пач.ке, где доминируют Heilungia и Elatides. 
Выше устья р. Мырган в туффитах найден Jacutopteris lenaensis Vassil. 
Распределение видов по основным разрезам показано в табл. 2. 

Распределение видов буреинской флоры по свитам 

Таблица 2 

Овита (толща) 

Вид 
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II e p a t i c a e 

1. Cheirorhisa b r i t t ae Krassi l . 
2. Lat icaul ina papil losa Krassi l . 
3. Riccardia sp. 
4 Riccia sp. 
5. S i r i a to tha l lu s adn ican icus Krassi i . 
6. Aporo tha l lus l a d y z h e n s k a j a e Krassi l . 

M u s c i 

7. Tr icost ium bure jense Krassi l . 
8. Yorekiella pusi l la Krass i l . 
9. Musci tes font ina l io ides Krassi l . 

10. Musc i tes sp. 

E q u i s e t a l e s 
11. Equise t i tes sibiricus (Heer) 

L y c o p o d i a l . e s 
12. Lycopodi tes m a c r o s t o m u s Krassi l . 
13. Lycopodi tes ty rmens i s Krassi l . 

F i 1 i c a 1 e s 
14. Raphael ia d iamens i s Sew. 
15. Klukia t y g a n e n s i s Krassi l . 
16. Gle ichendes zippei (Corda) Sew. 
17. Cya thea tyrmica Krassi l . 
18. Dicksonia n y m p h a r u m (Heer) Krassi l . 
19. Dicksonia arct ica (Pryn. ) Krass i l . 
20. Coniopter is bure jens i s (Zal.) Sew. 
21. Coniopter is seward i i P ryn . 
22. Coniopter is ty rmica P ryn . ex Vassi l . 
23. Coniopter is s a p o r t a n a (Heer) Vachr . 
24. Coniopter is depens is E. Lebedev 
25. Eboracia lobifolia (Phill .) H. Thomas 
26. Eborac ia ka taevens i s Vachr . 
27. Disorus n i m a k a n e n s i s Vachr . 
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Таблица 2 (продолжение) 

I 1 2 3 4 5 6 7 

28. Jacutopteris lenaensis Vassil. + + + 
29. Clathropteris sp. + + 
30. Hausmannia leeiana Sze + + 
31. Hausmannia incisa Pryn. + 
32. Blechnum asiaticum (Vachr.) Krassil. 
33. Cladophlebis aldanensis Vachr. + + + 
34. Cladophlebis vaccensis Ward + 
35. Cladophlebis laxipinnata Pryn. + + + 
36. Cladophlebis novopokrovskii Pryn. + + + + 
37. Cladophlebis tongusorum Pryn. + + 4 
38. Cladophlebis tschagdamensis Vachr. + 
39. Cladophlebis opposita Pryn. + 
40. Cladophlebis serrulata Samyl. + 
41. Cladophlebis orientalis Pryn. + 4 
42. Cladophlebidium interstifolium (Phyn.) Krassil. + + 
43. Sphenopteris lepiskensis Vassil. 
44. Sphenopteris. samylinae Vachr. + 

C a y t o n i a l e s 

45. Sagenopteris orientalis Krassil. + 

B e n n e t t i t a l e s 
46. Nilssoniopteris äff. ovalis Samyl. 
47. Nilssoniopteris amurensis (Novopokr.) 

Krassil. 
48. Pterophyllum burejense Pryn. 
49. Pterophyllum sensinovianum Heer 
50. Pterophyllum prynadae Krassil. 
51. Pterophyllum pterophylloides (Pryn.) Krassil. 
52. Pterophyllum tyrmense (Pryn.) Krassil. 
53. Pterophyllum pectinatum (Pryn.) Krassil. 
54. Pterophyllum rigidum (Pryn.) Krassil. 
55. Pseudocycas polynovii (Novopokr.) Krassil. 
56. Cycadolepis sixtelae Vachr. 
57. Cycadolepis sp. 
58. Neozainites denticulatus (Krysht. et Pryn.) 

Vachr. 

+ 
4-+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ + 
+ + + + 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

4-

4-

+ 
C y c a d a l e s 

59. Nilssonia schmidtii (Heer) Sew. 4- 4- + 
60. Nilssonia sinensis Yabe et Oishi + 
61. Nilssonia tenuicaulis ( P Ii ill.) Fox-Strongw. 
62. Beania prynadae Krassil. + 4 - 4 -
63. Ctenis kaneharai Yok. + 
64. Ctenis burejensis Pryn. 4-
65. Ctenis angustissima Pryn. 
66. Ctenis formosa Vachr. 
67. Heilungia amurensis (Novopokr.) Pryn. 4 - 4 - 4 -

4-+ 

+ 

+ + 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

G i n k g o a l e s 

68. Ginkgoites longipilosus Krassil. 
69. Ginkgoites dissectus Krassil. 
70. Ginkgoites sphenophyllus Krassil. 
71. Ginkgoites jampolensis (E. Lebedev) Krassil, 
72. Baiera manchurica Yabe et Oishi 
73. Baiera kidoi Yabe et Oichi 
74. Ginkgoitocladus burejensis Krassil. 
75. Ginkgoitocladus resinifer Krassil. 
76. Allicospermum burejense Krassil. 
77. Allicospermum adnicanicum Krassil. 
78. Sphenobaiera huangii (Sze) Krassil. 
79. Sphenobaiera urgalica Krassil. 
80. Sphenobaiera ikorfatensis (Sew.) Florin 

+ 

+ + + + + 

+ + 
+ 
+ 

+ + 

+ 
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Таблица 2 (продолжение) 

I 1 2 3 4 5 6 7 

81. Sphenoba ie ra uma l t ens i s Krassi l . + 
82. Baierel la un inerv i s (Samyl . ) Krass i l . 
83. E re tmophy l lum g l a n d u l o s u m (Samyl . ) Krassi l . 
84. Ere tmophyl lum äff . whi tb iense II. Thomas 
85. Karkenia as ia t ica Krassi l . + 
86. Carpo l i thes ere tmophyl l i Krassi l . 
87. Carpo l i thes sp. 4-
88. Pseudotore l l i a angus t i fo l i a Do.Iud. -f- + 
89. Pseudotore l l i a longifol ia Dolud. + 
90. Pseudotore l l i a puichella (Heer) Vass i l . , + 
91. Umal to lep i s vachrameevi i Krass i l . + 
92. Umal to lep i s r a r ine rv i s Krassi l . + 
93. B u r e j o s p e r m u m c ras s i t e s tum Krassi l . + -f + 

C z e k a n o w s k i a l c s 
(L e p t o s t r o b a 1 e s) 

94. Czekanowskia acicula ta Krassi l . + 
95. Ha r t z i a a n g u s t a Krass i l . 
96. Stephenophyl lurn bure jense Krassi l . -h + + 
97. Phoeuicops is sp. 
98. Lep tos t robus s t i gma to ideus Krassi l . + 
99. Lep tos t robus inoiIis P ryn . -h 

100. Lep tos t robus ex gr . c rass ipes Heer 
101. S taph id iophora harrisi i Krass i l . 
102. Spe rma t i t e s sp. + 
103. Ixos t robus schmid t i anus (Heer) Krassi l . + 
104. Ixos t robus ex gr . heeri P ryn . 

C o n i f e r a 1 e s 

105. Ela t ides oval is Heer + 
106. E la t ides adnican ica Krassi l . 
107. Athro taxops i s expansa Font . 
108. P i tyophy l lum s t r i a tum Krass i l . + + 
109. Arnuros t robus bure jens i s (Krysht . ) Krassi l . 
110. P i tyospermuin sp. -f-
111. Torreya bureica Krass i l . 
112. F lor in ia sp. 
113. Podozami t e s ex gr . l anceola tus (Lindl, et 

Hüt t . ) + + 
114. Sorosaccus uma l t ens i s Krass i l . + 
115. Sorosaccus ex gr . s ibir icus P ryn . 

(?) A n g i o s p e r m a e 

116. Tyrmocarpus sp inulosus Krassi l . 

+ 

+ + + 
+ 

+ 

+ + 

4- . 

-1-

+ 

+ 

+ 

+ + 
H-
+ 
+ 
+ 

+ 

+ + 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ + + 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

P У К О В 1) Д Я >1Ц 11 С Ф О ,р М Ы 

В. Д. Принада .подразделил угленосную толщу на четыре зоны: 
1) Zamites ponomarevii (=Hei lung ia amurensis) —талынжанекая 

овита; 
2) Hausmannia magnifolia ( = H. l ee iana)—нижняя часть ургаль-

ской свиты; 
3) Tyrmia polynovii (—Pseudocycas polynovii)—верхняя часть 

ургальской свиты; г 
4) Coniopteris gracilis (^Dicksonia arct ica)—чагдамынская и чем-

чукинская свиты. 
Это .расчленение было основано на изучении разреза :по р. Ургал 

ниже устья Чаганы с дополнениями по другим разрезам. В. А. Вахра-
,меев показал, что Heilungia amurensis часто встречается в верхней ча-
сти ургальской свиты и, таким образом, теряет значение руководящей 
формы. Hausmannia leeiana (-Н. magnifolia) Принада считал руково-



дящим видом дубликанской подсвиты, а Вахрамеев— солонийской. 
Впоследствии выяснилось, что этот азид одинаково часто встречается в 
обеих подсвитах. В талынжанской свите также есть Hausmannia , но с 
мелкими листьями (Н. encisa Pryn. ) . Принада приводит этот вид еще 
из скважины № 1 (Усть-Ургал, ургальская свита?) и Азановского раз-
реза. Отметим, что некоторые листья Н. incisa по величине приближа-
ются к Н. leeiana, и достоверно разграничить эти виды ¡не всегда воз-
можно. Pseudocycas polynovii ( = Tyrmia polynovii) пока известен из не-
большого числа местонахождений и не может претендовать на роль ру-
ководящей формы. Кроме того, отмеченное Вахра|меевы1м~ местонахож-
дение этого вида на правобережье р. Бурей ниже зверофермы Николь-
ское, возможно, относится не к солонийской, а к дубли,капской свите. 
Dicksonia arctica (=Con ip t e r i s gracillis Принады и Coniopteris опу-
chioides f. gracifis Вахрамеева) сохраняет значение руководящей формы 
для чемчукинекой свиты. 

Принада и Вахрамеев установили, что род Raphaelia встречается 
только в талынжанской и дубликанской свитах. Он. ассоциирует с Cla-
dophlebis aldanensis, поднимающейся (вплоть до солонийской свиты. 

В качестве характерных для талынжанской свиты Вахрамеев и Ле-
бедев (1967, стр. 120) называют, кроме Raphaelia и Hausmannia , еще 
такие папоротники, ж-ак Coniopteris sewardii Pryn., С. vsevolodii Pryn., 
Cladophlebis orientalis Pryn., C. tongusorum Pryn., C. laxipinnata Pryn. 
Из них Coniopteris vsevolodii ( = Dicksonia nympharum) и Cladophlebis 
laxipinnata обычны и в дубликанской свите. Coniopteris sewardii до сих 
пор не был описан из Буреинского бассейна. В моей коллекции этот 
вид происходит из дубликанской свиты (р. Солони, точка № 527), 
Cladophlebis orientalis и С. tongusorum известны главным образом из 
Азановского разреза и (первый из них) из дубликанской свиты. Наход-
ки С. orientalis в Умальтииском разрезе, на мой ¡взгляд, не вполне до-
стоверны: описанные под этим названием фрагменты перьев могут при-
надлежать Raphaelia. Таким образом, ни один из перечисленных выше 
видов нельзя считать руководящим для талынжанской овиты. 

'Следующие виды известны бол^е чем из одного местонахождения в 
пределах только одной овиты: 

1) Dicksonia arctica (P ryn . )—чемчукинская овита;' 
2) Eboracia kataevensis Vachr. — дубликанская свита;. 
3) Cladophlebis orientalis P ryn .—дубликанская свита (сомнитель-

ные находки в талынжанской свите); 
4) Cladophlebis vaccensis Ward — солонийская овита; 
5) Ctenis burejensis Pryn. — дубликанская свита; 
6) Hartz ia angusta Krassil . —чемчукинская свита;' 
7) Athrotaxopsis expansa Font. — чемчукинская свита; 
8) Florinia sp. — чемчукинская свита. 
Кроме того, Cladophlebidium interstifolium, Nilssonia sinensis, 

Ginkgoites longipilosus и некоторые другие виды, известные из не-
скольких (местонахождений, приурочены исключительно или главным 
образом к чагдамынской и чемчукинской свитам. 

Обсуждая вопрос о положении азановской толщи в сводном разре-
зе, Вахрамеев склонился -в пользу талынжанской свиты. Флора дубли-
канской свиты в то время не была ему известна. Впоследствии выясни-
лось, что виды, общие для азановской толщи и талынжанской свиты, 
большей частью встречаются также и в дубликанской свите. Характер-
ные азановские виды Eboracia kataevensis, Cladophlebis orientalis и 
Ctenis burejensis можно считать руководящими для дубликанской 
свиты. Это довольно сильный довод ¡в пользу отнесения азановской 
толщи к дубликанской свите. 

В Аланапском разрезе тырминской толщи я обнаружил Eboracia 
ß* 35 



kataevensis, Raphaelia diamensis, Cladophlebis laxipinnata, Pseudotorel-
lia angustifolia и Elatides ovalis — виды, характерные для талынжан-
ской и (или) дубликанской свит. Поскольку здесь имеется также круп-
нолистная Hausmannia, параллелизация с дубликанской свитой кажет-
ся наиболее вероятной, во всяком случае для большей части разреза 
угленосного горизонта (.нижние слои могут принадлежать талынжан-
ской свите).. Среди видов, приводимых Вахрамеевьгм ® пользу солоний-
ского возраста тырминской толщи, только Pseudocycas (Tyrmia) polyno-
vii может в какой-то мере рассматриваться как руководящая форма. 
Сочетание Dicksonia nympharum и Nilssonia tenuicaulis ( = N . mediana), 
которое Вахрамеев считал особенно характерным для тырминской тол-
щи и солонийской свиты, еще более характерно для азановских отложе-
ний. Кроме того, в пользу одновозрастности тырминской и азановской 
толщ свидетельствуют Cladophlebis tongusorum Pryn. и «Tyrmia» tyr-
mensis, эквивалентом которой в азановском разрезе является очень 
близкая (если не конспецифичная) «Tyrmia» pectinata. 

Изменение растительности 

В тафофлоре Буреинского бассейна можно выделить следующие 
основные синузиальные группы: 

M о х о о б p а з и ы е. Крупные слоевищные печеночники типа 
Striatothallus, образующие большие скопления в отдельных прослоях 
алевролитов и аргиллитов, по-видимому, погребены па месте произра-
стания. Подобно современной Rieda, они, »вероятно, быстро покрывали 
обнажавшиеся участки илистого дна -водоема. Такие захоронения осо-
бенно характерны для чагдамынской и чемчукинской свит. Muscites 
fontinalioides из талынжанской свиты, по-видимому, водный мох. Мелкие 
лиственные печеночники типа Cheirorhiza и такие мхи, как Tricostium 
и Yorekiella, могли расти на скальных обнажениях или на коре де-
ревьев. 

Брпофиты наиболее разнообразны в нижней части талынжанской 
свиты (Cheirorhiza, Laticaulina, Aporothallus, Tricostium, Muscites fonti-
nalioides) и в чемчукинской свите (Riccia, Striatothallus, Yorekiella, 
Muscites sp.) и почти отсутствуют и ургальской, азановской и тыр.мип-
ской толщах. Это различие едва ли можно объяснить случайностями 
коллектирования, так как породы всех свит -в равной мере подвергались 
объемной мацерации. Таким образом, можно говорить о циклическом 
изменении содержания мохообразных в данном стратиграфическом ин-
тервале. 

Х в о щ и . Тафоценозы, в которых преобладают стебли, узловые 
диафрагмы, мутовки листьев и корни Equisetites .встречаются по всему 
разрезу. Они обычно интерпретируются как заросли хвощей по берегам 
водоемов. 

К у с т а р н и к о в а я p а с т и т е л ь н о с т ь. Среди буреинских бен-
неттитов, по-видимому, не было пахикауличеекпх форм типа Cycadeoi-
dea. Листья Pterophyllum и Nilssoniopteris обычно связывают с 
тонкими вильчато ветвящимися стеблями. Растения из группы Ctenis-
Nilssonia скорее всего были небольшими деревьями или кустарниками 
(Thomas, Harris, 1960). Все эти цикадофиты могли расти под пологом 
гинкгово-хвойного леса или образовывать самостоятельную формацию. 
Для решения этого вопроса необходимо рассмотреть состав тафоцено-
зов, которые при описании разрезов обозначались как «цикадофито-
вые слои» (точки № 501, 506, 511, 530, 541, слой 10, 513, слой 5, 553, 
и др.). Обычно это массовые скопления листьев Pterophyllum, Nilsso-
niopteris и Cteriis. Характерно, что здесь относительно редки остатки 
основных мезозойских лесообразователей — лептостробовых, гиикговых, 



таксодиевых и сосновых. Зато встречаются такие хвойные, ¡как Тоггеуа 
(в цикадофитовых слоях Приморского бассейна — также СерЬа1о1ахи5, 
А^п^ахНеэ и Роёосагриз, которым свойствен кустарниковый габи-
тус). Частое повторение подобных ассоциаций позволяет предположить, 
что в состав мезозойской растительности входила особая формация, ко-
торую я условно называю «мезозойским чапарралсм». 
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Рис. 1. Изменение цикадофитового индекса в разрезах нижнего мела Приморья 
и верхней юры — нижнего мела Буреинского бассейна 

Цшкадофитовые слои встречаются во всех подразделениях угленос-
ной толщи, однако наиболее важную роль они играют п дубликанской, 
азановской и тырмннской толщах. Состав «чапарраля» также изменя-
ется: разнообразие беннеттитои 'Возрастает от талынжанской свиты к 
дубликанской, затем последовательно сокращается в солонийской и чаг-
дамынской свитах с некоторым увеличением в чемчукинской. На рис. 1 
показано изменение цикадофитового индекса (Ц. И.), который вычислен 
на основе табл. 2 по формуле Рауикиера (Raunkiaer, 1934). 

Ц . и . = — : — X I 0 0 , 
a j а 

гда а — общее число родов, b — общее число родов цикадофитов; 
ai и bi — те же показатели для данной свиты. Цикадофитовый индекс 
имеет наиболее высокое и приблизительно одинаковое значение для 
дубликанской, азановской- и тырминской толщ. 

Л е с н а я р а с т и т е л ь н о с т ь . Такие гинкговые и хвойные, как 
Ginkgoites, Pseudotorellia, Elatides и Amurostrobus (Pityocladus, Pityop-
hyllum), реконструируются путем сопоставления со сходными по строе-
нию листьев, характеру ветвления и морфологии репродуктивных орга-
нов современными деревьями Ginkgo, Cryptomeria и Pseudolarix соот-
ветственно. Лептостробовые с пучками листьев на очень коротких ок-
руглых брахибластах и длинными висячими стробилами также, по-ни-
димому, были деревьями. Таким образом, преобладание остатков этих 
растений в захоронениях гипоавтохтонного типа скорее всего отражает 
лесной характер растительности. По составу основных доминантов мож-
но выделить следующие ассоциации (данные о количественном участии 
видов см. в предыдущем разделе; для каждого захоронения подели-
тывалось не менее 300 экземпляров): 
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1) Czekanowskio-Pseudotorellietum 
Т и п о в о е з а х о р о н е н и е — нижняя часть Умальтинского разре-

за талынжанской свиты, точка № 515, алевролиты. 
О п и с а н и е . Листовые кровли, в которых оба доминанта представ-

лены равным количеством экземпляров или один из них преобладает. 
Цикадофитов практически нет. Папоротники — Raphaelia, Dicksonia, 
Coniopteris. Много мохообразных в продуктах объемной мацерации. 

С о в р е м е н н ы е а н а л о ir и. Не известны. 
Р а с п р о с т р а н ен и с. Только талынжанская овита. 
2) Stephenophyllo-Czekanowskietum 
Т и :п о iB о е з а х о р о и е н и е — Азаиовский разрез ниже устья 

р. Кычаранки, точка № 541, среднезернистые песчаники. 
' О п и с а н и е . Листовая кровля из пучков и отдельных листьев чека-

новскии с примесью Stephenophyllum и обрывками папоротников. 
С о в р eiM е н н ы е а н а л о г и . Не известны. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Только типовое захоронение. 
3) 'Pityophyllo-Czekanowskietum 
Т и п о в о е з а х о р о н е н и е — Азанонский разрез, точка № 542. 
О п и с а н и е . Моновидовая листовая кровля. В продуктах объем-

ной мацерации много листьев Pityophyllum. 
С о в р е ¡м е н н ы е а н а л о т и. Не известны. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Только типовое захоронение. 
4) Elatidetum 
Т и п о в о е з а х о р он ен и е — нижняя часть Умальтинского разре-

за талынжанской свиты, точки № 515—516, алевролиты. 
О п и с а н и е . В типовом захоронении доминируют побеги, женские 

шишки и семена Elatides ovalis Неег. Кроме них, встречен только па-
поротник Raphaelia. В точке № 552 Аланапсшго разреза Elatides со-
путствуют разнообразные цикадофиты — Nilssonia, Heilungia, Ptero-
phyllum, Pseudocycas и папоротник Eboracia. В Адниканском разрезе 
встречено мононидовое захоронение Elatides adnicanicus Krassil. От-
дельные листья, семена, микростробилы Е. ovalis многочисленны в про-
дуктах мацерации слоя с Czekanowskia Умальтинского разреза. 

С о в р е м е н н ы е а н а л о г и. Влажный хвойный лес, доминируе-
мый представителями Taxodiaceae в Северной Америке и Китае. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Талынжанская и чемчукинская свиты, тыр-
минская толща (нижняя часть разреза). 

5) Pityophylletum 
Т и п о в о е з а х о р о н е н и е — левый берег р. Ургал ниже долины 

Чемчуко, точка № 507, базальная пачка солонийской свиты, песчаники. 
О п и с а н и е . Сюда относятся тафоценозы, в которых листья Pi-

tyophyllum составляют не менее 60% всех подсчитанных экземпляров и 
явно доминируют над остатками других деревьев (брахибласты Pi-
iyocladus, стробилы Amurostrobus и семена Pityospermum, по-видимому, 
принадлежат тому же хвойному, что и листья Pityophyllum striatum 
Krassil). В типовом и многих других захоронениях они образуют мо-
новидовые листовые кровли. 

С о в р е м е н н ы е а н а л о г и. Предположительно заболоченный 
лес с лиственницей или другими Pinaceae. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Встречается по всему разрезу: слой t 
Умальтинского разреза талынжанской свиты (точка № 515), слой 15 
Солонийского разреза дубликанской свиты (точка № 547), флоронос-
ные слои 1 и 2 Адниканского разреза чемчукинской свиты (точка 
№ 543), слои 11, 13 и др. Азановского разреза (точки № 540, 541), 
слои 4 и 5 Алапанского разреза (точка № 550), Различаются два ва-
рианта этой ассоциации: 



а) с примесью Baiera— точки № 540 и 550, аза.новская и тырмин-
ская толщи; 

б) с примесью Ginkgoites—точка № 543, чемчуки-нская свита. 
Кроме того, Pityophyllum и Pityocladus присутствуют ©о многих за-

хоронениях •в ¿виде аллохтониой примеси. 
6) Baiero-Pityophylletum 
Т и п о в о е з а х о р о н е н и е — левый б^рег ,р. Ургал ниже устья 

Б. Сатанки, солонийская овита, точка № 519, песчаники. 
О п и с а н и е . Тафоценозы с преобладанием Pityophyllum, в кото-

рых Baiera составляет не менее 10% всех подсчитанных экземпляров. 
Состав этих тафоценозов довольно разнообразен: папоротники С1а-
dophlebis, Cyathea, Gleichendes и др., нилссонии, Ctenis и беннеттиты. 
Возможно, отвечает разреженному лесу с несомкнутым пологом и фло-
ристически богатым .подлеском. 

С о в p е м е и н ы e а и а л о г и — как для Pityophylletum. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Эта ассоциация характерна для солоний-

ской свиты: точки № 509—510 (отвалы шахт), 513 (возле пос. Средний 
Ургал) и 519. (ниже устья Б. Сатанки). 

7) Pseudotorellietum 
Т и п о в о е з а х о р о н е н и е — левый берег (р. Ургал возле станции 

Ургал, базальный конгломерат (дубликанской свиты, точка № 502, про-
слой алевролита . 

О п и с а н и е . Типовое захоронение 'моновидовое (если считать, что 
встреченные здесь семена B u r e j o s p e r m u m п р и н а д л е ж а т тому ж е расте-
нию, что и листья ) . В других захоронениях Pseudotore l l i a an^us t i fo l i a , 
представленная ¡более узколистной формой, чем в тафоценозах ass . 
Czekanowskio-Pseudotore l l ie tum, образует листовые кровли с очень не-
большой примесью других .видов. 

С о IB ip e (M e и н ы e а н а л о г и — не известны. 
Р а с п р о с т р а н е н и е — б а з а л ь н ы е слои дубликанской овиты воз-

ле ст. Ургал (точка № 502); слои 5—8 и др. возле устья Кычаранки, 
азановская толща, точка № 541; там же, точка № 540. 

8) Pityo-Pseudotorellietum 
Т и п о в о е з а х о р о н е н и е — пра вый берег р. Бурен в 0,5 км ниже 

устья Кычаранки, точка № 540, черный алевролит. 
О п и с а н и е . Листовые кровли, образованные Pseudotorel l ia и 

Pityophyllum приблизительно <в равных соотношениях с небольшой при-
месью других .видов. 

'С о ;в р е IM е HI iji ы е а и. а л о г и — не известны. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Слой 2 обнажения № 540 Лзанавсжого раз-

реза; базальные конгломераты Солонийского разреза дубликанской 
свиты (точка № 527); слой 2 разреза дубликанской свиты на левом бе-
регу Ургал а в 1,5 км выше устья Сатанки (точка № 547). 

9) Stephenophylletum 
Т и п о в о е з а х о р о н е н и е — верхняя часть Умальттюкого разре-

за, точка № 517, песчаники. 
О п и с а н и е . Типовое захоронение моновидовое, аллохтонное, из 

смятых и расположенных под угло'м к плоскости напластования пучков 
и отдельных листьев, а также стробилов (Leptostrobus mollis) . В других 
захоронениях Stephenophyllum составляет более 60% псех подсчитан-
ных экземпляров, ассоциирует с Nilssonia, Sphenobierа (в двух захоро-
нениях), Podozamites и различными папоротниками. 

С о (в p е IM e н и ы e а н а л о г -и — не известны. 
P а сп р о с т р а н е н и е. Точки № 516 и 517 Умальтинского разреза; 

слои 6 и 9 Солонийского разреза дубликанской свиты (точка № 529), 
слой 9 солонийской свиты, там же (точка № 531), штуфы с листовой 
кровлей ,цз Stephenophyllum в отвалах шахты 2, Че/гдо/мын. 



10) Ginkgoiteturn 
Т и п о в о е з а х о р о н е н и е — левый берег р. Бурей ниже устья 

Адникана, чемчукинская свита, точка № 543, алевролиты. 
О л и с а н и е. Типовое захоронение мононидовое (листья Ginkgoi-

tes longipilosus и связываемые с ними брахибласты и семена). Сюда от-
носятся также разнообразные тафоценозы, в которых Ginkgoites 
(по меньшей мере три вида в Бур списком бассейне) составляет не ме-
нее 40% всех подсчитанных экземпляров. 

С о IB р е ¡м е ш н ы е а н а л о г и — не известны. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Эта ассоциация характерна для чагда-

мынской и чомчукинской CBIIT. 

Ра з л и ч а ют с я с л еду ющ и е вари а н ты: 
а) с примесыо Eretmophyllum —точка № 545, нижние слон Адни-

канского разреза, чагдамынская свита; .возможно также точка 
В. Д. Принады с «Euryspatha» в стратотипе чемчукипской свиты; 

б) с примесыо Hartzia и Phoenicopsis — флороносный слой 6 А,д-
никанского разреза чемчукинской свиты (точка № 543), слои 1 и 3 вто-
рого от У С Т Ь Я обнажения на правом берегу Иорека, чемчукинская свита 
(точка № 521); 

в) с примесыо Athrotaxopsis — возле железной дороги Чегдомын — 
Ургал, чемчукинская свита (точка № 505); слой 3 первого обнажения 
на правом берегу Иорека, чемчукинская свита (точка № 520). 

•Резюмируем приведенные выше данные по распространению ассо-
циаций: 

1) Czekanowskio-Pseudotorellietum — только нижняя часть талын-
жанской овиты; 

2) Stephenophyllo- (Pityophyllo-)Czekanowskietum —только азанов-
ская толща;' 

3) Elatidetum ovali — талынжанская свита и нижняя часть тырмин-
ской угленосной толщи; 

4) Pityophylletum с примесыо Baiera — азановская и тырминская 
толщи; 

5) Baiero-Pityophylletum — солонийская свита; 
6) Pseudotorellietum (Pityo-Pseudotorellietum) — дубликанская 

свита и азановская толща; 
7) Stephenophylletum — верхняя часть талынжанской, дубликан-

ская и солонийская свиты; 
8) Ginkgoiteturn в различных вариантах — чагдамынская и чемчу-

кинская свиты. 
Отсюда следует, что азановская толща по ассоциациям наиболее 

близка к дубликанской свите (только к ним приурочены ассоциации 
Pseudotorellietum и Pityo-Pseudotorellietum). Нижние слои тырминской 
толщи, возможно, соответствуют талынжанской свите (Elatidetum), а 
остальная часть разреза — азановской толще (Pityophylletum с при-
месью Baiera) и дубликанской свите. Наличие в азановской толще Cze-
kanowskia дает основание для сопоставления ее с талынжанской сви-
той. Однако ассоциации, в которые входит Czekanowskia, различны, 
как и условия захоронения. В талынжанской свите мы имеем гипоавтох-
гонные захоронения в дельтовых фациях, еще содержащих остатки мор-
ской фауны. В прибор то вой части впадины, где отлагалась азанонская 
толща, захоронения с Czekanowskia в основном аллохтонные и -в них, 
вероятно, смешаны растения, обитавшие на различных гипсометрических 
уровнях. Таким образом, в талынжанское время ассоциации с Czeka-
nowskia занимали наиболее низкий гипсометрический уровень, а в 
аза.новское — один из наиболее .высоких. 

В изменении количественного участия лептостробовых наблюдается 
определенная цикличность: Czekanowskia доминирует в нижней части 



разреза угленосной толщи, в средней части она не встречена, и нет так-
же ни одного из близких ей родов по листьям, а в верхней на роль 
субдоминанта выдвигается Hartzia — р о д из той же группы, что и 
Czekanowskia, 

i 1 Клисерия , 

Некоторые закономерности, отмеченные выше, можно использовать 
для построения клисерии, Высокое содержание 'мохообразных (особенно 
листостебельных мхов) в мезозое указывает на относительно холодный 
климат (Townrow, 1964). По этому признаку климат был наиболее 
холодным в начале (талынжанское время) и конце (чалдамынско-
чемчукинское время) рассматриваемого стратиграфического .интервала. 

'Цикадофитов считают наиболее термофильной группой мезозойских 
растений. Поэтому изменение цикадофитового индекса (рис. 1) может 
указывать на термический максимум в дубликанское время (к которо-
му, по-видимому, относится также образование азановской и тырмин-
ской толщ), похолодание в солонийское время и значительное похолода-
ние в чагдамынско-чемчукинское время с некоторым улучшением тем-
пературного режима в конце последнего. Однако распространение тафо-
ценозов, отвечающих «мезозойскому чапарралю», и изменение их ¡видо-
вого разнообразия могут отражать также топографические и эдафиче-
ские условия. Не исключено, что эти относительно ксерофильные сооб-
щества занимали наиболее сухую часть центральной поймы, и увеличе-
ние их количественного участия в верхних слоях седиментационных 
мегаритмов связано с расширением речных долин. Этот фактор, веро-
ятно, накладывался на изменения, обусловленные климатом. 

Сукцессия лесных доминантов развивалась по следующей схеме: /в 
талынжанское время основным доминантом была Pseudotorell ia angu-
stifolia, причем в талынжанских захоронениях она представлена отно-
сительно широколистной (4—6 мм), а в дубликанских (азановских) — 
узколистной (2—4 мм) формой. Такая направленность изменчивости 
может указывать на аридизацию климата, что подтверждается экспан-
сией цикадофитового чапарраля. Czekanowskia, которая в талынжанское 
время доминировала (вместе с Pseudotorell ia в лесных группировках 
дельтовой равнины, позднее сохранилась лишь на влажных восточных 
склонах гор, обрамляющих Буреинскую впадину. 

В солонийское время лесная растительность низин претерпевает су-
щественные изменения. Псевдотореллиевые и псевдотореллиево-чека-
новские лесные группировки уступают место ассоциациям Stepheno-
phylletum и Baiero-Pityophylletum. Если учесть, что сукцессия тафоцено-
зов Czekanowskio-Pseudotore l l ie tum^ (Elat idetum) —> Pityophylletum -> 
Stephenophylletum в Умальтинском разрезе отражает миграцию расти-
тельных поясов вслед за регрессирующим морем, то станет ясно, что 
названные выше ассоциации первоначально занимали относительно вы-
сокий гипсометрический уровень. В дубликанское время их роль в расти-
тельности низин возросла, вероятно, вследствие аридизации климата, а в 
солонийское они окончательно вытеснили прежние доминанты Pseudoto-
rellia и Czekanowskia в связи с похолоданием, на которое указывает 
также изменение цикадофитового индекса. 

В дубликанских и солонийских отложениях остатки Ginkgoites 
встречаются спорадически и преимущественно в аллохтонных захороне-
ниях. Можно предположить, что деревья с листья!ми Ginkgoites IB это 
время росли далеко от мёст захоронения, иначе говоря, входили в расти-
тельность склонов. Если это предположение правильно, то экспансия 
Ginkgoitetum в чагдамынско-чемчукинское время также связана с ми-
грацией upland-lowland в результате похолодания. Изменение цикадофи-
тового индекса подтверждает такую возможность. Внезапный характер 



смены доминантов, возможно, объясняется иерерьшом между солоний-
ской и чагдамынской свитами. Сйпоста-вим солонийскую и чемчукинскую 
флоры по таким синэкологическим показателям, как отношение числа 
видов (N1) к числу захоронений (1), считая каждый флороносный слой 
отдельным захоронением, и отношение числа лесных ассоциаций (0 к 
числу з а х ор о I геи ш й. 

Таблица 3 
11|н;.1ск')сы р лз'нообразн.я 

Овита 
t N . - N 

к = п г f 
f 

m = —j-x 

3 (P i tyophyl le lum, Baiero-Pi lyophyl lc-
Соланиискаи 10 33 3,3 tum, Stcplicnopliyl lctum) 30,0 
Чемчукинская 13 44 3,4 2 (Pi tyophyl le tum, Ginkgoi te turn) 15,4 

Индекс К, как будто, указывает па несколько большее разнообразие 
чемчукинской тафофлоры, по значения К для обеих свит почти совпа-
дают. Зато изменение индекса ш отчетливо отражает уменьшение раз-
нообразия лесных группировок в чемчукинское время (табл. 3). 

Таким образом, по совокупности различных показателей (измене-
ние содержания мохообразных, цикадофитового индекса, смена доми-
нантов, синэкологические критерии) можно предположить изменение 
климата ¡в сторону потепления и аридизадии в талынжанско-дубликан-
ское время, затем некоторое ухудшение температурных условий в соло-
нийское время и существенное похолодание в чагдамынско-чемчукин-
ское время. Эти изменения невозможно .выразить -в та,ких климатических 
характеристиках, как среднегодовая температура, эффективная темпе-
ратура и др., их можно лишь символизировать с помощью кривой, отра-
жающей изменение цикадофитового индекса (рис. 1). 

С о п о с т а в л е н и с с JT е н с к и м б а с с е й н о м 

Раннемеловая флора в северной части бассейна известна из кюсюр-
ской, булуиской, огопер-юряхекой, лукумайской и укинской свит, а в 
южной — из ынгырской, эксеняхской и хатырыкской. По данным Н. Д. Ва-
силевской (Василевская, Павлов, 1963), В. А. Вахрамеева, А. И. Ки-
риловой и других исследователей, среди фанерофитов здесь наиболее 
многочисленны Pityophyllum, Ginkgoites (Ginkgo), Czekanowskia, 
Phoenicopsis, Sphenobaiera, Podozamites, Nilssonia, Anomozamites, 
Aldania, Neozamites. Из них, вероятно, первые четыре рода были основ-
ными лесообразователями, остальные скорее ¡входили .в состав нижних 
древесных и кустарниковых ярусов. В распределении предполагаемых 
доминантов намечаются следующие закономерности: Pityophyllum 
встречается по всему разрезу; в .кюсюрской свите Н. Д. Василевская 
отмечает возрастание количества Pityophyllum и сопровождающих его 
репродуктивных органо/в с юга на север, что, очевидно, соответствует 
более низкому гипсометрическому уровню произрастания Pityophyllum 
на севере, чем на юге. В огонер-юряхекой свите разнообразие Pityop-
hyllum возрастает, вероятно, в связи с увеличением роли Pityophylletum 
в низинах. Количество листьев Phoenicopsis увеличивается от кюсюр-
ской к огнер-юряхекой свите. Наиболее важно распределение цельных 
листьев Ginkgoites. Они появляются в единичных захоронениях булуи-
ской свиты, затем в эксеняхской и огонер-юряхекой свитах их количе-
ство резко возрастает, что, вероятно, связано с изменением высоты оби-
тания. В укинской свите морфологическое разнообразие листьев 
Ginkgoites наибольшее, что, возможно, связано с разнообразием эдафц-
ческих условий >в пойменных лесах. 



Таким образом, можно говорить о п а р а л л е л и з м е (гомотаксисе) в 
развитии лесных формаций Б у р е и н с ш г о и Ленского бассейнов. Ком-
плекс-зона Ginkgoi te tum в Буреинском бассейне охватывает чагдамын-
скую и чемчукинскую свиты, а в Ленском — огонер-юряхскую (эксе-
няхскую) и укинскую (хатырыкскую), что указывает на одновозраст-
ность этих свит и совпадение возраста верхних границ угленосных серий 
в обоих бассейнах. Ранее Вахрамеев и Лебедев (1967) параллелизо-
вали чемчукинскую свиту с батылыхской и булунокой, так как в них 
впервые появляется Nilssoniopter is (Jacut ie l la) amurens is . Теперь этот 
аргумент отпадает, так как N. amurens i s в Буреинском бассейне найде-
на в дубликанской свите. 

С о п о с т а в л е н и е с м е л о в ы м и б а с с е й н а м и 
Ю ж н о г о П р и м о р ь я 

Мезозойская растительность Южного Приморья значительно отли-
чалась от буреинской, и сопоставление возможно лишь на основе кли-
серий. Здесь нет необходимости подробно рассматривать раннемеловую 
флору Приморья, которая описана в монографии автора (Красилов, 
1967). Ископаемые растения известны из фаунистически охарактеризо-
ванных отложений берриаса (тахунская овита) и валаижина (ключев-
ская свита) , а т а к ж е из никанской серии, возраст »которой определяется 
в пределах баррем-ранний альб (в восточных районах в верхних гори-
зонтах угленосной толщи имеется морская ф а у н а ) . В Приморском 
бассейне к баррему относятся соответственно старосучанская 
и уссурийская свиты, к апту — северосучанокая и липовацкая, к альбу — 
френдевская и галенковская. Резкое изменение тафофлор (подчеркну-
тое перерывом) происходит на границе ключевской свиты и никаиской 
серии, где на роль доминанта выдвигается (вероятно, в результате ми-
грации up land- lowland) хвойное Ela t ides as ia t ica Krass i l . В липовецкое 
время возрастает роль цикадофитового «чапарраля», куда входят та-
кие хвойные, как Torreya, Podocarpus , Cepha lo taxus , возможно, Athro-
taxites. В галенковское время увеличение количественного участия 
Ginkgoites и сибирских беннеттитов Neozami tes и P te rophy l lum pterop-
hylloides, вероятно, указывает на похолодание. Здесь ж е впервые в за-
метном .количестве появляются покрытосеменные. Р я д синэкологиче-
ских показателей палеоклимата Приморья приведен в моей работе о 
палеосукцессиях (Красилов, 1969). 

На рис. 1 показано изменение цикадофитового индекса в разрезе 
раннего мела Южного Приморья . К сожалению, флора ключевской сви-
ты плохо изучена, и о падении значений Ц . И. в в а л а н ж и н е можно го-
ворить лишь условно. Тем не менее, сопоставление кривых, показанных 
на рис. 1, в сочетании с другими показателями палеоклимата позволяет 
предположить, что дубликанская свита близка по возрасту таухинской 
(максимальные значения Ц. И . ) . Смена доминантов на границе соло-
нийской и чагдамынской свит, вероятно, отвечает такому ж е резкому 
(и также подчеркнутому перерывом) изменению растительности на гра-
ните ключевской свиты и никанской серии. И в том, и в другом случае 
миграции с возвышенностей в низины в связи с похолоданием (подтвер-
ждаемым изменением Ц. И.) — н а и б о л е е вероятная причина палеосук-
цессии. Аналогия наблюдается т а к ж е в некоторой амелиорации климата 
в конце чемчукинского и липовецкого времени. Характерный для чем-
чукинской тафофлоры вид Athro taxops i s expansa появляется в верхних 
горизонтах старосучанской свиты и получает широкое распростране-
ние в северосучанской свите. В западных районах он появляется 
лишь в верхней части липовецкой свиты. 

Таким образом, сопоставление клисерий и данные по распростра-
нению немногих общих видов показывают, что чагдамьшская и чемчу-



кинская свиты соответствуют всей угленосной толще Приморского бас-
сейна (уссурийская и лнповецкая свиты), а не ее нижней части, как по-
лагали ранее. Раннеальбским отложениям Приморья, вероятно, отве-
чает мощная кындалская свита, к которой приурочены находки наибо-
лее древних листьев покрытосеменных в Бурсинском бассейне. В кыи-
далокой свите встречены Nilssonia sinensis и другие характерные чемчу-
кинекие виды, поэтому едва ли можно допустить, что ее возраст выходит 
за пределы альба. 

Для других районов мы не имеем достаточно детализированных 
клисерий. В иельде (берриасе) Англии встречена Pseudotorellia 
(Watson, 1968), почти неотличимая от узколистной формы P. angusti-
folia, доминирующей в дубликанских тафоценозах. Состав вельдских ци-
кадофитов также близок ,к дублликанскому. По данным палеотермомет-
рни, в ряде районов наблюдается .повышение температур морской воды 
в поздней юре вплоть до берриаса и затем спад в валанжине (Тейс 
и др., 1968). Поздневолжское — раннеберриасовое похолодание на се-
вере Сибири, вероятно, местного значения. Морская фауна берриаса в 
целом ближе к юрской, чем к меловой (Сакс, Иальняева, 1968; Wied-
mann, 1969 и др.). 

В о з р а с т п о д р а з д е л е н и й б у р е и п с к о й 
к о н т и н е н т а л ь н о й т о л щ и 

В этом разделе мы кратко суммируем приведенные выше данные. 
1) В угленосных отложениях талынжанской свиты содержатся 

остатки морских ракообразных, что подтверждает предположение 
В. А. Маркова, А. А. Трофимука и В. С. Щербакова (1970) об образо-
вании этих отложений в параличеоких условиях. Следовательно, между 
морскими слоями чаганыйской свиты с остатками батско-келловейских 
аммонитов Arctocephalites и угленосной толщей нет существенного пе-
рерыва. В. Н. Сакс указывает, что Arctocephalites не поднимается выше 
батского яруса. В таком случае талынжанская свита скорее всего 
относится к келловею (или келловею-оксфорду). 

2) Дубликанская свита, вероятно, отделена от талынжанской 
перерывом. Ей соответствуют азановская и тырминская толщи. Их фло-
ра очень близка к описанной Е. Л. Лебедевым флоре р. Тыль, заклю-
ченной между слоями с оксфорд-нижневолжской фауной внизу и ва-
лапжинской вверху. Для обеих флор характерны узколистная Pseudo-
torellia и разнообразные Ctenis. В совокупности с другими данными 
это указывает на поздневолжский — берриасовый возраст дубликан-
ской свиты. 

3) Чагдамыпско-чемчукинский комплекс, по-видимому, отделен от 
ургальского значительным перерывом, сопоставляется с эксеняхской 
(огонер-юряхекой) свитой Ленского бассейна и угленосными толщами 
Южного Приморья, что позволяет датировать его берриасом-аптом. 
Кындалская свита, вероятно, соответствует раннеальбским отложениям 
Южного Приморья, содержащим остатки древнейших покрытосе-
менных. 

Ниже описаны виды, составлявшие основу своеобразной расти-
тельной формации, которая названа здесь «мезозойским чапарралем». 

B e n n e t t i t a l e s 

17. Nilssoniopteris amurensis (Novopokrovsky) Krassilov, comb. nov. 
Табл. XII, фиг. 1—7; табл. XIV, фиг. 1—7 

Taeniopteris amurensis: Новопокровский, 1912, стр. 6, табл. 1, 
фиг. 4; табл. 2, фиг. 5; Криштофович, 1914, стр. 93. табл. 4, фиг. 1—7; 
табл. 5, фиг. 1; Принада в —Херасков и др., 1939, стр. 114. 



Jacutiella amurensis: Самылина, 1963, стр. 88, табл. 20, фиг. 1—7 
(см. синонимику в этой работе). 

М а т е р и а л . Листья этого вида .многочисленны в точках № 551, 
р. Тыр.ма (типовое захоронение), № 508, р. Ургал ниже Чемчуко, 
№ 549, р. Ургал выше Сатанки, ургальская свита, № 543, р. Бурея ниже 
Адникана, чемчукинская свита (сборы Принады происходят из этой 
точки). 

Длина листьев превышала 25 см, и ни один из них не сохранился 
целиком, но все части известны. Лист очень постепенно сужен к осно-
ванию и более быстро к тупой верхушке, ширина от 12 до 13 см. Рахис 
в нижней части толщиной до 4 мм. Обе половинки листа над рахисом 
разделены узким швом. Часто пластинка в этом месте разрушена или 
одна .половинка несколько надвинута на другую, по-видимому, в резуль-
тате сжатия листа с толстым рахисом, .который при этом смещается. 
Края листа подогнуты. Жилки выходят под углом около 80° и дихото-
мируют на разном расстоянии от'рахиса, преимущественно возле края. 
Часть жилок остается неразветвленной. На нижней поверхности жилки 
выступают в виде валиков. 

Кутикула лучше всего сохранилась на экземплярах из точки № 549 
(левый берег р. Ургал выше Сатанки) и несколько хуже на образцах из 
чемчукинской свиты (точка № 543), где она истончена естественной ма-
церацией. Строение эпидер-миса во всех случаях идентично. 

Листья гипостомные, обе кутикулы примерно одинаковой толщины. 
Верхний эпидермис из четырехугольных и неправильно-четырехуголь-
ных клеток с извилистыми стенками, расположенных рядами вдоль жи-
лок. Клетки над жилками уже, чем между ними. Нижний эпидермис из 
устьичных полос шириной в 4—6 устьиц и такой же ширины или более 
узких, местахми выклинивающихся безустьичных зон под жилками. 
Клетки неправильных очертаний, около 45—55 мк в поперечнике, с из-
вилистыми антиклинальными стенками и центральной !папиллой, кото-
рая при жестком режиме мацерации теряется. Устьица ориентированы 
поперечно, реже косо, образуют нечеткие поперечные ряды по 4— 
6 устьиц в каждом. Устьичный аппарат с побочными клетками погружен 
в ямку, образованную обычно четырьмя, реже пятью венечными клет-
ками, у которых проксимальные стенки несколько утолщены (в осталь-
ном они не специализированы). Размеры устьичной ямки около 
50x35 мк (ширина иногда до 45 мк). Обнажена значительная часть 
побочных клеток с проксимальными папиллами, клапанообразно смы-
кающимися над апертурой или оставляющими гантелевидиый просвет. 
Апертура нередко заполнена темным веществом, вероятно, воском. За-
мыкающие клетки хорошо видиьт на некоторых препаратах, их ширина 
около 32—36 мк. 

Основания волосков в виде округлой или овальной клетки с прямы-
ми утолщенными стенками, разбросаны по всей поверхности, с большей 
•концентрацией в безустьичных зонах. 

З а м е ч а н и я . Приведенное выше описание основано па экзем-
плярах из типового местонахождения по р. Тырма, а также из ургал ь-
ских и чемчукинских отложений р. Бурей. К'Сожалению, на тырминских 
отпечатках фитолейма не сохранилась. Захоронения па левом берегу 
р. Бурей ниже 'Адникана и по р. Ургал выше Сатанки были открыты 
В. Д. Принадой, который без всяких колебаний отнес полученные от-
сюда экземпляры к Taeniopteris amurensis. Действительно, они неотли-
чимы от тырминских листьев. Поэтому мне представляется, что харак-
теристику эпидермиса буреппских экземпляров можно включить в диаг-
ноз вида. 

В 1956 т. В. А. Самылина предложила классификацию листьев типа 



Taeniopteris, выделив новый -род Jaeutieila для листьев, у которых пла-
стинка сверху прикрывает рахис, и новый TI одр од Sibiriophyllum для 
крупных листьев Nilssoniopteris. .Кутикула «Jaeutieila» не была изуче-
на, указано лишь, что клетки верхнего эпидермиса извилистые 
(любопытно, что в рукописной работе В. Д. Принады есть такое же 
указание). По моим данным, строение эпидермиса «Jaeutieila» ¡принци-
пиально не отличается от Nilssoniopteris и ближе всего к N. jourdyi 
(Zeill.) Florin, где устьица ориентированы поперечно, у-стьичные аппа-
раты имеют, по-видимому, аналогичное строение и клетки с централь-
ной папиллой. Отличие заключается в меньшей извилистости стенок 
клеток и отсутствии волосков у N. jourdyi (Harris, 1935). Однако эти 
признаки обычны для других представителей данного рода. 

По морфологическим признакам все Nilssoniopteris очень близки. 
Листья .приморского вида N. rhitidorachis (Красилов, 1967) с узкой 
пластинкой и подвернутым краем отличаются от N. amurensis лишь 
несколько более густыми жилками и морщинистостью рахиса. Что же 
касается прикрепления листовой пластинки, то, по-видимому, у всех 
видов она в большей или меньшей степени прикрывает рахис. В этом 
отношении N. amurensis не отличается от N. glandulosa Florin, у кото-
рого, как утверждает Р. Флорин, «lamina auf der Oberseite der Rhachis 
befestigt und ihre beiden Halften in der Medianlinie fast zusammen stos-
send» (стр. 7). Таким образом, я не вижу оснований для выделения 
сибирских тениоптероидных листьев типа N. amurensis в самостоятель-
ный род. 

Попутно отмечу, что широкие тениоптероидные листья (около 
7 см шириной) с эпидермисом типа Nilssoniopteris были описаны 
Т. Гаррисом как Taeniozamites (Т. groenlandicus). Позднее род Taenio-
zamites был признан младшим синонимом Nilssoniopteris, однако он 
может быть сохранен для крупных листьев, если они вообще могут пре-
тендовать на родовой или подродовой статус. Таким образом, выделе-
ние полрода Sibiriophyllum со всех точек зрения не целесообразно. 

18. Pterophyllum rigidum (Pryrtada) Krassilov, comb. tiov. 
Табл. XV, фиг. 1—7 

Bureja rigida: Принада, 1956, стр. 237, табл. 47, фиг. 6. 

Д о п о л н е н н ы й д и а г н о з . Листья средней величины, об-
ратно-ланцетные, рахис у основания голый, выше несет длинные линей- \ 
ные перья шириной 2,5—3,5 мм, суженные к основанию и слегка низбе- j 
тающие. Перья в средней части с четырьмя изредка дихотомирующими j 
жилками, слабо плойчатые. Жилки почти не выражены в строении эпи-
дермиса. Устьица ориентированы поперечно по отношению к жилкам 
или косо, равномерно распределены, рядов и групп не образуют. Побоч-1 
ные клетки с проксимальными папиллами и прямыми, утолщенными 1 
дпетальными стенками. Остальные клетки без папилл, с мелкоизвили-1 
стыми стенками. Ширина устьично-го аппарата с побочными клетками ! 
45—50 мк, длина дистальных утолщений замыкающих клеток около! 
38 мк. I 

М а т е р и а л . В моем распоряжении имеется лишь один хороший! 
экземпляр (№ 541—259) и несколько обрывков перьев из типового! 
захоронения на правом берегу р. Бурей возле устья Кычаранки. Со-1 
хранилась нижняя часть листа длиной 12 см, что, по-видимому, со-1 
ставляет около половины длины листа. Рахис в нижней части на протя-1 
женин 35 мм голый, выше несет узкие, .прикрепляющиеся к нему лате- | 
рально и слегка заходящие на верхнюю сторону перья. Базальные! 
перья короче следующих за .ними; лист в целом имел, вероятно, про-1 



долговатую или обратно-ланцетную форму. Рахис шириной до 3 мм, 
продольно бороздчатый, с мелкой .поперечной штриховкой. Перья ли-
нейные, длиной в средней части листа около 45—60 мм,, шириной 2,5— 
3 мм, слегка сужены к основанию, (но само основание расширено и 
соединяется с основанием соседнего пера. Нижние перья выходят поч-
ти под прямым углом, выше угол выхода уменьшается до 75°. Поверх-
ность пера продольно плойчатая. Имеется четыре параллельных, из-
редка дихотомирующих жилки. Перья на отпечатке смяты, изогнуты, 
налегают друг на друга. По-видимому, они не были жесткими. Фито-
лейма легко отделяется, но сильно минерализована. После просветле-
ния хорошо видны жилки. Кутикулы обеих поверхностей средней тол-
щины, разделяются с трудом. Поверхность листа, видимо, была клей-
кой, так как на кутикуле постоянно имеется множество прилипших 
к ней мешковых пыльцевых зерен хвойных. 

Листья гипостомные. Жилки, хотя и довольно толстые, но слабо вы-
раженные в строении как верхнего, так и нижнего эпидермиса. Клетки 
верхнего эпидермиса четырехугольные или удлиненно-многоугольные, 
размеры около 54x22—24 ,мк, расположены рядами вдоль жилок. Анти-
клинальные стенки клеток тонкие, мелкоизвилистые, с тонкими попе-
речными выростами. Основания волосков в виде округлой темноокра-
шенной клетки с .небольшой порой ,в центре разбросаны по всей по-
верхности. 

На нижнем эпидермисе безустьичные зоны под жилками очень не-
четкие, местами исчезающие. Устьица ориентированы преимущественно 
поперечно, нередко также косо с наклоном в разные стороны. Концен-

трация устынц около 70 на 1 мм2. Они распределены равномерно, групп 
.и рядов не образуют. Устьичпый аппарат .вместе с побочными клетками 
имеет ширину около 45—50 мк. ¡Проксимальные стенки побочных кле-
ток утолщены и снабжены клапановидными папиллами, закрывающими 
апертуру. Дистальные стенки побочных клеток также±утолщены. Замы-
кающие клетки сохраняются довольно часто. Их дистальные утолщения 
имеют длину около 38 мк. Полюса замыкающих клеток приподняты и 
достигают поверхности. Клетки нижнего эпидермиса неправильно-
многоугольные, антиклинальные стенки мелкоизвилистые, с четко вид-
ными утолщениями, довольно плохо видны на кутикуле. Основания 
волосков в виде округлой окаймленной клетки разбросаны по всей по-
верхности. 

З а м е ч а н и я и с р а в н е:н и е. В. Д. Принада (1956) выделил это 
растение в новый род Виге]а и сравнивал его с Pterophyllum, РэеисЬ-
с!етз, Сатру1орЬу11ит и ЫПззота. Строение эпидермиса исключает 

' сопоставление с последними тремя родами и характерно для Р1егорЬу1-
1шп. Отличием от Р1егорЬу11ит Принада считал асимметрию оснований 
перьев В иге] а, у которых Н И Ж Н И Й край иизбегает, а верхний (передний) 
«упирается в стержень листа под прямым углам», тогда как для Р1е-
горЬуИиш характерны расширенные основания и соединение оснований 
смежных перьев, между которыми образуются «закругленные бухточ-
ки». Однако на хорошо сохранившихся перьях заметно, -что верхний 
край слегка взбегает по рахису и почти достигает основания следующего 
пера. Так что здесь нет отличий от Р1егорЬу11ит. Плойчатость перьев 
едва ли может служить основанием для выделения самостоятельного 
рода. 

Таким образом, мы вынуждены ликвидировать еще один «энде-
мичный» род цикадофитов. 

По общему строению листа буреинский вид наиболее близок к 
Р1егорЬу11ит худоМасит ( Н а т е , ' 1932, рис. 32), но у него перья силь-
нее сужены к основанию, жилки чаще дихотомируют и клетки папил-
лозные. 



С у с a d а 1 е s 
Ctenis kaneharai Yokoyamcl 

Табл. XVI, фиг. 1—5 

Ctenis kaneharai : Yokoyama, 1906, ст,р. 29, табл. 9, фиг. 1—la; Oishi, 
1940, стр. 296, табл. 24, фиг. 1; (?) Harris , 1964, стр. 112, рис. 48—49. 

Ctenis ef. orovillensis: Вахрамеев, Долуденко, 1961, стр. 92, 
табл. 40, ф.иг. 1. 

М а т е р и а л . Лучшие экземпляры с фитолеймой происходят из точ-
ки № 549 (левый берег р. Ургал выше Сатанки,. солонийская свита), 
хотя этот вид многочислен также в отвалах шахт 2 и 3 в Чегдомыне 
и в «цикадофитовом слое» Адниканского разреза чемчукинской свиты 
(точка № 543), где обнаружены самые крупные экземпляры. Он встре-
чен также в солонийской свите ниже устья Сатанки, точка № 519. 

Препараты кутикулы получены из всех основных местонахождений. 
В коллекции из Адниканского разреза есть отпечаток (№ 543—489) 

с продольно бороздчатым рахисом шириной 15 мм и широко расставлен-
ными перьями. Это, очевидно, основание листа. В средней части рахис 
имеет ширину 5 мм. Перья очередные или попарно-сближенные, + широ-
ко расставленные, не соприкасающиеся краями, низбегающие, отходя-
щие под углом 75—80°. У перьев средней части листа основание за-
метно перетянуто как с верхней, так и нижней 'Стороны. У верхних 
перьев оно перетянуто только сверху или же вообще не сужено, нижний 
край низбегает. Края на значительном протяжении параллельны, возле 
верхушки пера нижний -край постепенно изгибается кверху, тогда как 
верхний прямой или слегка вогнут. Жилки толстые, параллельные, на 
расстоянии 1,2—1,4 мм друг от друга, дихотомирующие и соединяющие-
ся с образованием сильно вытянутых в длину петель. Соединение жилок 
чаще всего происходит после дихотомии, когда одна из ветвей или обе 
ветви сливаются с соседними жилками. В другом варианте обе соседние 
жилки дихотомируют, их ветви соединяются и образуют новую жилку. 
И, наконец, есть .короткие анастомозы, образующиеся в результате не-
равного ветвления жилки. Таким образом, здесь наблюдается три типа 
соединения жилок. 

Листья гипостомные. Кутикула с обеих сторон очень толстая. Жил-
кам на верхней кутикуле отвечают резко ограниченные, погруженные 
зоны из узких клеток с продольной штриховкой, на нижней — менее чет-
кие безустьичные зоны шириной 400 мк. Устьичные зоны шириной около 
1,4 мм сложены четырехугольными или многоугольными неправильных 
очертаний клетками с прямыми антиклинальными стенками. Кутикула 
сильно испещрена и очертания клеток не всегда ясны, лишь устьица от-
четливо выступают благодаря толстому кутикулярному валику, обрам-
ляющему устьичную ямку. Устьица расположены±равномерно, концен-
трация около 30 на 1 мм2, рядов или групп не образуют, сближенные 
аппараты очень редки. Устьица ориентированы беспорядочно. Устьич-
ная ямка образована 5—6 клетками, овальная, размером 52X45 мк, 
причем длинная ось ориентирована как продольно, так и поперечно по 
отношению к апертуре. В последнем случае замыкающие клетки почти 
полностью обнажены. Замыкающие клетки вокруг апертуры очень слабо 
купонизированы, серповидные дистальные утолщения хорошо выражены. 
Волосков нет. 

З а м е ч а н и я . В. А. Вахрамеев и М. П. Долуденко условно отнес-
ли это растение к Ctenis orovillensis, с которым оно имеет мало общего. 
С другой стороны, здесь нет существенных отличий от описанного из со-
седнего района С. kaneharai . Характерное сужение сегментов к осно-



ванию на буреинских листьях не всегда выражено, но, по-видимому, 
так же обстоит дело и с японскими экземплярами (Oishi, 1940), 

Листья из юры Йоркшира сходны с нашими как морфологически, 
так и по строению эпидермиса, однако есть и небольшие отличия: 
устьица у них более частые, валик, окружающий устьичную ямку, менее 
толстый, имеются волоски. Сравнение с другими видами проведено 
Гаррисом (Harris, 1964). 

C o n i f e r a l e s 

Torreya bureica Krassilov, sp. nov. 
Табл. XVII, фиг. 1—7 

Г о л о т и п — ДВГИ, № 541—306; правый берег р. Бурей ниже 
устья Кычаранки; азановская толща. 

Д и а г н о з . Побеги плоские, густооблиственные. Листья размерами 
, 7—10X2 мм, расположены под острым углом к оси и ± отогнуты кни-

зу. Основание сужено и низбегает по оси, отчетливо обособленного че-
решка нет. Верхушка очень коротко заострена. Верхний эпидермис из 
длинных тонкостенных ,клеток. Нижний эпидермис с широкой средней 
и более узкими краевыми безустьичными зонами из длинных клеток с 
ребристыми продольными стенками, несущими папиллы на границе с 
устьичиыми желобками. Последние шириной 180—220 мк, кутинизация 
здесь в виде толстых продольных ребер с волосовидными выростами, 
соединяющихся поперечными ребрами и образующих продолговатые 
устьичные ямки. 

М а т е р и а л . Около 15 обрывков побегов с частично сохранившей-
ся фитолеймой обнаружено в мелкозернистых песчаниках «цикадофито-
вого горизонта» Азановского разреза, точка № 541. Они здесь приуроче-
ны к листовым кровлям, образованным хвоей Pityophyllum и цикадо-
фитами. Это единственное захоронение. 

Фрагменты побегов не превышают 6 см в длину, ни один из них не 
ветвятся. Ось толщиной около 1 мм. Листья распростерты в одной плос-
кости, сидят густо, соприкасаясь краями, иод острым углом к оси и 
отогнуты книзу. Листовая пластинка, судя по фитолейме и отпечатку, 
была толстой, поверхность покрыта тонкой продольной штриховкой, 
жилка резко .выступает на нижней стороне, устьичные желобки на от-
печатке не видны. Основание листа сужено, но отчетливого черешка 
нет. Края параллельны почти до самой верхушки, которая коротко за-
острена и слегка подогнута, так что на многих отпечатках кажется за-
кругленной. Листья гипостомные, обе кутикулы тонкие, за исключением 
устьичных желобков, которые в целом сильнее кутинизированы. Верх-
ний эпидермис из одинаковых очень длинных клеток шириной 27 мк, с 
тонкими прямыми стенками, расположенных правильными рядами. 
Клетки нижнего эпидермиса также очень длинные, продольные стенки 
маркированы слабо выступающими ребрами шириной 9—12 мк с про-
светом между ними около 15 мк. Возле устьичных желобков клетки с 
крупными папиллами на продольных стенках. Желобки шириной 180— 
220 мк, причем один постоянно шире другого. Очертания отдельных 
клеток в желобках ¡почти неразличимы, так как их маскируют очень тол-
стые и резкие ребра, проходящие вдоль продольных стенок и̂  ослож-
ненные волосовидными выростами. Они соединяются поперечными реб-
рами, образуя продольно вытянутые ячейки длиной около 100 мк. 

З а м е ч а н и я . Этот вид отличается от других относительно корот-
кими и широкими листьями без отчетливо обособленного черешка. Он 
наиболее близок к Torreya valida Florin, 1958, где тоже есть папиллоз-
ная зона перехода между устьичными желобками и безустьичными зо-
нами, но желобки у йоркширского вида более широкие, устьичные ямки 
короче и более правильной формы. 
4 Заказ 2229 49 
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MATERIALS ON THE STRATIGRAPHY A N D TAPHOFLORAS 
OF THE COAL-BEARING STRATA OF BUREJA BASIN 

V. A. Krassilov 

S u m m a r y 

Coal -bear ing series is confo rmab le with the mar ine beds of Ba th ian age and 
comprises 5 uni ts : T a l y n j a n (Cal lov ian) , Dubl ikan (T i thon ian-Ber r ias ian) , Solony 
(Valangin ian) , T s c h a g d a m y n and Tschemtschuko (Bar remian-Apt i an ) Forma t ions . The 
succession of lowland fores t dominan t s : Czekanowsk ia , Pseudotore l l ia , E la t ides and 
Stephenophyl lum (Ta lyn jan Dubl ikan t ime) —> Stephenophyl lum, P i tyophyl lum and 
Baiera (Solony t ime) Ginkgoi tes (Tschagdamyn-Tschems tchuko t ime) ref lects the 
decrease of t empera tu re and subsequent up land- lowland mig ra t ions . The propor t ion of 
the Bryophytes and Czekanowsk ia les w a s h ighes t in T a l y n j a n and Tschemtschuko, whe-
reas the cycadophytes were at m a x i m u m at Dubl ikan t ime. Together with sh rubby coni-
fers, the cycadophytes cons t i tu ted the «mesozoic chapa r ra l» communi ty . Four charac te-
ristic species f rom this communi ty are described: Ni lssoniopter is ( = Jaeut ie i la ) amuren-
sis (Novopokr.) comb, nov., P t e rophy l lum ( = Bure ja ) r ig idum ( P r y n a d a ) comb, now, 
Ctenis kanehnra i Yok. and Torreya bureica sp. nov. 
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